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Резюме. В научной статье уточняются понятия этнической, региональной и макроре-

гиональной идентичности. Обосновывается возможность и целесообразность их раз-

личения и разграничения в качестве самостоятельных типов социальной идентично-

сти личности. Обсуждается вопрос соотношения и взаимосвязи этнической идентич-

ности с региональной и макрорегиональной, возможность их иерархического 

рассмотрения. Этническая, региональная и макрорегиональная идентичность в рамках 

статьи определяются как социальнопсихологические категории. Этническая идентич-

ность трактуется как динамичное и многомерное образование, которое характеризу-

ет ощущение (имплицитный компонент) и осознание (эксплицитный компонент) чело-

веком себя в качестве члена определенной этнической группы/общности. Региональная 

идентичность рассматривается как динамичное и многомерное образование, которое 

характеризует ощущение (имплицитный компонент) и осознание (эксплицитный ком-

понент) человеком себя в качестве жителя определенного региона. Макрорегиональная 

идентичность трактуется как динамичное и многомерное образование, которое ха-

рактеризует ощущение (имплицитный компонент) и осознание (эксплицитный компо-

нент) человеком себя в качестве представителя определенного макрорегионального 

объединения территорий. Устанавливается тесная взаимосвязь между понятиями, их 

непротиворечивость и взаимодополняемость, а также невозможность их однозначно-

го иерархического рассмотрения ввиду индивидуальных критериев значимости каждо-

го из типов идентичности, зависящих от структуры Я-концепции и системы ценно-

стей человека. С привлечением исторического и социокультурного контекста обосно-

вывается возможность и целесообразность изучения макрорегиональной 

идентичности для лиц, проживающих на территории Среднего Поволжья, включаю-

щего Ульяновскую, Самарскую, Саратовскую области, а также Республики Татар-

стан и Чувашия. Намечаются перспективы исследований этнической, региональной и 

макрорегиональной идентичности для воспитания межэтнической толерантности в 

поликультурном макрорегионе. 

Ключевые слова: этническая идентичность, региональная идентичность, макрореги-

ональная идентичность, социальная идентичность, этнос, регион, макрорегион, Сред-

нее Поволжье, поликультурное пространство 
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Abstract. The scientific article clarifies the concepts of ethnic, regional and macro-regional 

identity. The article substantiates the possibility and expediency of their distinction and delim-

itation as independent types of social identity of a person. The question of correlation and in-

terrelation of ethnic identity with regional and macro-regional identity, the possibility of their 

hierarchical consideration is discussed. Ethnic, regional and macro-regional identity is con-

sidered as socio-psychological categories within the framework of the article. Ethnic identity 

is interpreted as a dynamic and multidimensional formation, which characterizes the feeling 

(implicit component) and awareness (explicit component) of a person as a member of a cer-

tain ethnic group/community. Regional identity is considered as a dynamic and multidimen-

sional formation that characterizes the feeling (implicit component) and awareness (explicit 

component) of a person as a resident of a certain region. Macro-regional identity is consid-

ered as a dynamic and multidimensional formation, which characterizes the feeling (implicit 

component) and awareness (explicit component) of a person as a representative of a certain 

macro-regional association of territories. The close interrelation between the concepts, their 

consistency and complementarity, as well as the impossibility of their unambiguous hierar-

chical consideration due to individual criteria of importance of each type of identity, depend-

ing on the structure of self-concept and the system of values of a person are established. Using 

the historical and socio-cultural context, we substantiate the possibility and expediency of 

studying macro-regional identity for people living in the Middle Volga region, including the 

Ulyanovsk, Samara, Saratov regions, as well as the Republics of Tatarstan and Chuvashia. 

Prospects for research on ethnic, regional and macro-regional identity for the education of 

interethnic tolerance in a multicultural macro-region are outlined.  

