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АННОТАЦИЯ 

На базе эмпирического исследования в статье рассматриваются 

индивидуалистский и коллективистский стили жизни как основания для 

выделения базовых типов стратегий идентичности молодежи; отмечается, 

что характер, направленность, форма и тип идентичности как результата 

идентификационной стратегии зависят от выбираемых молодым человеком 

целей, ресурсного капитала, агентов влияния, механизмов ее 

конструирования. 

ABSTRACT  

On the basis of empirical research this article discusses individual and 

collectivist life styles as foundation for allocation basic types of youth identity 

strategies; noted that character, orientation, form and type of identity as a result of 
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the identification strategy depends on selected by young person objectives, 

resource capital, agents of influence, design mechanisms. 
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Проблематика социальной идентичности и особенностей процесса ее 

конструирования актуальна для современной социологии, поскольку в 

динамично меняющемся обществе традиционные инструменты 

идентификации приобретают новые формы (особенно в молодежной среде), 

что требует их специального исследования. В рамках данной статьи процесс 

конструирования различных типов идентичности будет описан посредством 

концепта идентификационной стратегии. 

Под идентификационной стратегией мы понимаем основное 

направление и способ самоопределения актора, реализуемое через 

социальные механизмы под воздействием агентов социализации, актуальных 

объективных факторов, а также индивидуальных предпочтений и ресурсных 

возможностей самого актора. Гипотетически, результатом 

идентификационной стратегии должно быть успешное достижение цели, в 

данном случае - желаемой идентичности, посредством определения 

конкретных способов и механизмов ее достижения. 

За основу дифференциации идентификационных стратегий нами взят 

параметр образа и стиля жизни молодого человека, поскольку именно эта 

составляющая опосредует характер и свойство типичных форм повседневной 

поведенческой активности (бытовой, досуговой, профессионально-трудовой, 

потребительской, социально-политической и т. д.). Стилежизненные 

практики в широком смысле могут быть представлены индивидуалистскими 

и коллективистскими ориентациями, которые и будут в итоге определять 

направление, вектор идентификационной стратегии молодого человека. 
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Каждая из ориентаций в свою очередь включает в себя по два направления: в 

первом случае – это самореализация и гедонизм, во втором – направленность 

на широкую общественность (большие группы людей) и на группы 

первичного членства (семья, друзья). Итого с учетом выделенных оснований 

возможно обозначить четыре направления стратегий. В рамках каждого 

направления цели идентификационных стратегий содержательно 

специфичны и отличны друг от друга, а желаемые статусные позиции (как 

стратегический результат) определяются различными параметрами. 

Нами было выделено десять типов идентификационных стратегий в 

соответствии с выбираемым молодым человеком стилем жизни 

(индивидуализм или коллективизм) и в зависимости от цели, которую он 

перед собой ставит (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Типология идентификационных стратегий современной молодежи 
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Цель 
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Параметры 
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Самореа

лизация 

Самореализоваться в 

конкретной профессиональной 

среде (профессиональное 

самоопределение) 

Объективные: 

- образование, 

- профессиональный 

статус 

Улучшить или 

сохранить материальный 

уровень жизни, стать (быть) 

богатым человеком 

Объективные: 

- доход, деньги, 

- собственность (а/м, 

недвижимость) 

Получить доступ к 

власти, управлять людьми 

Объективные: 

- власть 

Стать успешным 

человеком, занять престижную, 

высоко-статусную позицию в 

обществе, завоевать уважение 

и признание со стороны 

окружающих 

Субъективные: 

- социальный успех, 

- социальный престиж, 

- репутация, 

- авторитет, 

- почет 

Гедониз

м 

Получать удовольствия 

от жизни 

- досуговые практики, 

- включенность в 

«тусовку» 
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Презентовать свою 

статусную позицию 

посредством невербальных 

символов (уход за собой, 

красивый внешний вид, 

продуманный имидж) 

«Квази-объективные»: 

- имидж, 

- внешние данные, 

- аксессуары, 

- бренды 

К
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л
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Узкий 

охват (группы 

первичного 

членства) 

Вступить в брак, создать 

собственную семью 

Объективные: 

- семья, 

- семейный статус 

Широки

й охват 

(ориентация на 

большие 

группы) 

