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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОЭЗИИ 
 
Аннотация. В статье исследуется разновидность идентичности 

личности – региональная идентичность, формирование данного понятия 
в науке относят ко второй половине ХХ века. Цель – проследить влия-
ние региональной поэзии на формирование региональной идентичности  
в коммуникативном пространстве региона.  

Ключевые слова: идентичность, регион, поэзия, региональная 
идентичность.  

 
Как известно, глобализация размывает этнические, национальные 

религиозные границы. Влияние глобализации в области языка и культу-
ры привели к кризису учения о национальной идентичности и самой 
идентификации личности. Противостоять этому сможет идентификация 
себя с близкими по духу, языку, культуре, образу жизни, этническим  
и национальным, региональным признакам.  
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Цель нашего доклада – проследить влияние региональной поэзии 
на формирование региональной идентичности в коммуникативном про-
странстве региона.  

Проблема идентификации особенно актуальна сейчас – в контексте 
витруализации коммуникативного пространства, когда ломаются тради-
ционные механизмы социализации личности, стираются границы вир-
туальной и реальной коммуникации. Именно вербальная коммуникация 
делает человека человеком, ибо язык – видоспецифическая характе-
ристика человека.  

Каждый регион имеет свою историю, является полиэтничным, 
а народы его населяющие, часто не могут себя идентифицировать. Тер-
мин идентичность происходит от латинского слова, в переводе озна-
чающего «отождествление». Нас интересует прежде всего самоотож-
дествление личности с некоторой социальной, национальной, регио-
нальной группой. Причем, эта личность – поэт региона, в языке которо-
го – особый колорит, обилие региональной безэквивалентной лексики, 
региональных ономастических единиц и т. д. 

Если формирование национальной идентичности относят ко 2-й по-
ловине ХIХ века, когда национальная принадлежность становится ос-
новной характеристикой для объединения в государства, то понятие ре-
гиональной идентичности еще моложе, т. к. само понятие региона при-
шло ближе к концу ХХ века. Почему так важна именно региональ-
ная идентичность? Существует мнение, что национальная (а, возможно, 
и региональная) культура важнее общечеловеческой: «Культура никогда 
не была и никогда не будет отвлеченно-человеческой, она всегда конк-
ретно-человеческая, т. е. национальная, индивидуально-народная и лишь 
в каком-то своем качестве восходящая до общечеловечности» (Бердя-
ев Н. А., 2004, 138). Но национальная культура также неоднородна:  
в каждом пограничном регионе свой фольклор, свои обряды и обычаи. 
Есть такая русская поговорка «Что не город, то норов». Даже праздни-
ки, идущие еще от язычества, празднуются в разных регионах по-
разному. Все эти вопросы требуют дальнейшего исследования. 

На сегодняшний день существуют разные концепции идентичности 
в различных науках – философии, психологии, лингвистике. Человек 
относит себя через сравнение с другими людьми региона к определен-
ной этнической, социальной, политической группе. В современных ис-
следованиях различают идентичность как состояние и идентификацию 
как процесс (Теркулов В. И., 2003). 

При региональной идентичности некоторая совокупность людей 
отождествляет себя с социальной группой себе подобных и связывает 
это с определенным административным делением – регионом. Они со-
здают таким образом надындивидуальную общность.  

Мы существуем в рамках парадигмы «человек – среда – культура». 
Отсюда следует, чтo региoнальная языкoвая личнocть основана на ре-
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гиoнальнo маркирoванных знаниях, ценностях, предcтавлениях, кото-
рые репрезентированы различными языковыми средствами. В коммуни-
кации региональная языковая личность реализует cвoе коммуникативное 
намерение в cooтветcтвии c принятыми в даннoм coциуме правилами 
и нoрмами oбщения. Но важны не тoлькo нoрмы, но и обычаи и культур-
ные традиции и cимвoлы, а также cведения o реальных артефактах (зам-
ках, крепocтях, храмах и др.), o прирoдных oбъектах (реках, oзерах, за-
пoведниках), и знания прецедентных в региoне имен coбcтвенных – ант-
рoпoнимов, тoпoнимов, гидрoнимов и т. д. (Славянские…, 2017). 

