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Аннотация. Рассматривается вопрос, как компоненты национальной идентич-
ности связаны с антииммигрантскими установками в европейских странах на 
индивидуальном уровне. Исследовательская литература по антииммигрантским 
установкам была разделена на материальные и символические объяснения вос-
приятия групповых угроз. В формировании воспринимаемых материальных угроз 
рассматривалась роль субъективного социально-экономического положения, 
профессиональной квалификации и образования, защищенности на рынке труда. 
В рамках теории символической угрозы представлена национальная идентичность, 
которая концептуально проанализирована через гражданско-этническую дихото-
мию и по сравнительному критерию национальной гордости. Исходя из теорети-
ческих оснований были выдвинуты гипотезы, протестированные на трех волнах 
опросных данных из 20 европейских стран (общий объем выборки N=30746) 
Международной программы социальных исследований (ISSP 1995-2003-2013). Для 
подготовки предикторов был осуществлен многогрупповой конфирматорный 
факторный анализ, в результате которого выделены четыре компонента нацио-
нальной идентичности. Зависимая переменная «антииммигрантские установки» 
была сконструирована аналогичным образом. Основным методом анализа вы-
ступило многогрупповое моделирование структурными уравнениями. Во всех 
трех волнах политический патриотизм, экономическая защищенность и уровень 
образования респондента оказались отрицательно связаны с антииммигрантски-
ми установками. Этнический и слепой национализм продемонстрировал положи-
тельную связь с целевым признаком. Культурный патриотизм показал положи-
тельную связь с зависимой переменной для 1995 и 2003 гг. и статистическую 
незначимость для 2013 г. Установлена метрическая инвариантность, что свиде-
тельствует о межгрупповой валидности результатов во времени. Компоненты 
национальной идентичности продемонстрировали больший объяснительный 
потенциал в сравнении с социоэкономическими характеристиками респондентов, 
что свидетельствует в поддержку теории символической угрозы.
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Введение
В настоящее время в Европе вновь наблюдается увеличение иммигра-

ционного потока1 и рост антииммигрантских настроений (Bauer, Hannover 
2020; Baláž, Nežinský, Williams 2021).

По сообщениям Агентства ЕС по безопасности внешних границ, чис-
ло выявлений незаконного пересечения границы в 2023 г. сопоставимо 
с разгаром «миграционного кризиса» 2015–2016 гг. (около 330 тыс.). Наи-
более загруженными маршрутами стали западноафриканский (число 
прибывших удвоилось по сравнению с прошлым годом — около 28 тыс.) 
и центрально-средиземноморский (около 144 тыс. — самый высокий по-
казатель с 2016 г.)2. Также увеличился поток и легальных иммигрантов. 
Например, на апрель 2024 г. статус временной защиты получили около 
4,2 млн украинских беженцев3. 

Усиление иммиграционного потока и антииммигрантских установок 
в Европе приводит к поддержке правопопулистских сил и росту неона-
ционализма — антиглобалистского националистического подмножества. 
Оно затрагивает поддержание устоявшихся, но представляемых как на-
ходящихся под угрозой национальных границ через нативистские дис-
курсы (Guia 2016) и социальную эксклюзию (Eger, Valdez 2015; 2019). 
 Радикальные партии активно используют неонационалистическую рито-
рику для мобилизации «проигравших» от глобализации как по экономи-
ческим, так и по культурным основаниям (Höglinger et al. 2012) для до-
стижения своих электоральных целей на национальных и на европейском 
уровне (Bauer, Hannover 2020), что усиливает радикализацию общества 
в целом (Cutts, Ford, Goodwin 2011).

1 В 2022 г. в ЕС въехало на 117 % больше иммигрантов, чем в 2021 г. (около 
5,1  млн). См.: Migration and migrant population statistics [https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_
statistics] (дата обращения: 13.06.2024).

2 Record arrivals on Western African route in October [https://www.frontex.europa.
eu/media-centre/news/news-release/record-arrivals-on-western-african-route-in-
october-uNCHfO] (дата обращения: 13.06.2024).

3 Temporary protection for persons fleeing Ukraine — monthly statistics [https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Temporary_protection_for_
persons_fleeing_Ukraine_-_monthly_statistics] (дата обращения: 14.06.2024).
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Рост националистических и нативистских настроений в Европе, ба-
зирующихся на восприятии групповых угроз, исходящих от аут-групп, 
подталкивает обратить более пристальное внимание на национальную 
идентичность «как чувство принадлежности к стране» (Grigoryan 2014: 2) 
в качестве предиктора антииммигрантских установок (см., например: 
Heath, Richards 2019), которому прежде отводилось меньше места, чем 
политэкономическим объяснениям (Indelicato, Martín 2024).

Исследовательский вопрос статьи заключается в том, чтобы выяснить, 
как национальная идентичность связана с антииммигрантскими установ-
ками в европейских странах на индивидуальном уровне. Вкладом иссле-
дования в существующую научную дискуссию стало выявление структу-
ры национальной идентичности в европейских странах и сравнение 
объяснительного потенциала компонентов национальной идентичности 
с социоэкономическими предикторами антииммигрантских установок.

Теоретические основания исследования
Отправной точкой изучения предрассудков и предубежденности 

между группами можно полагать теоретическую работу Г. Блумера (Blumer 
1958). Ключевой тезис заключается в том, что расовая предубежденность 
является следствием относительной групповой позиции. Расовые пред-
рассудки, во-первых, предполагают расовую групповую идентификацию, 
а во-вторых, формируются посредством взаимоотношений между разны-
ми расовыми группами. Иными словами, коллективные представления 
о своей и чужих группах являются результатом межгруппового опыта 
и носят динамичный характер. Ключевым аспектом в формировании 
расовых предрассудков Блумер видит страх утраты превосходства в сфе-
рах групповой исключительности доминирующей группы в результате 
действий внешних групп. Чувство групповой позиции (представления 
доминирующей группы о своем положении относительно внешней груп-
пы) «обеспечивает доминирующую группу рамками восприятия, стандар-
тами суждений, моделями чувствительности и эмоциональными склон-
ностями» (Blumer 1958: 4). 

