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Abstract. The article gives an overview of the most significant Rus-
sian and Foreign (English-Language) works on the history of Russian Arctic development in the
20th centuries; determines key problems analyzed by the researchers. It is concluded that Russian
and foreign specialists using theories of “colonization”, “modernization”, “frontier” covered a wide
range of issues related to the history of Arctic exploration, reorganization of administrative system,
demographic and socioeconomic development especially during the Soviet period. Special attention
was paid by historians to the history of transport communications, first of all, the development of
the Northern Sea Route (V.Yu. Vize, M.I. Belov, D.M. Pinkhelson, L.B. Krasavtsev, K.I. Zubkov,
V.P. Karpov et al.). Researchers emphasized the strategic importance of the northern sea communi-
cations during the war period. However, problems of economic life in the Arctic during the Great
Patriotic  War  remain  understudied.  Unlike  the  Soviet  historiography,  many foreign  researchers
(T.A. Taracouzio,  K.J.  Webster,  K. Krypton et  al.)  gave the tsarist  policy in the Arctic a better
score; noted the negative effects of the aboriginal policies and natural environment damage, while
showing increased interest in the issues of international cooperation, geopolitics and military strat-
egy in the Arctic. A key feature of the contemporary historiography is its attempt to put the history
of the Russian Arctic into the global context considering it as a part of a single Arctic region.
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Аннотация. В статье содержится обзор основных работ отече-
ственных и зарубежных (англоязычных)  историков,  посвященных истории освоения Арк-
тики в XX в.; определяется основная проблематика исследований. Установлено, что отечест-
венные  и  зарубежные  специалисты,  опиравшиеся  на  теории  «колонизации»,  «модерниза-
ции», «фронтира», осветили широкий круг вопросов, связанных с историей научного изуче-
ния,  реорганизации  системы  управления,  демографического  и  социально-экономического
развития  Арктики.  Особое  внимание  в  историографии  уделялось  истории  развития
транспортных коммуникаций, прежде всего освоения Северного морского пути (В.Ю. Визе,
М.И. Белов,  Д.М. Пинхельсон,  Л.Б. Красавцев,  К.И. Зубков,  В.П. Карпов),  подчеркивалось
стратегическое значение северных морских коммуникаций в военный период. Вместе с тем,
по заключению исследователей, проблемы хозяйственно-экономической жизни в Арктике в
годы Великой Отечественной войны по-прежнему нуждаются в более глубоком изучении.
В отличие  от  советской  историографии,  англоязычные  исследователи  (Т.А. Таракузио,
К.Дж. Уэбстер, К. Криптон и др.), как правило, давали более высокую оценку результатов
освоения Арктики в дореволюционный период, указывая вместе с тем на негативные послед-
ствия политики в отношении коренного населения, а также экологический ущерб от хозяй-
ственной деятельности в регионе, проявляли повышенный интерес к вопросам международ-
ного взаимодействия,  геополитической и военно-стратегической проблематике.  Особенно-
стью  современной  историографии  является  стремление  исследователей  вписать  историю
Российской Арктики в общемировой контекст, рассматривая ее в рамках единого Арктиче-
ского региона. 

Ключевые  слова:  Арктическая  зона  РФ,  Северный  морской
путь, Главсевморпуть, западная историография.

Статья поступила в редакцию 01.03.2022

Необходимость решения многочисленных политических,  экономических,  правовых и
экологических проблем, связанных с развитием Арктической зоны России, заставляет пере-
осмыслить исторический опыт ее освоения. Особый интерес исследователей вызывает исто-
рия Арктики в XX в., прежде всего в советский период, когда индустриально-транспортное и
социально-культурное развитие  северных территорий характеризовалось  «такими масшта-
бами, темпами и результатами, которых не знало ни одно из приарктических государств»1.
Всестороннее изучение советских практик освоения Арктики невозможно без осмысления
накопленного историографического опыта. Цель статьи – определить основную проблемати-
ку работ отечественных и зарубежных (англо-американских) историков-арктиковедов, посвя-
щенных проблемам освоения региона в  XX в., когда Россия активизировала усилия по его
освоению в условиях резкого обострения международной конкуренции.

В  современной  историографии  (в  работах  Н.М.  Игнатовой2,  А.И. Широкова3,
П.В. Федорова4 и др.) всесторонне освещаются теоретические аспекты темы; обсуждаются
основные подходы к ее изучению (например, теории «колонизации», «модернизации»), ана-
лизируется содержание таких понятий, как «колонизация», «спецколонизация», «внутренняя
колонизация» (А. Эткинд, И.В. Кукулин5 и др.), «принудительная колонизация» (В.И. Коро-

