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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
У МОЛОДЁЖИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Исследовательский сюжет статьи — выра-
ботка теоретической модели формирования гражданской 
региональной идентичности у молодёжи российского Даль-
него Востока. Ключевым направлением, как следствие, ста-
новится укрепление и продвижение паттернов региональной 
идентичности среди обучающейся молодёжи, «наполнение» 
структуры ценностей и смыслов, вписанными в региональные 
символические «картины мира» с учётом социокультурных 
стереотипов. Региональная идентичность интерпретиру-
ется в качестве специфического ощущения субъектами, насе-
ляющими территорию, места своего проживания, нуждаю-
щегося в их активном участии и поддержке. В объективном 
плане региональная идентичность рассматривается как 
процесс интерпретации региональной уникальности, ког-
да данный регион становится институционализированным  
в определённом виде сообщества. Для понятия региональной 
идентичности в субъективном смысле применяется термин 
«региональное самосознание», сила которого напрямую связа-
на с идентичностью конкретного региона.

В статье рассмотрены существующие модели фор-
мирования гражданской идентичности, основные предпо-
сылки формирования региональной идентичности, опре-
делены базовые характеристики региональной идентич-

ности. Понимание сущности гражданской региональной 
идентичности позволит преодолеть идентификационные 
«разрывы», которое возможно через усиление трансляции 
когнитивного компонента внешним актором — образова-
нием. В результате обучения, воспитания и развития лич-
ность способна выработать ту ценность, которая будет 
являться системообразующей, значимой «осью сознания», 
которая отражается в форме общественных ценностных 
ориентаций в его сознании. Качество содержания «цен-
ностей» субъекта является самым мощным фактором, 
влияющим на формирование гражданской, региональной 
идентичностей. Региональная идентичность являет собой 
составляющую гражданской идентичности, и авторы 
полагают, что в качестве эффективного социального 
агента личностного присвоения/закрепления паттерна 
идентичности в модели регионального восприятия терри-
тории могут выступать институты образования.

Ключевые слова: модель формирования региональ-
ной идентичности, институт образования, гражданская 
идентичность, региональная идентичность, ценностный 
выбор, региональное восприятие, региональный активизм, 
смыслы и ценности, гражданское самосознание, коллек-
тивная идентичность
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Original article

DESIGNING A MODEL FOR REGIONAL IDENTITY FORMATION  
AMONG THE YOUTH OF THE FAR EAST

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education
Abstract. The research topic of this article is the development 

of a theoretical model for the formation of civic regional identity 
among the youth of the Russian Far East. As a result, the key 
direction becomes the strengthening and promotion of patterns 
of regional identity among student youth, “filling” the structure 
of values and meanings inscribed in regional symbolic “pictures 
of the world”, taking into account socio-cultural stereotypes. 
Regional identity is interpreted as a specific feeling by the subjects 
inhabiting the territory of their place of residence, which needs 
their active participation and support. Objectively, regional iden-
tity is considered as a process of interpreting regional uniqueness 
when a given region becomes institutionalized in a certain kind 
of community. For the concept of regional identity in a subjective 
sense, the term “regional self-awareness” is used, the strength of 
which is directly related to the identity of the region.

The article examines the existing models of civic identity 
formation, the main prerequisites for the formation of regional 
identity, and defines the basic characteristics of regional iden-

tity. Understanding the essence of civic regional identity will 
make it possible to overcome identification “gaps”, which is 
possible through strengthening the translation of the cognitive 
component by an external actor — education. As a result of 
training, upbringing and development, a person is able to devel-
op that value, which will be a system-forming, significant “axis 
of consciousness”, which is reflected in the form of social value 
orientations in his consciousness. The quality of the content of 
the subject’s “values” is the most powerful factor influencing 
the formation of civic and regional identities. Regional identity 
is a component of civic identity, and the authors believe that 
educational institutions can act as an effective social agent of 
personal appropriation/consolidation of the identity pattern in 
the model of regional perception of the territory.

