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Л.И. Сурина – исследователь 
истории Коми1 

1 Первый кандидат исторических наук в Коми АССР (к 105-летию Лидии 
Ивановны Суриной).

L.I. Surina – a researcher 
of the history of the Komi region1 

1 First Candidate of Historical Sciences in the Komi ASSR (to the 105th 
anniversary of Lidia Ivanovna Surina).
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Аннотация
В статье, посвященной памяти коми историка Лидии Ива-
новны Суриной (1918-2015), анализируется ее научная де-
ятельность, дается оценка ее наиболее известных работ, 
среди которых в первую очередь академические «Очер-
ки по истории Коми АССР» в 2-х томах, изданные в 1950–
начале 1960-х гг. Это был период, когда в Коми АССР не 
имелось своих специалистов по истории региона, поэтому 
на помощь коми историкам пришли московские коллеги 
из Института истории АН СССР. Л.И. Сурина, как первый 
коми кандидат исторических наук, защитивший диссер-
тацию в 1953 г., была редактором и соавтором этих очер-
ков, ставших заметным явлением в отечественной исто-
риографии. В дальнейшем она работала и над другими 
известными изданиями Коми филиала АН СССР и Инсти-
тута языка, литературы и истории советского периода – 
это и «История Коми АССР с древнейших времен до наших 
дней», «История Сыктывкара», «Дорога борьбы и побед: 
хроника Коми областной организации КПСС. 1917-1981» 
и др. В достаточно преклонном возрасте она принимала 
участие также в проекте Коми научного центра УрО РАН 
«Энциклопедия Республики Коми», написала ряд статей. 
Ее научные труды высоко оценивались коллегами и чи-
тателями.

Abstract
The paper dedicated to the memory of the Komi historian Lidi-
ya Ivanovna Surina (1918-2015) analyzes her scientific activity, 
gives an assessment of her most famous works, among which, 
first of all, academic “Essays on the history of the Komi ASSR” 
in 2 volumes, published in the 1950s-early 1960s. It was a pe-
riod when the Komi ASSR did not have its own specialists in 
the history of the region, so the Moscow colleagues from the 
Institute of History of Academy of Sciences of the USSR came 
to assist to the Komi historians. L.I. Surina, as the first Komi 
Candidate of Sciences (History), who defended her disserta-
tion in 1953, was editor and co-author of these essays, which 
became a notable phenomenon in the Russian historiography. 
Later, she worked on other well-known publications of the 
Komi Branch of the Academy of Sciences of the USSR and the 
Institute of Language, Literature and History of the Soviet peri-
od. They are “The History of the Komi ASSR from ancient times 
to the present day”, “The History of Syktyvkar”, “The Road of 
Struggle and Victories: Chronicle of the Komi regional organi-
zation of the CPSU. 1917-1981” and others. Already being at the 
advanced age, she took part in the project of the Komi Science 
Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 
“Encyclopedia of the Komi Republic” and wrote a number of 
articles. Her scientific works were highly appreciated by col-
leagues and readers.
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10 ноября 2023 г. исполняется 105 лет со дня рождения 
Лидии Ивановны Суриной – уникального историка, перво-
го коми ученого, защитившего диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специ-
альности «отечественная история». 

Л.И. Сурина родилась 10 ноября 1918 г. в дер. Зао-
зерье Пыелдинской волости Усть-Сысольского уезда в 
крестьянской семье. После окончания школ в Пыелдино 
и Нювчиме в 1936 г. поступила на педагогический рабфак 
в Сыктывкаре, одновременно была учительницей началь-
ных классов в Кибре (Куратово) в 1936–1938 гг. В 1938 г. 

стала студенткой исторического факультета Коми государ-
ственного пединститута. Через год избрана депутатом Сы-
ктывкарского городского Совета депутатов трудящихся. В 
военные годы работала секретарем сыктывкарского гори-
сполкома, в 1946 г. награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.». Полго-
да работала референтом отдела Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний.

