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Аннотация. В статье исследуется теоретико-методологический аспект взаимосвязи феноменов 

идентичности и идентификации с позиций философов, психологов и социологов с точки зрения исторического 

развития. Обращается внимание на различие отечественных и зарубежных подходов к пониманию данной 

проблематики. Освещается значимая разница в рассмотрении идентичности социальной и личностной.  

На основе анализа концепций и теорий ученых зарубежных стран отметим, что в большинстве случаев 

авторы рассматривают феномен идентичности как центральное личностное образование. Некоторые 

исследователи подчеркивают особую роль процесса идентификации с Другим и последующей 

самоидентификации. Ряд ученых данный феномен определяют как качество, психическое образование, которое 

может иметь разную степень развитости и проявляется в разных формах. 

В ходе рассмотрения идентичности как психологического конструкта с разных теоретико-методологических 

позиций мы обращаем внимание на их родство, а также на наличие родовидовой связи с концепцией 

самосознания В. С. Мухиной в рамках научной школы «Феноменология бытия и развития личности». 

В работе освещается проблема способа исследования, неразрывно связанного с феноменом идентичности и 

механизмом идентификации, а также предпринимается попытка решить её при помощи использования 

в теоретико-методологической основе пятизвенчатой структуры самосознания в рамках методологии 

В. С. Мухиной. Эта идея позволяет системно и структурированно подходить к исследованию данных 

феноменов. Наиболее подходящим возрастом, в рамках данного подхода, для исследования процесса 

идентификации как механизма, наполняющего идентичность человека, представляется юношеский, в связи со 

своей возрастно-психологической спецификой. 
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Abstract. The article explores the theoretical and methodological aspect of the relationship between identity and 

identification phenomena from the perspective of philosophers, psychologists and sociologists from the point of view of 

historical development. Attention is drawn to the difference between Russian and foreign approaches to understanding 

this problem. A significant difference in the consideration of social and personal identity is highlighted. 
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Based on the analysis of concepts and theories of scientists from foreign countries, we note that in most cases the 

authors consider the phenomenon of identity as a central personal education. Some researchers emphasize the special 

role of the process of identification with the Other and subsequent self-identification. A number of scientists define this 

phenomenon as quality, mental education, which can have different degrees of development and manifests itself in 

different forms. 

In the course of considering identity as a psychological construct from different theoretical and methodological 

positions, we pay attention to their proximity, as well as to the presence of a generic connection with the concept of self-

awareness of V. S. Mukhina in the framework of the scientific school «Phenomenology of Being and Personality 

Development». 

The work highlights the problem of the research method, inextricably linked with the phenomenon of identity and 

the identification mechanism, and also attempts to solve it by using a five-fold structure of self-awareness in the 

theoretical and methodological basis within the framework of the methodology of V. S. Mukhina. This idea allows a 

systematic and structured approach to study these phenomena. The most suitable age, within the framework of this 

approach, to study the identification process as a mechanism that fills a person's identity, seems to be youthful, due to its 

age-psychological specificity. 
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Введение 

В психологической науке изучение феномена 

идентичности и механизма идентификации оста-

ётся актуальным до сих пор ввиду целого ряда 

обстоятельств. Во-первых, изучение идентифи-

кации как психологического механизма предпо-

лагает раскрытие феноменологической природы 

формирования идентичности, развития личности 

человека, позволяет раскрыть одну из основных 

проблем, интересующих современных психоло-

гов, затрагивающую роль средовых факторов и 

наследственности в развитии личности (nurture 

versus nature). Во-вторых, изучение механизма 

идентификации как способа социального позна-

ния несет особую значимость и практическую 

применимость для деятельности профайлеров, 

преподавателей, менеджеров и других професси-

оналов, деятельность которых предполагает ра-

боту с малыми группами, анализ поведения, эф-

фективную коммуникацию. В-третьих, изучение 

механизма идентификации как одного из основ-

ных механизмов развития личности позволяет 

разрабатывать новые методологические подходы 

в практической деятельности психолога-

консультанта и психотерапевта [Касаткина, 

2013], точнее понимать принципы организации 

внутренней психической жизни и динамику раз-

вития личности. 

В философии идентификация может опреде-

ляться как «установление на основании опреде-

ленных признаков тождества объектов» [Фило-

софский словарь…, 2001]. В Философском энцик-

лопедическом словаре под редакцией 

Л. Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева, С. М. Ковалева, 

В. Г. Панова термин идентификация определяется 

не как собственно философский, а как присущий 

психологии и социологии и означающий «процесс 

эмоционального и иного самоотождествления ин-

дивида с другим человеком, группой, образцом» 

[Философский энциклопедический…, 1983]. 

В большом психологическом словаре 

Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко термин «иден-

тификация» рассматривается как «ситуативное 

уподобление (как правило, неосознанное) себя 

значимому другому (например, родителю) как 

образцу на основании эмоциональной связи с 

ним. Посредством механизма И. с раннего детства 

у ребенка начинают формироваться многие черты 

личности и поведенческие стереотипы, половая 

идентичность и ценностные ориентации. Ситуа-

тивная И. часто имеет место во время детской ро-

левой игры» [Большой психологический…].  

