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Теоретические аспекты формирования 
социокультурной идентичности современных 

подростков с признаками одаренности

Н. В. Маркина,  И. Л. Качуро,  М. И. Морозова

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью обоснования педагогических условий и меха-
низмов создания событийно организованного образовательного пространства, обеспечивающего формирование и развитие 
социальной ответственности и социокультурной идентичности современных подростков. Особенно остро эта проблема стоит 
в отношении программ поддержки и развития одаренных обучающихся, реализации их проектных активностей и социальных 
инициатив. В статье раскрывается типология социокультурной идентичности современных одаренных учащихся, обладающих 
различным опытом погружения в событийно организованное образовательное пространство. Теоретическое обоснование 
данной типологии, уточнение понятия «социокультурная идентичность», анализ возможностей коллективной творческой 
деятельности в контексте ее формирования составляют новизну исследования.

Материалы и методы. В исследовании были задействованы 53 обучающихся десятых и одиннадцатых классов. 
Организация исследования включала логико-психологический анализ ключевых понятий исследования, теоретическое 
моделирование, факторный анализ. Для эмпирической проверки типологии социокультурной идентичности использованы 
результаты исследования социально-психологических факторов личностной динамики одаренных подростков и старше-
классников – участников смен Международного детского центра «Артек». 

Результаты. Уточнено понятие «социокультурная идентичность» личности (СКИ) – это «интегративная характеристика 
личности, заданная сопряженностью готовности к идентичности личности со своей культурой (субкультурой) с ее готовностью 
к социально-групповой идентичности, что задает открытость к личностному самоопределению и экзистенциальную откры-
тость конструктивному социальному взаимодействию со значимыми другими». На основе теоретического моделирования 
и соотношения векторов готовности к культурной и социальной идентичности предложена типология социокультурной 
идентичности личности (ярко выраженная, ложная, незрелая, маргинальная, оптимально открытая психолого-педагогическим 
механизмам и условиям воспитания). Обозначены критерии СКИ. 

Обсуждение и выводы. Результаты исследования позволят осуществить верификацию предложенной типологии 
социокультурной идентичности современных подростков и алгоритма определения обозначенных критериев СКИ. В качестве 
перспективы целесообразно обозначить изучение структуры социокультурной идентичности современных подростков, 
сравнение особенностей социокультурной идентичности как академически успешных подростков, так и демонстрирующих 
специальную успешность в сфере искусства.

Ключевые слова: социокультурная идентичность, одаренность, событийные механизмы, образовательное событие, 
коллективная творческая деятельность.
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Theoretical Aspects of the Formation 
of Socio-cultural Identity of Modern 
Adolescents With Signs of Giftedness

Nina V. Markina1, Irina L. Kachuro2, Marina I. Morozova3

Introduction. The relevance of the study is due to the need to substantiate the pedagogical conditions and mechanisms 
for creating an event-organized educational space that ensures the formation and development of social responsibility and so-
cio-cultural, civic identity of modern adolescents. This problem is especially acute in relation to programs for the support and devel-
opment of gifted schoolchildren, the implementation of their project activities and social initiatives. The article reveals the typology 
of the socio-cultural identity of modern gifted schoolchildren who have different experiences of immersion in the event-based edu-
cational space. The theoretical substantiation of this typology, the clarification of the concept of "socio-cultural identity", the analysis 
of the possibilities of collective creative activity in the context of its formation constitute the novelty of the study.

Materials and methods. The study involved 53 students of the tenth and eleventh grades. The organization of the study 
includes a logical and psychological analysis of the key concepts of the study, theoretical modeling, factor analysis. To empirically 
verify the typology of socio-cultural identity, the results of a study of socio-psychological factors of the personal dynamics of gifted 
adolescents and high school students who participated in shifts at the International Children's Center "Artek" were used. 

