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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Актуальность темы. Тема данной работы представляется значимой как с точки 

зрения теоретического осмысления процессов трансформации социальной идентичности, 

так и с точки зрения практического решения проблем, связанных с социальным 

поведением человека и социальных групп. Проблема социальной идентичности получает 

новое звучание в связи c быстрыми социальными изменениями, происходящими не 

только в мире в целом, и в России в частностии. Изменения сложившихся десятилетиями 

форм социальных отношений неизбежно приводят к трансформации идентичности. 

Сегодня мы можем наблюдать такие социальные явления как взрыв идентичностей, 

сложности социального самоопределения личности, кризис идентичности.  В период  

общественных перемен происходит смена сложившихся ранее идентичностей и  

формирование новых. Ряд аспектов социальной идентичности  трансформируются 

особенно значимо. 

 Республика Коми представляет большой интерес в плане изучения 

трансформации социальной идентичности в силу специфики формирования этнического 

состава населения, его хозяйственной и экономической жизнедеятельности, условий 

проживания и культурного многообразия. 

С начала 1990-х годов социальный облик страны и ее регионов претерпел 

существенные изменения. Смена политических, экономических, социальных институтов 

разрушила жизненный уклад людей, сформировала феномен кризиса идентичности. На 

этом фоне наблюдается фрагментация социальной идентичности населения республики, 

на первый план выступают «локальные» ценности и ориентиры, не способствующие 

формированию целостного территориального сообщества, вследствие чего часть 

населения, предки которой прибыли из других регионов страны,  не склонна связывать 

свою дальнейшую судьбу с Республикой Коми. Одновременно с процессом 

деиндустриализации начался процесс «национального возрождения», связанный с 

возрастанием значения этнического фактора в социальной жизни Республики Коми и как 

следствие преобладание «локальных» ценностей, появление новых социально-этнических 

групп. Все это приводит к нестабильности социального самочувствия, мощным 

миграционным оттокам населения, «раздроблению» территориального сообщества, что в 
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свою очередь может сказаться на развитии региона и может привести к формированию 

социальных конфликтов.  

Разработанность темы. Надо отметить, что проблематика идентичности 

довольно широко освещена, как в зарубежной, так и российской научной литературе. 

Этот интерес связан с процессами миграции, интеграции, развитием технических 

коммуникаций, глобализации и мобильности, развитием международного бизнеса, 

туризма и торговли. 

Среди имеющихся трудов в первую очередь следует выделить работы  

посвященные теоретическому анализу концепта идентичности.  Важные аспекты, 

связанные с осмыслением понятия идентичности раскрыты в трудах У. Джеймса
1
, Э. 

Эриксона
2
, Дж. Мида

3
, Ч. Кули

4
, А. Тэджфела

5
 и Дж. Тернера

6
. Процесс формирования 

социальной идентичности в русле концепции конструирования реальности рассмотрен в  

труде П. Бергера и Т. Лукмана
7
. В целом анализу становления и развития теории 

идентичности посвящены  работы таких российских авторов как М.В. Заковоротная
8
, 

О.Н. Павлова
9
, А. В. Микляева, П. В. Румянцева

10
, О. А. Симонова

11
. 

                                                 
1
 Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993. 432 с. 

2
 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. 352 с 

3
 Мид Дж. Аз и Я // Американская социологическая мысль / пер. с англ. - М., 1994. С. 121-128 

4
 Кули Ч. Социальная самость //Американская социологическая мысль / пер. с англ. - М., 1994. С. 172-179; 

5
 Tajfel H. Social identity and intergroup relations. Cambridge, Paris, 1982. 

6
 Turner J. The experimental social psychology of intergroup behaviour // Intergroup Behaviour / Eds. J.Turner, H. 

Giles. Oxford, 1981. P. 66-101. 

7
 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. 

323 с. 

8
 Заковоротная М.В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты. Ростов-на-Дону, 1999. 183  

с. Симонова О.А. К формированию социологии идентичности // Социологический журнал, 2008. № 3. С. 45 

- 61. 

9
 Павлова О.Н. Идентичность: история формирования взглядов и ее структурные особенности. М., 2001. 

[Электронный ресурс]. URL: http://pavolga.narod.ru/identity.html (дата обращения: 10.02.2008). 

10 Микляева А. В., Румянцева П. В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, 

механизмы формирования: Монография. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. [Электронный 

ресурс]  СПб.: изд-во РГПУ, 2008. – 118 с. - Режим доступа:    

http://www.humanpsy.ru/miklyaeva/soc_ident_01(дата обращения: 19.10.2010). 

11
 Симонова О.А. К формированию социологии идентичности // Социологический журнал. 2008. № 3. С. 45 

- 61. 

http://pavolga.narod.ru/identity.html
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Отдельно выделяются исследования, в которых проблема социальной 

идентичности анализируется применительно к нациям. Работа Б. Андерсона является 

классическим примером анализа данной проблемы с позиции конструктивизма
12

. Также в 

рамках конструктивизма М. Кастельс проанализировал процесс идентификации и выявил 

типы политических идентичностей, среди которых особое внимание уделил 

идентичностям новых социальных движений
13

. Среди отечественных исследователей, 

изучающих проблемы конструирования идентичности, можно отметить работы И.С. 

Семененко
14

, В.В. Лапкина и В.И. Пантина
15

.  

