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Аннотация. Поиски себя и своей групповой (этнической) идентичности, 
а также территориальной принадлежности значимы для каждого человека 
и являются основанием для соответствующей самоидентичности (этниче-
ской / национальной / территориальной). Самоидентичность — результат 
сложного процесса восприятия индивидом окружающей действительно-
сти, формирования образов-представлений, интроектов в процессе инте-
риоризации значимой социокультурной информации, обычаев и традиций, 
моральных норм, нравственных установок; отождествления себя с пред-
ставителями соответствующих групп и территорий; освоения и разви-
тия ценностных установок и смысложизненных ориентиров бытия. В свя-
зи с целями нашего исследования необходимо осуществить сравнительно-
сопоставительный анализ понятий «этническая идентичность» и «тер-
риториальная идентичность», обосновать их сходства и различия. В ста-
тье рассматриваются подходы к определению термина «идентичность» 
и «территориальная идентичность», а также устанавливается влияние 
объектов самобытной культуры и традиций на восприятие себя, своей са-
моидентичности индивидами локальных мест и соотнесение ее с терри-
ториальной идентичностью региона, в котором проживают как коренные 
малочисленные народы, так и представители других национальностей. 
В первой части статьи проведен анализ теоретико-методологических 
подходов к определению сущности этнической идентичности, самоиден-
тичности и их соотнесение с территориальной идентичностью. Во вто-
рой части рассматриваются результаты эмпирического полевого иссле-
дования, а именно: анализ отдельных элементов культурной деятельно-
сти, способствующих сохранению идентификации жителей с определен-
ной территорией и этнической группой, а также обусловливающих их са-
моопределение и сопричастность к местности их локального проживания.

Ключевые слова: идентичность, этничность, территориаль-
ная идентичность, коренные малочисленные народы, аутентичность
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Abstract. The search for oneself and one’s group (ethnic) identity, as well 
as territorial affiliation, is significant for every person, being the basis for the 
corresponding self-identity (ethnic / national / territorial). Self-identity is the 
result of a complex process of an individual’s perception of the surrounding 
reality, the formation of images, representations, introjects in the process of 
internalization of significant sociocultural information, customs and traditions, 
moral norms, moral guidelines; identifying oneself with representatives of relevant 
groups and territories; mastering and developing value systems and life-meaning 
guidelines of being. In connection with the goals of our research, it is necessary to 
carry out a comparative analysis of the concepts of ethnic and territorial identity, 
to substantiate their similarities and differences. The article discusses approaches 
to the definition of the term “identity” and “territorial identity”, and also establishes 
the influence of the objects of original culture and traditions on the perception of 
themselves, their self-identity by individuals of local places and its correlation with 
the territorial identity of the region in which they live as indigenous peoples, as 
well as representatives of other nationalities. The first part of the article analyzes 
theoretical and methodological approaches to the determining the essence of ethnic 
identity, self-identity and their correlation with territorial identity. The second part 
examines the results of empirical field research, namely the analysis of individual 
elements of cultural activity that contribute to maintaining the identification of 
residents with a certain territory and ethnic group, as well as determining their 
self-determination, and the involvement of the area of their local residence.

Keywords: identity, ethnicity, territorial identity, indigenous peoples, 
authenticity 
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введение. Современные глобализационные процессы, с 
одной стороны, способствуют смешению культур, преобразова-
нию содержания этнической и территориальной идентичности, а с  
другой — актуализируют необходимость сохранения националь-
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ных ценностей, традиций и обычаев отдельных этносов. Данная 
проблема особо значима для сохранения культуры коренных мало-
численных народов.

Кроме того, актуальность нашего исследования обусловлена 
интересом к сущности понятия «территориальная идентичность», 
так как в современной российской действительности мы сталкива-
емся с людьми разных национальностей и этнических групп, про-
живающих на одной территории, относящих себя в связи с этим к 
нескольким этнокультурам и использующих при взаимодействии 
несколько языков. В результате, с одной стороны, обогащается тер-
риториальная идентичность, а с другой — могут теряться тради-
ционные культурные ценности многих этносов. Способствует это-
му процессу все возрастающая с каждым годом социальная мобиль-
ность и глобализационные влияния. «…Этническая и культурная 
полифонии являются отличительными чертами и социальным ре-
сурсом современной Российской Федерации» [1, с. 3].