В 1949 г. Л.И. Сурина поступила в аспирантуру ново-
образованного Коми филиала АН СССР, определившись в 
научную школу доктора исторических наук, лауреата Ста-
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рии, д.и.н.), к.и.н. Н.В. Устюгов (специалист по феодальной 
истории России, автор монографии «Башкирское восста-
ние 1737–1739 гг.», изданной в 1950 г., позднее – руководи-
тель ряда крупных научных проектов по истории союзных 
и автономных республик, например, «Очерков по истории 
Башкирской АССР», «Материалов по истории Казахской 
ССР», д.и.н.), к.и.н. А.Е. Иоффе (специалист по проблемати-
ке революционного движения в СССР, впоследствии д.и.н.), 
к.и.н. В.И. Цывунина, к.и.н. Л.П. Лашук, к.и.н. Н.Ф. Демидова, 
О.Н. Воздвиженская. Оговаривалось, что в первой главе, 
посвященной первобытнообщинному строю, используется 
материал А.С. Сидорова.

«Очерки …» базировались на классовом подходе в ос-
вещении исторических процессов и изобиловали ссыл-
ками на работы марксистско-ленинских классиков; на-
пример, А.А. Зимин опирался на цитату И.В. Сталина: «Ни 
одна страна в мире не может рассчитывать на сохране-
ние своей независимости, на серьезный хозяйственный 
и культурный рост, если она не сумела освободиться от 
феодальной раздробленности и от княжеских неурядиц» 
[2, с. 61]. Научный результат «Очерков …» до сих пор до-
статочно высок, особенно первого тома. В частности, в 
нем впервые был сделан вывод о двухэтапном вхождении 
Коми края в состав феодальной Руси: в XIII в. Вычегод-
ско-Печорский край уже входит в состав Новгородской 
Руси, а в XIV–XV вв. – в состав Русского государства с цен-
тром в Москве, окончательной датой закрепления Коми 
края в Русском централизованном государстве назывался 
1478 год – год вхождения самого Новгорода и его владе-
ний в состав Московии, признание Новгородом верховен-
ства московских великих князей. В «Очерках …» также 
впервые прозвучал вывод, что присоединение Коми края 
в состав Русского централизованного государства («роль 
объединителей национальностей взяли на себя велико-
россы») сыграло прогрессивную роль в истории региона, 
в котором с этого времени стали происходить глубокие 
изменения в социальной и экономической жизни народа 
коми: «… край избавился <…> от частых вторжений сосед-
них северо-восточных народов …», начинает внедряться 
трехпольное земледелие, развиваются просвещение и 
культура [2, с. 69–70, 74].

В своей рецензии на первый том, опубликованной в жур-
нале «Вопросы истории», к.и.н. А.А. Преображенский (ав-
тор монографии «Очерки колонизации Западного Урала 
в XVII – начале XVIII в.», изданной в 1956 г., впоследствии 
д.и.н., профессор Института истории АН СССР, научный ру-
ководитель кандидатских диссертаций сотрудников ИЯЛИ 
Коми филиала АН СССР М.А. Мацука и И.Л. Жеребцова) дал 
высокую оценку работе, заметив, что «"Очерки по истории 
Коми АССР" – ценное и полезное научное издание. Оно не 
только подводит итог изучению истории народа коми, но и 
по ряду вопросов дает дальнейшую научную разработку, 
пускает в оборот большое количество новых источников. 
Книга, несомненно, будет способствовать более углублен-
ной монографической разработке недостаточно исследо-
ванных проблем исторического развития народа коми». В 
то же время А.А. Преображенский подверг первый том и 
справедливой критике, отметив: «Однако нельзя не ука-

линской премии 2-й степени И.И. Смирнова по изучению 
аграрной истории России. Направление исследований 
этой школы определило тему кандидатской диссерта-
ции Л.И. Суриной «Крестьяне приустьсысольских волостей 
Вологодской губернии в конце XIX и начале XX веков», в 
которой на основе архивного материала Благовещенской, 
Богоявленской и Вильгортской волостей Усть-Сысольского 
уезда Вологодской губернии Лидия Ивановна дала все-
сторонний анализ социально-экономического положения 
коми крестьянства в указанный период. Диссертант впер-
вые в историографии проследил крестьянские выступления 
в Коми крае с конца XIX в. и до февраля 1917 г., выделив 
основные формы социально-экономического протестно-
го движения коми крестьянства за свои права. На защите 
диссертации официальный оппонент д. и. н. И.И. Смирнов 
так оценил рукопись: «Рассмотрение содержания дис-
сертации Л.И. Суриной позволяет дать высокую оценку 
ее исследованию. Это – настоящий научный труд, внося-
щий серьезный вклад в изучение социально-экономи-
ческой истории Коми АССР и представляющий большой 
интерес и для изучения истории России в целом» [1, с. 28].