Тождественным понятием является идентич-

ность. В философии древности этот термин ис-

пользовался в большей степени для характеристи-

ки бытия вещей, то есть, в области онтологии и 

метафизики. На русский язык его часто переводили 

так же, как и «идентификацию» – «отождествле-

ние» или «тождество» [Лысак, 2017]. Нередко 

идентичность может трактоваться как результат 

процесса идентификации [Неронов, 2022].  

https://elibrary.ru/LOIVGB
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Результаты исследования 

В древнеиндийской философии мы не сможем 

обнаружить упоминания об идентификации 

в традиционном понимании. Изучая Каушитаки-

Упанишаду, мы встречаем реплики в диалоге 

с луной: «Кто есть ты?» – «Я есмь ты» [Упани-

шады, 1991] или «Ты – атман каждого существа. 

То, что ты есть, есмь я» [Упанишады, 1991]. 

В данном контексте справедливо говорить об 

идентификации духовной как отождествление себя 

с некоей культурной идеей, мистическим опытом.  

В эпоху античности термин «идентификация» 

не использовался как таковой. В современной 

философской литературе, анализирующей труды 

античных философов, мы можем найти этот тер-

мин, но не в трактовке, привычной для нашего 

исследования, имеющей в себе психологическое 

начало, а скорее как логическую операцию, 

идентификацию как отождествление двух объек-

тов, как А = Б [Левашкина, 2013; White, 1986]. 

Возможной причиной этого является ещё не 

оформившееся понимание личности в данную 

эпоху, на что указывали А. Ф. Лосев [Антич-

ность…, 1988] и И. С. Кон [Кон, 1978].  

Сократовский призыв «Познай самого себя» 

находит отражение в писаниях его ученика Пла-

тона. В диалоге «Алкивиад» мы находим утвер-

ждения о том, что познание себя является пер-

вичным процессом по отношению к познанию 

другого и, более того, обозначается как условие 

познания другого человека [Ващенко, 2020]. По-

знание другого человека в данной ситуации мо-

жет рассматриваться как форма идентификации. 

Представитель киников Антисфен, напротив, 

отрицал необходимость и значимость процесса 

идентификации и роли других людей в жизни 

человека. В его понимании, мудрец – это чело-

век, игнорирующий принятые в обществе зако-

ны, правила и нормы, обладающий своей соб-

ственной моралью и живущий в соответствии с 

ней, а также не нуждающийся в людях. У Анти-

сфена мудрец – человек, стоящий выше других и 

ставящий себя выше других, независимый, тот, 

кому доступно всё [Нахов, 1982]. 

Период средневековья, как отмечают ученые, 

привносит в научную и философскую мысль пред-

посылки к оформлению понятия идентичности 

[Заковоротная, 1999], а также само понятие 

persona. Оно, в зависимости от контекста, могло 

рассматриваться синонимичным современному 

пониманию личности [Словарь…, 2003]. С появле-

нием подобного рода интеллектуальных новшеств, 

в философскую область знания проникает интро-

спективная ориентация, направленность на ре-

флексивные исследования, познание внутреннего 

мира человека, его переживаний, опыта и т. д.  

Так, Августин Аврелий описывает «внутрен-

него человека» – специфическое для верующего 

христианина внутреннее состояние, достигаемое 

в результате идентификации с Богом. В «Испо-

веди» Августин Аврелий старается ответить на 

вопрос «Кто Я?», по сути, обозначая феномено-

логическую проблему идентичности. «Коль ско-

ро он, как образ божий, ускользает от самого се-

бя, стало быть, последнее слово в самопознании 

есть первое слово в познании бога» [Августин] – 

писал Августин. При этом и сам Августин Авре-

лий, и его современники и последователи про-

должали мыслительную традицию противопо-

ставления божественного и животного начал в 

человеке, возникшую ещё в древности. Они счи-

тали, что единственно правильным и достойным 

способом жития человека является идентифика-

ция с Богом, с абсолютом и подавление живот-

ных импульсов и страстей [Мотрошилова, 2000].  

Возникшее течение гуманизма в период Ре-

нессанса позволило оформить понятие личности, 

личной свободы, свободы воли. При этом про-

цесс развития личности неизбежно связывался 

с процессом индивидуации, самопознания и 

идентификации с другими людьми – ученые и 

философы выделяли как социальные, так и гене-

тические факторы развития человека. Как указы-

вает итальянский мыслитель эпохи Возрождения 

М. Веджо, дети, как обезьяны, впитывают опыт, 

который в дальнейшем надолго закрепляется в 

них. Говоря об идентификации как механизме 

развития личности, мы принимаем условие зна-

чимой роли среды в развитии человека. 

М. Веджо, принимая факт наличия наследствен-

ности и тех или иных задатков у ребенка, тем не 

менее, не рассматривал онтогенез личности фа-

талистично. Помимо наличия у человека среды, 

людей, идентифицируясь с которыми ребенок 

перенимает их добродетели, М. Веджо акценти-

ровал внимание на наличии у человека свободы 

воли, а следовательно, наличия возможности вы-

бирать, кем быть [Гуманисты…, 2015]. 