Кроме того, в связи с актуализацией в современной науке ин-
тереса к проблематике геокультурных оснований регионально-
го имиджа и территориальной идентичности перед нами встал во-
прос о соотнесенности понятий «личностная самоидентичность», 
«этническая и территориальная идентичность». 

Для сравнения этих терминов следует в первую очередь обра-
титься к сущностному анализу данных дефиниций и принципов 
их формирования, что позволит в дальнейшем проследить зависи-
мость понятий и выявить их взаимовлияние друг на друга. 

Если обратиться к традиционным представлениям о личности, то 
можно обнаружить подходы, опирающиеся на выявление личностной 
направленности, характера, темперамента, способностей, деятельно-
сти, особенностей адаптации индивидов в обществе и вхождения их в 
соответствующую культуру (Б. Г. Ананьев, В. М. Бехтерев, А. Г. Ковалев, 
А. М. Матюшкин, А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн,  
К. К. Платонов и др.). В результате становится ясно, что сущност-
ной характеристикой личности выступает ее многомерность  
[2, с. 6]. Причем структурными элементами служат ее базовые харак-
теристики, обусловленные природно-физиологическими проявлени-
ями (подструктура природных свойств), набор черт, сформированных 
в процессе социализации, интернализации, инкультурации, обуслов-
ленных системой связей, активности и отношений с обществом и его 
институтами, с культурой, в которые включен индивидуум.
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В контексте культурно-антропологического подхода личность 
и ее самоидентичность акцентируются не только на основе соци-
альной обусловленности ее своеобразия, но и в аспекте историче-
ски определенной культуры и выполнения ею определенных функ-
ций в системе социокультурных отношений.

Таким образом, в связи с тем, что каждый индивидуум, форми-
руя самоидентичность, соотносит себя с представителями опре-
деленного этноса, а также жителями региона, в котором он про-
живает, возникает необходимость проведения сравнительно-
сопоставительного анализа понятий «этническая идентичность», 
«территориальная идентичность» и «самоидентичность».

Методология. В исследовании использованы комплексный 
и культурно-антропологический подходы, направленные на ана-
лиз понятийно-категориального аппарата исследования и рас-
смотрение  сущности терминов: «этнос», «этникос», «этническая 
и территориальная идентичность»; деятельностный подход, бла-
годаря которому осмыслены особенности культуры, способствую-
щие сохранению  самоидентичности представителей одного из эт-
носов, проживающих локально на территории Приморского края; 
структурно-функциональный, а также социологический мето-
ды (анкетирование и интервьюирование), позволившие получить 
основные результаты, концептуализирующие  исследуемые поня-
тия, их структуру и функции. 

Основная часть. Определяя сущность термина «идентич-
ность», следует прежде всего разделить подходы к данному кон-
цепту в контексте личностной и социальной идентичности, причем 
первостепенным вопросом понимания и изучения личности на ру-
беже XХ века стала проблема ее идентичности. Исследователи рас-
сматривали проблему в рамках философии, социологии, психоло-
гии и других наук. Термин «идентичность» в древности и средневе-
ковье относили к бытию вещей.  И лишь с ХIХ века преимуществен-
но психоаналитики и психологи стали соотносить его с личностью 
человека (И. Гофман, Дж. Мид,  У. Джеймс, Ю. Хабермас, Э. Эриксон,  
Э. Фромм, К. Ясперс и др.).  

Так, У. Джеймс главным в характеристике идентичности счи-
тал устойчивость субъекта, его непротиворечивость и тождествен-
ность себе.  

В создании теории идентичности Э. Эриксон основывался на 
динамическом подходе к психическим структурам, сформулиро-
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ванным З. Фрейдом. Самоидентичность он определял как совокуп-
ность личностных убеждений, ценностных установок и опыта, фор-
мирующих самовосприятие. Ученый утверждал, что становление 
социальной идентичности обусловлено фактом изначальной вклю-
ченности человека в групповые практики и опыт, но при этом чув-
ство идентичности значимо для поддержания непрерывности че-
ловеческой жизни, особенно в сложные времена перемен и куль-
турных преобразований [3]. 

