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А.О. Подоплёкин

Представлены данные социологических исследований 2021–2023 
гг. в молодёжной среде Архангельской области (Поморья), характе-
ризующие состояние и особенности её гражданской идентичности, 
отношение к семейной истории, понимаемой как основы историче-
ской памяти. Специфика полученных показателей определяется, в 
числе прочего, тем, что они получены в самом этнически гомоген-
ном регионе РФ с наибольшим удельным весом этнических русских 
в составе населения. Результаты опросов лиц преимущественно 
18–25-летнего возраста приводятся в сопоставлении с данными 
проектов по схожей тематике, реализованных ведущими социо-
логическими центрами России. Материалы опросов в Поморье – в 
одном из опорных регионов российской Арктической зоны РФ – ука-
зывают на наличие у представителей пост-советского поколения 
в Архангельской агломерации в целом сформировавшейся идентич-
ности, основанной на осознании юридической связи с государством, 
заданной Конституцией России в редакции 2020 г. и принципами 
современной российской политики нациестроительства. Другой 
значимый тренд – изменения в интерпретации молодёжью фено-
мена этничности, выражающиеся в повышении значимости куль-
туры и языка как главных её критериев. Также опросы подтвер-
дили наличие растущего интереса молодёжи к семейной истории, 
при среднем уровне её знания, а также присутствие у неё личного 
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эмоционально окрашенного отношения к главным событиям рос-
сийской истории. Представленные результаты свидетельствуют 
о востребованности новых инструментов стимулирования, под-
держки и удовлетворения интереса молодёжи к истории, способ-
ного стать действенным фактором формирования устойчивой 
гражданской идентичности у поколения, которое в ближайшее 
десятилетие составит основу политической, экономической, на-
учной и культурной элиты РФ.

Ключевые слова: политика нациестроительства; Архангельская 
область (Поморье); городская молодёжь; гражданская и регио-
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CIVIC IDENTITY AND FAMILY MEMORY                                    
OF THE URBAN YOUTH IN THE RUSSIAN ARCTIC ZONE 

(ON SOCIOLOGICAL SURVEYS IN POMORIE)

A.O. Podoplekin

The article represents data from sociological research held in 2021–
2023 among the youth of the Arkhangelsk region (Pomorie), character-
izing the state and characteristics of civic identity, its relationship to 
family history, which, in its turn, is treated as the basic level of historical 
memory. The specificity of the indicators is determined, among other, 
by the fact that they were obtained in the most ethnically homogeneous 
region of the Russia with the largest proportion of ethnic Russians in the 
population. Surveys of people, primarily aged 18–25 are, are presented 
in comparison with data from projects on similar topics implemented by 
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leading sociological centers in Russia. Materials from Pomorie, i.e. in 
one of the bearing regions of the Russian Arctic zone, indicate that repre-
sentatives of the post-Soviet generation in the Arkhangelsk agglomeration 
have a generally formed identity, based on the awareness of the legal 
connection with the state, as states by the novels in Russian Constitution 
from 2020 and the principles of current Russian nation-building policy. 
Another significant trend is changes in young people’s interpretation of 
ethnicity is performed in increasing importance of culture and language 
as its main criteria. Surveys also have confirmed the growing interest of 
young people to family history, with an average level of knowledge, as 
well as the presence of a personal, emotionally charged attitude towards 
the main events of Russian history. The presented results indicate the 
demand for new tools for stimulating, supporting and satisfying youth’s 
interest in history, which prospectively is an effective factor in the forma-
tion of a stable civic identity among a generation that in the next decade 
will form the majority in the political, economic, scientific and cultural 
elite of the Russian Federation.

Keywords: nation-building policy; Arkhangelsk region (Pomorie); ur-
ban youth; civic and regional identity; family history; historical memory
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Введение
Развитие России начала 2020-х гг. примечательно активизацией 

усилий общественности и государства в сфере формирования но-
вой общероссийской нации[13; 16; 19; 21]. Юридические условия 
данного процесса формируются с 2020 г. новой редакцией Консти-
туции РФ и соответствующими изменениями в законодательстве, а 
с февраля 2022 г. он стимулируется эмоциональным переживанием 
исторического масштаба, напряжённости и значимости событий 
СВО, содействующим преодолению «гражданского инфантилизма» 
в массовом политическом сознании, в том числе молодёжи. Новый 
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этап нациестроительства сопряжён со становлением новой геопо-
литической идентичности РФ: как в государственных документах, 
так и научно-общественном дискурсе закрепился консенсус отно-
сительно видения России XXI века как евразийской, тихоокеанской 
и арктической нации (цивилизации) [18; 20].

