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ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕЁ РОЛЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИИ ИНДИВИДА 

 
Идентичность является одним из важнейших механизмов 

личностного освоения социальной действительности, лежа-
щего в основе формирования системы личностных смыслов. 
В соответствии с субъективно определяемыми идентифика-
циями человек организует и направляет свое поведение. 
Идентификация с большой социальной общностью может 
служить достаточно сильным катализатором массового пове-
дения и политического действия. 

Согласно определению А. Турена, "идентичность – осоз-
нанное самоопределение социального субъекта"[1], следова-
тельно, идентификация – это процесс эмоционального и ино-
го самоотождествления индивида, социальной группы с дру-
гим человеком, группой или образцом, интериоризации зани-
маемых социальных статусов и освоения значимых соци-
альных ролей. [2] 

Понятие "идентификация" было впервые введено в науч-
ный оборот З. Фрейдом в 1921 г. в эссе "Психология масс и 
анализ Я". Исследователи отмечают при этом, что З. Фрейд 
вкладывал в него содержание близкое по смыслу понятию 
"подражание", ключевому для теории Г. Тарда. В частности, 
Элленбергер пишет: "То, что Тард называл подражанием, 
Фрейд назвал идентификацией, и во многих отношениях по-
хоже, что идеи Фрейда это и есть идеи Тарда, выраженные в 
психоаналитических понятиях". [3] 

Функция процесса идентификации двойственна. Во-пер-
вых, он включен в процесс социализации человека. Во вторых, 
выполняет защитную (адаптивную) функцию. Разрыв идентич-
ностей, даже их ослабление преобразует повседневное окруже-
ние человека в чужой, непонятный и враждебный мир. 

Идентичность личности предполагает, следовательно, 
гармонию присущих ей идей, образов, ценностей и поступков 
с доминирующим в данный исторический период социально-
психологическим образом человека, принятие ей социального 
бытия как своего. [4] 

Известно, что универсальной формулой самосознания и 
самоидентификации любой общности людей (или групповой 
идентичности) является формула "мы", включающая пред-
ставления о консолидирующих признаках. Однако процесс 
групповой идентификации, самоопределения "мы" с необхо-
димостью предполагает распознавание позитивно или нега-
тивно значимых "обобщенных других" (Д. Мид).[5] 

Согласно точке зрения Д. Мида, человек обретает собст-
венное "социальное Я" лишь в групповом действии, как бы 
примеряя на себя роли "обобщенных других". 

Следовательно, "мы" с необходимостью предполагает 
психологическую оппозицию - "они" (включающую пред-
ставления о дифференцирующих признаках), поскольку общ-
ность "мы" не может быть определена вне "значимого дру-
гого" (Т. Парсонс). "Они" – это социальная общность, имею-

щая иной, более или менее отличный, образ жизни, язык, 
культуру, иные экономические, политические и другие инте-
ресы и цели, иные ценности и имидж. 

Однако, необходимо подчеркнуть, что позитивная иден-
тичность – это, прежде всего, осознанная общность с пози-
тивно значимыми другими (с "мы"), без жесткого противо-
поставления "мы" – "они". Негативная же идентичность – это 
консолидация общности "мы" на основе тотальной оппозиции 
негативно значимым другим ("они"). В этом случае общность 
"мы" возникает и существует преимущественно благодаря 
жесткому противостоянию общности "они". Отсюда относи-
тельная неустойчивость негативной идентичности, "размыва-
ется" негативный образ "они" – исчезает и фундамент такой 
идентичности (правда, как показывает политическая прак-
тика, один негативный образ "они" может быть достаточно 
легко заменен другим). [6] 

Конфигурации идентичностей связаны с ориентацией на 
определенные адаптационные стратегии, а индивиды рас-
сматриваются как социальные факторы, которые через соот-
ветствующее своему статусу ролевое поведение обеспечива-
ют функционирование социальной системы. Таким образом, 
можно сказать, что идентичность – это символическое сред-
ство объединения с одними и дистанцирования от других. 

