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Статья посвящена анализу теоретико-

методологических подходов, позволяющих 

исследовать мобилизационный потенциал 

этнической идентичности в современных 

геополитических процессах. В статье рас-

сматриваются виды ресурсной мобилиза-

ции этнической идентичности, способные 

обеспечить интересы локальных сообществ 

в области сохранения этнокультурных 

ценностей, в рационализации этнического 

самосознания с целью мобилизации груп-

пы для защиты своих интересов. 

 

The article is devoted to the analysis of theo-

retical and methodological approaches that 

allow us to study the mobilization potential of 

ethnic identity in modern geopolitical 

processes. The article discusses the types of 

resource mobilization of ethnic identity, capa-

ble of ensuring the interests of local com-

munities in the field of preserving ethnocul-

tural values, in rationalizing ethnic identity in 

order to mobilize a group to protect their in-

terests. 
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Введение 
 

В условиях нового витка геополитического противостояния в со-

временном мире использование мобилизационного потенциала этни-

ческой идентичности является действенным инструментом дестабили-

зации ситуации в различных регионах мира, передела территориаль-

ных границ и сфер влияния. Данное обстоятельство позволяет ученым 

описывать современные процессы геополитического противоборства 

как этногеополитические, акцентируя внимание на активном участии в 

них этнических субъектов (Бутенко, 2013; Ивашов, 2018; Жаде, 2006; 

Макарычев, 2003; Платонов, 2002; Черноус, 2002).  

Актуализация этнической идентичности в современном мире 

связана с ее способностью вызывать у индивидов коллективную этни-

ческую солидарность, чувство привязанности к своей общности, гор-

дость за нее. Именно эти свойства этнической идентичности, как нам 

представляется, позволяют ей на сегодняшний день выступать наибо-

лее прочной формой социальных связей. Более того, этническая соли-

дарность имеет способность проявляться в форме этнополитической 

мобилизации сообщества, выступать в виде экономических адаптаци-

онных стратегий индивида в инокультурной среде. Это, в свою оче-

редь, заставляет обращать внимание на виды ресурсной мобилизации 

этнической идентичности, способные обеспечить защиту и культурное 

воспроизводство локальных сообществ в условиях сложных процессов 

современного мира, связанных с глобализационными тенденциями, 

миграционными процессами, обострением геополитического соперни-

чества, в рамках которого актуализируются этнический и религиозный 

факторы, а также с интенсификацией межкультурного взаимодействия. 
 

Политизация этничности как мобилизационный ресурс  
 

В научной литературе мобилизационный ресурс этнической 

идентичности анализируется преимущественно в контексте исследова-

ния проблемы ее политизации. Основоположники теории этнополити-

ческой мобилизации Дж. Ротшильд (Rothschild, 1982), М. Эсман (Es-

man, 1994) отмечают, что исходной предпосылкой мобилизации явля-

ется именно политизация этничности, что, по их мнению, происходит 

в результате идеологической и пропагандистской деятельности этни-
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ческих или иных политических субъектов. В процессе политизации 

этнические маркеры приобретают интенсивную дифференцирующую 

значимость и становятся важным ресурсом для осуществления поли-

тических действий. Согласно Дж. Ротшильду, политизация этничности 

открывает широкий спектр возможностей для группы в отстаивании ее 

интересов в области сохранения этнокультурных ценностей, в рацио-

нализации своего этнического самосознания с целью мобилизации со-

общества для защиты своих интересов. По сути, происходит актуали-

зация политического ресурса этнической идентичности, позволяющего 

превращать ее в инструмент борьбы за власть. 

Ряд исследователей рассматривают этническую мобилизацию как 

проявление солидарности, возникающей в условиях политической и 

экономической дискриминации локального сообщества и необходимо-

сти согласованного противостояния с его стороны (Glezer, 1976). В 

данном аспекте способность к мобилизации на основе этнической 

идентичности является ресурсом, дающим возможность группе от-

стаивать свои интересы. При этом этническая солидарность преобра-

зуется в этнополитическую мобилизацию посредством идеологической 

подпитки со стороны этнических лидеров.  

Концептуальным для данного исследования является подход 

П. Брасса и М. Эсмана, выделяющих следующие типы этнической мо-

билизации: 

а) оборонный (реактивный) тип мобилизации, заключающийся в 

ответной реакции этнической группы на ущемление ее политических 

прав или жизненных интересов; 

б) наступательный тип мобилизации, имеющий целью извлече-

ние дополнительных благ для группы через использование имеющихся 

политических ресурсов (Этнические группы ... , 2006). 

