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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СИБИРИ 

Аннотация: особенности возникновения города, местоположение, исто-

рия определили его современный статус. Исторические особенности и место-

положение города повлияли на состав его населения, определили его специализа-

цию и путь развития. Изучив изменение городов Сибири во времени, были выяв-

лены причины, почему одни города имеют высокие темпы развития, такие как 

города севера Западной Сибири, а некоторые стали крупными селами. 
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Город – это форма расселения и территориальной организации хозяйства, 

где концентрируется население с преобладанием несельскохозяйственной дея-

тельности, где развиты разнообразные виды деятельности и общения по сравне-

нию с окружающей его сельской местностью [2]. 

Город представляет собой систему из населения, экономической базы и 

сферы обеспечения. Городское население формируется за счёт трёх источников: 

естественного прироста, механического прироста и преобразование сельских по-

селений или включения их в городскую черту. Формирование численности насе-

ления городов закладывается под воздействием исторических факторов. 

Территория Сибири никогда не была безлюдной, на её просторах проживало 

множество коренных народов, которые имели свои поселения. Это сибирские та-

тары, тунгусы, юкагиры, алтайцы, сойоты, буряты, киргизы, тувинцы, хакасы, 
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манси, ханты, шорцы, селькупы, телеуты и другие народы. До начала активной 

колонизации Сибири, на её территории проживали так же и русские, встречались 

представители смешанных народов. Многие русские крестьяне старались сбе-

жать из европейской части в свободную Сибирь. Так же Сибирь заполняли про-

мышленники и искатели богатств. Сибирь являлась местом ссылок в России как 

мера наказания. 

В Сибири с активным переселением русских в первую очередь появлялись 

города-крепости. В XVII веке трудно было определить точное количество горо-

дов на территории Сибири. В 1656 году к городам отнесены были Тобольск, Вер-

хотурье, Берёзов, Тара, Тюмень, Пелым, Сургут, Мангазея, Томск. Города стано-

вились центрами уездов, рядом с которыми вырастали посады и слободы, где 

располагались жилые и хозяйственные строения, торгово-ремесленные помеще-

ния, церкви. До XVIII века города выполняли, в основном, оборонительные 

функции. 

К началу XVIII века укрепленные населённые пункты становились круп-

ными административными, религиозно-культурными и торгово-ремесленными 

центрами. В Ведомостях сибирских городов 1701 года городами считались То-

больск, Верхотурье, Тара, Тюмень, Пелым, Томск, Новая Мангазея (Туруханск), 

Якутск, Иркутск, Нерчинск. Численность населения увеличивается за счёт меха-

нического прироста. Наиболее характерными элементами поселений станови-

лись не военные укрепления, а торговые ряды, церкви и мастерские. Усложня-

лась профессиональная структура населения, кроме служилых людей появлялись 

торговцы и ремесленники. Северные поселения, такие как Берёзов, Кетск, 

Нарым, Пелым, оставались преимущественно административными, в экономи-

ческом плане специализирующимся на продаже пушнины. Культурной столицей 

Сибири был Тобольск. В этом городе существовала библиотека, велось летопи-

сание, в начале XVIII века открылась первая школа и театр. Меняется специали-

зация городов, все больше развивается торговля. Она становиться все более при-

оритетным направлением. 
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В XIX веке развивались города, оказавшиеся на важнейших торговых путях 

и в промышленных районах. Формирование городов происходит на Востоке Си-

бири. Другие города тормозились в развитии, превращаясь в крупные сёла. Стро-

ительство Транссибирской магистрали оказало огромное воздействие на процесс 

урбанизации в регионе. Особенно быстро росли города, расположенные вдоль 

железных дорог, – Омск, Красноярск, Иркутск, Чита. Эти города стали куль-

турно-просветительскими центрами. Вскоре превратились в города железнодо-

рожные станции: Новониколаевск,  Боготол, Татарск, Тайга и другие. В крупных 

городах появляются деревянные тротуары, уличные фонари, скверы и парки. Го-

рода росли благодаря притоку мигрантов из Европейской России. По данным пе-

реписи 1897, в городах Сибири на долю населения, родившегося за Уралом, при-

ходилось лишь 46,1%. На развитие городов в это время повлиял рост промыш-

ленности и увеличение сети транспортных путей. 

В первой половине XX века было четыре крупнейших города краевого зна-

чений: Новосибирск, Омск, Иркутск, Томск. Два города краевого значения с 

населением свыше 50 тысяч человек: Барнаул и Красноярск. А так же были дру-

гие города с различным административным статусом. Все более тяготела к горо-

дам обрабатывающая промышленность: в городах строились мукомольные, ле-

сопильные, металлообрабатывающие, кирпичные, пивоваренные и другие пред-

приятия. Становилась более сложной торговая инфраструктура, увеличивалось 

число видов заведений. Интенсивно развиваются коммунальное хозяйство и 

культурная инфраструктура. В 1945–1950 годах происходит наибольшее количе-

ство городских поселений на карте Сибири появилось 32 городских населенных 

пункта, число городских поселений Сибири увеличивалось в основном за счет 

поселков городского типа. Особенно интенсивно сеть городских поселений раз-

вивалась в Западной Сибири. Это был результат административных преобразо-

ваний уже существовавших крупных поселений. В сельской местности создава-

лись промышленных объектов, велась добыча полезных ископаемых, расширя-

лась административно-культурные функций ряда крупных сел. Статус городов 
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получили рабочие поселки Ханты-Мансийск, Шилка, Гусиноозерск, Змеино-

горск, Норильск, Ужур, Усть-Кут, Карасук, Алзамай  и другие. 

Возникли быстрорастущие городские поселения вследствие динамичного 

развития машиностроения, металлообработки, химической промышленности, 

цветной металлургии. Пример таких городских поселений – Ангарск и Шелехов. 

Бурное энергостроительство, создание крупных гидроэлектростанций привело к 

возникновению Братска и Дивногорска. Развитие здравоохранения и туризма 

дало толчок к появлению курортов-Белокурихи и Дарасуна. 

В 1950–1960-х годах было развернуто строительство академгородков под 

Новосибирском, Томском, Красноярском и Иркутском. Академгородки слива-

лись с крупными городами, юридически входили в их состав, но фактически яв-

лялись городами-спутниками. 

В начале 1990 число городских поселений в Сибири составило 470: 126 го-

родов и 344 поселка городского типа. В 1995 в Сибири насчитывалось 508 город-

ских поселений: 158 городов и 350 поселков городского типа [3]. 

На 2015 год количество городов в Сибирском Федеральном округе состав-

ляет 130 городов и 209 поселков городского типа [3]. Административными цен-

трами субъектов Сибири являются города: Новосибирск, Омск, Красноярск, Ир-

кутск, Кемерово, Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Кызыл, Абакан, Томск. Так же быст-

роразвивающиеся города: Сургут, Кагалым, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Ниж-

невартовск, Нефтеюганск, Ялуторовск, Новый Уренгой, Мегион, Пыть-Ях. Боль-

шинство из них- это молодые города, которые только начали своё развитие. 

Быстрое развитие городов обусловлено его положением. Города с выгодным гео-

графическим положением развивались быстрее. Это были поселения, где прохо-

дили крупные железные дороги и торговые пути. А так же города, в районе ко-

торых имеются полезные ископаемые. Развитие добывающей промышленности 

дало толчок для роста северных городов, которые были оторваны от основных 

ареалов расселения. Сейчас, благодаря своей специализации, эти города расши-

ряются, притягивают к себе людей и имеют высокие темпы развития. 
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