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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Возросшая студенческая мо-

бильность стала отражением общей тенденции – образовательной миграции 

студентов. Привлечение иностранных студентов в Россию декларируется 

как программная задача национального проекта «Образование» (2019 – 

2024). Сложная социально-политическая обстановка вокруг нашей страны 

создает определенные препятствия для академической миграции и коррек-

тирует контингент приезжающих студентов. Несмотря на эти вызовы, ко-

личество желающих получить высшее образования в России продолжает 

расти с каждым годом. Согласно статистическим данным, число ино-

странных студентов, обучающихся в России по разным программам выс-

шего и дополнительного образования, к 2024 году превысило отметку в 425 

тыс. человек. Российская Федерация стала занимать 6-е место в мире по 

числу прибывающих иностранных студентов. Высокие темпы мобильности 

иностранных студентов, готовность адаптироваться в условиях прини-

мающей страны, гибкая образовательная политика высшего образования – 

все это позволяет усиливать подобную динамику. Однако данная тенденция 

создает проблемы, связанные с перегруженностью обучающих лиц и до-

полнительными затратами по созданию специальных условий адаптации, 

выделению студентам бюджетных или целевых мест, а также снижает ка-

чество подготовки в рамках образовательных смешанных программ, требует 

разработки программ «выравнивания» для отстающих иностранных сту-

дентов. 

В условиях нарастания академической мобильности стали более за-

метны проблемы интеграции иностранных студентов в контексте их со-

циокультурной, лингвокультурной, социальной, академической, языковой, 

психологической адаптации в ходе профессионального обучения. В связи с 
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этим возрастает необходимость исследовать трансформацию характеристик 

идентичности иностранных студентов на разных этапах социокультурной 

адаптации.  

Степень разработанности проблемы.  

Значительный вклад в развитие идей трансформации идентичности 

личности внесли Э. Эриксон, М.Х. Кун, Т. Макпартленд, Дж. Марсиа, В. 

Меус, Дж. Мид, М. Берзонски, Х. Кохут, А. Тэшфел, Дж. Тернер, М.В. За-

коворотная, Н.Л. Иванова, Е.П. Белинская, Е.Л. Солдатова, Т. Д. Марцин-

ковская, Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко, Т.Г. Стефаненко, В.В. Гриценко, Г.У. 

Солдатова, С.В. Рыжова, А.В. Сидоренков, Н.С. Горбатенко, Е.В. Рягузова, 

З.Х. Лепшокова, Л.Б. Шнейдер и др. Авторами предприняты попытки не-

линейного измерения характеристик идентичности личности.  

Теоретические основы изучения идентичности личности представ-

лены во всех научных парадигмах и школах. Наличие множества теорий 

идентичности личности свидетельствует о значимости и системном харак-

тере становления данного феномена. Часть теорий возникла на стыке со-

циально-гуманитарных дисциплин и пришла из социологии, этнологии, 

антропологии, что разнообразило и обогатило имеющиеся представления об 

идентичности. Сложность и противоречивость трансформации характери-

стик идентичности личности связаны с нелинейными процессами социаль-

но-психологической адаптации личности, изменчивостью социальных ус-

ловий, нестабильностью идентификационных структур при переживании 

кризиса идентичности. 

Идентичность трактуется в нескольких проекциях: она рассматрива-

ется как чувство тождественности самому себе и группе; предполагает 

субъективный характер проявлений; актуализируется в условиях включения 

личности в социальные группы; имеет иерархическую организацию эле-

ментов – видов идентичности; обладает интегральностью, многомерностью 
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измерений при учете и анализе социальных отношений.  

Существуют разнообразные основания для выделения видов иден-

тичности: по содержанию (личностная / социальная) (Ж. Лакан, Э. Эриксон, 

Дж. Мид, А. Тэшфел, Дж. Тернер, М.Х. Кун, Т. Макпартленд, 

Н.Л. Иванова), по валентности переживаний (позитивная / негативная) 

(А. Тэшфел, Дж. Тернер), по статусам в контексте проживания кризисных 

ситуаций и/или периодов (предрешенная, достигнутая, мораторий, диф-

фузная) (Дж. Марсиа, В. Меус, Х. Кохут, Е.Л. Солдатова, М. Берзонски), по 

уровню дифференциации (инклюзивная и эксклюзивная) (З.Х. Лепшокова), 

по социально-ролевой структуре группы (межличностная, микрогрупповая, 

межмикрогрупповая, групповая) (А.В. Сидоренков, Н.С. Горбатенко), по 

ситуации конструирования в сети Интернет (сетевая и реальная) 

(А.Е. Жичкина, Е.П. Белинская, А.Е. Войскунский, А.С. Евдокименко, 

Н.Ю. Федунина). Размытость и неоднородность терминологии, невозмож-

ность соотнести данные в отношении характеристик идентичности по эм-

пирическим исследованиям усложняют дифференциацию и теоретические 

обобщения.  

Учитывая своеобразие проявления видов идентичности, в рамках 

операционализации понятия мы придерживаемся позиции двухфакторного 

существования: личностной (персональной) и социальной идентичности 

личности. При этом важным, на наш взгляд, является выделение стилей 

идентичности – информационного, нормативного и диффузного 

(М. Берзонский, Б. Зёненс, К. Люкс, И. Смитс, Д. Папини, Л. Гуссенс). 

Стиль идентичности описывает устойчивые средства и способ достижения 

идентичности в условиях личностного самоопределения и социальной ин-

теграции индивида (Е.П. Белинская, И.Д. Бронин).  

Необходимость обратиться к изучению трансформации характеристик 

идентичности иностранных студентов обусловлена развитием мультикуль-
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турализма, который ориентирован на неконфликтное сосуществование 

разнообразных культур, этнических групп в поликультурных сообществах. 

Также отсутствуют системные исследования, посвященные трансформа-

ционным процессам идентичности личности. Поэтому существует потреб-

ность в изучении трансформации характеристик идентичности иностранных 

студентов, сопровождающей процессы адаптации и аккультурации сту-

дентов. 

Актуальность исследования обусловлена следующими противоре-

чиями: 

– между накопленными в системных исследованиях знаниями об 

идентичности личности и недостатком современных исследований транс-

формации характеристик идентичности иностранных студентов в процессе 

социокультурной адаптации; 

– между практической значимостью сопровождения процесса инте-

грации иностранных студентов в принимающее сообщество и недостаточ-

ностью представлений о специфике трансформации характеристик иден-

тичности иностранных студентов при их адаптации в поликультурной об-

разовательной среде.  

Актуализированные противоречия помогли определить проблему 

диссертационного исследования, которая заключается в необходимости 

исследовать трансформацию характеристик идентичности иностранных 

студентов с целью восполнить пробел в научном знании о динамике, ме-

ханизмах, факторах формирования идентичности личности иностранных 

студентов в принимающем сообществе, а также разработать рекомендации 

по их адаптации в условиях пребывания в поликультурной образовательной 

среде вуза. 

Цель исследования – изучить особенности трансформации характе-

ристик идентичности иностранных студентов в процессе социокультурной 
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адаптации.  

Объект исследования – характеристики идентичности личности.  

Предмет исследования – трансформация характеристик идентично-

сти иностранных студентов в процессе социокультурной адаптации. 

Гипотеза исследования: в процессе социокультурной адаптации 

происходит трансформация видов идентичности (поверхностной, лично-

стной, реляционной, специальной, коллективной, социальной), информа-

ционного, нормативного и диффузного стилей идентичности иностранного 

студента. 

Общая гипотеза конкретизирована через частные гипотезы иссле-

дования: 

1. Трансформация характеристик идентичности проявляется в изме-

нении соотношения видов и стилей идентичности в процессе социокуль-

турной адаптации иностранных студентов. 

2. Характеристики идентичности, адаптированность и ценности ино-

странных студентов обладают спецификой взаимосвязей на этапах социо-

культурной адаптации. 

3. Ценности и адаптированность иностранных студентов выступают 

предикторами изменений характеристик их идентичности на этапах со-

циокультурной адаптации. 

4. Существуют значимые различия в сочетании социаль-

но-психологических свойств личности иностранных студентов в зависимо-

сти от типа переживания кризиса идентичности. 

Задачи исследования. 

Теоретическая задача:  

– провести теоретический анализ проблемы трансформации характе-

ристик идентичности иностранных студентов в процессе социокультурной 

адаптации.  
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Методическая задача: 

– разработать и описать программу исследования трансформации ха-

рактеристик идентичности иностранных студентов, направленную на изу-

чение видов и стилей идентичности, ценностей и характеристик адаптиро-

ванности иностранных студентов.  

Эмпирические задачи:  

– выявить особенности трансформации характеристик идентичности 

на этапах социокультурной адаптации иностранных студентов; 

– проанализировать взаимосвязь характеристик идентичности, адап-

тированности и ценностей иностранных студентов на этапах социокуль-

турной адаптации; 

– выявить предикторы изменений видов и стилей идентичности ино-

странных студентов на этапах социокультурной адаптации; 

– провести сравнительный анализ характеристик идентичности, 

адаптированности и ценностей иностранных студентов в зависимости от 

типа переживания кризиса идентичности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

– теоретические подходы к изучению идентичности личности 

(Э. Эриксон, Дж. Марсиа, А. Тэшфел, Дж. Тернер, М. Берзонски, 

Г.М. Андреева, Е.П. Белинская, А.Е. Войскунский, В.В. Гриценко, 

Л.М. Дробижева, Н.Л. Иванова, Н.М. Лебедева, Е.Л. Солдатова, 

Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, Л.Б. Шнейдер и др.); 

– исследования трансформации характеристик идентичности ми-

грантов на разных этапах социокультурной адаптации (Е.Л. Солдатова, Н.М. 

Лебедева, А.Н. Татарко, В.В. Гриценко, В.Ю. Хотинец, В.В. Константинов, 

О.А. Куликова, Р.М. Шамионов, Т.Г. Бохан, Ц. Чжи, Е.Д. Максимчук и др.); 

– системный и метасистемный подходы (К.А. Абульханова-Славская, 

Л.И. Анцыферова, Б.Ф. Ломов, А.В. Ганзен, В.Д. Шадриков, А.В. Карпов, 
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В.А. Петровский и др.). 

Методы исследования. Для исследования трансформации характе-

ристик идентичности иностранных студентов использован комплекс тео-

ретических и эмпирических методов: анализ научной литературы по данной 

проблеме с последующими сравнением, обобщением и систематизацией 

научных данных; метод панельного лонгитюдного исследования; метод 

опроса с применением психодиагностического тестирования; математи-

ко-статистические методы (сравнительный анализ t-критерия Стьюдента, 

корреляционный и регрессионный анализы). Обработка данных осуществ-

лялась с помощью программных средств IBM SPSS Statistics 22 и MS Excel. 

Для исследования трансформации характеристик идентичности ино-

странных студентов были использованы следующие психодиагностиче-

ские методики: опросник «Аспекты идентичности» (Aspects of Identity, 

AIQ-IV), разработанный под руководством Дж. Чика, опросник стилей 

идентичности М. Берзонски (в адаптации Е.П. Белинской, И.Д. Бронина), 

ценностный опросник Ш. Шварца, методика «Переживание кризиса лич-

ностью (ППК)» (С.В. Духновский), методика «Адаптация личности к новой 

социокультурной среде» Л.В. Янковского.  

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

– уточнено содержание понятия трансформации характеристик 

идентичности как процесса изменения соотношения видов и стилей иден-

тичности в ходе социокультурной адаптации личности. Этот процесс реа-

лизуется через последовательную смену выраженности видов и стилей 

идентичности и процессуальное развитие характеристик идентичности, ре-

зультатом чего является качественный сдвиг в изменении характеристик 

идентичности личности; 

– впервые проведено лонгитюдное исследование трансформации ха-

рактеристик идентичности иностранных студентов на разных этапах со-
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циокультурной адаптации; 

– уточнены этапы социокультурной адаптации иностранных студен-

тов: начиная с этапа преадаптации, на котором происходит подготовка к 

предстоящим изменениям, связанным с миграцией; на следующем этапе 

первичной адаптации иностранные студенты погружаются в новую социо-

культурную среду, сталкиваясь с трудностями, испытывают разочарование, 

ностальгию и одиночество; на этапе активной адаптации происходит ос-

воение внешних норм и социальных ролей; на этапе псевдоассимиляции 

происходит частичный сдвиг в социальной идентичности при сохранении 

своей культурной идентичности; на этапе интеграции студенты успешно 

входят в новую социокультурную среду, ощущают чувство принадлежно-

сти, выстраивают устойчивые отношения в новых социокультурных усло-

виях; 

– доказано, что трансформация характеристик идентичности проис-

ходит гетерохронно и разнонаправленно. Рассчитан прирост изменений 

характеристик идентичности иностранных студентов в процессе социо-

культурной адаптации; 

– выявлена трансформация видов и стилей идентичности на разных 

этапах социокультурной адаптации иностранных студентов: на этапе пер-

вичной адаптации наиболее выражена трансформация поверхностной 

идентичности; на этапе активной адаптации – специальной идентичности; 

на этапе псевдоассимиляции – личностной, реляционной, социальной 

идентичности; на этапе интеграции – коллективной идентичности; транс-

формация информационного стиля идентичности наиболее выражена на 

этапе активной адаптации, диффузного стиля – на этапе псевдоассимиля-

ции, нормативного стиля – на этапе интеграции; 

– установлено, что характеристики идентичности иностранных сту-

дентов на разных этапах социокультурной адаптации детерминированы 
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различными ценностями: личностная идентичность обуславливается цен-

ностями самоутверждения (власть, достижения, гедонизм), самостоятель-

ностью, конформностью и универсализмом. Социальная идентичность 

связана с ценностями сохранения (традиции, конформность, безопасность), 

стимуляции, благожелательности. Коллективная идентичность обусловлена 

ценностями конформности, достижений. Реляционная идентичность связана 

с ценностями самоутверждения (достижения, власть) и ценностями сохра-

нения (конформность и безопасность); 

– установлено, что ценностные ориентации в наибольшей степени 

связаны с теми характеристиками (видами и стилями) идентичности ино-

странного студента, которые наиболее сильно трансформируются на этапах 

социокультурной адаптации: на этапе преадаптации личностная иден-

тичность детерминирована ценностями самоутверждения (власть, дости-

жения, гедонизм); коллективная идентичность – ценностью сохранения 

(конформность), информационный стиль идентичности – ценностью со-

хранения (конформность), нормативный стиль идентичности – ценностью 

самоутверждения (власть), диффузный стиль идентичности – ценностью 

открытости к изменениям (стимуляция); на этапе первичной адаптации 

реляционная идентичность детерминирована ценностью самоутверждения 

(достижения), социальная идентичность – ценностью выхода за пределы Я 

(благожелательность), ценностями сохранения (традиции, конформность), 

информационный стиль идентичности – ценностью открытости к измене-

ниям (стимуляция), ценностью сохранения (конформность); на этапе ак-

тивной адаптации личностная идентичность обуславливается ценностью 

самоутверждения (достижения), ценностью открытости к изменениям (са-

мостоятельность), ценностью сохранения (конформность); реляционная 

идентичность – ценностью сохранения (безопасность); диффузный стиль 

идентичности – ценностью самоутверждения (достижения); на этапе 
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псевдоассимиляции реляционная идентичность детерминируется ценностью 

самоутверждения (достижения), ценностью сохранения (конформность), 

коллективная идентичность – ценностью самоутверждения (достижения), 

информационный стиль идентичности – ценностью открытости к измене-

ниям (самостоятельность), ценностью сохранения (конформность); на 

этапе интеграции личностная идентичность детерминирована ценностью 

выхода за пределы Я (универсализм), реляционная идентичность – ценно-

стью самоутверждения (власть), социальная идентичность – ценностью 

открытости к изменениям (стимуляция), ценностью сохранения (безопас-

ность), нормативный стиль идентичности – ценностью открытости к изме-

нениям (самостоятельность), ценностью выхода за пределы Я (благожела-

тельность), диффузный стиль идентичности – ценностью открытости к из-

менениям (самостоятельность); 

– выявлены предикторы характеристик идентичности на разных этапах 

адаптации иностранных студентов. В процессе адаптации иностранных 

студентов происходит сдвиг предикторов от ценностей сохранения к цен-

ностям изменения. Социальная идентичность связана с ценностями безо-

пасности (этапе первичной адаптации) и конформности (на этапах активной 

адаптации и псевдоассимиляции), адаптивностью (на этапе активной адап-

тации), интерактивностью (на этапе псевдоассимиляции), универсализма 

(на этапе псевдоассимиляции), традиции (на этапе интеграции). Личностная 

идентичность связана с ценностями самостоятельности (на этапе первичной 

адаптации), стимуляции (на этапе активной адаптации). Реляционная 

идентичность – с интерактивностью (на этапе активной адаптации), ценно-

стью самостоятельности (на этапе псевдоассимиляции);  

– выделены личностные профили иностранных студентов в зависи-

мости от типа переживания кризиса идентичности, а также различия их 

социально-психологических свойств, обеспечивающих его благоприятный 
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или неблагоприятный прогноз. Проявления стабильности эмоциональных 

переживаний, расширенный набор видов идентичности, ориентация на 

личностную идентичность, преобладание активного социального поиска, 

социальной активности, ориентация на стратегии взаимодействия в сово-

купности с ценностями «самоутверждения» и адаптивностью обеспечивают 

достижение целей и благоприятный прогноз переживания кризиса иден-

тичности личности. Неблагоприятный прогноз переживания кризиса иден-

тичности характеризуется проявлением реактивности, чувствительности к 

любым воздействиям, негативизмом, преобладанием социальных характе-

ристик идентичности над личностными, диффузностью идентичности в 

сочетании с ценностью «сохранения». 

Теоретическая значимость исследования заключается в получении 

новых данных о процессе трансформации характеристик идентичности 

личности, динамике изменений в структуре идентичности иностранных 

студентов, трансформации характеристик идентичности личности как эф-

фекта адаптации и аккультурации, влиянии на процесс трансформации 

ценностных факторов и свойств личности. Полученные данные вносят вклад 

в области исследований «Социальная психология личности», «Социальная 

психология групп», «Социальная психология межличностных отношений». 

Практическая значимость исследования. Эмпирические резуль-

таты могут быть положены в основу практических рекомендаций по пси-

хологическому сопровождению иностранных студентов в условиях полу-

чения высшего образования. Результаты, касающиеся механизмов и фак-

торов, влияющих на успешность процессов социокультурной адаптации и 

аккультурации в принимающем сообществе, должны учитываться при соз-

дании программ адаптации иностранных студентов. Программа исследо-

вания и методический инструментарий могут выступать программой сис-

темной диагностики трансформации характеристик идентичности ино-
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странных студентов. Полученные данные, описывающие понимание раз-

нообразия характеристик (видов, стилей) их идентичности, динамики 

адаптационных механизмов, эффектов аккультурации, могут быть вклю-

чены в содержание дисциплин «Социальная психология личности» и 

«Психология личности».  

Этапы исследования. Работа проводилась в период с 2018 г. по 2024 

г. и состояла из трёх этапов: 

1. На первом этапе была выделена проблема исследования, сформу-

лированы цель, задачи, объект, предмет и гипотеза исследования, проведен 

теоретический обзор и анализ литературы по исследуемой проблеме, ве-

рифицированы необходимые параметры и инструментарий эмпирического 

исследования.  

2. На втором этапе – спланировано и реализовано исследование, про-

веден количественный и качественный анализ данных. 

3. На третьем этапе осуществлялись интерпретация и обобщение ре-

зультатов исследования. 

База исследования. В исследовании приняли участие иностранные 

абитуриенты (г. Бишкек, г. Душанбе) и иностранные студенты, обучаю-

щиеся в Пензенском государственном университете. Выборочная совокуп-

ность панельного лонгитюдного исследования: нулевой замер (этап, пред-

шествующий миграции) – n=620, замеры в условиях поликультурной среды 

– n=386. Респонденты – иностранные студенты Пензенского государствен-

ного университета (Пенза), граждане Таджикистана, Кыргызстана. В усло-

виях измерения социально-демографических характеристик респонденты 

отнесли себя к двум этносам: таджики и киргизы. Возрастной диапазон 

респондентов от 18 до 26 лет (М=20,3, SD=2,9; мужчин n=265, женщин n= 

121; таджики – n= 217, мужчин n=128, женщин n=89; киргизы n=169, муж-

чин n=137, женщин n=32). Численность иностранных студентов, прожи-
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вающих в городе, – 71%, в селе – 29% от выборки. Уровень овладения рус-

ским языком: первый уровень общего владения языком – 47%, базовый 

уровень овладения русским языком – 53%. Студенты обучались в условиях 

смешанной среды – в поликультурной среде вуза.  

Надежность и достоверность результатов исследования гаранти-

рованы системностью программы исследования трансформации характе-

ристик идентичности иностранных студентов; избранными системными 

методологическими принципами, которые легли в основу исследования; 

репрезентативностью выборки; использованием широкого спектра методов 

эмпирического исследования, которые, в свою очередь, обеспечили сис-

темность в рассмотрении объекта исследования; разнообразием исследова-

тельских процедур; грамотным подбором статистических методов иссле-

дования. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Трансформация характеристик идентичности иностранного сту-

дента – это изменение соотношения видов и стилей идентичности в про-

цессе социокультурной адаптации (этап преадаптации, первичной, активной 

адаптации, псевдоассимиляции, интеграции). Процесс трансформации 

идентичности проявляется на нескольких уровнях анализа: на горизон-

тальном уровне – через изменение всех видов и стилей идентичности, а на 

вертикальном уровне – через динамику характеристик идентичности в ус-

ловиях социокультурной адаптации, включая этапы переживания кризиса 

идентичности.  

2. Трансформация характеристик (видов и стилей) идентичности 

иностранных студентов в процессе социокультурной адаптации характе-

ризуется неравномерностью и изменчивостью проявлений во времени. На 

этапе первичной адаптации наиболее выражены изменения внешних ас-

пектов идентичности – манеры общения, стиля одежды и культурных 
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привычек (поверхностная идентичность); на этапе активной адаптации 

наибольшее влияние на трансформацию оказывают социаль-

но-демографические характеристики (специальная идентичность); на этапе 

псевдоассимиляции наиболее подвержены трансформации личные ценно-

сти, нормы, идеалы, жизненные перспективы (личностная идентичность), 

осознание и принятие социальной, групповой, профессиональной принад-

лежности (социальная идентичность), значимость межличностных отно-

шений (реляционная идентичность); на этапе интеграции – переживание 

принадлежности к этнической группе, культуре, религии (коллективная 

идентичность). Наиболее выраженные изменения в стилях идентичности на 

этапе активной адаптации представлены ростом информационного поиска и 

исследованием социокультурной среды (информационный стиль), на этапе 

псевдоассимиляции – трудностями в принятии решений в ситуациях соци-

ального взаимодействия (диффузный стиль); на этапе интеграции – следо-

вании жизненным принципам на основании традиций, социальных и груп-

повых норм (нормативный стиль). 

3. Ценностные ориентации связаны с теми характеристиками (видами 

и стилями) идентичности иностранного студента, которые трансформиру-

ются на этапах социокультурной адаптации: на этапе преадаптации лич-

ностная идентичность детерминирована ценностями самоутверждения 

(власть, достижения, гедонизм); коллективная идентичность – ценностью 

сохранения (конформность), информационный стиль идентичности – цен-

ностью сохранения (конформность), нормативный стиль идентичности – 

ценностью самоутверждения (власть), диффузный стиль идентичности – 

ценностью открытости к изменениям (стимуляция); на этапе первичной 

адаптации реляционная идентичность детерминирована ценностью само-

утверждения (достижения), социальная идентичность – ценностью выхода 

за пределы Я (благожелательность), ценностями сохранения (традиции, 
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конформность), информационный стиль идентичности – ценностью от-

крытости к изменениям (стимуляция), ценностью сохранения (конформ-

ность); на этапе активной адаптации личностная идентичность обуслав-

ливается ценностью самоутверждения (достижения), ценностью открытости 

к изменениям (самостоятельность), ценностью сохранения (конформность); 

реляционная идентичность – ценностью сохранения (безопасность); диф-

фузный стиль идентичности – ценностью самоутверждения (достижения); 

на этапе псевдоассимиляции реляционная идентичность детерминируется 

ценностью самоутверждения (достижения), ценностью сохранения (кон-

формность), коллективная идентичность – ценностью самоутверждения 

(достижения), информационный стиль идентичности – ценностью откры-

тости к изменениям (самостоятельность), ценностью сохранения (кон-

формность); на этапе интеграции личностная идентичность детерминиро-

вана ценностью выхода за пределы Я (универсализм), реляционная иден-

тичность – ценностью самоутверждения (власть), социальная идентичность 

– ценностью открытости к изменениям (стимуляция), ценностью сохране-

ния (безопасность), нормативный стиль идентичности – ценностью откры-

тости к изменениям (самостоятельность), ценностью выхода за пределы Я 

(благожелательность), диффузный стиль идентичности – ценностью от-

крытости к изменениям (самостоятельность). Взаимосвязь характеристик 

идентичности и социокультурной адаптированности иностранных студен-

тов отражает согласованность личности и среды при переходе в новую со-

циокультурную среду. 

4. В качестве предикторов изменений идентичности выступают цен-

ности и типы адаптированности иностранных студентов. На этапе первич-

ной адаптации предикторами изменений социальной идентичности высту-

пают ценности «сохранения» (безопасность, конформность), личностной 

идентичности – ценность «открытость изменениям» (самостоятельность); на 
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этапе активной адаптации предикторами изменений социальной иден-

тичности становятся ценность «сохранения» (конформность) и адаптив-

ность, личностной идентичности – ценность «открытость изменениям» 

(стимуляция), реляционной идентичности – интерактивность; на этапе 

псевдоассимиляции предикторами изменений социальной идентичности 

являются ценность «выход за пределы Я» (универсализм) и интерактив-

ность, реляционной идентичности – ценность «открытость изменениям» 

(самостоятельность), на этапе интеграции предикторами изменений соци-

альной идентичности становится ценность «сохранения» (традиция). 

5. Кризис идентичности иностранного студента является индикатором 

трансформации характеристик идентичности. Студенты с разным типом 

переживания кризисов идентичности характеризуются специфичными 

личностными профилями: студенты с благоприятным прогнозом пережи-

вания кризиса идентичности характеризуются стабильными показателями 

эмоциональных переживаний, психологической устойчивостью, преобла-

данием положительных эмоций над негативными, расширенным спектром 

видов идентичности, ориентацией на личностную идентичность, уникаль-

ность и самоопределение, преобладанием информационного стиля иден-

тичности, детерминированного ценностью «самоутверждения», адаптив-

ностью, интерактивностью. Студенты с неблагоприятным прогнозом – ре-

активностью, чувствительностью к любым воздействиям, негативным вос-

приятием любых трудностей, негативизмом, доминированием социальных 

характеристик идентичности, нормативным и диффузным стилями иден-

тичности, преобладанием ценности «сохранение». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Полученные 

результаты о трансформации характеристик идентичности иностранных 

студентов нашли отражение в основных публикациях, прошли этапы об-

суждения на кафедрах «Общая психология» Пензенского государственного 
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университета и «Социальная психология образования и развития» Сара-

товского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.  

Результаты исследования представлены в рамках публичных высту-

плений на научных конференциях: Международной научно-практической 

конференции «Социально-психологическая адаптация мигрантов в совре-

менном мире» (г. Пенза, 2020 г., 2022 г.), 7-й Международной науч-

но-практической конференции «Актуальные проблемы исследования мас-

сового сознания» (г. Пенза, 2023 г.), XI Всероссийской научно-практической 

конференции «Педагогика и психология в XXI веке: современное состояние 

и тенденции исследования» (г. Киров, 2023 г.), Всероссийской конференции 

«Государственно-общественный характер реализации миграционной по-

литики Российской Федерации» (Москва, 2023), Международной науч-

но-практической конференции «Этнопсихология: теория и практика» (Мо-

сква, 2023), Международной юбилейной научной конференции «Проблемы 

социальной и экономической психологии: итоги и перспективы исследо-

ваний», посвященной 50-летию лаборатории социальной и экономической 

психологии ИП РАН и 75-летию академика РАН А.Л. Журавлева (Москва, 

2023), Межрегиональной конференции «Психологическое сопровождение 

иностранных студентов в российских вузах» (Пенза, 2024).  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Диссертационное исследование соответствует паспорту специально-

сти –5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психо-

логия, в частности п. 16 – Исследования Я-концепции. Персональная и со-

циальная идентичность: структура, функции, динамика. Самодетерминация 

и самоактуализация личности. Факторы формирования и развития различ-

ных видов идентичности. 

Структура диссертации определена логикой исследования и вклю-

чает введение, две главы, заключение, список литературы и приложение.  



20 

 

В первой главе содержится теоретико-методологический анализ по-

нятийного поля, феноменология понятия «идентичность», видовая пред-

ставленность, отражается специфика трансформации идентичности при 

включении личности в разнообразные отношения, раскрываются теорети-

ко-методологические положения изучения ценностей и ценностных ориен-

таций личности как предикторов трансформации, освещаются основания 

трансформации характеристик идентичности иностранных студентов.  

Во второй главе раскрываются методологические основания и кри-

терии исследования, проводится соотнесение критериев с методами эмпи-

рического исследования трансформации характеристик идентичности ино-

странных студентов в процессе социокультурной адаптации.  

В диссертации 255 страниц, 4 рисунков, 18 таблиц. Список литера-

туры содержит 325 наименований, в том числе 55 на иностранном языке. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ  

ТРАНСФОРМАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ИДЕНТИЧНОСТИ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

1.1. Понятие, виды, структура идентичности личности 

 

В основе исследовательского интереса в отношении феномена иден-

тичности лежит обращение философов, психологов, социологов, антропо-

логов к проблематике трансформации и изменчивости идентичности лич-

ности. Пожалуй, одним из основных является запрос на осмысление фено-

мена, выделение проблемы, структурных компонентов, факторов влияния, 

особенностей трансформации идентичности в зависимости от изменяю-

щихся условий среды.  

Обращенность авторов к понятию «идентичность» можно проследить 

в работах античных ученых, которые опирались на изучение философии и 

развития самосознания, сознания. В работах философов мы впервые видим 

обращение к понятию «тождественности». Идентичность, с их точки зрения, 

описывала фундаментальные процессы и одновременно – универсалии, а 

именно категории «индивидуализации» и «целостности».  

Дискуссия ученых обращена к феномену идентичности в связи с по-

иском ответа на вопрос «Кто Я?». Философские трактовки определяли 

идентичность: через противопоставления и нормативные категории – ин-

дивидуальную и групповую формы идентичности, в зависимости от степени 

формализации признаков – реальную и формальную, в зависимости от 

идентификационных признаков – половую, профессиональную, граждан-

скую, территориальную и т. д. Однако всегда стоял вопрос о сочетании 

разнонаправленных характеристик идентичности в условиях постоянного 

идентификационного процесса. 
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Философская рефлексия работ опирается на трактовку идентичности 

как на категорию, которая на системном уровне описывает устойчивость 

личностных признаков, соотносится с групповыми универсалиями и учи-

тывает процессы индивидуализации личности.  

В работах классиков психоанализа мы встречаемся с понятием 

«идентичности». Понятие трактуется как процесс, содержащий в себе ме-

ханизмы проекции и идентификации с родителем своего пола. Такое клас-

сическое психологическое понимание феномена мы видим в работах З. 

Фрейда, Ж. Лакана, Э. Эриксона и других психоаналитиков. 

З. Фрейд в своих работах представляет феномен идентичности в 

разных коннотациях: в рамках индивидуальной психологии он говорит о 

«сексуальной» и «поло-ролевой идентичности», в контексте психологии 

масс – о «социальной идентичности». При этом мы можем видеть, что сам 

процесс на разных уровнях подразумевает особую личностную структуру 

идентичности: З. Фрейд пишет о наличии эмоциональной составляющей, 

которая обеспечивает связь личности с субъектом идентификации через 

процессы подражания и самоотождествления [Фрейд, 2021].  

Касательно становления личностной идентичности З. Фрейд отмечает 

наличие эмоционального, когнитивного и поведенческого компонента, ко-

торые скрепляют идентификацию ребенка. Описание Эдипова комплекса 

полностью опирается на механизмы системной идентификации, подражания 

и дифференциации. Именно через формирование первичной идентификации 

с родителем выстраивается структурная Я-концепция ребенка. Это в даль-

нейшем позволяет ему социализироваться в группах членства, приобретать 

ценности и установки в отношении смыслов и поведения, формировать 

нравственные идеалы.  

В психоаналитической традиции считается, что идентичность вы-

полняет следующие важные функции:  



23 

 

– защитную, которая позволяет ребенку справиться со страхами и аг-

рессивными тенденциями в отношении объекта любви;  

– развивающую, позволяющую на неосознаваемом уровне выстроить 

импринтинг с объектом любви и поддерживать это чувство для установле-

ния эмоциональной привязанности.  

В большей степени становление идентичности свидетельствует о 

развитии культурно-социальной инстанции «Супер-Эго». В свою очередь, 

она обеспечивает копирование шаблонов поведения и родительских уста-

новок.  

В отношении динамики формирования идентичности З. Фрейд выде-

лял период детского развития как центральный в формировании и станов-

лении идентичности. В ранних работах автор отмечает особую природу 

идентичности, которая представлена через трансформацию либидо и обра-

щено к объекту с сексуальным подтекстом. Позже он расширяет значение 

данного процесса и отмечает, что идентификация может возникать в усло-

виях тождественности и близости идей, смыслов, других личностных кон-

структов с лицом, которое не является «значимым другим», первичным 

сексуальным объектом.  

В работе, посвященной анализу групповых процессов и развитию 

стихийных групп, З.Фрейд обращается к понятию «идентичность» как к 

обобщенному, глобальному чувству тождественности в отношении сооб-

щества людей – в условиях массовидных процессов. В трудах, посвященных 

психоанализу культуры, он актуализирует проблему поиска глобаль-

но-культурной идентичности, которая бы объединила людей, создала ресурс 

для консолидации национальных ценностей [Фрейд, 2021].  

Между тем последователи З. Фрейда нуждались в системном описа-

нии становления идентичности на разных этапах личностного развития ре-

бенка. Оказалось, что понятие идентичности было дано им в «урезанном» и 
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фрагментарном виде. Поэтому в работах Ж. Лакана были предприняты 

попытки описания механизмов освоения личностью идентификационных 

инстанций. Им предложена стадиальная теория становления идентичности в 

детском возрасте.  

В работах Ж. Лакана описаны стадии «зеркала» как стадии станов-

ления «Я» [Lacan, 1966]. Он выделяет несколько этапов становления иден-

тичности. Теория опирается на принцип социализации в условиях освоения 

культурного пространства. Ученый одним из первых включает в данную 

типологию механизм социализации – всестороннего освоения и обобщения 

социальных признаков. Эти инстанции помогают личности выстроить соб-

ственное Я. Поэтому идентичность рассматривается Лаканом с позиции 

совокупности разных видов идентичностей, которые ребенок суммирует и 

присваивает в условиях групповой включенности, социализации. 

Динамика идентичности, по Ж. Лакану, проявлена в сменяющихся 

этапах социализации и развитии субъектности личности. В это время про-

исходит формирование личности как носителя социальных признаков.  

Поэтапное формирование идентичности представлено в работах Ж. 

Лакана через стадию зеркала [Lacan, 1966]. Первая стадия полностью со-

ответствует классическому пониманию идентичности в условиях иденти-

фикации с объектом любви, так же, как у З. Фрейда. Это происходит через 

механизм сравнения и идентификации с родителем, что обеспечивает 

формирование «воображаемого Я». Данный вид идентичности не отлича-

ется зрелостью, не опирается на реальные инстанции Я, но становится ба-

зовым, так как позволяет стабилизировать представления ребенка о себе. 

Воображаемая идентичность является продуктом бессознательных процес-

сов. Она обеспечивает константность психики и возможность находить 

идентификационные признаки. Множественность признаков идентичности 

позволяет компилировать и соотносить эти признаки с собой. 
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На второй стадии («Moi»), по Ж. Лакану, происходит формирование 

«символической идентичности». Механизмы формирования напрямую 

связаны с разрешением Эдипова комплекса и идентификацией с образом 

отца. Попадая в поле «значимого другого», ребенок учится осознавать, оп-

ределять и переживать признаки идентификации. Именно на этом этапе 

происходит взросление идентификационных структур. Поскольку соотне-

сение, эмоциональная связь с этими признаками позволяет на разных этапах 

исследовать границы, характеристики и особенности тождественности, 

происходит оформление идентичности.  

Третья стадия является истинной стадией становления зрелой иден-

тичности с позиции идентификации с элементами социальной системы, 

осознания собственных черт и уникальности. Осознавая ценности и соци-

альные признаки, личность на уровне принятия идентифицирует себя с 

чертами, что обеспечивает ее целостность и защищает от потери иденти-

фикационных опор. 

Руководствуясь теоретическими разработками З. Фрейда и Ж. Лакана 

и обнаружив фрагментарность в объяснении процессов формирования 

идентичности, «усеченность» вопросов временных рамок становления 

идентичности, Э. Эриксон предпринимает попытки анализа и описания 

целостной теории становления идентичности личности. В условиях попу-

ляризации феномена и активной дискуссии в отношении генезиса иден-

тичности, начиная с 50-х годов XX века, происходит обращение к термину 

«идентичность», целостному его осознанию через описание дискурса, по-

нятия, структуры, видов и этапов его формирования. 

Э. Эриксон вносит на научное обсуждение несколько трактовок, ко-

торые по-иному начинают объяснять природу феномена [Эриксон, 1996]: 

– идентичность – это категория субъективная, описывающая ощу-

щение похожести и одновременно целостности личности, которое возникает 



26 

 

в результате стихийных процессов личностного созревания; 

– идентичность – это категория социального соотнесения и присое-

динения личности через признаки тождественности к социаль-

но-обобщенным группам, которые рождают одновременно чувство цело-

стности и тождественности с представителями своей группы и дифферен-

циации или непринятия с представителями другой – антагонистической 

группы.  

Таким образом, именно Э. Эриксоном впервые были описаны виды 

идентичности, которые приняты сейчас в научном обиходе: личностная и 

социальная идентичности [Эриксон, 1996].  

Однако термин «идентичность» не всегда имел одинаковую конно-

тацию и использовался в разнообразных трактовках. Э. Эриксон объяснял 

данный факт тем, что свойства идентичности имеют иерархический харак-

тер строения и на уровне длинной временной перспективы развития лич-

ности могут рассматриваться с позиции самоидентификации, самобытности, 

диффузности, социокультурной целостности, переменчивости, динамично-

сти и т. д. 

Обращаясь к динамике показателей идентичности, Э. Эриксон пред-

лагает поэтапную теорию психосоциального развития, которая, в отличие от 

теории З. Фрейда, носит длительный характер и охватывает время от рож-

дения до смерти, включая все этапы онтогенеза личности. 

Таким образом, «идентичность» как чувство тождественности вы-

ступает центральной категорией. При возрастном развитии личность про-

ходит поэтапные периоды становления идентичности, в результате чего 

происходит или не происходит разрешение внутриличностных кризисов. 

Фиксация на каждой стадии личностного развития свидетельствует о нега-

тивном прогнозе развития идентичности и периоде стагнации личностных 

черт, необходимых для дальнейшего перехода, формирования центральных 
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личностных новообразований. Так в теории Э. Эриксона появляется понятие 

внутриличностных конфликтов. Они осознаются личностью через предъ-

явление дихотомий – сформированность зрелых новообразований, – либо не 

осознаются, происходит стагнация и уход в депрессию. В стагнации лич-

ность изолируется [Эриксон, 1996]. Оформление зрелых личностных 

структур сопровождается активной социализацией личности и формирова-

нием ее социальной идентичности.  

Эго-идентичность, или личностная идентичность, по Э. Эриксону, 

является базовой формой идентичности, обеспечивающей целостность и 

временную неразрывность личности, глубинную самость и экзистенциаль-

ную основательность. Поэтапное развитие инстанций, которые обеспечи-

вают целостное формирование идентичности личности, на разных уровнях 

создает эмоциональную стабильность, фундаментальное базовое доверие к 

миру. В процессе становления зрелых идентификационных структур раз-

виваются социальные качества, нравственные и ценностные инстанции. Это 

позволяет личности ориентироваться в правилах и принципах включения в 

разнообразные социальные группы, осознанно проживать свою жизнь и 

руководствоваться внутренними ценностями, получая удовольствие. 

Начиная с раннего детства и заканчивая поздней взрослостью человек, 

проходя разные этапы, выстраивает вариативный репертуар идентичностей. 

Вырабатывая иерархию идентичностей, личность разрешает кризисы раз-

вития.  

В перспективном анализе особенностей идентичности M.H. Kuhn и 

Т. McPartland предпринята попытка количественной и качественной обра-

ботки, расчета когнитивной модели идентичности [Kuhn, McPartland, 1954]. 

Методика «Кто Я?» долгое время была единственным инструментом, опи-

сывающим структуру ядерных элементов образа-Я. Однако последующая 

модификация методики расширила диагностический потенциал, включив 
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анализ черт личности и описательные характеристики, структурировала 

качественные прилагательные по критериям, видам и типам идентичности 

[Кузьмин, Конопак, Синёва, 2015]. Подобная модификация раскрыла новые 

представления о структуре и подчиненности разнообразных характеристик 

идентичности. Был введен показатель направленности, и исследования по-

лучили социально-психологический вектор. Усовершенствовались количе-

ственные критерии расчета соотношения видов идентичности и графическое 

представление результатов.  

В процессе трансформации неофрейдистских идей понятие «иден-

тичность» постоянно артикулировалось в поле анализа развития личности. 

В рамках теории Э. Фромма были выделены основные положения, которые 

трактовали главные потребности личности через преодоление неполно-

ценности и бегства от трудностей к развитию автономности и уникальности 

личности. В понимании Э. Фромма, одной из базовых потребностей лич-

ности являлась потребность в установлении близких связей – преодолении 

внутренней глубинной изоляции личности и ориентации на установление 

близких отношений при сохранении собственной целостности и идентич-

ности. Баланс между выбором конструктивных форм тождественности и 

удовлетворением позитивных потребностей обуславливает гармоничное 

развитие личности [Фромм, 2016]. 

Основной потребностью, наряду с потребностью в преемственности и 

корнях, является потребность в идентичности. Способность выстраивать 

отношения с близкими людьми – через первичные родительские отношения 

– создает безопасность личности и эмоциональную стабильность. Коллек-

тивная, семейная идентичность способствует осознанию своей базовой 

надстройки и возможности соотнесения с первичной идентификационной 

группой. Удовлетворение данной потребности, положительное ощущение 

целостности и продолжение собственных семейных традиций позволяют 
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личности впоследствии, в условиях стабильности, отделиться и выстроить 

собственную идентичность. Э. Фромм выделяет потребность в формиро-

вании системы взглядов, ценностей, которые становятся установочными и 

смысловыми инстанциями, регулирующими жизнедеятельность личности 

[Фромм, 2016].  

В 70-х годах ХХ века в научный обиход внедряется новая трактовка 

структурной представленности идентичности личности. Дж. Марсиа создает 

ее статусную модель. В его подходе идентичность представлена через 

осознание внутренней динамической структуры Эго и содержит в себе 

конгломерат потребностей, индивидуально-психологических свойств, ус-

тановок и поведенческих выборов. Динамика становления идентичности 

представлена через процессы поиска и принятия видов и состояний иден-

тичности на разных уровнях репрезентации. В результате действия про-

цессов интериоризации личность усваивает внешние атрибуты, ценности и 

смыслы, образцы поведения, присваивает и последовательно воспроизводит 

их. В условиях более зрелых идентификационных схем личность на обоб-

щенном социальном уровне выделяет и дифференцирует образцы прием-

лемого поведения, соотносит их с предписанными ролями. При этом сами 

процессы идентификации проходят на высоком уровне регуляции. В осно-

вании статусной модели идентичности лежит принцип поиска альтернатив. 

Выделенные им статусы идентичности характеризуют этапы развития 

идентичности и качественные показатели идентичности в зависимости от 

статуса: «достигнутая идентичность», «предрешенная идентичность», «мо-

раторий», «диффузная идентичность». 

Сами статусы Дж. Марсиа описал через следующие характеристики: 

1) «достигнутая идентичность» – один из конструктивных и сбалан-

сированных статусов, который сопровождается поиском значимых це-

лей-ценностей, признаков. Результатом достижения данного статуса ста-
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новится поиск и обретение широкого спектра характеристик. Данный статус 

позволяет личности реализовывать себя, опираясь на индивидуальные 

ценности и широкий спектр поведенческих стратегий; 

2) «предрешенная идентичность» – статус идентичности, который 

присваивается личностью в ситуации навязанных условий. Трудности в 

преодолении кризиса идентичности вызывают у личности беспокойство и 

колебания эмоционального состояния в отношении своего будущего. Лич-

ность, при принятии решений об идентичности, в соответствии с текущей 

ситуацией автоматически принимает характеристики идентичности, опи-

раясь на мнения социальной среды или отдельных личностей. В диапазоне 

«поиск-принятие» личность не предпринимает никакого поиска, исключи-

тельно пассивно осваивает принятые паттерны поведения. Данный статус 

идентичности тоже может быть конструктивным и соотносится с балансом 

конгруэнтности или же реализовываться в виде навязанной идентичности; 

3) «мораторий» – статус идентичности, характеризующийся высоким 

уровнем поиска и низким уровнем принятия идентичности. Личность, пе-

реживая кризис идентичности, поэтапно присваивает и отвергает характе-

ристики и ценности, поведенческие стратегии. Статус моратория характе-

ризуется кризисными подростковыми и юношескими поисками идентич-

ности, тревожными переживаниями поиска и не достижением желаемого 

результата; 

4) «диффузная идентичность» – характеризуется низкими тенден-

циями поиска и принятия характеристик, ценностей и поведенческих стра-

тегий в условиях формирования идентичности. Здесь отсутствует целост-

ность и тождественность личности. Данные тенденции дестабилизируют 

фундамент личности, снижают внутренний потенциал, негативно влияют на 

эмоциональный фон, нагнетая ощущение беспомощности и пессимизма. 

Данный статус идентичности свидетельствует о недостижимости позиции 
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стабильности и адаптации, как на уровне развития личностных инстанций, 

так и на уровне социальных конструктов [Marcia, 1966]. 

А.Н. Татарко считает, что идея Дж. Марсиа о том, что кризис иден-

тичности может проявляться в одной, а не во всех сферах личности, является 

одной из новаторских. Сформированные виды идентичности позволяют 

личности оформить внутреннюю иерархизированную структуру идентич-

ности и обеспечивают стабильность [Татарко, 2009].  

В продолжение теории Дж. Марсиа W.Meeus внес в объяснительный 

контекст позицию процессуальности формирования идентичности. Он 

предположил, что главным является не итоговый результат, а способ и 

процесс построения идентичности. Так, им было введено новое основание, 

позволяющее расширить статусы идентичности и говорить о сложности 

процесса поиска идентичности. Проведенное им лонгитюдное исследование 

подростков установило, что развитие нарративной идентичности проходит 

по более сложной системе определения, поиска и пересмотра принятия 

идентичности. Появление нового фактора (пересмотра-принятия) позволило 

выделить новый статус идентичности – «поисковый мораторий», который 

сопровождается высокими тенденциями в принятии, углубленном поиске и 

пересмотре и последующем принятии идентичности [Meeus, 2011].  

