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Аннотация. В статье уточнены понятия групповой и коллективной 

идентичности применительно к младшему подростковому возрасту. Представлены 

результаты диагностики групповой и коллективной идентичности младших 

подростков.  

В исследовании приняли участие 148 обучающихся 5-х классов в возрасте 10–

11 лет. Для диагностики использовались методика М. Куна и Т. МакПартленда 

«Кто я?» в модификации Т. В. Румянцевой, анкета «Школьная идентичность» 

Д. В. Григорьева, методика оценки индекса групповой сплоченности по 

К. Э. Сишору, методика оценки социометрического статуса подростков в группе 

М. Р. Битяновой, авторская методика самооценки подростками своей групповой 

принадлежности. Полученные результаты показали, что большинство 

пятиклассников отождествляют себя с такими социальными ролями, как 

«сын/дочь», «крестник/крестница», «ученик/ученица», «друг/подруга», 

«гражданин России», а также со своей национальной принадлежностью и 

занятиями по интересам (путешественник, спортсмен, художница, самокатчик и 

т. п.). Все подростки причисляют себя к членам своей семьи, на втором месте – к 

гражданам России (82–93 % в разных классах), на третьем – к представителям 

своей национальной принадлежности (64–89 %) и к компании друзей (81–82 %). 

К классу, школьному сообществу, детской общественной организации причисляет 

себя меньшая доля подростков (52, 61 и 30 % соответственно). Сильная 

эмоциональная связь у большинства подростков с семьей (у 67–70 %), 

с гражданами России (56–61 %), с компанией друзей (41–70 %). С классом, 

школьным сообществом и детской общественной организацией сильную 

эмоциональную связь ощущают только треть подростков. Ситуации, в которых 

подростки осознают и выражают свою групповую идентичность, у большинства 

из них связаны с ощущением любви, заботы, доброго отношения, получением 

положительных эмоций, совместным времяпрепровождением, выполнением 

предписанных ролей. Только у пятой части подростков имеют место проявления 

коллективной идентичности, выражаемые через коллективную социально-
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значимую деятельность, помощь членам коллектива и обществу. По результатам 

проведенного исследования сделан вывод о необходимости целенаправленного 

формирования у младших подростков коллективной идентичности. Показана 

специфика такого формирования в сельских малокомплектных и в городских 

школах. 

Ключевые слова: младшие подростки; групповая идентичность; коллективная 

идентичность; модель формирования коллективной идентичности; педагогические 

условия формирования коллективной идентичности 
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Abstract. The article clarifies the concepts of group and collective identity in 

relation to younger adolescence. The results of diagnosing the group and collective 

identity of younger adolescents are presented. 

The study involved 148 5-rade students aged 10–11 years. For diagnostics, the 

method of M. Kuhn and T. McPartland «Who am I?» was used in modification of 

T. V. Rumyantseva, the questionnaire «School identity» by D. V. Grigoriev, the method 

of assessing the group cohesion index according to K. E. Sishor, the method of 

assessing the sociometric status of adolescents in the group of M. R. Bityanova, the 

author's method of self-assessment by adolescents of their group affiliation The results 

obtained showed that most 5-year graders identify with such social roles as 

«son/daughter», «godson/goddaughter», «he-student/she-student», «friend/girlfriend», 

«citizen of Russia», as well as with their national affiliation and interests (traveler, 

athlete, artist, scooter, etc.). All teenagers consider themselves to be members of their 

family, in second place – to citizens of Russia (82–93 % in different classes), in third – 

to representatives of their nationality (64–89 %) and to the company of friends (81–

82 %). A smaller proportion of adolescents (52, 61 and 30 %, respectively) classifies 

themselves as a class, school community, children's public organization. The majority of 

adolescents have a strong emotional connection with their family (67–70 %), with 

Russian citizens (56–61 %), with a company of friends (41–70 %). Only a third of 

teenagers feel a strong emotional connection with the class, the school community and 

the children's community organization. Situations in which adolescents are aware and 

express their group identity, in most of them they are associated with a feeling of love, 

care, good attitude, receiving positive emotions, spending time together, fulfilling 

prescribed roles. Only one fifth of adolescents have manifestations of collective identity, 

mailto:e-krasa@mail.ru
https://orcid.org/0009-0008-9107-5169


Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

Е. А. Краса  22 

expressed through collective socially significant activities, assistance to team members 

and society. Based on the results of the study, it was concluded that it is necessary to 

purposefully form a collective identity in younger adolescents. The specifics of such 

formation in rural small and urban schools are shown.  