Results. The concept of "sociocultural identity" of a person (SCI) is specified – it is "an integrative characteristic of a person, 
given by the conjugation of readiness for identity of a person with his culture (subculture) with his readiness for social-group identity, 
which reveals openness to personal self-determination and existential openness to constructive social interaction with significant oth-
ers". Based on theoretical modeling and the relationship of vectors of readiness for cultural and social identity, a typology of sociocultur-
al identity of a person is proposed (pronounced, false, immature, marginal, optimally open to psychological and pedagogical mechanism 
and conditions of education). The criteria of SCI are designated. 

Discussion and conclusion. The results of the article will allow to verify the proposed typology of sociocultural identi-
ty of modern teenagers and the algorithm for determining the designated criteria of SCI. As a prospect, it is advisable to designate 
the study of the structure of sociocultural identity of modern teenagers, a comparison of the features of sociocultural identity of academ-
ically successful teenagers and teenagers demonstrating special success in the field of art.
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Введение
Воспитание у современной молодежи уважения к традици-
онным ценностям как ключевой инструмент государственной 
политики в сфере образования актуализирует вопросы выявле-
ния условий и механизмов создания такого образовательного 
пространства, которое будет способствовать формированию 
социокультурной идентичности современных подростков 1. Это 
требует изучения факторов и ресурсов решения задач воспита-
ния подростков путем организации социально- педагогического 
партнерства в условиях событийно организованных образо-
вательных пространств и отвечает социокультурным вызовам, 
обновляя «картину онтогенеза личности в условиях трансфор-
мации базовых культурных механизмов» [19, с. 62].

Раннее нами подчеркивалось, что «ценность субкульту-
ры детского творческого коллектива не только способствует 
трансформации ценностно- смысловых установок подростков, 
но и выступает ресурсом воспроизводства значимых для этого 
коллектива ценностей и смыслов» [10, с. 22]. При этом ценность 
реализации своих собственных задач у подростков еще только 
формируется и проявляется ситуативно, а профессиональное 
усердие уже представляет для них ценность, что дает педаго-
гам ресурс максимального воплощения задач воспитания [10].

Содержательным ядром всего многообразия форм вос-
питательной деятельности образовательных организаций яв-
ляется направленность на укрепление гражданской позиции 
учащихся, формирование общих духовных и нравственных 
основ национального самосознания детей и взрослых, общей 
системы нравственных культурных ценностей [12]. Обозначен-
ная позиция ориентирует нас на обращение к такому концепту, 
как «социокультурная идентичность», что ставит в центр внима-
ния образовательной практики вопрос о создании оптималь-
ных условий формирования социокультурной идентичности 
современного российского школьника.

В этом контексте целесообразно ответить на ряд вопро-
сов, связанных: 1) с определением сущности социокультурной 

1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно- нравственных ценностей: указ Президента РФ от 09.11.2022 №  809; О национальных целях 
развития Российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: указ Президента 
РФ от 07.05.2024 №  309; Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации 
в области исторического просвещения: указ Президента Российской Федерации от 08.05.2024 №  314.
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идентичности современных подростков, механизмов ее фор-
мирования; 2) оперционализацией параметров, задающих 
типы социокультурной идентичности. В качестве отдельного 
вопроса можно обозначить следующее утверждение: можем 
ли мы рассматривать социальную открытость подростка воз-
действию индивидуальности его одноклассников («отражен-
ной субъектности») в качестве одного из факторов формиро-
вания его социокультурной идентичности.

Целью нашего исследования стало теоретическое обосно-
вание типологии социокультурной идентичности современных 
одаренных учащихся, обладающих различным опытом погруже-
ния в событийно организованное образовательное пространство.

Мы исходили из предположения, что погружение подрост-
ка в событийно организованное образовательное пространство 
способствует формированию его личности и социокультурной 
идентичности. Подобное пространство, насыщенное многооб-
разием форм переживания и рефлексии подростками опыта 
совместной групповой деятельности, жизненного опыта, акту-
ализирует ресурсы его бытийного становления и личностного 
самоопределения. Как ранее указывалось, в условиях детского 
творческого коллектива повышается включенность подростка 
в многолетние традиции и культурно- образовательные со-
бытия детского творческого коллектива, происходит более 
успешное освоение содержания образовательной программы, 
ценностей и норм направления деятельности, соответствующих 
профессиональному сообществу (взаимопомощь, ответствен-
ность, наставничество и т. п.) [10].

