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роду идентичности нам особенно ин-
тересны, так как он подвергает анализу 
идентичность в структуре Я человека в 
период юношества, в котором нахо-
дятся студенты, составляющие наряду 
с преподавателями вуза коллективный 
субъект труда. По мнению Эриксона, 
именно кризис идентичности является 
главным кризисом юношеского возрас-
та [7].

к. Юнг рассматривает идентич-
ность через понятие персоны как 
сложной системы отношений между 
индивидуальным сознанием и соци-
альностью. идентифицируя себя с об-

ваются как самое раннее проявление 
эмоциональной связи с другим ли-
цом [2]. опыт ранней идентификации 
накладывает отпечаток на дальней-
шие процессы социализации челове-
ка, его идентичность. 

Э. Эриксон использовал термин 
«идентичность» в разнообразных 
смыслах. в одном случае он относит 
данное понятие к сознательному чув-
ству уникальности индивида, в  дру-
гом – к бессознательному стремлению 
к непрерывности жизненного опыта, в 
третьем – к солидаризации с идеалами 
группы [6].  взгляды Эриксона на при-

исследование идентичности  
и процессов идентификации субъ-
ектов социально-психологического 
взаимодействия, основанных на че-
ловеческих ценностях, нуждается в 
адекватных подходах. Для нас таки-
ми подходами явились концептуаль-
ные психоаналитические (З. Фрейд, 
к.Г. Юнг, е.Х. Эриксон) и гуманисти-
ческие (Г. олпорт, к. Роджерс, а. мас-
лоу) идеи. 

в психоаналитической теории 
З. Фрейда процессы идентификации, 
лежащие в основе становления со-
циальной идентичности, рассматри-



43

ществом, человек вынужден исполь-
зовать «персону» как удобный вид 
маски, рассчитанный на то, чтобы 
производить на других определен-
ное впечатление, а также скрывать 
истинную природу индивидуума. По 
мнению Юнга, социум ожидает от 
каждого человека, что тот как можно 
лучше будет играть отведенную ему 
(обществом, семьей, коллективом, 
группой) роль [8].

 в гуманистической психологии  
социальной идентичности противо-
поставляется самоидентичность, 
обладающая личностными диспо-
зициями как объяснением отдель-
ного человека [3], стремлением к 
актуализации своего Я [5], нонкон-
формизмом [1] и др. однако суть 
данного противопоставления за-
ключается не в игнорировании со-
циальной идентификации, а лишь в 
смещении вектора анализа с внеш-
него (социального) на внутренний 
мир человека. Психологи-гуманисты 
придают огромное значение не лич-
ности, а индивидуальности, отмечая 
при этом ее важную роль в удовлет-
ворении потребности в принадлеж-
ности и любви (близость, принад-
лежность к группе, идентификация) 
(а. маслоу), а также конгруэнтности 
внутреннего мира внешним услови-
ям полноценного функционирова-
ния и развития (к. Роджерс). 

теоретический анализ пробле-
мы идентичности позволяет сде-
лать вывод о том, что она является 
ключевым элементом субъектив-
ной реальности человека. Подобно 
всякой субъективной реальности, 
идентичность находится в диалек-
тической  взаимосвязи с социаль-
ной средой. сформировавшись в 
ранний период жизни, она поддер-
живается, видоизменяется, в неко-
торых случаях даже переформиру-
ется социальными отношениями. 
социальные процессы, связанные 
с поддержанием идентичности, де-
терминируются социальными нор-
мами, концепциями  и установками 
отдельных личностей. а их сообще-
ство, в свою очередь, создает кол-
лективную этническую, групповую 
и иную идентичность. основной 
функцией социальной идентично-
сти для человека является удовлет-
ворение базисных потребностей в 
принадлежности к группе, защите 
(безопасности), самореализации, 

оценке другими и влиянии на груп-
пу (сообщество). Для социальной 
среды  (общества, коллектива) это 
функция включения человека в си-
стему социальных взаимосвязей, 
социальных отношений. 

