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Аннотация. Рассмотрен процесс формирования региональной идентичности у жителей Там-
бовской области, как местных, так и приезжих. Проведен анализ факторов, которые формируют 
региональную идентичность, такие как отношения, средства, субъекты. Результаты исследова-
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В современном обществе, где глоба-

лизация и мобильность стали неотъемле-
мой частью повседневной жизни, вопрос 
региональной идентичности студентов 
приобретает особую актуальность. Ре-
гиональная идентичность – это сложный 
механизм, который включает в себя со-
вокупность культурных, исторических, 
социальных и экономических факторов, 
определяющих принадлежность индиви-
да к определенной территории. 

Основу исследования идентичности 
заложил Э. Эриксон в 60-е гг. ХХ века. 
Он описывал идентичность, как осозна-
ваемое отношение субъекта к различным 
сферам его жизни, при этом это отноше-
ние является рефлексируемым. Понятие 
региональной идентичности изучала  
О.Я. Киричек, отмечая, что значимую 
роль в изучении данного феномена игра-
ет фактор места. Человек переживает се-
бя во взаимодействии с людьми разных 
регионов, при этом идентифицируя себя 
с конкретной территорией своего прожи-
вания [1]. 

Формирование региональной иден-
тичности студентов начинается задолго 
до поступления в учебное заведение. Се-
мья, школа, окружающая социокультур-
ная среда – все это оказывает влияние на 
формирование представлений о своем 
месте проживания [2]. 

Региональная идентичность для ме-
стных студентов может быть источником 
вдохновения, самоопределения и чувства 
принадлежности к определенной общно-
сти [3]. 

Приезжие студенты также сталкива-
ются с вопросом своей региональной 
идентичности. Переезд в новый регион 
может вызвать у них чувство ностальгии 
по родному краю, но также предоставля-
ет возможность для изучения новых 
мест, самореализации и вдохновения 
культурой. Взаимодействие местных и 

приезжих студентов способствует обмену 
опытом, расширению кругозора и фор-
мированию более широкой региональной 
идентичности [4]. Таким образом, под-
держка и развитие региональной иден-
тичности студентов способствует обога-
щению культурного разнообразия и ук-
реплению социокультурной среды. 

В ходе работы будут рассмотрены 
факторы, влияющие на формирование 
региональной идентичности местных и 
приезжих студентов. 

Одной из главных задач является 
проведение исследования среди студен-
тов для определения уровня осознания и 
принятия региональной идентичности.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Анкета, направленная на выявление 

связи местных жителей и приезжих с ре-
гиональной идентичностью, методики 
«Морфологический тест жизненных цен-
ностей», «Кто Я?» (М. Куна). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Работа по диагностике региональной 

идентичности студентов проводилась с 
марта по апрель 2024 г. Исследование про-
водилось среди местных жителей и приез-
жих в количестве 60 человек. Из них 30 
человек – местные жители, 30 – приезжие. 

В ходе изучения теоретического ас-
пекта выбранной темы мы рассмотрели 
три фактора в структуре региональной 
идентичности: отношения, средства, 
субъекты, а также четыре структурных 
компонента: когнитивный, ценностный, 
эмоциональный, регулятивный [5]. На 
основе этого нами была составлена анке-
та в Google-форме, направленная на вы-
явление связи местных жителей и приез-
жих с региональной идентичностью. Бы-
ли выбраны две основные методики 
МТЖЦ и «Кто Я?». 
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Полученные данные были обработа-
ны в соответствии с инструкциями и ин-
терпретациями каждой методики. 

Рассмотрим результаты анкеты. 
По вопросу «Что вас связывает с Тамбо-
вом и Тамбовской областью?» среди всех 
испытуемых было выявлено:  

1) учеба – 26 человек; 
2) семья – 10 человек; 
3) работа – 4 человека; 
4) место проживания – 11 человек; 
5) место рождения – 16 человек; 
6) армия – 1 человек. 
Таким образом, можно выделить 3 ос-

новные группы – учеба, место рождения 
и проживания. Это говорит о том, что эти 
факторы оказывают существенное влия-
ние на эмоциональное состояние и адап-
тацию человека. Отдельно сравнили каж-
дую из этих категорий для местных жи-
телей и приезжих. 