Заняться общественно-

политической деятельностью, 

помогать людям 

Социально-

политический параметр 

Быть патриотом своей 

страны, любить Родину 

Национально-

гражданский параметр 

Обрести 

экзистенциальный опыт, найти 

смысл жизни 

Религиозный параметр 

По большому счету, мы можем фиксировать взаимодетерминирующий 

характер стиля жизни, его конкретного направления и выбора цели 

идентификационной стратегии. Идентификационная цель будет обусловлена 

еще и системой разнопорядковых факторов, влиянием на молодого человека 

референтных лиц, агентов и институтов социализации, а также наличием 

определенного ресурсного капитала, которым молодой человек реально 

располагает, и который в идеале необходим для конструирования желаемой 

идентичности. Говоря о типологии идентификационных стратегий, важно 

учитывать и то, какими именно способами и инструментами, посредством 

каких механизмов молодой человек станет конструировать свою социально-

статусную идентичность, добиваться поставленной перед собой 

идентификационной цели. Все это: цель, ресурсный капитал, референтные 

лица, механизмы - будет в конечном итоге определять направление 

идентификационной стратегии, обусловливать форму и тип 

сконструированной идентичности, усложнять или облегчать ее кризисные 

проявления, а также детерминировать реальные проблемы, сложности и 

противоречия, сопровождающие процесс ее конструирования. 

На примерах типичных идентификационных стратегий рассмотрим и 

проиллюстрируем эмпирическими данными (анкетный опрос молодежи, 
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г. Екатеринбург и г. Киров, 2012 г., N=700) специфику конструирования 

идентичности в молодежной среде. 

Результаты анкетирования показывают общую тенденцию 

индивидуализации молодежи, в связи с чем основной линией ее 

идентификационных стратегий в настоящее время является индивидуализм 

(что характерно практически для 90% опрошенных) и, в частности, 

ориентация на самореализацию. 

Одним из наиболее популярных векторов здесь является 

профессиональная самореализация в пределах конкретной профессиональной 

среды. Так 75% кировских респондентов и 68% молодежи г. Екатеринбурга 

отмечают ценность карьеры как важную и очень важную для себя. Вообще, 

описываемая идентификационная стратегия предполагает конструирование 

реальной идентичности, доказуемой посредством объективных параметров, 

например, таких как фирма, в которой работает молодой человек, занимаемая 

им должность, уровень образования. Около двух третей всех представителей 

молодежи, сориентированных по линии «профессиональная 

самореализация», демонстрируют позитивную идентичность, о чем 

свидетельствует достаточно высокий уровень удовлетворенности своим 

статусом в обществе, материальным положением, успехами в учебе и на 

работе. В целом, это говорит о том, что сконструированная идентичность, как 

некий итог всей идентификационной стратегии, будет иметь в таком случае 

реальный, а не номинальный характер, поскольку молодой человек 

сориентирован на осуществление социальной мобильности через конкретно 

предпринимаемые и спланированные собственные действия. 

Второй вектор идентификационной стратегии основан на стремлении 

человека улучшить, сформировать (реже сохранить) определенный 

материальный уровень своей жизни. Основными социально-статусными 

маркерами, закрепляющими этот вектор, будут параметры дохода и 

собственности. Здесь любопытно проследить динамику: если в середине 

1990-х гг., как показывают результаты исследований, проведенных под 
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руководством В.А. Ядова [1; 4], идентификация по материальному признаку 

занимала одну из первых позиций, то сейчас ситуация изменилась: только 3% 

молодых людей идентифицирует себя с людьми аналогичного материального 

достатка, что доказывает снижение роли денег, дохода как параметров 

статусной позиции. 

Раскрывая содержательную особенность этой идентификационной 

стратегии важно указать на тенденцию, которая была выявлена нами в ходе 

анализа данных: несмотря на то, что ценность денег актуальна для 60% 

респондентов, она приобретает скорее инструментальный, нежели 

терминальный характер, то есть деньги – это средство, позволяющее вести 

определенный образ жизни. Иными словами, подтверждение молодым 

человеком статусных позиций осуществляется преимущественно не за счет 

количества накопленных им денежных средств, а посредством того образа 

жизни, тех товаров и статусных атрибутов, которые он может себе позволить, 

располагая определенным объемом финансов. 

Со стратегией «материальное благополучие» тесно связано 

гедонистическое направление, как стремление молодого человека к 

эгоистическому получению удовольствия, радости. Причина этого в том, что 

в основе ее формирования, по большому счету, также лежат финансовые 

ресурсы и те поведенческие практики, которые возможны для осуществления 

благодаря денежным ресурсам. Только если в первом случае речь шла об 

экономическом капитале как базисе всей стратегии, посредством которого 

молодой человек включался в желаемую группу членства, то здесь акцент 

смещается в сторону символического капитала. В связи с этим мы можем 

говорить, что в основе статусной позиции здесь лежат квази-объективные, 

символически-знаковые параметры, помогающие молодому человеку 

сконструировать и продемонстрировать желаемый им, идеальный для него 

социальный статус, который, будучи не подкрепленным необходимым 

ресурсным капиталом, реальными и объективными статусными атрибутами, 
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обеспечит формирование номинальной, фиктивной идентичности и, 

соответственно, мнимого статуса. 

