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Аннотация. В 1920 году советское правительство разработало программу 

освоения Севера, направленную на всестороннее освоение Арктики и Северного 

морского пути, восстановление народного хозяйства. Первые результаты были 

достигнуты в области транспорта, научных исследований и разведки энергоресур-

сов, освоения Северного морского пути. Большую роль в этом сыграли созданные 

советским правительством Комиссия Северного морского пути, преобразованная 

в 1928 г. в акционерное общество «Комсевморпуть», а также Плавучий океано-

графический институт (Плавморнин). В 1930-е годы советское правительство раз-

работало программу социалистического развития Севера, осуществило строитель-

ство промышленной базы с опорой на портовые города, сосредоточив внимание 

на строительстве энергетической промышленной базы. Для решения масштабных 

задач по освоению Северо-Восточной Сибири и добычи полезных ископаемых 

правительство СССР в 1931 г. создало специальную государственную структуру – 

Дальстрой. Обеспечение бесперебойного плавания судов по северным морям бы-

ло возложено на созданное в 1932 г. при правительстве СССР Главное управление 

Северного морского пути. После Второй мировой войны Советский Союз про-

должил освоение Арктики и Северного морского пути, добился значительных 

успехов в геологоразведке, освоении нефтегазовых ресурсов, в научных исследо-

ваниях и обеспечении бесперебойного движения судов по Северному морскому 

пути. В 1960-1970-х годах советские ученые выдвинули идею комплексного осво-

ения Арктики, она стала основой партийно-правительственного постановления «О 

мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов прожи-
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вания народностей Севера» от 7 февраля 1980 г., которое так и не было до конца 

реализовано. 
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Abstract. In 1920, the Soviet government developed a program for the development 

of the North, aimed at the comprehensive development of the Arctic and the Northern 

Sea Route, and the restoration of the national economy. The first results were achieved 

in the field of transport, scientific research and energy exploration, the development of 

the Northern Sea Route. The important role in this was played by the Commission of 

the Northern Sea Route created by the Soviet government, transformed into the joint-

stock company Komsevmorput in 1928, as well as the Floating Oceanographic Institute 

(Plavmornin). In the 1930s, the Soviet government developed a program of socialist  

development of the North, carried out the construction of an industrial base based on 

port cities, focusing on the construction of an energy industrial base. To solve large-

scale problems for the development of Northeast Siberia and mining, in 1931 the USSR 

government created a special state structure – Dalstroy. Ensuring the uninterrupted  nav-

igation of ships in the northern seas was entrusted to the Main Directorate of the North-

ern Sea Route, created in 1932 under the USSR government. After World War II, the 

Soviet Union continued to develop the Arctic and the Northern Sea Route, achieved 

significant success in geological exploration, development of oil and gas resources, in 

scientific research and ensuring the uninterrupted movement of ships along the Northern 

Sea Route. In the 1960s and 1970s, Soviet scientists put forward the idea of integrated 
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development of the Arctic, it became the basis of the party-government decree “On 

measures for the further economic and social development of areas of residence in the 

North” of February 7, 1980, which was never fully implemented. 

Key words: USSR; Arctic; Northern Sea Route; icebreaker fleet; polar aviation; 

minerals; power 
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Введение 

Тема освоения Арктики в совет-

ский период в китайской историо-

графии практически не затрагива-

лась, данное исследование является 

одним из первых. Что касается рос-

сийской историографии, в совет-

ский и постсоветский периоды из-

дано большое количество работ, 

как правило, научных статей, в ко-

торых изучены отдельные аспекты 

истории освоения Севера: строи-

тельство ледокольного флота, осво-

ение месторождений полезных ис-

копаемых, роль специфических 

государственных образований 

(Главсевморпуть, Дальстрой, Спец-

строй) [Зеляк, 2006; Каштелян, 

1972; Красавцев, 2012; Серикова, 

2016; Широков, 2008; Широков, 

2009 и др.]. Некоторые вопросы 

советской государственной аркти-

ческой политики представлены в 

работах А. И. Тимошенко [Тимо-

шенко, 2007; 2010; 2011; 2012; 

2013]. В данной статье предпринята 

попытка исследования основных 

результатов и трансформации со-

ветской государственной политики 

в части освоения Арктики и Север-

ного морского пути. 

Первая советская программа 

развития Севера  

(1920-е – начало 1930-х гг.) 

