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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЖИВАНИЯ 

НОРМАТИВНОГО КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

Формирование идентичности, которое происходит в 

результате проживания и преодоления определенных 

психосоциальных кризисных периодов, тесно связано со 

становлением личности, ее социализацией и реализацией себя в 

мире как полноценного члена общества. В современном мире в 

связи с множественностью сфер активности развитие 

идентичности связано с развитием личностной идентичности и 

конструированием сложной системы социальных идентичностей, 

что ведет к формированию множественной идентичности.  

Каждый возрастной период или период кардинальных 

изменений в жизни отдельного человека и общества 

сопровождается трансформационными изменениями 

идентичности различной глубины. Манифестация 

трансформации социальной идентификационной структуры 

глубокого уровня проявляется через возникновение и проявления 

кризиса идентичности. Рассматривая кризис идентичности 

следует обратить внимание на две его характеристики: как часть 

нормативного процесса, направленного на решение 

определенных возрастных задач и как результат 

неблагоприятных или травматических социальных или 

личностных ситуаций, ведущих к снижению интегрированности 

личности, разрушению ценностно-смысловой сферы, появлению 

диффузии идентичности, формированию кризисной 
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идентичности. Часто нормативный возрастной кризис, 

затрагивающий идентичность, накладывается на кризис 

идентичности, спровоцированный какими-то факторами жизни 

человека или общественными потрясениями. Для оказания 

психологической помощи людям, проживающим кризис 

идентичности, важно также учесть гендерный аспект. Гендерная 

идентичность представляет собой важную составляющую 

социальной идентичности, характеризующую индивида, как 

представителя группы женщин или  мужчин.  

Подростковый период - первый возрастной период, 

характеризующийся проживанием кризиса идентичности и 

процессами формирования и становления идентичности [6]. Так, 

сам кризис может протекать по-разному. А.М.Прихожан отмечает, 

что кризис, протекающий ярко, с проявлениями бунта и 

«эмоционального шторма» в результате приводит к более 

конструктивным изменениям и более благоприятен, чем 

бессимптомно протекающий кризис, который автор называет 

«кризисом зависимости», при котором сохраняются отношения 

«родитель-ребенок»[4]. Проживание кризиса идентичности может 

проявляться в виде позитивных и негативных явлений, которые 

по-разному представлены у девушек и юношей. Так, для девушек 

характерны: стремление к сопереживанию, искренность, а для 

парней – настойчивость, умение сотрудничать. Девушки чаще 

проявляют раздражительность, хитрость, конформизм, негативизм, 

высокомерие. Юноши – сквернословие, индивидуализм, 

упрямство, негативизм, лень[3]. 

Кризис, проживаемый в подростковом периоде, 

продолжается в раннем юношеском. В этот период главными 

факторами, определяющими развитие социальной идентичности, 

выступают выбор будущей профессии и интимно-личностное 

самоопределение. На личность оказывают влияние студенческая 

среда, деятельность (обучение). После окончания обучения 

происходит освоение профессиональной деятельности и 

начинается трудовая стадия социализации. Определение в 
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интимно-личностном аспекте реализуется в создании собственной 

семьи. Прохождение этого возрастного этапа может осложниться 

отсутствием профессионального самоопределения. Современное 

общество характеризуется множественностью возможностей. 

Необходимость обеспечить материальное и экономическое 

благополучие себя и своей семьи побуждает людей к переездам, 

смене места работы и профессиональной деятельности, трудовой 

миграции. Эти процессы оказывают давление на 

идентификационную структуру личности, приводя к кризисной 

трансформации идентичности. 

В возрасте тридцати-сорока лет происходит переоценка 

ценностей, собственных достижений, результатов реализации 

планов юности, принятие собственных ограничений и того факта, 

что часть планов уже не получится реализовать. Именно с этим 

зарубежные исследователи связывают тот факт, что этот 

возрастной период характеризуется самым низкими показателями 

психологического благополучия[7]. Было установлено, что 

мужчины и женщины андрогинного типа более устойчивы к 

социальным стрессорам и способны преодолевать кризис 

идентичности более конструктивно. Мужчины маскулиного  типа 

более уязвимы и имеют меньше ресурса для проживания кризиса, 

нуждаются в поддерживающих отношениях с близкими, 

осмысленности жизни. Мужчины и женщины феминного типа 

наименее осознанны в отношении собственной жизни[1].  

Особой проблемой современного общества является 

социализация пожилых людей. Население стран, в которых 

процент лиц старше шестидесяти пяти лет составляет более 7%, 

считается старым. В Украине этот показатель составляет около 

12% и продолжает постепенно повышаться. Этот возрастной 

период связан не только с положительными изменениями, такими 

как переосмысление соей жизни и трансляция своего опыта 

следующим поколениям, но и с кризисными изменениями системы 

идентичностей. Выход из профессиональной сферы деятельности, 

уход детей, которые живут отдельной самостоятельной жизнью, 
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ставит пожилого человека перед вопросом о дальнейшем смысле 

жизни. В случае обычного протекания этого периода, выход на 

пенсию сопровождается снижением социального статуса и 

материальных возможностей. При этом, для мужчин важным 

ресурсом для адаптации к жизни без работы является хобби, для 

женщин достаточно семейных связей[2]. Пожилые женщины 

обычно конструируют свою личностную идентичность через 

отрицание старости[2].  

Для преодоления проблемы кризисной трансформации 

идентичности у пожилых важным нам представляются 

возможность принадлежать группе и наличие сферы общения со 

сверстниками ( клубы по интересам, психологические группы для 

пожилых, танцевальные клубы), вовлечение их в деятельность на 

общественных началах. Интересной и ценной в этом смысле 

является концепция непрерывного образования, позволяющая 

реализовать еще одну важную сферу активности человека – 

познание.   

Таким образом, можно подчеркнуть важность изучения 

кризисов идентичности, сопряженных с возрастными задачами 

развития человека и гендерными особенностями для понимания 

возможных проблем этих периодов и изучения влияния различных 

факторов на трансформационные изменения идентичности.  
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ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТЕРЕОТИПУ 

«ПРАВИЛЬНОГО ЖИТТЯ» З ТОЧКИ ЗОРУ 

ХРИСТИЯНСЬКОГО АСПЕКТУ 

 

Актуальність теми дослідження: Стереотипи «правильного 

життя « – це матриці, зразки сприйняття і поведінки для найбільш 

часто повторюваних ситуацій. 

Стереотипи «правильного життя» з точки зору 

християнського аспекту мають особливу роль у поведінці сучасної 

молоді різних етнічних груп у яких продукується шаблонний образ 

відносин до тої чи іншої життєвої ситуації. Стереотипи 

виступають у оцінювальній ролі людей, життя та світу загалом і як 

правило ця оцінка невірна. Стереотипипізація та стандартизація – 