Описанный механизм связи предрассудков и воспринимаемой угрозы 
стал впоследствии основанием для формулировки теории групповых 
угроз, которая является основной теоретической рамкой работы.

Предрассудки в рамках данной традиции рассматриваются как кол-
лективный процесс и как «защитная реакция против явных или неявных 
вызовов исключительным притязаниям доминирующей группы на при-
вилегии» (Quillian 1995: 588). В рамках теории групповых угроз можно 
выделить два ключевых направления. Теория реального конфликта пред-
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полагает, что внешние группы могут представлять угрозу доминирующей 
группе в терминах игры с нулевой суммой за ограниченные ресурсы, 
политико-экономическое влияние и материальное благосостояние (LeVine, 
Campbell 1972; Bobo 1983; Sears, Funk 1991). Согласно теории социальной 
идентичности, нация/раса как «воображаемые сообщества» (Андерсон 
2016) выступают первичными социальными идентичностями, через опре-
деление которых формируются представления о «своей» группе и разде-
ляемых морально-нравственных ценностях, убеждениях и нормах пове-
дения. Мировоззренческая «инаковость» «чужих» групп, в свою очередь, 
воспринимается как угроза (Tajfel, Turner 1986; Branscombe, Wann 1994). 
При этом вне зависимости от характера угроз (материальная или симво-
лическая) ключевым аспектом представляется их восприятие, т.е. коллек-
тивное ощущение того, что доминирующей группе угрожает опасность со 
стороны внешних групп.

Таким образом, антииммигрантские установки в настоящем исследо-
вании рассматриваются как негативная реакция принимающего населения 
вследствие воспринимаемых угроз со стороны иммигрантов. Иммигран-
ты представляются как внешняя группа, оспаривающая исключительное 
право собственности принимающего населения как доминирующей груп-
пы на аспекты общества и располагаемые ресурсы в широком смысле 
(Якимова 2017).

Говоря о детерминантах антииммигрантских установок в рамках тео-
рии групповых угроз, можно выделить экономические и социокультурные 
факторы, что базируется на логике восприятия материальной и символи-
ческой угроз соответственно (Ceobanu, Escandell 2010; Монусова 2021).

В качестве экономических детерминант исследователями выделяется 
в первую очередь квалификация рабочей силы. Индивиды демонстриру-
ют более проиммигрантские позиции, если обладают чувством превос-
ходства касательно собственных индивидуальных навыков, и обратно 
(Mayda 2006). Также менее квалифицированные рабочие, кроме ощущения 
угрозы со стороны иммигрантов в результате увеличения конкуренции 
на рынке труда, склонны приписывать «поглощение» иммиграционного 
потока национальной экономикой за счет снижения заработной платы 
для принимающего населения (Scheve, Slaughter 2001). Низкоквалифици-
рованным рабочим приписывается негативное отношение к иммигрантам 
вне зависимости от компетенций, в то время как высококвалифициро-
ванные рабочие представляются настроенными враждебно только к им-
мигрантам со схожими профессиональными навыками (Mellon 2019). 

Другой важной детерминантой антииммигрантских установок выде-
ляется степень защищенности на рабочем месте. Под защищенностью 
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в данном случае понимаются инвестиции в человеческий капитал, ори-
ентация на определенные рабочие места, государственное регулирование 
рынка труда в целом, что характерно для координированных рыночных 
экономик. Люди, обладающие более «защищенным» статусом занятости, 
склонны лучше относиться к иммигрантам, и, наоборот, экономическая 
незащищенность и уязвимость на рынке труда (что является отличитель-
ной чертой либеральных рыночных экономик) с учетом национального 
экономического контекста (например, рецессии) способствуют анти-
иммигрантским установкам (Ortega, Polavieja 2012; Kevins, Lightman 2020; 
Melcher 2020).

Еще один фактор, определяющий отношение к иммигрантам, — уро-
вень индивидуального благосостояния. Высокий доход ведет к снижению 
обеспокоенности экономическим соперничеством, что, в свою очередь, 
может смягчить ощущение угрозы со стороны внешних групп (O’Connell 
2005; Мукомель 2017). Доход, профессия и образование в значительной 
степени определяют социальное положение индивида, от чего зависит его 
социальный статус, т.е. «относительное положение в своей группе по 
сравнению с другими группами в данной социальной системе» (Küpper, 
Wolf, Zick 2010). При этом есть эмпирические свидетельства, демонстри-
рующие, что субъективный социальный статус, т.е. степень удовлетворен-
ности материальным положением и жизнью в целом, в большей степени 
предсказывают отношение к иммигрантам, чем объективный показатель 
дохода (Gidron, Hall 2017). 

Таким образом, экономическая защищенность, которая выражается 
прежде всего в уровне профессиональной квалификации, положении на 
рынке труда и субъективном благополучии, способствует восприятию 
материальной угрозы со стороны иммигрантов (Монусова 2021). Тяжелое 
экономическое положение, обусловленное как индивидуальными (низкая 
квалификация, уязвимый статус занятости, субъективное ощущение бед-
ности), так и структурными (безработица, низкий экономический рост) 
факторами (Miller 2012), подталкивает принимающее население воспри-
нимать культурное разнообразие как материальную угрозу (Quillian 1995), 
в то время как экономическое благополучие способствует установлению 
и расширению межгрупповых контактов (Semyonov, Glikman 2009). В свя-
зи с вышесказанным, можно предположить, что:

H1. Чем выше уровень экономической защищенности индивида, тем 
слабее его антииммигрантские установки.

Согласно теории символической угрозы, механизм формирования 
антииммигрантских установок базируется на конструировании страха 
утраты идентичности в рамках единой этнокультурной общности при-
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нимающего населения (Hjerm 2007; Ben-Nun Bloom, Arikan, Lahav 
2015). Одной из основных детерминант, связанных с данным теоре-
тическим объяснением, является национальная идентичность. Однако 
не до конца ясным остается ее предиктивная составляющая. С одной 
стороны, национальная идентичность в целом представляет «всепро-
никающее чувство субъективной привязанности к нации» (Huddy, 
Khatib 2007: 65) и не связана с конкретным отношением к иммигран-
там. С другой стороны, конкретные компоненты национальной иден-
тичности могут оказывать различное влияние на антииммигрантские 
установки. 