В научном обиходе стала популярной теория, предложенная в 60-х 

годах Дж. Мидом. Она дала новое рассмотрение идей трансформации Self. В 

его трактовке Я (в некоторых источниках – самость), как основной элемент 

концепции, рассмотрен в действии. Активность, которая заложена в Self, 

трансформирует энергию личности и воссоздает её заново, преобразовывая 

в новое социальное действие. Дж. Мид, вдохновленный теорией социаль-

ного напряжения Р. Мертона, считал, что любая активность личности, на-

правленная на преобразование социальной действительности, трансфор-

мирует и порождает новые структуры самосознания. Включаясь в соци-
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альные взаимодействия, личность осваивает новые социальные функции, 

расширяет функционал и направленность на преобразование внешнего ми-

ра. Трансформация личностных инстанций приводит к преобразованию его 

представлений о себе в этом мире. Таким образом, интернализация про-

цессов, свойств, трансформирует идентификационные признаки и завер-

шает становление самосознания. В процессе появления социальной иден-

тичности через освоение социокультурных норм происходит формирование 

образа «обобщенного другого». В рамках данного образа усваиваются 

шаблоны, культура, некоторые индивидуальные черты. Дж. Мид подчер-

кивает, что развитие и появление инстанций, которые отвечают за форми-

рование личностной идентичности, невозможно без социального контекста, 

взаимодействия внутри социальной группы. Поэтому автор объединяет 

личностную и социальную виды идентичности, считая их связанными [Мид, 

2009].  

В интеракционистской традиции продвигается идея И. Гоффмана, 

обращенная к влиянию включенности личности в социальный контекст че-

рез приобретение идентификационных признаков. Идея потери уникальной 

идентичности и внутреннего ситуативного торга касательно изменений ха-

рактеристик идентичности связана со стратегическим приспособлением 

личности к социальной среде. Ориентация личности на социальный кон-

текст и ожидания вынуждают ее к трансформации и корректировке иден-

тичности, приспособлению к ролевому репертуару. Обязательства, которые 

накладывает на личность среда, искажают ее изначальную конфигурацию и 

приводят к множественным интерпретациям идентичности. В связи с этим 

И. Гоффман считает, что социальная среда, ожидания и расширенный ре-

пертуар ролей трансформируют идентичность из индивидуальной в мно-

жественную. При этом личностная идентичность в условиях социального 

контекста представлена им как самая противоречивая и конфликтная 
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[Гоффман, 2000].  

В работах М. Берзонски и др. [Berzonsky, Soenens, Luyckx, Smits, 

Papini, Goossens, 2013] развиваются взгляды на стилевую представленность 

идентичности. Ученый сконструировал методику диагностики стилей 

идентичности. Выделенные стили идентичности (информационный, нор-

мативный и диффузный), а также степень приверженности человека своим 

воззрениям связаны с видовыми особенностями идентичности.  

Информационный стиль в своей основе содержит заряд поисковой 

активности личности, который соотносится с конструктивными характери-

стиками поиска идентичности и принятием ценностей.  

Нормативный стиль идентичности представлен как стиль, соотнося-

щийся с нормами традиционных ценностей и характеристик, которые лич-

ность принимает исходя из имеющихся образцов поведения в рамках своей 

семейной системы, в рамках групповых ожиданий. Он копирует уже 

имеющиеся идентичности, соотносит их с устоявшимися в социальной 

среде. 

Диффузный стиль идентичности – это такой стиль, который при-

сваивается личностью не в результате планомерной работы и целенаправ-

ленной деятельности, а в угоду изменяющимся ситуациям и имеющимся 

ресурсам личности. Такой стиль является крайне ситуационным и хаотич-

ным. Личность постоянно соотносит свою идентичность с ситуацией и из-

бегает стратегий целенаправленного планирования.  

Рассматривая данные стили, М. Берзонски считает, что их выбор 

связан с когнитивными стратегиями. Стили коррелируют с уровнем само-

сознания и соотносятся с ценностями, которые готов разделять субъект. 

Информационный стиль весьма положительно соотносится с когнитивной 

сложностью и способностью выбора из имеющегося конгломерата призна-

ков, с высоким уровнем самосознания. Личность в этом случае ориентиро-
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вана на кризисные и проблемные задачи, целенаправленно решает вопросы, 

касающиеся достижения идентичности. Нормативный стиль допускает 

трансформацию идентичности только в условиях заданной конфигурации, 

например, в рамках семейной системы или профессиональной среды. Ус-

тойчивость личностных структур, замкнутость элементов Я – концепции, 

проявление ригидности в стратегиях при новых неожиданных условиях 

вызывают сопротивление изменениям. Однако данный стиль также час-

тично решает конструктивные задачи формирования идентичности. Диф-

фузно-избегающий стиль характеризуется негативными проявлениями 

когнитивной направленности, низким уровнем самосознания и самооценки, 

постоянной потребностью находиться в созависимой ситуации поиска 

одобрения.  

Ю.Е. Зайцева в рамках нарративного исследования идентичности, 

используя модель М. Берзонски, расширила описательные показатели 

идентичности. Считая, что измерение идентичности крайне непросто и не 

поддается математическому линейному расчету, автор ввела нарратив в 

качестве дополнительного объемного информационного признака. В ре-

зультате этого с помощью биографического сочинения Ю.Е. Зайцева ин-

тегрировала к стилям идентичности стратегии проживания негативного 

жизненного опыта. Она установила, что с возрастом стили идентичности 

динамично изменяются, происходит трансформация ценностей в отношении 

себя как экзистенциальной ценности, появляется способность осознавать то, 

что временные перспективы изменяются и необходимо снижать напряжение 

при неопределенности будущего. Ею был выделен новый вид идентичности, 

который возникает в ответ на формирование зрелых стилей идентичности, – 

«экзистенциальная идентичность» [Зайцева, 2016].  

Между тем, расширение представлений о стилях идентичности по-

зволило внести в типологию новые объяснительные переменные и услож-
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нить анализ характеристик идентичности. 

О. Кернберг обращался к исследованию синдрома нарушенной 

идентичности. Он считал, что появление диффузной идентичности связано с 

недостатком силы самосознания, целостности представлений личности о 

самой себе. Данные нарушения обусловлены несформированной иденти-

фикацией со значимыми другими. Неспособность дифференцировать как 

положительные, так и отрицательные представления о себе вызывают ког-

нитивное несоответствие и противоречие в self-концепции. Диффузность 

идентичности проявляется в расщепленном эмоциональном состоянии, ко-

торое человек испытывает в контексте тестирования и проживания жиз-

ненных ситуаций, противоречивости личностных структур, побуждений, 

стратегий поведения [Кернберг, 2000]. 

В рамках психодинамического подхода Х. Кохут предложил теорию 

нарушенной самости, оперирующую понятиями нарушений и пограничных 

состояний. Ученый считал, что самость формируется в результате систем-

ного развития личности. Самость приравнивалась им к идентичности, ко-

торая осуществляет устойчивый контроль и сохраняет баланс психологи-

ческих структур, направляющий личность к саморазвитию и самоподдер-

живанию. Самость олицетворяет центр личности, рефлексивную её со-

ставляющую. С ее помощью происходит формирование самопрезентации и 

самоотношения. В структуру самости Х. Кохут внес полярный дифферен-

циал: один полюс соотносился с Я-желаниями и потребностями в дости-

жениях, а другой полюс представлял пространство идеализированных со-

циальных образов. Формирование реальной идентичности личности пре-

терпевает поэтапную трансформацию, которая проходит процессы отра-

жения, отзеркаливания, соотношения качеств с «идеальным взрослым» и 

при этом получения положительного эмоционального ответа [Кохут, 2017]. 

Структура самости представлена: 
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– в форме зрелой идентичности, которая проявляется в реальных 

амбициях и достижениях личности, ценностях и идеалах, которые реали-

зуются в социальном контексте; 

– в форме патологической идентичности, которая представлена в 

расщеплении реальных личностных характеристик, идеальных представ-

лений о себе и невозможности их реализовать в отношениях и деятельности.  

Автор предполагает, что в ситуации нарушений и сценария патоло-

гической идентичности их проявления локализуются через эмоциональные 

острые реакции – уныние, гнев, отчаяние – в ответ на разные жизненные 

события.  

Идея нарушенной идентичности близка также Р. Д. Лэйнгу, который 

на базе концепции личности попытался представить идею «расколотого Я». 

Экзистенциальные воззрения Р. Д. Лэйнга оказали влияние на то, чтобы 

идентичность интерпретировали как «врожденную потребность человека 

переживать свою самость и определять себя в мире других людей». Идея 

бытия в мире других как онтологическая доктрина автора позволила ин-

терпретировать наличие идентичности как врожденную необходимость в 

проживании чувства собственной целостности. Беспокойство, которое на-

растает у личности, связано с необходимостью соотносить себя с реальным 

миром и миром людей. Деперсонализация как потеря идентичности связана 

напрямую с потерей личностной автономии и невозможностью преодолеть 

эту данность [Лэйнг, 2002]. 

В рамках зарубежных школ и направлений сложилась когнитивист-

ская традиция в интерпретации идентичности. А. Тэшфел, Дж. Тернер и их 

последователи продвигали идеи о двоичной системе категоризации иден-

тичности – личностной и социальной идентичности – и об особом меха-

низме, лежащем в его основе: социальной категоризации [Tajfel, Turner, 

1986]. В условиях социальной категоризации личность типологизирует и 
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расчленяет события и объекты социального взаимодействия. Стратегии 

социальной категоризации являются центральными в системе оценоч-

но-ориентировочных элементов при строительстве и конструировании со-

циальной реальности.  

В работах П. Бергера и Т. Лукмана идея социального конструирования 

занимала особое место. Позже данные идеи были привнесены в психоло-

гический контекст. Были выстроены модели конструирования межлично-

стного взаимодействия через процессы категоризации и самоотождествле-

ния. А. Тэшфел при анализе механизмов самоидентификации и построения 

социальной идентичности в условиях ин- и аут-групповых форм опирался на 

идею социального сравнения. В процессе социального сравнения личность 

отождествлялась с той группой, которая являлась в ее представлениях более 

успешной, выгодной, престижной и т. д. Таким образом, одним из посту-

латов данной теории стало положение, что принятие группы на разных 

уровнях происходит тогда, когда членство в ней оценивается субъектом как 

целесообразное. 

В результате анализа личностной и социальной идентичности А. 

Тэшфел пришел к выводу, что идентичность можно измерить и описать 

через когнитивные, эмоциональные и мотивационные показатели. Лично-

стная идентичность была представлена в элементах индивидуальной 

Я-концепции, а социальная идентичность раскрывалась через представле-

ния социальной среды и характеристики ценностей [Tajfel, 1986].  

В анализ личностной и социальной идентичности необходимо было 

внести шкалу, которая бы могла охарактеризовать движение «от и до». 

Процесс формирования и созревания этих видов идентичности проходил, по 

А. Тэшфелу, в результате межличностного и межгруппового взаимодейст-

вия. «Континуум», который позволял на разных стадиях зрелости описать 

сформированность личностных и поведенческих характеристик, обеспечи-
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вал основной объяснительный аспект – наличие реальных взаимодействий и 

межличностных отношений. В ситуации реальной коммуникации и взаи-

модействия происходили когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

трансформации личности, приближающие её к созреванию того или иного 

вида идентичности. 

Если у исследователей психоаналитической направленности возникал 

вопрос «Какой Я?», то у конструктивистов – «На кого я похож?». Далее 

анализ процессов социальной категоризации позволил описать признаки, 

благодаря которым личность соотносила себя с носителями ролевых пред-

писаний. 

Выявление разных видов идентичности, которые опираются на со-

держательный контекст, стало возможным в результате введения принципа 

социальной категоризации А. Тэшфела. Так появились понятия об этниче-

ской, религиозной, половой идентичности. Несомненно, большой вклад 

ученого обеспечил новую трактовку механизмов приобретения идентично-

сти.  

Между тем, наличие большого разнообразия в объяснительных 

трактовках природы и компонентов идентичности требовало упорядочи-

вания и создания многомерной модели идентичности. 

Дж. Тернер первым предпринял попытку иерархизировать виды 

идентичности в зависимости от качественных характеристик. Его исследо-

вательский интерес был больше направлен на социальную идентичность во 

всем ее многообразии. Так, получившаяся модель идентичности предпола-

гает наличие трех уровней соподчинения: 

– «суперординатный» уровень идентичности, который включает в 

себя широкий спектр групповых и социальных общностей; 

– «срединный» уровень, сочетающий локальные идентичности в виде 

групп членства, например, профессиональных сообществ; 
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– «подчиненный» уровень, который отражает эксклюзивные формы 

идентичности, присущие исключительно отдельной личности [Turner, 

1986]. 

Таким образом, в работах Дж. Тернера с опорой на механизмы кате-

горизации были выделены разнообразные стратегии, которые отражают их 

зависимость или взаимозависимость. Персональная идентичность подчи-

няется социализированным формам идентичности. Идентификация с груп-

пами членства имеет срединный формат, поскольку в ней реализуются, с 

одной стороны, межличностные отношения, с другой стороны – возмож-

ность реализации личности в профессиональном сообществе. Наивысший 

уровень идентичности представлен через осознание этничности, граждан-

ственности, религиозности. Он является метаглобальным, не зависимым ни 

от каких условий индивидуальной и межгрупповой идентификации. 

Кроме того, А. Тэшфел и Дж. Тернер ввели в научный обиход понятие 

«валентности идентичности». Исследователями отмечено, что позитивная и 

негативная идентичности влияют на актуализацию данных видов. Дискри-

минация, негативная оценка снижает удовольствие, значимость данного 

вида идентичности, поскольку порождает внутреннюю тревогу. Позитивные 

виды идентичности, наоборот, активно подкрепляют и поддерживают 

членство личности в этих группах, сохраняют стремление личности само-

стоятельно поддерживать и запускать данные формы идентичности, даже в 

длительной временной перспективе [Tajfel, Turner, 1986].  

Критика понятийного аппарата, множественность форм идентичности 

и неочевидность измерительных показателей привели к тому, что в 2000-х 

годах феномен идентичности подвергся пересмотру и повторной концеп-

туализации. Многомерность понятия требовала нового понимания иден-

тичности [Brubaker, Cooper, 2000]. 

В рамках имеющегося в психологической науке отечественного за-
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дела был создан ряд концептуальных исследований, которые уточняли и 

расширяли представления об идентичности.  

Так, М.В. Заковоротная предприняла попытку анализа понятия и по-

строения новой модели, в которой идентичность представлена как модель 

самоорганизации личности. Она выполняет функцию адаптации в соци-

альной среде, определяет экзистенциальную исполненность личности и 

соотносит её с глобально культурными ценностями общества [Заковорот-

ная, 1999]. 

Процессы идентификации являются ключевыми при построении 

картины мира в условиях социального взаимодействия. Генезис развития 

видов идентичности связан с постоянным усложнением и информационной 

загруженностью окружающего мира. Поиск личностью идентичности – 

единственный и естественный выход из ситуации неопределенности и тре-

воги. Этот процесс сопровождается построением когнитив-

но-познавательной модели мира ребенка, становлением ценност-

но-рефлексивной позиции субъекта, ростом индивидуализированных форм 

поведения, освоением типизированных социально-значимых стратегий по-

ведения.  

Н.Л. Иванова при исследовании психологической структуры соци-

альной идентичности личности делает акцент на целостность данного яв-

ления. Идентичность личности, по ее мнению, не может рассматриваться 

отдельно, только в системе целостных образований, которые проявляются в 

единстве когнитивных, мотивационно – ценностных оснований [Иванова, 

2003]. Функционал, который реализуется социальной идентичностью, 

предполагает активизацию адаптационного ресурса, позволяющего лично-

сти приспособиться в условиях социального разнообразия. Кроме того, со-

циальная идентичность выступает опорно-ориентировочной данностью, 

которая при социальной категоризации позволяет личности самоопреде-
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литься в контексте социальных контактов. Немаловажным является ценно-

стно-экзистенциональная направленность социальной идентичности, по-

скольку через присвоение ценностей и осмысление личностных и соци-

альных категорий личность выстраивает перспективный план своей жизни 

[Иванова, 2009]. Возникновение и течение кризиса идентичности в период 

подросткового и юношеского возрастов связано с трансформацией струк-

туры идентичности, сменой базисных блоков идентичности и сменой цен-

ностей. Таким образом, в работах Н.Л. Ивановой впервые была предпринята 

попытка структурного анализа социальной идентичности с последова-

тельным представлением динамики этапов социальной идентичности в 

кризисных периодах возрастного развития.  

Е.П. Белинская отмечает, что необходимость изучения и измерения 

идентичности задает трансформация, которая происходит в социальной 

конструкции общества. Личность, обращенная в разные направления ком-

муникации с множественными социально обобщенными ролями, вынуж-

дена формировать устойчивую и гибкую структуру идентичности. Дина-

мика идентичности личности описана в эмоциональных, когнитивных, по-

веденческих и временных аспектах [Белинская, 2006]. 

Е.Л. Солдатова при изучении эго-идентичности опирается на лично-

стные особенности проявления идентичности в контексте кризисных си-

туаций и/или периодов. По мнению ученого, эго-идентичность выступает 

центральным свойством личностной структуры. Она реализует системные 

функции регуляции, оценки и управления признаками и свойствами лич-

ности с целью сохранения ее целостности и субъектности. В условиях 

проживания нормативных и ненормативных кризисов личность сталкива-

ется с изменением статусов идентичности [Солдатова, 2010].  

Отечественными учеными особый акцент делался на природе, осо-

бенностях проявления разных видов социальной идентичности. Начиная с 
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2000-х годов интерес к этнической идентичности, рост самосознания, ин-

терес к гражданской, патриотической повестке, выступили предпосылками 

для актуализации исследования этнической и гражданской идентичности.  

Т. Д. Марцинковская пишет, что в условиях современного прожива-

ния повседневности идентичность личности претерпевает изменения, и это 

связано с усложнением и повышением скорости социализации. Ресоциали-

зация, вынужденная трансформация новых ценностей и установок, как от-

дельно взятого общества, так и локальных групп, способствует выработке 

новых правил вынужденной социализации мигрантов. Изменчивость пока-

зателей социализации свидетельствует об особых требованиях к личности. 

Сложившиеся условия вынуждают личность формировать новые характе-

ристики идентичности. Разнообразие видов идентичности в сложившихся 

обстоятельствах предъявляет новые требования к развитию и формирова-

нию гибких структур идентичности. Данные структуры обеспечивают 

адаптированность и ресоциализацию личности в условиях транзитивности 

[Марцинковская, 2018]. 

Л.М. Дробижева заложила традицию в исследовании этнической 

идентичности. Опираясь на идеи Э. Дюркгейма, автор предложила изучение 

этнической идентичности через анализ «Мы-образов». В ее представлении 

этническая идентичность формируется в результате синтеза авто- и гетеро-

стереотипов [Дробижева, 2002]. Полипарадигмальный подход, привнесен-

ный Л.М. Дробижевой, позволил проанализировать и выделить этнонацио-

нальные и российские аспекты этнической идентичности. Положительная 

оценка своей культуры, национальной идеи, ценностей, языка, историче-

ских событий позволяют трактовать этническую идентичность с позиции 

позитивного отношения. Патриотические установки, толерантное отноше-

ние в условиях поликультурной среды и многонациональной представлен-

ности в обществе закладывают положительный вектор этнической иден-
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тичности.  

Л.М. Дробижевой внесен особый вклад в расширение и анализ тер-

минологического поля, внедрение дифференцированных признаков для 

понимания национальных, культурных, региональных и политических ас-

пектов в проявлении идентичности.  

Н.М. Лебедева, изучая этнопсихологические аспекты развития лич-

ности, этнические стереотипы, миграционные установки, предикаты пси-

хологического благополучия в этнических группах, заложила особую со-

циально-психологическую школу изучения этнической идентичности. В 

Центре социокультурных исследовании НИУ ВШЭ Н.М. Лебедева проводит 

системные исследования, посвященные миграционным и аккультурацион-

ным процессам. Понимание аккультурационных стратегий преломляется 

через анализ гражданской и этнической идентичности как предикторов 

адаптации мигрантов. Ею предлагается комплексный подход при анализе 

идентификационных показателей: личностных показателей идентичности, 

этнических, групповых характеристик и мультикультурных феноменов 

среды [Лебедева, 2011; 2016].  

Т.Г. Стефаненко, обращаясь к процессам глобализации, фиксирует 

изменение исследовательского интереса в направлении анализа этнической 

идентичности. Автор считает, что социально-психологический анализ, ко-

торый схематично отодвигает этническую идентичность на периферию ис-

следовательского интереса, нуждается в конкретизации этнических общ-

ностей. Отсутствие понятийного разнообразия, линейность в рассмотрении 

этнокультуральных характеристик ставят задачу изучения специфики эт-

нической идентичности в структуре социальной идентичности личности 

[Стефаненко, 2009; 2010].  

Опорные понятия, взятые из этнологии и антропологии, не раскры-

вают, по мнению Т.Г. Стефаненко, содержание и специфику психологиче-
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ских оснований этнической идентичности. Этническая идентичность – это 

такой вид идентичности, который не обязательно изначально социально 

задан и навязан личности. В процессе присвоения признаков личность ос-

ваивает культуру, в процессе межгруппового взаимодействия отрабатывает 

и экстраполирует признаки, осознавая собственную идентичность. При 

опоре на оценочное сравнение становится возможным дифференцировать, а 

также осознавать, принимать этническую идентичность. Поэтому Т.Г. 

Стефаненко рассматривает идентичность как результат противонаправ-

ленных процессов дифференциации – отождествления (уподобления). 

Данный процесс проявляется на эмоциональном и мотивационном уровне. 

Формируется готовность личности принять идентичность в условиях мно-

жественных социальных контекстов [Стефаненко, 2009].  

Актуальной для проблемы изучения видов идентичности оставалась 

инструментальная измерительная валидизация ее характеристик. В работах, 

посвященных этнической идентичности, Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова 

предложили системную модель объяснения видового разнообразия этни-

ческой идентичности. Предложенные характеристики идентичности ис-

пользовали в качестве дифференциальных признаков, а именно – критериев 

напряженности, возникающих в ответ на взаимодействие в иноэтнической 

среде [Солдатова, Рыжова, 2008]. 

Этнонигилизм, этническая индифферентность, позитивная этническая 

идентичность, этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм выступают 

проявлениями этнической идентичности. Они описаны в характеристиках 

полного непринятия, в противовес положительному отношению к этниче-

ской идентичности. Авторы фиксируют особенности трансформации 

идентичности в форме дискриминационных и гиперболизированных форм 

проявления нетерпимости.  

З.Х. Лепшокова, исследуя выборку этнических меньшинств, выделяет 



45 

 

«инклюзивные и эксклюзивные» виды идентичности. Эксклюзивная иден-

тичность понимается как такой вид идентичности, который на уровне 

дифференциации осознается на разных уровнях проявленности, определяет 

тождественность с группой членства. К эксклюзивной идентичности можно 

отнести разные виды идентичностей групп меньшинств [Лепшокова, 2021]. 

Инклюзивная идентичность – расширенная группа идентичности, характе-

ризующаяся широким кругом идентичностей на разных социальных уров-

нях. Например, гражданская идентичность представителей разнообразных 

поликультурных сообществ [Лепшокова, 2021].  

Автор считает, что подобная классификация более приемлема к 

представителям поликультурных образований, поскольку они включены в 

разнообразные контакты с высоким уровнем интеграции и адаптации. По-

ликультурные объединения играют решающую роль в формировании 

инклюзивных и эксклюзивных видов идентичности. 

Кроме того, проблема идентичности была изучена применительно к ее 

профессиональной форме. Л.Б. Шнейдер, используя для анализа системный 

подход, отмечает, что идентичность существует в многообразии видов, 

имеет структурную и динамическую представленность. Идентичность есть 

целостный и системно-соотносящийся феномен, обеспечивающий функ-

ционирование личности через самоопределение, самоорганизацию, инди-

видуацию. Личность, формируя положительную профессиональную иден-

тичность, самостоятельно опирается на представления о своей профессии, 

строит планы на будущее, следует смыслообразующим ценностям и про-

фессиональным установкам, вырабатывает профессионально-личностную 

позицию и руководствуется ею [Шнейдер, 2001; 2023]. 

С середины 90-х годов ХХ века активно развивается банк инстру-

ментальных измерений, который также пополняется разнообразными ви-

дами, моделями, типами идентичности. 
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А.В. Сидоренков, Н.С. Горбатенко разработали многомерную модель 

идентичности личности, которая учитывает уровни идентификации и со-

циально-психологическую структуру группы. Под идентичностью авторы 

понимают совокупность физических, когнитивных, ценност-

но-нравственных качеств, описывающих личность в терминах уникальности 

и индивидуализации. Авторы рассматривают своеобразие идентичности в 

базовых типах – личностной и социальной идентичности [Сидоренков, 

Горбатенко, 2008]. 

Построение модели опирается на механизмы межличностной иден-

тификации в процессе выстраивания социально-ролевой структуры группы. 

Исследователи выделяют следующие признаки: «межличностная идентич-

ность», «микрогрупповая идентичность», «межмикрогрупповая идентич-

ность», «групповая идентичность».  

Динамика трансформации идентичности опирается на доминирование 

и проявление одного или нескольких уровней идентичности. Асимметрия в 

идентификационных типах говорит о тенденциях персонификации или со-

циальном обобщении, глобализации идентичности. Таким образом, авто-

рами предложен методический инструментарий, который опирается на 

данную математическую модель [Сидоренков, Горбатенко, 2008].  

При расширении типологий идентичности в рамках современных 

эмпирических исследований выделены новые виды идентичности – «сетевая 

и реальная идентичности». В работах А.Е. Жичкиной, Е.П. Белинской, А.Е. 

Войскунского, А.С. Евдокименко, Н.Ю. Федуниной изучены психологиче-

ские особенности идентичностей, которые конструируются в сети Интернет. 

Авторы установили, что в результате расширения сетевая репрезентация и 

идентичность комбинируется с реальной идентичностью. Такие взаимо-

проникновения связаны с частичной соотнесенностью некоторых показа-

телей идентичности, они не копируются тотально [Жичкина, Белинская, 
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2000; Войскунский, Евдокименко, Федунина, 2013].  

А.В. Парамузов в рамках своего диссертационного исследования 

фиксирует новый вид идентичности – «управленческую идентичность». 

Данный вид характеризуется особой спецификой тождественности субъекта 

с управленческими функциями и отнесен к подвиду профессиональной 

идентичности. Данное понятие объединило многомерные характеристики – 

временную перспективу, оценочные компоненты и содержательный функ-

ционал управляющей личности. Автором установлено, что формирование 

управленческой идентичности связно с личностной идентификацией субъ-

екта деятельности, с опорой на собственный эмоциональный, интеллекту-

альный потенциал, который раскрывается в деятельности и позволяет лич-

ности реализовывать управленческие обязанности с опорой на личностные 

цели [Парамузов, 2021]. 

В последнее десятилетие увеличивается количество исследований, 

посвященных процессам конструирования идентичности в инокультурной 

среде. Поэтому в научный обиход входит понятие «поликультурной» 

идентичности. Данный вид идентичности описывает включение личности в 

полилингвальное межкультурное пространство [Батарчук, 2012; Кучина, 

2016].  

Проявления поликультурной идентичности связаны с эмоциональ-

но-ценностными отношениями личности к среде, в которую она включена, с 

показателями ее активности при взаимодействии с ближним кругом, со 

становлением позитивных самоидентификационных категорий.  

Основными критериями проявленности поликультурной идентично-

сти считаются 1) уровень осознания и вовлеченность в культуру, среду, 2) 

развитая система мотивации взаимодействия с представителями среды, 3) 

активность и самостоятельность в применении ценностей, навыков меж-

культурного взаимодействия, 4) развитая система адаптации в разнооб-
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разных социальных и культурных контекстах. 

В результате проведенного анализа можно концептуализировать на-

личие большого многообразия идентичности (представлено в Рисунке 1). 

Формирование данных видов имеет как индивидуально-личностную опору, 

так и социально-категориальную.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Виды идентичности 

Таким образом, в результате теоретического анализа понятий, видов и 

структуры идентичности были описаны множественные теории, которые 

раскрыли признаки для создания типологии идентичности. Часть теорий 

возникла на стыке социально-гуманитарных дисциплин и пришла из со-

циологии, этнологии, антропологии, что разнообразило и обогатило 

имеющиеся представления об идентичности и утвердило идею в сложной 

природе возникновения и развития идентичности личности. Изучение 

идентичности личности является важным процессом, способствующим 

развитию самосознания, самореализации, улучшению межличностных от-

ношений и обогащению культурного опыта. 

Множественные теории идентичности свидетельствуют о существо-
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вании разнообразных факторов, влияющих на трансформацию идентично-

сти личности. Возрастная динамика, личностные нормативные кризисы, 

социализация и адаптация влияют на процесс становления и трансформа-

цию характеристик идентичности личности.  

 

1.2. Трансформация характеристик идентичности личности 

 

Трансформация характеристик идентичности личности является 

предметом активного исследования в современной психологии. Вопросы, 

касающиеся трансформации идентичности, вызывают живой интерес ис-

следователей. Ученые стремятся раскрыть механизмы, причины и послед-

ствия изменений личностной и социальной идентичности. Научный задел 

исследований в социальной психологии и психологии личности позволяет 

понять процессы становления личностного и социального «Я». 

В теориях идентичности существует множество понятий, описы-

вающих механизмы ее трансформации. Через понятия «конструирование», 

«развитие», «трансформация» учеными прослеживается изменение соот-

ношений характеристик идентичности, последовательность смены этапов 

становления идентичности [Эриксон, 1996; Marcia, 1966; Мид, 2009; Tajfel, 

1986; Turner, 1986; Бергер, Лукман, 1995; Meeus, 2011 и др.].  

Необходимо различать понятия «развитие» и «трансформация» 

идентичности. Понятие «развитие» описывает необратимые динамические 

изменения и преобразования, возникающие в личностных инстанциях на 

разных этапах онтогенеза. В результате развития характеристик идентич-

ности происходит оформление ее иерархической структуры. Понятие 

«трансформация» отражает изменчивость и процессуальность становления 

характеристик идентичности в условиях социализации. Личностное разви-

тие оказывает воздействие на их трансформацию. При включении личности 
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в социальные отношения, под воздействием среды, культуры происходит 

трансформация характеристик идентичности. Социальная среда играет 

значительную роль в их формировании и трансформации, поскольку об-

щение, взаимодействие и вовлеченность в социальные процессы способст-

вуют раскрытию новых аспектов личности. 

Н.В. Дмитриева, обращаясь к трансформации идентичности, пишет о 

существовании двух обобщенных моделей трансформации: первая модель 

описывает процессы трансформации через фазы развития личности, вторая 

модель – влияние средовых факторов на интеграцию личности в изменяю-

щихся условиях [Дмитриева, 1999].  

Первая модель фиксирует значимость поэтапного формирования 

идентичности: в детстве происходит формирование базовой идентичности, 

связанной с осознанием себя как отдельной личности и взаимодействием с 

близким окружением. На этапе подросткового возраста наблюдается 

стремление к самоопределению и поиску своего места в обществе. Проис-

ходит активная трансформация личностных и социальных аспектов иден-

тичности. Под воздействием внешних стимулов и внутренних психических 

закономерностей развития происходит трансформация характеристик 

идентичности. Далее под воздействием жизненного опыта, профессио-

нальной деятельности, социокультурного окружения и многих других 

факторов происходит углубление и конкретизация сформированной и ранее 

измененной идентичности. Каждая фаза развития личности связана с осо-

быми вызовами и преградами, влияющими на трансформацию характери-

стик идентичности. Постоянное уточнение характеристик идентичности 

помогает личности развиваться, адаптироваться к изменениям и поддер-

живать свою целостность. 

В работах М. Ш. Магомед-Эминова трансформация идентичности 

является обязательным процессом, который «порождает» личность. Этот 
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процесс – не механическое приращение количественных характеристик 

идентичности. Он является стабилизирующим, образующим личность. 

Трансформационные этапы изменения идентичности связаны с этапами 

личностного развития [Магомед-Эминов, 2009].  

Вторая модель опирается на системный подход, трактует идентич-

ность как сложную многоуровневую систему, трансформация которой за-

висит от процессов социализации и индивидуализации. Соотношение про-

цессов социализации и индивидуализации описывает векторы трансфор-

мации идентичности. Связь между различными видами идентичности и их 

иерархическим строением определяется ситуационными факторами, вклю-

чением индивида в социальные группы, значимостью этих групп. Тем са-

мым процессы социализации позволяют увеличить горизонтальный вектор 

измерения идентичности, который представлен многообразием ее видов. 

Нелинейность этого процесса свидетельствует об этапах вертикальной 

трансформации. В данном измерении происходит качественное изменение 

валентности, статусов, стилей идентичности [Эриксон, 1996; Kuhn, 

McPartland, 1954; Marcia, 1966; Tajfel, 1986; Turner, 1986; Berzonsky, 

Soenens, Luyckx, Smits, Papini, Goossens, 2013].  

Несмотря на то, что изначально предполагалось противопоставление 

личностной и социальной идентичности, благодаря системным исследова-

ниям идентичности пришли к мнению о необходимости синтеза этих двух 

составляющих [Tajfel, Turner, 1986; Иванова, 2006]. Он позволяет понимать 

идентичность как более сложный и многогранный феномен. Такой подход к 

идентичности акцентирует важность взаимодействия между личностными и 

социальными инстанциями. Соотношение и количественная выраженность 

тех или иных элементов идентичности определяет значимость характери-

стик идентичности на разных этапах социализации. Иерархичность компо-

нентов идентичности проявляется в идентификационной матрице личности. 
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Иерархия и доминирование того или иного вида идентичности обусловлены 

значимостью включения личности в группы, параметрами группы и про-

цессами сравнения.  

Работы G.M. Breakwell подтверждают действие второй объяснитель-

ной модели. По его мнению, содержание характеристик идентичности за-

висит от многообразия социального опыта личности, ценностных отноше-

ний. Характеристики идентичности не статичны, они имеют свойство из-

меняться во времени. Трансформация характеристик идентичности проис-

ходит под влиянием социального контекста. Более целостной и зрелой яв-

ляется идентичность личности, которая сильно дифференцирована и раз-

нообразна [Breakwell, 1993]. 

Существуют данные о влиянии эффектов аутгрупповой гомогенности 

и ингрупповой гетерогенности на трансформацию характеристик идентич-

ности. Данные эффекты могут быть ключом к пониманию процессов соци-

ального восприятия и сравнения. Механизмы когнитивного упрощения, 

обобщения при восприятии других групп влияют на формирование соци-

альной категоризации, стереотипов, идентичности отдельной личности.  

Начиная с 90-х годов ХХ века ученые обращаются к вопросам 

трансформации идентичности в ситуации нестабильности и неопределен-

ности [Г.М. Андреева,1999; Дробижева, 2002; Хотинец, 2002; Иванова, 

2003; Белинская 2006; Стефаненко, 2009; 2010; Солдатова, 2010; Лебедева, 

2011; 2016 и др.].  

В большинстве исследований, посвященных трансформации харак-

теристик идентичности в условиях неопределенности, рассматривают 

трансформацию социальной идентичности. В ситуации нестабильности 

возникает кризис идентичности, происходит трансформация структуры 

идентичности. Так, установлено, что в условиях нестабильности транс-

формация социальной идентичности связана с использованием респонден-
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тами рефлексивных, статусных и социально-профессиональных характе-

ристик, а в ситуации социальной стабильности респонденты опираются на 

экономические, этнические и профессиональные характеристики идентич-

ности [Мазилова, 2006]. 

В ситуации межкультурного обмена или вынужденной миграции 

возрастает интерес к трансформации характеристик идентичности этниче-

ских меньшинств, мигрантов, прибывающих в новое социокультурное 

пространство. Исследования, посвященные вынужденной миграции, за-

фиксировали трансформацию не только социальной идентичности, но 

личностной. В ситуации неопределенности происходит пересмотр сло-

жившихся представлений о себе и своем месте в структуре социальных от-

ношений [Константинов, 2018]. 

Механизмы межкультурной адаптации влияют на изменчивость и 

соотношение характеристик идентичности. В процессе аккультурации 

происходит трансформация идентичности мигранта на индивидуальном и 

групповом уровне. Трансформируются ролевые аспекты поведения, цен-

ности, социальные установки как отдельной личности, так и группы в це-

лом. Вектор сохранения культурной и этнической идентичности и степень 

интегрированности в новую культуру определяют изменчивость характе-

ристик идентичности [Хотинец, 2002; Головина, 2005; Гриценко, Хухлаев, 

Зинурова, Константинов, Кулеш, Малышев, Новикова, Черная, 2021].  

В ситуации этнической напряженности существует динамика изме-

нений этнической идентичности. Система межэтнических отношений, ме-

ханизмы межэтнической дифференциации – разделения на «своих» и «чу-

жих» – позволяют описать процессы трансформации характеристик иден-

тичности. Также процессы трансформации в условиях этнической напря-

женности представлены через этапы ассимиляции, сепарации, маргинали-

зации, интеграции мигрантов [Константинов, Бабаева, 2020].  
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Трансформация идентификационных матриц личности также проис-

ходит в ситуации включения личности в новые виды деятельности. В про-

цессе профессионального обучения происходит динамика не только струк-

турной, но и содержательной стороны идентичности. Основные разновид-

ности, которые подвергаются трансформации, – социальная и профессио-

нальная идентичности. Изменяется их соотношение, направленность и ин-

тенсивность проявления [Иванова, 2003; Соболева, 2006; Шнейдер, 2013; 

Яницкий, Серый, Браун, 2018].  

Трансформация идентичности проявляется в переструктурировании 

сложившихся идентификационных матриц личности. На динамику транс-

формации идентичности влияют факторы преобразования, личностного 

становления, социализации. Удовлетворенность потребностей личности, 

характер и степень активности личности, погруженность в деятельность, 

условия социальной адаптации и интеграции в сообщество влияют на ха-

рактер трансформации идентичности. 

Таким образом, идентичность – это интрапсихическое образование, 

подвергающееся непрерывному изменению. Трансформация характеристик 

идентичности понимается нами как изменение их соотношения в структуре 

идентичности. Она обуславливается свойствами изменчивости и процессу-

альности. Разветвленная структура идентичности связана с ситуативностью 

и включением личности в разнообразные социальные группы, социальной 

активностью личности. Баланс между стабильностью и изменчивостью 

идентичности характеризует процесс её трансформации. В данный процесс 

включен этап переживания кризиса как предшествующий этапу интеграции. 

Под влиянием процессов социализации и аккультурации происходит пре-

образование характеристик идентичности. Гибкость идентичности, её из-

менчивость определяется темпами трансформации на этапах адаптации к 

новой социокультурной среде. В качестве основных причин трансформации 
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характеристик идентичности можно выделить поиск стабильности в усло-

виях неопределенности и напряженности, повышение интенсивности меж-

национальной коммуникации, углубление межэтнической интеграции в 

ситуации культурного обмена и т. д.  

Аспекты трансформации характеристик идентичности затрагивают 

как внешние, так и внутренние инстанции. Одними из значимых аспектов 

изучения внутренних инстанций идентичности являются ценностные ос-

нования личности. Осознание собственной ценности и уникальности спо-

собствует развитию самосознания личности. Процессы дифференциации и 

идентификации мигрантов и иностранных визионеров являются важными 

векторами их адаптации к новой среде. В связи с этим становится акту-

альным изучение ценностных оснований идентичности как предикторов 

трансформации.  

 

1.3. Ценности как предикторы трансформации характеристик иден-

тичности 

 

Ценности и ценностные ориентации как категории научного анализа 

вошли в научный обиход психологии сравнительно недавно. Первоначально 

в трудах мыслителей они относились к политико-экономическим катего-

риям, а позже стали рассматриваться как духовно-эстетические состав-

ляющие отношений. «Ценность» как категория обозначает явление или 

понятие, содержащее в своей природе идеально-эталонный смысл.  

Сам феномен ценностей в работах философов, культурологов, со-

циологов и психологов носит обобщенно-фундаментальный характер, рас-

крывающий связи объективной и субъективной реальности. Ценность как 

категория перехода связывает психические явления и ценностно-смысловые 

опоры личности.  
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С опорой на ретроспективный анализ теорий ценностей и ценностных 

ориентаций устанавливается основополагающее место данного феномена в 

структуре личности. Выступая эталоном, ценности и ценностные ориента-

ции соотносят потребности, мотивы деятельности с поведенческими стра-

тегиями личности. В содержании данного понятия содержится глубинная 

интеллектуально-аффективная составляющая отношения человека к окру-

жающему миру.  

В психологии личности Г. Олпорта ценности рассматриваются как 

черты личности, которые интегрированы на более глубоком уровне. Ис-

следователь полагает, что предложенные виды ценностей распространены и 

присущи всем видам наций, этносов, во всех культурных образованиях. 

Ценности представляют собой категории, которые обобщают ценностные 

ориентиры и представлены в совокупности и иерархии.  

Г. Олпорт выделяет следующие группы ценностей:  

– «теоретические ценности», свойственные людям, ориентированным 

на поиск знаний и истины, имеющим рациональный подход при опоре на 

критику и анализ теоретических данных при принятии решений; 

– «эстетические ценности», характерные для людей с развитым чув-

ством гармонии и красоты; 

– «экономические ценности», свойственные людям, которые имеют 

экономическую направленность на решение практических задач, они фи-

нансово практичны, сфера их интересов – экономическая выгода и деньги; 

– «политические ценности» – ориентация на гедонизм и популярность, 

развитая система влияния и управления другими людьми; 

 – «социальные ценности», присущие людям контактным, экстра-

вертированным, тем, кто в системе межличностных отношений реализует 

себя через взаимодействие и помощь другим;  

– «религиозные ценности», доминирующие у тех, кто основой своего 
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существования видит в служении сверхначалу, разуму, Богу. 

Таким образом, ученый заложил начало традиции в построении и 

трактовке ценностей. В своей типологии он прояснил, что ценности пред-

ставлены в структуре соподчиненных ориентиров личности, которые опи-

раются на содержание и способы взаимодействия с миром. 

Классическая гарвардская школа, начиная с 50-х годов ХХ века, также 

была обращена к изучению ценностей как ценностно-смысловых регуля-

торов поведения личности. Возникшая научная школа объединяла на своей 

базе таких ученых, как F.R. Kluckhohn, F.L. Strodtbeck, J.M. Roberts, A.K. 

Romney, C. Kluckhohn, H.A. Scarr. Среди предложенных ими идей можно 

выделить следующие [Kluckhohn, 1961; 1962]: 

– ценности всегда представлены в формате личностных образований и 

отражают личностную структуру; 

– ценности регулируют поведение через социально одобряемые спо-

собы соотношения целей и средств их достижения; 

– ценность содержит в себе двухкомпонентную структуру: одна часть 

управляет внешним поведением личности, другая обуславливает социаль-

ное, групповое поведение; 

– существуют измерительные основания, которые обращены к при-

роде и типам ценностных ориентаций. К ним относят «отношение ко вре-

мени» (Time: Past, Present, Future), «отношение к людям» (Relating to other 

people: Hierarchical, («Lineal»), As equals, («Collateral»), Individualistic), 

«человеческую природу» (Humanity and Natural Environment: Mastery, Har-

monious, Submissive), «мотивы поведения» (Motive for behaving: Being, Be-

ing-in-becoming, Achievement («Doing»); 

– ценности можно разделить на индивидуальные и коллективистские, 

на практические ценности и ценности отношений; 

– в результате используемого нарративного интервью испытуемому 
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предлагается сделать выбор в ситуации морально-нравственной дилеммы. 

Теория культурных ценностей R. Inglehart сквозь призму экономиче-

ских и политических фокусов анализа предлагает следующую их трактовку 

[Inglehart, Baker, 2000; Инглхарт, Вельцель, 2011]: 

– изменение ценностей представлено сквозь призму длительной 

трансформации и напрямую связано с материально-техническими усло-

виями развития общества, смены установок сквозь поколения; 

– ценности имеют разновидности: «ценности выживания» (survival 

values), «ценности самовыражения» (self-expression values), «традиционные 

ценности» (traditional values), «секулярно-рациональные ценности» 

(secular-rational values). Ценности выживания соотносятся с ценностями 

самовыражения и синхронизируются с культурно-историческими реалиями 

страны и ее экономическим благосостоянием. Традиционные ценности 

опираются на идентификационные признаки по типу религии, семьи и т. д., а 

секулярно-рациональные ценности – на практичное, рациональное поведе-

ние, направленное на достижение успеха в условиях индивидуальной кон-

куренции и выгоды; 

– в условиях глобальных миграционных процессов происходит из-

менение ценностей в отношении брачного поведения, профессиональных 

предпочтений для личной реализации, конформности в отношении меж-

личностного взаимодействия с представителями разнообразных нацио-

нальностей. 

Однако выделенные признаки лишь частично определяют типологию 

и карту локализации ценностных ориентаций в зависимости от домини-

рующих ценностей культуры и общества. Это связано, в первую очередь, с 

поликультурными образованиями внутри страны, существованием много-

образных ценностных установок внутри полиэтнических образований и 

невозможностью усреднения результатов.  
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Между тем, в ряду теорий появились такие, в которых пытались 

полностью нивелировать измерительные ограничения в отношении иссле-

дования ценностей. Среди них – теория измерения культурных ценностей 

Ш. Шварца (S. Schwartz). Автором предложены несколько инструмен-

тальных средств измерения ценностей: опросник ценностей (SVS) (1992), 

опросник портретных ценностей в разных модификациях – PVQ40 (2012), 

PVQ21 (2022).  

Под ценностями Ш. Шварц понимает основания, которые раскрывают 

мотивы достижения целей личности, необходимых для удовлетворения 

универсальных потребностей: а) биологических потребностей организма, б) 

интерактивных потребностей в межличностной координации и в) группо-

вых потребностей [Schwartz, 2021].  

Ценности имеют связанную структуру. Для обеспечения связанности 

ценностей важными показателями являются противоположные полюса: 

«открытость к изменениям» / «консерватизм», «иерархия» / «равноправие», 

«гармония» / «мастерство».  

В новой версии опросника автор пытается расширить представления о 

ценностях и предпринять попытку большей их дифференциации. Предло-

женная Ш. Шварцем круговая схема ценностей свидетельствует о наличии 

противоположного значения ценностей, которые стимулируют появление 

внутриличностного конфликта. Открытость к изменениям и конформизм 

направлены на выявление конфликта между независимой мыслью, дейст-

вием и чувствами, вызовом к изменениям и самоограничением, сохранением 

прошлого, порядком и сопротивлением изменениям (традиции и ценности 

безопасности). Шкалы автономии и конформности отражают конфликт 

между заботой о благополучии и интересами других (универсализма и 

благожелательности) и заботой о собственных интересах, относительном 

успехе и доминировании над другими (ценности силы и достижения). 
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В новой трактовке Ш. Шварц ввел иной принцип структурного соот-

ношения ценностей: одни ценности конфликтуют, другие являются совме-

стными. Так, например, ценности, ориентированные на личные результаты 

(например, стимулирование), контрастируют с ценностями, ориентиро-

ванными на социальные результаты (например, традиции). Ценности, ко-

торые выражают мотивы самосовершенствования и роста, контрастируют с 

ценностями, выражающими мотивы самозащиты (например, безопасность). 

Круговая структура ценностей имеет ключевую идею: весь круг ценностей 

имеет связь с другими переменными (поведением, установками, личност-

ными чертами и др.) [Schwartz, 2021]. 

Появление методики диагностики культурных ценностей Ш. Шварца 

предваряла не получившая всеобщее распространение методика диагно-

стики ценностей М. Рокича. По М. Рокичу, «ценности – устоявшиеся во 

времени и сознании убеждения, определяющие поведение и цели в жизни, 

регулирующие поведение отдельного индивида, в контексте индивидуаль-

ных стратегий поведения и соотносящиеся с групповыми нормами и цен-

ностями». 

