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Дети девяностых” в  современной Российской Арктике» под редакцией Николая Вахти-
на и Штефана Дудека — уникальная коллективная монография сотрудников Центра со-
циальных исследований Севера Европейского университета в Санкт-Петербурге, элек-

тронное издание которой появилось в прошлом году. Она основана на полевых исследованиях 
сотрудников, проведенных в рамках проекта «”Дети девяностых” в современной Российской 
Арктике: оценка настоящего и желаемое будущее», поддержанного Российским научным фон-
дом. В фокусе этого проекта — люди 1980–1995 годов рождения, проживающие на территории 
от Южной Якутии до Мурманской области. Монография представляет собой едва ли не пер-
вое комплексное междисциплинарное исследование «первого поколения Российской Аркти-
ки» — по выражению авторов, поколения «первопроходцев», самостоятельно выстраивающих 
отношения с местом своего рождения и проживания, не имеющих возможности использовать 
опыт прошлых поколений (в частности, родительский), который пришелся на советское вре-
мя. Основная задача проекта — исследование «жизненных стратегий» молодежи Севера и со-
циально-экономических факторов развития территории, которые определяют эти стратегии 
и выборы. Такой исследовательский вопрос является одним из самых значимых в контексте 
актуальных исследований Арктики и особенно российской ее части, которая в период взрос-
ления исследуемой группы пережила переход от  советского социалистического управления 
к противоречивым кризисным процессам 1990-х годов и внедрению современных российских 
национальных программ поддержки и  развития региона. Авторы книги исследуют жизнен-
ные выборы, формирование восприятия мест в  целом, взаимодействие с  инфраструктурой 
и различные типы миграций широкой прослойки населения коренных и некоренных жите-
лей, мужчин и женщин целевой возрастной группы, родившихся в середине 1980-х — начале 
1990-х годов, проживающих как в крупных промышленных центрах, так и в уменьшающих-
ся городах и небольших поселках. Данная монография представляет бесценный срез первич-
ных полевых социологических данных, которые подкреплены прочной теоретической базой 
и вписаны в контекст современных международных исследований Арктики, выстраивая диа-
лог с ведущими исследователями в этой области. 

Монография состоит из  семи глав, каждая из  которых представляет самостоятельное за-
конченное исследование, редакторского введения и  заключения; половина глав построены 
на межрегиональном принципе, исследуя одновременно несколько регионов, что усиливает 
аналитическую составляющую материала и  позволяет читателю более широко представить 
себе региональную специфику. 
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Введение редакторов Николая Вахтина и Штефана Дудека представляет объект исследова-
ния (молодежь Российской Арктики), определение исследуемой территории, теоретических 
рамок, методики, а также позиционирует его в общемировом контексте, предлагая обзор со-
временного состояния исследований населения Арктики. Введение раскрывает основные тер-
мины, используемые далее в монографии, и проводит довольно полный обзор существующих 
исследований мобильности населения арктических территорий, Сибири и Дальнего Востока, 
а также социологических исследований жителей Крайнего Севера. 

Первая глава посвящена проблемам отъезда с территории Крайнего Севера, долгосрочной 
мобильности, «неокончательной миграции» исследуемой группы и связи этих явлений с рабо-
той и социальной инфраструктурой (В.В. Васильева, А.И. Карасева, Е.В. Лярская). Во второй гла-
ве исследуются понятия «дом» и «место жительства» в восприятии молодежи и описываются 
новые механизмы мобильности молодежи постсоветской России (А.А. Болотова, В.В. Василь-
ева, А.И. Карасева). В третьей главе обсуждается «будущее» и «мечты о будущем» населения 
Южной Якутии и то, как крушение планов определенных слоев населения на будущее влия-
ет на отток населения (В.В. Симонова). Исследовательница оперирует сложными понятиями 
«мечты» и «желания», деконструирует их и прослеживает связи между управлением территори-
ей и архитектурой, другими аспектами «освоения пространства», взаимоотношениями с «не-
освоенными мечтами» и  миграционными стратегиями жителей Южной Якутии. Тем самым 
ей удается продемонстрировать формирование специфического местного мифа об «обеспе-
ченном Юге», противопоставляемом «инфраструктурно развитому Северу». В четвертой главе 
креативное предпринимательство на Камчатке (в сравнении с Магаданской областью и Тай-
мыром) исследуется как элемент жизненных стратегий молодых северян на фоне восприятия 
региона и отдельных его частей как территории, пригодной для дауншифтинга, с хорошей эко-
логией, живописной природой и выборе села, а не города (К.А. Гаврилова). Интересный сюжет 
представленного в этой главе исследования — формирование «активной» молодежи и «пассив-
ных» других, разделение молодежью социальных слоев по степени включенности в современ-
ные процессы и следование ею разным общественным тенденциям. Пятая глава посвящена 
изучению туризма на севере Дальнего Востока на примере Колымы и Камчатки (А.И. Кара-
сева, К.А. Гаврилова). Исследовательницы демонстрируют влияние уровня развития туризма 
в этих регионах на образ территории в глазах молодежи и на их жизненные стратегии, а так-
же формирование образа туризма как «надежды на воплощение мечты». Они обсуждают ряд 
реализованных или планируемых стратегий развития региона за счет туризма и показывают 
влияние этих проектов не только на экономику региона (например, возникновение семейных 
туристических бизнесов), но и на изменение восприятия туристов («свой — чужой») исследуе-
мой группой, своего региона как объекта туристических маршрутов и развития внутреннего 
регионального туризма «для своих». В шестой главе социальные сети и социальный комфорт 
на Ямале и Камчатке анализируются на материале исследования уровня безопасности, «ком-
фортного» размера населенного пункта и его инфраструктуры (К.А. Гаврилова, Е.В. Лярская). 
В главе представлена интересная версия традиционных исследований на оси «село — город» 
на новом материале северной территории (а не как обычно — сельскохозяйственной)), такой 
подход довольно редко возникает в современных социальных и географических исследовани-
ях. Заключительная глава (Н. Вахтин) носит методологический характер и посвящена пробле-
ме соотношения нарративов и реального поведения информантов в полевых исследованиях. 
Заключение выполнено в форме краткого изложения основных теоретических, методических 
и эмпирических особенностей работы, также приведены основное содержание и краткие вы-
воды отдельных глав. 

