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ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Никитина Ольга Валерьевна, 

БПОУ УР « Ижевский медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной МЗ УР», преподаватель 

 

Вопрос идентичности или самоопределения стоит перед человечеством с давних 

времен. Он выступает как сложный феномен, сложная психическая реальность, включающая 

различные уровни сознания. Понятие идентичности как защиты личного, соответствия 

образа Я его жизненному воплощению, состояние принадлежности индивида некоторому 

надындивидуальному к целому, охватывающему и субъективное время, и личностную 

деятельность, и национальную культуру, стало одной из главных тем в общественной мысли 

XX столетия [6]. 

Термин «идентичность» вошел в словарь гуманитарных наук примерно в 70-х годах 

прошлого века. По мнению Л.Б. Шнейдер, проблемы порождения теорий идентичности 

связаны с обострением проблемы личностного выбора и меры персональной 

ответственности во всех сферах жизненного пространства и жизненной идеологии человека. 

В современных психологических работах разделяются понятия «идентичность» и 

«идентификация». Например, когда говорят «идентичность», акцент делают на некотором 

состоянии, как на относительно конечном результате самоотождествления. Идентификацией 

является процесс, специфика психологических и социальных механизмов, ведущих к этому 

состоянию [1]. С английского языка identification переводится как отождествление, 

узнавание, опознание, идентификация со значимым другим лицом. Identical, с английского, 

означает тождественный, тот же самый. Перевод с немецкого языка die Identitat также 

означает тождество. Выражения «personal identity» (тождество личности), «I-identity» (Ich-

identat) тождество Я и «sense of identity» (чувство самотождественности) более или менее 

связаны с такими терминами как «self-feeling» (чувство себя), «I-feeling» (чувство Я). 

Устойчивая идентичность становится предметом многочисленных исследований, механизмы 

ее порождения интерпретируются в различных психологических концепциях: психоанализе, 

бихевиоризме, символическом интеракционизме, когнитивной психологии, 

нейролингвистическом программировании либо в категориях самосознания, либо в 

категориях сознания и бессознательного [6]. 

Статус самостоятельного научного понятия «идентичность» получила в работах Э. 

Эриксона. Однако сам Э. Эриксон считал родоначальником этого термина У. Джеймса, 

который, хотя сам и не употреблял этот термин, но смог детально описать ощущение 

тождества, целостности, которое впоследствии и будет названо идентичностью. У. Джеймс 

разработал концепцию осмысления личностью своей самоотождествленности, своих границ 

и места в мире. Он показал, что человек думает о себе в двух плоскостях: в личном, где 

создается личная самоотождествленность и в социальном, где формируется многообразие 

социальных представлений индивида о себе [2]. 

Э. Эриксон представляет идентичность как внутреннюю непрерывность и 

тождественность личности, существующую в контексте непрерывного развития личности и 
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выполняющую адаптационные функции. Идентичность - это динамическое образование, 

претерпевающее изменения на протяжении всей жизни человека. Она обеспечивает 

возможность видеть свою жизнь в аспекте ее непрерывности, органично переплетая прошлое 

и будущее и включая их в переживания настоящего, адаптируясь к изменениям жизненной 

ситуации [7]. Проблема соотношения тождества, постоянства, и в то же время непрерывного 

изменения, динамики, которая заложена в понимании идентичности, предложенном Э. 

Эриксоном, придает категории «идентичность» определенную семантическую 

двойственность, отмечаемую многими исследователями. В частности, П. Рикер находит 

истоки подобной двойственности в этимологии данного понятия. Считается, что корень 

слова «идентичность» складывается из двух латинских корней: «iten» («в высшей степени 

сходный», «тот же самый», «аналогичный») и «ipse» («самость»). Получается, что в термине 

«идентичность» происходит наложение друг на друга двух смыслов: устойчивость – 

изменчивость во времени и тожественность самому себе – инаковость. Таким образом, сам 

термин «идентичность» указывает на диалектичность ее природы, проявляющуюся в 

многообразии связей между постоянством и изменчивостью идентичности [4].  