Идентификация невозможна вне сравнения, вне коммуни-
кации. Поэтому стоит отметить, что с развитием телекомму-
никационных технологий меняется и характер оснований для 
идентификации. 

Современная социальная структура становится более 
фрагментированной и сложной. Классовая структура заменя-
ется статусной иерархией, которая формируется уже не толь-
ко на основе профессий, но и на основе образования, уровня 
культуры и ценностных ориентаций. Именно культурная 
идентичность становится основой системы социальной 
иерархии. Ось социального конфликта пролегает по линии 
обладания – необладания контролем над информацией.[7] 
Существенные изменения претерпевают типы организации и 
управления, происходит переход от иерархической к сетевой 
организации. 

Проблемы политической идентификации в отечественной 
политологии стали активно обсуждаться в последние 5-7 лет. 
Эта тема исследуется как в рамках символического интерак-
ционизма, функционализма, постструктурализма, так и в рам-
ках методологии неомарксизма. Европейская традиция наи-
более тесно связана с постструктурализмом (П. Бурдье), аме-
риканская политологическая школа наиболее плодотворно 
работает в направлении функционализма. Российские поли-
тологи (например, В. Рукавишников) в большей степени тяго-
теют к американской традиции, некоторые обращаются к 
символическому интеракционизму, и лишь немногие (Н. 
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Шматко, Ю. Качанов) — к европейской традиции постструк-
турализма.[8] 

В рамках символического интеракционизма идентичность 
предполагает “отнесение к себе действий, прав, обязательств, 
готовность стяжать функции, ответственность, осуществлять 
выбор”. В становлении личности человека предполагается 
существование нескольких уровней, связанных с процессом 
идентификации. На первой ступени происходит идентифика-
ция Я с предметной средой (Я есть …). Вторая ступень пред-
полагает самообозначение Я посредством противопоставле-
ния себя и себе подобных иным (другим, чужим, врагам и 
т.д.). Третий этап предполагает “выстраивание” образа мира в 
соответствии с “персональной перспективой”, с потребно-
стью “быть представленным” в этом мире и утвердиться в 
нем. На четвертой ступени человек оказывается способным 
соотнести эту “созданную реальность” с личным практиче-
ским опытом и внести в нее (т.е. в собственные представле-
ния) изменения. Политическая идентификация предполагает 
развертывание тех же четырех стадий.  

Классик символического интеракционизма Дж. Мид ут-
верждал, что в идентичности проясняется точка зрения и по-
зиция другого человека по отношению к нам, поскольку мы 
применяем чужие точки зрения и позиции по отношению к 
самим себе (окольный путь “через других” позволяет стать 
для себя самого объектом). Идентичность и интеракция по-
стоянно переходят друг в друга. Идентификация включает в 
себя подражание важным представителям общества (рефе-
рентной группе), при осуществлении которого происходит 
“присвоение” индивидом одновременно множества социаль-
ных ролей. Организованное сообщество, или социальная 
группа, предоставляет личности целостную идентичность 
“обобщенного другого”. Конечная ступень идентификации 
достигнута, когда индивид может войти в политическую 
жизнь общества и не только рефлексировать по поводу своей 
реакции на конкретные события или политические инсти-
туты, но и учитывать при этом нужды, потребности, требова-
ния социальной группы, законов, организации, государства и 
даже всего мирового сообщества.  

Зрелая личность включает в себя рефлексивное Я (обще-
ственный аспект идентичности) и импульсивное Я (уникаль-
ное в личности), находящиеся в гармоничном равновесии 
друг с другом. Предпосылкой формирования идентичности, 
по Дж. Миду, является несоответствие индивида требованиям 
общества. 

П. Бергер и Т. Лукман в рамках теории социального кон-
струирования поставили вопрос о необходимости обсуждения 
проблемы идентичности человека только в контексте описа-
ния конкретного общества. Формирование идентичности рас-
сматривается этими авторами как элемент общей социализа-
ции (политической идентификации — в процессе вторичной 
социализации) человека, происходящей в течение всей его 
жизни. Идентичность невозможно поддерживать без участия 
других людей. Люди интерпретируют собственную субъек-
тивную реальность так, чтобы не разрушить стабильность и 
естественность повседневной жизни. 

