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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, на-
правленного на выявление социокультурных маркеров северной и арктической 
идентичностей молодежи, проживающей в Арктической зоне России, как состав-
ляющей территориальной идентичности. Проявления маркеров территориальной 
идентичности оцениваются в качестве потенциально сдерживающего фактора 
миграционных установок молодежи. На основе данных репрезентативного со-
циологического опроса установлен факт сформированности территориальной 
идентичности. Выявлено, что наиболее выражена северная идентичность, а ар-
ктическая идентичность находится в стадии выделения из северной. Далее путем 
факторного анализа предложен набор из десяти маркеров идентичности для двух 
измерений: 1) «быть северянином» и 2) «чувство гордости и сопричастности». 
Установлено, что самоидентификация молодежи с Севером определяется через 
эмоциональную привязанность, культурно-историческую связь и принадлежность 
к сообществу северян. Статистически обоснована зависимость проявления набора 
социокультурных маркеров северной идентичности и миграционных установок 
молодежи. Доказано, что чем больше у молодежи проявлено маркеров идентич-
ности, тем более активна установка «никуда не хочу уезжать». Научная новизна 
исследования заключается в эмпирическом обосновании значимости северной 
идентичности как составляющей территориальной идентичности в качестве сдер-
живающего фактора миграционных установок молодежи и в выделении маркеров 
ее сформированности в молодежной среде. Результаты исследования могут быть 
полезны представителям научной общественности, регионального и государствен-
ного управления, общественным организациям и объединениям, занимающимся 

1 Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда, проект № 22-78-10148 
«Мотивационные драйверы в динамике потоков человеческих ресурсов в Российской Арктике: 
тенденции, вызовы, перспективы».
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вопросами молодежной политики, в части обоснования и выработки управленче-
ских решений, направленных на удержание и закрепление молодежи на Севере. 
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Введение
Важность изучения территориальной идентичности как феномена социаль-

ного сознания населения заключается в ее ресурсной составляющей социокультур-
ного и экономического развития территорий. Сегодня переосмысление элементов 
российской культуры через «северное измерение» важно в контексте «северного 
поворота» в геоэкономической стратегии развития России [21, с. 46]. В русле раз-
вития и нового освоения арктических территорий содержание «северной» и «ар-
ктической» идентичностей необходимо раскрыть предметнее, обратив внимание 
на их потенциально сдерживающую функцию по привлечению и закреплению 
населения в Арктической зоне Российской Федерации (далее — АЗ РФ) [5, с. 44]. 
Геостратегическое и социально-экономическое развитие территорий АЗ РФ осу-
ществляется в условиях активных депопуляционных и отрицательных миграционных 
тенденций, особенно среди наиболее активной социальной группы — молодежи.

Сами смысловые конструкты «Север» и «Арктика», их схожие и особенные 
черты широко обсуждаются в научной и художественной литературе с различных 
точек зрения. В настоящем исследовании внимание обращается на их роль в фор-
мировании особой социальной идентичности — территориальной2, интерпре-
тируемой как «конструирование “места” данного социума в окружающем мире. 
Результат этого процесса репрезентируется через привязку социума к конкретному 
месту в социогеографическом пространстве» [9, с. 152], через восприятие инди-
видом себя как «члена территориальной общности». Данный подход основан на 
концепции А. Пааси о субъективной и объективной региональной идентичности, 
в рамках которой первая понимается как принадлежность индивида или группы 
к определенному месту [36]. То есть его личная, но не обязательно фактическая 
приверженность территории. В отечественных исследованиях встречается раз-
граничение внешней и внутренней региональной идентификации по отношению 
к индивиду. Например, по мнению Ереминой, «суть внутренней идентифика-
ции заключается в самостоятельном рефлексивном установлении и присвоении 
субъектом (жителями региона) собственных социальных свойств и особенностей 
региона (исторических, политических, экономических, культурных и др.)» [7]. 
В данном исследовании раскроем именно внутреннюю (субъективную) сторону 
территориальной идентичности. 

2 Термин «территориальная идентичность» используется нами как синоним термина «региональная 
идентичность», поскольку в данном случае речь идет о макрорегионе — Арктической зоне России. 
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Отметим, что северная и арктическая идентичности являются видовыми поня-
тиями территориальной идентичности: «границы Севера шире границ Арктической 
зоны, а географически Арктическая зона входит в зону Севера» [17, с. 109].  
Смысловой конструкт «северная идентичность» шире, чем «арктическая идентич-
ность», а последняя входит в первую, поэтому можно столкнуться со смешением дан-
ных категорий. При этом распространенная в общественном дискурсе и сознании 
категория «Русский Север» утратила строго топонимическое значение [29, с. 149],  
став культурно-историческим регионом, хотя границы северных территорий фор-
мально определены Постановлением Правительства РФ № 1946 от 16 ноября 2021 г. 
Поскольку рамки исследования все-таки территориально ограничены арктическими 
(и одновременно северными) территориями, в измерении идентичности важна при-
вязка к формированию эмоциональной связи с местом проживания. Как отмечает 
Ш. Шамай, «местоположение само по себе не является достаточным условием для 
формирования чувства места. Для того чтобы чувство места и привязанность к нему 
возникли, необходимо длительное и глубокое переживание места и желательно вов-
леченность в это место» [38, с. 468]. В международных исследованиях при изучении 
территориальной (региональной) идентичности авторы опираются на категорию 
«привязанность к месту», или «чувство места», которая предполагает сочетание 
физического и социального/личного восприятия территории в совокупности, из-
меряя уровень привязанности к месту проживания [38; 37]. Как отмечает Н. Кирк, 
именно для населения северных территорий характерно «обостренное чувство ме-
ста», и в работе подчеркивается «случайная, изменчивая и неоднозначная природа 
“северности”» [35], требующая отдельного внимания. Необходимо отметить, что 
в международных исследованиях речь чаще идет о понятии «привязанность к месту», 
чем о системном понятии территориальной идентичности в совокупности с субъ-
ективной привязанностью личности, атрибутировании социального пространства 
через социально-культурные, исторические, этнические и другие аспекты, то есть  
присутствует более широкое рассмотрение. Социальный анализ концепта «идентич-
ности», предложенный Э.А. Орловой, позволил очертить границы данного иссле-
дования, в котором основными аспектами изучения проявлений идентичности как 
социального феномена будут «результат процесса идентификации» и «особый куль-
турный маркер» [19, с. 109]. «“Идентичность” — это не свойство индивида, группы, 
сообщества, а некое субъективное отношение индивидов к самим себе» [3, с. 319], 
формируемое под воздействием внешних факторов — социально-культурной среды, 
социально-политической ситуации и т. д. 