На рубеже 2020–2030-х гг. и в последующее десятилетие пред-
ставители «переходного» и «пост-советского» поколений образуют 
основу политической, экономической, научной и культурной элиты 
РФ. Воспроизводство качественного человеческого капитала ста-
новится ключевым фактором успешной реализации целей и задач 
национального развития, в том числе и в первую очередь, на стра-
тегически важных перифериях – в Арктической зоне РФ (АЗРФ), 
Сибири и Тихоокеанской России (Дальнем Востоке). 

На рубеже 2020-х гг. социальные процессы в РФ приобретают 
новую динамику, в 2022 г. трансформация парадигмы её политико-
экономического и социокультурного развития, международных от-
ношений перешла в напряжённую фазу (СВО), что стало первым 
для 18–35 летних россиян психологическим стрессом подобного 
масштаба, повлияв на степень удовлетворённости жизнью и лич-
ный уровень социального оптимизма. Социально- и политико-пси-
хологическая устойчивость, тип жизненных стратегий молодёжи, 
региональная и гражданская идентичность, эмоциональная связь с 
территорией проживания приобретают, наряду с культурой, значе-
ние ресурсов успешного нациестроительства и стабильного эконо-
мического развития.

Состояние и проблемы укрепления исторической памяти, как 
ключевого фактора формирования новой российской гражданской 
идентичности, являются объектом пристального интереса и си-
стемных усилий научного сообщества, органов публичной власти 
и гражданского общества [17, с. 66]. В рамках современного этапа 
нациестроительства в РФ историческая память и политика памяти – 
это инструменты консолидации общества, обоснования и закре-
пления в сознании граждан политико-психологических оснований 
единства граждан [9, с. 44].
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Вместе с тем данные по регионам регулярно указывают, что ста-
новление позитивной гражданской идентичности молодёжи РФ за-
трудняется состоянием её ценностных ориентаций и исторической 
памяти. В среде 18–35-летних фиксируются низкий интерес, непо-
нимание или неуважение к истории России, что служит одной из 
причин неразвитого «деятельного патриотизма» (участие в полити-
ке, общественной деятельности и выборах, волонтёрство, правовая 
культура, учёба и производительный труд, законное обогащение и 
творчество, обзаведение семьёй и имуществом на родине, помощь 
друзьям и родственникам, участие в преобразовании городской сре-
ды и культурных мероприятиях, внутреннем туризме и т.п.) и ведёт 
к некритичной восприимчивости перед деструктивными идейно-
политическими воздействиями [4, с. 15].

При этом российское научное сообщество оценивает семейную 
историю как основу исторической памяти молодёжи, признавая, 
наряду с тем, сопоставимую роль продукции массовой культуры, 
в первую очередь кино и музыки, местных объектов наследия и уч-
реждений его репрезентации [8]. Сопряжение воздействий семей-
ной и локальной истории, усваиваемой зачастую бессознательно и 
через эмоциональную «окраску», и формально-институциональных 
субъектов государственной политики исторической памяти имеет 
кумулятивный эффект для процесса формирования гражданской и 
этнической идентичности [25, с. 148]. Семейная память, как один 
из ключевых источников исторического знания в России, трактуется 
как мотив интереса к национальной истории и уважительного отно-
шения к ней. В то же время подчёркивается специфически россий-
ская ограниченность временной ретроспективы знания семейной 
истории, поскольку неосведомлённость об обстоятельствах жизни 
предков дальше третьего колена не является редкостью [2, с. 152]. 
При понимании изложенного закономерна заинтересованность ор-
ганов публичной власти и научных учреждений России в регуляр-
ном изучении состояния и особенностях идентичности молодёжи, 
в том числе в разрезе субъектов РФ, и связанных с ними феномена-
ми ценностных ориентаций, исторической памяти.
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Материалы и методы
Перечисленные аспекты были целью пяти социологических ис-

следований, проведённых в молодёжной среде городов Архангель-
ской области (Поморье) в 2022–2023 гг., в том числе под эгидой и 
по методике ЦСПИИТ РГГУ [11, 24, 27]. Выбор Архангельской об-
ласти в качестве территории упомянутых исследований обусловлен 
её особым экономическим, историко-политическим этно-культур-
ным положением – как в России в целом, так и в АЗРФ в частно-
сти. Этнически это самый гомогенный субъект РФ: удельный вес 
русских, согласно Всероссийской переписи населения (ВПН) 2020 
г., превышает 98% [7], причём социологическими срезами отмеча-
ется высокая «укоренённость» населения.

