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О присуждении Кибенко Валерию Александровичу, гражданство РФ, ученой 

степени кандидата социологических наук. 

Диссертация «Социокультурные особенности становления региональной 

идентичности населения Арктической зоны Российской Федерации (на примере 

Ямало-Ненецкого автономного округа)» по специальности 5.4.6 – Социология 

культуры принята к защите 15 октября 2021г. (протокол № 2) диссертационным 

советом 24.2.419.01, созданным на базе ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет». Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции,  625000, Уральский федеральный округ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Володарского, 38, приказ о создании №105/нк от 11.04.2012. 

Соискатель Кибенко Валерий Александрович, «20» февраля 1977 года рож-

дения. 

В 1998 году соискатель окончил специалитет негосударственного образова-

тельного частного учреждения высшего образования «Московская академия пред-

принимательства» по направлению «Менеджмент», работает старшим научным со-

трудником сектора культурной антропологии научно-исследовательского отдела 

государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Научный центр изучения Арктики», Ямало-Ненецкого автономного округа 

(ЯНАО). 

С 2018 г. по 2021 г. был прикреплен к ФГБОУ ВО «Тюменский индустриаль-

ный университет» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по специальности 22.00.06 (5.4.6) - Социология культуры. 

Диссертация выполнена на кафедре маркетинга и муниципального управле-

ния в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 



высшего образования «Тюменский индустриальный университет», Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель - Силин Анатолий Николаевич, доктор социологиче-

ских наук, профессор, главный научный сотрудник кафедры маркетинга и муници-

пального управления ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». 

Официальные оппоненты:  

1. Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры социологии и социологии молодежи, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный университет». 

2. Малинина Кристина Олеговна, кандидат социологических наук, заве-

дующий лабораторией социокультурной динамики развития Арктических регио-

нов Российской Федерации Института комплексных исследований Арктики, Феде-

ральное государственное бюджетное учреждение науки федеральный исследова-

тельский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова 

Уральского отделения Российской академии наук.  

Ведущая организация – Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогиче-

ский университет» (г. Сургут) в своем положительном отзыве, подписанном Засыпки-

ным Владиславом Павловичем, доктором социологических наук, доцентом, профессо-

ром кафедры социально-экономического образования и философии, ректором БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет», указала,  что диссерта-

ция «Социокультурные особенности становления региональной идентичности населе-

ния Арктической зоны Российской Федерации (на примере Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа)» отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

ее автор Кибенко В.А.  заслуживает присуждения ученой степени кандидата социоло-

гических наук по специальности 5.4.6 – Социология культуры. 

Соискатель имеет 39 опубликованных работ, из них по теме диссертации опуб-

ликовано 17 научных работ общим объёмом 12,68 печатных листов, в том числе 7 пуб-

ликаций представлены в научных изданиях, которые включены в перечень российских 



рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций, 10 работ опубликованы в материалах всероссийских и меж-

дународных конференций и семинаров, а также других научных изданий и моногра-

фиях. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соис-

кателем ученой степени работах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Кибенко, В. А. Региональная идентичность городского населения 

Ямало-Ненецкого автономного округа (по результатам социологического исследо-

вания) / В. А. Кибенко. – Текст: непосредственный // Журнал «Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета». Серия «Гуманитарные и социальные 

науки». – 2015. – № 6. С. – 72–81. 

2. Кибенко, В. А. Региональная идентичность населения арктической тер-

ритории / А. Н. Силин, В. А. Кибенко. – Текст: непосредственный // Известия выс-

ших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2016. – №4 (51). – 

С. 86–89. 

3. Kibenko, V. A. Economic problems of hydrocarbons oil and gas province 

Russian North in the context of international interest / L. V. Larchenko, R. A. Kolesni-

kov, G. P. Tumanova, V. A. Kibenko. – Direct text // International Journal of Energy 

Economics and Policy. – 2016. – №6 (3), P. – 529-536. 

4. Кибенко, В. А. Социально-экономические факторы жизнедеятельности 

кочевого населения Ямало-Ненецкого автономного округа / С. М. Зуев, В. А. Ки-

бенко, Е. А. Сухова. – Текст: непосредственный // Вестник Тюменского государ-

ственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 

2017. – Том 3. – No 3. – С. 33-44. 