Проблематике этнической идентичности, этнонационализма и разрешению 

конфликтов в Российской Федерации посвящены работы Л.М. Дробижевой
16

. Этой же 

проблематике уделяется большое внимание в работе Е.Н. Даниловой
17

. В монографии 

                                                 
12

 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 

2001. 288 с.  

13
 Castells M. The power of identity. (Information age, economy, society and culture. Vol.2). Second edition. 

Blackwell publishing. 2004.  

14
 Семененко И.С. Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности // Политические 

исследования, 2008. № 5. С. 7-19; Она же Культура, общество и образ России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.intelros.ru/2007/05/29/irina_semenenko_kultura_obshhestvo_i_obraz_rossii.html  (дата обращения: 

11.08.2008).  

15
 Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в российском массовом 

сознании в контексте модернизации / под ред. В.В. Лапкина, В.И. Пантина. М., 2004. 171 с.  

16
 Дробижева Л. М. Изменения социального ресурса российского федерализма в середине первого 

десятилетия XXI века // Россия реформирующаяся: Ежегодник — 2005 / Отв.ред. Л. М. Дробижева. — М.: 

Институт социологии РАН, 2006. С. 248—259; Этничность в современном обществе. Этнополитика и 

социальные практики в Российской Федерации // Мир России. — 2001. — Т. 10. — № 2. — С. 167—180;  

Российская, этническая и республиканская идентичность: конкуренция или совместимость //; Этническая и 

республиканская идентичность: проблемы совместимости // Региональные процессы в современной России: 

экономика, политика, власть: Сб. статей. М., 2002. С. 11–30.; Национально-гражданская и этническая 

идентичность: проблемы позитивной совместимости // Россия реформирующаяся. Ежегодник /Отв. Ред. 

М.К. Горшков. - Вып.7. - М.: Институт социологии РАН, 2008. 

Дробижева Л.М. Российская идентичность в массовом сознании // URL: 

valerytishkov.ru/engine/documents/document1223.doc (дата обращения: 25.11.2011). 

17
 Данилова Е.Н. Идентификационные стратегии: российский выбор // Социологические  исследования,  

1995. № 6. С. 74-82; Она же. Изменения в социальных идентификациях россиян // Социологический 

журнал. 2000. № 3/4. С. 76 – 86; Она же. Социальные идентификации в трансформирующемся обществе // 

Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ /под ред. В.А. Ядова. М., 

2005.  

http://www.intelros.ru/2007/05/29/irina_semenenko_kultura_obshhestvo_i_obraz_rossii.html
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М.Н. Губогло представлены результаты масштабных исследований гражданской, 

этнической, религиозной, семейной идентичностей
18

.  

Проблематике региональной идентичности в России посвящены труды 

следующих авторов: Р.Ф. Туровского
19

, Н.В. Петрова
20

, В.Я. Гельмана и Е.В. Поповой
21

, а 

также М.В. Ноженко и Е.В. Белокуровой 
22

. 

В Республике Коми собран значительный материал по истории формирования и 

специфике состава населения. Процесс формирования населения Республики Коми 

подробно проанализирован в  трудах В.В.Фаузера
23

, И.Л. Жеребцова и Е.Н. Рожкина
24

. В 

1990-е годы отдельные аспекты социальной идентичности рассматривались при анализе 

этнополитической ситуации в регионе Ю.П. Шабаевым и В.И. Ильиным 
25

. Достаточно 

широко проблематика идентификации населения Республики Коми исследована в 

работах Ю.П. Шабаева (1998, 1999) и В.М. Пешковой (1999). 

В заключение обзора следует отметить, что, несмотря на достаточно большое 

число работ, посвященных проблематике идентичности, на сегодняшний день 

существенным пробелом остается решение вопроса о соотношении этнической, 

                                                 
18

 Губогло М.Н. Идентификация идентичностей. Москва, 2003. 

19
 Туровский Р.Ф. Региональная идентичность в современной России // Российское общество: становление 

демократических ценностей. М., 1999. С. 87-136; Он же. Соотношение культурных ландшафтов и 

региональной идентичности в современной России // Идентичность и география в современной России. 

СПб., 2003. С. 139-173; Он же. Бремя пространства как политическая проблема России // Логос. 2005.  №1. 

С. 124-171. 

20
 Петров Н.В. Формирование региональной идентичности в современной России // Центр и региональные 

идентичности в России. СПб., 2003. С. 125-187. 

21
 Гельман В. Региональная идентичность. СПб., 2003; Гельман В.Я, Попова Е.В. Региональные 

политические элиты и стратегии региональной идентичности в современной России // Центр и 

региональные идентичности в России. СПб., 2003. С. 187-254.   

22
 Ноженко М. В., Белокурова Е. В. Северо-Запад России: регион или регионы? – СПб.: Норма, 2010. – 164 

с. 

23
 Динамика, структура и особенности формирования населения Республики Коми  / В. В. Фаузер, В. П. 

Подоплелов, Г. В. Загайнова; Отв. ред. В. А. Витязева ; Рос. АН, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т 

экон. и социал. пробл. Севера, Страховая акционер. компания "Энергогарант". - Сыктывкар : Коми науч. 

центр УрО Рос. АН, 1994. – 101 с. 

24
 Жеребцов И.Л., Рожкин Е.Н. Этнодемографические процессы в Коми крае (XI - начало ХХ века). 

Сыктывкар Ин-т языка, литературы и истории Коми края РАН 2005г. 375 с. 

