
 

 70 

 

Литература 
1. Бехтерев Ю. Самоуправление как одна из форм исправительно-

трудового воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, лишенных 
свободы // Сов. право. – 1926. – № 2. – С. 121–126. 

2. Жаке Г. Ф. Медико-педологическая работа в Московском Трудовом Доме 
для несовершеннолетних правонарушителей // Преступник и преступность : сб. 
статей. Вып. 2. – М., 1927. – С. 235–250. 

3. Куфаев В. И. Школа-коммуна им. Ф. Э. Дзержинского (из опыта работы) 
/ В. И. Куфаев. – М. : Учпедгиз, 1938. – 192 с. 

4. Люблинский П. И. Борьба с преступность в детском и юношеском воз-
расте. Социально-правовые очерки / П. И. Люблинский. – М. : Юрид. изд-во Нар-
комюста, 1923. – 301 c. 

5. Магульяно Г. Г. К вопросу о детской преступности и мерах борьбы с ней 
за годы революции // Сб. тр. проф. и преподавателей ИГУ, фак. обществ. наук. 
Вып. 6. – Иркутск, 1923. – С. 167–221. 

ТОЛКАЦКИЙ А. Н. 
Сибирский федеральный университет 

ФЕНОМЕН РУРБАНИЗАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ) 

Рурбанизация – распространение городских форм и условий 
жизни на сельские поселения, составная часть процесса урбани-
зации в его широком понимании. Рурбанизация может сопрово-
ждаться миграцией городского населения в сельские поселения, 
переносом в сельскую местность форм хозяйственной деятельно-
сти, характерных для городов. Этот термин впервые появился в 
индийской научной литературе [10, с. 96]. Затем он активно ис-
пользовался английскими и американскими учеными и обозна-
чал один из переходных процессов в урбанизации регионов. В 
настоящее время существует большое количество спорных во-
просов вокруг определения данного феномена. 

В российской историографии этот термин долгое время не 
использовался и начал применяться только в начале 90-х гг., по-
этому спорным является даже его значение. Например, Б. Н. Ми-
ронов наряду с термином «рурбанизация» употребляет еще дру-
гой – «окрестьянивание», фактически делая их синонимами [8, 
с. 112]. В. Изотов, Т. Нефедова, П. Поляна описывают данное по-
нятие в контексте урбанизации регионов, используя методы ев-
ропейских ученых [9, с. 37–43]. 

Советская рурбанизация имела ряд отличительных призна-
ков: города строились и развивались под контролем власти. Гра-
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дообразующим фактором, как правило, являлось наличие про-
мышленного предприятия. В ряде сельских поселений работали 
программы по благоустройству и созданию социальной сферы, 
культурных учреждений (клубы, места отдыха). Происходила 
управляемая рурбанизация, которая осуществлялась по инициа-
тиве власти в сельской местности. В частности, на декабрьском 
пленуме ЦК КПСС 1959 г. было принято решение «создать со-
циалистическое село и стереть грани между селом и городом». 
Эта политика получила развитие в 1960-х – начале 1980-х гг., ко-
гда осуществлялись укрупнение сельских поселений, ликвидация 
«неперспективных» деревень, концентрация и специализация 
сельскохозяйственного производства в целом, благоустройство 
сельских населенных пунктов. В этих условиях процессы рурба-
низации протекали достаточно быстро, но при этом инициатива 
в их развитии полностью принадлежала органам власти, что на-
кладывало определенные ограничения. 

Целью настоящей публикации является рассмотрение про-
блемы рурбанизации в трудах сибирских ученых. Проблемами 
рурбанизации занимались ряд исследователей, ими было напи-
сано достаточно большое количество работ. Первые были выпол-
нены специалистами по вопросам экономической географии и 
расселения. Нельзя не упомянуть работы Б. С. Хорева «Проблемы 
городов» [14, с. 3–9], О. П. Литовки «Расселение в областных ре-
гионах: состояние и перспективы» [7, с. 150–152]. По их мнению, 
во второй половине ХХ в. происходили постепенное сближение 
города и деревни, поиски оптимальных вариантов расселения и 
параметров поселений различного типа. Но при этом сравни-
тельно большие населенные пункты были расположены на 
большом отдалении друг от друга, и поэтому деревня являлась 
связующим звеном между ними. Вследствие этого, здесь было не-
обходимо развитие и строительство объектов социальной сферы. 

Исследования, посвященные населению Сибири, появились 
во второй половине 1970-х гг. В работе Е. Д. Малинина и А. К. Уша-
кова «Население Сибири» рассматриваются демографические и 
социально-экономические проблемы формирования населения 
Сибири, при этом особое внимание уделено миграционным про-
цессам в конце 50-х – первой половине 70-х гг. XX в. В этой работе 
представлен материал, позволяющий проследить взаимосвязь 
процессов урбанизации и изменений в составе, численности и 
других параметрах, характеризующих население Сибири [2, 
с. 552–553].  
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Можно выделить и социологическое направление в изучении 
данной темы. Исследованиями процесса рурбанизации с точки 
зрения социологии активно занимались С. А. Красильников [4, 
с. 28–32], С. С. Букин, Г. Куцев [6, с. 10–11]. В их работах делался 
акцент на личности человека, его роли в этих процессах. Также 
они подчеркивали нарастающий характер кооперации города и 
села, который вел к уничтожению традиционного уклада в си-
бирской деревне. 