Key words: younger adolescents; group identity; collective identity; a model of 

collective identity formation; pedagogical conditions for formation of collective identity 

For citation: Krasa E. A. Group and collective identity of younger adolescents: di-
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Введение 

Значимую роль в жизни каждого 

человека занимает формирование 

представлений о себе, о собствен-

ном пути в жизни через отождеств-

ление себя с определенными лич-

ностными характеристиками и со-

циальными ролями, что помогает 

понять и принять себя, определить 

свое место в мире. Процесс такого 

отождествления определяется как 

идентификация, а результат – как 

идентичность [Джеймс, 1982]. Пе-

риодом начала формирования 

идентичности считается подрост-

ковый возраст, в котором и проис-

ходит первый кризис идентичности 

как условие ее становления [Эрик-

сон, 1996].  

Идентичность объединяет два 

начала – индивидуальное (понима-

ние себя через противопоставление 

другим людям и социальным груп-

пам) и социальное (понимание себя 

через отождествление с определен-

ными сообществами и группами) 

[Brewer, 1991].  

К социальной идентичности от-

носят собственно социальную (по-

нимание себя через отождествление 

с различными сообществами, в том 

числе номинальными [Tajfel, 

1974]), групповую (отождествление 

с референтными, реально суще-

ствующими группами [Hogg, 2006]) 

и коллективную (отождествление 

себя с группами, стремящимися к 

характеристикам коллектива, 

к субъектности [Poletta, 2001; 

Астафьева, 2011]). 

Младший подростковый возраст 

является сензитивным для форми-

рования социальных компонентов 

идентичности, в том числе группо-

вой и коллективной идентичности, 

так как в этом возрасте ведущей 

деятельностью становится общение 

со сверстниками; ребенок стремит-

ся понять и выразить себя, в том 

числе через принадлежность раз-

личным группам и коллективам; 

мнение группы становится более 

значимым, чем мнение родителей и 

педагогов; в содержании идентич-

ности социальные характеристики 

начинают преобладать над индиви-

дуальными [Кузьмин, 2016]. 

Мы считаем важным в подрост-

ковом возрасте ставить акцент на 

формирование именно коллектив-
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ной идентичности, которая включа-

ет коллективизм как личностное 

качество, стремление осознанно 

выбирать группы принадлежности 

с учетом собственных жизненных 

целей и ценностей, активно участ-

вовать в формировании и выраже-

нии групповых норм и ценностей, 

инициировать и коллективно вы-

полнять различные виды социаль-

но-значимой деятельности, то есть 

деятельности не только для себя и 

членов группы, но и для других: на 

благо школы, города, общества, 

страны. Такое формирование необ-

ходимо как в сельских малоком-

плектных школах, где референт-

ными группами выступают дворо-

вая и дружеская компания, класс, 

так и в городских школах, где на 

первый план выходят идентифика-

ция с классом и группой по интере-

сам, а значимость дворовой компа-

нии снижается.  

В современном обществе соци-

альная, в том числе групповая и 

коллективная идентичности, и про-

цесс их формирования претерпева-

ют ряд изменений [Шевела, 2022]. 

Однако изменения групповой и 

коллективной идентичности недо-

статочно изучены применительно к 

младшему подростковому возрасту.  

