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Статья посвящена анализу проблемы исследования идентичности личности с точки зрения психологическо-
го исследования. Показано, почему в современных условиях вопрос о самотождественности, самоидентичности 
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как объективную, как субъективную и объективно-субъективную характеристику при организации психологическо-
го исследования. Представлены виды и уровни идентичности, такие как: «эго-идентичность», «личностная иден-
тичность», «социальная идентичность». Авторами отмечено, что большинство исследователей видели в идентич-
ности динамическую структуру, которая содержит в себе потребности, способности, убеждения и собственный 
опыт человека. В качестве предмета исследования идентичность чаще всего рассматривают как внутреннюю си-
стему социальных регуляторов, благодаря которой личность выстраивает собственные взаимосвязи с окружаю-
щей действительностью, соотносит себя с определенной социальной и профессиональной группой, формирует соб-
ственную систему личностных ценностей, идеалов, норм, требований, отношений к миру и к самой себе.
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and one’s own experience. As a subject of research, identity is most often considered as an internal system of social regulators, 
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В современном мире из-за проблемы ин-
теграции технических средств в социум 
актуальным становится вопрос о новых 

особенностях процессов самосознания и самораз-
вития личности. Изменения, происходящие в сфере 
экономики и образования, несомненно, оказывают 
огромное влияние на развитие общества и социаль-
ные процессы, происходящие в нем. Содержание 
периода детства становится все более неопределен-
ным, а увеличение информационной нагрузки на 
психику подрастающего поколения необратимым 
образом влияет на формирование новых поведен-
ческих паттернов, эффективность которых пока 
невозможно оценить. В этих условиях вопрос о са-
мотождественности и прочности представлений 
о себе становится все более актуальным.

Одной из важнейших человеческих потребно-
стей является стремление к разнообразным взаи-
мосвязям с окружающим миром, к коллективной 
жизнедеятельности, которая реализуется в резуль-
тате отождествления человеком себя с конкретны-
ми социальными группами, их ценностями, своим 
социальным статусом в них. «Самоотождествле-
ние» (как процесс) определяется в науке посред-
ством понятия «идентичность». Чаще всего данное 
понятие определяется как осознание индивидом 
своей принадлежности к определенной социаль-
ной группе, через которое он определяет свое ме-
сто в культурном и социальном пространствах. 
Также понятие идентичность в научной литера-
туре понимается и как интегративный феномен, 
который обеспечивает сопоставленность, соответ-
ственность внутреннего психологического содер-
жания личности тому, какой она себя презентует, 
а также в качестве защиты личностного Я, реали-
зованности собственной «Я-концепции», воплоще-
ния своей «самости», переживания целостности 
собственного существования. Идентичность лич-
ности как сложное психологическое образование 
включает сознательные и бессознательные ком-
поненты, имеет сложную внутреннюю структуру 
и может проявляться в разных сферах.

Проблема нашего исследования заключается 
в необходимости проведения глубокого анали-
за различных подходов к определению понятия 
«идентичность» и уточнению ее характера (объ-
ективный, субъективный и пр.) в качестве пред-
мета психологического исследования в связи с вы-
явлением новых путей и способов формирования 
идентичности в современном технологическом со-
циуме. Зная особенности процесса формирования 
идентичности, можно не только выявить различия 
между возрастными периодами развития лично-
сти, но и определить факторы, гармонизирующие 
этот процесс.

Проблема идентичности в классической тра-
диции разрабатывалась изначально в философии, 
однако начиная со второй половины XX в. она вы-

ходит за пределы философии и становится также 
предметом различных психологических исследо-
ваний. К. Ясперс, например, в своих работах рас-
сматривает идентичность как один из признаков 
сознания. Он пишет, что осознание собственной 
идентичности означает «оставаться тем, кем был 
всегда, и при этом осознавать, что мое ‟Я” отлич-
но от всего остального мира». Такая точка зрения 
рассматривает идентичность как субъективный 
фактор, но построенный на сравнении себя с дру-
гими людьми. 