25
 Шабаев Ю.П. Этнокультурное и этнополитическое развитие народов коми в XX веке. М., 1998; Ильин 

В.И. Государство и социальная стратификация. Сыктывкар, 1996. 349 с. 
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региональной и гражданской идентичности. Кроме того стоит отметить, что работ, в 

которых представлен анализ теоретико-методологических аспектов изучения социальной 

идентичности современного российского социума, недостаточно. Это обстоятельство  

сказывается на отсутствии комплексного подхода в исследовании данного феномена, 

который должен основываться на сочетании макро- и микросоциологической парадигм.  

В российской научной литературе недостаточно полно изучено влияние социокультурной 

трансформации и роль субъективных факторов на формирование и развитие социальной 

идентичности граждан, а также многообразие социальных идентичностей, которые 

определяют те или иные жизненные сценарии и поведенческие стратегии. 

Объектом диссертационного исследования являются жители  Ижемского 

района Республики Коми. 

Предметом данного исследования выступает социальная идентичность жителей 

Ижемского района Республики Коми в период 1990-х - 2010-х годов.  

Цель исследования состоит в выявлении структурных особенностей и векторов 

изменений социальной идентичности населения Ижемского района Республики Коми. 

Данная цель достигается на основе решения таких задач как:  

- проанализировать основные теоретико-методологические подходы к изучению 

социальной идентичности;  

- выявить определить специфику применения концепта социальной идентичности как 

множественного образования; 

- определить роль социальных практик и символов в трансформации социальной 

идентичности; 

- проанализировать основные факторы формирования региональной, национальной и 

этнической идентичности населения  в Республике Коми; 

- выявить сценарии трансформации социальной идентичности населения Ижемского 

района Республики Коми; 

- определить основные тенденции изменений социальной идентичности в 

биографических траекториях коми-ижемцев в постсоветский период. 

В качестве теоретико-методологической основы диссертационного 

исследования выступают несколько подходов. Первый из них - структуралистский 

подход Э. Гидденса и П. Бурдье, позволяющий рассмотреть особенности социальной 

идентичности в современной России на уровне объективных структур и социальных 

практик, которые способны стимулировать те или иные действия и стремления людей 
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независимо от их сознания и воли. Второй - теория социального конструктивизма, 

представленная в работах П.Бергера и Т.Лукмана, согласно которой идентичность 

является неким набором символических социально сконструированных значений, 

который разделяется всеми членами группы и является всегда открытым для новых 

интерпретаций и преобразований. Совмещение данных теорий позволяет рассмотреть 

социальную идентичность, с одной стороны, как  результат определенного жизненного 

пути, с другой, как то, что обусловлено социокультурным контекстом. Ключевым 

понятием, которое  объединят представленные концепции социальной идентичности 

является понятие и жизненной стратегии,  которая  представляет собой практические 

действия индивида или группы, использующих всевозможные ресурсы и следующих 

правилам взаимодействий, адекватно отвечающим заданному социальному контексту. 

Таким образом, в центре внимания данного исследования - изучение стратегий, которые 

формируют и направляют социальные идентичности. 

При изучении российской специфики, мы опирались на работы Т. Заславской
26

, 

П. Штомпки
27

, В. Ядова
28

, которые посвящены проблемам трансформаций в 

посткоммунистических обществах. Теоретической предпосылкой являются также труды 

Г.М. Андреевой
29

, Е.П. Белинской
30

, Е.Н. Даниловой
31

, В.А. Ядова
32

, в которых 

                                                 
26

 Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества. Деятельностно-структурная 

концепция М.: Дело, 2002. 568 с.; Она же. Современное российское общество: социальный механизм 

трансформации. М.: Дело, 2004. 400с. 

27
 Штомпка П. Социология социальных изменений; пер. с англ. М., 1996. 416 с; Штомпка П. Культурная 

травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социологические исследования. 2001. № 2. С.3 

- 12; Штомпка П. Социальные изменения как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6 - 16. 

28
 Ядов В.А. Теоретико-концептуальные объяснения «посткоммунистических» трансформации // Россия 

реформирующаяся. Ежегодник. Выпуск 6. М.: ИС РАН. 2007; Он же. Трансформации российских 

социальных институтов // Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ / 

Под ред. В.А. Ядова. М., 2005.  

29
 Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 1997. 288 с. 

30
 Белинская Е.П. Идентичность личности в условиях социальных изменений / Дисс… док.психол. наук. М. 

2006  

31
 Данилова Е.Н. Идентификационные стратегии: российский выбор // Социологические  исследования.  

1995. № 6. С. 74-82; Она же. Изменения в социальных идентификациях россиян // Социологический 

журнал. 2000. № .; Она же. Социальные идентификации в трансформирующемся обществе // Социальные 

трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ /под ред. В.А. Ядова. М., 2005 
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анализируются процессы  социальной идентификации в условиях социальных перемен.     

При анализе биографических интервью в методическом плане  мы ориентировались на 

установки и принципы, заложенные в работах  Ф. Знанецкого
33

, У. Томаса, А. Шюца
34

, а 

также опыт  отечественных исследователей Е.Ю. Мещеркиной 
35

, В.В.Семеновой
36

, С.А. 

Белановского
37

.  

Эмпирической базой данной работы являются статистические  данные  

Территориального органа управления государственной статистики по Республике Коми и 

переписей населения, данные социологических исследований социальной идентичности в 

Республике Коми, а также самостоятельно полученные результаты полевого 

исследования методами биографического интервью и наблюдения. 