Позиция английского философа Д. Юма 

о процессах идентификации и формирования 

идентичности выражалась в том, что формиро-

вание последней происходит не из самости чело-

века, а благодаря окружающим. При этом он не 

нивелирует роль субъекта в развитии идентично-

сти. Человек в понимании Д. Юма находит себя 

через внешнее, вне себя самого, в своей деятель-
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ности и в этом отношении «создаёт себя» 

[Melchert, 2006]. 

Так немецкий философ А. Шопенгауэр видит 

единственный путь развития человека в его воле. 

Философ противопоставляет природное и чело-

веческие начала, при этом, в меньшей степени 

придавая значимость социальным факторам 

[Шопенгауэр, 1910]. «Если бы воспитание или 

увещание были хоть сколько-нибудь плодотвор-

ны, то как мог бы в таком случае питомец Сене-

ки быть Нероном?» – писал философ [Гуревич, 

2011, с. 530].  

В период Нового времени в философских кру-

гах исследуется парадоксальная природа челове-

ка: рождаясь в природе, он становится человеком 

в обществе. Знаменитая концепция К. Маркса, 

гласящая о том, что «Не сознание людей опреде-

ляет их бытие, а, наоборот, их общественное бы-

тие определяет их сознание» в значительной сте-

пени повлияла на развитие научной мысли, в том 

числе, и психологической [цит. по: Семечкин, 

2020, с. 30]. 

Один из наиболее известных представителей 

немецкого экзистенциализма – М. Хайдеггер пи-

сал: «Даже если мы видим другого “просто без-

дельничающим”, он никогда не воспринимается 

как наличная человеко-вещь, но “безделье” тут 

экзистенциальный модус бытия: неозаботившее-

ся, неосмотрительное пребывание при всем и 

ничем. Другой встречает в своем соприсутствии 

в мире» [Хайдеггер]. Данная идея позволяет рас-

сматривать процесс идентификации как необхо-

димо существующий, как онтологическое усло-

вие бытия в мире. Идентификация, таким обра-

зом, становится одним из фундаментальных про-

цессов психической жизни человека. Философ 

пишет о том, что бытие человека неразрывно 

связано с понятием со-бытия, в котором человек 

размыкает для других и для себя самого свое 

собственное бытие, другими словами, становится 

не просто открытым, но еще и откровенным. 

Французский представитель экзистенциализ-

ма Ж-П. Сартр тщательно разрабатывал понятие 

Другого вслед за М. Хайдеггером. Он рассматри-

вает Другого и как объект, и как субъект. Особо 

интересным представляется позиция философа 

по вопросу самоидентификации и самопознания. 

Ж-П. Сартр пишет о том, что бытие-для-другого 

(мое бытие-объект) принципиально различно с 

бытием-для-меня [Зиновьева, 2010]. Но при этом 

самопознание предполагает становление объек-

том познания для самого себя, что предполагает 

логическое разделение: я как объект для себя 

должен не быть мной. Ж-П. Сартр рассматривает 

существование самосознания человека через 

диаду Я – Другой: «Но в самом постижении это-

го отрицания возникает сознание себя, то есть я 

могу иметь ясное сознание себя, поскольку я 

также ответствен за отрицание другого, который 

является моей собственной возможностью» 

[Сартр, 2000, с. 243]. 

Таким образом, в процессе развития фило-

софской мысли мы можем заметить определён-

ную тенденцию, выражающуюся в постепенном 

уточнении роли идентификации в процессе раз-

вития личности и жизни человека вообще. Иден-

тификация теперь носит характер онтологиче-

ского условия существования человека, контину-

ального, непрерывного во времени. Начиная 

с XIX века, центральным становится видение 

человека как общественного существа, как бытия 

общественных отношений. При этом определя-

лись направления мысли, раскрывающие приро-

ду идентичности человека. Первое направление 

рассматривает личностную идентичность и 

большее внимание отдаёт процессу самоиденти-

фикации в процессе её развития, тогда как вто-

рое направление, напротив, рассматривает соци-

альную идентичность и определяющую роль в её 

формировании отдаёт идентификации с окружа-

ющими людьми. Социальная идентичность, та-

ким образом, не определяется как внутренняя 

целостность, а скорее как тождество, соответ-

ствие внутриличностных процессов социальным. 

В психологическом дискурсе термин иденти-

фикация впервые был предложен австрийским 

психоаналитиком З. Фрейдом. Идентификация 

рассматривалась им как отождествление челове-

ка с другим, происходящее преимущественно 

бессознательно. Этот механизм развития лично-

сти работает линейно – человек сначала копиру-

ет, а потом перенимает качества и поведение 

значимого лица. Здесь важно учитывать, что ме-

ханизм идентификации чаще всего рассматрива-

ется на ранних этапах онтогенеза, когда через 

этот процесс формируется эмоциональная связь 

со взрослым, предвосхищающая эдипову стадию 

[Кузина, 2020]. «Каждый индивид – это состав-

ная часть многочисленных масс, множественным 

образом связанных. Посредством идентифика-

ции, он строит свой идеал «Я» по различным об-

разцам. Таким образом, каждый индивид облада-

ет частицей многочисленных душ масс, души 

своей расы, своего круга, своего вероисповеда-

ния, гражданского состояния и т. п. и, преодоле-

вая их, может подняться до некоторого уровня 
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независимости и оригинальности» – писал 

З. Фрейд [Фрейд]. 