Задачи исследования:
1) уточнение понятия «социокультурная идентичность» 

в контексте сопряженности двух векторов: культурная иден-
тичность и социально- групповая идентичность;

2) теоретическое обоснование типов социокультурной 
идентичности личности и описание параметров бытийного 
становления личности как ключевых характеристик социо-
культурной идентичности субъекта на основе использования 
ценностно- событийного теста персонализации (Н. В. Маркина);

3) обоснование выбора коллективной творческой деятель-
ности как технологии организации событийности, стимулирую-
щей формирование социокультурной идентичности подростка.
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Материалы и методы
В работе сделан акцент на уточнении механизмов формиро-

вания социокультурной идентичности одаренных учащихся и их 
сверстников. В качестве таковых рассматриваются событийные 
механизмы, культурно- мифологические структуры коллектив-
ного бессознательного и механизмы отраженной субъектности.

Теоретические методы исследования: анализ психолого- 
педагогической литературы по теме исследования, модели-
рование типологии социокультурной идентичности. Методы 
диагностики: логико- психологический анализ понятия «социо-
культурная идентичность», моделирование типов идентичности, 
ценностно- событийный тест персонализации (Н. В. Маркина) [11].

Результаты
Социокультурная идентичность личности является 

междисциплинарным феноменом и изучается в философ-
ском, культурологическом, социологическом и психолого- 
педагогическом аспекте. С нашей точки зрения, здесь важно 
выделить два момента: первый связан с универсальным со-
держанием феномена, второй позволяет уточнить его спец-
ифику с позиций событийного подхода.

Мы разделяем точку зрения Ю. В. Живаевой и И. О. Ло-
гиновой, по мнению которых «социокультурная идентичность 
выступает как динамическая характеристика открытой само-
развивающейся системы» [8, с. 169]. Это раскрывает проблемы 
ее формирования и развития c точки зрения системной ан-
тропологической психологии. Исследователи утверждают, что 
от характера социокультурной идентичности зависит «устой-
чивость жизненного мира человека в разных субкультурах 
и социальных пространствах» [8, с. 171].

Событийный подход сложился в отечественной фило-
софии и психологии благодаря работам М. К. Мамардашви-
ли М. М. Бахтина, С. Л. Рубинштейна, Н. Ю. Крыловой и др. Само 
понятие «событие» конкретизирует сопряженность катего-
рий времени и пространства. Здесь можно выделить: собы-
тие – впечатление, событие – переживание, событие – со-бытие 
(М. М. Бахтин [2]), хронотоп (А. А. Ухтомский [21], Н. Н. Толстых 
[20]), события, трансформирующие жизненную картину лич-
ности (А. А. Кроник [7]). В условиях современного антрополо-
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гического кризиса при решении ситуации «принципиальной 
неопределенности» Л. А. Пергаменщик предлагает исполь-
зовать «формулу пробуждения для экзистенции: жизненный 
путь личности – кризисное событие жизненного пути – пере-
живание – личностный рост» [16, с. 11]. При этом важно, по его 
мнению, опираться на онтологичееский принцип Р. Декарта: 
«чтобы быть, надо превосходить, и чтобы быть, надо иметь 
возможность наименовать» [16, с. 11].

Второй момент уточнения содержания социокультурной 
личности задан обращением к понятию «культурный код». В ка-
честве его операционального критерия, с нашей точки зрения, 
могут выступать социокультурные установки, характеризующие 
субъективную психосемантику личности ребенка, а в целом – 
групповую психосемантику коллектива.

В психологии традиционно культурную идентичность 
рассматривают как психологическую связь между личностью 
человека и культурой. В культурологии ее определяют как 
«принадлежность индивида к какой-либо культуре или куль-
турной группе, формирующая ценностное отношение человека 
к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом» 1. Куль-
турная идентичность, как утверждают В. Ю. Бельский, А. А. Ва-
сечко и А. Л. Золкин [3], способствует личностному развитию 
человека и обретению цивилизационного суверенитета.