Защита диссертации в Ленинградском государственном 
университете 4 июня 1953 г. сделала Лидию Ивановну веду-
щим коми историком. Ей наряду с кандидатом исторических 
наук В.Н. Давыдовым вскоре выпала честь приступить к не-
легкой работе над фундаментальным академическим про-
ектом «Очерки по истории Коми АССР» в двух томах. 

В середине 1950-х гг. малочисленных историков Коми 
филиала АН СССР в деле подготовки первого академи-
ческого научного труда «Очерки по истории Коми АССР» 
поддержала исследовательская группа сотрудников Ин-
ститута истории АН СССР и других научных учреждений 
Москвы и Сыктывкара. В предисловии к первому тому осо-
бо отмечалось, что «выпускаемый в свет 1 том "Очерков по 
истории Коми АССР" представляет собой первую попытку 
изложения истории народа коми с древнейших времен 
до февральской буржуазно-демократической революции 
включительно» [2, с. 3]. Первый том был издан под ре-
дакцией московских историков д.и.н. К.В. Сивкова и к.и.н. 
А.А. Зимина и представителя сыктывкарских историков 
к.и.н. Л.И. Суриной. Автором первого тома «Очерков …» Ли-
дия Ивановна не была.

Авторами являлись член-корреспондент АН СССР д.и.н. 
С.В. Бахрушин (лауреат Сталинской премии за многотомный 
труд в соавторстве «История дипломатии», автор моногра-
фии «Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVII веках», 
изданной в Ленинграде в 1935 г. и др.), д.и.н., профессор 
К.В. Сивков (специалист по истории российского крестьян-
ства, автор монографии «Очерки по истории крепостного 
хозяйства и крестьянского движения в России в первой 
половине XIX в. По материалам архива Степных вотчин 
Юсуповых», изданной в 1951 г. и т.д.), к.и.н. А.А. Зимин (со-
автор и редактор первого тома «Истории Москвы», 1952 г.; 
его уникальная кандидатская диссертация 1947 г. объемом 
в 1350 страниц, посвященная вотчине Иосифо-Волоколам-
ского монастыря будет издана только в 1977 г.; один из 
наиболее значимых источниковедов страны, впоследствии 
крупнейший специалист по русской средневековой исто-
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зать и на некоторые недочеты рецензируемого труда. 
Отдельные главы "Очерков ..." мало согласованы друг с 
другом. Это не дает возможности правильно представить 
единый исторический процесс, приводит к разнобою в ха-
рактеристике ряда важных вопросов, нечетким опреде-
лениям и формулировкам <…> остается мало выясненным 
вопрос о степени развития земледелия на том или ином 
этапе <...>. Противоречиво излагается вопрос о переме-
щении в сферу производства капиталов, накопленных 
в торговле <...>. Упрощенно трактуется вопрос о двоев-
ластии <…>. Встречаются и фактические неточности <…> 
количество опечаток значительно больше, чем указано в 
приложенном списке … В книге следовало бы отметить, что 
в советское время были предприняты попытки написания 
сводных трудов по истории коми. Хотя эти труды и имели 
серьезные ошибки и пробелы, все же нужно было упомя-
нуть о них и дать им оценку». Тем не менее А.А. Преобра-
женский признал, что «рецензируемое издание представ-
ляет собой значительное достижение нашей исторической 
науки и является серьезным обобщающим исследованием 
по истории народа коми» [3, с.150–154].

