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Введение
Современное общество с его неопределенностью, повышенной мобильностью и рис-

ками ставит перед личностью многолинейную задачу адаптации, преадаптации и сохране-
ния собственной самости за счет развития идентичности. Сегодня субъективное благополу-
чие личности определяется, с одной стороны, формированием самоидентичности, а с дру-
гой — становлением идентичности как механизма, обеспечивающего оптимальное погру-
жение в актуальный социокультурный контекст. На этапе развития общества, связанного с
динамическими трансформациями и одновременно со стабилизацией социальных систем,
важно понимание механизмов становления идентичности как субъектной основы выбора
индивидуальной модели взаимодействия «человек – социокультурный контекст».

Во времена перемен и повышенной мобильности диалектическое единство преадапта-
ции  и  идентичности  на  уровне  конкретного  субъекта  становится  залогом  его  успеха  и
благополучия. В настоящее время изучение идентичности носит междисциплинарный ха-
рактер,  основываясь прежде всего на  философских и психологических исследованиях,  и
имеет особое значение в связи с изучением предикторов субъективного благополучия чело-
века, как условия повышения качества жизни и удовлетворенности своей жизнью, моделей
регуляции социального поведения, механизмов выбора поведенческих стратегий в услови-
ях рисков неопределенности [9]. В современной науке показано, что субъективные пред-
ставление личности о своей идентичности формируются в контексте социального взаимо-
действия в культурно-историческом контексте.  Рефлексия содержания представлений об
идентичности становится субъектной платформой осмысления отношения к себе как субъ-
екту бытия в мире [3]. 

В современном информационном обществе возникает еще один механизм формирова-
ния идентичности посредством информационного обмена в контексте цифровой коммуни-
кации и построения цифрового Я. Сегодня субъект – субъектное взаимоотношение людей и
групп разного типа становится платформой развития идентичности. В контексте неопреде-
ленности и рисков современности актуализируются вопросы формирования идентичности
как механизма стабилизации личности в условиях повышенной мобильности. 

В ХХI в. приоритетным становится гуманистический подход к изучению феномена иден-
тичности  личности,  в  рамках  которого  во  главу угла  ставится  осознание  субъектом своей
ценности  для  себя  и  других,  понимание  ценности  другого  человека.  Оказываясь  в  про-
странстве  диалектически  противоречивых  ценностно-этических  отношений  в  ситуации
неопределенности, субъект должен постоянно делать этический выбор, заявляя о своей иден-
тичности посредством поступка в индивидуальной и социальной жизни. Отличительной осо-
бенностью исследований феномена идентичности в  ХХI в.   выступает смещение акцента от
«содержательной и структурной определенности» к «процессуальной незавершенности» что, в
общем, отражает общую тенденцию трансформации современного общества [1].

Многоплановая трансформация современной среды жизнедеятельности субъекта про-
дуцирует размывание границ традиционных мировоззренческих ориентиров, изменение ак-
центов в системе духовно-нравственных потребностей личности и содержании культурных
ценностей.  В цифровой среде возникает  феномен «множественности  личности»,  так  как
субъект может выступать инкогнито в различных ролях, позиционируя сконструированный
имидж.  Множественность  идентичности  здесь  может  порождать  проблемы  целостности
личности, создавая почву для становления невротического склада и провоцируя барьеры
субъектного самоопределения [5].

Цель исследования:  на основании изучения содержания представлений студентов о
сущности, детерминантах формирования и проекциях идентичности в пространстве инди-
видуального бытия субъекта. При проведении исследования были использованы описатель-
ный метод,  анкетирование,  методы сбора, анализа и обобщения данных, моделирования.
Особое внимание в работе уделено описанию значимости адекватного выбора методик раз-
вития идентичности в рамках программы работы со студентами.
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В настоящее время социокультурные риски, закрытость и отчужденность, дистанци-
рование и новый тип коммуникации порождают кризис идентичности. Это в свою очередь
требует построения перспективных программ формирования идентичности личности в но-
вых условиях бытия, адресованных прежде всего молодежи. Здесь целесообразно подчерк -
нуть, что в этом плане студенческий возраст является наиболее сензитивным для формиро-
вания  идентичности,  так  как  в  это  период  консолидируется  профессиональное  и  лич-
ностное самоопределение, наблюдается пик социальной активности и решается жизненно
важная задача определения своего места в многообразии связей «человек-мир». 