В декабре 1920 г. Всероссий-

ский съезд Советов принял первую 

долгосрочную программу экономи-

ческого развития «план ГОЭЛРО» 

[План ГОЭЛРО, 1955]. Это была 

стратегическая программа соци-

ально-экономического и научно-

технического развития советского 

государства, рассчитанная на  

10-15 лет и направленная на вос-

становление и развитие промыш-

ленности, особенно тяжелой про-

мышленности, создание предпосы-

лок и условий для социалистиче-

ского строительства, которую 

В. И. Ленин назвал «второй пар-

тийной программой» [Чжоу 

Шанвэнь, Е Шуцзун, Ван Сиде, 

2002, с. 257].  

Согласно «плану ГОЭЛРО», 

территория страны была разделена 

на восемь основных экономических 
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зон: Север, Центральный промыш-

ленный район, Юг, Волга, Урал, 

Западная Сибирь, Кавказ и Турке-

стан. Для Северной экономической 

зоны работа сосредотачивалась на 

нескольких направлениях: транс-

порт Северного морского пути, 

научные исследования, строитель-

ство энергетических объектов в 

Арктике и строительство вспомога-

тельных объектов для жизни ко-

ренных народов Севера [План 

ГОЭЛРО, 1955].  

 

Развитие Северного  

морского транспорта 

Северный морской путь, который 

находится в центре экономического 

развития арктического региона, яв-

ляется кратчайшим морским кори-

дором, соединяющим порты Мур-

манск и Владивосток, и представля-

ет собой глобальную транспортную 

сеть, построенную совместно с пе-

ресекающимися речными система-

ми Сибири, охватывающую практи-

чески всю страну. Поэтому оснаще-

ние Северного морского пути, со-

здание крупного речного флота в 

Сибири, оживление экономической 

жизни сибирского региона стали 

приоритетными задачами в регио-

нальной политике советского пра-

вительства на Севере. 

В августе 1920 года Совнарком 

РСФСР принял решение возобно-

вить регулярное плавание Карских 

экспедиций для вывоза зерна, меха, 

древесины и других товаров сибир-

ского производства в другие регио-

ны. Из порта Архангельск экспеди-

ция отправилась в устье рек Обь и 

Енисей, а в октябре по возвраще-

нии успешно перевезла из Сибири в 

европейскую часть России около 

1 000 тонн зерна, 1 500 тонн жиров, 

льна, шерсти и т. д. [Тимошенко, 

2011]. Советское правительство 

высоко оценило этот сложный по-

ход Карской экспедиции и активно 

пропагандировало ее опыт. К концу 

1920 года Карская экспедиция до-

ставила грузы 14 гидрологическим 

станциям вдоль побережья Север-

ного Ледовитого океана и на остро-

ва, на ледовую станцию в проливе 

Маточкин Шар и метеорологиче-

скую станцию в Новый порт [Ти-

мошенко, 2012, с. 12]. В последую-

щие годы корабли Карской экспе-

диции регулярно перемещались по 

морю между Сибирью и европей-

ской частью Советского Союза, пе-

ревозя грузы туда и обратно.  

В 1934 году Карская экспедиция 

насчитывала 28 судов, занимавших-

ся перевозкой грузов, общий объем 

которых составил 115,6 тыс. тонн, 

что почти в девять раз больше, чем в 

1920 году [Сибирская советская эн-

циклопедия, 1934]. 

В целях дальнейшего расшире-

ния перевозок по Северному мор-

скому пути в апреле 1920 года была 

создана Комиссия по Северному 

морскому пути, находившаяся в 

подчинении Сибирского револю-

ционного комитета. В 1928 году, 

будучи директивным органом Пра-

вительства РСФСР, Комиссия Се-

верного морского пути была преоб-

разована в Северо-Сибирское госу-
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дарственное акционерное общество 

