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Аннотация. Введение. Процессы социализации и идентификации сопро-
вождают общество всю его социальную историю и связаны с выработкой 
определенных инструментов для включения новых индивидов в существу-
ющий порядок. Одним из таких инструментов выступает образовательное 
пространство. Исследование роли образовательного пространства в процес-
сах успешной социализации и идентификации представляется весьма акту-
альным. Методология. Теория символического интеракционизма позволяет 
рассмотреть особенности процессов социализации и идентификации с точ-
ки зрения социального взаимодействия, «принятия роли другого». Теория 
социологии знания, акцентирующая внимание на связи между личностью 
и внешней средой, роли влияния внешних факторов на протекание процес-
сов социализации и идентификации дает возможность проследить связь 
и зависимость между социализацией, идентификацией и образовательным 
пространством. Обсуждение. На основании принятия роли Другого раскрыты 
механизмы освоения личностью образовательного пространства, показано, 
что выстроенное целенаправленно образовательное пространство позволяет 
субъекту свободно входить в общество через основные системы социальных 
ролей, ценностей, норм и правил поведения, формируя тем самым социаль-
ную и личностную идентичность в процессе социализации и идентификации. 
Сделан акцент на том, что стихийная социализация в отличие от управляе-
мой строится не по возрастному критерию, а по индивидуальным предпо-
чтениям, что позволяет личности оказывать влияние на общество и менять 
его. Заключение. Образовательное пространство выступает инструментом 
в процессах социализации и идентификации через семью, формальные об-
разовательные организации и учреждения. Социализация и идентификация 
функционируют как два противоположных процесса: первый направлен на 
консолидацию общества через систему образования и социального контро-
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ля, вписывая индивида в существующий порядок, позволяя сформировать 
в нем чувство безопасности, принадлежности к «своим»; второй, напротив, 
способствует осознанию своей индивидуальности, особости по отношению 
к другим, позволяя каждому члену общества реализовывать свои творческие 
потребности, вносить свой вклад в культуру.
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Abstract. Introduction. The processes of socialization and identification accom-
pany a society throughout his/her social history, and are associated with the devel-
opment of certain tools for the inclusion of new individuals in the existing order. One 
of these tools is the educational space. Studying the role of educational space in the 
processes of successful socialization and identification seems to be very relevant. 
Methodology. The theory of symbolic interactionism allows us to consider the fea-
tures of the processes of socialization and identification from the social interaction 
point of view, “accepting the role of anotherˮ. The sociology of knowledge theory fo-
cuses on the relationship between the individual and the external environment, the 
role of the influence of external factors on the course of the processes of socialization 
and identification, allows to trace the connection and dependence between social-
ization, identification and educational space. Discussion. On the basis of accepting 
the role of the Other, the author revealed mechanisms of mastering the educational 
space by the personality and showed that the purposefully built educational space 
allows the subject to freely enter society through the main systems of social roles, 
values, norms and rules of behavior, thereby forming a social and personal identity 
in the process of socialization and identification. Emphasis is placed on the fact that 
spontaneous socialization, unlike managed socialization, is based not on the age 
criterion, but on personal preferences, which allows the individual to influence so-
ciety and change it. Conclusion. The educational space acts as a tool in the processes 
of socialization and identification. It works through the family, formal educational 
organizations and institutions. Socialization and identification work as two oppo-
site processes: for the consolidation of society through the system of education and 
social control, inscribing the individual into the existing order, allowing him to form 
a sense of security, belonging to “their ownˮ, and, on the contrary, contribute to the 
awareness of one’s individuality, specialness in relation to others, allowing each 
member of society to realize their creative needs, to contribute to culture.
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Введение. Развитие общества предполагает его адаптацию не только 
к внешней, природной среде, но и к социальному окружению. Первичные 
человеческие потребности по воспроизводству и сохранению, воспитанию 
себе подобных предполагают выработку внегенетических программ пове-
дения, программ включения новых субъектов в социальную среду путем 
сохранения и трансляции социальных ценностей и опыта предыдущих по-
колений.

Процессы создания, кодирования и трансляции социального опыта 
не происходят сами по себе, для их эффективности человечество разрабо-
тало различные инструменты, которые с течением времени были организо-
ваны в особое пространство – образовательное, обслуживающее процессы 
социализации и идентификации как отдельно взятых субъектов, их групп, 
так и общества, и человечества в целом.

