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В современной психологии одним из на-
правлений теоретических и прикладных иссле-
дований является изучение самоидентифика-
ций личности (Андреева, 2011; Заковоротная, 
1999). Эта проблематика впервые поднималась 
в работах Э. Эриксона, который ввел понятие 
«эго-идентичность» как обобщенное представ-
ление о себе и психосоциальной идентичности 
в том виде, которое близко к современному 
пониманию феномена социальной идентично-
сти. Психосоциальная идентичность определя-
ет такие характеристики личности, благодаря 
которым она делит социум на похожих и непо-
хожих на себя (Эриксон, 1996). 

К настоящему времени проблематика со-
циальной идентичности приобретает особую 
актуальность в связи с выявлением феномена 
вариативности социальных самоидентифика-
ций. Вариативность рассматривается как спо-
собность ко множественным, изменяющимся 

идентификациям личности во взаимодействии 
с различными группами социальных субъек-
тов (Tajfel,1982; Turner, 1987). Особый ракурс 
в изучении этого явления задают кризисные 
тенденции современной эпохи постмодерна 
как периода со специфическими способом 
мировосприятия людей, их самооценкой мес-
та и роли в окружающем мире (Ильин, 2001). 

Специфичность постмодернистского ми-
ровосприятия с опорой на работы многих ав-
торов можно рассматривать как размытость 
единой системы ценностей и потерю веры в 
идеалы, приводящую к ценностному плюра-
лизму, субъективизму (Ильин, 2001; Мань-
ковская, 2000). Амбивалентность в оценке 
окружающей действительности усиливается 
признанием релятивизма как констатации из-
менчивости и относительности объектов ны-
нешнего времени в зависимости от позиций, 
занимаемых субъектами. Все это определяет 
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«состояние постмодерна» (Лиотар, 1998).  
Вариативность самоидентификаций лич-

ности при неопределенности ценностей и не-
устойчивости системы смыслов приводит че-
ловека к критическим ситуациям. В качестве 
критических ситуаций выступают конфликт и 
кризис (Василюк, 1995). При этом внутрилич-
ностный и межличностный конфликт соци-
альных идентичностей возникает вследствие 
наличия противоположных идентификаций, 
различающихся по ценностным основаниям, а 
кризис как нереализованность жизненного 
смысла возникает вследствие проблем посто-
янной смысловой переоценки личностью сво-
их социальных самоидентификаций.  

Таким образом, состояние постмодерна 
создает повод к рассмотрению вариативности 
самоидентификаций личности как кризисной 
тенденции. 

Проблематика кризисной вариативности 
социальных самоидентификаций в той или 
иной мере отражается в теоретических иссле-
дованиях (Андреева, 2011; Лебедева, 1999; 
Иванова, 2002; Ядов, 1994). В практической 
психологии описывается феномен «смены 
имиджа» как одна из возможных причин воз-
никновения этой проблематики (Почепцов, 
2001). Персональный имидж, являясь совокуп-
ным, собирательным образом, отражает как 
понимаемые человеком представления о себе, 
так и его принадлежность к различным катего-
риям социальных субъектов (Квеско, 2008). 
Правомерно предполагать, что индивид через 
свой персональный имидж способен трансли-
ровать результат личностной и социальной са-
моидентификации. Феномен «смены персо-
нального имиджа» в контексте кризисных тен-
денций отражает интуитивный (часто хаотиче-
ский) характер поиска человеком своих иден-
тичностей при отсутствии осознанного пред-
ставления об индивидуальном своеобразии. 

Проблема преодоления кризисной вариа-
тивности социальных самоидентификаций 
личности, по нашему мнению, решается в 
процессе осознания социальных идентично-
стей личности посредством выявления, «де-
конструирования» и реконструирования ин-
дивидуальных нарративов при создании пер-
сонального имиджа в имидж-конструиро-
вании (Фридмен, Комбс, 2001). Вместе с этим 
в современных изменяющихся условиях сре-
ды имидж-конструирование будет выступать 
адаптивным механизмом стабилизации соци-
альных самоидентификаций благодаря пре-
одолению смысловой неопределенности и 

выделению наиболее значимых для личности 
ценностей. 

Таким образом, рассмотрение феномена 
имидж-конструирования в качестве инстру-
мента социальной самоидентификации лич-
ности становится актуальным при решении 
проблемы преодоления ценностно-смысловой 
неопределенности в эпоху постмодерна. 

