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Аннотация. В статье представлен обзор зарубежных концепций инструментализма в кон-

тексте изучения религиозной идентичности, выделены их сильные и слабые стороны. В системно-

статистической теории инструментализма (концепции американских ученых Дж. Ч. Дэйвис, Р. Томп-

сона, Д. Белла, Н. Глезера, Д. Монихэна и др.) появление новых форм идентичности объясняется воз-

никающими потребностями людей и в качестве средства преодоления отчуждения в современном 

обществе, которое вызывается имущественной, культурной и политической дифференциацией. Сде-

лан вывод о применимости инструментализма для социологического изучения объективных принципов 

существования этнических и религиозных групп и движений в контексте выполняемых ими функций, 

выявления социальных потребностей, целей и интересов членов групп, а также вероятных конфлик-

тов с другими этноконфессиональными группами в обществе с опорой на функционализм, операцио-

нализм, прагматизм и ситуационизм в рамках данного научного направления. 
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Abstract. The article presents an overview of foreign concepts of instrumentalism in the context of 

studying religious identity, highlighting their strengths and weaknesses. In the system-statistical theory of in-

strumentalism, represented by the concepts of American scientists (J.C. Davis, R. Thompson, D. Bell, N. Glae-

ser, D. Monihan, etc.), the emergence of new forms of identities is explained by the emerging needs of people 

and as a means of overcoming alienation in modern society, which is caused by property, cultural, political, 

and political differentiation. A conclusion is made about the applicability of instrumentalism for the purposes 

of sociological study of the objective principles of existence of ethnic and religious groups and movements in 

the context of the functions they perform, identifying social needs, goals, and interests of group members, as 

well as probable conflicts with other ethno-confessional groups in society based on functionalism, operation-

alism, and pragmatism within the framework of this scientific direction. 
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Введение. 

 Различные формы идентичности в соци-

ально-гуманитарных науках стали изучаться со 

второй половины ХХ столетия. Фокус интересов 

зарубежных ученых, наряду с профессиональной, 

гражданской, гендерной и иными формами отож-

дествления индивидов, был обращен также к из-

мерению этнической и религиозной идентично-

стей. 

Инструменталистский подход в обоснова-

нии этноконфессиональных процессов в запад-

ном обществе стал приобретать популярность с 

1970-х гг., первоначально в рамках этнологии, в 

контексте наделения инструментальной ролью 

факта самой этнической принадлежности в целях 

борьбы за политическое влияние, экономические 

ресурсы и реализацию интересов различных этни-

ческих групп.  

В отличие от концепций примордиализма 

и конструктивизма, которые возникли раньше, 

значение инструментализма раскрывается через 

пояснение смысла прилагательного «инструмен-

тальный» (от англ.  instrumental –  творительный, 

способствующий, служащий орудием или сред-

ством, играющий важную роль, определяющий) 
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[1]. Как видно, в смысловых значениях инстру-

ментализм не направлен на выявление отличи-

тельных признаков этнической или религиозной 

идентичностей либо на обоснование основ ее су-

ществования. В основе инструментализма – про-

екты или схемы практической и познавательной 

деятельности индивидов, а сама ценность идей 

инструментализма «определяется их эффективно-

стью в разрешении возникающих в различных си-

туациях проблем» [2]. 

Результаты. 

Инструментализм появился в ответ на 

необходимость объяснить национальные и рели-

гиозные движения в перспективе разрешения воз-

никающих и вероятных конфликтов в западном 

обществе и был направлен на выявление потреб-

ностей, целей и интересов этнических, религиоз-

ных общностей и выполняемых ими функций. В 

связи с этим, отличительной чертой многочислен-

ных зарубежных теорий инструментализма явля-

ется их опора на функционализм, операциона-

лизм, прагматизм и ситуационизм. 

В русле теории социальной стратифика-

ции и целерациональности классиков социологии 

М. Вебера и К. Маркса, идентичность рассматри-

вается как инструмент различных религиозных и 

этнических групп для целенаправленного получе-

ния или укрепления власти и привилегий в обще-

стве. В зависимости от целей, особенностей, субъ-

ектов и иных аспектов функционирования этно-

сов, инструментализм подразделяется на элитар-

ное, гедонистическое, ситуационистское, моби-

лизационное, экономическое и иные направления 

[3].  

Среди представителей теории инструмен-

тализма, получившей свое развитие в 1970-е годы 

в США и Западной Европе, – американские со-

циологи и политологи, что в значительной сте-

пени, по мнению российского исследователя Б. Е. 