1 Зубков К.И., Карпов В.П. Развитие российской Арктики: советский опыт в контексте современных стратегий
(на материалах Крайнего Севера, Урала и Западной Сибири). М., 2019. С. 4–5.
2 Игнатова Н.М. Колонизация и спецколонизация в XX в.: основные подходы в современной отечественной
историографии // Вопросы истории. 2021. № 5. Ч. 1. С. 279–287.
3 Широков А.И. Формы и методы колонизации Северо-Востока СССР в 1930–1950-е гг.: Дальстрой // Вестник
Томского государственного университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 1. С. 26–35.
4 Федоров П.В. Северное направление российской стратегии в современной отечественной историографии //
Отечественная история. 2009. № 3. С. 42–51.
5 Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России: сб. ст. М., 2012. 
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таев6)  и  др.  В  статье  Н.М.  Игнатовой  особое  внимание  уделяется  направлению  в  исто-
риографии  колониализма,  связанному  с  теорией  «фронтира».  По  наблюдениям  исследо-
вательницы, в отечественной историографии северные территории России (наряду с Дальним
Востоком,  Уралом,  Сибирью  и  другими  регионами,  которые  богаты  ресурсами,  необхо-
димыми для развития экономики страны)  были отнесены в зоны «фронтира» Н.Ю. Замя-
тиной7. На современном этапе данная теория разрабатывается применительно к истории арк-
тических и приарктических регионов, например в работах А.Н. Пилясова, который приходит
к выводу, что противоречия развития российских заполярных территорий связаны с транс-
формацией Арктики «из глобальной периферии в глобальный “фронтир”, когда российская
арктическая зона становится территорией пионерного освоения на суше и на шельфе»8.

В монографии новосибирских историков,  посвященной анализу приоритетных проб-
лем, связанных с историческим обоснованием пребывания Российского государства в Аркти-
ке,  активно  использовался  термин  «освоение»,  который  включает  в  себя  самые  разные
процессы,  связанные  с  изучением  и  присутствием  россиян  на  арктических  территориях,
обживанием их и использованием в своей хозяйственной и прочей деятельности.9 Признавая
отсутствие в исторической литературе однозначного понимания термина «освоение» (кото-
рый чаще всего отождествляется с термином «колонизация»), авторы соглашаются с опреде-
лением академика В.В. Алексеева,  согласно которому освоение какого-либо региона – это
одновременно овладение им и сохранение под юрисдикцией государства, а также разносто-
роннее изучение его природных ресурсов с точки зрения вовлечения их в хозяйственный обо-
рот. Кроме того, освоение территории должно сопровождаться заселением мигрантами, при-
вносящими в регион культурные инновации.10

Анализ основной проблематики исследований показывает,  что в  современной отече-
ственной историографии большое внимание уделяется изучению целей и итогов  государ-
ственной политики в Арктике, определению геополитического и военно-стратегического
значения,  международно-правового статуса  региона11.  Многие современные исследователи
не рассматривают 1917 г. как рубежную дату развития региона в ХХ в., полагая, что хотя
революция  и  предопределила  начало  радикальных политических  и  социально-экономиче-
ских преобразований, изменивших исторические судьбы народов Арктической зоны, она все
же не нарушила общего хода ее истории.

Большинство современных исследований посвящено периоду 1920–1930-х гг. (см. ра-
боты М.В. Буторина, А.В. Сметанина, В.Я. Шашкова, В.И. Коротаева, А.А. Киселева и др.)12.
По заключению П.В. Федорова, в отличие от советской историографии, писавшей преимуще-
ственно о  проблемах создания  ресурсной базы на  Крайнем Севере,  современные авторы,
изучающие ключевые направления государственной политики в Арктике, сместили акцент к

6 Коротаев  В.И. На пороге демографической катастрофы: принудительная  колонизация и демографический
кризис в Северном крае в 1930-е годы XX века. Архангельск, 2004.
7 Замятина Н.Ю. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах // Общественные
науки и современность. 1998. № 5. С. 75–89.
8 Пилясов А.Н. Российский Арктический фронтир: парадоксы развития // Регион: экономика и социология. 2015.
№ 3 (87). С. 3.
9 Комлева Е.В., Куперштох Н.А., Ламин В.А. и др. Россия в Арктике: государственная политика и проблемы
освоения. Новосибирск, 2017. 
10 Алексеев  В.В. Общественный потенциал истории. Екатеринбург, 2004. С. 2–30;  Комлева Е.В.,  Куперштох
Н.А., Ламин В.А. и др. Россия в Арктике… С. 19.
11 Сыченкова  Е.В. Европейский  Север  России:  реалии  и  перспективы  международного  сотрудничества.
Мурманск,  1999;  Синцов  А.Г. Север  в  системе  геополитических  координат  современной  России.  М.,  2004;
Федоров  П.В. Северное  направление  российской  стратегии  в  современной  отечественной  историографии  //
Отечественная история. 2009. № 3. С. 42–51.
12 Буторин М.В.,  Сметанин А.В. ГУЛАГ на Севере.  Архангельск, 1992;  Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми крае,
1929–1956. Сыктывкар, 1997;  Шашков В.Я. Репрессии в СССР против крестьян и судьбы спецпереселенцев
Карело-Мурманского  края.  Мурманск,  2000;  Коротаев  В.И. На  пороге  демографической  катастрофы:
принудительная колонизация и демографический кризис…;  Киселев А.А. ГУЛАГ на Мурмане: Репрессии 30–
50-х годов XX века на Кольском полуострове. Мурманск, 2008.
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процессу  установления  советской  государственности  и  роли  в  нем  северных  регионов13.
В этот период северные регионы получили средства на свое развитие (в том числе огромный
трудовой  резерв  заключенных  и  спецпереселенцев,  обеспечивших  значительный  прирост
населения) и превратились в «фактор ресурсной безопасности СССР», и вместе с тем уже не
стремились обеспечить себе некоторую степень региональной самостоятельности, попав под
жесткий контроль центра. 