В российском научном дискурсе проблема политизации этнично-

сти анализируется в работах В.А. Ачкасовой, Л.М. Дробижевой, 

О.В. Киноян, А.А. Романова, Е.В. Саввы, Н.Г. Скворцова, С.Я. Суще-

го, В.Р. Чагилова и др. (Ачкасова, 2016; Дробижева, 1994; Киноян, 

2014; Романов, 2017; Савва, 2012; Скворцов, 2017; Сущий, 2015; Чаги-

лов, 2002). Авторы обращают внимание на то, что многие деструктив-

ные явления и конфликты современного мира порождаются процессом 

политизации этничности, связанным с радикализацией этнического 

самосознания в целях защиты своего политического статуса или борь-

бой за него.  

По мнению В.Р. Чагилова, механизм политизации этничности 

включает как константные компоненты этничности, так и переменные 
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факторы, способные актуализировать внутригрупповое единство и 

превратить его в политическую силу с целью изменения или стабили-

зации положения этнической общности в социальной системе (Чаги-

лов, 2002). К константным свойствам этничности ученый относит цен-

ности, нормы, традиции, которые, в свою очередь, могут быть разде-

лены на базовые и ситуативные. К переменным факторам относятся 

«макроструктурные социальные, политические, правовые изменения, 

особенности структуры этнонации, деятельность государства» (Чаги-

лов, 2002. С. 92). Совокупность этих составляющих является основой 

актуализации этничности в политическом дискурсе.  

Политический потенциал этничности актуализируется в условиях 

кризисного состояния общества, в котором рост межэтнической на-

пряженности и усиление внутригруппового единства являются реак-

цией этнической группы на явные и латентные угрозы своей идентич-

ности и своему социальному статусу (Киноян, 2014). 

Опираясь на данные подходы, можно заключить, что в настоящее 

время политизация этничности является ее мобилизационным ресур-

сом, одним из инструментов геополитического противоборства в со-

временном мире. Современные мировые процессы свидетельствуют о 

том, что на фоне усиления геополитического противоборства «этниче-

ское становится одним из главных факторов, определяющих деятель-

ность большинства политических акторов – государства, политических 

партий и движений, политических элит» (Ачкасова, 2016. С. 46). При-

чем в условиях информатизации социальной реальности использова-

ние политического ресурса этнической идентичности в мобилизации 

общностей в борьбе за свои права и иные преференции значительно 

упрощается.  
 

«Этническая экономика» как мобилизационный ресурс  

этнической идентичности 
 

Этническая идентичность обладает также потенциалом для эко-

номической адаптации индивида в инокультурной среде. Основной 

тенденцией современного мира являются масштабные миграционные 

процессы, обусловленные различными факторами: стихийными бедст-

виями, военными конфликтами, экономическими кризисами и т. п.  

К исследованию миграционных процессов и их влияния на куль-

туру и экономику государств обращаются И. Валлерстайн, Л. Туроу, 

М. Шайн, С. Шеффлер и др. (Валлерстайн, 2000; Туроу, 2000; Шайн, 

2007; Шеффлер, 2007). Авторы отмечают, что современная миграция 

несет в себе угрозы культурной идентичности как мигрантов, так и 
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принимающего социума, изменяет экономическую структуру общест-

ва. По мнению С. Шеффлера, в условиях миграции «выживание куль-

туры зависит от способности использовать ее ресурсы в меняющихся 

исторических обстоятельствах, с которыми она сталкивается» (Шеф-

флер, 2007. С. 89–90). 

Представляется, что этническая идентичность, апеллирующая к 

стабильности и устойчивости, обладает ресурсом, позволяющим ми-

грантам выстраивать оптимальную сетевую структуру отношений с 

представителями своей этнической культуры для организации эконо-

мической деятельности в инокультурной социальной среде.  

В научном дискурсе сложилось понятие «этническая экономика». 

Концептуализация данного понятия осуществляется в работах зару-

бежных исследователей И. Лайта, Р. Уолдингера и др. (Light, 1986; 

Waldinger, 1985). Современные концепции «этнической экономики» 

опираются на анализ адаптационных стратегий мигрантов, которые, 

являясь меньшинством, попадают в иные социокультурные условия, 

несущие в себе новые риски и, соответственно, определяющие поиск 

форм адаптации. Ученые отмечают, что, оказываясь в ущемленном по-

ложении, меньшинства начинают использовать свои этнические ре-

сурсы, которые не только помогают им устроить свой быт, но и опре-

деляют вид их экономической деятельности. Последнее получило на-

звание «этнической экономики», в которой принимают участие ис-

ключительно представители одной этнической группы (co-ethnics) 

(Light, 1994. Р. 64). 