Северные районы Поморья это исторически первые территории в 
составе АЗРФ, которые были освоены русскими и интегрированы в 
российскую государственность. Наряду с наличием единственных в 
стране объектов и производств военно-стратегического назначения, 
регион также является одним из центров лесо- промышленной и хи-
мической индустрии, добывается 20% алмазов и 18% бокситов РФ. 
Имеются научно-образовательная платформа (федеральный универ-
ситет, единственный в АЗРФ медицинский вуз, федеральный иссле-
довательский центр РАН и учреждения отраслевой науки); связь с 
рынками России и мира через морские порты; благоприятные усло-
вия для агро-производств; уникальные антропогенные ландшафты 
и комплексы объектов историко-культурного наследия. 

В начале 2022 г. городские жители Архангельской и Мурман-
ской областей и ЯНАО составляли 66,5% и 76,5% всего населения 
АЗРФ и всех горожан АЗРФ соответственно. К категории «круп-
ных» относятся города Архангельск и Мурманск, в обоих самые 
значительные доли как от всего населения АЗРФ (Архангельск – 
13,2%, Мурманск – почти 11%), так и от всех её городских жителей 
(Архангельск – св. 15%, Мурманск – 12,4%). Агломерация Архан-
гельск – Северодвинск – Новодвинск («Архангельская агломера-
ция») –крупнейшая в АЗРФ, один их двух «университетских» центров 
и очагов наибольшей удельной концентрации городской молодёжи в 
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АЗРФ. Согласно госстатистике на 01.01.2022 и ВПН 2020 г., в агло-
мерации молодёжь дееспособных возрастов – это св. 4,4% всего на-
селения или ок. 22% всей молодёжи АЗРФ. Их доли в городском 
/ общем населении АЗРФ составляют для Архангельска ок. 1,3% / 
1,1%, для Северодвинска 0,5% / 0,4%. Архангельская агломерация 
имеет наибольшие по АЗРФ удельные показатели молодёжи 18–35 
лет на поселение [1, 6].

Выявление, в числе прочего, характеристик и особенностей граждан-
ской, региональной и этнической самоидентификации, этноязыковой 
ситуации, ценностных ориентаций, знания семейной и региональной 
истории, в молодёжном сегменте городского населения Поморья в 
начале 2020-х гг. осуществлялось в рамках следующих социологи-
ческих проектов: 2021 г. (сентябрь – октябрь), «Этническая и регио-
нальная идентичность молодёжи Архангельской области», города в 
составе АЗРФ (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Мезень и 
Онега), а также Вельск, Каргополь, Коряжма и Котлас, n=315, возраст 
18–35 лет (Опрос № 1); 2022 г. (сентябрь), «Социально-психологиче-
ский статус, личные и культурные ценности, политические взгляды и 
жизненные планы молодёжи», города в составе АЗРФ (Архангельск, 
Северодвинск и Новодвинск), n=784, возраст 16–25 лет (Опрос № 
2); 2022 г. (декабрь), «Жизненные планы и языковое образование», в 
составе АЗРФ – (Архангельск, Северодвинск и Новодвинск), n=306, 
возраст 18–25 лет (Опрос № 3); 2023 г. (апрель – май), «Культурное 
наследие и историческая память в повседневной жизни современной 
молодёжи», в составе АЗРФ – (Архангельск, Северодвинск и Ново-
двинск), n=320, возраст 18–25 лет (Опрос № 4).

Результаты и обсуждение
В 2021 г. в состав главных задач социологического опроса входило 

определение параметров и соотношения идентичности различных 
видов у 18–35-летних жителей Архангельской области. Установле-
но (Табл. 1), что для данной категории доминирующими являются 
их самоидентификации в качестве жителя региона (66%), гражда-
нина РФ (57%) и члена семьи (35%).
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Таблица 1.
Выбор продолжений фразы «Я – это…» (Опрос № 1)

Я – это… (выбор до двух вариантов)
Возрастные группы респондентов n=315
18–23 года 24–30 лет 30–35 лет

