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В статье рассматривается специфика употребления понятия 

«идентичность» в современных социальных науках. Обозначается 

проблема определения смысла понятия и границ его 

использования. Показывается, что для целей прикладного 

исследования наиболее оправданным является нарративный подход 

к определению идентичности. Производится операционализация 

понятий этническая группа и этническое сообщество. Уточняются 

возможные направления изучения этнической идентичности как 

элемента социального капитала. Показывается значимость 

социального капитала для проведения анализа сообществ, 

складывающихся на основе этничности. 

 

Ключевые слова: идентичность, идентификация, сообщество, 

группа, социальный капитал. 

 

Понятие «идентичность» остается одним из самых 

востребованных понятий в различных областях 

социогуманитарного знания на протяжении более 50-ти лет. 

За этот период оно было использовано в обозначении 

большого диапазона исследовательских проблем. Каждая 

новое «употребление» в соответствующей дисциплинарной 

                                                 
1
 Статья выполнена в рамках исследовательского проекта «Роль этнокультурных 

проектов в развитии сельских поселений в Удмуртской Республике», 

поддержанного грантом РФФИ (17-13-18002) 
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плоскости способствовало изменению смысла самого 

термина и формированию определенной «зашумленности» в 

содержании последнего. На пределе подобная ситуация 

привела к попыткам отказа исследователей от термина, его 

замене на более привычные и «исторически» понятные 

категории (самость, тождество, личность и т.д.) [4, с.15]. В то 

же время количество исследований, связанных с 

«идентичностью», не уменьшается, а призывы к отказу от 

перегруженного термина не находят отклика в научной и 

(особенно) околонаучной средах [см. 7]. Схожая ситуация 

наблюдается при определении границ употребления 

смежных с «идентичностью» понятий: социальная группа, 

индивид и этничность [1, с. 22].  

Концентрация внимания исследователей на самих 

«явлениях» «идентичность/группа/этничность» сделала 

возможным формулирование тезиса о стремлении 

исследователей социальных и гуманитарных наук середины 

прошлого столетия к эссенциализации, гипостазированию и 

реификации этих понятий в пространстве соответствующих 

дисциплин. Естественное стремление науки к объективации 

понятий обернулось производством множества плохо 

согласующихся «идентичностей» и представляемых ими 

социальных структур, которые на пределе анализа 

предъявили «инвариантный» характер термина, его 

ограниченный эвристический характер на фоне динамичных 

социальных изменений, а по сути абсолютно 

контекстуальное и субъективное определение/использование 

(особенно на пересечении дисциплинарных/дискурсивных 

полей).Эта ситуация еще в большей степени затрудняет 

процесс интерпретации и операционализации понятий при 

проведении прикладных исследований, особенно в случае 

работы с «чувствительными» или «широко обсуждаемыми» 

темами.  

Между тем фундирование специальной научной 

терминологии в широкий профессиональный, а иногда и 

повседневный, обиход приводит к необходимости работы с 

определенными понятиями в «нехарактерной» социальной 

среде их употребления. Это задает особую рамку 
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методологических и методических установок 

исследователей, которая необходимо обращает внимание на 

практику использования терминологии «социально 

компетентными акторами». Общие стратегии экспертного 

интервью все чаще включают в себя более пристальный 

лингвистический или дискурсивный анализ с отсылкой к 

герменевтической традиции интерпретации.  

Современная герменевтическая философия дает и 

специфический путь анализа категории «идентичности», 

которая необходимо отсылает к практикам создания 

повествования в процессе разворачивания коммуникации [6, 

с. 239]. П. Рикер уточняет, что в процессе построения 

повествования необходимо признать определенную 

соотнесенность между «я», которое говорит о мире, и 

конкретным событием мира, о котором говорится. При этом 

указывается на то, что высказывание существует как 

определенное действие и событие, необходимо 

«вписывающее» «я» через фактичность и универсальность 

языковых структур в конкретное место и время. Такое 

«вписывание» тесно связано с социальными практиками 

именования и удостоверения способностей, которые 

способствуют описанию идентичности индивида в череде 

случайных событий или фактов, как определенной линии 

повествования, включающей соответствующие дескрипции 

или определения. В рамках подобных описаний происходит 

сопряжение позиции одного актора с позициями многих 

других, которые могут быть конституированы в виде 

социальной группы или сообщества. При этом временные и 

пространственные границы последних определяются самой 

логикой повествования или актором, как субъектом 

социальных взаимодействий.  

