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ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОРЕГИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Глобальные геополитические, экономические, социокультурные процессы, охватившие мировое 

сообщество в XXI веке, являются неизбежным следствием развития современной цивилизации. Вместе с 

тем, одним из их негативных последствий становится размывание у молодежи постсоветского пространства 

этнической идентичности, нивелирование традиционных национальных и гуманистических ценностей, 

рост потребительских настроений. Подобные процессы ведут к постепенному стиранию исторической 

памяти, потере гражданской идентичности. Альтернативой данному деструктивному процессу является 

формирование у молодежи пестрых в национальном плане регионов так называемого этнорегионального 

самосознания, которое можно определить как «осознание принадлежности к родному краю, земле своих 

предков, самоотождествление себя с той или иной территорией, местным сообществом» [1; 161]. 

Этнорегиональное, или краевое самосознание (наравне с национальным и этническим) составляет один из 

уровней иерархии, существующей в самосознании населения многонациональных государств. Анализируя 

данные уровни, следует отметить характерные черты каждого из них. Так, на национальном уровне 

формируется целостность нации, являющаяся основной целью государственной элиты; этническое 

самосознание предполагает культурную идентификацию с этносом (народом) и вследствие стойких 

исторических традиций может сохраняться даже вне государства; этнорегиональное самосознание 

представляет собой форму проявления гражданско-патриотической позиции населения поликультурных 

регионов (территорий) или даже отдельных государств.  

Этнорегиональное самосознание населения формируется в течение длительного времени под 

воздействием сложного комплекса социально-политических, экономических, этнографических, 

социокультурных факторов. Так в течение нескольких веков устойчивое краевое самосознание 

сформировалось у населения многих периферийных территорий Российской империи, вошедших в ее 

состав в XVII–XVIII вв. Будучи длительное время центрами консолидации различных этнических групп, со 

временем они обрели собственную государственность, но не утратили свою ментальность и 

этнорегиональную идентичность. Ярким примером подобной этнокультурной модели являлся процесс 

колонизации казахских, западносибирских и донецких степей.  
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В XVIII в. началось активное освоение русским населением Западной Сибири и североказахской степи. 

Как указывает исследователь Е.Б. Лукиева: «Укрепления Верх-Иртышской, Ишимской, а затем – южнее 

Пресногорьковской линии создали предпосылки для освоения русским населением степных земель» [2; 73]. 

В том же веке казахские степи стали пристанищем для высланных сюда Екатериной II запорожских 

казаков. Новой волной переселения украинцев в казахские земли стала трудовая миграция конца XIX –

начала XXв. Анализ переписи населения 1904 г. показывает, что Кустанайский и Актюбинский уезды 

наиболее активно заселялись выходцами из малороссийских (украинских) губерний [3; 263]. Именно тогда 

сформировалась самая крупная из диаспор современной Республики Казахстан – украинская, а территория 

сибирских и казахских земель с компактным проживанием представителей украинского этноса получила 

название «Серый Клин».  

Очередная волна переселения многих народов СССР на территорию Казахстана была вызвана 

«раскулачиванием» зажиточных крестьян УССР, индустриализацией и началом освоения в 1930-е гг. 

Карагандинского угольного бассейна, требовавшего значительного количества рабочих рук [4]. В конце 

1930-х гг. сюда прибыли представители этнических групп, выселенных из Армении и Азербайджана, а 

также корейцы из Дальнего Востока. 

Новый этап масштабного переселения разноэтнических групп на территорию Казахстана был 

обусловлен депортациями западноукраинского населения 1944 – 1952 гг. и крымских татар в 1944 г. 

Постоянный приток в течение трех столетий представителей разных этносов обусловил толерантное 

отношение автохтонного казахского населения к национальному вопросу, а у мигрантов – формирование 

этнорегионального самосознания. 

Подобная этнокультурная ситуация характерна и для региона Донбасса, веками заселявшегося 

представителями различных национальностей. Начиная с XVI в. регион совместно осваивали 

представители запорожского и донского казачества. В середине XVIII в. по указу Екатерины ІІ земли 

между Бахмутом и Луганью были заселены военными командами сербов и хорватов. Спустя несколько 

десятков лет, спасаясь от австрийской и турецкой агрессии, на территорию Донбасса устремились 

македонцы, румыны, греки, армяне, валахи, молдаване, цыгане, а вследствие разделов Речи Посполитой – 

поляки, русские старообрядцы, немцы, грузины и др. К концу XIX в. в составе населения Донбасса 

существенно увеличился процент русских и евреев.  

Очередной всплеск миграции представителей различных народов на территорию Донбасса на рубеже 

XIX и XX вв. был вызван активным промышленным развитием, урбанизацией, потребностью в 

квалифицированных кадрах в сфере производства. Несмотря на изменения, произошедшие в этот период в 

национальной структуре региона, его характерной чертой продолжала оставаться поликультурность. Она 

же сохранилась и в советский период, причем представители различных этнических групп проживали в 

регионе как компактно (национальные районы, села, колонии), так и разрозненно. Согласно официальным 

данным переписи населения на середину 1920-х годов в Донецкой губернии проживали 42 национальности, 

а 10% населения являлись представителями различных этнических групп, помимо украинцев и русских.  

Периоды резкого роста численности многонационального населения на Луганщине пришлись также на 

1930–1940-е и 1960–1970-е годы. Именно в эти периоды на Донбассе наиболее интенсивно развивалось 

промышленное производство, что стало основным стимулом миграции в регион. Кроме того, с 1944 по 

1946 г. на территорию Ворошиловградской области были переселены более 6 тыс. лемков – представителей 

одной из западноукраинских этнографических групп [5; 162–163]. 

В конце ХХ в. пополнение национальных громад Донбасса было обусловлено последствиями 

конфликта в Нагорном Карабахе, спитакского землетрясения в Армении, распада СССР.  

Современные самопровозглашенные Луганская Народная Республика и Донецкая Народная 

Республика продолжают оставаться многонациональными государствами, в которых проживает 123 

национальности [6; 22]. Вследствие сложившегося исторически образа жизни у населения региона 

Донбасса, независимо от этнической принадлежности, сформировалась единая ментальность, характерной 

чертой которой является дуализм идентичностей: с одной стороны, сохраняется национально-культурная 

самобытность, с другой, еще более укрепилось региональное самосознание. 

Можно привести много примеров существования в составе суверенных государств постсоветского 

пространства многонациональных регионов, у населения которых на сегодняшний день сформировалось 

устойчивое этнорегиональное самосознание. Его укрепление и формирование у представителей 

современной молодежи в значительной степени зависит от развития на местном и общегосударственном 

уровне историко-краеведческой деятельности представителей всех возрастных групп. Характеризуя 

понятие краеведения, необходимо отметить, что оно представляет собой не только область научного 

исторического познания, но и практическую деятельность, направленную на поиск, систематизацию, 

обобщение, распространение, популяризацию знаний об историческом прошлом родного края. Обладая 

деятельностным характером, краеведение дает возможность не только накапливать знания об истории 