В ходе исследования были собраны статистические данные о динамике 

населения Республики Коми,  а также его этническом составе, была собрана 

статистическая информация о движении населения.  

Вторичный анализ осуществлялся на базе материалов республиканского 

социологического опроса «Я и мой народ – 2004», мониторинге ситуации в области 

межнациональных отношений в Республике Коми, проведенном Институтом социально-

экономических и энергетических проблем Севера по заказу Министерства национальной 

политики Республики Коми в 2008 и 2009 годах,  материалов опроса населения г. 

Сыктывкара в июне 2008 года по проекту «Этнокультурный потенциал регионов как 

фактор формирования российской нации», а также опроса, проведенного в марте 2010 

года, «Север и северяне». Данные этих опросов были привлечены для того, чтобы 

сопоставить результаты нашего исследования с общереспубликанскими показателями. 

Собственное исследование автора проведено посредством метода 

биорафического интервью  в  2010 - 2012 годах. Общее число информантов составило 42 

                                                                                                                                                            
32 Ядов, В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе / В.А. Ядов // Социологический журнал.  

1994. № 1.  С. 35 – 52. 

33 Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследования // Социологические исследования. 1989. № 1. С. 106 - 

110. 

34
 Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические  исследования. 1988. № 2. С. 129 - 137.  

35
 Мещеркина Е.Ю. Жизненный пусть и биография: преемственность социологических категорий (анализ 

зарубежных концепций) // Социологические исследования. 2002. №7. С. 61 - 67. 

36
 Семенова В.В., Мещеркина Е.В. Биографический метод в социологии: история, методология, практика. 

М., Институт социологии РАН, 1996.  147 с. 

37
 Белановский С.А. Индивидуальное глубокое интервью. М.: Никколо-Медиа. 320 с. 
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человека. В исследовании приняли участие жители двух населенных пунктов Ижемского 

района Республики Коми – с. Ижма и д. Гам. Отбор информантов производился методом 

снежного кома, то есть каждый предыдущий респондент рекомендовал последующего. 

Подобный выбор для сбора интервью был обусловлен пространственными и временными 

ограничениями исследования. Анализ полученных интервью укладывается в схему 

анализа жизненных траекторий, которая позволила выделить определенные жизненные 

типы трансформации социальной идентичности. При этом основными методами анализа 

выступили конструирующий метод, метод примеров и типологический метод. 

Совмещение исследовательских методов позволило описать как внешнюю 

сторону явления, для чего и были собраны количественные данные, так и внутреннее 

содержание процесса трансформации социальной идентичности в поликультурном 

регионе. 

Научная новизна исследования состоит в следующем:  

- обосновано использование структуралистского и конструктивистского 

подходов в социологическом анализе меняющейся социальной идентичности в 

поликультурном регионе; 

- дана авторская трактовка понятия социальной идентичности как 

множественного конструкта, включающего в себя гражданский (лояльность и 

ответственность за судьбу страны), региональный (референтность, гетерогенность и 

динамичность), национальный и этнический (биэтническая и маргинальная этническая) 

типы идентичности; 

- определена роль социальных практик и символов в процессе трансформации 

социальной идентичности; 

- охарактеризованы объективные факторы формирования и утверждения 

гражданской, региональной, и этнической идентичности населения  Республики Коми: 

культурно-исторические предпосылки, укорененность населения, географические 

границы, стабильность административно-территориального деления, политический и 

социально-экономический факторы;  

- выявлены проявления социальных размежеваний город-село, русские-коми, 

местные-пришлые, север-юг, которые в значительной мере сказываются на субъективном 

восприятии объекта исследования социальных групп, проживающих в регионе и своей 

собственной общности и служат фундаментом для консолидации последней; 
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- определены сценарии трансформации социальной идентичности жителей 

Ижемского района Республики Коми, первый из которых ориентирован на  гражданскую  

идентичность  в советской форме, подвергшуюся реидентификации этническую 

идентичность (ижемец-коми-ижемец) и крайне слабо акцентированную региональную; 

второй характеризуется двойственной коми-ижемской этнической идентичностью, 

устойчивой гражданской (российской) идентичностью и слабой  региональной; третий  

отличается наличием устойчивой  ижемской этнической идентичности, при этом 

региональная  и гражданская идентичности носят негативный окрас; 

- представлены структурные особенности и векторы в процессе трансформации 

множественной социальной идентичности локальной группы коми-ижемцев, которые 

заключаются в  целом в актуализации локальной этнической идентичности как 

социально-экономического ресурса. 

Объем и структура диссертации. Структура диссертационной работы 

обусловлена поставленными целью и задачами и включает в себя введение, две главы, 

заключение, список использованной литературы и приложение, в котором приведены 

полевые документы: таблица с приведенными социально-демографическими 

характеристиками информантов и транскрипт  интервью.  