Keywords: ethnic identity, regional identity, macro-regional identity, social identity, ethnos, 

region, macro-region, Middle Volga region, multicultural space 
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Развитие патриотизма и поддержание позитивных чувств к Родине являются сложными 

задачами, решить которые можно только с задействованием целой системы смыслов и 

социально-психологических процессов. Патриот страны – это в первую очередь чело-

век, который знает и ценит свои этнические корни, любит свой город/село и гордится 

своим местом жительства, стремясь внести вклад в его развитие, а также это человек, 

который мыслит себя вне контекста административных границ, соотнося свое развитие 

с масштабными географическими и историческими событиями. 

Процесс самоидентификации человека всегда имеет социальную природу. Чело-

век воспринимает себя через соотнесение с другими людьми, через принадлежность к 
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определенным группам и общностям и непринадлежность к иным социальным объеди-

нениям, от которых он себя в своей системе представлений отделяет. Если спросить че-

ловека, кто он такой, он в первую очередь начнет с характеристики себя через принад-

лежность к группам или ролям. Способность описывать и представлять себя в системе 

социальных связей человек обретает в процессе социальной идентификации. Все дру-

гие, более узкие виды социальной идентичности восходят к результатам процесса со-

циальной самоидентификации, который является сложным социально-психологически 

детерминированным процессом.  

Поэтому изучение этнической, региональной и макроэтнической идентичности 

более чем важно, должно опираться на представления о социальной идентичности как 

социально-психологической категории. С одной стороны, социальные процессы влия-

ют на результат самоидентификации, с другой стороны, нельзя недооценивать психо-

логическую составляющую – особенности личности, восприятия, поведения конкрет-

ного индивида.  

К понятию социальной идентичности вплотную приближался в своих исследо-

ваниях K. Lewin (Lewin, 1948). В рамках «теории поля», которая предполагает, что лю-

ди представляют собой сумму всех влияющих на них факторов и окружений, он при-

знавал, что обычно легче изменить людей, объединенных в группу, чем изменить лю-

бого из них по отдельности. Психологическое поле представлено суммой всех сил и 

влияний, которые могут воздействовать на поведение человека, включая ситуативные, 

культурные и социальные элементы. В определенном социально-культурном контексте 

легче понять поведение индивидуума и легче им управлять.  

Впоследствии фундаментально данным вопросом занялись H. Tajfel и J. Turner в 

1970-х гг. в контексте исследования внутригрупповых конфликтов (Social identity …, 

1982; Tajfel, Turner, 1979). Они предположили, что социальные группы (например, 

определенный социальный класс, семья, команда, коллектив и т.д.), частью которых 

признают себя люди, являются важными источниками гордости и самоуважения. В 

частности, принадлежность к социальным группам вне зависимости от их типа дает че-

ловеку ощущения:  

 принадлежности (принадлежность к группе может вызывать чувство связи и 

единства, давая людям успокоительное ощущение того, что они не одиноки в своих пе-

реживаниях и взглядах); 

 целеустремленности (принадлежность к группе часто сопровождается общи-

ми целями или миссиями, которые могут дать направление и цель отдельным членам 

группы); 

 самооценки (принадлежность к группе может повысить самооценку, посколь-

ку люди гордятся достижениями группы и позитивным имиджем группы); 

 идентичности (группы дают возможность понять себя в контексте более 

крупного сообщества. Они могут помочь определить, кто вы есть на основе общих ка-

честв, ценностей или целей). 

Очевидно, что принадлежность к социальным группам и принятие индивида 

членами этих групп исключительно важны для психологического благополучия чело-

века. На основе сопоставления и соотнесения себя с членами своей группы и противо-

поставления членам других групп человек лучше понимает и позитивнее принимает се-

бя. Неспособность же быть членом какой-либо социальной общности может быть мощ-

ным источником неудовлетворенности собой, психологического дискомфорта, 

амбивалентных и размытых представлений о себе как о личности. Выводы, сделанные 

H. Tajfel и J. Turner, позволяют обосновать необходимость рассмотрения социальной 

идентичности как социально-психологического феномена. Соответственно, частные 
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разновидности социальной идентичности также имеют социально-психологическую 

природу. 

