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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ: ПРОБЛЕМА  
ИДЕНТИЧНОСТИ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 

М.В. Юхимец  
Научный руководитель: к.и.н. Т.А. Ефимова  

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 
Современный мир представляет собой сложную мозаику дискурсов, 

организованную и взаимосвязанную систему, где диссипативность интеграции 
человека в межкультурное поле показывает, как будучи устойчивой структурой 
(кодом культуры), идентичность становится гибридной в условиях 
глобализационных процессов, изменчивости и процессуальности 
социокультурных ситуаций, дискурсивных практик и определений дефиниций, 
коннотаций понятия «идентичность». Мифологизация как один из способов 
организует социокультурную модель под современные условия и помогает 
идентифицировать мир, свою идентичность через образ, символ, знак и миф. 

Цель: рассмотреть трансформацию идентичности как социокультурной 
модели, включающей в себя мифологизацию, специфический инструмент 
массового сознания XX–XXI вв.  

В статье акцент делается на том, чтобы показать идентичность как 
специфический универсальный механизм сохранения культурных и социальных 
связей (память), и как этот механизм функционирует в современном мире, 
трансформируется в новую гибридную личность в культуре (З. Бауман) [1. 
С.240]; где индивидуализация личности, ее социализация, инкультурация и 
аккультурация посредством амбивалентного свойства идентичности (с одной 
стороны устойчивой структуры, а с другой стороны незавершенной и 
фрагментарной), модифицируется и синтезируются в новые контексты 
социокультурной ситуации.  

В связи с массовизацией культуры, вытекающей из развития в 30-е гг. XX в. 
потокового, тиражируемого, стандартизирующего производства, начавшегося в 
США, и с развитием науки, происходила модификация идентичности в условиях 
новых вызовов современности. Массовая культура стала историческим 
феноменом, характеризующимся общедоступностью, коммерциализацией и 
медиакультурой, выделившимися в новые процессы в XX–XXI вв. и 
повлиявшими на идентичность как социокультурное явление.  

Без мифологизации сохранение устойчивого восприятия мира с учетом новых 
условий глобализации, разрушения единой идентичности было бы невозможно, 
потому как миф является способом толкования реальности и ее 
упорядочиванием через социальные институты, определяющие нормы 
поведения, что позволяет повседневности человека быть стабильной. Гибридная 
идентичность показывает кризис и то, что: «Социум становится 
неопределенным, оставляя без норм и правил обширные сферы поведения 
человека, постоянно меняется, лишая людей возможности определить свою 
самобытность» [14]. В таком отношении теряется устойчивость восприятия 
мира, что приводит вновь к поиску и «Расширению функционального поля 
иррациональных способов освоения действительности» [14]. Функция мифа, как 
отмечает Е.М. Мелетинский, «это древнейший способ концепирования 
окружающей действительности и человеческой сущности…» [13]. 
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Ожидаемые результаты: анализируется идентичность как социокультурная 
модель, включающая мифологизацию как механизм, который показывает 
«гибридность» и «множественность» (З. Бауман) идентичности в современном, 
глобализирующемся мире.  
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