По мнению О. А. Овсянниковой [14], основу культурной 
идентичности современных школьников составляют народ-
ная культура и ее традиции. К социально- психологическим 
факторам трансформации культурной идентичности человека 
представители Азиатской ассоциацией социальной психо-
логии и Японской ассоциацией групповой динамики отно-
сят мультикультурализм и глобальные культурные контакты. 
Так, например, C. Wan и P. Y. G. Chew выделяют компоненты 
культурной идентичности, которые по-разному связывают 
человека с культурой: 1) культурные знания («посредством 
прямого одобрения человеком того, что … является централь-
ными характеристиками культуры»; 2) категориальный ярлык 
(«посредством обезличенного членства человека в коллекти-
ве»); 3) социальные связи («посредством сетей определенных 
социальных отношений») [25, с. 247].

1 Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие. М.: Альфа- М: Инфра- М, 2012. С. 57.
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Для диагностики особенностей конструирования субъ-
ектом своей идентичности H. Hashimoto и T. Yamagishi раз-
работали двухфакторный опросник, включающий шкалы 
«самовыражения» и «избегания отвержения» [22]. В после-
дующем Sh. Suzuki дополнил его, предложив четырехфактор-
ный опросник, который состоит из двой ной взаимозависимо-
сти («поиск гармонии» и «избегание отвержения») и двой ной 
независимости («отличие себя» и «самовыражения») [24]. 
Это позволяет вскрывать кросс- культурные и межпоколенче-
ские различия идентичности субъектов разных культур. Так, 
в исследованиях H. Hashimoto выявлено, что современный 
японский культурный контекст меняется на более незави-
симый и индивидуалистически ориентированный. Другими 
словами, «молодые японцы будут иметь более независимые 
и менее взаимозависимые культурные ценности и убежде-
ния, чем японцы старшего возраста, которые подвержены 
более традиционному культурному опыту и мотивированы 
на преобладающие культурные предписания, активно уча-
ствуя в культурных задачах» [23, с. 287].

Целесообразность обращения к опыту предшествующих 
поколений при анализе культурной (национальной, граж-
данской) идентичности доказывают исследования ее кросс- 
культурных различий. Так, А. В. Аллпорт отмечает, что в «си-
стеме китайского мировоззрения сложилась особая модель 
восприятия времени, когда прошлое непосредственно включе-
но в контекст настоящего» [1, с. 3]. Древняя мудрость во многом 
объясняет культурные коды китайского социализма, которые 
включают конфуцианство, инклюзивность, гармонию и стабиль-
ность этико- политических установок, социальную общность.

Нам близка эта точка зрения, в соответствии с которой «…
система культурных кодов – часть языка, которая влияет, огра-
ничивает и вмешивается в систему языковых кодов» [13, с. 33]. 
Культурная идентичность и культурный код в качестве таковых 
могут выступать архетипическими единицами коллективного 
бессознательного. Совокупность пословиц, поговорок, устойчи-
вых фразеологизмов, отражающих архетипы и самопрезента-
цию культурного кода, может быть использована при создании 
образовательных практик формирования социокультурной 
идентичности современных подростков. Особенно важно это 
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учитывать при формирования культурной идентичности и со-
циальной ответственности одаренных учащихся.

В социальной психологии достаточно подробно изучены 
феномены социальной (социально- групповой) идентичности 
как понимания того, «кто я по отношению к группе», определен-
ной социальной страте. Здесь отметим ряд позиций, близких 
для нашего исследования.

Еще в семидесятые годы А. В. Петровский обозначил прин-
ципиально иной ракурс «диалога» человека с социумом, сфор-
мулировав концептуальное утверждение, «что понятие «соци-
ализация» не должно быть единственным и самодостаточным 
при описании взаимодействия человека с социумом, – что есть 
и должен быть обозначен как-то встречный процесс: от человека 
в социум, и что термин «персонализация» тут очень подходит» 
[17, с. 214]. В последующем в работах А. В. и В. А. Петровских 
обозначенный «вектор» позволил «обосновать основные поло-
жения концепции отраженной субъектности (персонализации) 
и эмпирически верифицировать идею «полагания своего бытия 
в бытие другого», идею «инобытия» в другом» [17, с. 214].