В 1961 г. Л.И. Сурина была избрана на должность стар-
шего научного сотрудника отдела истории Коми филиала 
АН СССР. В 1962 г. в Сыктывкаре издали второй том «Очер-
ков …» под редакцией к.и.н., с.н.с. Института истории АН 
СССР Д.А. Чугаева (отв. редактор), сыктывкарских ученых 
к.и.н. Я.Н. Безносикова, к.и.н. В.Н. Давыдова и к.и.н. Л.И. Су-
риной. Авторами тома являлись к.и.н. В.Н. Давыдов, к.и.н. 
Я.Н. Безносиков, к.и.н. Л.И. Сурина, к.и.н. Л.Н. Жеребцов, 
к.и.н. Д.Д. Балуева, к.и.н. И.Н. Каверин, к.и.н. Л.П. Лашук, 
В.С. Дегтев, В.Г. Зыкин, А.Н. Александров, А.А. Попов, 
Т.П. Раевская, Г.С. Филимонова (ученые степени и ученые 
звания выделялись при перечислении авторов в обеих 
томах). В этом томе «Очерков …» освещался советский 
период истории Коми АССР. Накануне его выхода в свет 
на XXII съезде КПСС в 1961 г. приняли Программу по строи-
тельству коммунизма в стране, и она стала своеобразным 
методологическим подходом в освещении истории совет-
ского периода в регионе. Второй том «Очерков …» содер-
жал полностью отредактированную картину исторической 
действительности советского прошлого, став на несколько 
десятилетий эталоном в освещении только положительных 
моментов истории СССР, обтекая такие острые темы, как 
политические репрессии и историю инакомыслия в стране, 
борьбу с религией, межнациональные проблемы и др.

Помимо редактирования тома, Лидия Ивановна стала 
автором и соавтором двух разделов коллективного труда, 
в том числе написав заключение к разделу VI: «Накануне 
Великой Отечественной войны Советский Союз стал уже 
одной из могущественных держав мира. По объему про-
мышленного производства наша страна стояла на первом 
месте в Европе и на втором месте в мире (после США). Со-
ветский народ успешно осуществлял программу дальней-
шего упрочения и развития социалистического общества. 
Развивались и крепли движущие силы социалистического 
общества – дружба народов СССР, морально-политиче-
ское единство советского общества, советский патриотизм. 
Общность двух форм социалистической собственности 

сблизила рабочий класс и колхозное крестьянство, упро-
чила их союз, сделала их дружбу нерушимой. За годы стро-
ительства социализма произошли существенные изменения 
в области национальных взаимоотношений в СССР. Совет-
ский союз стал великим содружеством новых, социалисти-
ческих наций. Было обеспечено не только политическое 
равноправие наций, но и ликвидировано унаследованное от 
старого строя их экономическое и культурное неравенство. 
Опираясь на взаимную братскую помощь, трудящиеся Коми 
республики добились громадных успехов во всех областях 
хозяйственного и культурного строительства, в подъеме 
своего материального благосостояния …» [4, с. 308].

В рецензии на второй том «Очерков …», опубликован-
ной в ведущем историческом журнале СССР «Вопросы 
истории», Д.А. Коваленко особо отметил, что «внимание 
читателя не может не привлечь новая книга по истории 
народа коми (зырян) в советский период. Ее написали 
местные историки – научные сотрудники отдела исто-
рии, этнографии и археологии Коми филиала АН СССР и 
преподаватели Коми педагогического института». Далее 
рецензент останавливается на обширных недостатках 
издания: «… упрощенно изложена авторами <…> проблема 
национально-освободительного движения: все местные 
национальные организации оцениваются только как кон-
трреволюционные <…> Авторы "Очерков. .." ограничились 
лишь общей формулой о политике военного коммунизма, 
не проанализировав, как осуществлялась она в местных 
условиях <…>. В книге нет четкой оценки деятельности 
отряда Мандельбаума. А сделать это следовало хотя бы 
потому, что в литературе есть противоречивые мнения на 
этот счет <…>. На наш взгляд, не совсем удачен принятый 
в книге порядок изложения истории культуры <…>. В пара-
графе о классовой борьбе в Коми области <…> почему-то 
отсутствует упоминание о борьбе кулачества против ме-
роприятий Советской власти, направленных на подъем 
бедняцко-середняцких хозяйств. Вопросы коллективи-
зации сельского хозяйства освещены авторами, в общем, 
правильно, хотя в объяснение причин перегибов и ошибок 
в колхозном строительстве в конце 1929 – начале 1930 г. 
можно было внести больше ясности. В "Очерках …" пере-
гибы объясняются лишь ошибками местной партийной ор-
ганизации, об ответственности же за них Сталина, который 
оказывал нажим на местные партийные организации с це-
лью побудить их к форсированию темпов коллективизации, 
авторы даже не упоминают. Слабо раскрывается в книге и 
специфика колхозного строительства в крае». В заключение 
рецензент все же подчеркивает, что «труд этот заслуживает 
положительной оценки» [5, с. 101–103].