«Комсеверморпуть». Помимо тор-

говой деятельности осуществля-

лось промышленное строительство, 

транспортировка зерна, лесомате-

риалов и изделий деревообработки, 

морских животных и рыбопродук-

тов из сибирских регионов в другие 

регионы. «Комсеверморпуть» играл 

авангардную роль в экономическом 

развитии северных регионов Сиби-

ри: строительство морского порта 

Игарка, Усть-Енисейска и Нового 

порта на Оби, добыча графитовых 

руд и угля на Таймырском полу-

острове и Нижней Тунгуске, обес-

печение большого числа торговых 

станций в северных районах необ-

ходимыми материалами для про-

мысла морских животных и рыбо-

ловства, проведение просветитель-

ской работы среди коренных наро-

дов Севера. В сфере перерабатыва-

ющей промышленности «Комсе-

верморпуть» последовательно со-

здал рыбоконсервный и зернопере-

рабатывающий заводы в Усть-

Енисейске, лесоперерабатывающий 

комплекс реки Енисей, содейство-

вал развитию местной экономики и 

обеспечению поставок продукции в 

Западно-Сибирский регион и Яку-

тию. «С 1920 по 1933 год годовой 

грузооборот Северного морского 

пути увеличился почти в шесть 

раз» [Тимошенко, 2010,  с. 43]. 

В начале 1930-х годов стало 

возможным регулярное судоход-

ство по Северному морскому пути 

между Северной Европой и Даль-

ним Востоком. С июля по октябрь 

1932 года О. Ю. Шмидт возглавлял 

экспедицию Арктического научно-

исследовательского института на 

ледоколе «Сибирь», совершив пла-

вание от порта Архангельск до Бе-

рингова пролива в условиях одной 

навигации. 

Проведение научных исследований 

в Арктике 

Вторым направлением програм-

мы «план ГОЭЛРО» в части освое-

ния Севера СССР было всесторон-

нее проведение научных исследо-

ваний. В целях комплексного изу-

чения вод Северного Ледовитого 

океана Указом Совета Народных 

Комиссаров, подписанного 

В. И. Лениным 10 марта 1921 года, 

был создан плавучий океанографи-

ческий институт (Плавморнин). В 

его состав входили отделы биоло-

гии, гидрогеодезии, метеорологии и 

геологии, в результате чего роди-

лась арктическая наука [Морской 

энциклопедический словарь, 1991]. 

Плавморнин проводил успешные 

научные исследования в Северном 

Ледовитом океане и в прилегаю-

щих к нему морских районах, в 

устьях рек, впадающих в Северный 

Ледовитый океан, в прибрежных 

районах и на островах Северного 

Ледовитого океана.  

Плавморнин также добился зна-

чительных успехов в проведении 

гидрологических исследований на 

островах Врангеля, Северной Зем-

ли и прилегающих к ним морях, 

Земле Франца-Иосифа и островах в 

северной части Карского моря. С 

1924 по 1928 год экспедиция 
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Б. В. Давыдова и Г. А. Ушакова 

всесторонне изучила остров Вран-

геля, архипелаг Северная Земля и 

его прибрежные воды.  

В 1930-1932-х годах Г. А. Ушаков и 

полярный исследователь 

Н. Н. Урванцев продолжили экспе-

дицию по изучению архипелага 

Северная Земля и прилегающих к 

нему вод [Второй пятилетний план, 

1934].  

Советские полярные исследова-

тели провели исследования Карско-

го моря и добились прорывных ре-

зультатов, последовательно обна-

ружив остров Визе, остров Исачен-

ко, остров Воронин и архипелаг 

Седова. Ученые обнаружили об-

ширную отмель на морском дне в 

центральной части Карского моря и 

назвали ее Центральной Карской 

возвышенностью (глубина менее 

50 метров). В 1937 году началось 

использование дрейфующей стан-

ции для изучения льда Северного 

Ледовитого океана [Серикова, 

2016]. 

Кроме того, в программе «план 

ГОЭЛРО» был представлен ком-

плекс геологических, энергетиче-

ских и топливных изысканий. Гео-

лог Н. Н. Урванцев возглавлял экс-

педицию по геологической развед-

ке и добыче полезных ископаемых 

в Норильском районе Таймырского 

полуострова, где были обнаружены 

высококачественные месторожде-

ния угля, графита и никеля. В 1926 

году экспедиция А. Е. Ферсмана 

открыла крупнейшее в мире место-

рождение апатита на Кольском по-

луострове. В то же время в восточ-

ных верховьях рек Колыма и Инди-

гирка геолого-разведывательные 

группы обнаружили залежи драго-

ценных металлов, здесь были со-

зданы крупные золотые прииски. 