В результате Э. Эриксон выделил четыре элемента личностной 
«идентичности» (рис. 1).

Рис. 1. Элементы идентичности  
Примечание: составлено авторами с использованием [3]

Решающим показателем идентичности как личностного об-
разования Э. Эриксон, как и У. Джеймс, считал ее тождественность 
(целостность, неизменность, вне связи с изменением ролевых по-
зиций, историческую непрерывность в пространстве и времени). 
Вместе с тем Э. Эриксон отмечал, что личность способна видоизме-
няться в зависимости от решений самого человека, факторов, окру-
жающих его, а также возможного группового давления или лично-
го желания быть тождественным с идеалами общества в целях де-
монстрации приверженности к группе. 

Таким образом, несмотря на то, что Эриксон определял иден-
тичность индивида как его тождественность самому себе, понятно, 
что формируется данная сущностная категория в социальной сре-
де. Тенденция к изменению себя с учетом принадлежности к опре-
деленному этносу и группам, рядом с которыми человек живет, об-
условливает формирование целостной этнической идентичности 
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и сопричастность к территории проживания, т. е. базовым основа-
нием принадлежности к обоим типам идентичности у индивидуу-
ма является стремление адаптироваться к соответствующей груп-
пе. При этом для этнической идентичности в данном процессе ре-
шающим фактором является не столько место проживания, сколь-
ко язык и культура. Для территориальной же идентичности важна 
приверженность природно-географическим условиям проживания 
и любовь, привязанность к соответствующей территории.

А. Турен определял идентичность как осознанное самоопреде-
ление социального субъекта, что также подчеркивает значимость 
потребности принадлежности субъекта к определенной социаль-
ной группе [4].

В свою очередь, Дж. Мид, приверженец теории символического 
интеракционизма, выделял в идентичности два компонента: осо-
знаваемый и неосознаваемый. Неосознаваемая составляющая обу-
словлена бессознательно воспринятыми индивидуумами культур-
ными и поведенческими нормами, осознаваемая — деятельностью 
самосознания. Обосновывая социальную обусловленность форми-
рования идентичности, ученый   подчеркивал влияние на человека 
значимых культурных символов, социально заданных ролей и ком-
муникаций на пути понимания себя. Придавая решающее значение 
общению, он обосновывал значимость для формирования личност-
ной идентичности диалогов с другими и самим собой. Подобных 
взглядов придерживался И. Гофман. Согласно его представлениям, 
личностная идентичность возникает при включенности индивида 
в социальную группу [5]. Ю. Хабермас ввел в научный обиход тер-
мин «Я-идентичность», выделив в ее структуре личностный и со-
циальный компоненты. Он доказал, что личностный компонент об-
условливает историческую связность жизни человека, а социаль-
ный направлен на осмысление и реализацию требований всех об-
щественных групп, в которые он входит [6].

Таким образом, личностная и социальная идентичность тес-
но взаимосвязаны, в связи с чем К. Левин изучение идентичности 
основывал на ситуационном подходе, позволяющем рассматривать 
человека и окружающие его условия как части жизненного про-
странства личности и ее взаимодействия с окружением в конкрет-
ных ситуациях [7].

Об этом говорит и М. В. Заковоротная: «Идентичность можно 
определить как процесс становления человека на основе выбора и 
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формирования жизненной модели в социальном взаимодействии 
во имя исторической самореализации» [8, с. 49]. 

Рассмотрением личностной идентичности (образ Я) в контек-
сте социально-психологической теории занимались А. Тэшфел (те-
ория социальной идентичности) и Дж. Тернер (теория самокатего-
ризации), обосновавшие, что социальная идентичность представ-
лена образами Я, формирующимися в результате деления индиви-
дуумом окружающих его людей на определенные социальные ка-
тегории, к которым он ощущает свою принадлежность [9; 10].  По 
мнению А. А. Джиоевой, социальная категоризация — это «процесс 
отнесения социальных объектов к некоторым классам или группам 
в соответствии с определенными логическими принципами» [11].

