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Аннотация  

Глобализация существенно влияет на социальные, правовые, культурные факторы объективного и 

субъективного преобразования личности, создавая новые формы артикуляции политики и экономики, 

формирующиеся на взаимодействии капитала и передовых информационных технологий. Эта глобальная 

система вместе с кибернетическим пространством оказывает огромное влияние на государственное уст-

ройство стран, систему управления, право, культуру, человека с присущей ему идентичностью, создавая 

условия и для гомогенизации, и дифференциации идентичности. В период глобализации процессы поис-

ка и защиты идентичности не только не теряют актуальность, а наоборот – приобретают несравненно 

большее значение для общества и отдельной личности. Современные реалии подтверждают мнение, что 

невозможно жить в современном мире, находясь в то же время в стороне от тенденций, определяющих и 

глобальный, и локальный уровни общественного развития. В этом контексте актуализируется вопрос оп-

ределения понятия идентичности и правовых механизмов ее формирования. Изучение идентичности че-

рез призму глобализации обусловлено необходимостью поиска мирного и справедливого, свободного со-

существования разных людей, социокультурных пространств и образов (стилей) жизни. В условиях раз-

вития современного информационного общества и глобальных вызовов сформировался феномен «кризис 

идентичности», в результате которого возникла настоятельная потребность решения дилеммы настояще-

го и ненастоящего существования, поиска внутреннего, настоящего «Я». Проблема поиска идентичности 

побуждает многих современных ученых вновь и вновь возвращаться к философии экзистенциализма и 

переосмысливать ее влияние на современные отношения. В частности, предложенные экзистенциали-

стами пути нахождения собственной идентичности, идеи свободы как экзистенциального выбора, как со-

вокупности возможностей остаются актуальными для современной науки. Их глубинное содержание еще 

не полностью раскрыто и изучено и требует нового осознания и интерпретации для создания более цело-

стного представления и расширения спектра понимания экзистенциалистского мировоззрения в отечест-

венном философско-правовом пространстве. 
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Abstract  

Globalization significantly influences the social, legal, cultural factors of the objective and subjective trans-

formation of personality, creating new forms of articulation of politics and economics, formed on the interaction 

of capital and advanced information technologies. This global system, together with cyberspace, has a huge im-

pact on the state structure of countries, the management system, law, culture, a person with his inherent identity, 

creating conditions for both homogenization and differentiation of identity. In the period of globalization, the 

processes of searching and protecting identity not only do not lose relevance, but on the contrary, they acquire 

incomparably greater importance for society and the individual. Modern realities confirm the opinion that it is 

impossible to live in the modern world while at the same time being aloof from the trends that determine both 

global and local levels of social development. In this context, the issue of defining the concept of identity and the 

legal mechanisms of its formation is becoming relevant. The study of identity through the prism of globalization 

is determined by the need to search for peaceful and fair, free coexistence of different people, socio-cultural 

spaces and lifestyles (styles). In the context of the development of the modern information society and global 

challenges, the phenomenon of “identity crisis” has formed, as a result of which an urgent need has arisen to 

solve the dilemma of real and unreal existence, to search for the inner, real “Me”. The problem of the search for 

identity prompts many modern scientists to return again and again to the philosophy of existentialism and rethink 

its influence on modern relations. In particular, the ways of finding one’s own identity proposed by existential-

ists, the ideas of freedom as an existential choice, as a set of possibilities remain relevant for modern science. 

