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Социальная идентичность 
личности: понятие

▣ Понятие социальной идентичности описывает 
то, как другие люди определяют человека на 
основе широких социальных категорий или 
признаков, таких как возраст, профессия или 
этническая принадлежность. Это те 
компоненты «Я» человека, которые 
переживаются им на уровне осознания 
принадлежности к какой-либо группе.

▣ Социальная идентичность - это результат 
процесса социальной идентификации, под 
которым понимается процесс определения себя 
через членство в социальной группе.



Социальная идентичность складывается из 
отдельных идентификаций и определяется 
принадлежностью человека к различным 
социальным категориям: расе, 
национальности, классу, полу и т.д. 
Наряду с личностной идентичностью 
социальная идентичность оказывается 
важным регулятором самосознания и 
социального поведения. 



Составляющие социальной 
идентичности

Личность одновременно является членом многих 
социальны групп, и принадлежность к различным 
группам имеет различное значение для 
формирования социальной идентичности.

Микляева А.В. и Румянцева П.В. выделяют 
следующие компоненты социальной 
идентичности:

❖Гендерная идентичность
❖Этническая идентичность
❖Возрастная идентичность

❖Профессиональная идентичность
❖Городская идентичность



Социальная роль

Социальная роль – 
это модель поведения 
личности, 
направленная на 
выполнение прав и 
обязанностей, 
соответствующих 
принятым нормам и 
обусловленная 
статусом.



Греч. ἔθνος имеет много значений,  из которых наиболее важными следует 
отметить следующее: "вид", "порода", подразумевается – людей

▣ Российский 
▣ Этно – 

«народный» - 
принятое в народе

▣ «народная 
медицина», 
«народная музыка»
…

▣ Этническая 
общность 
(«этникос» 
Брамлей Ю.В.) =

▣ Социокультурное 
явление = 

▣ синонимично 
народу

▣ Западный
▣ Ethnic – этнический.
▣ Относящийся к 

национальным 
меньшинствам 
(«племенной», 
«языческий») – не 
составляющий народ 

▣ Ср. русский: «малая 
народность» - коряки, 
эвены, айны… 

▣ В западной науке на 
порядок меньше 
российского:

▣ Этнос – небольшая 
группа людей

▣ отделившаяся от 
крупных общностей 
группа

▣ архаического характера
▣ после 1945 г. –  нации, 

которые до конца себя 
не осознали

Лурье С.В. Историческая этнология: 
учебное пособие для вузов. – М., Аспект 
Пресс, 1998. 

Этнос
- исторически 
сложившаяся на 
территории
- устойчивая 
многопоколенная 
совокупность людей,
- обладающих не только 
общими чертами, 
- но и относительно 
стабильными 
особенностями культуры 
(включая язык) и психики,

- а также сознанием 
своего единства и 
отличия от всех других 
подобных образований 
(самосознанием), 

- фиксированном в 
самоназвании (этнониме). 
Бромлей Ю.В. Очерки теории 
этноса. – М., 1983. С. 58 

Лат. natio – от nat – род
Государство-нация – народ, 
создавший свою 
государственность



ТРАДИЦИОННО ПОНИМАЕМАЯ ЭТНИЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
"РОДОВЫМИ КОРНЯМИ"

Слово «национальный» 
используется для описания любой 
группы людей, которые ощущают 
свою самобытность, основанную на 
истории, обычаях или образе жизни.
 
Чувство самобытности - наиболее 
важная особенность национальности, 
хотя она может усиливаться общим 
языком, религией, цветом кожи.
 
В последнее десятилетие в русском 
языке - так же, как в английском и 
некоторых других языках - это 
понятие все чаще выражают словом 
«этнический». 

культура

Арутюнян Ю.В. Россияне: проблемы формирования 
национально-гражданской идентичности в свете данных 
этносоциологии // Демоскоп –weekly № 389 – 390, 2009, 14 - 
27 сентября. Режим доступа: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0389/analit05.php

образ 
жизни

«корни»

самосознание



ИДЕНТИЧНОСТЬ – ОСОЗНАННОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО СУБЬЕКТА (А. ТУРЕН)

Характеристика процесса 
идентификации:

▪ чувство устойчивости этнических 
характеристик (утверждается в 12-13 
лет)

▪ психологический процесс

▪ идеал «я» строится на основе 
множества образцов (Фрейд)

▪ внутригрупповые нормы поведения 
фиксируются средствами культуры



Этническая идентичность

Внутригрупповые нормы 
поведения фиксируются:

▣ языковыми способами
▣ психологией
▣ нравственными нормами
▣ эстетическими
▣ религиозными
▣ и прочими средствами 

культуры

Этническая идентификация – 
процесс 
отождествления; 
сознание и оценка своей 
тождественности

1921, З. Фрейд
«Психология масс и анализ 

человеческого «я»»
Фрейд назвал это 

«подражанием»

Этническая идентичность = этническое самосознание

«по крови» «по гражданству» «по земле»

В современном мире распространены идентичности:



Типы  этнической 
идентичности:

1. Амбивалетная 
(невыраженная)

2. Этнонигилизм 
(отрицание)

3. Индифирентная 
(равнодушие)

4. Нормальная 
(положительный 
образ)

5. Этноцентрическая 
(некритичное 
предпочтение)

6. Этнодоминирующая 
7. Этнический 

фанатизм



   В процессе своего становления этническая идентичность проходит 
ряд этапов, соотносимых с этапами психического развития ребенка. 
Одну из первых концепций развития у ребенка осознания 
принадлежности к национальной группе предложил Ж. Пиаже. В 
исследовании 1951 г. он проанализировал — как две стороны одного 
процесса — формирование понятия «родина» и образов «других стран» 
и «иностранцев». 



По каким признакам человек относит себя к 
тому или иному этносу и когда возникли 
эти признаки?
· родство по крови и браку - признак характерен для первобытного 
общества охотников и собирателей;

· общность происхождения (появляются мифология и генеалогия 
предков) - признак появился при переходе к оседлости;

· территориальная общность - признак отражает разделение на 
"мы"/варвары; характерен для титульных этносов стран СНГ;

· родной язык и культура - признак появился в 18 веке;

· общность исторической судьбы - признак особенно проявляется в 
интересе к своей истории.



Можно привести следующие правила, 
характеристики человеческой деятельности как 

субъекта этнической общности: 
- Многоаспектность подхода к любому предмету, стороне 
действительности, социальному или социоприродному отношению;
- Адекватность восприятия иерархичности внутренних и внешних 
связей предмета - установление его главных и второстепенных сторон с 
точки зрения цели выживания;
- Фиксированность рамок допустимых отклонений в поведении 
(обозначением пограничного «человек-животное» и предельного «жизнь 
- не-жизнь» состояний);
- Акцентированность предпочтения некоторого оптимального варианта 
поведения в отношении того или иного предмета (что определяется, в 
конечном счете, указанием на верхний предел как вектор 
устремленности человека - божественное начало);
- Непреложность индивидуальной субъектности, самостоятельности, 
права на личный выбор способа действий в пределах фиксированных 
границ;
- Сопряженность деятельности индивида с ответственностью за нее 
описанием возможных последствий;
- Открытость действий индивида для контроля со стороны общества 
путем выражения последним одобрения или порицания.



Спасибо за внимание!