Keywords: model for regional identity formation, educa-
tional institution, civic identity, regional identity, value choice, 
regional perception, regional activism, meanings and values, 
civic self-awareness, collective identity.
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Введение
Актуальность. В условиях современных политических 

процессов, протекающих в национальных государствах, 
проблема формирования общероссийской гражданской 
идентичности и её составляющей — региональной иден-
тичности становится всё более актуальной. Предпосылка-
ми проектирования модели являются современные вызовы, 
выражающиеся в объективной потребности сохранения и 
укрепления единства российского общества на основе тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей, 
социальная миссия воспитания личности с устойчивым 
положительным ценностным отношением к территории 
проживания на основе взращенной гордости за свою Роди-
ну, осознания себя частью истории и будущего своего рода 
(истории семьи), народа, страны, региона.

Современные вызовы диктуют необходимость систем-
ного подхода к вопросам формирования и укрепления граж-
данственности, поскольку это сложный объект, имеющий 
множество факторов, влияющих на качество процесса и его 
результат. Приступая к работе с молодёжью в пространстве 
ценностей и смыслов, жизненных ориентиров и мировоз-
зренческих убеждений, важно разработать такое представле-
ние процесса, которое будет описывать его точно и доста-
точно полно, исходя из поставленных государством задач.

В основу работы положено, согласно п. 4.2 Страте-
гии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г., понимание общероссий-
ской гражданской идентичности (гражданского самосозна-
ния) как осознание гражданами Российской Федерации их 
принадлежности к своему государству, народу, обществу, 
ответственности за судьбу страны, необходимости соблю-
дения гражданских прав и обязанностей, а также привер-
женность базовым ценностям российского общества.  

Из Стратегии реализации молодёжной политики в Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 17 августа 2024 г. № 2233-р) следу-
ет, что ценностный портрет молодого гражданина во мно-
гом также формируется вокруг темы получения будущей 
профессии, выражения себя как созидателя, стремящегося 
к развитию, благоустройству страны, преображению буду-
щего. В документе указано на формирование понимания 
созидательной ценности у молодёжи.

В условиях глобализации и глокализации роль реги-
онального фактора видоизменяется сообразно объектив-
ным условиям развития территории. В ситуации активации 
регионального потенциала отмечаются и ситуационные 
кризисы идентичности, включая региональную идентич-
ность. Следовательно, для института образования актуали-
зируется задача изучения механизмов, сценария развития 
региональной идентичности

Изученность проблемы. Дискуссии вокруг проблем фор-
мирования региональной и гражданской идентичности связа-
ны с рядом причин, которые определяют не только перспекти-
вы и приоритеты, но некоторые трудности в восприятии цен-
ностей и смыслов гражданской и региональной идентичности 
современными обучающимися в цифровом обществе.

Существует множество подходов к исследованию фено-
мена гражданской, региональной идентичностей, характе-
ризующиеся междисциплинарностью.

Фундаментальным подходом в изучении данного фено-
мена характеризуется научное издание Института социоло-
гии РАН [1], теоретико-методологические подходы широко 
представлены в энциклопедическом издании 2017 г., подго-
товленным НИИ ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН [2].

Определению сущности гражданской идентичности 
и формированию российской гражданской идентичности 
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посвящена работа И. В. Вилковой [3], раскрывающая граж-
данскую идентичность в контексте личностного выбора, 
имеющего для человека определённый смысл. В иссле-
довании Т. Г. Целуйкиной [4] рассматривается проблема 
формирования гражданской идентичности с обоснованием 
психологических механизмом процесса. Качества форми-
рования российской гражданской идентичности обучаю-
щихся в контексте системно-деятельностного подхода изу-
чены С. Г. и Е. В. Чухиными [5].

Становление гражданских качеств личности с учётом 
возрастных аспектов социализации освещается в работе 
А. Ю. Рыкуновой [6].