Исследовательскую литературу по проявлению национальной идентич-
ности в общественном мнении, во-первых, можно разделить по граждан-
ско-этнической дихотомии. Также основанием классификации подобных 
исследований может выступить сравнительный критерий национальной 
гордости.

Как отмечает М. Фабрикант, этнический национализм подчеркивает 
предписанные и врожденные категории общности. Акцент делается на 
биологическом происхождении, родословной, языковой общности, сле-
довании обычаям и традициям. Гражданский национализм, в свою оче-
редь, обращается к лояльности к общим государственным институтам, 
смещая акцент с культурно-этнической общности на гордость за дости-
жения в социально-экономической и политической сферах (Fabrykant 
2018). Например, Е. Давидов на основе данных Международной програм-
мы социальных исследований (далее — ISSP) выделил две конструкции 
национальной идентичности: национализм и конструктивный патриотизм. 
При этом исследователь отмечает, что элементы, предназначенные для 
измерения одной конструкции, могут измерять и другую, что говорит 
о межстрановом различии в структурах национальной идентичности 
(Davidov 2009). 

Данная дихотомия приписывает «западному» гражданскому нацио-
нализму положительные черты, а «восточному» этническому — отрица-
тельные (Jutila 2009). Несмотря на стереотип об этническом основании 
национализма в Восточной и Центральной Европе (Ariely 2013), основан-
ном на исторической национальной консолидации «малых народов» до 
обретения государственности в контексте противостояния имперским 
центрам (Hroch 1985), результаты некоторых исследований показывают, 
что, в частности, в странах Балтии превалирующим в национальной 
идентичности является не этнический компонент, а приверженность к стра-
не и ее политическим институтам (Fabrykant 2018). Кроме того, отмеча-
ется, что строгое разделение национальной идентичности на этническую 
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и гражданскую составляющие требует пересмотра (Hjerm 1998), а «набор 
компонентов, составляющих национальную идентичность, не задан за-
ранее некими неизменными свойствами и во многом определяется по-
весткой дня» (Фабрикант 2018: 23). А потому уместным представляется 
говорить о мультивокальности современных национальных идентичностей 
в Европе: индивиды могут определять границы групп как по этнокуль-
турным, так и по гражданским критериям (Lindstam, Mader, Schoen 2019). 
Тем не менее этническая составляющая национального самосознания, 
базирующаяся на эссенциалистской системе убеждений, подразумевает 
эксклюзивный характер идентичности по отношению к аут-группам 
(Bastian, Haslam 2008; Taniguchi 2021), поэтому гипотеза 2 состоит в том, 
что:

H2. Чем выше уровень этнического национализма респондента, тем 
сильнее его антииммигрантские установки.

В качестве альтернативы обозначенной дихотомии рассматривается 
многомерность националистических и патриотических установок. В дан-
ной традиции при классификации компонентов национальной идентич-
ности используется сравнительный критерий. Национализм подразуме-
вает сравнение Нас с Другими (в данном случае  — принимающего 
населения и иммигрантов), подчеркивается превосходство собственной 
группы и выстраивание общности вокруг консолидации против Других. 
Под патриотизмом понимается гордость достижениями своей группы 
с автономной ориентацией, т.е. без сравнения с Другими (Kosterman, 
Feschbach 1989). 

Проявление национальной гордости может быть «конструктивным» 
и «слепым». Главным критерием различия выступает самокритика 
и враждебность к другим группам: акцент на уникальности своей нации 
и допущении критики в ее адрес позволяет говорить о проявлении 
«конструктивного» патриотизма, а определение нации через конфрон-
тацию, не допуская сомнений в ее ошибках или неправоте в тех или 
иных аспектах, свидетельствует о «слепом» национализме (Finell, Zog-
maister 2014).

Опираясь на российские данные ISSP, Л. Григорян и В. Понизовский 
обнаружили, что «конструктивный» патриотизм, который заключается 
в привязанности к стране на основе критической лояльности и желании 
позитивных перемен (Huddy, Khatib 2007), имеет два измерения: полити-
ческий и культурный (Grigoryan, Ponizovskiy 2018). Во-первых, политиче-
ский патриотизм может отражать субъективное социально-экономическое 
благополучие, что, как было сказано выше, снижает восприятие групповых 
угроз. Во-вторых, политический патриотизм как часть гражданской иден-
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тичности если и не устраняет полностью этническую предубежденность, 
то является влиятельным условием ее ослабления (Дробижева 2017). На-
конец, данный компонент национальный идентичности отражает доверие 
к политическим институтам, а также веру в способности государства 
нивелировать негативные последствия со стороны аут-групп (Halapuu et 
al. 2013). Следовательно, гипотеза 3 заключается в том, что:

H3. Чем выше уровень политического патриотизма респондента, тем 
слабее его антииммигрантские установки.

Культурный патриотизм затрагивает гордость общей историей, куль-
турным наследием и научно-техническими достижениями в рамках той 
или иной нации. Хотя разные формы национальной гордости и коррели-
руют между собой, по отношению к иммигрантам была обнаружена 
вторичность культурного измерения в сравнении с другими компонента-
ми национальной идентичности (Roccas et al. 2006; Grigoryan, Ponizovskiy 
2018). В связи с этим предполагается, что: 

H4. Культурный патриотизм не связан с антииммигрантскими уста-
новками.

«Некритический», или «слепой», национализм заключается в нежела-
нии «как критиковать, так и принимать критику в отношении нации» 
(Schatz, Staub 1997: 231), характеризуется тенденцией к безоговорочной 
поддержке авторитарных лидеров и тесно связан с этническим национа-
лизмом (Schatz et al. 1999). Поэтому ожидается, что:

H5. Чем выше уровень «слепого» национализма респондента, тем 
сильнее его антииммигрантские установки.