Швейцарский психоаналитик, последователь 

З. Фрейда, К. Юнг выделял специфическую 

функцию идентификации как механизма отож-

дествления субъекта с группой и архетипами, что 

также происходит бессознательно и выступает 

как движущая сила в процессе развития лично-

сти [Левашкина, 2012].  

Другой представитель психоаналитического 

направления, Э. Эриксон особое внимание уде-

лял феномену идентичности и, как следствие, 

процессу идентификации. Одно из наиболее по-

пулярных определений идентичности принадле-

жит именно ему: «осознание того, что синтези-

рование Эго обеспечивается тождеством челове-

ка самому себе и непрерывностью и что стиль 

идентичности совпадает с тождеством и непре-

рывностью того значения, которое представляет-

ся значимым другим в непосредственном окру-

жении» [Эриксон]. Согласно его теории психо-

социального развития, обретение идентичности 

стоит задачей подросткового возраста и рассмат-

ривается сначала с точки зрения идентификации 

с референтной группой, чрезмерность которой 

может приводить к спутанности ролей, и, позже, 

как самоидентификация: компиляция присущих 

индивиду социальных ролей, представлений о 

себе и о других, о будущем и прошлом [Калаш-

никова, 2014]. При этом, на следующем возраст-

ном этапе характер идентификации приобретает 

специфическую направленность в виде интимно-

сти – отождествление с идентичностью другого 

человека без опасения потерять самого себя 

[Мухина, 2021]. 

Американский психолог Дж. Г. Мид рассмат-

ривал идентичность как способность индивида 

сбалансированно определять социальные и внут-

рипсихические начала в своём поведении [Ма-

лыгина, 2018]. Теория идентичности, предло-

женная американским социологом Э. Гофманом, 

развивающим идеи Дж. Г. Мида, сущностно вы-

ражается в том, что идентичность человека фор-

мируется через процесс восприятия и интерпре-

тации другими людьми его действий, слов и ма-

нифестаций. Он утверждает, что люди играют 

определенные «роли» в обществе, которые опре-

деляются социальными ожиданиями и нормами. 

Эти роли могут изменяться в разных ситуациях и 

в зависимости от контекста. Взаимодействие 

с окружающими людьми, таким образом, помо-

гает человеку определить свою идентичность и 

понять, как он воспринимается другими. 

Согласно воззрениям английского психолога 

Г. Тэжфела, люди стремятся к социальной иден-

тичности, то есть стремятся ощущать себя ча-

стью группы или сообщества. Идентичность со-

стоит из двух основных компонентов: личного и 

социального [Микляева, 2008]. Личная идентич-

ность определяется через уникальные характери-

стики личности, в то время как социальная иден-

тичность формируется через принадлежность к 

определенной группе людей с общими ценно-

стями и убеждениями. Автор теории выделяет 

ряд механизмов формирования идентичности: 

категоризация, деперсонализация, социальное 

сравнение.  

Первый механизм категоризация, как описывал 

Г. Тэжфел, создает определенные модусы харак-

теристик в процессе социальной перцепции, что 

приводит к возникновению сходства между сти-

мулами внутри одной категории и усилению раз-

личий между стимулами, отнесенным к разным 

категориям. Таким образом, в культуре возникают 

идеи социальных ролей, стереотипов и др. Меха-

низм деперсонализации дополняет первый путём 

отстранения субъектности, индивидуальности 

перцептируемого объекта и восприятия его на ос-

нове принадлежности к той или иной социальной 

категории [Захарова, 2010].  

Французский психолог С. Московичи выдви-

нул гипотезу об организации идентификации че-

рез элементы общественного сознания по типу 

матрицы идентификации как особой категори-

альной подсистемы в системе познания субъекта. 

Основой матрицы идентификации человека яв-

ляются различные принадлежности: универсаль-

ные, сексуальные, религиозные, профессиональ-

ные, этнические и т. д. Матрица идентификации 

распределяет поступающую информацию по ка-

тегориям, – считает он, – с которыми человек 

себя отождествляет. В ней, как и в других кате-

гориальных системах, существуют ведущие ка-

тегории – базисные идентичности. Они опреде-

ляют значимые параметры сравнения собствен-

ной группы с другими [Луман, 1991]. Особое 

внимание здесь уделяется множественности 

идентификации как сознательному когнитивно-

му и целенаправленному процессу. 

Английский социолог Э. Гидденс отдавал 

главенствующую роль в формировании идентич-

ности рефлексии. Именно непрерывное рефлек-

сивное сознание определяет непрерывность 

идентичности [Ковалева, 2020]. 

Немецкий философ и социолог Ю. Хабермас 

выделяет социальную и личностную идентично-
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сти. При этом, находящаяся порядком выше «Я-

идентичность» образуется через взаимовлияние 

социальной и личностной идентичностей в чело-

веке. «Понимание человеком самого себя зависит 

не только от того, как он сам себя описывает, но 

и от тех образцов, которым он следует. Само-

тождественность Я определяется одновременно 

тем, как люди себя видят и какими они хотели 

бы себя видеть» – пишет ученый [Хабермас]. 

