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В статье анализируются ключевые смыслы внешнего образа дальневосточного региона и их корре-
ляция с внутренним наполнением (территориальной идентичностью) в регионалистском дискурсе
Дальнего Востока. На основе анализа материалов медиадискурса федеральных СМИ показано, что
особость макрорегиона интерпретируется через экономические маркеры и смысловой концепт
“развитие”. Идентификация с сообществом через имя “дальневосточник” поднимается в контексте
дискурса проблем в макрорегионе. Особое внимание уделено внутренним дискурсам идентичности
Дальнего Востока. В статье отражены результаты исследования дальневосточного регионализма,
проведенного автором в конце октября – начале ноября 2019 г. в Хабаровске и Владивостоке. Ос-
новными материалами для анализа стали экспертные интервью и результаты включенного наблю-
дения. Показано, как осознание специфических региональных проблем Дальнего Востока вносит
вклад в формирование идентичности “дальневосточников”. Исследование продемонстрировало,
что термин “Дальний Восток” в регионалистском дискурсе воспринимается как внешнее название
макрорегиона, административный термин. Экспертные интервью позволили установить, что при-
чины отсутствия сообщества на макрорегиональном уровне связаны со слабой субъектностью и
связанностью между регионами Дальнего Востока. Ключевой идеей, сплачивающей территориаль-
ное сообщество, выступает здесь москвоборческий дискурс. Фиксируется потребность в конструи-
ровании позитивных идентификационных маркеров за счет коммуникации акторов, продуцирую-
щих регионалистский дискурс на Дальнем Востоке.
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ПОСТАНОВКА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЗАДАЧИ

На протяжении последнего времени в офици-
альном дискурсе российский Дальний Восток
устойчиво воспроизводится как единый макроре-
гион – приоритетная территория развития стра-
ны. Не случайно подъем Дальнего Востока объяв-
лен задачей “общенационального масштаба”,
“приоритетом на весь XXI век”1. Таким образом,
Дальний Восток демонстрирует классический
пример того, как макрорегион конструируется
извне, силами официального дискурса, посколь-

ку преобладает взгляд на территорию как единую,
требующую общих управленческих решений. В
политической риторике широко используются
географические и иные характеристики дальне-
восточных территорий, формируется представле-
ние о том, что реально существует макрорегио-
нальное сообщество, которое именуется “Даль-
ним Востоком”.

Сам термин “макрорегион” в публичном по-
литическом дискурсе сравнительно недавно ин-
ституционализировался и используется сугубо
формально: чаще как синоним федерального
округа (Назукина, 2015, с. 38). При таком подходе
Дальний Восток – это суперсубъект в виде Даль-
невосточного федерального округа (ДФО), пони-
маемый как территория, в отношении которой
осуществляется отдельная политика. Однако са-
мо по себе формальное наличие границ не озна-

1 Путин назвал развитие Дальнего Востока задачей общена-
ционального масштаба // РИА Новости, 21.08.2019.
https://ria.ru/20190821/1557737710.html (дата обращения
12.04.2020 г.). Обращение В.В. Путина на сайте Министер-
ства Российской Федерации по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики. https://minvr.ru/ (дата обращения 12.04.2020 г.).
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чает, что они приведут к формированию регио-
нального сообщества. Значение имеет не столько
сам факт проживания на определенной террито-
рии, сколько то, что факт общего проживания
становится важным для возникновения идентич-
ности (Бауман, 1996). В этом смысле территори-
альное сообщество рассматривается нами через
культурную память, а также сложившиеся пред-
ставления о “себе” и “других”, формирующие
“воображаемое сообщество” (Андерсон, 2016). В
таком случае, помимо конструирования макроре-
гиона извне, на процесс возникновения регионов
оказывают влияние многие факторы, среди кото-
рых особенности исторического развития, соци-
ально-экономическая близость и другие, в ре-
зультате чего возникает чувство территориальной
общности.

Проблема настоящего исследования заключа-
ется в поиске ответа на вопрос: существует ли ре-
альное внутреннее наполнение единства макро-
региона “Дальний Восток” и каково его совпаде-
ние с теми смыслами об особости территории и
его сообщества, которые транслируются извне?
Учитывая недостаточный уровень транспортной
освоенности территории региона, которая явля-
ется одной из фундаментальных проблем Дальне-
го Востока (Неретин и др., 2019, с. 35), можно ли
говорить об общей макрорегиональной идентич-
ности и существовании внутреннего образа
“дальневосточника”? Цель данной статьи, таким
образом, определяется как выявление ключевых
смыслов внешнего образа дальневосточного ре-
гиона и их корреляция с внутренним наполнением
(территориальной идентичностью) в регионалист-
ском дискурсе Дальнего Востока. Анализ того, как
конструируется “дальневосточный макрорегион”
извне (его образ) и изнутри (территориальная
идентичность) позволит по-новому взглянуть на
проблему макрорегиональной идентичности в
целом, в том числе в контексте осмысления при-
граничных идентичностей (Колосов, 2016; Коло-
сов и др., 2016).

