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Проблема и цель. В статье в сравнительно-сопоставительном контексте представлен 

теоретизированный обзор специфических особенностей самоидентификации основного субъ-

екта профессионального образования – обучающегося, адаптированный к условиям мегакуль-

турных вызовов социальной реальности. Интерес к проблеме самоидентичности обучающегося 

продиктован современными дискуссиями вокруг идентичности человека, специфики ее самораз-

вертывания и бытования в быстро и порой непредсказуемо меняющейся социальной реально-

сти. Цель статьи – выявление специфических особенностей самоидентификации обучающегося 

в сравнительно-сопоставительном контексте анализа социокультурных характеристик обще-

ства. 

Методология. Методологическую основу исследования составили социокультурный и си-

стемный подходы. Авторы использовали принципы гибкой рациональности в построении тео-

ретизированных конструктов феномена самоидентичности. Методологическую ценность ис-

следования имеет теория «идеальных типов» (М. Вебер), позволяющая ориентироваться в мно-

гообразии проявлений самоидентификации. Среди методов, которыми пользовались авторы, 

следует обозначить: сравнительно-исторический, дедуктивный, хронологический, обобщение и 

анализ. 

Результаты. Основные результаты заключаются в теоретическом анализе и определении 

специфических особенностей самоидентификации обучающегося в сравнительно-сопоставитель-

ном контексте социокультурных характеристик современности, а именно: 1) установлено, что 

на процесс самоидентификации обучающегося влияют экономические, геополитические, цифро-

визированные, пандемические факторы и протестные хождения коммуникативных девиантов, 

которые носят объективный, субъективный, рациональный или иррациональный характер;  
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2) выявлено, что современная культура воспринимается как мозаичное, ризомное, фрагмен-

тарно-липоидное образование, в смысловом пространстве которой обучающийся дезориенти-

руется (кризис самоидентификации); 3) обоснована позиция, согласно которой в философском 

дискурсе историко-культурная система современного профессионального образования способ-

ствует формированию не мыслящего, а наблюдающего человека, что актуализирует пере-

осмысление базовых универсалий системы профессионального образования, в том числе кон-

структа самоидентичности (профессиональное становление, мировоззрение, ценности, 

смыслы, целевые установки и устремления). Авторами выделены актуальные проблемы фено-

мена самоидентичности как сложноорганизованной саморазвивающейся системы и выявлены 

контуры паттернов организации смысложизненных ориентаций обучающегося в простран-

ственно-временном континууме истории и профессиональной культуры. 

Заключение. В заключении делаются выводы о том, что авторами в результате теоре-

тического анализа выявлены специфические особенности самоидентификации обучающегося в 

сравнительно-сопоставительном контексте анализа социокультурных характеристик обще-

ства. Обобщается основное содержание проблемы самоидентичности обучающегося с акцен-

том на гармоничность взаимодействия составляющих самосознания в тех или иных культурно-

исторических ситуациях, т. е. на формирование способности к решению профессиональных за-

дач с соотнесением своего образа «Я» с фундаментальными нравственными ценностями эпохи, 

страны и личного выбора. 

Ключевые слова: самоидентичность; кризис самоидентичности; самоидентификация 

обучающегося; профессиональное образование; социальная реальность; социокультурные ха-

рактеристики. 

 

 

Постановка проблемы 

Актуальность изучения проблемы само-

идентичности субъекта профессионального 

образования обусловлена дискуссиями вокруг 

вопросов идентичности человека, специфики 

ее саморазвертывания и бытования в быстро и 

порой непредсказуемо меняющейся социаль-

ной реальности.  

Когда Homo sapiens начал осознавать 

себя существом, отличающимся от животных, 

в его жизни появилась потребность в самоосу-

ществлении себя среди других подобных себе 

существ. Не имея четкой инстинктивной мат-

рицы выживания в природных условиях, чело-

век бессознательно стал подражать живот-

ным, прочно укорененным в природе. У него 

была только мотивированность к окружаю-

щему миру и никаких механизмов отбора. 

Склонность к подражанию имела далеко иду-

щие последствия. Она изменила сам способ 

существования человека, стиль его мышления. 

