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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

Имманентной составляющейстабильного и прогрессивного развития общества является 

высокий уровень правовой культуры. Однако на сегодняшний день достижение цели 

всеобщего уважения к праву представляется трудно достижимым. Абстрагируясь от 

множественности факторов, явившихся предпосылкой формирования правосознания на 

современном этапе, выделим один из них, на наш взгляд, существенно недооцененный: на 

территории Российской Федерации ежегодно возрастает число лиц, для которых правовая 

система Российского государства является инородным явлением – иностранных граждан. 

Индивид, находящийся вне пределов государства гражданской принадлежности вступает 

в правоотношения в рамках правовой системы государства пребывания. Полноправная 

реализация иностранцами всех граней адресуемого им правового статуса возможна только 

приусловии реализации эффективной государственной политики, направленной на 

повышение социального уровня жизни иностранных граждан,а также – на гарантию 

беспрепятственной реализации их социально-культурных, экономических и иных прав и 

свобод. Однако прежде чем иностранный гражданин сможет в полной мере реализовать 

предоставленный ему спектр прав и обязанностей, он должен осознать себя в качестве 

полноправного субъекта общественных отношений, т.е. идентифицировать себя в новых 

правовых реалиях.  

Термин «идентификация» был введен в научный оборот австрийским врачом-психиатром 

З. Фрейдом для обозначения специфического механизма самозащиты личности, оказавшейся 

вне пределов «зоны комфорта» [1, с. 47]. Согласно его психоаналитической концепции 

З. Фрейда, развитие личности приводит к тому, что «дикий запуганный ребёнок» 

идентифицируется с родителем того же пола и с богом [2, с. 216]. Это делает его 

социализированным и нравственным. У развивающегося ребёнка постоянно идёт конфликт 

между бессознательными влечениями и сознательно усваиваемой нормативностью. 

Феномен идентификации рассматривается в советской психологии как многоуровневый 

полифункциональный механизм позитивного развития личности в онтогенезе, 

обеспечивающий социализацию и персонализацию индивида. Идентификация 

разворачивается на бессознательном и сознательном уровнях; выбор её объекта и функции 

зависят от возрастного этапа развития индивида и его внутренней позиции. Исследуя 

структуру самоидентификации личности, советские исследователи выделяли поведенческий, 

когнитивный и эмоциональный компоненты.  

На современном этапе развития правовой психологии, совершенно оправдано выделение 

следующих видов самоидентификации личности: гендерная, корпоративная, национальная, 

религиозная, этническая и другие формы идентификации личности. Особый интерес в 

рамках данного вопроса представляет правовая самоидентификация личности.  

Приходится констатировать недостаточное количество научных разработок не только в 

сфере механизма и стадий правовой самоидентификации личности, но и в отношении 

дефинитивной стороны вопроса. При этом ряд ученых, а с недавнего времени и 

законодатель, стали косвенно касаться исследования данной проблематики через призму 

составляющих ее элементов. Особое внимание уделяется таким звеньям механизма как 

правовая интеграция и правовая адаптация личности. 



Ввиду обозначенного отсутствия официально признанной дефиниции «правовой 

самоидентификации личности», предлагаем в рамках данного исследования рассматривать 

его в качестве определенного процесса, направленного отождествление личности себя в 

качестве полноправного элемента правовой системы, в рамках которой он функционирует в 

качестве субъекта разнообразных правоотношений. В свою очередь под механизмом 

правовой самоидентификации личности следует понимать совокупность средств, 

посредством которых осуществляется правовая самоидентификация личности. 

Определим понятие правовой самоидентификации. Считаем, что под правовой 

самоидентификацией иностранного гражданина в условиях правовой системы Российской 

Федерации следует понимать осознание иностранцем себя в качестве специфического 

субъекта российского права. Простого осознания особенностей правового положения 

недостаточно. Правовая самоидентификация, по аналогии с личностной 

самоидентификацией, связана с усвоением определенных ролей и моделей поведения, 

признаваемых правомерными в рамках правовой системы.  

По нашему мнению следует выделять такие стадии правовой самоидентификации 

иностранных граждан как правоваяадаптация, правовая интеграция и правовая ассимиляция 

личности. 

Правовая самоидентификация личности в условиях нового правового пространства – 

процесс, временные рамки которого зависят от личностных особенностей иностранного 

гражданина, уровня правовой культуры и наличия схожих черт национальных правовых 

систем государства гражданской принадлежности иностранного лица и принимающей 

стороны.  
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