В это же время термин «идентичность» полу-
чает широкое распространение в связи с работами 
Э. Эриксона, выразившего суть данного явления 
в своей концепции. Эриксоном было переосмыс-
лено введенное З. Фрейдом понятие «идентифика-
ции», он дополнил его понятием «идентичность», 
которую понимал как ощущение своего бытия неза-
висимым и неизменным от внешних обстоятельств. 
В своей теории он делает акцент на том, что иден-
тичность – это, прежде всего, субъективное пере-
живание, на которое могут влиять или не влиять 
внешние факторы, общественное мнение напри-
мер. Так как это понятие рассматривается автором 
в достаточно широком контексте, то также в иден-
тичность включаются «чувство принадлежности 
к определенной социальной группе» и «ощущение 
собственной жизни как целостного процесса». Дан-
ные компоненты помогают конкретизировать ис-
следуемое явление и выделить у него две базовые 
функции – адаптивную (приспособление к изменя-
ющимся условиям) и организующую (умение со-
вмещать полученный опыт и свои индивидуальные 
характеристики). Ученый также различал понятие 
«идентичность индивида» и «идентичность груп-
пы», что стало основой для дальнейшего введе-
ния в научное обращение понятий «индивидуаль-
ная идентичность» и «социальная идентичность». 
Но с точки зрения организации исследований раз-
вития личности человека идентичность рассматри-
вается им только как субъективная характеристика, 
к тому же она появляется у человека не сразу и ста-
новится доступна для внешнего исследования толь-
ко в подростковом возрасте. 

Наиболее ценным в теории Эриксона является 
введенное им понятие «эго-идентичность» [Эрик-
сон: 47] как новый психосоциальный параметр, ко-
торый появляется в подростково-юношеском воз-
расте. Сущность его заключается в том, что в этот 
период у подростков возникает кардинально новая 
для них социоличностная проблема – соединить 
собранные знания о самом себе в качестве пред-
ставителя определенной социальной группы (как 
сын или дочь, ученик, спортсмен, художник, участ-
ник общественных организации и т. д.) и включить 
их объединенное содержание в преломлении вре-
менной перспективы (прошлое – будущее). Автор 
отмечает субъективное содержание эго-идентич-

Идентичность как предмет психологического исследования



Вестник КГУ    2020 124

ПСИХОЛОГИЯ

ности и подчеркивает его внутренний конфликт-
ный характер через соотношение собственных эго-
представлений и мнения окружающих его людей.

Необходимо отметить, что основатель пси-
хоаналитической психологии (З. Фрейд) настаи-
вал на замене понятия «идентичность» (которое 
отоб ражает преимущественно такие качества, как 
стабильность, стойкость) [Фрейд: 25] на термин 
«идентификация», который фиксирует внимание, 
прежде всего, на переменчивости и становлении. 
Главной целью бытия человека является сохране-
ние биопсихического здоровья, потому постоян-
ство идентичности как условия такого равновесия, 
по их мнению, важнее изменений. В концепциях 
А. Адлера, Г. Салливена, К.Г. Юнга, К. Хорни под-
черкивается необходимость исследования взаимо-
действия внутреннего «Я» и общества как основы 
для более глубокого понимания природы идентич-
ности. Эго-психологи (Х. Гартман, Э. Крис, Д. Ра-
попорт) изучали продолжительность циклов раз-
вития «Я», рассматривая их в качестве кризисов 
зрелости личности, а именно – социальной сторо-
ны «Я», которая носит субъективный характер. 

В современной социальной психологии и соци-
ологии (Т. Парсонс, Дж.Г. Мид, Ч. Кули и др.) иден-
тификация выступает в качестве основы процесса 
социализации, предусматривающего присвоение 
личностью моделей поведения, социокультурных 
образцов, социальных ролей. Большинство зару-
бежных авторов «идентичность» рассматривают 
как определенную основу, на которую наслаивают-
ся отдельные представления о себе. Но при этом 
она носит регулятивный характер и обеспечивает 
согласованность, целостность представлений ин-
дивида о себе, а также определяет особенности его 
социального поведения.