Монография имеет ряд бесспорно сильных сторон. Во-первых, стоит отметить фундамен-
тальность проведенного исследования и его несомненную актуальность. Такого комплексного 
междисциплинарного исследования социальных процессов в современной Российской Аркти-
ке еще не проводилось. Во-вторых, заслуживает отдельного внимания обилие полевого мате-
риала (более пятисот интервью) и широта географии исследуемых населенных пунктов (более 
двадцати поселений в Мурманской области, Красноярском крае, Камчатке, Магаданском крае, 
Ямало-Ненецком автономном округе и  Якутии). Редакторы подробно обосновывают выбор 
населенных пунктов, а также проводят довольно полный обзор существующих географиче-
ских версий границ понятий «Арктика» и  «Север», относительно которых они выстраивают 
свое «поле». В свою очередь, раздел «Основные сведения о регионах» предоставляет необходи-
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мые сведения об исследуемой территории для неподготовленного читателя или специалиста 
из другой области, что расширяет охват потенциальной аудитории. В-третьих, хочется отме-
тить, что каждая из глав монографии является законченным исследованием высокого уровня, 
которое оперирует современной российской и международной литературой и понятийными 
аппаратами и соответствует мировому уровню и трендам в этой исследовательской области; 
общая же структура книги и последовательность глав раскрывают заявленную тему исследо-
вания мобильности современной молодежи Севера и различных аспектов ее взаимодействия 
с инфраструктурой и местом. 

Однако, на мой взгляд, в монографии есть также ряд недостатков или недоработок научно-
го и редакторского характера, которые ни в коем случае не умаляют достоинства этой работы. 
Среди недостатков редакторского плана можно отметить частые повторы в литературных об-
зорах отдельных глав и дублирование этих обзоров во введении. Близкая тематика и теоре-
тические рамки первых глав монографии приводят к цитированию и обращению к работам 
одних и тех же авторов, что мешает целостному восприятию монографии. При этом внутри от-
дельных глав монографий практически отсутствуют ссылки на другие части данного исследо-
вания. Среди критических комментариев относительно научной части проекта я бы позволила 
себе заметить неоднородные пространственные единицы (например, сбор данных на уровне 
городов, муниципалитетов и регионов) в рамках одних исследований и не всегда понятные 
проговоренные механизмы экстраполяции данных из интервью на большие административ-
ные единицы. На фоне досконально прописанного социально-экономического контекста ре-
гионов довольно мало внимания уделяется физико-географическим особенностям различных 
регионов исследуемой территории, географическому контексту. Несмотря на  довольно чет-
кое позиционирование проекта авторами на стыке социологии и современной антропологии, 
у проекта, на мой взгляд, есть потенциал сделать ощутимый вклад в более широком междис-
циплинарном поле, особенно в близких областях социальной и гуманитарной географии при 
усилении «географической компоненты».

Данная монография представляет собой комплексное оригинальное исследование жизнен-
ных стратегий молодежи современной Российской Арктики, выполненное на высоком между-
народном уровне. Благодаря обширному введению и  погружению в  региональный контекст 
она может быть интересна широкому кругу читателей, а не только исследователям, специали-
зирующимся на тематике книги, и, безусловно, может быть использована в институтах высше-
го образования как на базовых, так и на более узкоспециализированных курсах. 
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