Предметное поле формирования гражданской, реги-
ональной идентичностей актуализируется изучением 
данных категорий в следующих аспектах: как категория 
самосознания социального субъекта, выражающая его 
осознанную принадлежность к некоторому социально-
му единству отмечается А. Г. Истоминым и С. Д. Лебе-
девым [7]; как тождественность индивида обществу  
на основе типического социокультурного измерения рас-
сматривается Е. А. Гришиной [8]; как «точка роста» граж-
данского общества, где субъектом интегративного взаи-
модействия является «гражданин», изучается Е. В. Лес-
никовской [9]; как осмысленное рефлексивное принятие 
«мы», имеющее общие точки соприкосновения с индиви-
дуальным «я», в основе чего лежит внутренняя позиция 
личности с её ценностным, личностно значимым отно-
шением к себе в единстве с другими, с позиции социо-
логического анализа, рассматривается Н. Л. Ивановой и 
Г. Б. Мазиловой [10]; как психологический феномен в рас-
крытии сущностной природы гражданской идентичности 
изучено Н. В. Безгиной [11].

Универсальностью методологического подхода отлича-
ется работа исследовательской группы под руководством 
Н. Ю. Кравченко, где акцентируется внимание на социаль-
ной природе гражданской идентичности [12].

Региональным особенностям этнических явлений в дис-
курсе социализации посвящено монографическое издание 
Н. А. Галактионовой [13].

Конструированию типологии региональной идентич-
ности с позиции социального конструктивизма посвящено 
исследование М. В. Назукиной [14], в котором акцентиру-
ются смыслы и ценности региональной идентичности.

Изучение механизмов развития региональной идентич-
ности и сценариев её дрейфа рассматривается в работах 
Е. В. Головневой [15], Н. А. Левочкиной [16] и др.

Важно отметить, что, несмотря на разнообразие работ, 
отсутствуют согласованные исследования с практическими 
наработками, где можно увидеть переход от когнитивного 
уровня к поведенческим практикам, объясняющим много-
факторную детерминацию поведения личности.

Понимая междисциплинарность исследований в различ-
ных плоскостях методологических оснований и изучения 
влияния гражданской идентичности на развитие региональ-
ной идентичности, в то же время признаётся существенная 
роль социальных институтов, обладающих ресурсами вли-
яния на качественные характеристики гражданской и реги-
ональной идентичности. 

При этом во взглядах, концепциях и теориях можно 
проследить общую закономерность — это то, что регио-
нальная идентичность выступает стабилизирующим фак-
тором формирования культурно-исторической и социаль-
но-территориальной общности.

Важным представляется «наполнение» структуры цен-
ностей, смыслов гражданской, региональной идентично-
стей и в качестве эффективного механизма «наполнения» 
здесь может выступать институт образования.

Целесообразность разработки темы. В настоящее вре-
мя выявляется необходимость исследования процесса фор-
мирования региональной идентичности у новых поколе-
ний, изучение возрастной динамики её становления, вари-
антов наполняемости её структуры.

В идентитарных исследованиях весьма чётко просле-
живается смысловая доминанта в субъективном ощуще-
нии индивида, в отождествлении себя с обществом во всех 
социокультурных измерениях. Иными словами, «идентич-
ность формирует смысловую ось социальных взаимосвязей 
индивида» [2, с. 422]. Поскольку ценности выступают как 
основание смыслообразующей активности, а значит, могут 
выступать инструментом созидания и развития, сущность 
региональной идентичности связывается со способностью 
человека создавать новые возможности для собственного 
развития в конкретном месте, территории.

В рамках исследования сущность ценностного выбора  
в сфере общественной жизни заключается:

– в активном поиске, выборе, проживании/присвоении 
им ценностей;

– в обеспечении присваиваемых индивидом ценностей 
условиями реальной активной общественной жизни.

Таким образом, целесообразность разработки модели 
формирования региональной идентичности обусловлена 
необходимостью выработки методологических оснований 
для последующей разработки практических рекомендаций 
в работе с обучающейся молодёжью по формированию 
региональной идентичности.

Научная новизна заключается в том, что теоретически 
обоснована возможность исследования сущностных состав-
ляющих региональной идентичности, которая рассматрива-
ется в «связи» с гражданской идентичностью. Существую-
щие представления о гражданской идентичности носят, 
преимущественно, политический характер, а основным  
(а иногда и единственным) субъектом формирования дан-
ного феномена признаётся потенциал государства и его 
институтов. Поэтому, разработка теоретической модели 
формирования региональной идентичности поможет выяв-
лению характерных для обучающейся молодёжи тенден-
ций и изменений в содержании компонентов конструкции 
для дальнейшего определения действенных инструментов 
приобщения нового поколения к базовым ценностям в про-
цессе интеграции и солидаризации общества.

