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Введение

В.А. Касамара

О введении к этой книге я думала по дороге из Китая. На монито-

рах в салоне самолета показывали наш маршрут, на котором по-

являлись разные населенные пункты. И вдруг я поймала себя на 

мысли, что Кунгур и Лысьва остались бы для меня ничего не зна-

чащими названиями, если бы мы в рамках проекта Высшей шко-

лы экономики не проводили там экспедиции «Открываем Россию 

заново». В 2017 году, во время наших первых экспедиций, со-

трудники Института прикладных политических исследований со 

студентами Высшей школы экономики отрабатывали на практи-

ке полученные знания, навыки, методы, получали опыт полевых 

исследований, но главной целью было почувствовать специфику 

своей будущей профессии и погрузиться в жизнь самых разных 

регионов нашей страны. 

Проблемы оттока молодежи из родных сел и городов, карьер-

ные перспективы молодых специалистов и проблемы трудоустрой-

ства, привлекательность региона для жизни, ожидания и ценност-

ные ориентации молодежи стали ключевыми темами экспедиций 

ИППИ доковидного периода в Магаданскую и Калининградскую 

области, в республики Саха (Якутия), Бурятия и Удмуртия, в город 

Севастополь и др. Результаты всех экспедиций носили приклад-

ной характер, поскольку исследования были направлены на поиск 

путей решения вопросов, волнующих как молодежь регионов, так и 

органы исполнительной власти; но тогда нам еще не хватало опыта 

и смелости, чтобы сразу выходить на потенциальных заказчиков 

и совместно обсуждать цель и задачи экспедиции, которые были 

бы выгодны всем заинтересованным игрокам: вузу, студентам, ор-

ганам законодательной и исполнительной власти, региональной 
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Введение

молодежи. Продолжительность всего цикла занимала примерно 

два месяца: кабинетное исследование (14–28 дней), исследова-

тельская экспедиция (10–14 дней), обработка данных и получение 

результатов (30 дней).

К 2020/2021 учебному году мы дозрели до ключевого измене-

ния в проведении экспедиций — появления заказчика, заинтере-

сованного в решении конкретных задач, имеющих практическую 

ценность для региона / муниципалитета / местного сообщества / 

некоммерческих организаций (НКО), и нацеленного на долго-

срочное сотрудничество. Экспедиция становилась частью долго-

срочного прикладного проекта по решению региональных проблем. 

Первым шагом были поиск регионального заказчика и совмест-

ное определение задач, требующих решения силами студенческих 

к оманд под руководством сотрудников ИППИ — выработки кон-

кретных мер по повышению качества проводимых регионом по-

литик в различных сферах (молодежной, социальной, культурной, 

коммуникационной и проч.). Так, шаг за шагом, мы нащупали 

взаимовыгодный и общественно полезный подход — обучение 

служением, когда заказчик получает варианты решения волную-

щей его проблемы, а студенты тренируются применять свои зна-

ния на практике. 

В результате цикл экспедиционного проекта увеличился с двух 

месяцев минимум до года. Кабинетное исследование (проведе-

ние онлайн-интервью со студентами вузов и ссузов региона, ана-

лиз СМИ и социальных медиа, анализ статистических данных и 

программ регионального развития и проч.), длившееся примерно 

полгода, проходило сначала в рамках образовательного процесса в 

ходе преподавания одного из обязательных курсов (у политологов 

это был профориентационный семинар) и после его завершения 

продолжалось во внеучебное время. Исследовательская экспеди-

ция, в ходе которой использовался метод включенного наблюде-

ния, проводились интервью и фокус-группы, по-прежнему зани-

мала около двух недель, но после полугодовой подготовки студен-

ты чувствовали себя в поле намного увереннее. Обработка данных 

длилась от одного до трех месяцев. И важным этапом становилось 
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представление результатов исследования с конкретными предло-

жениями либо на региональной молодежной площадке (форумы, 

фестивали и проч.), либо на встречах с руководством региона. Про-

деланная работа выливалась в долгосрочное сотрудничество сту-

дентов с регионом: участие в реализации городских/муниципаль-

ных проектов, осуществление собственных инициатив. По такому 

сценарию прошли экспедиции в Тамбовскую и Липецкую обла-

сти, а также в Пермский край, где заказчиками исследования вы-

ступали органы власти, отвечающие за реализацию молодежной 

политики, и главы регионов.

Переход от прикладного к научно-исследовательскому форма-

ту — следующий этап в подходе к экспедициям. Предметом нашего 

исследования стали сосуществование, пересечение и вступление в 

противоречие идентичности и миграционных установок моло-

дежи. Для экспедиций мы выбрали четыре региона, объединенных 

проблемой оттока молодежи. С апреля по сентябрь 2022 года мы 

провели в них экспедиции — и открыли для себя различные на-

селенные пункты Псковской и Челябинской областей, Кара чаево-

Чер кес ской Республики и Камчатского края. 

Книга, которую вы держите в руках, была задумана в начале 

обсуждений предстоящих экспедиций и стала вызовом для всей 

исследовательской команды, которая в таком составе работала 

впервые. Отрефлексировать и осмыслить результаты интервью, 

впечатления от новых мест, притереться к соавторам, успеть устать 

от наработанного материала и многократно возвращаться к тексту 

для доработки и шлифовки — все это делает нашу монографию, 

как и все подобные работы, уникальным исследовательским про-

дуктом, который можно использовать для дальнейшего изучения 

темы локальной идентичности, для погружения в специфику рос-

сийских регионов, для осмысления миграционных настроений 

и чувств к малой родине.
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Глава 1

ИДЕНТИЧНОСТЬ 

В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ. 

ПОЯВЛЕНИЕ КОНЦЕПТА 

И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ

Д.С. Чебанова, М.А. Еременко, 

Д.А. Сорокин

В современности концепт идентичности приобретает все большее 

значение в силу осмысления важности его роли в процессе фор-

мирования социальной структуры общества. Особенно важным 

этот аспект оказывается в моменты социальной турбулентности, 

так как позволяет стабилизировать и дополнять установки, по-

страдавшие из-за быстроизменяющегося социального контекста 

[Гельман, 2002, с. 42]. Кроме того, концепт идентичности являет-

ся в определенном смысле связующим звеном между индивидом 

и сообществом, социальной группой, в которую он включен и ча-

стью которой сам себя ощущает. 