Понятие этнической идентичности как социально-психологической категории 

определено нами в ранее опубликованной статье Р.В. Сидорякина как динамически 

формируемое многомерное образование, включающее имплицитный и эксплицитный 

компоненты (Сидорякин, 2022). Имплицитный компонент этнической идентичности 

представлен ощущением человека себя частью этнической группы, представителем 

определенного этноса, которое может быть неосознаваемым. Эксплицитный компонент 

предполагает осознание себя человеком в качестве представителя «своего» этноса (того 

этноса, который он считает «своим»). Конечно, этническая идентичность во многом 

предопределяется генетически, по рождению. Однако о сложности данного понятия го-

ворят случаи амбивалентной этнической идентичности, когда человек, например, осо-

знает себя представителем этноса, однако не чувствует своей принадлежности к нему 

или имеет негативное самоощущение. Также нередко в современном обществе встре-

чаются случаи размытой этнической идентичности, когда человек растет в глобальном 

контексте или просто не задумывается о своем этническом происхождении. Кроме то-

го, частым случаем добровольного выбора этнической принадлежности и произвольно-

го формирования этнической идентичности является случай происхождения из биэтни-

ческой семьи (Галкина, 1993; Мальтинникова, 2005). 

Актуальность выделения этнической идентичности в качестве самостоятельного 

вида социальной идентичности не вызывает сомнений. Этническая идентичность рас-

сматривается как составная часть социальной идентичности личности, как категория, 

которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной этнической 

общности, во многом предопределяемая генетическим фактором, т.е. по рождению, и 

предполагающая определенные внешние проявления: язык, особенности внешности, 

религия и др. Однако выделение в качестве самостоятельных категорий и образований 

таких типов социальной идентичности, как региональная и макрорегиональная, вызы-

вает некоторые вопросы у исследователей. Высказываются опасения по поводу чрез-

мерного дробления видов социальной идентичности, смешения понятий, а также кате-

горичная точка зрения о возможности выделения только одного типа идентичности – 

национальной, тогда как все остальное является лишь уровнями ее формирования (Рус-

ских, 2013). 

Однако выделение и рассмотрение региональной и макрорегиональной идентич-

ности, на наш взгляд, является оправданным и теоретически обоснованным. Данные 

понятия лаконично интегрируются в структуру социальной идентичности современно-

го человека, проживающего в полиэтническом и поликультурном пространстве.  

Относительно региональной идентичности в исследованиях отмечается, что в ее 

ценностное содержание входит образ «малой» Родины, который и выступает стимулом 

выбора индивидом территории для реализации личностного потенциала (Цветкова, 

2020). Формирование региональной идентичности – это в большей степени произволь-

ный процесс по сравнению с этнической идентичностью. Региональная идентичность 

не имеет внешних признаков, не обусловлена генетически и способна меняться в тече-

ние жизни неограниченное число раз. При этом человек при переезде может оставаться 

верным малой Родине, либо же идентифицировать себя с новым регионом проживания. 

Зарубежные исследователи предлагают свои подходы к осознанному и целенаправлен-

ному брендингу регионов, который рассматривается ими как инструмент управления 

процессом региональной идентификации населения. G. Pedeliento и M. Kavaratzis, в 

частности, предлагают основывать брендинг регионов на структурации, которая обес-

печивает взаимосвязи между региональной культурой, идентичностью и имиджем тер-
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ритории (Pedeliento, Kavaratzis, 2019). В брендинге регионов могут участвовать регио-

нальные власти, региональные СМИ и известные уроженцы региона. Условиями фор-

мирования региональной идентичности выступают: общие цели развития региона, по-

зитивный образ его жителей, имеющий характерные особенности, чувство гордости 

(Шушарина, 2017).  