Следующий крупный этап (1930–1980-е гг.), по мнению исследователей14, характери-
зуется  широкомасштабным  освоением  Российской  Арктики,  планомерным  ее  научным
изучением, приоритетным освоением трассы Северного морского пути, созданием промыш-
ленных «очагов» на самом Крайнем Севере.  Изучению советского опыта освоения Арктики
посвящена монография К.И. Зубкова и В.П. Карпова, увидевшая свет в 2019 г.15 Анализируя
цели, направления и методы советской арктической политики, проблемы разработки и реали-
зации  стратегических  подходов  к  освоению  региона,  выбора  управленческих  решений  и
оценки  их  результативности,  авторы  называют  масштабное  освоение  Арктической  зоны
(наряду  с  покорением  атомной  энергии  и  космоса)  выдающимся  знаковым  достижением
СССР,  одной  из  «высот»,  ориентируясь  на  которую,  следует  оценивать  результативность
советской модели.

Специальные исследования по истории социально-экономического развития советской
Арктики  посвятили  А.Н.  Кустышев,  В.В.  Смирнова,  С.И.  Шубин,  Е.В. Хатанзейская,
Н.В. Офицерова,  М.В. Комгорт,  В.П.  Тимошенко,  В.П.  Карпов,  Н.Ю. Гаврилова  и  др.16

В последние десятилетия проблемы освоения Севера исследовались главным образом в рам-
ках  изучения  региональной  истории.  Большинство  работ  посвящено  истории  освоения
Европейского Севера в 1920–1950-х гг., а также арктических районов Западной Сибири, что
объясняется  огромным  интересом  к  Западно-Сибирскому  нефтегазовому  комплексу
(ЗСНГК)17. В развитии современной региональной историографии важной вехой стала пуб-
ликация в 2010 г.  под эгидой Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)
фундаментального двухтомного труда «История Ямала»18.

Особое  внимание  в  историографии  уделялось  истории  развития  транспортных
коммуникаций,  прежде  всего  освоения Северного  морского  пути.  Большинство  работ
научного  и  научно-популярного  характер  увидело  свет  в  советское  время  (В.Ю. Визе,
М.И. Белов, Д.М. Пинхельсон и др.), когда,  по определению В.П. Карпова, «исторические
проблемы имели заданный характер анализа и подачи исторического материала»19. 

13 Федоров П.В. Северное направление…
14 Комлева Е.В., Куперштох Н.А., Ламин В.А. и др. Россия в Арктике…
15 Зубков К.И.,  Карпов В.П. Развитие российской Арктики… С. 6–7;  Большакова О.В. Рец. на:  Зубков К.И.,
Карпов В.П. Развитие российской Арктики: советский опыт в контексте современных стратегий (на материалах
Крайнего  Севера,  Урала  и  Западной  Сибири).  М.,  2019.  367  с.  //  Социальные  и  гуманитарные  науки.
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5. История: Реферативный журнал. 2020. № 3. С. 85–96.
16 Кустышев А.Н. Промышленное строительство в системе ГУЛАГа на Европейском Севере России в 1930 –
начале 1940-х годов:  масштабы, тенденции,  проблемы //  Историческая и социально-образовательная мысль.
2015. Т.  7,  № 6.  Ч. 2.  С.  58–63;  Смирнова В.В.,  Шубин С.И.  Развитие региональных центров Европейского
Севера России в  условиях советской  модернизации 1920–1930-х гг.  //  Вопросы территориального развития.
2017. Вып. 3 (38).  [Электронный ресурс].  URL:  http://vtr.isert-ran.ru/article/2266 (дата обращения: 16.05.2022);
Хатанзейская  Е.В. Архангельск  в  системе  спецколонизации  Северного  края  в  1929–1936  гг.  //  Новейшая
история  России.  2016.  №  3  (17).  С.  93–10;  Офицерова  Н.В. Природные  ресурсы  регионов  в  советском
индустриальном проекте в 1920-х – начале 1930-х годов (на материалах Европейского Севера СССР) // Научно-
технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2017. Т. 8, № 1. С. 26–34; Боякова С.И.
Главсевморпуть в освоении и развитии Севера Якутии (1932 – июнь 1941 г.). Новосибирск, 1995; Карпов В.П.,
Гаврилова Н.Ю. Очерки истории отечественной нефтяной и газовой промышленности. Тюмень, 2002; Комгорт
М.В. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция: история открытия. Тюмень, 2008; Зубков К.И. Ямальский
Север в советской региональной политике 1920-х – 1950-х гг.: методологический аспект // Гуманитарные науки
в Сибири. 2009. № 3. Вып. 2. С. 20–24.
17 Карпов В.П. К историографии создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса // Горные ведомости.
2008. № 3. С. 92–98.
18 История Ямала: в 2 т. Екатеринбург, 2010.
19 Карпов В.П. Северный морской путь – прошлое и будущее российской Арктики // Государственная политика
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В середине 1950–1960-х гг. увидела свет самая крупная работа по истории изучения и
освоения  Арктики:  четырехтомник  «История  открытия  и  освоения  Северного  морского
пути»20. Его авторы – профессиональные историки (три тома написал М.И. Белов, еще один
том – Д.М. Пинхенсон), которые впервые ввели огромные массивы до тех пор никогда не
публиковавшихся архивных материалов. М.И. Белов и Д.М. Пинхельсон рассматривали соот-
ношение  производительных  сил  и  производственных  отношений,  состояние  экономики  в
разные периоды времени, выявляли движущие силы исторических процессов, изучали борь-
бу классов на примере освоения Арктики. По сути, ими впервые была предложена периоди-
зация всей истории освоения Российской Арктики. 