5. Кибенко, В. А. Моделирование процессов формирования региональ-

ной идентичности населения Арктического региона Российской Федерации / 

В. А. Кибенко. – Текст: непосредственный // Социодинамика. – 2018. – № 3. – С. – 

1–15. 

6. Кибенко, В. А. К новой социальности: "равенство различий" в меж-

культурном диалоге в освоении Арктики / И. Ю. Фомичев, В. А. Кибенко. – Текст: 



непосредственный // Известия высших учебных заведений. Социология. Эконо-

мика. Политика. – 2018. – № 4. – С. 96-100. 

7. Кибенко, В. А. Жизнедеятельность оленеводов: проблема баланса при-

родных и социально-экономических факторов / В. А. Кибенко, Е. А. Сухова. – 

Текст: непосредственный // Известия высших учебных заведений. Социология. 

Экономика. Политика. – 2020. – Т. 13. – № 1. – С. 59–68. 

          На диссертацию и автореферат поступили пять отзывов, от: Агапова Миха-

ила Геннадьевича, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника сек-

тора социальной антропологии Института проблем освоения Севера Тюменского 

научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (г. Тюмень); За-

мятиной Надежды Юрьевны, кандидата географических наук, доцента кафедры со-

циально-экономической географии зарубежных стран географического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва); 

Маркина Валерия Васильевича, доктора социологических наук, профессора, руко-

водителя Центра региональной социологии и конфликтологии, главного научного 

сотрудника Института социологии Федерального научно-исследовательского со-

циологического центра  Российской академии наук (г. Москва); Пилясова Алек-

сандра Николаевича, доктора географических наук, профессора, генерального ди-

ректора АНО «Институт регионального консалтинга» (г. Москва); Сморчковой 

Веры Ивановны, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры 

труда и социальной политики Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации (г. Москва). 

           Замечания в отзывах на автореферат следующие:  

вряд ли можно безоговорочно согласится с тезисом автора о том, что на примере 

Ямало-Ненецкого автономного округа можно изучить особенности становления 

региональной идентичности населения Арктической зоны РФ; пожелание учесть 

актуальное (хотя и не доминирующее) течение в сфере исследований идентичности 

– а именно, транслокальность современных мигрантов, выстраивание жизненной 



стратегии одновременно на нескольких территориях с периодическим перемеще-

нием между ними; автор указывает на две ключевые категории методологического 

значения для раскрытия темы: «регион» и «идентичность». Между тем, есть и тре-

тья, – прямо связанная с научной специальностью – категория «социокультурного», 

которая является весьма дискуссионной в литературе и употребление ее предпола-

гает авторское понимание (определение), что не отражено в автореферате; плохая 

прорисовка связи влияния региональной идентичности на социально-экономиче-

ское развитие Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь нужны были конкрет-

ные кейсы, которые переводят региональную идентичность в более осязаемое по-

нятие социального капитала; в автореферате отражено основное влияние регио-

нальной идентичности на различные сферы жизнедеятельности населения Ямало-

Ненецкого автономного округа и Российской Арктики в целом, в то же время явно 

не показана специфика влияния региональной идентичности на привлечение тру-

довых ресурсов в Арктическую зону РФ. Раскрыта ли данная проблематика в дис-

сертационном исследовании, особенно в части молодежи?  

           Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием у оппонентов значительного числа публикаций в области социологии 

культуры, отражающих их научные интересы и изыскания в области социокультур-

ной проблематики региональной идентичности как в общероссийском, так и реги-

ональном масштабе, в том числе и арктического макрорегиона России, что позво-

ляет провести профессиональный анализ, раскрыть тенденции и приоритеты ста-

новления региональной идентичности населения, сконцентрировавшись, в частно-

сти, на ее влияние на развитие  регионов Арктической зоны Российской Федерации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований:  

