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НОРМАТИВНАЯ ПРИРОДА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Актуальность изучения проблемы персональной идентификации связана с развитием техногенной 
среды общества, компьютерных технологий и средств коммуникации. Значимым оказывается развитие ки-
бер- и виртуального пространства, как следствие, видоизменяются устоявшиеся стереотипы самосоотне-
сения с образцами. Кроме того, важными представляются глобализационные изменения современного со-
циума, определяющие возможность унификации норм и универсализацию ценностей бытия человека. На 
этом основании необходимым кажется выявление иных, современных способов достижения персональной 
идентификации. Актуальным видится изучение данного процесса с позиции нормативности, но не толь-
ко с точки зрения наличия у персоны свойств, определяющих ее самость. Проблемным представляется 
поиск нормативных оснований форм и практик персональной идентификации. Важным мыслится поиск 
критериев, принципов приемлемости достижения идентификации личности. Цель исследования состоит в 
определении нормативной природы персональной идентификации. В качестве методов исследования при-
меняются логический метод, дающий возможность содержательно проанализировать понятия «социаль-
ная нормативность» и «персональная идентификация», а также критический метод, с помощью которого 
становится допустимым соотнесение данных понятий. В результате нормативная природа персональной 
идентификации выражается в совокупности аскриптивных и дескриптивных требований к формированию 
идентификации личности. Единство таких норм трактуется автором в качестве критерия приемлемости и 
допустимости форм и практик персональной идентификации, что дает возможность влиять на способы со-
циальной интеракции и, как следствие, регламентации общественных связей и отношений. Подобные нормы 
подчинены эволюционному принципу, который предполагает сокращение количества принуждающих и 
расширение объема описывающих норм. На основании нормативной природы персональной идентифи-
кации реализуются различные ее практики. На примере гендерных практик персональной идентификации 
автор демонстрирует приемлемость и эффективность предложенных им идей.

Ключевые слова: персональная идентификация, норма, практики персональной идентификации, нор-
мативная природа, аскриптивные нормы, дескриптивные нормы.
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Актуальность изучения проблемы персо-
нальной идентификации заключается в пре-
образовании общественных условий бытия 
персоны. Формируются кибер- и виртуаль-
ное социальное пространство, изменяются 
стереотипы самотождественности личности. 
Глобализационные изменения современного 
социума влекут за собой унификацию норм 
персонального бытия. Аксиология бытия чело-
века становится универсальной, что вызывает 
нивелирование личностного начала.

Значимость изучения нормативного изме-
рения персональной идентичности и иденти-
фикации связана с выделением критерия при-
емлемости и допустимости форм и практик 
персональной идентификации, что дает воз-
можность влиять на способы социальной инте-
ракции и, как следствие, регламентации обще-
ственных связей и отношений. 

Проблемным представляется поиск норма-
тивных оснований форм и практик персональ-
ной идентификации личности.

Цель исследования – определить норматив-
ную природу персональной идентификации 
личности.

Задачи исследования:
– изучить существующие подходы к содер-

жанию персональной идентификации лично-
сти, выявить их общую черту;

– проанализировать содержание понятия 
«социальная нормативность»;

– установить соотношение персональной 
идентификации и социальной нормативности.

Ранее нами было установлено, что в фило-
софии существует ряд подходов к решению про-
блемы личностной идентификации: реляцион-
ный [1], субстанциальный, конструктивистский 
[2] и некоторые другие. Общим в них оказывает-
ся признание образца, который является посто-
янным, т. е. неизменным в течение длительного 
времени, и по этой причине позволяет проводить 
процедуры отождествления в любой момент вре-
мени [3]. Такой образец содержит в себе разде-
ление на first-person (индивидуальную характе-
ристику личности) и second-person (социальные 
требования к ней) [4]. Различие между выделен-

ными подходами состоит в решении двух вопро-
сов: о соотношении индивидуального и социаль-
ного в личности и о соотношении предзаданных 
и формируемых ее свойств. 

Важным представляется вопрос о взаи-
мосвязи персональной идентификации как 
процесса достижения самотождественности и 
нормативности как социального феномена [5]. 
Иначе говоря, смысл вопроса о персональной 
идентичности и идентификации состоит в том, 
как будет решен вопрос о множестве норм, ре-
гламентирующих социальный статус и роли и 
формирующих личностную идентичность. Та-
ковую можно связать со множеством норм, ко-
торые человек усваивает в процессе социали-
зации и на их основе формирует собственную 
самотождественность путем принятия кон-
кретных нормирующих его социальное бытие 
статусов и ролей.