Методология. Феномен «образовательное пространство» явля-
ется предметом пристального внимания различных общественных 
наук, в первую очередь, социальной педагогики. Под образовательным про-
странством понимается набор определенных образовательных техноло-
гий, внеучебная работа, организация системы управления образованием, 
связь с внешними социальными институтами (Н. Л. Клячкина1); способ вза-
имодействия человека с образовательной средой, в ходе которого форми-
руется индивидуальная культура (Р. Е. Пономарев [1]), а также система по-
знания и мировоззрения (М. Н. Ахметова [2]). Немало внимания уделяет-
ся в зарубежных исследованиях единому европейскому образовательно-
му пространству, основанному на глобальной и внутренней конкуренции 
(S. Djerasimovic и M. Villani) [3].

Проблемами выявления того, что есть социализация и каковы ее основ-
ные цели и механизмы, занимаются философия, культурология и социоло-
гия. Под социализацией понимается процесс развития личности, или вос-
питание, связанное с освоением общественного опыта (А. К. Савина [4], 
И. А. Щеглов [5]). И. И. Зарецкая [6] описывает социализацию как двуна-
правленный процесс: индивид не только осваивает накопленный опыт, но 
и меняет окружающую среду благодаря своей активности. В рамках соци-
ологии социализация связывается со становлением личности, освоением 
ею социальных норм и правил жизни в обществе (П. Бергер, Т. Лукман [7], 
Э. Гидденс2 и др.). Средовый подход к социализации представлен концеп-

1 Клячкина Н. Л. Культурно-образовательное пространство // Наука и современность. 
2010. № 3-1. С. 248–253. 
2 Гидденс Э. Социология: учебник. М.: Едиториал УРСС, 2005. 632 с. 
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циями Ю. С. Мануйлова, для которого среда есть то, что помогает челове-
ку включаться в определенные страты [8], А. В. Мудрика [9], связывавшего 
социализацию и ее особенности с типами населенных пунктов.

Понятия «идентичность» и «идентификация» также долгое время 
являются предметом пристального внимания ученых, причем интерес 
к этим феноменам усиливается, как только в мире и обществе возникают 
кризисные моменты. Впервые термин «идентичность» появился в рабо-
тах Э. Эриксона3 и Э. Фромма [10]. Он означал принадлежность индиви-
да к определенной социальной общности, а также его положение вну-
три нее. Социально-исторический подход к развитию и возникновению 
идентификационных механизмов в обществе представлен работами 
А. А. Пелипенко [11], в рамках смыслогенетического подхода, описыва-
ющего идентификацию как внегенетический механизм существования 
общества и индивида, сформированный после разрыва связей субъекта 
с природным окружением и вынужденной выработкой символической 
среды; М. В. Заковоротной [12], анализирующей эволюцию коллективной 
и индивидуальной идентичности в зависимости от исторического этапа 
развития общества. А. В. Харламов ставит вопрос о связи идентичности 
с социальными нормами и поведенческими реакциями, отмечая наличие 
конфликта индивидуального и социального в период социальной транс-
формации4. В большинстве работ, посвященных идентификации, говорится 
о том, что идентификация – процесс непрерывный, в ходе которого проис-
ходит выработка множества идентичностей: культурной (Э. А. Орлова [13]), 
территориальной (С. Хантингтон [14]), этнической, цивилизационной и др.

Как правило, в большинстве работ исследуется тот или иной феномен: 
«образовательное пространство», «социализация» или «идентификация», 
о других только упоминается. В настоящей статье анализируются роль 
и значение образовательного пространства в процессах социализации 
и идентификации.

В качестве методологической основы применялись подходы сим-
волического интеракционизма, позволяющего рассмотреть особенно-
сти процессов социализации и идентификации с точки зрения социаль-
ного взаимодействия, «принятия роли другого» и социологии знания, 
акцентирующей внимание на связи между личностью и внешней средой, 
роли влияния внешних факторов на протекание процессов социализации 
и идентификации.

Обсуждение. Любой из нас с момента рождения начинает свой со-
циальный путь в рамках того общества, той культуры, в которых он был 