В свою очередь, И. В. Лысак, обосновывая динамику терми-
на «идентичность» в контексте характеристик индивида, отмеча-
ет, что данное понятие в контексте обозначения единичного че-
ловеческого существования, бытия личности, ее «самости» при-
обретает значение «самотождественности», или «личного тожде-
ства» [12]. Ряд исследователей в своих работах используют терми-
ны «самость» и «идентичность» как синонимы. Так, например, по-
ступает И. Гофман. Можно сделать вывод о том, что личностная 
идентичность не что иное, как самоопределение или, как считает  
О. С. Чернявская, «самосознание, понимание собственных ролей в 
социальном взаимодействии» [13].

«В настоящее время понятие “идентичность” используется в 
следующих основных значениях: постоянство во времени, само-
бытность, “самость” как подлинность индивида, психофизиологи-
ческая целостность, психологическая определенность, непрерыв-
ность жизненного опыта, степень соответствия социальным ожида-
ниям, принадлежность к той или иной общности» [12]. Но при этом 
идентичность — самоопределение, и как результат отождествле-
ния себя в течение всей жизни она зависит от территории прожи-
вания, влияния общества, культуры, традиций и обычаев, сложив-
шихся в месте проживания. Таким образом, идентичность — слож-
ное, многомерное понятие, концептуализируемое на основе множе-
ства факторов и теоретических подходов, наиболее значимым из 
которых является принадлежность к определенному этносу и тер-
ритории. Если обратиться к сущности этнической идентичности, то 
она осмысливается прежде всего на основе единства происхожде-
ния, языка, традиций и обычаев, повседневного уклада жизни и 
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культуры, а изучается на основе ряда теоретических подходов: пас-
сионарной теории этногенеза Л. Н. Гумилева, дуалистической кон-
цепции Ю. В. Бромлея, который ввел для обозначения этнической 
идентичности два термина — «этносоциальный организм» («этни-
ческая общность») и «этникос» [14;  15, с. 11]. Термин «этникос» по 
своим сущностным основаниям находится близко к понятию «эт-
ническая идентичность», практически подменяя его, так как кон-
цептуализирует составные элементы самосознания этноса, его со-
циокультурные и психологические характеристики, осознание сво-
ей принадлежности к соответствующей группе, ее единство и от-
личия от других групп (Там же, с. 15). В свою очередь, С. Е. Рыбаков, 
говоря об этнической идентичности, использует термин «этнич-
ность», но отмечает, что данное понятие не только демонстрирует 
отождествление индивидуума с конкретным этносом, но и актив-
ное стремление к данному отождествлению [16, с. 11–12; 17]. 

Если обратиться к примордиалистской парадигме, объясняю-
щей происхождение этносов в контексте двух направлений — соци-
обиологического и эволюционно-исторического, то, согласно перво-
му направлению, этничность считают данной изначально (примор-
диальной), обусловленной географическими факторами, а также ге-
нетически закодированной родственным отбором и связями (непо-
тизм). При этом мы наблюдаем взаимодействие критериев, обуслов-
ливающих сущность этнической (генезис происхождения) и терри-
ториальной (место проживания) идентичности. Представитель со-
циобиологического направления Ван ден Берг считал, что решаю-
щими в формировании этничности являются эмоционально обу-
словленные родственные связи (цит. по: [18, с. 92]). 

Согласно второму направлению — эволюционно-историческому 
(И. Г. Гердер, С. М. Широкогоров, Ю. В. Бромлей и др.), наиболее важ-
ным фактором этничности является общность территории и язы-
ка. Таким образом, прослеживается связь этнической и территори-
альной идентичностей, обусловленных географической основой 
обеих. Но, несомненно, территориальная идентичность — понятие 
более широкое, объединяющее в себе   ряд этносов, проживающих 
на конкретной территории и использующих в коммуникациях не-
сколько языков.