житель Архангельской области 66,5% 50,0% 82,6%
гражданин РФ 57,8% 75,0% 45,7%
член своей семьи/ династии 37,4% 30,6% 30,4%
представитель своей национальности 10,9% 11,1% 10,9%
представитель своей конфессии 0% 3% 4%

В декабре 2022 г., при обследовании 18–25-летней молодёжи Ар-
хангельской агломерации степень соотнесения респондентов с этни-
ческой (национальной) принадлежностью была показана также на 
уровне 11%, тогда как соотношение данных по вариантам «гражда-
нин» и «житель региона» существенно разнилось с результатами 2021 
г. (Табл. 2, данные 2022 г.). Одной из причин расхождения очевидно 
может является наличие в выборке студентов из других регионов 
РФ, которые, как лица вне родного региона, склонны идентифици-
ровать себя, как правило с более крупной социальной общностью.

В ходе обследования 2023 г. при ответе на аналогичный вопрос 
респонденты могли выбрать только один ответ, в т.ч. вариант без 
определённой позиции (Табл. 2, данные 2023 г.). В этом случае суще-
ственно свыше доля молодых жителей Архангельской агломерации, 
считающих, что для окружающих они в первую очередь граждане 
РФ ок. 69% , а представителями региона или национальности счи-
тают себя лишь 9,7% и 1,9% соответственно.

Таблица 2.
Выбор ответов на вопрос «Как Вас должны воспринимать окружающие               

в повседневной жизни» в 2022 и 2023 гг. (Опросы № 3 и № 4)
Варианты ответа 

(выбор нескольких), 2022 г. n=306 Варианты ответа 
(выбор одного), 2023 г. n=320

Как гражданина страны 76,5% Как гражданина страны 68,8%
Как жителя моего региона 24,5% Как жителя определённого региона 9,7%
Как представителя отдельной 
национальности 11,4% Как представителя определён-

ной национальности 1,9%

Другое 11,8% «Другое» и «Затрудняюсь с от-
ветом» 19,7%
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Для сравнения, исследования, проводившиеся по другой мето-
дике и в масштабах всей страны, показывают более высокий уро-
вень самоидентификации молодых людей в качестве граждан РФ. 
Например, по данным ВЦИОМ 2022 г., при ответе на закрытый во-
прос с возможностью выбора одного варианта, в качестве таковых 
идентифицировали себя 83% респондентов 14–35 лет [22].

В 2021 г. также уточнялись характерные представления респонден-
тов, идентифицировавших себя как граждан РФ. Так, св. 58% из них 
относят себя к одному из этносов («знали свою национальность»), 
причём в понимании большинства из них «национальность» опре-
деляется (при выборе нескольких вариантов) либо этнической при-
надлежностью родителей (св. 72%), либо культурой (св. 29%), либо 
самосознанием (св. 22%), а на вариант «гражданство» пришлось ок. 
19%. Перечисленные показатели сопровождаются примечательной 
интерпретацией в данной группе понятия «русский» (при выборе 
до двух вариантов): для св. 38% из них это любой гражданин РФ, 
для св. 55% это любой, для кого русский язык и культура – родные, 
для 43% это лицо, « у которого родители русские» и для св. 22% это 
человек, соблюдающий «русские традиции и обычаи».

Таблица 3.
Оценка значимости национальной (этнической) принадлежности                            

(Опрос № 2)
Варианты ответа (выбор одного) n=784

Благодаря национальной принадлежности у людей сохраняется память 
о предках, о Родине и её истории 32,3%

Национальность – это то, что объединяет людей, позволяет им доби-
ваться общих целей 15,0%

Не только в будущем, но уже сейчас понятие национальности в значи-
тельной мере устарело 9,5%

Другие варианты, вкл. «Затрудняюсь ответить» 41,6%

Опрос осени 2022 г. подтвердил актуальность «национально-
сти» для молодёжи Поморья (Табл. 3). Данный параметр в созна-
нии 18–25-летних функционально определяет «ретроспективное» 
понимание патриотизма как ценности, обращённой в прошлое, 
связанной с памятью о предках и истории (32,3%), в то время, как 
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«инструментальное», т.е. связанное с настоящим и будущим, пони-
мание патриотизма показали в два раза меньше респондентов (15%).

Опрос 18–25-летних в декабре 2022 г. выявил, что ведущее поло-
жение в интерпретации понятия «национальность» занимает проис-
хождение «по предкам» (св. 45%), а второе и третье места отводится 
языку с культурой и гражданству (35,6% и 4,6% соответственно).