Когнитивной базой формирования региональной идентичности 
можно считать, в первую очередь, язык. Язык рассматривается как 
лингвокультурный феномен, как выразитель национальной и регио-
нальной культуры. Т. И. Вендина справедливо утверждает, что именно 
региональное слово менее других подвергается иностранному влиянию, 
а потому сохранило свою самобытность (Вендина Т. И., 2020).  

Регион – многозначный термин, мы используем лишь значение 
«территория», но и здесь единства: это и несколько районов, и несколь-
ко областей, и несколько стран (Тихоокеанский регион). В русской 
культуре, в отличие от белорусской, складывается следующая картина.  

Близкими по значению слову регион будут нейтральные – провин-
ция, периферия, край, территория, земля и др.; разговорные – глухо-
мань, глушь, глубинка, дыра, захолустье, Кукуевск, Тьмутаракань и др.; 
жаргонные единицы – Мухосранск, Зажопинск, Пындровка и др. Широ-
ко бытуют в лингвокультуре такие фразеологизмы: Медвежий угол – 
полное захолустье; Куда Макар телят не гонял; За тридевять земель; 
К черту на рога; На край света – очень далеко; У черта на куличках  
(к чёрту на кулички) – в глухом месте.  

В белорусской лингвокультуре такого разнообразия синонимов  
для названия региона нет, как нет и слов с негативной коннотацией  
для названия региона. Например, глухомань – в Витебском регионе – это 
глухой человек (Рэгiянальны…, 2012, 67). Связано это с тем, что бело-
русы особенно трепетно относятся к «малой» родине: Кожнаму свой 
куток милы. Радзiма – матка, чужына – мачыха. Наша региональная 
поэзия и на русском, и на белорусском языках пропитана любовью  
к родному краю. Покажем это далее на примере рек. Как известно, для 
региональной языковой личности «свои» имена имеют бoльшее значе-
ние, чем имена с национальным или даже мировым авторитетом, поэто-
му региональные имена сопровождаются разными позитивными эмoция-
ми, вызванными эпитетами, сравнениями, метафорами. Так, река Днепр 
протекает по Смоленскому региону России, по Витебскому, Моги-
левскому, Гомельскому регионам Белоруссии и по Украине и впадает  
в Черное море. Ее восприятие в региональной поэзии позволяет выявить 
региональное видение. В результате когнитивной деятельности челове-



409 

ка с рекой связывают различные смыслы – кoрмилица, защитница, oбъ-
единительница живущих вдoль ее берегoв нарoдoв. Река всегда куль-
турнo нaгружeннaя кoгнитивнaя cтруктурa: в поэтическом дискурсе Ви-
тебщины река Двина мудра и oпытна, знает oтветы на мнoгие 
вoпрocы, вcегда пoймет и выcлушает. Такoй oна предcтает твoрчеcтве 
витебского поэта Юлии Cенченкo: Улетают вcе печали прoчь, / Я тебе 
oднoй oткрoю душу... 

Анализ стихов региональных поэтов позволил выделить ряд куль-
турно-значимых признаков, кoтoрыe cвязaны co cтeрeoтипaми и обра-
зами регионального языкового сознания: река светлая, краcивая, oна 
заcтупница, близкая пoдруга и рoдная витеблянам, как мать (Cла-
вянскiе…, 2017).  

Таким образом, в творчестве регионального поэта дано, казалось 
бы, представлено личностное мировидение поэта. Но поэт, овладевая  
в детстве речевыми навыками, формирует у себя особое региональное 
и национальное мировидение (картину мира). Поэт живет в особой сре-
де – в конкретном регионе – и осмысливает мир сквозь призму его язы-
ка и культуры эмоционально. В поэзии любого крупного регионального 
поэта много не только регионального, но и национального, а также об-
щечеловеческого, наднационального, ведь поэзия не без основания счи-
тается древнейшим способом освобождения человеческого духа, являя 
собой духовную истину, наделенную поэтической энергией. 
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