Ключевой смысл гедонизма как специфического вектора 

индивидуализированных идентификационных стратегий в том, что он 

помогает молодому человеку за счет образа жизни и имиджевых практик 

казаться таким, каким он хочет быть в глазах значимых для него 

окружающих, даже при условии, что фактически он может таковым не 

является. Это значит, что для молодых людей, придерживающихся этого 

вектора, конструирование идентичности превращается в своего рода игру. 

В пользу актуализации гедонистических ориентаций молодежи могут 

свидетельствовать следующие данные: для 75% молодых людей значимой 

является ценность получения удовольствия, около 60% респондентов 

стараются удовлетворить все свои потребности, более 

половины - насладиться жизнью в полной мере, 35% - живет сегодняшним 

днем, любит развлечения. 

Указанное направление представлено двумя идентификационными 

векторами: (1) уход за своей внешностью, сосредоточение на имидже; 

(2) актуализация досуговых, праздных практик, их частое преобладание над 

другими формами социального поведения. 

Содержательная идея первого вектора заключается в следующем: за 

счет собственных имиджевых характеристик включиться и закрепиться в 

желаемой социальной группе, чтобы остальные люди легко и однозначно 

интерпретировали статусную позицию молодого человека. Более 80% 

респондентов признали ценность красивого внешнего вида как значимую и 

очень значимую для себя. Для 45% молодых людей имидж и стиль, для 

25% - модная, дорогая одежда – это та важная информация, которая 

позволяет судить о конкретном человеке как о занимающем высокое 

положение в обществе. В данном смысле имиджевые характеристики, 

внешний вид становятся параметрами статусной позиции. Визуализируя 
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свою идентичность, молодой человек использует ассоциативные механизмы, 

в частности: механизмы презентации, симуляции, имитации (подражания). 

Силу действия указанных механизмов усиливают институты 

социализации, а также референтные группы, на которые ориентируется 

молодой человек, организуя свои поведенческие практики в процессе 

самоидентификации. Своего рода эталонной группой здесь становятся 

модные, стильные люди, информацию о которых молодежь черпает в 

социальных сетях, модных блогах. 

Второй вектор гедонистических идентификационных стратегий имеет в 

своей основе идею получения удовольствия, которое становится возможным 

за счет праздного времяпровождения, досуговых практик. Следует заметить, 

что специфическая особенность всего молодежного возраста заключается в 

том, что в его пределах большое внимание уделяется досугу, который здесь 

является не только специфической формой деятельности, но и категорией, 

характеризующей образ жизни молодого человека, способом его 

самоидентификации. 

Исследовательские результаты показали, что более половины 

респондентов перемещают свои поведенческие приоритеты в пользу 

организации досуга и получения удовольствий от жизни (эта ценность 

важная для 75% молодых людей). Однако реально данной стратегии 

придерживаются лишь порядка 25-35% молодых людей, которые активно 

проводят свой досуг: регулярно ходят в клубы и кафе, занимаются фитнесом 

и редкими видами хобби (например, сноубординг), путешествуют, 

организуют шопинг. Это связано с тем, что для ее успешной реализации 

молодому человеку необходимо иметь временные ресурсы и обладать 

экономическим капиталом. 

Четыре рассмотренных выше вектора, раскрывающие ключевую суть 

индивидуалистского идентификационного направления, тесно связаны и 

зачастую сопровождают одну из наиболее популярных идентификационных 

стратегий в молодежной среде, содержательный смысл которой заключается 
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в ориентации молодого человека на социальный успех. Стратегию образует 

цель: «стать успешным человеком, занять престижную, высоко-статусную 

позицию в обществе, завоевать уважение и признание со стороны 

окружающих». В ее основе (что и отличает ее от ранее рассмотренных 

стратегий) лежат уже субъективные и более условные социально-статусные 

параметры, качественные, а не количественные характеристики. 

Однако здесь важно остановить внимание на следующей особенности: 

желая демонстрировать себя в качестве социально преуспевающего члена 

общества, члена престижной социально-статусный группы, молодой человек, 

в принципе, использует для этого не только субъективные параметры, такие 

как уважение, репутация, социальное признание, престиж, но, в том числе и 

объективные, однозначно трактуемые обществом атрибуты и поведенческие 

модели. В данном контексте мы можем говорить, что по большому счету, 

идентификационная ориентация на успех чаще всего сочетается с другими 

стратегиями, основанными на объективных параметрах, и редко существует 

автономно от них. 

