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Исследование вопросов, связанных с про-
блемами молодежи, адаптации и интеграции ее 
представителей в социуме имеет первостепенное 
значение для развития гражданского общества в 
России. Молодое поколение обладает мобильно-
стью и стремлением к достижению высоких це-
лей. Зачастую эти качества приводят к значитель-
ным миграциям молодежи из регионов в крупные 
города, столицы, где молодые люди видят больше 
возможностей для своего профессионального 
становления и досуга. В свою очередь, в регионах 
сокращается численность населения, изменяется 
демографическая структура общества, снижается 
кадровый потенциал, что негативно отражается 
на социально-экономическом, политическом и 
культурном развитии региона. Пребывая в круп-

ных городах, молодые люди часто теряют связь со 
своей малой родиной, отрываются от нее не толь-
ко территориально, но и духовно. 

Обратный процесс запускается через мигра-
ционные потоки в регион. Как правило, это тру-
довые временные миграции, когда приезжающие 
в округ преследуют цель – получение работы. Ди-
намично развивающаяся социокультурная сре-
да и инфраструктура округа дают возможность 
и для переезда на постоянное место жительства 
многих людей – от разнорабочих до специалистов 
высокого уровня. Приезжающие в регион люди 
являются носителями иной региональной куль-
турной традиции, но, вступая во взаимодействие 
с принимающим обществом, насыщают социо-
культурную среду округа. В процессе взаимодей-
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ствия сообществ трансформируется и отношение 
к конструированию своего прошлого, происходит 
обмен смыслами, что может привести к дезинте-
грации региональной идентичности. С другой 
стороны, взаимная готовность, как мигрантов, 
так и принимающей стороны, к совместному со-
существованию является фактором, влияющим 
на развитие мемориальной культуры [1, с. 69].

Минимизировать негативное влияние про-
цессов дезинтеграции позволит целенаправлен-
ное формирование региональной идентичности 
у молодежи, проблемы которого поднимаются 
на научных, дискуссионных площадках разного 
уровня [2]. Российская региональная идентич-
ность является предметом исследования истори-
ков, политологов, социологов, философов, куль-
турологов. Региональная или локальная идентич-
ность представляет собой самоотождествление 
человека с местом проживания, так называемой 
малой родиной [3]. При этом следует понимать 
региональную  идентичность не как стремление 
к сепаратизму, а как социокультурный феномен, 
ментальность населения определенной терри-
тории. Такой подход формирует и отношение к 
региону. В федеральном документе «Основы госу-
дарственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» отмечается 
важность выработки в молодежной среде при-
оритета национально-государственной идентич-
ности, а также воспитания чувства гордости за 
Отечество [4]. Не имея устойчивой региональной 
идентичности, сложно говорить о сформирован-
ной национально-государственной идентично-
сти в нашем территориально большом и неодно-
родном государстве, богатом социокультурными 
традициями. По мнению К.В. Желановой, размы-
вание региональной идентичности ведет к увели-
чению социальной дистанции и отдалении людей 
друг от друга [5, с.  21]. При этом исследователи 
поднимают вопрос об оптимальном уровне ре-
гиональной дифференциации [6, с. 103], при ко-
тором поддерживается развитие и эффективное 
межрегиональное «разделение труда», одновре-
менно обеспечивается сохранение политического 
и экономического единства страны. 

Анализ социологических исследований [7–10] 
позволяет выделить ряд общих и специфичных 
факторов, влияющих на формирование и разви-
тие региональной идентичности, а также выде-
лить ее компоненты. Характеризуя региональную 
идентичность для субъекта, исследователи ис-
пользуют термин «региональное самосознание» 
как «осознание региональным сообществом сво-
их нравственных ориентиров, идеалов и мотивов 

поведения, своих знаний, целостная оценка самих 
себя как мыслящих и чувствующих существ, вы-
бор определенного способа своего бытия» [11, 
с.  18–19]. Представляя региональную идентич-
ность как составляющую коллективной идентич-
ности, можно выделить ее компоненты.