Коллективная идентичность вы-

ступает предметом социологиче-

ских, культурологических, психо-

логических исследований и рас-

сматривается:  

− применительно к отдельной 

личности как «повседневное, вза-

имно ориентированное принятие 

принадлежности к группе, ее гра-

ниц, правил и иерархий, проявля-

ющееся в деятельностной позитив-

ной свободе и обусловливающее 

ее», когда «ощущение свободы, 

правильной, успешной, хорошей 

жизни невозможно в отрыве от кол-

лектива» [Оберемко, 2008, с. 69]; 

− применительно к группе лю-

дей как «массовое (групповое) осо-

знание группой, сообществом тож-

дества и различий с людьми, вклю-

ченными в другие общности» 

[Астафьева, 2011, с. 224].  

Мы считаем, что в младшем 

подростковом возрасте коллектив-

ную идентичность необходимо 

изучать и целенаправленно форми-

ровать в работе как с отдельными 

подростками, так и с подростковы-

ми группами. 

В научных исследованиях изу-

чены изменения групповой и кол-

лективной идентичности в совре-

менном обществе. Показано, что 

она стала более динамичной, не-

устойчивой, «мерцающей» [Махи-

нин, 2022], множественной (чело-

век отождествляет себя одновре-

менно с множеством групп [Горш-

кова, 2022; Идентичности…, 

2022]). Отмечается «кризис коллек-

тивной идентичности» [Симонян, 

2019]. Если раньше групповая 

идентичность во многом была 

предзадана условиями рождения, 

проживания, социальным статусом 

человека, то теперь возросла воз-

можность ее самостоятельного кон-

струирования личностью, свобода в 

таком конструировании, в связи 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

Е. А. Краса  24 

с чем становление идентичности 

рассматривается как непрерывный 

процесс выбора, самоопределения, 

самоотождествления личности 

[Шипулин, 2020]. В то же время 

увеличился риск манипулятивного 

влияния рекламы, медиа, виртуаль-

ной среды [Гигаури, 2019; Касама-

ра, 2021; Сащенко, 2021], компью-

терных игр [Илюкович, 2020; Бе-

лов, 2021] на формирование иден-

тичности личности, в том числе 

групповой и коллективной. 

В жизни человека, особенно 

подростка, все более значимую 

роль начинает играть виртуальная 

[Peikari, 2015; Balleys, 2020] и циф-

ровая идентичность [Кондаков, 

2019].  

Ученые обозначают новые фор-

мы коллективной идентичности, 

такие как «net-дружба» [Chou, 

2007], «коллективная идентичность 

сетевых сообществ» [Юськаева, 

2021], «региональная идентич-

ность» [Шумкова, 2021], «спортив-

ное боление» [Михайлова, 2019].  

Все сказанное говорит о необхо-

димости экспериментального изу-

чения и целенаправленного форми-

рования коллективной идентично-

сти, началом становления которой 

выступает младший подростковый 

возраст.  

Методология и методы  

исследования 

Для изучения идентичности 

личности в имеющихся исследова-

ниях [Кузьмин, 2016; Микляева, 

2004] чаще всего применяется ме-

тодика М. Куна и Т. МакПартленда 

«Кто я?». Для изучения коллектив-

ной идентичности применительно к 

организационной культуре исполь-

зуется методика оценки индекса 

групповой сплоченности по 

К. Э. Сишору [Воробьев, 2008]. 

При подборе методик для диа-

гностики групповой и коллектив-

ной идентичности младших под-

ростков мы опирались на структур-

ные компоненты такой идентично-

сти. За основу мы взяли компонен-

ты, выделенные в работе 

А. Тэшфела: когнитивный (знание 

о своей принадлежности группе), 

ценностный (степень значимости 

принадлежности группе), эмоцио-

нальный (эмоции, испытываемые в 

отношении групповой принадлеж-

ности). Также мы считаем необхо-

димым дополнить структуру кол-

лективной идентичности поведен-

ческим компонентом, выражающим 

то, что личность «делает в про-

странстве, которое мы вместе со 

своей группой считает своим»; то, 

как человек реализует в своем по-

ведении, деятельности представле-

ния, нормы и ценности группы, к 

которой себя причисляет [Оберем-

ко, 2008]. 