 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Социальная идентичность находится в центре внимание целого ряда 

концепций: бихевиоризма, символического интеракционизма, социальной драматургии, 

социального конструктивизма, структурализма.  Каждый из тих теоретических подходов 

имеет свои преимущества и недостатки, но при этом можно обнаружить общие 

тенденции теоретического осмысления концепта идентичности. Эту общую основу 

можно обнаружить практически во всех интерпретациях концепта социальной 

идентичности: сторонники структурного функционализма использовали ее 

применительно к концептам ролей и референтных групп; последователи символического 

интеракционизма, первоначально говорившие о самости, также постепенно перешли к 

использованию понятия идентичности; в рамках концепции социальной драматургии, 

предложенной И. Гофманом, центральное место занимала презентация себя другим; а 

Бергер и Лукман придали понятию обобщенную теоретическую форму, базируясь на 

характерном для них логическом объединении конструктивистской и 

феноменологической позиций. 
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Для анализа процессов трансформации социальной идентичности наиболее 

продуктивны подходы Гидденса, Бурдье, Бергера и Лукмана. в которых социальная 

идентичность  предстает не как нечто естественное, а как нечто конструируемое 

социальными процессами, и вместе с тем идентичность через социальную структуру, 

изменяя ее, может оказывать влияние на социальные процессы и закреплять в обществе 

присущие ей установки. На наш взгляд, именно данный подход точнее всего отражает 

современную ситуацию, в том числе, периода социально-экономических перемен, и 

помогает на эмпирическом уровне изучить наиболее неоднозначные и противоречивые 

процессы самоидентификации людей и групп, живущих в эпоху таких перемен.  В связи с 

тем, что одной из характерных черт общества постмодерна является возросшее число 

социальных групп, современный индивид, будучи участником большого количества 

общностей, становится носителем многообразия социальных идентичностей и ролей; и 

иногда гармоничное сосуществование идентичностей одного индивида становится весьма 

проблематичным. 

2. Социальная идентичность является множественным образованием, то есть 

индивид является носителем множества видов социальной идентичности, выделяемым на 

основе этнической, региональной, гражданской и других видов принадлежности.  

3. Социальные идентичности проявляются в ситуации повседневного 

взаимодействия, так называемых социальных практиках, под которыми мы понимаем   

повседневные практические действия с использованием артефактов и алгоритмов, 

направленные на достижение желаемого результата. 

Социальная реальность представлена не только категорией  социальных практик, 

но и другими составляющими, среди которых, в рамках нашего исследования, следует 

выделить символы. Символ можно представить как некий репрезентант в 

социокультурном пространстве объектов данной социальной реальности, который 

находит выражение в умозрительных конструктах и физических объектах. 

4. В Республике Коми сложился ряд социально-экономических и культурно-

исторических условий, которые определили специфику формирования идентичности 

населения региона.  К таким факторам относятся: отсутствие стратегии формирования 

так называемого бренда республики и закрепившийся за ней стереотип промышленно-

сырьевого региона; малая доля уроженцев на фоне одного из самых высоких показателей 

миграционного оттока, в результате которого исчезают деревни, села и малые города; 

отсутствие эффективной системы транспортной инфраструктуры, которая могла бы на 
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постоянной основе обеспечивать социально-экономические контакты внутри региона на 

фоне наличия более тесных культурные и экономических связей и более удобной 

инфраструктуры некоторых районов республики с соседними регионами; наличие 

контраста в социально-экономическом развитии между отдельными территориями 

республики; крайне низкая степень вовлеченности коренного населения в процессы 

экономического и промышленного освоения  территории на протяжении нескольких 

десятилетий. 

5. Эмпирический анализ трансформации социальной идентичности населения 

Ижемского района республики, проведенным методом биографического интервью, 

позволяет сделать следующие выводы.  Во-первых, наличие общей для всех 

респондентов совокупности социальных ресурсов и жизненных обстоятельств, 

проявляющейся в сходстве биографий в дотрансформационный период и самоописании 

личных характеристик, привело к выбору единой идентификационной стратегии как 

реакции на общественные трансформации.  Это проявилось в том, что на основе 

типологического анализа интервью, нами были выделены три группы информантов с 

разными идентификационными  линиями и  однородные по возрастному показателю 

внутри групп.   Во-вторых, в целом социальная идентичность жителей Ижемского района 

Республики Коми представляет собой модель,  в которой этническая идентичность 

находится на вершине и является наиболее актуальной,   гражданская также 

положительно окрашена, но не так ярко выражена, как первая,  а региональная 

идентичность  носит негативный и слабоактуализированный характер.  В третьих, 

региональная идентичность носит слабо выраженный  и отрицательный характер в силу 

неблагоприятных факторов формирования территориального сообщества Республики 

Коми.  Осознание комплекса проблем, связанных с экономической и транспортной 

раздробленностью региона делают  необходимым формирование региональной 

идентичности как механизма интеграции регионального сообщества в российский 

социум. Выражается  это в  жизненных сценариях, которые выстраиваются вокруг 

региона по принципу пассивного наблюдателя, замкнувшегося  только на решении своих 

проблем, или по принцип бегства из региона.   В-четвертых, актуализированная 

этническая идентичность наряду с низкой оценкой своего социально-экономического 

положения и жизненных перспектив предстает как определенный ресурс или инструмент 

выживания. Иными словами этническая идентичность связывается наряду с 

потребностью сохранения самобытности языка, обычаев, традиций с практическими 
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аспектами, которые может предоставить специальный статус этнической группе 

ижемцев, в плане экономической и социальной поддержки. 

6.  Этническая идентичность в биографиях респондентов представлена через ряд 

размежеваний, которые означают целый спектр отношений, варьирующихся от 

определенных форм солидарности с иными социальными группами до готовности к 

конфронтации.  В ходе нашего исследования были выявлены следующие типы 

размежеваний, имеющие различную степень интенсивности: город — деревня, север — 

юг, коми — русские, пришлые — местные. Проведенное исследование показывает, что во 

многом, опыт, переживаемый в отдельных биографиях респондентов, типизируется и 

представляется в виде абстракций, которые как бы завершают процесс размежеваний. 

 Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты данной работы могут быть актуальны как для дальнейшей разработки 

теоретических вопросов социальной идентичности, так и в практической деятельности на 

уровне федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти 

при выработке управленческих решений, подготовке программ развития территорий.  

Кроме этого материалы диссертационного исследования могут быть использованы при 

разработке учебных курсов «Социология», "Этносоциология", "Этнополитология". 

Апробация работы.  

Основные положения и выводы диссертации изложены автором в докладах и 

выступлениях на научно-практических конференциях: 

1. Х Всероссийская научная конференция «Современное общество: вопросы теории, 

методологии, методы социальных исследований» (г. Пермь, октябрь 2010).  

2. Международный молодежный научный форум «Ломоносов 2011» (Москва,  9 – 15 

апреля 2011) 

3. «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере» (Сыктывкар, апрель 2011) 

4. Всероссийская конференция «Наша социология»  (Москва, 22 апреля 2011) 

5. Международный молодежный научный форум «Ломоносов 2012» (Москва,  9 – 15 

апреля 2012) 

6. «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере» (Сыктывкар, 25 – 26 октября 2012) 

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование межэтнического 

согласия, построения толерантных отношений в молодежной среде в условиях 
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многонационального общества и профилактики этнического экстремизма» 

(Сыктывкар, 8 – 9 ноября 2012) 

8. VII международной социологической Грушинской конференции  "Навстречу 

будущему. Прогнозирование в социологических исследованиях" (15-16 марта 2017, г. 

Москва). 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

анализируется степень ее научной разработанности, определяется объект и предмет 

исследования, ставится цель и соответствующие ей задачи, описываются основные 

методологические принципы исследования, определяется ее теоретическая и 

практическая значимость, раскрывается новизна, описывается эмпирическая база, а также 

представлена степень апробации исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения социальной 

идентичности в поликультурном регионе» проанализированы основные научные 

концепции изучения социальной идентичности, рассмотрена социальная идентичность  

как множественное образование, выявлена роль социальных практик и символов в 

формировании социальной идентичности.   

В первом параграфе «Понятие социальной идентичности: основные подходы и 

концепции» проанализированы основные методологические подходы к изучению 

концепта социальной идентичности в социологии,  излагаются важнейшие теоретические 

и методологические идеи, послужившие основанием для изучения социальной 

идентичности. 

Автор отмечает, что понятие социальной идентичности является одним из 

важнейшей концептов осмысления современных социальных процессов. Но несмотря на 

большое число теоретических и эмпирических исследований, оно является для 

понимания одним из самых сложных и многозначных.  

В диссертации подчеркивается, что начало осмыслению понятия идентичности 

было положено в психоаналитической традиции. Э. Эриксон выделил идентичность как 

особый социальный феномен, определив в нем основные составляющие: чувство 

идентичности, процесс формирования идентичности, ее конфигурацию, результат 
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идентификации как  процесса. Также в работе рассматриваются концепции социальной 

идентичности Дж. Марсиа, Г. Теджфела, Дж. Тернера, которые, по мнению автора, 

игнорируют рефлексивную составляющую личностного опыта.  Символический 

интеракционизм также недооценивает биографический фактор в определении социальной 

идентичности как навязанной обществом, но позволяет рассматривать идентичность как 

динамичное явление. Идентичность может быть связана с несколькими социальными 

ролями, и изменять свою идентичность в процессе жизненного пути.  Представители 

социального конструктивизма (П.Бергер, Т. Лукман), Э. Гидденс и П. Бурдье 

преодолевают этот недостаток. В каждом из данных подходов проблема идентичности 

рассматривается с различных точек зрения, но при этом можно обнаружить общую 

основу практически во всех интерпретациях концепта социальной идентичности: 

сторонники структурного функционализма использовали ее применительно к концептам 

ролей и референтных групп; последователи символического интеракционизма, 

первоначально говорившие о самости, также постепенно перешли к использованию 

понятия идентичности; в рамках концепции социальной драматургии, предложенной 

Гофманом, центральное место занимала презентация себя другим; а Бергер и Лукман 

придали понятию обобщенную теоретическую форму, базируясь на характерном для них 

логическом объединении конструктивистской и феноменологической позиций.  

Кроме указанных теорий для осмысления социальной идентичности в условиях 

трансформации весьма полезна теория культурной травмы, авторами которой являются 

Дж. Александер и П. Штомпка. Согласно этой теории,  травма выражается в том, что 

люди теряют ценность раннее накопленного социального опыта, разрушаются 

привычные образы, символы, что воспринимается крайне болезненно. Травмы 

воображаются и репрезентуются, вследствие чего пересматривается коллективная 

идентичность, и происходит процесс рутинизации травмы. Травмотологическая  

метафора акцентирует внимание не на институциональной структуре, а на внутреннем 

мире индивида.   

По нашему мнению, специфика социологического подхода к исследованию 

социальной идентичности состоит в понимании ее как явления, которое доступно 

изучению эмпирическим путем, анализу степени и характера влияния на 

самоопределение личности различных социальных институтов, выявлении последствий 

процесса идентификации.  
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Таким образом, нам представляется логичным говорить не о единой социальной 

идентичности как гармоничной совокупности результатов идентификации людей и групп 

по различным основаниям, а о множественной идентичности, тем самым, подчеркивая 

все многообразие и противоречивость принадлежностей индивида.  