Полидисциплинарность исследований и широта подходов к 

изучению идентичности обусловливают наличие в академической 

литературе большого количества разных дефиниций социальной 

идентичности, которые не позволяют говорить о консенсусе по 

поводу определения концептуального поля вокруг этого понятия, 

а также о четком обозначении его границ [Brewer, 2001], что при-

водит во многом к хаотичному и бессистемному использованию 

понятия идентичности в разных академических работах. 
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Концепт идентичности изначально формировался в философ-

ской среде, где с точки зрения политической мысли в контекст 

политической науки его вводили уже Джон Локк (в сочинении 

«Опыт о человеческом разумении») [Локк, 2022] и Дэвид Юм 

(в «Трактате о человеческой природе») [Юм, 2022], рассматривая 

понятие «идентичность» в качестве синонима «тождественности». 

Значимым вкладом Д. Юма стало представление о том, что иден-

тичность практически не имеет возможности для самоконструи-

рования и развития изнутри. То есть еще в философской парадигме 

рождается понимание того, что любая коллективная идентич-

ность конструируется извне и так или иначе зависит от того со-

общества, к которому относится и в рамках которого разви вается. 

В дальнейшем понятие идентичности получило свое развитие в 

работах Иммануила Канта, который рассматривал ее как акт, яв-

ляющийся результатом синтеза усилий восприятий, чувственно-

сти, рационального и интеллектуального компонентов. При этом 

он всецело подчеркивал, что для понимания идентичности важно 

учитывать, что она является продуктом совместного бытия с дру-

гими и не может рассматриваться в вакууме или в приложении к 

какому-либо отдельному человеку [Eisenstadt, Giesen, 1995, p. 77]. 

Важно понимать, что еще до применения этого понятия в соци-

альных науках и фокусированного переноса идентичности на не-

которую социальную группу взаимосвязь индивида с сообществом 

осмысливалась философами как раз через концепт идентичности. 

В их понимании этот термин носит релятивистский характер и 

во многом опирается на субъективное восприятие его индивидом 

или группой. Завершает философскую (в классическом понима-

нии) традицию мышления идентичности Георг Гегель [Гегель, 

1992], который рассматривает данный концепт в качестве много-

аспектного процесса, таким образом позволяя распространять 

мышление об идентичности на более крупные общности и струк-

туры — нации, государства, институты и т.д. 

Непосредственно в социальных науках концепт коллективной 

идентичности начинает оформляться ближе к середине XX века. 
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Традиционно формирование первичного понятий ного аппарата 

вокруг концепта идентичности связывают с именем Эрика Эрик-

сона [Эриксон, 1996], который агрегировал большинство подхо-

дов к описанию идентичности (философский, психологический, 

зарождающийся социальный), тем самым придав этому концепту 

междисциплинарный характер, вследствие чего он занял одно из 

центральных мест в академической мысли Запада. 

В социальных науках идентичность изначально рассматри-

валась в рамках двух основных широких подходов. Прежде всего 

это макросоциологический подход, который подразумевает рассмо-

трение идентичности со структурной точки зрения, то есть через 

большие системы, частью (или связующим элементом) которых 

она является. Сторонниками данного подхода являются, напри-

мер, Эмиль Дюркгейм, Толкотт Парсонс, Роберт Кинг Мертон. 

Микросоциологический подход [Гофман, 2000, с. 21–25] рассма-

тривает проблему идентичности и ее концептуальные рамки с 

иного ракурса, опираясь в первую очередь на основания фено-

менологического подхода, символического интеракционизма и, 

позднее, социального конструктивизма, который в итоге позво-

ляет идентичности обрести черты, характерные для современ ного 

понимания заданного концепта. Два указанных подхода значи-

тельно различаются как в трактовке самой идентичности, так и в 

исследовательской оптике и инструментарии, применяемых при 

изучении понятия. 

Макросоциологический подход опирается на заложенные 

Дюрк геймом [Дюркгейм, 1996, с. 10] идеи, в том числе о том, что 

человек представляет собой определенную двойственную струк-

туру, включающую индивидуальный и общественный элементы. 

В дальнейшем это позволило Дюркгейму и его последователям об-

ращаться к «социальной сущности», послужившей в определенной 

степени прообразом социальной идентичности. С системой ролей 

и статусов в социуме работал и Парсонс [Парсонс, 1998, с. 15–23]. 

Он обезличивал человека, а процесс построения «социальной сущ-

ности» обращал в безальтернативный, вынужденный, ориентируясь 
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при этом на представление об объективности социокультурной 

среды, в которую погружен индивид. 

С постулатом объективности и системности боролись сторон-

ники микросоциологического подхода, обращаясь к сообществу как 

к живой, изменчивой системе со своими нормами, установками, 

ценностями, которые в процессе длительного взаимодействия с 

индивидом формируют социальную идентичность и чувство само-

отождествления с группой. Несмотря на то что некоторые сторон-

ники данного подхода, например Ирвинг Гофман [Гофман, 2000, 

с. 21–25], ориентировались также на концептуальный аппарат, 

используемый приверженцами макросоциологического подхода, 

говоря, что идентичность индивида — это набор «масок» и соци-

альных ролей, можно заметить значительное различие подходов в 

том, что сам индивид в рассматриваемой парадигме не находится 

в рамках объективной действительности и постоянно достраивает 

свою идентичность в процессе взаимодействия, социальных ин-

тер акций, принятия или непринятия норм и т.д. 

Важным в рамках микросоциологического подхода представ-

ляется рассмотрение социального конструкционизма — парадиг-

мы, которая позволяет не только раскрыть сущность социальной 

идентичности в современных условиях, но также рассмотреть 

контекст, в который изучаемый концепт погружен. Основные те-

оретики социального конструкционизма — Питер Людвиг Бергер и 

Томас Лукман [Berger, Luckmann, 1966]. «Социальное конструи-

рование реальности» является релевантным для рассмотрения 

идентичности по ряду причин. Прежде всего, данный подход поз-

воляет рассматривать социально воспроизводимые феномены не 

в застывшем состоянии, а в динамике, постоянном развитии, из-

менении, преобразовании, в том числе с точки зрения смысловой 

нагрузки, которая вкладывается в этот социальный феномен участ-

никами его конструирования — л юдьми. Важно понимать, что 

идентичность в социальных науках является гибким феноменом, 

который позволяет людям достаточно эффективно адаптировать-

ся к изменяющимся контекстуальным условиям, избегая ситуаций 
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внутреннего (в том числе психологического) дискомфорта. Эту же 

черту коллективной идентичности замечает Стюарт Холл [Холл, 

2010], обозначая ее термином «динамичность». 

