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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ И СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ НА ПРОЦЕСС ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Современная жизнь требует от личности быстрого реагирования на изменяющиеся условия, которые, в 

свою очередь, не могут не сказаться на идентификации личности. Идентификация, как совокупность уста-
новок, представлений о самосознании человека, может иметь два характера воздействия на общество и лич-
ность в целом: как положительное – открыть путь к устойчивому развитию на основе справедливости и гар-
монии, так и отрицательное – избавить человечество от чувства уверенности в завтрашнем дне и стать вест-
ником человеческой вражды. Очевидно, что глобальные изменения не могут не коснуться личности, жизнь 
которой провоцирует не только многочисленные изменения, но и многочисленные стрессы. Меняется сам 
человек, среда его обитания, а также его восприятие окружающего мира. Более того, человек меняет не 
только свое место проживания, но и социальную группу, что не может не оказать влияния на систему цен-
ностей. Появление разного рода конфликтов, как личностных, так и социальных, обостряет проблему социа-
лизации и стереотипизации личности в современном обществе. 

Таким образом, актуальность исследования данной проблемы определяется необходимостью становле-
ния идентичности личности в новых социокультурных условиях. И, как показывает анализ научных источ-
ников и публикаций, отдельным аспектам проблематики идентификации личности посвящены работы мно-
гих ученых: З. Баумана, Э. Эриксона, С. Кримського, В. Малахова, Т. Фоминой, В. Ядова и др. Исследова-
ниям проблем социализации и социальной адаптации личности посвящены работы А. Анохина, Л. Гордона, 
О. Дудченко, А. Мытиль, P. Шамионова. В последнее время также значительно возрос интерес к изучению 
социальных стереотипов, о чем свидетельствует достаточное количество диссертационных работ по соци-
альной философии (И. Валиев, О. Иванова, В. Ковалев, Ю. Метелкина, Н. Суходольская, А. Царев). 

Целью данной работы является исследование влияния социализации и стереотипизации на процесс фор-
мирования идентичности личности (т.е. на процесс идентификации) в современных социокультурных усло-
виях. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть особенности понятий «идентификация», «идентичность»; 
2) исследовать влияние социализации на процесс идентификации личности; 
3) определить роль социальных стереотипов в процессах идентификации и адаптации личности. 
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История человека, как утверждает В. А. Ядов, в современной жизни перестает восприниматься как 
общеисторический процесс и выступает как социально-исторический (конкретно-исторический) процесс. 
Социокультурное пространство в жизни современного человека, как непременное условие ее идентифи-
кации, приобретает статус многоуровневого пространства. В современных социокультурных условиях 
очевидным становится слияние многочисленных подсистем и сфер социальной жизни, национальных тра-
диций и культур [9, с. 162]. Именно такие существенные трансформации социальных процессов и инсти-
тутов вызывают кризис идентичности. Возросла социальная мобильность, которая проявляется в частой 
смене социальных ролей, а также резких перемещениях в социальном пространстве. Если раньше человек 
был обеспокоен формированием устойчивой идентичности, а также ее поддержкой, то теперь, как отмеча-
ет З. Бауман, приоритетной становится задача избежать окаменения идентичности и не превратиться в не-
что раз и навсегда фиксированное [2, с. 68]. 

В широком смысле идентификация личности определяется как процесс становления, функционирования и 
развития идентичности субъекта [8]. Понятие «идентификация» было введено З. Фрейдом и активно использо-
валось неофрейдистами (Э. Фромм, Д. Раппопорт). В психоаналитической традиции идентификация трактует-
ся как центр, механизм, обеспечивающий способность Я к саморазвитию. Понятие «идентификация» широко 
используется в социологии, социальной психологии, социальной философии (Ч. Кули, Дж. Г. Мид, Т. Парсонс 
и др.), здесь идентификация рассматривается как важнейший механизм социализации, состоящий в принятии 
индивидом социальных ролей, усвоении социокультурных образцов и моделей поведения [Там же]. 