Исследуя влияние страновых характеристик на проявление компонен-
тов национальной идентичности в общественном мнении, Г. Ариэли при-
шел к выводу об отрицательной связи между уровнем глобализации 
страны и национальной гордостью как проявлением патриотизма. При 
этом наличие прямых конфликтов, высокий уровень неравенства и рели-
гиозная однородность свидетельствуют о более высоком уровне нацио-
нальной гордости (Ariely 2017). Религиозная принадлежность как этно-
культурный маркер в данном контексте может быть рассмотрена как часть 
национальной идентичности (Storm 2011). Также его выводы касательно 
экономического неравенства согласуются с «отвлекающей» теорией на-
ционализма, представленной в работе Ф. Солта. Согласно автору, госу-
дарство сознательно «генерирует» националистические настроения в об-
ществе, чтобы отвлечь граждан от проблем неравенства и предотвратить 
мобилизацию против него (Solt 2011). Все это свидетельствует о тесной 
связи ощущения символической и материальной угроз в отношении им-
мигрантов (Fasel, Green, Sarrasin 2013).
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Таким образом, при объяснении антииммигрантских установок пред-
ставляется важным учитывать, что национальная идентичность может 
сочетать различные компоненты, основанные как на приобретаемых 
гражданских, так и на предписываемых этнических составляющих (рис. 1). 
Гражданские компоненты, в свою очередь, могут определяться в терминах 
автономной ориентации политического и культурного патриотизма в за-
висимости от того, достижения какой сферы являются предметом гордо-
сти индивидов. Данные компоненты противопоставляются (но не исклю-
чают в реальности) элементам национальной идентичности, основанным 
на конфронтационном сравнении Нас с Другими, и чувству превосходства 
собственной группы. 

Помимо экономических и символических детерминант, стоит также 
отметить и социально-демографические характеристики, которые на ин-
дивидуальном уровне способны представить портрет людей, наиболее 
подверженных риску развития антииммигрантских установок, когда их 
групповые прерогативы находятся под угрозой (Hjerm 2009; Мукомель 
2017). Например, теория социального доминирования предполагает, что 
такие члены доминирующих групп, как пожилые люди, мужчины и ко-
ренные граждане, хуже относятся к внешним группам, поскольку в боль-

Рис. 1. Концептуализация национальной идентичности
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шей степени одобряют групповую иерархию в целом, чем члены групп 
с низким статусом, молодые люди, женщины и иммигранты (Küpper, Wolf, 
Zick 2010). Вместе с тем, анализируя работы, которые либо непосредствен-
но фокусировались на данных признаках, либо включали их в качестве 
контрольных переменных, Н. Воронина и П. Фадеев пришли к выводу об 
отсутствии единой тенденции. Рассмотрев такие показатели, как пол, 
уровень образования, возраст, семейное положение и тип поселения, 
авторы констатируют противоречивые результаты современных исследо-
ваний. При этом, если в случае с большинством социально-демографиче-
ских характеристик респондента в зависимости от контекста может ва-
рьироваться как направление связи, так и статистическая значимость 
в целом, фактор образования демонстрирует более устойчивую положи-
тельную взаимосвязь с отношением к иммигрантам (Воронина, Фадеев 
2020). 

В научной дискуссии тезис о том, что более образованные люди 
в меньшей степени склонны к предубеждениям (как по экономическим, 
так и по социокультурным основаниям) в отношении иммигрантов (Мо-
нусова 2021), по-прежнему вызывает вопрос, что представляет данная 
корреляция  — каузальный механизм или систематическую ошибку от-
бора (Cavaille, Marshall 2019). Неоднозначность данного фактора можно 
проследить через смещение фокуса с уровня формального образования 
на содержание образовательного контента. Например, если образователь-
ная система в стране проводит эксклюзивную концепцию национальной 
идентификации, то в результате потребления такого образовательного 
контента высокий уровень образования необязательно будет означать 
более позитивное отношение к иммигрантам (Lee 2023).

Суммируя, можно сказать, что существующая исследовательская ли-
тература отмечает влияние как социоэкономических (уровень образования 
и квалификация, конкуренция и защищенность на рынке труда, социаль-
ный статус), так и символических (национальная идентичность и рели-
гиозная принадлежность) факторов на антииммигрантские установки. 
При этом влияние данных факторов противоречиво, отчасти взаимоза-
висимо и разнонаправлено. Данная работа, в свою очередь, призвана 
выявить связь компонентов национальной идентичности с антиимми-
грантскими установками в европейском контексте и сравнить объясни-
тельные способности представленных предикторов.

Стратегия исследования и подготовка данных
В качестве эмпирического материала исследования использованы 

данные Международной программы социальных исследований (ISSP). 
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В частности, было обращено внимание на серию межнациональных со-
циальных опросов «Национальная идентичность», представленных в ба-
зах данных ZA59601 (основной кумулятивный файл) и ZA59612 (дополни-
тельный файл) за три волны. Cбор данных проводился в 1994–2015 гг., 
итоговая выборка составляет 20 стран3 (30 746 респондентов).

Исходя из исследовательских гипотез, для подготовки ключевых пре-
дикторов отобраны переменные, отражающие отношение к иммигрантам, 
национальную гордость, приписываемые и приобретенные индивидуаль-
ные компоненты национальной идентичности, социоэкономические ха-
рактеристики респондента.