Разработка второй программы 

развития Севера 

Период первой пятилетки разви-

тия народного хозяйства СССР в 

1928-1932 гг. был начальным эта-

пом экономического развития се-

верных регионов Сибири. Золото-

оловянные месторождения в про-

мышленной зоне бассейна рек Ко-

лыма – Индигирка вышли на 

начальный этап добычи, постепен-

но началась разведка угля и других 

минеральных ресурсов в Магадан-

ской области. В целях ускорения 

экономического развития Северо-

Восточной Сибири в 1931 году при 

Правительстве СССР был создан 

Дальстрой, который организовал 

масштабные работы по освоению 

Северо-Восточной Сибири, а также 

по добыче полезных ископаемых 

региона [Широков, 2008]. Для се-

верных районов европейской части 

СССР во второй половине  

1920-х годов также были разрабо-

таны новые планы развития про-

мышленных, энергетических пред-

приятий и транспортной сети. 

17 декабря 1932 года СНК СССР 

принял постановление о создании 

Главного управления Северного 

морского пути (далее 

Главсевморпуть), с целью «проло-

жить окончательно Северный мор-

ской путь от Белого моря до Берин-
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гова пролива, оборудовать этот 

путь, держать его в исправном со-

стоянии и обеспечить плавание по 

этому пути» [Летопись, 1975, с. 9]. 

Помимо этого, Главсевморпуть 

должен был также проводить науч-

но-исследовательскую работу и 

производственно-хозяйственную 

деятельность в Арктике, расширять 

строительство портов и поселений, 

проводить лесозаготовительные 

работы и развивать рыболовство 

[Летопись, 1975]. 

В 1932 г. группой Севера при 

Госплане СССР под руководством 

С. В. Славина была подготовлена 

концепция социалистического 

освоения этого региона. В концеп-

ции говорилось, что первоочеред-

ной задачей, стоявшей перед Арк-

тикой, является решение транс-

портных проблем – строительство 

железных и автомобильных дорог, 

развитие речного транспорта, со-

здание новых авиационных пред-

приятий. В качестве второй задачи 

определялось ускорение темпов 

промышленного освоения Арктики, 

создание промышленной базы, яд-

ром которой являются портовые 

города и промышленный комплекс 

[Тимошенко, 2013]. 

Концепция социалистического 

освоения Севера, подготовленная 

группой при Госплане СССР, 

нашла отражение в задачах второго 

пятилетнего плана развития народ-

ного хозяйства (1933-1937 гг.) в 

разделах «Северный край» и 

«Освоение советской Арктики» 

[Второй пятилетний план … , 

1934]. Планом предусматривалось 

строительство лесозаготовительной 

промышленности в северных реги-

онах СССР, широкое использова-

ние лесных ресурсов для развития 

местной деревообрабатывающей 

промышленности, обеспечение по-

требностей в экспорте лесоматери-

алов. В горнодобывающей про-

мышленности планировалось осво-

ение апатито-нефелиновых руд на 

Кольском полуострове, Печорского 

угольного бассейна, месторожде-

ний золота в бассейнах рек Колы-

ма, Индигирка, Алдан, Яна и др., а 

также проведение геологических 

исследований и продолжение рабо-

ты по разведке минеральных ресур-

сов. Кроме того, предполагалось 

строительство северной транспорт-

ной сети, включая развитие Север-

ного морского пути, строительство 

железнодорожной и дорожной сети, 

развитие речного и воздушного 

транспорта [Второй пятилетний 

план … , 1934]. План стал основой 

экономического развития северных 

регионов Советского Союза  

в 1930-е годы и большая часть его 

была реализована. 

Социалистический характер 

плана освоения Севера в сравнении 

с «хищнической» его эксплуатаци-

ей в царский период подчеркивает-

ся финансированием мероприятий, 

направленных на развитие соци-

ально-культурной сферы. Предпо-

лагалось, что значительная часть 

капиталовложений «будет израсхо-

дована на благоустройство круп-

ных пролетарских центров Север-
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ного края», «около половины 

направляется на строительство по 

просвещению и здравоохранению» 

[Второй пятилетний план … , 1934, 

с. 16-18]. Закладывались задачи 

увеличения количества школ, 

учреждений профессионального 

образования и цифр приема в них, 

увеличения количества больниц и 

здравпунктов. 