Конструкционизм применим для анализа социальной иден-

тичности еще и потому, что смещает акцент внимания на интерак-

ции и, следовательно, позволяет проследить эволюцию интересу-

ющего нас явления. Таким образом, можно говорить о том, каким 

изменениям была подвергнута идентичность и по каким причинам 

это происходило, и о том, как подобных изменений можно было 

бы избежать в будущем, поскольку индивид является достаточно 

избирательным по отношению к тем нормам и ценностям, кото-

рые он интернализует. Так, мы всегда можем говорить о наличии 

определенного общественного консенсуса относительно закре-

пившихся социальных феноменов. В привязке к идентичности это 

означает прежде всего, что она является не чем-то априорно су-

ществующим, но всегда приобретенным. В таком случае процесс 

формирования идентичности становится самоценным.

Иным важным допущением социального конструкционизма 

является предположение о том, что люди сами выступают как кон-

структоры окружающей их социальной действительности, а так-

же создатели смыслов, которыми в дальнейшем наделяются фе-

номены. Следовательно, любой ценностный/культурный кризис, 

ощутимый на уровне группы, так или иначе приводит к дестаби-

лизации оснований, на которых строится коллективная идентич-

ность, при этом изменяя социальную реальность, переосмысляя, 

переформулируя ее. Именно поэтому рассмотрение коллективной 

идентичности в моменты социальной турбулентности оказывается 

особенно актуальным и показательным. 

Таким образом, ориентирование на микросоциологический 

подход к рассмотрению коллективной идентичности представ-

ляется нам в рамках данной работы более уместным, так как он 

позволяет работать в том числе и на индивидуальном уровне, на 

частных примерах, рассматривая общие тенденции и сам процесс 

формирования идентичности группы. 
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Идентичность в политологии
«Идентичность» как термин и концепт для изучения занимает осо-

бое место в академической политологической дискуссии с середи-

ны XX века — периода бихевиоральной и лингвистической рево-

люций. Смена акцента анализа с политических институтов на по-

ведение связанных с ними акторов потребовала от исследователей 

обратить внимание как на индивидуальные предпочтения и цен-

ности, так и на механизмы, связанные с коллективными образами. 

Идеи, разработанные на пересечении лингвистики, когнитиви-

стики и социологии, проблематизировали необходимость изуче-

ния концепта идентичности и в области политической науки.

Политика идентичности (identity politics) как предметная 

область политологии получила широкое распространение в 

1980-е годы [Мчедлова, Казаринова, 2020]. Тем не менее даже со-

временное состояние предмета не позволяет предложить конвен-

циональное определение идентичности: по мнению О.Ю. Мали-

новой, это связано с высокой интенсивностью изменения окру-

жающего мира, в результате чего «понятия перетекают из быстро 

меняющегося политического дискурса в теоретический и обратно, 

не успевая обрести устоявшийся смысл» [Малинова, 2005, с. 9].

Вместе с тем эволюция границ «идентичности» предлагает 

важный взгляд на особенности текущего понимания этого терми-

на. Первые попытки провести концептуализацию предпринимают 

С. Холл и его коллеги в работе «Культурная идентичность и диа-

спора» [Hall, Du Gay, 1996], где на основании анализа африкан-

ских диаспор предлагают рассматривать феномен на двух уровнях: 

как «коллективное Я», которое разделяется обществом с общей 

историей и родословной; второе определение затрагивает резуль-

тат взаимодействия подобного «коллективного Я» с окружающей 

средой, то есть фиксируется на его изменении, существовании 

в контексте. 

В современной дискуссии компромиссное определение было 

предложено И.С. Семененко, обозначившей политическую иден-

тичность как «комплекс идейно-политиче ских ориентаций и пред-

почтений, которыми субъекты политического процесса наделяют 
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себя и друг друга в процессе коммуникации, который предполагает 

отождествление носителя политической идентичности с тем или 

иным политическим сообществом» [Семененко, 2012, с. 71]. При 

этом важным в определении становится механизм формирования 

подобных ориентаций.

Отношение к идентичности как к совокупности ценностей лег-

ло в основу «цивилизационной» теории в сфере международных 

отношений: например, Сэмюэл Филлипс Хантингтон [Хантинг-

тон, 2003] в работе «Столкновение цивилизаций и переустройство 

мирового порядка» в качестве теоретического допущения обозна-

чил ценностные группы как детерминанты для сотрудничества и 

конфликтов между странами. В современной политической науке 

ценности, составляющие в совокупности культурную идентич-

ность, лежат в основе исследования World Values Survey под на-

чалом Рональда Инглхарта и Кристиана Вельцеля [Инглхарт, 

Вельцель, 2011]. Исследователи показали важную связь между 

ценностной системой общества и особенностями работы полити-

ческой системы в нем.

Подобное отношение предопределило попытки ученых объяс-

нить природу и сущность формирования политических институтов. 

Чарльз Тилли [Тилли, 2009; 2019] стремится обозначить понимание 

коллективного насилия в контексте европейской идентичности 

в ретроспективе, Альберто Мелуччи [Кирсанова, 2020] обращает 

внимание на формирование идентичности в условиях новых соци-

альных движений (new social movements). Идентичность изучается 

в тесной связи с функционированием государства: примечательны 

исследования Ч. Тилли о роли идентичности в формировании на-

ционального государства; Питера Хэма [Ham, 2001, p. 2–6] о фор-

мировании идентичности как международного бренда государства. 

На перипетии проблемных вопросов возникает спор об основа-

ниях принадлежности к государственной нации [Перегудов, 2011]. 

В этой дискуссии получает развитие концепт «гражданской иден-

тичности» Дэниэла Харта, Кэмерона Ричардсона и Бритта Виль-

кенфельда как основание независимого от государства граждан-

ского общества [Hart, Richardson, Wilkenfeld, 2011].
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Политическим институтом с высокой значимостью идентич-

ности выступают политические партии: анализу подвергались со-

отношение идеологии с пониманием идентичности [Richardson, 

Wodak, 2009], стратегии конструирования идентичности [Алек-

сеев, Фомин, 2020], их воздействие на электоральное поведение 

[Campbell et al., 1960]. Отдельную академическую традицию полу-

чило рассмотрение «национальной идентичности» с конструкти-

вистским уклоном, то есть понимания нации как «дискурсивной 

формации», которую объединяет особый взгляд на мир [Малинова, 

2008]. Среди исследований национальной идентичности отдель-

но стоит отметить анализ «воображаемых сообществ» Бенедикта 

Андерсона [Anderson, 2010], конструктивистские истоки нации 

Эрнеста Геллнера [Gellner, 1983], классификацию идентичностей 

Лии Гринфельд [Greenfeld, 1992], историческую роль идентично-

стей в XIX–XX веках Эрика Хобсбаума [Hobsbawm, 1995].

