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Освоение северных территорий России - длительный процесс, продолжающийся с пере-

менной интенсивностью до наших дней. Анализируя этот процесс с точки зрения моделей
освоения, следует применять исторический подход: преобладающие формы освоения все-
гда были функцией как от текущих задач государства и общества (или общин), так и
от демографического и технического потенциала в конкретный момент времени. Большая
часть населённых пунктов Севера была сформирована в ходе первичной колонизации тер-
риторий. Так, в 14-15 вв. процесс градообразования на Севере Европейской части России
связан с экспансией Новгородского государства (формирование сети населенных пунктов
в Карелии (Кемь) и на Кольском полуострове (Кола, Кандалакша)), в 16 в. - с экспансией
Московского государства (Архангельск и др.). В 16-17 вв. в связи с расширением Россий-
ского государства на восток и северо-восток сформировалась сеть опорных населенных
пунктов в Сибири (Сургут, Салехард-Обдорск) и на Северо-Востоке (Якутск, Вилюйск,
Олёкминск, Верхоянск и др.).

Геологические открытия 1920-х гг. обусловили возможность и целесообразность про-
мышленного освоения Севера. Так, первым опытом комплексного ресурсного освоения
территории было развитие промышленности на Кольском полуострове: началась добыча
медно-никелевых, железных руд, фосфатов, получила развитие гидроэнергетика. В 1920-
30-е гг. огромное внимание уделялось проекту создания Северного морского пути как ма-
гистрали большой научной, хозяйственной и оборонной значимости. Главное управление
Северного морского пути занималось не только обслуживанием самой трассы, но также
планировало развитие береговой инфраструктуры и освоение природных ресурсов.

Таким образом, практическим путём была создана модель освоения Севера, которая
применялась в течение трёх последующих десятилетий. Изменение модели освоения се-
верных территорий началось после 1953 года, когда роль мобилизационных факторов в
экономике стала сокращаться в ходе деконструкции лагерной системы. Новые лагеря не со-
здавались, старые постепенно перестраивались на гражданские рельсы. Так, ещё с 1950 г.
заключенным всех ИТК и ИТЛ СССР за труд стали начислять заработную плату. Вторая
половина 1950-х отмечена переводом бывших лагерных предприятий на вольнонаёмный
труд: как за счёт привлечения новых работников, так и за счёт изменения статуса старых.
Однако продолжает сохраняться комплексный подход к освоению северных территорий.
На рубеже 1960-1970-х гг. возрос интерес исследователей к вахтовому и экспедиционному
методам организации работ при освоении Севера. Для конца 1980-х гг. характерен отход
от комплексности освоения.

Эволюция характера освоения районов Зарубежного Севера в общих чертах схожа с
российской схемой, за исключением отсутствия мобилизационных факторов освоения се-
верных территорий. Так, продолжительное время (до второй половины 19 века) основным
типом колонизации северных территорий была мехоторговая колонизация. При этом засе-
ления территории не происходило, формировались лишь временные поселения скупщиков.
Массовое освоение Севера на непродолжительное время активизировалось в конце 19 века
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в ходе золотых и других ресурсных «лихорадок» на Аляске и в Канаде, в ходе которых
создавались крупные монопрофильные ресурсные города. Спад этой волны освоения в
начале 20 века привёл к оттоку населения с Севера.

На следующем этапе, с 1930-х гг. промышленные центры на Севере стали возникать на
иной основе: развитие транспорта обеспечило возможность лёгкой доставки грузов (что
обусловило отсутствие сервисных и вспомогательных производств в северных районах), а
механизация промышленности позволила сократить число занятых. Стали формировать-
ся небольшие узкоспециализированные на добыче ресурсов посёлки.

Система расселения в северных территориях североамериканских стран интенсивно
формировалась с 1920-х гг. Если на Аляске некоторые населенные пункты были обра-
зованы ещё на рубеже 19-20 вв., то сеть канадских поселений на Севере в общем виде
сформировалась в 1950-1980-х гг. Первоначально сформировалась сеть примерно равных
по численности населения (1-2 тыс. чел.) посёлков при конкретных предприятиях, кото-
рые являлись лишь местом проживания работников этих предприятий.

Постепенно в сети населенных пунктов выделились некоторые города, которые стали
выполнять функции баз дальнейшего освоения Севера. К числу таких населенных пунктов
относятся Уайтхорс (23 тыс. чел. - крупнейший город Канадского Севера), Йеллоунайф
(19 тыс. чел.), Томпсон, Икалуит. 10-20 тысяч человек - характерная численность населе-
ния таких городов.

Динамика системы расселения на Аляске в целом идентична канадской. Главным от-
личием является наличие крупной агломерации Анкориджа на юге центральной части
штата (свыше 300 тыс. человек, или около 42% населения штата). Для остальной ча-
сти штата характерны аналогичные канадским тенденции: есть 2 относительно крупных
города (Фэрбенкс и Джуно), которые являются административными, научными, образо-
вательными и транспортными центрами; существует сеть достаточно крупных посёлков
(4-6 тыс. чел.), которые являются базовыми центрами для посёлков более низкого ранга
(до 1000 чел.), которые и расположены при конкретных предприятиях.

Несмотря на то, что движущим фактором в освоении ресурсов северных территорий
в Канаде (как и в США) является интерес бизнеса, роль государства в этом процессе до-
статочно значима. Так, генеральная цель государственного участия в развитии северных
территорий - способствовать накоплению капитала бизнесом и узаконивание производ-
ственных и трудовых отношений. Но при этом государство практически не осуществляет
никаких инвестиций в производство.

В последние десятилетия значительное распространение получили мобильные мето-
ды организации труда при освоении ресурсов Канадского Севера. Опыт использования
вахтового метода организации работ в нефтегазовой отрасли, накопленный ранее, был
распространён и на другие отрасли. Широкое распространение мобильных методов свя-
зано с глобализацией сырьевых рынков, поскольку в условиях постоянных колебаний цен
на сырьё крупным компаниям важно иметь возможность оперативно нарастить или со-
кратить производство. Как результат, на Севере Канады мобильные методы стали пре-
имущественной формой организации труда: с 1981 г. не было построено ни одного нового
стационарного ресурсного посёлка.

Источники и литература

1) Лаженцев В.Н. Север как объект комплексных региональных исследований. Сык-
тывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2005. (отв. редактор

2



Конференция «Ломоносов 2015»

2) Лаженцев В.Н.. Север: наука и перспективы инновационного развития. Сыктывкар:
Коми НЦ УрО РАН,2006. (отв. редактор)

3) Лексин В.Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулиро-
вания территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. – М.: УРСС, 1997

3