Когнитивный компонент составляет основное 
содержание идентичности и представлен систе-
мой знаний у населения о своем государствен-
но-территориальном образовании, включающей 
специфику природно-географических факторов, 
историю становления региона, его место в про-
шлом и настоящем России, языковые особенно-
сти, установившиеся традиции и  т.  п. При этом 
более значимыми составляющими исследователи 
отмечают природный и культурный ландшафт, 
памятники природного и культурного наследия, 
исторические и политические события [12, с. 27].

Ценностно-смысловой компонент представ-
лен внутренним единством населения региона на 
основе культурно-ценностной идентификации, 
выделяя значимость культурных и исторических 
ценностей, являющихся символичными для ре-
гиона. Такие ценности призваны демонстриро-
вать устойчивую связь прошлого и настоящего, 
стабильное будущее. Формирование данного 
компонента основывается на символическом 
названии самого региона (самоназвании), регу-
лярных церемониальных действиях (общереги-
ональные мероприятия, праздники и  т.  п.). При 
формировании ценностного компонента регио-
нальной идентичности возрастает роль админи-
стративного ресурса. 

Эмоциональный компонент заключается в 
«стандартном» ожидаемом реагировании инди-
видуума на определенные события, поведение в 
ситуациях через оценку качеств, присущих реги-
ональному сообществу. Данный компонент ха-
рактеризуется интенсивностью проявления эмо-
ций, преобладанием одних эмоций над другими. 
Основан на способе восприятия сообществом 
своего региона, на степени актуализации реги-
ональной идентичности по сравнению с иными 
идентичностями.

Регулятивный компонент заключается в ре-
пликации способов поведения, принятых в со-
обществе. В ряде случаев происходит координа-
ция повседневной жизни граждан региональным 
пространством, нормами и правилами поведения 
в данном сообществе.

Система нравственных и гражданских цен-
ностей в формировании региональной идентич-
ности основывается на знании культурного и 
исторического наследия своей Родины, которое 
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репрезентуется через ряд естественных и искус-
ственных объектов, наделенных смысловым и 
символическим значением. 

Историко-культурное наследие региона ис-
следователи рассматривают как особый ресурс и 
фактор его социально-экономического развития 
[13]. И.А. Кирьянов выделил два вида памятни-
ков – «памятник-подлинник» и «памятник-сим-
вол». Их отличие автор видит в том, что «памят-
ник-подлинник» – это результат исторического 
действия, а «памятник-символ» или «памятник-
знак» – это объект, сооруженный в память о со-
бытии уже после того, как оно свершилось [14, 
с. 5–7]. Исходя из данной классификации, в ре-
гионе «памятники-подлинники» представлены 
952  объектами, находящимися под контролем 
Службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. В их числе поселения, 
городища, селища, могильники, ловчие ямы, до-
стопримечательные места, отдельные здания и 
постройки, имеющие культурно-историческое 
значение. «Памятники-символы» представле-
ны мемориалами, монументами, памятника-
ми архитектуры, аллеями памяти, музейными 
коллекциями, архивными фондами. Тематика 
и смысловая нагрузка этих памятников весьма 
разнообразна и отражает историческое прошлое 
коренного и пришлого населения.

С середины ХХ века (по данным переписи на-
селения 1959 года) к моменту последней переписи 
населения 2010 года число граждан, проживаю-
щих на территории округа, увеличилось в 12 раз 
[15]. Тенденция столь быстрого увеличения со-
става населения объясняется двумя факторами. 
Один из них – естественный демографический 
прирост населения, на который влияют благопри-
ятные социально-экономические условия округа. 
Второй фактор – миграционный прирост населе-
ния, тесно связанный с промышленным освоени-
ем региона, развитием нефтяной и газовой про-
мышленности.

На данный момент большая часть населения 
Югры – мигранты в первом или во втором по-
колении. Этот демографический процесс ведет 
к увеличению молодежи в округе. Средний воз-
раст населения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры на 1 января 2018 года составил 
34,93 года (на 1 января 2017 года – 34,7), что на 
5,54 года моложе, чем средний возраст россиян 
(39,84 лет). Но наметился коэффициент миграци-
онной убыли населения. Так, на 10 000 населения 
в 2017 году он составил минус 24,6, а в 2016 году 
коэффициент миграционной прибыли – 23,6 [16]. 