Their deep content has not yet been fully revealed and studied and requires new awareness and interpretation to 

create a more holistic view and expand the spectrum of understanding of the existentialist worldview in the do-

mestic philosophical and legal space. 
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Введение. Постановка проблемы  

Одной из определяющих черт существо-

вания человечества на современном этапе яв-

ляется глобализация. Несмотря на различия в 

географическом положении, уровне эконо-

мического развития – все большее количест-

во стран оказываются втянутыми в глобали-

зационные процессы. То, что начиналось как 
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Общая теория и история права и государства 

усиление экономических связей, обусловлен-

ных финансовыми интересами влиятельней-

ших международных корпораций, сегодня 

приобрело характер глобализации, влияю-

щей на все сферы жизни общества. Сегодня 

чаще всего под глобализацией понимают 

развитие экономической и политической 

взаимозависимости государств и регионов, 

требующей формирования глобальных эко-

номических и политических институтов. Та-

кая модернизация приводит к разрушению 

традиционных форм человеческого сосущест-

вования, кардинальной трансформации систе-

мы резистентных ориентаций, нивелированию 

привычных идентификационных моделей. 

Модернизационные изменения, направлен-

ные на радикальные преобразования тради-

ционных структур и принципов самоиден-

тификации, присущих представителям опре-

деленного сообщества, непременно приво-

дят к трансформации идентичности соци-

ального организма в целом [1]. Глобализа-

ция способствует утверждению мощных ци-

вилизационных систем, которые постепенно 

устраняют более слабые системы, навязывая 

им собственные ценности и законы разви-

тия. Например, снижение ценности наций-

государств с образованием Европейского 

союза усложняет правовую основу для над-

лежащей правовой идентификации. В этой 

всей неопределенной социально-правовой ре-

альности существует индивид, роль которого, 

место и значение в социуме также изменяются 

(граждане государств-участников Европейско-

го союза частично потеряли ориентиры для 

социально-правовой идентификации). Услож-

нение структуры государственных органов, 

расширение поля для религиозного развития 

личности, образование мультиязыкового об-

щества, – эти аспекты в настоящее время ока-

зывают прямое влияние на процесс социаль-

но-правового самоопределения. В XXI веке 

проблема идентичности превратилась в одну 

из основных проблем выживания человечест-

ва в условиях глобализации [2]. 

Результаты исследования  

В ситуации безудержных глобальных 

изменений человек оказывается в условиях 

тотальных кризисов, среди которых исход-

ным и наиболее сложным является кризис 

идентичности. Термин «идентичность» в со-

временных исследованиях используется на-

столько широко, настолько расплывчато, 

что, как справедливо утверждают некоторые 

авторы, прямо-таки «ускользает из рук» во 

время попыток точно определить его содер-

жание. Разногласия наблюдаются в понима-

нии природы этого явления, его структуры, а 

также специфики ее (идентичности) реали-

зации и применения в виде конкретных во-

площений. Значительное количество иссле-

дователей употребляет термин идентич-

ность, а также словосочетания при обозна-

чении ее разновидностей (национальная, эт-

ническая, религиозная и т. д.) как нечто, не 

требующее определений [3, с. 49]. Понятие 

идентичности, согласно европейской тради-

ции, сосредоточивается на конституирова-

нии дискурсов «отличия», «различия», «ау-

тентичности» и прочего. Термин идентич-

ность в самом общем виде предполагает 

следующий ассоциативный ряд: соответст-

вие, совпадение, принадлежность. Философ-

ское содержание понятия идентичности по-

лучает в истории философии различные 

трактовки: как «всеединство» В. Соловьева; 

как такая характеристика бытия, которая 

является более фундаментальной, чем раз-

личие, то есть как «всеобщность бытия»  

М. Хайдеггера; как «соответствие, что мыс-

лится в совершенстве» Ф. Брентано (соот-

ветствие трактуется как подходящее, согла-

суемое), как «индивидуализация через социа-

лизацию внутри исторического контекста» 

Ю. Хабермаса. Понимание идентичности со-

циально-гуманитарными науками концен-

трируется, главным образом, на специфике 

ее формирования, а именно: на аспекте ста-

новления личности в процессе социального 

взаимодействия, что приводит к формирова-

нию определенного набора личностных ка-

честв. Таким образом, идентичность обозна-

чает сформированный в процессе социально-

го развития комплекс свойств, обеспечиваю-

щий индивидуальные ощущения принадлеж-

ности к значимому для личности коллектива, 

позволяют соотносить ее с ним. Глобализа-

ция же разрушает и трансформирует тради-

ционные формы идентичности, и у людей ис-

чезает ощущение причастности к определен-

ному окружению, устойчивым и определен-

ным ценностям и ориентирам. Глобализиро-

ванное информационное общество приводит 

к появлению новой идентичности, и эта 
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идентичность формируется в недрах сетево-

го сообщества. 