Данные сентября 2022 г. показали, что превалирующим пони-
манием молодёжью 18–25 лет статуса гражданина является его ин-
терпретация как юридической связи с государством, формирующей 
совокупность прав и соответствующих обязанностей, в то же время 
чуть менее чем в три раза меньше тех, кто воспринимает положе-
ние гражданина и государства как равноправных субъектов, но тоже 
имеющих между собой юридическую связь (Табл. 4). Незначитель-
на доля считающих, что гражданство смыкается с феноменом жерт-
венности ради общественного блага, она менее доли тех, для кого 
главными атрибутами являются территория проживания и паспорт.

Таблица 4.
Интерпретации понятия «гражданин» (Опрос № 2)

Варианты ответа (выбор одного) n=784
Гражданин – это правовой статус человека, имеющего определённый 
круг обязанностей и прав в данном государстве 61,5%

Гражданин и государство – равные партнёры, которые в равной мере 
несут ответственность за жизнь страны и её людей 20,7%

Гражданин – это житель того государства, которое выдало … паспорт 4,8%
Гражданин – это патриот своей страны, … готовый жертвовать собой 
ради её блага 2,9%

Другие варианты, вкл. «Затрудняюсь ответить» 10,0%

Пилотное исследование 2021 г. подтвердило устойчивость де-
политизации этничности и «деэтнизации» гражданственности, 
наблюдаемых в России. Государство, со-гражданство становятся ин-
теграторами молодёжи в общество, в понимании «постсоветского» 
поколения через признание главенства исторического, культурного 
и языкового единства происходит слияние сущностей «этнический 
русский» и «гражданин России». Данный тезис подкрепляется пока-
зателями сентября 2022 г. (Табл. 5) в части понимания 18–25-летними 
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респондентами в Поморье оснований современного нациестрои-
тельства в России.

Таблица 5.
Распределение ответов на вопрос «Что является основой гражданской                 

нации, которая формируется в России?» (Опрос № 2)
Варианты ответа (выбор до трёх) n=784

Гражданская солидарность и способность людей совместно отстаивать 
общие интересы и объединяться ради решения насущных проблем 43,7%

Любовь к своей малой Родине и потом любовь к Отечеству в целом 42,0%
Патриотизм, любовь к Родине 35,9%
Набор прав и обязанностей гражданина 31,8%
Культурное многообразие страны и её народа 26,1%
Преданность идеалам гражданской нации (свободе, равенству, братству) 18,3%
Политическое единство граждан 14,3%
Затрудняюсь ответить 19,5%

Для св. четверти 18–35 летних в 2021 г. понятие «Родина» 
подразумевало конкретное место (поселение) рождения, для 
22,2% – страну рождения, 15,6% – регион рождения и прожива-
ния, а 28,6% трактовали её комплексно (всё из перечисленного 
вместе). Для 18–25 лет в декабре 2022 г. было установлено, те-
зис «Родина это моя страна Россия» близок почти трети (св. 32%) 
участников. В совокупности 59,5% участников считают своей 
родиной не страну, а конкретное место рождения или прожива-
ния – своего или предков.

Интенсификация процессов формирования новой гражданской 
нации в России сопровождается закономерной актуализацией у граж-
дан исторического знания. Одним из аспектов такого роста к про-
шлому России является ренессанс семейной истории, фиксируемый 
исследованиями и опросами последних пяти лет. Данный феномен 
во многом связан с потребностью в социально-психологической 
энергии для преодоления чувства одиночества, недостатка дружбы 
и личного человеческого общения, которые испытывают жители 
урбанизирующейся России. Одним из таких источников становит-
ся связь с родовым бессознательным, ощущение принадлежности 
к сообществу своих предков, которое даёт человеку действенную 
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моральную опору. Он отражает растущее чувство причастности лю-
дей к «сотворению истории», к драматизму процессов и событий, 
лично переживаемых ими, особенно с 2022 г.

По данным «Ромир» 2017 г., 2/3 россиян не вели семейных ар-
хивов и даже не планировали этим заниматься. Почти девять из 
десяти смогли назвать имена хотя бы нескольких прабабушек и 
прадедушек, а каждый десятый может назвать всех предков по-
имённо. 12% респондентов не смогли вспомнить ни одного род-
ственника в третьем колене. Однако почти половина жителей 
страны хотели бы найти более подробную информацию о своей 
семейной истории [3].