В подобной дискуссии важную роль играет механизм форми-

рования и изменения «идентичности» в политической сфере. Те-

кучесть и границы феномена исследовались Зигмунтом Баума ном 

и Энтони Гидденсом [Гидденс, 2010; Бауман, 2019] в от ношении 

к современности; Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф [Laclau, 

Mouff e, 2014] — в контексте процесса установления гегемонист-

ского д искурса.

Современные исследования идентичности во многом опреде-

ляются тенденциями и общественными трансформациями. Ману-

эль Кастельс [Castells, 2006] провел анализ изменения идентично-

стей в зависимости от цифровой трансформации, Джордж Лакофф 

[Lakoff , 2014] делает акцент на отношении индивида к ценностям 

общества. 

Отдельно исследователями предпринимаются попытки дать 

общую характеристику новых тенденций: предлагаются концеп-

ции «эры популизма» [Katz, Nowak, 2017], «политики страха» 

[Дуткевич, 2020], «политики блефа» [Капустин, 2020]. Подобные 

проблемные наблюдения порождают важные исследования, на-

целенные на анализ практической плоскости: например, Сэ мюэл 

Филлипс Хантингтон обращается к изучению американской са мо-

идентификации, которое Фрэнсис Фукуяма [Фукуяма, 2019] завер-
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шает диагнозом «инструментализации» и «политизации» иден-

тичности, а Зигмунт Бауман [Бауман, 2019] анализирует кризис 

«гражданской идентичности» и рост индивидуализированности.

В результате идентичность в политологии рассматривается в 

довольно разных контекстах, зачастую связывается с националь-

ными государствами, электоральным процессом, международны-

ми отношениями. Также можно отметить превалирование инсти-

туционального подхода в изучении идентичности, что не позво-

ляет в полной мере охарактеризовать всю возможную палитру ее 

проявления на пространственном уровне. 

Территориальная идентичность
Территориальная идентичность — важный аспект коллективной 

идентичности, являющийся прежде всего результатом осознания 

индивидом себя принадлежащим к какой-либо территории или 

членом того или иного территориального сообщества. Свое начало 

территориальная типологизация социальной идентичности берет 

также из труда П.Л. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструи-

рование реальности» [Berger, Luckmann, 1966], в котором авторы 

постулируют наличие пространственной и временнóй структур по-

вседневной жизни. Однако в самостоятельном рассмотрении кон-

цепт территориальной идентичности является достаточно молодым 

для социальных наук. В современной академической мысли терри-

ториальная идентичность часто разделяется на следующие уровни 

[Shao, Lange, Thwaites, 2017, p. 28]: национальная идентичность — 

самый высокий и обширный уровень, наибольшим образом завя-

занный на символической составляющей и при этом включающий в 

себя остальные уровни; региональная идентичность, ориентирующа-

яся в большей степени на формальные рамки, в том числе на инсти-

туциональную систему; локальная идентичность, по поводу которой 

нет консенсуса ни в западной, ни в отечественной науке. Если на 

Западе выделяют городскую идентичность как отдельный уровень 

территориальной идентичности, оттесняя локаль ную идентич-

ность на уровень районных и других общностей, то в российской 

науке принято совмещать два данных уровня под общим термином 

«локальная идентичность».
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Уровни территориальной идентичности: 
национальная идентичность
Понятия «нация» и «государство» тесно взаимосвязаны. Нация 

выступает как историческая общность людей, складывающаяся в 

процессе формирования общности их территории, экономических 

связей, языка, особенностей культуры, нравов, которые составля-

ют ее признаки, то есть в процессе формирования государства. На-

ция необязательно моноэтнична, и это не является препятствием 

для формирования единого для нее национального государства. 

В этом процессе важнейшую роль играют осознание гражданами 

своей причастности к этому государству и идентификация ими 

других членов общества как «своих», то есть их национальная 

идентичность. 

Такая парадигма в области исследования идентичности назы-

вается примордиалистской и рассматривает нацию как изначаль-

ную социобиологическую характеристику общества. Одним из 

теоретиков примордиализма является Энтони Смит, для которого 

нация есть «группа людей, разделяющая историческую террито-

рию, общие мифы и воспоминания, массовую, публичную куль-

туру, общую экономику и общие права и обязанности для всех 

членов, определяемые законом в рамках государства» [Smith, 1999, 

p. 35]. Нация при таком рассмотрении всегда обладает определен-

ными характеристиками: самоназванием, мифом об общем проис-

хождении, сформированными историческими воспоминаниями и 

традициями, общей культурой, исторической территорией, сред-

ствами групповой солидарности.

Однако не всегда можно утверждать, что осознание нацио-

нальной идентичности является таким естественным процессом. 

Существуют и другие концепции идентичности, которые предпо-

лагают, что идентичность может быть искусственной и, скорее, 

навязываемой государством. Так, противоположным примордиа-

лизму считается конструктивистский подход к изучению природы 

идентичности.

В политической науке во второй половине XX века исследова-

тели проблем этничности предложили новую, отличную от примор-
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диалистской, концепцию, названную конструктивизмом. В основе 

этой концепции лежали взгляды западных ученых Эрнеста Геллне-

ра, Бенедикта Андерсона и Эрика Хобсбаума на природу идентич-

ности. Согласно их позиции, конструктивизм предполагает непо-

средственное «конструирование» государством идентичности у 

членов общества. Кроме того, получила распространение идея ин-

струменталистской парадигмы, где нация играет роль социального 

инструмента, используемого для достижения тех или иных целей.