Таким образом, цель исследования — выявление социокультурных марке-
ров территориальной идентичности у молодежи АЗ РФ в качестве определяющих 
признаков самоидентификации молодых людей как «жителей Севера и Арктики» 
в рамках конструирования территориальной идентичности локального сообще-
ства. В задачи исследования входит поэтапное раскрытие изучаемого феномена, 
которое заключается, во-первых, в выявлении самого факта осознания молоды-
ми людьми себя жителями Севера и Арктики; во-вторых, в определении наличия 
и классификации в их сознании маркеров, конструирующих территориальную 
идентичность, то есть выявление культурно-исторических координат, которые 
определяют самоидентификацию молодежи с Севером и Арктикой; в-третьих, 
в поиске ответа на вопрос: сформировались ли северная и арктическая идентич-
ности и сдерживают ли они миграционные установки молодежи АЗ РФ?
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Проблемное поле исследования

Изучение территориальной идентичности распространено в контексте 
рассмотрения национальной и этнической идентичностей. Однако отдельно 
выделяется тематика исследований именно северной идентичности и в меньшей 
степени суженного ее варианта — арктической идентичности. Особое внимание 
следует обратить на современные работы, оказавшиеся в поле нашего зрения при 
погружении в тематику территориальной идентичности в преломлении к терри-
ториям АЗ РФ. 

Ю.П. Шабаев отмечает, что «северная идентичность является прочной 
региональной идентичностью», и этот социальный феномен не связан напря-
мую только с этнической идентичностью (исключительно коренными народами 
Севера), а в большей мере имеет гражданский характер [30, с. 61–62]. При этом 
автор уделил пристальное внимание территориям Европейского Севера России, 
в массовом сознании населения которого Север предстает как «Родина, особая 
часть страны… и всякий человек, чья судьба связана с Севером, может считать себя 
“северянином”» [30], то есть Север выступает здесь культурным макрорегионом, 
образ которого укоренился в массовом сознании. 

Е.В. Недосека и Г.В. Жигунова охарактеризовали символическое простран-
ство формирования локальной идентичности (как части территориальной) на 
примере Мурманской области. Эта идентичность выражается в «местном патри-
отизме», привязанности к малой Родине, климату и досуговым северным практи-
кам [18, с. 132], потенциально выступающим в том числе в качестве сдерживающих 
факторов миграционной активности. Выраженность локальной связи и террито-
риальной идентичности жителей северного региона определяется материальным 
фактором: «Север — место приобретения благ и повышения благосостояния». 
А.Д. Каргин, исследуя эмоциональный окрас территориальной идентичности 
в высказываниях молодежи Кольского Севера, пришел к выводу, что она в равной 
степени характеризуется в позитивном и негативном аспектах [13], в ключе низкой 
привлекательности региона проживания с точки зрения инфраструктурных и со-
циально-досуговых возможностей и практик северных территорий. В указанных 
исследованиях ученых Мурманской области речь шла о территориальной иден-
тичности без разделения ее на северную или арктическую.

Исследуя мобильность молодых жителей российского Севера, А. Болотова, 
А. Карасева и В. Васильева выявили, что она «оказывает влияние на их чувство 
места» [33]. При этом само это чувство места и миграционный опыт, по мнению 
авторов, взаимно определяют друг друга. Конкретное взаимодействие этих связей 
создается многими факторами и зависит от местного контекста [6], то есть необ-
ходимо обращать внимание не только на эмоциональную привязанность, но и на 
локальные условия формирования идентичности. Для жителей Севера характерна 
высокая мобильность, но также и привязанность к месту рождения, что в исследо-
вании О.В. Змеевой аргументировано фактом «взаимодействия с родственниками 
и периодическим возвращением на Родину» [11]. 