Идентичность личности в современном обществе открыта 
для любого внешнего воздействия. А потому может быть по-
ставлен вопрос об устойчивости идентичности и даже о воз-
можности ее возникновения вообще. В современных усло-
виях возникает ситуация “отказа от идентичности” для сохра-
нения целостности личности. И. Гофман обратил внимание 
исследователей на тот факт, что при обретении идентичности 
(или “угрозе” идентичности) человек вынужден решать слож-
нейший вопрос о том, как можно балансировать между двумя 
иллюзиями — между нормальностью (обычностью) и уни-
кальностью собственной личности. Люди стремятся не при-
влекать к себе слишком сильное внимание, но в то же время 
боятся затеряться среди публики и принимают усилия для 

создания дистанции, отделяющей их от массы. Никто не же-
лает быть совершенно незаметным и в то же время полностью 
отличаться от других. Для Гофмана проблема идентичности 
— проблема самобытности личности и возможности ее суще-
ствования. Важным положением символического интерак-
ционизма является представление авторов этого направления 
о множественной идентичности личности.  

Постструктурализм предполагает идентификацию посред-
ством соотнесения себя с людьми со сходными социальными 
качествами и жизненной траекторией, так называемое конст-
руирование классов. Политическая идентичность — частный 
случай социальной идентичности, она рациональна и рефлек-
сивна по своей природе. Эта характеристика является симво-
лическим средством объединения с одними и дистанцирова-
ния от других агентов поля политики, важнейшим средством 
мобилизации индивидов для политической деятельности. 
Образы “значимых других” представляют собой персонифи-
цированные политические позиции агентов поля политики. 

Отождествление себя с определенной политической пози-
цией во многом определяется индивидуальной социальной 
траекторией, биографическим опытом, усвоенными схемами 
восприятия и оценки политических ситуаций и условий поли-
тической практики, стереотипами поступков в определенных 
ситуациях. Иногда при этом индивид частично, неосознанно, 
а порой и чисто внешне использует определенный тип поли-
тической идентичности.  

В рамках постструктурализма ставится вопрос и о соот-
ношении ситуационной и базисной политической идентично-
сти. Ситуационная политическая идентичность непосредст-
венно связана с актуальной политической практикой, для ее 
изменения достаточно профессионально навязанных извне с 
помощью манипулятивных методов “правильных” схем ана-
лиза ситуации и “правильного” же политического решения. 
Надситуационная политическая идентичность связана со всем 
политическим опытом человека. Она фиксирует “значимость” 
для индивида определенных политических отношений.  

Ситуационные политические идентичности являются ис-
ходным материалом для выстраивания надличностной поли-
тической идентификации человека, они должны быть осмыс-
лены и приняты им, распространены на все похожие ситуа-
ции. Формирование базисной политической идентичности 
происходит в процессе политической социализации инди-
вида. Надситуационная политическая идентичность диктует 
личности нормы и правила политического действия, схемы 
восприятия, мышления, оценки, способы политической ком-
муникации, постановки и разрешения проблем. 

В условиях трансформации общества формирование на 
основе ситуационной идентичности базисной идентичности 
имеет кризисный характер. Во-первых, человек, осознав свою 
ситуационную идентичность, может сознательно от нее отка-
заться, не принять ее. Во-вторых, человек может отрица-
тельно относиться к своей социальной и политической пози-
ции в обществе, формально с ней идентифицируясь. В-
третьих, осознанная ситуационная идентичность может соот-
ветствовать одним и вступать в противоречия с другими цен-
ностями, принятыми данным человеком. Таким образом, при-
нятие личностью своей идентичности оказывается неполным. 
В-четвертых, в результате сложного взаимодействия полити-
ческих агентов индивиду могут быть навязаны такие позиции, 
которые оказываются абсолютно незначимыми в понимании 
им своей личности. Наконец, политическая ситуация может 
сделать доминирующими менее значимые аспекты политиче-
ской идентичности. Становление, функционирование и разви-
тие базисной политической идентичности реализуется по-
средством постоянного разрешения кризисных состояний в 
самооценке политической позиции личности. 