Обоснован ряд факторов, способствующих успешности 
процесса становления человека как гражданина, к числу 
которых относятся:

– сформированная общегражданская позиция и устой-
чивые мировоззренческие стереотипы (в плане оценки 
исторического пути нации, её места в мире);

– сам субъект, идентифицирующий себя с территорией 
проживания и обладающий развитым самосознанием [17].

Цель исследования — проектирование модели форми-
рования региональной идентичности у молодёжи Дальнего 
Востока.

Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи:

– проанализировать предметное поле изучения регио-
нальной идентичности, которая сопряжена с общероссий-
ской гражданской идентичностью;
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– спроектировать качественные и количественные харак-
теристики базовой конструкции модели для дальнейшего её 
применения в работе с молодёжью Дальнего Востока.

Теоретическая значимость заключается в обосновании 
концепта региональной идентичности и возможности разра-
ботки инструментария для исследования процесса формиро-
вания региональной идентичности у новых поколений. Прак-
тическая значимость заключается в выделении содержа-
тельных компонентов модели, их взаимосвязей, в разработке 
инструментария для дальнейшего исследования и примене-
ния на практике как основы данных для принятия технологи-
ческих решений в образовательных сообществах.

Основная часть
Формирование и укрепление ценностей общероссий-

ской гражданской идентичности молодёжи предполага-
ет учёт значимых ценностных смысловых оснований в их 
взаимосвязи с компонентами гражданской, региональной 
идентичностями. С одной стороны, высшая политическая 
элита заинтересована в формировании гражданина, отож-
дествляющего себя с государством. Когда человек иденти-
фицирует себя в качестве гражданина государства, гово-
рят о политической идентификации в рамках государства,  
т. к. во многом он идентифицирует себя именно с государ-
ством как с политическим субъектом [18].

С другой стороны, проявляя свою приверженность 
одновременно к нескольким социальным группам и цен-
ностно-символьным структурам, его интересы в некоторых 
аспектах могут не совпадать с интересами государства [19].

В некоторых исследованиях отмечается «идентифика-
ционный разрыв» в осмыслении понятий «государственно-
го» и «гражданского», что никак не способствует развитию 
системы ценностей и общей культуры [10].

При обозначении своего гражданства человек раскры-
вает свою ментальность, которая насыщена определёнными 
присущими ему представлениями и образами. Можно ска-
зать, человек раскрывает психологический феномен — вну-
треннюю позицию с её ценностным, личностно значимым 
отношением к себе, к своей гражданской позиции. Когда же 
речь идёт о рефлексивном принятии человеком образа «мы»,  
то речь идёт об имеющихся общих точках соприкосновения  
с индивидуальным «я». Происходит, своего рода, «вплетение» 
ценностей и смыслов гражданственности в контекст развития 
коллективной идентичности. В этом случае возможна кон-
структивная гражданская, региональная идентичности. Под-
тверждая диалектическую взаимосвязь «гражданской и реги-
ональной идентичностей», важно отметить, что личность кон-
струирует смыслы именно через идентичность в конкретном 
процессе жизненного пути.

Модель формирования региональной идентичности  
у молодёжи Дальнего Востока, представленная в исследо-
вании, спроектирована с учётом основных системных пара-
метров, таких как:

– целостность базовой конструкции и характерных осо-
бенностей воздействия на формирование у обучающейся 
молодёжи гражданской, региональной идентичностей;

– основные свойства элементов в их взаимосвязи и вли-
яния на базовую конструкцию;

– возможность прогнозирования последствий оказыва-
емого воздействия.

Существуют разработанные авторские модели форми-
рования гражданской идентичности, в которых выделяют 
от трёх и выше компонентов, её составляющих. Исследова-

тельская группа под руководством Н. Ю. Кравченко харак-
теризует трёхкомпонентную компонентную модель фор-
мирования гражданской идентичности, в которой акцен-
тируется внимание на социальной природе гражданской 
идентичности [17] и в которой отсутствует изучение дина-
мики процесса. То есть исследовался сам феномен «граж-
данская идентичность».

