
ПРОБЛЕМА ВОЗРАСТНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ДИНАМИКИ 
МЕХАНИЗМОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ

Г. В. Заулина

Понятие идентификации, как механизма развития личности, зародилось и 
получило широкое развитие в рамках психодинамической теории личности. В 
ней термином «идентификация» определяется совокупность некоторых про
цессов, посредством которых ребенок усваивает образцы поведения значимых 
взрослых, принимает женскую или мужскую роль.

Начиная функционировать на самых ранних этапах онтогенеза, иденти
фикация участвует в личностном развитии человека на протяжении всей жизни. 
По мере развития и взросления индивидуума процесс идентификации изменяет 
сферу своего основного влияния. Если на ранних стадиях развития идентифи
кация является одним из основных механизмов социализации, то на более зре
лых стадиях развития она более четко обнаруживается в механизмах успешного 
общения (взаимопонимание, эмпатия, рефлексия). На каждом возрастном этапе 
идентификация имеет свои особенности и направлена на решение разных задач 
социального развития и взаимодействия.

В раннем и дошкольном детстве процесс идентификации обеспечивает 
развитие половой идентичности и усвоение моделей полового поведения. Дру
гой важной особенностью является то, что процесс идентификации становится 
одним из основных механизмов социальной адаптации ребенка и развития его 
«Я». На этом этапе идентификация носит инфантильный характер. Это выража
ется в преобладании эмоционального компонента над когнитивным, в направ
ленности во вне, в пассивности, управляемости со стороны взрослых, в отсут
ствии критичности, в формах проявления -  интроекции, подражании, принятии 
игровой роли.

В младшем школьном возрасте процесс идентификации приобретает но
вые особенности под влиянием формирующейся идентичности , зарождением 
самосознания и развитием самооценки ребенка. Все более устойчивые пред
ставления о себе ребенок формирует, идентифицируясь с образами собственно
го «Я», которые создаются на основе оценивания его значимыми взрослыми и 
сверстниками. На процесс идентификации оказывают свое влияние также такие 
психологические новообразования, как децентрация и рефлексия. Эти психоло
гические механизмы развивают когнитивный компонент идентификации и под
нимают ее на более высокий уровень функционирования и проявления -  приня
тие позиции школьника (как новой социальной роли), интернализации жизнен
ных ценностей, социальных ожиданий и моделей поведения значимых взрос
лых и сверстников.

Таким образом, процесс идентификации становится личностным: помимо 
направленности на внешние объекты идентификация теперь обращена на фор
мирующиеся представления о себе. Кроме этого расширяется репертуар внеш
них образцов для идентификации. Теперь она выходит за рамки семьи и близ
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кого окружения. Широкий выбор образцов предоставляют ребенку средства 
массовой информации, телевидение, компьютерные игры и т.п. Это обеспечи
вает большую свободу выбора. Хотя необходимо отметить, что понятие свобо
ды здесь относительно. Выбор объекта идентификации обуславливается эмо
циональным отношением к нему и степенью информированности о нем.

В сфере общения идентификация ложится в основу конформного поведе
ния (идентификация с нормами группы, как способ повысить самоуважение, и 
подчинение этим нормам), что обеспечивает наряду с другими индивидуаль
ными особенностями быть признанным в группе.

В подростковом и юношеском возрасте результаты процесса идентифи
кации получают свое обобщенное выражение в таком новом структурном эле
менте эго, как идентичность. Идентичность - это не простая сумма идентифи
каций, приобретенных ранее. Это обобщение внутреннего опыта развития, ко
гда успешная идентификация на предыдущих стадиях способствовала позитив
ному разрешению возрастных кризисов, удачному формированию эго
новообразований и интенсивному развитию возможностей индивидуума. Иден
тичность обеспечивает неприрывность прошлого, настоящего и будущего в 
сознании индивидуума. Она приводит личные склонности и таланты в соответ
ствие с идентификациями и ролями, данные ему ранее родителями, сверстни
ками и обществом.

Идентичность является продуктом самоидентификации и идентификации 
другими. Она имеет и темную, негативную сторону -  совокупность тех вытес
ненных и отрицаемых идентификаций, которые не желанны, не совместимы с 
идеалами и представлениями о самом себе. Неосознаваемая сторона идентич
ности является причиной многих проблем в подростковом и юношеском воз
расте.

Идентичность в своем развитии проходит несколько этапов: неопреде
ленная идентичность, досрочная идентификация, этап «моратория» и зрелая 
идентичность. Джеймс Марсиа назвал эти состояния «статусами идентично
сти». Достижение одного из статусов определяется степенью вовлечения субъ
екта в кризис идентичности.

Процесс идентификации, при успешном его развитии, на этой возрастной 
стадии можно определить как «зрелая идентификация». Это выражается в его 
большей целенаправленности и осмысленности. Повышается критичность при 
выборе объектов идентификации. Она приобретает активный характер. Изме
няются формы и сферы ее проявления. Например, такие формы проявления 
зрелой идентификации как эмпатия, альтруизм, позволяют подростку, юноше 
успешно общаться со сверстниками в группе, разделять их установки и мотива
цию поведения. Развивающееся самосознание изменяет преобладание внешней 
направленности процесса идентификации на упорный поиск тождественности 
самому себе. Такая направленность идентификации на образы собственного 
«Я» обусловлены основной стадиальной задачей -  формированием идентично
сти.

В дополнение к сказанному необходимо отметить, что способность к 
идентификации зависит от особенностей нервной организации человека. Не все
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индивидуумы в раной степени глубоко и интенсивно могут реагировать про
цессом идентификации на воздействие внешних, а позднее и внутренних объек
тов.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА 

Е.О. Рыхтер

Неблагополучие в семье практически всегда ведет к неблагополучию 
психического здоровья ребенка, к дисгармонии эмоционально волевой сферы.

Имеются разнообразные подходы к типологии неблагополучных семей. В 
качестве системообразующего критерия используют характер десоциализи
рующего влияния, которое семьи оказывают на своих де
тей, выступая институтом десоциализации.

К ним можно отнести криминально-аморальные с преобладанием факто
ров риска и аморально-асоциальные, которые характеризуются антиобществен
ными установками. Конфликтные и педагогически несостоятельные семьи ис
пытывают затруднения социально-психологического и психолого
педагогического характера, который выражается в нарушениях супружеских и 
детско-родительских отношений.

Наибольшую опасность по своему негативному воздействию на детей 
представляют криминально-аморальные семьи. Жизнь детей в таких семьях не
редко находится под угрозой. Зачастую такие дети становятся социальными си
ротами, что безусловно влияет на формирование их личности.

Задачами исследования являлись:
А) выявить представления детей о стиле семейного воспитания;
Б) обозначить характерные черты личности подростков, лишенных роди

тельского попечительства.
В данном исследовании принимали участие учащиеся 7-го класса школы- 

интерната г.Новобелицы (15 человек). Для изучения представлений подростков 
о стиле семейного воспитания была использована методика ’’РОД”, которая 
была создана И.А. Фурмановым и А.А. Аладьиным.
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