Среди зарубежных ученых, в исследованиях 
которых предметом изучения была именно иден-
тичность, также следует отметить Дж. Мида, 
Г. Теджфела и Дж. Тернера. Например, Мид про-
анализировал роль социальной идентичности при 
регуляции поведения в контексте проблемы соот-
ношения социальной детерминации и свободы лич-
ности. Исходя из его теоретических размышлений, 
«Me» («Я глазами других») не обеспечивает норма-
тивную активность «I» («Я как есть»), а, наоборот, 
регулирует собственную излишне нормативную 
активность личности [Мид: 116]. Изучая идентич-
ность, он также приписывал ей социальную обу-
словленность, считая, что идентичность является 
результатом социального опыта взаимодействия 
с другими людьми: она формируется лишь при ин-
тегрированности индивида в социальную группу 
и общение [Mead: 22].

Также, как и Мид, ведущим в формировании 
идентичности считали именно социальный фак-
тор основатели теории социальной идентичности 
Теджфел и Тернер. Исследователи отмечали, что 

«сдвиг» идентичности к полюсу социальной само-
категоризации определяет межгрупповое (то есть 
нормативное) поведение, а к полюсу личностной 
самокатегоризации – межличностное поведение. 
Таким образом, система включает две подсистемы: 
личностную и социальную идентичность [Tajfel: 
9]. И под «идентичностью» Тернером понимается 
«осознанное самоопределение социального субъек-
та» [Turner: 60]. Соотношение данных типов иден-
тичности в структуре «Я-концепции» определяет 
механизм конструирования поведения человека.

В работах Г. Брейкуела и других когнитив-
ных психологов идентичность рассматривается 
как когнитивное образование, которое выполня-
ет познавательную функцию в соответствующих 
условиях [Breakwell: 182]. Личностная идентич-
ность определяется как сумма интеллектуальных, 
моральных и физических черт индивида, в то 
время как социальная – это совокупность отдель-
ных идентичностей, основанных на его принад-
лежности к различным социальным подсистемам, 
следовательно, между личностной и социальной 
идентичностью существует определенная субъек-
тивная взаимосвязь. Другой известный ученый, 
Ж. Пиаже, рассматривает идентичность с другой 
стороны. Для него наиболее важным является ее 
«неизменный характер», что позволяет рассматри-
вать данный параметр как объективный при прове-
дении исследований развития детского мышления 
в раннем возрасте.

Среди отечественных ученых, которые стали 
популяризаторами исследования разных аспектов 
идентичности, следует в первую очередь назвать 
И.С. Кона. Ученым выделялась психофизиологи-
ческая, социальная и личностная идентичность, то 
есть она содержала как объективные, так и субъек-
тивные характеристики [Кон: 56].

Идентичность, по мнению современной отече-
ственной исследовательницы Л.Б. Шнейдер, объе-
диняет в себе роли, индивидуальный и социальный 
опыт, цели, ценности, установки, мотивы, эмоции, 
персональные конструкты, смыслы и хронотопы 
(временная и пространственная организация лич-
ности), а ее ведущими параметрами для измере-
ния являются смысловой, ценностный и оценоч-
ный. Достижение идентичности предусматривает 
аутентичность самопринятия, высокий уровень 
интеграции отдельных динамических и противо-
речивых образов «Я» в целостную систему, обе-
спечивающую стойкое индивидуально-личностное 
самоопределение [Шнейдер: 17]. Соответственно, 
в данной теории делается акцент на двойственном 
характере изучаемого явления, так как с одной сто-
роны – это отражение представлений как изнутри, 
так и снаружи (объективный характер), а с другой 
стороны – это представление о своем Я в его само-
ощущении и процессе жизнедеятельности (внут-
ренний характер).
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В современной российской научной литературе 
чаще всего идентичность разделяют на личност-
ную и социальную. О.В. Беляева и М.М. Конча-
ловская определяют личностную идентичность как 
социальное по происхождению структурное ком-
плексное образование (набор черт или других ин-
дивидуальных характеристик), «связанных с осоз-
нанием индивидом себя относительно отношений 
с окружающим миром, с нормами, моральными 
эталонами и ценностями, в соответствии с кото-
рыми происходит самооценивание и построение 
системы взаимодействий и отношений с миром 
и самим собой» [Беляева: 4]. На этом основании 
Кончаловская считает, что личностная идентич-
ность является своеобразным показателем социа-
лизации человека [Кончаловская: 6].