Для нашего исследования социально- психологических 
детерминант бытийного становления одаренных учащихся это 
позволяет уточнить механизмы и критерии формирования со-
циокультурной идентичности и социальной ответственности 
одаренных учащихся. Так, Н. В. Маркина исходит из того, что 
феномен отраженной субъектности позволяет выявить не только 
способность и потребность субъекта быть запечатленным, отра-
женным в личности другого субъекта, но и потребность и способ-
ность «принимать в себя» личностные вклады значимых других. 
Обозначим это как «экзистенциальную открытость социальным 
влияниям других» («экзистенциальную сензитивность»).

Рассмотрим также те позиции, которые раскрывают осо-
бенности социальной идентичности подростка в детском кол-
лективе, выявленные в белорусской научной школе. В теории 
социальных коммуникаций в микросреде учреждения образо-
вания (Я. Л. Коломинский) обоснована идея о том, что общение 
школьников строится на основе индивидуальных предпочтений 
детей и определяется следующими факторами: личностными 
качествами; учебной успеваемостью; характером взаимоотно-
шений с учителем; внешней привлекательностью. При изучении 
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особенностей межличностного восприятия школьников и меж-
личностных отношений в школьном классе О. Я. Коломинской [5] 
определены три модели рефлексивно- перцептивных значений, 
присущих учащимся с различным уровнем самооценки.

Ранее мы изучали динамику развития личности учащихся 
в условиях событийной организации образовательного про-
странства на базе Международного детского центра «Артек» 
и Челябинского научного общества учащихся [9; 11], в том 
числе особенности трансформации их ценностно- смысловых 
установок. Это позволяет говорить об эффектах кристалли-
зации событийного опыта одаренных учащихся. Отметим, что 
событийный опыт выступает источником формирования и раз-
вития субъектной позиции человека, наряду с жизненным, 
субъектным и экзистенциальным опытом [11].

Результаты анализа доказывают, что событийно органи-
зованное образовательное пространство, погружая ребенка 
в новый опыт, создавая возможность соотнести его опыт с опы-
том окружающих сверстников и запечатлевая новые пережи-
вания в рефлексивные структуры и рефлексивные практики, 
трансформирует ценностно- смысловые установки учащихся, 
интегрирует приобретенный событийный опыт в новые струк-
туры их социокультурной идентичности.

Конструирование содержания таких событий на основе 
социокультурных факторов, с одной стороны, должно опираться 
на современные требования к результату образования: разви-
вать самостоятельность подростков, их умение делать осознан-
ный выбор и нести ответственность за собственные действия, 
быть общественно активными и проявлять творческую ини-
циативу, уметь адаптироваться в условиях постоянных обще-
ственных изменений, видеть ключевые проблемы современной 
жизни и быть готовыми решать их рационально и эффективно, 
устанавливая взаимодействие с окружающими людьми. С дру-
гой стороны, в основе современной событийно организован-
ной образовательной практики должна лежать идея о том, что 
активная созидательная деятельность детей и молодежи при 
партнерской поддержке взрослых как наставников по освоению 
и продвижению содержания, наполненного смыслами россий-
ских традиционных духовных и культурных ценностей, может 
стать базой для присвоения данных ценностей.
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Таким образом, можно утверждать, что как конкретное об-
разовательное событие, так и событийно насыщенное образо-
вательное пространство выступают психологическим механиз-
мом формирования социокультурной идентичности одаренных 
учащихся и их сверстников. И если культурная идентичность 
человеку дает возможность понять, «кто я по отношению к своей 
культуре», а социальная идентичность – понять, «кто я по отноше-
нию к группе», то социокультурная идентичность, на наш взгляд, 
представляет собой интегративную характеристику, заданную 
сопряженностью готовности субъекта идентифицировать себя 
со своей культурой (субкультурой) с готовностью к социально- 
групповой идентичности. Это задает его экзистенциальную от-
крытость культурному и личностному самоопределению и кон-
структивному взаимодействию со значимыми другими.

