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Сегодня глобальные процессы настолько взаимосвязаны, что все сложнее представить
то или иное отдельно взятое общество, существующее обособленно от остального мира [14].
В таких условиях каждому приходится глобально идентифицироваться на всех уровнях
собственной жизни. «Отождествление личностью себя с человечеством рассматривается в
социальной психологии как глобальная идентификация»[8]. Некоторые вызовы современ-
ности, такие как загрязнение окружающей среды, терроризм, пример пандемии «корона-
вируса» носят характер наднациональных рисков, для борьбы с которыми человечество
должно осознать себя как единый вид, который находится под угрозой в конкретный мо-
мент [1]. Механизмы глобальной идентификации привлекают к себе все больше внимания
исследователей [6, 9, 15].

На данном этапе существуют несколько подходов к изучению феномена глобальной
идентификации, включающих философский [10, 3], социологический [4, 5], психологиче-
ский [6, 12, 13, 15], а также существуют практические исследования глобальной иденти-
фикации в сфере маркетинга [16, 19], менеджмента [18] и других областях [21]. В част-
ности, в социальной психологии феномен глобальной идентификации изучается в связи
с отношением к глобальным рискам [7, 8], беженцам, мигрантам [17], в кросс-культур-
ной психологии и в исследованиях мультикультурализма [11]. Глобальная идентификация
измеряется с помощью психометрических шкал и с корреляционным подходом осуществ-
ляется установление зависимостей. В рамках психологической перспективы глобальная
идентификация может рассматриваться как когнитивная схема индивида, в которой она
занимает определенную категорию в системе и социальной, и личностной идентичностей
[2]. Глобальная идентичность также становится результатом социального взаимодействия,
межкультурных контактов и процессом социализации, а также может рассматриваться в
рамках культурно-исторического подхода как динамическая структура.

Одни из концепций глобальной идентификации являются: 1. генезис формирования
глобальной идентификации Джеймса Банкса, на основе конструкции «идеальных типов»
Макса Вебера, которая состоит из шести стадий предполагаемого культурного развития
идентичности и является «идеальным» конструктом [11]; 2. достижение «сингулярности»
индивида Дж. Трюка, где социальная группа, к которой принадлежит человек, становясь
все более нечеткой, позволяет человеку осознавать себя не только как члена группы, но и
как «сингулярный» индивидуум. Используя теорию «пересечения социальных кругов» Г.
Зиммеля и в интеракционистской традиции Дж. Мида каждый человек, участвуя в разных
социальных кругах приходит к воплощению конкретной и уникальной комбинации раз-
ных обязательств и участий, уникального набора и пересечения нескольких социальных
кругов. Следовательно, человек может достичь осознания человечества как универсаль-
ного сообщества сингулярных членов и в этом отношении равных. Чем больше рушатся
социальные границы - тем более человек утверждается в своей сингулярности [20].
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Целью данной работы является обзор феномена глобальной идентификации на теку-
щем этапе, подходов и концепций ее изучения, обзор используемых психометрических
шкал и полученных результатов исследований с их помощью как зарубежом, так и в
России, также предоставление полученных результатов проведенного эмпирического ис-
следования : «Наша стойкость в эпоху пандемии и других глобальных рисков». (N=783;
42,3% - мужчины; 57,7% - женщины; возраст от 16 до 74 лет; Mвозр=39,7±11,1). Результа-
ты которого показали, что основной вклад в выраженность глобальной идентификации в
условиях пандемии вносят аутгрупповое доверие, ожидания возможной гибели человече-
ства и готовность участвовать в коллективных действиях для ее предотвращения, а также
сопереживание людям, уязвимым к COVID-19.

Остается открытым вопрос о возможности рассматривать глобальную идентифика-
цию как результат индивидуального пути культурного развития. Можно предположить,
что социализация является одним из способов формирования глобальной идентификации
человека, но для этого остается необходимым провести дополнительные эмпирические ис-
следования.
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