Что касается социального типа идентичности, 
то в его основе лежит процесс самосравнения 
в группе и определения места своего «Я» во вну-
тригрупповой иерархии. Она предполагает осоз-
нание собственной принадлежности к конкретным 
социальным сообществам и группам. Сформи-
рованная социальная идентичность представляет 
собой предопределенную интерпретацию и реали-
зацию социального запаса знаний, благодаря кото-
рому она поддерживается и видоизменяется.

Е.О. Труфанова также различает индивидуаль-
ный и социальный уровни идентичность. Под ин-
дивидуальным уровнем она понимает набор пер-
сональных характеристик, который делает данного 
индивида уникальным. Социальный уровень, по 
мнению Труфановой, связывает идентификацию 
индивида с «ожиданиями и нормами той социаль-
ной сферы, в которую он погружен. Эти уровни 
имеют тесную взаимосвязь, так как представления 
человека о самом себе развиваются и возникают как 
результат влияния со стороны общественных пред-
писаний» [Труфанова: 14], что в свою очередь опре-
деляет субъективный характер изучаемого явления. 

Таким образом, анализ научной литературы по-
казал, что идентичность наиболее часто определяют 
в качестве: динамической системы, развивающейся 
нелинейно в течение жизни индивида и имеющей 
иерархическую сложную структуру; оценивания 
и осознания личностью своей принадлежности 
к определенной социальной категории (или группе); 
субъективно приобретенного образа себя, постро-
енного на спектре отношений личности с окружа-
ющим миром, чувстве соответствия и стабильности 
собственного «Я» вне зависимо от ситуаций.

В качестве предмета исследования идентич-
ность чаще всего рассматривают как внутреннюю 
систему социальных регуляторов, благодаря кото-
рой личность выстраивает собственные взаимос-
вязи с окружающей действительностью, соотносит 
себя с определенной социальной и профессиональ-
ной группой, формирует собственную систему 
личностных ценностей, идеалов, норм, требова-

ний, отношений к миру и к самой себя и пр. Также 
идентичность понимается как непрерывный про-
цесс, на протяжении которого человек может фор-
мировать и изменять уже существующую структу-
ру (личностную, социальную, социокультурную, 
профессиональную, семейную и др.) в зависимо-
сти от внутренних и внешних изменений. 

В заключение следует отметить, что идентич-
ность – это прежде всего внутреннее, субъективное 
состояние личности, в котором выражается осоз-
нание ею себя как своеобразной стойкой системы, 
переживание постоянного центрирующего Я и его 
сохранение. Поэтому именно идентичность играет 
определяющую роль в формировании и развитии 
личности, является своеобразным критерием уровня 
ее социализации и успешности в современном мире.

Таким образом, проведенное нами исследова-
ние проблемы изучения идентичности как пред-
мета психологического исследования показало, 
что современная психология рассматривает иден-
тичность как субъективный фактор в развитии 
личности. Существуют подходы, выделяющие как 
субъективные, так и объективные факторы при 
проведении исследования данного явления, но их 
недостаточно много. Ряд авторов выделяют лич-
ностную и социальную идентичность либо как 
виды, либо как уровни ее развития, но описания 
точных возрастных границ их формирования нами 
обнаружено не было. 

Следовательно, на сегодняшний день идентич-
ность как предмет психологического исследования 
продолжает рассматриваться с совершенно разных 
позиций, не существует единого подхода к пони-
манию данного феномена, не выделены социаль-
но-психологические условия для ее формирования 
в конкретные возрастные периоды, что дает нам 
возможность наметить пути дальнейшего исследо-
вания в рамках отмеченной научной проблематики.
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