Насколько важно, по вашему мнению: 
— родиться в (Стране) (v5); 
— прожить в (Стране) большую часть своей жизни (v7); 
— уметь говорить на языке (Страны) (v8); 
— быть (принадлежность к конфессии) (v9).
Мир был бы лучше, если бы люди из других стран были больше по-

хожи на (национальность Страны) (v15).
(Страна) лучше большинства других стран (v16).
Когда моя страна добивается успехов в международном спорте, я гор-

жусь тем, что являюсь (национальность Страны) (v18).
Насколько вы гордитесь: 
— тем, как работает демократия в (Стране) (v20); 
— политическим влиянием (Страны) в мире (v21); 
— экономическими достижениями (Страны) (v22); 
— системой социального обеспечения в (Стране) (v23); 
— достижениями (Страны) в спорте (v25); 
— достижениями (Страны) в искусстве и литературе (v26);
— историей (Страны) (v28);
— справедливым отношением ко всем группам общества в (Стране) (v29).
(Страна) должна следовать своим собственным интересам, даже если 

это приведет к конфликтам с другими нациями (v32).

1 ISSP Research Group (2020). International Social Survey Programme: National 
Identity I–III  — ISSP 1995-2003-2013. GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5960 Datenfile 
Version 1.0.0, https://doi.org/10.4232/1.13471. 

2 ISSP Research Group (2020). International Social Survey Programme: National 
Identity I–III ADD ON  — ISSP 1995-2003-2013. GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5961 
Datenfile Version 1.0.0, https://doi.org/10.4232/1.13472. 

3 Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, 
Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Слове-
ния, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.
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Иммигранты: 
— повышают уровень преступности (v42); 
— в целом полезны для экономики (v43); 
— отнимают рабочие места у людей, родившихся в Стране (v44); 
— обогащают общество, привнося новые идеи и культуры (v45);
Число иммигрантов в (Страну) следует увеличить/уменьшить (v48).
Отобранные переменные отражают степень согласия респондента 

с утверждением и закодированы от 1 до 4 и от 1 до 5. Для удобства опе-
раций над данными большая часть переменных была перекодирована в об-
ратном порядке1.

Среди социоэкономических характеристик респондента, отражающих 
уровень экономической защищенности, были подготовлены переменные, 
отражающие субъективный социальный статус (1 — низкий; 2 — средний; 
3 — высокий), текущий статус занятости (1 — безработный и в поис-
ке работы; 2 — студент/военнообязанный; 3 — на оплачиваемой работе;  
4 — работа на дому / на пенсии / инвалид), степень законченного образо-
вания (категории для международного сравнения) (от 0 — «нет формаль-
ного образования» до 5 — «высшее образование»).

На основе отобранных переменных был сконструирован новый пре-
диктор «экономическая защищенность»2 с точки зрения конкуренции на 
рынке труда, состоящий из трех категорий. К наименее «защищенной» 
категории относятся пенсионеры с низким субъективным социальным 
статусом; рабочие/студенты/военнообязанные либо низкого статуса, либо 
среднего статуса, но без профессионального образования; безработные 
с низким и средним статусом. В наиболее «защищенную» категорию по-
пали все респонденты высокого статуса; рабочие/студенты/военнообязан-
ные среднего статуса, но с высшим образованием. Оставшиеся комбина-
ции попали во вторую промежуточную категорию.

Также в качестве контрольных переменных учитываются пол (1 — 
муж чина; 2 — женщина) и возраст (в годах) респондента.

Все пропущенные и недопустимые значения переменных были удале-
ны на этапе подготовки данных.

1 Подробная подготовка переменных и общий код решения доступен по ссыл-
ке: https://github.com/SP-ANTI/national_identity (дата обращения: 13.06.2024).

2 Для дополнительной проверки «экономическая защищенность» вводилась 
в анализ и в качестве композита, т.е. линейной комбинации наблюдаемых пере-
менных (Henseler, Jörg 2017), показав содержательно идентичные результаты.
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Методы и результаты исследования
Для снижения исходного числа переменных был осуществлен много-

групповой конфирматорный факторный анализ (multiple group confirmatory 
factor analysis).

Поскольку ключевые наблюдаемые переменные, участвующие в ана-
лизе, являются шкалой Лайкерта и имеют 5 категорий и меньше, оценка 
параметров модели происходила методом диагонально-взвешенных наи-
меньших квадратов (Diagonally Weighted Least Square) с помощью оце-
ночной функции DWLS1, которая специально создана для работы с по-
рядковыми данными на больших выборках и основана на предположении 
о нормальном латентном распределении порядковых переменных (Mînd-
rilă 2010; Rhemtulla, Brosseau-Liard, Savalei 2012; Li 2015).

Оценка соответствия моделей осуществляется на основе трех ключе-
вых показателей: индекса сравнительного соответствия (Comparative Fit 
Index, далее — CFI), cтандартизированного cреднеквадратичного остатка 
(Standardized Root Mean Squared Residual, далее — SRMR) и среднеквадра-
тичной ошибки аппроксимации (Root Mean Square Error of Approximation, 
далее — RMSEA). Данные показатели отражают, насколько тестируемая 
теоретическая модель соответствует эмпирическим данным. Выводы 
можно считать валидными, если модель удовлетворяет следующим кри-
териям: CFI >0.90, SRMR <0.08, RMSEA <0.08 (Satorra, Bentler 1988; Mac-
Callum, Browne, Sugawara 1996; Hu, Bentler 1999).

В результате получено пять латентных факторов. Результаты пред-
ставлены на рисунках 2 и 3.

Фактор «антииммигрантские установки» образован из пяти перемен-
ных: число иммигрантов в (Страну) следует увеличить/уменьшить (v48); 
иммигранты повышают уровень преступности (v42); в целом полезны для 
экономики (v43); отнимают рабочие места у людей, родившихся в (Стра-
не) (v44); обогащают общество, привнося новые идеи и культуры (v45).

Результаты анализа подтвердили, что национальная идентичность 
в европейских странах имеет четырехмерную структуру. Факторные на-
грузки в целом указывают на сильные ассоциации между латентными 
факторами и отражающими их наблюдаемыми переменными (>0.3).

Первый фактор «политический патриотизм» включает в себя пять 
переменных: насколько вы гордитесь тем, как работает демократия 
в (Стране) (v20); политическим влиянием (Страны) в мире (v21); эконо-
мическими достижениями (Страны) (v22); системой социального обес-

1 Эмпирический анализ выполнен в среде разработки RStudio с помощью па-
кета lavaan (Rosseel 2012).
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печения в (Стране) (v23); справедливым отношением ко всем группам 
общества в (Стране) (v29).