Вторая задача исследовалась в контексте формирова-
ния личности одаренных подростков, динамики их личности 
в условиях событийно организованного пространства под-
держки и развития одаренности, актуализации социально- 
психологических ресурсов их личностного развития.

Методическое решение типологии феномена социокуль-
турной идентичности задано сопряженностью двух векто-
ров: «готовности к культурной идентичности» и «готовности 
к социально- групповой идентичности» как проявлению отра-
женной субъектности значимых других (см. табл.).

Таблица

Типология социокультурной идентичности обучающихся

Варианты 
сопря-

женности
Вектор «Готовность к культурной идентичности»

В
ек
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к 
со
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ал
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 гр
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ид
ен

ти
чн
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ти

»

Ярко выраженная социокультур-
ная идентичность личности

(процессы культурной и социальной 
идентичности интегрированы в еди-

ную ценностно- деятельную 
структуру)

Ложная социокультурная 
идентичность личности 

(социальная идентичность 
задана эталонами поведе-

ния других) 
Социокультурная 
идентичности, оп-

тимально открытая 
механизмам и усло-

виям воспитания 

Незрелая
социокультурная идентичность 

личности
(дисбаланс процессов культурной 

и социальной идентичности)

Маргинальный тип соци-
окультурной личности

(минимальная выра-
женность процессов 

культурной и социальной 
идентичности) 
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При выделении критериев, раскрывающих содержание 
предложенных типов социокультурной идентичности личности, 
использованы результаты исследования динамики субъектной 
и рефлексивной позиции одаренных обучающихся (на базе ФГ-
БОУ МДЦ «Артек») с использованием ценностно- событийного 
теста персонализации Н. В. Маркиной 1 [11].

Методическое решение структуры теста задано, с одной 
стороны, интеграцией метода психосемантики (Дж. Келли, 
В. Ф. Петренко), метода отраженной субъектности (В. А. Петров-
ский) и метода каузометрии (А. А. Кроник, Е. И. Головаха) [7; 18]. 
В процессе работы с ценностно- событийным тестом испытуемый 
фактически создает персональное семантическое пространство, 
структурированное событиями различной модальности на ос-
нове «эмоционального кода события». Вспоминая события /
ситуации, испытуемый соотносит их с собственными ценностями 
и личностными смыслами, а также с культурными традициями 
и установками, присваивая каждому событию определенный 
фразеологизм. Предлагаемые значимые жизненные события 
объединены в три группы: эмоционально значимые ситуации; 
ситуации социально значимых коммуникаций, ситуации, вли-
яющие на субъективную картину жизненного пути [11, с. 39].

В соответствии с традицией психосемантики Дж. Кел-
ли 2 в качестве элементов в репертуарной решетке выступа-
ют ценностно- смысловые установки (обозначенные выше 
фразеологизмы, высказывания), фиксирующие опыт пере-
живания актуализируемых личностно значимых событий 
(элементы решетки). Мы разделяем точку зрения Е. В. Куз-
нецовой о том, что «фразеологизмы являются хранителями 
и носителями культурной информации…, их отличительные 
черты: способность к образованию языковых кодов, кон-
нотативность, реификация, и функции – транслирующая, 
оценочно- аксиологическая и метафорическая» [6, с. 20]. Для 
определения жизненной ценности, с которой испытуемый 
связывает конкретное событие, фразеологизмы подобраны 
по трем параметрам: экзистенциальным основаниям бытия 
(время, игра, любовь, труд, познание, смерть); соотношению 

1 Комплексная программа социально- экологической деятельности «Моя планета» / Е. И. Абатуров, 
Д. З. Шибкова, И. Л. Качуро [и др.]. Челябинск: Изд-во Челябинского государственного педагогического 
университета, 2012. 170 с.