Оба тома «Очерков …» – первая попытка комплексного, 
проблемного исследования истории Коми края от этноге-
неза и христианизации коми народа до периода развер-
нутого строительства коммунизма. На десятилетия оценки 
рецензентов «Очерков …» стали основой своеобразной 
программы академических исторических исследований в 
Коми регионе.

В 1965 г. Лидии Ивановне присвоили ученое звание 
старшего научного сотрудника (приравнено к доценту). В 
это время исследователь возглавляет небольшой коллек-
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тив коми историков, работающих над научно-исследова-
тельской темой «Социально-экономические отношения в 
Коми крае в последней трети XIX–начале XX вв.», куда вхо-
дят Д.Д. Балуева, Р.Г. Пучкова, А.А. Габов и Э.Д. Красильни-
кова. В 1967 г. по теме был подготовлен большой научный 
отчет, в котором Л.И. Сурина разработала такие разделы, 
как поземельные отношения в Коми крае в начале XX в., 
развитие сельского хозяйства, разложение крестьянства, 
положение трудящихся масс в годы Первой мировой вой-
ны, промышленность Коми края в начале XX в., введение и 
заключение. В дальнейшем, вплоть до 1970 г., Л.И. Сурина 
работала над научно-исследовательской темой «Развитие 
классовой борьбы в Коми крае в последней трети XIX – на-
чале XX вв.». Своеобразным итогом реализации этих тем 
стала монография Л.И. Суриной «На далекой окраине. Как 
жили и боролись за свои права рабочие Коми края», вы-
пущенная Коми книжным издательством в 1973 г. тиражом 
в 2500 экз. В ней автор делает вывод о рабочем движении 
в регионе в начале ХХ в.: «Невероятно тяжелые условия 
труда и жизни толкали рабочих на путь революционной 
борьбы. Они боролись не только за выгодные условия про-
дажи рабочей силы, но в отдельных случаях выступали 
против гнета царизма и жестокой капиталистической экс-
плуатации. Проникновение революционных идей в среду 
рабочих проходило под влиянием революционной борьбы 
пролетариата промышленных центров страны и политиче-
ских ссыльных-большевиков. Социал-демократы из сре-
ды политических ссыльных много сделали по воспитанию 
передовых рабочих, они разъясняли трудящимся массам 
цели и задачи большевистской партии …» [6, с. 76]. Между 
прочим, в монографии исследователь обратила внимание 
и на влияние других партий, в частности, социалистов-ре-
волюционеров (эсеров) на рабочих края. Она пишет об ак-
тивной террористической деятельности эсеров, впервые 
(после В.М. Подорова) акцентировав внимание на органи-
зуемые эсерами теракты в Усть-Сысольске и уезде.

Сотрудники образованного в 1970 г. Института языка, 
литературы и истории Коми филиала АН СССР совместно 
с другими историками Сыктывкара приступили в первой 
половине 1970-х гг. к разработке нового академического 
проекта – «История Коми АССР». Лидия Ивановна приня-
ла самое активное участие в реализации этого проекта, 
написав разделы «Коми край в годы первой русской бур-
жуазно-демократической революции», «Коми край меж-
ду двумя буржуазно-демократическими революциями», 
«Коми автономная область в период завершения социа-
листической реконструкции народного хозяйства страны», 
«Коми АССР в годы третьей пятилетки».