Встречаются работы, в которых выделяют и четыре 
основания, составляющие структуру гражданской иден-
тичности. Каждая составляющая определяется уровня-
ми: когнитивный, ценностно-смысловой, эмоциональ-
ный и деятельностный [21].

Оценка когнитивного потенциала концепта идентично-
сти и теоретико-методологических подходов широко пред-
ставлена в энциклопедическом издании 2017 г., подготов-
ленным НИИ ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН [22].

Существуют исследования, в которых идентичность наде-
ляется определённым свойством — когда человек ощущает 
собственную принадлежность к определённой группе, при 
этом ему присуще и свойство — оставаться самим собой 
в условиях под влиянием социальных ситуаций. Свойство 
«оставаться самим собой» — это то, что отличает «Я» от дру-
гих (А. В. Микляева, П. В. Румянцева, В. С. Собкин).

Ряд исследователей субъектом интегративного взаи-
модействия в гражданском обществе рассматривает граж-
данина, а основанием развития гражданского общества и 
гражданской идентичности могут выступать социальные 
интегративные практики [9].

В этом контексте институт образования может высту-
пать как точка интегративного взаимодействия для осу-
ществления социальных практик. Особое значение для 
наполнения модели формирования региональной идентич-
ности содержательными компонентами имеет исследова-
ние феномена гражданской идентичности и выделение её 
базовых характеристик, которые могут стать основой раз-
работки диагностических инструментов и механизмов.

Если исходить из положения, что идентичность — это 
целостный комплекс представлений, оценок и поведенче-
ских моделей, то тогда одним из механизмов солидариза-
ции индивидов будет являться механизм коллективных 
идентичностей (socialidentity) [7]. Иначе говоря, идентич-
ность — это «феномен», возникающий на основе диалекти-
ческой взаимосвязи индивида и общества» [23].

Идентичность выражается в относительно целостном 
комплексе представлений, оценок и поведенческих импе-
ративов. Механизм коллективных идентичностей является 
одним из механизмов солидаризации индивидов.

О гражданской идентичности можно говорить на осно-
ве «типического социокультурного измерения» (язык, 
ментальность, картина мира, социокультурные ценности 
и т. п.). К числу других особенностей следует отнести и 
общество, которое можно интегрировать путём приобще-
ния молодого поколения к общим ценностям и целям соци-
окультурного контекста, и которые выражаются через кон-
кретные символы и атрибуты, например такие, как Родина, 
страна, государство. Более того, именно задающий социо-
культурный контекст детерминирует становление системы 
представлений и смыслов [8].

Рассматривая гражданскую идентичность как компо-
нент личностной идентичности, особое внимание следует 
уделить исследованию проблемы формирования ценност-
но-смысловых ориентаций индивида. Очевидно, сегод-
ня исследования концепта идентичности подтверждаются 
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масштабностью научных изысканий предмета изучения в 
различных методологических плоскостях и изучение граж-
данской идентичности находится в зависимости от интере-
сующего исследователей проблемного поля.

Итак, для проектирования модели региональной иден-
тичности следует проанализировать факторы, влияющие 
на качественный анализ, к числу которых следует отнести:

1. Внешнюю и внутреннюю составляющие, а также их 
объективный или субъективный характер, определив, при 
этом, характер их влияния на процесс развития региональ-
ной идентичности.

2. Динамику качественных показателей гражданской 
идентичности в процессуальном их развитии (посредством 
изучения компонентов структуры мировоззрения, их влия-
ния на уровневую организацию региональной идентично-
сти в конкретный период времени, выявив уровень значи-
мости этих составляющих).

3. Учёт идентификационных «разрывов», преодоление 
которых возможно через усиление трансляции когнитивно-
го компонента внешним актором — образованием.

Рассмотрение категории «идентичность» даёт нам мето-
дологическое основание для понимания перехода объек-
тивности в субъективность и, наоборот, субъективного в 
объективное. Такое основание является важным моментом 
и для определения категории экономико-социологического 
регионального интереса в изучении характеристик регио-
нальной идентичности.