Продиагностировать все четыре 

компонента коллективной идентич-

ности младших подростков позволил 

следующий комплекс методик: 

− Методика М. Куна и Т. Мак-

Партленда «Двадцать утвержде-

ний» в модификации Т. В. Румян-

цевой позволила продиагностиро-

вать когнитивный компонент кол-
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лективной идентичности – выявить 

личностные характеристики и со-

циальные роли, характеризующие 

социальные компоненты идентич-

ности подростка. В соответствии с 

данной методикой пятиклассникам 

предлагалось в течение 12 минут 

написать как можно больше ответов 

на вопрос «Кто я?». 

− Анкета Д. В. Григорьева 

«Школьная идентичность» позво-

лила оценить поведенческий ком-

понент коллективной идентичности 

младших подростков – чувство 

принадлежности и конкретные си-

туации проявления различных 

форм коллективной идентичности: 

семейная, дружеская, учебная, 

идентичность с классом, школьная, 

гражданская, этнокультурная, рели-

гиозная. По каждой форме иден-

тичности подросткам предлагалось 

ответить на два вопроса – о нали-

чии идентичности и о ситуациях ее 

проявления. Например: «Чувству-

ешь ли ты себя сыном (дочерью) 

своих родителей? Если «да», то 

объясни, пожалуйста, где и когда, в 

каких ситуациях это происходит?» 

[Григорьев, 2018]. 

− Методика оценки индекса 

групповой сплоченности по 

К. Э. Сишору дополняла оценку 

когнитивного и поведенческого 

компонентов коллективной иден-

тичности: чувство принадлежности 

классу, участие в деятельности 

класса, отношение к переходу в 

другой класс, оценка взаимоотно-

шений в классе на занятиях, вне 

занятий, с учителями в сравнении с 

другими классами.  

− Методика оценки социомет-

рического статуса подростков в 

группе М. Р. Битяновой позволила 

оценить поведенческий компонент 

коллективной идентичности: 

насколько взаимоотношения в 

классе приближены к коллектив-

ным, когда принимают всех, забо-

тятся обо всех, пытаются выстраи-

вать доброжелательные взаимоот-

ношения. 

− Авторская методика само-

оценки подростками своей группо-

вой принадлежности позволила 

оценить эмоциональный и цен-

ностный компоненты коллективной 

идентичности. Каждому подростку 

предлагалось оценить свою при-

надлежность к определенным груп-

пам и сообществам (семья, компа-

ния друзей, дворовая компания, 

класс, школа, группа в социальных 

сетях, сообщество по интересам, 

детская общественная организация, 

подростковая субкультура, жители 

города, национальность, граждан-

ство) по вопросам: «Насколько 

сильна моя эмоциональная связь с 

группой?» (сильная, средняя, сла-

бая или отсутствует); «Мое эмоци-

ональное отношение к группе» 

(только положительное; и положи-

тельное, и отрицательное; только 

отрицательное).  

Базой эксперимента выступила 

МАОУ Гимназия № 25 г. Краснода-

ра. В эксперименте приняли участие 

148 обучающихся 5-х классов (5А, 

5Б, 5В, 5Г, 5Д) данной гимназии. 
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Результаты исследования 
Оценка когнитивного компо-

нента идентичности по методике 

М. Куна и Т. МакПартленда «Два-

дцать утверждений» показала, что 

подростки отождествляют себя со 

следующими группами и соответ-

ствующими им социальными ро-

лями: 

− Семья: сын/дочь, брат/сестра, 

племянник/племянница, крест-

ник/крестница, внук/ внуч-

ка/правнучка. Встречались также 

характеристики, отражающие вы-

сокую ценность группы («сын за-

мечательной мамы») и участие в 

делах группы («помощница»). 

− Компания друзей: 

друг/подруга. Встречались характе-

ристики, отражающие ценность 

дружбы («верная подруга», «луч-

шая подруга»), а также сомнение в 

принятии друзьями («наверное, 

друг»). 