Винера, объясняется их методическими предпо-

чтениями: «одним из методов, который предпочи-

тают использовать американские социологи, яв-

ляется изучение влияния независимых перемен-

ных (например, пол, возраст, образование, соци-

альная структура и др.) на зависимую перемен-

ную (в данном случае - этничность или социаль-

ная идентичность). Задача исследователя – пра-

вильно измерить все переменные и найти, в какой 

статистической связи они находятся [4, с. 6]. Дру-

гая особенность изучения идентичности заключа-

ется в том, что для сбора социологической инфор-

мации в американской социологии предпочти-

тельно используются количественные методы, в 

частности метод опроса. Следует отметить, что 

многие труды американских исследователей не 

всем доступны к изучению, поскольку не переве-

дены на русский язык. 

Появление новых форм идентичности ин-

струменталисты объясняют необходимостью со-

хранить этническую, религиозную идентичность 

групп в связи с возникающими потребностями 

людей и как средство преодоления отчуждения в 

современном обществе, которое вызывается иму-

щественным, культурным, политическим, идео-

логическим разделением, являющимся основой 

социальной дифференциации.  

Латентное состояние идентичности в по-

вседневной жизни, по мнению ученых, не исклю-

чает ее мобилизацию в случае необходимости 

(американские представители инструментализма 

Дж. Ч. Дэйвис, В. Исаджиев, Р. Томпсон, Д. Белл, 

Н. Глезер, Д. Монихэн и др.). 

Дж. Ч. Дэйвис, в контексте иерархии по-

требностей А. Х. Маслоу, писал об имеющихся в 

каждом индивиде политически значимых и врож-

денных потребностях и силах метавыживания, 

побуждающих индивидуально и коллективно ис-

кать равенство, достоинство и власть. Из этого 

вытекает стремление индивидов изменить соци-

альную структуру общества, войти в высшие по-

литические слои власти, участвовать в разделе-

нии рынка.  

Оценка врожденных сил и социального 

потенциала человека помогает понять фундамен-

тальные причины политического развития. При 

этом этническая, религиозная, политическая мо-

билизация становится возможной, когда созда-

ются минимально солидарные активные сообще-

ства, способные поддержать стремления индиви-

дов [5].  

Американские и западноевропейские со-

циологи подчеркивали значимость этнического 

фактора в социальной стратификации общества. 

Новая этничность формировалась под влиянием 

социально-политического поведения и выстраи-

вания границ этническими и религиозными груп-

пами в целях признания их интересов со стороны 

других групп [6, p. 91]. 

Профессор социологии университета То-

ронто В. Исаджиев выделял внутренние и внеш-

ние границы этнических групп, от взаимосвязи 

которых зависит динамика межэтнических отно-

шений, а также различия между этническими 

группами, проживающими в Канаде и США. 

Внешние границы он видит источником полити-

ческой мобилизации и единства, а также надэтни-

ческой принадлежности афроамериканцев, наро-

дов Карибского бассейна, латиноамериканцев в 
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США, коренных народов Канады в случае возник-

новения конституционных конфликтов, затраги-

вающих их интересы. Также большое значение 

имеет фактор восприятия этнических групп 

властными, политическими и иными влиятель-

ными структурами, поскольку внешние этниче-

ские границы бывают отражены в причинах им-

миграционной, культурной политики и т. п. [7].  

Среди причин актуализации этнической 

идентичности исследователи отмечают приток 

мигрантов в Западную Европу и Америку, утрату 

значимости коллективной идентичности рабочего 

класса, замещение ее этнической идентичностью. 

Одной из самых устойчивых тенденций в 

западном обществе, приводящей к крупным соци-

альным изменениям, Д. Белл считал тенденцию к 

более инклюзивной идентичности, возникающей 

у различных групп вследствие перемещения из 

провинциальных мест в культурный центр. В про-

цессе смешения и столкновения народов из раз-

ных культур происходят стилистические заим-

ствования, синкретизм, что имеет мощную силу в 

разрушении местных верований. В результате, 

«большие массы людей находят унаследованные 

пути и вероучения устаревшими, а новые веро-

учения – неопределенной значимости…». Это 

приводит к тому, что «чувство оторванности от 

корней распространяется по целым обществам» 

[8, p. 143]. Так, по утверждению Д. Бэлла, в Аф-

рике осуществляются попытки преодолеть пле-

менную идентификацию, в Европе – создать об-

щий рынок, в арабском мире (Египет, Сирия, Ли-

вия) – укрепить политическую федерацию при не-

которой общей культурной лояльности. 

Американские социологи Н. Глэйзер и Д. 

Мойнихан в США отмечали процесс поглощения 

одних групп другими (среди переходящих в 

группу, которая предлагала больше преиму-

ществ). В процессе перехода группы могут пози-

ционировать этническую принадлежность через 

приписываемые, а не реально достигнутые харак-

теристики социальной стратификации, способ-

ствующие выделению своей группы из числа дру-

гих на основе какого-либо признака. В качестве 

примера авторы приводят драматический опыт 

темнокожих американцев в 1960-е гг., которые 

«изменили свое название на "черные", чтобы 

установить это новое утверждение об отличитель-

ности, – и другие группы последовали за ними 

или сопровождали их на параллельных путях» [9, 

p.16].  