Представления М. Рокича коррелируют с идеей об иерархической 

структуре соподчиненных ценностей, образовывающих континуум ядерных 

ценностей и периферийных ценностей. 

Между тем в рамках теории базовых и инструментальных ценностей 

автор различает понятие «ценность» и «установка». В его понимании ус-

тановки ситуативны и объективированы, в отличие от ценностей.  

В концепции ученого ценности подразделяются на «ценности-цели» и 

«ценности-средства». Ценности-цели были названы терминальными, цен-

ности-средства – инструментальными. Ценности-цели выполняют фунда-

ментальную задачу – экзистенциальную ориентацию личности в ценностях, 

например, таких, как любовь, истина и т. д. Ценности-средства являются 
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инструментальным воплощением целей, они описывают пути их достиже-

ния. Следовательно, цели и средства соотносятся, обеспечивая цепочку 

причинно-следственных взаимосвязей.  

В рамках кросскультурных исследований существует целый ряд 

подходов, в которых исследовательский интерес обращен на ценности 

культуры и противопоставляет им индивидуальные ценности. Пожалуй, все 

теории данного вида оперируют дихотомиями, которые появились как 

шкалы измерения индивидуального – коллективного поведения. К такого 

рода теориям можно отнести теорию культурных ценностей G. Hofstede.  

Основными континуумами, измеряющими культурные ценности, 

стали:  

– «индивидуализм – коллективизм». Данное противопоставление не 

является новаторским, определяет степень внутренней включенности в 

коллективные, групповые ценности либо формирование индивидуальной 

траектории. Ценности индивидуалистских культур опираются на проявле-

ние своеобразия и поощрение индивидуальной проявленности в контексте 

групповых взаимоотношений. Коллективистские ценности, наоборот, по-

ощряют конформные процессы приверженности ценностям большинства, 

стимулируют проявления конформных, групповых форм поведения; 

– «дистанция власти» как ценность трактуется с позиции признания 

неравенства между людьми в ситуации социальных выборов. Рассматри-

ваются ценности «независимости», и противоположный полюс представлен 

«директивными, автократическими» ценностями культуры. Так, в конти-

нууме «дистанции власти» личность может опираться на ценности незави-

симости при принятии как личных решений, так и тех, которые связаны с 

межличностными взаимоотношениями, профессиональной деятельностью. 

Личность с ориентацией на независимость склонна в большей степени вы-

ражать свои чувства в отношении несогласия, неготовности к подчинению, а 



62 

 

также в ситуациях конфликта. Руководствуясь ценностями независимости, 

индивид склонен проявлять компромиссные стратегии при решении спор-

ных вопросов. При доминировании автократических ценностей снижается 

готовность к кооперации с другими, поляризуется идеологическая норма-

тивность, которая регулирует групповое поведение, снижается склонность к 

критическому анализу информации;  

– «женственность и мужественность». Точное следование ценностям в 

этом диапазоне закрепляет феминный и/или маскулинный тип распределе-

ния ролей; 

– «толерантность к неопределенности». Раскрывает готовность лич-

ности воспринимать риски и действовать в ситуации неопределенности. 

Ориентация на контроль неопределенности приводит личность к необхо-

димости бороться с тревожными состояниями по отношению к будущему, 

постоянно поддерживать свои базовые ценности, опираясь на индивиду-

альные достижения и удовлетворение базовых потребностей. В ситуации 

доминирования толерантности к неопределенности, наоборот, в качестве 

ценностей личности транслируются ценности достижения, ориентация на 

прагматические выгоды, минимизация тревог в отношении новой работы и 

изменений в жизни, инициативность, ориентация на мотивы деятельности;  

– «временная ориентация будущего». В данном модусе автором вы-

делены долгосрочные стратегии планирования жизни в противовес крат-

косрочным стратегиям [Hofstede, 2010].  

Предложенная G. Hofstede теория учитывает часть ориентаций, ко-

торые носят скорее универсальный смысл. Однако она более применима к 

групповым, а не к индивидуальным формам организации ценностей.  

Большинство имеющихся зарубежных разработок, теорий опираются 

на тенденцию объяснения межгрупповых ценностей, которые проявляются 

в ситуации взаимодействия в системе «личность – группа», «группа – 
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группа». 

Между тем в отечественной науке также присутствуют системные 

теории ценностных ориентаций, диспозиций. 

Теория личности, предложенная В.А. Ядовым, основана на положении 

о том, что существует диспозиция личности, которая обеспечивает ее го-

товность реагировать и саморегулироваться в разнообразных условиях со-

циального взаимодействия. Готовность занять определенное место согласно 

склонностям личности и условиям, которые разворачиваются в контексте 

социального взаимодействия, обуславливает появление иерархической 

системы ценностей. 

В.А. Ядовым обоснована диспозиционная иерархия личности. В си-

туации столкновения потребностей и наличных условий выстраиваются и 

закрепляются иерархические структуры. На первом уровне диспозиций 

происходит закрепление базовых элементарных форм реагирования, кото-

рые фиксируются как в поведении при удовлетворении потребностей, так и 

его способах. Однако если потребности сталкиваются с трудностями удов-

летворения, то личность объективизирует собственное поведение, осмыс-

ляет полученный опыт и условия удовлетворения потребностей. 

Второй уровень диспозиции представлен в многообразии социаль-

но-усвоенных форм установок, которые образуют сложную систему эмо-

циональных, когнитивных и поведенческих показателей. На этом этапе 

формируются предметные ценности-установки и допустимые, социально 

одобряемые способы их удовлетворения. Данный уровень зеркально соот-

носится с целями и средствами.  

Третий уровень диспозиции личности рождает направленность инте-

ресов – это глубинная установка, которая присваивается личностью и ре-

гулирует социальное поведение. Социальная активность, социально моти-

вированные стратегии поведения формируют устойчивые системы отно-
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шений, становятся обобщенно-личностной характеристикой. 

Четвертый уровень воплощает в себе высший уровень иерархичности 

диспозиций – систему ценностей, обращенную на потребности в самоак-

туализации и саморазвитии. Данный уровень диспозиций многомерно рас-

крывает положение личности в системе отношений, группах, в социальных 

общностях [Ядов, 2013]. 

Кроме того, В.А. Ядовым выделены показатели диспозиций: когни-

тивные, эмоциональные и поведенческие. 

Основные функции системы диспозиционной организации личности 

связаны с необходимостью, во-первых, адаптации личности в условиях из-

меняющихся воздействий и, во-вторых, осмысленного построения поведе-

ния и проживания жизни. Иерархия диспозиций переключается мотиваци-

онными показателями и регулируется механизмом саморегуляции.  

В работах Б.С. Алишева приведены обобщающие концепции в отно-

шении осмысления природы ценностей. Он выделяет несколько научных 

подходов, которые концептуально отличаются по семантической трактовке 

данного понятия.  

Первый подход соединяет в себе работы философов, социологов, 

культурологов, которые рассматривают ценность сквозь призму «идеали-

зированных абсолютов», представленных в мире идей. Второй подход об-

ращен к психологической трактовке понятия «ценность» как к явлению, 

порожденному психической деятельностью человека и определяющему 

место в системе субъект-объектных отношений.  

Б.С. Алишев отмечает, что корифеи отечественной психологической 

школы не использовали в научном обиходе понятие «ценность», а опира-

лись на более масштабные феномены, отдельные сферы личности, напри-

мер, ценностно-смысловую сферу, или рассматривали «смысложизненные 

ориентации». В основе данного факта лежит противоречие, в котором 
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весьма трудно определить механизм формирования ценностей и природу их 

возникновения: из объективного мира или из субъектности личности. По 

мнению автора, ценности возникают только в субъектном мире личности и 

часто представлены через призму субъективного смысла и мотивации лич-

ности [Алишев, 2002; 2011]. 

Б.С. Алишев отмечает также, что ценность – это связь, обусловленная 

природой взаимодействия субъект-объектных отношений, имеющая спе-

цифическое содержание и надличностную интерпретацию. В своем иссле-

довании он выделяет разнонаправленные типы ценностей, которые необ-

ходимы личности для поддержания индивидуально-личностных, субъек-

тивных паттернов. Другие ценности возникают контекстуально в условиях 

непредвиденных ситуаций [Алишев, 2002]. 

Д.А. Леонтьев пишет о наличии большого количества исследований в 

отечественной психологии, которые затрагивают «ценности», однако все 

они являются спорными. Поскольку долгое время дискуссионно обсужда-

лось наличие данного понятия, вырабатывалось положение о целесообраз-

ности внесения его в научный обиход [Леонтьев, 1997].  

А.Д. Леонтьев пишет, что приоритет идей пансоциальности ограни-

чивал исследования ценностей как открытой системы. В его работах цен-

ности соотносятся со следующими структурами: ценности – общественные 

идеалы, ценности – мотивы личности, обобщенные ценности – стратегии 

поведения. Автор отмечает, что человек, включенный в социальные отно-

шения, осваивает репертуар целей, ценностей и на основании этого фор-

мирует мотивацию, побуждающую к деятельности и поведению. Цели ста-

новятся «предметно воплощенными» и проходят циклическую рецессивную 

цепочку, постоянно обновляются [Леонтьев, 1997].  

Д.А. Леонтьев вводит в научный обиход понятия «личностных цен-

ностей», подчеркивая особую индивидуальную природу их формирования.  



66 

 

Концептуальный подход Д.А. Леонтьева, опирающийся на теорию 

А.В. Брушлинского, объясняет, что природа ценностей носит двойственный 

характер, поскольку они имеют индивидуальную природу, интернализи-

руются в условиях проживания жизненного опыта, но, с другой стороны, 

показывают социальную динамику изменчивости, вырабатываются в усло-

виях социального, исторического, культурного взаимодействия [Брызгалин, 

2022]. 

Д.В. Каширский, конкретизируя понятие «ценность», считает, что 

ценности представлены как центральные компоненты структуры личности и 

отражают уровни сознания, направленные на понимание смысла и значения 

ценностей, которые личность проверяет в условиях реальных отношений. 

Пробираясь через кризисные проявления подросткового возраста, она про-

ходит этап противоречивых ценностей. Наибольшую стабильность и ус-

тойчивость ценности приобретают в юношеском возрасте, в стабильном 

периоде развития. Перестройка ценностей в подростковом периоде сменя-

ется периодом стабильности ценностных оснований и самоопределения 

личности [Каширский, 2014; 2019]. 

Е.И. Головаха исследует специфику ценностных ориентаций в кон-

тексте жизненного пути личности. Он пишет, что ценностные ориентации 

опредмечены и определены, преломляются в условиях перспективного 

жизненного планирования и обращены в будущее и настоящее [Головаха, 

2001]. Ценностные ориентации, по сравнению с целями жизни, – это ук-

рупненные смысловые образования, в целом они сфокусированы на сфере 

удовлетворения потребностей личности. Ценностные ориентации высту-

пают регуляторами жизненных планов, их структурированность и иерар-

хичность создают предпосылки для осознанной деятельности и расширения 

перспектив планирования жизни. 

В ценностно-смысловой теории Б.С. Братуся «ценности» отличаются 
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от «личностных смыслов». Выделенные автором личностные ценности как 

предикторы осознанности личности обеспечивают осмысленность жизни. 

Ценность как разновидность осознанных смысловых образований лично-

стно маркирована, определена в виде переживаний и отношений. Лично-

стные ценности являются образованиями, определяющими систему отно-

шений человека с миром [Братусь, 1981; 1988; 2004]. 

Становление ценностно-смысловой сферы личности, по Б.С. Братусю, 

сопровождается становлением особой нравственной позиции личности, 

определяет личностные характеристики, мотивы деятельности, личностную 

направленность на протяжении всего жизненного периода.  

Данная позиция близка А.Г. Асмолову, который определяет ценность 

через динамику роста личностных смыслов, переработку данной позиции в 

системе значимых отношений, социальных установок и динамики от ин-

дивидуальных форм к коллективным и обратно. Тем самым в условиях 

конструирования личностных образований смыслы и ценности побуждают 

личность и группу, в которой выстраиваются отношения, определять и 

реализовывать идеалы и руководствоваться ими в условиях взаимодействия 

[Асмолов, 1990]. 

В работах В.П. Зинченко особое место отводится ценностному слою 

сознания. Отмечается, что в развитии сознания ценности занимают главен-

ствующую позицию. Осознание самоценности личностью является ядром 

формирования личностных новообразований. Ценности имеют не просто 

номинальный и идеальный аспект познания. Более значимыми являются для 

личности переживания, связанные с доминирующими ценностями. Эти пе-

реживания влияют на эмоционально-волевые процессы и управляют ак-

тивностью личности, ее деятельностью. Понимание и оценивание, обесце-

нивание, эмоциональное переживание ценностей обеспечивают личности 

формирование мета-смысловой регуляции поведения и деятельности [Зин-
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ченко, 2011]. 

В работах Н.А. Журавлевой изучена динамика развития ценностей и 

их изменений в условиях социально-политических и экономических кри-

зисов. Автор в рамках исследования опирается на теорию Б.Ф. Ломова и 

отмечает, что, несмотря на то, что ценности относят к структуре сознания 

личности, они детерминированы общественно-социальными процессами. 

Субъективная позиция личности в отношении ценностей опирается на со-

циальный контекст, идеалы-ценности, систему социальных ожиданий, ус-

тановки, которые существуют в данной социальной группе. Динамика 

ценностей имеет особый темп и своеобразие в условиях радикальных пе-

ремен. Данный факт обосновывается через социальное расслоение, дина-

мику изменений социальных институтов, показатели самочувствия насе-

ления [Журавлева, 2002; 2012]. 

С.С. Бубнова разработала дескриптивную модель ценностей. В основе 

ее принципа разделения ценностей лежит иерархический принцип. Типы 

ценностей соотносятся с делением на ценности-идеалы, ценности как 

свойства личности и ценностные ориентации, реализованные в поведении. 

Духовные, социальные и материальные ценности являются наиболее 

обобщенными теоретическими ценностями, которые носят укрупненный 

вид. Каждая из укрупненных ценностей имеет свое описательное начало и 

характеристики. Так, например, духовные ценности обобщенно включают в 

себя эстетические, гуманистические ценности, являются наиболее общими 

ориентирами для личности, несут духовный и ориентировочный смысл, 

регулируют поведение личности в обществе [Бубнова, 2010]. 

Структурно-динамическая модель ценностных ориентаций М. С. 

Яницкого опирается на трактовку ценностных ориентаций через особые 

психологические образования, которые системно взаимодействуют друг с 

другом и определяют динамику изменений в приоритетах, регулируют по-
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ведение личности. Структурная представленность ценностных ориентаций 

определяется многомерностью реализации и многофункциональностью. 

М.С. Яницкий отмечает, что особое положение ценностных ориентаций в 

системе личностных отношений и новообразований, между установками и 

нормами социального поведения, между смыслами и потребностями, обу-

славливает особое их значение. Личностные ориентации при выборе цен-

ностей и смыслов, которыми руководствуется личность, обеспечивают ин-

тегральный характер образований. Факторы, влияющие на развитие и ди-

намику ценностных ориентаций, можно поделить на внешние и внутренние. 

Данное объяснение еще раз поясняет природу возникновения и развития 

ценностных ориентаций. Поскольку ценностные ориентации, по 

М.С. Яницкому, не изолированы от социального влияния, они включают в 

себя социальный и личностный смыслы. Они зависят от личностного, ин-

теллектуального, познавательного развития индивида, а также от эмоцио-

нально подкрепляемых способов фиксации ценностных ориентаций. Фор-

мирование индивидуальных и групповых ценностей личности автор соот-

носит с динамикой этапов конвенционального формирования социальных 

идеалов и ценностей. 

М.С. Яницкий выделяет:  

– «предконвенциональный период», в котором происходит формиро-

вание предпосылок для усвоения ценностей, адаптация к индивидуальным 

способам, складываются первичные структуры самоотношения; в условиях 

распространения такого типа реализуются ценности безопасности и обес-

печения первичных базовых нужд; 

– «конвенциональный этап» развития ценностей в условиях первич-

ной социализации и построения обобщенной идентичности (ин- и 

аут-групповых форм принятия), в рамках которого идет формирование 

ценностей внутригрупповой идентификации с людьми значимой социаль-
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ной группы; 

– «постконвенциональный этап» характеризуется поляризацией ин-

дивидуальных ценностных оснований, которые направляют личность на 

формирование иерархии личностных ценностных ориентаций. На данном 

этапе происходит ориентация на ценности саморазвития, самопринятия, 

самопродвижения [Яницкий, 2020]. 

Динамика личностных новообразований на этапах развития ценно-

стных ориентаций личности свидетельствует об усложнении структуры, 

трансформации личностных новообразований, изменении представлений о 

себе и мире.  

В работе Л.В. Карпушиной и А.В. Капцова исследуются личностные 

ценности молодежи. Авторы считают, что «личностные ценности» – это 

особые смысловые образования, создающие субординантную структуру 

личности, обеспечивающие личности понимание и субъективную значи-

мость ценностей при реализации актуальных личностных потребностей 

[Карпушина, Капцов; 2009]. 

В значительной части исследований не наблюдается структурного и 

содержательного описания различий между понятиями ценностей и ценно-

стных ориентаций, они нередко используются как синонимичные.  

Между тем Л.В. Карпушина и А.В. Капцов отмечают, что понятие 

«ценностных ориентаций» является более частным. Оно означает устойчи-

вую, чаще неизменную, направленность личности, проявляющуюся в со-

циально-психологических характеристиках личности, описывающую ее 

социальную активность, субъектность. Лонгитюдное исследование, которое 

было проведено авторами на выборке подростков и юношей, свидетельст-

вует о динамике личностных оснований, нелинейности формирования 

ценностных ориентаций. Установлена взаимосвязь между показателями 

динамики ценностных ориентаций и ростом групповых показателей со-
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циометрического статуса личности в группе. Разработанный методический 

инструментарий подтвердил существование трехфакторной структуры 

ценностей, связанных с личностными, инструментальными и терминаль-

ными ценностями [Карпушина, Капцов; 2009].  

Таким образом, по итогам проведенного анализа литературных ис-

точников мы понимаем под ценностями категорию перехода, связывающую 

психические явления и ценностно-смысловые опоры личности. В теорети-

ческих основаниях мы выделяем особую структурную и содержательную 

направленность ценностей, динамическую изменчивость содержания цен-

ностных ориентаций в условиях социализации и личностного развития. 

Также одним из значимых критериев развития системы ценностей личности 

является ее включение в сложные системы социальных отношений, в рамках 

которых она обращена к социальным ценностям взаимодействия.  

Ценности играют важную роль в процессе трансформации идентич-

ности личности и могут рассматриваться как предикторы этого процесса. 

Изменение ценностей под воздействием новой социокультурной среды, 

опыта миграции и взаимодействия с различными культурными контекстами 

может значительно повлиять на трансформацию идентичности мигранта.  

Перейдем к описанию оснований трансформации идентичности ино-

странных студентов в процессе их адаптации к новой социокультурной 

среде. 

 

1.4. Основания трансформации характеристик идентичности 

иностранных студентов в процессе адаптации к новой социокультур-

ной среде 

 

Процессы миграционной мобильности иностранных студентов обра-

тили внимание исследователей и практиков на ряд трудностей, которые 
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возникают при адаптации студентов-иностранцев за границей. В первую 

очередь были обнаружены проблемы адаптации в условиях языкового раз-

нообразия. Иностранные студенты, плохо говорящие на языке принимаю-

щей стороны, имеют трудности в коммуникации и общении, что негативно 

сказывается на характере обучения и всей учебной деятельности в вузе.  

Социокультурные и лингвокультурные особенности порождают ос-

новную часть затруднений, которые изменяются в процессе адаптации и 

освоении культурных ценностей и своеобразия языка. Адаптация и после-

дующая интеграция студента-иностранца в принимающее сообщество и 

сообщество вуза являются в современных условиях центральными задача-

ми. Расширение возможностей трудоустройства и реализации иностранных 

студентов в неродной стране становится важным направлением государст-

венной политики.  

Трудности в освоении языка и повышение академической успевае-

мости иностранных студентов решаются через созданные программы усо-

вершенствования систем обучения, курсы языковой подготовки, программы 

постоянного включения иностранного студента в языковую среду и обще-

ние с носителями языка.  

Однако существует спектр трудностей, которые актуализируют про-

блемы трансформаций идентичности студента-иностранца и его невоз-

можность адаптироваться в условиях принимающего сообщества из-за су-

ществующих различий в ценностях, социальных ожиданиях, культурных 

установках. Данные проблемы не являются поверхностными и должны ре-

шаться в рамках системных мер по сопровождению процесса адаптации 

иностранного студента. 

Вопросы формирования поликультурной идентичности носят при-

кладной и междисциплинарный характер. В поле интересов исследователей, 

изучающих данный феномен, логично включены проблемы, связанные с 
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социализацией, адаптацией и аккультурацией. Обращаясь к процессам 

изучения проблемы адаптации и включения иностранных студентов в по-

ликультурное пространство через образовательный процесс, необходимо 

ответить на закономерный вопрос о влиянии разнонаправленных условий на 

трансформацию характеристик их идентичности. 

Процессы адаптации и трансформации характеристик идентичности 

являются центральными процессами изменения личности в условиях ино-

культурной среды. Адаптация как процесс, возникающий в ответ на необ-

ходимость приспосабливаться к новым социальным условиям, стимулирует 

личность изменяться под влиянием внешних обстоятельств. Трансформация 

характеристик идентичности в инокультурной среде происходит на более 

глубоком уровне. Она связана с трансформацией личностных свойств, 

приводит к пересмотру ценностей, представлений о себе, жизненных при-

оритетов. Данные процессы имеют взаимное влияние. Пассивная, вынуж-

денная адаптация личности стимулирует процессы трансформации харак-

теристик идентичности. Отсутствие возможности выбрать идентификаци-

онные признаки, необходимость принять внешние социальные условия 

пребывания в инокультурной среде, зачастую вызывают внутреннее на-

пряжение, конфликт между текущей и желаемой идентичностью. Вынуж-

денные процессы адаптации стимулируют личность к пересмотру и транс-

формации характеристик идентичности.  

Вопросы трансформации социально-психологических характеристик 

идентичности иностранных студентов в условиях принимающего сообще-

ства тесно связаны с ценностно-смысловыми ориентирами и сопровож-

дающими их процессами адаптации. Тенденции в исследовании вопросов 

адаптационного процесса личности в рамках системного подхода, берут 

свое начало в исследованиях лингво- и социокультурной адаптации ино-

странных студентов [Худобина, 2007; Береговая, Лопатина, Отургашева, 
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2019; Дятлова, 2020; Лисовская, 2020]. 

Исследования педагогической психологии обращены к вопросам пе-

дагогической адаптации студентов к обучению в вузе. Первичны вопросы 

психофизической адаптации, разработки средств по мониторингу и кор-

рекции условий, влияющих на процессы образовательной интеграции ино-

странных студентов. Существует ряд научных работ, в которых исследова-

тельский интерес обращен к практическим методам сопровождения и соз-

дания благоприятной образовательной среды. Такая среда не только обес-

печивает положительные показатели академических достижений студентов, 

но и повышает способность студента к самореализации, интеграции в 

культуру и общество принимающей стороны в целом. Результатом лично-

стной трансформации иностранного студента в такой среде является раз-

витие у него социально-адаптационных компетенций, способствующих 

языковой, академической, коммуникативной адаптации [Кормилицин, 1997; 

Кармадонова, 2011; Чонкоева, Чынгышпаев, 2014; Бухалко, 2018; Вишнев-

ская, 2020]. 

В научной среде возникла необходимость построения модели того, 

как формируется инокультурная компетентность. Было выявлено, что 

темпы трансформации личности иностранного студента зависят от 1) базо-

вого уровня подготовки студента, 2) интеллектуальных способностей и го-

товности осваивать язык, 3) близости ментальных и этнопсихологических 

установок личности и принимающего большинства, 4) способностей 

справляться с дискриминационным, не толерантным отношением, 5) го-

товности к агрессивному воздействию, 6) желания, несмотря на трудности, 

оставаться и реализовывать свою образовательную траекторию [Иванчин, 

2021]. 

В социологии также были проведены системные исследования про-

цессов социокультурной адаптации, построения поликультурной идентич-
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ности студентов-иностранцев. В результате исследований было определено, 

что трансформационные процессы запускаются при совпадении типов 

адаптационного поведения личности и средств адаптации. Образовательные 

системы содержат в себе академические средства интеграции личности, 

поскольку естественно включают иностранных студентов в процесс изме-

нения [Лондаджим Тьерри, 2012; Сухова, 2013; Степанова, 2015].  

Социальная психология как отрасль научного знания,также содержит 

задел в исследовании проблемы адаптации студентов-иностранцев, транс-

формации их идентичности в условиях принимающего сообщества. Соци-

ально-психологическая парадигма системно исследует факторы, условия, 

средства адаптации иностранных студентов. Считается, что индивидуаль-

но-психологические, социально-психологические характеристики личности 

выполняют основные функции трансформации [Киящук, 2010; Юаньян Ван, 

2018; Константинов, Иванчин, 2020]. 

За десятилетие сложилась исследовательская парадигма, которая не 

теряет свою актуальность. Поликультурная идентичность позволяет рас-

сматривать процессы адаптации и аккультурации как опосредованные эф-

фекты трансформации. Зарубежные авторы изучают личные ресурсы и 

контекстуальные (средовые) факторы, влияющие на результаты социали-

зации студентов. Отмечается, что социальная незащищенность и уязвимость 

негативно влияют на адаптационные процессы иностранных студентов. В 

условиях практической работы с иностранными студентами создаются 

системы мер, которые снижают адаптационный стресс и повышают тен-

денции удовлетворенности собой, деятельностью и жизнью в целом. Ха-

рактеристики идентичности, мотивационные тенденции, личностные черты, 

готовность выстраивать и поддерживать контакты с окружением позволяют 

студентам быстрее интегрироваться в принимающее сообщество.  

В ряде зарубежных исследований существует тенденция коррелиро-
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вать характеристики социальной среды и темпы межкультурной адаптации. 

Так, отмечается, что иностранные студенты по-разному переживают про-

цесс адаптации, однако в большинстве случаев она протекает более успешно 

при наличии эмоциональной поддержки, а также инструментальной и 

функциональной помощи со стороны соотечественников.  

Кроме того, как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях 

делается акцент на следующие негативные факторы формирования поли-

культурной идентичности иностранных студентов: 

– недостаточное владение языком становится препятствием для ин-

теграции на разных уровнях функционирования. 

– культурная разобщенность может быть стратегией ухода от ценно-

стей, которые не разделяются личностью, и проявляться в создании дис-

танции при социальных контактах. Культурная разобщенность способна 

стать социально-поведенческой установкой личности, системно воздейст-

вующей на коммуникативные и личностные феномены: снижаются темпы 

интеграции, возникает тенденция на уклонение перед контактами с пред-

ставителями принимающего сообщества, минимизируются контакты для 

неформального взаимодействия, повышается тревожный симпто-

мо-комплекс. Полученные детерминанты описывают темпы негативной 

адаптации. Позитивная адаптация позволяет увеличить прирост коммуни-

кативных актов, создать условия для последующей интеграции личности, 

трансформации поликультурной идентичности [Fedotova, 2021]. 

Большую роль играют социально-демографические и личностные 

факторы: пол, возраст, время пребывания за границей и т. д. Проведенные 

по этим факторам исследования часто содержат несистемные сведения и 

весьма противоречивы. Однако выявлено, что дети младшего школьного 

возраста более эффективно строят контакты и заводят друзей среди при-

нимающего сообщества по сравнению с молодежью. Гендерные аспекты 
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социализации представлены через связи, которые с легкостью по сравнению 

с мужчинами выстраивают женщины-студенты. В других исследованиях 

представлены факты, подтверждающие более высокий уровень эмоцио-

нального благополучия у мужчин-студентов. Возможно, такая противоре-

чивость связана с тем, что в исследованиях были упущены объяснительные 

характеристики выборки, образовательной среды, время пребывания и 

другие признаки [Phinney, Horenczyk, Liebkind, Vedder, 2001].  

Характеристики международного сообщества, образовательных про-

грамм и учреждений влияют на формирование поликультурной идентич-

ности иностранных студентов: установлено, что благополучие студен-

тов-иностранцев коррелирует с политикой их поддержки, особой политики 

интеграции, наличия программ внедрения поддержки и психологического 

сопровождения на разных уровнях и т. д.  

Исследования подтверждают связь этнической и расовой идентично-

сти с адаптационными процессами иностранных студентов. В зарубежных 

исследованиях [Worrell, Mendoza-Denton, 2019] ведущими моделями этни-

ческой идентичности являются модели статусной идентичности. Идентич-

ность как метаконструкция представлена через систему убеждений и от-

ношения личности к принадлежности к этнической и расовой группе. Она 

включает принятие социальных стереотипов в отношении принадлежности 

людей к этническим и расовым группам, групповой дистанцированности, 

неприязни людей к этнической/расовой группе, проявлению этноцентрич-

ности.  

В ряде исследований установлено, что позитивная этническая иден-

тичность может оказывать значительное влияние на психологическое бла-

гополучие и адаптацию у представителей этнических меньшинств. Сохра-

нение этнической идентичности и трансформация поликультурной иден-

тичности служит источником традиций, конформных стратегий, понимания 
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ценностей, создает позитивное восприятие и включение в новые сообщества 

в результате принятия со стороны личности [Worrell, Mendoza-Denton, 

2019].  

Трансформация этнической и расовой идентичности оказывает воз-

действие на становление нормативных ценностей и систему убеждений 

личности. Нормы и традиции в условиях современных реалий поликуль-

турного общества трансформируются через позитивный опыт включенно-

сти индивида в академическое и социокультурное сообщество [Phinney, 

Horenczyk, Liebkind, Vedder, 2001].  

Ряд отечественных исследований посвящен трансформации характе-

ристик идентичности мигрантов. Вопросы трансформации идентичности 

мигрантов связаны с процессами инклюзии (включения мигранта в новые 

социокультурные, образовательные и иные условия) и эксклюзии (отделе-

ния, отчуждения мигранта из культурного контекста из-за его этнического, 

национального, религиозного статусов) [Сосновска, Потапова, 2021]. 

Выделяют несколько тенденций трансформации национальной 

идентичности мигрантов [Кашпур, Поправко, 2012]:  

– первая тенденция присуща трудовым мигрантам, которые, прибывая 

в новые условия, не интегрируются в поликультурную среду, а присоеди-

няются к диаспоре, замыкаются на этнокультурных аспектах и общении с 

соотечественниками, что приводит к культурной дистанции с новой средой, 

снижению мобильности и активности во взаимодействии с местным насе-

лением;  

– вторая тенденция направлена на постепенную трансформацию ха-

рактеристик идентичности приезжих мигрантов, размывание их нацио-

нальной, этнической идентичности, утрате культурных ценностей.  

Исследования показали, что позитивные формы принятия идентич-

ности снижают риски психического неблагополучия, тревогу. Они улуч-
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шают положение личности в системе межличностных отношений, способ-

ствуют академической вовлеченности личности в процесс и образователь-

ное пространство вуза [Rivas-Drake, Seaton, Markstrom, Quintana, Syed, Lee, 

Schwartz, Umaña-Taylor, French, Yip, 2014].  

P. Vedder, в исследованиях, посвященных адаптационным процессам 

личности, считает, что этническая идентичность выступает предиктором 

адаптации. Критериями дезадаптационного процесса выступают 1) ценно-

стные установки, жестко транслирующие закрепленность, заданность 

культурных ценностей и норм личности, 2) негативные модели ассимиля-

ции, 3) неизменность характеристик этнической идентичности [Vedder, 

2005].  

В.В. Константинов в теории социально-психологической адаптации 

личности в принимающем сообществе высказывает идею динамического 

развития показателей адаптационного потенциала личности. Изученные 

характеристики идентичности во взаимосвязи с ценностями свидетельст-

вуют о гетерохронном, нелинейном движении показателей. Они динами-

чески трансформируются в условиях временных отрезков. На них влияют 

условия социализации и внутридинамические процессы. В условиях при-

ближающихся трансформаций идентичности мигрантов адаптационные 

процессы затрагивают и трансформируют ценности и установки личности, 

отношение к культуре и среде в принимающем сообществе [Константинов, 

2018]. 

Согласно данным размышлениям, группа факторов, влияющих на 

трансформацию характеристик идентичности, опосредует формирование 

идентичности иностранного студента. Детерминация социаль-

но-психологических признаков представлена в трансформации ценностных 

ориентаций, социальных установок, характеристик личностной и социаль-

ной идентичности, в специфике проявления аккультурационных стратегий, 
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особенностях социально-психологической адаптации, эмоциональном от-

ношении личности к себе и принимающей стороне, к своему членству в 

группе и т. д.  

Наличие теоретического задела и практик эмпирических исследова-

ний теорий идентичности свидетельствует о развитии представлений о ди-

намике, этапности формирования характеристик идентичности иностран-

ных студентов. Данная динамика заключается в комбинации и взаимосвязи 

характеристик идентичности, условий социально-психологической инте-

грации личности в принимающем сообществе. В работах В.Ю. Хотинец 

появляются данные о наличии факторов, влияющих на этническую (моно- / 

поли-) идентичность и ценностную детерминацию. При трансформации 

полиэтничности изменяется ее рациональная и целевая направленность, 

формируется смысловая структура приверженности к той или иной группе 

[Хотинец, 2002].  

Выделенный В.Ю. Хотинец ценностно-целевой компонент идентич-

ности описывает механизм интеграции социально-психологических, куль-

турных, языковых и иных смыслов в систему регуляции поведения ми-

гранта. Соотношение цели и ценностей, рациональная интеграция мигранта 

в условиях принимающего сообщества определяют трансформацию при-

знаков и характеристик полиэтничности. Фундаментом этнической иден-

тичности выступают системы ценностей, стратегии эмоционального и по-

веденческого реагирования. Согласно новым условиям трансформации 

идентичности личность вынуждена разрабатывать, применять и присваи-

вать новые элементы поликультурной идентичности.  

Р.М. Шамионов в рамках исследований установок и ценностей ми-

грантов отмечает, что признаками зрелой идентичности становятся пози-

тивные тенденции самооценки, положительная динамика ценност-

но-смыслового компонента профессиональной деятельности, личностная и 
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социальная успешность, осмысленность жизни и рост субъективного бла-

гополучия [Шамионов, 2020]. 

Активный рост диссертационных исследований в 2000-х годах открыл 

новое понимание структуры, динамики и факторов формирования иден-

тичности студентов и молодежи. 

Фокусом исследования А.А. Тагановой является личностная иден-

тичность в аспекте преломления отношения к значимым другим. Межлич-

ностное понимание, отношение к значимым другим формирует у личности 

особую структуру личностной идентичности. Идентичность как новообра-

зование личности начинает формироваться в результате выстраивания сис-

темы отношений со значимым другим. Автором установлено, что статус 

идентичности напрямую зависит от наличия особой иерархизированной 

системы ценностей личности. Вынужденная необходимость действовать в 

условиях реальных отношений повышает осознание ценностей, мотивов 

выбора, порождает эмоциональные переживания и осмысленность выбора 

жизненной траектории [Таганова, 2004]. 

М.О. Головина, исследуя становление идентичности личности, отме-

чает значимость рефлексивно-ценностного компонента, который обеспе-

чивает мотивационную направленность личности, осмысленность и цело-

стность ее представлений о себе. Ценностные ориентации связаны со ста-

тусами идентичности. Сформированные рефлексивные способности и на-

правленность мотивов обеспечивают субъектность личности, продуктив-

ность в условиях деятельности [Головина, 2005]. 

Н.С. Соболевой изучены особенности персональной идентичности 

юношей, которые проходят на протяжении своего возрастного периода ди-

намические изменения: на когнитивном уровне происходит формирование 

внутренней познавательной позиции, ценностных ориентаций, расширение 

конструктов, представлений в отношении своей позиции в системе меж-
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личностных взаимоотношений и в группе; на эмоциональном уровне – 

принятие личностной и социальной позиции в системе отношений; на по-

веденческом уровне совершенствуются стратегии поведения, саморегуля-

ция, направленные на контактность и социальную активность [Соболева, 

2006].  

В работах Н.С. Аринушкиной предприняты попытки осмыслить ди-

намику личностных и социальных компонентов идентичности. Динамика 

проявляется через изменение ценностного отношения личности к группо-

вому членству, в характеристиках социальной дистанции, позитивной или 

негативной окраске личностной идентичности [Аринушкина, 2012].  

М.С. Нафанаилова, исследуя Я-концепцию представителей этноса 

Саха, отмечает их специфику ценностных представлений о себе: внутренняя 

конфликтность личности соотносится с положительным осознанием этни-

ческой идентичности, высокими показателями рефлексивности, тенденцией 

к независимости. Мультикультурная идентичность представителей этого 

этноса проявляется в аспектах принятия ценностей русской культуры, ре-

лигиозных верований доминирующего этноса. Негативные ожидания, сте-

реотипизация, стигматизация в большей степени не свойственны предста-

вителям этноса Саха. Рост межэтнических браков, интеграция в систему 

двух языков и культурно-исторических тезаурусов, институционализация 

социально-культурного многообразия стали предпосылками сближения 

ценностей и формирования мультикультурной идентичности [Нафанаилова, 

2008]. 

О.А. Куликова отмечает особую динамику социальной идентичности 

русскоязычных учащихся в зарубежном вузе. Данная тенденция в динамике 

социальных параметров идентичности связана с ценностью самореализации 

и установкой на толерантное отношение к представителям разных соци-

альных и этнических групп [Куликова, 2009].  
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З.Х. Лепшокова, исследуя миграционные процессы, отмечает, что 

аккультурационные стратегии мигрантов имеют многоступенчатую связь с 

характеристиками идентичности (гражданской и этнической), интеграль-

ными показателями благополучия / психосоматического здоровья / адап-

тации личности [Лепшокова, 2017; 2021; 2022].  

Факторами, влияющими на межкультурную интеграцию личности, 

становятся не только личностные свойства, стратегии совладания со стрес-

совыми ситуациями, ценности, свойства этнической идентичности, но и 

характеристики принимающего сообщества, уровень толерантности, сте-

пень освоения языка принимающего сообщества и т. д. [Гриценко, Хухлаев, 

Зинурова, Константинов, Кулеш, Малышев, Новикова, Черная, 2021]. 

Трансформация этнической идентичности мигрантов зависит от сис-

темных признаков: от срока пребывания в принимающем сообществе, от 

ценностей, которые разделяют мигранты, от степени включенности ми-

грантов в деятельность общинных организаций, от типа нормативности 

этнической идентичности [Константинов, Бабаева, 2020]. 

Н.Н. Алигаева в качестве факторов, затрудняющих трансформацию 

идентичности мигрантов, выделяет 1) плохие навыки межкультурного 

взаимодействия, 2) низкие темпы овладения речью принимающей страны, 3) 

разность убеждений, ценностей, 4) сложность построения коммуникатив-

ных актов, 5) неспособность поддержать имеющиеся контакты. Динамика 

трансформации этнической идентичности в целом наблюдается в условиях 

второго поколения миграции. Отмечается, что мигранты второго поколения 

более склонны проявлять интеграционные тенденции, определять свою 

идентичность в терминах поли-идентичности, преодолевать языковые и 

культурные барьеры [Алигаева, 2023]. 

В контексте развития транснациональных отношений, при активном 

развитии миграционных программ, Т.И. Герасименко провела исследова-
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ние, в результате которого ею были изучены факторы трансформации ре-

гиональной и этнической идентичности. Установлено, что на трансформа-

цию характеристик идентичности влияет межэтническое взаимодействие. 

Благодаря контакту этнических групп и их интеграции развиваются устой-

чивые связи. В результате адаптации и ассимиляции происходит сближение 

и трансформация региональной идентичности [Герасименко, 2020].  

В проблематике зарубежных исследований отмечается тенденция 

анализировать взаимосвязь ценностно-смысловой сферы и идентичности у 

студентов-иностранцев. Спектр исследований направлен на изучение 

идентичности мигрантов – иностранных студентов, которые приезжают в 

другую страну с целью получения образования и профессиональной ква-

лификации.  

При получении образования иностранцы сталкиваются с трудностями, 

которые затрагивают не только бытовые, но и социально-психологические, 

смысловые и ценностные ориентиры. Трансформация условий, факторы 

среды и социокультурного контекста влияют на появление неблагоприят-

ных последствий: негативных эмоциональных переживаний и затяжных 

депрессий, дискриминации и ущемления прав, одиночества, культурного и 

бытового шока. Перестройка и адаптация к новым условиям и обстоятель-

ствам приводят к трансформации характеристик идентичности и показате-

лей ценностно-смысловой сферы личности. 

В исследовании E. Jung, M. Hecht, B.Wadsworth подчеркивается, что 

иностранные студенты в условиях пребывания в инокультурной среде 

сталкиваются с трудностями социально-психологического плана: 1) труд-

ностями выстраивания отношений и их последующего поддержания, 2) 

трудностями приспособления и адаптации к новым бытовым, социокуль-

турным, вкусовым условиям. Китайские, корейские, австралийские сту-

денты, которые приехали в Америку, являются самой уязвимой группой, 



85 

 

поскольку их тип культуры, ценности и традиции сильно отличаются. В 

рамках взаимоотношений и допустимых границ из-за культурных различий 

и коммуникативных барьеров эти обучающиеся имеют трудности с само-

выражением, искажают представления о себе [Jung, Hecht, Wadsworth, 

2007].  

Потрясения и трудности, которые испытывают иностранные студен-

ты, связаны с негативными эффектами культурных различий, несовпаде-

нием образовательных и академических стандартов, и в связи с этим – с 

дидактическими затруднениями. Часто студенты-иностранцы сталкиваются 

с двойной депривацией, поскольку по возвращении домой после формиро-

вания новых ценностей и установок поликультурной идентичности им не-

обходимо перестраиваться снова. Поэтому H. Pho считает необходимым 

формирование «гибридной идентичности», которая универсально обеспечит 

адаптацию в старых культурных условиях после возвращения из другой 

страны [Pho, 2018].  

Личностные трансформации иностранных студентов в процессе ака-

демической миграции изменяют их самовосприятие, осознание себя как 

субъекта коллективной деятельности, как носителя личностных достиже-

ний. Поэтому помимо культурных, этнических, групповых характеристик, 

которые изменяются в условиях получения высшего образования, проис-

ходит личностная реконструкция [Sung, 2022].  

При динамике аккультурационных стратегий происходит трансфор-

мация личности иностранного студента. Она проявляется в переоценке 

ценностей, становлении широкого спектра позитивных форм личностной и 

социальной идентичности. Трансформация сопровождается изменением 

эмоционально-оценочной сферы личности. Меняется эмоциональное от-

ношение к включению в социальные группы, академическое сообщество, в 

систему межличностных неформальных отношений [Smith, Khawaja, 2011; 
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Crocetti, Prati, Rubini, 2018; Kiang, Brunsting, Tevis, Zachry, Takeuchi, 2021].  

Проведенный анализ литературы показал, насколько актуальна пер-

спектива изучения трансформации социально-психологических характери-

стик идентичности иностранных студентов. Ценности, личностные и груп-

повые смыслы и признаки, аккультурационные траектории обеспечивают 

студентам-иностранцам благоприятную интеграцию в систему высшего 

образования, в новые социальные, культурные, этнические, групповые 

пространства. 

Нелинейность в изучении идентичности, ее характеристик, видов, 

стилей, факторов, влияющих на позитивное формирование положительных 

форм идентичности, свидетельствует о системности и многоаспектности 

данного феномена. Формирование характеристик идентичности иностран-

ного студента в принимающем сообществе представлено как сложный, не-

линейный процесс интеграции личности на разных уровнях: индивидуаль-

ном, социально-психологическом, групповом. Процессы поэтапной инте-

грации, связанные с преодолением разного рода барьеров, могут свиде-

тельствовать о трансформации характеристик идентичности иностранных 

студентов в условиях принимающего сообщества. 

Существуют переходные моменты трансформации характеристик 

идентичности, которые сопровождаются переживанием кризиса идентич-

ности.  

Культурный шок и необходимость адаптироваться в условиях при-

нимающей страны выступают факторами влияния на характеристики 

идентичности мигранта. Процесс адаптации осложняется неготовностью 

мигранта трансформироваться, разделять нормы, ценности, особенности 

поведения в новой среде пребывания. Включаясь в новую социокультурную 

среду, мигрант изменяет характеристики идентичности, выбирает баланс 

между сохранением индивидуальных идентификационных структур и ин-
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теграцией новых. Отсутствие языковых навыков приводит к усложнению 

общения в среде, не способствует налаживанию межкультурной коммуни-

каций.  

Трансформация идентификационных структур проходит не стихийно: 

формируется внутренняя ролевая позиция личности при включении ее в 

социальные отношения, далее в ситуации постоянной активности проис-

ходит сдвиг характеристик идентичности в отношении мотивации пребы-

вания в группе, адаптивных механизмов. Завершает процесс трансформации 

характеристик идентичности изменение внутренних инстанций личности – 

ценностей и смыслов, представленных на индивидуальном уровне. 

Таким образом, трансформация характеристик идентичности лично-

сти мигранта возникает при социализации и интеракции. В условиях со-

циализации проходит включение личности в новую социальную среду, в 

социальные группы, академическое сообщество. В процессе интеракции 

мигрант присоединяется к референтным группам для непосредственного 

взаимодействия. 

 



88 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Проведенный анализ позволил осветить теории и подходы, интегри-

рованные из разнообразных отраслей психологии. В рамках изучения по-

нятийного аппарата исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Существуют дискуссионные теории, определяющие понятийное 

поле и теоретический задел исследуемой темы. Изучены своеобразие по-

нятий, виды и структура идентичности, что позволило описать множест-

венные теории идентичности в рамках зарубежных и отечественных науч-

ных школ. Идентичность рассматривается учеными как интрапсихический 

феномен, который описывает самотождественность личности через пока-

затели групповой принадлежности. Она является актуальным образованием 

в условиях интеграции личности в социальные группы. 

2. Имеются различные основания для выделения типов идентичности: 

по содержанию (личностная / социальная), по валентности переживаний 

(позитивная / негативная), по статусам проживания кризисных ситуаций 

и/или периодов (предрешенная, достигнутая, мораторий, диффузная), по 

уровню дифференциации (инклюзивная / эксклюзивная), в зависимости от 

социально-ролевой структуры группы (межличностная, микрогрупповая, 

межмикрогрупповая, групповая), по ситуации конструирования в сети Ин-

тернет (сетевая / реальная). 

3. Существует уровневая соподчиненность идентичности: на «су-

перординатном» уровне функционирует широкий спектр групповых и со-

циальных общностей, на «среднем» уровне – локальные идентичности в 

виде групп членства, на «подчиненном» уровне задействованы эксклю-

зивные формы идентичности, присущие исключительно отдельной лично-

сти. 

4. Идентичность иностранных студентов представлена как интрапси-
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хический феномен, который 1) понимается как результат осознания личной 

уникальности и принадлежности к социальной группе, 2) является акту-

альным образованием при интеграции личности в поликультурную образо-

вательную среду, 3) имеет видовую специфику и обладает гетерохронным 

характером трансформации в ситуации преодоления кризиса идентичности. 

5. Трансформация идентичности – сложный динамический процесс, 

который сопровождается преодолением личностных кризисов. Факторы, 

влияющие на развитие и достижение идентичности личностью, разнооб-

разны. К ним относятся индивидуально-психологические, социаль-

но-психологические, социальные (средовые), национальные, культурные, 

языковые, территориальные и другие факторы. 