Появление книги в 1950-х гг., по мнению П.А. Филина, было связано с необходимо-
стью осмысления  этапа  бурного  взрывного  освоения  Арктики  в  1930–1950-х гг.,  а  также
изменений, связанных со сменой политического курса. На данный момент работа М.И. Бело-
ва и Д.М. Пинхельсона остается самым масштабным, четко структурированным и научно
обоснованным  опытом  системного  анализа  исторических  процессов  в  Арктике.  В  числе
недостатков работы П.А. Филин называет «идеологические аспекты,  не позволявшие рас-
крыть все полотно исторических событий, а также фактически исключение истории Совет-
ской Арктики из всемирной истории, ее рассмотрение в отрыве от общемировых историче-
ских процессов и процессов в циркумполярной зоне»21.

В центре внимания современных исследователей –  система управления арктическими
территориями,  существовавшая  в  первые десятилетия  советской  истории и  обеспечившая
успешное  освоение  Северного  морского  пути.  По  мнению  новосибирских  историков,  в
1920-е гг. деятельность Комитета Северного морского пути при Сибревкоме, созданного в
качестве организующего и одновременно директивного органа советского правительства в
Сибири, явилась начальным этапом государственного подхода. Затем в 1928 г. Комитет был
реорганизован в Северо-Сибирское государственное акционерное общество промышленно-
сти и транспорта (Комсеверопуть), которое в течение нескольких лет создавало основу для
мощного  экономического  развития  Арктики  в  составе  единого  народно-хозяйственного
комплекса СССР: строило морские и речные порты, промышленные предприятия, развивало
в целом хозяйственную деятельность на северных малонаселенных территориях. 

Еще более результативной исследователи называют деятельность Главного управления
Северного морского пути (Главсевморпути), организованного в первой половине 1930-х гг.
при СНК СССР с правом министерства. Этой государственной организации военно-мобили-
зационного типа в 1930–1950-е гг. удалось еще дальше продвинуться по пути хозяйственного
освоения Российского Севера22. По заключению новосибирских специалистов, деятельность
государственных организаций в советский период была направлена на создание в Арктике
мощного научно-исследовательского, производственного и военно-стратегического потенциа-
ла, превратившего СССР в арктическую державу мирового порядка. В целом в современной
историографии  распространено представление о том, что морской транспорт Европейского
Севера,  во  многом  благодаря  «особой  политике»  сталинского  руководства  в  Арктике23,
совершил в XX в. качественный скачок, став инструментом превращения Северного морского
пути в регулярно действующую трассу.

Вместе с тем К.И. Зубков и В.П. Карпов полагают, что деятельность ГУСМП, сосре-
доточенная в зоне побережья и слабо эшелонированная в глубину материковой территории,
не являлась оптимальным вариантом освоения Арктики, поскольку в соответствии с государ-
ственной стратегией развития избирались самые «дешевые» варианты решений. В условиях

России в Арктике: стратегия и практика освоения в XVIII–XXI вв.: сб. науч. тр. Новосибирск, 2012. С. 110–127.
20 Белов М.И., Пинхельсон Д.М. История открытия и освоения Северного морского пути: в 4 т. М., 1956–1969.
21 Филин П.А. История исследования и освоения Арктики: основные этапы осмысления и белые пятна истории //
Арктика: история и современность. М., 2014. С. 280.
22 Комлева Е.В., Куперштох Н.А., Ламин В.А. и др. Россия в Арктике: государственная политика и проблемы
освоения. Новосибирск, 2017. С. 12–13.
23 Булатов В.Н. Особая политика И.В. Сталина в Арктике // Народы и культуры Баренцева региона. Тромсе,
1996. С. 18–25.
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дефицита капиталовложений это обусловливало «очаговый» характер реализуемых в север-
ных широтах проектов (Воркутинский угольный бассейн, Норильский горнопромышленный
узел, колымский Дальстрой и др.), а также «специфические социальные формы» освоения
Севера, прежде всего широкое использование спецссылки и принудительного труда заклю-
ченных24, который в современной исследовательской литературе рассматривается не только
как часть карательной или экономической политики, но и как метод колонизации, принуди-
тельной по своему существу.

Ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач»

В отечественной историографии конца XX – начала XXI в. подчеркивается стратегиче-
ское значение северных морских коммуникаций в военный период, «крайне важная роль»
северного  маршрута  и  поставок  по  «ленд-лизу»  на  первом  этапе  войны25.  Не  меньший
интерес  вызывает  послевоенная  эпоха  –  период  «глобализации  угроз»,  когда  создание
атомного  оружия  и  внедрение  его  на  флот  заставили  пересмотреть  всю систему  военно-
морского базирования страны, а  Северный флот,  наряду с Тихоокеанским,  превратился в
крупнейшее стратегическое военно-морское формирование26. 

Демографические процессы в Арктике освещаются в работах современных исследо-
вателей  Л.В.  Алексеевой,  А.А.  Давыдова,  В.П.  Зиновьева,  В.А. Исупова,  И.Л. Жеребцова,
Н.П.  Безносовой,  Н.А.  Михалева,  В.И.  Коротаева,  Я.А. Кузнецовой,  Н.В. Гониной  и  др.27

В центре внимания исследователей остается начальный период освоения советской Арктики.
В историографии подчеркивается  важное экономические значение спецссылки для хозяй-

24 Зубков К.И., Карпов В.П. Развитие российской Арктики… С. 123.
25 Красавцев Л.Б. Морской транспорт Европейского Севера России (1918–1985): проблемы развития и модер-
низации  Архангельск,  2003;  Федоров  П.В. Северное  направление  российской  стратегии  в  современной
отечественной историографии // Отечественная история. 2009. № 3. С. 42–51.
26 Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941–1945. М., 1997. С. 119, 346–350.
27 Алексеева Л.В. Северо-Западная Сибирь в 1917–1941 годах: Национально-государственное строительство и
население.  Нижневартовск,  2005;  Давыдов  А.А.  Государственная  политика  в  области  трудовой  миграции  в
СССР:  истоки,  этапы,  тенденции  //  Вестник  Башкирского  университета.  2014.  Т.  19,  №  3.  С.  1048–1051;
Зиновьев П.В. Этапы хозяйственного освоения Северной Азии. Демографический аспект // Вестник Томского
государственного университета. 2016. № 413. С. 111–114; Исупов В.А., Жеребцов И.Л., Безносова Н.П. Переписи
населения как источник для изучения динамики населения Европейского Севера и Сибири в первой половине
ХХ в. //  Историческая демография. 2012. № 1. С. 86–89;  Михалев Н.А. Население Ямала в первой половине
ХХ века. Историко-демографический анализ. Екатеринбург, 2010; Кузнецова Я.А.  Формирование населения и
динамика развития российского Севера в 1920-е гг. // Арктика и Север. 2021. № 43. С. 161–189;  Гонина Н.В.
Демографические процессы в экстремальных условиях. Норильск в 1950–1960-х гг. // Манускрипт. 2020. Т. 12,
№ 6. С. 16–20.
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ственного освоения края, а созданное таким путем общественное производство называется
основой мобилизационной экономики, особенно в период Великой Отечественной войны28.

Работы отечественных специалистов, посвященные политике советского государства
в отношении коренного населения Севера (прежде всего в 1920–1930-е гг.), анализируют-
ся  в  исследованиях  Л.В.  Алексеевой,  С.И.  Бояковой,  О.И. Еремеевой,  Н.Б. Вахтина29.
По заключению указанных историков, в советской историографии история Северо-Западной
Сибири в 1917–1941 гг. рассматривалась в русле ленинской национальной политики, а изме-
нения, происходившие в различных сферах жизни населения региона, обозначались поняти-
ем  «социалистическое  строительство».  Основное  внимание  уделялось  проблемам  нацио-
нально-государственного  строительства  у  коренных  народов,  образования  национальных
округов,  экономических  и  культурных преобразованиям 1930-х  гг.  В современной  отече-
ственной  историографии  активнее  других  проблемы  коренных  малочисленных  народов
Севера изучали тобольский исследователь Ю.П. Прибыльский, новосибирские (В.А. Ламин,
А.И. Тимошенко), сургутские (Е.И. Гололобов, И.Н. Стась, М.С. Мостовенко) и тюменские
(Н.Ю. Гаврилова, В.П. Карпов, К.А. Холодилова, Н.И. Загороднюк и др.) историки. В кон-
тексте  антропологии  и  теории  модернизации  проблемы  сибирского  Севера  исследуют
уральские авторы: А.В. Головнев, К.И. Зубков, Г.Г. Корнилов и др.30

История освоения Российской Арктики — тема, на протяжении нескольких веков поль-
зовавшаяся повышенным вниманием зарубежных авторов (в первую очередь представителей
англоязычной историографии). Фундамент для дальнейшего исследования темы был заложен
англо-американскими специалистами 1930–1950-х гг., активно содействовавших созданию и
расширению  деятельности  специальных  научных  центров  изучения  Арктики  (Институт
полярных исследований им. Р.Ф. Скотта в Кембриджском университете (Великобритания,
1920), Арктический институт Северной Америки (США, 1945; с 1975 г. – в составе Универ-
ситета Калгари (Канада) и др.)). 