Н. Глэйзер и Д. Мойнихэн подчеркивают 

стратегическую эффективность этничности как 

организующего и мобилизующего принципа. Они 

подвергают сомнению значимость имуществен-

ного фактора – основного признака классообразо-

вания в современном обществе, поскольку при та-

ком подходе этнические отношения рассматрива-

ются как производные от имущественных либо 

как пережитки прошлого. Новая стратификация, 

по мнению исследователей, «в значительной сте-

пени коррелирует с этнической принадлежно-

стью» [9, p. 16].  

Интересно суждение указанных авторов 

об этничности в контексте анализа некоторых 

коммунистических стран. СССР и Югославия, по 

их мнению, проявляли гораздо большую озабо-

ченность этническими вопросами (Китай, в част-

ности, значительное внимание уделял националь-

ным меньшинствам), чем большинство других ев-

ропейских стран, возможно, потому, что «этниче-

ская реальность расходится с марксистско-ленин-

ской теорией» [9, p.17]. 

Религия, язык и культурные различия на 

Западе пришли в упадок как специфические очаги 

привязанности и беспокойства, а группы, опреде-

ляемые этими культурными характеристиками, 

были размежеваны по социальной структуре об-

щества. Несмотря на то, что культурные характе-

ристики были изменены и становились все более 

символическими, они вполне могли стать основой 

для мобилизации этнических групп в достижении 

каких-либо целей [9, p. 18].  

Схожей позиции придерживается амери-

канский социолог, профессор Стэнфордского 

университета Сьюзен Ользак. Она считает, что 

вопреки общепринятым объяснениям, сосредото-

ченным на степени неравенства по имуществен-

ному критерию или культурных различий этниче-

ских групп, основную причину этнических волне-

ний следует искать в процессах конкуренции за 

ключевые ресурсы, такие как рабочие места и жи-

лье, в контексте экономической неустойчивости и 

иммиграционных потоков [10]. 

При всей значимости инструментализма 

для социологических исследований, данное 

направление не лишено критики. К недостаткам 

инструментализма, ориентированного на кон-

кретную ситуацию и по этой причине именуемого 

ситуационизмом, относят применение количе-

ственных и игнорирование качественных методов 

сбора эмпирической информации. При таком под-

ходе не в полной мере можно объяснить идентич-

ность групп на основе политических или эконо-

мических интересов, а также фактического отож-

дествления с группами или классами, в т. ч. в тех 

случаях, когда сохранение идентичности не дает 

никаких очевидных преимуществ.  
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Критическая точка зрения, в частности, 

российского социолога Б. Е. Винера, основыва-

ется на том, что при механическом применении 

метода опроса «число переменных, влияющих на 

этничность, слишком велико, и не всегда легко 

измерить или даже обнаружить их все. Более того, 

независимые переменные не влияют непосред-

ственно на поведение людей» [4, с. 6]. Для кор-

ректной интерпретации результатов исследова-

ния идентичности исследователю предлагается 

дополнять количественные методы опроса каче-

ственными. Однако «сторонники ситуационного 

подхода редко комбинируют эти методы» [4, с. 7]. 

Обращаясь к этносоциологии, получив-

шей развитие в советское время, следует отме-

тить, что изучение социальной структуры этниче-

ских общностей союзных республик началось с 

1960-70-х годов, при этом особое внимание уде-

лялось сравнительному анализу народов в контек-

сте их становления и развития. Среди первых уче-

ных, специализирующихся на исследовании со-

циальной структуры и мобильности этнических 

групп в полиэтническом обществе, – советские 

исследователи Ю. В. Арутюнян [11] и О. И. Шка-

ратан [12]. 

Объективной причиной изучения соци-

альной структуры многочисленных народов 

СССР, которое занимало центральное место в оте-

чественной этносоциологии, Л. М. Дробижева 

считала «сам характер полиэтничности, много-

культурности в СССР», который и сейчас имеет 

место в современной России [13, с. 177]. 

Заключение. 

 Таким образом, появление новых форм 

идентичности обусловлено возникающими ду-

ховными и иными потребностями людей иметь 

средство для преодоления отчуждения в совре-

менном обществе, которое вызывается имуще-

ственной, культурной, политической дифферен-

циацией. На основе теории инструментализма ре-

лигиозную идентичность целесообразно изучать 

в качестве социологического обоснования объек-

тивных принципов возникновения и функциони-

рования этноконфессиональных групп и движе-

ний в контексте выполняемых ими функций, вы-

явления социальных потребностей, целей и инте-

ресов членов групп, а также вероятных конфлик-

тов с другими этноконфессиональными группами 

в обществе с опорой на функционализм, операци-

онализм и прагматизм в рамках данного научного 

направления. 
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