Причем регион покидают, помимо людей пенси-
онного возраста, представители молодежи. При-
чины – учеба в центральных вузах страны, поиск 
работы и возможностей для самореализации. 
Следовательно, текущую тенденцию важно скор-
ректировать посредством формирования регио-
нальной идентичности у молодежи.

Мультикультурная среда округа во многом 
усложняет процесс формирования региональ-
ной идентичности. Из 85 регионов Российской 
Федерации Ханты-Мансийский автономный 
округ  – Югра является самым многонацио-
нальным и представляет собой полиэтничный 
и мультикультурный регион, который является 
местом совместного проживания представите-
лей 123  национальностей, в том числе славян-
ской, тюркской, финно-угорской групп народов. 
По данным переписи населения 2010 года, в эт-
ническом составе населения округа преоблада-
ют: русские, украинцы, татары [17]. Кроме того, 
1,5 % населения – ханты, манси и лесные ненцы, 
являющиеся коренными народами, населяющи-
ми регион ХМАО-Югру. Сложный этнический 
состав населения объясняется миграционными 
потоками, затронувшими регион с середины 
1960-х годов в связи с его промышленным ос-
воением. Как правило, миграции носили трудо-
вой характер. За несколько десятилетий регион 
заселили представители с разными духовными 
ценностями, религиозными верованиями, соци-
ально-культурными составляющими, обуслов-
ленными традициями национальной культуры и 
социально-культурными особенностями регио-
нов-доноров мигрантов.

Сложившаяся таким образом социокультур-
ная этническая палитра разнонаправленно влияет 
на процесс формирования региональной иденти-
фикации молодежи. Многие представители этой 
группы населения рассматривают свое прожива-
ние в округе как временное, связывая это с полу-
чением образования, поиском работы. По данным 
исследования Г.М. Заболотной, 56,3 % респонден-
тов Югры ответили, что для них наиболее важным 
является «быть гражданином России» [18].

Коммеморация в современных условиях слу-
жит стабилизации общества, способствует соз-
данию однозначного и непротиворечивого пред-
ставления об общем прошлом населения опре-
деленной территории и поддержанию идентич-
ности. Коммеморацию ряд исследователей рас-
сматривает и как процесс, и как результат [19]. 
Аккумуляция и репрезентация общего истори-
ческого прошлого жителей региона является не-
обходимой составляющей самоидентификации и 
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социализации личности. Кроме того, способству-
ет формированию коллективной памяти через со-
циальные и культурные конструкты, поскольку 
спонтанность и естественность памяти отошли 
в прошлое [20, с. 12]. Реализуемые в регионе раз-
нообразные форматы коммеморативных прак-
тик основываются на социально-культурной ин-
фраструктуре и создают привлекательный образ 
округа для молодежи. Но при этом недостаточно 
полно используется потенциал коммеморации 
трудового подвига жителей округа. В данном слу-
чае возникает необходимость обратиться к кон-
цепции «мест памяти» П. Нора и его пониманию 
этих мест в трех смыслах – материальном, симво-
лическом и функциональном, – но в очень разной 
степени [21, с. 40]. К таким местам памяти в округе 
можно отнести огромное число объектов – архи-
тектурные сооружения, памятники и мемориалы, 
названия улиц и микрорайонов, массовое участие 
в праздновании профессиональных праздников, 
проведение конкурсов профессионального ма-
стерства, специализированные музеи и выставки, 
выпуск тематической литературы и т. п.

Важнейшей коммеморативной практикой 
трудового подвига жителей округа является воз-
ведение памятников, посвященных профессио-
нальной деятельности. Культурное пространство 
14 городов ХМАО-Югры включает в себя различ-
ные по типу сооружения памятники. Чаще всего 
трудовой подвиг жителей ХМАО-Югры зафик-
сирован в мемориальных досках и скульптурных 
композициях. На настоящий момент в городах 
округа насчитывается 110 памятников, связанных 
с профессиональной деятельностью не только 
жителей региона, но и видных российских деяте-
лей, например, монументально-художественная 
композиция «Атмосфера», посвященная покори-
телям космоса (г. Ханты-Мансийск).