Тем не менее сама идея конструирования идентичности была 

описана еще Жан-Жаком Руссо в трактате «Об общественном 

договоре, или Принципы политического права»: «Тот, кто берет 

на себя смелость дать установления какому-либо народу, должен 

чувствовать себя способным изменить, так сказать, человеческую 

природу, превратить каждого индивидуума, который сам по себе 

есть некое замкнутое и изолированное целое, в часть более круп-

ного целого, от которого этот индивидуум в известном смысле по-

лучает свою жизнь и свое бытие; переиначить организм человека, 

дабы его укрепить; должен поставить на место физического и са-

мостоятельного существования, которое нам всем дано природой, 

существование частичное и моральное. Одним словом, нужно, 

чтобы он отнял у человека его собственные силы и дал ему вза-

мен другие, которые были бы для него чужими и которыми он не 

мог бы пользоваться без содействия других» [Руссо, 1998, с. 230]. 

Именно этими принципами руководствовались, например, фран-

цузские короли, которые и начали конструирование идентичности 

в тесной привязке к концепту нации, объединяющей в себе мно-

жество населявших государство этнических групп. 

Наиболее полно идеи конструктивизма изложены в книгах 

«Нации и национализм» Э. Геллнера и «Воображаемые сообще-

ства» Б. Андерсона, а также в сборнике статей под редакцией 

Э. Хобсбаума и Т. Рэйнджера «Изобретение традиции» и кни-

ге Э. Хобсбаума «Нации и национализм после 1780 года». 

Эрнест Геллнер [Gellner, 1983] рассматривал нацию как кон-

структ индустриальной культуры, идеологический продукт, созда-

ваемый властными, экономическими и интеллектуальными элита-
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ми, а выделение стран по национальному признаку в мире считал 

порождением перехода от «низкой» культуры аграрного общества 

к «высокой» культуре общества индустриального, характеризую-

щегося всеобщим образованием, высоким уровнем грамотности и 

гражданского самосознания подавляющего большинства его пред-

ставителей. 

Бенедикт Андерсон [Anderson, 1983], обращаясь к понятию 

«воображаемые сообщества» в одноименной книге, рассматривал 

нацию не как объединенную общность людей в силу объективных 

причин (таких, как семья или община), а, скорее, как объединен-

ную своим «воображением», то есть своими представлениями о 

принадлежности к единой нации, своей самоидентификацией. 

Однако эти представления у членов общества возникли неслу-

чайно: их появление было ускорено деятельностью государства 

по унификации школьного образования и переводу его на единый 

язык, а также выпуском общенациональных газет и другой печат-

ной продукции, которые задали языковую норму для всех граждан 

государства. Таким образом, согласно Андерсону, самоидентифи-

кация индивидов как членов общности, названной нацией, проис-

ходит под влиянием государства. 

Эрик Хобсбаум отказывается от идеи исторической преем-

ственности процесса формирования и развития нации: «Тради-

ция — это парик, мантия и другие внешние атрибуты и ритуализо-

ванные практики, окружающие основную деятельность обычаев» 

[Hobsbawm, 1983, р. 3]. Для него нация — это продукт изобретения, 

а не естественного развития.

Обобщенный подход конструктивистов к вопросу природы 

идентичности можно сформулировать так: идентичность выступа-

ет в качестве интеллектуального конструкта элиты, транслируемо-

го на потенциальных представителей нации при помощи различ-

ных средств массовой информации, системы образования, поли-

тической риторики и т.д. 

Конфликт в академической литературе между двумя обозна-

ченными подходами до сих пор существует и не был до конца 

преодолен, так как использование эмпирических доказательств 
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и реальных кейсов позволяет частично поддержать каждый из 

этих подходов. Консенсусным является тезис о том, что людей в 

группе должно связывать что-то ценное для них [Lenard, Miller, 

2018, p. 23], следовательно, на национальном уровне мы говорим 

преимущественно про расу, национальность, язык, кровные узы, 

религию и т.д.

В целом, если рассматривать национальную идентичность в 

качестве системы, можно выделить четыре конституирующих ее 

компонента [Rollero, Piccoli, 2010]: оценочный, когнитивный, 

эмоциональный и деятельностно-поведенческий. Все названные 

аспекты национальной идентичности находятся в тесном и посто-

янном взаимодействии и, как следствие, не являются константами, 

несмотря на то, что в любом случае присутствуют в схеме осозна-

ния индивида в качестве члена территориального сообщества. 

Оценочный компонент идентичности связан в первую очередь с 

восприятием человеком территориальной общности, к которой он 

чувствует свою принадлежность, с пониманием и оценкой контек-

стуальных особенностей и социокультурной среды. Оценочный 

аспект — способность индивида прямым образом дать ответ на 

вопрос «кто ты?», который обычно используется для выявления 

коллективной идентичности, или «откуда ты?», более подходя-

щий для идентичности территориальной [Valera, Guàrdia, 2002]. 

Во многом, говоря про оценочный компонент идентичности, мы 

рассуждаем об образе той общности, принадлежность к которой 

мы изучаем [Rollero, Piccoli, 2010]. 

Когнитивный аспект национальной идентичности предпо-

лагает осознание индивидом специфики группы, к которой он 

чувствует свою принадлежность (это ощущение как собственной 

самости, особенности, так и характерных отличий референтной 

группы), а также построение внешних границ, определяющих, где 

заканчивается общность его принадлежности и начинается другая, 

чужая по определению [Ibid.]. 

Эмоциональный аспект территориальной идентичности — наи-

более выраженное проявление национальной идентичности, так 

как восприятие индивидом собственной принадлежности к с тране 
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зачастую носит нерефлексируемый характер, подкрепляясь в боль-

шей степени эмоциональными откликами [Winkler, 2020]. Эмоцио-

нальный аспект в наиболее наглядном виде позволяет говорить о 

значимости референтной группы для индивида, а также о прием-

лемости и важности идентификации с данной общностью.

Важно заметить, что деятельностно-поведенческий аспект 

идентичности прямым образом указывает на наличие определен-

ной взаимосвязи между чувством принадлежности и повседнев-

ными практиками индивида, что в очередной раз демонстрирует 

релевантность микросоциологического подхода к рассмотрению 

идентичности. 

Таким образом, все указанные компоненты так или иначе при-

сутствуют в структуре территориальной идентичности, однако для 

разных ее уровней они могут складываться в различные комбина-

ции, а также наделяться различающейся смысловой нагрузкой. 