Согласно ВЦИОМ (август 2023 г.), история своей семьи инте-
ресует 92% россиян (2018 г. – 93%), в т.ч. 48% целенаправленно 
стараются узнать больше о своих предках. Не делают этого, хотя 
и заинтересованы в информации 44%. В Северо-Кавказском феде-
ральном округе доля проявляющих интерес к своим корням была 
близка к абсолютной [15]. С конца 2010-х гг. экспертное сообще-
ство отмечает растущий интерес к семейной истории также у мо-
лодёжи [26].

Опросы в Архангельской агломерации подтверждают статус се-
мьи как одного из институтов, сохраняющих для 18–25 летних вы-
сокую ценность. Осенью 2022 г. она входила в число приоритетных 
целей ближайшего жизненного планирования у св. 27% респонден-
тов, а ок. 70% опрошенных характеризовали её как «основу всего», 
как опорный институт в жизни [10, с. 140–141].

Исследование весны 2023 г. показало, что 18–25-летние респон-
денты имеют большие возможности поддержания регулярных кон-
тактов с родственниками, причём для св. 83% из них это общение 
важно в той или иной мере (Табл. 6). Более 1/3 лично общаются со 
всеми бабушками и дедушками и знают их биографии, а в совокуп-
ности 45,3% знают биографии всех прямых предков во втором поко-
лении, хотя не все при этом имеют опыт общения с ними (Табл. 7). 
Высока доля респондентов (всего 21,6%), утверждающих, что знают 
биографии прямых предков до четвёртого и более колена.
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Таблица 6.
Распределение ответов на вопрос «Насколько важно для Вас общение с род-

ственниками?» (Опрос № 4)
Варианты ответа (выбор одного) n=320

Это основной (главный) круг моего общения по всем вопросам 43,4%
Важное место, но не самое значимое 40,0%
Общение с родственниками, … для меня малозначимы, общаюсь го-
раздо реже, чем с друзьями и однокурсниками 11,9%

Мой основной круг общения – это прежде всего друзья, сокурсники и 
т.п., с родственниками стараюсь не общаться 3,4%

Другое 1,3%

Таблица 7.
Распределение ответов на вопрос «Насколько хорошо знаете                                

свою родословную по отцовской и материнской линии, до какого колена 
помните и знаете родственников, их биографии?» (Опрос № 4)

Варианты ответа (выбор одного) n=320
Лично общаюсь/ общался (лась) со всеми бабушками и дедушками, 
знаю их биографии 33,%1

Не со всеми своими бабушками и дедушками лично общаюсь/ 
общался(лась), знаю биографии не всех 28,7%

Знаю биографии всех своих бабушек и дедушек, но не с каждым/ каж-
дой из них общался лично (или ни с кем) 12,2%

Биографии и имена не всех своих бабушек и дедушек мне известны, 
лично ни с кем из них не общался 2,2%

Вообще не имею сведений ни об одном из своих дедушек или бабу-
шек 0,6%

Варианты «Знаю биографии всех или некоторых моих прямых пред-
ков до четвёртого колена (прабабушки и прадедушки), [пятого, шесто-
го (седьмого…) колена и ранее]…»

21,6%

Для сравнения, согласно результатам ВЦИОМ от 2018 г., 51% 
пытались получать информацию об истории своих предков, а 42% 
подтвердили пассивный интерес к истории своей семьи, не ища спе-
циально соответствующие сведения, об отсутствии какого-либо ин-
тереса заявили 5%, наиболее высокий интерес к родословным был 
выявлен группе 25–45-летних. Для св. 70% опрошенных основным 
источником по семейной истории были повествования живых род-
ственников, открытые базы данных и интернет-архивах использо-
вались св. 40%, обращения архивы практиковали 22% [5]. ФНИСЦ 
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РАН в 2020 г. сообщал, что уровень интереса к семейной истории 
в молодёжной среде (18–30 лет) зафиксирован на уровне 28%. Так-
же в этой части респондентов 51% хорошо знаком с историей как 
минимум трёх поколений своей семьи [23].

По данным ВЦИОМ 2023 г., чаще всего изучают семейную исто-
рию 35–44-летние (51%) и лица старше 60 лет (52%), 18–24-летние 
в 60% случаев ограничивается простым интересом, не стремясь це-
ленаправленно больше узнать о своих корнях. Наличии родословной 
подтвердили 35% опрошенных (в 2018 г. 33%), а в городах – «мил-
лионниках» 43%. Такого знания нет у 63% россиян, у 25–34-летних 
этот показатель 68%. Материальные свидетельства семейной памя-
ти (предметы быта, фотоальбомы, книги, документы, старинные 
вещи) хранятся у 48% граждан РФ, а у 51% таковые отсутствуют.