Осваивая окружающий мир и, самоосуществ-

ляя себя в нем, человек формирует вторую 

природу, в которой ему комфортно жить, – 

мир культуры.  

По мнению Э. Фромма, потребность 

очертить границы своего «Я» связана с самой 

природой человека, который, будучи вырван-

ным из природной среды и обладающий разу-

мом, должен осознать самого себя, поэтому 

потребность в самоотождествлении укоренена 

в природе человека [1; 2]. 

Э. Эриксон полагал, что самоидентич-

ность индивида основывается на ощущении 

тождества самому себе и непрерывности сво-

его существования во времени и простран-

стве и осознании того факта, что твои тожде-

ство и непрерывность признаются окружаю-

щими [3; 4].  
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Таким образом, проблему представления 

человека о себе самом как о самотождествен-

ной, цельной личности, которая всегда узнава-

ема в самой себе и другими, принято называть 

проблемой самоидентичности.  

Обучающиеся на разных этапах профес-

сионального становления (предпрофессио-

нальная подготовка в учреждениях среднего 

общего образования, профессиональное обу-

чение в учреждениях среднего профессио-

нального образования и вузах и т. д.) нередко 

сталкиваются с кризисом самоидентичности, 

и вопрос «Кто я?» перерастает из предмета 

теоретических ситуаций в плоскость бытовых.  

В методологическом обосновании фено-

мена самоидентичности субъекта профессио-

нального образования сегодня недостаточно 

опираться на известные конфигурации поня-

тий, претендующих на безусловность опреде-

ления обучающегося и социума посредством 

разума, менталитета, общественно-трудовой 

природы человека. Необходим ряд новых ка-

тегориальных структур, кристаллизация кото-

рых возможна на стыке психолого-педагоги-

ческих наук и философии в их взаимодействии 

и взаимодополнении. Феномен самоидентич-

ности в таком ракурсе предстает как сложно-

организованная саморазвивающаяся система 

паттернов организации смысложизненных 

ориентаций обучающегося в простран-

ственно-временном континууме истории и 

профессиональной культуры и становление 

обучающегося субъектом этих процессов. 

Понятие самоидентичности субъекта 

профессионального образования охватывает 

ключевые цепочки внутреннего и внешнего 

«Я» человека, – т. е. личностно принятый об-

раз себя, гармоничность взаимодействия мно-

 
1 Батанина Л. С., Балханов В. А. Кризис самоиденти-

фикации личности в контексте современной культур-

ной ситуации (на материале прозы В. Пелевина) // 

голиких ипостасей «Я» в тех или иных про-

фессионально-этических ситуациях, способ-

ность к решению профессиональных задач, 

возникающих в процессе социального бытия, 

осознание своей сущности, соотнесение сво-

его образа с фундаментальными нравствен-

ными ценностями профессионального сооб-

щества [5], вхождение в которое обусловлено 

мотивационной направленностью личности 

обучающегося. 

Целью данного исследования является 

выявление специфических особенностей са-

моидентификации обучающегося в сравни-

тельно-сопоставительном контексте анализа 

социокультурных характеристик общества. 

 

Методология исследования 

Методологическую основу исследова-

ния составили социокультурный и системный 

подходы. Авторы использовали принципы 

гибкой рациональности в построении теорети-

зированных конструктов феномена самоиден-

тичности. Методологическую ценность иссле-

дования имеет теория «идеальных типов» 

(М. Вебер), позволяющая ориентироваться в 

многообразии проявлений самоидентифика-

ции1. Среди методов, которыми пользовались 

авторы, следует обозначить сравнительно-ис-

торический, хронологический, дедуктивный, 

анализ и обобщение. 

 

Результаты исследования 

Концепции идентификации и самоиден-

тификации начинают формироваться в антич-

ной социальной реальности в ойкумене греко-

римского расселения [6]. Интересы греков 

были весьма разнообразны, но направлены ис-

ключительно на земной мир, науку, искусство, 

Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. 5: Фило-

софия. Социология. – 2004. – №. 8. – С. 162. 
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спорт, торговлю, где они управляли этими де-

лами с помощью воли богов, которые охра-

няли их жизнь. Чтобы сделать мир богов более 

явленным, они придавали им человеческие 

лики, телосложение, возведенные в превос-

ходную степень совершенства. Создавая 

мифы о жизни олимпийцев, воспевая их родо-

словные, похождения в поэзии, греки пыта-

лись отыскать в себе блики свойств и качества 

характеров божественной природы [7].  