Рассматривая вопрос взаимосвязи понятий граждан-
ской идентичности и региональной идентичности, отме-
тим, что региональная идентичность, включающая само-
идентификацию, самосознание, память о себе в истории, 
культурные маркёры, отдельно и независимо от граж-
данской идентичности не работает [16]. Она сопряжена  
с гражданской идентичностью, но дополняется реги-
ональной репрезентацией, образующей стереотипы. 
Одной из базовых характеристик формирования и регио-
нальной идентичности является соотнесение личностью 
ценностных установок с учётом элементов ситуации. Это 
важно ещё для понимания самоидентификации посред-
ством территории, существующих географических обра-
зов и предупреждения негативной идентичности, разви-
тия ресурсов монокультурности [15].

Региональная идентичность связывается с тем, как чело-
век описывает региональную уникальность. Во многом это 
обусловлено тем, когда конкретный регион в определённом 
виде сообщества наделяется его жителями характеристика-
ми устойчивости развития, совершенствования деятельно-
сти социальных институтов [24].

Такая интерпретация региональной уникальности, 
как правило, поддерживается дискурсивными и социаль-
ными практиками. В субъективном плане интерпретация 
региональной идентичности основана на представлении о 
региональных границах, о ритуалах, символах, смыслах, 
что «высвечивается» через дискурсивные и социальные 
практики, которые, собственно, и определяют, конструи-
руют территориальные различия [25]. Зачастую применя-
ется термин «региональное самосознание», сила которого 
напрямую связана с идентичностью конкретного региона.

Речь идёт об идентификации внешних субъективных 
факторов региональной идентичности, требующих иссле-
довательского подтверждения. К примеру, в таком кон-
тексте структура региональной идентичности включает 
несколько составляющих:

– географические образы, характеризующиеся стабиль-
ными пространственными представлениями об определён-
ном регионе (когнитивная составляющая), формирующие-
ся в процессе социализации; 

– смыслы и ценности конкретного регионального сооб-
щества, которые сопровождаются оценкой качества их 
региональной непохожести (ценностная составляющая);

– стереотипы, выражающиеся в эмоциональной реак-
ции жителей региона на внешние реакции по поводу места 
их проживания (эмоциональная составляющая);

– поведенческий активизм, выражающийся в склонно-
сти к конкретным действиям, методам поведения и ориен-
тации в региональном пространстве (регуляторная состав-
ляющая) [26].

В связи с этим территориальную идентичность опреде-
ляют как коллективно созданный дискурс с географической 
привязкой. Для демонстрации типичного природного и куль-
турного ландшафта конструируется значимая география, зна-
чимая информация о культурно-исторической, социально-тер-
риториальной деятельности сообществ и организаций и др.

Совокупность многих ярких символов, знаков, социо-
культурных ценностей могут объединять интересы, чувства 
и настроения социальных групп вне зависимости от социаль-
ного и этнического состава. В то же время такая интеграция 
может характеризоваться многоплановостью и разнообразием 
проявления [27]. В исследовании М. В. Назукиной [14] обосно-
ваны ключевые смыслы внешнего образа дальневосточного 
региона и их взаимосвязь с территориальной идентичностью. 
К числу выводов исследования автор относит потребность  
в создании и использовании символических позитивных 
идентификационных маркеров. Такое производство регио-
налистского дискурса на Дальнем Востоке возможно за счёт 
коммуникации акторов.

Таким образом, структурными составляющими иден-
тичности региона являются целенаправленные социальные 
действия, направленные на развитие территории и различа-
ющиеся по форме и уровню существования.

Результаты. В качестве результатов исследования 
выступают следующие выводы:

– факт осознания субъектом своей принадлежности к тер-
ритории проживания является существенной частью развития 
региональной идентичности; здесь важен анализ аккумуляции 
данных о внутренней субъективной составляющей;

– современные исследования региональной идентично-
сти описывают не только её конкретные проявления (мифы, 
пространственные и географические образы, визуальные 
представления), но и определяют феномен региональной 
идентичности, который вытекает из идеи «коллективной 
идентичности» и которая помогает создавать связи между 
индивидами посредством общих ценностей и смыслов.