Опрос весны 2023 г. показал, что св. 1/3 молодых людей Архан-
гельской агломерации делали свои родословные и намерены про-
должать это, 27,2% их не составляли, а св. 39% не думали о такой 
работе, но допускают, что займутся этим в будущем. В личных ин-
тервью представители молодёжи отмечали, что интерес к родос-
ловной не имеет рационального обоснования, либо мотивируется 
эмоциональным позывом: «хочу хранить память о своих предках», 
«интересно послушать истории о своей семье», «просто нужно 
знать», «считаю это важным», «это банально интересно, «чувствую 
связь с предками и для меня важно» и т.п.). Пятая часть городской 
молодёжи Поморья в 2023 г. показала, что имеется полноценный 
семейный архив, а наиболее массовый вариант (60%) содержания 
семейного архива – это фотографии и некоторые документы (Табл. 
8). Такой архив утрачен, отсутствует и/ или не запланирован к соз-
данию у 18,2% респондентов.

К числе важнейших физических проявлений живой семейной 
памяти, выражения предкам благодарности за труд и собственную 
жизнь, связи с малой родиной и историей относятся ритуал посе-
щения могил, а также самостоятельное, т.е. произвольное, «отме-
чание» праздников. В 2014 г. Фонд «Общественное мнение» в ходе 
проекта «Практики и смыслы посещения кладбищ» выявил, что в 
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среднем по России 79% граждан 18–30 лет посещают кладбища хотя 
бы один раз в год, и это на 16% меньше среднего показателя, а по-
сещаемость «реже одного раза в год» для этой группы на 7% выше 
средней по опросу. В то же время среди представителей данной воз-
растной группы самый высокий показатель посещений кладбищ в 
привязке к определённым датам [12]. В 2023 г. в Поморье почти 12% 
опрошенных 18–25 лет показали, что САМИ (по своему желанию) 
регулярно бывают на могилах родственников и для них это способ 
эмоциональной связи с малой родиной (Табл. 9).

Таблица 8.
Распределение ответов на вопрос «Семейные истории – это часть истории 
вашего региона. Есть ли у вас семейный архив, где хранятся документы,                                
государственные награды, дневники, фотографии с указанием события                        

и времени его фиксации, газетные статьи, в которых упоминаются ваши 
родственники по отцовской и материнской линии?» (Опрос № 4)

Варианты ответа (выбор одного) n=320
Есть все из вышеперечисленного 20,0%
Есть только семейные фотоальбомы и кое-какие документы 60,0%
Раньше был семейный архив, но потом мы его утратили 4,7%
Нет, ничего нет, но я собираюсь создавать свой архив 4,4%
Ничего нет и не вижу смысла в собирании семейных архивов 9,1%
Другое 1,9%

Помимо психологического контакта с «землёй», символизиру-
емой могилами предков, наиболее важными основаниями чувства 
связи с территорией (местом проживания) выступают понимание 
«родной среды», наличие друзей и знакомых (ок 64%), чувство «ма-
лой родины» (св. 55%) и «…земля, природа и люди, которые сфор-
мировали меня как личность» (ок. 43%).

Представляется вполне закономерным, что вышеприведённые 
данные соотносятся с уровнем заинтересованности в истории ме-
ста, города и региона своего рождения, выявленном в 2023 г., когда 
69,7% молодых людей Архангельской агломерации дали утверди-
тельный ответ на вопрос «Интересуетесь ли вы историей своего 
города, республики и места рождения?». В личных интервью наи-
более частой самооценкой респондентами уровня своих знаний по 
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этой истории были «поверхностно» или «знаю в целом» («специаль-
но информацию не ищу, но читаю разные статьи (если что-то кон-
кретное заинтересовало), смотрю документальные фильмы, читаю 
в интернете», «Какие-то рандомные статьи из интернета, школьные 
экскурсии, рассказы дедушек и бабушек. Не интересуюсь, потому 
что не люблю наш город», «Это важная часть культурного насле-
дия, но с «головой» в это не погружался» и т.п.).