Анализ  англоязычных  публикаций  позволяет  выделить  несколько  основных  проблем,
вызывавших наибольший интерес исследователей. Прежде всего западные авторы стремились
выяснить, в какой мере арктическая политика России в XX в. была обусловлена влиянием
глобальных тенденций. В первые десятилетия XX в., по мере роста активности европейских
держав в Арктике, в зарубежных публикациях все чаще обсуждался вопрос о статусе арктиче-
ских территорий. Одним из способов подтверждения прав на эти территории являлась органи-
зация  исследовательских  экспедиций,  описанию  которых  посвящены,  например,  работы
Р. Бартлетта, В. Стефансcона. В начале 1920-х гг. правительства, стремившиеся укрепить суве-
ренные права на арктические территории, превратились, по словам Н. Фогельсон, в «покрови-
телей научных экспедиций», использовавших свои базы и проекты по освоению природных
ресурсов в качестве аргументов, подтверждающих претензии их стран на эти территории31.

28 Алексеева  Л.В. Демографический  аспект  хозяйственного  освоения  Крайнего  Севера  (середины  1920-х  –
1930-е гг.) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2018. № 5 (56). С. 136–139.
29 Боякова  С.И.  Освоение  Арктики и  народы Северо-Востока  Азии  (XIX в.  –  1917 г.).  Новосибирск,  2001;
Еремеева  О.И.  Культура  и  просвещение  народов  сибирского  Севера  в  1920–1930-е  гг.:  к  историографии
проблемы //  Государственная политика России в Арктике:  Стратегия и практика освоения в XVIII–XXI вв.:
сб. науч. тр. Новосибирск, 2012. С. 104–109; Вахтин Н.Б. К истории изучения Сибири и Севера в социальном
аспекте: материалы к учебнику. СПб., 2020.
30 Холодилова К.А. Традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Западной Сибири как
основа сохранения этноса //  Вестник Тюменского гос.  ун-та.  2009. № 3. С. 44–55;  Головнёв А.В. Кочевники
тундры: ненцы и их фольклор. Екатеринбург, 2004;  Стась И.Н. Экологическая история урбанизации Ханты-
Мансийского  округа  (1960–1980-е  гг.)  //  Экологическая  история  Сибирского  Севера:  перспективные
направления исследований: мат-лы Всерос. науч. семинара (15–16 окт. 2015 г., Сургут). Сургут, 2015;  Мосто-
венко М.С. Государственная политика в области использования биоресурсов на Севере Западной Сибири во
второй половине 1950-х — первой половине 1980-х гг.  Сургут, 2017;  Карпов В.П.,  Гаврилова Н.Ю., Гераси-
мова Г.И.  Социализм в тундре:  ненцы-кочевники Ямала на волнах советской северной политики в 1930-е –
1980-е годы // Новейшая история России. 2018. Т. 8, № 3. С. 679–690; Корнилов Г.Г., Корнилов Г.Е., Михалев Н.А.
Население Ямала в ХХ веке: историко-демографический анализ. Екатеринбург, 2013. 
31 Fogelson  N. The  Tip  of  the  Iceberg:  The United  States  and  International  Rivalry  for  the  Arctic,  1900–1925 //
Diplomatic History. 1985. Vol. 9, No. 2. P. 131–148.
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Американские историки (Н. Фогельсон, Дж. Маккэннон32)  подчеркивают,  что Совет-
ская Россия, которой потребовались годы для нормализации отношений с другими держа-
вами, столкнулась со множеством трудностей в Арктике. Вплоть до 1934 г. советское прави-
тельство отказывалось подписывать Свалбардский договор как предвзятый и игнорирующий
историческое присутствие России на Шпицбергене. На северо-востоке СССР (как и Россий-
ская империя в свое время) оспаривал притязания США на о-ва Беннета, Жанетта и Генриет-
та. Все они были открыты и провозглашены американской территорией Джорджем Вашинг-
тоном Де-Лонгом в  1881  г.,  однако  в  России  их всегда  считали  частью Новосибирского
архипелага. Только в 1990 г. США официально отказались от своих претензий. До установ-
ления дипломатических отношений с США Советский Союз также опасался посягательств
на территорию Чукотки с территории Аляски — со стороны как частных, так и государствен-
ных структур. Главным итогом этих споров явилось установление Канадой и СССР в середи-
не 1920-х гг. арктических секторов с целью предотвращения экономической и научной экс-
пансии  со  стороны  других  государств,  граничивших  с  его  северными  территориями.
Как заключает Н. Фогельсон, к 1930 г., несмотря на отсутствие признания со стороны США,
«Арктика была эффективно разделена на сектора вдоль Полярного круга».