кроме того, рассматривая эмпи-
рические данные, относящиеся к со-
циальной идентичности отдельного 
или группового субъекта, следует учи-
тывать также типические особенности 
культурного характера. индивидуаль-
ные особенности, адаптирующиеся к 
культурным нормам в процессе соци-
огенеза, создают  личностные диспо-
зиции, отражающие особенности со-
циальной идентичности человека [9].

анализируя процессы социально-
психологического взаимодействия в 
системе «человек – образовательная 
среда вуза», можно привести некото-
рые общие и частные наблюдения по 
поводу социально-структурных аспек-
тов эффективности  социализации. 
сообщество идентичностей препода-
вателей и студентов как коллективный 
субъект труда, созданное благодаря 
взаимодействию организма, индиви-
дуального сознания и коллективной 
социальной структуры, реагируя на 
данную социальную структуру, под-
держивает, модифицирует, а иногда 
и полностью изменяет ее в процессе 
взаимообусловленной социализации 
в вузе. Установление определенной 
симметрии между объективной (сре-
довой) и субъективной (личностной) 
реальностями  ведет к эффективной 
социализации. неэффективная соци-
ализация  есть результат асимметрии 
между объективной и субъективной 
реальностями. 

При этом следует учитывать, что 
абсолютно успешная социализация 
антропологически не возможна. со-
вершенно неэффективная социализа-
ция встречается крайне редко и зача-
стую свидетельствует об органических 
патологиях индивида. асимметрия в 
сторону объективной реальности обу-
словливается потерей способности к 
самоидентификации (к рефлексии, 
внутренней эмпатии, аутосимпатии) 
и приводит к внутреннему конфликту, 
а также функциональной дезадапта-
ции индивида. асимметрия в сторону 
субъективной реальности приводит 
к  социальному (межличностному, 
групповому и т.п.) конфликту и обу-
словливает нарушение процессов со-
циальной идентификации. 

По нашему мнению, здоровая 
идентичность рождается  в точке пере-
сечения объективной и субъективной 
реальностей и способна удерживать 
себя в данной позиции с минималь-
ными отклонениями в ту или иную 
сторону, то есть находиться в преде-
лах нормы. При явной асимметрии 
мы можем говорить о деструктивной 
идентичности. Установление нормы 
здоровья через исследование струк-
туры групповой социальной идентич-
ности преподавателей и студентов как 
коллективного субъекта труда явилось 
целью нашего исследования. 
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2 –с ситуацией социального напря-
жения (актуальные способности), 2 – 
с потребностью в принадлежности и 
любви (базовые способности). При 
этом когнитивные нормы социали-
зации  взаимосвязаны с ситуацией 
социального напряжения в сферах 
деятельности и будущего (усердие, 
обязательность), эмоциональные 
нормы взаимосвязаны с базовыми 
способностями в сферах «Я – мать» 
и «ПрамЫ» (верность, любовь). Эм-
пирические данные исследования 
свидетельствуют, что идентичность 
студентов вуза имеет «перекос»в сто-
рону когнитивной сферы, что может 
затруднять взаимодействие препода-
вателей и студентов на эмоциональ-
ном уровне.  

вступая во взаимодействие с со-
циальной средой вуза, которая в 
нашем исследовании представляет 
собой  сообщество не только сту-
дентов, но и преподавателей,  че-
ловек идентифицирует себя с соци-
альной группой и взаимодействует 
с ней. Эффективность данного 
взаимодействия обусловливается 
степенью конгруэнтности систем 
норм социальных групп. в связи с 
этим целью дальнейшего исследо-
вания стало выявление особенно-
стей  норм социализации студентов 
и преподавателей вуза –  кураторов 
студенческих групп. в исследовании 
принимали участие 84 человека. 
средний возраст группы студентов 
составил 21 год, преподавателей – 
37 лет. Группы испытуемых созда-
вались методом случайной выбор-
ки. Приступая к исследованию, мы 
предполагали обнаружить различия 
в системе социальных норм (уста-
новок) студентов и преподавателей 
вуза. в данном предположении мы 
исходили из особенностей условий 
формирования личности в разные 
исторические периоды развития 
общества.