Анализ самоидентичности человека 

Аристотель начинал с определения понятия 

«человек», которое он собирает по видовым 

признакам и свойствам [8]. В работе «О частях 

животных» он определяет человека как «дву-

ногое животное многорасщепленное. По мне-

нию Аристотеля, человек как биологический 

вид зародился сам по себе и без особого посто-

роннего вмешательства [9]. Во всех актах са-

моотличения от других человек проявляет 

себя в качестве субъективности. Аристотель 

рассматривал человека как существо, облада-

ющее специфическими свойствами: у него 

есть речь, он живет в обществе и ведет обще-

ственную жизнь. Поэтому Стагерит опреде-

ляет человека «политическим животным» 

[10]. Высшим счастьем для человека, его лич-

ной добродетелью является обладание пра-

вильной самоидентичностью. Она являет себя 

не в насыщении человека телесными потреб-

ностями, обладании славой, властью и богат-

ством. Она зиждется в правильном построе-

нии жизни, дающей верное устроение души и 

поведения. Аристотель рассуждает об этом в 

«Никомаховой этике» и «Евдемовой этике». 

Добродетели Аристотель делит на две разно-

видности. Первые относятся к характеру, это 

щедрость и сдержанность. Вторые – к интел-

лекту: благоразумие, мудрость, рассудитель-

ность. Человек идентифицирует себя с соци-

альным типом, который продуктивен и для 

себя и социума. При этом процессы самоиден-

тификации зависимы от объективных условий 

бытия, в то же время они имеют субъективный 

характер, детерминированный индивидуаль-

ными особенностями личности, ее задатками, 

способностями. 

В эпоху Возрождения появляется идея, 

что человек – это главное творение бога, он не 

жалкий раб. Это земной бог, т. е. сотрудник 

Бога. Поэтому Петрарка поставил человека во 

главу всех сторон социального и культурного 

развития социума, отстаивал его ценность как 

личности. Знание о себе самом конструиру-

ется через осмысление и принятие мировоз-

зренческих концептов, социальных норм, це-

лей и идеалов, образа жизни людей, которые 

окружают человека в повседневности. Чело-

веку необходимо прислушиваться к иденти-

фикационным основам своей души, врожден-

ной разумности и общению со своим другим и 

иным [11].  

Утверждается мысль, что Бог дал чело-

веку возможность творить самого себя. Клю-

чевыми мыслями средневекового гуманизма 

становятся идеи Джованни Пико делла Ми-

рандолы о том, что главное достоинство чело-

века заключено в его внутренней свободе и 

умении управлять ею: он может стать тем, кем 

пожелает, даже творцом собственного «Я» 

[12]. 

В духовной сфере Нового времени лега-

лизуют свое бытие и независимость религиоз-

ные конфессии протестантизма. Растет по-

требность в научных знаниях как необходи-

мом условии технического прогресса [13]. 

Вместе с этим обозначается иной взгляд на 

проблемы, связанные с идентичностью: вслед 

за интенсификацией социальных изменений 

философы концентрируются на процессах 

идентификации, эти вопросы стали программ-

ными в творчестве Р. Декарта, Д. Дидро, 

К. А. Гельвеция, П. Гольбаха, И. Г. Фихте, 
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Ж. О. де Ламетри, Г. В. Ф. Гегеля, Л. Фейер-

баха и т. д. 

Дж. Локк, исследуя самоидентичность, 

утверждал, что идентичность человека не в 

том же теле или душе, а в том, что у него оди-

наковое сознание и память, которая, как клей, 

связывает различные моменты жизни вместе и 

составляет идентичность личности [14]. Р. Де-

карт и Б. Спиноза утверждали, что человек 

биосоциален по своей природе и конструирует 

свою идентичность через осмысление миро-

воззренческих концептов, социальных норм, 

целей и идеалов общества, инициирующих 

процессы принятия всей заданности внешних 

требований внутренним Я преимущественно в 

социальном контексте бытия [15].  