В рамках марксистской и неомарксистской методологии 
ключом к пониманию политической идентификации является 
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понятие классового сознания. Соотнесение экономического 
положения своего класса с его объективными потребностями 
лежит в основе выбора политической партии и политического 
(в том числе и электорального) поведения. Механизм форми-
рования классового сознания включает в себя формирование 
объективного экономического интереса класса на основе по-
требностей, затем происходит его осознание; постановка це-
лей, в том числе и политических, реализуется в практической 
борьбе за осуществление этих идей. Идеология считается 
высшей формой теоретического выражения коренных интере-
сов определенного класса, наиболее развитой формой классо-
вого самосознания. 

Развитие классового сознания включает в себя три уровня. 
На первом (типологическом) уровне представители социаль-
ной группы фиксируют свою “похожесть”, идентифицируя 
себя по внешним признакам. При этом осознание единства и 
общности интересов отсутствует. На втором уровне (иденти-
фикационном) появляется групповое самосознание общности 
условий жизни и деятельности, потребностей и интересов в 
первичной социальной общности (в круге реальных социаль-
ных контактов). На третьем уровне (уровень солидарности) 
происходит осознание единства интересов и ценностей боль-
шой общности и своей принадлежности к ней.  

На характер классового самосознания влияют такие фак-
торы, как интенсивность внутригрупповых и межличностных 
коммуникаций индивида, уровень социальной мобильности 
группы, к которой объективно принадлежит данный человек, 
и количество социальных групп, к которым он себя считает 
принадлежащим.  

Согласно марксистской методологии, классовое сознание 
обязательно находит свое выражение в политических учениях 
и программах. При этом признается, что в различных соци-
альных общностях и группах (национальных, профессиональ-
ных, религиозных и т.д.) возникают особые интересы, кото-
рые могут находиться в противоречии с объективными инте-
ресами данного класса. Со временем происходит трансфор-
мация политических взглядов, поскольку классовое сознание 
отражает процесс смены состояний общества. 

В рамках функционализма политическая идентификация 
рассматривается в контексте теории политической культуры. 
Политическая идентификация понимается в политологии как 
отождествление индивида с “обобщенным иным”, проявляю-
щаяся в поведении символическая принадлежность к опреде-
ленной группе. Политологи считают, что политическая иден-
тификация рациональна по своей природе. Она выступает 
средством объединения и дистанцирования по отношению к 
другим людям, политическим организациям, институтам вла-
сти, позволяет ориентироваться в реальных и воображаемых 
структурах общества. Человек конструирует политическую 
реальность и свое место в ней по схеме “свои – в чем-то близ-
кие – чужие – враждебные”. 

В эмпирических исследованиях используют определение 
политической идентичности как “приятия или отвержения 
личностью определенных форм политической жизни”. Иссле-
дователи для анализа политической идентификации исполь-
зуют трехуровневую схему, включающую в себя идеологиче-
ский, партийный и персонифицированный уровни. Большин-
ство западных политологов рассматривают политическую 
(прежде всего партийную) идентичность как один из наибо-
лее надежных показателей, позволяющих определить пред-
почтения электората в стабильных демократических странах. 
В этом направлении в течение нескольких десятилетий рабо-
тают такие известные исследователи, как Эриксон, Кэмпбелл, 
Белкнап, Франклин, Ройнс, Дэлтон, Фиорина, Шивели. Изу-
чение политической идентичности жителей европейских 
стран проходит в рамках программ Евробарометра и Евро-
пейской группы по исследованию ценностей. 