- выявлены базовые макрорегиональные и специфические мезорегиональные 

факторы, оказывающие влияние на становление региональной идентичности насе-

ления Ямало-Ненецкого автономного округа. К базовым макрорегиональным отне-



сены факторы, связанные с природно-географическими условиями Севера и Арк-

тики, а специфическими мезорегиональными выступили факторы, показывающие 

специфику (уникальность) автономного округа; 

- определены основные этапы, отражающие ключевые административно-тер-

риториальные, социально-экономические и социокультурные трансформации в 

Ямало-Ненецком автономном округе, оказавшие наиболее важное влияние на ста-

новление региональной идентичности населения автономного округа; 

- выявлен современный спектр «Я» и «Мы» территориальных идентичностей 

населения Ямало-Ненецкого автономного округа. Спектр индивидуальных терри-

ториальных идентичностей представлен национально-государственной («россия-

нин»/«жители России»), региональной («северянин/северяне» и «яма-

лец/ямальцы») и локальной («житель/жители своего населенного пункта») иден-

тичностями. Выдвинуто и обосновано предположение, согласно которому «Я» и 

«Мы» спектры территориальных идентичностей имеют принципиальные различия.  

Так в группе «Мы» приоритетным детерминантом выступает локальный уровень - 

«жители своего населенного пункта» (салехардцы, новоуренгойцы, ярсалинцы и 

тп). Выделенная «Мы» группа - «Ядро» населения ЯНАО» - обладает всеми соци-

окультурными характеристиками территориальных идентичностей «жители своего 

города», «ямальцы» и «северяне», «россияне, жители России»; 

- выделены основные социокультурные, социально-экономические и другие 

характеристики региональной идентичности «северянин»/«северяне» и «яма-

лец»/«ямальцы». Обе категории, с одной стороны, базируются на общей специфике 

Севера и Арктической зоны России, с другой, имеют отличия, обусловленные вли-

янием специфических мезорегиональных факторов. Установлено, что, в отличии от 

«ямалец»/«ямальцы», макрорегиональная идентичность «северянин»/«северяне» 

не имеет четкой административно-территориальной привязки; а также региональ-

ная идентичность не обладает постоянством характеристик, трансформирующихся 

под влиянием процессов, происходящих в жизни страны и автономного округа; 

- предложена социокультурная модель региональной идентичности населе-

ния Ямало-Ненецкого автономного округа, отражающая сложный многоаспектный 



процесс ее становления и развития.  Основу модели составили выделенные в ходе 

диссертационного исследования базовые и специфические региональные факторы, 

а также процессы, оказывающие наиболее существенное влияние  на формирова-

ние идентичности северного региона; 

- разработан механизм влияния региональной идентичности населения на 

развитие Ямало-Ненецкого автономного округа, в рамках которого «Ядро» населе-

ния ЯНАО» не только сохраняет, тиражирует и трансформирует ее,  но и  способ-

ствует  решению целого ряда задач, направленных на развитие Ямало-Ненецкого 

автономного округа (формирование пассионарных качеств; закрепление укоренен-

ности; достижение межнационального и межконфессионального согласия; форми-

рование экологического сознания; способствование адаптации мигрантов; дости-

жение экономической и политической самостоятельности субъекта РФ; обеспече-

ние безопасности арктической границы РФ; приобретение статуса базового реги-

она для освоения северных и арктических территорий РФ; проведение геокультур-

ного брендинга). Актуализировано, что  часть из сформулированных задач нашли 

свое  отражение в приоритетах  «Стратегии развития Арктической зоны Россий-

ской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 

года». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 детализировано в контексте междисциплинарного дискурса понятие 

«региональная идентичность», интегрирующее категории: «идентификация», 

«идентичность» и «регион». Обосновано, что «идентификация» является одним из 

составных элементов процесса социализации личности, а   сформированная «иден-

тичность» выступает результатом данного процесса; 

 проведена социологическая опреционализация понятия «регион» -  

сложного, комплексного, системного феномена,  позволяющего максимально 

точно и в полной мере учесть территориальные, административные, социально-

экономические и социокультурные характеристики территории. Определена роль 

региона в формировании региональной культуры, в процессах регионализма, 



наиболее значимо влияющих на процессы становления региональной идентично-

сти; 

