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УДК 378.147 
И.И.КРАНЦ 
Республика Беларусь, Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Вхождение в современную сложную как социальном, так и в произ-
Вдетвенном плане жизнь требует отдельного периода психологического 

^инития, где происходит прежде всего становление идентичности. Про-
цесс самоопределения, обретения зрелости затягивается из-за того, что 
Юношеские мечты в реальности наталкиваются на множество проблем и 
фудностей взрослой жизни. Большинство молодых людей от 17 до 22 лет 
ииходятся в «психосоциальном моратории»: пробуют разные виды дея-
/сльпости, учатся принимать себя в нескольких социальных ролях. Поэто-
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му изучение способов самоопределения современной молодежи, путей об-
ретения идентичности, становится сегодня особенно актуальным. 

Развитие и операционализация понятия личностная и психосоциаль> 
ная идентичность подробно представлены в работах Э.Эриксона. В возрас-
те поиска идентичности индивид сталкивается с новыми различными со-
циальными требованиями. Суть личностного развития в юношеском воч-
расте, по мнению Э.Эриксона, состоит в том, что личность собирает во-
едино все имеющиеся к этому времени знания о себе и интегрирует свои 
многочисленные образы в личностную идентичность. Однако многие ис-
следователи считают, что вопросы достижения идентичности остаются ак-
туальными на протяжении длительного периода взрослости. «Процессы 
достижения идентичности обеспечивают чувство непрерывности опыте 
взрослой жизни. В связи с поисками идентичности людям приходится он- ; 
ределять и переопределять себя, свои приоритеты и свое место в социалм* 
ном мире» [1; 673]. 

Для операционализации понятия идентичности Дж.Марсиа выдвинул 
предположение, что данная гипотетическая структура проявляется фено-
менологически через наблюдаемые паттерны «решения проблем». Реше-
ние каждой, даже незначительной жизненной проблемы вносит опреде-
ленный вклад в достижение идентичности. По мере принятия все болеI 
разнообразных решений относительно себя и своей жизни развиваете^ 
структура идентичности, повышается осознание своих сильных и слабы*' 
сторон, целенаправленности и осмысленности своей жизни. А.В.Толсты и 
также указывает на этот аспект и утверждает, что идентичность являете! 
показателем зрелой (взрослой) личности «истоки и тайны организации ко«| 
торой скрыты на предыдущих стадиях онтогенеза» [2; 12]. 

Исходя из этого определения, важно сформулировать критерий 
взросления, обозначающие успешность и окончательность прохождеии" 
периода «вхождения во взрослость». 

Один из таких критериев основан на том, что процесс переживамЩ 
личностной идентичности включает рефлексию и наблюдение. ИндишЦ) 
судит о себе, руководствуясь способом суждения о нем значимых других \ 
социально одобренной системой ценностей, и одновременно сопоставляв 
этот внешний способ суждения со своими собственными критериям 
оценки и характером мировосприятия. Благодаря такому непрерывном 
сравнению возникает (или не возникает) тождество личностной и групп! 
вой (социальной) идентичности как признак полноценной, дееспособно! 
социально адаптированной личности, принимающей общество (группу, Ml 
торическую эпоху) в той мере, в какой общество принимает эту личность, \ 

Процесс социального самоопределения как обретения своего мест* | 
социуме связан с поиском собственной социальной идентичности и inti 
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| |«тся в связи с тем, что в настоящее время увеличивается период пси-
«циапьного моратория. Большинство молодых людей 17-22 лет все еще 
должают жить в родительской семье, пробуют различные социальные 
1И и примеривают на себя различные виды деятельности. Поэтому ста-
рение идентичности в период вхождения во взрослость оказывается во 
И'пм зависимым от социального контекста. И общество предъявляет 
1ЛИЦИтно существующие требования к молодым людям, которые по 
1НЧ0нии школы попадают во взрослую жизнь, где сталкиваются с необ-
имостью совершать осознанный выбор и брать на себя ответственность 

|ти решения и их последствия, что зачастую фрустрирует сформирован-
I I) ранней юности образ Я-взрослого. Особое значение в этом периоде 
обретает осознание личностью уровня собственной социальной авто-
ности, меры ответственности за постановку целей своего развития и 

fiopa средств по их достижению. 
Решение возрастных задач в период перехода к ранней зрелости яв-

ятся необходимым условием процесса формирования личностной иден-
14поста. Ориентация на поиск адекватных личности социальных ролей и 
Юждение индивида в структуру общества не только позволяет рассмат-
|гдагь еще один практический результат (помимо накопления некоего аб-
'роктного социального опыта), но и более адекватно отражает суть явле-

tM социализации. Ведь усваивать опыт невозможно иначе, чем находясь 
утри общества, выполняя определенные общественные функции. По-

|ому в контексте социального самоопределения можно говорить о ста-
внлении идентичности посредством выработки и выбора копинговых 
Тритегий при принятии решения в ситуации значимого выбора, направ-
•иных на преодоление фрустрирующих факторов на пути решения воз-

•С'1'ных задач. Способ, которым осуществляется принятие таких решений, 
илиется по сути интегральным образованием, в котором находят свое во-
площение сформированные к настоящему этапу элементы идентичности 
jjtio Л.Ватерману), связанные с наличием у взрослеющего человека четкого 
|«моопределения, включающего выбор ценностей, убеждений и целей, а 
!вкже социально детерминированные паттерны «решения проблем» (по 
Дж.Марсиа). Практическую реализацию такого способа представляют ко-
пии г-стратегии личности, проявляющиеся как в когнитивной способности 
Принятия решения, так и в устойчиво сформированном поведении при 
Принятии решения в ситуации значимого выбора. Эффективность вырабо-
танных копинг-стратегий принятия ответственности за решение в ситуа-
ции значимого выбора на себя детерминирует успешное решение возрас-
тных задач саморазвития: изменение структуры и типа межличностных 
гиязей в референтных группах, в том числе преобразование детско-
родительских отношений; поиск и обретение статуса идентичности и при-
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емлемых социальных ролей; установление дистанции в эмоционально 
удовлетворяющих отношениях; выработка копинг-стратегий принятия ре 
шений в ситуации значимого выбора; формирование образа Я-взрослый пи 
основе ценностей и целей личности. 

При таком ракурсе рассмотрения социальное самоопределение япля« 
ется одним из механизмов, генерализующим, структурирующим поведем Щ 
и внутренние схемы, критерии оценки и категоризации, механизмом, тесн® 
связанным с объективными социальными связями и отношениями, и такий 
образом фактором становления идентичности в социальном контексте. 
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