6. Соотношение процессов социализации и индивидуализации опи-

сывает векторы трансформации идентичности. Связь между различными 

видами идентичности и их иерархическим строением определяется ситуа-

ционными факторами, включением индивида в социальные группы, зна-

чимостью ценностей этих групп. Тем самым процесс социализации позво-

ляет увеличить горизонтальный вектор измерения идентичности, который 

представлен многообразием ее видов. Нелинейность данного процесса 

свидетельствует об этапах вертикальной трансформации. В данном изме-

рении происходит качественное изменение валентности, статусов, стилей 

идентичности. 

7. Полиэтническая среда представляет собой сложное социокультур-

ное пространство, где взаимодействуют различные этнические общности, 

каждая из которых обладает своими уникальными ценностями и тради-

циями. В такой среде иностранные студенты сталкиваются с необходимо-

стью адаптации не только к новой учебной и социальной среде, но и к 

многообразию культурных особенностей и ценностных ориентаций. 

8. Гибкость идентичности, ее изменчивость определяется темпами 
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трансформации на этапах адаптации к новой социокультурной среде. 

Трансформация характеристик идентичности представляет собой струк-

турный сдвиг характеристик идентичности иностранных студентов в усло-

виях естественных и искусственных изменений. Естественные изменения 

представлены прохождением возрастных нормативных кризисов и кризисов 

идентичности. Искусственные изменения возможны в ситуации стихийной 

адаптации, при вынужденном включении личности в социальные группы, 

новую социальную среду, в ситуации адаптации к новой стране, новому 

образу жизни и т. д.  

9. Индикаторами трансформации характеристик идентичности ино-

странных студентов являются: 1) уровень овладения языком, 2) вовлечен-

ность в деятельность учебных и социальных групп, 3) готовность вклю-

чаться в межличностные отношения, 4) социальная активность, 5) измене-

ние социального окружения, 6) повышение осознанности выбора учеб-

но-профессиональной деятельности, 7) рост академических достижений, 8) 

уважение к ценностям принимающего сообщества, 9) готовность следовать 

традициям, культурным особенностям и нормам принимающего сообще-

ства. 

10. Кризис идентичности иностранного студента является потенци-

альным индикатором трансформации идентичности. В ситуации кризиса 

идентичности иностранные студенты сталкиваются с потерей ориентации в 

новой социокультурной и образовательной среде. Кризис можно рассмот-

реть как индикатор активной трансформации идентичности студента при 

условии конструктивного преодоления кризиса. Данный процесс должен 

сопровождаться ростом самосознания, принятием новых ценностей, 

стремлением к позитивным изменениям. 

11. Обращение к изучению трансформации характеристик идентич-

ности иностранных студентов обусловлено развитием парадигмы мульти-
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культурализма, ориентированной на неконфликтное сосуществование раз-

нообразных культур, этнических групп в поликультурных сообществах. 

Исследования, посвященные трансформационным процессам идентичности 

личности, в настоящее время недостаточно системны, поэтому существует 

потребность в изучении трансформации характеристик идентичности ино-

странных студентов касательно процессов их адаптации.
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ХАРАКТЕРИСТИК ИДЕНТИЧНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕН-

ТОВ В ПРОЦЕССЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

2.1. Методология и методы исследования  

 

Результатом теоретического анализа литературы, источников и ста-

тистических данных стало понимание построения методологических основ 

диссертационного исследования. Методология исследования содержит в 

себе структурную и содержательную схему, систему знаний, которая по-

зволила спланировать, организовать, провести исследование, обработать и 

интерпретировать полученные данные. Поскольку объект нашего исследо-

вания является междисциплинарным, имеет нелинейный характер и по 

природе возникновения, и по характеру становления, то весьма затрудни-

тельно определить единый методологический подход.  

Опираясь на теоретико-методологические основания, мы произвели 

выбор методов и методик исследования, которые удовлетворяют достиже-

нию поставленной цели и соотносятся с задачами исследования. 

Для понимания природы, структуры и содержания объекта исследо-

вания нами был выбран системный подход. Системный подход в психоло-

гии предлагает такую методологию познания, которая не сводит исследуе-

мое явление к сумме компонентов, а раскрывает особую комбинаторику 

данных его составляющих и описывает их взаимную обусловленность.  

Системный подход интегрируется в методологический анализ пси-

хологических феноменов начиная с 50 – 60-х годов ХХ века. Б.Ф. Ломов при 

внедрении новой трактовки природы психологических явлений полагал, 

что психические явления представляют собой многоуровневые и сложно-

сочиненные феномены, которые нуждаются в описании и исследовании 
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многомерными средствами. Большинство психических явлений изменяют-

ся динамически, трансформируются в условиях системного взаимовлияния. 

Они имеют ряд качественно новых систем отношений, которые влияют на 

их формирование и динамику. Таким образом, в обобщенном виде сис-

темный подход обосновывает многоуровневость, многомерность психиче-

ских явлений [Ломов, 2008].  

Б.Ф. Ломов утверждает необходимость установления факторов, 

обеспечивающих целостность психического феномена, динамику транс-

формации. Особая роль отводится изучению систем отношений, влияющих 

на формирование целостного феномена, роли социальной среды в дости-

жении адаптации, индивидуализации личности, выстраивания разных форм 

идентичности [Ломов, 2008].  

В психологии трактовка изменений и появление личностных новооб-

разований исходит из особой системы отношений личности и среды. По-

рождение феноменов, связанных со сферами жизни и деятельностью, обу-

славливает развитие и механизмы особой личностной организации. 

Личность, в трактовке Б.Ф. Ломова, – это целостно-организованная 

система. В условиях системы общественных отношений личность занимает 

особое место: она как развивается под влиянием этой системы, так и сама 

влияет на функционирование общественных систем. Поэтому при систем-

ном анализе личность рассматривается с позиции активного субъекта от-

ношений.  

В большинстве теоретических и эмпирических исследований иден-

тичности признается ее системная организация: единство когнитивного, 

мотивационного, поведенческого и эмоционального компонентов. В целом, 

все проведенные фундаментальные исследования динамики, структуры и 

особенностей становления идентичности опираются на данный подход. 

Поэтому феномен «идентичности» рассматривается в нескольких проек-
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циях. Первая проекция предлагает субъективный характер проявления, 

понимания и проживания идентичности в условиях конкретных включений 

личности в социальные группы. Вторая проекция интерпретирует иден-

тичность через совокупность компонентов, которые имеют относительно 

самостоятельную природу функционирования. Однако они включены в 

особую систему, которая может быть представлена как сама по себе, так и 

в контексте других новообразований и элементов социального мира. Третья 

проекция описывает иерархическую представленность элементов, харак-

теристик идентичности, их особую внутреннюю природу возникновения и 

функционирования. При этом в нашем случае исследование идентичности 

иностранных студентов в условиях принимающего сообщества проявляет 

специфику становления личностных характеристик, и одновременно – эт-

нической, религиозной, социальной идентичностей как сложной системы. 

Четвертая проекция показывает специфику трансформации идентичности в 

зависимости от разнообразных оснований, которые проявляются как на 

уровне личностном, так и на уровне социальном. В связи с этим можно го-

ворить об особом интрапсихическом феномене, характеризующемся инте-

гральностью, многомерностью измерений в условиях анализа социальных 

и этнических отношений. 

Системный подход подчеркивает специфику организации феномена 

идентичности как многоуровневую организацию. По Б.Ф. Ломову, уровне-

вая организация представлена в иерархической схеме движения от наибо-

лее обобщенных характеристик к частным, которые взаимосвязаны друг с 

другом [Ломов, 2008]. Для идентичности это – разнообразные компоненты 

Я-концепции, идентификационные матрицы, система значимых отноше-

ний, системы ценностей и смыслов, эмоционального реагирования, пове-

денческие паттерны и т. д. 

Специфика объектов исследования в психологии предполагает изу-
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чение их интегрированных и динамических аспектов, поэтому В.А. Ганзен 

отмечает особую природу психологических феноменов, полифункцио-

нальность и полиструктурность. Интегративность признаков является од-

ной из основных характеристик исследований в рамках системного подхо-

да в психологии. Поэтому идентичность невозможно рассмотреть только в 

индивидуально-личностных показателях, и она чаще представлена во 

взаимосвязи с другими феноменами и субъективными основаниями [Ган-

зен, 1984].  

Так называемая «связность» психических явлений обеспечивает 

многомерность и объемность интерпретации, вариативность объяснений 

трансформации идентичности в зависимости от разнообразных социальных 

контекстов, в условиях проживания кризисов, исходя из специфики ценно-

стно-смысловой сферы, членства личности в разнообразных социальных и 

этнических группах и т. д. 

Системность в изучении идентичности, по мнению В.Д. Шадрикова, 

опирается на представление о психических явлениях как сложных динами-

ческих системах, обладающих связанными характеристиками. Подсистемы 

в структуре идентичности рождают иерархическую соподчиненность. 

Внешние характеристики, описывающие особенности взаимодействия 

личностных новообразований на уровне «личность – среда», выступают, с 

одной стороны, маркерами адаптации и интегрированности, с другой сто-

роны – показателями активности личности [Шадриков, 2021]. 

В рамках указанной парадигмы наметились новые основания, кото-

рые создают субъектную интерпретацию данного феномена – метасистем-

ный подход. Он разработан в традициях системной организации психиче-

ских явлений А.В. Карповым. Подход предполагает специфику «внешней 

ориентации» психического феномена. Именно в аспектах внешнего взаи-

модействия с другими системами она функционирует и развивается. Экстра- 
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и интро- фокус анализа свидетельствует об особом строении психических 

явлений. Двойная локализация обеспечивает метасистемный принцип, 

особую архитектуру взаимоотношений систем, которая порождает своеоб-

разие механизмов и средств интеграции [Карпов, 2017].  

Это также касается и идентичности. Согласно метасистемному под-

ходу идентичность – психологический феномен, имеющий целостную, 

структурную и системную организацию. Идентичность, отличающаяся 

своеобразием и вхождением в разные системы отношений, активизируется 

в ситуациях онтологического бытия. Она обретает весьма конкретные ха-

рактеристики (профессиональные, гражданские, этнические, политические 

и т. д.), которые детерминированы реальными функциями, чертами, систе-

мой отношений личности в условиях средовых контактов [Карпов, Ники-

шина, Петраш, 2017]. На Рисунке 2 представлена концептуализация фено-

мена идентичности, основанная на метасистемном подходе А.В. Карпова. 

Рис. 2. Концептуализация идентичности (по А.В. Карпову) 

 

Диахронический подход обеспечивает понимание динамики иден-

тичности во времени, анализ показателей изменчивости, критериев зрело-
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сти и сформированности идентичности, целостности проявлений различ-

ных форм [Карпов, Никишина, Петраш, 2017]. 

Анализируя тенденции в современной методологии психологических 

исследований, А.Г. Асмолов предполагает необходимым изучение «разви-

вающихся» систем. Идентичность также может быть отнесена к такому 

роду систем. Это связано с тем, что личностное созревание в условиях ос-

воения социально-значимых отношений обеспечивает своевременное ос-

воение системы норм, ценностей, репертуара поведения. Формирование 

внутренней субъектной позиции, зрелых личностных оснований обеспечи-

вает интегрированность идентичности, ее показателей в структуру лично-

сти. 

Согласно теории общей персонологии В.А. Петровского, идентич-

ность личности определяется через качество соотношения персоны с дру-

гими. В общей методологии персонологии существует центральное пони-

мание идентичности через процесс «внутреннего соединения личности с 

образом значимого “другого”». Полноту и целостность, уникальность лич-

ности в достижении той или иной идентичности мы видим в аспектах 

смыслообразования, аутентичности. Стремление личности к пониманию 

бытия, жизни, самопознанию определяет основной механизм развития 

личности. Оценочные, смысловые и рефлексивные процессы необходимы 

для понимания себя, выстраивания системы репрезентации личности в об-

ществе и осознания своей уникальности, самоценности. 

Субъектный подход в психологии обуславливает новый фокус ис-

следовательского внимания. В процессе развития личности и ее социали-

зации происходит развитие разных форм, качеств и новообразований, ко-

торые непосредственно связаны с общением и деятельностью. К.А. Абуль-

ханова-Славская отмечает, что не является достаточным изучение струк-

туры и компонентов, элементов объективных процессов. Становится зна-
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чимым изучение субъектности, активности личности в моменте трансфор-

мации личности, Я-концепции, своего жизненного пути, ценностей и смы-

слов.  

Таким образом, в рамках методологического анализа исследования 

нами взяты в работу принципы комплексного, системного, структур-

но-динамического подходов и ряд положений субъектного и диахрониче-

ских подходов. 

Теоретико-методологическим основанием исследования стали поло-

жения следующих авторов в сфере исследования природы идентичности 

личности: 

– изучение своеобразия проявлений идентичности У. Джеймса, Э. 

Эриксона, М.Х. Куна, Т. Макпартленда, Дж. Марсиа, В. Меуса, Дж. Мида, 

М. Берзонски, А. Тэшфела, Дж. Тернера; 

– изучение структурной композиции, типологий идентичности М.В. 

Заковоротной, Н.Л. Ивановой, Е.П. Белинской, Е.Л. Солдатовой, Т. Д. 

Марцинковской, Л.М. Дробижевой, Н.М. Лебедевой, Т.Г. Стефаненко, Г.У. 

Солдатовой, С.В. Рыжовой, Л.Б. Шнейдер и др.;  

– изучение трансформации характеристик идентичности мигрантов в 

условиях поликультурной среды Е.Л. Солдатовой, А.Н. ТАтарко, В.В. 

Гриценко, В.Ю. Хотинец, В.В. Константинова, О.А. Куликовой, Р.М. Ша-

мионова и других авторов; 

– изучение ценностных оснований становления идентичности Ш. 

Шварца, В.А. Ядова, Д.А. Леонтьева, Д.В. Каширского, В.П. Зинченко и др. 

– в рамках методологии: Б.Ф. Ломова, Б.Г. Ананьева, В.Д. Шадрикова, 

А.В. Карпова и др. 

Работа проводилась в период с 2018 г. по 2024 г. В условиях поэтап-

ности можно представить следующие ключевые этапы: 

1. Первый этап (2018 – 2020 гг.). При активизации миграционных 
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образовательных стратегий было актуализировано исследовательское поле, 

а также выделена проблема исследования. Проводился первичный теоре-

тический анализ понятия, структуры, видов трансформации характеристик 

идентичности иностранных студентов в условиях поликультурной образо-

вательной среды. Большая теоретическая подготовка позволила выделить 

центральные, опорные положения для определения признаков, критерий 

выборки. Предпринимались попытки подготовить бланки инструментария 

для измерения респондентских показателей. В условиях пандемии Covid-19 

был пересмотрен дизайн исследования, проведены первичные измерения 

для того, чтобы определить корректность, валидность и целесообразность 

использования методического материала на интересующей нас выборке. 

Были верифицированы необходимые параметры и инструментарий эмпи-

рического исследования. 

2. Второй этап (2020 – 2022 гг.). Данный этап предполагал конструи-

рование измерительных средств и реализацию исследовательской страте-

гии. Были проведены непосредственное исследование, количественный и 

качественный анализ данных. Полученные данные после обработки ре-

зультатов подверглись анализу с помощью математико-статистических 

средств.  

3. Третий этап (2022 – 2024 гг.). В результате качественной обработки 

и интерпретации результатов исследования были изучены особенности 

трансформация характеристик идентичности у иностранных студентов в 

условиях поликультурной образовательной среды; рассмотрена взаимосвязь 

характеристик идентичности, адаптированности и ценностей студен-

тов-иностранцев на разных этапах социокультурной адаптации; проанали-

зированы ценности и характеристики адаптированности иностранных сту-

дентов как предикторы изменений видов и стилей идентичности на разных 

этапах социокультурной адаптации; выделены сходство и различие осо-
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бенностей трансформации характеристик идентичности иностранных сту-

дентов в ситуации переживания кризиса идентичности. Выводы были 

обобщены и представлены в форме диссертационного исследования. 

 

Организация и описание выборки исследования 

При поддержке посольств России, Таджикистана и Узбекистана на 

проводимых международных выставках-ярмарках при посредничестве Фе-

дерального агентства по делам Содружества Независимых Государств 

(«Россотрудничества») устанавливались контакты с абитуриентами, соби-

ралась первичная информация. Первичные измерения были проведены в 

рамках предварительной профориентационной работы с иностранными 

абитуриентами на их Родине (нулевой срез – этап, предшествующий ми-

грации) в городах Бишкек и Душанбе. Последующие срезы проводились с 

поступившими студентами, в процессе их обучения на базе Пензенского 

государственного университета. Замеры динамики проводились на разных 

этапах получения профессионального образования в условиях лонгитюда: в 

начале 2, 4, 6, 8 семестров обучения. 

С целью минимизации угроз валидности лонгитюдного исследования 

было определено количество срезов, временные разрывы между ними. Ис-

ходя из практического соображения и минимизации угроз валидности 

расширялся спектр методов диагностики для всестороннего исследования 

характеристик идентичности. В выборочную совокупность студенты 

включались с учетом возможности корректировки численности выборки, 

она была расширена изначально. Это не повлияло на схему и построение 

перспективно панельного лонгитюда [Корнилов, 2011].  

В исследовании первично приняли участие 620 иностранных абиту-

риентов Исходное число сократилось в условиях естественных изменений 

численности выборки (отток участников исследования, отчисление, потеря 
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данных). Далее выборочная совокупность снизилась до 386 иностранных 

студентов, граждан Таджикистана и Кыргызстана. Возрастной диапазон 

испытуемых – от 18 до 26 лет (М=20,3, SD=2,9). В Таблице 1 представлены 

гендерные и возрастные характеристики выборки. 

Таблица 1. Гендерные и возрастные характеристики выборки 

Выборка n=386 
Пол 

Возраст 
мужской женский 

граждане Таджикистана 217 128 89 19-26 

граждане Кыргызстана 169 137 32 18-26 

 

Далее выборка студентов-иностранцев будет анализироваться в со-

вокупности. 

Иностранные студенты поступили на направления подготовки про-

грамм бакалавриата по следующим направленностям (профилям подго-

товки): «Физика» (58 человек / 15,02% от общего числа в выборке), «Кон-

струирование и технология электронных средств» (52/13,47%), «Приборо-

строение» (58/15,02%), «Машиностроение» (42/10,8%), «Технологические 

машины и оборудование» (52/13,47%), «Технология транспортных процес-

сов» (60/15,5%), «Электроэнергетика и электротехника» (64/16,5%). Все 

направления подготовки имеют инженерную или естествен-

но-математическую направленность. 

Выборка также была разделена по критериям: город / село. Числен-

ность иностранных студентов, проживающих в городе, – 71%, в селе – 29% 

от выборки. 

Все студенты обучаются в условиях смешанной среды – в поликуль-

турной среде вуза.  

При поступлении студентов в вуз был замерен показатель владения 

русским языком. Показатель замерялся тестом на овладение русским язы-

ком (русский язык как иностранный). Было установлено, что 47 % ино-
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странных студентов имеют первый уровень общего владения языком, по-

зволяющий успешно устанавливать коммуникацию в инокультурной среде 

вуза с ограниченным набором языковых средств. 53% иностранных сту-

дентов имеют базовый уровень овладения русским языком, удовлетво-

ряющий элементарные потребности в ограниченном наборе ситуаций.  

Согласно требованиям к подбору инструментария и процедуре пси-

хологического исследования: 

– инструментарий исследования соответствует требованиям надеж-

ности и валидности, используемые методики являются научными, стан-

дартизированными и апробированными в научном сообществе; 

– комплекс подобранных методик представляет системное исследо-

вание, оформлен в бланковом и электронном регистрационном вариантах и 

удовлетворяет требованиям фронтального исследования; 

– результаты исследования получены в условиях анонимности и со-

гласия на обработку персональных данных; 

– последующая обработка и шифрование результатов позволили ис-

пользовать данные для количественного анализа с учетом разноуровневых 

систем анализа с использованием математико-статистических методов ис-

следования. 

Перспективный обзор методик и исследуемых параметров представ-

лен в Таблице 2.  

Таблица 2. Методики исследования 

№ Название методики 
Исследуемые  

параметры 

1 

Опросник «Аспекты идентич-

ности» (Aspects of Identity, 

AIQ-IV), разработанный под 

руководством Дж. Чика 

виды идентичности: 

- личностная; 

- реляционная; 

- социальная; 

- коллективная; 

- специальная; 

- поверхностная. 

2 Опросник стилей идентичности стили идентичности:  
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М. Берзонски (в адаптации Е. П. 

Белинской, И. Д. Бронина) 

- информационный;  

- нормативный;  

- диффузный.  

3 

Ценностный опросник Ш. 

Шварца  

ценности на уровне нормативных идеалов – на 

уровне убеждений, на уровне индивидуальных 

приоритетов – в конкретных поступках: власть, 

достижение, гедонизм, стимуляция, самостоя-

тельность, универсализм, благожелательность, 

традиции, конформность, безопасность. 

4 

Методика «Переживание кри-

зиса личностью (ППК)» (С.В. 

Духновский) 

особенности проявления эмоциональной сфе-

ры: пессимистическая реакция, реакция отри-

цательного баланса, реакция демобилизации, 

реакция оппозиции, реакция дезорганизации, 

психологическая устойчивость, положитель-

ный – отрицательный образ себя. Построение 

«кризисного профиля» и ситуационного реа-

гирования. 

5 

Методика «Адаптация личности 

к новой социокультурной среде» 

Л.В. Янковского 

уровень и тип адаптации мигрантов к новой 

социокультурной среде: адаптивность, кон-

формность, интерактивность, депрессивность, 

ностальгия, отчужденность. 

 

Перейдем к детальному описанию применения данных измеритель-

ных тестов.  

1. Опросник «Аспекты идентичности» (Aspects of Identity, AIQ-IV), 

разработанный под руководством Дж. Чика [Cheek, Briggs, 1982].  

Опросник состоит из 45 утверждений, которые необходимо соотнести 

с дихотомией «значимо – не значимо». Ответы маркируются по степени 

значимости от 1 до 5. В зависимости от степени значимости по результатам 

данной методики определяют структуру доминирующих видов идентично-

сти. Данный вариант перевода предложен А.Е. Войскунским. В основе 

концепции идентичности Дж. Чик придерживается двувидовой представ-

ленности идентичности: личностной (иначе – персональной) и социальной. 

В результате обработки данных получены «сырые» значения по домини-

рующему виду идентичности. 

2. Опросник стилей идентичности М. Берзонски (в адаптации Е. П. 

Белинской, И.Д. Бронина) [Berzonsky, 2013; Белинская, Бронин, 2014; Бро-
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нин, 2015].  

Заложенная в методику концепция М. Берзонски реанимирует ког-

нитивное направление в исследовании идентичности. Автор соотносит вид 

идентичности со стилем когнитивной релевантности. Е. П. Белинская, И. Д. 

Бронина намечают новый подход к анализу идентичности. Результатом 

диагностики становится поиск доминирующих стилей идентичности: ин-

формационного, нормативного, диффузного. Данные стили свидетельст-

вуют о когнитивных стратегиях, которые испытуемый выбирает в резуль-

тате поиска себя и принятия решений в сложившейся ситуации: придержи-

вается нормативных традиций и ценностей либо ситуативно и хаотично 

принимает решения в условиях вынужденности.  

Четвертая версия опросника содержит 40 утверждений, в результате 

ранжирования получены средние значения по стилям идентичности. Сте-

пень выраженности стиля идентичности измеряется при помощи 

5-тибалльной шкалы. На основе индивидуальных показателей вычислялись 

среднегрупповые значения. Чем выше балл, тем более значимым является 

тот или иной стиль идентичности для респондента и для группы в целом. 

3. Ценностный опросник Ш. Шварца [Карандашев, 2004]. 

Основной целью данного опросника стало изучение динамики цен-

ностных установок в больших поляризованных этнокультурных группах. 

Позиция Ш. Шварца, заложенная в данную методику, свидетельствует о 

зависимости личностных ценностей от культурных, групповых и временных 

изменений. Трансформация ценностей осуществляется в результате лично-

стных изменений. При этом автор подчеркивает разделение ценностей на 

личностные (индивидуальные) и групповые (социальные). 

Ш. Шварц выделил следующие типы ценностей, которые могут до-

минировать у личности: 

– власть – проявляющаяся в желании удержать высокий социальный 
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статус с тенденцией доминирования над окружающими; 

– достижения – личностные и социальные маркеры, показывающие 

успех индивида в условиях социального оценивания; 

– гедонизм – ценность, в основе которой лежит всепоглощающее 

стремление к удовольствию и такое же стремление к избеганию боли и не-

счастий; 

– стимуляция – ценность, в основе которой лежит спонтанность и 

активность. Она мотивирует личность развиваться и двигаться в направле-

нии проживания глубинных смыслов и новизны; 

– самостоятельность – уникальная ценность, сконцентрированная на 

автономности и крайней независимости. Она мотивирует личность к выбору 

способов реагирования, стратегий деятельности, которые преломляются не 

только в профессии, но во всех стратегиях жизни; 

– универсализм. Данная ценность обеспечивает усредненное, обоб-

щенное отношение, понимание, принятие. Она базируется на конформной 

стратегии принятия в условиях изменяющихся контактов, ситуаций, а также 

обеспечивает способность легко вступать в контакты, разделять ценности 

других; 

– благожелательность. Данная ценность близка к универсализму, по-

скольку отражает социальный тип реагирования, позволяющий быстро и 

легко сближаться с другими людьми, удовлетворять потребности в пози-

тивном контакте и поддерживать эти контакты; 

– традиции. Ценность, обеспечивающая традициональность в под-

держании этнокультурных, религиозных и социальных правил и установок; 

– конформность. Ценность, реализуемая в стратегии социальной же-

лательности и склонности сглаживать негативные последствия в условиях 

группового пребывания; 

– безопасность. Витальная ценность, соединяющая уровень индиви-
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дуальных и групповых ценностей, стабильности в разных сферах личного и 

общественного. 

Сама методика состоит из утверждений (в первой части – 57), которые 

испытуемый должен оценить с позиции оказания на него личного влияния в 

диапазоне от 1 до 10. При этом 1 – это наиважнейшая иерархически значи-

мая ценность для личности, а 10 – негативная, противоположная по смыслу, 

которая, наоборот, вызывает у испытуемого желание сделать противопо-

ложное.  

Второй частью процедуры прохождения опросника является ранжи-

рование списка, в результате которого мы выстраиваем личностный про-

филь ценностей.  

В качестве утверждений предъявляются 40 описательных характери-

стик, соответствующих основным базовым ценностям по Ш. Шварцу.  

Таким образом, в условиях двух серий испытаний мы получаем дан-

ные опросника на уровне нормативных идеалов, а личностный профиль 

описывает ценности на уровне индивидуальных приоритетов. Далее данные 

подвергаются обработке, сопоставляются с ключом. Обработка заключается 

в подсчете баллов, установлении рангов ценностей по степени значимости.  

4. Методика «Переживание кризиса личностью (ППК)» (С.В. Дух-

новский) [Духновский, 2018]. 

Целью методики является измерение степени переживания кризиса 

личностью и его осознанности при постановке прогноза на будущее. С.В. 

Духновский, опираясь на теорию индивидуальности В.С. Мерлина и при-

роду проживания эмоциональных состояний в ситуациях личностного 

кризиса, рассматривал устойчивость личности в условиях переживания 

кризиса с позиции личностного потенциала – наличия адаптив-

но-компенсаторных способностей, которые проявляются в индивидуаль-

но-психологических особенностях (жизнестойкость, адаптивность, сопро-
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тивляемость и т. д.) [Духновский, 2018].  

Опросник содержит 48 утверждений. Процедура состоит из двухсту-

пенчатой ориентировки в состояниях и событиях испытуемого. На первом 

этапе его просят оценить, какие виды событий и переживаний за последнее 

время происходили в его жизни (диапазон переживаний – от «драматиче-

ских» до «отсутствия примечательных событий»). Далее по семибалльной 

шкале испытуемый оценивает утверждения, описывающие степени пере-

живаний и глубину возникших чувств. 

Обработка результатов проходит по стандартным ключам и расчету 

формул. Далее выраженность показателей соотносится с уровнями выра-

женности кризиса и делается прогноз. Шкалы методики описывают сим-

птоматику переживания ситуации или кризиса в терминах субъективного 

потрясения.  

5. Методика «Адаптация личности к новой социокультурной среде» 

Л.В. Янковского [Константинов, 2005]. 

Целью методики является диагностика типа адаптации личности в 

условиях новой культурной среды. Методика представлена в виде предъ-

являемого списка утверждений, которые необходимо оценить с позиции 

наличия или отсутствия приверженности. 96 утверждений соотносятся со 

шкалами: 

– интегральная шкала «адаптивности» положительно описывает по-

казатели приспособления индивида, повышенный уровень удовлетворен-

ности, возникающий в результате взаимодействия в условиях контактности 

с новыми группами, члены которых принимаются, на высоком эмоцио-

нальном уровне разделяются ценности данной группы, индивид не видит 

для себя противоречий и внутренних барьеров для реализации в новых со-

циокультурных условиях;  

– «конформность» – тенденция к поддержанию эмоциональных кон-
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тактов и приверженности ценностям доминирующей группы; 

– «интерактивность» – активное вхождение в новую социокультурную 

среду и готовность поддерживать, выстраивать межличностные контакты, 

соотносить свои ценности и желания с ценностями группы, соподчиняться 

заявленной цели;  

– «депрессивность» – проявление дисгармоничности на уровне вос-

принимаемых целей-ценностей, непринятие собственного потенциала, 

снижение показателей самооценки, неспособность сопротивляться жиз-

ненным трудностям, тенденции к уходу от нарастающей тревоги в резуль-

тате включения в социокультурные группы; 

– «ностальгия» – реакции грусти и переживания в связи с потерей 

собственных культурных ценностей, опустошенность и неспособность к 

обретению новых ценностей на уровне переживаний; 

– «отчужденность» – непринятие на разных уровнях ценностей и ус-

тановок новой среды, несогласованность идентичности с ситуацией, тре-

бующей действий в рамках адаптации. 

Уровень проявления данных типов адаптации свидетельствует о вы-

раженности адаптивности в новой социокультурной среде. 

Для того, чтобы упорядочить сведения об объекте и предмете иссле-

дования, были использованы первичные методы обработки полученных 

данных.  

Составлялись первичные таблицы «сырых» данных. В наглядном виде 

были представлены таблицы распределений по шкалам опросников, рас-

считаны меры центральной тенденции, Me, Мо, меры разброса (изменчи-

вости), размах, среднее отклонение, нормальное распределение и т. д. 

Данные расчеты проведены с помощью статистической программы Statis-

tical Package for the Social Sciences (SPSS 22). 

Логика исследования такова: на первых этапах анализа производится 
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расчет уровневых показателей групп респондентов в домиграционный пе-

риод, и далее по этапам адаптации по всем использованным методикам. 

Поэтапно анализируются характеристики (виды и стили) идентичности в 

процессе адаптации иностранных студентов. Затем изучается взаимосвязь 

характеристик идентичности, адаптированности и ценностей иностранных 

студентов на разных этапах адаптации. Впоследствии проводится анализ 

ценностей, характеристик адаптированности как предикторов изменений 

видов и стилей идентичности иностранных студентов на разных этапах 

адаптации. Прослеживается результирующий аспект трансформации иден-

тичности, заключающийся в переживании кризиса идентичности. Изучает-

ся сходство и различие в личностных профилях иностранных студентов с 

разным прогнозом переживания кризиса идентичности. 

 

2.2. Трансформация характеристик (видов и стилей) идентичности 

иностранных студентов в процессе социокультурной адаптации 

 

Трансформация характеристик идентичности иностранного студента 

определяется как изменение соотношения различных видов и стилей иден-

тичности в процессе социокультурной адаптации студентов. Процесс 

трансформации характеристик идентичности проявляется на нескольких 

уровнях анализа: на горизонтальном уровне – через изменение параметров 

различных видов и стилей идентичности, а на вертикальном уровне – через 

процессуальное развитие характеристик идентичности на различных этапах 

адаптации, включая этапы переживания кризиса идентичности. В результате 

такой трансформации происходит новый качественный сдвиг в изменении 

характеристик идентичности иностранных студентов. 

Нами предложены этапы социокультурной адаптации иностранных 

студентов. Были выделены этап преадаптации, первичной, активной адап-
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тации, псевдоассимиляции, интеграции. 

Трансформация характеристик идентичности происходит, начиная с 

этапа преадаптации, на котором совершается подготовка к предстоящим 

изменениям, связанным с миграцией; на следующем этапе первичной 

адаптации иностранные студенты погружаются в новую социокультурную 

среду, сталкиваясь с трудностями, испытывают разочарование, ностальгию 

и одиночество; на этапе активной адаптации происходит освоение внешних 

норм и социальных ролей; на этапе псевдоассимиляции происходит час-

тичный сдвиг в социальной идентичности при сохранении культурной 

идентичности студента; на этапе интеграции студенты успешно входят в 

новую социокультурную среду, ощущают чувство принадлежности, вы-

страивают устойчивые отношения в новых социокультурных условиях. 

Для изучения трансформации характеристик (видов и стилей) иден-

тичности в процессе социокультурной адаптации были рассчитаны показа-

тели соотношения видов идентичности иностранных студентов. Данные 

представлены в Таблицах 3, 4. 

Таблица 3. Изменение соотношения видов идентичности иностранных студентов  

в зависимости от этапа социокультурной адаптации (среднегрупповые показатели) 

 

№ 

Виды 

 идентично-

сти 

Преадаптация 

n=386 

Первичная 

адаптация 

n=386 

Активная 

адаптация 

n=386 

Псевдоассимиляция 

n=386 

Интеграция 

n=386 

М SD М SD М SD М SD М SD 

1 личностная 21,3 ±4,8 21,59 ±1,7 23,4 ±3,4 26,18 ±1,39 27,7 ±2,3 

2 реляционная 16,65 ±3,1 12,51 ±1,6 13,85 ±1,9 21,88 ±2,9 27,4 ±1,3 

3 социальная 24,7 ±3,2 18,87 ±2,2 16,03 ±4,8 26,1 ±4,1 26,9 ±2,3 

4 коллективная 25,2 ±1,2 27,8 ±0,9 25,3 ±4,2 23,5 ±3,6 28,2 ±1,3 

5 специальная 16,5 ±3,1 14,59 ±1,2 19,89 ±1,5 19,83 ±1,65 20,2 ±1,8 

6 поверхностная 3,29 ±2,1 5,04 ±1,1 5,93 ±1,1 7,07 ±1,05 6,7 ±1,06 

 

При анализе средних групповых значений наблюдается специфика 

соотношения видов идентичности иностранных студентов: 

1. Установлено, что система идентичности иностранных студентов на 
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этапе преадаптации представлена, в первую очередь, коллективной (1 ме-

сто), социальной (2 место), личностной (3 место) идентичностями, менее 

выражены реляционная (4 место), специальная (5 место), поверхностная (6 

место) идентичности. 

2. На этапе первичной адаптации состав идентичности представлен 

сочетанием коллективной (1 место), личностной (2 место), социальной (3 

место) идентичностей. Менее выражены специальная (4 место), реляцион-

ная (5 место), поверхностная (6 место) идентичности. 

3. Динамика характеристик идентичности иностранных студентов на 

этапе активной адаптации представлена коллективной (1 место), личност-

ной (2 место), специальной (3 место) идентичностями, менее выражены 

социальная (4 место), реляционная (5 место), поверхностная (6 место) 

идентичности. 

4. На этапе псевдоассимиляции своеобразие представленности видов 

идентичности изменяется: наблюдается иерархия личностной (1 место), 

социальной (2 место), коллективной (3 место), реляционной (4 место), 

специальной (5 место), поверхностной (6 место) идентичностей.  

5. На последнем этапе адаптации – интеграции среднегрупповые по-

казатели характеристик идентичности пересекают отметку выше среднего. 

В систему идентичности включены коллективная (1 место), личностная (2 

место), реляционная (3 место), социальная (4 место), специальная (5 место) 

разновидности. Поверхностная идентичность имеет минимальные баллы 

выраженности, занимает последнее место в иерархии (6 место).  

С целью подтвердить изменение соотношения характеристик иден-

тичности иностранных студентов был проведен сравнительный анализ. 

После первичного расчета нормальности распределения по критерию Кол-

могорова-Смирнова установлено, что данные по нормальности распреде-

ления удовлетворяют статистическому правилу (данные представлены в 
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Приложении). Поэтому был рассчитан t – критерий Стьюдента для зави-

симых выборок. Данные сравнительного анализа представлены в Таблице 4.  

Таблица 4. Сравнительный анализ соотношения видов идентичности ино-

странных студентов на этапах социокультурной адаптации 

 

№ 
Виды 

идентичности 

Этапы адаптации  

0-1 0-2 0-3 0-4 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

1 личностная - 14,1** 23,5** 53,5** 26,3** 14,6** 51,6** 17,5** 24,1** - 

2 реляционная 6,1* 4,1* 7,4* 13,1** 11,2* 42,2** 36,8** 42,7** 43,2** 16,0** 

3 социальная 11,2* 15,2** - 7,9* 10,1** 19,5** 29,9** 24,6** 26,7** - 

4 коллективная 9,1* - - 11,3* 5,8* 5,4* 5,4* - - - 

5 специальная - 4,9* 4,9* 7,05* 19,4** 27,01** 34,4** - 10,6* - 

6 
поверхност-

ная 
- - - 6,7* - - 11,4* - - - 

Примечания: *p≤0.05, **p≤0.01 

 

Как видно из Таблицы 4, изменение соотношения видов идентичности 

иностранных студентов протекает нелинейно. Статистически достоверные 

различия получены, в целом, по всем видам идентичности.  

Динамика представлена в изменении соотношения видов идентично-

сти иностранных студентов: 

1. Изменчивость в проявлении характеристик личностной идентич-

ности выражена на всех этапах социокультурной адаптации. Личностная 

идентичность выступает инвариантной составляющей в структуре иден-

тичности иностранных студентов. Она возрастает с каждым этапом, при 

этом наибольший рост показателей наблюдается на этапе активной адап-

тации и псевдоассимиляции, преадаптации и интеграции. Личностные 

идентификационные характеристики отражают своеобразие личностных 

свойств, установок и ценностей, отличающих респондентов от других. Они 

подчеркивают их уникальность в вопросах личностного самоопределения. 

2. Похожи данные распределения по реляционной идентичности. 

Значимые различия получены на всех этапах адаптации. Реляционная 

идентичность имеет некоторую неоднородность, снижаясь на этапе актив-
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ной адаптации и затем постепенно увеличиваясь на следующих этапах. Это 

может свидетельствовать о том, насколько важно для студентов установ-

ление отношений и контактов с окружающими людьми в процессе адапта-

ции. Реляционная идентичность фиксирует значимость межличностных 

характеристик, посредством которых формируется самосознание и осозна-

ние личных чувств и мыслей через отношения с другими людьми. В меж-

личностных отношениях происходит формирование самооценки личности, 

понимания себя как члена группы (социальной, референтной, этнической).  

3. В идентификационной матрице иностранных студентов присутст-

вует социальная идентичность. По шкале «социальной идентичности» по-

лучены значимые различия по всем этапам адаптации. Значения социальной 

идентичности имеют волновую динамику на различных этапах адаптации. 

Показатели социальной и коллективной идентичности снижаются после 

этапа преадаптации, но имеют тенденцию роста к этапу интеграции. К этому 

времени для респондентов значимыми аспектами становятся аспекты со-

циального оценивания, восприятия социально-статусных характеристик в 

группе. Внутригрупповая социальная категоризация проецируется через 

устойчивые социальные и психологические роли в сообществе, которые 

постепенно осваивают иностранные студенты в условиях социальной ак-

тивности.  

4. Для иностранных студентов значимы коллективные идентифика-

ционные характеристики. Значимые различия получены по большинству 

этапов. Эта тенденция проявляется в значимости переживаний в отношении 

принадлежности к этносу, культуре, религии и семье. Они усваиваются в 

рамках взаимодействия в больших социальных группах, в условиях ценно-

сти этничности и религиозности.  

5. Также в структуре идентичности респондентов особое место зани-

мает специальная идентичность. Она выражена в характеристиках половой 
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принадлежности и возрастных описательных характеристиках, также от-

ражена в образовательном статусе. Происходит постепенное нарастание 

показателей специальной идентичности к этапу интеграции. «Поверхност-

ная идентичность» представлена низкими значениями, что свидетельствует 

о ситуативности и незначимости данных описательных показателей для 

респондентов. 

Для изучения проявленности стилей идентичности на разных этапах 

адаптации иностранных студентов проведены анализ среднегрупповых по-

казателей и сравнительный анализ с расчетом t-критерия Стьюдента. Ре-

зультаты представлены в Таблицах 5, 6.  

Стиль идентичности описывает устойчивый способ и средства дос-

тижения идентичности в условиях личностного самоопределения и соци-

альной интеграции индивида. 

Таблица 5. Изменение соотношения стилей идентичности иностранных сту-

дентов в зависимости от этапа адаптации (среднегрупповые показатели) 

№ 
Стили 

идентичности 

Преадаптация 

n=386 

Первичная 

адаптация 

n=386 

Активная 

адаптация 

n=386 

Псевдоассимиляция 

n=386 

Интеграция 

n=386 

М SD М SD М SD М SD М SD 

1 информационный 16,3 ±3,37 12,58 ±1,4 14,56 ±1,1 15,79 ±0,82 16,16 ±0,64 

2 нормативный 13,05 ±2,3 8,69 ±0,8 9,5 ±1,02 10,47 ±1,28 11,91 ±2,02 

3 диффузный 14,4 ±2,9 10,3 ±1,16 8,77 ±0,7 14,6 ±1,1 11,9 ±2,02 

 

Таблица 6. Сравнительный анализ соотношения стилей идентичности  

иностранных студентов на этапах адаптации 

№ 
Стили 

идентичности 

Этапы адаптации  

0-1 0-2 0-3 0-4 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

1 информационный 18,9** 9,4* - - 16,7** 34,2** 39,5** 11,7* 22,3** 8,9* 

2 нормативный 14,6** 11,9* 8,6* 3,7* - - 3,9* - 3,8* - 

3 диффузный 5,05* 12,8** - 12,7** 13,1** 15,7** 17,5** 37,4** 17,7** 3,0* 

Примечания: *p≤0.05, **p≤0.01 

 

Выявлены различия в изменении соотношения стилей идентичности 

иностранных студентов на этапах адаптации: 

1. Информационный стиль идентичности является основным средст-

вом достижения идентичности в условиях личностного самоопределения и 
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социальной интеграции иностранного студента. Информационный стиль 

идентичности лидирует на всех этапах адаптации. Также получены значи-

мые различия по данному стилю на всех этапах адаптационного процесса. 

Численные показатели снижаются на протяжении всех периодов адаптации, 

что может указывать на изменения в способе восприятия информации и 

усвоении новых знаний студентами. Особая стилевая специфика идентич-

ности иностранных студентов свидетельствует о ее постоянном конструи-

ровании, изменчивости. На первый план выходят когнитивные стили под-

держания идентичности, которые связаны с осознанием трансформации и 

конструктивным поиском информации о перспективных формах идентич-

ности. Данные стили характеризуются направленностью на решение про-

блем, обращены к формированию социальной идентичности, сбору ин-

формации о социальных категориях, социальной активности в рамках ши-

роких сфер взаимодействия иностранных студентов.  

2. Диффузный стиль идентичности выражен в стилевом своеобразии 

идентичности иностранных студентов на этапе преадаптации, первичной 

адаптации, псевдоассимиляции, интеграции. Наибольшие изменения в 

диффузном стиле идентичности наблюдаются на этапе межкультурного 

взаимодействия, где средние значения возрастают. Это может говорить о 

более сложном процессе идентификации в социальной среде на данных 

этапах адаптации. Значимые различия получены по всем этапам адаптаци-

онного процесса. Диффузный стиль идентичности свидетельствует о си-

туативности построения идентичности у иностранных студентов, измен-

чивости и поверхностном уровне принятия, осознания принимаемой иден-

тичности, в угоду случая и ситуации. Данный стиль характеризуется неус-

тойчивостью построения характеристик идентичности иностранных сту-

дентов. В ситуации вынужденной адаптации абитуриенты и студенты ори-

ентируются на выгоду, вынужденные обстоятельства, а не на личностные 
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предпочтения.  

На последнем курсе обучения диффузный и нормативный стили 

идентичности выравниваются по показателям выраженности.  

3. Нормативный стиль идентичности представлен на третьем месте в 

структуре идентичности. Средние значения нормативного стиля идентич-

ности снижаются в процессе адаптации, возможно, это связано с измене-

нием восприятия студентами норм и правил, которые регулируют общест-

венные отношения. Также данная тенденция свидетельствует об отсутствии 

опоры на традиционные ценности и стратегии поведения в ситуации вы-

страивания отношений с окружающими. В выборе профессиональной пер-

спективы иностранные студенты вынуждены отойти от своих стандартов, 

ожиданий. С целью адаптации к изменяющимся требованиям образова-

тельных стандартов, рынка труда, существующих альтернатив профессио-

нального самоопределения они выбирают конформные способы и средства 

достижения идентичности.  

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о том, что в 

процессе адаптации происходит изменение видов и стилей идентичности 

иностранных студентов. Процесс адаптации сопровождается комбинацией 

соотношения коллективной, личностной, реляционной, социальной, по-

верхностной идентичностей. Данные виды идентичности обеспечивают 

успешную интеграцию иностранных студентов в новую социальную и 

культурную среду. 

Далее проведен расчет коэффициента изменений видов и стилей 

идентичности иностранных студентов. Коэффициенты выделены на каждом 

из этапов адаптационного процесса. Также рассчитаны проценты прира-

щения показателей. Процент изменения отражал разницу между начальным 

и конечным значением, соответственно, старым и новым этапом социо-

культурной адаптации. Разница выражалась в процентном соотношении. 
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Данные вычисляются по формуле: (V2/V1) × 100. Где V1 – старое значение, 

а V2 – новое. Полученные данные представлены в Таблицах 7, 8. 

Таблица 7. Коэффициенты изменений видов идентичности иностранных 

студентов на этапах социокультурной адаптации 

Этапы 

адаптации 

 

Личностная 

идентичность 

Реляционная 

идентичность 

Социальная 

идентичность 

Коллективная 

идентичность 

Специальная 

идентичность 

Поверхностная 

идентичность 

Кизм % Кизм % Кизм % Кизм % Кизм % Кизм % 

Первичная адапта-

ция 
0,71 -28,48 0,45 -54,9 0,752 -24,8 1,12 12,1 0,87 -8,75 1,66 66,6 

Активная адапта-

ция 
1,23 22,79 1,10 10,56 1,188 18,87 1,11 11,1 1,37 37,2 1,18 18 

Псевдоассимиляция 1,38 36,36 1,58 58,12 1,324 32,44 1,03 3,54 1,01 1,9 1,19 19,31 

Интеграция 1,09 8,8 1,49 49,11 1,08 7,7 1,39 39 1,06 6,2 0,96 -4,13 

 

Коэффициенты изменения видов идентичности различаются на раз-

ных этапах социокультурной адаптации иностранных студентов.  

В процессе социокультурной адаптации личностная идентичность 

иностранных студентов претерпевает значительные изменения. На этапе 

первичной адаптации наблюдается спад  - 28,48%, но уже на этапе активной 

адаптации этот процент значительно увеличивается на 22,79%. На этапе 

псевдоассимиляции личностная идентичность достигает пика (36,36%), а 

затем на этапе интеграции наблюдается небольшое снижение на 8,8%, од-

нако в целом за весь период адаптации показатели личностной идентично-

сти увеличиваются на 30,3%, по сравнению с этапом преадаптации, указы-

вая на успешный процесс интеграции в новую социокультурную среду. 