 
Кризис социальной самоидентификации 
человека в дискурсе постмодернизма 
Современная личность вынуждена вос-

принимать действительность в условиях акту-
альных социальных изменений, например, 
изменений закрытости и открытости государ-
ственных границ, в контексте диалектических 
отношений атеизма и религиозности, социа-
лизма и капитализма и т. п. «Смысловая пере-
стройка» вызывает массовое проявление со-
стояния неопределенности, растерянности и 
дестабилизации ценностных ориентиров, что 
задает кризисную тенденцию в понимании 
человеком себя и своего места в мире (Мань-
ковская, 2000). 

Крушение и опустошенность духовного 
мира человека нынешней эпохи воплощено в 
символе «черной дыры» (Мириманов, 1997). 
Духовная и смысловая пустота представлена 
во многих художественных произведениях – 
от «Черного квадрата» К. Малевича до «Ава-
тара» Дж. Кэмерона.  

Лишение прежней самоидентификации и 
проблема формирования новой определяются 
как «кризис идентичности человека». Детализи-
руя отдельные его проявления, следует остано-
виться на феномене кризиса социальной иден-
тичности, который определяется в виде «ощу-
щения утраты смысловой насыщенности преж-
них форм социальной идентификации и поиска 
новых, отвечающих базальной потребности че-
ловека в смысле и способствующих наиболее 
адекватной адаптации в изменяющейся соци-
альной реальности» (Лебедева, 1999). 

Кризис социальной идентичности, разви-
вающийся в связи с утратой смыслов, рас-
сматривается как одно из актуальных состоя-
ний современного человека. В дискурсе по-
стмодернизма социальные самоидентифика-
ции рассматриваются в двух вариантах: во-
первых, «псевдоидентичности» (кризисной 
идентичности) – навязываемой, заимствован-
ной, перенимаемой, и, во-вторых, истинной 
(аутентичной) идентичности (Заковоротная, 
1999). Представленное выше кризисное со-
стояние людей инициирует их стремление 
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слиться с Другим, что способствует замеще-
нию внутреннего вакуума найденными цен-
ностными основаниями и смыслами мира 
Другого (Лэйнг, 2002). Появление заимство-
ванной идентификации можно воспринимать 
в качестве доступного механизма адаптации к 
изменяющейся социальной реальности. В ос-
нове процесса заимствования лежит вообра-
жение субъектом своей принадлежности к 
эталонной группе, а не к группе, в которой он 
реально состоит (Шибутани, 1969). Обращение 
человека к «воображаемому» самоидентифи-
цированию возникает в том случае, когда для 
него возрастает привлекательность ценностей 
эталонной группы. В стремлении к положи-
тельной (для субъекта) идентичности он начи-
нает подражать участникам эталонной группы 
и воображать свою принадлежность к ней.  

В эпоху постмодерна тенденция к подра-
жанию адекватна современной культуре (Бод-
рийяр, 2000) и описывается посредством симу-
лякра как одного из важнейших понятий по-
стмодернизма. Симулякр как подделка может 
существовать благодаря естественному закону 
ценности ее оригинала (Бодрийяр, 2000).  

Распространенным сегодня способом соз-
дания подобия, имитации, кризисной «псев-
доидентичности» является подражание рек-
ламируемым популярным имиджам (в виде 
«куклы Барби» или «брутального супермена», 
Горалик, 2005; Гусева, 2000). 

Таким образом, феномен имиджа являет-
ся неотъемлемым атрибутом эпохи постмо-
дерна, когда человеку предоставляется выбор 
(или «псевдовыбор») из перечня неких ти-
пичных «успешных» форм социальной иден-
тификации. 

В публикациях последнего периода обсу-
ждается популярность имиджей экранных 
персонажей, демонстрирующих социальную 
успешность (Горчакова, 2012). Анализ глу-
бинных неосознаваемых (архетипических) 
оснований наиболее популярных имиджей 
позволяет определить их как имиджи, близкие 
по своему значению к архетипам «Любовни-
ка» и «Шута» (Марк, Пирсон, 2005). Можно 
предположить, что популярность этих имид-
жей обусловлена некоторыми особенностями 
эпохи постмодерна: во-первых, доминантно-
стью ценностей телесности, потребительства 
и развлечений в современном «обществе по-
требления», и, во-вторых, особенностями по-
стмодернистской культуры, которой свойст-
венна ирония и игра как механизмы создания 
нового из «сплавов старого» (Ильин, 2001).  

Таким образом, кризис социальных само-
идентификаций в связи с возникшей «смы-
словой перестройкой» в восприятии действи-
тельности является проблематикой. Это по-
зволяет выдвинуть предположение, что чело-
век эпохи постмодерна, адаптируясь к совре-
менным изменчивым условиям, зачастую об-
ращается к заимствованию идентичности, 
поддерживающему его кризис. Возможный 
путь к истинной идентичности в социальных 
сообществах – это путь осознанного конст-
руирования имиджа. Имидж-конструирование 
может стать в эпоху постмодерна эффектив-
ным способом построения личностью своей 
социальной идентичности . 