3 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: учеб. пособие. М.: Флинта, 2006. 352 с. 
4 Харламов А. В. Социальное отчуждение в информационном взаимодействии (социально-
философский анализ): дис. ... канд. филос. наук. Кемерово: КемГУКИ, 2007. С. 42–43.
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рожден. Именно с этого события запускается процесс «превращения» ин-
дивида в личность и индивидуальность. На первых этапах ребенок как 
любой природный организм проходит процесс адаптации к окружающей 
среде, в качестве которой для него выступает ближайшее окружение: семья 
и близкий круг общения. Каждому из нас «извне дана культурная форма, 
человек берет ее как чужую, овладевает ею и делает своей» [15, с. 17]. Бли-
жайший круг включает ребенка в культуру, жизненную среду, которая для 
него является пока неизвестной и поэтому пугающей. Семья знакомит 
ребенка с первыми правилами поведения, учит его «быть человеком», ве-
сти себя «как человек», учит языку, а через него ценностям, картине мира 
и правилам поведения в социуме. Семья показывает через систему раз-
решений и запретов границы свободы и допустимого поведения, то есть 
ребенок проходит в своей жизни путь, пройденный всем человечеством: 
от системы первых табу до выработки первых ритуалов, обрядов и тра-
диций, ставших основными регуляторами жизни социума и до создания 
юридических, правовых, экономических, политических правил и норм 
жизни социума. Получается, что «социализация – это развитие личности, 
и это воспитание человека, понимаемое широко как усвоение обществен-
ного опыта, достижений культуры, языка, традиций и обычаев, ценностей, 
стандартов деятельности и т. д.» [16, с. 95].

Процесс социализации сопровождает человека всю жизнь и основан 
на освоении и усвоении субъектом определенных правил и норм жизне-
деятельности, социальных ролей и норм, которые задаются социальны-
ми институтами и пронизывают социальную жизнь общества. Основным 
инструментом, позволяющим субъекту быть членом определенного со-
общества и осознавать себя как самость, выступает образовательное про-
странство, которое создавалось и создается на протяжении всей истории 
человечества. Это пространство, как и любое пространство, обладает фи-
зическими характеристиками: протяженностью, то есть предполагает на-
личие в нем различных систем сопряжения разных элементов, таких как 
опыт, знания, жизненный опыт, уникальный у каждой личности, связанный 
с определенными событиями и ситуациями, в которых оказывался человек. 
Соответственно, это пространство выступает как окружение субъекта, 
«представляющее собой системную совокупность реальных взаимодей-
ствий человека с действительностью и данное субъекту через восприятие 
и действие» [17, с. 83–84].

При этом, как и социализацию, образовательное пространство можно 
рассматривать в качестве совокупности двух составляющих: управляемой 
и стихийной. Первое предполагает целенаправленное воздействие на лич-
ность с целью ее включения в социум. Оно, как правило, выстраивается 
извне родителем, педагогом с учетом возрастных особенностей личности 
и носит скорее возрастной характер. В этом русле социализацию чаще все-
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го понимают как воспитание, в ходе которого человек получает представле-
ния о традиционных формах жизни, позволяющих каждому из нас ощущать 
себя представителем рода человеческого. В качестве управляемой социа-
лизация вкладывает в каждый субъект определенный набор ценностей, 
который в процессе идентификации позволяет дать ответы на вопросы 
о своей принадлежности к той или иной группе, вере, народу, стране и т. п.

Социализацию можно рассматривать как основной способ связи меж-
ду поколениями, работающими в диахронном режиме, но с трансляци-
ей в синхронном режиме. Самые первые навыки жизни в обществе ребе-
нок получает в семье, в следующие периоды (юношество и взрослая жизнь) 
социализация «сопровождается отчуждением у семьи ряда воспитательных 
функций, которые переходят к другим институтам социализации: школе, 
сверстникам, различным организациям, СМИ и, наконец, месту работы»5.

Можно сказать, что по мере взросления личности меняется степень 
осознания ею тех способов воздействия на нее, которыми пользуется ор-
ганизованное образовательное пространство или процесс социализации 
(воспитание). На первом этапе взросления ребенок не осознает, что его учат 
чему-то целенаправленно, он принимает эту среду, прививаемые ему пра-
вила и знания как данные, не всегда понимая, для чего они ему нужны. При 
этом образовательное пространство в лице родителя и педагога органи-
зуется извне и либо контролируется сложившимся укладом жизни внутри 
семьи, либо организовано государством на уровне прохождения ступеней 
образования: ясли, детский сад, школа и т. д. Постепенно субъект начинает 
оценивать то, что ему передается и тем самым отсеивать/осуществлять вы-
бор из всего массива передаваемого знания и опыта того, что ему необхо-
димо. С момента, когда приходит осознание, субъект начинает проявлять 
свободу выбора и творческого поиска и, как следствие, изменения сре-
ды вокруг себя. Границы социализации расширяются, она получает второе 
измерение: не только «вхождение индивида в общество», но и изменение 
этого общества субъектом в результате его целенаправленной деятель-
ности, его действий, творческой и профессиональной активности.