С. А. Арутюнов с Н. Н. Чебоксаровым, разработавшие информа-
ционную теорию этноса, решающее значение придавали адаптив-
ности этноса к конкретной среде проживания, а следовательно, 
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фактору территориальной принадлежности, концептуализируемой 
на основе языка, культурных традиций, обычаев и ценностей. При 
этом для ученых значимы не только адаптация представителей эт-
носа к природному своеобразию среды обитания, но и их информа-
ционные связи: политические, экономические, социокультурные с 
другими этносами. Это еще раз доказывает многосторонность по-
нятия «территориальная идентичность». Таким образом, просле-
живается интерес к влиянию глобализационных культурных, поли-
тических, экономических процессов на поведение, мировосприятие 
и ценности бытия представителей соответствующих этносов и тер-
риторий. По мнению С. А. Арутюнова и Н. Н. Чебоксарова, именно эт-
ническая культура служит защитой этносов от внешних дестабили-
зирующих факторов [19; 20].

Территориальная идентичность — не что иное, как связь лич-
ности с той территорией, на которой человек проживает или име-
ет сопричастность с ней и отождествляет себя с ее образами и 
символами.  «…Это чувство социальной общности с земляками 
по причине совместного проживания на одной территории» [21]. 
«Формирование и развитие территориальной идентичности опре-
деляется тем, что место проживания является не просто условием 
проявления жизнедеятельности индивидуумов, но и местом социа-
лизации всех проживающих на территории народов» [22, с. 49]. 

Важно отметить, что аутентичность и уникальные свойства 
территории могут стать основным фактором для ее положитель-
ного восприятия. Д. В. Какадий рассматривает территориальную 
идентичность как результат коллективной идентификации членов 
некоторой общности, занимающей место в иерархии социальных 
идентичностей наряду с другими видами самоидентификации — 
национальной, профессиональной, культурной, религиозной [23]. 

К. С. Мокин и Н. А. Барышная утверждают, что территориальная 
идентичность — это «комплекс социальных связей и артикулируе-
мых в их контексте взаимоотношений, включающих в себя смысло-
вое наполнение повседневных социальных, экономических, куль-
турных и политических практик» [24, с. 133]. 

Обобщая мнения исследователей, можно утверждать, что 
основным свойством в территориальной идентичности челове-
ка является его связь, приобретенная в процессе проживания на 
определенной территории путем сопричастия с характерными чер-
тами местности и всеми вышеуказанными факторами, с которы-
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ми человек идентифицирует себя в процессе формирования само-
идентичности.  «Региональная идентичность — это воля к жизни 
и развитию на данной территории. Если энергия — способность 
совершать работу, то идентичность — это способность к социо-
культурной, гражданской и экономической активности» [25, с. 20]. 
Рассматривая территориальную идентичность, важно учитывать 
факторы, которые являются визитной карточкой территории и мо-
гут быть основой будущего брендирования. Другими словами, тер-
ритория может обладать специфическими, уникальными характе-
ристиками, что позволяет как местному населению, так и гостям 
быть заинтересованными в проживании на ней или ее посещении. 
«Территориальная идентичность весьма подвижна и динамична, на 
нее влияют различные практики символизации действительности, 
будь то случайные или целенаправленные» [26, с. 106]. 

А. А. Мусиездов решающее значение в формировании иден-
тичности индивидуума придает сообществам, являющимся наи-
более близкими ему по духу (семья, друзья, территория).  Он от-
мечает значимость таких стратегий  личностного определения, с 
одной стороны, как поиск  подлинности своего существования, вер-
ность своей истории, культурным традициям своего сообщества 
(аутентичность и позитивность оценки индивидуума местным со-
обществом), с другой — как акцентирование внимания на созда-
нии новых значений (с опорой на существующие ресурсы и «исто-
рически сложившиеся» возможности территории в контексте ее 
продвижения). Большое значение в современной культуре ученый 
придает территории в связи с тем, что новые общественные поряд-
ки, приводящие к изменению идентичности, до сих пор не привели 
к легитимизации ее форм, а локальное место проживания остается 
значимым фактором идентификации и осмысления самоидентич-
ности, этничности и территориальной идентичности [27].

