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Рецензии Reviews

Рецензируемая коллективная работа продолжает се-
рию монографических трудов сектора историко-демогра-
фических и историко-географических исследований Рос-
сийского Севера Института языка, литературы и истории 
Федерального исследовательского центра Коми научного 
центра Уральского отделения Российской академии наук 
(ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) [1]. Однако вклад ученых 
Института в изучение рассматриваемых проблем этими 
трудами, разумеется, не ограничивается. Историко-демо-
графические и историко-географические исследования 
Российского Севера давно и небезосновательно отно-
сятся к ведущим направлениям деятельности ИЯЛИ ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН, что нашло свое отражение в соответ-
ствующих историографических обзорах [2–4 и т. д.]. 

В данной монографии представлен комплексный ана-
лиз динамики и современного состояния системы рассе-
ления в современных границах Республики Коми. Издание 
выполнено на материалах широкого временного диапа-
зона: с конца ХVIII до начала ХХI в. Исследовательский 
коллектив составили историки и географы: канд. ист. наук 
Н. М. Игнатова, канд. ист. наук Д. В. Вешнякова, д-р геогр. 
наук В. И. Силин, канд. геогр. наук А. П. Обедков, а также 
У. Д. Лыткина. Ответственный редактор книги – д-р ист. 
наук И. Л. Жеребцов.

Заявленная проблематика и состав авторского кол-
лектива предопределили междисциплинарный характер 
исследования, выполненного на основе широкого круга 
исторических и географических источников с использова-
нием системного подхода и различных методов, общена-
учных и специальных, с учетом современных концепций. 
Коллективная монография состоит из введения, четырех 
глав и заключения. Данная структура представляется 
полностью обоснованной, соответствующей поставленной 
цели и раскрывающей различные аспекты проблемы. 

Первая глава традиционно содержит обзор источни-
ков и предшествующих исследований проблемы, необ-
ходимый, чтобы «вписать» монографию в современное 
историографическое пространство и охарактеризовать 
основу, на которой она выполнена. Большую часть перво-
го параграфа составляет достаточно полное и подробное 
описание историографии, уделено внимание и  историче-
ским источникам. Обзор формирования географических 
источников о расселении на территории Коми края (вклю-
чая географические карты, материалы экспедиций и пу-
тешествий, результаты Генерального межевания, гео-
графические словари, труды статистических комитетов) 
вынесен в отдельный, хорошо структурированный пара-

граф, поскольку до середины ХIХ в. именно они являлись 
наиболее информативными по данной проблеме. 

Во второй главе охарактеризована система сельского 
расселения в Коми крае в XIX – начале XXI в., что обуслов-
лено ее доминированием на протяжении большей части 
этого времени. При этом авторы кратко остановились 
в первом параграфе и на предыстории вопроса, с учетом 
всей сложности его изучения, обусловленной отсутствием 
необходимых источников. При обращении к сельским по-
селениям Коми края, численности в них домов, жителей, 
объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры 
во второй половине XIX – начале XX в. были использова-
ны материалы «Списков населенных мест», составленные 
Центральным статистическим комитетом Министерства 
внутренних дел и губернскими статистическими комите-
тами. На их основе показана низкая плотность населения, 
сделан вывод о том, что наибольшая часть многодвор-
ных поселений располагалась в Усть-Сысольском уезде 
(с. 58). По материалам Всероссийской переписи населе-
ния 1920 г. и Всесоюзной переписи 1926 г. установлено, 
что в 1920-х гг., описанию которых посвящен отдельный 
параграф, после образования национальной автономии, 
населенные пункты росли под влиянием как естествен-
ного, так и миграционного движения, связанного с новыми 
задачами увеличения заготовок леса, изучения полезных 
ископаемых, но сам характер расселения не менялся. 
В третьем параграфе на основе переписей населения 1926, 
1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 и 2020 гг. выявлены 
тенденции формирования и последующей трансформации 
сети сельских населенных пунктов в советский и постсо-
ветский периоды, с учетом исторических и других факто-
ров, предложена их типология, охарактеризованы этапы 
и особенности развития, современное состояние. 

Немалый интерес представляет третья глава, исследу-
ющая создание и последующие судьбы промышленных ве-
домственных и специальных поселений в 1930–1940-е гг. 
Именно этот период стал временем кардинальных измене-
ний в системе расселения на территории Коми АССР, были 
организованы ИТЛ и спец(труд)поселки (с. 102). Широкое 
использование архивных документов, а также предыду-
щих разработок проблемы позволило раскрыть сложность, 
противоречивость и многоаспектность процесса освоения 
северных территорий силами и средствами исправитель-
но-трудовых лагерей, деятельность которых способство-
вала созданию промышленности и транспорта, а в даль-
нейшем появлению большинства городов современной 
Республики Коми. Очаговое расселение вокруг центров 
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лагерей и строительство железных дорог создали терри-
ториальный каркас для последующего развития системы 
расселения в северных районах республики, определив 
тенденции развития и особенности жизнедеятельности 
многих населенных пунктов.

В завершающей четвертой главе в истории формиро-
вания городской поселенческой сети и городского рас-
селения в границах современной территории Республики 
Коми выявлены три основных этапа: доиндустриальный, 
завершившийся во второй половине 1920-х гг., когда веду-
щим фактором освоения региона выступала колонизация 
территории в условиях эволюционного развития хозяй-
ства; индустриальный, с первой половины 1930-х гг. до 
начала 1990-х гг., проходивший в условиях командно-от-
раслевой плановой экономики; постсоветский, связанный 
с распадом СССР и проведением рыночных преобразо-
ваний, вызвавших постиндустриальную трансформацию 
региональной экономики (с. 155). Авторами предложены 
различные типологии городских населенных пунктов на 
основе их генетического признака, градообразующих 
функций, условий расположения. Значительное внима-
ние уделено современным проблемам развития город-
ских населенных пунктов Республики Коми: отмечается 
резкое ухудшение условий функционирования и содер-
жания предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
сокращение сети предприятий бытового обслуживания 
населения, неблагоприятная демографическая ситуа-
ция в большинстве поселков городского типа. Выявлены 
причины указанных неблагоприятных тенденций, пред-
ложены краткосрочные прогнозы в развитии городской 
поселенческой сети республики. Наряду с этим, формиро-
вание территории и административно-территориального 
устройства рассматривается как фактор изменения реги-
ональной системы расселения. 

С учетом тематики исследования немаловажно, что 
выводы авторов иллюстрируют карты и картосхемы, отра-
жающие изменения в административно-территориальном 
делении региона и имеющие самостоятельную ценность. 

Авторам удалось в полной мере показать истори-
ческую динамику и выявить современные особенности 
системы расселения на территории современной Респу-
блики Коми, влияние на нее форм и способов использо-
вания природно-ресурсного потенциала и сложившейся 
на его основе специализации хозяйственного комплекса, 
миграционных процессов, урбанизации и других факто-
ров. Формирование территориальной структуры населе-
ния региона рассматривается во взаимосвязи процессов 

эволюции поселенческой сети и трансформации системы 
расселения. Рецензируемая коллективная монография 
будет востребована у различных специалистов – истори-
ков, демографов и географов, а ее отдельные положения 
и выводы смогут найти практическое применение в ди-
намических процессах формирования современной посе-
ленческой сети региона. 
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