Под термином «норма» автор понимает ме-
рило, руководство, образец, соответствие кото-
рому воспринимается как правильное, имею-
щее положительную ценность. Существует два 
значения данного понятия. Одно из них носит 
естественно-научный характер и состоит в том, 
что норма есть средняя величина чего-либо, 
выражающая массовую совокупность случай-
ных событий, явлений и т. д. [6, с 72]. В таком 
смысле норма представляет собой среднеста-
тистическое значение среди множества есте-
ственных состояний предмета и способов его 
существования. Другое значение данного по-
нятия выражает общее правило, коему должно 
следовать во всех подобных случаях, образец 
или пример. Утверждается образец желатель-
ного поведения в форме императивов различ-
ного уровня. Представленная трактовка поня-
тия норма может быть связана с социальным 
принципом регламентации бытия изучаемого 
предмета и выражает собой установленный 
критерий правильности и приемлемости бытия 
личности [7, с. 118]. В отличие от естественно-
научного понимания нормативности, социаль-
ная ее трактовка представляет собой критерий 
общественного оценивания в системе социаль-
ных координат и детерминант.
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Социальная норма представляет собой сред-
ство формирования представления о социально 
и индивидуально допустимых, приемлемых и 
положительно оцениваемых моделях поведе-
ния человека в коллективной действительно-
сти, а также их реализации в повседневности. 
Она есть возможность снятия противоречий 
между социальными ожиданиями и индивиду-
альными устремлениями, способ достижения 
компромисса между коллективным и индиви-
дуальным субъектами, позволяющего обеим 
сторонам общественного процесса реализовать 
свои требования и потенциал [8, с. 213–214].

В философии сложилось несколько подхо-
дов к пониманию сущности социальной норма-
тивности. Среди всех с авторской точки зрения 
эффективно выделять:

– натуралистический (Т. Гоббс), в рамках 
которого социальная нормативность сводилась 
к естественному положению дел и представля-
ла собой социально адаптированное продолже-
ние естественных (природных) норм;

– социологический (М. Вебер), в рамках ко-
торого полагается, что социальные нормы пред-
ставляют собой рационально сформированные 
принципы общественного бытия человека. При 
этом социологический подход позволяет опи-
сать, насколько деятельность человека подчине-
на четко сформулированным правилам;

– нормативистский, в рамках которого вы-
деляются аскриптивная и дескриптивная норма-
тивность как выражение развития общественных 
принципов существования. Кроме того, предпо-
лагается связь первой с закрытым обществом, а 
второй – с открытой социальной системой.

Выделение таких подходов позволяет, с од-
ной стороны, выявить природные и социальные 
факторы формирования и существования норма-
тивности как социального феномена, а с другой –  
эволюционный принцип ее развития.

В самом общем виде социальная норматив-
ность может быть обозначена как минималь-
ное условие бытия индивида в обществе, по-
скольку определяет содержание социального 
начала в человеке. Последнее же может быть 
понято как априорное свойство его природы, 

задающее самые общие принципы бытия че-
ловека как существа социального. Исполь-
зование такого свойства дает возможность 
формирования социальной нормативности в 
исторически, культурно и иначе обусловлен-
ных реалиях.

На основании соотношения социальной нор- 
мативности и персональной идентификации мож- 
но говорить о формировании понятия «персо-
нальная идентификация нормативности», содер- 
жание которого позволяет описать индивидуаль-
ное самоотождествление личности с системой 
норм и соответствующим ей набором свойств, 
что дает возможность персоне выбрать для себя 
модель удовлетворяющего ее социально при-
емлемого поведения. Такая персональная иден-
тификация нормативности представляет собой 
единство аскриптивных и дескриптивных норм, 
подчиненных эволюционному принципу раз-
вития. Он состоит в постепенном уменьшении 
объема первых и увеличении количества вторых 
в структуре персональной идентификации лич-
ности.

Эволюционный принцип предполагает не-
возможность полного исключения аскриптив-
ных норм из персональной идентификации, 
поскольку для корректного существования 
общества необходимо минимальное количе-
ство обязывающих требований к поведению 
личности. Однако можно утверждать, что в со-
временном обществе существует тенденция, 
при которой персональная идентификация 
нормативности будет включать в себя мини-
мально необходимые аскриптивные нормы, все 
остальное будет регулироваться дескриптив-
ными принципами.

Доведение до предела идеи эволюционно-
го принципа развития персональной иденти-
фикации нормативности способно привести 
к полному исключению аскриптивных норм  
(к примеру, в нарративистском подходе как од-
ном из решений проблемы персональной иден-
тификации нормативности [9]) и, как следствие, 
отсутствию механизмов обязывания соблюде-
ния персоной социально необходимых моделей 
поведения [10]. Это приводит к невозможности 
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корректного совместно существования множе-
ства личностей как социальных субъектов.

Одним из способов минимизации обозна-
ченных негативных последствий может стать 
использование практик согласования интере-
сов. Социальные институты всех уровней и воз-
можностей позволяют сформировать гибкую 
систему регламентации образцов поведения 
персоны, в результате чего можно использовать 
иные, более современные формы и способы 
создания и поддержания приемлемых образцов 
социального поведения, тем самым сформиро-
вав более эффективные принципы построения 
нормативности идентификации. Это может 
привести к согласованию интересов общества 
и индивида, множества человек как элементов 
социальной ткани, что в свою очередь дает ве-
сомое основание для достижения персональной 
самореализации в форме обретения личностной 
идентификации нормативности.