Таким образом, исследование самоидентичности является мно-
гоаспектным и востребует обращение научного сообщества как к 
образу жителей на соответствующей территории и факторам фор-
мирования их личностной и этнической идентичности, так и к вы-
явлению всех элементов территориальной индивидуальности. 
Только комплексное исследование позволит установить все ком-
поненты территориального образа, обусловливающие ценностные 
смыслы жизнедеятельности и факторы, способствующие, с одной 
стороны, приверженности к территории ее жителей, а с другой — 
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привлечению инвесторов, представителей бизнес-среды, способ-
ных развивать локальное место, не нарушая его культуру и сложив-
шиеся традиции и обычаи. 

Результаты. В качестве примера этнической и территориаль-
ной идентичности в одном из мест локального проживания корен-
ных малочисленных народов (далее — КМН) Приморского края на-
ми исследовано традиционное поселение удэгейцев и нанайцев в с. 
Красный Яр.  На территории села проживают треть всех удэгейцев 
Российской Федерации, а также близкородственные им по культуре 
уссурийские нанайцы. Территория современного Приморья явля-
ется исторической родиной удэгейцев, нанайцев и тазов. Край рас-
полагает уникальными историческими артефактами (археологиче-
скими памятниками), неповторимым природным пространством и 
своеобразной этнической культурой.

Согласно Федеральному закону от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 
13.07.2020) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» (статья 1), «коренные малочисленные на-
роды Российской Федерации — это проживающие на территориях 
традиционного расселения своих предков, сохраняющие традици-
онные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, на-
считывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и 
осознающие себя самостоятельными этническими общностями на-
роды»1 [28].

Анализ особенностей территориальной и этнической идентич-
ности данного поселения был осуществлен одним из авторов ста-
тьи в период полевых исследований. Таежные жители села истори-
чески отличаются силой и выносливостью, обусловленными труд-
ными условиями повседневного быта, необходимостью жить в гар-
монии с природой, преодолевать наводнения, бороться за выжи-
вание в сложной природно-географической местности. Оседло эти 
народы проживают с 1957 года, когда здесь были построены дома, 
школа, больница, клуб. В настоящее время жители активно разви-
вают территорию, на которой их предки десятками лет вели коче-
вую жизнь. Удэгейцы и нанайцы активно участвуют в жизни свое-
го села и общины для защиты своих прав и сохранения культуры. 
Приоритетными направлениями в развитии территории, поддер-

1 О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: феде-
ральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/ (дата обращения: 12.09.2023).
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жании экономики и культуры села являются активное развитие 
этнического туризма; привлечение туристов путем организации 
праздников, событийных мероприятий этнической направленно-
сти; поддержание деятельности музеев, разработки этнокомплек-
са; организация экологических троп. 

Стоит отметить, что нередким явлением в с. Красный Яр явля-
ется организация круглых столов, во время которых активисты се-
ла и представители администрации Пожарского района ведут ди-
алог о формировании мероприятий, направленных на поддержку 
КМН, защиту их прав и свобод, сохранение их этнической культуры, 
традиций, а также восстановление удэгейского языка.

Сохранение самобытной культуры — важная составляющая 
любого народа. Процесс ассимиляции коренных малочисленных 
народов в многонациональное российское общество влечет за со-
бой утрату этнических основ культуры удэгейцев, нанайцев и тазов, 
что, в свою очередь, может повлечь за собой полную потерю тер-
риториальной аутентичности и, как следствие, исчезновение этно-
са.  Использование современных форм взаимодействия с подобны-
ми регионами, хранящими традиционную культуру, позволит вы-
явить базовые основы их территориальной идентичности и мо-
жет способствовать сохранению того, что могло бы быть утеряно. 
Важно, чтобы интерактивные формы передачи традиций, обычаев, 
сложившихся исторически культурных мифологем, опыта повсед-
невной жизнедеятельности стали интересны для молодого поколе-
ния, что, в свою очередь, будет способствовать их вовлечению в из-
учение и сохранение этнической культуры. К интерактивной форме 
жизнедеятельности можно отнести организацию для туристов экс-
курсий с посещением мастер-классов, во время которых гости зна-
комятся с традиционными формами народно-прикладного творче-
ства удэгейцев и нанайцев, технологиями изготовления предметов 
быта и украшений, используемых в повседневной жизни и ритуаль-
ных празднествах. Примером попытки воссоздания утерянных эле-
ментов культуры, их сохранения для будущих поколений являют-
ся работы ремесленника с. Красный Яр, организовавшего в селе ма-
стерскую по изготовлению традиционных удэгейских украшений и 
различного рода бытовых изделий.

