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Проблемы понимания региональной
идентичности

Е. С. ВАКАРЕВ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ;
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИчЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Статья посвящена рассмотрению вопроса понимания региональной идентичности как
сложного социально,психологического и социокультурного феномена. Рассмотрены ос,
новные точки зрения на проблему региональной идентичности в социальной географии,
экономике, социологии и психологии. В широком смысле региональная идентичность
понимается как специфическое своеобразие географической территории в совокупнос,
ти экономических, культурных, демографических и макросоциальных характеристик. 
В качестве субъектной характеристики региональная идентичность может пониматься
как представление личности о себе как носителе типичных для данного региона пси,
хологических черт и культурных смыслов, обусловленных природно,географическими 
и социально,экономическими особенностями региона. Показано, что на формирова,
ние региональной идентичности влияют различные факторы — продолжительность пре,
бывания и личный жизненный опыт в конкретном регионе, семейные, дружеские и рабо,
чие отношения, а также наличие у человека права собственности на недвижимость на
этой территории и уровень неготовности покинуть регион. Доказана необходимость
разведения понятий «идентичность региона» как характеристики территории и «регио,
нальная идентичность» как характеристики личности. Предлагается рассматривать ре,
гиональную идентичность в связи с социально,психологическими характеристиками
личности и в контексте понимания территории как социально,психологического прост,
ранства.
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ВВЕДЕНИЕ

Почти все территориальные конфликты, которые в той или иной мере связаны 
с политическими процессами и вопросами гражданского самопредъявления, 

с борьбой за этническую принадлежность, усугубляются за счет поликультурных
факторов, актуализации гендерного вопроса, навязывания новых и не всегда эф%
фективных и перспективных для конкретного региона экономических стратегий.
Дискуссии об идентичности стали все более частыми одновременно с появлением
аргументов, что мир (особенно западный) движется к «принудительной» индивиду%
ализации: люди все больше чувствуют необходимость нести ответственность за все
сферы своей жизни, в связи с чем жизненные стратегии личности строятся скорее
посредством поиска тех ориентиров, которые необходимы для личностной иден%
тичности. Формирование идентичности в соответствии с параметрами этноса, клас%
совой принадлежности, профессии или места жительства становится не таким уж
важным. Стоит отметить, что общие тенденции к глобализации вынуждают челове%
ка вырабатывать некоторые механизмы защиты своей самобытности и индивиду%
альности, а самый эффективный способ — это построение определенных границ,
которые позволяют развивать укреплять самоидентичность личности. Речь идет не
только о границах культурных, профессиональных, личностных, но и о границах 
в их первоначальном значении — территориальных.

В современных условиях социокультурных трансформаций идея региональной
идентичности приобрела новое значение не только в географии, но и в таких обла%

Проблемы педагогики и психологии 2072021 — №2



стях, как культурология, литература, антропология, политология, социология,
психология. Рассмотрим вероятные предпосылки, которые связаны с ростом инте%
реса к этой категории.

ИДЕИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ГЕОГРАФИИ И ПСИХОЛОГИИ

Идея изучения региональной идентичности изначально представлена в геогра%
фии. Связано это с тем, что традиционные подходы в географии отдельных терри%
торий часто ориентированы на описание специфики тех или иных регионов, что
основано на убеждении о сложной и глубокой связи региона и характеристик его
населения. 

Вопросы региональной и территориальной идентичности важны в первую оче%
редь для гуманистических географов. В радикальной и феминистской географии
пространственность понимается как важный фактор формирования идентичности
в соответствии с гендерным, сексуальным критерием либо этнокультурными пара%
метрами (Keith, Pile, 2016; Rose, 1995; McDowell, 1999; Simonsen, 2007). В контексте
геополитической науки и политической географии вопрос региональной идентич%
ности тесно связан с разработкой таких понятий, как этноцентризм, национализм,
региональная политика и гражданская идентичность (Окунев, 2018; Herb, Kaplan,
1999; McSweeney, 1999; Agnew, 2002).

Идентичность — это социально%психологический процесс, который формиру%
ется в первую очередь в кризисном для человека периоде жизни, когда актуальная
потребность в индивидуализации сталкивается с необходимостью считаться с тре%
бованиями и нормами истории, культуры, религии и т. д. В этом случае при рассмо%
трении природы региональной идентичности важным представляется вопрос, свя%
занный не с тем, как человек и общество интегрированы в рамках конкретного про%
странства или территории, а с тем, как пространственный фактор влияет на
формирование личности, с одной стороны, а с другой — каким образом отдельная
личность будет оказывать влияние на формирование специфического образа реги%
она, в котором она существует. 