Не менее острый интерес западных исследователей вызывает сопоставление и проти-
вопоставление арктической политики,  осуществлявшейся Россией до и после 1917 г.
Историки описывают эту политику в терминах «преемственности» или «разрыва», характе-
ризуют особенности и преимущества советской системы управления и хозяйствования в Арк-
тике. По заключению исследователей, в период, предшествовавший Первой мировой войне,
царское правительство предприняло ряд усилий по освоению Арктики и развитию Северного
морского пути. Наиболее крупным предприятием тех лет являлась Гидрографическая экс-
педиция 1910–1915 гг., планирование которой, при участии специалистов Адмиралтейства и
Академии наук, началось вскоре после поражения в войне с Японией. В тот же период на
побережье и островах Карского и Баренцева морей активно развивалась сеть радиостанций,
средств обеспечения кораблевождения. Однако три экспедиции в 1912–1914 гг. потерпели
неудачу, что впоследствии дало основания советскому руководству противопоставить соб-
ственную арктическую политику неэффективным действиям царского правительства33. 

В  конце  1930-х  гг.  проблемам  освоения  арктической  зоны  СССР  посвятил  свою
монографию  выходец  из  России,  профессор  Гарвардского  университета  Т.А. Таракус-
Таракузио34. Автор противопоставил дореволюционный и советский периоды, полагая, что
суть  процессов,  связанных  с  освоением  Советской  Арктики,  определялась  не  мотивами,
которыми руководствовалось правительство, а методами, которые оно применяло. В числе
этих методов – долгосрочное планирование, координация разнонаправленных усилий и, как
следствие,  жесткая  централизация.  Все  это,  по  заключению  автора,  позволило  вывести
масштаб арктических исследований на беспрецедентный уровень, осуществлять их невидан-
ными темпами и обеспечить практически неограниченное финансирование.

Как и Т.А. Таракузио, британский историк Т. Армстронг полагал, что,  в отличие от
дореволюционного периода, важнейшей особенностью освоения Арктики в 1930-х гг. стало
тщательное планирование, а также готовность правительства мобилизовать для достижения
поставленных целей огромные финансовые ресурсы, что было невозможно в предыдущее
десятилетие.  Сосредоточение  всех  функций  управления  Арктическим  регионом  в  одном
ведомстве должно было обеспечить  более  жесткий  контроль  над  выполнением плановых
заданий пятилетки.

Т. Ллойд не согласился с таким противопоставлением, полагая, что не следует недо-
оценивать значение усилий по освоению СМП, предпринятых в дореволюционный период.
Признавая достижения советских покорителей Арктики, Т. Ллойд призывал отдать должное
их предшественникам и напомнил, что часть ледоколов, с таким успехом использовавшихся

32 McCannon J.A. A History of the Arctic: Nature, Exploration and Exploitation. London, 2012.
33 Там же.
34 Taracouzio T.A. Soviets in the Arctic. New York, 1938.
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в СССР, была получена из-за границы еще до 1917 г.35 Современный голландский историк
П. Хоренсма,  предпринявший  попытку  выявить  преемственность  между  арктической
политикой Российской империи и СССР, в итоге пришел к выводу, что основные принципы
этой политики были выработаны уже в 1897–1917 гг.36

Третья проблема, активно обсуждаемая в западной исследовательской литературе, свя-
зана с оценкой периода 1930-х – начала 1950-х гг. в истории освоения советской Аркти-
ки. Зарубежные авторы задавались вопросом о том, можно ли говорить об особых успехах в
освоении региона и объяснялись ли эти успехи эффективностью именно сталинской модели
управления и экономики. 

С точки зрения Т. Армстронга и К.Дж. Уэбстера, период 1930-х – начала 1950-х гг. был
отмечен  поразительными успехами  советского  государства  в  научном  изучении  и  хозяй-
ственном освоении Крайнего Севера37.  К.Дж. Уэбстер также признает,  что СССР добился
поразительных успехов освоении СМП и намного опередил США в деле освоения арктиче-
ских территорий, хотя за победными реляциями советской прессы не всегда можно увидеть
реальные успехи и провалы38. Вместе с тем историк выразил несогласие по поводу некото-
рых выводов своего  коллеги.  Так,  по  его  мнению,  Т.  Армстронг  несколько  преувеличил
недостатки в организации российских и советских экспедиций, действовавших в Арктике в
первой трети XX в. Как пишет К.Дж. Уэбстер, если считать главными конкурентными пре-
имуществами советской арктической политики, проводившейся после 1932 г., более высокий
уровень планирования и координации усилий, то чем объяснить, к примеру, успехи западных
полярных исследователей?

Кроме того, в исследовательской литературе, по мнению автора, не приводится убеди-
тельных  доказательств  того,  что  без  сквозного  морского  пути  и  арктических  портов
невозможно было бы использовать многие сырьевые ресурсы Крайнего Севера: например,
разрабатывать угольные месторождения или вывозить древесину по водным путям Енисей-
ского бассейна. Кроме того, нет веских доказательств и того, что СМП основательно разгру-
зил  Транссибирскую  магистраль  (в  достоверности  сведений,  приведенных  С.С Иоффе,
О.Ю. Шмидтом и И.Д. Папаниным британский исследователь также усомнился).