Во втором параграфе  «Множественная социальная идентичность: 

гражданская, региональная и этническая идентичности» выделяются составные 

элементы социальной идентичности как множественного понятия, анализируется 

гражданская, региональная и этническая составляющие социальной идентичности. Так, 

гражданская идентичность, по мнению автора, представляет собой социальную связь 

между гражданином и государством, включающую в себя лояльность и ответственность 

за судьбу страны и выражается такими элементами, как наличие определенных прав и 

обязанностей.   

Региональная  идентичность, как и гражданская, связана с пространственным 

аспектом, чувством общности жителей данной территории и осознанием общих целей и 

интересов.  Кроме того, региональная идентичность - это осознание  особенностей 

положения региона среди субъектов Российской Федерации. 

Этническая идентичность рассматривается с точки зрения конструктивизма, 

который представляет ее как результат коллективного сознания, которое  конструирует 

этнические границы и иные маркеры.  

Автор подчеркивает, что кроме гражданской, региональной и этнической 

идентичностей, существует ряд других не менее важных типов идентичности, например, 

гендерная, профессиональная, возрастная и т.д. Однако более детальное их рассмотрение 

не входит в задачи данного исследования. 

В  третьем параграфе «Механизмы формирования,  социальные практики и 

символы социальной идентичности» анализируется содержание понятий механизмов, 

социальных практик и символов формирования социальной идентичности. Практики и 

символы выступают важными условиями формирования личной и групповой социальной 

идентичности.  Роль данных категорий двояка: с одной стороны,   объективные различия 

служат основанием социальной идентичности в той мере, в какой они отражаются в 

социальных практиках и символах, с другой стороны, их можно рассматривать как 

каналы формирования идентичности. Социальные практики воспроизводится в 

биографиях, формируя горизонтальные связи социальной группы. При этом, одна из 

социальных групп может распространять присущие ей практики на все общество в целом. 
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Символы же отражают намерения индивида или социальной группы через которые 

реализуется идентичность а также актуальное состояние социальной реальности.  

Изменение символа или его исчезновение - важнейший признак кризиса социальной 

идентичности. 

Вторая глава работы «Факторы формирования,  динамика и сценарии 

трансформации социальной идентичности в Республике Коми» посвящена  анализу 

основных факторов, влияющих на становление и развитие социальной идентичности 

населения Республики Коми, имеющихся результатов социологических исследований 

проблем социальной идентичности в республике в постсоветский период, а также 

результатам собственного эмпирического исследования автора. 

В первом параграфе "Факторы формирования и динамика гражданской, 

региональной и этнической идентичности населения  в Республике Коми» 

определяются основные факторы, играющие ключевую роль в социальной 

идентификации населения республики. Среди таковых автор выделяет культурно-

исторические предпосылки, укорененность населения, экономический уклад, этнический 

состав населения, географическая границы, стабильность административно-

территориального деления республики. Делается вывод о том, что социальная 

идентичность в Республике Коми формировалась и развивалась в условиях, не 

способствующих консолидации населения, при этом одной из ее характеристик стала 

локальность. В параграфе приводится анализ эмпирических исследований динамики 

социальной идентичности населения республики Коми. На основании анализа данных 

социологических исследований, диссертант приходит с следующему выводу: за период с 

1990-х и 2000-х в Республике Коми годов наибольшим трансформациям подверглась 

этническая идентичность населения: здесь наблюдаются как процессы реидентификации 

и смены идентичности, так и формирования двойных идентичностей. Что касается 

гражданской идентичности жителей Коми, то она плавно и постепенно приобретает 

форму, связанную с идеей российской нации. На этом фоне региональное измерение 

идентичности не приняло четко выраженной формы и слабо выражено в сознании 

населения республики. 

Во втором параграфе  «Сценарии трансформации социальной идентичности 

населения: результаты эмпирического исследования» излагается методика 

собственного эмпирического  исследования диссертанта.  
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 В первом разделе второго параграфа «Векторы изменений гражданской 

идентичности населения» представлен анализ трансформации гражданской 

идентичности населения, согласно которому  советская форма гражданской 

идентичности сохранилась только у представителей старшего поколения, поколение 

среднего и молодого возрастов являются носителями российской гражданской 

идентичности. Тем не менее символической основой этой идентичности по-прежнему 

продолжают служить успехи советского прошлого страны, (по преимуществу самым ярко 

выраженным символом является победа в войне 1941 - 1945 гг.), а социальные практики, 

ассоциируемые с новым периодом развития страны чаще всего характеризуются в 

оценках информантов отрицательно.  

Во втором разделе  «Региональная идентичность как интегральный 

социально-культурный феномен» посвящен анализу региональных символов и практик, 

выстраивающих региональную идентичность населения. Диссертант приходит к выводу о 

том, что осознание социально-экономической отсталости, отсутствия приемлемых 

условий для проживания в  республике по сравнению с другими регионами страны 

препятствует формированию целостной позитивной региональной идентичности. В 

данной группе актуализирована деятельностная стратегия замыкания на собственных 

интересах.  

В третьем разделе «Этническая идентичность в период социальных 

трансформаций» представлен анализ трансформации этнической идентичности 

населения, выделяются основные социальные практики и символы, акцентирующие 

локализацию этничности. Последнюю можно обозначить как конструированную, которая 

предполагает ее определенность, наполненность. Такое конструирование этничности 

предстает как результат проблематизации, ставящей существование группы под вопрос в 

период социальных трансформаций. Конструирование этничности осуществляется в 

процессе рефлексии субъекта, что предполагает интерпретацию реальности в терминах 

«мы» и «они» и выстраивание объяснительной модели этноса, которая наполняет 

этническое пространство. Таким образом, процесс конструирования этнической 

реальности является как бы  процессом самоидентификации индивида, его актуализации 

в языке, обычаях, символах, социальных практиках и месте проживания этноса.  

