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Введение. В современных экономиче-

ских условиях развития российского обще-

ства особое внимание стало уделяться про-

блемам повышения качества профессио-

нального образования на основе формиро-

вания региональной идентичности подрас-

тающего поколения. Данный вид идентич-

ности является базисом самоопределения 

личности в социокультурном пространстве 

проживания и соотносится с историческим 

базисом, культурными и этническими цен-

ностями, экономическим и образователь-

ным потенциалом региона, его ролью в 

жизни страны. 

Необходимость формирования регио-

нальной идентичности подрастающего по-

коления заявлена в «Стратегии государ-

ственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года», в 

которой выделены задачи «включения в 

образовательные программы общеобразо-

вательных организаций образовательных 

курсов по изучению культурных ценно-

стей и традиций народов Российской Фе-

дерации; создания условий для развития 

творческой самодеятельности граждан, 
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поддержки общественных инициатив в 

этой сфере с учетом этнонациональных 

традиций, особенностей регионов и мест-

ных сообществ; возрождения и развития 

массового краеведческого движения в 

стране, а также деятельности по историче-

скому просвещению граждан»1. 

В научных и педагогических трудах 

понятие региональной идентичности рас-

сматривается в разных аспектах, которые 

отражены в работах отечественных педа-

гогов: Т.Н. Балобановой, М.П. Крылова, 

Н.В. Сверкуновой, А.И. Субетто и др. 

Наиболее часто данный феномен подразу-

мевает систему отношений, связанных с 

понятием «малая родина», которое вклю-

чает многообразие уровней территориаль-

ной принадлежности личности (деревня, 

город, район, область, край, регион и др.) [1]. 

Региональная идентичность – это 

мысли и чувства субъекта, которые форми-

руют его территориальную принадлеж-

ность к региону проживания. Она опреде-

ляется освоением социокультурного реги-

онального пространства, например, поня-

тиями «малая родина», «отечество», «пер-

вичная родина». Данный феномен объеди-

няет представителей разных рас, вероиспо-

веданий, уровней образования, профессий, 

не противопоставляется, а дополняет поня-

тие национальной идентичности. 

Поэтому сегодня задача воспитания 

региональной идентичности является при-

оритетным направлением всех ступеней 

образования, т.к. способствует духовно-

нравственному, экономическому и соци-

альному развитию территории. Данное ка-

чество становится необходимым у выпуск-

ников школы и профессиональных образо-

вательных организаций, включает в себя 

самоопределение в профессии, сформиро-

ванные гражданское мировоззрение и цен-

ностные ориентации, ответственность за 

судьбу территории, на которой родился и 

проживает [3]. 

 
1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 

года» (с изменениями и дополнениями) // Га-

рант.РУ: информационно-правовой портал. URL: 

https://base.garant.ru/70284810/ (дата обращения: 

05.08.2024). 

Проблема формирования региональ-

ной идентичности у подрастающего поко-

ления сегодня особенно актуальна для ре-

гионов, находящихся рядом с крупными 

мегаполисами. Например, Московская об-

ласть и Москва, Ленинградская область и 

Санкт-Петербург, Свердловская область и 

Екатеринбург и т.д. Молодежь, окончив 

школу, стремится продолжить обучение в 

крупных городах. Выпускники профессио-

нальных образовательных организаций 

также стремятся устроиться на работу в 

мегаполисы. Это обусловлено, прежде 

всего, широким предложением вакансий, 

более высокой зарплатой, возможностью 

приобщиться к культурной жизни города. 

Вполне закономерно, что областные 

регионы испытывают дефицит в высоко-

квалифицированных специалистах и рабо-

чих кадрах. Приведем в качестве примера 

статистику службы занятости населения 

Ленинградской области на 1 июля 2024 г. 

На сайте службы занятости работодате-

лями заявлены 36288 вакансий; из них 

8014 ед. (22%) предоставлены организаци-

ями муниципальной формы собственно-

сти; 4308 ед. (12%) – государственной 

формы собственности; 23966 ед. (66%) – 

других форм собственности2. 

На 1 июля 2024 года текущий спрос на 

рабочую силу составлял 63341 ед., что на 

15844 ед. больше, чем в начале 2024 года 

(47497 ед.) (рис. 1). 