Уровни территориальной идентичности: 
региональная идентичность

Национальная идентичность способна консолидировать населе-

ние вокруг какой-либо государственной идеи или программы. При 

этом в ситуации внутриполитической или внешнеполитической 

дестабилизации граждане регионов могут оказаться оторванными 

от конвенциональных ценностей, и в итоге региональная идентич-

ность может войти в противоречие с национальной. Более того, 

регионы по причинам разного статуса, этнического и конфессио-

нального состава, социально-экономических характеристик могут 

обладать разными идентичностями как позитивного, так и нега-

тивного характера. Следовательно, изучение региональной иден-

тичности представляется не только интересным в исследователь-

ском плане, но и необходимым шагом в понимании формирова-

ния локальной идентичности.

По причине множественных проявлений в различных терри-

ториальных единицах и государствах региональная идентичность 

имеет большое число трактовок и определений. В качестве наи-
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более конвенционального в зарубежных источниках использу-

ется понимание региональной идентичности как интерпретации 

процесса институционализации региона, который, в свою оче-

редь, состоит из определения территориальных границ субъекта, 

сопутствующего символизма и развития местных политических и 

социологических институтов [Paasi, 2003]. В этом контексте регио-

нальная идентичность зачастую воспринимается как уровень тер-

риториальной идентичности, высшим звеном которой является 

национальная идентичность.

Региональная идентичность может использоваться в качестве 

повода для проведения эффективной политической мобилизации 

оппозиционно настроенных граждан или исключающей полити-

ки со стороны государства по отношению к тем или иным этнич-

ностям. При этом в случае гармонизации проводимых националь-

ной и региональной политик число этнических и религиозных 

конфликтов может снизиться [Pratt, 1999; Mackenzie, 2002; Harn-

er, 2001; Graham, Shirlow, 2002]. Также некоторые исследователи 

сходятся во мнении, что для выявления региональной идентично-

сти необходимо концентрироваться на системном рассмотрении 

экономических коннотаций, культурных особенностей, а также 

способах распределения политической власти в территориальных 

единицах посредством изучения сформированных дискурсов и 

нарративов [Giordano, 2000; Keating, 2001; Tomaney, Ward, 2017].

Региональная идентичность рассматривается учеными при 

проведении исследований, нацеленных на выявление путей фор-

мирования фольклорных практик [Allen, Schlereth, 1992; Wrobel, 

Steiner, 1997], изучение политики памяти и влияния исторических 

мест на эффективность ее реализации [Crang, 1999; Bialasiewicz, 

2002], использование региональной риторики в нарративах по-

литиков и политических партий [Gren, 2002; Painter, 2002]. Поми-

мо этого, в некоторых исследованиях региональная идентичность 

определяется как альтернатива глобализации в экономическом, 

культурном, языковом контекстах [Nĳ man, 1999; Sletto, 2002; Schu-

mann, Fowler, 2002]. 
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Иным важным сюжетом является ее сравнение с другими ти-

пами идентичности, выявление степени их противоречивости и 

связности. Так, Анна Бригевич [Brigevich, 2016] на примере Фран-

ции заключает, что граждане с высоким уровнем региональной 

идентичности в меньшей мере будут поддерживать общеевропей-

ские ценности и членство государства в Европейском союзе; при 

этом региональный эффект зависит от типа идентичности: культур-

ная региональная идентичность снижает поддержку европейских 

институтов, политическая региональная идентичность, напро-

тив, способствует росту общеевропейских настроений. В свою оче-

редь, Сара Рэдклифф и Салли Вествуд [Radcliff e, Westwood, 2005], 

изу чив специфику Эквадора, утверждают, что сильная региональ-

ная идентичность снижает возможности для общенационального 

единения. Более того, авторы подчеркивают конфликтную приро-

ду взаимоотношений между этими типами идентичности. Некото-

рые исследователи указывают на нелинейность взаимоотношений 

между региональной и национальной идентичностями по причине 

различий в региональном строительстве, культурных особенностях, 

разного понимания целей государственной политики в территори-

альных единицах [Johnson, Coleman, 2012].

Отечественное научное поле также широко представлено ис-

следованиями, направленными на изучение региональной иден-

тичности, по нескольким причинам: 1) широкое этническое разно-

образие; 2) различный административно-территориальный ха-

рактер субъектов Российской Федерации; 3) разные социальные, 

экономические, политические характеристики регионов; 4) боль-

шое число регионов, граничащих с другими государствами.

Российский политолог и регионалист Р.Ф. Туровский [Туров-

ский, 2003], рассматривая «самость» субъектов Российской Фе-

дерации, при проведении анализа региональной идентичности 

определяет три ключевых измерения: региональная символика, 

региональная самоидентификация, региональные политические 

движения. Автор приходит к выводу, что символы регионов Рос-

сии не всегда подчеркивают уникальность их культуры, не отра-
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жают индивидуальность территориальных образований. Регио-

нальная самоидентификация зачастую проявляется в спорах с «со-

седями», посредством которых регионы извлекают свои исконные 

формы идентичности. При этом фиксируется тенденция объеди-

нения региональных ценностей с общероссийским сознанием. 

В вопросе приграничных территорий исследователи прежде 

всего уделяют внимание изучению специфики идентичности ре-

гионов, находящихся в непосредственной близости к странам 

постсоветского пространства, в частности на границах с Украиной 

и Беларусью [Крылов, Гриценко, 2012; Колосов, Вендина, 2011], 

странами Балтии [Кувенева, Манаков, 2003; Манаков, 2003]. Ре-

зультаты таких исследований показывают, что региональная 

идентичность в приграничных районах тесно связана с локальной 

идентичностью, граждане зачастую не разграничивают сопричаст-

ности разного уровня, при этом ощущают более выраженную при-

надлежность к конкретному месту (городу, селу, деревне) и регио-

ну, чем к общероссийскому контексту.

Также для российских исследований свойственно рассмотре-

ние характерных черт региональной идентичности на уровне на-

циональных республик. В частности, М.В. Назукина [Назукина, 

2018] приходит к выводу, что фактор этничности может рассма-

триваться в качестве ресурса развития территории в виде уникаль-

ного регионального сообщества, благодаря культивированию идей 

многосоставности и мира достигается внутриполитическая ста-

бильность в национальных республиках. О.В. Цветкова [Цветкова, 

2017] подчеркивает, что для полного понимания региональной 

идентичности крайне важно акцентировать внимание на этни-

ческом компоненте, особенно в контексте национальных респу-

блик, а Л.М. Дробижева [Дробижева, 2008] приходит к выводу, что 

национально-гражданская и этническая (в том числе региональ-

ная) идентичности зачастую могут конкурировать друг с другом, 

приводить к формированию образа врага и враждебности.