Приезжие в первую очередь выделя-
ют высшее образование как одну из клю-
чевых особенностей региона, выражая 
положительные эмоции по поводу его 
качества. Однако они не поддерживают 
идеи и проекты, направленные на разви-

тие образования. Местные жители, на-
против, не рассматривают высшее обра-
зование как особенность своего региона 
и не испытывают положительных эмоций 
по этому поводу. Тем не менее, они так-
же не поддерживают инициативы, на-
правленные на улучшение образователь-
ной сферы. На втором месте по значимо-
сти для приезжих стоит множество кра-
сивых парков и скверов в регионе, а так-
же вдохновляющая местная архитектура. 
Они ценят красоту природы, но не при-
дают большого значения поддержке эко-
логической обстановки (рис. 1). 

Местные жители не считают наличие 
множества парков и скверов ключевой 
особенностью региона и не испытывают 
вдохновения от местной архитектуры. 
Однако они также ценят красоту приро-
ды, но не придерживаются идеи о необ-
ходимости поддерживать экологическую 
обстановку. 

Таким образом, из результатов анке-
ты можно сделать вывод, что региональ-
ная идентичность имеет различные про-
явления у приезжих и местных жителей. 

 
 

 
 
Рис. 1. Особенности Тамбовского региона 
Fig. 1. Features of Tambov region 
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Рис. 2. Высокие показатели по методике «Морфологический тест жизненных ценностей» 
Fig. 2. High indicators according to the Morphological test of life values method 
 
 

По методике «Морфологический тест 
жизненных ценностей» (МТЖЦ) приезжие 
демонстрируют высокие показатели по 
шкале «духовного удовлетворения», что 
свидетельствует о стремлении к получе-
нию морального удовлетворения во всех 
сферах жизни и предпочтении духовных 
потребностей материальным. Также от-
мечается высокий уровень «активных со-
циальных контактов», что указывает на 
успешное установление благоприятных 
отношений в различных сферах общест-
венного взаимодействия, расширение 
межличностных связей и осуществление 
социальной роли. Высокие баллы по 
шкале «развитие себя» характеризуются 
познанием своих индивидуальных осо-
бенностей, постоянным развитием своих 
способностей и других личностных ха-
рактеристик (рис. 2). 

По методике МТЖЦ у местных жи-
телей обнаруживаются высокие баллы по 
шкале «активные социальные контакты», 
характеризуются установлением благо-
приятных отношений в различных сфе-
рах социального взаимодействия, расши-
рением своих межличностных связей, 
реализацией своей социальной роли. Вы-

сокие баллы по шкале «собственный пре-
стиж» характеризуются завоеванием при-
знания в обществе путем следования оп-
ределенным социальным требованиям. 
Показатели по шкале «духовного удовле-
творения» также высокие, что свидетель-
ствует о стремлении человека к получе-
нию морального удовлетворения во всех 
сферах жизни, преобладании духовных 
потребностей над материальными. 

Из результатов проведенного опроса 
и анализа методики можно сделать вывод 
о том, что как для приезжих, так и для 
местных жителей остаются важными мо-
ральное удовлетворение и красота окру-
жающих парков, скверов и природы для 
региональной идентичности. Обе группы 
выражают желание активно участвовать 
в социальной жизни региона, однако, 
сталкиваются с затруднениями в этом 
процессе из-за нехватки информации или 
понимания  доступных возможностей. 

Участие в общественной жизни ре-
гиона является ключевым элементом как 
для приезжих, так и для местных жите-
лей в контексте личностного развития. 
Это позволяет им лучше понимать свои 
индивидуальные особенности, постоянно 
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развивать свои способности и другие 
личностные качества. Для местных жите-
лей также важно получение признания в 
обществе через соответствие определен-
ным социальным нормам и требованиям, 
что способствует их интеграции в социо-
культурную среду региона. 

Методика «Кто Я» М. Куна в моди-
фикации Т.В. Румянцевой. Сначала была 
изучена эмоционально-оценочная со-
ставляющая. В результате анализа выяс-
нилось, что у приезжих наблюдается 
преобладание адекватной самооценки, 
свидетельствующее об их способности 
реалистично осознавать и оценивать как 
свои достоинства, так и недостатки, о по-
зитивном отношении к себе и самоува-
жении. Среди приезжих также распро-
странены уравновешенный и сомневаю-
щийся типы. Для уравновешенного типа 
характерна большая стрессоустойчи-
вость, они умеют поддерживать конст-
руктивные отношения с разными людь-
ми. Человек сомневающегося типа может 
переживать кризис в своей жизни или 
обладать нерешительностью как чертой 
характера. 