Постановка такого исследовательского вопро-
са, бесспорно, актуальна на фоне сопоставления,
например, с сибирским макрорегионом, который
является более изученным с точки зрения макроре-
гиональной идентичности. Историография фикси-
рует крупные работы, посвященные изучению фе-
номена “сибиряка” (Анисимова, Ечевская, 2012),
но фактически отсутствие таковых в отношении
“дальневосточника”. При изучении территори-
альных образов Дальнего Востока изучаются как
репрезентации в кинематографе и воспоминания
исследователей (Головнев, Головнева, 2017; Го-
ловнева, Мартишина, 2018), так и специфика са-

мосознания людей, живущих на Дальнем Востоке
(Ларин, Ларина, 2012; Шведов, 2008). Характе-
ристика внешнего образа связана, прежде всего, с
анализом региональной мифологии2. Исключе-
нием можно считать работы Л.Е. Бляхера
[см., напр.: (Бляхер, 2004)], который, по сути, сам
“конструирует дальневосточную идентичность”3.
В серии работ, опубликованных Л.Е. Бляхером в
2018–2019 гг. на сайте информационного агент-
ства “Восток России”, рассматриваются разные
аспекты вопросов: “кто такие дальневосточни-
ки”, “как они относятся к пространству” и пр.4

МЕТОДЫ

Рассмотрение проблематики конструирова-
ния макрорегиональной идентичности связано с
вопросами состояния и перспектив регионализма
в современной России [см., напр.: (Каганский,
2001)]. Основываясь на социально-конструкти-
вистском подходе, А. Пааси отмечает, что в про-
цессе институционализации регионы приобрета-
ют свои границы, символические структуры и ин-
ституты (Paasi, 2002, p. 805). Согласно автору,
институционализация регионов проходит четыре
фазы: осознание и оформление территории; при-
обретение регионом концептуальной формы и
его притязания на символическое оформление;
возникновение региональных институтов, кото-
рые служат повышению регионального самосо-
знания; утверждение региона в пространственной
структуре и массовом сознании. Идентичность,
которая соединяет эти элементы, понимается как
эмоциональный феномен, связанный с регио-
нальным сознанием. В свою очередь, региональное
сознание становится основой как для возникнове-
ния чувства принадлежности, так и отчужденности,
различий между социальными группами (Zimmer-
bauer, Paasi, 2013, p. 32). Фокус на идентичность
предполагает наличие общей ценностной систе-
мы, понимания себя как сообщества. Важность
указания на ценностные основания региональ-
ной сообщественности позволяет выделять в регио-
нализме не только политические и экономические
аспекты, но и культурные (Keating, 1995, p. 1494).
При этом стержневым понятием выступает реги-
ональное самосознание людей. Так, В.Н. Стре-
лецкий (2012, с. 11), говоря о регионализме как
феномене культуры, выделяет два пласта: “объек-

2 Смирнягин Л.В. По ту сторону мифов. Дальний Восток:
новые подходы к старым проблемам // Независимая газе-
та. 23.01.2008. http://www.ng.ru/ideas/2008-01-23/15_myths.
html?mright=3 (дата обращения 13.04.2020 г.).

3 Интервью с экспертом 1. Хабаровск, 29.10.2019 г. Архив ав-
тора.

4 Леонид Бляхер / Информационное агентство “Восток Рос-
сии”. https://www.eastrussia.ru/speaker/blyakher/ (дата обра-
щения 13.04.2020 г.).



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 85  № 2  2021

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНАЛИЗМА 197

тивный” (комбинация культурных характери-
стик, которые придают той или иной территории
черты своеобразия, неповторимости, а то и уни-
кальности, по сравнению с другими территория-
ми) и “рефлексивный”, выражающийся в пред-
ставлениях людей о своеобразии и самобытности
тех или иных местностей и территорий, а в первую
очередь – о своей собственной идентичности.

При характеристике региона и регионализма
важно общее самоощущение, на основе которого
может возникать движение, культивирующее ре-
гионалистский дискурс (Панов, 2020). Регион с
этих позиций является субъектным простран-
ством. Регионалистские акторы конструируют
“региональные идеи”, “исключительность регио-
на”, на основании которых тот или иной регион
выделяется в числе других.

Конструирование региона может идти по двум
вариантам. Сверху вниз – за счет внешнего
оформления границ, или снизу вверх – от самого
регионального сообщества, внутри которого фор-
мируются акторы регионализма: интеллектуалы,
общественники, политические деятели, поддер-
живающие на уровне нарративов представление о
региональной самостийности. Иными словами, в
качестве основного аспекта в институционализа-
ции региона речь должна идти о сообщественном
срезе – о людях, в данном случае о тех, которые
называют себя и называются “дальневосточника-
ми”. Для определения вектора конструирования
и его корреляции важно интерпретировать источ-
ники, конструирующие образ региона и регио-
нального сообщества извне. Кроме того, для фик-
сации специфичности важна рефлексия о регио-
не как раз самих регионалистских акторов. С этой
целью в исследовании были привлечены два ос-
новных блока источников на основе количе-
ственно-качественной методологии.