Среди эмпирических индикаторов, активно используемых 
для изучения политической идентификации граждан в Европе 
и США, наиболее востребованными являются следующие: 
• тестирование по методу неоконченных предложений (“Кто 

я? Какой я?”, “Люди в нашей стране делятся на… и…”); 
• оценка совпадения интересов (“Какая из политических пар-

тий или организаций, представленных ниже, в наибольшей 
степени выражает интересы таких людей, как Вы?”); 

• самооценка по шкале “правые–левые” (“ Оцените свое 
местоположение по шкале “левые–правые”);  

• близость политической позиции (“Можете ли Вы сказать 
о себе, что Вы (Ваша политическая позиция) близки к ка-
кой-либо партии? Если да, то ощущаете ли Вы себя очень 
близким, достаточно близким или просто симпатизирую-
щим этой партии?”);  

• готовность отдать свой голос за партию (при проведении 
опросов, достаточно далеко отстоящих от выборов). 
Отметим, что прямое заимствование концепций и методик 

изучения политической идентичности, разработанных зару-
бежными авторами, вызывает определенные сложности.  

Политическая идентификации наших сограждан характе-
ризуется некоторыми особенностями. Она осуществляется 
посредством идентификации в большей степени не с движе-
нием, партией или идеологией, а с персоной, лидером. На-
блюдается тяготение людей к крайним позициям политиче-
ского спектра. Значительным остается количество граждан, не 
способных однозначно определить свои политические пред-
почтения. Сохраняется неустойчивость политических иден-
тификаций граждан. Значительное количество людей, ощу-
щающих свою социальную ущемленность, идентифицируют 
себя с помощью негативной модели. 

Негативная идентификация в кризисном обществе выпол-
няет мировоззренческую и компенсаторную функции, она 
наиболее характерна для низкостатусных групп. Отношение к 
представителям другой политической ориентации как к вра-
гам включает в себя психологическое неприятие, отторжение, 
предполагает агрессивность поведения, направленного на 
устранение противника. Оно проявляется в разговорном язы-
ке, в системе образов, стереотипов, идеологических шаблонов 
и штампов, которыми оперирует массовое сознание. Негатив-
ная идентификационная модель характеризуется ис-
пользованием конфронтационной и построением высказыва-
ний методом “от противного” (“ Такие люди, как Н., не мо-
гут…”, “Я никогда не буду…”). 

И еще несколько слов о конкретных методиках исследо-
вания идентичности. В когнитивной психологии они по-
строены на выборе социальных категорий, с которыми себя 
отождествляет респондент (условно называем «мы-иденти-
фикации»). Респондента просят выразить свое мнение отно-
сительно различных социальных групп: «В жизни мы встре-
чаем разных людей. С одними быстро находим общий язык, 
легко их понимаем, другие же нам чужие, хотя живут рядом с 
нами. Сейчас Вам будут называть разные группы людей. Как 
часто Вы чувствуете, что они Вам близки, о каких вы можете 
сказать - это Мы?». 

Методика, предложенная польскими учеными, направлена 
на выявление личностной самоидентификации (условно назо-
вем «я-идентификация»). Она состоит в следующем. Респон-
дент отбирает из 41 предложенных категорий наиболее под-
ходящие для него. Процедура отбора такова: Респонденту 
дают карточки, на которых указаны различные характери-
стики (например, молодой, рабочий, отец) и просят разложить 
их в две стопки. В одну те характеристики, которые, по мне-
нию респондента относятся к нему, в другую – которые к 
нему не относятся. Затем респондент должен выбрать из ото-
бранных карточек самую важную для него, далее – самую 
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важную из оставшихся, затем следующую наиболее важную и 
так далее.[9] 

Таким образом, для каждого респондента получался опре-
деленный набор релевантных ему характеристик, ранжиро-
ванных по степени их значимости. 

Психологический механизм отбора мы-идентификаций во 
многом аналогичен механизму отбора самохарактеристик – в 
обоих случаях задействуются когнитивные структуры пси-
хики человека. Однако, в отличие от отбора карточек, где 
респондент актуализирует свое внимание на самом себе и 
“примеряет” к себе названные категории, в вопросе о «мы»-
идентификациях акцент смещается на отношение респон-
дента к другим – окружающим его людям, группам или вооб-
ражаемым сообществам, соотнося себя с которыми, он опре-
деленно чувствует близость или отторжение предложенных 
групп и общностей. При этом подключаются еще и эмоцио-
нальные структуры. 