Бихевиористические подходы к проблеме внес-

ли довольно значительный вклад в понимание фе-

номена идентификации. В теории американского 

психолога Д. Кэмпбелла говорится, что реальный 

конфликт между группами способствует развитию 

идентичности. Другими словами, сплочение про-

тив другой социальной группы приводит человека 

к выбору и обретению идентичности той группы, в 

которой он есть (и которая противопоставляется 

первой) [Campbell, 1967]. Такой подход может 

быть использован для объяснения ситуационной 

идентификации, связанной с ориентацией на пове-

денческие стратегии.  

Д. Абрамс, М. Хог, Дж. Тернер, разрабатывая 

актуальную тему «свои и чужие», выделили два 

механизма формирования идентичности: самока-

тегоризация и сравнение. Осознание себя в мире и 

различение себя с другими является фундамен-

тальной основой формирования «Я» человека. 

Ученые установили, что этот процесс протекает в 

социальном взаимодействии и связан с установ-

кой человека на себя как объект и происходит в 

процессе сравнения себя с членами своей группы, 

а движущей силой – мотивом этого процесса – 

является точное самооценивание [Джиоева, 2020].  

Исследования показывают, что усиление соци-

альной идентичности и принадлежности к опре-

деленной группе может способствовать улучше-

нию самооценки, укреплению социальных связей 

[Haslam, 2022], росту психологического благопо-

лучия [Häusser, 2020] и повышению мотивации к 

достижению целей [Vella, 2021]. Однако, слиш-

ком сильная идентичность с группой может вести 

к дискриминации, стереотипам и конфликтам 

с другими группами [Li, 2020]. 

В настоящее время западная наука всё чаще и 

всё больше рассматривает проблему идентично-

сти в русле социальной психологии как иденти-

фикацию человека с группой и социально опо-

средованные формы самовосприятия. Личност-

ная или персональная идентичность в настоящий 

момент может рассматриваться в области клини-

ческой психологии и обозначать способность 

человека континуально поддерживать постоян-

ство образа себя [Lind, 2020; Conneely, 2021]. 

В психологии личности феномен идентичности 

рассматривается иначе, с учетом разных его ас-

пектов, теоретико-методологических подходов. 

Идентичность может определяться как психоло-

гический феномен, первично развивающийся 

в процессе идентификации и поддерживаемый 

рефлексивной природой сознания, сущность ко-

торого определяется через представления и ин-

терпретации человека о себе в прошлом, настоя-

щем и будущем. При этом, социальная идентич-

ность является одной из разновидностей иден-

тичности, а также результатом взаимодействия с 

социальной средой, в ходе которой индивид 

усваивает социальный опыт и, реализуя процес-

сы идентификации, интернализации и, что особо 

важно учесть, – деперсонализации, формирует 

образы собственного «Я», находящиеся на раз-

ных уровнях самокатегоризации. 

На наш взгляд, это является актуальной про-

блемой и недостатком действующей парадигмы. 

Безусловно, формирование идентичности не 

происходит без результата действия механизма 

идентификации, однако, в этом процессе порой 

критическое значение имеет как социальная 

группа в целом, так и определённый человек, на 

которого ориентируется личность. Такие воззре-

ния, несмотря на сохраняющуюся тенденцию, 

разделяют некоторые западные учёные 

[Wetherell, 2010; Staber, 2011]. 

Американским возрастным и клиническим 

психологом Дж. Марсиа была создана статусная 

модель идентичности, основанная на активности, 

самостоятельности процессов поиска и выбора. 

Идентичность в понимании ученого есть непре-

рывный процесс, который продолжается на про-

тяжении всей жизни. Здесь мы можем обратить 

внимание на сродство идентичности в понима-

нии Дж. Марсия с традиционным взглядом на 

процесс идентификации. Идентичность, согласно 

этой теории, формируется через взаимодействие 

между личностью и обществом [Зыбина, 2021]. 

Ученый предложил стадийную структуру разви-

тия идентичности, основанную на двух измере-

ниях: исследовании идентичности и принятии 

обязательств. Диффузия идентичности как 

наиболее примитивная стадия развития предпо-

лагает наличие низкого уровня исследования 

идентичности и низкого уровня принятия обяза-

тельств. Индивиды на этой стадии не имеют чет-

кого представления о том, кто они. Достижение 

же идентичности, напротив, характеризуется вы-

сокими показателями исследования и принятия 
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соответственно. Личности, достигшие идентич-

ности делают осознанный выбор ценностей, 

убеждений и социальных ролей [Marcia, 1973].  

Особо важным нам представляется то, что 

Дж. Марсия выделял внешний и внутренний ло-

кусы самоопределения. В его концепции люди, 

использующие внутренний локус, ориентиро-

ванные на свой внутренний мир и стремящиеся к 

рефлексии, в действительности достигают иден-

тичности. Так же, как и в концепции Э. Эриксо-

на, фокус внимания – на умеренной идентифика-

ции с социумом и наличии у человека внутрен-

них, рефлексивных средств самоопределения.  