Основной метод сбора информации, исполь-
зованный в данном исследовании, – интервью с
экспертами, проведенные автором в конце октяб-
ря – начале ноября 2019 г. в Хабаровске и Влади-
востоке. Выбор именно этих двух городов связан
с их безусловной столичной спецификой и пре-
тензиями на статус центра макрорегиона. Прове-
денные десять интервью охватили ведущих интел-
лектуальных акторов (исследователи, краеведы, пи-
сатели, политические консультанты, общественные
деятели, депутаты, журналисты), которых можно
считать связанными с конструированием идеи реги-
она “Дальний Восток”.

Помимо экспертных интервью активно был
задействован метод включенного наблюдения
[натурного полевого наблюдения (Гриценко,
Крылов, 2012, с. 134)] для оценки того, насколько
регионалистский дискурс актуализирован в про-
странствах Хабаровского и Приморского краев:
музейные экспозиции, названия и визуальное

оформление объектов социальной и коммерче-
ской инфраструктуры и пр.

Дополнительно были использованы методы
контент- и дискурс-анализа для оценки характе-
ристик внешнего образа макрорегиона. Основу
работы составил мониторинг сообщений россий-
ских СМИ на основе контент-анализа через си-
стему “Медиалогия”, которая является ведущей
информационной системой на рынке анализа ме-
диа в России5. В качестве исследуемого периода
был выбран временной отрезок с начала 2018 г. до
середины 2019 г. Выбранный для анализа период
ознаменован важными изменениями в институ-
циональном оформлении макрорегиона. Во-пер-
вых, Указом Президента РФ от 3 ноября 2018 г. в
состав федерального округа включены Республи-
ка Бурятия и Забайкальский край, ранее входив-
шие в Сибирский федеральный округ. Во-вто-
рых, согласно Указу Президента РФ от 13 декабря
2018 г., столица округа была перенесена из Хаба-
ровска во Владивосток. Кроме того, на рассмат-
риваемый период пришелся новый виток рассуж-
дений об особости населения российского Даль-
него Востока, что было связано с результатами
голосования на выборах губернаторов осенью
2018 г. в двух крупнейших субъектах ДФО. Также
26 февраля 2019 г. Министерство Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Востока было пе-
реименовано в Министерство Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока и Арктики,
что стимулировало дискуссию о границах макро-
региона.

Для исследования был выбран метод каче-
ственно-количественного контент-анализа статей
федеральных СМИ за указанный период. В выбор-
ку попали статьи, в которых встречались сочетания
слов “Дальний Восток/регион”, “Дальний Во-
сток/макрорегион”, “дальневосточник” в любом
порядке и склонении. База источников для коли-
чественного анализа составила почти пять тысяч
(N = 4956) сообщений.

На следующем этапе производился качествен-
ный анализ заголовков статей. В рамках критиче-
ского дискурс-анализа заголовок является одним
из наиболее значимых для восприятия элементов
текста и, по мнению Т. ван Дейка (2013), влияет
на формирование у читателей ментальных моде-
лей (субъективных интерпретаций событий). За-
головок в структуре информационного сообще-
ния отражает идеологическую подоплеку текста.

Далее заголовки группировались по блокам
так называемого узла дискурса и на основе ка-
чественного подхода интерпретировались их
ключевые смыслы. Выбор количественно-каче-
ственного подхода был обусловлен необходимо-
стью зафиксировать смысловые рамки, контекст,

5 Медиалогия. https://www.mlg.ru (дата обращения 13.10.2019 г.).
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темы или сюжеты, которые присутствуют в тексте
(Олейник, 2009, с. 69). Семантическое ядро под-
считывалось через сервис анализа текста Адвего
для SEO онлайн6.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Внешний образ Дальнего Востока: ключевые 

особенности макрорегиона и дальневосточников
в дискурсе СМИ

На основе проведенного мониторинга СМИ
выделено четыре ключевых блока, структурирую-
щих дискурс о макрорегионе (табл. 1). Формаль-
ная статистика продемонстрировала, что из деся-
ти самых часто встречаемых в заголовках слов
наибольшую значимость имеют два ключевых
понятия: “развитие” и “экономический”7. Даль-
ний Восток позиционируется в СМИ, прежде
всего, как макрорегион, требующий особого вни-
мания и “развития”.

В дискурсе федеральных СМИ специфика
“дальневосточников” связывается с необходимо-
стью особого подхода и требованием неких пре-
ференций жителям макрорегиона. Это вырази-
лось, например, в обсуждении программы по раз-
витию Дальнего Востока и закреплении статуса

6 Семантический анализ текста Адвего. https://ad-
vego.com/text/seo/ (дата обращения 13.04.2020).

7 Помимо официальных названий (ДФО, Владивосток,
Арктика) и слов, подвергавшихся мониторингу (дальний,
восток, дальневосточный, регион, макрорегион).