Деление общества на «своих» и «чужих» характерно и для 

других регионов Российской Федерации. Многолетнее исследо-
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вание А.А. Анисимовой и О.Г. Ечевской [Анисимова, Ечевская, 

2012], проведенное в трех городах Сибири (Иркутск, Новоси-

бирск, Омск), показывает, что региональная идентичность сиби-

ряка («сибирскость»), как правило, актуализируется в ситуациях 

взаимодействия с «чужими», с представителями других регионов. 

При этом такое позиционирование имеет и политическую подо-

плеку: устойчивое выражение «Я — сибиряк» является обраще-

нием к федеральному центру, которое несет в себе содержательные 

сообщения о запросах и проблемах граждан, проживающих в си-

бирских регионах. На формирование региональной идентичности, 

по мнению авторов, оказывает влияние целая совокупность фак-

торов макроуровня: природа, климат, удаленность от центра Рос-

сии, экономическое положение, инфраструктура. Микроуровень 

представлен историей семьи, этническим происхождением, лич-

ной мобильностью индивида. В итоге общая структура сибирской 

региональной идентичности представляет собой комбинацию тер-

риториальных, климатических, исторических и деятельностных 

компонентов.

Г.С. Корепанов на основе анализа «периферийных» областей 

Российской Федерации (Тюменская область, Ханты-Мансий ский 

и Ямало-Ненецкий автономные округа) обозначает отстранен-

ность от столицы и государства как важный фактор формирования 

региональной идентичности [Корепанов, 2009]. На степень выра-

женности такого фактора прежде всего влияет уровень соци ально-

экономического самочувствия населения (грубо говоря, чем хуже 

живут граждане, тем больше они чувствуют свою отстраненность). 

Данный вывод показывает, что на региональную идентичность по-

мимо географической отдаленности также могут распространяться 

экономические факторы, которые формируют определенную со-

причастность населения к региональному контексту. О негатив-

ном характере региональной идентичности в вопросе взаимосвязи 

с общегосударственным уровнем писала и Е.С. Крестинина [Кре-

стинина, 2008]. Результаты изучения репрезентации образа жите-

лей Москвы в региональных СМИ показали, что в подавляющем 

большинстве регионов москвичи выступают объектом противопо-
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ставления, довольно часто характеризуются в негативном ключе. 

В итоге формируется социальная дистанция, которая разграни-

чивает жителей столичного региона и граждан, проживающих во 

всех других субъектах Российской Федерации.

Таким образом, региональная идентичность зависит от целой 

совокупности факторов, состоит из большого числа признаков 

и критериев, что делает данный феномен довольно размытым в 

терминологическом плане. Крайне часто региональная идентич-

ность входит в сущностное противоречие с национальной иден-

тичностью, что может приводить к ситуации внутриполитической 

дестабилизации. В то же время региональная идентичность имеет 

ряд позитивных черт: она способна улучшить моральное самочув-

ствие граждан, упрощает реализацию региональных программ, по-

зволяет снизить отток населения в другие регионы. Однако, как 

демонстрируют исследования, граждане гораздо чаще определяют 

себя в качестве жителей конкретных городов, сел, деревень, что 

позволяет характеризовать локальную идентичность как более 

оправданный концепт для понимания специфики идентичности 

в современной России.

Локальная идентичность: характерные 
особенности концепта

В иерархии территориальной идентичности локальный уровень 

располагается на нижней ступени, что, однако, не умаляет его зна-

чимости для структуры коллективной идентичности. Наоборот, 

в западной парадигме локальный уровень идентичности считается 

основополагающим, базовым, значимым для дальнейшего форми-

рования структуры и ее понимания в целом [Zube, 1991]. Локаль-

ная идентичность задает базовые характеристики для остальных 

уровней идентичности [Shao, Lange, Thwaites, 2017, p. 27], за счет 

чего ее изучение становится даже более значимым, чем исследова-

ние регионального или национального уровней идентичности. 

Основной особенностью локальной идентичности является 

важность для внутреннего устройства концепта «чувство места» 
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[Shao, Lange, Thwaites, 2017, p. 31] — междисциплинарного кон-

цепта, который является проводником между репрезентацией ве-

рований, эмоций, поведенческого компонента и географическими 

обстоятельствами, в которые все эти компоненты погружены [Jor-

gensen, Stedman, 2006]. Таким образом, значимыми становятся 

физические и географические особенности места, которое вы-

зывает чувство привязанности, а не только сообщество, так или 

иначе закрепленное на заданной территории. Чувство места явля-

ется также ответственным за практики, так как именно этот аспект 

определяет характер и интенсивность взаимодействия индивида 

со средой [Kaltenborn, Bjerke, 2002]. 

Другой важной чертой локальной идентичности является 

значимость культуры как некоторого коллективного сокровища, 

которым в равной степени обладают все члены локального сооб-

щества [Conway, 1997], а также история, которая отвечает за на-

деление локального сообщества характерными отличительными 

чертами, собственной самостью, общим и разделяемым всеми его 

членами прошлым. 

Наконец, важен аспект сообщества (community identity) [Obst, 

White, 2005]. Он не является исключительным именно для локаль-

ной идентичности и характерен в целом для коллективных иден-

тичностей, однако в случае локального уровня территориальной 

идентичности данный аспект обретает вид коммуникатора между 

индивидом, включенным в социальную группу, и пространством, 

на котором данное сообщество развивается и для которого терри-

тория становится некоторым символически значимым объектом. 

Таким образом, множество аспектов локальной идентичности, 

а также вариативность выделения различных аспектов, консти-

туирующих соответствующий уровень, приводят к неопределен-

ности концепта и незавершенности процесса его формирования. 

Особенно остро данный вопрос стоит в российской научной тра-

диции, поскольку там смешиваются понятия городской и локаль-

ной идентичностей, совмещаются их характеристики, что не по-

зволяет однозначно очертить концептуальное поле вокруг локаль-

ной идентичности. 
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Локальная идентичность: проблема концептуализации 
в российских академических исследованиях

У исследований локальной идентичности в силу их молодости, 

а также из-за специфических характеристик предмета исследо-

вания есть ряд ограничений. Прежде всего, нужно понимать, 

что концепт локальной идентичности раскрывает сразу три фо-

куса исследования: личность — общество — культуру, расширяет 

рамки рассмотрения интересующих ученых феноменов. Иными 

словами, для полного раскрытия явлений и процессов, связан-

ных с идентичностью, необходимо рассматривать сразу три пред-

метные сферы. На локальном уровне это оказывается достаточно 

проблематичным, в том числе из-за отсутствия в академической 

среде консенсуса по поводу определения локальности как таковой 

и, следовательно, отсутствия общей схемы исследований локали-

тетов, благодаря которым можно было бы сопоставлять различные 

кейсы для выявления общих закономерностей и накопления тео-

ретической базы.