Ключевым фактором, на основе которого строится этническая 

экономическая деятельность, является доверие. В последние десятиле-

тия проблема доверия является предметом научного интереса как за-

рубежных, так и отечественных исследователей. Обращение к теме до-

верия обусловлено пониманием необходимости наличия этого отно-

шения в межличностных и межгрупповых взаимодействиях. 

По мнению Ф. Фукуямы, доверие есть предсказуемое поведение 

членов сообщества в соответствии с его общими нормами и устоями 

(Фукуяма, 2004). Данная интерпретация позволяет понять психологи-

ческий механизм этнической сплоченности, помогающей группе вы-

живать в условиях социальной нестабильности или инокультурного 

окружения. 

Для нашего исследования концептуальным является подход аме-

риканского психолога Д. Холмса, предложившего рассматривать дове-

рие в контексте проблемы безопасности. Он делает установку на взаи-

мосвязь доверия и риска, утверждая, что риски, связанные с ситуацией 
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неопределенности и нестабильности, могут актуализировать проблему 

проявления или непроявления доверия (Holmes, 1991). 

Отечественные исследователи не только рассматривают доверие 

в психологическом аспекте, но и экстраполируют это отношение на 

другие сферы жизнедеятельности социума. По мнению А.В. Салихова, 

психологическое доверие является основой формирования экономиче-

ского доверия, выступающего основой «развития и средством сокра-

щения как издержек в сфере производства и услуг, так и совокупных 

общественных издержек» (Салихов, 2011. С. 156). 

Очевидно, что эффективность хозяйственной деятельности зави-

сит от уровня доверия между всеми ее субъектами, осуществляющими 

экономическое взаимодействие. Тем самым доверие может быть и 

экономической категорией, описывающей отношения людей в сфере 

производства или оказания услуг.  

В научной литературе доверие рассматривается так же, как по-

тенциал межэтнического согласия. В большинстве работ доверие в 

межэтнической сфере исследуется в контексте социального капитала, 

позволяющего устанавливать контакты между людьми и социальными 

группами, выступая в качестве «своеобразной смазки, позволяющей 

деталям социального механизма работать без сбоев» (Сычев, 2017. 

С. 16). По мнению Дж. Коулмана, доверие как составляющая социаль-

ного капитала представляет собой «неэкономический общественный 

ресурс, обеспечивающий продуктивность отношений между людьми и 

достижение целей» (Коулман, 2001. С. 124). 

Опираясь на данные подходы, можно утверждать, что в условиях 

культурного разнообразия, геополитического противоборства и уже-

сточения экономической конкуренции именно общая этническая при-

надлежность становится основным фактором формирования довери-

тельного отношения. Именно доверие позволяет сформировать «этни-

ческие социальные (экономические) сети и сокращает возможные 

трансакционные издержки, связанные с недоверием (например, из-

лишним становится использование посредников, выступающих гаран-

тами в бизнесе)» (Light, 1986. Р. 22). 

В российских исследованиях вопросы «этнической экономики» 

поднимаются в работах О. Бредниковой, Ю.И. Бушневой, В.В. Радае-

ва, А. Снисаренко, Р.Ю. Тагирова, В.А. Тишкова и др. (Бредникова, 

2002; Бушнева, 2018; Радаев, 1993; Снисаренко, 1999; Тагиров, 2010; 

Тишков, 2005). Анализируя явление «этнической экономики», авторы 

усматривают ее специфику в вовлечении в нее индивидов, которые 

«осмысленно ориентируются в своем экономическом поведении на 
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собственную субъективно понимаемую этничность и этничность тех, с 

кем они взаимодействуют» (Бредникова, 2002. С. 76). 

Основой этого взаимодействия является общность культуры, об-

легчающая совместную экономическую деятельность. По мнению 

В.А. Тишкова, этническая культура индивидов может по-разному вли-

ять на их адаптивные способности, «может благоприятствовать эконо-

мической активности населения или сдерживать ее, облегчать или ос-

ложнять участие в модернизационных процессах» (Тишков, 2005. 

С. 23). Наибольшую эффективность, по мнению ученого, этнический 

фактор приобретает в нише теневой экономики. 

В настоящее время выделяются две основные модели «этниче-

ской экономики»: 

1) модель экономической деятельности малых народов, вклю-

чающая особенности их форм хозяйствования и специфику хозяйст-

венного поведения; 

2) экономическая деятельность мигрантов (Тагиров, 2010). 