В 1978 г. Коми филиал АН СССР издал однотомник «Исто-
рия Коми АССР с древнейших времен до наших дней», в 
предисловии к которому отмечалось, что «Очерки по исто-
рии Коми АССР» в двух томах стали библиографической 
редкостью, уже не отвечают полностью современному 
уровню науки, накоплен новый материал, позволяющий 
издать «первый, единый обобщающий труд», в котором 
«значительно расширены хронологические рамки и про-
блематика изложения, уточнено и восполнено освещение 
многих вопросов, а по некоторым из них даны новые оцен-

ки» [7, с. 3]. Однотомник полностью соответствовал клас-
сической марксистско-ленинской идеологии о классовой 
борьбе в обществе, как локомотиве истории.

Главным редактором однотомника являлся д.и.н., про-
фессор Института истории АН СССР И.Б. Берхин (специалист 
по государственному строительству, в частности, автор мо-
нографии «Военная реформа в СССР (1924–1925 гг.)», издан-
ной в 1958 г., автор ряда учебников по истории СССР и т.д.), 
в редколлегию входили д.и.н., профессор А.А. Зимин, к.и.н. 
А.Н. Александров, к.и.н. В.Н. Давыдов, к.и.н. Н.Н. Рочев, к.и.н. 
Л.И. Сурина, Л.А. Габов. Авторами использованных в книге 
материалов и глав были А.Н. Александров, Д.Д. Балуева, 
С.В. Бахрушин, Я.Н. Безносиков, Т.И. Беленкина, А.Е. Ване-
ев, Г.И. Вячеславов, Л.А. Габов, В.Н. Давыдов, В.С. Дегтев, 
Л.Н. Жеребцов, А.А. Зимин, В.Г. Зыкин, Н.Д. Иванов, Т.Г. Ка-
лянова, М.Д. Кравцова, Э.Д. Красильникова, В.Е. Лузгин,
Э.К. Пархачева, В.И. Прошев, В.В. Политов, Л.Т. Россохин, 
Н.Н. Рочев, Э.А. Савельева, М.А. Свиридова, М.П. Свириден-
ков, В.С. Стоколос, Л.И. Сурина, А.Н. Турубанов, Н.В. Федо-
сеев, В.И. Чупров, Л.С. Шабалова, В.В. Шаньгина. Наличие 
в авторском коллективе всего двух московских историков
(И.Б. Берхина и А.А. Зимина, у С.В. Бахрушина использо-
вались только старые материалы) уже говорило о сфор-
мировании профессионального коллектива местных ис-
следователей в регионе. В 1981 г. предприняли издание 
однотомника с несколько измененным вариантом послед-
него раздела, посвященного эпохе развитого социализма 
и развернутого строительства коммунизма, в частности, 
были добавлены сведения о роли XXVI съезда КПСС, со-
стоявшегося в 1981 г., в жизни советского общества.

Однотомник стал своеобразным образцом региональных 
исторических исследований в советский период, сфокуси-
ровав исследования по таким направлениям региональной 
истории, как история крестьянства, история индустриаль-
ного развития и рабочего класса, проблемы социально-по-
литической жизни северной деревни XIX–XX вв., истории 
Гражданской войны, Великой Отечественной войны и др. 
Критическая оценка прошлого в однотомнике касалась 
только периода самодержавия («… политика травли нерус-
ских народов достигла крайних пределов» [7, с. 473–474]), 
был также небольшой абзац осуждения культа личности 
И.В. Сталина. А.А. Зимин по-прежнему выделял 1478 год как 
дату присоединения Новгородской Руси со всеми ее зем-
лями (в том числе Коми регионом) к Русскому централизо-
ванному государству, оговаривая, что перепись Коми земель 
Москвой была впервые проведена в 1481 г.