Большинство вакансий (70%) состав-

ляют рабочие профессии, около 30% – это 

инженерно-технических работников и слу-

жащих. 

Наибольшую потребность в кадрах ис-

пытывают такие сферы, как строительство, 

обрабатывающие производства, государ-

ственное управление и обеспечение воен-

ной безопасности; социальное обеспече-

ние, образование и здравоохранение. 

Наиболее востребованными должностями 

среди инженерно-технических работников  

2 Статистика // Официальный сайт Комитета по 

труду и занятости населения Ленинградской обла-

сти. URL: https://ktzn.lenobl.ru/ (дата обращения: 

05.08.2024). 
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Рис. 1. Динамика роста вакансий в Ленинградской области в 2024 году 
Источник: Статистика // Официальный сайт Комитета по труду и занятости населения Ленинградской об-

ласти. URL: https://ktzn.lenobl.ru/ (дата обращения: 05.08.2024). 

 

и служащих являются инженеры, техно-

логи, конструкторы; среди врачей – тера-

певты, педиатры, анестезиологи-реанима-

тологи, неврологи и др.); среди педагогов 

– преподаватели, учителя, психологи, ло-

гопеды, дефектологи и др.); медицинские 

сестры, мастера (участка, цеха, дорожный, 

погрузочно-разгрузочных работ и др.)3. 

Исходя из анализа состояния рынка 

труда, можно сделать вывод, что перед ре-

гиональной системой образования должна 

быть поставлена задача формирования ре-

гиональной идентичности подрастающего 

поколения. 

В статье делается попытка раскрыть 

возможности педагогических средств раз-

вития региональной идентичности подрас-

тающего поколения на разных этапах не-

прерывного образования, начиная с до-

школьного возраста. 

Подчеркнем, что именно в дошколь-

ном образовании решается задача форми-

рования положительного отношения к 

труду. У дошкольника при знакомстве с 

профессиями, востребованными в совре-

менном обществе развивается интерес к 

труду взрослых, происходит осознание его 

 
3 Статистика // Официальный сайт Комитета по 

труду и занятости населения Ленинградской области. 

роли в обществе и жизни каждого чело-

века. Обратим внимание на то, что ребенок 

с детства должен включаться в конкретную 

социокультурную среду, в которой приори-

тет в знакомстве детей с профессиями 

определяется градообразующими пред-

приятиями и ведущими отраслями эконо-

мики региона. Необходимо составить спи-

сок наиболее востребованных на данной 

территории специальностей, рассмотрев 

возможность как приглашения работников 

на тематические встречи, так и непосред-

ственно экскурсии на рабочие места. 

Например, при посещении пожарной ча-

сти, фермы, нефтезавода и др. дети с инте-

ресом наблюдают профессиональную дея-

тельность взрослых, получают незабывае-

мые впечатления, которые потом воспроиз-

водят в игре. Правильно организованная 

познавательно-продуктивная и рефлексив-

ная деятельности позволяет дошкольникам 

закрепить свои знания. Такая целенаправ-

ленная работа педагогов позволяет не 

только познакомить детей с различными 

видами труда и группами профессий, при-

сущих конкретной территории, но и рас-

ширяет их кругозор с учетом индивидуаль-

URL: https://ktzn.lenobl.ru/ (дата обращения: 

05.08.2024). 
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ности, формируя, в то же время, сопричаст-

ность к территории, где они проживают. 

В публикации Г.Н. Кузнецовой и  

С.Н. Обуховой приведен пример Челябин-

ской области, где с учетом региональных 

ведущих отраслей (добыча полезных иско-

паемых, металлургия, авто- и станкострое-

ние, атомная и космической промышлен-

ности), дошкольникам даются представле-

ния о профессиях, распространенных на 

Урале: металлургов, шахтеров, машино-

строителей, архитекторов, инженеров-кон-

структоров, робототехников и др. [8]. 