Мемориальные доски зачастую дополняют на-
звания улиц, названных в честь выдающихся лю-
дей – энергетиков, нефтяников, строителей, ра-
ботников рыбной отрасли, внесших значительный 
вклад в развитие региона. Улицы городов укра-
шают бюсты, стелы, обелиски, гранитные плиты 
и жанровые композиции, отражающие трудовой 
подвиг населения Югры в разные исторические 
периоды и при различных обстоятельствах. Так, 
в Сургуте установлена стела, посвященная участ-
никам ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Так же увековечен подвиг земля-
ков в военные годы – гранитная плита в память 
о бойцах пожарной команды Ханты-Мансийска, 
ушедших на фронт в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. (г. Ханты-Мансийск).

Масштабные мемориальные комплексы и мо-
нументы представлены лишь в крупных городах 
региона – Сургуте, Ханты-Мансийске, Мегионе. 
Все они посвящены первопроходцам – людям 
разных профессий, освоившим регион и открыв-
шим его для добычи полезных ископаемых и для 
проживания. В округе содержательно большая 
часть памятников посвящена героическому труду 
первопроходцев, исследователей, благодаря кото-
рым началось промышленное освоение региона. 
Самые грандиозные мемориальные сооружения 
в регионе призваны увековечить память об этих 
людях: мемориал «Звезды Югры» в Ханты-Ман-
сийске, монумент трудовому подвигу нефтяников 
в Сургуте, мемориал первопроходцам и монумент 
«Первопроходцы 80-х» в Мегионе. 

Памятный знак «Труженикам тыла» (г. Хан-
ты-Мансийск) напоминает о трудовом подвиге 
жителей региона в годы Великой Отечественной 
войны. Скульптурная композиция «Слава труду» 
(г. Когалым) прославляет мирный труд граждан. 
Одним из основных видов деятельности того вре-
мени был рыбный промысел. Он всегда был раз-
вит на территории округа как традиционный вид 
хозяйствования коренных малочисленных наро-
дов. Первые рыбные заводы на территории округа 
начали функционировать в начале 1930-х годов. 
В годы Великой Отечественной войны огромное 
значение приобрела продукция рыбной промыш-
ленности округа. Этот героический труд увекове-
чен в 6 памятниках в разных городах региона.

Наиболее часто в памятниках увековечены про-
фессии нефтяника и газовика – 27 %. Первопроход-
цам и исследователям посвящено 29  % памятни-
ков. Память о героических буднях первопроходцев 
в г. Югорске транслируется через транспортные 
средства: памятник «Строителям и работникам 
железной дороги Ивдель – Обь» – паровоз, памят-
ник «Водителям-покорителям таежных трасс» – 
грузовик, памятник «Покорителям северных трасс 
посвящается» – вертолет. 4,5 % среди памятников 
труду посвящено строителям, но это количество 
дополняется за счет памятников комсомольцам 
в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, по-
скольку в 1960–1980-е годы именно комсомольские 
строительные отряды сыграли важную роль в ос-
воении региона. Только г. Сургут являлся местом 
шести комсомольских строек. 

Особого уважения в регионе заслуживают 
представители служб спасения – пожарные, меди-
цинские работники, спасатели, о тяжелой работе 
которых напоминают 7 памятников, установлен-
ные в округе. Не забыты и мирные профессии. 
Так, учителю и воспитателю в округе установле-
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но 7  памятников. 13  памятников, скульптурных 
композиций и мемориальных досок посвящены 
писателям, поэтам, художникам, музыкантам и 
актерам, чья деятельность вдохновляла людей, 
осваивающих северные территории. 

В настоящее время города округа наполняются 
интересными арт-объектами, популяризирующи-
ми рабочие профессии. Появляются памятники 
работникам жилищно-коммунальной службы, от 
слаженной работы которых в сложных условиях 
северного региона зависит жизнь и комфорт граж-
дан. Скульптурная композиция «Сантехнику» 
(г. Урай), памятник «Дворник и сантехник» (г. Ня-
гань), арт-объект работнику жилищно-комму-
нального хозяйства (г.  Лянтор), памятники двор-
нику установлены в Сургуте и Нижневартовске.