Анализ научных работ в данном исследовательском поле показывает, что юношеский
возраст может рассматриваться как критический с точки зрения формирования идентично-
сти, так как на этом этапе жизнедеятельности субъекта происходит борьба между “я” иден-
тичностью и освоением многообразия социальных ролей, в результате чего моделируется
индивидуальное  будущее  [10].  Идентичность  может  рассматриваться  как  определенный
маркер зрелости личности, при этом способность субъекта успешно решать задачи на раз-
личных ступенях развития и рефлексировать приобретаемые результаты выступают в каче-
стве условия для развития идентичности.

В современной науке подчёркивается, что потребность субъекта в идентичности свя-
зана с  достижением гармоничности  и  определенного  социального  статуса,  расширением
круга общения и пространства для самопрезентации на различных возрастных этапах [4].
Вместе с тем процесс формирования идентичности в ходе жизненного пути интегрирует
наблюдение за своим поведением и оценками других и рефлексию себя как носителя инди-
видуальности и приверженности определенной группе.  Большое значение имеет влияние
референтных  групп  и  значимых  других  на  становление  и  репрезентацию  идентичности
субъекта в контексте актуальной культурно-исторической среды. Здесь задействован меха-
низм категоризации, заключающийся в когнитивном группировании собственной личности
с определенными категориями субъектов и социокультурных групп [8].

В научных исследованиях показано, что социальная идентичность как интегральная
характеристика субъекта находится во взаимосвязи с комплексом переменных таких как:
направленность, убеждения, идеалы и мировоззренческие установки, система индивидуаль-
ных ценностей, моральные принципы и этические оценки [6].

Обсуждение
В современной науке исследование феномена идентичности осуществляется в контек-

сте соотнесения закономерностей развития и статусов идентичности. В этом плане интерес
представляют выделенные Дж. Марсиа. модели идентичности:

–  «достигнутая  идентичность»  предполагает,  что  молодой человек,  основываясь  на
индивидуальных профессиональных целях и идеологических принципах, сознательно при-
нимать решение и предпринимать самостоятельный выбор; 

– «предрешение», которая формируется у молодого человека, имеющего определен-
ные профессиональные и идеологические позиции, однако, все выборы сделаны родителя-
ми, либо значимыми другими; 

– «диффузная идентичность» характерна для категории молодых людей, у которых
неустойчивые  позиции  относительно  профессионального  и  ценностно-идеологического
самоопределения и дефицит опыта принятия самостоятельных решений; 

–  «мораторий»  демонстрируют  молодые люди,  испытывающие кризис  идентично-
сти, сомневающиеся в правильности выбора направления профессиональных и идеологи-
ческих ориентиров [12].

Для успешной самоидентичности субъекта важна смысловая и когнитивная ориента-
ция в социальной среде, что позволяет реализовать процесс самокатегоризации (Дж. Тер -
нер), который дает возможность дифференцировать и классифицировать свое окружение,
обеспечивая ощущение субъективного благополучия и удовлетворенности. Субъективные
представления человека оказывают определенное влияние на протекание процесса иденти -

79



Гуманитарные и социальные науки. 2025. Т. 109. № 2. 
The Humanities and Social sciences. 2025. Vol. 109. No 2. 

фикации  его  содержательную  специфику  и  направление.  Субъективные  представления
участвуют в выборе модели социальной и персональной идентичности человека, отражая
уникальность личности.

Результаты предпринятого анкетирования позволили выделить содержание представле-
ний студентов о функциях идентичности, ее детерминантах и проекциях в жизнедеятельности
человека. Студенты считают, что сформированная идентичность помогает человеку сориенти-
роваться в современном социальном мире, занять свою нишу, реализовать свою индивидуаль-
ность, сохранить свою субъектную позицию в ситуациях неопределенности и рисков. 