В работах Е.А. Климова, Э.Ф. Зеер и 

В.А. Цвык раскрыты современные образо-

вательные технологии, расширяющие воз-

можности формирования региональной 

идентичности в процессе первичной про-

фессионализации, в частности метод по-

гружения ребенка в различные группы 

профессий, моделирование ближайшего 

профессионального окружения дошколь-

ника для приобретения первого опыта раз-

ных видов труда и т.д. Авторами сделан вы-

вод – чем многообразнее опыт ребенка в 

различной деятельности, чем больше раз-

ных умений и навыков он получит, тем 

лучше он будет ориентироваться в старшем 

возрасте в условиях своего региона [6]. 

Так как формирование ценностного 

самоопределения подрастающего поколе-

ния является ведущим фактором развития 

региональной идентичности, то особое ме-

сто в данном процессе занимают первые 

социальные группы, с которыми сталкива-

ется обучающийся, начиная с групп дет-

ского сада. Однако, самой значимой среди 

них, безусловно, считается школьный 

класс. Именно в данной социальной 

группе происходит активное осознание 

обучающимися собственной региональной 

идентичности под целенаправленным воз-

действием учителя и сверстников на ос-

нове включенности всех субъектов в об-

щее дело, на обмене эмоциями и впечатле-

ниями, на коллективной деятельности по 

формированию ценностно-смыслового 

пространства малой Родины [7]. Отметим, 

что такие процессы формирования регио-

нальной идентичности обучающихся в со-

циальной группе могут происходить на 

уроках и во внеурочной деятельности.  

Перед современным педагогом поставлена 

задача создания условий для неформаль-

ного включения каждого школьника в про-

цесс регионального самоопределения че-

рез активную или интерактивную подачу 

материала о различных профессиях в до-

ступной форме. Данное условие способ-

ствует эффективному формированию ре-

гиональной идентичности молодежи [4]. 

Особое внимание необходимо уделить 

процессу развития региональной идентич-

ности при получении молодежью среднего 

профессионального или высшего образо-

вания, так как именно эти специалисты 

наиболее востребованы в регионе. 

В качестве примера приведем работу 

А.А. Сухоруковой и С.А. Буранок, в кото-

рой авторы рассматривают применение 

ИКТ-ресурсов, возможностей Интернета, 

технологий технопарка (3D-принтер; пано-

рамная камера) для формирования регио-

нальной идентичности в образовательном 

процессе колледжа в Самарской области 

[11]. Так, в рамках изучения краеведения 

студенты создают виртуальные 3D-экскур-

сии с использованием панорамной камеры. 

Обучающиеся самостоятельно конструи-

руют виртуальную модель реальной окру-

жающей среды, включая в нее объекты 

производства, крупные социальные и тор-

говые учреждения. Такое исследование 

экономики своего края расширяет круго-

зор обучающихся о возможностях города и 

региона, позволяет узнать о производ-

ственных и социальных объектах, обсу-

дить потребности в рабочих кадрах, помо-

гает почувствовать свою сопричастность в 

решении проблем малой родины. 

Совершенствование и актуализация 

потенциала цифровых технологий в обра-

зовательном процессе повышает интерес 

обучающейся молодежи к формированию 

собственной региональной идентичности и 

способствует повышению эффективности 

процесса, так как обладает бесспорными 

для подрастающего поколения преимуще-

ствами, такими как визуализация и доступ-

ность почти всех объектов региона. По-

этому Министерство просвещения Россий-

ской Федерации, реализуя федеральный 

проект «Современная школа», в 2024 году 

планирует открыть на базе педагогических 
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вузов 33 технопарка «Кванториум», учи-

тывая их значительные ресурсы в развитии 

заинтересованности и вовлеченности де-

тей в процесс активного познания окружа-

ющего мира [11]. 

Рассмотрим феномен региональной 

идентичности обучающихся, ее компоненты 

и факторы, влияющие на ее формирование. 

Региональная идентичность – характе-

ристика связи, которую ощущает житель 

определенной территории (родного края) с 

местом его жизни и типом личности, фор-

мирующимся на данной территории, в дея-

тельности которого находит выражение 

«дух региона» [3]. К наиболее влиятель-

ным факторам формирования региональ-

ной идентичности, по мнению ряда авто-

ров, можно отнести природно-географиче-

ские, этнические, исторические и культур-

ные факторы.  