Сегодня проявления региональной идентичности можно обнаружить во многих
странах и разных культурах. Несмотря на то что формирование региональной
идентичности как фактор интеграции и снижения конфликтности нередко являет%
ся элементом государственной политики региональных властей, стоит учитывать,
что выраженная региональная идентичность может вызвать чувство идентичности,
которое может пойти вразрез с идеей общенациональной или государственной
идентичности, особенно в условиях политических трансформаций и в переходные
периоды развития мультикультурного общества (Fisenko et al., 2020).

Большой объем информации о проблемах региональной идентичности, пред%
ставленный в Интернете, свидетельствуют о том, что региональная идентичность
стоит на повестке дня во многих отношениях. Это может быть одним из элементов
общественного сопротивления глобализации.

Современные идеи о региональной идентичности носят характер скорее дихо%
томический, чем однозначный: говоря о региональной идентичности, исследова%
тели часто используют сравнение внешнего и внутреннего, ядерного и перифе%
рического, маргинальности и индивидуальности, стереотипизированного или уни%
кального восприятия себя и других, природной обусловленности идентичности 
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и искусственной, социально%экономической и т. д. Региональная идентичность
проявляется также в фольклоре, политической риторике, мемориальной культу%
ре региона, часто понимание связано с образами природы и ландшафтов (Вака%
рев, 2019).

Наряду с научными работами, посвященными анализу внутренних условий
формирования и развития региональной идентичности, существует масса интерес%
ных исследований, направленных на понимание региональной идентичности как
ответного механизма противодействия силам глобальных явлений и событий (Се%
мененко, Лапкин, Пантин, 2010; Sletto, 2002; Cartier, 2002). Региональная идентич%
ность может быть рассмотрена как основание для развития системы многоуровне%
вого гражданства (Entrikin, 2002), а в исследованиях, посвященных вопросам го%
сударственного управления, региональная идентичность встроена в систему
факторов эффективного планирования региональных процессов и поддержки со%
циальных проектов в конкретных регионах (Галазова, 2014; Haartsen et al., 2003;
Raagmaa, 2002).

В современных исследованиях региональная идентичность рассматривается как
результат построения территориальных границ, но в совокупности с принятием
конкретной атрибутики той территории, с которой личность себя идентифици%
рует. Целесообразно разводить понятия идентичности региона как территории 
и региональной идентичности жителей, которые проживают либо в пределах кон%
кретной территории, либо за ее пределами. Идентичность региона тесно связана 
с репрезентацией образов природы и ландшафтов, культурой, известными истори%
ческими личностями и знаменитыми жителями региона, которые часто могут быть
использованы в дискурсах политики, в содержании культурно%творческих проек%
тов, в маркетинговых технологиях, которые реализуются в этом регионе и т. д. Эти
дискурсы всегда лежат в основе разграничения, обозначения и символизации про%
странства и групп людей. Региональное сознание указывает на психологический
механизм идентификации людей с теми практиками, дискурсами и символикой,
которые характерны для данного региона. Региональная идентичность может ис%
пользоваться в риторике и деятельности бизнес%коалиций при планировании реги%
ональных бизнес%проектов. Представления о региональной идентичности могут
также применяться в качестве идей для символических и материальных товаров
для целей регионального маркетинга.

Понятие «региональное сознание» впервые было предложено и в дальнейшем
разрабатывалось в рамках немецкой географической науки, несмотря на очевид%
ный философско%психологический характер предмета (Morgan, 1939; Pohl, 1993).
Некоторые ученые расценили это как архаичное явление и отметили, что эти ис%
следования предоставят политикам лишь инструменты для манипулирования
гражданами. Учитывая заявленные опасения, становится очевидным важность по%
дробного изучения представлений о региональной идентичности и психологиче%
ских закономерностях регионального сознания, тем более что эта тема в настоя%
щее время приобретает все большее значение во всем мире.