Еще более спорным вопросом, требующим разрешения и обоснования, является 

выделение макрорегиональной идентичности. Макрорегиональная идентичность поз-

воляет индивиду определять свою социальность через сопричастность с жителями 

крупных, исторически сложившихся регионов (Евдокимов, 2019). Макрорегиональный 

подход в определении идентичности населения позволяет выйти за рамки администра-

тивных границ, которые часто условны, и в большей степени руководствоваться есте-

ственными ландшафтными, географическими, историческими и социокультурными 

особенностями территорий (Щербаков, 2014). Важной чертой макрорегиона является 

«отсутствие выраженной макрорегиональной элиты и, соответственно, авторов, ориен-

тированных на формирование макрорегиональной идентичности, последующую ее экс-

плуатацию в собственных интересах и опосредованно в интересах населения террито-

рии» (Щебаков, 2014, с. 203). Процесс самоидентификации с макрорегионом идет более 

естественно с опорой на исторические и социокультурные предпосылки, также мигра-

ции гораздо чаще ограничиваются рамками одного макрорегиона, что позволяет опи-

раться в управлении миграционными процессами на макрорегиональную идентичность. 

Таким образом, символические границы макрорегионов оказываются подчас суще-

ственно более крепкими и незыблемыми, чем отмеченные на карте границы админи-

стративных регионов, – «они подвержены существенно меньшим изменениям, так как в 

качестве их базиса выступают география и история, которые неотделимы от данной 

территории» (Щербаков, 2014, с. 203).  

Таким образом, на наш взгляд, оправданным представляется различение трех 

типов идентичности, входящих в структуру социальной идентичности индивида и до-

полняющих его государственную гражданскую идентичность, не вступая с ней в про-

тиворечия. Человек вполне свободно может чувствовать себя представителем опреде-

ленного этноса, конкретного региона, где он живет и работает, и макрорегиона, где он 

родился и который он любит: 

 этническая идентичность трактуется как динамичное и многомерное образо-

вание, которое характеризует ощущение (имплицитный компонент) и осознание (экс-

плицитный компонент) человеком себя в качестве члена определенной этнической 

группы/общности. («Я как представитель этноса»); 

 региональная идентичность рассматривается как динамичное и многомерное 

образование, которое характеризует ощущение (имплицитный компонент) и осознание 

(эксплицитный компонент) человеком себя в качестве жителя определенного региона. 

(«Я как житель региона»); 

 макрорегиональная идентичность рассматривается как динамичное и много-

мерное образование, которое характеризует ощущение (имплицитный компонент) и 

осознание (эксплицитный компонент) человеком себя в качестве представителя опре-

деленного макрорегионального объединения территорий. («Я как житель макрорегио-

на»). 

При этом о макрорегиональной идентичности следует говорить только в том 

случае, когда для этого существуют объективные предпосылки. Такими предпосылка-

ми являются общность исторического и социокультурного развития нескольких при-

мыкающих друг к другу регионов и наличие топонима, характеризующего макрорегион 

и закрепившегося в сознании лиц, проживающих на данной территории. Примером та-
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кого макрорегиона, в контексте которого правомерно говорить о макрорегиональной 

идентичности, на наш взгляд, является Среднее Поволжье.  

Несмотря на то, что в актуальной стратегии пространственного развития России 

данный регион не выделяется в качестве самостоятельного, а частично включается в 

состав Волго-Камского и Волго-Уральского макрорегионов
1
 (Стратегия простран-

ственного развития РФ, 2019; Преображенский, 2019), существуют исследования, кото-

рые подтверждают историческую и социокультурную общность территории, обознача-

емой как «Среднее Поволжье» (Цыганова, 2015; Шкунов, 2011; Шарапов, 2010, 2018а, 

2018b).  