Задачи, поставленные во втором 

пятилетнем плане, были конкрети-

зированы и дополнены Постановле-

нием Совнаркома СССР и ЦК 

ВКП(б) от 20 июля 1934 г. «О меро-

приятиях по развитию Северного 

морского пути и северного хозяй-

ства». Постановление обязывало 

Наркомтяжпром закончить изготов-

ление специальных судов типа 

«Севморпуть». Главсевморпути 

предлагалось провести изыскания 

для строительства портов в устьях 

северных рек, построить доки для 

ремонта судов в Мурманске, Тикси 

и Игарке, увеличить сеть полярных 

радиостанций до 89, организовать 

специальную школу штурманов и 

радистов для севера [Постановле-

ние, 1967].  

Постановление существенно 

расширяло функции Главсевморпу-

ти, в его ведении передавались все 

субъекты хозяйственной и научной 

деятельности, расположенные на 

территории морей и островов евро-

пейской части СССР, а в азиат-

ской – на территории севернее 62 

параллели (параллель Якутска) 

[Постановление, 1967]. 

Постановление содержало серь-

езные мероприятия по закреплению 

на Севере квалифицированных 

кадров: повышение заработной 

платы, увеличение норм снабже-

ния, строительство жилья для ква-

лифицированных работников – по-

лярников, летчиков, моряков – в 

Москве, Ленинграде, Архангельске, 

Владивостоке, Петропавловск-

Камчатском, обязательное страхо-

вание жизни и здоровья полярни-

ков, летчиков и моряков за счет 

Главсевморпути, возмещение сто-

имости утраченного имущества во 

время работы в Арктике [Поста-

новление, 1967]. 

Развитие полярной авиации  

и строительство ледокольного 

флота 

Во второй половине 1930-х го-

дов советская полярная авиация 

превратилась в самостоятельное 

подразделение с группой опытных 

летчиков, выполнявших особые 

задачи. В 1936 году летчик 

В. С. Молоков впервые выполнил 

полет по всей трассе Северного 

морского пути. В 1937 году 

В. П. Чкалов и М. М. Громов со-

вершили исторические трансаркти-

ческие перелеты из СССР через 

Северный полюс в Северную Аме-

рику. К 1941 году у Главсевморпу-

ти уже была мощная авиационная 

группировка, более 200 полярных 

самолетов, летные базы в Москве, 

Красноярске, Тюмени, Игарке, 

Якутске и Тикси, а также несколько 

постоянных маршрутов. Регулярно 

выполнялись полеты в Арктику для 

обеспечения научных исследова-
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ний, проведения ледовой разведки 

и предоставления навигационных 

услуг судам. 

Другим важным направлением 

развития Арктики и Северного 

морского пути являлось создание 

мощного ледокольного флота. В 

1936 году в СССР началось строи-

тельство ледокола «Сибирь», спо-

собного покорять арктические 

льды. До Второй мировой войны в 

СССР были построены четыре 

мощных ледокола, из которых ле-

доколы «Сталин», «Микоян» и 

«Каганович» в годы Великой Оте-

чественной войны выполняли 

транспортные задачи на Северном 

морском пути [Красавцев]. После 

завершения этапа восстановления 

экономики в середине 1950-х годов 

в СССР началось строительство 

новых мощных ледокольных судов. 

Построенный в 1959 году атомный 

ледокол «Ленин» стал первым в 

мире, использующим ядерное топ-

ливо [Каштелян, 1972, с. 9–11], а 

советский ледокольный флот стал 

самым мощным ледокольным фло-

том в мире. 

Первые результаты  

в строительстве энергетической 

и промышленной базы 

До Второй мировой войны сов-

местными усилиями Главсевморпу-

ти, Дальстроя и других соответству-

ющих ведомств разведка и освоение 

энергоресурсов в Арктике вышли на 

новый уровень, и усилия советского 

государства по созданию северной 

промышленной базы с портовыми 

городами и промышленным ком-

плексом дали первые результаты. 

В 1930-е годы развитие золотодо-

бывающей промышленности на Се-

веро-Востоке СССР сыграло важную 

роль в развитии народного хозяй-

ства, особенно в бассейне рек Колы-

ма – Индигирка. Геологическими 

экспедициями было обнаружено бо-

лее 200 золотых жил и 20 месторож-

дений золота, олова и угля. «В 1940 

году в бассейне реки Колыма было 

добыто 79,3 тонны золота, что со-

ставляло 46,3% от общего объема 

добычи золота в СССР за год» [Ши-

роков, 2009, с. 96]. Бассейн реки Ко-

лыма являлся крупнейшим золото-

добывающим районом в Советском 

Союзе и крупнейшим в мире. В 

1932-1941 годах на востоке СССР 

было добыто 314,2 тонны золота 

[Колымский, 2006].  