Кроме того, в российской академической среде нет четкого 

разделения на городскую и локальную идентичности, что при-

водит к ситуации, в которой либо эти два понятия сливаются в 

одно, либо рассматриваются отдельные черты одной или другой 

идентичности [Евстифеев, 2017]. Очевидно, что категория горо-

дов является внутренне негомогенной, и если города федераль-

ного значения, региональные столицы могут показывать различ-

ные результаты внутри самого изучаемого города, то чем меньше 

исследуемая территориальная общность, тем более близкими и 

консолидированными оказываются взгляды внутри нее. Иными 

словами, сами предметы исследования в различных случаях ока-

зываются неравнозначными и, следовательно, подход к их рас-

смотрению должен варьироваться, что приводит к несопостави-

мости получаемых результатов. 

Наконец, в современном мире необходимо противопоставлять 

глобальные и локальные процессы, чтобы иметь возможность раз-

личать культурные, исторические коды, вшитые в систему обеих 
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идентичностей. Учитывая поглощающий характер глобализации, 

ее большое влияние на формирование российской идентичности 

после распада Советского Союза [Рубцов, 2009, с. 25–26], а так-

же современное состояние общества и новый социально-поли-

тический контекст, нужно искусственно разделять характеры по-

явления и становления идентичности на локальном уровне. 

В целом локальная идентичность имеет дело с менее аб-

страктными понятиями, нежели уровни территориальной иден-

тичности, оказывающиеся выше в иерархии. Таким образом, мы 

можем говорить, что во всех отдельных случаях мы работаем с 

разными концептуальными аппаратами, что также накладывает 

определенное ограничение на общее положение локальной иден-

тичности в академической мысли и на ее концептуальные рамки. 

При этом, предметно рассматривая аспекты, релевантные имен-

но для локальной идентичности, можно предпринять попытку 

авторской концептуализации понятия и возведения ее теорети-

ческих границ. 

Среди аспектов локальной идентичности — они пересекаются 

с аспектами территориальной идентичности в целом — выделяют 

четыре основных: физический, социальный, когнитивный (то есть 

аспект восприятия) и память. 

Физический аспект — основополагающий компонент локаль-

ной идентичности [Shao, Lange, Thwaites, 2017, p. 35], основан-

ный не только на том, как индивид наблюдает окружающие его 

территориальные условия, но и на некотором духовном чувстве, 

которое человек к этому месту испытывает. Физический аспект 

часто бывает связан с принадлежностью к природным условиям, 

определенному ландшафту, причем чем сильнее специфика, тем 

очевиднее становится привязанность.

Социальный аспект локальной идентичности отвечает прежде 

всего за поддержание уникальности локалитета [Lynch, 1981], к ко-

торому индивид чувствует причастность. Социальный аспект актуа-

лизировался, когда города начали терять свою внешнюю самость, 

оказались типизированы [Shao, Lange, Thwaites, 2017, p. 35]. 
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Аспект восприятия заключается в личной истории индивида, 

связанной с местом. Это всегда субъективное восприятие изучае-

мой территории и сообщества, принадлежащего к ней, наделение 

ее своим, субъективным смыслом [Pretty, Chipuer, Bramston, 2003]. 

Так, данный компонент локальной идентичности практически не 

поддается агрегированному изучению не на индивидуальном уров-

не и, как следствие, всегда достаточно фрагментирован. 

Память — значимый коллективный феномен, с точки зрения 

локальной идентичности заключающий в себе культурный и исто-

рический элементы осмысления конкретной территории. В дан-

ном случае речь идет уже не об индивидуальных оценках и личном 

восприятии, а о коллективном консенсусе относительно общего 

прошлого на зафиксированной территории [Liu et al., 2009]. 

Все компоненты локальной идентичности существуют в посто-

янном взаимовлиянии. Физический аспект, включающий в себя 

взаимодействие человека с окружающей его средой, находится в 

наиболее плотном контакте с социальным аспектом — деятельно-

стью человека в рамках территории и по преобразованию этой сре-

ды для обретения наиболее благоприятного для себя окружения. 

Так, природные особенности среды и действия человека приме-

нительно к ним находятся в постоянной связи и формируют при-

вязанность, в том числе привычку [Lynch, 1960, p. 103], порождая 

сенсорный или когнитивный аспект. Восприятие в данном случае 

является достаточно гибким компонентом, так как на его формиро-

вание будет влиять большее число факторов, чем на относительно 

постоянный физический аспект или же на историю, которая также 

оказывается стабильной и воспроизводимой. 

Важным для общей концептуальной рамки представляется 

аспект памяти, так как здесь в первую очередь мы вновь работаем 

с социальными феноменами, которые поддерживаются и воспро-

изводятся индивидами. Следовательно, эти явления становятся 

конвенциональными и символически значимыми, а локальная 

идентичность оказывается продуктом самовоспроизводства мест-

ного сообщества. 
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This monograph has been prepared by the Institute for Applied Poli tical 

Studies at the National Research University Higher School of Economics 

(HSE University) and is based on a series of fi eld expeditions conducted in 2022 

under the project “Models of Local Identity and the Socio-Political Prac tices 

of Russian Youth.” The study focuses on young people aged 22 to 35 in four re-

gions of Russia: Pskov Oblast, the Karachay-Cherkess Republic, Che lya binsk 

Oblast, and Kamchatka Krai. The research design employs the “long table” 

method and draws on I.E. Shteinberg’s “eight-window” sampling m odel. Over 

450 in-depth interviews were conducted during the expeditions, invol ving a di-

verse range of respondents with diff erent migration attitudes – including those 

wishing to leave, to remain, to return to the region, or to move there from else-

where — as well as experts in the fi eld of youth policy. The monograph explores 

how local identity and migration attitudes among young people coexist, inter-

sect, and at times confl ict with one another.

The book is addressed to professionals in the fi eld of youth policy, so cio-

logists, political scientists, and demographers as well as anyone engaged with 

issues of local identity and youth (out)migration from Russia’s regions.
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