Среди местных жителей заметно пре-
обладание испытуемых с неустойчивой 
самооценкой, а также эмоционально-
полярного типа. Для них характерен мак-
симализм в оценках, перепады эмоцио-
нального состояния. Это, как правило, 
эмоционально-выразительные люди, у 
которых отношения с другими людьми 
сильно зависят от того, насколько им че-
ловек нравится или не нравится. 

Далее были изучены особенности 
идентичности двух групп испытуемых. 
Среди приезжих более распространенной 
является нейтральная оценка идентично-
сти. Они часто используют безоценочные 
характеристики, такие как девушка, па-
рень, студент, подросток и т. п. Среди 
первых пяти названных испытуемыми 
характеристик у половины приезжих 
встречается «русский/ая». Что говорит о 

выраженной этнической и региональной 
принадлежности. Также часты указания 
на гендерную и семейную принадлеж-
ность. Как и в методике МТЖЦ, для ис-
пытуемых важны социальные связи и 
осуществление социальных ролей. Часто 
встречаемыми характеристиками у при-
езжих жителей являются обозначения 
учебно-профессиональной ролевой пози-
ции. Важность учебы и работы среди 
приезжих подчеркивается часто встре-
чаемыми показателями «Перспективного 
Я»: они склонны указывать на свои пла-
ны и цели, связанные с карьерным рос-
том и развитием в сфере собственных ув-
лечений. Встречающиеся характеристи-
ки, относящиеся к показателям «Рефлек-
сивного Я», подтверждают важность ду-
ховного удовлетворения, изученного в 
методике МТЖЦ.  

Местные жители склонны использо-
вать отчужденные и нейтральные оценки 
идентичности. Их характеристики зачас-
тую абстрактные или, как и у приезжих, 
безоценочные. Среди первых пяти харак-
теристик указание на этническую при-
надлежность («русский/ая» и т. п.) встре-
чается реже, чем у приезжих, но также 
достаточно распространено, может 
встречаться среди последних написанных 
характеристик. У местных чаще исполь-
зуется обозначение гендерных и семей-
ных идентичностей. Это можно связать с 
тем, что в опросе в Google-форме многие 
испытуемые указывали на свое место 
рождения и проживания. В опросе в 
Google-форме и из результатов методики 
МТЖЦ мы выяснили, что для местных 
жителей менее важно образование. По 
данной методике у этих испытуемых ре-
же встречаются обозначения учебно-
профессиональной ролевой позиции. Что 
подтверждает полученные результаты. 
Однако местные видят перспективы сво-
его развития (показатели «Перспективно-
го Я»), они хотят достичь успехов, что 
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подтверждает важность собственного 
престижа из методики МТЖЦ.  

Таким образом, мы выяснили, что 
для приезжих более характерна этниче-
ская и региональная идентичность, для 
них важны социальные связи, образова-
ние и карьерный рост. Выраженная пер-
сональная идентичность связана с тем, 
что приезжие уделяют внимание духов-
ному удовлетворению и собственному 
развитию. Местные жители обладают 
менее выраженными этнической и регио-
нальной идентичностью. Однако для них 
более важна семья и активные социаль-
ные контакты. Они видят перспективы 
своего развития и достижения успеха в 
обществе. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Исследование показало, что регио-

нальная идентичность играет важную 
роль как для приезжих, так и для мест-
ных жителей. Они стремятся к мораль-
ному удовлетворению, активным соци-
альным контактам и развитию личности. 

Однако у них могут возникать затрудне-
ния в участии в общественной жизни из-
за нехватки информации или понимания 
доступных возможностей. 

Участие в общественной жизни ре-
гиона способствует лучшему самопони-
манию, развитию личности и интеграции 
в социокультурную среду. Приезжие и 
местные жители выражают желание ак-
тивно участвовать в социальной жизни 
своего региона, что может способство-
вать укреплению региональной идентич-
ности и сотрудничеству между различ-
ными группами населения. 

Дополнительные исследования и раз-
работка программ, направленных на под-
держку участия всех сторон в общест-
венной жизни региона, могут способст-
вовать формированию более сильной и 
устойчивой региональной идентичности. 
Это позволит укрепить социокультурные 
связи, повысить самооценку и уверен-
ность людей, а также создать благопри-
ятную обстановку для развития образо-
вания, культуры и других аспектов жизни 
в регионе. 
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