Проблематика разделения северной и арктической идентичностей в сознании 
молодежи северных регионов показана в исследовании Д.Н. Филипповой, согласно 
которому большая часть обучающейся в арктических университетах молодежи счита-
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ет себя прежде всего «северянами, а не жителями Арктики» [27]. Также исследование 
САФУ им. М.В. Ломоносова показывает, что только треть студентов, проживающих 
в Арктике, знают о том, что территории, на которых они живут и учатся, входят в со-
став АЗ РФ [8, с. 240] (на момент исследования 2018 г.). Однако нельзя не упомянуть 
использование «поморского фактора при формировании модели региональной иден-
тичности на основе продвижения этнокультурного бренда “Поморье”» [16, с. 177]  
в контексте формирования «арктической повестки» в Архангельской области. 
Исследование М.В. Юрковой в поиске «арктического аспекта» региональной иден-
тичности у жителей Архангельской области также показало, что пока «идея связи 
региона с Арктикой не оправдала себя» [32, с. 169]. Возможно, «арктическая иден-
тичность» у молодежи еще не сформировалась по причине того, что «арктическая 
тематика» стала продвигаться не так давно, а лишь с подъемом государственного 
интереса к этим территориям и принятием основных нормативно-правовых актов 
(с 2014 г.) по их геостратегическому развитию3.

В локальном пространстве Севера при изучении территориальной идентич-
ности и форм ее проявления нельзя не упомянуть о связи с этнической идентич-
ностью, так как часть северных территорий, в том числе АЗ РФ, являются местами 
традиционного проживания и ведения хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее — КМНС). 
Философский взгляд на формирование основ арктической идентичности пред-
ставлен в работах У.А. Винокуровой — автора концепции «арктической циркумпо-
лярной цивилизации», которая отмечает способность народов Арктики (особенно 
представителей КМНС) «упорно сохранять четкое осознание культурной иден-
тичности, поддерживаемой природно-климатическими особенностями регио-
на» [4, с. 285]. В контексте развития этого теоретического направления С.В. Шачин 
предложил методологию формирования понятия «арктическая идентичность», 
которая проявляется в способности человека «иначе воспринимать пространство 
и извлекать из него информацию в интуитивной форме». Автор надеется, что «се-
верная идентичность окажет влияние на процесс формирования новой идентич-
ности человечества в целом: человечество в чем-то станет северным, а Север будет 
становиться все более универсальным» [31, с. 128]. В этих размышлениях северная 
и арктическая идентичности используются в качестве синонимичных понятий. 
М.А. Уксусов, опираясь на логико-философский подход, обосновывает необходи-
мость выделения «молодежи Арктики» как социально-групповой общности, а не 
только как демографической категории. Автор предлагает рассматривать «идентич-
ность, основанную на осознании различных аспектов арктической проблематики 
в сравнении с другими территориями, а также на понимании ее роли в глобальной 
повестке» [26, с. 13–14], то есть обратить внимание на экономическую и полити-
ческую роль арктических территорий. У предложенной тематики есть потенциал 
эмпирической проверки. 

О.В. Осипова и Е.Г. Маклашова, изучая северную идентичность среди 
«коренных» и «некоренных народов» на примере Республики Саха (Якутия), от-
мечают, что проводимая политика классифицирующего мышления (как наследие 

3 О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации см.: Указ Президента 
Российской Федерации № 296 от 02.05.2014 (с измен. и доп. от 05.03.2020 г. № 164).
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советской национальной политики) оказывает влияние на самоидентификацию 
молодежи. При рассмотрении конструктов национальной, территориальной 
и гражданской идентичностей авторы пришли к выводу, что северная идентич-
ность важна для представителей КМНС, а территориальная — больше для титуль-
ного этноса региона [20, с. 143]. Здесь важно учесть тот факт, что вся территория 
Якутии относится к Крайнему Северу и только часть — к АЗ РФ, где и проживают 
КМНС. При этом территория выступает важным фактором идентификации на-
селения, особенно молодого поколения [12]. Эти авторы в своих исследованиях 
используют только категорию «северная идентичность». 

Продолжая рассуждения об идентичности молодых представителей КМНС, 
С.А. Тулаева и коллеги отмечают, что ее конструирование и поддержание сегодня 
выражаются двояко: молодые люди, с одной стороны, активно поддерживают связь 
со своей традиционной культурой, а с другой — ориентируются на современный 
стиль жизни. Адаптация традиционной культуры к современной жизни для моло-
дежи осуществляется посредством стратегий «баланса жизни», где она выступает 
в роли «проводника», «глобального кочевника» и субъекта «связи параллельных 
миров» [25, с. 178–179]. В данном исследовании речь идет о территориальной иден-
тичности народов Севера, проявляющейся в форме этнической идентичности как 
сохранении традиционного образа жизни и/или его элементов, смешении тради-
ций народов Севера. Арктическая идентичность «не всегда проявляется открыто», 
а ее проявление становится «ответом на вызовы: экономические потрясения, 
последовавшие за распадом советского государства, и растущие экологические 
проблемы в северном регионе» [34].

Таким образом, рассуждая о северной и арктической идентичностях как 
видах территориальной идентичности, необходимо отметить, что представление 
об этом явлении неоднозначно не только в сознании населения, проживающего 
на рассматриваемой территории, но и в научном сообществе. В ряде исследований 
встречается смешение категорий «северная идентичность» и «арктическая иден-
тичность», когда они используются как синонимичные понятия. В большей части 
исследований эти категории рассматриваются как видовые понятия, где «северная» 
идентичность в смысловом аспекте шире арктической по социально-географиче-
скому критерию. 

Авторы исследований обращают внимание на этническое и гражданское 
проявления составляющей арктической идентичности и условия формирования 
именно северной идентичности как ранее сложившейся исторически и привя-
занной к конкретным социогеографическим границам. При этом рассмотрение 
социокультурных маркеров северной и арктической идентичностей в качестве 
потенциально сдерживающих факторов миграционных установок молодежи при-
менительно к АЗ РФ4 как к особому макрорегиону не проводилось, встречаются 
только отдельные фрагментарные локальные исследования. 