Степень воздействия образовательного пространства на личность 
и успешность процесса социализации зависит от того, насколько полу-
чаемый поток знаний и информации глубоко проникает в глубинные 
структуры личности. В том случае когда транслируемые системой обра-
зования и общества знания и опыт ничего не меняют в структуре лично-
сти, не меняют ее поведения, внутреннего мира, представлений о мире, 
можно говорить о том, что субъект получил определенную информацию, 
но не знания. Только когда получаемые знания становятся интериоризи-
рованными, становятся основой поведения личности, ее мировосприятия, 

5 Гидденс Э. Социология: учебник. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 37.
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можно говорить об усвоении знаний и опыта, опираясь на которые субъект 
сможет дальше строить траекторию своего жизненного мира. Только в этом 
случае можно видеть успешное усвоение системы социальных ролей, ис-
полнение которых напрямую соотносится с социальным статусом лично-
сти, то есть успешности процесса социализации, позволяющего не только 
реализовывать свои потребности, но и формировать новые, оказывая тем 
самым воздействие на окружающую среду.

Формирование образовательного пространства как инструмента про-
хождения процесса социализации и идентификации начиналось вместе 
с социальной историей человечества. Как только в обществе был нако-
плен большой массив информации, которую уже невозможно было удер-
жать в человеческой памяти, изобрели способы хранения и передачи со-
циально значимой информации. По мере дифференциации различных 
сфер жизни общества каждому фрагменту потребовался круг специальных 
знаний и умений, которыми уже не мог овладеть каждый член общества, 
тем самым родилось разделение труда и разделение общества на страты, 
каждая из которых получила доступ к определенного рода знаниям и уме-
ниям. Структура и характер организации образовательного пространства 
«выражает содержание, характер и способ социальной распределенности 
имеющегося к настоящему моменту массива достоверного, верифици-
руемого знания (в целом и отдельных отраслях), а также обоснованных 
и апробированных обучающих технологий его получения и применения» 
[18, с. 8].

Выстраивание образовательного пространства возможно по двум тра-
екториям: возрастному и невозрастному (И. Д. Фрумин, Б. Д. Эльконин)6. 
Первый имеет строго выстроенную последовательность прохождения 
и получения определенных знаний и научение определенным видам де-
ятельности, он всегда организован извне, подчиняется определенным 
законодательным актам, в нем активное участие принимает государство 
как основной заказчик по формированию определенного человека, пред-
ставителя определенной культуры и цивилизации. Приходя в детский сад 
и школу, каждый ребенок попадает в сферу власти формальной структу-
ры, правила жизни в котором очень жестко прописаны и организованы. 
Впервые ребенок становится одним из многих других, то есть он теряет 
ощущение центра, вокруг которого был организован мир семьи и род-
ного дома. В этих формальных организациях ребенок научается необхо-
димому в обществе объему знаний и опыта, которые предопределены 
извне. Сфера новых типов социальных взаимодействий задает ребенку 
определенную шкалу достижений, с позиций которой его начинают оце-

6 Фрумин И. Д., Эльконин Б. Д. Образовательное пространство как пространство разви-
тия // Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 24–32. 
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нивать. Именно здесь ему предстоит освоить новые для себя социальные 
роли: отличника, середнячка, неудачника и т. д. Одним из главных крите-
риев оценки ученика является уровень проявления интеллекта. «В таком 
случае неудача одновременно атрибутируется недостатком интеллекта… 
и получает штамп морального неодобрения… Поэтому индивид, потерпев-
ший неудачу, оказывается одновременно под воздействием представления 
о том, что он глуп, и вины за свою прирожденную глупость…» [19, с. 200]. 
Тем самым в системе образовательного пространства происходит своео-
бразное обретение своего «места» как внутри определенной группы, так 
и общества в последующем.

Невозрастная траектория может выстраиваться стихийно, без уче-
та возрастных особенностей. Эта траектория не нормируется никакими 
законодательными актами, носит по большей части осознанный харак-
тер, демонстрируя степень зрелости личности, ее ответственности по от-
ношению к себе и другим. Реализовать эту траекторию субъект может через 
контакты, опосредованные произведениями искусства, через систему раз-
личных объединений по интересам, творческие студии, мастерские и т. п. 
Такой ракурс в образовательном пространстве оценивается по другим па-
раметрам: «либо продуктивность и достижение в какой-либо деятельности, 
либо сопричастность и общность группы людей»7.