Второй фактор «культурный патриотизм» является производным от 
четырех переменных: когда моя страна добивается успехов в междуна-
родном спорте, я горжусь тем, что являюсь (национальность Страны) 
(v18); насколько вы гордитесь достижениями (Страны) в спорте (v25); 
достижениями (Страны) в искусстве и литературе (v26); историей 
(Cтраны) (v28).

Третий фактор «этнический национализм» состоит из четырех пере-
менных: насколько важно, по вашему мнению, родиться в (Стране) (v5); 
прожить в (Стране) большую часть своей жизни (v7); уметь говорить на 
языке (Страны) (v8); быть (принадлежность к конфессии) (v9).

Рис. 2. Однофакторная измерительная модель  
антииммигрантских установок
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Рис. 3. Четырехфакторная измерительная модель  
национальной идентичности
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Четвертый фактор «слепой национализм» образуется тремя перемен-
ными: мир был бы лучше, если бы люди из других стран были больше 
похожи на (национальность Страны) (v15); (Страна) лучше большинства 
других стран (v16); (Страна) должна следовать своим собственным инте-
ресам, даже если это приведет к конфликтам с другими нациями (v32).

Для получившихся латентных переменных был вычислен коэффици-
ент альфа Кронбаха: 0.78 для антииммигрантских установок, 0.81 для 
политического патриотизма, 0.69 для культурного патриотизма, 0.64 для 
этнического национализма и 0.58 для слепого национализма. Анализ на-
дежности показал, что сконструированные факторы внутренне согласо-
ваны и могут использоваться для дальнейшего анализа (α>0.5).

Также метрики качества модели подтвердили, что выделенные из-
мерительные структуры в целом соответствуют данным: CFI=0.981,  
SRMR=0.044, RMSEA=0.066 для антииммигрантских установок и CFI=0.955, 
SRMR=0.064, RMSEA=0.067 для компонентов национальной идентичности.

Для построенных моделей показатели качества попадают в конвенци-
ональные границы значений, что позволяет говорить о конфигурационной 
инвариантности. Но чтобы в дальнейшем сравнить связи компонентов 
национальной идентичности с антииммигрантскими установками, а также 
размеры эффектов во времени (1995, 2003, 2013), тестируется метрическая 
инвариантность (Widaman, Reise 1997). Для каждой модели последователь-
но были установлены следующие ограничения. Факторные нагрузки были 
зафиксированы равными для всех трех временных групп. Путем сравнения 
изменения CFI для «свободных» моделей и моделей с последовательно 
введенными ограничениями (равенство факторных нагрузок) удалось под-
твердить метрическую инвариантность, поскольку разница в изменении 
CFI составила <0.01 (Cheung, Rensvold 2002): 0.005 и для антииммигрант-
ских установок, и для факторов национальной идентичности. В частности, 
это означает, что «метрика (единица измерения) индикаторов латентного 
признака соответствует латентному признаку в равной степени» (Руднев 
2013: 5) во времени и подтвержденная четырехмерная структура нацио-
нальной идентичности валидна для всех трех волн.

Основным методом исследования стало многогрупповое моделирование 
структурными уравнениями (multiple group structural equation modeling). 
После подготовки вышеописанных факторов была построена структурная 
регрессионная модель с латентной эндогенной переменной «антиимми-
грантские установки». Для всех латентных предикторов в модели учиты-
ваются ковариационные связи, поскольку предполагается, что компонен-
ты национальной идентичности связаны между собой, но на график 
ненаправленные ассоциации не выносятся для лучшей читабельности. Все 
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корреляции между латентными переменными свидетельствует о дискри-
минантной валидности построенной модели (r<0.5), т.е. выделенные 
факторы содержательно отличаются друг от друга.

Результаты многогруппового моделирования представлены в таблице 1 
и на рисунке 4.

Таблица 1
Регрессионные пути структурной модели для зависимой переменной 

«антииммигрантские установки»

Путь 1995 2003 2013
Политический патриотизм →
Антииммигрантские установки

–0.445*** 
(0.008)

–0.382*** 
(0.008)

–0.424*** 
(0.008)

Этнический национализм →
Антииммигрантские установки

0.375*** 
(0.012)

0.315*** 
(0.015)

0.352*** 
(0.018)

Культурный патриотизм →
Антииммигрантские установки

0.078*** 
(0.012)

0.044*** 
(0.009) 0.006

Слепой национализм →
Антииммигрантские установки

0.092*** 
(0.014)

0.265*** 
(0.014)

0.294*** 
(0.018)

Экономическая защищенность →
Антииммигрантские установки

–0.032*** 
(0.005)

–0.033*** 
(0.005)

–0.032*** 
(0.005)

Образование →
Антииммигрантские установки

–0.036** 
(0.007)

–0.043*** 
(0.005)

–0.036*** 
(0.006)

Возраст →
Антииммигрантские установки

0.087*** 
(0.000)

0.078*** 
(0.000)

0.039*** 
(0.000)

Пол (женщина) →
Антииммигрантские установки

–0.024** 
(0.011)

–0.017** 
(0.008) –0.012

Экономическая защищенность →
Политический патриотизм

0.160*** 
(0.005)

0.195*** 
(0.005)

0.169*** 
(0.005)

Образование →
Политический патриотизм

–0.127*** 
(0.006)

–0.066*** 
(0.004)

0.106*** 
(0.005)

Образование →
Этнический национализм

–0.125*** 
(0.008)

–0.251*** 
(0.007)

–0.230*** 
(0.006)

Образование →
Культурный патриотизм 0.032* (0.007) –0.142*** 

(0.005)
–0.135*** 

(0.005)
Образование →
Слепой национализм

–0.169*** 
(0.008)

–0.232*** 
(0.006)

–0.184*** 
(0.006)

R2 0.31 0.35 0.42

Количество наблюдений 7529 12317 10900
Примечание. В таблице представлены стандартизированные регресси-