Анализ повествования позволяет обнаружить 

различные варианты идентичности и идентификации 

субъекта социального в процессе созидания им 

определенного дискурса или истории-рассказа. В этом 

процессе центральную роль в конфигурации и 

реконфигурации повествования будет играть способная на 

рефлексивность самость, которая может быть выражена в 
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производной от любого индикатора структуре «я-сам» («ты-

сам», «он-сам» и т.д.). Для целей анализа способов 

идентификации субъекта социального в процессе 

повествования необходимо обратить внимание на то, каким 

образом «я укорененное» (или конкретный индивид) всякий 

раз распределяется между различными инстанциями 

«странствующего шифтера» или личными местоимениями (я, 

ты, он/она/они и т.д.) в процессе повествования. Вступая в 

такое перераспределение и связываясь с различными типами 

дескрипции, «я укорененное» претерпевает серию 

преобразований в рассказе, которые могут быть выражены 

различными вариантами деятельности или предъявить 

различные модальности существования «я» в их связанности 

или идентификации. Таким образом, используя 

посредническую структуру языка, как определенной 

практики говорения и рассказывания, «я укоренѐнное» 

получает инструмент, позволяющий обозначить свое видение 

мира и своего места в этом мире, через обозначение своей 

идентичности как последовательного «перетерпевания» 

различных вариантов действий (и обозначения своей 

способности к ним). При этом процессуальный характер 

существования идентичности в значение «самости», 

выражается конкретным образом здесь-и-сейчас в 

конкретных конфигурациях рассказа/повествования и 

отсылает к конкретному сообществу людей, способных 

подтвердить или разделить представленный рассказ и 

возможности.  

Прямая взаимосвязь «нарративной идентичности» и 

способностей акторов, дает возможность говорить о 

символическом опосредовании выражения этничности и 

сообщества [5, с. 88]. Так как рассказ процессуален, вплетен 

в способности выстраивать повествования с другими людьми 

в процессе коммуникации, можно сказать, что «сущностные» 

элементы групповой и этнической идентификации 

необходимо претерпевают постоянные изменения через 

создание определенных нарративов. При этом нарративы 

необходимо содержат в себе совокупности описаний исходя 

из «типичных», «конкретных», «забытых», 
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«восстановленных» и «созданных» действий, способностей 

или «будущих» возможностей, что является безусловным 

ресурсом для дальнейшего развития социальных действий. 

Подобные ресурсы в первую очередь носят символический 

характер, даже если связываются с конкретными 

материальными объектами, а способность на действие или 

реализацию определенной возможности может быть 

представлена в категории «социального капитала». 

Как и в случае с другими социальными категориями, 

получившими свое распространение в середине прошлого 

столетия, категория «социального капитала» существенно 

перегружена различными определениями [8, с. 8]. Ситуация 

усложняется яркой экономической окраской термина, 

которая приводит к замещению более широких социальных 

оснований взаимодействия на сугубо узкие экономические. 

Исходя из этого осуществляется жесткая философская 

критика использования подобного понятия для 

характеристики собственно «человеческой» деятельности [3, 

c. 221]. Однако безусловно существует взаимосвязь между 

определенными социальными возможностями, которые 

реализуются в пространстве социального взаимодействия, и 

экономическими благами, которые создаются на 

определенной территории. С этой точки зрения более 

оправданным является анализ «социального капитала» с 

позиции конструктивистской тории П. Бурдье [2, c. 422], как 

определенного социального ресурса, подлежащего 

преобразованию в ходе символически опосредованного 

социального взаимодействия. 
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Abstract: The article analyses particularities of the ―identity‖ notion use 

in modern social sciences. It shows the problem of definition of the 

notion essence and of the limits of its use. It demonstrates that for the 

purpose of applied research narrative approach to identity definition is 

the most appropriate. The notions of ethnic group and ethnic community 

are operationalized. Potential paths for studying of ethnic identity as an 

element of social capital are detailed. The article shows social capital 

importance for analysis of ethnicity-based communities. 
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