Немецкий ученый Н. Луман, исследуя феномен 

самореферентной идентификации, пришёл к выво-

ду о том, что гибкий, способный существовать в 

плюральном поле социальных контекстов, должен 

идентифицировать себя через взаимосвязь со своей 

индивидуальностью. В противном случае, этого 

может не произойти [Володенков, 2022]. 

Также важно отметить часто используемое 

зарубежными психологами разделение: self-

idenity и personal identity [Drummond, 2021]. Self-

identity коренится в формальной структуре ин-

тенционального опыта, в частности, во вневре-

менной форме, обусловливающей темпорализа-

цию и непрерывность особого, конкретного по-

тока опыта. Другими словами, это понятие бли-

же к распространенному определению сознания: 

в своей непосредственности есть открывающаяся 

субъекту картина мира, в которую включен он 

сам, его действия и состояния [Леонтьев, 1975]. 

В данном случае изучение этого феномена чаще 

всего стоит на стыке когнитивной психологии и 

нейронаук, что мы можем видеть в настоящее 

время. Персональная идентичность, в свою оче-

редь, раскрывается через автобиографическую 

память и выражается через относительно устой-

чивые знания о себе. Персональная идентичность 

коренится в содержании конкретного потока 

опыта, в частности и прежде всего в убеждени-

ях — познавательных, оценочных и практиче-

ских, — пассивно или активно усваиваемых са-

мотождественным, способным к рефлексии 

субъектом, который размышляет о своем соци-

альном и традиционном наследии, чтобы про-

никнуть в суть вещей – когнитивную, эмоцио-

нальную и практическую.  

Таким образом, мы можем отметить, что в 

большинстве зарубежных концепций феномен 

идентичности является центральным личност-

ным образованием. Некоторые концепции иден-

тичности отдают особую роль процессу иденти-

фикации с Другим и последующей самоиденти-

фикации. При этом, многими учеными данный 

феномен определяется не как онтологическое 

условие существования личности, а, скорее, как 

качество, психическое образование, которое мо-

жет иметь разную степень развитости и проявля-

ется в разных формах. 

Взаимосвязь феномена идентичности и меха-

низма идентификации не была бы раскрытой в 

достаточной степени, если не учитывать немало-

важный фактор – другого человека.  

Американский представитель символического 

интеракционизма Дж. Мид является автором 

концепта «Обобщенного Другого». Автор этой 

идеи предполагает, что существует некая компи-

ляция социальных норм, ценностей, стереотипов 

и других социальных конструктов, принадлежа-

щих группе и служащих целью для идентифика-

ции [Горбачева, 2015]. Это понятие в некотором 

смысле родственно юнгианским архетипам. При 

этом, сам Дж. Мид указывал на диалогическую 

природу формирования идентичности и осозна-

ния своей субъектности. Данная позиция выра-

жалась в взаимовлиянии личности человека и 

обобщенного другого, в возникающем диалоге 

между ними. В рамках данной концепции само-

идентификация человека происходит посред-

ством социума [Mead, 1934]. 

Американский социолог А. Халлер в качестве 

объекта для идентификации назвал также «Зна-

чимого другого». Этот концепт является разви-

тием идеи Г. Салливана [Мышкина, 2022] и до-

полнением теории Дж. Мида и предполагает 

наличие в социальном окружении не просто 

«обобщённого Другого», но конкретного челове-

ка, взаимодействие и идентификация с которым 

является определяющим для развития личности.  

Человек, попадая в социальную систему, на 

основе идентификационных механизмов (осо-

знанных и неосознанных) формирует свою иден-

тичность, стремясь ответить на вопрос: «Кто 

Я?». Данный процесс, как отмечает В. С. Мухи-

на, происходит посредством саморефлексии 

[Чурилова, 2022]. Однако стоит отметить, 

что человек обретает идентичность и соб-

ственное «Я» только в ситуации межличност-

ной интеракции, усваивая социальный опыт, от-

крывая в себе притязания на признание других 

людей.  

Генезис идентичности невозможен без других 

людей, его интерсубъектный характер, определя-

ется путем взаимодействия, обоюдного обмена 

информацией, представляющейся в вербальном и 
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невербальном поведении [Марцинковская, 2011]. 

Обязательным условием становления идентич-

ности являются отношения «Я – Другой». Про-

блема роли Другого в становлении идентичности 

поднимается не только в философских, но и пси-

хологических трудах. 

Представители культурно-исторической пси-

хологии значительную роль в развитии личности 

отдавали взрослому в системе «общество – ребе-

нок – родитель». Значимый взрослый становится 

проводником ребенка в культуру и общество 

[Чернякова, 2020]. При этом, резонирующей с 

данной работой является идея о том, что уже в 

подростковом и юношеском возрасте интериори-

зируемый образ значимого взрослого формирует 

новую психологическую систему, раскрываю-

щуюся в символической замене фигуры взросло-

го человека и переходу её во внутренний план 

[Павленко, 2020].  