Дж. Милль придерживался мысли о том, 

что если известны мотивы, которые сложи-

лись во внутреннем мире индивида, то мы мо-

жем предвидеть его поведение [16]. 

К. Маркс выстраивает модель человека, 

идентифицируя его творцом своей материаль-

ной жизни и всего социального организма и 

одновременно как исходную точку воспроиз-

водства исторического процесса своей родо-

вой сущности [17]. Утрата человеком своей 

идентичности как родовой сущности превра-

щает само бытие субъекта в бессмысленность.  

Вместе с тем каждое новое употребление 

в той или иной дисциплинарной плоскости 

указанных понятий вызывало изменение 

смысловой значимости последних и как след-

ствие – определенную «зашумленность» их 

содержания, что породило попытки отказаться 

от использования этих понятий с заменой на 

более привычные и исторически понятные: са-

мость, тождество, личность, самодостаточ-

ность и т. д. Так, например, понятие «идентич-

ность» по мере употребления приобретало 

значения: самоопределение, самобытность, 

непрерывность опыта, психологическая опре-

деленность, саморегулируемое единство, са-

мость, самопринадлежность, целостность, са-

мореферентность, релевантность внутреннего 

опыта внешнему и др. Призывы к отказу от 

терминов со смысловой многозначностью не 

нашли отклика в исследовательской среде. 

Однако и интереса к исследованию этих поня-

тий на уровне монографических и диссертаци-

онных работ, посвященных философским ос-

нованиям самоидентификации, в современной 

науке мало. Несмотря на это фундаменталь-

ные разработки идентификации человека са-

мим себя и своего бытия как демонстрация са-

мотождественности личностного единства и 

биографической непрерывности не восприни-

маются философски релевантными. 

Весь ХХ в. начало XXI в. практически 

пронизаны историческими потрясениями, не-

сущими с собой распад социальных связей, 

разрушение социальных субъектов, их лич-

ностных ориентаций, потерю удовлетворенно-

сти своим существованием, духовной возвы-

шенностью и толерантностью, разрыв личных 

притязаний и социальных практик, что вызы-

вает в конечном итоге деформацию самоиден-

тичности. Таким образом, кризис самоиден-

тичности формируется в недрах самосознания 

под влиянием внешних обстоятельств бытия и 

внутренней неготовности принять их и под-

няться выше складывающейся ситуации, 

предлагаемой судьбой. 

Сегодня обучающиеся профессиональ-

ных образовательных организаций с прису-

щими им коммуникативными связями пред-

ставляют собой «ядерную силу» социально-

сти, которая в XXI в. попала под молох геопо-

литических и идеологических перестроек со-

циальных систем, следствием чего стал кризис 

самоидентичности молодого поколения. Ис-

токи кризиса имеют исторический характер, 

обусловленный прежними цивилизацион-
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ными сдвигами и накопившимися противоре-

чиями геополитического и социально-эконо-

мического плана.  

Исследование трансформаций само-

идентичности субъектов профессионального 

образования под воздействием современных 

средств массовой коммуникации осуществ-

лено в работах Ю. Хабермаса, Ж. Бодрийяра, 

М. Маклюэна, М. Кастельса, Э. Тоффлера, 

Р.  Барта, Ю. Кристевой, Н. Лумана, а также 

В. В. Миронова, М. Г. Шилиной, А. В. Назар-

чука, А. Ю. Антоновского, А. А. Костиковой, 

Л. В. Скворцова и др. [обзор по: 18]. 

Неудовлетворенность сложившимися 

условиями существования, потребность про-

тивостоять изменениям, грозящим разруше-

нию внутреннего мира, духовных устремле-

ний, – все это тяготит человека, и он пытается 

освободиться от давящих на его самоидентич-

ность обстоятельств бытия и выйти за пределы 

сложившейся обыденности жизни, абстраги-

роваться от действительности, из чего и про-

израстает современный номадизм, в котором 

властвует принцип комбинаций стратегиче-

ского определения социальных действий, не 

направляемых социальными нормами [19].  

Проблема самоидентичности в XXI в. 