 
Имидж-конструирование 
как инструмент социальной 
самоидентификации личности 
Феномен персонального имиджа стал ак-

туальным во многом из-за того, что человек в 
условиях кризиса социальных самоидентифи-
каций обращается к выбору идентичностей 
как типичных образов, с которыми можно се-
бя соотносить. В современном изменяющемся 
мире средства массовой информации и Ин-
тернет, транслируя огромные потоки инфор-
мации и, как следствие, множественные при-
тягательные имиджи, удовлетворяют потреб-
ность личности в самоидентификациях, пред-
лагая широкий выбор образов. 

Персональный имидж рассматривается 
как знаковая система (Петрова, 2001). Рас-
сматривая современные представления о при-
роде знака в эпоху постмодерна, следует от-
метить ее (природы) противоречивость, взаи-
моисключаемость и искусственность (Бод-
рийяр, 2000). Знаки становятся искусствен-
ными в связи с тем, что они определяются не 
реальными значениями предметов, а вымыш-
ленными. Иллюстрацией к этому может слу-
жить искусственно созданный «стандарт кра-
соты» в виде стереотипных параметров «90-
60-90», который порождает эпидемию добро-
вольного голодания.  

Массовое воздействие искусственных зна-
ков задает людям необходимость создавать из 
них свой образ. Доступный способ социальной 
самоидентификации представляет формирова-
ние персонального имиджа с помощью вещей-
знаков. Возникает необходимость в уточнении 
того, насколько эффективен этот способ соци-
альной самоидентификации.  

Знаки, отождествляющие их носителя с 
определенной социальной группой, в то же 
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время дифференцируют его от другой: «по-
требителю нужны не просто часы, а те, по ко-
торым узнают» (Ильин, 2005, с.8). Вместе с 
этим произвольный выбор вещей-знаков, соз-
дающих определенное внешнее впечатление, 
представляет только одну сторону многогран-
ного феномена имиджа. Непроизвольное само-
выражение во время трансляции имиджа спо-
собно привести к неконгруэтности в воспри-
ятии персонального имиджа (Гофман, 2000). 
Представляется, что «потребительский путь» 
формирования самоидентификаций через кон-
тролируемый выбор вещей-знаков является 
неэффективным и способен привести к форми-
рованию социальной «псевдоидентичности». 

В психологической практике закреплено, 
что феномен персонального имиджа пред-
ставляет собой совокупность «внешнего 
имиджа» и «внутреннего имиджа», причем 
«внешний имидж» есть создаваемое внешнее 
впечатление, а «внутренним имиджем» явля-
ется присущее человеку представление о себе 
(Горчакова, 2007).  

В эпоху постмодерна стремление к истин-
ной и адаптивной социальной идентичности 
личности обусловливают рассмотрение имидж-
конструирования как эффективного инстру-
мента социальной самоидентификации посред-
ством воздействия на «внутренний имидж» и 
последующую его согласованность с «внешним 
имиджем» человека. Таким образом, имидж-
конструирование можно рассматривать в каче-
стве способа построения истинной социальной 
самоидентификации личности с высокими 
адаптационными возможностями. 

Конструирование имиджа в имиджелогии 
как отрасли научного знания изначально рас-
сматривалось и определялось через управле-
ние репутацией, отражающей определенное 
общественное мнение (Квеско, 2008). В таком 
понимании акцент ставится на внешнем впе-
чатлении от имиджа, которое способно повы-
сить адаптационные возможности человека. 
Однако такое конструирование имиджа в 
имиджелогии, вероятно, формирует социаль-
ную «псевдоидентичность» личности. 

Конструирование имиджа в практике 
имиджеологов определялось в виде процесса 
создания образа, укладывающегося в рамки 
представлений о социально успешной лично-
сти (Альтшуллер, 2004). В таком понимании 
акцент ставится на производимое внешнее 
впечатление, улучшающее адаптацию челове-
ка в социуме, и конструирование имиджа в 
практике имиджеологов также будет форми-

ровать социальную «псевдоидентичность» 
личности. 