При рассмотрении проблемы региональной идентичности рекомендуется учи%
тывать взаимодействие двух групп условий: культурно%исторических и социально%
экономико%политических. Политические идеи, продуцируемые и культивируемые
властью, сами по себе не приводят к отождествлению себя с регионом, так как про%
цесс идентификации предусматривает осмысление и интерпретацию личностью
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своей собственной реальности, которую человек пережил в конкретных террито%
риальных условиях. Социальные психологи подчеркивают, что необходимо анали%
зировать мотивационные аспекты процессов региональной идентичности (Макси%
мова и др., 2019; Hogg, 2000). Одной из основ региональной идентичности являет%
ся то, что она существует как форма социальной и культурной практики, дискурса
и действия, а не как абстрактное понятие.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
КАК ФОРМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Регион — это неоднозначно определенный термин, который сам по себе отно%
сится к пространству, которое не может быть четко разграничено и может иметь
различную величину. Регионы могут рассматриваться, например, как различные
административные единицы и определяться в смысле административного деления.
Но также важен микропространственный уровень, например населенный пункт
или район в населенном пункте. Сегодня можно найти большое количество иссле%
дований городской идентичности, которая фокусируется на чувстве принадлеж%
ности личности к определенному городу (Социально%психологические исследова%
ния города, 2016). Таким образом, понятие региона включает территорию, к кото%
рой привязаны люди, территорию, с атрибутами которой они себя связывают.
Регион всегда подвергается особой оценке со стороны его жителей, а восприятие
и оценка своего региона как пространства социальных отношений формируют ре%
гиональную идентичность личности. Регионы представляют собой исторически
обусловленные территории, по%разному связанные с политическими, правительст%
венными, экономическими, социально%психологическими и культурными процес%
сами и дискурсами (Geschiere, Meyer, 2002).

Согласно М. Лалли, регион можно рассматривать как один из многих факто%
ров, которые обусловливают построение определенной части социальной идентич%
ности личности. Чем важнее это для человека, тем больше это влияет на социаль%
ное поведение. Поэтому региональная идентичность всегда является частичным
аспектом социальной идентичности личности, сходным с гендерной или этниче%
ской идентичностью (Lalli, 1992). 

Региональная идентичность как предполагаемая комбинация этой идентичнос%
ти и «регионального сознания» стала очень популярной, явно международной те%
мой в экономике, а также в культурной, политической и экономической географии
(Левочкина, 2016; Идентичность как предмет политического анализа, 2011;
Yorgason, 2002). В рамках понимания региональной идентичности в этих областях
становится понятным, как территориальная основа и пространственные идентич%
ности имеют решающее значение для организации производства, труда и прост%
ранственного разделения труда: регионы не только снабжены идентичностями, но
они также могут обеспечить основу, посредством которой люди формируют свои
собственные идентичности.

Ментальная репрезентация региональной идентичности связана с возможнос%
тью человека ответить на вопрос, к какому пространству он принадлежит, с каки%
ми атрибутами этого пространства он себя идентифицирует. Основания для таких
суждений человек находит в семейной социализации, в том числе в подростком
возрасте, когда на устойчивые представления о своем пространственно%террито%
риальном статусе оказывает влияние региональная культура (Вакарев, 2021). 
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Необходимость идентификации с регионом является не только потребностью
субъекта, но и нередко поддерживается извне. Примером этого может являться
продвигаемая правительством Берлина кампания «Будь берлинцем», в рамках ко%
торой жителей столицы привлекают к построению образа уникальности этого го%
рода и его жителей. На плакатах, в рекламных объявлениях и в аудиовизуальных
СМИ представлены жители и их рассказы, изобретения и идеи. Люди получают
возможность на домашней странице в социальных сетях расширить указанный вы%
ше рекламный слоган и выразить, что для них лично значит быть берлинцем. По
мнению авторов проекта, поскольку основные черты столицы включают терпи%
мость, космополитизм, уникальность, культуру и постоянные изменения, такие 
сообщения, как «быть более блестящим», «быть более толерантным», «быть бер%
линцем», позволяют укреплять региональную идентичность, следовательно, спо%
собствуют формированию позитивного имиджа города как самобытного социаль%
но%психологического пространства. 

Чтобы идентифицировать себя с регионом, необходима длительная привязан%
ность к региону. Таким образом, время пребывания играет решающую роль. Одна%
ко исследования доказывают, что идентификация с городом больше, если человек
родился и вырос там, независимо от продолжительности его пребывания (Lalli,
1992). Если детство прошло в данном регионе, то привязанность к этому региону
значительно больше (Сухарев, 2008).

Понятие «региональная идентичность» следует отличать от понятия «родина».
Оба относятся к ограниченному пространству, но «родина» более абстрактна 
и обычно ассоциируется с местом, где человек вырос и к которому имеет глубокую
эмоциональную привязанность.

Региональную идентичность в социальной психологии следует рассматривать с уче%
том контекста понятия «регион», а именно — регион как среда обитания (этот аспект
региональной идентичности охватывает социальные отношения человека и групп
внутри региона. К ним относятся семейные, дружеские и рабочие отношения).