В обоих случаях этническая идентичность определяет виды хо-

зяйственной деятельности и стратегию экономической адаптации.  

В научной литературе наряду с термином «этническая экономи-

ка» используется понятие «этническое предпринимательство», описы-

вающее этнический характер предпринимательской деятельности. Ис-

следователи рассматривают этническое предпринимательство на осно-

ве функционирования семейно-клановых экономических неформаль-

ных сетей, определяющих особую форму экономического поведения 

людей (Тагиров, 2010). Масштабная миграция как одна из ключевых 

тенденций глобализационных процессов нередко опирается на этниче-

ские ресурсы для более успешной адаптации мигрантов в чужой ино-

культурной среде.  

Следует отметить, что развитие России идет в русле общемиро-

вых тенденций, обусловленных процессами глобализации, геополити-

ческими противоречиями, ужесточением экономической конкуренции 

и миграционными процессами. В то же время исторически сложив-

шийся поликультурный характер российского общества сопряжен с 

рисками радикализации этнической идентичности народов страны, что 

является угрозой национальной безопасности государства. Это актуа-

лизирует исследование проблемы ресурсного потенциала этнической 

идентичности в современной России. 

Исследованию причин радикализации этнической идентичности 

в российском поликультурном обществе посвящены работы Л.М. Дро-

бижевой, Ю.И. Игрицкого, М.Е. Попова, М.В. Саввы и др. (Дробиже-
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ва, 2003; Игрицкий, 2002; Попов, 2009; Савва, 2004). Большинство ав-

торов солидаризируются в том, что процессы актуализации этнической 

идентичности обусловлены системным кризисом российского социу-

ма, охватившим духовную, экономическую и политическую сферы 

общества. В этих условиях оживление интереса к этнической идентич-

ности можно рассматривать как защитную реакцию психики на соци-

альную дезорганизацию, социально-экономическую нестабильность, 

обостряющую конкуренцию за материальные, финансовые и властные 

ресурсы. Ряд исследователей подчеркивают, что возрождение «этниче-

ской идентичности не есть нечто самопроизвольное, оно обусловлено 

в высокой степени конкретными общественными интересами и груп-

повыми потребностями, в том числе и политического, экономического, 

культурного характера» (Бакланов, 2010. С. 408). 

В кризисные периоды развития общества значимость этнических 

маркеров значительно усиливается, что связано, прежде всего, с обо-

стрением потребности индивида к стабильности. В этом плане ресурсы 

этнической идентичности позволяют формировать зону безопасности. 

Это дает нам основание утверждать, что этническая идентичность об-

ладает огромным потенциалом, позволяющим обеспечивать культур-

ную безопасность общности, позиционировать ее политические инте-

ресы и реализовывать успешные стратегии экономической адаптации в 

условиях травматических изменений социальной жизни, обусловлен-

ных глобализационными процессами и новым витком геополитическо-

го противоборства. 
 

Заключение 
 

Вышеизложенные подходы выступают теоретико-

методологической основой настоящего социально-философского ис-

следования, позволяющего осуществить анализ ресурсного потенциала 

этнической идентичности в обеспечении социальной безопасности ло-

кальных сообществ в условиях социальной дезорганизации современ-

ного мира и кризисных процессов российского общества, обусловлен-

ных его транзитивным типом и вызовами глобального характера. 

Оценивая значение исследований мобилизационного ресурса эт-

нической идентичности, следует отметить, что в научной литературе 

преимущественно данный вопрос рассматривается в контексте изуче-

ния проблемы политизации этничности, превращения ее в инструмент 

борьбы за власть, фактор геополитического противоборства в совре-

менном мире, механизм, определяющий деятельность большинства 

политических акторов. 
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Современные концепции «этнической экономики» указывают на 

мобилизационный потенциал этнической идентичности в виде эконо-

мических адаптационных стратегий для индивида в инокультурной 

среде. Ключевым потенциалом, на основе которого строятся этниче-

ская экономическая деятельность и межэтническое согласие, по мне-

нию многих ученых, является доверие как социальный, экономический 

и психологический капитал локального сообщества. 

Таким образом, этническая идентичность обладает мобилизаци-

онным потенциалом, способным обеспечивать локальной общности 

защиту от угроз, связанных с процессами глобализации, охватившими 

различные сферы социальной жизни. Современные глобальные транс-

формации, затрагивающие политическую, экономическую и культур-

ную сферы социума, нарушают привычные формы жизнедеятельности 

локальных социальных структур. Глобализация не только способству-

ет сближению народов и культур, но и несет в себе угрозы для их эт-

нической идентичности.  
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