онные коэффициенты для структурной модели, в скобках указаны стандарт-
ные ошибки
***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; CFI=0.936; SRMR=0.064; RMSEA=0.061
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Как видно из таблицы 1 и рисунка 4, экономическая защищенность 
отрицательно связана с антииммигрантскими установками: при возрас-
тании данного предиктора на единицу от среднего зависимая переменная 
во всех трех волнах уменьшается на 0.03 (p<0.001). При этом, как было 
описано в теоретической части, поскольку политический патриотизм от-
ражает и удовлетворенность своим социально-экономическим статусом, 
для оценки эффекта переменной экономической защищенности дополни-
тельно учитывается модель посредничества через политический патрио-
тизм. Были рассчитаны стандартизированные эффекты с доверительными 
интервалами. Размер косвенного эффекта составил –0.070 [–0.078; –0.061] 

Рис. 4. Результаты многогруппового моделирования структурными 
уравнениями. Структурная модель для зависимой переменной 

«антииммигрантские установки»
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для 1995 г., –0.066 [–0.072; –0.060] для 2003 г. и –0.082 [–0.089; –0.075] для 
2013 г. Общий эффект экономической защищенности, оказываемый на 
антииммигрантские установки, составляет –0.161 [–0.180; –0.143] для 
1995 г., –0.087 [–0.102; –0.072] для 2003 г. и –0.088 [–0.104; –0.073] для 2013 г. 
соответственно. Это свидетельствует в поддержку гипотезы 1. 

Этнический национализм продемонстрировал прямую связь с зави-
симой переменной (p<0.001): при увеличении данного предиктора на одно 
стандартное отклонение антииммигрантские установки увеличиваются 
на 0.375 для 1995 г., 0.315 для 2003 г. и 0.352 для 2013 г., что позволяет 
принять гипотезу 2.

Наибольший размер эффекта можно наблюдать у фактора «полити-
ческий патриотизм»: при увеличении данного предиктора на одно стан-
дартное отклонение уровень антииммигрантских установок респондента 
на уровне значимости p<0.001 снижается на 0.445 для 1995 г., на 0.382 для 
2003 г. и на 0.424 для 2013 г., поэтому гипотеза 3 подтверждается.

Культурный патриотизм также оказался положительно связан с анти-
иммигрантскими установками для 1995 г. (0.078) и для 2003 г. (0.044)  
(p<0.001). При этом небольшой по размеру эффект может быть стати-
стически значимым на больших выборках, но эмпирически незначитель-
ным. С высокой достоверностью результаты не позволяют ни подтвер-
дить, ни опровергнуть гипотезу 4.

Также анализ показал, что при возрастании предиктора «слепой на-
ционализм» на одно стандартное отклонение значение целевого признака 
увеличивается на 0.092 стандартных отклонений для 1995 г., на 0.265 для 
2003 г. и на 0.294 для 2013 г. (p<0.001), что свидетельствует в поддержку 
гипотезы 5.

Значения метрик качества сообщают о том, что в целом построенная 
модель соответствует данным (CFI=0.936, SRMR=0.064, RMSEA=0.061) 
и, согласно приведенным в таблице коэффициентам детерминации  
(R2), объясняет от 31 % до 42 % от общей дисперсии. 

Наконец, подтверждена метрическая инвариантность (ΔCFI<0.01), что 
позволяет говорить о межгрупповой валидности результатов и в метри-
ческой, и в структурной части моделирования. Таким образом, мы можем 
сравнить коэффициенты корреляций, представляющие исследовательский 
интерес, между тремя волнами (Руднев 2013). 

Политический патриотизм, этнический национализм и уровень об-
разования респондента оказывают относительно стабильные эффекты на 
зависимую переменную. Эффект для переменной слепого национализма 
увеличился с 1995 по 2013 г. почти в три раза. Для экономической защи-
щенности за данный период, напротив, можно констатировать уменьше-
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ние коэффициента корреляции вдвое. Культурный патриотизм оказался 
статистически незначим для 2013 г. Также стоит отметить вариативность 
эффекта образования по отношению к компонентам национальной иден-
тичности. В целом более высокий уровень образования свидетельствует 
о более низких националистических установках: на протяжении всех волн 
сохраняется отрицательная связь уровня образования респондента с эт-
ническим и слепым национализмом. При этом для культурного патрио-
тизма в 1995 г., как и для политического патриотизма в 2013 г., обнаруже-
на положительная связь, что не позволяет сделать однозначное заключение 
о более низком чувстве национальной гордости у более образованных 
респондентов. 

Дискуссия и заключение
В работе рассматривалась связь национальной идентичности с анти-

иммигрантскими установками в Европе. Национальная идентичность 
рассмотрена в терминах гражданско-этнической дихотомии и на основа-
нии сравнительного критерия национальной гордости. В результате 
многогруппового конфирматорного факторного анализа выделены четы-
ре компонента национальной идентичности, которые продемонстрирова-
ли устойчивость во всех трех представленных волнах ISSP. Для ответа на 
исследовательский вопрос осуществлено многогрупповое моделирование 
структурными уравнениями, которое позволило обнаружить статистиче-
ские связи между наблюдаемыми переменными и латентными факторами. 
В частности, во всех трех волнах политический патриотизм продемон-
стрировал отрицательную связь с антииммигрантскими установками, а эт-
нический и слепой национализм — положительную. 