В социально-психологических исследова-
ниях к настоящему времени не отражены ка-
кие-либо четкие представления о феномене 
имидж-конструирования. Нами выдвинуто 
предположение, что имидж-конструирование, 
изначально предполагающее работу с пред-
ставлениями человека о себе, будет способно 
сформировать истинную социальную само-
идентификацию личности с высокими адап-
тационными возможностями. Имидж-
конструирование определяется нами как про-
цесс осознания социальных идентичностей 
личности посредством выявления, «деконст-
руирования» и реконструирования индивиду-
альных нарративов с их последующим пред-
ставлением в «театре жизни» (Фридмен, 
Комбс, 2001, Гофман, 2000).  

Осознание социальных идентичностей 
посредством их выявления возможно в про-
цессе диалога клиента с психологом-
консультантом через рассказываемые актуа-
лизированные истории (нарративы). В даль-
нейшем можно использовать «деконструиро-
вание» индивидуального нарратива клиента 
для «вскрытия увязанных в его обыденности 
смыслов» как испытания истинности этих 
смыслов для него. Изменение или реконст-
рукция индивидуального нарратива предпола-
гает выстраивание с клиентом его новой ис-
тории о себе (выстраивание «внутреннего» и 
«внешнего» имиджа) с извлечением значимых 
для него смыслов под новый проект социаль-
ных самоидентификаций. Последующая реа-
лизация в «театре жизни» новых социальных 
самоидентификаций, наделенных личностны-
ми смыслами, будет способствовать уточне-
нию индивидуального нарратива клиента. 

Таким образом, сконструированный 
имидж, в основе которого будут лежать, во-
первых, осознанные посредством индивиду-
альных нарративов социальные идентичности, 
во-вторых, выявленные своеобразные смыслы 
для личности, оказывается способным дать 
новое представление о ее возможностях и 
стабилизировать будущее. 

Создание определенных смысловых ори-
ентиров в области социальной самоидентифи-
кации личности будет способствовать пре-
одолению кризисного состояния. Следова-
тельно, имидж-конструирование дает воз-
можность человеку осознать себя и свое место 
в социальном мире с адаптивной возможно-
стью к изменчивости. Стабилизация посред-
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ством создания смысловых ориентиров в со-
циальных самоидентификациях при помощи 
имидж-конструирования позволит человеку 
эпохи постмодерна гармонично развиваться в 
современных изменяющихся условиях среды. 

 
Выводы 
1. Изучение имидж-конструирования в 

качестве инструмента социальной самоиден-
тификации личности становится актуальным в 
связи с задачами преодоления ценностно-
смысловой неопределенности в эпоху по-
стмодерна. 

2. Рассмотрение кризиса социальных 
самоидентификаций в дискурсе постмодер-
низма дает возможность изучения проблем 
адаптации человека к современным условиям 
посредством создания социальных «псевдо-
идентичностей». 

3. Описание имидж-конструирования 
как способа осознания социальных идентично-
стей и выявления своеобразных для личности 
смыслов делает возможным использование его 
в виде инструмента социальной самоиденти-
фикации личности в эпоху постмодерна.  
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IMAGE DESIGN AS A TOOL FOR SOCIAL SELF-IDENTIFICATION 
IN THE POSTMODERN ERA 
 
K.N. Chernova, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, kseni-
ja_popova21@mail.ru     
 

The urgent problems of variability of social self-identification as the ability for multiple, 
changing personal identification in collaboration with different groups of social actors. The ques-
tion of the study variability of social self-identification as a crisis tendencies in the postmodern 
era. Describes the actual problems of the crisis of social identity in the discourse of postmodern-
ism. Peculiarities of adaptation of modern humans to self-identification in terms of values and 
fuzzy "semantic reconstruction." Describes the phenomenon of social "psevdoidentichnostey" 
appears as an adaptive mechanism to instability in the current era. The results of the analysis of 
popular images, which act as a reference group to follow and create social "psevdoidentichnos-
tey." Considered the archetypal foundation of modern popular image. The question of the modern 
idea of the complex structural phenomenon of personal image as a set of voluntary and involun-
tary expressions, the "external" and "internal" components of the image. The possibility of consi-
dering the image-construction as an instrument of social identity of the individual in the postmo-
dern era. Image-design is described as a way of understanding the social identity of the person 
through the allocation of individual narratives of the client in a dialogue with the psychologist-
consultant. Follow deconstruction and reconstruction of individual narratives represented as op-
tion "linked to the opening of the ordinary meanings of the client" and their variations. Describes 
the importance of creating a new personal narrative, realized in the "internal" and "external" im-
age of man as a project of its new social identity. Along with this image-construction is seen as a 
tool that facilitates the identification and clarification of personal meanings for the person, which 
leads to stabilization of the social identity of the person in the changing socio-cultural space. 

Keywords: social identity, personal image, postmodern, identity crisis, image making,  
image design, narrative. 
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