В рецензии на однотомник журнал «Вопросы истории» 
отмечал, что «положительная сторона книги состоит в том, 
что в ней анализируется действие общих объективных за-
конов общественного развития в специфических условиях 
Коми края, роль народных масс как подлинных творцов 
истории, значение связей коми с другими народами, осо-
бенно с русским <…>. Самодержавие рассматривало Коми 
край как источник выкачивания средств для пополнения 
казны и проводило здесь русификаторскую политику <…>. 
Установление Советской власти в крае авторы рассматри-
вают как поворотный пункт в истории коми <…>. На боль-
шом фактическом материале в книге показано коренное 
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изменение условий жизни, быта и культуры трудящихся 
Коми края …». Помимо положительных сторон издания, 
были вскрыты и недостатки, в частности, подчеркива-
лось отсутствие ссылок на архивные источники, именного, 
предметного и географического указателя, особо отмеча-
лось полное отсутствие историографического раздела. Ре-
цензент замечал, что «нельзя не приветствовать первый 
опыт обобщения материала о Коми АССР, относящегося к 
периоду развитого социализма <…>. Но он пока страдает 
описательностью, излишним увлечением цифровыми дан-
ными, часть которых "не работает" на раскрытие рассма-
триваемых вопросов, а служит лишь справочным материа-
лом» [8, с. 151–154]. Эти выводы рецензента справедливы и 
были признаны региональными историками.

Однотомник издали уже после выхода Лидии Ивановны 
на пенсию – это произошло в 1977 г. Однако и после выхода 
на заслуженный отдых Л.И. Сурина продолжала исследо-
вательскую работу, выступая автором ряда разделов в та-
ких обобщающих трудах, как «История Сыктывкара» (1980), 
«Дорогой борьбы и побед: хроника Коми областной орга-
низации КПСС. 1917–1981» (1982), «Очерки истории Коми об-
ластной организации КПСС» (1987). Ее вклад в науку был 
высоко оценен республикой, в 1980 г. Лидии Ивановне 
присвоили звание лауреата Государственной премии Коми 
АССР, а в 1995 г. она стала Заслуженным деятелем науки 
Республики Коми.

В 1990-е гг. Л.И. Сурина приняла участие в разработке 
«Энциклопедии Республики Коми» в трех томах, написав 
несколько небольших статей и персоналий, например «Во-
енный коммунизм», «Первый пятилетний план развития 
народного хозяйства Коми автономной области (1928/29–
1932/33)», «Артеева Матрена Трофимовна» и др. 

В 2010 г. Лидия Ивановна опубликовала большую ста-
тью «Частное землевладение в Усть-Сысольском и Ярен-
ском уездах Вологодской губернии в пореформенную эпо-
ху XIX – начале XX в.» в журнале «Известия Коми научного 
центра УрО РАН», в которой, в частности, сделала вывод, 
что «основными частными землевладельцами в Коми крае 
(Усть-Сысольском и Яренском уездах) были заводовла-
дельцы, купцы и предприниматели из среды мещан и 
крестьян. Эти владельцы пытались использовать земли с 
максимальной пользой в качестве пахотных, сенокосных 
угодий, мест для заготовки леса на древесный уголь и мест 
добычи руды. Часть предпринимателей на своих участках 
земли заготовляла лес для продажи на российских рынках 
и для отправки за рубеж. Время от времени землей вла-
дели местные чиновники и пожалованные земельными 
участками (дачами) военные. Однако и те и другие рассма-
тривали свои земельные участки, как предмет продажи 
для быстрого получения денег. В результате, земля «вре-
менных» собственников переходила в руки местных пред-
принимателей и их российских и даже зарубежных «кол-
лег», проводивших в крае лесозаготовки. Распространение 
частного землевладения в крае, все больше развиваясь за 
счет казенных и крестьянских земель, было проявлением 
общероссийского процесса развития товарно-денежных, 
капиталистических, отношений» [9, с. 102].

Последней работой 95-летнего историка стала науч-
ная брошюра «Михаил Николаевич Латкин», выпущенная 
в 2013 г. редакционно-издательским отделом ИЯЛИ Коми 
НЦ УрО РАН. В этой работе Л.И. Сурина исследовала био-
графию купца 1-й гильдии М.Н. Латкина, единственного в 
регионе зырянского потомственного почетного граждани-
на, председателя Усть-Сысольской Земской управы ряда 
сроков. 

В 2015 г. Л.И. Сурина скончалась. Всего ею написано 
около 40 научных трудов (монографии и разделы в мо-
нографиях, брошюры, журнальные и энциклопедические 
статьи, рецензии), значительная доля неопубликованных 
работ сохранилась в рукописном виде в научном архиве 
Коми НЦ УрО РАН.
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