В 70–80-х гг. ХХ в. начинают появляться исторические рабо-
ты, посвященные данной проблеме. До этого времени изучением 
данного вопроса занимались специалисты разных областей на-
учного знания. Что касается историков, то в их работах исследо-
вание проблемы выполняло второстепенную функцию, носило 
прикладной характер. 

Первой исторической работой по истории сибирской урба-
низации второй половины ХХ в. является сборник статей «Урба-
низация советской Сибири», вышедший в Новосибирске в 1987 г. 
Среди авторов сборника ведущие специалисты: В. В. Алексеев, 
С. С. Букин, А. А. Долголюк, В. А. Исупов, Г. М. Макиевский и др. 
В статьях были сформулированы цели и задачи исторического 
изучения процессов урбанизации в Сибири, рассмотрена дина-
мика численности городского населения Сибири, изменение его 
состава; уделено внимание районам нового промышленного ос-
воения, а также формированию социально-бытовой инфраструк-
туры и образу жизни населения городов. 

Во втором сборнике новосибирских ученых, вышедшем в 
1989 г. – «Индустриальное освоение Сибири: Опыт послевоенных 
пятилеток. 1946–1960 гг.», в одной из глав рассматриваются во-
просы влияния индустриального освоения Сибири на демогра-
фическое развитие городов и сел [2, с. 552–554].  

В 90-х гг. происходит развитие научных школ преимущест-
венно под влиянием разработок западных ученых. Другой тен-
денцией стала локализация тематики исследований в связи с не-
достатком финансирования и другими проблемами этого перио-
да. К примеру, рурбанизацией Восточной Сибири занимаются 
ряд специалистов Иркутска и Красноярска. Западной Сибири 
посвящены работы исследователей Томска, Новосибирска и Ке-
мерово. На данный момент фундаментальных работ по этой теме 
мало. Достаточно интересными являются работы А. С. Сенявско-
го [12, с. 134–136], Л. Н. Славиной [13, с. 67–70], В. А. Исупова, ко-
торые посвящены процессам урбанизации России в ХХ в. Здесь 
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основной упор делается на применение исторического знания 
при изучении проблем рурбанизации. 

Кроме того, в середине 90-х гг. появляется ряд газетных ста-
тей и публикаций исследователей, занимающихся рурбанизаци-
ей Сибири. Это работы Т. Нефедовой [9, с. 7–9], А. Каранина [3, 
с. 6–7], И. Пирожника [11, с. 41–43], Н. Архангельской [1, с. 65–69]. 
По их мнению, в настоящее время люди обзаводятся жильем в 
зеленой зоне, стараясь соединить преимущества сельского образа 
жизни с качествами городского: работают и зарабатывают по го-
родским расценкам, а живут в экологически чистой среде. 

История изучения этого данного вопроса насчитывает уже не 
один десяток лет. Она нашла отражение в работах специалистов 
разных областей научного знания (геополитики, экономики, ре-
гионоведения, геоурбанистики и пр.). Но при этом исторический 
аспект изучен довольно слабо, что не позволяет дать комплекс-
ную оценку явления, поэтому требуется дальнейшая работа в 
этом направлении. 

Литература 
1.  Архангельская Н. Где живет свободный агент? // Эксперт. – 2008. – № 7. – 

С. 65–71. 
2.  Гонина Н. В. Урбанизация советской Сибири во второй половине ХХ в. в 

отечественной историографии // Иркутский историко-экономический ежегод-
ник–2008. – Иркутск, 2008. – С. 552–556. 

3.  Каранин А. В. Геоурбанистика / А. В. Каранин. – Горно-Алтайск, 2009. – 65 с.  
4.  Красильников С. А. Маргиналы в социуме / С. А. Красильникова. – Ново-

сибирск : Сова, 2007. – 451 с. 
5.  Куцев Г. Молодежь и молодые города / Г. Куцев. – М. : Мол. гвардия, 

1977. – 125 с. 
6.  Куцев Г. Молодые города / Г. Куцев. – М., 1977. – 115 с. 
7.  Литовка О. П. Расселение в областных регионах // Российский город в 

1960–1980-е годы. – М., 1995. – С. 150–152. 
8.  Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – на-

чало ХХ вв.) / Б. Н. Миронов. – СПб., 1999. – Т. 1. – 112 с. 
9.  Нефедова Т. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен /  

Т. Нефедова, П. Поляна, А. Трейвиш. – М., 2001. – 378 с. 
10. Осипов Г. В. Социологический энциклопедический словарь / Г. В. Оси-

пов. – М. : Инфра,1998. – 123 с. 
11. Пирожник И. И. География населения мира / И. И. Пирожник. – М., 

1998. – 112 с. 
12. Сенявский А. С. Российский город в 1960–1980-е годы / А. С. Сеняв-

ский. – М., 1995. – 423 с. 
13. Славина Л. Н. Сельское население Восточной Сибири (1960–1980-е гг.) / 

Л. Н. Славина. – Красноярск, 2007. – 492 с. 
14. Хорев Б. С. Проблемы городов / Б. С. Хорев. – М. : Мысль, 1975. – 221 с. 