Результаты анализа относительно разделения «гражданского» изме-
рения национальной идентичности на гордость политико-экономически-
ми достижениями страны и культурными достижениями нации, а также 
негативного эффекта национализма на антииммигрантские установки 
в целом соответствует выводам исследования Л. Григорян и В. Понизов-
ского, проведенного на российских данных (Grigoryan, Ponizovskiy 2018). 
При этом в настоящем исследовании в соответствии с теоретическими 
основаниями национализм был дополнительно разделен на этнический 
и слепой. В то время как коэффициенты для этнического национализма 
на протяжении трех волн были относительно стабильны, эффект слепого 
национализма в 2013 г. по сравнении с 1995 г. вырос почти в три раза. 
Культурный патриотизм, вопреки ожиданиям, оказался значим в двух 
волнах из трех, хотя его эффект значительно слабее, чем у других компо-
нентов.
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Кроме того, в анализ дополнительно была включена модель медиации. 
Эффект экономической защищенности, опосредованный политическим 
патриотизмом, также свидетельствует о том, что антииммигрантские 
установки не являются просто «линейной комбинацией» восприятия двух 
типов угроз: материальные и символические факторы могут быть раз-
нонаправленными и взаимозависимыми (Quillian 1995; Pichler 2010; 
Halikiopoulou, Vlandas 2020). Тем не менее больший объяснительный 
потенциал продемонстрировали именно компоненты национальной 
идентичности, что согласуется с результатами предыдущих исследований 
о решающем значении в европейском контексте культурных предикторов 
в сравнении с социоэкономическими (Fetzer 2000; Schneider 2008).

В фокусе исследования находились воспринимаемые материальная 
и символическая угрозы, операционализированные в терминах экономи-
ческой защищенности и компонентов национальной идентичности. Гово-
ря о других факторах, влияющих на отношение к иммигрантам, можно 
отметить социальный капитал и доверие (Черныш 2015; Мукомель 2017; 
Mitchell 2021); религиозность (Scheepers, Gijsberts, Hello 2002; Ben  Nun 
Bloom, Arikan, Courtemanche 2015; Парвадов 2024); политическую ориен-
тацию (Semyonov, Raijman, Gorodzeisky 2006; Leykin, Gorodzeisky 2024); 
идеологические дискурсы, представленные через СМИ (Fasel, Green, 
Sarrasin 2013) и страновые характеристики (например, численность на-
селения, процент иммигрантов, уровень безработицы, размер ВВП и эко-
номическая ситуация в стране в целом) (Quillian 1995; Semyonov, Glikman 
2009; Монусова 2016). Описанные факторы остались за рамками данной 
работы ввиду особенностей использованной базы данных ISSP, специали-
зирующейся именно на переменных, позволяющих подробно рассмотреть 
разные аспекты идентичности, на чем и сделан акцент в работе.

Еще одним ограничением исследования, связанным со структурой 
анализируемой базы данных, стоит обозначить рассмотрение иммигран-
тов как единой категории. При этом в зависимости от этнического и ре-
лигиозного происхождения приезжих отношение принимающего населе-
ния может варьироваться, быть иерархичным (Bessudnov 2016). Например, 
отношение европейцев к иммигрантам той же расы/этнической группы, 
что и большинство принимающего населения, а также к евреям в значи-
тельной степени лучше, чем к мусульманам и цыганам, что позволяет 
говорить о многомерности антииммигрантских установок и факторов, на 
них влияющих (Григорьев 2020).

Наконец, важной рестрикцией можно отметить временные рамки 
опросных данных, использованных для анализа. Сбор данных для по-
следней волны ISSP «Национальная идентичность», наиболее полно и де-
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тально раскрывающей проявления патриотизма и национализма в кросс-
культурной перспективе, ограничивается 2015 г. Можно предположить, 
что последствия миграционного кризиса, пандемия и актуализация во-
енных конфликтов могли оказать определенное влияние не только на 
уровень антииммигрантских установок, но и на конкретные компоненты 
национальной идентичности. И хотя обнаруженные в данной работе эф-
фекты показали свою валидность между волнами (исследовательская 
задача заключалась в установлении измерительной структуры и статисти-
ческих связей, а не в вычислениях абсолютных значений тех или иных 
показателей), полученные результаты могут быть в дальнейшем сопо-
ставлены с данными новой волны по мере ее готовности и публикации 
в свободном доступе.

Как отмечено выше, метрическая инвариантность измерений под-
твердила устойчивую во времени структуру национальной идентичности 
и связи ее компонентов с антииммигрантскими установками в европейских 
странах. Фокус последующих работ может быть направлен на учет воз-
можных различий в структурах национальной идентичности в межстра-
новой перспективе (Davidov 2009). 

Таким образом, результаты настоящего исследования иллюстрируют, 
как аспекты национальной идентичности могут оказывать различное 
влияние на восприятие иммигрантов. В то время как гордость политико-
экономическими достижениями страны свидетельствует о более позитив-
ном отношении к иммигрантам, представления о нации в этнокультурных 
терминах и некритическая вера в собственное превосходство ведет к одо-
брению социального исключения аут-групп.
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Abstract. This paper examines how components of national identity are related to anti-
immigrant attitudes in European countries at the individual level. The research literature 
on anti-immigrant attitudes was divided into material and symbolic explanations of 
group threats perception. In the formation of perceived material threats the role of 
subjective socio-economic status, professional qualification and education, and labor 
market protection was considered. Within the framework of the symbolic threat theory, 
national identity was presented, which was conceptually analyzed through the civic-ethnic 
dichotomy and by the comparative criterion of national pride. Based on the theoretical 
framework, hypotheses were put forward and tested on three waves of survey data from 
20 European countries (total sample size N=30746) of the International Social Studies 
Program (ISSP 1995-2003-2013). Multi-group confirmatory factor analysis was performed 
to construct predictors, resulting in the identification of four national identity 
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components. The dependent variable “anti-immigrant attitudes” was constructed in the 
same way. The main method of analysis was multi-group structural equation modeling. 
In all three waves, political patriotism, economic security and respondents’ education 
level were negatively related to anti-immigrant attitudes. Ethnic and blind nationalism 
showed a positive correlation with the target variable. Cultural patriotism showed 
a  positive correlation with the dependent variable for 1995 and 2003 and statistical 
insignificance for 2013. Metric invariance was established, indicating intergroup validity 
of the results over time. National identity components showed greater explanatory 
potential compared to respondents’ socio-economic characteristics, providing evidence 
in support of the symbolic threat theory.
Keywords: migration, anti-immigrant attitudes, national identity, symbolic threat theory, 
material threat theory, structural equation modeling, International Social Survey 
Program.