В качестве детерминант становления идентичности человека, с точки зрения студен-
тов, выступают следующие факторы: воспитание в семье; погружение в культурно-истори-
ческий  контекст  в  процессе  образования;  опыт  социального  взаимодействия;  наличие  в
близком окружении лиц и групп, побуждающих к подражанию и присоединению; воздей -
ствие искусства и СМИ; опыт ценностно-смыслового выбора. Студенты выделяют следую -
щие проявления идентичности в жизнедеятельности человека: модель социального поведе-
ния; выражение приверженности; следование принципам; сохранение целостности лично-
сти  в  динамично  трансформирующейся  среде;  выборы  партнеров  для  взаимодействия,
дружбы и сотрудничества.

По существу,  идентичность  оказывает уникальное воздействие на способ,  которым
субъект позиционирует собственную личность и заявляет об определенных чертах своей
индивидуальности. Сегодня трансформации социокультурного контекста жизнедеятельно-
сти  молодого  человека  продуцируют  эффекты изменения  в  социальной  и  персональной
идентичности.  Результаты  этого  процесса  стимулируют  рождение  новых  компонентов
идентичности субъекта и разнообразие их проекций в разных сферах активности, измене-
ние в соотношении степени проявления уникально-столичности и принадлежности к опре -
деленным социальным и профессиональным группам на этапе профессионального самоо-
пределения [2].

В создании системы поддержки становления идентичности в студенческом возрасте в
процессе  лонгитюдной  профессиональной  социализации  важно учитывать  содержание  и
роль референтных социальных категорий или групп, к которым себя относит субъект, диа-
гностировать ценности и характер эмоционального насыщения принадлежности к опреде-
ленным кластерам социальной организации.  А также тот факт,  что социальная идентич -
ность молодого человека связана с самооценкой, вытекающей из осознания индивидуаль-
ной принадлежности к определенным группам, в том числе и осознание своей этнической
принадлежности [7].

Субъективное  благополучие  и  удовлетворенность  во многом определяется  уровнем
позитивной оценки и статусом в контексте социальных сравнений той группы, к которой
позиционируется принадлежность. В противном случае субъект начинает поиск более пре-
стижной группы или проявляет преобразующую активность, направленную на улучшение
ситуации и поднятие рейтинга объекта приверженности.

С точки зрения современных исследователей выраженная способность к персонализа-
ции позволяет субъекту,  идентифицируя себя как члена определенной группы, следуя ее
нормам, целям и ценностям потребностями сохранять уникальность «персонализированно-
го Я». Содержание идентичности молодого человека во многом определяет выбор страте -
гий поведения и границы «дозволенной» активности, а также характер самоидентичности в
контексте жизненного пути.

Идентичность как интегральная характеристика субъекта, тем не менее, может по-раз-
ному проявляться в конкретных ситуациях и в зависимости от контекста и задачи некото -
рые ее аспекты могут стать более актуальными. Идентичность человека способствует более
высокой  адаптационной  активности  в  условиях  различного  уровня  сложности,  а  также
способствует преадаптации, так как личность с более выраженной персональной идентич-
ностью чувствует себя более надежно и устойчиво.
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Социальная идентичность связана также с самоидентификацией в рамках разноуров-
невых групп разного типа: константной принадлежности; меняющие в течение жизни свой
статус референтности; интенциональной принадлежности, отражающие намерения, стрем-
ления и субъективные цели; сконструированные субъектом на основании виртуальных кон-
тактов  и  воображения.  В ситуации рисков  неопределенности все большую актуальность
приобретает  формирование  персональной идентичности,  которая  возникает  в  результате
категоризации субъектом собственных характеристик и  особенностей,  отражающих уни-
кальность интегральной индивидуальности. 

Содержание персональной идентичности зависит от степени дифференцированности
и осознанности субъектом своей эксклюзивности, которая выделяет его среди других, дела -
ет его ценным и самобытным. Стиль самопрезентации,  направленность,  актуализирован-
ный  потенциал,  характерологические  черты,  паттерны  поведения,  рефлексивная  актив-
ность, субъективная картина окружающего мира становятся внутренним основанием фор-
мирования идентичности молодого человека. 