Процесс социокультурной трансформации в современном поликультурном пространстве разрушает или 
значительно деформирует основные идентичности, которые сложились в обществе. Таким образом, социо-
культурная идентичность остается важной характеристикой не только отдельного индивида, но и всей соци-
альной общности. Ведь именно принадлежность к определенной социальной общности и типу культуры 
придает людям уверенность, формирует чувство безопасности и социальной защищенности. Социокультур-
ная идентичность и процесс ее становления (т.е. социокультурная идентификация) являются важными фак-
торами, которые имеют непосредственное влияние на социальное развитие страны, поэтому дальнейшее ис-
следование специфики процесса социокультурной идентификации в условиях трансформации современного 
общества приобретает все большую значимость и требует детального рассмотрения. 

Проблема социализации личности – одна из ключевых в современных исследованиях идентификации 
личности. Специфика социализации в современных условиях и характер ее влияния на формирование иден-
тификации личности в современном обществе показывают, что в основе социализации лежит идентифика-
ция личности, которая проявляется как отождествление себя с обобщенным образом члена какой-либо соци-
альной группы или общности. Одним из механизмов социализации является социальная адаптация, более 
того «существует связь между типом временной идентификации и характером адаптации, степенью актив-
ности и «вписанностью» в социальные связи. Идентификация по шкале времени, как показывают исследо-
вания, может рассматриваться в качестве индикатора социального самочувствия» [3, с. 118]. 

В ходе социализации происходит идентификация личности под прямым или косвенным влиянием таких 
факторов социальной среды как совокупность ролей, социальных статусов, которые общество предлагает 
человеку. В широком смысле идентификация – это неосознаваемое стремление подражать образцу, идеалу, 
что позволяет социально адаптироваться. С помощью идентификации как механизма психологической за-
щиты человек лишается чувства неполноценности и отчуждения. 

Более того, как утверждает А. М. Анохин: «Успешное разрешение «кризиса» идентичности способствует 
адекватной социальной адаптации, связанной с конституированием преемственной связи между нынешним 
состоянием общества, перспективами его развития и предшествующими стадиями его существования. Этим 
задается социальная конструкция, стабильная как во временном, так и в пространственно-коммуникативном 
плане» [1, с. 62]. Личность, идентифицируя себя с тем или иным пространством, ощущает себя более уве-
ренной в себе. В ряде случаев человеку так и не удается добиться чувства личной идентификации. Вслед-
ствие чего личность в этот период, испытывает чувство незащищенности, растерянности. Важным фактором 
в формировании идентификации становится социальная адаптация, то есть приспособление индивида к но-
вым условиям, интеграция личности в социальные группы, принятие норм и ценностей новой социальной 
среды, форм социального взаимодействия. 

Таким образом, возрастает влияние социальной адаптации на формирование идентификации личности, по-
этому мы можем предположить, что социализация личности положительно влияет на формирование личности, 
в частности, таких структурных компонентов идентификации как рефлексия, самооценка идентичности. 

В процессах идентификации и адаптации личности важное место занимают социальные стереотипы. Но, 
чтобы определить их роль, для начала нужно разобраться с самим понятием. Под социальным стереотипом 
мы понимаем упрощенное представление о любом социальном объекте, явлении или процессе, которое 
формируется в рамках конкретной социально-культурной среды посредством личностного опыта, на веру 
или подсознательно. 

Социальные стереотипы формируются в процессе социализации. По мнению В. В. Ковалева: «Социальный 
стереотип является определенным отпечатком в сознании, продуцированным особенностями социализации, 
который обусловливает рефлекторный тип мышления с минимумом допускаемых опосредований» [4]. 