С помощью освоения образовательного пространства социу-
ма в ходе процесса социализации каждый субъект получает ответ на вопрос 
«Кто я?», «С кем я?», «Кем я являюсь, а кем нет?», то есть происходит иден-
тификация личности. Этот процесс можно рассматривать в координатах 
«свой-чужой», «близкий-дальний». Так или иначе решается вопрос субор-
динации, расположения как внутри определенного сообщества, группы, так 
и за ее пределами на уровне положения в мире. Получение ответа на вы-
шеназванные вопросы предполагает и параллельные ответы на вопросы 
«Где я?», «Где мое место?» Через образовательное пространство человек по-
лучает представление о «различии социальных установок и жизненных 
ценностей, которые могут возникнуть между людьми, состоящими в со-
циальных отношениях» [20, с. 43].

Знание о диспозиционном расположении объектов в социальном про-
странстве позволяет субъекту ориентироваться в структуре расположе-
ния различных социальных групп, особенностей их существования и пра-
вил взаимодействия с ними, и тем самым выбрать правильную страте-
гию поведения и продвижения в социуме. При этом чем жестче обозначе-
ны границы внутри сообщества, тем проще определить критерии той или 

7 Фрумин И. Д., Эльконин Б. Д. Образовательное пространство как пространство разви-
тия // Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 27.
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иной страты и тем проще выбирать те сценарии поведения, которые этой 
страте свойственны.

Благодаря заданной социальной структуре субъекту в процессе жиз-
ни в обществе проще определять свое место в нем, проще выбирать стра-
тегию перемещения внутри него, «вписывать» себя в организованный 
мир, понимать ценности и социальные нормы, по которым этот мир су-
ществует, осваивать нормы бесконфликтного и конфликтного поведе-
ния. Существование подобных параметров социума создает у каждого его 
члена чувство уверенности и устойчивости мира, тем самым позволяет 
идентифицировать себя с определенной группой, обществом, культурой, 
этносом и т. д.

Итак, «в процессе социализации происходит социальное формирова-
ние личности, то есть ее приспособление к существующему образу жизни, 
к господствующим в обществе экономическим, идеологическим и нрав-
ственным нормам, в процессе целенаправленной социализации при помо-
щи воспитания ребенок учится подчинять свои индивидуальные интересы 
общественным, в результате чего формируется социальная сторона его лич-
ности. Таким образом, основным механизмом социализации является под-
ражание, в одинаковой степени характерное и для детей, и для взрослых» 
[21, с. 56].

В случае успешности процесса социализации, сопровождающего чело-
века всю его жизнь, можно увидеть ее результат в виде социальной и лич-
ностной идентификации (самоидентификации). Несмотря на то что эти два 
феномена обладают центробежными характеристиками, они не могут су-
ществовать друг без друга. Социальная идентификация свидетельствует 
о человеке как представителе определенного сообщества или группы, она 
формирует в людях чувство «своего», чувства «мы». Именно социальная 
идентификация объединяет людей по определенным интересам, ценно-
стям, целям, дает ощущение безопасности, разделенной ответственности: 
если ты поступаешь как все, значит, поступаешь правильно.

Самоидентификация, или личностная идентификация, позволяет 
каждому субъекту осознать свое отличие от других, свою уникальность. 
Она дает возможность каждому субъекту делать самостоятельный, сво-
бодный выбор, проявлять творческое отношение к миру.

Социальная идентификация предполагает усвоение определенного 
набора социальных ролей, установок и социальных ожиданий, то есть 
овладение определенным социальным кодом жизни в обществе. Само-
идентификация на фоне такой интернализации общественных механизмов 
жизни в обществе означает и одновременную возможность дистанциро-
ваться от них, выстроить свою жизненную траекторию, которая может 
быть принята окружающими и постепенно трансформироваться в обще-
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ственные нормы и правила жизни. Еще З. Фрейд8 обозначил идентифи-
кацию как возможность для субъекта избежать одиночества и вписать 
себя в социум, поскольку чувство принадлежности к какой-либо общности 
снимает большое количество страхов и сомнений.

Необходимость в идентификации возникла позже, чем человечество: до 
тех пор, пока в социуме господствует традиция, у индивида не возникает во-
проса «Кто он есть?», он изначально, как маленький ребенок в семье, впи-
сан в какую-либо группу, основанную на кровном родстве, и воспринимает 
ее как само собой разумеющуюся. Это тот самый период, когда социали-
зация и идентификация совпадают: если ты действуешь в рамках суще-
ствующей традиции, ты – «свой» и свободно можешь существовать в рам-
ках данной группы.