Подобная и другие виды деятельности, демонстрирующие 
специфику этничности, могут стать способами передачи элементов 
традиционной этнической культуры подрастающему поколению 
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и гостям территории. Организация мастер-классов, обучение спо-
собам работы с материалами по традициям предков могут оказать 
положительное влияние на рост интереса к традиционной этниче-
ской культуре КМН Приморского края, будут способствовать вовле-
ченности в ее изучение, позволят разработать структурную модель 
культурного наследия и активно совершенствовать элементы тер-
риториальной идентичности, обеспечивающие продвижение этни-
ческой культуры. 

Необходимо также обратить внимание на событийные меро-
приятия, проводимые в с. Красный Яр. Администрация села со-
вместно с национальным парком «Бикин» организует ряд наци-
ональных праздников и фестивалей, раскрывающих традицион-
ный дух и самобытную культуру удэгейцев и нанайцев. Одним из 
таких мероприятий является «Ва:кчай ни» — праздник начала и 
окончания сезона охоты у местного населения. Ритуал начинает-
ся с обряда шаманского камлания, направленного на удачу охотни-
ков, уходящих на промысел в тайгу на длительный период. Шаман 
просит оберегать охотников от бед, помощи высших сил в охоте. 
Камлание — длительный процесс, осуществляемый вокруг риту-
ального костра и привлекающий внимание не только гостей празд-
ника, но и местного населения. После обряда начинаются спортив-
ные состязания между командами на самое искусное изображение 
в движениях того, что делают охотники во время охотничьего се-
зона. Например, это может быть командная ходьба на лыжах, мета-
ние копья, стрельба из лука и ружья, прыжки через нарты, метание 
тынзяна на хорей. Организация и развитие подобных спортивных, 
культурных мероприятий могут способствовать интеграции тради-
ционных знаний в современную жизнь.

В селе Красный Яр расположен ряд значимых аутентичных объ-
ектов, являющихся важным элементом как этнической, так и тер-
риториальной идентичности.  В качестве примера можно указать 
место особой энергетики Мёу (место поклонения духам), где шаман 
проводит обряды и просит одобрения действиям соплеменников у 
духов. Обряд проводят у ритуального костра, рядом с которым ша-
ман, а затем и все желающие могут расположить подношение ду-
хам в виде хлеба, сладостей и напитков. Но, к сожалению, в совре-
менных условиях данный священный объект этнической культуры 
трансформирован и превращен в некий культурный симулякр, при-
ближенный к туристам и потерявший свой ценностный содержа-
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тельный смысл, что обусловлено его пространственным перемеще-
нием и потерей связи данного места с исторически сформирован-
ной священной территорией. Жители села неоднозначно относятся 
к данному объекту. Часть утверждает, что восстановление и рекон-
струкция подобных объектов являются значимым фактором сохра-
нения историко-культурной памяти и обеспечения ее воздействия 
на представителей молодого поколения. 

Вместе с тем есть определенная часть жителей, относящихся к 
фестивалям традиционной культуры и прочим событийным меро-
приятиям либо нейтрально, либо отрицательно. Это мнение жите-
лей обусловлено тем, что нарушаются традиционные принципы об-
рядовой практики, вызванные требованиями организаторов дан-
ных фестивалей, с целью увеличения потока туристов и более эф-
фективной, по их мнению, презентации этнической культуры. Так, 
порой обряды могут выполняться в неположенное время и нетра-
диционными способами, что может сказаться на человеке, проводя-
щем обряд, и на всех жителях села. Представители коренного насе-
ления утверждают, что это негативно отражается на их традицион-
ной культуре и повседневной жизни. Подобные проблемы не еди-
ничны. 

