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Национальная идентичность является одной из важнейших категорий в вопросе са-
моопределения, позволяющая представителям конкретных групп дать ответы на такие
вопросы, как “Кто мы?” и “Что нас объединяет и отличает от других?”. Особенно остро во-
прос национальной идентичности стоит в полиэтнических государствах, в состав которых
входят ряд регионов, каждый со своей культурной, языковой и этнической спецификой.

История крупных многонациональных империй показывает, что формирование иден-
тичности чаще всего следует по пути выделения неких “столпов”, способных объединить
население, не прибегая к фактору этноса. Примером данного процесса может послужить
Соединенное королевство и британская идентичность (или британскость).

Британская идентичность является искусственной формой идентичности, которая кон-
струировалась политической элитой государства в течение многих веков с целью легити-
мизировать политические замыслы руководства государства, а также с целью консолида-
ции разрозненных этнических групп, проживающих на территории Британских островов,
которые издревле на первый план выводили свою этническую идентичность. Ключевая
роль в процессе конструирования британской идентичности отводится англичанам, кото-
рые стали движущей силой формирования британскости, основными носителями ее отли-
чительных черт, а также посредством данной формы идентичности обосновали собствен-
ную миссию как государствообразующего народа [1]. К ключевыми “столпами” британской
идентичности на протяжении истории относились такие черты, как монархия и правящий
дом, империя, флот и армия, торговля, а также просвещенческий мессианизм и ощущение
англосаксонской исключительности [5].

Формирование коллективной идентичности представлялось необходимым, однако за-
ключало в себе ряд проблем, которые явно проявят себя лишь в середине XX века:

1) британская идентичность представляет из себя феномен, выстроенный на внешне-
политических успехах Великобритании, и, таким образом, не имеющий прочных ос-
нований для конструирования длительной внутригосударственной стабильности с
точки зрения образования консолидированной общности.

2) Англичане, будучи доминирующей нацией в составе Соединенного королевства, на
определенном этапе, по сути, отказываются от английскости в пользу той самой
британскости [2].

Долгое время вышеназванные факторы играли значительную роль в обеспечении консо-
лидации крайне разнообразного населения Соединенного королевства и создавали ощуще-
ние единой нации. Тем не менее, большая часть “столпов британскости” ушла в прошлое
с распадом Британской империи, что сопровождалось ростом сепаратизма в регионах го-
сударства и возвратом к этническим формам идентичности в Шотландии, Северной Ир-
ландии и Уэльсе, а также постимперским кризисом идентичности в Англии [4]. В таких
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условиях встает задача по наполнению концепта коллективной идентичности новыми пе-
ременными, способными поддерживать целостность государства и препятствовать росту
националистических тенденций в регионах.

Исследование показало стадиальность процесса конструирования британскости, а каж-
дой стадии присуща своя специфика понимания понятия. К современному этапу британ-
ская идентичность представляет собой синтезированную форму множества различных
трактовок данного термина, однако довольно очевиден становится процесс выделения яд-
ра идентичности, в которое входят черты, свойственные гражданскому пониманию иден-
тичности. Здесь следует выделить:

1) Наличие гражданства

1) Знание языка

1) Уважение к политическим институтам и законам Великобритании.

Опросы общественного мнения в Великобритании это подтверждают: более 2/3 всех жи-
телей Великобритании выделяют именно эти черты как основу британской идентичности
[6]. Таким образом, современное понимание брит идентичности характеризуется широкой
инклюзивностью - то есть в основе этой идентичности лежат не свойственные от рожде-
ния, а приобретаемые черты.

В то же время, перерождение британскости в Северной Ирландии сопровождалось
рядом иных процессов, сформировав ее региональную специфику. Общегосударственный
тренд на повышение роли гражданских факторов в вопросе самоидентификации распро-
страняется и на население Северной Ирландии, однако принимая во внимание все еще
значительно выраженное деление населения региона по религиозному признаку, британс-
кость по-прежнему остается идентичностью протестантского населения. Также в регионе
наблюдается особый тренд - формирование новой североирландской идентичности. Ана-
лиз содержания данной идентичности позволил прийти к заключению, что ее сущностное
наполнение аналогично современному понимаю британской идентичности, а разница за-
ключается лишь в акценте на региональную привязку и растущий протестантский харак-
тер, что в сущности позволяет трактовать ее как североирландскую британскость.

Таким образом, сравнительное исследование имплементации нового понимания бри-
танскости в Англии и Северной Ирландии позволяет заключить, что британская иден-
тичность смогла преодолеть форму “постимперской ностальгии” [3], и пришла в процессе
трансформации к гражданской форме идентичности, ключевой чертой которой является
широкая инклюзивность. В то же время, подразумеваемая инклюзивность, гарантируемая
новыми “столпами” британскости, может осложняться социально-культурной спецификой
регионов, примером чего служит религиозное разделение населения в Северной Ирландии,
что несет собой риски роста радикализма и обострения религиозного противостояния.
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