“дальневосточника” в ней8. Широкий резонанс в
СМИ, в частности, получил комментарий пол-
преда в ДФО Ю.П. Трутнева, о том, что людям не
нужно давать какие-то преференции просто за то,
что они живут в ДФО: “…платить или давать еще
какие-то преференции просто за то, что люди тут
живут, считаю бессмысленным”9. В этом ключе в
СМИ рассматривались, например, инициативы
по возвращению жителям Дальневосточного фе-
дерального округа прежнего возраста выхода на
пенсию.

Проблемный фокус рассмотрения условий
жизни людей в макрорегионе занимает важное
место в осмыслении специфики сообщества: “для
прекращения оттока населения из макрорегиона
необходимо, чтобы дальневосточники начали зара-
батывать в 2−3 раза больше, чем сейчас”10; “Глав-
ная причина – неудовлетворенность социально-эко-
номическими условиями”11. Исходя из этого, фор-

8 Реализация нацпроектов, программа по развитию ДВ и
статус для дальневосточников // OkayGorod.com.
24.03.2019. Цит. по: Полные тексты сообщений. Отчет
“Медиалогии”. Контекст: Уровни СМИ: Федеральный.
Временной период: с 01 января 2018 г. по 29 июля 2019 г.
Дата подготовки отчета: 29 июля 2019 г.

9 Трутнев: “Преференции дальневосточникам считаю бес-
смысленными”. https://regnum.ru/news/2567184.html (дата
обращения 6.02.2019 г.).

10Как поднять доходы жителей ДФО в 2–3 раза? Сократить
чиновников на 80% // ИА REGNUM. 08.07.2019.

11Газеты пишут о проблемах Дальнего Востока: Причины
оттока населения // Демоскоп Weekly. 02.10.2018.

Таблица 1. Группировка названий статей по Дальнему Востоку на основе ключевых слов в заголовках СМИ

Примечание. Составлено автором на основе контент-анализа в системе Медиалогия.

Категория (ключевые слова) Примеры заголовков Количество

Территория
(регион, макрорегион, ДФО, террито-
рия опережающего развития – ТОР, 
столица, Владивосток, Хабаровск)

Территория развития
Владивосток стал столицей Дальнего Востока
“Историческое событие”: эксперты оценили перенос столицы 
ДФО
Восточные ворота

722

Экономика
(развитие, экономический, страте-
гия, программа, проект, инвестор, 
проблема)

Курс на ускоренное развитие Дальнего Востока является госу-
дарственным приоритетом
Потенциал требует развития
Надо работать над повышением уровня жизни населения на 
Дальнем Востоке
Развитие Дальнего Востока

711

Сообщество
(дальневосточник, миграция, пере-
селение, поддержка, гарантии, 
льготы)

Трутнев: “Преференции дальневосточникам считаю бессмыс-
ленными”
Дальневосточникам вернут прежний возраст выхода на пенсию?
Переселенцы на Дальний Восток: кто поедет за новой жизнью?
Ипотеку под 2 процента будут выдавать на Дальнем Востоке

180

Политика
(Минвостокразвитие, Трутнев, 
губернатор, выборы, протест)

Выборы-2018: Дальний Восток показал Кремлю фигу
Ветер перемен кардинально обновил команду губернаторов 
ДФО: кто есть кто?
Дальневосточный протест: Владивосток, Якутск, далее – везде

81
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мируется образ “недовольного” условиями и
уровнем жизни “коренного” дальневосточника,
который хочет покинуть макрорегион: “Похоже,
спетая культовым музыкантом из Владивостока
песня “Утекай” оказалась в некотором смысле про-
роческой. Дальневосточники уезжают в Москву,
Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград и про-
чие западные, более комфортные во многих отноше-
ниях регионы, навсегда покидая родные места”12.

Данный образ провоцирует рассуждения о не-
обходимости решительных действий по измене-
нию сложившейся ситуации. К примеру, фикси-
руется неэффективность проекта “Дальневосточ-
ный гектар”, выдвигается мысль о том, что нужно
разрабатывать какие-то другие меры: “Следует
возродить принцип “постоянной стройки”, когда
для реализации новых объектов привлекали моло-
дежь из западных регионов. Люди приезжали, полу-
чали профессию, обзаводились семьями, станови-
лись дальневосточниками”13.

Политические характеристики являются важ-
ной чертой в осмыслении особости жителей мак-
рорегиона. Чаще всего они, проявляющиеся
в голосовании, рассматриваются в дискурсе
“москвоборчества”, оппозиционности и свобо-
долюбия территории. В частности, в сентябре
2018 г. имела место победа кандидата от ЛДПР
Сергея Фургала над представителем “Единой
России” и прежним губернатором Хабаровского
края Вячеславом Шпортом, а также отмена ре-
зультатов второго тура в Приморье. Эти факты
стимулировали большое количество сообщений о
протестной природе дальневосточников: “При-
морье всегда было независимой от центральной вла-
сти, свободолюбивой территорией”14; “Федераль-
ная власть теряет контроль над крупнейшим реги-
оном”15. Еще одним проявлением политического
дискурса является также рассуждение о дальнево-
сточном патернализме: “Дальневосточники по су-
ти своей – патерналисты”16.

