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форм культуротворчества иными, зачастую эпатажными, недолговечными и не 

содержащими глубинных смыслов аксиологическими и символическими формами 

духовной культуры. Это ведет к упрощению, архаизации, стагнации или в край-

нем варианте – к разрушению и исчезновению культуры. Рассматривая процесс 

социокультурной динамики в условиях глобализации, можно сделать вывод о том, 

что последняя становится в современных реалиях не фактором развития мирового 

сообщества, а скорее фактором раскола, дивергенции мировой цивилизации. 
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Достаточно продолжительное время проблема идентичности и сопутству-

ющие ей процессы идентификации сохраняют свою актуальность в междисци-

плинарном дискурсе социально-гуманитарного знания. Понятие «идентичность» 

оказалось широко востребованным в различных гуманитарных науках таких, как 

философия, социология, психология, культурная и социальная антропология, 

культурология, этология, в гендерных и политических науках. И это не случайно, 

так как каждая из вышеперечисленных наук имеет свои парадигмальные установ-

ки и методологические принципы, что позволяет изучить различные составляю-

щие процесса идентификации с различных позиций. Чем больше исследователей 

взаимодействуют друг с другом, тем более полным становится рассмотрение этой 

проблемы, ведь идентичность - это также результат многочисленных взаимодей-

ствий на культурном, этническом, лингвистическом, психическом и других уров-

нях. 

Традиционно понятия «идентичность», «идентификация» и «самоиденти-

фикация» связывают с психологическими учениями. Тем не менее, данные кате-

гории довольно часто становятся предметом обсуждения в социологии, филосо-

фии и социальной философии в частности. Исторически первой традицией изу-

чения феномена идентичности была философская традиция. Феномен идентич-

ности с позиции категории тождества рассматривал еще Сократ. На соотношение 

социального и личного компонентов в человеке, обратил внимание величайший 

древнегреческий философ – Аристотель, который соотносил этос (этос – нрав-

ственный характер человека) с полисом граждан и считал, что этос укоренѐн в 

нѐм, именно поэтому в определении Аристотеля: «Человек – животное полити-

ческое, общественное». В классической западноевропейской историко-

философской традиции всегда большое внимание уделялось рефлексивной субъ-

ективности (Б. Спиноза, Р. Декарт, Д. Локк, Д. Юм, И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. Ге-

гель, И. Г. Фихте, Ф. Брентано). Первая предпринятая попытка приблизится к со-

временному пониманию личностной идентичности сделана Д. Юмом. Д. Юм пе-

ренес понятие тождественности с общефилософских категорий непосредственно 

на самого человека. В работах Иоганна Готлиба Фихте и Людвига Фейербаха за-

трагивается проблематика социальной человеческой самости, которую часто ис-

пользуют как синоним понятия идентичности. Проследить развитие этой темы 

можно и в философии марксизма. Одна из главных задач философского понима-

ния термина «идентичность» заключается в том, чтобы приблизиться к осозна-

нию диалектики «того же» и «самости», исследовать многочисленные возмож-

ности установления связей между постоянством и изменением, которые соответ-

ствуют идентичности в смысле «самости». С точки зрения философии можно го-

ворить об идентичности и идентификации не как о механизмах, а как о процес-

сах человеческого бытия и самоопределения, имеющих свои формы и механиз-

мы. Как философская проблема идентичность многопланова и раскрывается с 

помощью разных понятий, разных категорий, разных терминов Основы социо-

логического подхода к пониманию и исследованию феномена идентичности за-

ложил датский философ-экзистенциалист Сѐрен Кьеркегор, который полагал, 
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что человек осознаѐт себя через оценивания со «значимыми другими», т.е. через 

социальный компонент. Позже понятие идентичности трансформируется в раз-

личные области социально-гуманитарного знания.  

Введение в психоаналитический дискурс понятия «идентичность», связы-

вают с деятельностью основоположника психоанализа З. Фрейда. В своих работах 

Фрейд употреблял понятие «идентификация». В его трактовке идентификация – 

это процесс бессознательного отождествления, уподобления себя другой лично-

сти, вследствие которого появляется подражание в поведении. Первоначально это 

понятие применялось в психоанализе исключительно для интерпретации явлений 

патологической депрессии, позднее – для анализа сновидений и процессов, по-

средством которых маленький ребенок усваивает образцы поведения других, 

формирует инстанцию «Сверх-Я», принимает женскую или мужскую роль. В сво-

ем конечном представлении в психоанализе идентификация трактуется «как самое 

раннее проявление эмоциональной связи с другим лицом» [2, с. 87-88]. 

В современных психоаналитических теориях, таких как гуманистический 

психоанализ, теории объектных отношений, эго-психологии, эпигенетическом 

психоанализе, интерперсональном психоанализе, интерсубъективном психоанали-

зе, селф-психологии, самоидентификация и идентификация определяется пре-

имущественно как процесс и механизм самоотождествления человека с другим 

человеком, группой, образом или символом, профессией. Так, в психоанализе, вы-

деляют четыре основных вектора в определении самоидентификации, которая 

охватывает следующие пересекающиеся области психической реальности. Пер-

вый вектор – определение самоидентификации как устойчивого отождествление 

личности со значимым другим, выраженное в стремлении быть похожим на этого 

«значимого другого». Второй вектор – определение самоидентификации как ситу-

ативного уподобления (как правило, неосознанное) себя значимому другому как 

эталону на основании эмоциональной связи с ним. Посредством механизма само-

идентификации формируются многие поведенческие черты, ценностные ориента-

ции, черты характера личности и половая идентичность. Третий вектор – опреде-

ление самоидентификации как механизма психологической защиты. Сущность 

данного механизма заключается в том, что человек бессознательно уподобляется 

объекту, вызывающему тревогу или страх. Четвертый вектор – самоидентифика-

ция понимается как групповая самоидентификация, т.е. устойчивое отождествле-

ние личности с какой-либо (большой или малой) социальной группой или общно-

стью, принятие ее целей и системы ценностей, осознание себя членом этой группы 

или общности. 