Сегодня процесс глобализации становит-

ся достаточно очевидным препятствием на 

пути формирования у человека социально 

мечтаемой субъектности, то есть способности 

индивида быть субъектом общественной ак-

тивности, а не объектом социального влия-

ния. Современная активность интеграцион-

ных процессов настолько является всеохва-

тывающей, что внутреннее противоречие 

этих процессов вообще остается вне внима-

ния, а процессы преобразования обществен-

ных практик в сторону универсализации 

обычно проходят в преобразованных внешне 

социальных формах с неизбежным игнориро-

ванием их внутренней сущности. Причина – 

негармоничное и неадекватное взаимодейст-

вие в рамках универсализации общественной 

жизни на определенном уровне интеграции 

человеческих сил и общественных отноше-

ний, а главное – одностороннее влияние, то 

есть экспансия, насаждение, приучение и 

унификация путем навязывания «вестерниза-

ции», способа общественного бытия всему 

другому цивилизованному миру. Речь идет о 

том, что глобализация в нынешнем ее виде 

сводит человека до уровня средства, социаль-

ной функции. Вообще, в условиях глобализа-

ции социальные взаимосвязи начинают ниве-

лироваться наряду с сознательным возвеличе-

нием экономического базиса и идеологиче-

ской надстройки, а общественные интересы 

людей редуцируются к измененным формам, 

призванным формировать человека экономи-

ческого, корпоративного и т. п. Именно благо-

даря экономическим, в большинстве своем 

утилитарно материальным и показательно 

чувственным, а следовательно, – иллюзорно 

внешним потребностям и их удовлетворе-

нии, обеспечивается необходимая взаимо-

связь в системе, временная целостность и 

создается у человека впечатление, будто он 

на самом деле в полной мере проявляет себя 

в общественной жизни как человек, а не как 

элемент однородной биомассы. Человек ут-

рачивает сущностную связь противоречий 

имманентного и трансцендентного, то есть 

условия для перехода от примитивного че-

ловека корпоративного к человеку общест-

венному, а затем – обобществленному. Сто-

ронники либеральной идеологии програм-

мируют человеческое сознание на универ-

сальную способность быть современным (в 

смысле – всячески копировать западный 

стиль жизни). Но вместе с тем они строят 

социальную однородность, которая выража-

ется в соответствующем социальном харак-

тере поведения и поступков, которые боль-

шей частью граничат с индивидуалистиче-

ским целеполаганием взамен общественно-

му, действительно гуманному. То есть инте-

грация на уровне экономическом (политиче-

ском, идеологическом) сопровождается де-

градацией на уровне общечеловеческом. 

Иными словами, сведение (редукция) чело-

века до уровня абстракта, то есть культиви-

рования «унифицированного» эталона со-

временного человека, а не «меры всех ве-

щей». При этом именно унифицированная, а 

не универсальная и уникальная человеческая 

сущность становится действительным пре-

достережением общественного развития ка-

ждого-многих-всех. Ведь чем унифициро-

ваннее или однотипнее люди, тем легче 

применять к ним те или иные рычаги влия-

ния, принуждения.  

Исследуя процессы влияния глобализации 

на идентичность, нельзя забывать об опасно-

стях, которые содержит в себе «глобальное 

общество». С одной стороны, расширение 

глобального информационного пространства, 

усиление процессов языкового и культурно-

го взаимодействия обеспечивают доступ к 

информации и интеллектуальным достиже-

ниям, а с другой – мгновенное распростра-

нение информации позволяет манипулиро-

вать человеком в глобальном масштабе. По-

этому представляется целесообразным обра-

тить внимание на возникновение и распро-

странение того постулата, в соответствии с 

которым восприятие человека как объекта (в 

связи с утратой его идентичности) стало 

тенденцией и распространенным явлением. 