4 В исследовании речь пойдет о девяти регионах АЗ РФ, из которых четыре входят в АЗ РФ пол-
ностью по территориальному признаку (Мурманская область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий 
АО, Чукотский АО) и пять — частично (Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская 
область, Республика Саха (Якутия), Красноярский край). В последних регионах исследование 
проводилось только на их «арктической» части. 
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Методология исследования
Теоретическая часть исследования базируется на социально-конструктивист-

ском подходе, в соответствии с которым «идентичность» выступает конструирующим 
основанием социальной группы с его категориальной позицией «идентификации 
по принадлежности к классу людей с общими категориальными атрибутами» [2] и рас-
сматривается как «культурно-историческая память, социальный ресурс или результат 
социализации» [24, с. 136]. Это позволяет по-новому взглянуть на формирование тер-
риториальной идентичности. Как показали предшествующие исследования, сугубо 
арктическая идентичность в явном виде еще не выделилась из северной, но в социаль-
ном пространстве арктических территорий существует отдельная социальная группа — 
«северяне», включающая не только представителей КМНС, но и родившихся или уко-
ренившихся на Севере россиян. Социальный конструкт «северяне» в рамках данного 
исследования выделяется на основе самоидентификации молодежи, проживающей на 
территории АЗ РФ, и «социокультурных маркеров идентичности» (табл. 1), заложен-
ных в инструментарий исследования. Сочетание маркеров идентичности установлено 
путем факторного анализа данных социологического опроса молодежи АЗ РФ двух 
измерений (вопросов): «быть северянином» и «чувство гордости и сопричастности»5. 
Измерение «быть северянином» позволяет молодежи атрибутировать свое отношение 
через характеристики эмоциональной и ментальной связи, приверженности и самого 
факта рождения на Севере / в АЗ РФ. Измерение «чувство гордости и сопричастности» 
через выявленные популярные образы о Севере и Арктике у местного населения [22, 
с. 243–244] позволяет определить социокультурный аспект идентификации молодежи 
с Севером и Арктикой в частности.

Эмпирическая часть исследования базируется на социологическом опросе 
молодежи, проживающей на момент исследования в АЗ РФ6. Всего выборка со-
ставила 8583 респондента в возрасте 16–35 лет. Опрос проведен в конце 2022 г. во 
всех городах и районах субъектов АЗ РФ, включая закрытые административно-тер-
риториальные образования Мурманской области. Выборочная совокупность 
формировалась отдельно по каждому арктическому региону с пропорциональным 
соблюдением представительности респондентов по возрасту и полу в соответствии 
с генеральной совокупностью. Выводы данного исследования сформированы 
в целом для АЗ РФ. Для получения релевантной информации о территориальной 
идентичности из реализованной выборочной совокупности произведена подвы-
борка «коренной молодежи»: тех, кто родился и вырос в АЗ РФ, или чьи родители 
переехали в АЗ РФ, когда респондент был ребенком, или он проживает на терри-
тории АЗ РФ более 10 лет — всего 6942 человека (табл. 2).

5 Проверка адекватности применения (данные по обоим измерениям): критерий сферичности 
Бартлетта для обоих измерений составил < 0,00, статистика меры адекватности выборки Кайзера – 
Мейера – Олкина — 0,61 и 0,62 соответственно. Методом главных компонент с использованием 
вращения varimax определено минимальное число факторов — главных компонент, вносящих 
наибольший вклад в дисперсию данных. Для первого измерения выявлены четыре фактора, 
объясняющих 58% полной дисперсии переменных, для второго измерения — пять факторов, 
объясняющих 50% полной дисперсии переменных.
6 Тип выборки: комбинированная, квотная на последнем этапе доступная. Предельная ошибка 
выборки по каждому субъекту АЗ РФ не превышает ±5%, что показывает высокую доверительную 
вероятность проведенного исследования. Результаты опроса откорректированы в соответствии 
с долевыми значениями по полу и возрасту в генеральной совокупности с применением весовых 
коэффициентов из-за смещения выборки по полу в сторону преобладания женщин в возрастных 
группах 24–29 и 30–35 лет.
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Таблица 1
Маркеры территориальной идентичности и индикаторы ее выявления  
в социологическом исследовании

Измерение
социокультурного маркера Индикаторы Маркеры идентичности

«Что, по Вашему 
мнению, означает 
“быть северянином”?»

в душе чувствовать связь 
с Севером;
любить Север

эмоциональная связь

знать историю родного края;
знать культуру и традиции 
Севера

ментальная связь

прожить на Севере  
всю свою жизнь;
хотеть жить на Севере

приверженность 

относиться к числу КМНС;
родиться на Севере рождение на Севере

«Если говорить о чувстве 
гордости за Ваш регион, 
то чем Вы гордитесь?»

богатство и красота природы,
история, традиции родного 
края 

природно-исторический 
(традиционный)

предприятия, известные 
на всю страну
природные ресурсы, 
промышленность

экономический

люди особенности населения 

оборонные предприятия, 
флот, порты, 
пароходство

специализация

достопримечательности,
известные личности, земляки культурный

географическое положение,
положение среди других 
регионов

подчеркнутая уникальность
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Таблица 2
Выборочная совокупность исследования по субъектам АЗ РФ и возрастным группам, чел. 