В дискурсе СМИ в структуре образа дальнево-
сточника вырисовываются два составных эле-
мента. Первый – это “старые” или “коренные”
дальневосточники: “Коренное население, если су-

12Чемодан – вокзал – хоть куда // Ap7.ru. 13.09.2018.
13Что нужно для успешной реализации дальневосточной

нацпрограммы // Finance.rambler.ru. 28.03.2019.
14Дальний Восток отодвинулся от Москвы еще дальше //

Cont.ws. 15.10.2018.
15Дальневосточный протест: Владивосток, Якутск, далее –

везде // 123ru.net. 19.09.2018.
16Бляхер Л. Что могут дальневосточники. Леонид Бляхер о том,

может ли кто-то развивать Дальний Восток, кроме его жите-
лей // Информационно-аналитическое агентство “Восток
России”. 08.10.2018. https://www.eastrussia.ru/material/chto-
mogut-dalnevostochniki/ (дата обращения 13.04.2020 г.).

дить по поведению федеральных властей, здесь явно
лишнее. Нужны только мигранты и вахтовики”17.
Второй – те, кто “становятся” дальневосточника-
ми, т.е. переезжают в регион. Однако какой-то
символической дистанции между ними не фик-
сируется, в целом они рассматриваются как отно-
сительно единое сообщество, особость которого
формируется территориальной спецификой, гра-
ницами ДФО.

Дальний Восток и дальневосточники 
в регионалистском дискурсе макрорегиона: 

внутреннее измерение
Сопоставление выявленных интерпретаций

дальневосточного макрорегиона в дискурсе СМИ
с внутренним регионалистским дискурсом поз-
волило определить следующие особенности.

Эксперты сходятся во мнении, что Дальний
Восток является сугубо административным реги-
оном, созданным извне, и какой-то общей иден-
тичности этого субъекта не существует. “Не суще-
ствует Дальнего Востока. Это чисто администра-
тивное образование… ничего общего, потому что
есть три разных Дальних Востока, случайно объ-
единенных в единый административный анклав”18;
“Ничего схожего между территориями нет… свя-
занности внутрирегиональной тоже нет”19.

При этом название “Дальний Восток” рас-
сматривается с негативным оттенком, поскольку
отражает отношение к территории с точки зрения
Центра (“Мы дальние по отношению к центру, к
нам относятся как к “дальним”, и, к сожалению,
все это определяет”20). Важное влияние на это
оказывают психологические особенности, пред-
ставление о том, что чем дальше от человека нахо-
дится объект, тем меньше у него возможности его
контролировать.

В этом ключе показательным является то, что
предпринимаются попытки изменения ситуации
на уровне наименования – есть варианты с иным
названием макрорегиона. В качестве замены
предлагается использовать словосочетание “Ти-
хоокеанская Россия”, которое родилось в дискус-
сиях о стратегии развития Дальнего Востока и
Приморского края в Тихоокеанском центре стра-
тегических разработок в 2003 г.21 Тогда же оно

17Вывоз полезных ископаемых – вот и весь эффект от
укрупнения ДФО: эксперт // The world news (theworld-
news.net). 06.11.2018.

18Интервью с экспертом 1. Хабаровск, 30.10.2019 г. Архив ав-
тора.

19Интервью с экспертом 2. Владивосток, 31.10.2019 г. Архив
автора.

20Интервью с экспертом 4. Владивосток, 01.11.2019 г. Архив
автора.
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впервые появилось на обложке краткой версии
“Стратегии социально-экономического развития
Приморского края на 2004–2010 годы”, опубли-
кованной для обсуждения региональным сооб-
ществом: “Мы пытаемся похоронить понятие
“Дальний Восток” и активно продвигаем понятие
“Тихоокеанская Россия””22. Данные устремления
особенно выражены в академическом и научном
дискурсах23. Присутствие термина наблюдается и
в наименованиях объектов инфраструктуры.

Во Владивостоке существует целая группа сто-
ронников продвижения данного названия. “В са-
мом названии “Дальний Восток” содержится от-
носительность, связанная с европоцентризмом.
Вместе с тем на территории Дальневосточного
федерального округа нарастает тяготение терри-
торий к Тихому океану”, – считает академик Петр
Бакланов, научный руководитель Тихоокеанско-
го института географии ДВО РАН24. По мнению
Ю.А. Аведеева, в термин “Тихоокеанская Россия”
заложен в основном социально-экономический
смысл. Экономическое явление под названием
“Тихоокеанская Россия” связано с разработкой
“внятной долгосрочной российской стратегии в во-
сточном направлении”25. Термин “Тихоокеанская
Россия” как альтернатива Дальнему Востоку подра-
зумевает “весь потенциал России, ориентирован-
ный на рынки АТР”26.