На практике с помощью предложенного в 
рамках данной работы подхода можно описать 
различные практики персональной идентифи-
кации нормативности. Так, гендер как соци-
альный пол имеет социальные, экономические 
и психологические основания формирования 
положения человека в обществе и отождест-
вления персоной себя с социально приемле-
мыми образцами поведения. Акцентирование 
тех или иных моделей поведения позволяет 
сформировать в человеке определенный спо-
соб индивидуального и коллективного дей-
ствия в обществе [11, с. 625]. В соответствии 
с психологически, социально, экономически 
значимыми ценностями формируется гендер-
ная идентичность личности, в ходе практиче-
ского использования которой персона получает 
возможность вступить в систему семейных, 
брачных и иных связей и отношений. Гендер, 
таким образом, становится одним из факторов 
нормирования персональной идентичности.

Кроме того, гендер выступает нормативным 
основанием регламентации общественных от-
ношений, позволяющим достигнуть макси-
мально устойчивого состояния социальной 
системы [12]. Применение гендерных статусов 

и ролей дает возможность упорядочить обще-
ственные отношения таким образом, чтобы ис-
пользовать ресурсы личностей для достижения 
высокого уровня эффективности социальной ин-
теракции. Гендер оказывается основанием осоз-
нания персоной необходимости выполнения же-
лательных моделей поведения для корректного 
совместного существования и одним из факторов 
нормирования персональной идентичности [13].

Гендерные практики персональной иденти-
фикации нормативности позволяют личности 
как субъекту социальной интеракции и комму-
никации транслировать знания и представления 
о себе, усваивать традиционные и современные 
культурные, этнические, социальные ценно-
сти [14, с. 16]. Последние усваиваются путем 
определенных социальных инициаций, позво-
ляющих сформировать желательный образ муж-
чины и женщины и соответствующие формы и 
практики идентификации. При этом гендерная 
коммуникация предполагает обмен соответству-
ющими значениями, которые определяют не 
столько биологические и персональные свой-
ства человека, сколько его включенность в ген-
дерные отношения и ожидания [15, с. 106].

Формирование гендерной идентификации 
позволяет персоне усвоить необходимые стере-
отипы поведения и мышления, что дает возмож-
ность сократить затраты на познание современ-
ных социальных процессов и оптимизировать 
принятие необходимых решений [16, с. 5]. Кроме 
того, данные стереотипы становятся основани-
ем оптимизации коммуникационного процесса 
личностей как участников социальной интерак-
ции и, тем самым, определения и использования 
наиболее эффективных социальных практик, в  
т. ч. и практик персональной идентификации 
[17]. Усвоение гендерных стереотипов поведе-
ния и практик персональной идентификации 
дает возможность вырабатывать сходные цен-
ностные ориентации, позволяющие транслиро-
вать культурно-исторический опыт.

Подводя итоги, можно утверждать, что нор-
мативная природа персональной идентифика-
ции выражается в совокупности требований к 
формированию самотождественности личности.  
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Социальная нормативность понимается авто-
ром как минимальное условие бытия человека 
в обществе, возможность снятия противоречий 
между социальными ожиданиями и индиви-
дуальными устремлениями личности, основа-
ние для формирования социально приемлемых 
форм ее персональной идентификации. Пред-
лагается использовать понятие персональной 
идентификации нормативности, выражающее 
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THE NORMATIVE NATURE OF SELF-IDENTIFICATION

The relevance of studying the problem of self-identification is associated with the development 
of society’s man-made environment, computer technologies and means of communication. The 
development of cyber and virtual space has gained significance and, as a result, the established 
stereotypes of relating oneself to the models have been changing. In addition, globalization changes 
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in modern society, which determine the possibility of unification of norms and universalization of the 
values of human existence, are viewed as important. On this basis, it seems necessary to identify other, 
modern ways to establish personal identity. It appears relevant to study this process from the position 
of normativity, but not just from the point of view of whether a person has properties that define his/her 
self. The search for normative bases for forms and practices of self-identification seems problematic. 
It is important to find criteria and principles of acceptability of establishing personal identity. This paper 
aimed to determine the normative nature of self-identification. As research methods, the author used 
the logical method, which allows us to analyse the concepts of social normativity and self-identification 
in detail, as well as the critical method, which makes it possible to relate these concepts to each other. 
As a result, the normative nature of self-identification is manifested in a set of ascriptive and descriptive 
requirements for creating personal identity. The unity of such norms is interpreted by the author as a 
criterion for the acceptability and permissibility of forms and practices of self-identification, which makes 
it possible to influence the ways of social interaction and, as a consequence, regulation of social ties 
and relations. Such norms are subject to the evolutionary principle implying a reduction in the number 
of coercive norms and expansion of the scope of descriptive norms. The various practices of self-
identification are implemented based on its normative nature. Using the example of gender-related 
practices of self-identification, the author demonstrates the acceptability and effectiveness of the ideas 
proposed by him.

 Keywords: self-identification, norm, practices of self-identification, normative nature, ascriptive norms, 
descriptive norms.
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