С раннего возраста дети усваивают социальные нормы, традиции, элементы поведения, свойственные 
данной социально-культурной среде, которые включены в самые распространенные стереотипы конкретного 
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исторического периода. Они идентифицируют себя сначала с родителями, потом со сверстниками. И сфор-
мированные в раннем детстве социальные стереотипы могут сопровождать человека всю жизнь, но некото-
рые могут трансформироваться, а некоторые – «ломаться». Так называемая «ломка стереотипов» происхо-
дит только тогда, когда личность начинает их рефлексировать. Хотя сама «ломка стереотипов» еще ничего 
не означает, так как стереотипы бывают как нейтральными, деструктивными, так и конструктивными. А са-
мое главное, что они естественны для человеческого сознания. Хотя именно о смысловом содержании сте-
реотипа и его пользе ведется больше всего дискуссий. 

Социальные стереотипы могут проявляться как стереотипы мышления и стереотипы поведения. «Сте-
реотипы поведения – это наглядные модели, формы действий, которые актуализируются для выполнения 
определенных работ» [6]. В процессе изучения стереотипов исследователи сталкиваются с рядом проблем. 
Во-первых, стереотип – понятие междисциплинарное. Во-вторых, оно тесно связано с такими понятиями как 
культура, идеология, идентификация, адаптация. В-третьих, стереотипы могут формироваться стихийно или 
целенаправленно. В-четвертых, стереотип не может определяться понятиями: позитивно или негативно, ис-
тинно или ложно; а только их соотношением. В-пятых, наша информационная эпоха предполагает произ-
водство стереотипов с помощью новых технологий, способных распространять информацию. 

Социальные стереотипы выполняют разные функции, но наиболее значимыми для социальной филосо-
фии являются такие как: отбор, систематизация, упрощение и хранение социально-значимой информации, 
формирование и поддержка общественной идеологии, но самым важным является то, что социальную адап-
тацию и идентификацию также можно считать функциями стереотипа. То есть понятие стереотипа уже 
включает в себя эти два взаимосвязанных процесса и, наоборот, каждый из этих процессов практически не-
возможен без участия социальных стереотипов. Более того, социальные стереотипы могут регулировать 
процесс идентификации. Это происходит еще в самом раннем возрасте, еще до того, как у человека начина-
ют формироваться четкие представления о социальной реальности. В зависимости от культуры общества и от-
носительно ее происходит идентификация личности, что, в свою очередь, предполагает отождествление чело-
века с конкретной социальной группой, которая уже имеет определенный набор социальных стереотипов. По 
мнению Тэжфела, «предназначение стереотипов – наладить отношения группы не с кем-то, а с собой, создав 
образ, позволяющий ей идентифицировать себя в водовороте истории» [7]. 

Что касается социальной адаптации, то роль социальных стереотипов здесь тоже важна. Например, 
И. А. Мнацаканян считает, что «изучение стереотипов позволяет понять когнитивное содержание барьеров 
адаптации, выявить причины проявления толерантности или интолерантности на уровне самосознания» [5]. 

Таким образом, рассмотрев особенности понятия «идентификация», нами было определено, что данное 
понятие рассматривается как важнейший механизм социализации, развития и воспитания личности, кото-
рый проявляется в принятии индивидом определенной социальной роли, в осознании им собственной груп-
повой принадлежности. Это процесс усвоения индивидом норм, ценностей и качеств той социальной груп-
пы, к которой он принадлежит либо желал бы принадлежать. 

Исследовав влияние социализации на формирование идентификации личности, можем предположить, 
что социализация личности положительно влияет на формирование личности, в частности, таких структур-
ных компонентов идентификации как рефлексия, самооценка идентичности. 

Определив роль социальных стереотипов в процессах идентификации и адаптации личности, можно сде-
лать следующие выводы: социальные стереотипы принимают активное участие в процессах идентификации 
и адаптации, более того, они определяют их когнитивное содержание. От конкретного набора стереотипов 
зависит, как пройдут и пройдут ли вообще идентификация и социальная адаптация личности в новых усло-
виях. Поэтому, когда речь идет об изучении идентификации и социальной адаптации, их необходимо рас-
сматривать в контексте современных социальных стереотипов. 
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