Этническое самосознание представителей КМН Приморского 
края является основой эмоционально-когнитивного процесса осо-
знания принадлежности к традиционной культуре и территории их 
проживания. Своеобразие этнической идентичности коренных на-
родов заключается в почитании ими традиций своих предков (по-
клонение духам перед охотничьим сезоном и после него, сакральное 
отношение к тигру, желание восстановить утерянный удэгейский 
язык, проведение событийных мероприятий с колоритом культу-
ры своего народа). Представители данной территории локального 
проживания КМН наиболее важным в восстановлении утерянных 
знаний и интереса местного населения к самобытной культуре, в 
поддержании традиционных принципов этнического существова-
ния считают сохранение традиционных способов охоты, соблюде-
ние охотничьих законов, способствующих бережному отношению к 
природному наследию и животному миру в тайге, а не истреблению 
животных в погоне за прибылью.

Примером другой территории, характеризующейся тем, 
что на ней проживают люди разных национальностей, является 
Арсеньевский городской округ Приморского края. Большая часть 
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(95 %) населения г. Арсеньева представлены русскими. Кроме то-
го, здесь проживают украинцы, татары, корейцы и белорусы. В ка-
честве маркеров, на которые можно опираться при анализе иден-
тичности данной территории, можно выделить ряд факторов 
(рис. 2), влияющих на самоопределение ее жителей. Для жителей 
Арсеньевского городского округа является важным наличие факто-
ров и объектов, подчеркивающих своеобразие их территориальной 
идентичности. Например, то, что их город назван в честь выдающе-
гося этнографа В. К. Арсеньева; кроме того, всем жителям известен 
нанайский охотник Дерсу Узала, ставший проводником и участни-
ком экспедиций, а также главным действующим лицом в повестях   
Владимира Клавдиевича Арсеньева — «По Уссурийскому краю» и 
«Дерсу Узала».  

Рис. 2. Объекты, влияющие на территориальную идентичность 
Примечание: составлено авторами

В ассоциативном ряду значимых объектов находятся промыш-
ленные предприятия города, в частности завод «Прогресс» — один 
из важнейших заводов аэрокосмической промышленности России, 
на котором выпускаются боевые вертолеты «Аллигатор».  Город 
также известен своими сопками, входящими в горную гряду Сихотэ-
Алиня. Так, на сопке Обзорной высотой 875 м над уровнем моря рас-
полагается известная всем жителям края горнолыжная база, протя-
женность спуска на которой составляет 1800 м. 
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Культурно-историческую значимость имеет Круглая соп-
ка, сохранившая следы времен правления Бохайского царства, 
Чжурчженского государства Цзинь. Природные объекты также обу-
словливают положительные ассоциации у местного населения, на-
пример природная зона «Тайга в городе» у арсеньевцев вызывает 
чувство сопричастности с объектами природы, достоянием куль-
турного наследия. 

Горожане относятся с гордостью к территории, на которой они 
проживают. В процессе исследования проводилось анкетирование 
жителей г. Арсеньева. Неоднократно респонденты, называя ряд 
значимых объектов города, говорили так: «наш завод», «наши вер-
толеты» и т. п., что является показателем единения человека с тер-
риторией, ярким признаком территориальной идентичности. 

В заключение нашего исследования хотелось бы обратить-
ся к определению понятия «территориальная идентичность»  
Д. В. Визгалова: «…это ее смыслы, чувство социальной общности, 
возникающее на базе общего места проживания и основанное на 
символическом капитале, то есть: 1) восприятии территории жите-
лями и 2) их поведении по отношению к территории» [28].

Заключение. Рассмотренные в процессе исследования подхо-
ды к концептуализации сущности понятий «идентичность», «этни-
ческая и территориальная идентичность» доказывают многогран-
ность этих научных категорий. Развитие сопричастности индиви-
да к этнической общности и территории зависит от множества фак-
торов, к которым можно отнести единую территорию проживания, 
историческую память, язык, традиции и культуру. Формирование 
этнической идентичности индивида имеет ряд отличий от террито-
риальной идентичности. Для обозначения территориальной иден-
тичности достаточно ориентации на наличие одной общей терри-
тории проживания и отождествления с ней, что, в свою очередь, от-
личает ее от этнической идентичности, для которой, кроме обще-
го пространства проживания, необходимы такие базисные основа-
ния идентичности, как язык, культура, осознание своего культур-
ного единства. 
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