По мере роста социально-значимой информации и разрастания объ-
ема социокода в обществе увеличивается количество социальных ролей 
и объем критически важной информации начинает дробиться на более 
мелкие фрагменты, начинается процесс трансформации идентификации 
и идентичности. Теперь индивид в силу осознания своей выделенности или 
особости, потому что он уже не может быть единым, начинает переживать 
себя в разных ракурсах своего существования. С одной стороны, он является 
членом каких-либо групп (уже не одной или больше, чем одной), в кото-
рых он может играть абсолютно разные роли с целью своего успешного 
существования и обретения определенного социального статуса (который 
тоже является подвижным по мере продвижения по разным группам), 
и в этом случае он формирует в себе и видит в других «своих», к которым 
он принадлежит. С другой стороны, он знает, что помимо этого у него есть 
определенные уникальные признаки, которые отличают его от этих «дру-
гих», которые «свои». Такого рода уникальность формируется в каждом 
субъекте в силу индивидуального опыта, событий, людей, с которыми при-
ходится встречаться в жизни. В-третьих, есть еще чувство особости себя, 
которое каждый переживает внутри себя, это то, чем невозможно поде-
литься, только мой способ переживания мира, собственной ситуации.

В обществе важную роль играет социальная идентичность, именно она 
способна аккумулировать существующий опыт и багаж реакций людей на 
определенные события, и формировать на их основе определенные паттер-
ны поведения, которые лежат в основе социокультурных процессов раз-
вития общества. Это тот уникальный социокод, который передается из по-
коления в поколение и формирует у людей, составляющих данную группу, 
чувство общности. «С одной стороны, человек знает, как поведет себя груп-
па по отношению к событию, и синхронность в эмоциональной реакции 
находится в основании его идентичности. С другой стороны, сообщество 

8 Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. Т. 1. Тбилиси: Мерани, 1991. С. 71–138. 
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склонно абсорбировать тех, кто разделяет конвенционально-рефлексив-
ную оценку коллектива. Это придает социуму ощущение “правильностиˮ, 
служит источником самовозбуждения и оправдания» [22, с. 32]. Именно 
из-за потребности интеграции во всех культурах существуют и активно 
используются коллективные события (праздники, ритуалы, традиции), 
которые позволяют закрепить в памяти совместно пережитые эмоции, 
являющиеся основой коллективной памяти народа, группы, семьи [23]. 
Такого рода события, закрепляют в каждом участнике привычку следовать 
определенным правилам, которые созданы и диктуются другими людьми, 
а через чувство солидарности и принадлежности к ним субъект получает 
социальную идентичность через соотнесение себя с какими-либо общно-
стями. В качестве таковых могут выступать родственники, соседи, коллеги 
и т. п. Тем самым субъект как бы защищает себя и свое поведение от непра-
вильного выбора, оправдывает свое поведение по принципу: «Все так де-
лают!». Получается, что процесс идентификации можно рассматривать 
как движение к некоему идеалу, который задается извне, он представляет 
собой образец должного поведения и именно в этом ключе образователь-
ное пространство выступает как инструмент достижения этого идеала, ме-
ханизм его трансляции и закрепления в сознании каждого члена общества.

Образовательное пространство – это система, которая формирует в ин-
дивиде потребность в самоопределении, знакомит его с возможными жиз-
ненными ситуациями, предоставляя информацию об историческом разви-
тии и формировании общности, к которой он принадлежит, через систему 
наук. Делает доступным весь накопленный опыт, способствует выработке 
оценочного отношения к окружающим событиям, позволяя свободно ори-
ентироваться в том, кто и что является «своим» и «чужим» и на этой ос-
нове строить свою жизненную траекторию. «Социальная идентификация 
фактически предопределена общественными ценностями, юридическими 
и моральными законами, групповыми нормативами поведения» [24, с. 239].