Синонимами понятия «идентификация личности» являются «аутоиденти-

фикация», «самоидентификация». Таким образом, идентификация представляет 

собой процесс, посредством которого человек или распространяет свою идентич-

ность на кого-либо другого, или заимствует свою идентичность от кого-либо, или 

смешивает или путает свою идентичность с идентичность другого. В дискурсе со-

циально-гуманитарных наук концепт идентичность появился сравнительно недав-

но. Лишь во второй половине ХХ века термин идентичность активно входит в 

научный оборот. Идентичность как категория имеет очень широкое и в последнее 
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время все более «размытое» применение. 

Первым, кто дал наиболее полное и развернутое толкование определения 

идентичности был Эрик Эриксон. В своей работе «Идентичность: юность и кри-

зис», Эриксон определил идентичность, как «ощущения тождества самому себе и 

непрерывности своего существования во времени и пространстве и осознания того 

факта, что твои тождество и непрерывность признаются окружающими» [3, с. 

114]. Психоаналитик утверждает, что впервые услышал термин «идентичность» от 

Пола Федерна. В понимании Федерна, идентичность – чувство «Я», множество 

образов «Я» в различные периоды жизни человека, данное определение и легло в 

основу эпигенетической теории развития личности Эриксона. Эриксон рассматри-

вал социально-психологические аспекты идентичности, принимая во внимание 

основопологающую роль семьи, воспитания, социально – культурный контекст и 

историческую ситуацию в формировании идентичности. Теория идентичности 

Эриксона стала отправной точкой для исследователей феномена идентичности. 

Принято считать, что именно Эриксон первым ввел в научный дискурс термин 

«идентичность, и дал универсальный толчок к междисциплинарным исследовани-

ям феномена идентичности. По мнению психоаналитика, идентичность – динами-

ческий процесс, который продолжается на протяжении всего эпигенетического 

цикла человека и имеет свою внутреннюю непрерывность и тождественность [3]. 

По Эриксону, идентичность – это «твердо усвоенный и личностно принимаемый 

образ себя во всем богатстве отношений личности к окружающему миру, чувство 

адекватности и стабильного владения личностью собственным «я» независимо от 

изменений «я» и ситуации; способность личности к полноценному решению за-

дач, возникающих перед ней на каждом этапе ее развития» [4, с. 92]. «Идентич-

ность – это, прежде, всего показатель зрелой (взрослой) личности, истоки и тайны 

организации которой скрыты, однако, на предшествующих стадиях развития» [3, 

с. 126]. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что идентичность – это и 

накопленный опыт жизненного цикла человека, это и способности личности, ко-

торые развиваются из задатков, и возможности, которые предложены социальны-

ми ролями. Идентичность развивается, благодаря процессу самоидентификации, 

личность усваивает культурные ценности, осваивает различные виды деятельно-

сти, этические и социальные нормы. Благодаря самоидентификации личность 

стремится к определению самой себя, выявлению собственных способностей и 

возможностей. Таким образом, понятие идентичности можно соотнести с посто-

янным, непрекращающимся развитием «Я». 

В современном психоанализе вкладывают ряд смыслов в понятие «иден-

тичность» – это тождество, целостность, определенность, способ различения «Я» – 

«не-Я», самость, уникальность, непрерывность во времени. Начиная с разработок 

Эриксона, в современном междисциплинарном дискурсе, выделяются следующие 

основные направления исследований идентичности: первое направление – это ис-

следование самого чувства идентичности; второе – связано с исследованиями 

формирования идентичности; третье направление исследования касается конфи-

гурации идентичности, которая является результатом процессов идентификации. 

Действительно, идентифицируясь, человек овладевает различными видами дея-
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тельности, осваивает и усваивает культурные ценности, социальные нормы пове-

дения. Благодаря идентификации личность стремится к определению самой себя, 

выявлению собственных способностей и возможностей. Сопоставляя себя с дру-

гими, человек как бы примеряет различные социальные роли в жизни, определяет, 

каким он может быть и что он есть. Основоположник психоанализа, первый, кто 

разделил понятия групповая и индивидуальная идентичность. З. Фрейд исходил из 

того, что человек в массе и человек сам по себе – различные явления. Так по его 

мнению, индивидуальная идентичность зависит от «эго», а групповая – от целого 

ряда факторов: географические характеристики места в котором проживает соци-

альная группа; мировоззрение и мироощущение коллектива; восприятие времени, 

материальные средства и цели коллектива; коллективный, жизненный план и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если идентификация предполага-

ет действие, некий процесс соотнесения человеком самого себя с другими людьми 

на основе выявления общих ценностей, эмоциональных переживаний, структуры 

и направленности внутреннего мира, или, наоборот, специфических признаков и 

черт, то идентичность выступает как результирующий процесс идентификации. 

Идентификация может быть также охарактеризована как процесс становления, 

функционирования и развития идентичности. 
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