− Группа по интересам: называ-

лись как хобби («бисероплетер», 

«самокатчик», «геймер»), так и про-

фессионально ориентированные 

увлечения (спортсмен, футболист, 

пловец, велосипедист, путешествен-

ник, танцор/танцовщица, музыкант, 

художник/художница, «айтишник», 

программист, военный, повар, пи-

лот, «киберспортсмен» и др.). Неко-

торые подростки указали виртуаль-

ные группы, например, «стей» (фа-

нат корейской К-Поп группы «Stray 

Kids»), «блинк» (роль в компьютер-

ной игре – атака с помощью теле-

портации). 

− Класс: отражались как выпол-

няемая социальная роль (уче-

ник/ученица), так и принадлеж-

ность классу как коллективу (одно-

классник/одноклассница, «ученик 

5Б класса»). 

− Школьное сообщество: отра-

жались как социальная роль 

(«школьник»), так и отношение к 

ней («школяр», «гражданин шко-

лы»). 

− Этническая (национальная) 

принадлежность: русская/русский, 

армянка/армянин и т. п. Интересно, 

что дети из поликультурных семей 

стремились отразить это при вы-

полнении задания: «адыг и кабар-

динец», «русский и казах», «рус-

ская и немка», «полуармянка, полу-

грузинка», «полурусский, полусе-

верянин». 

− Гражданская принадлежность, 

российская гражданская идентич-

ность: «гражданин России», росси-

янин / россиянка, «гражданин».  

− Религиозная принадлежность: 

христианин/христианка, мусульма-

нин/мусульманка. 

Следует также отметить наличие 

у одних подростков характеристик, 

свидетельствующих о стремлении 

принадлежать группе и строить 

коллективные взаимоотношения 

(«человек, который дружит практи-

чески со всеми», «радио», «поход-

ный», «помощница», «юмористка», 

«я шучу, всегда веселая»), у дру-

гих – о нежелании принадлежать 

какой бы то ни было группе или 

коллективу («одиночка», «кирпич 

бронированный») или противопо-
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ставлять себя коллективу («коман-

дир», «гений», «лучшая»). 

Оценка поведенческого компо-

нента коллективной идентичности с 

помощью анкеты Д. В. Григорьева 

показала, что ситуации, в которых 

подростки осознают и выражают 

свою групповую идентичность, у 

большинства из них связаны: 

− с ощущением любви, заботы, 

доброго отношения, помощи. 

Например, применительно к ролям 

сына/дочери: «Меня одевают, кормят, 

любят, ухаживают», «Родители обо 

мне заботятся», «Мама и папа меня 

очень сильно любят», «Меня счита-

ют самой лучшей», «Родители делят-

ся своей лаской со мной» и т. п. При-

менительно к ролям друга/подруги: 

«Меня уважают, помогают мне», 

«Добры ко мне», «Меня всегда берут 

поиграть в разные игры, и мы просто 

хорошо дружим», «Всегда помогут», 

«Друзья со мной разговаривают как с 

подругой» и т. п.; 

− с получением положительных 

эмоций. Например, применительно 

к роли сына/дочери: «Я чувствую 

себя частью семьи, когда родители 

ко мне хорошо относятся, когда 

мама говорит, что любит меня». 

Применительно к роли дру-

га/подруги: «Когда я с ними ви-

жусь, мы рады». Применительно к 

роли гражданина школы: «Мне 

нравится учиться в этой школе»; 

− с совместным времяпрепро-

вождением и деятельностью. При-

менительно к роли сына/дочери: 

«Я путешествую вместе с родите-

лями», «Мы с родителями ходим в 

кафе и рестораны». Применительно 

к роли друга/подруги: «Мы всегда 

вместе», «Мы с подругой вместе 

ездим на каток», «Мы вместе гуля-

ем», «Я с ними общаюсь и гуляю», 

«Мы каждый день проводим вместе 

время»; 

− с выполнением предписанных 

ролей. Например, применительно к 

роли сына/дочери: «Потому что ро-

дители меня родили», «Я их сын». 