Около 64% молодых людей г. Екатеринбурга и 63% молодежи 

г. Кирова ориентированы на членство и самоопределение в пределах группы 

успешных людей, из них более половины уже идентифицируют и оценивают 

себя в качестве таковых, демонстрируя тем самым позитивную 

идентичность, когда реальное состояние идентичности и ее идеальная, 

желаемая форма совпадают. Данный феномен может быть объяснен тем, что 

чем выше ценится в обществе определенный статус (здесь статус успешного 

человека), тем сильнее степень идентификации с ним субъекта [3]. 

Молодой человек, конструируя свою идентичность в рамках 

рассматриваемого вектора опирается на символический капитал, важным 

элементом которого, по мнению П. Бурдье, является стремление личности в 

условиях жесткой конкуренции индивидов создать соответствующий 

культуре успеха имидж, который обеспечит искомую идентификацию в 

социальном пространстве, подтвердит членство индивида в соответствующей 
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группе, отличит представителя одной социальной группы от другой [2]. 

Символический капитал, используемый в качестве базиса, позволяет 

молодому человеку обрести капитал социальный, который также 

представляется важным, поскольку помогает ощутить близость к успешным 

персонам, свое реальное или номинальное членство в определенных кругах. 

Ретроспективный анализ идентификационных процессов позволяет 

проследить любопытную динамику: если в 1998 г. идентификация по 

признаку «успешные» занимала одно из последних ранговых мест, то в 

молодежной среде 2000-х гг. это однозначно первая позиция в противовес 

идентификации по уровню дохода [1]. 

Итак, мы рассмотрели наиболее популярные идентификационные 

стратегии, основанные на идеях индивидуализма. Следующая группа 

стратегий, согласно эмпирическим данным, является наименее 

распространенной в среде современной молодежи и основана на 

общественно-коллективистском стиле жизни. 

Самым популярным вектором в рамках данного направления является 

установка молодого человека на семью («брачно-семейная стратегия»). 

Обзавестись семьей, детьми в ближайшее время хочет 37% молодых людей, 

преимущественно это актуально для 24-30-летних респондентов женского 

пола (для мужчин в два раза реже). Несмотря на то, что ценность семьи 

является для 68% опрошенных базовой, молодежь 16-23 лет ориентирована, 

прежде всего, на любовь, сексуальные отношения, удовольствия, но не на 

рождение собственных детей, что вполне логично, учитывая ключевые 

задачи самоопределения в пределах данного этапа социализации. 

К наименее популярной в молодежной среде 2010-х гг. относится 

группа стратегий, ориентирующая молодых людей на коллективизм в его 

широком смысле. 

В основе первого типа стратегии этой группы («общественно-

политическая стратегия») лежит цель заняться активной общественно-

политической деятельностью, помогать людям – около 8% респондентов. Как 
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показывают результаты, активными представителями данного вектора 

являются юноши, студенты старших курсов, преимущественно дети рабочих 

и служащих, жители г. Кирова. Остальные представители молодежи могут 

придерживаться этого вектора, но в пассивной форме. 

От этой стратегии стоит отличить похожую на нее, но идейно 

отличную стратегию, в основе которой лежит индивидуалистское стремление 

к власти – около 10% юношей и 4% девушек желает получить доступ к 

власти. Чтобы протекание стратегии было успешным, необходимо обладание 

политическим капиталом, что в режиме этапа социализации типичного 

представителя этого направления не представляется возможным. 

Возвращаясь к коллективистским идентификационным векторам, здесь 

еще необходимо назвать религиозную стратегию – самую незначительную 

среди всех представленных (это и юноши, и девушки практически в равной 

степени, в г. Екатеринбурге – 1%, в г. Кирове – 4%) и гражданско-

национальную стратегию (кировская молодежь мужского пола 23-30 лет – 

около 28%). Итогом данных стратегий будет конструирование гражданской, 

государственной, национальной, религиозной идентичности, которые 

составляют структуру личности молодого человека. 

Естественно, учитывая неоднородность молодежных групп, 

современные тенденции индивидуализации, важно понимать, что 

приведенная нами типологическая структура идентификационных стратегий 

носит идеализированный, рафинированный и буквальный характер, а потому 

достаточно условна. Однако ее анализ позволил заключить, что статусно-

идентификационные стратегии не являются взаимоисключающими, а 

напротив сосуществуют и периодически пересекаются (то есть встречаются 

не в «чистом виде»); каждый молодой человек одновременно выстраивает 

несколько идентификационных стратегий; они могут актуализироваться, то 

есть становиться доминирующими, и наоборот терять свою актуальность; 

самыми осознаваемыми респондентами являются стратегии, целью которых 
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становится семейное и профессиональное самоопределение, но по 

популярности с ними соперничают гедонистические стратегии. 
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