Реляционная идентичность иностранных студентов в динамике де-

монстрирует разнообразные изменения на протяжении различных этапов 

социокультурной адаптации. На начальном этапе первичной адаптации 

происходит снижение коэффициента изменений до 0,45 и на 54,9%, что 

может указывать на трудности в установлении межличностных связей в 

новой культурной среде. Однако на следующем этапе активной адаптации 

наблюдается рост коэффициента изменений - 1,10 и на 10,56%, а на этапе 
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псевдоассимиляции реляционная идентичность достигает своего максимума 

с коэффициентом 1,58 и на 58,12%, что свидетельствует о значительном 

улучшении социальных взаимодействий. На этапе интеграции происходит 

некоторое снижение до 1,49 и до 49,11%, однако общий прирост за весь 

период адаптации составляет 1,17 и 17,02%, что подчеркивает успешное 

развитие межличностных отношений и интеграцию студентов в новую со-

циокультурную среду. 

Динамика социальной идентичности иностранных студентов по ко-

эффициентам изменений претерпевает трансформацию на протяжении всех 

этапов социокультурной адаптации: на этапе первичной адаптации коэф-

фициент изменений демонстрирует снижение показателей, составляет 0,76, 

снижение на 24,8%, что свидетельствует о негативных тенденциях и труд-

ностях в интеграции. На этапе активной адаптации социальная идентич-

ность продолжает меняться, однако прирост оказывается значительным – 

1,32, 32,44%, что указывает на постепенное улучшение характеристик. На 

этапе м псевдоассимиляции показатели стабилизируются – 1,18, 18,87% 

соответственно, что говорит о положительной динамике в социальной 

адаптации и укреплении идентичности, в то время как на завершающем 

этапе интеграции коэффициент снижается до 1,08, но всё равно демонст-

рирует стабильный уровень на 7,7%. В итоге, общая трансформация соци-

альной идентичности иностранных студентов зафиксировала рост на 27,6%, 

что подтверждает факт успешной адаптации студентов к новой социокуль-

турной среде и взаимодействию в ней. 

В условиях социокультурной адаптации иностранных студентов, 

коллективная идентичность имеет волновую динамику: на этапе первичной 

адаптации коэффициент равен 1,13, и демонстрирует значительный рост на 

12,1%, на этапе активной адаптации и интеграции наблюдается снижение до 

1,11, на 11,1%, и 1,03, 3,54%, соответственно; к этапу интеграции коэффи-
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циент увеличивается до 1,39, что говорит о росте коллективной идентич-

ности на уровне 39%. Общий коэффициент изменения составляет 1,25, 

25,4% по сравнению с начальным этапом диагностики. 

Значения специальной идентичности имеют негативную динамику в 

начале - на этапе первичной адаптации коэффициент изменений составляет 

0,87 с отрицательной динамикой на 8,75%, на этапе активной адаптации 

происходит улучшение показателей с увеличением коэффициента до 1,37 и 

положительным изменением в 37,2%, к этапам псевдоассимиляции и инте-

грации специальная идентичность становится более устойчивой и опреде-

лённой, достигая коэффициентов 1,01, 1,9%, 1,06, 6,2%. Общий процент 

прироста в 34,81%, по сравнению с начальным уровнем. 

Трансформация поверхностной идентичности иностранных студентов 

в процессе социокультурной адаптации проявляется в динамике: на этапе 

первичной адаптации получен высокий коэффициент изменений - 1,66 с 

положительным приростом - 66,6%. В дальнейшем, на этапе активной 

адаптации и псевдоассимиляции коэффициент снижается до 1,18, 18%; 1,19, 

19,3%. На этапе интеграции зафиксированы самые низкие значения крите-

рия и процента прироста – 0,96, с снижением в 4,13%. Однако при сравни-

тельном анализе данных за период начальной адаптации и к концу обучения 

общий коэффициент достигает 2,03 с впечатляющим приростом - 103%.  

Далее перейдем к интерпретации полученных данных. Спад в дина-

мике всех видов идентичности на этапе первичной адаптации иностранных 

студентов описан через процессы столкновения с новой культурой, языком, 

социальными нормами и ценностями принимающего сообщества. Неопре-

деленность, чувство изоляции и страх перед непониманием культуры, со-

циальных норм и ролей понижают стабильность характеристик идентич-

ности. Иностранные студенты могут активно менять свои представления о 

себе и среде в соответствии с новыми условиями среды. Однако этот про-
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цесс сложен и требует времени для переоценки ценностей, установления 

новых отношений и построения устойчивых ориентаций.  

Процентный прирост показателей личностной и реляционной иден-

тичности происходит на этапе псевдоассимиляции. Данный факт обуслов-

лен рядом причин. В процессе адаптации к новой среде происходит посте-

пенный рост социальных контактов, создание новых социальных связей и 

взаимоотношений, иностранные студенты вовлекаются в учебную дея-

тельность и социальную активность университета. В результате этого они 

могут чувствовать себя более уверенно, интегрировано, что влияет на их 

личностную идентичность. Также со временем у иностранных студентов 

укрепляется уверенность в своих знаниях и способностях. Приобретенный 

академический опыт и успехи в учебе могут способствовать становлению 

характеристик личностной идентичности. Также за данный период времени 

происходит более четкое осознание своих целей, ценностей, интересов, 

мотивации к учебе и интеграции в принимающее сообщество. Активное 

взаимодействие в студенческой среде и с преподавателями способствует 

расширению кругозора, контактов, взаимному пониманию и уважению.  

Как видно по изменению процента приращения показателей соци-

альной идентичности, на этапе первичной адаптации есть спад размерности 

характеристик. Снижение показателей социальной идентичности ино-

странных студентов обусловлено рядом причин. Студентам сложно спра-

виться с негативными состояниями апатии, пессимизма, беспомощности в 

ситуации новых социальных контактов. Отсутствие языковых компетенций 

для безбарьерного взаимодействия с окружающими усложняет процесс 

коммуникации. Непонимание образовательных требований, сложность в 

установлении контактов при обмене знаниями и опытом влияют на соци-

альную активность иностранных студентов. Однако уже на этапе активной 

адаптации и псевдоассимиляции показатели социальной идентичности 
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увеличиваются. Этот процесс объясняется ростом языковых навыков, связан 

с улучшением коммуникации, адаптации к культурным особенностям 

принимающего сообщества. 

По значениям коллективной идентичности существует нелинейная 

динамика, проявляющаяся в большом приросте показателей на этапе пер-

вичной адаптации, спаде на этапе активной адаптации и этапе псевдоасси-

миляции и росте на этапе интеграции. Подобная динамика может свиде-

тельствовать о содержании процесса межкультурного перехода иностран-

ных студентов. В ситуации первичной адаптации к новой среде иностран-

ные студенты объединяются в группы со своими соотечественниками, ищут 

поддержки и помощи. Однако в процессе обучения они интегрируются в 

социальные группы и поликультурную среду. Они отходят от привычных 

коллективных характеристик идентичности. В процессе адаптации к чет-

вертому курсу происходит расширение понимания норм и ценностей, пра-

вил сообщества, моделирование нормативного поведения в ситуации взаи-

модействия в принимающем сообществе. Поэтому начинают складываться 

коллективные характеристики поликультурной идентичности. Также 

большинство иностранных студентов к этому времени, либо перевозят се-

мью в страну пребывания, либо создают семьи. Это влияет на рост показа-

телей коллективной идентичности. 

Показатели специальной идентичности студентов на этапах первич-

ной и активной адаптации снижаются, далее на этапе псевдоассимиляции 

скачек роста коэффициента, с последующей стабилизацией показателей на 

этапе интеграции. Таким образом, индивидуальные характеристики ино-

странных студентов, социально-демографические, гендерные признаки не 

значимы в условиях первичной адаптации. Но позже при аккультурации 

имеют значение для идентификации с возрастными и гендерными группами.  

Далее проведен расчет и анализ коэффициентов изменений стилей 
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идентичности иностранных студентов на разных этапах социокультурной 

адаптации. Данные представлены в Таблице 8.  

Таблица 8. Коэффициенты изменений стилей идентичности иностранных  

студентов на этапах социокультурной адаптации 
 

Этапы адаптации 

Информационный 

стиль 

Нормативный 

стиль 

Диффузный 

стиль 

Кизм % Кизм % Кизм % 

Первичная адапта-

ция 
0,77 -22,9 0,65 -34,36 0,71 -28,29 

Активная адаптация 1,157 50,72 1,09 9,75 0,84 -15,3 

Псевдоассимиляция 1,09 8,9 1,1 9,8 1,66 66,84 

Интеграция 1,02 2,28 1,13 13,65 0,81 -18,7 

 

Данные показателей информационного стиля идентичности ино-

странных студентах на разных этапах их социокультурной адаптации по-

казывают его трансформацию: на этапе первичной адаптации коэффициент 

изменений составляет 0,77, что демонстрирует отрицательную динамику в 

адаптации (22,9%), указывая на трудности студентов в аккультурации к 

новой культурной среде. Однако на следующем этапе - активной адаптации 

наблюдается положительная динамика с коэффициентом 1,157 и приростом 

в 50,72%, что может свидетельствовать о начале успешной интеграции 

студентов. На этапах псевдоассимиляции и интеграции, коэффициент из-

менений остается на уровне 1,09 и 1,02 соответственно, с приростами  - 

8,9% и 2,28%. Это говорит о некоторой стабилизации адаптационных про-

цессов, но также может указывать на необходимость новых стимулов для 

дальнейшего становления качеств и способов взаимодействия с окружаю-

щим миром, которые помогают им определить себя и своё место в среде.  

Анализ коэффициентов изменений нормативного стиля идентичности 

иностранных студентов показывает динамику на всех этапах социокуль-

турной адаптации. На этапе первичной адаптации наблюдается значитель-

ное снижение коэффициента до 0,65, что соответствует изменению на 
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34,36%, возможно, из-за трудностей, связанных с адаптацией к новым ус-

ловиям. На последующих этапах активной адаптации и псевдоассимиляции 

коэффициент стабилизируется на уровне 1,09, 1,1 и показывает схожее по-

ложительное изменение на уровне 9,7%, 9,8%, что может свидетельствовать 

о процессе адаптации студентов к учебной и социокультурной среде. На 

этапе интеграции коэффициент увеличивается до 1,13, демонстрируя рост в 

13,65%, что указывает на улучшение нормативного стиля идентичности. 

Общий коэффициент за весь период социокультурной адаптации достигает 

0,9 со снижением до 9,7%, что подтверждает отрицательной тенденцией в 

адаптации иностранных студентов и формировании нормативного стиля 

идентичности. 

Анализ коэффициентов изменений диффузного стиля идентичности 

иностранных студентов на разных этапах адаптации выявляет значительные 

колебания в значениях. На этапе первичной адаптации наблюдается резкое 

снижение коэффициента до 0,71, что соответствует уменьшению диффуз-

ного стиля идентичности на 28,29%, на этапе активной адаптации коэффи-

циент увеличивается до 0,84, снижение на уровне 15,3%, на этапе псевдо-

ассимиляции наблюдается рост до 1,66, что соответствует увеличению 

диффузного стиля на 66,8%. На заключительном этапе интеграции коэф-

фициент снижается до 0,82 с уменьшением на 18,7%, а общий коэффициент 

за весь период адаптации составляет 0,82, 17,48%, соответственно. 

Исходя из приведенных данных установлено, что в начале адаптации 

(первичной адаптации) наблюдается спад размера показателей во всех трех 

стилях идентичности (информационный, нормативный, диффузный), что 

может быть связано с процессом столкновения с новой культурой и значи-

тельными трудностями социально-психологической адаптации. На сле-

дующих этапах существуют как сходства, так и различия в динамике изме-

нений стилей идентичности. Например, информационный стиль показывает 
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положительный рост на этапе активной адаптации, затем некоторое сни-

жение, но в целом сохраняет положительную тенденцию к росту. Инфор-

мационный стиль является ведущим в перечне доминирующих стилей 

идентичности иностранных студентов. Данный стиль характеризует ино-

странных студентов с точки зрения проактивной поисковой позиции, в ре-

зультате реализации которой происходит формирование интегрированной 

структуры идентичностей. Динамика показателей нормативного стиля раз-

нообразна: в начале процесса адаптации заметен отрицательный рост по-

казателей, но с последующим их увеличением на этапе активной адаптации, 

интеграции. Это объясняется процессами нарастания конформности, 

стремлением к принятию новой среды, желанием соответствовать соци-

альным нормам и ожиданиям принимающего сообщества, поиском своего 

места в новой среде. Также процессы нарастания нормативности свиде-

тельствуют о возможном давлении принимающего сообщества и социаль-

ной среды в отношении стандартов поведения, ценностей, существующих 

норм.  

Коэффициент изменения диффузного стиля идентичности отражает 

развитие показателей кризиса на этапе псевдоассимиляции. Данный факт 

связан с развитием кризисных проявлений профессионального роста сту-

дентов. На этапе псевдоассимиляции иностранные студенты могут столк-

нуться с профессиональным кризисом, связанным с несоответствием ожи-

даний и реальности в выбранной области обучения. Это может привести к 

сомнениям, стрессу и неопределенности относительно своего профессио-

нального будущего. Также кризисные проявления могут быть связаны с 

необходимостью отъезда после окончания обучения.  

В целом коэффициенты изменений стилей идентичности иностранных 

студентов на этапах адаптации отражают сложный процесс приспособления 

к новой среде, изменения самовосприятия и взаимодействия с окружаю-
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щими. Данные свидетельствуют о постепенном изменении и становлении 

идентичности студентов в процессе их адаптации к новым условиям среды. 

Увеличение балльных значений и рост описательных характеристик в 

отношении идентичности у иностранных студентов свидетельствует о 

процессе трансформации. Трансформация характеристик идентичности на 

протяжении этапов социокультурной адаптации свидетельствует о рас-

крытии новых внутренних ресурсов личности, трансформации личностных 

новообразований, свойств, поведенческого репертуара. Все это может стать 

плацдармом для успешной адаптации и аккультурации иностранных сту-

дентов в новых условиях.  

 

2.3. Взаимосвязь характеристик идентичности, адаптированности и 

ценностей иностранных студентов на этапах социокультурной адап-

тации 

 

С целью проверки гипотез о существовании взаимосвязи показателей, 

а также определения направления связей был использован коэффициент 

корреляции. Поскольку используемые переменные носят метрический ха-

рактер и представлены на одной и той же выборке испытуемых, использован 

параметрический метод. Также для обоснованности выбора метода мате-

матико-статистической обработки данных был проведен расчет нормаль-

ности распределения. Нормальность распределения и качества переменных 

(шкал) позволили использовать коэффициент Пирсона. Критические зна-

чения были определены в диапазоне: при n=386, r≥0,15 при p=0,01; r≥0,19 

при p=0,001. Результаты корреляционного анализа представлены в Таблице 

9. 
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Таблица 9. Взаимосвязь характеристик идентичности и адаптированности  

иностранных студентов на этапах социокультурной адаптации 

№ Характеристики идентичности 

Типы адаптации 
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н
о
ст
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н
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Преадаптация 

1 личностная ,071 ,140 ,132 ,149 ,109 ,107 

2 реляционная ,148 ,013 ,031 -,131 ,021 ,060 

3 социальная ,061 ,039 ,136 ,047 ,050 ,091 

4 коллективная ,384** ,091 ,130 ,141 ,005 ,062 

5 специальная ,148 -,014 ,051 ,020 ,061 ,090 

6 поверхностная ,130 ,074 ,110 -,100 ,090 ,016 

Первичная адаптация 

7 личностная ,040 ,140 ,120 ,000 ,010 ,289** 

8 реляционная -,010 ,320** ,129 ,020 ,061 ,130 

9 социальная -,128 ,005 ,036 -,059 -,003 ,094 

10 коллективная ,027 ,107 ,086 -,141 -,118 ,061 

11 специальная -,014 ,003 -,029 ,049 ,091 ,024 

12 поверхностная ,086 ,027 -,135 ,093 ,070 -,088 

Активная адаптация 

13 личностная -,010 ,014 ,032 ,118 ,031 ,006 

14 реляционная ,102 ,394** ,129 ,017 ,102 ,113 

15 социальная ,351** ,114 ,025 ,132 -,058 -,106 

16 коллективная ,061 ,025 ,007 ,136 ,410** ,033 

17 специальная ,105 -,003 -,105 ,148 ,113 ,073 

18 поверхностная ,085 ,045 ,112 ,107 ,003 ,039 

Псевдоассимиляция 

19 личностная ,114 ,016 ,001 ,136 -,114 -,125 

20 реляционная ,412** ,101 ,111 ,094 ,092 ,033 

21 социальная ,140 ,359** ,390** ,123 ,041 ,130 

22 коллективная ,064 ,107 ,128 ,114 ,015 ,018 

23 специальная ,021 ,015 ,031 0,09 ,114 ,062 

24 поверхностная 0,01 ,007 ,009 ,110 -,010 0,05 

Интеграция 

25 личностная ,011 ,087 ,107 -,044 ,114 -,006 

26 реляционная ,100 ,053 ,014 ,005 ,018 ,054 

27 социальная ,340** ,126 ,021 ,107 ,064 ,057 

28 коллективная ,116 ,000 ,390** ,028 ,042 ,069 

29 специальная -,013 ,092 ,120 ,000 ,021 ,010 

30 поверхностная ,110 ,060 ,131 0,149 ,030 ,092 

Примечание: *p=0,01, ** p=0,001. 
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В результате проведенного корреляционного анализа установлено, 

что существуют значимые взаимосвязи между видами идентичности и 

адаптированностью иностранных студентов на разных этапах социокуль-

турной адаптации. Общее количество связей по этапам адаптации свиде-

тельствует о большей интегрированности идентичности на втором и третьем 

курсах обучения.  

На нулевом срезе - преадаптации выявлена одна корреляционная 

взаимосвязь между коллективной идентичностью и адаптивностью. На 

этапе, предшествующем миграции, в условиях выбора будущей профес-

сиональной деятельности иностранные студенты опираются на коллектив-

ную идентичность. Коллективная идентичность мигрантов выступает в ка-

честве эффективного механизма защиты и поддержки в условиях культур-

ных различий и социальной неопределенности. Поиск поддержки у сооте-

чественников, выходцев из похожей культурной среды, способствует пре-

одолению языковых, культурных и социальных барьеров.  

На адаптационном этапе первичной адаптации выявлены две корре-

ляционные взаимосвязи вида идентичности и типа адаптации: взаимосвязи 

между личностной идентичностью и отчужденностью, реляционной иден-

тичностью и конформностью. На первом курсе обучения иностранные сту-

денты переживают трансформацию личностной идентичности, что связано с 

кризисными переживаниями. Основные представления и категории, в ко-

торых определял себя мигрант, изменяются. Диссонанс между личной 

идентичностью и требованиями среды порождают отчужденность. Это 

может создать серьезные преграды для адаптации мигрантов в среде пре-

бывания. 

Способность мигранта адаптироваться к новой культурной среде 

может зависеть от его отношений с окружающими людьми и группами, а 

также от степени его готовности следовать нормам и ожиданиям среды. 
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Необходимость вхождения иностранного студента в учебный процесс, на-

лаживание жизни в новых условиях заставляют его опираться на взаимо-

действия с другими людьми. Возможно, принятие проходит на внешнем 

уровне приспособления к изменяющимся условиям.  

На этапе активной адаптации выявлены три высокозначимых связи: 

реляционная идентичность взаимосвязана с конформностью, социальная 

идентичность – с адаптивностью, коллективная идентичность – с носталь-

гией.  

На этом этапе усиление межличностных связей и социальная актив-

ность в условиях учебной деятельности и университетской активности 

способствуют развитию конформности. Потребность в одобрении, статус в 

группе и другие факторы могут влиять на формирование ориентации на 

конформность иностранного студента.  

В середине этапа первичной адаптации рост показателей социальной 

идентичности иностранных студентов связан с адаптированностью. Соци-

альные роли, статус и связи, которые иностранный студент обретает в 

принимающем сообществе, становятся результатом успешной адаптации. 

Эти характеристики определяют степень включенности и принятия его в 

новой среде. 

Несмотря на адаптацию, иностранные студенты по-прежнему испы-

тывают ностальгию, что отражает силу связей с их домом, Родиной. Под-

держание коллективной идентичности помогает мигрантам справляться с 

чувством утраты и дезориентацией через воспоминания и связи с прошлым. 

Коллективная идентичность может служить основой для использования 

ностальгии в качестве механизма поддержания связи с родной культурой.  

На этапе псевдоассимиляции выявлены три высокозначимых связи: 

реляционная идентичность обусловлена типом адаптивность, социальная 

идентичность – конформностью, интерактивностью. На этом этапе ино-



129 

 

странные студенты уже прошли определенный путь адаптации и обрели 

четкую реляционную идентичность, которая влияет на их тип адаптивности 

– способность эффективно приспосабливаться к новым условиям поли-

культурной среды, к ситуациям межличностного и межгруппового взаимо-

действия. Социальная идентичность обеспечивает студентам-иностранцам 

принятие норм и ценностей социокультурной среды, а также активное уча-

стие, широкий круг ролей и стратегий взаимодействия в условиях учебной 

деятельности и социальной активности. 

На этапе интеграции выявлены две значимые связи: между социаль-

ной идентичностью и адаптивностью, коллективной идентичностью и ин-

терактивностью. Иностранные студенты со сформированной социальной 

идентичностью проявляют высокие темпы адаптации в новой социокуль-

турной среде. Позитивное отношение к включению в социальные группы и 

нормам социального взаимодействия позволяют студентам-иностранцам 

чувствовать себя защищено в социальном контексте. Они становятся со-

причастными целям и ценностям коллектива, студенчества, социальной 

среды. В условиях подобного взаимодействия создается ситуация всесто-

роннего принятия, сопричастности. Иностранные студенты могут активно 

участвовать в общественной жизни, строить новые отношения и успешно 

интегрироваться в принимающее сообщество. 

На этом этапе адаптации происходит проникновение в культуру 

принимающего сообщества. Это обеспечивается активным участием в об-

щественных мероприятиях, праздниках, культурных событиях. Данный 

факт позволяет мигрантам познакомиться с традициями и обычаями при-

нимающего общества, а также установить контакты с местными жителями. 

Поскольку возрастает межкультурная языковая компетентность, становится 

доступным общение в рамках разных социальных систем и отношений.  

Далее проведен корреляционный анализ между стилями идентичности 
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и типами адаптированности иностранных студентов на разных этапах 

адаптации. Результаты представлены в Таблице 10. 

 

Таблица 10. Взаимосвязь стилей идентичности и адаптированности ино-

странных студентов на этапах социокультурной адаптации 

 

№ Стили идентичности 

Типы адаптации 
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Преадаптация 

1 информационный ,048 -,002 ,061 ,129 -,134 -,106 

2 нормативный ,031 ,058 ,064 ,128 ,126 -,010 

3 диффузный ,000 ,034 ,128 ,029 ,005 ,102 

Первичная адаптация 

4 информационный -,002 ,005 ,004 ,007 ,023 -,039 

5 нормативный ,100 ,510** ,033 ,195 ,001 ,145 

6 диффузный ,026 ,000 ,094 ,037 -,064 ,033 

Активная адаптация 

7 информационный ,031 ,058 ,138 ,114 ,018 -,053 

8 нормативный ,123 ,145 -,123 ,104 ,006 ,129 

9 диффузный ,099 ,031 ,128 ,045 ,016 ,010 

Псевдоассимиляция 

10 информационный ,017 ,391** ,111 ,008 ,144 ,089 

11 нормативный ,005 ,106 ,320** ,136 ,083 ,112 

12 диффузный ,107 ,136 ,032 ,007 ,109 ,041 

Интеграция 

13 информационный ,148 ,008 ,362** ,161 -,040 ,115 

14 нормативный ,085 ,022 ,104 ,102 ,146 ,142 

15 диффузный ,059 ,108 ,112 ,009 ,032 ,102 

Примечание: *p=0,01, ** p=0,001. 

 

При расчете значимых взаимосвязей получены достоверные крити-

ческие значения на этапах первичной адаптации, псевдоассимиляции и ин-

теграции.  

В выборке иностранных студентов на этапе первичной адаптации 

получена высокозначимая связь между нормативным стилем идентичности 
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и конформностью. Иностранные студенты ориентированы на соответствие 

нормам и ожиданиям окружающей среды, более склонны к конформности в 

поведении и принятию социокультурных образцов. На данном этапе их 

адаптации в значительном числе случаев подобные процессы проходят без 

альтернативного принятия, без вовлечения в процесс идентификации. 

Внешне принимая правила включения в учебную деятельность и социо-

культурное пространство, иностранные студенты начинают активно изучать 

местные обычаи, с увлечением знакомятся с традициями и нормами пове-

дения, стремясь погрузиться в новую среду обучения и окружения. Этот 

процесс позволяет им эффективнее взаимодействовать с окружающими 

людьми, глубже понимать местную культуру и легче находить общий язык 

со своими однокурсниками и преподавателями. 

На этапе псевдоассимиляции обнаружены две значимые взаимосвязи: 

между информационным стилем идентичности и конформным типом 

адаптации, между нормативным стилем идентичности и интерактивностью. 

У иностранных студентов к этому времени развивается способность вос-

принимать и обрабатывать информацию о себе и мире через соответствие 

нормам и ожиданиям окружающей среды. К этому времени они занимают 

определенную личностную позицию и включены в референтное сообщест-

во. У них формируется готовность к реализации новой деятельности. Уро-

вень внутренней консистентности (согласованности) и чувство принад-

лежности к группе оказывают влияние на способность индивида взаимо-

действовать и встраиваться в социальные отношения.  

На этапе интеграции обнаружена взаимосвязь между информацион-

ным стилем идентичности и интерактивностью иностранных студентов. 

Информационный способ осознания и обработки информации о себе и мире 

сочетается с уровнем вовлеченности этих студентов в социальные отно-

шения. Вероятно, что информационно ориентированные студенты прояв-
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ляют более высокий уровень интерактивности, взаимодействуя с окру-

жающей средой и другими людьми, активно усваивают знания и опыт и 

обмениваются ими.  

Таким образом, стиль идентичности влияет на выбор и принятие 

конкретных стратегий адаптации иностранными студентами. Студен-

ты-иностранцы ориентируются на соответствие общественным нормам и 

социокультурным образцам. В середине адаптационного процесса они 

опираются на сформированную личностную позицию, готовность к новой 

деятельности и взаимодействию. Иностранные студенты соотносят инфор-

мацию исходя из рефлексивной позиции, делают выбор в пользу адаптации. 

На последнем этапе адаптации они принимают решение о построении 

идентичности через вовлеченность во взаимодействие со средой, об освое-

нии опыта через активное общение. 

Далее для подтверждения гипотезы о связанности характеристик 

(видов и стилей) идентичности и ценностей иностранных студентов на 

разных этапах социокультурной адаптации проведен расчет критических 

значений корреляционного анализа (Таблица 11, 12). 

Таблица 11. Взаимосвязь видов идентичности и ценностей иностранных 

студентов на этапах социокультурной адаптации 

 

№ 
Характеристики 

идентичности 

Ценности 
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о
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Преадаптация 

1 личностная ,36** ,373** ,361** ,133 ,014 ,014 ,110 ,015 -,039 ,100 

2 реляционная ,100 ,016 ,000 ,118 ,124 ,132 -,030 ,028 ,151 -,049 

3 социальная -,103 -,167 -,144 ,024 ,000 ,07 ,056 ,081 -,138 ,055 

4 коллективная ,128 ,091 ,102 -,059 -,091 ,090 -,071 ,081 ,326** ,144 

5 специальная ,107 -,123 -,138 ,000 ,117 ,107 ,007 ,119 ,075 ,012 

6 поверхностная -,052 ,126 ,046 ,039 ,002 ,003 ,140 ,109 ,128 ,064 
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Первичная адаптация 

7 личностная ,101 ,061 ,123 ,095 ,136 ,036 ,059 ,135 ,149 ,101 

8 реляционная ,146 ,524** ,107 134 ,044 ,066 ,105 ,123 ,103 ,024 

9 социальная ,143 ,108 ,001 ,142 ,107 ,052 ,367** ,455** ,402** ,125 

10 коллективная ,129 ,039 ,142 ,149 -,132 -,133 ,145 ,108 ,131 ,029 

11 специальная ,092 -,048 -,108 ,022 ,132 ,103 ,140 ,064 ,122 -,102 

12 поверхностная -,007 ,045 ,048 ,147 ,083 ,000 ,109 ,149 ,006 ,145 

Активная адаптация 

13 личностная ,109 ,369** ,053 ,062 ,351** ,099 -,101 ,124 ,350** ,048 

14 реляционная ,004 ,151 ,061 ,099 ,105 -,102 ,022 ,079 ,003 ,491** 

15 социальная ,012 ,019 -,117 ,027 ,029 ,034 ,048 ,025 -,043 ,060 

16 коллективная ,055 ,049 ,051 -,039 ,119 ,069 -,112 ,043 ,129 ,063 

17 специальная ,047 ,057 ,000 ,089 ,120 ,175 ,033 ,093 ,027 ,035 

18 поверхностная ,040 ,116 ,121 ,144 -,143 ,147 ,066 ,106 ,038 ,132 

Псевдоассимиляция 

19 личностная ,147 ,008 ,004 -,120 -,102 ,006 ,106 ,089 ,136 -,143 

20 реляционная ,118 ,387** ,105 ,102 -,022 ,123 ,102 ,126 ,332** ,000 

21 социальная ,124 -,148 ,125 ,145 ,070 ,145 ,004 ,012 ,127 ,137 

22 коллективная ,148 ,502** ,116 -,008 ,122 ,086 ,127 ,090 ,086 ,125 

23 специальная ,103 ,091 ,135 ,079 ,139 ,029 ,001 ,101 ,122 ,083 

24 поверхностная ,113 ,064 ,052 ,126 ,117 ,139 ,012 ,056 ,135 -,067 

Интеграция 

25 личностная ,100 ,101 ,000 ,102 ,109 ,429** ,108 ,064 -,102 ,059 

26 реляционная ,472** ,108 ,035 -,002 ,009 ,007 ,103 ,136 ,112 ,000 

27 социальная ,072 ,108 ,015 -,402** ,100 -,000 ,187 ,124 ,106 ,319** 

28 коллективная ,101 ,148 ,044 -,103 ,133 ,039 ,108 ,129 ,005 -,119 

29 специальная ,007 ,003 -,088 ,104 -,123 ,029 105 ,073 ,094 ,105 

30 поверхностная ,005 ,102 -,102 ,128 -,100 ,075 ,111 ,087 ,103 ,141 

Примечание: *p=0,01, ** p=0,001. 

 

При расчете значимых взаимосвязей получены достоверные крити-

ческие значения на всех этапах адаптационного процесса.  

1. В выборке на этапе преадаптации получены высокозначимые 

взаимосвязи:  

– личностная идентичность положительно связана с ценностями вла-

сти, достижений, гедонизма. На этапе, предшествующем миграции, пред-

ставление о себе и своей уникальности связано с ценностями достижений и 

авторитета. В условиях профессионального самоопределения успех и дос-

тижения становятся важными ценностями. Гедонистические ценности, 

связанные с поиском удовольствия и комфорта, могут быть важными для 

молодежи. Желание наслаждаться жизнью, испытывать положительные 
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эмоции и получать удовольствие способны оказывать влияние на форми-

рование личностной идентичности студентов; 

– коллективная идентичность положительно связана с ценностью 

конформности. Становление коллективной идентичности может быть обу-

словлено ценностью конформности, потребностью подчеркнуть свою при-

надлежность к конкретной группе. Коллективная идентичность часто 

предполагает поддержку и солидарность друг с другом в рамках группы. 

Мигранты могут использовать конформность как способ обеспечения за-

щиты и поддержки своих единомышленников в условиях новой среды. 

2. На этапе первичной адаптации иностранных студентов получены 

высокозначимые взаимосвязи:  

– реляционная идентичность положительно связана с ценностью 

достижений: достижения в учебной деятельности, социальная активность в 

новой социокультурной среде укрепляют связи внутри группы, способст-

вуют положительному самовосприятию студента-иностранца; 

– социальная идентичность связана с ценностями благожелательно-

сти, традиций, конформности. Характеристики социальной идентичности 

иностранных студентов обусловлены альтруистическими ценностями доб-

роты и благожелательности. Принятие традиций и следование общим цен-

ностям социальной среды укрепляют связи с социальным окружением, об-

легчают социальную интеграцию студента. 

3. На этапе активной адаптации иностранных студентов получены 

высокозначимые взаимосвязи:  

– личностная идентичность положительно связана с ценностями 

«достижения», «самостоятельность», «конформность». Она обусловлена 

сложной взаимосвязью переменных, вызвана ценностями самоутверждения, 

открытостью к изменениям, ценностями сохранения. Потребность в дос-

тижениях связана со стремлением доказать личную состоятельность. Же-
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лание достигать и превосходить кого-то может быть связано со стремлением 

адаптироваться к новой среде и получить социальное одобрение; 

– реляционная идентичность положительно связана с ценностью 

безопасности. Чувство принадлежности к социальным группам и поддержка 

со стороны близких могут создавать ощущение уверенности и стабильно-

сти, что важно для обеспечения безопасности в новой среде. Кроме того, 

укрепление социальных связей и принятие реляционной идентичности 

способствуют формированию сферы поддержки, которая повышает чувство 

защищенности и уменьшает чувство уязвимости у мигрантов. 

4. На этапе псевдоассимиляции студентов-иностранцев получены 

высокозначимые взаимосвязи:  

– реляционная идентичность положительно связана с ценностями 

«достижение», «конформность». Чувство принадлежности и поддержка со 

стороны окружающих могут стимулировать иностранных студентов к 

адаптации, стремлению к успеху и соответствию социокультурным нормам 

для укрепления своей позиции в обществе; 

– коллективная идентичность положительно связана с ценностью 

«достижения». Общие цели и ориентации на достижение могут способст-

вовать формированию коллективной идентичности, тем самым стимулируя 

членов группы к совместным усилиям и лучшим результатам в долгосроч-

ной перспективе. 

5. На этапе интеграции иностранных студентов получены высоко-

значимые взаимосвязи:  

– личностная идентичность положительно связана с ценностью уни-

версализма. При росте характеристик личностной идентичности развивается 

склонность к осознанию и уважению универсальных ценностей, таких как 

забота о благополучии других и защита окружающей среды. Приоритет 

универсальных ценностей помогает студентам в повседневных решениях и 
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поступках; 

– реляционная идентичность положительно связана с ценностью 

власти. Укрепление социальных связей и взаимодействие в рамках соци-

альных групп способствуют формированию значимой позиции в среде. 

Иностранные студенты ощущают себя важными и уважаемыми в контексте 

своих отношений. Они активно стремятся к позиции власти, чтобы обес-

печить сохранение и укрепление своего социального статуса через влияние 

на других, контроль над ними; 

– социальная идентичность связана с ценностью стимуляции. Этот вид 

ценности может способствовать активному поиску знаний, новых впечат-

лений и творческому подходу в решении задач. Иностранные студенты, 

опираясь на стремление к новизне и переживание впечатлений, могут ак-

тивно проявлять свою социальную идентичность через вовлечение в раз-

нообразные культурные и образовательные события, участие в обществен-

ной жизни и формирование связей с представителями различных культур и 

национальностей. Этот процесс может способствовать расширению круго-

зора, развитию толерантности и уважения к различиям, а также активному 

взаимодействию с другими участниками образовательного процесса, что 

способствует формированию более глубокой социальной идентичности; 

– социальная идентичность положительно связана с ценностью безо-

пасности. Поддержание и подтверждение социальной роли в группе или в 

профессиональной среде может обеспечить студентам-иностранцам чувство 

надежности и комфорта, что является важной составляющей ценности 

безопасности. 

Таким образом, на разных этапах адаптации иностранных студентов 

виды идентичности обусловлены разными ценностями. Наибольшее коли-

чество взаимосвязей получено по видам личностной и социальной иден-

тичности (по шесть взаимосвязей). Личностная идентичность обуславли-
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вается ценностями самоутверждения (власть, достижения, гедонизм), са-

мостоятельностью, конформностью и универсализмом. Социальная иден-

тичность подчиняется ценностям сохранения (традиции, конформность, 

безопасность), стимуляции, благожелательности. Коллективная идентич-

ность обусловлена ценностями конформности, достижений. Реляционная 

идентичность связана с ценностями самоутверждения (достижения, власть), 

ценностями сохранения (конформность и безопасность). 

Далее был произведен расчет взаимосвязей стилей идентичности и 

ценностей иностранных студентов на разных этапах адаптации (Таблица 

14). 

 

Таблица 12. Взаимосвязь стилей идентичности и ценностей иностранных  

студентов на этапах социокультурной адаптации 
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Преадаптация 

1 информационный ,105 ,127 ,146 ,109 ,096 ,065 ,126 ,090 ,330** ,104 

2 
нормативный ,367** 

-,01

3 
-,138 ,000 ,117 ,107 ,119 ,008 -,007 ,109 

3 диффузный ,103 ,062 ,050 -,405** ,102 ,028 ,109 ,103 -,040 ,006 

Первичная адаптация 

4 информационный -,106 ,014 ,104 ,312** ,108 ,107 ,000 ,007 ,126 ,003 

5 
нормативный ,126 ,078 ,109 ,108 ,133 -,051 ,054 ,401** 

,560*

* 
,108 

6 
диффузный ,000 ,121 ,028 ,048 ,064 ,142 ,139 ,123 ,093 

-,12

7 

Активная адаптация 

7 
информационный ,060 

-,10

4 
,102 ,148 ,103 ,129 ,127 -,101 ,090 ,003 

8 нормативный ,149 ,003 ,107 -,102 ,102 ,105 ,099 ,106 ,051 ,107 

9 
диффузный -,104 

,420

** 
,124 ,109 ,099 ,125 ,006 ,105 ,136 ,109 

Псевдоассимиляция 
1

0 
информационный ,114 ,128 ,005 ,031 ,340** ,132 ,021 

-,13

4 
,432*

* 
,026 

1

1 
нормативный ,076 ,104 -,127 ,034 ,000 ,100 ,132 ,063 ,127 

-,13

4 
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1

2 
диффузный ,138 ,016 -,102 -,132 ,142 ,028 ,000 ,057 ,107 ,102 

Интеграция 

1

3 
информационный ,119 ,105 ,105 ,126 -,106 ,136 ,065 ,136 ,111 ,142 

1

4 
нормативный ,126 ,100 -,135 ,106 -,360** ,102 -,420** ,102 ,066 ,124 

1

5 
диффузный ,025 ,004 -,116 ,117 -,340** -,104 -,024 ,124 ,108 ,128 

Примечание: *p=0,01, ** p=0,001. 

Получены значимые взаимосвязи стилей идентичности и ценностей 

иностранных студентов на разных этапах адаптации: 

– на начальном этапе миграции (преадаптации) выявлены взаимосвязи 

ценностей сразу по всем стилям идентичности: информационный стиль 

положительно связан с ценностью «конформность», нормативный стиль 

идентичности – с ценностью «власть», диффузный стиль идентичности от-

рицательно связан с ценностью «стимуляция».  

При взаимодействии с факторами культурного и социального окру-

жения мигранты предпочитают принимать стандарты и нормы, которые 

соответствуют общепринятым требованиям и ожиданиям общества. Это 

также может свидетельствовать о стремлении мигрантов к адаптации и ус-

пешной интеграции в новую среду путем соблюдения действующих правил, 

что в итоге способствует формированию их позитивной идентичности. 

Иностранные студенты, придерживающиеся нормативного стиля идентич-

ности, рассматривают ценность власти как центральную. Через норматив-

ность они стремятся к установлению контроля над окружающими собы-

тиями, ресурсами. Мигранты, опирающиеся на диффузный стиль идентич-

ности, склонны к более поверхностному и неоднозначному определению 

своих целей и стремлений. Это влияет на отношение к деятельности и их 

мотивацию в достижении успеха; 

– на этапе первичной адаптации выявлены положительные взаимо-

связи информационного стиля идентичности и ценности стимуляции, нор-
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мативного стиля идентичности и ценностей традиций, конформности.  

Иностранные студенты, ориентированные на информационный стиль 

идентичности, стремятся к постоянному обновлению знаний и приобрете-

нию новых навыков и стимулов для личностного и профессионального 

роста.  

Для иностранных студентов, придерживающихся нормативного стиля 

идентичности, поддержание традиций и соответствие общественным ожи-

даниям является ключевым в условиях адаптации и взаимодействия в новой 

социокультурной среде; 

– на этапе активной адаптации получена одна корреляционная взаи-

мосвязь между диффузным стилем идентичности и ценностью достижений. 

Ее можно объяснить тем, что значимость ценности достижений в условиях 

адаптационного процесса у иностранных студентов, желание реализоваться 

и выделиться в условия групповой включенности затрудняют формирова-

ние собственной идентичности;  

– на этапе псевдоассимиляции иностранных студентов получены две 

значимые корреляционные взаимосвязи между информационным стилем 

идентичности и ценностями самостоятельности, конформности. На наш 

взгляд, выявлены противоположные по смыслу тенденции обусловленности 

информационного стиля идентичности иностранных студентов. Самостоя-

тельность и конформность по сути описывают противоположные ценности 

активности и сдерживания. Можно предположить, что в условиях адапта-

ционного процесса разворачиваются противонаправленные векторы дей-

ствия ценностей на информационный стиль идентичности;  

– на этапе интеграции иностранных студентов получены значимые 

обратно пропорциональные корреляционные взаимосвязи между норма-

тивным стилем идентичности и ценностью самостоятельности, благожела-

тельности, диффузным стилем идентичности и ценностью самостоятель-
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ности.  

Ощущая давление со стороны социальных норм и ожиданий, ино-

странные студенты снижают ценность самостоятельности и благожела-

тельности в отношении других, руководствуются установленными прави-

лами и стандартами.  

Иностранные студенты, склонные к размытому определению собст-

венной идентичности, имеют более слабо выраженную потребность в са-

мостоятельности и определении четких целей. Такие студенты испытывают 

затруднения в принятии собственных решений, определении личных цен-

ностей и приоритетов. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить зна-

чимые взаимосвязи между стилями идентичности и ценностями иностран-

ных студентов на различных этапах социокультурной адаптации. Большее 

количество согласованности стилей идентичности и ценностей присутст-

вует на этапе преадаптации, первичной адаптации и интеграции. Можно 

предположить, что с увеличением продолжительности пребывания в усло-

виях адаптационного процесса, опытом включения иностранных студентов 

в принимающее сообщество наблюдается более заметное соответствие ме-

жду стилями идентичности и ценностями студентов. 

На начальном этапе миграции студенты склонны принимать стан-

дарты и нормы, соответствующие требованиям общества, что способствует 

их успешной интеграции и формированию позитивной идентичности. Ми-

гранты, ориентированные на нормативный стиль идентичности, выделяют 

ценность власти как основную, стремясь к контролю над окружающими 

событиями. Студенты, придерживающиеся диффузного стиля идентично-

сти, могут иметь затруднения с определением целей и мотивацией из-за 

неоднозначности собственной идентичности.  
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2.4. Предикторы изменений характеристик (видов и стилей) идентич-

ности иностранных студентов  

 

В рамках построения прогностической модели трансформации ха-

рактеристик идентичности иностранных студентов на разных этапах адап-

тации был проведен расчет регрессионных моделей, в результате которого 

были выявлены статистические закономерности. При построении регрес-

сионной модели анализу и обработке подлежали следующие переменные: 

коэффициенты изменений характеристик идентичности, ценности, типы 

адаптации иностранных студентов. В качестве зависимых переменных вы-

ступили коэффициенты изменений идентичности иностранных студентов, 

рассчитанные исходя из показателя расхождения значений между этапами 

социокультурной адаптации. В качестве независимых переменных высту-

пили ценности и типы адаптированности иностранных студентов. Полу-

ченные данные формально представлены в Таблице 13. В нее вошли данные, 

имеющие статистически достоверный уровень значимости. 

 

Таблица 13. Результаты регрессионного анализа ценностей, характеристик  

адаптированности как предикторов изменений характеристик идентично-

сти иностранных студентов на этапах социокультурной адаптации 

 

Этапы адаптации 
Предикторы изменений  

(ценности, типы адаптации) 

Коэффициент изменения иден-

тичности (КИЗ) 

β t p ∆R
2
 

Первичная адапта-

ция 

Социальная идентичность 

Ценность «безопасность» 0,29 7,01 0,00 0,24 

Ценность «благожелатель-

ность» 
0,23 3,45 0,00 0,12 

F=18,9, p<0,001, R
2
=0,36  

Личностная идентичность 

Ценность «самостоятель-

ность» 
0,4 3,75 0,00 0,16 

F=12,1, p<0,001, R
2
=0,16 

Активная 

 адаптация 

Реляционная идентичность 

Интерактивность 0,37 3,5 0,01 0,12 

F=9,06, p<0,01, R
2
=0,12 
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Социальная идентичность 

Ценность «конформность» 0,39 4,38 0,00 0,16 

Адаптивность 0,30 3,05 0,00 0,09 

F=10,48, p<0,001, R
2
=0,25 

Личностная идентичность 

Ценность «стимуляция» 0,35 3,2 0,01 0,12 

F=9,34, p<0,01, R
2
=0,12 

Псевдоассимиляция 

 

Социальная идентичность 

Ценность «универсализм» 0,40 4,14 0,00 0,15 

Интерактивность 0,31 3,7 0,00 0,09 

F=10,98, p<0,001, R
2
=0,24 

Реляционная идентичность 

Ценность «самостоятель-

ность» 

0,34 3,01 0,01 0,11 

F=9,1, p<0,01, R
2
=0,11 

Интеграция 

Социальная идентичность 

Ценность «традиция» 0,40 2,69 0,01 0,17 

F=8,45, p<0,01, R
2
=0,17 

В результате расчета регрессионных моделей каждый последующий 

расчет был построен по отношению к предыдущему. Нулевой замер (пре-

адаптация) является отправным для построения моделей этапов изменений.  

На этапе первичной адаптации положительными предикторами из-

менений социальной идентичности являются ценности «безопасность» (β= 

0,29, p<0,001), «благожелательность» (β= 0,23, p<0,001). Ценность безо-

пасности способствует формированию у студентов устойчивого, комфорт-

ного психологического состояния в контексте новой социокультурной 

среды и является ключевым фактором готовности к адаптации и измене-

ниям. Ценность благожелательности способствует формированию пози-

тивных отношений с окружающими, повышает социальную вовлеченность 

иностранного студента, что, в свою очередь, влияет на процесс трансфор-

мации социальной идентичности. Предиктором изменений личностной 

идентичности иностранных студентов является ценность самостоятельно-

сти (β= 0,4, р<0,001). Самостоятельность, инициативность в выборе спосо-

бов действия при самоопределении выступают положительными факторами 

личностной идентичности иностранных студентов. 
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На этапе активной адаптации положительными предикторами изме-

нений реляционной идентичности становится «интерактивность» (β= 0,37, 

р<0,01). Рост темпов взаимодействия и социальной активности иностранных 

студентов играет важную роль в становлении и изменении реляционной 

идентичности. 

Также положительным предиктором социальной идентичности на 

этапе активной идентичности является ценность «конформности» (β= 0,39, 

р<0,001), адаптивность (β= 0,3, р<0,001). Желание соответствовать ожида-

ниям окружающей среды и готовность к подчинению внутригрупповому 

давлению предопределяют трансформацию социальной идентичности ино-

странных студентов. В качестве положительного фактора социальной 

идентичности выступает адаптивность. Процесс адаптации иностранных 

студентов в новой культурной среде часто сопровождается поиском собст-

венного места в этой среде и нахождением новых социальных ролей. 