стала актуальной в научном континууме педа-

гогики, психологии, этики, философской ан-

тропологии и т. д., что свидетельствует о необ-

ходимости исследовать феномен в контексте 

интегрированного подхода и дискурса. В об-

щем нарративном подходе к пониманию само-

идентичности о ней можно сказать, что это по-

лилог многомерного «Я» человека в рамках 

его целостности, вызывающей «субъективное, 

вдохновенное ощущение тождества и целост-

ности» [20]. А. Г. Маслоу считал потребность 

в самоидентичности третьей базовой потреб-

ностью после удовлетворения физических по-

требностей и потребности в социальной защи-

щенности [21]. Таким образом, самоидентич-

ность – это осознание человеком своей бытий-

ности и социального статуса, самости, т. е. она 

выражает его индивидуальность в социальной 

среде.  

Исторически в системе научного знания 

доказано, что существуют два ведущих под-

хода к изучению самоидентичности: примор-

диализм и инструментализм [22]. Согласно 

первому подходу самоидентичность субъекта 

профессионального образования является 

стержневым врожденным свойством, которое 

предопределено и неизменно, т. е. представ-

лена как базисная характеристика личности 

обучающегося. Инструментализм же рассмат-

ривает самоидентичность как ситуативный, 

т. е. избирательный, набор самостных реакций 

на раздражители извне. При этом в самоиден-

тичности индивидуальные и социально-знако-

вые черты самореализации могут изменяться в 

зависимости от ситуаций. В работе В. В. Рез-

чиковой [23] указывается, что эти подходы 

признают зависимость индивида от социаль-

ного окружения или социальных структур, 

имеющих «упрямый характер». Если первый 

подход признает внутреннюю независимость 

обучающегося от общества, то второй акцен-

тирует необходимость ситуативной приспо-

собляемости и культурной ассимиляции [23].  

Проблематика самоидентичности была 

поднята Дж. Мидом и Ч. Кули, но они упо-

требляли термин «самость» как более тради-

ционный для обозначения рассматриваемого 

состояния [24]. Их работы легли в основание 

символического интеракционизма, в котором 

самоидентичность трактуется и как результат, 

и как фактор, обусловливающий социальную 

интеракцию [25]. Это и есть тот самый момент, 

с которого человек вступает в собственно по-

знавательное отношение к самому себе, дру-
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гому и миру в целом. Термин «самоидентич-

ность» вошел в словарь социально-гуманитар-

ных наук во второй половине 1970-х гг. [26]. 

Э. Гидденс отмечал, что в традиционном 

обществе основы самоидентификации даются 

изначально с рождения в процессе социализа-

ции и сохраняются практически без измене-

ний в течение жизни индивида [27]. В эпоху 

модерна человек сам выбирает образ само-

идентификации из множества вариантов, опи-

раясь на рефлексивность непредсказуемых из-

менений в социуме и учитывая накопленные 

знания, взятые в качестве основы выбора.  

Р. Баумайстер в работе «Личность. Куль-

турный обмен» излагает панораму историче-

ского развития этого феномена, в ходе кото-

рого обозначается роль культурных, экономи-

ческих, религиозных и философских основа-

ний в становлении самоидентичности, нахо-

дят отражение вопросы расовой, религиозной, 

общественной, половой принадлежности [28].  

Содержание и формы самоидентифика-

ции становятся одним из главных факторов 

социальной стабильности в современной Рос-

сии [29]. Работы А. Г. Спиркина, И. С. Кона 

акцентируют социальную детерминирован-

ность самосознания. Методологические разра-

ботки этого аспекта проблемы были осуществ-

лены М. Куном и Т. Макпартлендом, Т. Лири, 

С. Р. Пантелеевым, Д. А. Леонтьевым, 

Л. Я. Гозманом и др. Многомерность мира от-

ражается в многомерной целостности само-

идентификации субъекта профессионального 

образования – в способностях, его состояниях 

и свойствах, телосознании, что приводит к 

формированию – Я-материального, Я-соци-

ального, Я-духовного. 

Э. Гидденс в работе «Современность и 

самоидентичность» выделяет три основные 

черты современности, которые являются при-

чинами нарушения самоидентичности: 

1) гипердинамизм социальных систем 

и возросшая скорость изменения всех процес-

сов, происходящих в обществе;  

2) глобализация социальных процессов 

и втягивание различных регионах мира в со-

циальное и информационное взаимодействие 

друг с другом;  

3) появление особых социальных ин-

ститутов [30].  