Отражены и трудовые будни в суровых клима-
тических условиях – скульптурная композиция 
«После вахты» установлена сразу в нескольких 
городах округа – Лангепасе, Когалыме и Урае, в 
качестве подарка жителям городов от компании 
«ЛУКОЙЛ».

Отдельное значение в коммеморации трудового 
подвига жителей округа имеют названия улиц го-
родов и поселков округа, которые ежедневно напо-
минают о значении рабочих профессий в регионе. 
Город Сургут условно был разбит на микрорайо-
ны, которые назывались Нефтяников, Строителей, 
Геологов, Энергетиков. Потом эти границы посте-
пенно стерлись, но остались названия улиц: Не-
фтяников, Геологическая, Геологов, Гидростроите-
лей, Энергетиков. В других городах региона среди 
«профессиональных» названий улиц преобладают 
наименования рабочих специальностей. Практи-
чески в каждом городе есть улицы Нефтяников, 
Энергетиков, Газовиков. В городах региона 9 улиц 
Нефтяников, 9  улиц Геологов и 1  микрорайон 
«Геолог», 8 улиц Энергетиков, 8 улиц Строителей, 
3 улицы Газовиков, 7 улиц Первопроходцев. В на-
званиях улиц городов округа представлены и дру-
гие рабочие профессии – улицы Гидростроителей, 
Геофизиков, Геодезистов, Лесозаготовителей, Мон-
тажников, Буровиков, Дорожников, Авиаторов, 
они подчеркивают трудовую специфику региона. 
Расширяют список «профессиональных» названия 
улиц Фермерская, Учительская, Пограничников, 
Космонавтов, Спасателей.

В городах целые микрорайоны указывают 
на популярность и значимость ряда профессий. 
Сквер «Энергетиков имени Владимира Георгие-
вича Губачева», сквер «Геологов», сквер «Геоло-
гов-Первопроходцев», сквер «Речников», а в са-
мом большом городе региона Сургуте городской 
парк в народе называют парком Нефтяников.

Как отдельный вид коммеморативных практик 
можно выделить граффити на стенах домов, по-
священные профессионалам в своей области, как 
ХМАО-Югры, так и России. Так, стену одного из 
домов г. Сургута украшает портрет И.Н. Каролин-
ского, возглавившего строительство Сургутской 
ГРЭС в 1970-е годы. Его именем названа улица, на 
доме имеется мемориальная доска в его честь. В 
2019 году художники Сургута создали граффити 
высотой с семиэтажный дом, посвященное пило-
там севшего в кукурузном поле А321 авиакомпа-
нии «Уральские авиалинии». Изображения пилотов 
Дамира Юсупова и Георгия Мурзина стали частью 
федеральной граффити-акции «Портрет памяти» и 
сразу привлекли внимание жителей и гостей города, 
став местной достопримечательностью. В Ханты-
Мансийске в 2020 году появилось граффити в честь 
медицинских работников в поддержку медиков, ко-
торые борются с коронавирусом.

«Места памяти» – это не только материаль-
ные объекты, в современном цифровом мире 
существенно возросла роль информационных 
интернет-ресурсов. Традиционные учреждения 
и организации трансформируют свою работу и 
заполняют информационное пространство, вы-
ступая «местом памяти». Так, вклад в создание 
коммеморативных практик вносят архивы Югры, 
транслирующие информацию о трудовом подви-
ге земляков [22].

По мнению Я. Ассмана, мы помним только то, 
что сообщаем и что можем найти в рамках кол-
лективной памяти [23]. В этой связи история, 
оживающая в мероприятиях, организуемых раз-
личными административными структурами для 
большого количества посетителей, имеет огром-
ное значение для поддержания культурной памя-
ти поколений. Для формирования идентичности 
необходимы общие коллективные воспоминания. 
Как в архаическом обществе эти воспоминания о 
прошлом укреплялись регулярным повторением 
ритуалов [24, с. 83], так и в современном – риту-
алом могут считаться регулярные торжественные 
речи, ежегодные праздники и отмечание памят-
ных дат. 