Советский психолог Б. Ф. Поршнев, анализи-

руя специфику развития человеческих отноше-

ний пришёл к идее первичности дихотомии 

«Мы» – «Они». Причем «Они» или «Чужие» 

(«Другие») появляются исторически раньше, по-

сле чего у человека обнаруживается потребность 

в создании «Мы», «Свои». «Я» в данной ситуа-

ции стоит на третьем месте. Примечательно, что 

семантическое наполнение данной дихотомии, 

согласно последним исследованиям [Рягузова, 

2018], выражается скорее в негативном ключе, 

предрасполагает к противопоставлению и несет в 

себе враждебность. 

Отечественный социальный психолог 

Е. В. Рягузова, проводя методологический анализ 

понятия «Другого», показала, что в отечествен-

ной психологии гораздо реже употребляется 

данное понятие, тогда как фигура «значимого 

взрослого» присутствует во многих теоретико-

методологических концепциях [Рягузова, 2010]. 

Методологический статус «Другого», как заклю-

чает ученый, в настоящий момент является труд-

но дифференцируемым понятием, в связи с чем, 

нами было принято решение выбрать термин 

с иным ценностным наполнением. Им стал «зна-

чимый взрослый» ввиду ряда причин:  

1. Трансформация возрастных границ. 

Тенденция к инфантилизации молодого 

поколения [Тарасова, 2020; Майорова-Щеглова, 

2020]. 

2. Возможность влияния значимого взрослого 

на развитие личности в форме идеальной 

представленности, как «отраженного субъекта» 

[Петровский, 2021]. 

3. Широкая методологическая 

разработанность в отечественных исследованиях, 

а также наличие практических импликаций 

[Ячменёва, 2016; Перевощикова, 2014; 

Крушельницкая, 2014; Кларин, 2020]. 

Отечественный ученый М. Р. Битянова в кон-

тексте исследований, посвященных идентично-

сти, акцентирует внимание на социальной иден-

тичности как результате самоидентификации че-

ловека с различными социальными категориями 

(группами) [Битянова, 2001]. 

Е. О. Труфанова определяет термин «индиви-

дуальная идентичность» как отношение человека 

к самому себе, становление которого происходит 

прежде всего в ходе социального взаимодействия 

[Труфанова, 2001]. Е. К. Веричева использует 

термин «личностная идентичность» и подразу-

мевает под ним идентификацию личности самой 

себя в качестве целостного, автономного, уни-

кального, хотя и сложного, многообразного Я, 

способного к коммуникативному взаимодей-

ствию с Другим [Веричева, 2012]. Я. Ассман 

предлагает говорить о процессе «взаимного от-

ражения», а Т. Лукман – об идентификации себя 

как с «релевантными другими», так и с тем соб-

ственным отражением, которое личность полу-

чает от этих других. 

Вероятно, что благополучное развитие иден-

тичности личности напрямую зависит от эффек-

тивного функционирования механизма иденти-

фикации, что, в свою очередь, обеспечивает при-

своение опыта через лучшую социально-

психологическую адаптацию, таким образом, 

замыкая круг, повторно фасилитируя процесс 

развития идентичности. 

Отечественный психиатр и психотерапевт 

В. Н. Мясищев отводил определяющую роль от-

ношениям в процессе формирования самосозна-

ния. При этом он обращал внимание на то, что 

отношения человека избирательны [Мясищев, 

1995], другими словами, человек в определённой 

степени самостоятельно выбирает объект иден-

тификации. 

В. А. Петровский вводит понятие «отражен-

ная субъектность», рассматривая развитие лич-

ности как процесс взращивания личности значи-

мого человека в ней. Таким образом, личность 

значимого человека становится идеально пред-

ставленной во внутреннем психологическом 

пространстве индивида, влияя на его развитие 

[Петровский, 2021]. 

Роль механизма идентификации в развитии 

личности, безусловно, выделяется как определя-
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ющая. Однако, в настоящее время вопрос пред-

ставленности значимого человека в субъекте изу-

чен недостаточно. Субъект отношений, иденти-

фицируясь со значимым для него взрослым, мо-

жет интериоризировать его содержательные ха-

рактеристики самосознания. Одной из основных 

проблем в изучении этого феномена мы считаем 

недостаточность эмпирических данных, позволя-

ющих ответить на вопрос о том, какую роль вы-

раженность и особенности идентификации со 

значимым взрослым будут играть при развитии 

личности. Актуальными проблемами в этой обла-

сти также являются вопросы методологии постро-

ения исследования процесса идентификации и 

феномена идентичности личности, возрастных 

особенностей, специфики проявления самосозна-

ния значимого взрослого в субъекте.  