Сила региональной идентичности нередко определяется наличием у человека
права собственности на недвижимость на этой территории, а также низким уров%
нем социальной мобильности, т. е. готовности/неготовности покинуть регион. Так,
например, в связи с этим в пожилом возрасте чаще отмечается более сильная иден%
тификация с регионом, в котором проживает человек. Человек идентифицирует
себя с регионом в зависимости от влияющих на него региональных факторов — со%
циально%психологических (социальные отношения, социальные институты, тради%
ции), социально%экономических (рынок труда, уровень зарплат, правовая защи%
щенность), санитарно%жилищных (размеры и дизайн среды обитания, санитарные
условия, жилищное положение). Таким образом, на региональную идентичность
влияют различные факторы, такие как продолжительность пребывания или лич%
ный опыт в регионе.

К сожалению, политики, предприниматели, маркетологи, журналисты, исполь%
зующие региональную идентичность в своих целях, уделяют недостаточное внима%
ние психологической составляющей этого явления. Некоторые географы концеп%
туализировали психологические, точнее социально%психологические, элементы
региональной идентичности, но системная связь между географическими характе%
ристиками региона и содержанием региональной идентичности как психического
явления так и не нашла своей реализации в исследованиях.
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Одной из существенных проблем является понимание региональной идентично%
сти как эмпирической реальности. Вопрос о методах анализа региональной иден%
тичности конкретного человека или определенной группы лиц еще предстоит ре%
шать специалистам в трансдисциплинарном поле. Уже сейчас многие исследования
региональной идентичности направлены на анализ идентификации человеком своей
личности с образами, которые представлены в фольклоре, художественной литера%
туре, фильмах и других культурных продуктах, отражающих специфику региона. 

Тенденция к использованию в современном научном дискурсе понятия «грани%
цы» при описании психологических явлений (в том числе идентичности) обращает
внимание на то, что в современном геополитическом пространстве многие терри%
тории, которые имеют не всегда определенный на международном уровне админи%
стративный статус, являются результатом договоренности между политиками 
и заинтересованными в этих процессах олигархами, а не результатом длительного
культурно%исторического и политического процесса самоопределения жителей
данного региона. В связи с этим обратим внимание на то, что региональная иден%
тичность — это процесс, который необходимо анализировать в динамике и в не%
отъемлемой связи регионального самоопределения личности с культурными, по%
литическими, социально%экономическими и даже природными процессами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, региональная идентичность в современной науке рассматрива%

ется преимущественно в двух контекстах: как идентичность региона и как иден%
тичность личности с определенным регионом. В первом случае региональная иден%
тичность становится объектом социальной географии и социологии, изучающих
региональную идентичность как специфическое своеобразие географической тер%
ритории в совокупности экономических, культурных, демографических и макро%
социальных характеристик. Во втором случае под региональной идентичностью
понимается представление личности о себе как носителе типичных для данного ре%
гиона психологических черт и культурных смыслов, обусловленных природно%ге%
ографическими и социально%экономическими особенностями данного региона.
Рассматривая региональную идентичность как сложное явление, невозможно по%
нять ее содержание без учета ее психологического контекста. Перспективным, по
нашему мнению, является не только операционализация понятия региональной
идентичности в междисциплинарном контексте, но и поиск ее базовых психологи%
ческих индикаторов на уровне личности и региональных сообществ, к которым
личность себя относит.
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The article is devoted to the consideration of the issue of understanding regional identity as a com%
plex socio%psychological and sociocultural phenomenon. The main points of view on the problem of
regional identity in social geography, economics, sociology and psychology are considered. In 
a broad sense, regional identity is understood as the specific originality of a geographic territory in
the aggregate of economic, cultural, demographic and macrosocial characteristics. As a subjective
characteristic, regional identity can be understood as a person’s idea of oneself, as a carrier of psy%
chological traits and cultural meanings typical for a given region, conditioned by the natural%geo%
graphical and socio%economic characteristics of the region. It is shown that the formation of regio%
nal identity is influenced by various factors, such as the length of stay, personal life experience in 
a particular region, family, friendships and work relations, as well as a person’s ownership of real
estate in this territory and the level of unwillingness to leave the region. The necessity of differentiat%
ing the concepts of “region’s identity” as a characteristic of a territory and “regional identity” as 
a characteristic of a person has been proved. It is proposed to consider regional identity in connec%
tion with the socio%psychological characteristics of the individual and in the context of understand%
ing the territory as a socio%psychological space.

Keywords: regional identity; region’s identity; identity; regional consciousness; territory; socio%
psychological space
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