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Работа доктора исторических наук, проректора по научно-исследовательской работе Мур-

манского государственного гуманитарного университета П.В.Фёдорова и библиографа Мур-

манской государственной областной универсальной научной библиотеки А.А. Малашенкова,

обозначенная как «историко-генеалогический атлас», представляется интересной и научно

значимой во многих отношениях [1]. Прежде всего, в ней суммированы впечатляющие ре-

зультаты чрезвычайно объемного историко-демографического исследования населения исто-

рического города Колы на протяжении достаточно длительного периода. Исследование по его

содержанию, методологии и аналитике является столь же «академическим», сколь новатор-

ским. С одной стороны, оно выполнено в лучших традициях исторической науки, то есть ос-

новывается на репрезентативных историографической и источниковой базах, четкой про-

грамме, строгих методах анализа данных.

С другой стороны, направление, которого придерживаются авторы, лишь относительно не-

давно обозначилось в отечественной исследовательской практике, а предложенная состави-

телями Атласа комплексная методика во многом инновативна. Предметом изучения являют-

ся важные социально-исторические процессы на микроуровнях: городского сообщества и се-

мейно-родственных коллективов. Работа убедительно свидетельствует о том, что феноменоло-

гический подход в сочетании с «жестким анализом» в высшей степени результативен и при-

водит к перспективным выводам, далеко выходящим за рамки т.н. «локальной истории».

Относительно небольшой по объему вводный очерк представляет описание и выводы иссле-

дования со всей необходимой полнотой, он отличается четкостью формулировок, логично-

стью, аргументированностью, ясностью изложения авторской позиции, в том числе по ряду

спорных вопросов историографии, а также содержит анализ состояния источников. Целый

ряд выводов, касающихся социально-демографических характеристик жителей Колы, может

и должен быть учтён в социально-исторических исследованиях населения различных городов

и регионов Севера и России, в том числе в сравнительно-типологическом ракурсе. Главной

целью и результатом работы является реконструкция модели социальной структуры Колы в

ее динамике. Цель достигнута с использованием, прежде всего, историко-генеалогического

метода и анализа демографических данных. В свою очередь методы сбора демографических

сведений составляют сложный и органичный комплекс, который заслуживает специального

внимания и изучения, в том числе при обучении будущих историков. Таким образом, ввод-

ный очерк имеет самостоятельное теоретическое значение.
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Основную часть работы составляют систематизированные эмпирические данные в виде от-

дельных статей с описанием 149 проживавших в Коле семейно-родственных групп, 52 пер-

соналий, а также 43 социально-исторических, географических, историко-этнографических

категорий. Бесспорно, что в рассматриваемый период семья является по типу преимущест-

венно патриархальной и потому может определяться как «семейно-родственная группа», по

«родственному» и экономическому критериям: как «коллектив родственников, проживающих

вместе, имеющих общий быт и общее имущество, ведущих совместное хозяйство». Следует

принять во внимание, что именно на протяжении ХIХ - первой трети XX веков российская

семья неравномерно у разных социальных групп претерпевала качественные институцио-

нальные трансформации, и в значительной степени это подтверждает настоящее исследова-

ние.

Словарные статьи по структуре, содержанию и соблюдению формальных требований к доку-

ментированию представляются корректными. Кроме того, обширный и очень ценный фак-

тический материал репрезентируется в таблицах, графиках и схемах, приложениях, генеало-

гических схемах, фотографиях.

В целом все материалы, которые вводятся в науку данной работой, а также выводы авторов,

без сомнения, призваны способствовать дальнейшей разработке самых разных аспектов ис-

тории и социального развития Кольского Севера и России: миграционных процессов, исто-

рии взаимодействия социальных институтов, истории повседневности и многих других. Ис-

торико-генеалогический атлас имеет, помимо собственно научного, большой образователь-

ный и познавательный потенциал. Он стимулирует интерес к истории на всех ее уровнях: от

истории Отечества до истории отдельной семьи,  и в этом качестве будет востребован не

только научной общественностью и системой образования, но и широкой читающей аудито-

рией.
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