Авторы исследований проблемы рассматривают идентичность как некую структуру, 

состоящую из определенных элементов, переживаемую субъективно как чувство 

тождественности и непрерывности собственной личности при восприятии других людей, 

признающими эти тождество и непрерывность. Чувство идентичности сопровождается 

ощущением целенаправленности и осмысленности собственной жизни и уверенности во 

внешнем одобрении [1]. В своих исследованиях Э. Эриксон использовал только 

теоретический анализ проблемы, поэтому его последователям, которые попытались 

эмпирически обосновать его идеи, это не удалось, так как приведенные им определения 

идентичности оказались широки и неоднозначны.  

Дж. Марсиа попытался дать более строгое и операциональное определение 

идентичности. В своих работах он определил идентичность как «структуру эго - внутреннюю 

самосоздающуюся, динамическую организацию потребностей, способностей, убеждений и 

индивидуальной истории». Он выдвинул предположение, что данная гипотетическая 

структура проявляется феноменологически через наблюдаемые паттерны «решения 

проблем». Решение каждой, даже незначительной жизненной проблемы вносит 

определенный вклад в достижение идентичности. По мере принятия все более 

разнообразных решений относительно себя и своей жизни развивается структура 

идентичности, повышается осознание своих сильных и слабых сторон, целенаправленности и 

осмысленности своей жизни. Дж. Марсиа подчеркивает, что развитие идентичности может 

включать многие другие аспекты, но его модель базируется именно на аспекте решения 

проблем [1]. 

А. Ватерман рассматривает идентичность в ценностно-волевом аспекте. Он считает, 

что идентичность связана с наличием у человека четкого самоопределения, включающего 

выбор целей, ценностей и убеждений, которым человек следует в жизни. А цели, ценности и 

убеждения – элементы идентичности.  А. Ватерман рассматривает идентичность  с 

процессуальной и содержательной сторон. Во-первых, процесс формирования и 

существования идентичности охватывает средства, с помощью которых человек 

идентифицирует, оценивает и отбирает ценности, цели и убеждения, которые впоследствии 

станут элементами его идентичности. Во-вторых, идентичность невозможно рассматривать 

без учета содержательной специфики целей, ценностей и убеждений, которые человек 

выбирает. Каждый элемент идентичности относится к какой-либо сфере человеческой жизни 

(выбор профессии и профессионального пути, принятие и переоценка религиозных и 

моральных убеждений, выработка политических взглядов, принятие набора социальных 

ролей). А. Ватерман подчеркивает, что исследование идентичности следует вести по двум 

указанным линиям, рассматривая процессуальную и содержательные стороны в их единстве 

и взаимосвязи, что даст возможность не только проследить пути формирования 
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идентичности, но и понять значения для личности выборов, сделанных в той или иной сфере 

жизни [1]. 

Дж. Мид понимал идентичность как способность человека воспринимать свое 

поведение и жизнь в целом как единое целое. Он рассматривал индивида в рамках 

социального взаимодействия. Идеи Дж. Мида получили дальнейшее развитие в концепции 

социальной драматургии Э. Гофмана, где он выделяет 3 вида идентичности: социальная, 

личная и Я идентичность. Причем, личная идентичность является социальным феноменом: 

восприятие личной идентичности происходит при условии, что информация о фактах жизни 

человека известна его партнеру по взаимодействию. Близка идеям Э. Гофмана модель 

«борьбы идентичностей» Р. Фогельсона. В своей модели он выделяет 4 типа идентичности: 

реальная, идеальная, негативная и предъявляемая идентичности. Согласно его модели, 

человек стремится приблизить реальную идентичность к идеальной и максимизировать 

дистанцию между реальной и негативной идентичностью [1]. 

X. Тэджфел и Дж. Тернер, описывая теорию социальной идентичности, 

рассматривали идентичность как когнитивную систему, исполняющую роль регуляции 

поведения в соответствующих условиях. Она включает в себя две подсистемы: личностную 

идентичность и социальную идентичность. Личностная идентичность относится к 

самоопределению в физической, интеллектуальной и нравственной категориях. Социальная 

идентичность складывается из отдельных идентификаций и определяется принадлежностью 

человека к различным социальным категориям, таким как раса, национальность, пол, 

профессия и т.д. [1, с.140].  

