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Усиление националистической риторики в публичном пространстве как США, так и
стран Европы, приобретение вопросами национального, этнического и расового всё бо-
лее доминантного положения в общественном дискурсе стран Запада, а также увеличение
уровня миграции в страны Европейского Союза спровоцировало повышение исследова-
тельского интереса к проблемам национальной идентичности. С связи с данным социаль-
ным заказом на научные знания по проблематике национальной идентичности, её влия-
нии на поведение индивидов и её место в политической жизни общества, за последние
годы в странах Запада был проведён ряд значимых эмпирических исследований. Целью
данной работы является систематизация и обобщение полученных в них результатов для
того, чтобы органично дополнить существующее в отечественной науке понимание наци-
ональной идентичности, понимание факторов, влияющих на её формирование, а также
поведенческих проявления различных элементов национальной идентичности как на ин-
дивидуальном, так и на коллективном уровне.

Большинство опубликованных исследований западных учёных по вопросу националь-
ной идентичности можно разделить на 3 подхода:

∙ Поведенческий подход, в рамках которого учёными рассматривалась проблематика
влияния национальной идентичности на поведение индивидов.

∙ Политико-психологический подход, в рамках которого исследователями изучались
взаимосвязь психологических оснований национальной идентичности и политиче-
ских процессов.

∙ Социальный подход, в рамках которого исследователи рассматривали проблематику
национальной идентичности с перспективы её социальных проявлений и влияния на
неё различных социальных процессов.

В рамках поведенческого подхода внимание исследователей было сфокусировано на том,
как проявленность национальной идентичности и различные её элементы могут оказы-
вать влияние на непосредственное поведение граждан. Так исследователями, работы ко-
торых можно отнести к поведенческому подходу, была продемонстрирована позитивная
корреляцию между ксенофобией и негативным отношение к и поведением в отношении
представителей национальной аутгруппы и преобладанием нарративов исключительности
и жертвенности, вызывающих у индивидов ощущение угрозы собственной идентичности,
как компонентов национальной идентичности [5]. Национальная идентичность, также, мо-
жет находить и позитивные поведенческие проявления. Так, например, помимо внесения
позитивных предубеждение в суждения, касающиеся национальной или религиозной ин-
группы, высокая проявленность национальной идентичности среди индивидов способна,
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в случае существования национальной идентичности более высокого порядка, объединя-
ющей этническую или религиозную ингруппу и аутгруппу, стимулирулировать альтру-
истическое и социально полезное поведение [1]. Достаточно интересным представляется
также то, что в случае индивидов низкого социального статуса национальная идентич-
ность приобретает для них особую важность, оказывая более значительное влияние на их
поведение, нежели в случая индивидов более высокого социального статуса.

Можно выделить несколько достаточно интересных выводов, полученных исследова-
телями в рамках политико-психологического подхода. Так, например, исследователями
было выявлено, что существует положительная корреляция между таким когнитивным
показателем, как как психологическая гибкостью, и тенденцией индивида искать принад-
лежность к националистическим политическим движением и идеологиям [6]. Интересным
представляется и то, что как общая политическая мобилизация национальных элементов
массового сознания и политической мифологии элитами, так и мобилизация эксклюзивных
аспектов данных элементов, а транслирование идей культурной гомогенности, обладает
сильным влиянием на явность проявленности национальной этнической формы идентич-
ности среди населения [3]. Это подчеркивает значительное влияние “образа врага”, явля-
ющегося сугубо эксклюзивным элементом национальной идентичности, на политические
процессы и политическое поведение.

Интересен вопрос влияния различных социальных процессов и отношений на нацио-
нальную идентичность индивидов. Индивиды, принадлежащие к этническому меньшин-
ству, склонны к снижению уровня идентификации с нацией в пользу повышения степени
идентификации с собственной этнической подгруппой [4] в том случае, если среди данных
индивидов распространено ощущение дискриминации со стороны доминантной этнической
или расово группы. С другой стороны, представители этнических меньшинств, демонстри-
рующих значительные культурные отличия от этнического большинства, более склонны
к идентификации себя с их страной проживания, если носители доминантной культуры
проявляли инклюзивное отношение к данным культурно отклоняющимся представителям
[2].
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