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тории уже на студенческой скамье вовлекался в проектную деятельность, 
осваивая ее различные теоретические и практические аспекты. А это тре-
бует от вузовских преподавателей более активного применения метода 
проектов. 
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Современный человек постоянно сталкивается с проблемой персональ-
ного, личностного выбора пути своего развития, мест и пространств реали-
зации своего потенциала в условиях  постоянно меняющегося политиче-
ского, экономического и социокультурного контекста. Это и   объясняет  
растущий научный интерес к исследованиям различных типов территори-
альной идентичности (идентичность регионов, городов, микрорайонов и 
пр.) [2, 4, 6, 8, 9, 10 и др.].  

В случае с городской идентичностью многие авторы подчеркивают не-
обходимость таких исследований для решения значимых социально-
экономических проблем: формирования городского сообщества и бренди-
рования городов, улучшения качества жизни и субъективного благополу-
чия горожан,  предотвращения оттока молодых и талантливых жителей, а 
также привлечения целевых аудиторий [1, 5, 9]. Актуальность изучения 
механизмов формирования городской идентичности у студентов педагоги-
ческих вузов  обусловлена тем, что именно в школе закладывается основа 
ценностного отношения к малой родине. От характера сформированной в 
школе идентичности нередко зависит дальнейшая жизненная стратегия 
индивида.  Так, негативная или нулевая (несформированная, размытая) 
идентичность зачастую провоцирует желание переехать в другой город, а 
также сопровождается ощущением неполноценности и неудовлетворенно-
сти жизнью [9, с. 91]. Напротив, на основе позитивной и устойчивой иден-
тичности формируется благоприятный микроклимат внутри территории, 
создаются условия для реализации творческого потенциала горожан, что 
предотвращает отток молодых и талантливых жителей. 

В науке нет единого подхода в понимании сущности городской иден-
тичности, а при описании этого феномена используются различные дефи-
ниции: «идентичность с городом»,  «городская идентичность». Томские 
исследователи отмечают, что в русскоязычной литературе можно увидеть, 
как синонимичное использование этих терминов, так и разведение их, как 
имеющих разное содержание [7, с. 73]. Например, используя термин «го-
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родская идентичность», имеют в виду представления жителей города о се-
бе как жителях именно этого (своего) города. Тогда как «идентичность с 
городом» считают психологическим конструктом, частью персональной 
идентичности личности, когда город воспринимается как контекст инди-
видуальной биографии индивида [4, с. 55]. 

Н. Г. Федотова определяет городскую идентичность «как совокупность 
городских смыслов, обеспечивающих идентификацию жителей через ото-
ждествление с городом при помощи значимых для человека символиче-
ских средств (образов, концептов, кодов и пр.)». По ее мнению, «городская 
идентичность формируется посредством установления символической свя-
зи между личностью и городом, она динамична и меняется под влиянием 
процесса конструирования городских смыслов» [12, с. 34].  

Структура городской идентичности представлена эмоциональным, ког-
нитивным, поведенческим и мотивационным компонентами [9, с. 91]. 
Процесс формирования городской идентичности весьма сложен, зависит от 
многих факторов. Ключевую роль  в этом процессе играют институты, ко-
торые функционируют в городской среде и обеспечивают символическое 
потребление городских смыслов. В процессе формирования городской 
идентичности используются различные инструменты и стратегии, то есть  
«способы, с помощью которых институциональные структуры могут ока-
зывать воздействие на процесс конструирования идентификационных ко-
дов» [12, с. 34]. По мнению Н. Г. Федотовой, инструментами формирова-
ния городской идентичности могут быть проекты, предполагающие не 
только событийность (фестивали, праздники, акции, конкурсы, семинары), 
но и соучастие жителей города в решении ряда городских проблем путем 
их обсуждения и поиска решений,  а также ее исследования и крупные 
конференции [12, с. 34, 43]. 

Рассмотрим, как процесс формирования городской идентичности осу-
ществляется конкретной образовательной институцией – Нижнетагиль-
ским социально-педагогическим институтом, филиалом Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета в рамках 
учебно-воспитательной деятельности.  