Рассматривая развитие в структуре ре-

гиональной идентичности подрастающего 

поколения когнитивного, ценностного 

и/или эмоционального компонентов, 

можно отметить, что в зависимости от век-

тора данного процесса деятельностный 

компонент будет выражаться в положи-

тельном или отрицательном отношении 

молодежи к своему региону [5]. 

Поэтому необходимо обратить внима-

ние на ведущие ресурсы, эффективно спо-

собствующие формированию региональ- 

ной идентичности обучающихся. Каждый 

из этих ресурсов оказывает влияние на 

определенный компонент в структуре ре-

гиональной идентичности обучающихся, 

одновременно усиливая воздействие на 

другие компоненты [2]. 

Особое внимание уделим управленче-

скому ресурсу, способствующему реше-

нию поставленных перед современным пе-

дагогом проблем с помощью адекватных 

механизмов управления на основе совер-

шенствования общественного контроля, 

сетевого объединения возможностей всех 

субъектов процесса на муниципальном и 

региональном уровнях [2]. 

Управленческий ресурс формирова-

ния региональной идентичности в любой 

образовательной организации строится на 

фундаменте, в основе которого лежат осо-

бенности географического положения ре-

гиона, сохранение и передача историче-

ской памяти следующим поколениям, бе-

режное отношение к традициям и культуре 

этнических групп, проживающих в данной 

территории и др. На данной основе опреде-

ляются те гражданственные ценности, 

нормы, идеалы, которые должны трансли-

роваться педагогическим сообществом 

каждому обучающемуся, закладывая в нем 

уверенность в успешности личностного и 

профессионального становления на род-

ной земле. 

 

 
Рис. 2. Структура региональной идентичности 

Источник: [2]. 
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Целенаправленное воспитательное воздей-

ствие педагога способствует соотнесению 

обучающихся с культурным и историче-

ским богатством региона, его экономикой 

и природными ресурсами, включает моло-

дежь в проблемы регионального сообщества. 

Как показало исследование данной 

проблемы, значительным ресурсом успеш-

ности процесса формирования региональ-

ной идентичности обучающихся являются 

педагогические кадры. Для оценки потен-

циала педагогов необходимо провести мо-

ниторинг с целью выяснения их граждан-

ской позиции и профессиональной компе-

тентности в сфере формирования регио-

нальной идентичности, выявить умения и 

дефициты педагога в решении воспита-

тельных и профориентационных задач на 

занятиях и во внеурочной деятельности, 

оценить готовность к применению иннова-

ционных воспитательных технологий по 

реализации в своей деятельности передо-

вого опыта регионализации. 

Содержательный ресурс отвечает за 

наполнение различных мероприятий, заня-

тий, задач и т.д. содержанием с описанием 

ведущих отраслей экономики региона, 

включением знакомства с распространен-

ными в данном регионе профессиями [12]. 

Например, в общеобразовательных орга-

низациях для формирования региональной 

идентичности можно включить в учебный 

план предмет или факультатив по знаком-

ству с малой родиной («Исторические па-

мятники родного края», «Поэзия родного 

края» и т.д.). Для дошкольников, школьни-

ков и студентов важны и познавательны 

активные виды внеурочной деятельности 

(походы по местам боевой славы, посеще-

ние краеведческих музеев, экскурсии на 

предприятия, сельскохозяйственные ком-

плексы и т.д.) [2]. 

При введении содержательного ре-

сурса регионального компонента в учеб-

ный процесс и использовании его во вне-

классных занятиях происходит формиро-

вание специфической связи ребенка с ме-

стом его проживания, которая способ-

ствует развитию его национального само-

сознания, познавательного интереса к ло-

кальной истории и исторического мышле-

ния. Такая связь и предполагает сформиро-

ванность региональной идентичности [3]. 

Отметим, что содержательный ресурс 

регионального компонента не перекрывает 

и не заменяет базовый компонент учебного 

плана, а дополняет и расширяет его, усили-

вая воспитательный эффект. Как отмечает 

С.И. Попова, «региональный компонент 

согласуется с требованиями федерального 

компонента и выполняется с развитием фе-

дерального компонента, не заслоняя собой 

инвариантной части базисного плана, не 

замыкаясь в узкие рамки региона» [10]. 