Дальний Восток все активнее вовлекается в
экономические процессы, происходящие в Во-
сточной и Юго-Восточной Азии. Поэтому важ-
ным аспектом идентичности Дальнего Востока
сегодня выступает представление, связанное с
превращением Дальнего Востока в “ворота” в

21Тихоокеанская Россия – звучная фраза или близкое буду-
щее? Интервью с Ю.А. Авдеевым от 18.11.2009. http://anku-
likova.blogspot.com/2009/11/blog-post_18.html (дата обра-
щения 13.04.2020 г.).

22Интервью с экспертом 4. Владивосток, 01.11.2019 г. Архив
автора.

23В 2007 г. вышла монография губернатора Приморского
края С.М. Дарькина “Тихоокеанская Россия: стратегия,
экономика, безопасность” (Дарькин, 2007). Выходят и
другие книги (Шведов, 2008; Тихоокеанская…, 2017; и др.).
Регулярно проходят конференции. Например, на базе Ин-
ститута истории, археологии и этнографии народов Даль-
него Востока ДВО РАН 31 октября–1 ноября 2019 г. состоя-
лась Национальная конференция с международным участи-
ем “Диалог культур Тихоокеанской России и сопредельных
стран: межэтнические, межгрупповые, межличностные ком-
муникации”. http://ihaefe.org/news/7691#more-7691 (дата об-
ращения 13.04.2020 г.).

24Цит. по: Авченко В. Ребрендинг Дальнего Востока // Экс-
перт Online, 30.11.2012. https://expert.ru/2012/11/30/rebrend-
ing-dalnego-vostoka/ (дата обращения 13.04.2020 г.).

25Авдеев Ю.А. Тихоокеанская Россия (материалы круглого
стола) // Информационно-аналитический бюллетень.
2012. № 29(227). С. 10. http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-
map/29.pdf (дата обращения 13.04.2020 г.).

26Интервью с экспертом 1. Владивосток, 31.10.2019 г. Архив
автора.

Азиатско-Тихоокеанский регион, поскольку они
примыкают к быстроразвивающимся азиатским
центрам глобального масштаба. Таким образом,
утверждается новая мифологема, связанная с тем,
что объединяющим для дальневосточных регио-
нов моментом является функция, которую вы-
полняет регион в России. Вся территория до Чу-
котки – это форпост и плацдарм, своеобразный
“мост” России в Азию. В констатации этой функ-
ции фиксируется важная проблема – расхожде-
ние целей Москвы и региона: “С точки зрения
Москвы – мы форпост, плацдарм, мост. Однако
люди не хотят жить “на мосту”, и возникает про-
блема. Почему проваливаются все программы по
развитию Дальнего Востока? Потому что они на-
целены не на развитие территории, как места для
проживания, а на использование территории и жи-
вущих на ней людей, как инструментов для решения
каких-то общенациональных задач”27.

В отсутствие общности пространственной и
коммуникационной, ставится под вопрос и само
понятие “дальневосточники”. Несмотря на то,
что понятие укоренилось в отношении жителей
Дальнего Востока и используется во внутреннем
дискурсе, эксперты все же считают его формаль-
ным. Причина этого кроется в том, что регио-
нальная и локальная идентификации являются
доминирующими по сравнению с макрорегио-
нальной. Это подтверждают и опросы обществен-
ного мнения. К примеру, согласно данным иссле-
дования ЦИРКОН, примерно каждый пятый ре-
спондент в Приморском крае заявил, что считает
себя жителем своего региона (региональная иден-
тичность); и для этого региона характерен сравни-
тельно низкий уровень общенациональной иден-
тичности28. Географическое местоположение ре-
гиона, широкий доступ к морю оказывают
влияние не только на символические атрибуты
региональной идентичности (рыба, икра, шоко-
лад с морской капустой укоренены в региональ-
ных символических атрибутах и в самом назва-
нии региона как Приморья), но и определяют
ментальные особенности жителей, в частности, в
распространении свободной портовой культуры.

Не случайно, говоря о внутреннем наполне-
нии регионального менталитета, многие экспер-
ты отмечают самодостаточность жителей: “Здесь
люди живут, которые самодостаточные. Они зна-
ют себе цену, что они могут и знают, что за них
это никто не сделает”29, “Принято считать, что

27Интервью с экспертом 5. Владивосток, 01.11.2019 г. Архив
автора.