 выявлены основания формирования и особенности видов индивидуаль-

ной («Я») и групповой («Мы») идентичностей. Выявлена, определяющая роль 

идентичности в определении моделей поведения и специфики жизнедеятельности 

человека или социальной группы в той или иной сферах жизни общества; 

 актуализировано, что «региональная идентичность» - широкое ком-

плексное понятие, включающее (наряду с образом территории и ее жителей, при-

надлежностью индивида к региону) социальную «пассионарность». В контексте 

проблематики исследования предложена содержательная компонента дефиниции 

«пассионарность»  -  состояние человека или социальной группы, выражающееся в 

повышенной тяге к действию, в стремлении к достижению определенной цели, в 

изменении окружающей среды своей жизнедеятельности, порой, подвергая себя 

риску или принося себя в жертву (здоровье, жизнь в тяжелых условиях и т.п.); 

 обосновано междисциплинарное использование прикладного потенци-

ала региональной идентичности не только в сферах политики, брэндинга и марке-

тинга, но и в процессах консолидации регионального сообщества, жизнедеятель-

ность которого на решение актуальных задач развития региона; 

 использован комплекс методов исследования: количественные опросы 

городского и сельского населения Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-

2015гг); экспертный опрос  лиц, непосредственно принимающих решения и участ-

вующих в управлении социально-экономическими, политическими и социокуль-

турными процессами в Ямало-Ненецком автономном округе, представителей вла-

стей Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской 

области, а также ученых и журналистов (2016 г.); глубинные интервью с жителями 

города Надыма (2020 г.); ретроспективный анализ  архивных документов, матери-

алов заседаний президиумов Государственных советов, состоявшихся в Ямало-Не-

нецком автономном округе; вторичный анализ данных, обеспечивших достовер-

ность результатов проведенного исследования, обоснованность выводов и положе-

ний; 



– разработаны теоретическая модель становления региональной идентично-

сти населения автономного округа, предложены практические механизмы влияния 

модели на развитие региона, учитывающих социокультурную специфику арктиче-

ского макрорегиона России.  Обосновано, что реализация модели и апробация ее 

механизмов позволят минимизировать риски социокультурной трансформации и 

максимизировать эффективность использования  социокультурного потенциала 

населения с целью обеспечения стабильного развития российской Арктики. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

 выделены основные базовые и специфические региональные факторы, 

а также процессы, влияющие на становление региональной идентичности в Ямало-

Ненецком автономном округе; 

 обоснована роль и влияние политических, административно-террито-

риальных, социально-экономических, социокультурных и др. процессов на форми-

рование и целенаправленное конструирование региональной идентичности населе-

ния Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же ее характеристики; 

 проанализирован на основе социологических исследований  выявлен и 

представлен пассионарный потенциал региональной идентичности в различных 

сферах жизнедеятельности населения Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 классифицирована территориальная основа групповой («Мы») консо-

лидации населения, систематизирующая основные отличия жителей автономного 

округа от представителей других регионов РФ; представлены мотивы  жизни в ре-

гионе, раскрыты степени  укорененности населения ЯНАО; 

 разработана социокультурная модель становления региональной иден-

тичности, отражающая влияние факторов и процессов на формирование идентич-

ности населения Ямало-Ненецкого автономного округа. Выдвинуто предложение 

о возможности тиражирования данной модели и ее адаптирования к условиям дру-

гих северных и арктических территорий России; 

– предложен механизм влияния региональной идентичности на развитие 

Ямало-Ненецкого автономного округа в различных сферах жизнедеятельности, 



применимый, в целом, к апробации и реализации в других регионах Севера и Арк-

тики РФ. Определены роль и значение механизма в сохранении, воспроизводстве и 

изменении основных характеристик региональной идентичности населения реги-

она.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– теория становления региональной идентичности,  ее влияние на развитие 

региона построена на методологической основе по проблематике исследования, со-

гласуется с современными теоретическими подходами, статистическими данными 

и экспериментально-эмпирическими исследованиями по теме диссертации; 

– идея работы базируется на обобщении и систематизации российского и за-

рубежного опыта формирования культуры региона и региональной культуры, а 

также на анализе процессов регионализации, главным из которых выступает –  

становление региональной идентичности; 