Влияние на коэффициент изменчивости личностной идентичности на 

этапе активной адаптации оказывает ценность «стимуляция» (β= 0,35, 

р<0,01). Ценность стимуляции как ориентация на новизну и перемены де-

монстрирует стремление иностранного студента к самосовершенствованию, 

поиску новых возможностей для саморазвития. 

Устойчивым предиктором изменений социальной идентичности на 

этапе псевдоассимиляции является ценность универсализма (β= 0,4, 

р<0,001). Она отражает широкое разнообразие ценностей и мировоззрений 

иностранных студентов, что способствует их более развитому пониманию 

культурного многообразия и изменению социальной идентичности. При-

держиваясь универсальных принципов, студенты укрепляют межличност-

ные связи, поддерживают толерантное отношение ко всем участникам 

учебного процесса и создают благоприятную атмосферу для межкультур-

ного взаимодействия. 
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Интерактивность выступает важным предиктором трансформации 

социальной идентичности иностранного студента (β= 0,31, р<0,001). Рас-

ширение социальных связей, активное вхождение в студенческую и со-

циокультурную среду, готовность к изменениям, направленность на со-

трудничество с другими обуславливают изменчивость показателей соци-

альной идентичности. 

Ценность «самостоятельность» (β= 0,34, р<0,01) является важным 

фактором, определяющим изменения реляционной идентичности студента 

на этапе псевдоассимиляции. Стремление студента к независимости, само-

стоятельности и автономности влияет на его отношения с окружающими.  

На этапе интеграции положительным предиктором социальной 

идентичности является ценность традиции (β= 0,4, р<0,01). Осознание и 

уважение культурных традиций помогают иностранному студенту сохра-

нить свою уникальность и приспособиться к новым условиям, что влияет на 

его идентичность и взаимоотношения с окружающими. 

Полученные данные обобщены и представлены в Таблице 14.  

Таблица 14. Обобщенная структура предикторов изменений идентичности  

иностранных студентов на этапах социокультурной адаптации 

 

Этапы адаптации 

Характеристики идентичности / предикторы: ценности, ха-

рактеристики адаптированности 

Киз социальной  

идентичности 

Киз личностной  

идентичности 

Киз реляционной  

идентичности 

Первичная адапта-

ция 

Ценности сохра-

нения (безопас-

ность, конформ-

ность) 

Открытость изме-

нениям (самостоя-

тельность) 

– 

Активная адапта-

ция 

Ценности сохра-

нения (конформ-

ность) 

Адаптивность 

Открытость изме-

нениям (стимуля-

ция) 

Интерактивность 

Псевдоассимиляция 

 

Выход за пределы 

Я (универсализм) 

Интерактивность 

– 

Открытость измене-

ниям (самостоятель-

ность) 

Интеграция 
Ценности сохра-

нения (традиция) 
– – 
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Как показал проведенный анализ, частота распределения предикторов 

различна на этапах социокультурной адаптации. Наибольшее количество 

детерминаций установлено на этапе активной адаптации, наименьшее – на 

этапе интеграции. 

Наибольшее количество (7) детерминаций получено по переменной 

социальной идентичности. Возможно, данный факт связан с интегрально-

стью ее природы, сложностью трансформации на разных этапах адаптации 

(аккультурации) иностранных студентов. Адаптивность (на этапе активной 

адаптации) и интерактивность (на этапе псевдоассимиляции) выступают 

обуславливающими факторами социальной идентичности. Они в значи-

тельной степени определяют трансформацию характеристик идентичности 

иностранного студента. Ценность универсализма детерминирует социаль-

ную идентичность на этапе псевдоассимиляции. Эта ценность выступает 

регулятором поведения личности, благодаря которому возможно инте-

гральное понимание культурного многообразия, ценности толерантного 

отношения к принимающему сообществу. Переменная «традиция» харак-

теризуется прямой положительной детерминацией социальной идентично-

сти. Уважение культурных традиций обуславливает социальную идентич-

ность иностранных студентов на этапе интеграции. 

Коэффициент изменений личностной идентичности детерминирован 

ценностью «открытость изменениям» (самостоятельность, стимуляция). 

Очевидно, что потребность в самопознании и самоопределении иностран-

ных студентов детерминирована готовностью к изменениям.  

Детерминация реляционной идентичности прослеживается на этапе 

активной адаптации и этапе межкультурного взаимодействия. Реляционная 

идентичность детерминирована на этапе активной адаптации - интерак-

тивностью, а на этапе псевдоассимиляции – самостоятельностью. Это ха-
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рактеризует процесс трансформации характеристик идентичности через 

влияние ценности открытости, социальной активности, готовности к взаи-

модействию.  

Обобщая полученные результаты, следует подчеркнуть, что ценности 

и типы адаптированности обуславливают изменения характеристик иден-

тичности иностранных студентов в процессе социокультурной адаптации. 

Однако на разных ее этапах выявлены различные факторы влияния. Наи-

большей частотой обладают ценностные предикторы конформности и са-

мостоятельности. Конформность положительно детерминирует социальную 

идентичность, а самостоятельность – личностную и реляционную иден-

тичности. Данный факт свидетельствует об универсальности данных цен-

ностей для характеристик идентичности иностранного студента.  

Далее перейдем к рассмотрению трансформации характеристик 

идентичности иностранных студентов в условиях переживания кризиса 

идентичности. 

 

2.5. Личностные профили иностранных студентов в зависимости от 

типа переживания кризиса идентичности 

 

2.5.1. Виды и стили идентичности иностранных студентов в условиях пе-

реживания кризиса идентичности 

Опираясь на теоретические подходы и исследования авторов (В.В. 

Гриценко, В.В. Константинов, Н.М. Лебедева), можно установить факт, 

связанный с описанием процесса приобретения личностной и социальной 

идентичности через переживание кризиса, прохождение нестабильных пе-

риодов. Процесс трансформации идентичности в процессе адаптации у 

иностранных студентов сопровождается периодами, связанными с пере-

живаниями трудностей в силу разнообразных причин: личностных, быто-
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вых, социокультурных, коммуникативных, языковых, поведенческих, ре-

лигиозных трудностей и т. д.  

Кризис идентичности мигрантов связан с трансформацией социальной 

идентичности. Он проявляется в утрате социальных категорий и ценностей, 

сопровождается пересмотром сложившихся социальных категорий, транс-

формацией области личностного самопонимания. Таким образом, по ре-

зультатам сравнительного анализа динамики соотношений видов идентич-

ности установлено, что на третьем курсе обучения на первый план вместо 

социальной идентичности выходит личностная идентичность. В связи с 

этим данные по выборке третьего курса иностранных студентов были под-

вергнуты вторичной обработке с применением статистических методов 

анализа. 

С целью изучения характеристик идентичности в условия пережива-

ния кризиса проведен сравнительный анализ. Согласно ключу методики 

были рассчитаны данные по шкалам, данные для вычислений использова-

лись в качестве «сырых» значений, не переводились в Т-баллы.  

Результаты диагностики по методике «Переживание кризиса лично-

стью» (С.В. Духновского) показывают, что по интегральному показателю 

«психологической устойчивости» данные испытуемых были отнесены к 

обобщенным личностным профилям – «кризисный профиль с благоприят-

ным прогнозом» и «кризисный профиль с неблагоприятным прогнозом». 

Согласно кривой распределения были выделены крайние значения кри-

зисных профилей. Численность распределения студентов по кризисным 

профилям: М1 – n=147; M2 – n=120. 

Согласно исчислению t-критерия Стьюдента tэмп находится в диапа-

зоне p≤0.01 по всем шкалам в исследуемых группах. Это позволяет нам 

говорить о различиях в целом спектре симтомокомлексов, которые пере-

живаются личностью в условиях кризиса.  
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Кризисный профиль иностранных студентов с благоприятным про-

гнозом характеризуется пусть и повышенными, но стабильными показате-

лями переживаний: в целом, несмотря на то, что в их жизни случаются не-

приятные события, их эмоциональный фон имеет тенденцию преобладания 

положительных эмоций над негативными. Это говорит о наличии эмоцио-

нальной открытости к положительным событиям и регуляции негативных 

эмоциональных переживаний в затруднительных условиях. Сниженная ре-

зистентность к воздействиям, которые негативно влияют на настроение и 

деморализуют деятельность, позволяет отсеять и нейтрализовать раздра-

жители. Уверенное положение, эмоциональная стабильность позволяют 

сформулировать внутреннее понимание себя и своих способностей. Это дает 

личности возможность на уровне когнитивных, интеллектуальных, эмо-

циональных процессов, стратегий поведения формировать готовность к 

взаимодействию, реализации себя в разных видах деятельности, с легкостью 

преодолевать препятствия.  

Наличие благоприятного прогноза позволяет говорить о высоких 

балльных значениях психологической устойчивости иностранных студен-

тов, а также об имеющихся у них адаптационно-компенсаторных способ-

ностях, которые выступают инструментальным решением выхода из кри-

зиса. 

Неблагоприятный прогноз в рамках данного исследования получили 

респонденты, показатели которых соотносятся с дисбалансом – низкими 

значениями по шкале «психологической устойчивости» и повышенными 

показателями по шкалам «реакция отрицательного баланса», «реакция 

дезорганизации», «пессимистическая реакция». Реактивность, чувстви-

тельность к любым воздействиям, негативное восприятие любых трудно-

стей влияет как на процессы межличностного взаимоотношения, так и на 

деятельность и адаптацию в новых учебных, социальных, культурных ус-
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ловиях. Пессимизм и недоверие к людям, неспособность положительно 

относиться к будущим жизненным ситуациям влекут за собой дисбаланс и 

дезорганизацию. На уровне дезорганизации эмоциональная сфера прелом-

ляется в негативных красках, индивид воспринимает информацию иска-

женно, в связи с чем ему трудно принять уверенное и практичное решение. 

Тревога, негативизм, недоверие к людям и себе становятся факторами, 

влияющими на соматическое и психическое здоровье, а также стимулируют 

включение примитивных защитных механизмов психики.  

В условиях прогностического подхода кризисные проявления у ино-

странных студентов свидетельствуют о факторах, влияющих на ресурсы 

построения идентичности. Эмоционально-оценочный компонент влияет на 

определение дальнейшего жизненного, социального и профессионального 

пути. Однако длительное пребывание в кризисных состояниях, переживание 

дезорганизации и низкая психическая устойчивость влияют как на линейные 

процессы адаптации, так и на глубинные процессы интеграции личностных 

черт, построения личностной идентичности.  

Полученные данные подтверждают положение о значимости эмо-

ционально-оценочного компонента в условиях переживания кризиса [Ким-

берг, Таганова, 2005; Гриценко, 2006; Андреева, 2011; Жигинас, 2011; Са-

мойлик, 2012; Белинская, 2018; Галяпина, Хожиев, 2017 и др.]. 

Далее проведен сравнительный анализ двух выделенных обобщенных 

профилей по критериям «характеристики идентичности» (см. Таблицу 15).  

 

Таблица 15. Сравнительный анализ видов и стилей идентичности ино-

странных студентов в процессе переживания кризиса идентичности 

№ Шкалы 

М1 

Кризисный про-

филь с благопри-

ятным прогнозом 

M2 

Кризисный профиль 

с неблагоприятным 

прогнозом 

t-критерий 

Стьюдента 

n=147 n=120 

1 личностная идентич- 37,1 25,64 8,1* 
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ность 

2 реляционная идентич-

ность 
36,45 21,36 6,1* 

3 социальная идентичность 27,72 29,72 2,3 

4 коллективная идентич-

ность 
6,79 7,9 1,3 

5 специальная идентич-

ность 
19,32 22,56 1,8 

6 поверхностная идентич-

ность 
3,16 3,96 2,1 

7 информационный стиль 24,00 18,1 2,9* 

8 нормативный стиль 12,59 20,56 8,8* 

9 диффузный стиль 15,18 19,12 17* 

10 приверженность 24,92 15,79 9* 

 

Иностранные студенты, отнесенные к кризисному профилю с благо-

приятным прогнозом (М1), имеют проявленность личностной и реляцион-

ной идентичностей, через которые они идентифицируют себя, в отличие от 

студентов кризисного профиля, которые имеют неблагоприятный прогноз 

(М2). Различия получены по видам «личностная» (t= 8,1; p≤0.01) и «реля-

ционная» идентичности (t= 6,1; p≤0.01). В выборке М1 студенты, переживая 

кризис идентичности, выстраивают сложно сконструированную систему 

характеристик идентичности, значимыми частями которой становятся 

личностная уникальность и самоопределение, а также идентичность, вы-

страивающаяся во взаимодействии с внешним социальным миром. Эмо-

циональный настрой, положительная самооценка, готовность взаимодей-

ствовать с расширенным кругом субъектов для достижения поставленных 

целей создают фундамент для личной реализации в условиях деятельности, 

социальной поликультурной среды.  

В выборке М2 студенты больше ориентированы на социальную и 

специальную идентичность, однако различий по этой шкале в результате 

сравнительного анализа не выявлено. Данные представляют общую тен-

денцию. 
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При сравнительном анализе обнаружены различия по шкале «ин-

формационный стиль идентичности» (t= 2,9; при p≤0.01), он преобладает в 

выборке М1 в большей степени, чем в выборке М2. Он проявляется в пре-

обладании активного поиска и проявлениях социальной активности, ори-

ентации на сбор и анализ социальных компетенций и стратегий взаимо-

действия. Иностранные студенты с преобладанием информационного стиля 

идентичности выбирают конструктивные стратегии социализации и ак-

культурации в условиях новой социокультурной среды. 

Получены различия по шкале «нормативный стиль идентичности» (t= 

8,8; p≤0.01), в большей степени он представлен в выборке М2, чем в выборке 

М1. В ситуации переживания кризиса иностранные студенты опираются на 

традиционные способы поиска признаков идентичности, которые высту-

пают для них известными, удобными, не вызывающими тревоги. Данные 

признаки социально одобряются, поэтому их использование позволяет 

снизить напряжение и выстроить понятные координаты самоопределения. 

Также выявлены различия по «диффузному стилю» идентичности (t= 

17; p≤0.01), в выборке М2 он проявлен в аспекте кризисных и ситуативных 

реакций и способов реализации своей идентичности больше, чем в выборке 

М1.  

Кризис идентичности является естественным этапом трансформации. 

Переживание кризиса идентичности сопровождается трансформацией видов 

идентичности. Ресурсом преодоления кризиса идентичности с благопри-

ятным прогнозом является становление персональной и реляционной 

идентичности иностранных студентов. При преодолении кризиса социаль-

ная идентичность трансформируется. Свойства уникальности, открытости и 

активности становятся основными, используются для выстраивания взаи-

модействий с внешним социальным миром.  

Кризисные проявления идентичности иностранных студентов из 
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группы с неблагоприятным прогнозом переживания кризиса характеризу-

ются преобладанием нормативного и диффузного стиля идентичности. 

Жестко установленные нормативные способы построения идентичности 

сочетаются с кризисными проявлениями идентичности. Диффузный стиль 

характерен для иностранных студентов, не имеющих прочной опоры для 

становления идентичности. Неспособность к трансформации личностных 

свойств, самоописательных категорий, недоступность способов построения 

идентичности приводят к дезадаптации в условиях межкультурного взаи-

модействия. 

 

2.5.2. Адаптированность иностранных студентов к новой среде  

в условия переживания кризиса идентичности 

Процессы адаптации иностранных студентов в условиях пребывания в 

новой социокультурной среде являются опорными для описания механиз-

мов трансформации новых характеристик идентичности. Далее проведен 

сравнительный анализ типов адаптации. Данные приведены в Таблице 16. 

 

Таблица 16. Сравнительный анализ типов адаптации иностранных студентов  

в условия переживания кризиса 

 

№ Шкалы 

М1 

Кризисный профиль 

с благоприятным 

прогнозом 

n=147 

M2 

Кризисный профиль 

с неблагоприятным 

прогнозом 

n=120 

t-критерий 

Стьюдента 

1 адаптивность 13,1 6,9 13,7* 

2 конформность 8,9 9,76 1,7 

3 интерактивность 11,9 7,61 8,9* 

4 депрессивность 6,4 8,9 4,4* 

5 ностальгия 4,2 5,9 2,1 

6 отчужденность 3,9 4,8 2,5 

 

По параметру «адаптивность» получены различия в группах: в вы-
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борке М1 показатели превышают значения, выявленные в выборке M2 (t= 

13,7; p≤0.01). Необходимо отметить, что значения по этой шкале отражают 

высший уровень проявленности данного показателя, по сравнению с ос-

тальными значениями по изученным типам. Высокий уровень адаптиро-

ванности иностранных студентов в выборке М1 характеризует их как уве-

ренных в своей траектории социальной и профессиональной реализации, с 

максимальной социальной активностью, которая актуализирует показатели 

личностной и социальной идентичности. Они обращены на настоящее и 

будущее, находятся в активном процессе рефлексии и присвоении ценно-

стей и смыслов принимающего сообщества. Между тем данный процесс не 

означает, что они растворяются в принимающей культуре, скорее, они ис-

следуют ее, чувствуют частичную сопричастность с ней на разных уровнях 

социальной интеграции, но сохраняют свою уникальность и индивидуаль-

ность. В условиях переживания кризиса они ориентированы на благопри-

ятный прогноз принятия и интеграции.  

По параметру «интерактивность» получены различия в группах: в 

выборке М1 показатели превышают значения, выявленные в выборке M2 (t= 

8,9; p≤0.01). Показатели по данной шкале также свидетельствуют о высокой 

степени проявленности данного типа в выборке М1. Потребность преодо-

леть кризис и включиться в принимающую среду у таких респондентов 

связана с их готовностью к изменениям, ориентацией на улучшение мате-

риальной базы, доходов, способностей. Все ориентировано на трансфор-

мацию имеющегося потенциала, характеристик, способностей под требо-

вания социальной среды, этику, нормы и ценности принимающего сооб-

щества. Скорее всего, данный тип адаптации стирает уникальные признаки 

личностной идентичности, активизирует социальные параметры идентич-

ности, которые позволяют иностранному студенту интегрироваться и найти 

место в принимающем сообществе.  
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По параметру «конформность» различия в группах не выявлены. 

Данные по шкале представлены на среднем уровне выраженности. Сту-

денты-иностранцы в условиях адаптации выбирают стратегии подчинения 

социальным ожиданиям той группы, в которой они имеют возможность 

реализоваться и достигнуть актуальных целей. При реализации потребно-

стей иностранные студенты ориентированы на ситуативные стратегии воз-

награждения и скорее готовы принять систему ценностей и требований 

среды на условиях выгоды и вынужденности.  

«Депрессивность» как тип адаптации в большей степени свойственен 

представителям выборки M2, нежели чем испытуемым в выборке М1 (t= 4,4; 

p≤0.01). В условиях переживания кризиса иностранные студенты, не ви-

дящие перспектив в социальном пространстве и не имеющие опоры в со-

циальном, коммуникативном и профессиональном перспективном плане, 

испытывают тревогу, сомнения, беспокойство. Они не могут реализовать 

себя в условиях социокультурных изменений. Реализация собственных 

возможностей затруднена, поскольку неясны их представления о себе, своем 

месте в социальной группе, будущей профессии, размыты социальная и 

личностная идентичности. 

Несмотря на имеющиеся различия, необходимо отметить наличие 

сходства в типах и доминирующих тенденциях адаптации относительно 

близких значений по шкалам «ностальгия», «отчуждаемость». Данный факт 

может быть обусловлен сходством условий социокультурной адаптации, а 

также общими стрессовыми ситуациями, с которыми сталкиваются ино-

странные студенты. 

 

2.5.3. Ценностные ориентации иностранных студентов в условиях 

переживания кризиса идентичности 

Интересны в связи с трансформацией и переживанием кризиса ас-
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пекты изменения ценностных ориентаций, которые у иностранных студен-

тов выступают смыслами для реализации и поддержания той или иной 

идентичности.  

Анализ позволил рассчитать среднегрупповые значения и показать 

наличие критических значений, которые на высоком уровне достоверности 

свидетельствуют о различиях в двух исследуемых группах. Данные пред-

ставлены в Таблице 17. На Рисунке 3 изображены кумулятивные кривые 

рангов ценностей иностранных студентов в процессе переживания кризиса 

идентичности. 

 

Таблица 17. Сравнительный анализ ценностей иностранных студентов  

в процессе переживания кризиса идентичности 

 

№ Шкалы 

М1 

Кризисный про-

филь с благопри-

ятным прогнозом 

M2 

Кризисный профиль 

с неблагоприятным 

прогнозом 
t-критерий 

Стьюдента 

n=147 n=120 

ср.зн ранг ср.зн ранг 

Ценности самоутверждения 

1 власть 2,96 10 3,15 9 2,1 

2 достижения 4,34 2 3,51 5 6,1* 

3 гедонизм 2,85 9 3,3 7 3,8* 

Открытость изменениям 

4 стимуляция 3,79 8 3,51 2 1,8 
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5 самостоятельность 4,68 5 3,47 6 8,5* 

Выход за пределы собственного «Я» 

6 универсализм 4,06 4 3,56 8 10,3* 

7 благожелательность 4,12 1 4,06 3 0,2 

Ценности сохранения 

8 традиции 2,9 7 3,1 10 2 

9 конформность 2,56 6 3,1 4 4,2* 

10 безопасность 3,99 3 4,15 1 1 

Рис. 3. Кумулятивные кривые рангов ценностей иностранных студентов  

в процессе переживания кризиса идентичности 

 

Различия выражены по следующим ценностям на уровне норматив-

ных идеалов:  

– по вектору «Ценности самоутверждения» по шкале «достижения» 

(t= 6,1; p≤0.01) выражены больше в выборке М1, «гедонизм» (t= 3,8; p≤0.01) 

бóльшую значимость в выборке М2; 

– по вектору «Открытость изменениям» – по шкале «самостоятель-

ность» (t= 8,5; p≤0.01) бо льшую значимость характеристика имеет в выборке 

М1; 

– по вектору «Выход за пределы собственного «Я» по шкале «уни-

версализм» (t= 10,3; p≤0.01) превалирует в выборке М1; 

– по вектору «Ценности сохранения» по шкале «конформность» (t= 

4,2; p≤0.01) преобладает в выборке М2. 

В методике Ш. Шварца ценности сгруппированы по векторам и 

представляют ось ориентации личности. В выборке М1 центральный вектор 

личностных ценностей – «самоутверждение», что свидетельствует об ори-

ентации студентов на достижение личных успехов и статусной позиции в 

социальной группе. Их активность направлена на интеграцию с прини-

мающим большинством и реализацию своих возможностей при трансфор-

мации идентичности.  

Личностные ценности иностранных студентов выборки М1 соотно-

сятся с содержанием ценностно-смысловой сферы личности. Они активи-
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зируют активность в социальных отношениях и учебно-профессиональной 

деятельности. 

Между тем ценности высшего порядка являются наиболее статусными 

и разделяемыми на уровне поведения как в выборке М1, так и в выборке М2. 

Вероятнее всего, данный факт соотносится с возрастными особенностями 

формирования идентичности в юношеском возрасте через становление 

нравственной, ценностно-смысловой сферы.  

В выборке М2 основной вектор реализации ценностей – «сохранение». 

Ориентация на сохранение собственных культурных, традиционных стра-

тегий и ритуалов, религиозности, обычаев позволяет преодолеть кризис 

идентичности.  

Можно предположить, что Ш. Шварц исходил из личностной и со-

циальной локализации ценностей, так что в условиях становления одна 

часть ценностей (например, векторы «Ценности самоутверждения», «От-

крытость изменениям») активизирует личностную идентичность, а другая 

(векторы «Выход за пределы собственного «Я», «Ценности сохранения») – 

социальную идентичность. В результате полученные данные свидетельст-

вуют об особой содержательной наполненности ценностями личного по-

рядка, которые переключают регистры идентичности личности.  

Далее перейдем к анализу ценностей на уровне идеальных представ-

лений, убеждений, которые не всегда одинаково реализуются в поведении 

личности. В Таблице 18 представлены результаты сравнительного анализа 

ценностей на уровне индивидуальных приоритетов в процессе переживания 

кризиса идентичности иностранными студентами. 
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Таблица 18. Сравнительный анализ ценностей иностранных студентов на уровне 

индивидуальных приоритетов в процессе переживания кризиса идентичности 

 

№ Шкалы 

М1 

Кризисный про-

филь с благопри-

ятным прогнозом 

M2 

Кризисный профиль 

с неблагоприятным 

прогнозом 
t-критерий 

Стьюдента 

n=147 n=120 

ср.зн ранг ср.зн ранг 

Ценности самоутверждения 

1 власть 3,03 10 3,09 9 0,8 

2 достижения 4,04 2 2,98 5 8,1* 

3 гедонизм 3,01 9 3,24 7 1,9 

Открытость изменениям 

4 стимуляция 2,94 8 3,06 2 0,9 

5 самостоятельность 4,10 5 3,71 6 2,1 

Выход за пределы собственного «Я» 

6 универсализм 4 4 3,68 8 1,8 

7 благожелательность 3,98 1 4,09 3 0,8 

Ценности сохранения 

8 традиции 2,98 7 3 10 1 

9 конформность 2,46 6 3,16 4 4,9* 

10 безопасность 4 3 3,98 1 0,1 

 

Рис. 4. Кумулятивные кривые рангов личностных ценностей иностранных сту-

дентов на уровне индивидуальных приоритетов 

 

При анализе полученных данных установлено, что в процессе пере-

живания кризиса идентичности иностранные студенты с благоприятным 
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прогнозом разрешения кризиса опираются на ценности «благожелатель-

ность», «достижения», «безопасности», «универсализма», «самостоятель-

ности». Данные ценности реализуются ими на уровне индивидуальных 

приоритетов в рамках конкретных поступков. А для иностранных студентов 

с неблагоприятным прогнозом значимыми являются ценности «безопасно-

сти», «стимуляции», «благожелательности», «конформности», «достиже-

ния».  

Различия получены в исследуемых группах по ценностям: 

– «конформность» – значения выше в выборке M2. В процессе пере-

живания кризиса идентичности ценность конформности становится спосо-

бом поддержания социальной интеграции личности, определения и приня-

тия ее положения в рамках социальной группы. Ценность «конформизма» 

может смягчать внутренний диссонанс и снижать риск межличностных 

конфликтов внутри сообщества, группы, принимающего сообщества;  

– «достижения» – значения выше в выборке M1. Эта ценность в про-

цессе переживания кризиса идентичности становится средством поиска 

нового смысла. В процессе поиска идентичности студенты стремятся дос-

тичь успеха, укрепить самооценку, уверенность в себе. Достижения явля-

ются ориентиром для повышения мотивации, самореализации. 

Преобладание различий в векторах «Ценности самоутверждения», 

«Ценности сохранения» в исследуемых группах может соотноситься с 

уровневой моделью организации ценностных ориентаций по М.С. Яниц-

кому. Полученные тенденции определяют этапы развития ценностей на 

интегрированном уровне: так, в выборке М1 ведущая тенденция соотносится 

с «постконвенциональной стадией», на которой происходит индивидуали-

зация системы ценностей: из социально-приемлемых, стандартных и со-

циализированных они становятся автономными, приобретают индивиду-

альный характер. Они напрямую связаны с мотивами развития, самоопре-
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деления с уклоном на преобладание высших ценностей, социального блага 

[Яницкий, 2020]. 

В рамках данных размышлений центральная тенденция «сохранения» 

в выборке М2 соотносится с конвенциональной стадией модели М.С. 

Яницкого. При вынужденной социализации личность принимает ценности 

общественного порядка без критики, тщательно следует принятым обще-

ственным ценностям и стратегиям поведения, соотнося с требованиями 

малой группы, в которую она включена. 

Таким образом, из проведенного анализа следует, что существуют 

сходства и значимые различия по ценностям иностранных студентов в за-

висимости от типа переживания кризиса идентичности. 

Личностный профиль иностранных студентов с благоприятным про-

гнозом переживания кризиса идентичности характеризуется стабильными 

показателями эмоциональных переживаний, психологической устойчиво-

стью, преобладанием положительных эмоций над негативными, расши-

ренным спектром видов идентичности, ориентацией на личностную иден-

тичность, уникальность и самоопределение, преобладанием информацион-

ного стиля идентичности, детерминированного ценностью «самоутвер-

ждения», адаптивностью, интерактивностью. Личностный профиль ино-

странных студентов с неблагоприятным прогнозом переживания кризиса 

идентичности характеризуется реактивностью, чувствительностью к любым 

воздействиям, негативным восприятием любых трудностей, негативизмом, 

доминированием социальных характеристик идентичности, нормативным и 

диффузным стилями идентичности, преобладанием ценности «сохранение». 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Изучение трансформации характеристик идентичности иностранных 

студентов позволяет сделать следующие выводы:  

1. Проведено лонгитюдное исследование трансформации характери-

стик идентичности иностранных студентов на этапе, предшествующем ми-

грации, и в процессе социокультурной адаптации. 

2. Сравнительный и сопоставительный анализ характеристик иден-

тичности на этапах социокультурной адаптации (этап преадаптации, пер-

вичной, активной адаптации, псевдоассимиляции, интеграции) демонстри-

рует трансформацию доминирующих видов и стилей идентичности. 

3. Установлено, что система идентичности иностранных абитуриентов 

на нулевом срезе (преадаптации) представлена прежде всего коллективной 

(1 место), социальной (2 место), личностной (3 место) идентичностями. 

Менее выражены реляционная (4 место), специальная (5 место), поверхно-

стная (6 место) идентичности. 

4. На этапе первичной адаптации система идентичности представлена 

сочетанием коллективной (1 место), личностной (2 место), социальной (3 

место) идентичностей. Менее выражены специальная (4 место), реляцион-

ная (5 место), поверхностная (6 место) идентичности. 

5. Динамика характеристик (видов) идентичности иностранных сту-

дентов на этапе активной адаптации представлена коллективной (1 место), 

личностной (2 место), специальной (3 место) идентичностями, менее вы-

ражены социальная (4 место), реляционная (5 место), поверхностная (6 ме-

сто) идентичности. 

6. На этапе псевдоассимиляции своеобразие представленности видов 

идентичности изменяется. Система представлена иерархией личностной (1 

место), социальной (2 место), коллективной (3 место), реляционной (4 ме-
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сто), специальной (5 место), поверхностной (6 место) идентичностей.  

7. На этапе интеграции среднегрупповые показатели характеристик 

идентичности пересекают отметку выше среднего. В состав идентичности 

включены коллективная (1 место), личностная (2 место), реляционная (3 

место), социальная (4 место), специальная (5 место) идентичности. По-

верхностная идентичность имеет минимальные баллы выраженности и за-

нимает последнее место в иерархии (6 место).  

8. В процессе социокультурной адаптации иностранных студентов 

наблюдается значительная трансформация поверхностной, личностной, 

реляционной, специальной, коллективной и социальной идентичностей. 

Трансформация поверхностной идентичности выражена максимальным 

приростом процента изменений от начального уровня, с наибольшим из-

менением на этапе первичной адаптации. Личностная идентичность пре-

терпевает значительные изменения, с пиком роста процента изменений на 

этапе псевдоассимиляции. Реляционная идентичность показывает положи-

тельную динамику, её изменения варьируются от трудностей в установле-

нии межличностных связей до улучшения социальных взаимодействий на 

этапе псевдоассимиляции. Специальная идентичность представлена поло-

жительными изменениями: негативная динамика на этапе первичной адап-

тации - процент прироста к этапу интеграции - пик на этапе активной 

адаптации. Трансформация коллективной идентичности представлена ди-

намикой показателей, завершающейся увеличением к этапу интеграции. 

Социальная идентичность демонстрирует более стабильный и менее выра-

женный прирост за весь период социокультурной адаптации, при котором 

на этапе псевдоассимиляции зафиксирован высокий процент изменений.  

9. В процессе социокультурной адаптации иностранных студентов 

установлена гетерохронная трансформация стилей идентичности. Началь-

ный этап адаптации сопровождается снижением всех стилей идентичности. 
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В процессе социокультурной адаптации существует рост коэффициентов 

изменений стилей идентичности с различной скоростью и выраженностью: 

наиболее выраженные изменения в стилях идентичности иностранных 

студентов представлены ростом информационного стиля на этапе активной 

адаптации, диффузного стиля на этапе псевдоассимиляции, нормативного 

стиля на этапе интеграции. 

10. Адаптированность иностранных студентов увеличивается в про-

цессе адаптации, достигая нормативных значений к этапу псевдоассими-

ляции и оставаясь на высоком уровне на этапе интеграции. Это указывает на 

успешную адаптацию студентов к языковой среде и формирование у них 

социальной принадлежности к учебной группе. Рост темпов интерактивно-

сти происходит на протяжении всех этапов социокультурной адаптации, что 

свидетельствует об активном взаимодействии студентов с окружающей 

средой, стремлении к расширению социальных связей и сотрудничеству. 

Размерность показателей депрессивности увеличивается к этапу псевдоас-

симиляции и снижается на этапе интеграции. Ностальгия как тип адапти-

рованности повышается к началу обучения, но со временем ее выражен-

ность снижается. Характеристики отчужденности у иностранных студентов 

снижаются после фазы культурного шока. 

11. Различия в специфике взаимосвязи характеристик идентичности, 

ценностей и адаптированности иностранных студентов в процессе их со-

циокультурной адаптации обусловлены эффектами аккультурации. Изме-

нение ценностных ориентаций личности происходит в результате взаимо-

действия и динамической трансформации компонентов личностной соци-

ально-психологической сферы. Изучены взаимосвязи характеристик иден-

тичности, ценностей и адаптированности иностранных студентов на разных 

этапах социокультурной адаптации. Установлено, что личностная, соци-

альная, коллективная и реляционная идентичности выступают социаль-
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но-культурными обусловленными компонентами личности, которые ак-

тивно преобразуются в ходе взаимодействия, активности и социального 

сравнения и являются ресурсом для адаптации иностранных студентов.  

Вклад ценностных ориентаций в детерминацию видов и стилей 

идентичности различен. Характеристики идентичности иностранных сту-

дентов на разных этапах социокультурной адаптации детерминированы 

различными ценностями: на этапе преадаптации личностная идентичность 

детерминирована ценностями самоутверждения (власть, достижения, ге-

донизм); коллективная идентичность – ценностью сохранения (конформ-

ность), информационный стиль идентичности – ценностью сохранения 

(конформность), нормативный стиль идентичности – ценностью самоут-

верждения (власть), диффузный стиль идентичности – ценностью откры-

тости к изменениям (стимуляция); на этапе первичной адаптации реляци-

онная идентичность детерминирована ценностью самоутверждения (дос-

тижения), социальная идентичность – ценностью выхода за пределы Я 

(благожелательность), ценностями сохранения (традиции, конформность), 

информационный стиль идентичности – ценностью открытости к измене-

ниям (стимуляция), ценностью сохранения (конформность); на этапе ак-

тивной адаптации личностная идентичность обуславливается ценностью 

самоутверждения (достижения), ценностью открытости к изменениям (са-

мостоятельность), ценностью сохранения (конформность); реляционная 

идентичность – ценностью сохранения (безопасность); диффузный стиль 

идентичности – ценностью самоутверждения (достижения); на этапе 

псевдоассимиляции реляционная идентичность детерминируется ценностью 

самоутверждения (достижения), ценностью сохранения (конформность), 

коллективная идентичность – ценностью самоутверждения (достижения), 

информационный стиль идентичности – ценностью открытости к измене-

ниям (самостоятельность), ценностью сохранения (конформность); на 
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этапе интеграции личностная идентичность детерминирована ценностью 

выхода за пределы Я (универсализм), реляционная идентичность – ценно-

стью самоутверждения (власть), социальная идентичность – ценностью 

открытости к изменениям (стимуляция), ценностью сохранения (безопас-

ность), нормативный стиль идентичности – ценностью открытости к изме-

нениям (самостоятельность), ценностью выхода за пределы Я (благожела-

тельность), диффузный стиль идентичности – ценностью открытости к из-

менениям (самостоятельность). 

12. Доказана согласованность характеристик идентичности и адап-

тированности иностранных студентов на разных этапах социокультурной 

адаптации. Установлены значимые взаимосвязи на этапе преадаптации – 

между коллективной идентичностью и адаптивностью, на этапе первичной 

адаптации – между личностной идентичностью и отчужденностью, реля-

ционной идентичностью и конформностью, между нормативным стилем 

идентичности и конформностью; на этапе активной адаптации – между 

реляционной идентичностью и конформностью, социальной идентичностью 

и адаптивностью, коллективной идентичностью и ностальгией; на этапе 

псевдоассимиляции – между реляционной идентичностью и адаптивностью, 

социальной идентичностью и конформностью, интерактивностью, инфор-

мационным стилем идентичности и конформностью, нормативным стилем 

идентичности и интерактивностью; на этапе интеграции – между соци-

альной идентичностью и адаптивностью, коллективной идентичностью и 

интерактивностью, информационным стилем идентичности и интерактив-

ностью. Взаимосвязь отражает согласованность процессов личности при 

переходе в новую социокультурную среду. 

13. Выявлены предикторы изменений характеристик идентичности на 

разных этапах адаптации иностранных студентов. Происходит сдвиг цен-

ностных предикторов от ценностей сохранения к ценностям изменения. 
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Социальная идентичность связана с ценностями безопасности (на этапе 

первичной адаптации) и конформности (на этапе первичной и активной 

адаптации), ценностью универсализма (на этапе псевдоассимиляции), цен-

ностью традиции (на этапе интеграции). Личностная идентичность связана с 

ценностями самостоятельности (на этапе первичной адаптации), стимуля-

ции (на этапе активной адаптации). Реляционная идентичность взаимосвя-

зана с интерактивностью (на этапе активной адаптации), ценностью само-

стоятельности (на этапе псевдоассимиляции). Наибольшей частотой обла-

дают ценностные предикторы «конформность» и «самостоятельность». 

Конформность положительно детерминирует социальную идентичность, а 

самостоятельность – личностную и реляционную идентичности. Данный 

факт свидетельствует об универсальности данных ценностей для характе-

ристик идентичности иностранного студента.  

14. Сравнительный анализ показателей переживания кризиса иден-

тичности позволил обобщить кризисные профили иностранных студентов с 

благоприятным и неблагоприятным прогнозом. Полученные данные сви-

детельствуют о наличии прогностической типологии в отношении пережи-

вания кризиса идентичности.  

Трансформация идентичности личности иностранных студентов в 

условиях принимающего сообщества сопровождается периодами пережи-

вания кризиса идентичности. По результатам сравнительного анализа вы-

делены личностные профили иностранных студентов в зависимости от типа 

переживания кризиса идентичности. Иностранные студенты имеют два 

прогноза переживания кризиса идентичности – благоприятный и неблаго-

приятный.  

В условиях благоприятного прогноза переживания кризиса идентич-

ности личности для иностранных студентов характерны стабильность 

эмоциональных переживаний, расширенный набор видов идентичности с 
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опорой на личностную идентичность, направленность на активное соци-

альное взаимодействие с социальной средой для достижения поставленных 

целей, преобладание ценностей самоутверждения с готовностью к измене-

ниям, интеграция в социокультурное и образовательное пространство, 

способность использовать конструктивные психологические стратегии за-

щит для сохранения психологического благополучия. 

В условиях неблагоприятного прогноза переживания кризиса иден-

тичности личности иностранным студентам свойствен дисбаланс эмоцио-

нальных переживаний, проявляющийся в нарушении психологического 

равновесия, сверхчувствительности к любым средовым воздействиям в со-

четании с негативизмом и страхом отвержения, преобладании социальных 

характеристик идентичности над личностными характеристиками, отсут-

ствии четкой и стабильной личностной идентичности, ценности сохранения, 

безопасности, преобладании коллективных интересов над личностными, 

сопротивлении в принятии новой культуры и социальной среды. 

15. Итоги проведенного исследования свидетельствуют о существо-

вании трансформационных процессов характеристик идентичности ино-

странных студентов на разных этапах социокультурной адаптации. Пер-

спективным является исследование трансформации характеристик иден-

тичности иностранных студентов с учетом их идентификационных пред-

почтений, во взаимосвязи с характеристиками поликультурной среды, с 

учетом изменения региональной специфики. Это позволит изучить инте-

грационные ресурсы и консолидирующие тенденции принимающего сооб-

щества. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования получила свое 

подтверждение выдвинутая гипотеза о наличии трансформации характери-

стик идентичности иностранного студента на этапах социокультурной 

адаптации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование, посвященное изучению трансформации 

характеристик идентичности иностранных студентов, показало, что иссле-

дуемая проблематика интересна и актуальна. Увеличение темпов мобиль-

ности студенчества, политика межкультурных обменов и образовательной 

открытости, проводимая в последние годы, усилили тенденцию обращения 

к вопросам адаптации студентов-иностранцев в принимающее сообщество. 

Желание усовершенствовать стратегии адаптации, облегчить механизмы 

идентификации личности и повысить темпы интегрированности ино-

странных студентов требует понимания путей трансформации социаль-

но-психологических характеристик их идентичности в поликультурной 

образовательной среде.  

Данное исследование опиралось на трактовку идентичности как ин-

трапсихического феномена, который понимается как результат осознания 

своей уникальности и принадлежности к социальной группе, является ак-

туальным образованием в условиях интеграции личности в поликультурную 

образовательную среду, имеет видовую специфику и обладает гетерохрон-

ным характером трансформации. 

Операционализация понятия и привлечение широкого спектра лите-

ратуры по тематике исследования позволили выделить параметры иссле-

дования трансформации характеристик идентичности иностранных сту-

дентов в процессе социокультурной адаптации. 

На первых этапах анализа произведен расчет уровневых показателей 

групп респондентов в домиграционный период (этап преадаптации) и далее 

по этапам адаптации по всем использованным методикам. Поэтапно ана-

лизировались характеристики (виды и стили) идентичности в процессе со-

циокультурной адаптации иностранных студентов. Затем изучалась взаи-
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мосвязь характеристик идентичности, адаптированности и ценностей ино-

странных студентов на разных этапах социокультурной адаптации. Был 

проведен анализ ценностей, характеристик адаптированности как предик-

торов изменений видов и стилей идентичности студентов-иностранцев на 

разных этапах социокультурной адаптации. Установлен результирующий 

аспект трансформации характеристик идентичности, заключающийся в пе-

реживании кризиса идентичности. Выявлено сходство и различие в лично-

стных профилях иностранных студентов с разным прогнозом переживания 

кризиса идентичности. 

Трансформация характеристик идентичности иностранного студента 

определяется как изменение соотношения видов и стилей идентичности в 

процессе социокультурной адаптации. Процесс трансформации характери-

стик идентичности проявляется на нескольких уровнях анализа: на гори-

зонтальном уровне – через изменение параметров (видов и стилей иден-

тичности), а на вертикальном уровне – через процессуальное развитие ха-

рактеристик идентичности в условиях адаптации, включая этапы пережи-

вания кризиса идентичности. В результате такой трансформации происхо-

дит качественный сдвиг характеристик идентичности в процессе социо-

культурной адаптации. 

Изучен характер трансформации характеристик идентичности ино-

странных студентов при включении в поликультурную образовательную 

среду. На основе сравнительного анализа установлено, что трансформация 

проявляется в изменении соотношения различных видов и стилей иден-

тичности.  