Таблица 9.
Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы могилы Ваших предков 

тем, что эмоционально связывает Вас с малой родиной или территорией 
проживания, посещаете ли Вы их?» (Опрос № 4)

Варианты ответа (выбор одного) n=320
Да, считаю, и могилы предков посещаю САМ – целенаправленно и 
регулярно 11,9%

Такую связь ощущаю, но посещать могилы предков САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО удаётся лишь от случая к случаю, когда есть возможность 25,6%

Да, считаю, но посещаю их обычно вместе с родственниками и по их 
инициативе, для них это обязательный ритуал 30,0%

Да, считаю, и чтить память предков – это важно, но возможности наве-
щать их могилы не имею (они в другом поселении, регионе или стране) 8,8%

Посещаю крайне редко (или не помню точно, когда был последний 
раз), не считаю посещение могил предков чем-то важным, это просто 
традиция старшего поколения

8,4%

Такой связи не ощущаю, могилы предков не навещаю, это бессмыс-
ленная традиция 7,5%

У нас не принято посещать могилы, но память о предках для меня 
важна и она есть часть моей связи с малой родиной 5,6%

Другое 2,2%

Среди праздников, связанных с историей и культурой, которые 
городская молодёжь Поморья считает СВОИМИ и отмечает по сво-
ему желанию РЕГУЛЯРНО, главными являются День Победы – св. 
71%, религиозные (Рождество, Пасха, Курбан-Байрам и т.п.) – св. 49% 
и День защитника Отечества – 40%. День России и День народно-
го единства в том же «рейтинге» получили только 6-е и 7-е места., 
уступив Дню города (34,1%) и Дню весны и труда (27,5%).

Равным образом в ходе личных интервью абсолютное большин-
ство собеседников также выделяли День Победы как праздник, вызы-
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вающий искренние и эмоции. Личное отношение к этому празднику 
выражалось в развёрнутых пояснениях на вопрос «Почему важно 
его отмечать?»): «…мои предки принимали участие в войне, считаю 
важным сохранить память об их подвиге», «…это важно не столь-
ко для нас (если говорить про 9 мая), сколько для ветеранов», «Это 
повод собраться всей семьёй», «…трогательный и грустный празд-
ник, благодаря которому проникаешься историей», «…это день па-
мяти павших во временя ВОВ, в числе которых были и мои предки 
в том числе», «…память о победе в ВОВ, т.к. прадедушка погиб на 
войне», «…считаю важным помнить подвиги своих предков», «…
потому что очень важно помнить о великом подвиге наших предков.

Заключение
В число задач вышеописанных разведочных обследований в 

Поморье в 2021–2023 гг. входило получение актуальных данных, 
которые бы не только характеризовали состояние и особенности 
гражданской идентичности молодёжи Архангельской агломерации, 
как крупнейшей в стратегически важной АЗРФ, но и указывали бы 
на состояние соответствующих её оснований в сфере исторической 
памяти представителей «постсоветского поколения».

1. Результаты опросов представителей молодёжи 18–25-летнего 
возраста крупнейшей агломерации АЗРФ свидетельствуют о нали-
чии у представителей пост-советского поколения, в рамках региона, 
устойчивой гражданской идентичности, основанной на осознании 
юридической связи с государством, выражающейся в комплексе 
взаимных прав и обязанностей. Полученные данные также указы-
вают на доминирующем положении гражданской идентичности по 
сравнению с региональной [14, с. 92–97].

2. Подтверждается устойчивость тренда на изменения в интер-
претации молодёжью феномена этничности, выражающиеся в по-
вышении значимости культуры и языка как главных её критериев.

3. Материалы обследований в Архангельской области однознач-
но указывают на растущий интерес молодёжи к семейной истории, 
при среднем уровне её знания, а также присутствие у неё личного 
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эмоционально окрашенного отношения к главным событиям рос-
сийской истории. 

4. Общепризнана значимость семейной истории как базового 
уровня исторической памяти молодёжи, сопоставимую роль играет 
продукция массовой культуры (кино, музыка и видео через Интер-
нет), при этом в 2023 г. значительная часть респондентов указывала 
на отсутствие притягательного для неё контента.

Таким образом, молодёжное сообщество является источником 
объективного повышенного спроса на новые инструменты стиму-
лирования, поддержки и удовлетворения интереса к истории, спо-
собного стать действенным фактором формирования устойчивой 
гражданской идентичности у поколения, которое в ближайшее де-
сятилетие составит основу политической, экономической, научной 
и культурной элиты РФ.
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