28Российский фронтир: гражданская идентичность на передо-
вом рубеже страны. Итоговый аналитический отчет по резуль-
татам исследования (версия от 10.04.2017 г.) // ЦИРКОН.
http://www.zircon.ru/upload/iblock/76c/Rossijskij_frontir_Anali-
ticheskij_otchet.pdf?sphrase_id=16659 (дата обращения
04.10.2020 г.).
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здесь живут романтики, мужественные, закален-
ные суровым климатом люди”30. Дополняя перечис-
ленные характеристики данными социологиче-
ских исследований, можно также отметить среди
ментальных особенностей, такие характеристики
как: “открытость, предприимчивость, способ-
ность быстро адаптироваться к меняющимся об-
стоятельствам; оборотной стороной этой самосто-
ятельности и самодостаточности людей выступает
большая оппозиционность по отношению к вла-
сти, вольнодумие”31. Как регион фронтира, Даль-
ний Восток формирует свою региональную иден-
тичность на основе ориентации на собственные
силы: “Люди говорят: мы самостоятельно смогли
выстоять в сложные 90-е, мы сами за себя отвеча-
ем и сами делаем свою жизнь”32.

Ключевое объяснение отсутствию взаимодей-
ствия между регионами Л.Е. Бляхер структуриру-
ет вокруг понятия “проточная культура” (Бляхер,
2005), которое он предложил по аналогии с био-
логическим термином “проточная популяция”.
Проточная популяция – такое сообщество, кото-
рое постоянно изменяется, является неустойчи-
вым из-за миграции, которая становится причи-
ной того, что формируется крайне слабое “регио-
нальное (популяционное) ядро” и складывается
незавершенная культурная самоидентификация:
“Я исхожу из того, что наши беды во многом связа-
ны с тем, что здесь до сих пор нет постоянного на-
селения… Люди не считают местность, на которой
живут, своим постоянным местом жительства.
Они все равно рассматривают вариант того, что-
бы уехать”33. Проточность и постоянная теку-
честь населения закладывали особенности регио-
нального сообщества, в первую очередь в психо-
логическом плане: с терпимостью в восприятии
элементов ее пополняющих; взаимной поддерж-
кой в рамках сообщества и, с другой стороны, ин-
дивидуализмом и недоверием к властным инсти-
тутам. Неслучайно в качестве общей тематики в
самосознании регионов, объединенных в Даль-
ний Восток, как считают эксперты, является фе-
номен “московоборчества”: “у нас обида на Моск-
ву”; “К региону из Москвы относятся, мягко говоря,
хищнически”34.

29Интервью с экспертом 2. Владивосток, 31.10.2019 г.. Архив
автора.

30Интервью с экспертом 1. Владивосток, 31.10.2019 г. Архив
автора.

31Российский фронтир: гражданская идентичность на пере-
довом рубеже страны. Итоговый аналитический отчет по
результатам исследования (версия от 10.04.2017 г.) // ЦИР-
КОН. http://www.zircon.ru/upload/iblock/76c/Rossijskij_-
frontir_Analiticheskij_otchet.pdf?sphrase_id=16659 (дата об-
ращения 04.10.2020 г.).

32Интервью с экспертом 2. Владивосток, 31.10.2019 г. Архив
автора.

33Интервью с экспертом 4. Владивосток, 01.11.2019 г. Архив
автора.

Еще одной особенностью стоит считать нали-
чие двух политических центров на Дальнем Во-
стоке, которые конкурируют за доступ к ресур-
сам, к лоббированию принимаемых решений.
Так, между Приморьем и Хабаровским краем су-
ществует серьезная конкуренция, превосходящая
сотрудничество и кооперацию, существование
которых означало бы осознание себя некой общ-
ностью. Причем конкуренция разделяется на два
типа. С одной стороны, элита конкурирует с вла-
стью за лоббирование дополнительных ресурсов
в Москве, а с другой стороны, существует серьез-
ная психологическая конкуренция (“виртуаль-
ная”) среди населения: “Существует на бытовом
уровне антагонизм: кто круче мы или владивосток-
цы. Это не зависть – это “Москва – Питер”, чьи
поэты круче, чьи фестивали круче…”35. По сути, у
Дальнего Востока два центра или рассредоточен-
ный центр – Владивосток и Хабаровск: “Хаба-
ровск больше похож на сибирские основательные
купеческие, военные города, а Владивосток – это
порт”36. При этом перенос столицы ДФО одно-
значно воспринят негативно как в Хабаровске, так
и во Владивостоке: “Это очень серьезная ошибка” 37.

Проблема объединения ментально разных ре-
гионов, которые входят в границы Дальнего Во-
стока, существует в силу пересечения различных
идентификационных систем, значимых для жи-
телей этих регионов. Говорить о Дальнем Востоке
как о чем-то едином или однородном с позиции
макрорегиональной идентичности – ошибочно.
Поэтому, обсуждая наполненность понятия
“дальневосточник”, эксперты ссылаются на ми-
фы, связанные с образами Дальнего Востока:
“миф о китайской экспансии, которой нет… Суще-
ствует также миф о дальневосточном сепаратиз-
ме, которого тоже нет”38.

Миф о сепаратизме связан с опытом существо-
вания во время Гражданской войны Дальнево-
сточной республики. Однако на сегодняшний
день идея региональной автономии на Дальнем
Востоке не политизирована. Более того, не суще-
ствует организационного оформления, напри-
мер, в виде регионалистских движений, которые
артикулировали бы данные идеи: “Да, может от-
дельный человек высказать подобные мысли, но за
этим не стоит ни идеологическая база, ни социаль-
ная, ни организационная”39.