В свою очередь, К. Криптон стремился опровергнуть утверждения советских специали-
стов о том, что главной целью освоения Арктического региона являлось создание условий
для  его  успешного  социально-экономического  развития  и  «равномерного  распределения
производительных сил». Признавая значение экономических мотивов (в частности, заинтере-
сованность советского правительства в освоении месторождений полезных ископаемых на
Крайнем Севере), автор высказывает убежденность в том, что средства на освоение поляр-
ных широт были выделены государством, в первую очередь потому, что СМП имел военно-
стратегическое  значение  для  трансполярной  авиации  и  морских  коммуникаций,  соеди-
няющих Европу с Тихоокеанским регионом. Руководство страны также рассчитывало упро-
чить советское присутствие в Арктике и сделать все необходимое для сохранения суверен-
ных прав на арктические территории. По заключению К. Криптона, СМП в целом не оправ-
дал надежд,  которые на него возлагало правительство.  В основном грузы доставлялись  в
Сибирь по железным дорогам; в северные районы – по сибирским рекам, тогда как будущее,
по мнению исследователя, было за полярной авиацией39.

В работах современного американского историка П. Джозефсона, опиравшегося, пре-
жде всего, на документальные источники из российских архивов (ГАРФ, ГААО и др.), выяс-
няется, насколько пропагандистские лозунги и утверждения, звучавшие в советский период,
соответствовали фактическим достижениям в деле освоения Арктического региона40. Исто-

35 Lloyd T. The Northern Sea Route // The Russian Review. 1950. Vol. 9, Nо. 2. P. 98–111.
36 Horensma P. The Soviet Arctic. London; New York, 1991.
37 Armstrong T. The Northern Sea Route: Soviet Exploration of the North East Passage. Cambridge, 1952; Webster C.J.
The Russian Arctic Sea Lane: Endeavour and Achievement // Arctic. 1952. Vol. 5, No. 4. P. 241–249.
38 Webster C.J. The Russian Arctic Sea Lane… P. 242.
39 Krypton C. The Northern Sea Route and the Economy of the Soviet North. London, 1956.
40 Josephson P.R. The Conquest of the Russian Arctic. Harvard, 2014. 
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рик приходит к выводу, что разнообразные факторы затрудняли неизбежный, хотя и всегда
трудный процесс «диффузии технологий» в Советской Арктике. Выбор направлений разви-
тия и скорость получения результатов определялись возрастом, видом и состоянием техниче-
ских средств. 

Наконец, четвертая проблема, активно обсуждаемая в западной историографии, связана с
выяснением значения Арктической эпопеи для «советской модерности». Историки выясня-
ли, являлось ли освоение Арктики лишь одним из аспектов преобразования природной среды в
ходе социалистического строительства  или же «арктическая  эпопея» имеет особый статус,
системообразующий, сопоставимый по своему значению, например, с советской космической
программой. При ответе на этот вопрос особое значение придается изучению социокультур-
ных, идеологических аспектов процесса. В условиях «культурного поворота» в историографии
конца XX в. западные исследователи (П. Хоренсма, Дж. Маккэннон) анализировали роль идео-
логии и пропаганды в конструировании «Арктического мифа», значение последнего в совет-
ской массовой культуре. Выяснению роли СССР в определении международно-правового ста-
туса Арктического региона посвящены работы Н. Фогельсон, Дж. Маккэннона. 

Отмечая несомненные успехи СССР в освоении Крайнего Севера в послевоенный пери-
од, зарубежные исследователи указывали и на ущерб, нанесенный арктической экосистеме в
результате хозяйственной деятельности человека41. Экономический коллапс начала 1990-х гг.,
по мнению западных авторов, привел к разрушению сложной системы снабжения и транс-
порта, социальной инфраструктуры и в целом имел катастрофические последствия для Край-
него Севера. 

Таким образом, отечественные и зарубежные исследователи, использовавшие методо-
логический  инструментарий  теорий  колонизации,  модернизации,  «фронтира»,  осветили
широкий  круг  проблем,  связанных  прежде  всего  с  историей  «социалистического  строи-
тельства» на Севере (в их числе – организация научных исследований, преобразования в сфе-
ре  регионального  управления,  социально-экономические  и  демографические  процессы,
политика в отношении коренного населения). Вместе с тем в историографии отмечается, что
более  основательного  изучения  требуют  проблемы  хозяйственно-экономической  жизни  в
Арктике в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, когда полярный бас-
сейн рассматривался как один из вероятных театров военных действий. Остро ощущается
потребность в создании работ обобщающего характера, в частности, позволяющих вписать
историю Российской Арктики в общемировой контекст, рассматривая ее в рамках единого
Арктического региона42.

Проблематика отечественных работ во многом совпадает с кругом вопросов, рассмот-
ренных англоязычными авторами. Вместе с тем, в отличие от советских специалистов, пред-
ставители  англо-американской  историографии  давали  более  высокую  оценку  результатов
изучения  и  освоения  Арктики  в  дореволюционный  период,  уделяли  большое  внимание
военно-стратегическому  значению  северных  территорий,  а  также  отмечали  негативные
последствия хозяйственной деятельности человека для экологии региона. Особое внимание
зарубежными авторами уделялось изучению политики в отношении коренного населения и
геополитической проблематике.
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