Программа сопровождения  развития  персональной  идентичности  в  период  профес-
сионального обучения может быть построена по модульному типу и включать следующие
блоки: информационный, диагностический, аксиологический, тренинговый и прогностиче-
ский. Информационный нацелен на знакомство студентов с философско-психологическими
представлениями об идентичности и ее роли в жизнедеятельности субъекта. На уровне диа-
гностического блока юноши и девушки могут составить свой психологический портрет и
увидеть индивидуальные ресурсы и риски. 

Аксиологический блок программы концентрирован на рефлексии и дифференциации
современных тенденций динамики ценностей и смыслов и развитие смыслотворческой ак-
тивности. В рамках тренинга отрабатываются навыки самопрезентации как носителя инди-
видуальности и одновременно приверженности референтной группе, паттерны поведения,
позволяющие проявлять идентичность при сохранении собственной субъектной позиции и
эксклюзивности. Прогностический блок ориентирован на развитие представлений о спосо-
бах преадаптации и отработке умений обогащать содержание социальной и персональной
идентичности в контексте развивающейся среды. В цифровой эпохе виртуальная реально-
стью становится пространством лонгитюдной социализации субъекта и порождает новый
тип идентичности – «виртуальную идентичность», изучение которой позволяют понять, как
современный человек взаимодействует с виртуальным миром и какие аспекты его личной
идентичности могут проявиться в информационном пространстве [11; 13]. 

Также для XXI в. характерно расширение понимания феномена идентичности. Поня-
тия «временная идентичность» и «средовая идентичность» выдвигаются в качестве новых
характеристик.  «Временная  идентичность»  относится  к  ощущению  собственной  принад-
лежности к определенному времени, а «средовая идентичность» к ощущению принадлеж-
ности к определенному месту. Понимание собственной идентичности в контексте истории
и места становится важным аспектом развития личности. Поддержка со стороны социума
помогает личности осознать свою ценность и повысить самоуважение, что в свою очередь
способствует сохранению здоровья, адаптации, личностному росту.

Выводы
Процесс развитие персональной идентичности достаточно длителен и проходит через

преодоление  кризиса  в  ходе  лонгитюдной социализации личности.  В студенческом воз -
расте субъект максимально активно взаимодействует  с социумом,  что дает  возможность
молодому человеку приобретать новый опыт и ассоциировать себя с различными категори-
ями людей, погружаясь в группы разного типа, что позволяет глубже понять собственную
идентичность.

Исследование  феномена  идентичности  способствует  расширению  понимания  меха-
низмов социализации в поликультурной среде, а также расширяет научные представления
о внутренних и внешних факторах ее формирования. В условиях повышенной мобильности
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и высокой динамичности трансформаций особое значение приобретает регулятивная функ-
ция идентичности, определяющая устойчивость, адекватность и целесообразность социаль-
ного поведения в неоднозначных и инцидентных ситуациях. 

С точки зрения современных исследователей, идентичность выступает важным меха-
низмом не только осознания, но и проявления субъектом себя как члена выбранной рефе-
рентной группы, моделирования и реализации системы отношений и взаимодействия в раз-
личных условиях. Необходимость сопровождения развития идентичности молодых людей
обусловлена прежде всего тем, что данная интегральная характеристика повышает ощуще-
ние адекватности и устойчивости своего «Я». Это дает возможность субъекту чувствовать
себя более благополучным, успешно решать жизненно важные задачи в условиях неопреде -
ленности и социальных вызовов современности.

Субъект идентификационной активности конструирует  свою субъективную картину
мира, по-своему интерпретируя современную социальную действительность, индивидуаль-
ное сознание  вырабатывает моральные нормы, ценностные,  идеологические  ориентации,
предлагает свою модель взаимоотношений с окружающим миром. Таким образом, идентич-
ность  может  рассматриваться  как  интроспективно  понятая  субъектом  самотождествен-
ность,  которая  рационально  вербализуется  либо использует  иррациональные  механизмы
самоопределения себя в пространстве индивидуального или общественного бытия.
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