Сама идея влияния одного человека на дру-

гого не является изобретением современного 

общества, а присуща еще древним цивили-

зациям. Так, еще в Древнем Китае сущест-

вовало целое искусство управления челове-

ком, которое называлось стратагемами, а 

обратившись к культуре Древней Греции, 

можно вспомнить Платона, который считал 

допустимым существование «двух правд», 

одна для правителей государства, другая – 
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для его граждан. Однако эта позиция – 

иметь безусловное влияние на другого чело-

века – на протяжении долгого времени 

сдерживалась христианскими ценностями, в 

соответствии с которыми обман является 

грехом, моральным злом [4, с. 8]. В период 

Нового времени исключительным объектом 

подчинения и использования становится 

природа. Такой постулат в сочетании со 

стремительным развитием научно-техни- 

ческого прогресса вызвал беспокойство среди 

интеллектуалов. Так, например, о негатив-

ном влиянии техники предупреждал  

М. Хайдеггер, для которого техника означа-

ла особый тип связи с миром, с помощью 

которого осуществляется стремление к экс-

плуатации и господству. Однако, как отме-

чает М. Хайдеггер в работе «Вопросы о тех-

нике», угрозы человеку исходят не от воз-

можного губительного действия машин или 

технических аппаратов. Настоящая угроза 

уже подступила к человеку в самом его су-

ществе [5, с. 234]. Сегодня человек не просто 

пользуется достижением научно-техно- 

логического прогресса, а становится залож-

ником новой техногенной цивилизации, ис-

кусственно созданной средой бытия, вирту-

альным информационным пространством и 

господством идеологии массового неогра-

ниченного потребления. Человек из творца и 

самоцели превращается в средство цивили-

зационного процесса. 

Представители Франкфуртской школы 

М. Хоркхаймер и Т.В. Адорно в работе «Диа-

лектика просвещения» поднимают вопросы 

проблемы современной цивилизации, кото-

рая, по их мнению, состоит в деиндивидуали-

зации мира и эксплуатации его для своих 

нужд. Отметим, что понятие «просвещение» 

они используют не в историко-философском 

значении, а для обозначения таких признаков 

современности, как «рациональность» и «гос-

подство»; при этом господство понимается 

ими как подчинение человека всевластию 

технического разума, унижение человеческой 

субъективности и, наконец, отчуждению 

личности: «Просвещение относится к вещам 

также, как и диктатор к людям. Они извест-

ны ему лишь в той мере, в какой он может 

манипулировать ими [6, с. 22-23]. Манипу-

ляция осуществляется через культуриндуст-

рию: «Общественность дошла до такого по-

ложения, при котором мысль неминуемо 

становится товаром, а язык – средством его 

рекламирования» [6, с. 9]. О появлении «пе-

риода масс», в котором человеком можно 

легко манипулировать, предостерегал Г. Ле-

бон в своей работе «Психология народов и 

масс» еще в 1895 г. Возможность влияния на 

людей он связывает не с истинностью и ар-

гументированностью положений, которые 

выдвигает оратор, а от умения угадать по-

требности: «толпой нельзя руководить при 

помощи правил, основывающихся на теоре-

тической справедливости, а необходимо 

отыскать то, что может оказать влияние и 

захватить его» [1, с. 154]. Глобализационные 

процессы, влияя на жизненное пространство 

человека – культуру, ментальность, религи-

озные догмы, нравственные установки, пра-

во – могут вызвать дезадаптацию, связанную 

с разрывом привычной системы социокуль-

турных отношений, утратой привычных 

убеждений и ценностей, изменением крите-

риев суждений, нарушением старого дина-

мического стереотипа, при которой соци-

альный субъект тревожно переживает кри-

зис идентичности [7, с. 29]. 