Территории  
АЗ РФ

Возрастная группа, лет

Всего Численность 
населения7

Доля 
проживающего  

в АЗ РФ 
населения, %

16–18 19–23 24–29 30–35 

Субъекты, территории которых полностью входят в АЗ РФ

Мурманская 
область 461 435 261 401 1 558 656 698

100
Ненецкий АО 78 89 16 21 204 41 283

Ямало-
Ненецкий АО 321 274 231 316 1 142 512 387

Чукотский АО 95 84 21 25 225 47 840

Субъекты, территории которых частично входят в АЗ РФ

Республика 
Карелия 88 60 33 59 240 99 629 18,9

Архангельская 
область 377 521 395 624 1 917 578 580 52,6

Республика 
Коми 55 56 36 36 183 135 297 18,6

Республика 
Саха (Якутия) 42 19 35 33 129 64 282 6,4

Красноярский 
край 210 281 331 522 1 344 224 495 7,9

Всего 1 727 1 819 1 359 2 037 6 942 2 363 591

Опрос проводился с использованием сервиса Google-forms с мониторинго-
вым контролем соблюдения требований выборки на момент сбора данных и с ее 
последующим ремонтом. Отметим, что в реализованную выборку попали пред-
ставители КМНС (на основе самоидентификации участников опроса) — 14,8% 
от общего числа респондентов. Обозначим, что эти респонденты находились на 
момент опроса вне мест традиционного проживания, в целом, возможно, ведут 
смешанный с традиционным образ жизни. Результаты исследования для этой ка-
тегории респондентов интересны, но не репрезентируют эту социальную группу, 
поэтому будут представлены справочно и нуждаются в гипотетической проверке 
в исследованиях коллег, занимающихся темой более детально.

7 Этот показатель взят из таблицы «Оценка численности постоянного населения на 1 января те-
кущего года и в среднем за предыдущий год», строка № п/п 67, см.: Арктическая зона Российской 
Федерации // Федеральная служба государственной статистики. — URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/Сalendar1_2023.htm (дата обращения 11.01.2025). 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Сalendar1_2023.htm
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Сalendar1_2023.htm
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В поисках северной идентичности

Первый шаг определения территориальной идентичности у молодежи 
АЗ РФ заключается в выявлении рефлексивной самооценки связанности с ме-
стом проживания — ответ на вопрос: «Считаете ли Вы себя или чувствуете себя 
жителем Севера / жителем Арктики?» (факт выбора на основе простых распре-
делений). Самоидентификация молодых людей с Севером прослеживается более 
явно, нежели с Арктикой: 91,5% считают себя северянами, а 32,6% — жителями 
Арктики, но 35,9% от общего числа опрошенных считают себя жителями и Севера, 
и Арктики. Отметим, что сложившееся представление об образе Севера и Арктики 
у молодежи арктических регионов в большинстве оценок позитивное. На вопрос: 
«Если говорить об образе Севера и Арктики в целом, то в Вашем представлении 
он позитивный или негативный?» — 39,9% северян (по самоидентификации) от-
ветили «позитивный» и еще 47,9% — «скорее позитивный». Негативное представ-
ление о Севере и Арктике сложилось у 12,2% респондентов-северян: 9,7% дали 
оценку «скорее негативный» и 2,5% — «негативный». Негативный оценочный 
фон сложившегося локального образа у молодежи косвенно может указывать на 
риски формирования «негативной идентичности» [38; 7], требующей отдельного 
рассмотрения. 

Существенной разницы по измерениям «быть северянином» и «быть жи-
телем Арктики» у молодых людей по рассматриваемым маркерам статистически 
не выявлено, это еще раз подтверждает, что пока арктическая идентичность еще 
устойчиво не оформлена в отдельный социальный феномен. Поэтому далее боль-
шее внимание уделим северной идентичности и маркерам ее проявления. 

Одним из основных маркеров северной идентичности является географи-
ческая приверженность — «жить на Севере» (74,1% респондентов) и «родиться на 
Севере» (58,6%). Эмоциональная составляющая территориальной идентификации 
также проявлена в маркерах «любить Север» (46,7%) и «в душе чувствовать связь 
с Севером» (31,5%). Связь с культурно-историческим аспектом при формировании 
северной идентичности прослеживается в знании культуры и традиций Севера, 
истории родного края при необязательности воплощения их в современном 
жизненном укладе молодого поколения (каждый третий респондент выбрал эти 
варианты) (рис. 1). Для того чтобы быть и оставаться «северянином», идентифици-
ровать себя с Севером, по мнению молодежи, не обязательно «прожить на Севере 
всю свою жизнь» — такой ответ выбрали только 26,8% опрошенных. 

Формируемое «чувство места» у молодого поколения дает опору [10, 
с. 208], образует социальные признаки территории. При этом в эпоху повыше-
ния мобильности и стирания межрегиональных границ необходимо обратить 
внимание не только на сам факт проживания и нахождения на определенной 
территории, но и на чувство «социальной эмпатии» к месту рождения / длитель-
ного проживания. 
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74,1

58,6

12,8

Эмоциональная связь

В душе чувствовать связь с Севером

Любить Север

Ментальная связь

Знать историю родного северного края

Знать культуру и традиции Севера

Приверженность

Прожить на Севере всю свою жизнь

Трудиться на благо северного края

Родиться на Севере

Жить на Севере

Родиться на Севере

Относиться к числу коренных малочисленных 
народов Севера

Эмоциональная связь

Ментальная связь

Приверженность

Родиться на Севере

Рис. 1. Маркеры территориальной идентичности для измерения «быть северянином» 
(N = 6942), % от числа ответивших

Таким образом, территориальная — северная — идентичность является 
социокультурным аспектом становления и развития личности, эмоциональной 
связью с культурно-историческими традициями Севера, при которой фактическое 
длительное проживание человека на данных территориях не столь обязательно: 
«Северянином может быть человек, который прожил на Севере много лет (не обя-
зательно всю жизнь), но при этом сохранил или имеет духовную связь с Севером»8. 
Респонденты подчеркивают свою связь с Севером и выстраивают на ней свою 
привязанность к этим территориям. 