Применительно к роли учени-

ка/ученицы своего класса: «Я хожу 

в школу», «Я сижу на уроках», 

«Я хорошо учусь», «У меня уже 

несколько десятков «пятерок». 

Применительно к российской 

гражданской идентичности: «Я ро-

дилась в России», «Я живу в Рос-

сии». 

Только у пятой части подрост-

ков имеют место проявления кол-

лективной идентичности, выражае-

мые через коллективную социаль-

но-значимую деятельность, помощь 

членам коллектива и обществу. 

Например, применительно к роли 

друга/подруги: «Я помогаю, под-

держиваю своих друзей». Приме-

нительно к роли ученика своего 

класса: «Я участвую в мероприяти-

ях класса», «Я слежу за дежурны-

ми, чтобы они не сбежали с дежур-

ства», «Я убираюсь в классе». 

Применительно к роли «граждани-

на школы»: «Помогаю учителю», 

«Рисовал плакаты», «Участвую 

в олимпиадах». Применительно 

к роли гражданина России: «Участ-

вую в концертах, соревнованиях», 

«Слежу за экологией», «Я делаю 
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очень многое для своей страны», 

«Говорю на русском языке» и т. п. 

Результаты оценки индекса 

групповой сплоченности по 

К. Э. Сишору представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1.  

Результаты оценки индекса групповой сплоченности в 5-х классах 

гимназии № 25 г. Краснодара по К. Э. Сишору 
 

Класс Балл оценки сплоченности 

учебной группы  

Уровень групповой 

сплоченности 

5 «А» 10, 8 Средний 

5 «Б» 11,8 Выше среднего 

5 «В» 11,2 Выше среднего 

5 «Г» 10,6 Средний 

5 «Д» 10,2 Средний 

 
Содержательный анализ ответов 

на вопросы по методике К. Э. Си-

шора показал, что степень сформи-

рованности коллективной идентич-

ности в разных классах различает-

ся. Так, если в 5 «В» классе чув-

ствуют себя частью коллектива 

81 % учеников, то в 5 «Д» классе – 

только 30 %, в 5 «А» – 42,1 %.  

Во всех 5-х классах есть под-

ростки, которые не чувствуют себя 

членами коллектива, живут и суще-

ствуют отдельно от него или за-

труднились оценить чувство своей 

принадлежности коллективу клас-

са. Доля таких детей колеблется от 

9,5 % в 5 «В» классе до 40 % в 

5 «Г» классе.  

Желание продолжать учиться со 

своими одноклассниками испыты-

вают от 40 % подростков в 5 «Г» 

классе до 71,4 % в 5 «В» классе. 

Примерно у трети учеников (от 

29,4 % в 5 «Г» классе до 38,1 % в 

5 В» классе) сильная эмоциональ-

ная связь с классом (очень хотели 

бы остаться в своем классе). В каж-

дом классе есть подростки, жела-

ющие перейти в другой класс: их 

доля колеблется от 30 % в 5 «Г» 

классе до 4,8 % в 5 «В» классе. 

Результаты оценки социометри-

ческого статуса подростков в 5-х 

классах по методике М. Р. Битяно-

вой представлены в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Социометрический статус обучающихся 5-х классов МАОУ Гимназия 

№ 25 (по результатам методики М. Р. Битяновой) 
 

Социометрический статус 5 «А», 

% 

5 «Б», 

% 

5 «В», 

% 

5 «Г», 

% 

5 «Д», 

% 

Социометрические звезды 

(лидеры) 

6,5 9 

 

10, 3 7 10 

Предпочитаемые (потенци-

альные лидеры) 

6,5 6 10,3 7 7 

Принимаемые 52 34 55,2 52 48 

Пренебрегаемые 35 25 10,34 26 34 

Изолированные 0 12,5 3,44 4 0 

Изгои 0 12,5 10,3 4 0 

 
Социометрия показала, что кол-

лективная идентичность в диагно-

стируемых 5-х классах пока еще не 

сформирована. Во всех классах 

есть подростки со статусом прене-

брегаемые: их доля составляет от 

10,3 % в 5 «В» классе до 35 % в 

5 «А». Подростки со статусом изго-

ев и изолированные выявлены в 3-х 

классах из 5-ти оцененных. Их доля 

составляет от 8 до 25 %.  