«Поволжье» как термин впервые упоминается во второй половине XIX в. в пуб-

лицистической и научной литературе, а на рубеже XIX–XX вв. термин «Среднее По-

волжье» стал широко распространенным в научном и популярном дискурсе: он вклю-

чал Симбирскую, Казанскую, Пензенскую, Самарскую губернии (территории совре-

менных Ульяновской, Пензенской, Самарской областей, Республики Мордовия, 

Республики Татарстан, Чувашской Республики) (Цыганова, 2015; Шкунов, 2011). На 

ментальном уровне жителей данного макрорегиона объединяют образы Волги, форми-

ровавшиеся в исторической памяти российского общества, представления о волжской 

казачьей вольнице как об оплоте народных мыслей о правде-справедливости (Леонтье-

ва, Цыганова, 2015). В.Н. Шелгунов так говорил о притягательности Волги и волжских 

ландшафтов как места расселения для людей-представителей разнообразных этносов: 

«Сюда бежал и здесь селился народ отовсюду, и в России, кажется, нет губерний, где 

была бы такая смесь всяких людей... Хохлы, русские, татары, немцы; здесь вы найдете 

и потомков стрельцов, и потомков казаков, и потомков беглых солдат и раскольников» 

(Шелгунов, 1895, С. 371). На современном этапе Среднее Поволжье (в особенности его 

сельские области) было также затронуто волнами реэмиграции и репатриации после 

Второй мировой войны (Мальцев, 2010), что дополнительно обогатило этнический со-

став. 

В настоящее время Среднее Поволжье представляет собой географическую об-

ласть, прилегающую к среднему течению реки Волга. К Среднему Поволжью относятся 

Ульяновская, Самарская, Саратовская области, Республики Татарстан и Чувашия. 

Среднее Поволжье – экономически развитая и плотно заселенная территория, с благо-

приятным географическим и транспортным расположением. Территория Среднего По-

волжья занимает южную часть Приволжского федерального округа. Экономическим и 

культурным центром макрорегиона традиционно считается г. Самара, однако в послед-

нее время все больше активности, в первую очередь экономической и миграционной, 

приходится на г. Казань, который перетягивает на себя инициативу и роль макрорегио-

нального центра. Как отмечает В.В. Шарапов, такие народности, как русские, украин-

цы, чуваши и мордва, проявляют наибольшую территориальную солидарность и ощу-

щают свою территориальную принадлежность к макрорегиону (Шарапов, 2010).  

Таким образом, этническая, региональная и макрорегиональная идентичности 

входят в структуру социальной идентичности современного человека, проживающего в 

поликультурном пространстве. Эти виды идентичностей в норме не вступают в проти-

воречие ни друг с другом, ни с государственной гражданской идентичностью, а взаи-

модополняют друг друга. Как отмечают М.В. Назукина и О.Б. Подвинцев, «идентично-

сти – это не застывший набор признаков и свойств индивида или группы, демонстри-

                                                           
1
 Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года (Утверждена Поста -

новлением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р). URL: 

http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения: 

16.05.2024). 
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рующих его/их самость, а процесс или практика выработки коллективных смыслов, 

наполняющих значением качества данной самости» (Назукина, Подвинцев, 2013, с. 46). 

В результате взаимодействия и взаимовлияния этнической, региональной и макрореги-

ональной идентичности человек в поликультурном пространстве получает больше ори-

ентиров для самоидентификации, позитивного самоотношения, самопонимания и само-

принятия. У него формируется целостное представление о себе как о субъекте совре-

менного поликультурного и полиэтнического гражданского общества.  

Изучаемые виды идентичности в разной степени управляемы, подвержены вли-

янию. Если процессом этнической идентификации управлять крайне сложно, это скры-

тый процесс, управляемый прежде всего семьей изнутри, то региональная идентифика-

ция и макрорегиональная идентификация населения в большей степени доступны для 

управления и оказания внешнего воздействия. Более того, формирование позитивной 

региональной и макрорегиональной идентичности является важным условием для 

обеспечения заинтересованности лиц разной этнической принадлежности в межэтниче-

ском взаимодействии. При отсутствии у них чувства принадлежности к региону и мак-

рорегиону отсутствуют предпосылки для взаимодействия друг с другом, возникает 

угроза межэтнической разобщенности или напряженности при вынужденном взаимо-

действии. В контексте макрорегиона общая идентичность может стать инструментом 

усиления этнической идентичности, когда представители одного этноса, проживающие 

на территории соседствующих регионов конкретного макрорегиона, начинают более 

интенсивное взаимодействие.  
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