Образовательное пространство способствует более успешному про-
теканию процесса социализации, позволяя через целенаправленно ор-
ганизованное воздействие на личность сформировать у нее наибольшее 
количество автоматических реакций, облегчающих жизнь в обществе. 
С помощью выстроенного по определенным правилам образовательно-
го пространства идентификация и социализация индивида проходят путь 
от первоначально слабо осознаваемого воздействия до полностью осозна-
ваемого, в ходе которого у человека возникает система побуждений в опре-
деленных ситуациях взаимодействия, которые вновь переходят в разряд 
малоосознаваемых в силу того, что становятся автоматизированными, 
становятся стереотипами, что сокращает время на принятие решений 
и проявление реакций в социально значимых ситуациях.
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Как только индивид выходит за рамки организованного для него извне 
образовательного пространства, его идентичность тоже начинает менять-
ся в зависимости от того, в какой среде он находится, «…идентичность для 
зрелого человека становится относительной»9. Начиная с раннего возраста, 
с точки зрения символического интеракционизма формируется способ-
ность субъекта принимать на себя роль Другого. Именно в ролевых дет-
ских играх в нас возникает способность ставить себя на место другого 
игрока, предвидеть его поведение, его реакцию в той или иной ситуации. 
Только через Другого, через отделение себя от других индивид получа-
ет возможность понимать, что он есть единица, отличающаяся от всех. 
Именно через Другого мы выясняем и проясняем для себя не только его 
отношение к нам, но и наше отношение к нему. То есть путь к себе лежит 
через Другого. «Лишь благодаря отношению с другими я получаю пред-
ставление о самом себе, приобретаю самосознание»10. На выходе мы имеем 
ситуацию, в которой сформированная каждым из нас личностная идентич-
ность является отражением отношения к нам других людей, их глазами мы 
научаемся видеть себя.

Когда субъект научается видеть и оценивать роли других при соци-
альных взаимодействиях, он посредством этого встраивается в ту картину 
мира, которую они ему транслируют через системы своих реакций, вы-
ражаемых эмоций, чувствует свою принадлежность к определенному со-
обществу (территориальная идентичность, религиозная, этническая и т. д.). 
Идентификация с группой основана на усвоении определенных норм, 
ценностей и паттернов поведения, формирующих социальное единство 
и одновременно выполняющих функцию социального контроля за по-
ведением других.

Трансформация идентичности основана на непрерывности процес-
сов социализации (постоянное приобретение индивидом нового опыта 
через разнообразные социальные взаимодействия) и постоянное пере-
определение себя (благодаря освоению множества точек зрения других), 
что в некоторых случаях может приводить к внутренним конфликтам 
и противоречиям (когда множество социальных связей ведет к не всегда 
свободному выбору того, кем хочется себя представить).

Социальная идентичность в отличие от личностной идентичности 
характеризуется гораздо менее устойчивыми эмоциональными связями 
со своим окружением, в современном мире произошла замена кровнород-
ственных связей, в прошлом имевших очень сильную эмоциональную при-
вязку людей друг к другу, деловыми, профессиональными связями, осно-

9 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: учеб. пособие. М.: Флинта, 2006. С. 51.
10 Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация: учебник / пер. с нем. Н. А. Головина. 
СПб.: Алетейя, 2000. С. 28. 
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ванными на системе социальных ролей. Это приводит и к определенным 
сложностям: идентичность, не предполагающую эмоциональную привя-
занность, очень трудно поддерживать, «найти такую идентичность – зна-
чит суметь упорядочить различные ожидания и согласовать их с соци-
альным порядком, который одновременно конструируют другие люди. 
Поддержание такой идентичности предполагает, что у нас есть желание 
и возможность принимать участие в определенном социальном порядке, 
сохраняя свою идентичность»11.

Наличие идентичности свидетельствует о зрелости личности и означа-
ет, что независимо от обстоятельств человек всегда может сказать о себе, 
что это я и кто я. Выработка и подержание личностной идентичности озна-
чает существование ее в определенной символической реальности, создан-
ной другими. В феномене личностной идентичности выражается противо-
речие: с одной стороны, я такой, как и другие люди, но как персональное 
лицо абсолютно отличаюсь от всех других. Индивид постоянно вынужден 
существовать на стыке двух тенденций: 1) чтобы состояться, «Я» должен 
быть частью группы, которая дает мне основы моего жизненного мира 
через образовательное пространство и социализацию, а с другой – я как 
неповторимое существо хочу обособиться от этого мира, чтобы чувствовать 
свою отдельность, реализовывать свои потребности, свои эмоции и пере-
живания. «В идентичности “Яˮ выражает то парадоксальное обстоятель-
ство, что Я как лицо вообще равно всем другим лицам, но как индивидуум 
абсолютно отлично от всех других индивидуумов» [25, с. 14].

Личностная идентичность в отличие от других видов идентичностей 
основана на личностном выборе своего окружения, когда субъект сам опре-
деляет свое окружение как дружественное или враждебное. В этом типе 
идентичности личностные мотивы, потребности, побуждения складыва-
ются в определенные жизненные цели, происходит выбор путей и средств 
их реализации и оценки шансов на их успешное достижение.