В ходе трансформации характеристик идентичности усиливается 

влияние социально ориентированных видов идентичности, потребность в 

установлении тесных социальных связей, направленность на реализацию 

социальных и профессиональных ролей. 
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Итоги проведенного исследования свидетельствуют о существовании 

трансформационных процессов, которые охватывают личностные, соци-

ально-психологические, этнокультурные характеристики идентичности 

иностранных студентов. Перспективным является исследование трансфор-

мационных характеристик идентичности студентов-иностранцев с учетом 

их идентификационных предпочтений, во взаимосвязи с характеристиками 

поликультурной среды. Это позволит изучить интеграционные ресурсы и 

консолидирующие тенденции принимающего сообщества. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования получила свое 

подтверждение выдвинутая гипотеза о наличии трансформации характери-

стик идентичности иностранного студента в процессе социокультурной 

адаптации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Таблицы «сырых» значений 
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1 4 2 1 5 1 3 1 2 2 6 0 6 30 31 20 11 14 16 17 

2 0 4 6 7 2 7 7 8 8 8 25 4 12 18 11 10 11 10 9 

3 4 1 2 3 8 3 7 3 1 8 46 5 30 29 0 5 18 8 2 

4 5 10 6 6 4 1 5 7 1 6 41 7 26 34 9 12 6 9 2 

5 3 6 4 6 0 7 8 1 6 8 27 19 21 33 1 0 8 11 5 

6 8 5 4 2 2 1 5 7 2 0 35 2 12 21 28 9 9 11 14 

7 2 2 3 0 7 7 8 6 5 4 40 31 10 34 26 4 17 11 15 

8 3 3 0 0 4 5 3 7 6 4 48 25 33 28 3 1 8 12 8 

9 1 5 5 1 3 3 4 7 0 4 23 4 29 32 12 11 12 0 10 

10 0 5 4 6 1 1 1 2 1 3 43 10 19 30 26 2 7 10 11 

11 4 4 3 5 8 5 8 6 8 1 14 4 26 30 16 12 19 1 17 

12 3 0 2 6 0 7 4 1 3 7 33 7 14 32 16 0 8 0 11 

13 5 2 5 3 1 5 4 5 6 1 17 24 25 33 22 5 8 8 7 

14 5 4 5 5 1 7 5 3 5 0 28 2 33 26 17 2 20 5 20 

15 1 1 10 7 8 1 8 4 8 7 30 0 31 34 23 7 17 9 16 

16 3 3 6 1 7 8 1 7 1 0 34 33 21 13 2 12 8 14 6 

17 3 3 4 5 4 6 4 1 7 5 39 36 12 15 12 5 6 5 10 

18 4 5 3 4 7 0 5 8 8 3 30 20 15 20 12 9 16 9 0 

19 0 2 5 0 2 6 7 5 5 1 21 33 28 24 28 5 12 11 15 

20 6 3 2 6 6 5 6 3 2 5 34 8 29 38 7 3 11 11 4 

21 3 2 1 0 7 3 7 1 6 0 48 2 16 15 22 8 7 20 9 

22 5 2 6 5 1 6 7 6 1 5 32 8 35 18 15 8 11 12 14 

23 4 4 3 0 0 2 5 1 0 7 24 40 13 22 27 2 20 8 13 

24 6 0 6 7 1 5 1 3 7 5 22 22 14 35 16 6 0 15 7 

25 3 3 0 3 6 2 5 4 8 6 7 4 26 18 5 1 15 3 12 

26 6 5 2 0 10 7 6 8 8 5 35 14 33 18 16 6 20 16 14 

27 5 4 4 3 7 4 6 5 1 3 28 20 12 15 26 10 8 14 7 

28 5 1 2 6 7 1 4 8 7 8 25 4 28 38 15 12 15 9 20 

29 3 0 5 3 8 8 2 0 1 5 14 50 27 17 21 10 15 12 14 

30 3 6 5 5 6 6 6 4 6 7 36 16 24 18 30 0 15 2 12 

31 5 0 1 3 4 4 0 0 1 0 34 3 28 25 26 6 19 20 8 



225 

 

32 4 6 4 6 2 8 2 7 2 2 12 2 29 28 18 12 0 16 2 

33 1 1 1 2 2 4 2 3 4 4 14 1 14 32 8 6 20 6 10 

34 1 1 6 3 3 6 5 2 3 1 37 43 16 20 7 11 14 18 15 

35 2 6 1 4 1 5 6 3 6 4 45 2 21 28 3 11 11 11 19 

36 5 6 2 5 5 1 7 8 5 3 12 45 29 23 0 3 17 3 15 

37 5 1 6 0 2 3 3 1 3 0 11 0 35 14 22 5 18 5 12 

38 5 3 0 7 1 2 2 8 5 1 38 1 34 24 23 0 7 5 17 

39 3 4 6 1 0 6 5 5 8 0 41 5 25 37 24 1 12 10 13 

40 2 3 4 0 2 5 0 8 1 1 6 16 33 31 7 2 12 1 12 

41 4 1 6 3 7 5 0 6 8 2 2 7 32 18 15 5 6 4 12 

42 5 1 1 1 7 3 4 7 3 3 18 1 33 40 14 12 19 4 17 

43 3 1 4 6 2 1 3 6 5 8 19 4 11 25 11 9 7 15 5 

44 2 6 0 0 5 4 4 5 7 7 21 25 18 18 25 10 18 5 5 

45 4 3 5 0 7 3 5 3 0 7 46 1 35 37 27 7 11 12 10 

46 2 6 5 1 7 1 5 0 0 3 13 19 17 30 9 7 15 1 3 

47 4 4 2 4 6 3 3 0 6 7 33 10 17 25 23 5 14 9 4 

48 0 2 6 4 7 0 1 1 1 4 30 0 19 39 14 6 11 11 6 

49 3 1 4 2 8 7 1 1 4 0 30 5 34 39 22 0 8 10 6 

50 1 3 3 6 8 2 4 5 4 3 30 11 30 26 11 1 18 1 15 

51 2 1 3 5 7 6 4 3 1 4 2 5 33 32 19 1 17 4 16 

52 3 2 2 7 5 4 7 3 7 1 38 2 19 21 1 2 13 15 9 

53 0 3 3 1 4 5 5 2 4 1 49 4 23 40 22 7 17 7 13 

54 9 3 5 0 1 4 4 6 6 0 49 20 34 32 0 7 8 16 19 

55 1 4 6 4 5 5 6 2 8 1 17 12 24 31 12 12 7 9 17 

56 6 1 5 6 4 3 6 2 1 1 44 4 21 28 7 4 8 3 13 

57 6 4 5 0 7 1 3 3 0 2 39 28 35 18 10 6 19 0 7 

58 5 2 2 5 0 7 7 4 1 1 41 3 24 32 9 7 13 13 13 

59 1 5 0 5 3 1 7 5 3 2 26 24 35 40 12 7 19 5 12 

60 0 2 6 6 7 5 1 7 5 3 28 9 31 37 18 7 18 12 15 

61 0 1 3 7 8 5 5 8 4 0 6 0 15 24 3 4 9 15 16 

62 3 1 4 4 4 6 7 3 3 0 44 5 21 37 29 0 8 3 18 

63 3 2 0 0 5 4 1 2 3 5 15 36 24 32 24 12 16 12 8 

64 8 5 5 1 8 5 0 1 2 3 36 0 23 29 12 0 17 16 19 

65 4 6 1 7 2 7 0 5 5 6 38 0 21 27 22 1 7 9 6 

66 1 1 5 4 3 6 3 4 7 8 40 5 33 22 24 7 14 2 8 

67 6 6 0 1 8 1 3 1 0 4 10 4 27 35 24 4 12 14 6 

68 3 3 3 5 7 5 5 8 0 3 30 3 30 35 5 5 10 1 15 

69 4 4 3 5 4 1 5 7 5 2 33 0 25 25 3 0 14 10 2 

70 2 4 0 4 0 3 5 1 4 0 50 0 30 17 19 0 11 9 10 

71 1 6 8 1 4 4 3 5 5 1 9 8 25 15 5 3 15 11 8 



226 

 

72 5 0 1 5 7 3 3 6 1 2 36 10 20 37 17 7 20 5 5 

73 1 5 1 1 8 0 1 1 1 4 35 27 24 23 23 2 15 8 5 

74 6 6 0 5 5 5 0 3 5 7 50 25 30 38 0 10 12 16 20 

75 3 0 5 6 8 0 8 6 7 1 30 49 34 22 25 0 8 0 2 

76 5 0 1 0 2 2 2 2 6 6 29 36 35 20 23 11 6 10 8 

77 3 6 1 3 5 0 3 0 5 8 38 23 29 29 21 0 7 11 12 

78 0 3 6 2 1 6 6 7 5 1 2 48 27 13 6 12 11 7 4 

79 4 4 6 2 4 0 7 5 4 0 45 6 10 27 3 1 13 15 13 

80 1 5 1 0 1 4 2 0 4 3 40 4 27 36 3 7 15 7 9 

81 5 1 4 7 1 6 7 2 7 8 18 5 22 35 27 8 14 6 11 

82 5 6 0 3 5 5 2 8 3 6 47 3 33 22 11 12 20 14 16 

83 1 0 4 2 6 0 5 0 8 3 32 6 25 19 21 6 20 12 15 

84 1 4 0 5 5 6 0 6 3 8 13 7 30 40 20 1 6 1 10 

85 3 6 4 3 7 8 4 6 6 0 30 4 29 21 22 6 6 1 2 

86 1 0 2 3 4 6 8 7 6 3 24 7 23 35 15 4 9 5 7 

87 3 5 2 0 6 3 7 1 0 6 11 39 25 14 15 5 8 3 14 

88 5 6 4 4 6 8 8 0 7 7 48 1 35 17 7 7 15 4 17 

89 2 0 2 7 1 1 6 4 6 8 33 4 29 36 14 2 12 0 11 

90 5 1 4 6 3 3 6 8 2 2 16 36 29 28 15 12 16 5 3 

91 5 4 1 1 2 4 0 8 6 3 2 2 34 20 7 10 12 8 11 

92 3 6 3 3 12 1 8 7 8 7 10 34 23 39 26 5 15 1 3 

93 0 2 3 6 5 5 2 3 6 3 37 31 35 26 7 7 12 1 10 

94 0 1 5 5 3 6 4 2 5 0 0 4 27 33 15 8 19 12 13 

95 2 0 4 1 1 1 4 4 8 3 36 49 35 26 23 4 6 11 2 

96 1 1 2 2 6 6 0 1 6 4 23 20 35 14 18 2 17 16 20 

97 2 4 1 3 4 7 0 6 1 5 0 50 15 33 10 6 7 8 18 

98 5 4 6 7 3 1 8 8 3 2 31 43 32 22 22 7 11 4 5 

99 3 5 6 3 3 6 5 8 5 6 14 5 31 26 23 7 12 11 7 

100 2 2 3 1 0 6 2 1 4 3 1 9 27 33 24 10 7 13 8 

101 1 6 5 2 3 8 7 3 3 1 13 10 16 31 2 3 18 5 5 

102 6 2 0 5 3 6 8 0 7 4 10 7 29 24 11 2 12 7 5 

103 6 4 3 2 7 5 7 6 3 7 19 8 27 29 22 3 11 8 8 

104 0 2 1 4 6 3 8 3 8 8 40 16 35 30 30 12 14 0 4 

105 5 3 3 4 7 3 0 0 1 2 28 4 26 30 17 11 20 5 9 

106 1 5 1 6 7 5 6 4 2 3 20 4 35 14 26 10 20 11 20 

107 2 1 2 5 5 2 7 0 7 2 28 50 26 39 13 5 8 0 2 

108 1 5 6 7 6 0 3 0 7 0 2 3 19 26 26 2 15 2 20 

109 1 2 2 1 1 0 1 1 4 6 43 8 18 29 17 4 9 5 4 

110 3 5 6 4 4 1 0 7 4 5 50 41 27 14 9 9 16 3 14 

111 5 2 0 6 4 7 3 1 3 0 44 2 15 14 0 11 15 14 14 



227 

 

112 6 6 6 4 4 7 0 5 4 5 7 7 26 40 6 9 17 0 16 

113 6 1 3 2 5 5 4 2 1 7 8 47 27 20 9 8 12 6 15 

114 2 5 2 7 2 0 3 3 3 7 13 25 27 39 3 3 9 16 3 

115 6 4 1 0 2 5 5 1 7 5 31 8 14 19 5 1 13 2 11 

116 0 2 2 6 5 0 3 2 3 8 34 9 33 13 18 5 20 9 12 

117 1 1 3 5 4 2 3 0 2 6 14 50 16 15 30 4 20 0 6 

118 1 2 6 5 15 2 1 5 5 2 20 8 22 39 25 7 10 12 2 

119 4 3 5 7 13 4 5 8 8 0 43 6 28 24 19 0 13 12 14 

120 4 6 2 4 5 3 5 3 1 1 10 19 28 39 1 8 17 0 12 

121 2 2 6 5 5 7 4 3 1 5 9 20 26 18 30 2 20 10 5 

122 3 2 5 2 2 8 4 2 7 8 29 24 20 29 26 8 11 16 18 

123 3 6 2 5 4 5 6 1 1 8 28 46 28 15 8 6 19 0 19 

124 0 5 0 2 8 5 0 1 0 0 21 46 26 28 14 2 12 6 8 

125 2 1 2 6 7 1 7 3 0 2 18 46 34 35 21 1 16 2 19 

126 2 3 4 2 2 1 4 5 7 6 20 6 34 22 19 6 6 6 2 

127 1 4 4 5 0 8 8 4 7 1 8 16 27 18 10 7 19 14 20 

128 7 2 0 0 7 8 1 2 8 5 15 42 35 37 16 4 17 6 3 

129 3 1 2 2 4 4 2 1 1 6 35 27 26 28 4 2 12 10 6 

130 2 6 0 7 8 8 2 8 0 7 3 6 34 33 9 11 15 3 8 

131 2 3 4 7 8 0 0 8 4 5 16 8 30 21 12 8 20 4 7 

132 5 0 1 0 1 4 4 0 6 8 6 2 18 39 14 3 8 4 8 

133 0 6 5 5 1 6 4 8 1 8 23 8 35 33 20 0 9 0 17 

134 1 6 6 0 4 2 4 4 1 7 5 6 28 35 0 10 7 2 20 

135 3 3 2 7 2 5 0 4 1 5 47 7 30 29 4 6 14 8 9 

136 2 2 4 4 1 7 5 0 8 3 46 2 30 39 30 1 6 5 9 

137 6 5 0 4 4 7 5 3 0 8 14 45 29 35 21 12 19 4 7 

138 2 4 6 3 3 8 2 7 0 1 3 27 35 22 8 5 12 7 3 

139 0 2 6 6 3 1 3 7 4 8 33 5 28 39 14 10 20 0 9 

140 0 3 6 1 5 0 1 0 8 7 20 23 34 14 11 12 18 15 14 

141 6 5 2 0 5 2 1 8 3 4 44 13 31 32 6 7 11 4 6 

142 4 0 5 0 2 4 3 2 5 2 10 4 34 23 12 3 14 3 16 

143 2 2 3 7 6 1 4 1 5 5 6 17 24 35 27 9 13 1 13 

144 1 6 0 1 8 0 4 1 4 1 16 31 32 38 18 0 10 16 14 

145 3 0 5 6 5 4 8 1 8 0 37 43 34 31 0 5 17 7 20 

146 0 4 3 0 7 3 0 3 3 0 20 46 14 39 2 10 15 15 13 

147 0 4 6 0 1 5 1 8 6 2 48 37 26 32 2 10 15 6 14 

148 4 4 5 2 0 8 7 4 1 1 1 7 28 14 10 5 6 9 20 

149 3 3 1 0 3 1 4 1 6 6 26 4 32 39 23 0 9 5 15 

150 5 1 2 0 0 8 0 1 0 6 49 38 35 30 4 9 20 4 15 

151 4 2 1 7 8 4 0 8 1 8 18 29 29 28 8 5 7 10 14 



228 

 

152 0 0 3 3 5 7 1 0 8 7 33 6 20 17 20 5 11 7 16 

153 3 3 5 1 10 7 7 1 0 7 43 8 30 15 18 2 10 9 20 

154 0 0 2 1 0 4 4 5 1 3 12 22 24 33 8 12 9 12 7 

155 1 2 6 3 0 5 7 3 5 4 21 47 29 39 1 6 17 11 4 

156 4 4 0 7 1 8 1 0 5 4 48 30 12 25 5 4 17 16 5 

157 4 2 1 4 8 0 8 2 8 6 50 17 31 30 4 10 18 0 9 

158 3 0 5 1 0 5 4 3 5 3 27 2 27 36 5 2 8 4 9 

159 6 5 1 6 0 6 2 7 8 7 12 0 24 38 1 8 19 5 10 

160 6 1 4 7 0 3 1 1 7 4 49 48 34 28 10 2 12 5 10 

161 3 0 6 5 8 1 7 0 2 6 40 7 26 26 15 8 12 5 3 

162 6 5 6 6 6 0 7 8 0 8 40 11 24 16 29 7 20 10 19 

163 6 3 4 2 3 1 6 3 5 8 4 0 19 40 15 3 14 7 19 

164 3 4 4 4 0 7 7 2 1 1 4 0 34 31 0 0 18 7 17 

165 2 4 2 0 1 2 8 7 8 8 42 1 29 25 1 12 16 13 15 

166 2 6 5 6 3 6 4 6 5 0 2 1 24 39 12 1 11 3 6 

167 4 1 6 5 3 7 8 0 4 1 47 5 34 32 25 4 7 10 12 

168 6 1 2 0 6 4 5 2 4 5 16 2 31 23 8 5 20 14 15 

169 0 5 5 1 4 8 6 4 8 0 38 21 26 38 0 5 19 7 18 

170 0 5 4 5 3 3 2 3 1 8 35 3 24 38 8 6 14 13 19 

171 1 0 2 0 6 1 7 6 1 3 29 43 35 34 25 2 16 16 17 

172 6 0 1 7 1 5 6 5 2 6 47 1 31 22 17 5 15 6 9 

173 1 0 3 0 5 4 4 8 8 2 2 4 34 35 1 12 16 1 7 

174 2 2 5 6 3 2 0 5 2 0 12 4 11 38 5 2 7 13 6 

175 3 4 3 7 6 4 4 0 7 0 16 3 15 26 7 6 16 2 3 

176 6 3 4 6 7 0 3 8 3 2 48 36 35 30 16 0 12 8 2 

177 0 2 4 2 6 4 4 5 2 0 6 3 24 33 7 1 14 15 6 

178 6 5 4 4 1 1 3 0 3 6 32 22 30 19 1 4 6 7 2 

179 2 4 6 1 5 8 2 0 6 1 32 10 33 34 4 1 12 16 11 

180 5 0 2 7 0 8 3 0 7 4 50 10 31 23 0 9 11 13 2 

181 4 6 5 6 4 8 8 2 5 0 9 3 25 33 24 12 8 9 11 

182 5 2 6 1 7 0 8 0 4 6 27 4 20 23 9 2 20 3 19 

183 4 2 2 1 6 7 0 6 6 5 0 5 19 31 28 3 14 11 7 

184 5 5 4 4 6 4 6 8 1 6 49 5 30 21 27 5 6 4 16 

185 6 1 5 6 6 6 5 4 6 1 3 16 35 25 22 2 13 15 18 

186 4 2 3 2 5 8 4 5 5 7 23 5 24 25 20 11 15 7 9 

187 6 4 6 7 2 5 0 2 8 1 6 5 25 28 12 11 17 13 19 

188 4 1 1 4 4 6 2 5 4 4 29 23 20 39 12 8 6 2 5 

189 2 4 6 4 5 6 6 0 0 3 20 6 31 26 19 12 16 0 9 

190 0 5 2 6 3 4 0 3 3 7 32 33 34 20 10 6 13 11 14 

191 0 3 3 5 2 3 7 4 6 4 5 4 13 38 1 11 13 3 7 



229 

 

192 2 4 6 3 0 0 5 8 3 1 47 11 25 24 20 10 7 10 18 

193 2 1 4 2 6 5 4 1 6 7 8 44 15 26 7 7 12 11 16 

194 1 0 1 1 1 5 1 8 1 7 26 22 20 13 21 1 15 5 20 

195 3 1 6 7 4 6 3 4 8 2 41 23 30 27 19 0 9 16 9 

196 6 2 1 0 5 4 7 3 0 5 4 0 24 32 4 10 20 15 12 

197 6 4 0 2 6 0 1 0 6 4 36 24 33 21 1 1 11 6 12 

198 5 0 3 4 4 4 1 7 2 8 3 1 31 24 17 9 11 7 14 

199 0 2 4 5 0 6 5 4 8 3 15 37 18 28 18 12 18 16 10 

200 5 0 1 5 0 5 1 8 2 8 49 40 11 20 12 9 7 12 19 

201 6 5 0 5 8 5 2 6 5 2 38 8 15 38 25 1 13 0 2 

202 0 0 0 4 8 2 8 7 7 8 26 31 34 16 12 8 16 16 14 

203 0 0 1 0 7 1 3 3 4 6 30 10 13 18 13 4 12 16 9 

204 4 3 5 0 6 5 7 7 0 6 27 4 16 33 10 10 17 14 18 

205 5 0 3 2 2 5 7 5 2 8 36 10 23 21 20 0 9 1 17 

206 2 5 5 6 5 1 2 8 6 3 25 9 35 19 28 12 9 7 20 

207 2 3 2 3 6 5 1 3 2 7 9 2 31 29 15 9 14 0 15 

208 0 4 5 2 6 1 4 7 3 5 40 31 28 37 19 5 6 9 14 

209 1 2 2 2 6 1 6 7 2 0 37 46 19 33 11 9 12 0 14 

210 1 6 2 7 3 0 3 6 4 5 42 8 22 15 22 8 9 10 9 

211 6 0 4 3 3 6 0 8 6 3 22 49 15 30 7 7 16 1 13 

212 6 6 2 5 3 3 0 6 6 2 27 17 17 26 20 3 20 8 20 

213 5 4 2 6 5 5 2 7 7 7 13 0 18 16 20 5 6 1 6 

214 2 5 2 0 3 4 3 6 1 3 37 3 35 23 16 6 18 3 8 

215 5 0 6 0 2 7 0 4 7 4 31 49 21 17 5 3 12 14 4 

216 0 0 2 2 5 7 1 2 3 7 0 1 31 13 18 1 18 5 5 

217 2 5 6 4 2 5 5 7 2 1 26 30 32 18 0 6 7 3 7 

218 3 5 4 3 1 3 6 8 1 3 45 22 28 36 21 12 11 0 17 

219 6 3 4 7 3 2 2 4 3 4 3 16 11 37 6 5 20 7 9 

220 2 6 1 5 3 1 6 7 0 3 6 29 18 35 30 7 19 12 10 

221 3 0 2 4 0 4 8 1 0 2 7 10 27 25 30 9 17 11 10 

222 6 4 5 3 4 3 8 4 2 5 8 9 24 31 24 3 11 9 19 

223 2 3 0 4 7 1 7 2 7 7 31 4 30 20 29 0 18 2 13 

224 5 0 6 0 1 6 6 4 8 5 26 38 23 35 26 6 11 4 18 

225 5 3 2 1 8 3 4 1 2 5 29 41 13 21 1 1 7 12 14 

226 1 4 2 0 3 8 0 3 4 4 34 18 14 20 17 7 12 10 4 

227 4 5 0 7 5 0 8 7 4 2 15 46 29 29 30 4 18 9 19 

228 4 4 4 0 8 4 5 1 1 5 39 35 29 21 5 5 10 6 3 

229 6 3 5 0 0 3 8 1 1 3 45 22 25 19 10 0 20 7 17 

230 4 0 2 6 6 2 8 8 7 3 21 20 34 38 14 9 16 15 2 

231 4 5 4 2 4 1 6 1 2 6 47 29 14 14 23 7 7 12 8 



230 

 

232 0 1 6 3 8 4 6 5 8 6 25 32 24 33 15 6 10 9 7 

233 5 5 4 2 8 6 8 3 5 8 49 14 34 25 27 1 19 15 4 

234 3 6 0 1 7 6 7 8 0 1 14 2 18 36 21 4 6 8 3 

235 0 5 1 3 1 3 8 6 1 3 23 14 28 24 28 4 17 3 9 

236 3 2 6 2 2 3 1 1 7 3 38 32 27 21 22 5 13 9 5 

237 6 0 1 7 1 8 0 8 2 7 19 48 25 16 0 8 13 2 18 

238 3 5 2 2 7 4 1 7 8 8 43 12 27 24 22 0 10 6 2 

239 3 4 0 1 5 7 4 8 5 2 46 40 21 22 10 8 9 13 17 

240 4 6 1 0 6 0 8 7 7 0 37 12 32 24 19 3 20 13 10 

241 1 3 5 6 4 6 1 5 1 5 15 7 22 24 24 5 16 6 7 

242 1 0 3 0 5 0 3 2 3 5 18 5 23 32 13 9 12 7 4 

243 0 1 5 4 3 6 0 2 4 4 47 7 26 36 0 9 12 5 13 

244 6 0 4 3 8 0 2 6 0 2 31 40 29 32 8 9 9 0 18 

245 2 4 3 0 0 5 0 7 2 8 13 32 23 33 8 10 10 7 11 

246 6 3 0 6 5 5 3 3 3 2 31 5 23 15 26 10 14 3 6 

247 3 5 1 1 2 8 7 4 2 3 14 32 27 25 24 3 13 3 17 

248 4 2 5 5 8 3 0 7 0 4 34 3 26 30 26 2 12 0 6 

249 1 0 6 1 3 5 8 2 4 7 11 49 35 23 3 10 9 5 12 

250 3 4 1 4 8 7 3 8 6 2 2 37 26 25 7 1 13 6 4 

251 2 4 1 6 3 5 2 0 1 5 23 25 26 35 1 0 6 4 9 

252 0 6 5 7 8 2 4 2 4 4 12 30 26 18 20 4 12 1 2 

253 2 1 5 7 2 0 8 8 4 5 17 37 10 35 15 3 11 13 10 

254 6 0 0 4 6 1 0 8 0 4 32 19 15 37 23 2 19 14 4 

255 4 5 0 7 7 3 4 7 7 1 12 27 25 28 9 4 6 8 16 

256 4 1 6 7 0 7 0 1 8 5 7 1 30 26 7 1 8 13 10 

257 3 4 2 7 4 8 7 2 1 3 43 50 22 32 14 2 19 5 8 

258 1 3 6 4 0 4 0 3 5 4 5 34 30 17 8 1 17 2 11 

259 6 2 4 4 7 1 0 5 2 1 6 43 24 28 7 0 16 12 11 

260 5 5 3 2 7 2 5 2 0 8 41 21 25 18 13 9 7 9 3 

261 3 4 0 5 8 1 0 6 4 1 18 17 26 33 5 10 6 3 7 

262 2 3 1 5 2 8 3 8 8 5 3 3 12 20 27 6 13 4 7 

263 4 0 3 2 1 7 3 1 4 0 8 4 11 24 22 2 11 13 6 

264 1 3 5 4 3 4 3 4 6 3 41 3 21 25 4 11 14 16 6 

265 5 3 2 6 6 1 8 1 3 1 17 11 23 14 19 4 16 1 9 

266 4 5 5 4 7 5 6 3 3 0 12 5 33 29 12 12 15 0 5 

267 3 1 2 7 7 4 5 0 0 0 0 1 15 14 16 1 15 7 12 

268 5 1 6 5 6 5 7 1 1 3 40 17 24 26 18 8 8 9 6 

269 0 4 0 6 3 1 6 5 0 5 10 5 14 28 15 11 11 6 15 

270 4 5 4 0 3 3 0 0 8 6 49 49 26 38 4 0 16 11 19 

271 0 4 0 4 3 8 2 8 8 2 19 5 14 39 17 7 20 10 12 



231 

 

272 5 3 3 5 5 5 4 8 2 2 42 9 18 29 7 8 10 0 13 

273 6 4 6 6 3 8 8 7 7 8 46 12 10 33 14 2 10 6 13 

274 1 1 3 7 0 3 4 5 8 7 46 6 35 35 25 8 11 9 13 

275 2 3 6 1 8 7 8 5 1 3 39 23 30 36 4 5 19 6 4 

276 6 6 1 1 5 7 1 7 4 5 47 4 34 35 30 0 20 2 20 

277 1 1 4 0 7 7 4 8 8 8 23 34 24 38 21 9 17 10 15 

278 5 4 5 7 3 5 0 2 1 0 1 4 26 36 1 10 8 3 10 

279 2 0 1 6 2 4 8 5 8 6 31 18 32 30 8 12 17 16 20 

280 0 1 3 6 8 1 4 8 2 5 50 1 24 23 0 11 15 3 6 

281 2 3 6 4 4 7 6 2 1 5 15 32 17 15 28 4 16 6 19 

282 4 2 6 4 7 1 0 5 0 4 37 5 24 28 15 9 20 14 19 

283 4 4 5 4 1 4 6 7 5 1 8 3 25 32 7 10 17 11 7 

284 4 5 0 1 6 3 2 6 4 4 34 27 24 35 29 11 14 13 2 

285 2 1 4 5 8 6 1 0 2 8 0 4 24 30 11 2 16 3 19 

286 0 5 2 6 4 7 7 8 5 5 24 19 22 31 3 4 15 2 4 

287 6 2 2 1 7 6 1 2 7 3 21 4 28 33 8 6 13 1 7 

288 0 6 2 7 7 2 8 2 8 8 15 42 20 33 9 12 18 2 9 

289 1 0 3 7 0 4 7 0 6 4 22 8 26 25 9 5 9 4 15 

290 2 5 4 1 1 7 5 0 7 6 38 7 28 32 5 11 14 13 10 

291 5 6 4 2 6 8 4 0 3 3 0 44 28 22 15 8 19 12 6 

292 6 2 1 6 5 7 3 1 3 6 23 5 25 39 14 9 19 14 2 

293 3 6 2 2 7 0 2 3 3 5 47 35 20 18 5 11 8 1 16 

294 3 0 6 4 0 0 0 8 0 3 47 8 13 19 4 6 13 3 9 

295 3 2 3 2 1 6 5 1 5 2 32 5 13 33 24 4 9 12 17 

296 3 3 2 4 7 7 6 4 5 3 46 8 24 33 27 1 16 15 18 

297 2 0 5 3 7 0 8 1 0 8 12 29 12 32 26 5 8 0 4 

298 2 3 2 4 8 1 6 3 2 6 18 7 21 36 5 6 13 8 5 

299 0 1 0 3 7 8 2 3 5 0 10 21 24 19 30 2 17 3 10 

300 6 4 2 2 7 1 8 2 5 2 39 4 12 23 18 12 6 4 5 

301 3 3 5 1 3 8 0 6 7 7 34 26 13 17 20 7 18 1 5 

302 2 6 4 6 4 3 4 5 5 7 7 32 18 40 2 11 20 10 6 

303 4 6 4 0 0 1 7 2 0 6 34 9 16 38 14 11 12 15 3 

304 3 3 2 5 2 8 6 1 1 0 16 3 16 18 20 5 11 0 7 

305 2 3 5 5 6 7 1 8 0 7 42 7 19 31 27 0 13 0 8 

306 1 5 2 4 4 0 3 8 7 8 13 14 20 32 12 3 15 4 13 

307 0 1 1 1 4 6 3 8 8 2 42 43 24 33 14 5 13 12 16 

308 1 6 2 5 0 7 4 3 8 3 19 0 27 28 3 3 11 4 15 

309 0 0 0 2 2 8 1 1 5 8 35 35 20 29 24 3 7 10 6 

310 2 0 3 0 4 7 4 1 8 6 30 21 21 13 23 1 20 14 15 

311 1 2 6 1 7 5 5 8 5 7 47 50 31 24 5 0 15 10 3 
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312 2 4 2 7 0 7 6 6 4 5 35 3 10 34 4 3 16 0 19 

313 5 1 0 3 6 5 2 1 7 4 30 30 24 24 12 0 6 15 15 

314 5 5 0 5 6 3 2 8 3 6 38 41 26 27 19 9 18 1 2 

315 1 6 3 2 1 5 0 7 1 6 31 2 30 38 28 3 15 9 12 

316 2 0 0 2 8 7 5 7 1 4 20 30 27 26 7 2 18 8 19 

317 3 5 1 2 2 4 4 7 4 3 4 48 25 37 10 6 17 11 6 

318 6 0 0 6 4 2 6 5 1 1 2 36 25 36 16 6 11 10 2 

319 4 6 6 6 1 8 4 5 7 5 50 2 13 18 13 11 17 0 19 

320 3 1 6 1 3 5 7 7 4 0 18 35 29 28 3 2 12 12 18 

321 4 4 5 7 4 2 8 6 5 3 22 13 25 36 22 3 10 9 14 

322 5 5 4 7 0 7 5 3 1 4 1 5 26 21 16 0 10 11 16 

323 0 0 1 4 3 1 4 7 8 7 9 41 20 18 18 5 8 7 19 

324 2 3 4 7 7 8 3 1 7 7 33 0 18 19 4 9 9 16 20 

325 3 5 5 0 8 7 2 8 2 2 31 16 26 25 17 11 7 15 9 

326 6 4 2 5 7 1 7 1 0 7 19 21 22 33 15 5 16 1 14 

327 5 0 3 1 1 4 5 8 2 0 4 41 27 31 18 8 6 8 19 

328 4 6 1 4 2 1 5 2 8 2 17 17 11 15 21 4 18 12 2 

329 6 5 2 7 5 5 3 2 6 1 3 27 35 33 5 4 8 8 4 

330 4 1 6 0 6 5 5 6 4 2 23 20 29 31 25 4 8 13 11 

331 6 4 2 3 3 2 7 4 6 0 40 39 23 26 9 2 15 6 8 

332 1 0 0 0 4 7 8 3 8 5 2 48 26 26 13 4 18 1 14 

333 1 4 4 2 8 6 2 6 6 1 31 7 21 32 9 0 7 13 13 

334 2 4 6 3 7 6 5 8 7 1 31 21 28 36 1 5 17 10 19 

335 0 4 0 7 0 3 1 5 8 8 17 28 15 19 9 0 17 11 5 

336 1 0 3 1 8 1 1 7 3 4 2 10 20 18 3 5 14 16 18 

337 2 4 0 5 4 3 2 7 2 3 25 0 20 28 25 3 13 14 5 

338 5 6 5 2 7 0 4 1 2 5 26 46 14 31 2 12 6 3 12 

339 2 2 2 2 4 5 8 5 0 3 36 39 28 17 19 0 15 14 12 

340 3 4 6 1 0 0 2 3 0 7 15 4 18 25 14 0 16 2 11 

341 6 2 2 6 6 3 7 6 5 2 12 40 22 24 8 6 13 3 2 

342 0 5 4 2 2 3 2 2 4 0 48 11 30 29 26 10 19 3 10 

343 3 3 5 4 1 8 2 5 7 2 6 47 34 19 5 11 15 5 20 

344 4 1 5 1 2 4 6 7 2 5 25 25 27 15 2 8 15 0 8 

345 6 0 5 6 1 6 8 5 2 0 14 9 34 25 9 7 10 11 17 

346 6 4 0 2 0 2 2 2 0 4 28 1 21 30 3 12 16 15 11 

347 4 6 0 7 6 1 0 4 8 5 26 50 29 28 16 1 11 14 3 

348 2 3 3 1 0 3 6 5 3 1 18 6 29 30 29 0 12 14 17 

349 3 6 2 6 0 3 5 1 3 4 37 45 34 32 26 4 6 3 17 

350 0 2 0 4 3 2 7 8 6 8 11 15 35 33 1 2 9 1 20 

351 4 6 1 5 8 2 4 5 3 3 45 27 31 21 4 4 6 16 12 
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352 2 4 2 0 2 4 6 1 5 1 2 25 25 15 11 10 11 15 10 

353 0 2 4 7 2 7 2 2 5 1 34 38 18 13 3 12 10 12 2 

354 6 1 3 4 2 5 4 5 7 1 18 0 22 16 11 5 14 3 18 

355 5 2 0 2 4 5 1 6 1 8 33 20 16 14 20 8 16 1 19 

356 5 5 4 4 2 4 4 4 7 3 17 14 22 22 28 1 13 1 13 

357 0 5 2 3 5 6 0 0 8 5 21 5 29 16 26 5 15 15 18 

358 5 4 3 2 5 2 7 3 2 0 16 46 35 30 28 7 14 13 11 

359 5 6 4 4 4 7 6 0 1 6 47 40 28 15 23 2 19 16 6 

360 3 5 3 0 1 0 2 4 8 4 32 9 15 37 9 5 6 8 12 

361 2 4 4 1 0 8 7 2 5 4 3 49 12 38 17 1 9 5 8 

362 0 1 2 0 7 2 2 5 3 1 46 12 20 32 9 2 13 1 16 

363 5 0 4 3 8 1 1 1 2 7 48 16 15 15 26 3 12 16 7 

364 0 0 4 0 7 6 7 4 8 5 45 20 24 32 28 2 9 0 5 

365 3 2 6 5 1 7 1 2 3 6 32 36 28 23 5 4 8 2 20 

366 3 1 4 6 4 2 0 6 0 5 10 21 29 27 0 8 13 11 11 

367 0 1 6 1 5 1 1 5 4 4 30 32 31 40 18 9 16 6 19 

368 4 0 5 7 8 8 6 3 7 5 5 9 29 25 0 8 7 13 20 

369 6 0 2 1 1 5 0 6 4 0 20 13 10 20 14 8 20 0 7 

370 5 4 4 2 4 1 7 4 8 6 32 21 27 16 24 3 7 8 6 

371 6 2 6 7 1 5 1 1 4 3 49 1 15 13 20 3 16 12 13 

372 4 1 5 6 7 8 1 1 3 8 16 34 27 40 21 4 11 9 12 

373 0 3 3 6 0 8 2 1 5 7 45 34 28 20 17 10 17 1 5 

374 1 1 6 4 7 3 0 6 5 5 17 13 19 26 29 0 7 12 4 

375 6 4 2 3 5 0 7 1 4 3 23 32 29 40 19 7 20 1 6 

376 4 3 5 3 4 1 4 5 0 4 16 0 13 24 21 9 19 1 14 

377 1 5 2 4 7 5 8 2 5 6 7 1 29 32 16 2 10 11 16 

378 0 2 3 5 3 0 8 6 8 1 3 8 14 36 28 0 14 10 19 

379 1 2 3 1 0 3 7 5 7 4 31 29 30 37 0 11 13 8 13 

380 3 6 4 0 6 0 4 6 2 6 38 23 10 26 23 10 13 5 7 

381 0 6 0 2 7 1 7 4 4 7 28 8 35 20 7 4 8 5 16 

382 0 6 5 2 1 0 5 2 1 5 17 13 11 19 16 8 7 13 12 

383 0 6 0 4 3 8 4 2 0 8 29 4 12 31 20 7 11 10 15 

384 3 0 4 3 4 4 4 0 6 5 30 20 19 20 21 10 20 14 19 

385 1 1 4 7 4 3 1 2 5 5 40 2 14 25 15 1 16 6 17 

386 2 6 3 0 0 1 4 4 0 4 29 1 19 32 28 10 6 5 15 
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1 8 4 2 8 4 5 2 8 2 7 5 

2 5 5 0 3 7 8 1 1 6 8 1 

3 8 5 2 8 7 6 2 7 4 3 7 

4 3 7 4 3 8 8 3 6 0 4 8 

5 1 5 2 4 6 6 2 8 8 4 4 

6 3 1 8 3 3 6 0 2 8 7 6 

7 7 4 3 5 6 4 1 2 4 5 6 

8 1 4 0 6 8 1 1 8 8 3 7 

9 6 6 0 8 3 7 3 0 5 6 6 

10 2 2 4 8 3 8 5 4 6 4 5 

11 3 6 1 4 5 7 2 7 4 3 6 

12 1 1 0 7 3 4 0 4 1 2 6 

13 1 5 3 4 8 7 2 0 2 7 7 

14 8 4 3 4 3 4 5 8 7 5 5 

15 3 1 0 7 4 5 0 4 2 5 5 

16 5 1 4 7 6 0 0 6 3 8 4 

17 4 7 1 5 5 8 2 2 3 5 6 

18 6 0 3 7 5 4 4 5 7 6 5 

19 6 7 2 8 4 7 0 3 1 8 7 

20 8 7 4 6 3 6 2 8 4 6 6 

21 7 1 2 3 3 4 3 5 2 1 5 

22 1 3 2 7 6 0 2 8 1 7 5 

23 5 1 4 4 8 6 5 8 1 6 4 

24 4 2 0 6 8 4 0 8 2 5 4 

25 0 1 2 7 3 6 3 2 3 2 7 

26 4 6 4 3 5 5 0 2 3 8 6 

27 4 7 3 5 4 5 3 1 8 0 4 

28 2 3 0 6 5 4 2 4 2 0 5 

29 4 2 1 7 4 5 4 0 3 4 8 

30 0 7 4 5 8 4 3 3 5 3 5 

31 3 8 3 6 7 4 2 4 1 7 7 

32 1 2 0 8 6 8 5 2 3 5 4 
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33 4 8 0 3 7 8 3 2 3 4 8 

34 5 1 1 4 5 4 4 3 3 5 5 

35 7 5 2 7 7 0 2 6 7 4 6 

36 2 0 4 3 5 7 0 8 3 7 4 

37 8 7 2 3 4 4 0 8 8 8 5 

38 6 8 4 3 8 7 1 4 7 1 6 

39 6 7 3 7 7 4 0 2 2 2 8 

40 7 7 4 4 8 8 2 2 7 4 6 

41 2 7 1 4 7 7 0 3 6 7 4 

42 3 2 2 6 4 8 2 3 4 7 8 

43 2 4 8 7 7 7 0 8 4 2 7 

44 0 7 3 4 6 8 1 3 5 8 7 

45 1 7 2 3 6 0 2 2 2 0 6 

46 4 8 1 6 7 6 5 8 7 8 7 

47 3 4 1 5 3 5 0 8 2 0 4 

48 8 2 0 5 3 5 2 2 7 7 6 

49 8 5 8 5 5 4 2 5 2 4 5 

50 1 8 0 5 8 8 0 8 2 4 4 

51 8 2 2 6 7 5 3 8 1 4 7 

52 2 3 3 5 7 5 5 3 6 5 7 

53 3 8 1 7 7 8 0 0 4 6 4 

54 1 4 0 3 5 5 3 8 7 7 7 

55 5 4 1 4 5 8 4 3 7 5 7 

56 6 5 0 4 4 4 4 5 5 1 7 

57 0 2 0 7 8 8 0 1 8 2 5 

58 5 4 1 7 5 8 3 6 7 2 7 

59 7 8 3 5 8 5 3 8 1 4 6 

60 5 8 8 3 6 6 0 3 8 5 5 

61 7 7 4 4 6 6 2 7 0 4 6 

62 1 3 1 3 8 8 3 1 5 2 4 

63 5 6 2 7 4 8 2 3 0 3 8 

64 2 1 3 6 5 5 2 8 4 5 5 

65 7 5 0 3 3 5 0 3 7 3 6 

66 4 4 4 7 8 8 1 1 0 2 4 

67 3 8 4 6 3 5 0 0 4 0 5 

68 6 1 8 8 7 6 5 2 7 3 6 

69 1 7 2 8 3 4 0 3 7 5 7 

70 4 1 4 7 4 5 0 8 2 6 5 

71 1 5 3 5 5 7 4 2 5 7 8 

72 8 1 2 8 8 8 4 6 2 5 6 
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73 1 1 1 8 8 5 0 8 6 1 7 

74 6 2 2 5 3 6 2 0 8 3 8 

75 3 2 4 6 8 6 4 2 1 7 6 

76 7 5 4 8 3 5 3 3 4 0 4 

77 8 3 4 5 4 8 5 3 0 2 8 

78 7 1 0 4 6 6 5 2 1 7 6 

79 2 3 3 4 4 5 4 3 7 3 6 

80 0 5 4 8 6 4 3 0 7 6 5 

81 4 4 7 5 4 7 1 7 3 6 7 

82 2 4 0 6 5 6 4 8 5 7 6 

83 0 8 4 4 8 4 4 0 2 4 4 

84 6 8 1 6 4 6 2 5 3 5 7 

85 3 6 0 6 6 8 3 2 0 0 7 

86 5 3 2 5 5 4 0 7 1 1 7 

87 4 4 1 5 7 4 2 7 7 0 8 

88 7 7 7 6 3 6 0 4 6 8 7 

89 3 8 0 7 6 8 1 3 4 4 7 

90 8 8 5 5 7 8 3 5 5 6 5 

91 3 4 4 6 4 5 0 8 4 1 5 

92 5 7 3 8 6 7 4 2 3 6 5 

93 5 6 4 6 8 4 0 3 6 1 5 

94 6 4 0 8 5 4 5 4 7 6 8 

95 0 6 4 3 5 4 4 3 3 4 4 

96 4 5 3 3 6 4 0 7 3 0 5 

97 1 1 1 8 8 6 2 5 4 0 7 

98 3 7 7 3 4 8 0 5 5 0 5 

99 6 6 3 5 8 7 2 5 3 5 4 

100 7 2 0 5 3 7 0 8 1 2 4 

101 8 6 3 5 6 4 1 2 4 2 5 

102 4 0 4 3 5 6 2 2 4 7 4 

103 1 1 7 7 5 6 4 1 0 8 6 

104 8 1 0 5 7 6 1 0 5 1 8 

105 6 2 7 6 7 5 4 1 4 8 6 

106 1 6 4 5 7 4 1 0 8 8 6 

107 6 4 1 8 5 4 0 8 7 5 7 

108 7 3 7 5 4 5 2 7 3 0 8 

109 5 2 0 8 8 7 4 2 1 6 6 

110 1 1 1 4 8 4 0 8 7 5 7 

111 4 3 2 3 8 5 3 2 1 0 4 

112 3 7 1 5 3 5 0 7 4 5 5 
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113 0 7 5 6 6 7 3 8 6 5 8 

114 0 7 3 3 5 6 4 1 8 4 5 

115 7 8 8 8 7 6 4 0 3 6 4 

116 7 3 3 6 8 7 2 6 7 1 6 

117 8 6 3 8 6 8 1 8 1 4 5 

118 2 5 5 6 5 4 2 7 5 0 8 

119 7 1 0 5 6 8 0 0 8 8 6 

120 4 2 2 4 5 7 3 5 7 7 6 

121 2 8 0 8 6 6 4 3 5 7 4 

122 4 7 5 6 7 7 0 6 3 8 7 

123 1 2 4 5 4 4 0 8 5 0 4 

124 7 8 0 5 5 8 3 0 7 0 4 

125 8 2 2 5 3 4 0 5 7 3 5 

126 4 6 3 7 7 8 0 6 6 3 4 

127 1 3 4 6 8 7 3 3 8 7 6 

128 1 5 3 4 7 4 3 6 7 4 7 

129 1 2 0 4 4 8 5 1 5 6 8 

130 2 5 0 5 8 5 5 6 6 8 7 

131 3 2 1 6 7 8 1 7 0 3 4 

132 2 8 3 5 6 8 5 4 3 7 8 

133 5 6 1 5 4 6 3 6 7 4 8 

134 5 8 1 3 7 8 4 1 8 1 6 

135 6 1 0 4 6 7 5 8 8 5 6 

136 6 6 4 8 4 5 1 8 3 5 5 

137 8 7 5 5 3 6 5 8 0 0 4 

138 6 6 4 8 7 4 0 4 5 1 5 

139 2 4 1 5 6 5 0 5 1 1 4 

140 1 6 4 7 8 5 1 0 6 1 6 

141 8 2 7 8 4 8 0 8 1 0 7 

142 3 7 1 7 3 6 5 7 7 1 4 

143 3 3 0 4 4 5 4 8 0 4 4 

144 5 4 0 7 6 8 0 2 1 6 4 

145 7 2 3 4 3 5 1 3 4 5 7 

146 6 4 2 4 3 8 4 2 6 8 6 

147 3 3 1 6 8 7 2 0 4 7 7 

148 1 2 4 6 3 8 0 8 4 4 7 

149 8 3 2 3 3 4 1 6 0 2 6 

150 7 1 3 4 6 4 4 6 3 3 6 

151 3 2 4 6 6 5 0 2 7 4 5 

152 0 2 0 7 6 8 5 4 2 4 8 
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153 6 3 2 8 8 8 3 2 0 2 8 

154 1 2 0 7 8 4 2 7 1 0 6 

155 4 7 2 7 8 8 2 1 6 4 7 

156 2 7 2 8 7 5 2 2 5 6 7 

157 0 8 3 3 5 4 2 3 4 7 5 

158 3 8 4 6 5 7 1 5 8 2 6 

159 5 8 7 8 4 7 2 4 8 8 6 

160 1 4 2 7 6 7 0 5 8 5 7 

161 6 6 7 8 4 6 4 4 2 3 8 

162 2 7 3 8 8 5 5 8 1 3 5 

163 4 4 2 4 8 8 2 4 5 5 7 

164 1 3 2 6 3 5 4 4 8 8 7 

165 7 8 2 3 8 4 2 8 6 3 5 

166 2 6 2 8 6 7 1 1 3 6 6 

167 0 2 1 8 5 8 3 8 4 6 6 

168 8 8 2 7 6 7 5 4 5 0 4 

169 4 3 3 5 3 6 4 7 7 7 4 

170 1 7 3 5 7 6 3 7 4 7 8 

171 3 5 3 7 7 4 4 6 1 2 6 

172 1 2 1 3 8 6 5 2 5 5 5 

173 7 6 2 8 6 7 3 6 3 4 7 

174 8 4 4 3 5 8 3 7 0 6 7 

175 0 7 4 6 8 7 5 0 1 1 8 

176 3 7 0 3 7 4 3 4 3 0 7 

177 7 4 3 7 8 5 3 4 4 8 8 

178 2 8 8 5 4 8 5 6 4 0 6 

179 1 6 2 7 6 8 3 5 7 8 6 

180 4 1 2 7 8 5 1 8 7 1 7 

181 1 2 3 6 5 4 2 7 7 2 8 

182 3 7 4 5 3 8 2 6 4 3 6 

183 2 5 4 8 6 6 0 0 2 4 7 

184 4 4 1 4 3 4 1 1 2 0 7 

185 6 4 1 8 8 5 2 5 7 2 5 

186 6 1 2 4 4 4 5 2 3 8 8 

187 0 5 2 5 8 8 4 6 7 6 7 

188 1 7 2 3 4 7 4 2 3 6 6 

189 1 2 4 4 3 7 0 5 4 4 6 

190 0 1 7 7 8 7 5 4 3 3 8 

191 7 4 8 3 7 6 2 1 4 0 6 

192 7 7 4 8 5 6 2 3 0 2 8 
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193 7 7 2 8 6 7 0 5 4 1 5 