Таким образом, самоидентичность как 

процесс социального саморазвития обучаю-

щегося выступает базисом его устойчивого су-

ществования в образовательном пространстве, 

а также как открытая саморазвивающаяся си-

стема, способная собирать в этом развитии ос-

нования и свойства парадоксальной человече-

ской природы. Выходит, что акт самоидентич-

ности представляет собой единство эмоцио-

нального переживания себя как целостности, 

рационального самопознания и волевого акта. 

Исходным состоянием для поиска самоиден-

тичности является кризис личностного разви-

тия, когда необходимо совершить выбор по 

крайней мере из двух альтернативных вариан-

тов [31]. 

По мнению Э. Фромма, потребность 

очертить границы своего «Я» связана с приро-

дой человека [32]. Человек, овладевая разу-

мом, учился управлять потребностями, игно-

рировать давление внешних обстоятельств 

природной среды. Все, что в нем со временем 

обретало антропологические маркеры, стано-

вилось носителем самоидентификационных 

кластеров многоликих его «Я», складываю-

щих сущностные начала человеческого. Та-

ким образом, самоидентификация субъекта 

профессионального образования является 

продуктом сознания, доросшего до осознания 

сущности своего «Я» и реальности бытия, ко-

торые через способности актов сознания дают 

возможность связывать и отождествлять себя 
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с представителями локальной цивилизации, 

профессиональной культуры, истории [33].  

В повседневной жизни человек само-

идентифицируется через узнавание себя в 

ком-то: через родство, этнос, половозрастные 

параметры, культурные, вероисповедальные, 

образовательные, профессиональные крите-

рии, т. е. свойства личности, отражающие 

многомерность мира в целостности квантов 

самоидентичности, в локально-цивилизацион-

ной форме их явления.  

Саморазвитие обучающегося объек-

тивно создает условия для ценностно-смысло-

вого изменения его самоидентификации, что 

обеспечивает устойчивость личности в потоке 

изменений [34]. Неклассическая методология, 

утверждая принципы гибкой рациональности, 

не только показывает коридор перехода к по-

ниманию источников саморазвития человека 

как открытой и в мир, и к самой себе системы, 

но и позволяет объяснить, каким образом и по-

чему самоидентичность не оказывается во 

власти социальной неопределенности, грозя-

щей нарушить ее устойчивость [35]. Таким об-

разом, идентичность субъекта профессиональ-

ного образования конструируется через 

осмысление мировоззренческих концептов, 

социальных норм, целей и идеалов общества, 

инициирующих процессы принятия всей за-

данности внешних профессиональных требо-

ваний внутренним Я. 

В современной культуре самоидентич-

ность человека осознается как культурно-ис-

торически обусловленная характеристика его 

самодостаточности, имеющая предпосылки в 

телесной, психической, социальной и т. п. 

природе человека, опосредованной глобализи-

рованными культурными, историческими и 

коммуникативными процессами. 

К настоящему времени система профес-

сионального обучения и воспитания вошла в 

информационное общество, и по ходу этого 

вхождения стали возникать проблемы с устой-

чивостью самоидентичности субъекта про-

фессионального образования, с условиями ее 

сохранения, трансформациями, с которыми 

обучающийся может столкнуться в эпоху ста-

новления виртуальной идентичности. Размы-

вание пространственно-временных границ со-

здает психологические ситуации, когда 

трудно понять, какие информационные меха-

низмы втягивают в наше мироосознание мир 

во вне нас, достраивая, расширяя, порой и пе-

рекраивая пространство нашего многомер-

ного «Я». 

 

Заключение 

В рамках теоретического анализа выяв-

лены следующие специфические особенности 

самоидентификации обучающегося в сравни-

тельно-сопоставительном контексте анализа 

социокультурных характеристик общества. 

1. Установлено, что на процесс само-

идентификации обучающегося влияют эконо-

мические, геополитические, цифровизирован-

ные, пандемические факторы и протестные 

хождения коммуникативных девиантов, кото-

рые носят объективный, субъективный, раци-

ональный или иррациональный характер.  