Авторская методика позволила 

провести самооценку подростками 

эмоциональной связи с группами 

принадлежности, эмоционального 

отношения к группам. Результаты 

самооценки подростками эмоцио-

нальной связи с группами пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Самооценка младшими подростками эмоциональной связи с группа-

ми принадлежности (на примере 5 «Б» класса) 
 

Группы Сильная связь, 

% 

Средняя связь, % Слабая или 

отсутствует, % 

Семья 70 27 3 

Компания друзей 70 27 3 

Дворовая компания 58 15 27 

Класс 30 48 12 

Школа 30 52 18 

Группа в социальных сетях 33 45 21 

Сообщество по интересам 33 33 33 

Детская общественная органи-

зация 

30 12 58 



Педагогика сельской школы — 2024 — № 1 (19) 

Е. А. Краса  30 

Группы Сильная связь, 

% 

Средняя связь, % Слабая или 

отсутствует, % 

Жители моего города 52 45 3 

Подростковая субкультура 30 15 54 

Люди моей национальности 48 33 18 

Граждане России 61 30 9 

 

Как видно из таблицы 3, сильную 

эмоциональную связь большинство 

подростков отмечают с семьей, ком-

панией друзей, гражданами России. 

Связь с классом, школой, группами в 

социальных сетях и сообществами 

по интересам у большинства под-

ростков средняя, слабая или от-

сутствует. 

Результаты самооценки эмо-

ционального отношения к груп-

пам принадлежности приведены 

в таблице 4. 

 

Таблица 4.  

Результаты самооценки подростками эмоционального отношения к 

группам принадлежности (на примере 5 «Б» класса) 
 

Группы Положительное, 

% 

И положительное, и 

отрицательное, % 

Отрицательное, 

% 

Семья 76 21 3 

Компания друзей 70 30 0 

Дворовая компания  66 18 16 

Класс 39 55 6 

Школа  44 47 9 

Группа в социальных сетях  53 33 13 

Сообщество по интересам  45 34 21 

Детская общественная  

организация  

39 32 29 

Жители моего города 70 30 0 

Подростковая субкультура 34 31 34 

Люди моей национальности  58 35 6 

Граждане России  78 22 0 

 

Как видно из таблицы 4, по-

ложительное эмоциональное от-

ношение у большинства подрост-

ков к таким группам принадлежно-

сти, как семья, гражданская при-

надлежность, компания друзей и 

жители города. К классу, школе и 

детской общественной организа-

ции положительное отношение 

у менее чем половины подростков 

(39–44 %).  
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Заключение 

Проведенное исследование обо-

значило ряд проблем групповой 

идентичности младших подрост-

ков, свидетельствующих о необхо-

димости целенаправленного фор-

мирования коллективной идентич-

ности: 

− отсутствие у отдельных под-

ростков чувства «мы», желания 

быть частью какого-либо коллек-

тива;  

− непринятие или отвержение 

отдельных подростков группой;  

− негативная социальная иден-

тичность (когда подросток испы-

тывает отрицательные эмоции в 

отношении группы принадлежно-

сти);  

− сведение принадлежности к 

группе только к принятию соци-

альной роли без принятия и дея-

тельного выражения коллективных 

норм и ценностей.  

Процесс такого формирования 

необходим как в сельских мало-

комплектных школах, где акцент 

необходимо ставить на принятии 

всех желающих подростков в кол-

лектив, профилактике буллинга 

(ключевой формой выступает дво-

ровая компания), так и в городских, 

где необходим акцент на самостоя-

тельном определении подростко-

вой группой коллективных целей и 

ценностей и организации различ-

ных видов коллективной социально 

значимой деятельности. 
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