Культурно-исторические координаты северной идентичности обрисованы 
через измерение того, что вызывает чувство сопричастности и гордости у молоде-
жи. Природно-исторический (традиционный) маркер северной идентичности про-
явлен активнее всего — ответ «богатство и красота природы» выбрали большинство 
респондентов (70,3%). Маркер ментальной связи проявляется в значимости для ре-
спондента истории родного края, ее знании (38,8%), осведомленности о северных 
традициях и приверженности им (27,9%), то есть в общих паттернах, связывающих 
поколения северян и их достижения (от освоения Севера и Арктики до настоящего 

8 Женщина, 22 года, родилась и выросла в Мурманской области (г. Апатиты), оставила коммен-
тарий к своему ответу на вопрос. 
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времени), образ жизни и единство мышления: «…именно в Архангельске в XVIII веке 
был поднят флаг Российской Империи, под которым ходили корабли. Сейчас этот флаг 
является государственным флагом Российской Федерации»9. 

Молодежь, определяя свою идентичность, часто ориентируется на соци-
альную общность, окружение. Молодые люди считают проживающих на Севере 
«особенными людьми», разделяющими северные ценности, — гордятся населе-
нием своего региона 37,8% респондентов. «Быть северянином» приравнивается 
к тому, чтобы «быть потомком людей, поколениями проживающих в северной зоне»10. 
Этническая принадлежность и срок пребывания на Севере — не главное в форми-
ровании социального окружения северян. На эту тему В.П. Клюева так рассуждает 
о первом поколении мигрантов, приехавших осваивать Север и укоренившихся 
там: «есть четкое представление, кто они такие, в чем уникальность тех терри-
торий, где пришлось жить и работать»11. Также и у современной молодежи уже 
сформировалось представление о Севере и своем месте там. 

Экономический маркер северной идентичности в сознании молодежи яв-
ляется весомым: молодые люди отметили, что природные ресурсы (43,9%), про-
мышленность (19%), предприятия, известные на всю страну (22,8%), вызывают 
чувства гордости за свой регион и сопричастности к нему. Важной составляющей 
проявления северной идентичности выступает отсылка именно к уникальной 
экономической и политической специализации северных территорий — к се-
верному флоту и пароходству (19,1%), к известным оборонным предприятиям 
(22,8%), вносящим вклад в геостратегическое развитие страны. В смысловом 
эквиваленте к этому аспекту близок маркер «подчеркнутой уникальности», про-
являющийся у молодежи в меньшей степени, но мысли о глобальной роли этих 
территорий в масштабах страны укоренены в сознании через маркеры: уникальное 
географическое положение Севера и Арктики (гордятся 26,2%) и положение среди 
других регионов (выделяют 13,2% опрошенных). Эти маркеры свидетельствуют об 
осознании положения данных территорий и их роли в развитии страны, ее меж-
дународного статуса.

Чувство гордости, вызываемое культурой и достопримечательностями 
Севера, проявлено в меньшей степени — только у 17,9% респондентов, но при-
мерно каждый пятый молодой человек (21,4%) гордится известными земляками 
и выдающимися личностями, когда-либо проживавшими на Севере и внесшими 
вклад в его развитие.

В контексте общей содержательности маркеров северной идентичности 
важно определить уровень их проявленности у молодых людей. Наиболее прояв-
лены маркеры эмоциональной и ментальной связи и фактического рождения на 
Севере; природно-исторический (традиционный) и экономический. 

9 Мужчина, 19 лет, родился и вырос в Архангельске.
10 Мужчина, 27 лет, родился и вырос в Архангельской области (г. Северодвинск).
11 Клюева В.П. Северная идентичность: как себя видят северяне и как их видят другие // GoArctic; 
Экспертный центр ПОРА. — URL: https://goarctic.ru/news/severnaya-identichnost-kak-sebya-vidyat-
severyane-i-kak-ikh-vidyat-drugie/ (дата обращения: 23.05.2024). 

https://goarctic.ru/news/severnaya-identichnost-kak-sebya-vidyat-severyane-i-kak-ikh-vidyat-drugie/
https://goarctic.ru/news/severnaya-identichnost-kak-sebya-vidyat-severyane-i-kak-ikh-vidyat-drugie/
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Для молодежи, причисляющей себя к какому-либо этносу, относящемуся 
к КМНС, определяющими маркерами северной идентичности стали: рождение 
и жизнь на Севере (66%)12, приверженность культуре и традициям Севера (51,4%). 
Эти молодые люди также в большей степени гордятся богатством и красотой се-
верной природы (78,3%), историей родного края (55,4%), природными ресурсами 
(45,6%) и традициями (48%), то есть тем, что определяет и выделяет их жизненный 
уклад на этих территориях, подчеркивает их уникальность. 