2 Петренко В. Ф. Основы психосемантики. 2-е изд., доп. СПб.: Питер, 2005. 480 с.
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адаптивной и надситуативной активности (В. А. Петровский 
[17]); типам субъектов культуры (А. А. Пелипенко [15]).

При последующей обработке протоколов ЦСТП на основе 
факторного анализа вычисляются количественные показате-
ли, определяющие дифференциацию респондентов по типам 
социокультурной идентичности. Важно отметить, что степень 
выраженности критерия определяется силой фактора и фак-
торными нагрузками составляющих их переменных. Предста-
вим критерии выше обозначенных векторов, определяющих 
типы социокультурной идентичности.

Первую группу критериев – параметры вектора «готов-
ность личности к культурной идентичности», определяем на ос-
нове факторного анализа элементов репертуарной решетки 
протоколов каждого испытуемого. В качестве элементов, на-
помним, выступают отдельные фразеологизмы, отражающие 
рефлексивные коды значимых событий. Факторный анализ 
выявляет те из них, что имеют значимые факторные нагрузки 
и включены в процессы интеграции ценностно- смысловых 
установок, заданных выбранными фразеологизмами. Среди 
критериев данного вектора можно назвать:

1) степень выраженности экзистенциальных оснований 
бытия (коэффициент выраженности определенного вида эк-
зистенциального основания бытия);

2) коэффициент единой направленности экзистенциальных 
оснований бытия в рамках одного фактора (характеризует не-
противоречивость, отсутствие конфликта по данному показателю 
при принятии решений и осмыслении происходящих событий);

3) коэффициент сгруппированности факторов экзистен-
циальных оснований бытия. Отражает значимость данного эк-
зистенциального основания бытия для осмысления реальности 
как самостоятельного критерия, при значении коэффициента, 
равного «1» или как части составных критериев, при дробном 
значении коэффициента;

4) количество пословиц, отражающих экзистенциальные 
основания бытия, рефлексируемые испытуемыми отдельно 
по типам ситуаций, имеющих значимую факторную нагрузку.

В наших исследованиях на сегодняшний день осуществля-
ется верификация критериев, связанных с фразеологизмами, 
отражающими экзистенциальные основания бытия. В после-
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дующем по аналогии целесообразно верифицировать крите-
рии, связанные с другими параметрами фразеологизмов (тип 
субъекта культуры и тип активности).

Вторая группа критериев – параметры вектора «готовность 
личности к социально- групповой идентичности», определя-
ется на основе факторного анализа персонифицированных 
конструктов репертуарной решетки каждого испытуемого. 
В качестве конструктов выступают пары значимых других, от-
несенных к той или социальной страте. Объем и перечень страт 
определяется в соответствии с целями исследования / тренинга 
и может быть: а) закрытым (например, учащиеся одного класса 
или одного отряда – т. е. представители одной социальной стра-
ты); б) открытым (включает представителей различных соци-
альных страт. Факторный анализ выявляет те из конструктов, 
которые имеют значимые факторные нагрузки и включе-
ны в процессы отраженной субъектности значимых других 
в ценностно- смысловую установку развивающейся личности. 
К критериям второго вектора можно отнести:

1) коэффициент выраженности гомогенных и гетероген-
ных страт (включает объем социальных контактов; количество 
гомогенных социальных страт, имеющих значимые фактор-
ные нагрузки (выше 0,7); количество гетерогенных социаль-
ных страт, имеющих значимые факторные нагрузки (выше 0,7);

2) коэффициент социальных контактов может быть опре-
делен как отношение количества различных страт, отмеченных 
испытуемым при прохождении теста к общему количеству со-
циальных страт, доступных для выбора в рамках теста. Данный 
коэффициент показывает насколько значимые для челове-
ка ценностно- смысловые установки находят свое отражение 
у представителей различных социальных страт.

В целом соотношение количественных значений показате-
лей вектора «готовности личности к культурной идентичности» 
(выраженности, единой направленности, сгруппированно-
сти) с количественными значениями выраженности социаль-
ных страт и объема социальных контактов позволяет опреде-
лить типы социокультурной идентичности, и на этой основе 
создавать различные воспитательные практики.