194 6 8 4 8 3 4 3 3 5 6 8 

195 0 8 4 4 5 4 1 4 3 6 6 

196 8 1 4 8 4 8 3 5 3 0 6 

197 3 8 3 7 4 6 4 2 0 6 6 

198 4 2 1 8 7 4 3 3 7 8 8 

199 8 1 4 6 7 6 3 2 3 0 7 

200 3 5 1 6 3 4 5 8 1 1 4 

201 0 6 2 5 3 4 1 8 2 7 7 

202 5 3 4 8 7 4 4 7 8 2 5 

203 7 5 1 5 5 5 1 3 2 0 7 

204 3 6 2 5 3 6 5 1 6 5 4 

205 4 3 3 6 5 4 0 0 7 2 4 

206 3 2 4 6 7 4 4 7 8 2 6 

207 6 4 3 3 4 4 3 8 7 8 7 

208 1 3 1 3 4 5 4 5 7 7 4 

209 1 8 2 4 6 7 0 6 5 1 4 

210 3 5 1 7 6 6 3 1 1 0 8 

211 8 5 4 8 7 5 2 6 3 1 6 

212 7 1 0 5 6 6 4 3 5 4 7 

213 1 6 0 5 5 4 1 4 1 6 7 

214 8 3 1 6 8 6 3 3 5 2 5 

215 1 1 4 4 7 8 3 6 6 1 5 

216 1 8 0 5 4 4 3 7 4 1 5 

217 1 4 3 7 5 4 1 5 7 2 7 

218 6 1 0 5 6 7 3 2 6 5 6 

219 4 5 4 8 6 4 2 2 7 2 4 

220 1 6 4 3 7 5 0 0 7 0 6 

221 7 1 3 8 4 4 1 2 2 2 7 

222 4 4 3 4 4 4 5 4 0 2 5 

223 5 1 2 6 4 4 1 7 4 8 6 

224 7 3 4 8 6 5 1 8 4 8 6 

225 2 6 1 8 3 8 2 2 1 5 4 

226 8 8 1 8 8 6 0 0 0 6 6 

227 4 5 1 6 7 8 2 1 0 7 7 

228 8 4 3 7 4 5 5 5 3 5 6 

229 5 3 0 3 6 8 5 2 1 4 7 

230 7 4 0 4 7 5 0 4 4 0 6 

231 7 2 2 3 3 8 2 0 6 6 6 

232 4 8 3 8 3 8 2 2 7 3 7 
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233 2 6 2 8 3 6 4 5 7 0 5 

234 7 8 3 3 8 7 0 8 3 8 8 

235 4 5 3 7 7 5 5 3 0 8 6 

236 4 7 2 8 5 6 1 7 6 0 6 

237 0 2 0 7 8 5 1 6 5 7 8 

238 7 4 2 3 4 5 2 3 8 6 5 

239 4 4 1 4 8 7 2 0 8 1 4 

240 5 7 2 8 5 6 3 6 0 2 7 

241 4 5 2 3 8 8 1 5 0 0 8 

242 6 7 1 6 7 5 2 0 4 1 7 

243 3 1 4 3 6 4 3 6 0 4 4 

244 6 8 2 7 7 5 3 4 2 4 4 

245 3 6 3 4 3 5 5 3 1 7 6 

246 3 5 3 4 8 4 4 8 8 8 5 

247 8 8 1 8 3 5 1 4 1 5 5 

248 2 3 0 6 7 7 5 5 7 7 6 

249 3 4 4 8 8 4 4 0 0 3 4 

250 0 5 4 6 6 8 4 7 4 4 8 

251 0 3 4 7 3 7 4 2 3 6 5 

252 8 6 3 8 3 5 2 8 7 6 7 

253 5 5 2 7 5 5 5 5 2 3 8 

254 1 7 2 4 8 6 1 4 4 4 4 

255 8 1 1 8 7 8 1 0 4 5 4 

256 5 8 1 6 7 7 5 0 8 7 6 

257 7 5 4 3 7 5 3 4 6 4 7 

258 0 6 3 8 6 8 0 7 7 3 7 

259 6 4 1 8 7 7 2 7 1 5 8 

260 7 6 2 5 4 8 3 2 1 0 8 

261 4 5 4 7 7 6 1 3 4 8 8 

262 1 1 4 8 3 8 0 6 3 8 6 

263 0 5 1 6 6 7 0 0 5 4 6 

264 7 3 4 6 5 5 4 8 0 4 5 

265 4 6 4 7 4 7 4 1 4 2 7 

266 8 2 1 3 3 4 0 5 6 0 6 

267 1 2 1 3 6 5 3 2 0 6 8 

268 5 2 2 8 4 6 0 7 1 2 8 

269 5 5 1 3 8 8 3 8 1 3 6 

270 4 3 1 5 3 5 1 4 0 4 4 

271 4 6 4 7 6 4 2 4 0 5 4 

272 0 2 3 8 6 8 5 1 0 0 7 
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273 3 4 0 3 7 4 4 4 7 4 6 

274 4 6 4 6 5 6 0 1 7 1 6 

275 2 4 2 4 8 5 0 1 0 4 8 

276 0 4 1 5 8 8 4 8 0 6 5 

277 8 8 4 5 6 7 2 8 7 6 4 

278 6 5 0 6 3 8 0 0 3 4 7 

279 7 8 4 4 8 8 0 6 3 3 6 

280 0 5 3 5 3 7 2 0 2 6 6 

281 7 8 1 7 4 4 4 6 5 7 4 

282 8 4 4 4 3 4 2 6 1 6 8 

283 6 7 1 7 4 8 0 0 5 7 4 

284 5 5 4 6 4 4 1 6 3 3 5 

285 8 5 1 8 5 7 0 5 1 7 8 

286 3 7 1 7 7 8 3 1 1 7 6 

287 3 8 2 8 6 6 5 0 6 7 5 

288 3 7 1 4 3 6 4 1 2 0 7 

289 0 8 4 6 5 5 2 4 1 7 6 

290 1 1 0 3 6 6 5 7 2 5 7 

291 7 1 2 7 3 8 4 3 2 4 5 

292 5 5 0 4 7 7 4 2 2 5 6 

293 1 5 2 4 5 5 5 3 1 8 5 

294 4 2 4 3 8 4 2 6 0 4 7 

295 4 8 0 7 7 7 3 6 5 3 7 

296 7 6 0 6 8 8 1 2 5 1 6 

297 1 6 0 7 5 4 2 5 2 4 4 

298 6 7 2 8 3 4 1 6 2 3 7 

299 5 3 1 7 8 6 4 0 2 5 4 

300 8 1 0 8 4 5 1 4 1 6 4 

301 3 3 4 4 4 6 0 1 6 0 6 

302 6 2 2 5 7 6 4 3 0 1 5 

303 4 8 4 5 7 8 5 2 4 8 8 

304 7 4 0 6 3 8 5 1 6 0 4 

305 3 1 1 8 6 6 2 8 3 5 6 

306 6 1 2 6 8 8 1 6 7 6 6 

307 2 3 1 8 6 5 1 8 0 6 4 

308 8 2 1 8 6 5 2 1 2 7 8 

309 5 8 2 6 6 4 3 8 0 6 6 

310 8 8 4 6 8 4 0 1 3 7 4 

311 4 4 4 8 7 7 1 4 2 5 5 

312 0 8 0 6 4 5 4 8 0 8 6 
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313 5 1 4 3 3 6 0 2 5 8 5 

314 8 5 2 4 5 6 1 1 2 3 4 

315 7 5 2 7 8 6 2 7 4 4 7 

316 3 2 2 7 7 8 2 7 4 2 4 

317 0 1 2 7 3 6 3 4 1 8 8 

318 1 5 3 4 3 4 3 0 8 5 5 

319 7 2 2 5 6 8 0 6 3 2 5 

320 4 2 3 7 3 5 1 6 6 1 4 

321 3 3 1 5 8 6 4 3 7 3 4 

322 8 3 1 5 6 8 3 5 4 5 7 

323 2 6 1 8 8 6 5 2 1 3 4 

324 7 6 1 8 3 4 4 0 1 0 7 

325 0 2 4 4 7 8 5 7 1 4 5 

326 4 8 1 5 5 6 4 3 5 3 7 

327 6 4 1 4 7 5 3 6 1 2 6 

328 4 4 0 8 3 8 0 4 2 8 8 

329 1 6 0 6 4 6 2 3 8 0 6 

330 5 3 1 5 4 5 1 5 4 0 4 

331 4 2 0 6 5 8 1 0 4 2 5 

332 7 8 0 6 8 8 2 4 1 5 5 

333 6 1 3 5 4 6 0 2 8 8 8 

334 4 4 3 3 3 8 5 1 7 4 4 

335 8 8 0 7 4 7 0 2 1 6 5 

336 8 1 0 5 3 8 4 7 0 4 6 

337 4 5 1 7 5 5 3 8 2 5 6 

338 4 4 1 6 6 6 0 8 0 3 5 

339 5 3 1 5 7 8 5 7 3 2 5 

340 2 8 3 3 7 6 2 8 4 5 8 

341 6 6 3 6 3 5 1 8 1 5 6 

342 2 6 0 6 3 5 1 2 5 3 8 

343 7 1 4 8 8 8 5 5 2 5 7 

344 3 7 3 4 3 4 5 1 7 4 7 

345 8 5 0 6 6 4 1 1 3 6 5 

346 5 8 3 7 6 8 5 5 3 0 7 

347 3 6 0 3 5 4 5 4 2 8 4 

348 3 5 0 5 4 4 5 6 0 0 6 

349 5 5 1 4 6 5 0 4 3 2 8 

350 3 2 3 6 4 8 4 1 6 6 8 

351 4 5 4 4 6 5 0 2 8 1 4 

352 7 2 4 8 5 8 4 0 0 4 5 
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353 8 6 2 5 4 5 3 5 2 5 4 

354 4 1 2 8 8 5 5 7 2 5 7 

355 5 6 2 4 7 5 2 6 1 8 6 

356 6 6 0 6 5 4 1 4 2 7 8 

357 8 4 4 5 8 6 5 4 4 4 7 

358 8 3 1 7 7 8 3 3 3 4 5 

359 2 4 0 3 7 7 2 1 8 7 7 

360 5 6 2 5 8 4 2 8 3 0 6 

361 0 5 1 7 4 4 1 1 5 8 6 

362 3 4 0 3 4 5 4 2 0 3 6 

363 7 4 3 6 8 6 0 6 2 3 4 

364 2 6 2 3 6 6 3 8 7 0 7 

365 2 1 2 4 5 7 1 3 0 6 8 

366 1 5 2 4 4 7 0 7 1 4 6 

367 1 2 3 6 6 8 3 5 1 7 8 

368 1 5 1 5 3 7 2 2 3 7 6 

369 1 8 3 6 8 5 2 8 6 4 7 

370 6 2 0 6 7 4 5 2 5 2 4 

371 6 8 2 4 3 5 4 3 0 2 4 

372 5 1 4 3 5 8 4 3 4 0 6 

373 5 3 0 7 5 5 4 6 0 6 8 

374 4 2 4 5 5 5 0 7 2 3 7 

375 7 7 3 4 6 7 5 0 3 7 5 

376 7 3 0 8 3 5 2 6 5 3 4 

377 0 2 1 7 5 5 1 2 7 8 8 

378 8 7 2 8 4 8 0 8 2 3 4 

379 3 6 2 6 5 6 2 2 1 8 8 

380 1 6 1 8 6 5 3 6 6 8 7 

381 2 7 2 6 4 7 1 5 4 8 7 

382 1 6 4 3 5 6 1 8 5 5 4 

383 7 4 0 5 5 4 3 7 2 8 5 

384 1 4 0 7 3 6 4 1 4 8 4 

385 8 5 2 4 6 6 3 5 8 8 6 

386 2 4 1 8 5 5 2 1 4 7 5 
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Приложение 2 

Результаты изучения трансформации характеристик идентичности ино-

странных студентов (M1 Кризисный профиль с благоприятным прогнозом) 
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1 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 15 7 17 10 45 1 16 19 20 22 

2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 25 5 25 20 10 1 16 12 19 33 

3 2 2 2 2 3 2 5 2 2 4 26 3 26 19 42 4 17 19 19 7 

4 3 3 3 3 3 3 6 3 3 4 24 3 24 39 41 1 19 14 19 13 

5 3 3 3 3 4 3 6 3 3 5 20 3 20 40 42 1 18 14 18 9 

6 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 30 2 30 18 12 3 16 19 20 18 

7 2 2 2 2 3 2 5 2 2 6 36 4 35 17 14 4 18 17 19 9 

8 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 39 21 33 25 25 2 18 12 19 15 

9 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 15 42 10 26 26 3 18 12 19 25 

10 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 14 18 10 24 24 4 20 16 20 9 

11 4 4 4 4 7 4 6 4 4 4 45 17 35 20 46 2 20 23 19 25 

12 4 4 4 7 2 7 5 4 7 4 10 25 12 30 45 5 16 12 20 4 

13 2 7 2 2 3 2 6 2 2 4 42 26 15 36 4 4 17 20 19 29 

14 3 3 3 3 4 3 6 3 3 4 41 24 30 39 25 5 17 19 18 18 

15 4 4 4 4 2 4 6 4 4 5 42 25 17 10 26 4 17 12 19 28 

16 2 2 2 2 3 2 5 2 2 4 12 26 11 10 24 5 17 20 20 8 

17 3 3 3 3 3 3 6 3 3 6 14 24 24 45 20 7 17 15 18 7 

18 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 25 20 20 12 30 25 17 19 20 12 

19 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 26 16 30 15 36 10 18 20 19 30 

20 2 7 2 2 3 2 4 2 2 4 24 45 12 39 39 2 19 15 20 29 

21 3 3 3 3 3 3 5 3 3 7 20 20 25 17 4 23 19 12 18 24 

22 3 3 3 3 4 3 6 3 3 5 30 19 10 11 10 0 17 14 20 12 

23 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 36 41 10 15 6 6 16 18 20 22 

24 4 4 4 4 7 4 5 4 4 3 39 2 12 10 4 25 17 20 19 27 

25 4 4 4 7 2 7 4 4 7 3 15 3 12 4 12 4 17 17 19 16 

26 2 7 2 2 7 2 5 2 2 2 16 32 15 4 3 22 19 14 19 12 

27 3 3 3 7 4 7 6 3 7 4 45 42 13 4 4 3 17 17 19 15 

28 4 4 4 4 2 4 6 4 4 6 20 22 17 5 17 4 16 19 18 10 
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29 2 2 2 2 3 2 0 2 2 3 19 5 11 4 5 4 16 20 19 28 

30 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 41 4 15 6 15 4 16 17 19 5 

31 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 42 4 25 4 5 2 19 19 18 3 

32 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 18 5 26 4 26 3 17 12 18 23 

33 2 7 2 2 3 2 3 2 2 4 17 5 24 4 5 4 15 11 18 1 

34 3 3 3 3 3 3 6 3 3 2 25 6 20 7 26 2 21 12 20 32 

35 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 26 15 30 5 24 3 16 13 19 21 

36 4 4 4 4 7 4 0 4 4 5 24 25 24 3 20 3 21 15 19 33 

37 4 4 4 7 4 7 6 4 7 4 20 26 27 3 30 4 19 16 19 12 

38 4 4 4 4 2 4 6 4 4 4 30 24 15 3 36 2 19 15 19 7 

39 2 2 2 2 3 2 5 2 2 5 36 20 35 2 39 3 16 18 20 17 

40 3 3 3 3 4 3 6 3 3 5 39 26 30 9 3 3 17 10 19 28 

41 4 4 4 4 2 4 4 4 4 6 10 24 15 8 3 4 19 20 20 7 

42 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 10 20 16 6 4 2 21 19 19 25 

43 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 45 30 11 25 2 3 16 17 19 33 

44 3 3 3 3 4 3 5 3 3 5 12 36 20 3 3 3 18 22 18 26 

45 4 4 4 4 2 4 6 4 4 4 15 39 19 24 3 4 20 16 19 27 

46 2 2 2 2 3 2 5 2 2 4 41 15 27 8 4 2 17 18 20 15 

47 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 17 16 20 7 4 5 21 10 19 27 

48 3 3 3 3 7 3 4 3 3 4 11 45 18 5 4 5 17 20 19 9 

49 4 4 4 7 4 7 5 4 7 5 15 20 17 4 2 6 21 16 19 16 

50 4 7 4 4 7 4 6 4 4 4 25 19 25 10 3 4 16 12 20 28 

51 4 4 4 7 2 7 6 4 7 5 26 26 26 6 20 4 16 12 18 8 

52 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 24 24 24 4 30 5 18 21 18 12 

53 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 20 20 20 12 36 4 15 18 19 32 

54 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 30 30 30 3 39 2 18 15 19 33 

55 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 36 36 35 4 10 3 20 12 19 16 

56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 39 39 29 17 26 3 22 18 19 17 

57 3 3 3 3 4 3 0 3 3 3 15 4 10 5 24 4 18 19 19 21 

58 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 14 42 10 15 20 4 20 24 19 14 

59 2 2 2 2 3 2 6 2 2 3 45 12 22 5 30 4 18 20 20 7 

60 3 3 3 3 3 3 0 3 3 2 10 14 12 26 36 2 20 20 20 12 

61 3 3 3 3 4 3 6 3 3 1 42 25 15 5 39 2 16 15 20 4 

62 4 4 4 4 4 4 5 4 4 6 41 26 24 7 15 3 18 16 19 19 

63 4 4 4 4 4 4 6 4 4 3 42 24 17 2 16 3 20 19 19 32 

64 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 12 20 11 3 10 4 18 20 20 28 
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65 2 2 2 2 3 2 0 2 2 2 14 78 15 4 20 2 16 13 20 25 

66 3 3 3 3 7 3 4 3 3 3 25 36 25 2 19 3 18 17 18 25 

67 4 4 4 7 2 7 5 4 7 4 26 20 26 3 41 3 20 17 19 0 

68 2 2 2 2 3 2 6 2 2 2 24 19 24 3 42 4 20 18 18 6 

69 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 20 41 20 4 39 3 16 18 19 21 

70 3 3 3 3 4 3 5 3 3 5 30 42 30 2 42 4 18 20 20 20 

71 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 36 18 15 3 39 0 19 19 20 5 

72 2 7 2 2 3 2 5 2 2 4 39 17 25 3 10 4 20 12 19 15 

73 3 3 3 3 3 3 6 3 3 5 15 25 26 4 10 5 16 19 19 7 

74 3 3 3 3 4 3 0 3 3 5 16 26 24 4 45 4 16 18 18 29 

75 4 4 4 4 7 4 4 4 4 6 45 24 20 4 12 2 16 12 19 24 

76 4 4 4 7 4 1 5 4 1 4 20 20 30 5 15 2 16 18 20 8 

77 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 19 30 32 6 41 3 20 20 19 18 

78 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 41 35 33 4 17 3 19 20 20 17 

79 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 42 39 15 7 11 4 17 18 19 30 

80 4 4 4 4 2 4 0 4 4 4 18 10 14 5 15 4 18 17 19 4 

81 2 2 2 2 3 2 5 2 2 4 17 4 35 4 25 4 19 17 18 28 

82 3 3 3 3 3 3 6 3 3 6 25 6 10 4 26 2 16 19 18 27 

83 3 3 3 3 4 3 6 3 3 7 26 7 24 4 24 1 19 19 20 24 

84 4 4 4 4 2 1 6 4 1 4 24 4 26 5 15 4 19 16 18 0 

85 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 20 2 34 5 12 2 17 17 19 4 

86 3 3 3 3 3 3 6 3 3 4 30 4 12 4 12 3 21 16 18 3 

87 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 36 13 14 7 22 4 15 15 20 17 

88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 16 25 4 7 2 16 10 19 2 

89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 10 2 26 4 3 3 18 16 19 17 

90 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 10 18 24 4 14 3 19 14 18 2 

91 2 2 2 2 3 2 6 2 2 3 45 16 20 4 25 4 17 15 19 13 

92 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 12 15 35 1 26 2 19 19 18 21 

93 4 7 4 4 2 4 0 4 4 3 15 23 29 4 24 1 21 14 18 10 

94 2 2 2 2 3 2 4 2 2 5 41 24 35 1 20 1 18 18 19 2 

95 3 3 3 3 3 3 5 3 3 7 17 7 27 3 30 4 20 17 19 30 

96 3 3 3 3 7 3 6 3 3 5 11 5 35 4 36 1 16 20 20 5 

97 4 4 4 7 2 7 6 4 7 7 15 7 29 2 39 1 16 18 18 12 

98 2 2 2 2 3 2 0 2 2 4 25 4 5 1 15 3 16 18 19 26 

99 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 26 4 24 3 16 4 15 15 18 27 

100 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 24 40 20 4 10 1 17 17 20 27 
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101 4 4 4 4 7 4 2 4 4 4 20 4 30 3 20 2 18 20 20 3 

102 4 4 4 7 4 1 3 4 1 7 30 7 35 4 7 1 15 17 19 5 

103 4 4 4 4 7 4 0 4 4 4 36 4 24 2 12 3 21 13 18 29 

104 2 2 7 7 3 1 5 2 1 5 39 3 35 3 15 4 19 12 18 24 

105 3 3 3 3 4 3 0 3 3 4 15 15 16 3 41 2 16 17 20 28 

106 4 4 4 4 2 4 0 4 4 4 14 12 20 4 17 3 18 19 18 9 

107 2 7 2 2 7 2 6 2 2 5 45 12 20 2 45 1 20 17 18 19 

108 3 3 7 7 3 1 5 3 1 5 10 22 26 3 53 3 17 20 19 9 

109 3 3 3 3 4 3 6 3 3 6 42 7 21 3 14 4 20 17 18 3 

110 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 41 20 22 4 25 2 16 19 19 6 

111 2 2 2 2 3 2 4 2 2 7 42 5 18 1 26 1 19 18 19 18 

112 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 12 5 25 4 24 4 19 20 19 6 

113 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 14 6 27 2 20 5 16 14 19 4 

114 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 25 30 26 3 30 4 20 18 20 25 

115 4 4 4 4 4 1 5 4 1 4 26 36 24 1 36 4 18 17 19 22 

116 4 4 4 4 2 4 0 4 4 5 24 39 20 2 39 2 19 12 18 4 

117 2 7 2 2 3 2 4 2 2 5 20 10 30 3 15 7 17 18 19 25 

118 3 7 3 3 7 3 1 3 3 4 30 10 35 3 16 2 17 18 19 22 

119 4 4 7 7 2 1 0 4 1 7 36 45 28 1 10 4 17 19 18 20 

120 2 2 2 2 3 2 0 2 2 4 39 12 35 2 20 2 19 14 18 5 

121 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 15 4 30 3 39 4 19 12 18 15 

122 3 3 3 3 1 3 5 3 3 4 16 24 27 3 15 1 17 17 18 7 

123 4 4 4 4 2 1 4 4 1 7 10 4 12 4 14 3 18 19 20 2 

124 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 20 52 15 2 45 4 19 13 19 3 

125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 4 41 3 10 5 15 21 20 26 

126 3 3 3 3 4 3 1 3 3 1 41 24 17 4 42 4 19 15 18 3 

127 4 4 4 4 7 4 5 4 4 1 42 20 35 2 41 0 19 11 18 21 

128 4 4 7 7 4 1 5 4 1 4 18 30 28 5 42 7 20 13 18 4 

129 4 4 4 4 2 4 6 4 4 1 17 36 25 4 36 1 17 21 19 20 

130 2 2 2 2 3 2 6 2 2 1 25 39 26 5 24 2 16 12 19 26 

131 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 26 15 25 4 4 1 15 19 20 12 

132 4 4 4 4 2 4 6 4 4 4 24 14 26 5 50 3 17 13 18 23 

133 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 20 45 24 7 4 4 19 18 20 15 

134 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 30 10 53 5 24 1 20 17 19 17 

135 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 36 42 30 24 20 5 18 17 20 1 

136 4 4 4 4 2 4 5 4 4 2 39 41 35 20 15 7 19 18 19 26 
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137 2 6 2 2 7 2 6 2 2 5 10 42 29 4 16 5 19 11 19 4 

138 3 7 7 7 3 1 1 3 1 4 10 12 15 5 10 3 16 16 19 28 

139 3 3 3 3 4 3 2 3 3 5 45 14 14 5 20 0 16 15 19 2 

140 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 12 25 35 10 19 2 17 13 19 7 

141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 15 26 10 3 41 3 18 20 18 21 

142 4 4 4 4 2 4 5 4 4 7 41 24 32 6 42 3 18 20 20 3 

143 2 2 2 2 7 2 2 2 2 5 17 46 30 4 5 4 16 18 20 20 

144 4 4 7 7 2 7 5 4 7 4 11 45 12 4 3 4 16 14 18 22 

145 2 2 2 2 3 2 3 2 2 5 15 8 22 4 53 4 17 20 18 12 

146 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 10 10 30 2 44 5 20 19 20 0 
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Приложение 3.  

Данные характеристик идентичности иностранных студентов 

(M2 Кризисный профиль с неблагоприятным прогнозом) 
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1 1 4 0 3 5 5 4 0 0 3 38 15 16 4 4 3 19 17 14 18 5 7 

2 2 5 2 4 4 4 5 2 2 4 37 25 26 4 4 3 16 16 21 30 6 7 

3 3 4 3 7 5 5 4 3 3 7 36 26 20 2 7 0 21 16 20 25 5 7 

4 3 4 3 3 6 6 4 3 3 3 39 24 16 7 3 2 20 13 11 24 5 6 

5 4 5 4 4 6 6 5 4 4 4 41 20 26 7 3 3 20 16 17 28 5 6 

6 2 5 2 4 4 4 5 2 2 4 42 30 20 2 4 3 19 17 14 26 2 7 

7 3 6 3 7 5 5 6 3 3 7 38 36 19 4 4 1 16 15 13 30 6 6 

8 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 37 39 10 7 4 4 16 14 22 25 2 6 

9 4 4 4 3 2 1 4 4 4 3 36 30 21 4 2 1 21 15 14 28 3 7 

10 2 5 2 4 3 3 5 2 2 4 39 30 18 7 5 1 20 14 18 17 4 6 

11 3 4 4 4 6 6 4 4 4 4 41 45 30 3 4 2 18 16 11 20 2 6 

12 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4 30 30 25 3 7 2 18 15 17 25 8 7 

13 4 4 4 2 6 6 4 4 4 2 38 42 26 4 3 2 15 18 13 32 6 7 

14 4 4 4 5 6 6 4 4 4 5 37 41 24 7 3 1 20 17 21 23 4 7 

15 4 5 4 4 6 6 5 4 4 4 36 42 20 4 4 0 18 14 17 23 3 8 

16 2 4 2 7 5 5 4 2 2 7 39 30 30 2 2 1 20 15 19 22 5 6 

17 3 6 3 3 6 6 6 3 3 3 41 30 32 5 38 1 15 18 10 24 8 7 

18 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 37 25 20 4 37 2 18 16 10 15 8 6 

19 1 4 1 4 4 4 4 1 1 4 38 26 16 2 36 20 20 15 11 21 4 7 

20 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 37 24 30 4 39 0 17 16 17 28 7 8 

21 3 7 3 3 5 5 7 3 3 3 36 20 25 3 41 4 17 18 13 19 5 7 

22 3 5 3 3 6 6 5 3 3 3 39 30 27 4 27 4 18 15 19 22 6 6 

23 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 41 36 30 7 38 4 15 17 15 30 6 7 

24 2 3 2 4 5 5 3 2 2 4 30 39 31 5 37 0 19 13 20 19 1 8 

25 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 38 30 30 7 36 2 21 17 16 30 5 8 

26 3 2 3 2 5 5 2 3 3 2 37 16 35 4 39 1 16 18 16 18 8 8 

27 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 36 45 28 4 41 3 18 15 16 26 7 6 

28 2 6 2 4 6 6 6 2 2 4 39 20 30 4 30 1 16 14 13 22 8 6 

29 3 3 4 2 4 4 3 4 4 2 41 19 25 7 38 2 18 16 20 24 6 7 

30 3 4 3 3 5 5 4 3 3 3 30 41 35 7 30 3 18 15 16 16 8 6 

31 4 2 4 3 4 4 2 4 4 3 38 42 30 2 36 3 17 14 10 21 4 6 

32 4 3 4 4 2 1 3 4 4 4 37 18 25 7 39 3 18 13 13 31 2 6 

33 4 4 4 7 3 3 4 4 4 7 36 17 20 4 37 4 20 12 16 19 5 6 

34 1 2 0 3 6 6 2 0 0 3 39 25 35 4 36 4 20 10 10 26 8 7 

35 2 4 2 3 5 5 4 2 2 3 41 26 30 4 39 4 18 11 9 28 8 7 

36 3 5 3 4 6 6 5 3 3 4 36 24 20 2 41 2 18 13 15 16 8 8 

37 3 4 3 4 6 6 4 3 3 4 38 20 35 3 36 3 16 13 17 22 2 8 

38 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 37 30 29 3 38 4 20 13 15 34 5 7 
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39 2 5 2 2 5 5 5 2 2 2 36 36 22 1 37 3 19 11 16 33 8 7 

40 3 5 3 6 6 6 5 3 3 6 39 39 30 4 36 4 19 14 17 29 2 8 

41 3 6 3 4 4 4 6 3 3 4 41 30 29 3 39 4 18 11 13 22 4 7 

42 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 34 16 10 3 41 4 16 12 13 28 2 8 

43 2 4 2 3 4 4 4 2 2 3 38 45 20 4 34 0 20 13 13 16 5 8 

44 3 5 3 6 5 5 5 3 3 6 37 30 35 2 38 3 16 12 18 28 5 7 

45 3 4 3 4 6 6 4 3 3 4 36 30 22 3 37 3 19 13 18 26 2 7 

46 4 4 4 2 5 5 4 4 4 2 39 41 30 3 36 4 20 11 15 25 4 6 

47 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 41 17 19 4 39 2 20 14 18 20 8 8 

48 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 30 11 29 2 20 3 19 11 12 17 3 7 

49 1 5 0 4 5 5 5 0 0 4 38 30 35 4 19 3 16 10 15 19 5 7 

50 2 4 2 4 6 6 4 2 2 4 37 25 18 3 41 4 17 13 11 31 2 6 

51 3 5 3 4 6 6 5 3 1 4 36 26 17 4 42 4 18 13 16 28 8 6 

52 3 4 3 2 4 4 4 3 3 2 39 24 25 4 18 4 20 12 9 21 8 7 

53 4 4 4 3 5 5 4 4 1 3 41 20 26 4 17 3 20 11 14 27 8 7 

54 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 30 30 24 0 25 6 18 11 15 17 4 7 

55 3 5 3 7 2 1 5 3 3 7 38 36 20 2 26 4 18 10 14 20 8 7 

56 3 6 3 3 3 3 6 3 3 3 37 39 30 3 24 2 20 13 10 25 6 7 

57 4 3 4 6 6 6 3 4 4 6 36 32 10 3 20 3 19 13 19 27 8 6 

58 2 3 2 4 5 5 3 2 2 4 39 32 25 4 30 4 18 14 16 17 4 8 

59 3 3 3 2 6 6 3 3 3 2 41 45 35 2 36 2 15 13 12 27 5 7 

60 3 2 3 3 6 6 2 3 1 3 30 34 10 3 39 3 19 11 16 32 5 7 

61 4 1 4 3 6 6 1 4 1 3 38 42 25 3 30 4 20 13 16 20 7 7 

62 4 6 4 4 5 5 6 4 4 4 37 41 30 3 16 4 20 11 19 16 8 7 

63 4 3 4 4 6 6 3 4 4 4 36 42 35 4 45 2 18 12 12 24 8 8 

64 1 4 1 4 4 4 4 1 1 4 39 12 29 2 30 3 17 14 17 22 6 8 

65 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 41 14 25 3 30 3 15 13 10 17 5 6 

66 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 30 25 34 3 39 4 15 13 19 17 5 6 

67 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4 38 26 33 4 16 4 20 14 13 17 2 8 

68 4 2 4 2 6 6 2 4 1 2 37 24 31 0 30 4 19 14 18 18 6 8 

69 2 4 2 3 5 5 4 2 2 3 36 20 35 3 45 0 16 11 15 22 5 6 

70 3 5 3 4 5 5 5 3 3 4 39 30 35 3 27 2 19 15 12 28 3 7 

71 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 41 36 34 4 38 1 17 15 18 16 5 8 

72 4 4 4 2 5 5 4 4 4 2 31 39 25 30 37 1 16 14 17 25 5 8 

73 2 5 2 3 6 6 5 2 2 3 38 32 35 25 36 1 16 12 15 18 8 7 

74 3 5 3 4 6 6 5 3 1 4 37 16 30 26 39 2 16 10 18 21 6 6 

75 3 6 3 4 4 4 6 3 3 4 36 45 30 24 41 0 15 13 17 25 8 6 

76 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 39 20 33 20 30 4 16 11 17 24 4 8 

77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 19 30 3 7 1 18 13 9 30 7 6 

78 4 5 4 7 2 1 5 4 4 7 30 41 30 1 2 2 15 11 18 22 6 7 

79 1 4 0 3 3 3 4 1 1 3 38 42 28 2 4 3 19 12 12 19 8 7 

80 2 4 2 4 6 6 4 2 2 4 37 18 27 3 7 0 16 10 14 19 7 7 

81 3 4 3 7 5 5 4 3 3 7 36 17 33 3 4 4 15 14 16 25 7 7 

82 3 6 3 3 6 6 6 3 0 3 39 25 31 0 7 2 19 15 18 26 5 7 

83 4 7 4 4 6 6 7 4 4 4 41 26 35 2 2 1 17 14 12 25 6 8 

84 2 4 2 4 6 6 4 2 2 4 30 24 27 3 3 3 19 13 9 27 7 7 

85 3 2 3 2 5 5 2 3 1 2 38 20 28 3 3 4 19 11 15 27 2 8 

86 3 4 3 3 6 6 4 3 3 3 37 30 29 1 0 4 18 10 14 30 8 8 

87 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 36 36 25 4 4 4 19 14 11 30 7 8 

88 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 39 39 29 1 0 7 16 11 17 23 8 6 

89 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 41 31 35 1 4 3 19 14 16 32 6 6 
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90 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4 42 34 30 2 2 4 20 11 15 28 8 6 

91 4 3 4 2 6 6 3 4 4 2 38 45 34 2 3 4 19 13 13 25 4 6 

92 4 3 4 6 5 5 3 4 1 6 37 32 20 2 3 0 15 11 18 21 5 7 

93 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 36 31 19 1 0 4 17 13 15 21 7 7 

94 1 5 0 2 4 4 5 0 1 7 39 41 28 0 4 2 16 10 17 29 4 6 

95 2 7 2 3 5 5 7 2 2 3 41 17 29 1 0 3 17 13 10 27 8 8 

96 3 5 3 3 6 6 5 3 3 3 30 40 18 1 1 3 17 13 10 16 7 6 

97 3 7 3 4 6 6 7 3 0 4 38 15 17 3 30 0 13 15 10 27 6 7 

98 4 4 4 7 4 4 4 4 4 7 37 25 4 3 25 4 18 12 12 19 8 7 

99 2 4 2 4 5 5 4 2 2 4 36 26 26 4 26 0 13 13 14 30 7 7 

100 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 39 24 6 4 24 0 14 10 17 28 8 8 

101 3 4 3 4 2 2 4 3 3 4 41 20 20 4 4 3 18 14 19 23 3 7 

102 4 7 4 4 3 3 7 4 4 4 42 30 30 2 4 3 11 11 12 17 6 7 

103 2 4 2 4 6 6 4 2 2 7 38 36 4 39 4 4 16 13 11 26 5 7 

104 3 5 3 7 5 5 5 3 3 7 37 39 23 37 2 4 17 11 12 16 8 7 

105 3 4 3 3 6 6 4 3 3 3 36 15 4 33 3 3 14 13 12 19 8 6 

106 4 4 4 4 6 6 4 4 0 4 39 32 34 30 3 4 15 12 13 31 3 8 

107 4 5 4 2 6 6 5 4 4 2 41 45 4 4 1 7 14 11 9 35 8 8 

108 4 5 4 7 5 5 5 4 0 7 42 20 32 4 2 4 12 11 16 16 6 8 

109 1 6 1 3 6 6 6 1 1 3 38 42 31 2 3 2 18 12 10 21 5 7 

110 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 37 41 31 3 3 5 16 14 12 17 6 6 

111 3 7 3 2 4 4 7 3 3 2 36 42 17 4 0 4 17 12 17 16 7 7 

112 3 5 3 3 4 4 5 3 3 3 39 24 35 4 2 2 20 11 14 28 5 7 

113 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 25 14 15 4 3 4 12 20 15 31 7 6 

114 2 4 2 4 6 6 4 2 2 4 20 25 25 4 3 3 15 16 13 29 6 7 

115 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4 38 26 26 7 1 4 20 20 9 16 7 7 

116 3 5 3 4 5 5 5 3 3 4 37 24 24 3 4 1 18 18 17 17 4 8 

117 4 5 4 2 4 4 5 4 4 2 25 20 30 4 37 1 17 17 12 26 3 6 

118 2 4 2 3 5 5 4 2 0 7 39 30 28 7 30 2 13 17 19 22 4 6 

119 3 7 3 7 6 6 7 3 3 7 0 36 4 30 39 2 20 3 10 35 7 8 

120 3 4 3 2 6 6 4 3 3 2 9 39 37 29 30 2 18 3 10 24 6 6 
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1 8 6 7 7 5 4 7 8 7 4 16 1 8 7 45 

2 5 2 5 6 4 7 6 8 12 5 13 4 0 7 63 

3 5 5 7 5 5 8 6 8 8 9 16 11 4 8 42 

4 7 4 4 6 7 3 7 6 9 14 10 10 8 4 50 

5 8 4 6 7 1 6 8 7 10 14 11 0 3 2 78 

6 8 4 4 8 1 6 8 8 11 3 3 4 1 7 65 

7 5 4 8 7 1 4 6 6 12 5 16 8 5 2 65 

8 5 3 8 8 5 7 5 7 14 2 13 12 5 1 62 

9 5 4 6 5 2 4 6 7 14 9 12 9 1 5 86 
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10 6 2 6 8 7 7 6 6 16 11 9 12 7 5 85 

11 4 3 7 7 7 6 6 6 7 12 5 9 8 8 15 

12 5 4 6 8 3 8 5 7 9 7 7 3 1 1 98 

13 5 2 5 4 5 5 6 8 10 13 13 13 3 0 60 

14 8 5 8 8 5 8 8 7 8 3 10 13 5 7 37 

15 4 6 7 6 8 8 4 8 13 7 14 2 1 0 59 

16 6 6 4 6 7 6 6 6 15 1 13 11 1 4 78 

17 6 3 8 5 5 8 6 7 15 13 8 5 1 4 90 

18 5 2 8 6 2 6 5 6 16 8 15 6 1 7 77 

19 5 4 5 4 6 7 5 7 10 9 12 1 11 6 41 

20 4 4 7 8 4 5 6 8 5 2 7 4 7 3 89 

21 4 5 4 8 3 7 6 7 15 1 15 13 9 4 60 

22 8 6 5 8 4 3 8 6 14 4 15 7 7 8 86 

23 4 2 7 6 5 8 6 7 8 11 11 13 5 1 75 

24 8 7 5 9 1 3 8 8 15 10 11 5 6 0 65 

25 7 5 5 8 3 8 7 8 14 8 15 12 7 2 64 

26 5 5 6 8 1 6 6 8 8 5 12 7 2 1 83 

27 5 2 7 8 5 8 5 8 4 3 5 8 9 0 50 

28 5 5 7 6 6 3 5 6 6 14 15 13 10 9 41 

29 8 3 8 7 2 8 6 7 14 5 15 2 1 5 98 

30 8 2 7 6 3 7 6 8 12 1 12 10 1 9 83 

31 7 2 8 6 2 8 6 8 5 7 6 15 2 9 56 

32 4 7 4 7 6 8 4 8 13 8 15 10 8 3 73 

33 8 7 5 6 4 3 6 6 6 12 6 8 5 1 37 

34 5 6 6 5 2 8 6 8 6 15 10 11 2 1 75 

35 8 5 8 8 1 3 8 7 16 6 7 8 3 6 88 

36 6 5 4 5 5 4 6 5 16 12 9 4 11 4 69 

37 4 3 5 7 7 5 4 8 9 13 8 6 6 0 89 

38 7 3 4 6 1 6 7 7 10 6 11 1 9 3 71 

39 5 3 7 6 2 4 5 5 10 15 8 14 1 2 51 

40 6 6 8 7 1 8 6 8 15 2 9 10 5 6 44 

41 6 2 7 5 2 5 6 7 16 14 8 11 4 8 40 

42 8 6 5 7 5 6 8 8 9 8 11 1 6 0 56 

43 8 7 8 6 4 3 8 8 14 2 12 7 15 3 53 

44 8 5 8 6 6 5 8 5 9 6 13 7 2 1 99 

45 6 3 7 8 2 5 6 7 15 8 14 8 3 9 62 

46 6 6 6 8 2 9 6 8 14 4 10 0 3 4 52 

47 7 5 5 5 8 7 7 8 13 13 9 2 1 6 85 

48 8 3 4 6 4 4 8 7 15 14 13 3 8 5 30 

49 7 7 5 7 5 8 7 7 12 5 15 9 3 5 31 

50 6 4 7 6 5 7 6 6 14 9 10 5 6 1 45 

51 6 3 8 7 7 5 6 6 15 15 15 12 7 4 62 

52 6 5 7 7 8 3 6 7 13 7 9 14 5 9 77 

53 4 3 5 7 5 3 4 8 15 15 16 12 2 5 41 

54 7 2 7 6 4 8 7 7 13 11 4 4 1 9 36 

55 5 6 5 7 5 6 5 8 12 4 13 9 3 4 54 

56 4 2 5 4 8 5 4 7 13 16 8 1 3 3 75 

57 4 3 5 7 2 3 4 5 15 6 11 11 7 5 47 

58 5 6 9 6 2 8 5 8 11 11 13 10 0 4 69 

59 6 5 6 5 8 4 6 7 13 7 15 4 0 3 82 

60 4 5 7 5 2 3 4 7 13 3 9 6 2 3 75 
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61 8 7 7 5 6 6 8 8 15 15 13 1 6 0 89 

62 6 5 7 7 7 6 6 7 16 4 9 10 1 5 76 

63 7 3 5 7 7 8 7 8 15 14 15 5 6 3 69 

64 7 3 6 7 4 5 7 8 16 5 17 6 9 12 88 

65 4 3 6 7 4 7 4 6 15 8 13 7 7 2 58 

66 5 3 7 7 7 3 5 6 15 12 13 12 4 5 78 

67 4 6 6 8 7 3 4 5 14 13 17 9 0 10 74 

68 6 3 8 5 6 7 6 8 15 8 14 9 4 5 56 

69 4 7 5 7 0 8 4 6 16 1 12 15 6 12 46 

70 8 4 6 6 2 4 8 7 9 2 13 1 3 0 67 

71 6 6 4 6 0 4 6 8 12 6 13 11 2 8 61 

72 7 4 5 6 4 3 7 8 13 13 8 3 1 0 70 

73 8 4 6 5 6 8 8 8 9 10 9 11 6 9 85 

74 4 4 5 8 4 8 4 6 11 2 15 3 4 1 61 

75 7 7 7 4 3 7 7 6 14 13 11 3 1 1 35 

76 4 6 6 6 2 8 8 8 13 11 15 4 9 1 77 

77 8 4 8 7 3 5 8 6 11 11 16 5 8 7 76 

78 5 4 6 7 3 8 8 7 16 5 16 9 9 13 45 

79 8 7 6 6 7 4 8 7 14 14 11 12 5 2 86 

80 6 5 5 8 1 4 6 8 11 11 16 12 0 4 85 

81 6 2 8 7 3 7 6 7 9 4 5 6 9 3 56 

82 6 6 6 5 1 5 6 8 15 1 8 7 7 8 86 

83 7 5 5 8 7 6 7 8 15 8 17 6 7 4 68 

84 5 6 6 6 5 8 5 7 15 10 16 2 2 2 69 

85 7 3 8 8 7 5 7 8 14 12 9 12 7 1 91 

86 4 6 7 8 4 4 4 8 8 4 12 4 0 1 65 

87 8 6 5 5 7 3 8 8 13 16 9 5 1 2 67 

88 8 5 4 8 3 8 8 6 14 14 10 3 4 2 89 

89 6 4 7 7 2 5 6 8 13 5 16 9 1 2 89 

90 4 5 8 7 1 8 8 8 16 2 11 11 5 0 71 

91 6 5 7 6 5 7 6 8 15 11 11 12 1 4 65 

92 5 2 8 8 6 6 5 7 10 6 14 2 4 2 75 

93 8 7 7 8 3 3 8 7 14 9 16 5 1 5 43 

94 7 4 6 7 6 3 7 6 13 11 15 4 8 4 45 

95 6 3 8 8 4 5 6 8 10 9 12 4 3 2 80 

96 6 6 8 5 4 8 8 6 15 15 12 3 6 8 76 

97 7 5 7 7 5 6 7 7 14 8 10 2 7 4 82 

98 8 6 5 8 1 3 8 7 10 9 9 5 6 0 78 

99 6 3 6 6 7 6 6 7 16 10 7 11 3 0 97 

100 6 6 9 7 6 7 6 8 10 4 11 9 3 4 98 

101 8 4 4 4 0 3 8 7 12 11 16 2 4 7 66 

102 7 5 8 4 2 4 7 7 11 14 8 8 4 9 63 

103 4 4 7 6 4 3 4 7 13 13 10 3 5 6 69 

104 4 4 7 6 7 5 8 7 13 9 15 13 2 2 73 

105 6 7 5 8 3 4 6 8 16 9 10 5 3 0 70 

106 6 6 8 7 6 6 6 8 15 12 12 10 4 9 77 

107 4 2 9 9 7 7 4 8 16 13 15 2 0 4 75 

108 6 4 7 8 1 2 6 8 9 12 11 1 7 3 63 

109 8 3 7 5 6 6 8 7 15 6 16 6 3 0 89 

110 5 4 6 6 5 7 8 6 12 9 11 5 5 5 64 

111 6 4 6 7 6 6 6 7 8 15 14 0 4 4 97 
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112 8 3 8 6 6 6 8 7 14 10 11 8 2 6 59 

113 7 4 5 7 7 4 7 6 13 14 16 4 3 0 56 

114 8 4 6 6 6 5 8 7 14 7 11 11 4 1 63 

115 7 6 4 8 2 8 8 7 10 10 15 2 4 4 87 

116 6 5 4 7 3 8 6 8 8 15 7 1 1 2 67 

117 7 5 4 6 4 8 7 8 13 8 15 3 7 8 96 

118 8 6 8 7 4 6 8 8 15 7 11 6 7 0 64 

119 5 4 7 6 4 7 5 8 14 1 12 9 6 8 60 

120 5 4 7 6 2 3 5 6 12 8 9 5 2 5 54 
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Приложение 4. 

Модели по результатам регрессионного анализа 

Этапы адаптации 
Предикторы изменений  

(ценности, типы адаптации) 

Коэффициент изменения иден-

тичности (КИЗ) 

β t p ∆R
2
 

Первичная адапта-

ция 

Социальная идентичность 

Ценность «безопасность» 0,29 7,01 0,00 0,24 

Ценность «благожелатель-

ность» 
0,23 3,45 0,00 0,12 

F=18,9, p<0,001, R
2
=0,36  

Личностная идентичность 

Ценность «самостоятель-

ность» 
0,4 3,75 0,00 0,16 

F=12,1, p<0,001, R
2
=0,16 

Активная 

 адаптация 

Реляционная идентичность 

Интерактивность 0,37 3,5 0,01 0,12 

F=9,06, p<0,01, R
2
=0,12 

Социальная идентичность 

Ценность «конформность» 0,39 4,38 0,00 0,16 

Адаптивность 0,30 3,05 0,00 0,09 

F=10,48, p<0,001, R
2
=0,25 

Личностная идентичность 

Ценность «стимуляция» 0,35 3,2 0,01 0,12 

F=9,34, p<0,01, R
2
=0,12 

Псевдоассимиляция 

Социальная идентичность 

Ценность «универсализм» 0,40 4,14 0,00 0,15 

Интерактивность 0,31 3,7 0,00 0,09 

F=10,98, p<0,001, R
2
=0,24 

Реляционная идентичность 

Ценность «самостоятель-

ность» 

0,34 3,01 0,01 0,11 

F=9,1, p<0,01, R
2
=0,11 

Интеграция 

Социальная идентичность 

Ценность «традиция» 0,40 2,69 0,01 0,17 

F=8,45, p<0,01, R
2
=0,17 

 

 