как свидетельствуют результаты 
исследования, наиболее серьезные 
расхождения  норм социализации 
преподавателей и студентов вуза были 
обнаружены по показателям когни-
тивности: «честность»», «усердие», 
«обязательность», «справедливость»; 
по показателям эмоциональности – 
«время», «доверие», «надежда» 
«вера». особенности социальной на-
пряженности были выявлены  на раз-
ных уровнях во всех четырех сферах 

в-пятых, конфликтные реакции 
наиболее выражены в сфере «буду-
щее». Данный признак может сви-
детельствовать о выработанной в 
сознании и поведении испытуемых 
в процессе социализации реакции  
«бегство в фантазии» в ущерб реше-
нию проблем социального характе-
ра через другие способы адаптации 
(деятельность, ощущения, контак-
ты).

в-шестых, в характере базисного 
конфликта, в основе которого лежат 
потребности в принадлежности и 
любви, выявлены существенные рас-
хождения в сфере Я-отношений мате-
ри и отца к ребенку. высокие показа-
тели отношений с матерью при низких 
показателях отношений с отцом, об-
наруженные среди испытуемых, могут 
свидетельствовать о невротизации 
личности и затруднениях в процессе 
социализации.

Положительные статистические 
связи были выявлены при уровне 
значимости p<0,01 по диаде «веж-
ливость – аккуратность» (r =  0,901); 
«вежливость  – честность» (r =  0,953); 
при уровне значимости p<0,05 – 
«вежливость – чистоплотность» (r =  
0,631), «пунктуальность – время» (r =  
0,656), «нежность – послушание» (r =  
0,677), а также «усердие – дисбаланс в 
деятельности» (r =  0,731), «обязатель-
ность – дисбаланс в сфере будущего» 
(r  =  0,656), «любовь – Я – мать» (r =  
0,726), «доверие  – вера» (r =  0,693), 
«время – вера» (r =  0,687), «вер-
ность – ПрамЫ» ( r =  0,635).

отрицательные корреляционные 
связи были обнаружены   при уров-
не значимости p<0,01 между верой 
и пунктуальностью (r =  –0,782); при 
уровне значимости p<0,05 – между 
пунктуальностью и чистоплотностью  
(r =  –0,635), справедливостью и чи-
стоплотностью (r =  –0,714), терпением 
и пунктуальностью (r =  –0,679), ве-
рой и справедливостью (r =  –0,707), 
«Я  – отец  – ПрамЫ» (r =  –0675), 
«Я – отец – тело» (r =  –0,634), «Я – 
отец – верность» (r =  –0, 633), «лю-
бовь – будущее» (r =  –0,727).

всего в результате корреляци-
онного анализа было выявлено 
22 статистически достоверных поло-
жительных связи, из них  11 – с ког-
нитивными нормами социализации 
(вторичными способностями), 7 – с 
эмоциональными нормами социали-
зации (первичными способностями), 

Для эмпирического исследования 
мы использовали дифференциально-
аналитический опросник «WIPFF», 
который, на наш взгляд, является 
наиболее адекватным  для выявле-
ния особенностей процессов иден-
тификации. методика, предложен-
ная немецким доктором медицины, 
врачом-психиатром и невропатоло-
гом, основоположником позитивной 
психотерапии, директором между-
народного центра позитивной психо-
терапии, транскультурной психотера-
пии и психосоматической медицины 
н. Пезешкианом и разработанная в со-
трудничестве с психологом Х. Дайден-
бахом, используется с целью исследо-
вания базовых концепций человека, 
влияющих на развитие личности. она  
состоит из четырех блоков: когнитив-
ность (способность познавать), эмо-
циональность (способность любить), 
способы переработки конфликтов 
(социальная ситуация напряжения) и 
«базовый конфликт» (потребность в 
приятии и любви) [4] . 