Современный отечественный исследователь, 

ученый-психолог В. С. Мухина, разрабатывая 

свою концепцию «Феноменология бытия и раз-

вития личности», центральным личностным об-

разованием и условием развития личности выде-

ляет самосознание. Важно учесть, что в данной 

концепции самосознание личности, по своей су-

ти, обладает родством с идентичностью, но явля-

ется более широким понятием. Осознание чело-

веком своих чувств, мыслей, мотивов поведения, 

ценностных ориентаций, своего положения в 

обществе, а также осознание своих рефлексий на 

себя, других и человечество в целом, осознание 

особенностей своего поведения. В. С. Мухина 

также отмечает рефлексивную природу самосо-

знания, предполагающую разделение рефлексии 

человека на себя как на уникальную личность 

или как на социальную единицу. Самосознание в 

данной концепции имеет пятизвенчатую струк-

туру, предполагающую единство и баланс цен-

ностного отношения к собственному имени, об-

разу тела и духовному я, притязаний на призна-

ние, половой идентификации, психологического 

времени и социально-нормативного психологи-

ческого пространства личности. «Все звенья са-

мосознания – аспект, определяющий личностную 

идентичность» [Мухина, 2021] – пишет она. 

Ученый отмечает, что первичное наполнение 

структурных звеньев самосознания происходит 

благодаря механизму идентификации.  
При этом, важно обратить внимание, что со-

временные исследователи рассматривают фено-
мен идентичности с разных сторон, порой даже 
изолированно от других его структурно-
содержательных элементов: телесную идентич-
ность [Pelican, 2005], идентичность притязаний 

[Miller, 2020], половую идентичность [Meissner, 
2005], временную идентичность [Hallford, 2018], 
культурную идентичность [Clarke, 2008]. Кон-
цепция В. С. Мухиной обобщает и органично 
объединяет имеющиеся философские и психоло-
гические концепции [Мухина, 2020], позволяя 
рассматривать феномен идентичности как харак-
теристику самосознания – как первично разви-
вающуюся в процессе идентификации рефлек-
сивную самотождественность пяти звеньев само-
сознания. Структурная организация ядра лично-
сти, состоящая из пяти звеньев самосознания, 
в рамках научной школы В. С. Мухиной, позво-
ляет дифференцированно подходить к изучению 
процесса идентификации. Используя психодиа-
гностический инструментарий, подобранный в 
соответствии с каждым из звеньев, мы можем 
исследовать уровень идентификации со значи-
мым человеком по каждому из структурно-
содержательных элементов самосознания лично-
сти. Важно отметить, что данная процедура 
необходимо должна проводиться с использова-
нием шкальных методов оценки, позволяющих 
привести полученные данные к удобному для 
статистического анализа виду. При этом, исполь-
зуя корреляционные критерии, мы можем полу-
чать «коэффициент идентификации», меру соот-
ветствия ответов одного человека другому. 
Принципиально новым здесь является не исполь-
зование такой формы статистической обработки 
[Попова, 1988], а теоретико-методологические 
основы школы В. С. Мухиной «Феноменологии 
развития и бытия личности».  

Особо сенситивным возрастом для исследо-
вания данной проблематики является юноше-
ский. Возрастные психологические характери-
стики данного этапа онтогенеза предполагают 
наличие у юноши осознанной сепарации от ро-
дителей, при появляющейся потребности в ин-
тимно-личностном общении, стремлении быть со 
значимым взрослым и в то же время наедине с 
собой. Осознанный выбор референтных лиц, 
личностное и социальное самоопределение и 
другие особенности юношеского периода при-
дают особую специфику изучению особенностей 
самосознания личности в контексте идентифика-
ции со значимым взрослым. Теперь это не «вы-
нужденный» значимый взрослый, это тот чело-
век, которого юноша выбирает сам. Стоит обра-
тить внимание, что мы не занижаем значимость 
детско-родительских отношений. О. В. Хухлаева 
пишет о том, что на данном возрастном этапе 
взаимодействие с родителями представляется в 
новом плане, где ребенок – тоже часть взрослого 
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мира, и потому – это качественно новый тип вза-
имодействия. Мухина обращает внимание на 
особенность протекания парного механизма раз-
вития личности «идентификации-обособления» в 
юношеском возрасте. На выделенном этапе он-
тогенеза данный механизм становится особо 
чувствительным, обостряется. Личность юноше-
ского возраста рискует как раствориться в соци-
альном пространстве, в другом человеке, так и 
крайне обособиться, стать отчуждённым от со-
циума. Поэтому выделяемый этап развития лич-
ности кажется нам наиболее актуальным для ис-
следования проблемы идентичности в контексте 
идентификации, ввиду особой динамики указан-
ных переменных.  

Заключение 

На основе проведённого теоретико-
методологического анализа феномена идентич-
ности и идентификации был сделан ряд выводов: 

1. Существующие подходы к рассмотрению 
идентичности охватывают разные её аспекты. 
Человек, находясь в социуме, осознанно и неосо-
знанно идентифицируется с окружающими его 
людьми. Важно учесть, что особый интерес 
представляет осознанная идентификация со зна-
чимым взрослым, когда некто представляет осо-
бый авторитет для личности. 

2. Исследование идентичности целесообразно 
строить на основе подхода, вбирающего в себя 
множество отечественных и зарубежных кон-
цепций и системно организующего их. Наиболее 
подходящей теоретико-методологической осно-
вой мы считаем концепцию самосознания 
В. С. Мухиной. 

3. Юношеский возраст, в виду целого ряда 
возрастных психологических особенностей и, 
в частности особой сенситивности механизма 
идентификации, а также наделения его волевым 
компонентом, представляется наиболее интерес-
ным и ценным для изучения. 
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