В этом ключе наиболее явно видна связь между идентификацией и об-
разовательным пространством. Так как образовательное пространство бук-
вально пронизывает собой все социальное пространство общества, в нем 
зафиксировано все социально значимое знание, которое подлежит сохране-
нию и трансляции для сохранения единства социума. Социально значимое 
знание имеет метафизическую, образную, эмоциональную форму существо-
вания, оно институциализировано, дифференцировано, распределено по 
различным областям жизни общества, имеет свои предметные границы 
(религия, искусство, философия, наука и т. п.); оно имеет структуру рас-
пределения в обществе, свое содержание, которое определено государ-

11 Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация: учебник / пер. с нем. Н. А. Головина. 
СПб.: Алетейя, 2000. С. 133.
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ством или обществом как необходимое для каждого своего члена, имеет 
свои режимы трансляции, соответствующие возрастным характеристикам 
и технологии передачи знаний. Трансляцией социально значимого знания 
занимаются не только образовательные учреждения, но и средства мас-
совой информации, учреждения культуры, они обеспечивают условия для 
успешного прохождения процесса социализации, идентификации и фор-
мирования идентичности.

Особенно актуальным вопрос выбора социально значимого знания 
и его практического применения становится в наше время. Стремительная 
скорость смены всего вокруг приводит к тому, что те тенденции в процессах 
образования, социализации и идентификации, которые всегда работали 
на выработку некоего устойчивого ядра личности и коллектива, стано-
вятся маловостребованными. Сегодня невозможно всю жизнь набираться 
опыта в одной профессиональной сфере, ценным становится не стабиль-
ность, а «текучесть». Теперь главным в процессе социализации и иденти-
фикации становится умение быстро менять социальные роли, не иметь 
ни к чему эмоциональной привязки, «проблема состоит не столько в том, 
как обрести избранную идентичность и заставить окружающих признать 
ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и как суметь вовремя сде-
лать другой выбор, если ранее выбранная идентичность потеряет ценность 
или лишится ее соблазнительных черт» [26, с. 300].

В связи с таким неустойчивым положением субъекта и общества в мире 
очень трудно образовательному пространству быстро реагировать на из-
меняющиеся потребности в определенного рода знаниях и определен-
ных паттернах поведения. Образовательное пространство, основной зада-
чей которого является трансляция верифицируемого и значимого знания, 
того опыта, который закреплен и признан необходимым для передачи по-
следующим поколениям, не успевает быстро менять свое содержание, что-
бы давать молодому поколению объем знаний, который будет востребован. 
«Однако и на уровне единого образовательного пространства и его от-
дельных элементов не происходит быстрой смены содержания, методик, 
особенно в условиях цифровых трансформаций, чтобы давать молодому по-
колению тот объем знаний, который будет востребован» [27, с. 56]. Ско-
рее всего, этим и можно объяснить частые реформы в системе образования 
и споры вокруг объекта и содержания обучения, сегодня важнее вооружить 
субъекта способностью быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям существования.

Заключение. Прослеживая роль образовательного пространства в про-
цессах социализации и идентификации, можно заметить, что оно высту-
пает в роли инструмента, делающего эти процессы наиболее успешными 
и эффективными. Основная задача образовательного пространства сводит-
ся к передаче социально значимого знания и формированию посредством 
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этого у субъектов образовательного пространства определенных потреб-
ностей, целей, ценностей и мотивов социальной активности. Работает об-
разовательное пространство через семью, формальные образовательные 
организации и учреждения, запуская и сопровождая процесс социализации. 
Социализация предполагает адаптацию человека к окружающему про-
странству и обществу (первичная социализация), когда усваиваются ос-
новные правила и способы жизни в этом мире, через освоение языка, норм 
и правил поведения, социальных ролей, обретение социального статуса 
и, как следствие, выработку идентичности в процессе идентификации. 
Идентификация и социализации – это процессы, сопровождающие чело-
века всю его жизнь, позволяющие отвечать на главные вопросы в жизни: 
кто я, с кем, где я? В итоге субъект имеет набор разных идентичностей: 
социальную, территориальную, национальную, личностную идентич-
ность (самоидентичность). Социализация и идентификация работают 
как два противоположно направленных процесса: с одной стороны, кон-
солидации общества, так как через систему образования и социально-
го контроля вписывают индивида в существующий порядок, позволяя 
сформировать в нем чувство безопасности, принадлежности к «своим», 
а с другой – способствуют осознанию своей индивидуальности, особости по 
отношению к другим, что дает возможность каждому члену сообщества 
реализовывать творческие потребности, вносить свой вклад в культуру 
и существующий образ жизни, меняя его изнутри и задавая определен-
ную динамику.
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