Следует отметить некоторые отличия набора индикаторов по измерению 
«быть северянином» в регионах АЗ РФ. Молодежь всех арктических регионов 
в качестве основных (наибольшее количество выборов варианта ответа) указала 
индикаторы «родиться на Севере» и «жить на Севере» (в разном процентном от-
ношении от количества ответивших по региону), исключение составляют лишь 
ответы молодежи из Республики Саха (Якутия), в которых были названы вариан-
ты «жить на Севере» (64,5% респондентов) и «знать культуру и традиции Севера» 
(63,7%). 

Таким образом, молодежь, проживающая на территориях АЗ РФ, в большей 
степени ассоциирует себя с Севером, нежели с Арктикой. Приверженность Арктике 
проявлена меньше, так как «арктический дискурс» в обществе начал активно зву-
чать лишь с новым подъемом государственного интереса к этим территориям и мо-
жет стать потенциальным «символическим ресурсом» [15, с. 19] в их развитии. На 
данный момент можно говорить только об отдельных зарождающихся элементах 
формирования арктической идентичности, что также проявляется в чувстве принад-
лежности, эмоциональной сопричастности и эмпатии к территориям, но в контексте 
рассуждений об их геостратегической (политической) и экономической ролях. Итак, 
самоидентификация молодежи с Севером определяется через эмоциональную при-
вязанность, культурно-историческую связь и принадлежность к сообществу северян. 
Именно эмоциональная связь с местом становится основой формирования террито-
риальной идентичности северян, что подтверждают также результаты качественного 
исследования локальной идентичности молодежи на Русском Севере, проведенного 
Центром молодежных исследований НИУ ВШЭ [28].

Влияние северной идентичности  
на миграционные установки молодежи

Влияние северной идентичности на миграционные установки молодежи 
АЗ РФ определено путем статистической проверки выявленных факторов (марке-
ров идентичности) и ответов на вопрос: «Хотели бы Вы переехать жить в другое ме-
сто?» В целом миграционные установки молодежи АЗ РФ активны [23, с. 140], поэ-
тому важно определить, вносит ли северная идентичность вклад в их сдерживание. 
Для установления такой взаимосвязи для каждого респондента было рассчитано ко-
личество маркеров идентичности, которое послужило основой для формирования 
наборов маркеров. В частности, были выделены группы: «1 из 4 маркеров», «2–3  
из 4 маркеров» и т. п. с нарастающим итогом. Также была произведена группировка 

12 От числа респондентов, относящих себя к КМНС (N = 1026 чел.).
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респондентов на две группы — с активной и с пассивной миграционной установ-
кой. В дальнейшем для выявления статистически значимых различий в распре-
делении числа респондентов с активной и с пассивной миграционной позицией 
в зависимости от набора маркеров идентичности на агрегированных данных был 
применен статистический критерий хи-квадрат, а также Z-тест для сравнения 
долей респондентов (с активной миграционной позицией) по группам.

Оба проверяемых измерения «быть северянином» и «гордость и сопричаст-
ность» за северные территории показали взаимосвязь между наличием набора 
соответствующих маркеров и установками остаться на Севере (в частности, на 
арктических территориях, где на момент опроса проживали респонденты) или 
покинуть его. Наличие хотя бы одного маркера в измерении «быть северянином» 
отмечено у большинства респондентов (99,4%). Если у молодежи проявлен толь-
ко один маркер измерения «быть северянином», то установка остаться на Севере 
выражена у 25,8%. Доля желающих остаться увеличивается с ростом числа таких 
маркеров. Так, если проявлены два или три маркера, то хотят остаться уже 30,5%, 
а если проявлены все четыре маркера — 35,4% (рис. 2). 

25,8 30,5
35,4

16,2
31,6 37,9 39,2

«Быть северянином»

«Гордость и сопричастность»

1 из 4

2–3 из 6 4 из 6 5–6 из 6

2–3 из 4 4 из 4

1 из 6

Никуда не хотят уезжать

Хотят уехать

Набор 
маркеров

Рис. 2. Проявленность наборов маркеров северной идентичности  
и установка молодежи «остаться на Севере / в регионах АЗ РФ», %  

(за исключением тех респондентов, которые отнесли себя к представителям КМНС)
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Та же взаимосвязь набора маркеров и миграционных установок прослежи-
вается и по измерению «гордость и сопричастность», которое в какой-либо степени 
есть у большинства молодежи. Если проявлен только один маркер, то установка 
«остаться» есть лишь у 16,2%, но чем больше маркеров идентичности проявлено, 
тем большая доля тех, кто никуда не желает уезжать. Если проявлены два или три 
маркера, доля желающих остаться увеличивается до 31,6%, а если пять или все 
шесть маркеров — то до 39,2%. Данные различия являются статистически значи-
мыми, значение p-value для всех тестов составило меньше 0,05.

Что касается представителей КМНС, то для них также с увеличением на-
бора маркеров возрастает и желание остаться в регионе. Если проявлены все че-
тыре маркера измерения «быть северянином», то никуда не хотят уезжать 39,7% 
молодежи из числа представителей КМНС, а если только один — то 25,7%. Если 
проявлены все шесть маркеров измерения «гордость и сопричастность», то остать-
ся в регионе намерены 34,7% респондентов, а если только один — то лишь 18,4%. 

Таким образом, чем больше маркеров северной идентичности у молодежи, 
чем активнее они проявлены и осознаются, тем больше у нее желания остаться на 
Севере и связать жизнь с этими территориями. Конечно, не только идентичность 
сдерживает миграционные установки молодых людей, но она выступает одним из 
факторов, который необходимо учитывать при разработке комплексных решений 
регулирования миграционной политики северных/арктических территорий. 