Норильский рудник, располо-

женный на правом берегу Нижнего 

Енисея, также являлся важным 

промышленным районом, создан-

ным в этот период, там сосредото-

чены высококачественные метал-

лические руды, уголь, строитель-

ные материалы. В 1936-1940 гг. в 

Норильске в три этапа был постро-

ен горно-металлургический ком-

плекс, обеспечивая производство 

никеля, кобальта и меди. 

Наибольшие успехи в развитии 

промышленности были достигнуты 

на Кольском полуострове, где в 

1926-1937 годах было создано 

39 промышленных предприятий, в 

том числе горно-химический трест 

«Апатит», Мурманский рыбоком-

бинат и др. [Киселев, 1974]. 
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Переход к комплексному  

развитию Арктики 

После окончания Великой Оте-

чественной войны стратегическое 

мышление о строительстве северной 

промышленной базы с опорой на 

портовые города и промышленный 

комплекс по-прежнему преоблада-

ло. Основное внимание в освоении 

северных районов уделялось геоло-

горазведке, освоению нефтегазовых 

ресурсов, крупномасштабным экс-

педициям и обеспечению беспере-

бойной работы Северного морского 

пути. Опираясь на успехи в эконо-

мическом развитии СССР в  

1960-1970-е годы ученые предло-

жили постепенно перейти к ком-

плексному и всестороннему соци-

ально-экономическому развитию 

региона. 

Продолжение научных  

исследований и развития  

транспортной сети Севера 

В послевоенный период в научно-

исследовательской работе в Арктике 

участвовали, помимо Арктического 

института при Главсевморпути, экс-

педиции Западно-Сибирского отде-

ления Академии наук СССР, другие 

научно-исследовательские организа-

ции, созданные в годы войны в 

Красноярске, Новосибирске и Тюме-

ни. С 1947 года Якутский филиал 

АН СССР проводил исследования 

проблем региональной экономики, 

уделяя особое внимание геологораз-

ведке. В Ленинграде был создан Ин-

ститут геологии Арктики, занимав-

шийся геологоразведкой месторож-

дений нефти, угля, золота и различ-

ных металлов. В конце 1940-х – 

начале 1950-х годов Ленинградский 

институт геологии Арктики провел 

несколько экспедиций в высоких 

широтах, открыл подводные хребты 

им. Ломоносова, Менделеева, Гекке-

ля в Северном Ледовитом океане, 

полностью изменил предыдущее по-

нимание подводной топографии 

Арктики, что было признано миро-

вым научным сообществом как ве-

личайшее географическое открытие 

ХХ века [Летопись, 1975]. 

Главсевморпуть продолжал ра-

боту по развитию транспортной 

сети в Арктике, уделяя особое вни-

мание строительству станций вдоль 

железных дорог. Кроме того, 

Главсевморпуть организовал стро-

ительство крупных ледоколов и 

транспортных судов, строительство 

постоянно модернизируемых аэро-

дромов с твердым покрытием для 

круглогодичного взлета и посадки 

тяжелых пассажирских и транс-

портных самолетов. «В начале 

1950-х годов Главсевморпуть со-

здал Спецстрой, который отвечал 

за проектирование и строительство 

аэропортов. Спецстрой построил в 

Арктике несколько аэродромов, в 

том числе аэродром с бетонным 

покрытием для г. Норильска» [Ти-

мошенко, 2012, с. 17].  

Идея комплексного развития  

Севера 

В декабре 1969 г. Межведом-

ственная комиссия по проблемам 

Севера созвала расширенное засе-

дание. Председатель комис-

сии С. В.  Славин отметил, что для 
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повышения экономической эффек-

тивности и рационального распре-

деления производительных сил на 

севере СССР необходимо повысить 

трудовую активность жителей се-

верных регионов, учитывать чело-

веческий фактор. Поэтому при фор-

мировании государственной поли-

тики развития Севера необходимо 

учитывать интересы социального 

развития, не только увеличивать 

численность населения региона, но 

и качество его жизни, а также по-

вышение эффективности труда [Ти-

мошенко, 2012]. Кроме того, в при-

нятой на заседании резолюции по 

кадровым вопросам подчеркива-

лось, что при разработке миграци-

онной политики необходимо учиты-

вать вопросы обеспечения специ-

альных льгот и стимулов для пере-

селенцев в северные регионы. 