– использован сравнительный анализ результатов социологических исследо-

ваний автора с результатами эмпирических исследований, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; проведен ретроспективный анализ этапов становления 

региональной идентичности; 

– использованы современные методы сбора и обработки информации: в ка-

честве основного методологического инструментария исследования выступили - 

количественные опросы городского (n = 2285, p± 2%) сельского (n = 1090, p± 2%) 

населения, экспертный опрос, глубинные интервью, анализ архивных и норма-

тивно-правовых документов; статистический анализ данных.  Обработки и обоб-

щение материалов эмпирических исследований проведены с помощью математи-

ческого инструментария программного обеспечения IBM SPSS Statistics v. 22. 

Личный вклад состоит в самостоятельности автора по формированию тео-

ретико-методологических позиций и категориально-понятийного ряда; разработке 

инструментария социологического исследования; получении первичной эмпириче-

ской информации, ее обработке, анализе и интерпретации; создании модели ста-

новления региональной идентичности населения Ямало-Ненецкого автономного 

округа; предложении механизма влияния региональной идентичности на развитие 



Ямало-Ненецкого автономного округа; подготовке публикаций по выполненной 

работе. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается комплексно-

стью анализа теоретико-методологических подходов; многоаспектностью эмпири-

ческих исследований; логичностью и обоснованностью выводов; концептуально-

стью и структурированностью практических рекомендаций по теме исследования. 

       В ходе защиты   диссертации   были   высказаны следующие критические заме-

чания 

1. В диссертационной работе автор описывает особенности Ямало-Ненецкого 

автономного округа (значительная территория, слабо развитая транспортная сеть и 

др.). Однако по тексту диссертации не вполне ясно, считает ли он эти особенности 

присущими только рассматриваемой территории или они могут быть характерны и 

для других северных регионов? 

2. Автор убедительно и логично описывает модель становления региональ-

ной идентичности населения и механизм ее влияния на развитие Ямало-Ненецкого 

автономного округа. В этой связи хочется уточнить, возможно ли применение этой 

модели становления региональной идентичности для других регионов страны? 

     Соискатель Кибенко Валерий Александрович ответил на задаваемые ему в ходе 

заседания вопросы и привел собственную аргументацию: 

1. Данные аспекты рассматривались не в контексте всего российского Севра, а 

в рамках предложенных группой исследователей базовых критериев отнесе-

ния той или иной территории к Арктической зоне Российской Федерации, 

среди которых авторы (В. Э. Тоскунина, О. В. Губина, А. А. Проворова, А. В. 

Кармакулова, Л. В. Воронина) выделяют три главных критерия (стр. 55). Пер-

вый, нахождение территории за Северным полярным кругом.  Второй, нали-

чие выхода к Северному ледовитому океану. Третий, связь административно-

территориальных образований с акваторией Северного морского пути. Но 

для ряда таких образований, отвечающих только одному из этих критериев, 



так же дополнительно применяют еще две группы критериев: природно-кли-

матические и социально-экономические, где последние наряду с такими ха-

рактеристиками территории, как плотность населения, удорожание стоимо-

сти жизни, включают в себя и транспортную освоенность территории. Таким 

образом наличие только значительной по масштабу территории и слабо раз-

витой транспортной сети не дает право отнести тот или иной северный ре-

гион к Арктической зоне Российской Федерации. 

2. Предложенная модель становления региональной идентичности населения и 

механизм ее влияния на развитие Ямало-Ненецкого автономного округа мо-

гут быть применимы как для других регионов Севера и Арктики России, так 

и для регионов, где также базовыми неизменяемыми факторами являются 

природно-географические условия, например, Кавказ и Сибирь 

     На заседании 24.12.2021 г. диссертационный совет принял решение: за реше-

ние научной задачи, имеющей значение для развития социологической отрасли зна-

ний, присудить Кибенко Валерию Александровичу ученую степень кандидата социо-

логических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 

человек, из них 7 докторов наук по специальности 5.4.6 – Социология культуры, участ-

вовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 

22 чел., «против» - 0 чел.   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Дата оформления заключения «24» декабря 2021 г. 


