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Аннотация.  Советский опыт освоения северных территорий страны был не
только впечатляющим по своим масштабам, но и весьма противоречивым. В
данной  статье  предпринята  попытка  обозначить  контуры  комплексного
исследования роли институтов власти и управления в освоении арктических
территорий Якутии в 70-80 гг. ХХ в. Арктические лакуны Якутии, обладая
уникальным природно-ресурсным потенциалом, всегда привлекали внимание
государства.  Однако  масштабное  освоение  этих  земель  началось  лишь  в
период  развитого  социализма,  когда  потребности  экономики  в  сырьевых
ресурсах стали неотложными. В условиях стагнации советского общества и
проявления  кризисных  явлений,  институциональная  структура  власти  и
управления  в  Якутии  также  претерпела  ряд  изменений.  На  первый  план
вышли  вопросы  координации  деятельности  различных  органов  власти,
оптимизации  управленческих  процессов,  а  также  адаптации  политической
элиты арктических территорий Якутии к новым вызовам. 
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The role of ins of institutions of power and managetmen in the development of
the arctic territories of Yakutia (70-80 of the20th centure): recearch strokes

Abstract. The  Soviet  experience  of  developing  the  northern  territories  of  the
country was not  only impressive  in  its  scale,  but  also very contradictory.  This
article attempts to outline the contours of a comprehensive study of the role of
government and governance institutions in the development of the Arctic territories
of  Yakutia  in  the  1970s and 1980s.  The Arctic  gaps  of  Yakutia,  possessing  a
unique natural resource potential, have always attracted the attention of the state.
However, large-scale development of these lands began only during the period of
developed socialism, when the economy's needs for raw materials became urgent.
In  the  context  of  stagnation  of  Soviet  society  and  the  manifestation  of  crisis
phenomena, the institutional structure of power and governance in Yakutia also
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underwent  a  number  of  changes.  The  issues  of  coordinating  the  activities  of
various government bodies, optimizing management processes, and adapting the
political elite of the Arctic territories of Yakutia to new challenges came to the
fore. 
Keywords:  government institutions,  government bodies,  elite,  Arctic territories,
development.

        Введение 

        Российская  Арктика,  с  её суровыми климатическими условиями и
неисчерпаемыми ресурсами, всегда была объектом пристального внимания
государства.  История освоения этих территорий, от первых экспедиций до
современных  проектов,  неразрывно  связана  с  политикой  государственной
мобилизации.  Этот  механизм,  активно  использовавшийся  на  протяжении
многих  десятилетий,  позволял  концентрировать  ресурсы  и  усилия  на
решении самых актуальных задач. Одним из ярких примеров этого является
деятельность Главного управления Севморпути (1932–1964 гг.), которое не
только обеспечивало навигацию по Северному морскому пути, но и играло
ключевую роль в развитии социальной инфраструктуры  северных регионов.
В 1990-е годы в условиях распада СССР и перехода к рыночной экономике
был  создан  Государственный  комитет  РФ  по  вопросам  развития  Севера
(Госкомсевер).  Этот  орган,  по  мнению  одного  из  видных  исследователей
Арктики  П.Х.  Зайдфудим,  стал  своеобразным  мостом  между  наукой  и
практикой, объединяя учёных-североведов, которые занимались анализом и
внедрением  в  жизнь  уникальной  информации  по  всем  аспектам  освоения
Севера[1].  Адекватные  современным  задачам  и  вызовам  структуры,
координирующие на государственном уровне действия всех уровней власти и
управления в Арктике, до сих пор не воссозданы. Взаимодействие обширных
пространств  российских  Севера  и  Арктики  способно  очень  много  дать  в
понимании  глубинных  закономерностей  устройства  общественных
процессов  в  каждой зоне.  По мнению А.С.  Пилясова,  при  таком подходе
Арктику  мы  понимаем  как  приморскую,  а  Север  –  как  внутреннюю
континентальную часть экстремальных пространств России. Явный перекос
внимания  государственной  политики  в  сторону  Арктики  является
несправедливым в отношении к миллионам людей, проживающим на Севере.
Необходимо  выравнивать  сложившиеся  в  последние  годы  перекосы
федерального  законодательства,  укрепляя  нормативно-правовую  базу
северных территорий с переходом на уровень муниципальных образований –
пространство  повседневного  коммутирования  северян.  Именно
поселенческий  уровень  должны  стать  основой  новой  государственной
поддержки территорий Севера [2]. 

         Материалы и методы

        Скрепляющей методологической основой выступает социокультурный
подход,  рассматривающий  объект  изучения  как  локальное  сообщество



индивидов,  социальных  групп  и  институтов  региона,  которые  выполняют
жизнеобеспечивающие  функции  и  служат  средой,  которая  мотивирует  их
действия.  В  качестве  основного  метода  исследования  выбран  системный
анализ,  дополненный  качественными  методами  сбора  и  обработки
информации.  Для  получения  релевантных  данных  целесообразно
использовать  опубликованные  мемуарные  источники,  архивы  органов
государственной власти и  управления,  а  также документы хозяйствующих
субъектов.  Дополнительно  можно  привлечь  статистические  данные,
материалы  региональных  и  федеральных  СМИ,  а  также  нормативно-
правовую базу.

