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Идентичность можно определить как набор интегрированных идей о себе, ролях, ко-
торые мы играем, и качествах, которые делают нас уникальными. Такое определение под-
разумевает относительно стабильную сущность, которая воспринимается как внутренне
согласованная и используется для поддержания границ между собой и другими.

Однако сам этот образ может быть просто конструкцией, которая постоянно меняется
и существование которой скорее иллюзорно, чем реально. М. Скотт и С. Лайман пред-
ставляют себе идентичность как совокупность социальных ролей, которые человек играет
в различных ситуациях и которые вместе создают впечатление чего-то «трансситуацион-
ного», или большего, чем сумма его частей [Scott, Lyman, 1970].

Р. Тернер указывает на последовательность «расположенных личностей», которые мы
проживаем, перемещаясь между социальными ситуациями, и которые «усредняются» для
создания общего чувства идентичности [Turner, 1968]. При этом, С. Лоулер считает цен-
тральным парадоксом идентичности: она сочетает в себе понятия одинаковости и непре-
рывности с понятиями различия и отличия [Lawler, 2008].

В социологии И. Гофман провел различие между личной идентичностью («единая,
непрерывная запись фактов», которая документирует жизнь человека, например, на фо-
тографиях), социальной идентичностью («совокупность атрибутов», считающихся обыч-
ными, естественными и нормальными для членов признанной категории) и эго-идентично-
стью (субъективное ощущение человеком своего характера, развивающееся со временем)
[Goffman, 1963].

Следуя теории И. Гофмана, городская идентичность является разновидностью соци-
альной идентичности, которая формируется под воздействием различных факторов. Сре-
ди наиболее важных отмечают эмоциональную привязку к территории проживания, сим-
волические маркеры-объекты (исторические здания, современные постройки, арт-простран-
ства и пр.), «наработанные» социальные контакты и связи, городской активизм [Антонова,
2019].

Для определения городской идентичности стоит обратить внимание на территориаль-
ную мобильность, процесс, который в современном обществе набирает обороты. По дан-
ным ВЦИОМ за июль 2021 г. [2], каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в дру-
гой населенный пункт России. Среди причин чаще всего называли: более высокий уровень
жизни в месте для переезда - 17%, близость к работе - 16%, лучше климат, погода - 15%.
Если говорить о переезде в другую страну, то в марте 2022 г. (данные ВЦИОМ) [3], об
этом желании заявили 10% россиян (30% среди молодежи 18-24 лет). Наиболее популяр-
ные причины: на заработки - 29%, в поисках более легкой жизни - 24%, ради будущего
детей - 17%, за более высоким уровнем социальных гарантий - 13%, посмотреть мир и
учиться - по 10%.

В связи с «охотой к перемене мест», которой в большей степени подвержена молодежь,
что можно в том числе объяснить студенческой мобильностью, территориальная принад-
лежность, как и ее разновидности, осмысливается в том числе как отрицание причастности
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к тому или иному месту. Соответственно, городскую идентичность можно определить как
чувство осознания принадлежности или отрицание принадлежности к определенной тер-
ритории.
Исходя из результатов данного мини-исследования, видно, что негативная идентичность
может основываться как на отрицательном противопоставлении (другие - «чужие», «вра-
ги»), так и на отсутствии необходимых условий, компетенций, статуса, которые необходи-
мы для причисления себя к этой группе («не жена», «не преподаватель», «не работаю»).

Т.к. традиционно негативная идентичность имеет более слабые основания для укреп-
ления в человеке, перспектива ее дальнейшего изучения в контексте темы приезжих сту-
дентов видится в отслеживании динамики изменения идентичности, т.е. на каком этапе
отрицающая компонента появляется или сходит на нет и чем это может быть обусловлено.
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