Именно благодаря работам Х. Тэджфела и его последователей социальные аспекты 

идентичности получили в современных исследованиях относительно самостоятельный 

статус, поэтому  на сегодняшний день вопрос о соотношении личностной и социальной 

идентичности остается дискуссионным и открытым. Наиболее распространенной на 

сегодняшний день является точка зрения о том, что социальная и личностная идентичности 

являются взаимодополняющими, а не противоречащими друг другу компонентами 

идентичности человека. 

В отечественной психологии представления об идентичности развивались в рамках 

исследования самосознания и самоотношения, идентичность также рассматривалась как 

один из аспектов проблемы Я. Проблема самосознания впервые была поставлена Л.С. 

Выготским. Он понимал самосознание как генетически более высокую форму сознания, как 

этап развития сознания, который подготовлен развитием речи, произвольных движений и 

ростом самостоятельности. А.Н. Леонтьев, рассматривая самосознание, считал, что в 

осознании человеком себя как личности надо различать знание о себе и осознание себя. А.Г. 

Спиркин понимает самосознание как осознание и оценку человеком своих действий, их 

результатов, мыслей, чувств, морального облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, 

целостную оценку самого себя и своего места в жизни.  

В.В. Столин понимает идентичность как самосознание личности, имеющее 

многогранную структуру, которое включает в себя выявление индивидом своей социальной 

целостности, уникальности и смысла своего бытия, формирование и изменение 

представлений о своём будущем, прошлом и настоящем. В представлениях И.С. Кона 

идентичность (самость) есть один из аспектов проблемы Я - Эго (субъектность) и образ Я. 

Эго как регулятивный механизм предполагает преемственность психической деятельности и 

наличие информации о самом себе. Образ Я как бы достраивается и одновременно 

корректирует её. Кон отмечает: «Совокупность психических процессов посредством которых 

индивид осознаёт себя в качестве субъекта деятельности называется самосознанием, а его 

представления о самом себе складываются в определённый образ Я. По И.С. Кону, образ Я 

есть установочная система личности, включающая отношение к самому себе; осознание и 

самооценку своих отдельных свойств и качеств; физические характеристики (восприятие и 

описание своего тела и внешности). Таким образом, образ Я – это совокупность 

представлений индивида о самом себе [6].  
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И.И. Чеснокова определяет самосознание как «сложный психический процесс, 

сущность которого состоит в восприятии личностью многочисленных образов самой себя в 

различных ситуациях деятельности и поведения, во всех формах взаимодействия с другими 

людьми и в соединении этих образов в единое целостное образование – представление, а 

затем в понятие собственного Я как субъекта, отличного от других субъектов; формирование 

совершенного, глубокого и адекватного образа Я» [5].  

В.С. Мухина, автор концепции становления структуры самосознания личности, 

характеризует самосознание как «универсальную, исторически сложившуюся и социально-

обусловленную психологическую структуру, присущую каждому социализированному 

индивиду, состоящую из звеньев, которые составляют содержание ключевых переживаний 

личности и выступают внутренними факторами рефлексии, её отношения к самой себе и 

окружающему миру» [3]. Центральным механизмом структурирования самосознания 

является идентификация.  

На сегодняшний день оформилась следующая эвристическая последовательность: 

сознание – самосознание – образ Я. Однако, заменить термин «самосознание» на 

«идентичность» нельзя, так как они не являются взаимозаменяемыми и тождественными. 

Идентичность рассматривается как результат активного рефлексивного процесса, 

отражающий представления о себе собственном, пути развития и сопровождающийся 

ощущением личностной определенности, тождественности и целостности, дающей 

возможность воспринимать свою жизнь как опыт продолжительности и непрерывности 

сознания, единства жизненных целей и повседневных поступков, действий и их значений [6]. 

Таким образом, подводя итог данному анализу, можно сказать, что идентичность 

выступает как сложный интегративный феномен. По мнению Л.Б. Шнейдер, идентичность 

есть синтез таких характеристик человека, как тождественность, целостность и 

определённость в уникальную структуру, присвоение и реструктурирование которой 

происходит в результате адаптации и переориентации в постоянно меняющейся и 

преображающейся среде [5]. 
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Методы обучения в их традиционных вариантах могут быть подразделены на методы 

преподавания, методы учения и методы контроля [4]. Педагогический контроль выполняет 