В Российской Федерации официально уста-
новлены 79 профессиональных праздников в 
знак признания заслуг работников отраслей на-
родного хозяйства и различных сфер деятель-
ности. Кроме того, на государственном уровне 
определены 17 памятных дат, связанных с про-
фессиональной деятельностью. Посвящены они, 
как правило, профессионалам в военной обла-
сти. Эти праздники отмечаются в соответству-
ющих профессиональных сообществах, но есть 
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профессиональные праздники, которые имеют 
региональную специфику. Профессиональные 
праздники нефтяников, энергетиков, строителей 
в регионе отмечаются массово и имеют свои тра-
диции в ХМАО-Югре. Эти праздники являются 
общими для жителей региона, поскольку ука-
занные профессии играют ведущую роль в эко-
номике округа. В ХМАО-Югре самым массовым 
и ожидаемым профессиональным праздником 
является день работников нефтяной и газовой 
промышленности, отмечаемый в первое вос-
кресенье сентября. Во всех населенных пунктах 
округа разворачиваются торжественные меро-
приятия, массовые гуляния, концерты и т. п. В го-
родах празднования завершаются праздничным 
салютом. Каждый третий житель региона имеет 
отношение к нефтегазовой отрасли, поэтому дан-
ный праздник – один из основных для югорчан. 
Проведение праздничных мероприятий, связан-
ных с профессиональными праздниками, способ-
ствует профессиональной ориентации молодежи, 
продвижению корпоративной культуры и иден-
тификации жителей региона. Подобные же цели 
преследуют и проводимые в регионе различные 
конкурсы: от конкурсов профессионального ма-
стерства до фотоконкурсов и конкурсов детских 
рисунков, посвященных профессиям. Подобные 
мероприятия актуализируют значимость ряда 
профессий именно для развития региона.

Таким образом, молодежь округа постоянно 
находится в социокультурной среде, отражающей 
позитивное отношение к рабочим профессиям. 
Формируется причастность молодого поколения 
к трудовой деятельности земляков как к подвигу, 
вне зависимости от мирных или военных усло-
вий. Для жителей региона представляется харак-
терным принимать вызовы времени и отвечать на 
них с достоинством и самоотверженностью.

Причины обращения к проблеме формирова-
ния и сохранения региональной идентичности 

молодежи заложены в трансформации совре-
менного общества, появлении неопределенно-
сти в жизни молодых людей в связи с быстрыми 
переменами, психологической и социальной не-
защищенностью личности. Идентичность не-
сет в себе идею постоянства, преемственности, 
коллективизма, хотя ей и присуща некоторая 
темпоральность. Для формирования устойчи-
вой региональной идентичности и социализации 
молодежи необходимы условия, позволяющие за-
пустить механизмы передачи общих ценностных 
ориентиров, актуализировать интерес молодежи 
к историческому прошлому региона, что пред-
ставляется важным условием развития устойчи-
вых территориальных сообществ. Коллективные 
воспоминания, актуализирующиеся через мате-
риальные памятники профессиям, названия улиц 
и микрорайонов, профессиональные праздники и 
конкурсы, отмечание памятных дат, связанных с 
той или иной профессией, способствуют форми-
рованию у молодого поколения положительного 
восприятия профессиональной деятельности, 
характерной для региона, что ведет к формиро-
ванию самоидентификации человека, связанной с 
регионом, осуществлению связи поколений через 
трудовую деятельность земляков. Акценты реги-
ональной власти в вопросах коммеморации про-
фессий распределяются неравномерно. В приори-
тете профессии, оказавшие влияние на освоение 
региона во второй половине ХХ века. Через ком-
меморативные практики трудового подвига со-
храняется дух исследователя, который, несмотря 
на трудности и суровые условия, идет за мечтой, 
веря в победу и добиваясь целей. Коммеморатив-
ные практики выступают как условие актуали-
зации трудового подвига и формирования реги-
ональных традиций. Безусловно, региональная 
идентичность молодежи находится в процессе 
внутренней динамики, и, развиваясь, она укре-
пляет общенациональную идентичность.
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