         Результаты

        Организация институтов власти и государственного управления на
заполярных территориях Якутии обладает  уникальной спецификой, которая
определяется  прежде  всего  природно-климатическими  и  экономическими
условиями.  Крайне  низкий  уровень  транспортной  и  социальной
инфраструктуры  негативно  отражается  на  качестве  жизни  населения,
ограничивая  возможности  стимулирования   гражданской  активности,  Эти
проблемы тесно связаны с  хроническим дефицитом местных бюджетов и
острой  нехваткой  профессионально  подготовленных  кадров.  Несмотря  на
значительный  рост  поселений  городского  типа,  небольшие  населенные
пункты в  Арктике  обьективно сохраняют свою ключевую роль  в  системе
расселения  и  поддержания  контроля  над  стратегически  важными
территориями. Эти поселения продолжают выполнять функцию форпостов  в
защите  природных  ресурсов  и  обеспечивают  сохранение  образа  жизни  и
культуры коренных народов Севера. 
        Период с 1970 по 1980-е годы оказался судьбоносным для социально-
демографического прогресса страны и её регионов.  Изучение урбанизации
заполярных территорий в историческом контексте не только обогащает наше
понимание  прошлого,  но  и  может  быть  полезен  при  освоении  новых
территорий.  В  2011  году  Институтом  истории  СО  РАН  издан  сборник
документов и материалов «Изучение и освоение Арктической зоны России в
XVIII — начале XXI веков». Этот сборник уже стал ценным ресурсом для
исследования как отдельных аспектов  освоения Арктики, так и для создания
обобщающего  труда  по  истории  арктического  макрорегиона  [3].  В  числе
других  важных  тематических  направлений  следует  выделить  литературу,
посвященную  Северному  морскому  пути.  Большая  часть  имеющихся
публикаций  сфокусирована  на  советском  периоде,  когда  исторические
вопросы рассматривались с определенной точки зрения и в рамках заданных
параметров.  В монографических трудах С.И. Бояковой подробно отражена
история  научного,  транспортного  и промышленного  освоения  Арктики,
влияние  Северного  морского  пути  на хозяйственную  деятельность,
демографические  процессы  и социокультурную  организацию  коренных
народов Арктики.  Пристальное внимание уделяется эволюции арктической
политики  России  и  становлению  системы  административного  управления



северными  территориями  [4]. По  мнению  А.И.  Тимошенко,  давно  и
основательно занимающейся проблемами освоения арктических территорий
в контексте государственного управления, данное направление до сих пор не
нашло  должного  отражения  в  отечественной  историографии  [5].  В
совместных  исследованиях  В.Н.  Лексина  и  Б.Н.  Порфирьева  подробно
анализируются  этапы  формирования  государственного  управления
процессами развития  Арктической  зоны Российской  Федерации  (АЗРФ)  и
становления отечественного «арктического права», которое рассматривается
как ключевое условие для обеспечения интересов государства и населения в
процессе трансформации российской Арктики [6]. В работах В.П. Карпова и
Н.Ю. Гаврилова предприняты попытки проанализировать задачи государства
и  управленческие  инструменты  для  их  решения  на  различных  этапах
освоения Арктики. По мнению авторов, не весь советский опыт может быть
применим  в  современных  условиях,  однако  идея  комплексного  развития
производительных  сил  Заполярья  не  подвергается  сомнению  [7].  В
коллективном  труде  «Определение  состава  Арктической  зоны  Российской
Федерации» проводится подробный анализ научных основ и исторических
корней  формирования  Арктической  зоны  России.  Важно  отметить,  что
авторы не ограничиваются лишь ретроспективным рассмотрением, но также
предлагают  новые  методы  управления  этой  зоной  с  учетом  современных
вызовов  и  перспектив  [8].  В  междисциплинарных  трудах  Ю.Ф.  Лукина
показаны  природный  и  антропогенный  ландшафт  Арктики,  комплексно
исследуются  с  позиций  геополитики  и  регионологии  все  основные
механизмы управления данным макрорегионом [9].  С точки зрения усвоения
исторического  опыта  управления  северными  территориями  вызывают
особый  интерес  работы  Е.  А.  Калеменевой,  П.Х.  Зайдфудим,  Е.В.
Полянского, В.А. Тураева, Л.И. Винокуровой и др. [10]. 

        Заключение

       Таким образом, даже сжатый обзор историографии функционирования
институтов власти и управления на арктических территориях Якутии в 70-80-
е гг.  ХХ в.  представляет  собой многоаспектную проблему. В этот  период
происходит  не  только  деструктивная  трансформация  устоявшихся
институциональных структур, но и поиск новых подходов к управлению и
развитию  арктических  территорий.  Важно  подчеркнуть,  что  региональная
власть  не  была  просто  пассивным  элементом  системы,  выполняющим
указания центра.  Даже поверхностный анализ документальных источников
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  уже  с  середины  1970-х  годов
региональные  политики  и  руководители  все  чаще  сталкивались  с
актуальными проблемами социально-экономического развития, которые уже
не могли решать традиционными методами. Региональные институты власти
и  управления,  находясь  на  пересечении  вертикали  централизованного
управления и горизонтали местных потребностей, играли ключевую роль в



адаптации общесоюзных политик к конкретным региональным условиям, в
том  числе  и  на  арктических  территориях.  В  условиях  углубляющейся
стагнации, когда центральные механизмы управления теряли эффективность,
региональные элиты все чаще вынуждены были искать новые пути решения
насущных  проблем,  что,  в  конечно  счете,  привело  к  изменениям  в
институциональной  структуре  и  функциональных  ролях  региональных
органов власти и управления.
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