Обратимся к решению третьей задачи нашего исследо-
вания. Анализ литературы и теоретическое обоснование со-
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бытийного становления личности позволяют утверждать, что 
наиболее полно удовлетворяет требованиям формирования 
социокультурной идентичности подростков коллективная 
творческая деятельность. Как известно, ее ключевой идеей 
является забота о людях, об улучшении окружающей жизни 
[4]. Эта общественно ориентированная деятельность позволяет 
отнести ее к социальному творчеству как проявлению граж-
данской и духовно- нравственной позиции на основе традици-
онных культурных ценностей. Такая деятельность стимулирует 
подростка к конструктивному взаимодействию со значимы-
ми другими и открывает его социальным взаимовлияниям.

Коллективная творческая деятельность обеспечивает по-
гружение подростков и педагогов в особое воспитательное 
пространство. Возникающая при этом в процессе сотворчества 
взрослых и детей одухотворенная атмосфера создает уникаль-
ную педагогическую ситуацию, в которой происходит интен-
сивный обмен пониманием ценностных смыслов совместной 
деятельности. Этот обмен осуществляется «фоново», следова-
тельно, незаметно для участников, так как происходит перенос 
внимания на достижение социально ценной цели, которая 
становится личностно значимой, как для подростков, так и для 
педагогов. Осмысленные и закрепленные в процессе совмест-
ной деятельности ценности не только образуют культурно- 
нравственный фундамент детского коллектива, но и обуслов-
ливают культурную идентичность подростка с данной группой.

Отметим, что в контексте формирования социокультурной 
идентичности важны все этапы технологии организации кол-
лективной творческой деятельности. Совместное выдвижение 
целей предполагает осмысление социальной значимости ее бу-
дущего результата. Совместно осуществляемые планирование, 
организация и проведение дел, событий позволяют подростку 
не только обрести опыт социальной деятельности, но и ощу-
тить эмоциональное единство с коллективом, пройти период 
совместного переживания ответственности за ее успех. После-
дующий коллективный анализ результатов уточняет, обогаща-
ет понимание подростком ценностных смыслов сотворчества, 
а определение новых перспектив («ближайшее последействие») 
обусловливает дальнейшие векторы развития коллектива как 
детско- взрослой общности и подростка в ее составе.
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Таким образом, участие подростка в коллективной твор-
ческой деятельности интенсифицирует формирование его 
социокультурной идентичности.

Обсуждение и выводы
Таким образом, проведенный логико- психологический 

анализ литературы позволяет предложить следующее опре-
деление: «социокультурная идентичность – это интегративная 
характеристика личности, заданная сопряженностью готовно-
сти к идентичности личности со своей культурой (субкульту-
рой) с ее готовностью к социально- групповой идентичности, 
что задает открытость к личностному самоопределению и эк-
зистенциальную открытость конструктивному социальному 
взаимодействию со значимыми другими».

Теоретическое моделирование позволяет выделить сле-
дующие типы социокультурной идентичности: ярко выра-
женная СКИ, ложная СКИ личности, незрелая СКИ личности, 
маргинальный тип СКИ личности; СКИ оптимальная, открытая 
психолого- педагогическим механизмам и условиям воспита-
ния. В последующем мы представим результаты верификации 
предложенной типологии социокультурной идентичности уча-
щихся с признаками различных видов одаренности, а также 
алгоритм вычисления каждого из вышеобозначенных крите-
риев и более содержательную качественную характеристику 
как критериев, так и типов социокультурной идентичности.

Вовлечение подростков в коллективную творческую де-
ятельность создает условия для активного формирования со-
циокультурной идентичности.

В продолжение нашего исследования можно обозначить 
также анализ структуры социокультурной идентичности совре-
менных подростков, сравнение особенностей социокультурной 
идентичности как академически успешных подростков, так и де-
монстрирующих специальную успешность в сфере искусства.
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