Представленная на рисунке теоретическая модель регио-
нальной идентичности может объяснить двойственную при-
роду феномена выбора, а именно поможет ответить на вопрос: 
что актуализирует преломление объективного в субъективном 
восприятии? Мировоззренческий ценностный выбор выступает 
основанием смыслообразующей активности человека, вопрос 
лишь в выборе средств осуществления актуальных целей.

Модель здесь выступает как объект или явление, отра-
жающие его сущность и принципиальные характеристики. 
При этом моделирование процесса позволяет его формали-
зовать через выделение основных элементов, их взаимосвя-
зей в целях дальнейшего применения на практике как осно-
вы технологических решений.
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Рис. Теоретическая модель региональной идентичности

Таким образом, разработанная модель носит символи-
ческий характер и создаётся с целью выделения содержа-
тельных компонентов процесса формирования и укрепле-
ния гражданской, региональной идентичностей с позиции 
основного субъекта и её носителя — молодёжи 

Применительно к региональной идентичности право-
мерно полагать, что причастность человека к практикам 
обеспечивает его социализацию и социальное назначение:

– на субъектном уровне: человек может реализовать 
потребность в принадлежности к сообществу граждан, при 
этом развивая собственную гражданскую субъектность;

– на «коллективном» уровне: реализуется потребность  
в развитии коллективной гражданской субъектности.

Важно говорить о необходимости обеспечения поло-
жительной региональной идентичности, когда регион, 
территория наделяются его жителями характеристиками 
устойчивого развития, где возможна успешная самореали-
зация его жителей и деятельный активизм. Тогда регион 
идентифицируется субъективно одинаково положительно  

во внешней и внутренней среде. Следует отметить, что 
формирование положительной региональной идентично-
сти является одним из важных условий повышения уровня 
конкурентоспособности региона, что в отношении Дальне-
го Востока имеет важное стратегическое значение.

Итак, составляющие региональной идентичности могут 
претерпевать качественные изменения: в различные перио-
ды времени региональная идентичность может выступать 
основным фактором идентификации человеком себя в тер-
риториальном сообществе, зеркально отражая региональ-
ную уникальность в её качественном выражении в присво-
ении ценностей регионального сообщества.

Заключение и выводы
Региональная идентичность характеризуется тем, как 

человек отождествляет себя с территорией своего прожива-
ния. Связь человека с территорией формирует чувство при-
надлежности к территории и народу, проживающему на ней.

Региональная идентичность — это переживаемые  
и осознаваемые смыслы и ценности той или иной системы 
локальной общности, формирующие «практическое чув-
ство» (самосознание) территориальной принадлежности 
индивида и группы.

Формированию положительного представления о реги-
оне способствуют: понимание/принятие гражданской 
позиции, своей социальной идентификации, ценностное 
отношение к месту проживания, присвоение ценностей 
регионального сообщества, вклад в социально значимую 
деятельность, социальный активизм, направленный на пре-
образование территории, социокультурные стереотипы. 
Через указанные механизмы в сознании людей возника-
ет эмоциональная связь со своей малой родиной, которая 
характеризуется социокультурным, ценностным отноше-
нием к региону. В конечном итоге, происходит осознание 
чувства сопричастности с территорией проживания.

Результатом процесса формирования региональной 
идентичности являются качественные проявления спроек-
тированных показателей. На усиление единства территори-
альной общности, сплочённости на основе объединяющей 
роли традиционных ценностей оказывают влияние соци-
ально конструируемые явления.

Таким образом, содержательное наполнение представ-
ленной модели формирования региональной идентичности 
позволит исследовать тесные связи, укореняющие местные 
сообщества и отдельных людей.

Интересно, что в процессе самоидентификации, образ 
региона может предстать как образы населяющих эту тер-
риторию людей. Можно сказать, что на личностном уровне 
каждому человеку присущ «веер» коллективных идентич-
ностей, который он приобретает в процессе своей социа-
лизации, и которые способствуют соотнесению себя с тер-
риторией своего проживания и населяющим её этносами. 
Неоспоримым остаётся факт — основа позитивной совме-
стимости разнонаправленных идентичностей — ориента-
ция их носителей на общественное развитие и общезначи-
мое социальное благо (И. С. Семененко).
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