В третьем параграфе главы "Общая характеристика трансформации 

социальной идентичности жителей Ижемского района Республики Коми"  автор 

выделяет три так называемых идентификационных сценария, выявленных на основе 



 20 

типологического анализа рассказов респондентов. Первая группа характеризуется 

превалированием гражданской идентичности, при этом гражданская идентичность 

сохранила советскую форму, в то же время региональная идентичность в этой группе 

слабо актуализирована, а этническая подверглась процессу реидентификации. Для второй 

группы характерно превалирование двойной коми-ижемской этнической идентичности 

на фоне устойчивой гражданской (российской) идентичности, но, как и в первой группе, 

региональная идентичность актуализирована слабо. Третья группа включает в себя тех 

респондентов, для которых характерно наличие ижемской идентичности на фоне 

негативной как региональной, так и гражданской идентичностей. Кроме этого для каждой 

из выделенных групп   автор выделяет наиболее важные обстоятельства или события, 

повлиявшие на процессы трансформации идентичности. 

Также в данном параграфе обобщаются и описываются ряд размежеваний, 

которые представляют собой целый спектр отношений от определенных форм 

солидарности с иными социальными группами, до готовности к  конфронтациии и 

имеющие различную степень интенсивности: город – село, север-юг, пришлые – местные. 

  В заключении представлены основные результаты исследования и сделаны 

выводы. В Республике Коми сложился ряд социально-экономических и культурно-

исторических условий, которые определили специфику формирования идентичности 

населения региона.  К таким факторам относятся: отсутствие стратегии формирования 

бренда республики и закрепившийся за ней стереотип промышленно-сырьевого региона; 

малая доля уроженцев на фоне одного из самых высоких показателей миграционного 

оттока, в результате которого исчезают целые населенные пункты; отсутствие 

эффективной системы транспортной инфраструктуры; наличие контраста в социально-

экономическом развитии между отдельными территориями республики; крайне низкая 

степень вовлеченности коренного населения в процессы экономического и 

промышленного освоения  территории на протяжении нескольких десятилетий.  

Наличие общей для всех респондентов совокупности социальных ресурсов и 

жизненных обстоятельств, проявляющейся в сходстве биографий в 

дотрансформационный период и самоописании личных характеристик, привело к выбору 

единой идентификационной стратегии как реакции на общественные трансформации.  

Это проявилось в том, что на основе типологического анализа интервью, нами были 

выделены три группы информантов с разными идентификационными  линиями и  

однородные по возрастному показателю внутри групп.   В целом социальная 
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идентичность жителей Ижемского района Республики Коми представляет собой модель,  

в которой этническая идентичность находится на вершине и является наиболее 

актуальной,   гражданская также положительно окрашена, но не так ярко выражена, как 

первая,  а региональная идентичность  носит негативный и слабоактуализированный 

характер.  Региональная идентичность носит слабо выраженный  и отрицательный 

характер в силу неблагоприятных факторов формирования территориального сообщества 

Республики Коми.  Осознание комплекса проблем, связанных с экономической и 

транспортной раздробленностью региона делают  необходимым формирование 

региональной идентичности как механизма интеграции регионального сообщества в 

российский социум. Выражается  это в  жизненных сценариях, которые выстраиваются 

вокруг региона по принципу пассивного наблюдателя, замкнувшегося  только на 

решении своих проблем, или по принципу бегства из региона.   Актуализированная 

этническая идентичность наряду с низкой оценкой своего социально-экономического 

положения и жизненных перспектив предстает как определенный ресурс или инструмент 

выживания. Иными словами этническая идентичность связывается наряду с 

потребностью сохранения самобытности языка, обычаев, традиций с практическими 

аспектами, которые может предоставить специальный статус этнической группе 

ижемцев, в плане экономической и социальной поддержки. 

При этом коми-ижемская идентичность в биографиях респондентов представлена 

через ряд размежеваний, которые означают целый спектр отношений, варьирующихся от 

определенных форм солидарности с иными социальными группами до готовности к 

конфронтации. Размежевания типа город - деревня, север - юг характеризуются 

определенным спектром интенсивности, которая возрастает по мере осмысления своего 

опыта. Размежевание русские - коми не носит высокой степени обобщения, но 

трансформируется в абстрактное размежевание местные - пришлые, изначально 

характеризующееся высокой степенью напряженности, что оказывает влияние на мотивы 

и ценности данной  общности и ее видение  на различия между социальными группами, 

проживающими в Республике Коми. 

Всего по материалам диссертационного исследования были подготовлены и 

опубликованы следующие материалы, в том числе четыре статьи в журнале, 

рекомендованном Высшей аттестационной комиссией РФ: 

1) Чушева М.Р. Региональная идентичность в Республике Коми: состояние и 

основные проблемы // Политические, экономические и социокультурные аспекты 
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управления на Европейском Севере: материалы Х всероссийской (с международным 

участием) научно-теоретической конференции (22 апреля 2011 г., Сыктывкар): в 3 ч. – 

Сыктывкар: КРАГСиУ, 2011 – Ч. III – 393 с. С. 376 – 380.    
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