Таким образом, в основе процедуры отбора карточек ле-
жит применение социальных категорий к себе, а в основе от-
бора групп – соотнесение себя с группами – социальными 
категориями. «Я-идентификации» – это группы принадлеж-
ности (groups of belongingness), «Мы-идентификации» – груп-
пы отношений (groups of references). «Я-идентификации» – 
это самоопределение в структуре социальных ролей и ста-
тусов. «Мы – идентификации» – это самоопределение в соци-
альных связях и общностях. 

В списке предлагаемых определений опрашиваемые мо-
гут найти разные категории: национальные, государственные, 
связанные с конкретным регионом, полом и семьей, религией, 
политикой, возрастом, профессией, социальным слоем, а так-
же несколько психологических характеристик. 

Что касается выбора коллективных идентификаций, то 
здесь идет речь об отношениях индивида с определенными 
группами сообществами. По сути, что человек выбирает в ка-
честве близкой общности, и является для него значимым соци-
альном образованием. В выбранных группах он видит возмож-
ные ресурсы или актуализированные сферы своей жизни. 

Понятно, что главными социальными ресурсами, актуали-
зированными в сознании большинства населения, остаются 
персональные сети потому, что круг знакомых и близких вы-
зывает доверие и чувство защищенности перед лицом, на-
пример, чиновников из государственных органов или разно-
образных анонимных «субъектов» вроде банков и корпораций, 
а также неконтролируемых событий в глобальном мире. Этот 
факт можно понимать и как проявление потребности в годы 

радикальных перемен в присущих общинному укладу взаимо-
отношениях. Фердинанд Тённис был прав, рассматривая об-
щинность в качестве источника социальной стабильности. Пер-
сональные сети – основной ресурс адаптации к переменам. 

Изучение политической идентификации позволяет оце-
нить не только шансы политической партии или политиче-
ского лидера на выборах, но и степень стабильности государ-
ственной власти в целом. Это важный индикатор развития 
социальных отношений и формирования социальных струк-
тур. Наибольшую значимость процесс идентификации приоб-
ретает в ходе политической социализации молодежи и ресо-
циализации людей среднего и старшего возраста, поскольку 
включает в себя анализ разнообразных моделей поведения, 
адаптационных стратегий, социальное позиционирование и 
оценку. Таким образом, индивид получает представление не 
только о целостной картине социума, но и видит свою вклю-
ченность в контекст социально-политических отношений. 
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УДК 316.7 

Бреская О.Ю. 

ПРОЦЕССЫ СТИГМАТИЗАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ  
В СОЦИОЛОГИИ И. ГОФМАНА 

 
"Весь мир – сцена, а все люди – просто актеры, у них есть 

время выхода на сцену и исчезновения с нее, один человек 
играет несколько ролей…" – этот парафраз Шекспира стал 
афоризмом в социологии, благодаря Ирвингу Гофману, аме-
риканскому социологу ХХ века, научное наследие которого 
пока что мало изучено не только в Беларуси, но и в целом в 
Восточной Европе. 

Факт неширокой известности творчества Гофмана в рус-
скоязычном пространстве связан, в первую очередь, с тем, что 
на русский язык была переведена только одна книга Гофмана 
"Представление себя другим в повседневной жизни", издан-
ная в 2000 году. За последние несколько лет в российских 

печатных и электронных социологических журналах появи-
лись также переводы отдельных глав книг Гофмана "Стигма" 
и "Анализ фреймов". 

Интерес к творчеству Гофмана возрастает, начиная с по-
следнего десятилетия ХХ века. Его книга «Представление 
себя другим в повседневной жизни» включена в список де-
сяти «Книг двадцатого века» Американской социологической 
ассоциации наряду с книгами М. Фуко, М. Вебера, Ч. Райта 
Миллса, Р. Мертона, Т. Парсонса, Ю. Хабермаса, Н. Элиаса, 
Н. Лумана и др. Она постоянно переиздается (ее суммарный 
тираж превышает полмиллиона экземпляров), она входит в 
университетские программы, переведена на десятки языков. 
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