Принимая такое понимание, нельзя упус-

кать из вида общественную опасность, кото-

рую представляет кризис идентичности, 

ведь человек, находящийся в подавленном 

психоэмоциональном состоянии, является 

покорным и управляемым под воздействием 

отрицательных внешних воздействий. Такая 

инертность и покорность объясняется утратой 

идентификационной основы, на которую опи-

рается субъект в сложной политико-правовой 

ситуации, временным ослаблением связи с 

государством [8, с. 49]. Отсутствие чувства 

солидарности с государством чревато мани-

пуляциями общественным мнением, разру-

шением моральных устоев общества с под-

меной чуждыми ценностями, другими дест-

руктивными процессами [9, с. 7]. 

Феномен идентичности личности до не-

давнего времени был предметом исследова-

ния различных наук гуманитарного направ-

ления, среди которых философия, психоло-

гия, социология, педагогика. История разви-

тия учений о правовой идентичности проис-

ходит из общего анализа социальной иден-

тичности, которая получила развитие в ев-

ропейской и американской научной школе 
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конца ХІХ – начала ХХ столетия (работы  

З. Фрейда, Э. Фромма, В. Джеймса). Право-

вая идентичность личности имеет социаль-

ную природу, поскольку ее основой является 

процесс осознания личностью своей при-

надлежности к социально правовой реально-

сти как отражения коллективных ценностей 

и убеждений, итоговых знаний, полученных 

каждым индивидом в качестве элемента 

(субъекта) коллективной жизни. Таким об-

разом, социальная идентичность, отражая 

разные компоненты социальной принад-

лежности личности, выступает родовым 

понятием, объединяющим различные виды 

идентичности, среди которых и правовая, 

под которой понимается индивидуальное 

качество лица, которое отражает состояние 

психологического усвоения собственного 

правового статуса и свидетельствует об 

осознании личностью своей роли в право-

вой системе. Положительная правовая 

идентичность зависит не от суммы право-

вых знаний, а от того, усваивает ли человек 

право или принимает его в собственную 

систему ценностей. Глобализационные 

процессы имеют динамическое влияние на 

феномен правовой идентичности. Транс-

формация суверенитета государства, изме-

нение правовой системы, государственной 

власти, появление наднациональных обра-

зований, резонанс между национальным и 

глобальным правом и ряд других глобали-

зационных проблем оказывают негативное 

влияние на личность. 

Вероятным следствием глобализации 

может стать кризис правовой идентичности, 

под которым понимается состояние право-

вой неопределенности лица, частичной или 

полной утраты достигнутой ранее правовой 

идентичности, то есть утраты органического 

единства субъекта права с его индивидуаль-

ным правовым статусом, что приводит к из-

менению внутренней структуры личности. 

Кризис правовой идентичности – явление, 

способное привести к девиациям правового 

сознания, порождать маргинальное поведе-

ние, приостановить и даже сделать невоз-

можным развитие государства в целом [10, 

с. 33]. Кризис правовой идентичности ос-

лабляет все сферы публичной жизни.  

Заключение 

Таким образом, глобализация влияет на 

изменение устоявшихся ценностных катего-

рий, определяющих идентичность, приводя 

их в состояние неопределенности и непред-

сказуемости последствий. Глобализацион-

ные процессы становятся достаточно оче-

видным препятствием на пути формирова-

ния у человека способности быть субъектом 

общественной активности, а не объектом 

социального влияния. Нововведения, вы-

званные бурным развитием информацион-

ных технологий, предоставляют не только 

новые возможности, но также повышают 

степень рисков, последствия которых могут 

сказаться на судьбе человечества в целом. 

Глобализация оказывает влияние и на пра-

вовую идентичность, поскольку изменение 

суверенитета государства, национальных 

правовых систем, появление наднациональ-

ных образований негативно влияют на лич-

ность, что может вызвать кризис правовой 

идентичности и привести к изменению 

структуры личности. 
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