Рассматривая систему «препода-
ватель – студент» как коллективного 
субъекта труда, мы сосредоточили 
внимание на выявлении сходства и 
различий их норм социализации как 
важных факторов эффективности 
взаимодействия. Эмпирической про-
верке были подвергнуты когнитивные 
и эмотивные нормы социализации 
преподавателей и студентов; способы 
разрешения конфликтных ситуаций, а 
также базовые модели удовлетворе-
ния потребности в любви и принад-
лежности. 

Результаты исследования показали, 
во-первых, что в общей выборке испы-
туемых преобладает высокий уровень 
развития следующих установок: пун-
ктуальность (9,3), вежливость (9,6), 
обязательность (9,4), а также терпение 
(9,2), контакты (9,7), надежда (10,6), 
нежность (9,2), любовь (9,6).

во-вторых, результаты, близкие 
к низкому уровню  в обеих группах 
были получены по показателю време-
ни (7,7), что, по мнению авторов ме-
тодики, может свидетельствовать об 
ощущении его нехватки, перегрузках, 
стрессе.

в-третьих, в целом концепции, от-
носящиеся к сфере познания, и груп-
па установок, связанных со способно-
стью любить, находятся практически 
на одном и том же уровне значимости 
для испытуемых (9–8,9).
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отношений: к телу, деятельности, кон-
тактам и будущему.

остановимся на более подробном 
качественном анализе результатов 
исследования. Понимая под честно-
стью прямоту, открытое высказывание 
собственного мнения без оглядки на 
возможную реакцию среды, можно 
сказать, что данные характеристики от-
носятся к категории современного сту-
денчества. Преподаватель более скры-
тен, менее искренен, замкнут. Данные 
характеристики могут свидетельство-
вать о возможных конфликтных ситуа-
циях студентов с окружающей средой, 
а также о возникновении внутреннего 
конфликта у преподавателей вуза.

Различия в сфере усердия в дея-
тельности могут свидетельствовать об 
энергетическом дисбалансе у препода-
вателей в сфере деятельности и о «нор-
мальном» отношении к ней студентов 
вуза. Преподаватели демонстрируют 
«перерасход» энергии в сфере деятель-
ности. в выборке студентов домини-
рует более острое чувство справедли-
вости, чем в выборке преподавателей. 
на межличностном уровне это может 
осложнять отношения из-за жажды 
справедливости, неприятия неискрен-
ности, обнаруженных у студентов.

Эмпирические показатели свиде-
тельствуют об эергетическом дисба-
лансе в выборке преподавателей по 
шкалам «деятельность», «контакты», 
«будущее», у студентов – «будущее». 
Этот факт может свидетельствовать о 
перерасходе энергии и более полно-
ценной жизни преподавателей. сту-
денты демонстрируют устремление 
жизненной энергии в сферу будущей 
жизнедеятельности. Энергетический 
дисбаланс в выборке преподава-
телей может быть одной из причин 
эмоционального выгорания в сфере 
деятельности. Энергетический дис-
баланс в сфере будущего у студентов 
может фрустрировать их активность 
в процессе образования в вузе. ста-
тистический анализ результатов под-
твердил различия в системах норм 
социализации студентов и препода-
вателей вуза.

Были выявлены следующие стати-
стически достоверные различия в си-
стемах когнитивных норм социализа-
ции студентов и преподавателей вуза.