Приведем примеры успешных прак-

тик. В Концепции воспитания Ленинград-

ской области, разработанной в соответ-

ствии со Стратегией развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 

2025 года, отмечаются такие современные 

проблемы воспитания, как разрыв межпо-

коленческих связей, существенный рост 

негативного влияния информационных по-

токов на формирование мировоззрения и 

идентичности подростков, стремление 

враждебных служб к разрушению россий-

ского культурно-цивилизационного кода и 

т.д. В документе представлена региональ-

ная программа развития воспитания, со-

зданная на основе федеральной Стратегии, 

но учитывающая специфику своего реги-

она. Значительная роль в программе отво-

дится воспитанию региональной идентич-

ности на основе мощного воспитательного 

потенциала Ленинградской области [1]. 

Особую роль в решении проблемы 

межпоколенческих отношений играют раз-

личные детско-взрослые общности, кото-

рые обладают высоким потенциалом для 

формирования региональной идентично-

сти, так как могут напрямую транслиро-

вать необходимые ценности, передавать 

традиции своего края, делиться гордостью 

за военные подвиги и трудовые успехи 

земляков, знакомить с природным и куль-

турным богатством малой родины. Отме-

тим, что именно такие детско-взрослые со-

общества обладают широким спектром ре-

ализации взаимодействия. Это могут быть 

как формальные (кружки, семинары и др.), 
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так и неформальные (советы, встречи, со-

общества и др.) объединения, в которых 

происходит процесс передачи культурных 

и нравственных ценностей, моральных 

норм и традиций [7]. Разнообразные 

формы вовлечения подрастающего поко-

ления в обсуждение актуальных регио-

нальных вопросов со сверстниками и 

взрослыми формируют чувства патрио-

тизма, гражданского долга, ответственно-

сти, причастности и включенности в про-

исходящие в регионе события, а затем 

представление о собственной региональ-

ной идентичности. 

Школьный курс географии формирует 

у учащихся комплексное представление о 

Земле как планете людей, охватывает мно-

гие аспекты как естественно-научного, так 

и гуманитарно-общественного знания. 

Особенную важность представляет регио-

нальное содержание географии как один из 

составляющих всестороннего обучения. 

Изучение основ регионального содержа-

ния в рамках учебного предмета «Геогра-

фия» не только дополняет и расширяет 

знания обучающихся по федеральному со-

держанию географии, но и способствует 

формированию личностных и метапред-

метных образовательных результатов. 

Личностные образовательные результаты, 

формирование которых определяет Феде-

ральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образова-

ния, нацелены на воспитание патриотизма, 

национальной идентичности, духовно-

нравственного воспитание учащихся [6]. 

В федеральной рабочей программе ос-

новного общего образования по географии 

одной из целей изучения учебного пред-

мета ставится воспитание чувства патрио-

тизма, любви к своей стране, малой ро-

дине, национальной идентичности, взаи-

мопонимания с другими народами на ос-

нове формирования целостного географи-

ческого образа России, ценностных ориен-

таций личности [6]. 

В процессе формирования личностных 

результатов в области патриотического 

воспитания происходит осознание россий-

ской гражданской идентичности. Любовь, 

уважение к своей малой Родине – есть ду-

ховно-нравственная ценность. В курсе гео-

графии родного края обучающиеся осваи-

вают знания о роли культуры, обычаев и 

традиций местного населения, вносится 

вклад в эстетическое воспитание. Изуче-

ние основных отраслей производства, при-

родных ресурсов региона, знакомство с 

востребованными профессиями является 

частью трудового воспитания. Экологиче-

ское воспитание представлено решением 

локальных экологических проблем, уча-

стием в практической деятельности эколо-

гической направленности и, как следствие, 

повышением экологических знаний, 

уровня экологической культуры. Регио-

нальный курс географии формирует цен-

ности научного сознания путем развития 

системы научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях чело-

века с природной и социальной средой. 