34Интервью с экспертом 1. Владивосток, 31.10.2019 г. Архив
автора

35Интервью с экспертом 1. Хабаровск, 30.10.2019 г. Архив ав-
тора.

36Интервью с экспертом 2. Владивосток, 31.10.2019 г. Архив
автора.

37Интервью с экспертом 2. Владивосток, 31.10.2019 г. Архив
автора.

38Интервью с экспертом 2. Владивосток, 31.10.2019 г. Архив
автора.
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Для того чтобы появилась такая общность, как
“дальневосточники”, необходима активность в
сфере политики идентичности на уровне макро-
региона. Долгое время идентичность конструиро-
валась на основе, во-первых, такой яркой приме-
ты Дальнего Востока, как автомобили с правым
рулем (“Мы те, кто ездит на праворульных маши-
нах”), что очень хорошо показано в книгах из-
вестного приморского писателя В.О. Авченко
(2012). Во-вторых, сильным объединяющим фак-
тором стала “обида на Москву”: “Каждый новый
барон, губернатор 1990-х годов защищал свою тер-
риторию от Москвы. Это было одной из его функ-
ций, имплицитно присутствовало”40. Все это акти-
визирует рассуждения о необходимости культи-
вирования региональной истории, культуры как
потенциальной основы для выращивания макро-
региональной идентичности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, во внешней информационной
повестке федеральных СМИ ограниченность и
единство территории обеспечиваются формаль-
ными границами Дальневосточного федерально-
го округа. Соответственно, внутренние особен-
ности, обсуждаемые в рамках такого ракурса, свя-
заны с ключевым понятием, которое оформляет
дискурс о макрорегионе через экономические
маркеры и смысловой концепт “развитие”. Без-
условно, внешний образ формируется не только
медиадискурсом. Тем не менее, в статьях СМИ
заданы определяющие смысловые координаты,
вскрываются значимые точки конструируемых
извне значений. Проблемность, потребность в
“помощи” и внимании со стороны федеральной
элиты акцентированы по отношению к террито-
риям, относящимся к Дальнему Востоку извне.
Идентификация с сообществом в федеральных
СМИ выстраивается в контексте дискурса фи-
нансово-экономических проблем и неудовлетво-
ренности жизнью. Это формирует потребность в
реинтерпретации образа на позитивных основа-
ниях.

Внутренний регионалистский дискурс опреде-
ляет как ключевую сплачивающую идею “моск-
воборчество”. Однако схожие тенденции прояв-
ляются и в других регионах России. Потребность
в создании позитивных идентификационных
маркеров очевидна, однако определить их для
столь разных субъектов федерации, объединен-
ных в макрорегион, – непростая задача. Это от-
мечают акторы, продуцирующие данный дис-
курс. Однако вслед за териториями разобщены и

39Интервью с экспертом 1. Владивосток, 31.10.2019 г. Архив
автора.

40Интервью с экспертом 1. Хабаровск, 30.10.2019 г. Архив ав-
тора.

сами акторы, между ними отсутствуют коммуни-
кационные связи, преобладает ориентация на ре-
гиональную повестку и на свой регион. При этом
формула “Тихоокеанской России” потенциально
может стать основой для формирования позитив-
ной региональной идентификации, поиска осо-
бых маркеров макрорегионального сообщества.
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Myths and Reality of Far Eastern Regionalism: External 
Image and Identity of the Macroregion

M. V. Nazukina*
Perm Federal Research Centre UB RAS, Perm, Russia

*e-mail: nazukina@mail.ru

The article analyzes the key meanings of the external image of the Far Eastern region and their correlation
with the internal content (territorial identity) in the regionalist discourse of the Far East. Based on the
analysis of the materials of the media discourse of the Federal media, it is shown that the specialness of the
macroregion is interpreted through economic markers and the semantic concept of “development.” Identifi-
cation with the community through the name “Far East” is raised in the context of the discourse of problems
in the macroregion. Special attention is paid to the internal discourses of the identity of the Far East. The ar-
ticle reflects the results of a study of Far Eastern regionalism conducted by the author in late October–early
November 2019 in Khabarovsk and Vladivostok. The main materials for the analysis were expert interviews
and the results of the included observation. It is shown how awareness of specific regional problems of the Far
East contributes to the formation of the identity of the Far East. The study showed that the term “Far East”
reflects the external name of the macroregion, is an administrative term that does not have “spiritual unity”
in the form of common identification bases. Expert interviews allowed us to establish that the reasons for the
lack of community at the macro-regional level are associated with a weak subjectivity and connectivity be-
tween the regions of the Far East. The key rallying idea is determined by the presence of a Moscow-free dis-
course. There is a need to construct positive identification markers through communication of actors who
produce regionalist discourse in the Far East.

Keywords: regionalism, macroregion, Far East, regional identity, image of the region, regionalist discourse
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