2. Выявлено, что современная культура 

воспринимается как мозаичное, ризомное, 

фрагментарно-липоидное образование, в 

смысловом пространстве которой обучаю-

щийся дезориентируется (кризис самоиденти-

фикации).  

3. Обоснована позиция, согласно кото-

рой в философском дискурсе историко-куль-

турная система современного профессиональ-

ного образования способствует формирова-

нию не мыслящего, а наблюдающего чело-

века, что актуализирует переосмысление базо-

вых универсалий системы профессионального 

образования, в том числе конструкта само-
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идентичности (профессиональное становле-

ние, мировоззрение, ценности, смыслы, целе-

вые установки и устремления). 

Основное содержание проблемы само-

идентичности обучающегося заключается в 

отсутствии гармоничности взаимодействия 

составляющих самосознания в тех или иных 

культурно-исторических ситуациях, т. е. в 

профессиональном образовании сегодня акту-

ализируется задача формирования способно-

сти обучающихся к решению профессиональ-

ных задач с соотнесением своего образа «Я» с 

фундаментальными нравственными ценно-

стями эпохи, страны и личного выбора.  
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Abstract 

Introduction. The article presents a comparative theorized review of the specific characteristics 

of students’ self-identification as main stakeholders of education, adapted to the conditions of mega-

cultural challenges of social reality. Interest in the problem of student self-identity is determined by 

modern discussions about human identity, the specifics of its self-expression and existence in a rapidly 

and sometimes unpredictably changing social reality.  

The aim of the article is to identify the specific characteristics of the student's self-identification 

in the comparative context of analyzing socio-cultural characteristics of the society. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study was sociocultural and systemic 

approaches. The authors used the principles of flexible rationality in building theorized constructs of 

the phenomenon of self-identity.  

The theory of ideal types (M. Veber) has the methodological value of the study, which makes it 

possible to navigate in the variety of manifestations of self-identification. 

The authors used the following research methods:  a comparative historical method, deductive 

and chronological methods, generalization and analysis. 

Results. The authors have identified and analyzed specific features of students’ self-identification 

in the comparative context of the socio-cultural characteristics of modern society.  It was revealed that 

students’ self-identification is influenced by a range of economic, geopolitical, digital and pandemic-

related factors as well as communicative deviations, which can be subjective, objective, rational or 

irrational.  

In the course of this work the authors discovered that modern culture is perceived as a mosaic, 

rhizome, fragmentary-lipoid formation, in the semantic space of which the student is functioning (crisis 

of self-identification). 

The authors substantiate the idea that in philosophical discourse, the historical and cultural 

system of modern education contributes to the formation of an individual focused on observing rather 

than thinking.  

 

For citation 

Barkova V. V., Semchenko A. A., Savchenkov A. V., Mamylina N. V. Specific features of student's self-

identification in the comparative context of analysing socio-cultural characteristics of the society. Science 

for Education Today, 2023, vol. 13 (1), pp. 48-64. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2301.03 

  Corresponding Author: Alexey Viktorovich Savchenkov, alex2107@mail.ru    

© Valentina V. Barkova, Anton A. Semchenko, Alexey V. Savchenkov, Natalya V. Mamylina, 2023 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2023-1
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/5659
http://en.sciforedu.ru/article/5659
mailto:alex2107@mail.ru


 Science for Education Today 

2023, vol. 13, issue 1             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today      All rights reserved 
 

61 

Thus, there is a strong need for rethinking the basic universals of professional education system, 

including self-identity construct (professional development, worldview, values, meanings, goals and 

aspirations). 

The authors highlight the essential problems of the phenomenon of self-identity as a complex self-

evolving system and outline the patterns of organization of a student's meaningful life orientations in 

the space-time continuum of history and professional culture. 

Conclusions. The authors conclude about specific characteristics of students’ self-identification 

in the comparative context of analyzing socio-cultural characteristics of the society. The main content 

of student's self-identity is summarized with an emphasis on the harmony of interaction of the 

components of self-consciousness in certain cultural and historical situations, i.e. on the formation of 

the ability to solve professional problems with the correlation of one's own image of "I" with the 

fundamental moral values of the era, country and personal choice. 

Keywords 

Self-identity; Self-identity crisis; Student Self-identification; Professional education; Social 

reality; Socio-cultural characteristics. 
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