Приведем пример из исследования  

Г.С. Климовой, согласно которому диагно-

стика учеников и опрос учителей показали, 

что у учащихся достаточно скромные, 

обобщенные представления о географии 

Архангельской области, в которой они 

проживают, ограниченные распространен-

ными незначительными фактами. Суще-

ствуют методические разработки учителей 

и даже учебно-методический комплект по 

региональной географии, а педагоги отме-

чают общую заинтересованность на уро-

ках региональной географии или уроков с 

заданиями по географии Архангельской 

области. Тем не менее, педагоги отмечают 

некоторые трудности в организации изуче-

ния региональной географии. Включение в 

образовательную практику заданий по 

формированию личностных результатов, 

используя разнообразные формы органи-

зации изучения региональной географии, 

позволит сделать географию Архангель-

ской области эффективным способом фор-

мирования личностных образовательных 

результатов [6]. 

Анализ реальной практики воспитания 

выявил наиболее эффективные формы и 

методы, одним из которых является сете-

вое взаимодействие в образовании. Дан-

ный инструмент особенно востребован в 
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профессиональном образовании, так как 

позволяет включить сразу нескольких ор-

ганизаций, в том числе производственные 

и социальные, в процесс формирования ре-

гиональной идентичности. Данная форма 

обладает определенными параметрами, та-

кими как единство целей, расширенные ре-

сурсы для их достижения, центр управле-

ния процессами, согласующий и корректи-

рующий методы работы всех субъектов, 

нацеленных на достижение результата.  

К преимуществам сетевого взаимодей-

ствия отнесем использование интегриро-

ванных и углубленных знаний из разных 

дисциплин и источников, создание усло-

вий для самореализации личности обучаю-

щихся, раскрытия и развития их интеллек-

туальных, творческих и коммуникацион-

ных способностей в аспекте применения 

их для блага региона. Такая возможность 

выбора своего продвижения на региональ-

ном рынке труда способствует повыше-

нию ответственности обучающихся, их мо-

тивации и связи с реальной жизнью [9]. 

Заключение. При разработке системы 

формирования региональной идентично-

сти подрастающего поколения на уровне 

правительства области или края необхо-

димо учитывать социально-экономические 

факторы. Причины региональных разли-

чий в тех или иных процессах выявляются 

при анализе обширного материала по исто-

рии и географии хозяйственного освоения 

территории, демографии, этнографии, рай-

онной планировке и др. Представим неко-

торые аспекты, на которые следует обра-

тить внимание: 

- региональные (или внутрирайонные) 

особенности размещения: 

• степень заселенности территории;  

• география городских и сельских по-

селений (типы по величине и функциям, 

густота сети, уровень урбанизации, сред-

нее расстояние между сельскими поселе-

ниями); 

• степень хозяйственного освоения 

территории; 

- трудовые ресурсы района: 

• трудовые ресурсы, уровень матери-

ального благосостояния населения (вклю-

чая женскую занятость), уровень безрабо-

тицы; 

• уровень образования и квалифика-

ции; 

• миграции населения (объем, сальдо и 

интенсивность миграции, география ми-

грационных потоков (внутрирайонная, 

внутриобластная или межобластная мигра-

ция), причины миграций, беженцы); 

- условия и уровень жизни населения: 

• условия жизни населения района 

(средний размер заработной платы, обес-

печенность жильем и личным автотранс-

портом; наличие центрального водоснаб-

жения, отопления, канализации, степень 

газификации по населенным пунктам рай-

она); 

• социальная сфера (учреждения здра-

воохранения, образования, культуры, тор-

говли, общественного питания, бытового 

обслуживания, банковский сектор и пред-

приятия связи, их численность, тип, разме-

щение по территории района/региона). 

- причины различий в этих процессах 

на уровне района/региона; 

- последствия и риски изменений орга-

низационно-управленческой структуры 

сферы образования и влияние на другие 

сферы жизнедеятельности населения, по-

селения, района и региона. 

Таким образом, актуальность про-

блемы формирования региональной иден-

тичности в современных условиях не вы-

зывает сомнений и требует поиска новых 

эффективных инструментов ее решения. 

Данный процесс необходимо реализовы-

вать на всех уровнях образования, начиная 

с дошкольного. Достижению результата 

способствует интеграция всех ресурсов ре-

гиона на основе компетентного управле-

ния воспитательным процессом и профес-

сионализма педагогов. Одним из основных 

показателей региональной идентичности 

выступает готовность подрастающего по-

коления к активной деятельности в жизни 

образовательной организации, окружаю-

щего социума и, в дальнейшем, в жизни ре-

гиона.
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