Выводы и обсуждение 

Территориальная идентичность у молодежи АЗ РФ проявлена. В основном 
прослеживается северная идентичность в ее социокультурном выражении: эмоци-
ональной связи, социальной эмпатии, осознании культурно-исторической роли 
арктических территорий, осмысляемых прежде всего как северных, и восприятии 
себя как части сообщества северян. При этом нельзя сказать, что арктическая 
идентичность отсутствует. Скорее, она находится в стадии становления и осо-
бенно проявляется в осознании важности арктических территорий в развитии 
страны, то есть когда речь идет об экономической, геостратегической, политиче-
ской роли этих территорий и о сопричастности к «чему-то великому и масштаб-
ному». Полагаем, что на данном этапе развития АЗ РФ происходит выделение 
арктической идентичности из более общей категории — северной, однако пока ее 
специфические критерии не проявились. Для этого требуются время и внимание 
к формированию «арктической повестки» со стороны всех акторов обществен-
но-политической жизни. В текущем дискурсе чаще всего об Арктике идет речь 
в контексте развития экономики и бизнеса, а о Севере — как об уникальном со-
циокультурном пространстве [14]. 

Наличие и проявленность маркеров северной идентичности потенциально 
оказывает влияние на миграционное решение молодежи. Однако, несмотря на 
активность миграционных установок, нельзя сказать, что молодые люди, покинув 
Север физически, потеряют с ним связь. На ментальном уровне эта связь сохра-
нится, будет проявляться через сохранение элементов северной культуры, перио-
дическое возвращение в места прежнего проживания, транслирование «северной 
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атрибутики» и социальной эмпатии к родным северным территориям. Северная 
идентичность — сложный концепт, который требует дальнейшего изучения в ча-
сти остальных его составляющих маркеров, например таких, как экономический, 
политический и др. 

По итогам проведенного исследования предлагаем развивать решения, 
направленные на укрепление территориальной идентичности молодежи, в виде 
уже успешно апробированных и устоявшихся социальных практик, которые заре-
комендовали себя на отдельных территориях и являются узнаваемыми в масштабе 
всей страны (табл. 3).

Таблица 3
Социальные практики, направленные на укрепление  
социокультурных маркеров территориальной идентичности

Направление Реализуемая социальная практика Поддержка

сохранение  
эмоциональной связи 
с Севером

Программа по возрождению Севера «На 
Севере жить» направлена не только на 
социально-экономическое развитие, 
но и на продвижение символического 
капитала региона

Губернатор 
Мурманской области

просвещение
«Дети Арктики»13 — программа 
и интернет-портал о народах Севера и их 
жизни

Корпорация 
развития 
Дальнего Востока 
и Арктики

возможность 
личного вклада в качество 
жизни территории

«Чистая Арктика»14 — всероссийский 
экологический проект 

ПАО «ГМК 
Норильский никель»; 
Госкорпорация 
«Росатом»

транслирование северных 
традиций и просвещение

Феномен якутского кино, 
транслирующего особенности 
жизни КМНС и людей, 
проживающих в удаленных уголках 
российского Севера

Глава Республики 
Саха 
(Якутия)

стимулирование  
возвратности 
образовательной  
миграции 

«Ориентир: Ямал» — карьерное 
сопровождение студентов 
последних и предпоследних курсов, 
обучающихся в российских вузах, из 
числа медалистов ямальских школ 
до момента возращения в регион 
и трудоустройства

Губернатор 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Региональная программа «На Севере жить» инициирована губернатором 
Мурманской области, в ней, помимо социально-экономических решений по при-
влечению населения, формируется устойчивый символический капитал региона, 

13 Интернет-портал «Дети Арктики». — URL: https://arctic-children.com/ (дата обращения: 
03.06.2024). 
14 Официальный сайт проекта «Чистая Арктика». — URL: https://cleanarctic.ru/ (дата обращения: 
03.06.2024).
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активно поддерживаемый и транслируемый молодежью и за его пределами. Также 
существует феномен якутского кино, показывающий нарратив историй жизни 
этносов и мифов народов Севера [1], получивший признание и интерес публики 
на уровне не только своего региона, но и страны.

Укреплению формирования арктической идентичности способствуют 
набирающие популярность экономические стимулы привлечения и закрепления 
населения в АЗ РФ: «арктический гектар», «арктическая ипотека», статус «резиден-
та АЗ РФ». Эти и другие успешные практики являются важными инструментами 
в формировании и укреплении территориальной идентичности, особенно в мо-
лодежной среде. Конструирование северной идентичности важно тем, что, даже 
покинув Север, молодежь будет транслировать его позитивный образ, который, 
в свою очередь, привлечет новых людей, в том числе мотивированных «арктиче-
скими экономическими стимулами». 
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is determined through emotional attachment, cultural and historical connection and commitment to the 
community of northerners. The dependence of the expression of a set of socio-cultural markers of northern 
identity and migration attitudes of young people has been statistically substantiated. It is proven that the 
more markers are expressed, the more the attitude “I don’t want to go anywhere” is expressed. The scientific 
novelty of the study lies in empirically substantiating the significance of the northern identity as a variation 
of territorial identity as a deterrent factor in the migration attitudes of young people and identifying markers 
of its formation among young people in the Russian Arctic. 
The results of the study will be of use to people in the scientific community, regional and state administration, 
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developing policy decisions aimed at retaining and securing youth in the North.
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