Разработка программы ком-

плексного развития советского 

Севера 

Программа комплексного разви-

тия Арктической зоны СССР раз-

рабатывалась под руководством 

академика А. Г. Аганбегяна. Про-

грамма включала в себя пропорци-

ональную координацию строитель-

ства промышленной и социальной 

инфраструктуры, уделял внимание 

решению проблем экологической 

безопасности и окружающей среды, 

возникающих в связи с экономиче-

ским развитием [Аганбегян, 1984]. 
Эти идеи легли в основу Поста-

новления ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР от 7 февраля 1980 г. 
«О мерах по дальнейшему эконо-

мическому и социальному разви-
тию районов проживания народно-
стей севера», которое можно счи-
тать третьей советской программой 
освоения Севера. Постановление 
обязывало органы партийной и гос-
ударственной власти, министерства 
и ведомства наряду с дальнейшим 
развитием хозяйственной деятель-
ности принять меры для обустрой-
ства населенных пунктов. Совету 
министров РСФСР, союзным мини-
стерствам и ведомствам, имеющим 
предприятия на Севере, поручалось 
осуществить в 1980-1990-х гг. 
строительство жилых домов, объ-
ектов здравоохранения, просвеще-
ния, культуры, торговли, аэропор-
тов, телевизионных станций, сетей 
телефонной связи и других объек-
тов социального назначения [По-
становление ЦК КПСС … , 1981]. 

Несколько пунктов постановле-
ния (п.12-22) обязывали Совет ми-
нистров РСФСР и соответствую-
щие союзные министерства и ве-
домства обеспечить улучшение 
условий труда и социальной сферы 
оленеводческих и промысловых 
хозяйств коренных народностей 
Крайнего Севера [Постановление 
ЦК КПСС … , 1981]. 

В постановлении также обраща-
лось внимание союзных мини-
стерств и ведомств, ВЦПСС на во-
просы совершенствования торговли 
продовольственными товарами, на 
обеспечение жителей Севера сана-
торно-курортным лечением и ме-
дицинскими услугами, на создание 
сети передвижных культурно-
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просветительских учреждений [По-
становление ЦК КПСС … , 1981]. 

«Академии наук СССР предпи-
сывалось продолжить работу по 
развитию письменности народов 
Крайнего Севера. Министерству 
просвещения СССР, Академии пе-
дагогических наук СССР, Мини-
стерству высшего и среднего спе-
циального образования СССР, Гос-
ударственному комитету СССР по 
делам издательств, полиграфии и 
книжной торговли ставилась задача 
разработки соответствующих учеб-
ных программ, подготовки и изда-
ния учебников, словарей, методи-
ческих пособий, приема в высшие и 
средние специальные учебные за-
ведения абитуриентов из числа жи-
телей Севера по специальным кво-
там» [Постановление ЦК 
КПСС … , 1981, с. 299, 300]. 

Выполнение всех пунктов пар-
тийно-правительственного поста-
новления от 7 февраля 1980 г. мог-
ло сыграть существенную роль в 
трансформации советской полити-
ки в отношении Севера, перейти от 
модели, сложившейся в  
1920-1930-е годы, к комплексному 
развитию этих территорий, вклю-
чая и хозяйственную деятельность, 
и социальную сферу. Этого, одна-
ко, не произошло как по экономи-

ческим, так и по политическим 
причинам. Советский Союз вступал 
в период турбулентности и задачи, 
намеченные в Постановлении, бы-
ли выполнены лишь частично. 

Выводы 

Российская Арктика как важная 
часть российского государства ис-
торически привлекает к себе боль-
шое внимание. С 1920-1930-х го-
дов, когда Советское правительство 
разработало первые планы развития 
Севера, освоение Арктики и Север-
ного морского пути стало важной 
частью развития народного хозяй-
ства. В советское время были про-
ведены серьезные научные иссле-
дования Арктики, совершены гео-
графические открытия, освоен Се-
верный морской путь. Главное 
внимание уделялось проведению 
геологоразведки и освоению энер-
горесурсов, промышленному стро-
ительству и судостроению, созда-
нию полярной авиации. Развитие 
социально-культурной сферы Се-
вера, как впрочем и на всей терри-
тории СССР, являлось второсте-
пенной задачей. На излете совет-
ской истории была предпринята 
попытка перехода к комплексному 
освоению Севера, которая была 
реализована лишь частично. 
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