По показателям низкого уровня в 
сферах аккуратности: f*

эмп =  2,134252, 
p =  0,016, усердия в деятельности: 
f*эмп =  2,18893, p =  0,015, послу-

шания: f*эмп =  2,18893, p =  0,015, 
верности: f*эмп =  2,18893,p =  0,015. 
высокие статистически достоверные 
различия показателей низкого уровня 
были выявлены по следующим нор-
мам социализации: честность (f*эмп =  
= 3,5719, p<0,01), справедливость 
(f*эмп =  2,352983, p =  0,008). По 
показателям среднего уровня стати-
стически достоверные различия были 
обнаружены в сферах обязательности 
(f*эмп =  2,18893, p =  0,013), береж-
ливости (f*эмп =  1,917722, p=0,028) и 
справедливости (f*эмп =  2,305671, p =  
= 0,02). высокие статистически досто-
верные различия показателей средне-
го уровня были выявлены по нормам 
честности (f*эмп =3,601722, p<0,01), 
верности (f*эмп =  5,209742, p<0,01). 
По показателям высокого уровня вы-
сокие статистически достоверные раз-
личия были выявлены в сферах чест-
ности (f*эмп = 2,352983, p=0,008), 
обязательности (f*эмп =  3,5719, 
p<0,01), справедливости (f*эмп =   
= 4,323649, p<0,01). высокие стати-
стически достоверные различия были 
обнаружены по нормам честности 
(2,352983, p<0,01), справедливости 
(f*эмп =  4,323649, p<0,01). По показа-
телям очень высокого уровня значи-
мые различия обнаружены в сферах 
усердия (f*эмп =  2,305671, p =  0,01), 
честности (*эмп =  3,668832, p<0,01), 
справедливости (f*эмп =  3,157651, 
p<0,01) и верности (f*эмп =  2,549258, 
p =  0,005 )

в системе эмоциональных норм 
социализации были выявлены сле-
дующие результаты.

По показателям низкого уров-
ня на высоком уровне значимости 
были выявлены различия в вос-
приятии времени (f*эмп =  2,711554, 
p =  0,002). По показателям средне-
го уровня – в сферах «надежда» 
(f*эмп =  4,323649, p=0,002) и «лю-
бовь» (f*эмп =  2,189398, p =  0,005). 
По показателям высокого уровня вы-
сокие различия были обнаружены 
по шкале «нежность» (f*эмп = 5,0372, 
p<0,01). По показателям очень вы-
сокого уровня – по шкале «вера/
религия/ смысл» (f*эмп =  2,549258,  
p =  0,005).

в сфере распределения энергии 
на низком уровне были обнаруже-
ны высокие статистически значи-
мые различия в сфере контактов 
(f*эмп =   2,711554, p = 0,002), на 
среднем уровне значимые различия 

обнаружены в сфере деятельности 
(f*эмп =  2,306794, p  = 0,011), на вы-
соком уровне высокие различия об-
наружены в сфере будущего (f*эмп =  
= 4,323649, p<0,01). такие же раз-
личия обнаружены по данному по-
казателю и на очень высоком уровне 
(f*эмп =  2,660484, p =  0,003). кроме 
того, на очень высоком уровне высо-
кие статистически значимые различия 
были обнаружены в сфере ощущений 
(тело) (f*эмп =  2,18893, p =  0,015).

интересным оказался тот факт, что 
в сфере базовых потребностей в при-
надлежности и любви статистически 
значимых различий в двух выборках  
выявлено не было.  

всего в результате статистической 
проверки было выявлено 21 достовер-
ное различие в сфере когнитивных 
норм социализации, 5 – в сфере эмо-
циональных норм. то есть по эмотив-
ному критерию студенты и преподава-
тели более близки, чем по когнитивным 
нормам. кроме того, по критерию со-
циальной ситуации напряжения ста-
тистические различия были выявлены 
по всем четырем сферам. высокая на-
пряженность преподавателей в сферах 
ощущений, деятельности, контактов 
и отношения к будущему может слу-
жить серьезным барьером в отноше-
ниях. взаимодействие в системе «пре-
подаватель – студент» между двумя 
идентичностями обладает также ярко 
выраженной асимметрией в сторону 
когнитивности, что, в свою очередь, 
требует выравнивания отношений в 
сторону эмотивной сферы.
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