В связи с переходом на стандарты нового поколения структура, содер-
жание и объем аудиторной нагрузки, предназначенной для изучения дис-
циплин краеведческой направленности, где можно было бы формировать 
городскую идентичность «как совокупность городских смыслов»,  сущест-
венно изменились в сторону ее сокращения. В лучшем положении оказа-
лись студенты, обучающиеся по профилю «История и обществознание». С 
историко-культурным наследием города в региональном контексте они 
знакомятся на следующих дисциплинах : «Историческое краеведение», 
«История и культура Урала», «Музееведение и музейная педагогика»,  а 
также при прохождении учебных практик (археологической, музейной, ар-
хивной). Студенты, желающие углубленно изучать историю и культуру 
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Нижнего Тагила, могут выбрать соответствующую тематику курсовой и 
выпускной квалификационной работы. С 1998 г. на факультете действует 
проблемная творческая группа, занимающаяся городоведением, возглав-
ляемая автором статьи. 

Возможностей у студентов, обучающихся по другим направлениям  и 
профилям, познакомиться с наследием, традициями Нижнего Тагила в 
рамках учебного процесса значительно меньше. В лучшем случае отдель-
ные сюжеты по данной проблематике «вкрапляются» в контекст дисцип-
лин гуманитарного цикла («История», «Экономика»). Ранее читаемый на 
всех факультетах курс по выбору «История и культура Урала», к сожале-
нию, исчез из новых учебных планов. 

В данных условиях возрастает роль внеучебной работы по популяриза-
ции историко-культурного наследия Нижнего Тагила и формированию го-
родской идентичности в студенческой среде. Большую поддержку в этом 
направлении оказывает Музейно-выставочный комплекс вуза. Здесь регу-
лярно экспонируется художественное наследие современных тагильских 
художников, многие из которых преподают на факультете художественно-
го образования, открытого в вузе в 1959 году. 

Еще одним каналом информирования студентов о культурном насле-
дии и города, и региона являются публичные лекции соответствующей те-
матики, которые в течение ряда лет организует социально-гуманитарный 
факультет совместно с научной библиотекой (ныне информационно-
ресурсным отделом) вуза.  

Интересующая проблематика обсуждается и на научных конференциях, 
организуемых вузом. Так, на конференции, посвященной 290-летию горо-
да, данные вопросы обсуждались на двух секциях: «Институты изучения, 
сохранения и популяризации историко-культурного и природного насле-
дия города: опыт, проблемы и перспективы сотрудничества», «Историко-
культурное и природное наследие города как ресурс для образовательных 
программ и социальных проектов». На конференции к 295-летию города 
акцент был сделан на обсуждении проблем развития городского социума и 
среды в исторической ретроспективе, формировании узнаваемых образов 
города и идентичности горожан [3]. Как правило, к конференциям созда-
ются арт-проекты, презентующие культурное наследие города [11].  

В последние годы вуз стал организатором исторических образователь-
ных квестов по городу не только для своих студентов, но и для учащихся 
школ, сузов. В этом году 27 сентября в рамках празднования Международ-
ного дня туризма и Городского праздника «Посвящение в студенты» был 
проведен Фест-квест «PRO Город» для студентов-первокурсников вузов и 
сузов Нижнего Тагила. Социальными партнерами вуза в этом проекте ста-
ли МБУ Центр по развитию туризма города Нижний Тагил, МКУ «Управ-
ление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил», МКУ «Нижнетагильский город-
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ской исторический архив». Фест-квест включал три образовательных кве-
ста: «Демидовский Тагил», «Художественный Тагил», «Героический Та-
гил». Планируется, что под брендом «PRO Город» будут проведены му-
зейный фест-квест, серия интеллектуальных игр и фотовыставки. Важно, 
что разработчиками «интеллектуальных продуктов» о городе являются 
студенты. Они же, участвуя в грантовских конкурсах,  получают финансо-
вую поддержку для реализации идей из различных фондов. 

Таким образом, формирование городской идентичности молодежи яв-
ляется важной составляющей учебно-воспитательного процесса педагоги-
ческого вуза. Эффективность этой кропотливой работы зависит от многих 
факторов. Определяющими являются осознание важности этой работы 
всем педагогическим сообществом вуза, систематичность и вовлеченность 
в нее студентов и социальных партнеров. 
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Несмотря на интенсивное развитие общества в XXI веке, стремление 

народов планеты сохранить свою национально-культурную самобытность 
остается постоянным. Сегодня можно приветствовать процессы глобали-
зации, направленные на развитие науки, техники, образования и т.д., но 
только тогда, когда не подчеркивается и тем более не усиливается соци-
ально-экономическое неравенство разных народов, территорий, которые 
они населяют, а главное – сохраняется их национальная самобытность. Со-
хранение национальной самобытности выражается в стремлении народов 
сохранить уникальное культурное наследие для подрастающего поколения, 
сформировать свой менталитет и веками складывавшиеся национально-
культурные традиции семейного уклада, сферы досуга и, в конечно же, 
системы образования.  


