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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Формирование общественно согласованной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, по разработке целостной картины 

российской истории, обозначение важности вклада каждого народа, его куль-

туры в общую историю страны требуют приведения в соответствие с Концеп-

цией нового УМК по отечественной истории1, а также Концепцией преподавания 

учебного курса «История России»2 регионального содержания школьного исто-

рического образования. Региональный историко-культурный стандарт Мурман-

ской области (РИКС МО) содержит принципиальные оценки ключевых событий 

прошлого, основные подходы к преподаванию региональной и локальной исто-

рии в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий 

и терминов, событий и персоналий. Он представляет собой научное ядро содер-

жания школьного исторического образования и может быть применим как к ба-

зовому, так и углубленному уровню изучения истории,          а также во внеуроч-

ной деятельности. 

Большое внимание в Концепции уделяется многоуровневому представле-

нию истории, при котором курс отечественной истории должен сочетать исто-

рию Российского государства и населяющих его народов, историю регионов      и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Реализации этого принципа 

способствует создание регионального историко-культурного стандарта Мурман-

ской области.  

Региональный историко-культурный стандарт ставит целью овладе-

ние учащимися знаниями об основных этапах развития родного края с древности 

до наших дней, внимание к месту и роли событий, происходивших в нем      в 

русле общероссийских исторических процессов. В этом смысле целевые уста-

новки изучения истории региона в границах современной Мурманской области 

напрямую коррелируются с целями изучения курса «История России» в целом3. 

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач:  

                                                 
1 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Режим доступа: 

https://histrf.ru/read/articles/kontsieptsiia-novogho-uchiebno-mietodichieskogho-komplieksa-po-otiechiestviennoi-

istorii  
2 Концепция преподавания учебного курса «История России» в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. Утверждена решением Коллегии Мини-

стерства просвещения РФ, протокол от 23.10.2020 № ПК-1вн. Режим доступа:  

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/  
3 Концепция преподавания учебного курса «История России» в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. Утверждена решением Коллегии Мини-

стерства просвещения РФ, протокол от 23.10.2020 № ПК-1вн. Режим доступа:  

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/ 

https://histrf.ru/read/articles/kontsieptsiia-novogho-uchiebno-mietodichieskogho-komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii
https://histrf.ru/read/articles/kontsieptsiia-novogho-uchiebno-mietodichieskogho-komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/
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– складывание у учащихся целостного представления об исторических со-

бытиях и явлениях, происходивших в стране и на территории, входящей в совре-

менную Мурманскую область, выявление общих черт и особенностей развития 

с опорой на принципы научности и историзма; 

– формирование у учащихся умения выявлять закономерности обществен-

ного развития, развивать способности анализа и синтеза информации         о 

событиях прошлого и настоящего, которые содержатся в различных историче-

ских источниках;  

– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

и малой родине, многонациональному Российскому государству, формирование 

устойчивой гражданской позиции через изучение духовно-нравственного, тру-

дового и воинского подвига предков, истории рода и семьи. 

Региональный историко-культурный стандарт Мурманской области пред-

полагает линейную структуру изучения истории края в школе с 6 по 11 класс, 

показывает основные этапы становления и развития края, его своеобразие         на 

фоне общероссийской истории и специфику отдельных периодов, формирует 

устойчивый интерес к судьбе края, уважение к его прошлому и настоящему, осо-

знание необходимости бережного отношения к материальным и духовным цен-

ностям. В 9–11-х классах изучение краеведческого материала носит проблемный 

характер, учащиеся вовлекаются в практическую деятельность            по изучению 

края через проектную деятельность различного характера, продолжают обу-

чаться навыкам самостоятельной работы с краеведческой литературой и источ-

никами. Тем самым формируются умения сравнивать факты, версии, оценки, по-

нимать причины неоднозначности их восприятия обществом              и наукой, 

применять данные умения и навыки для выработки собственной ответственной 

позиции по отношению к важнейшим проблемам современной общественной 

жизни. 

В осмыслении исторических закономерностей региональной истории 

наиболее трудной является категория исторического пространства. В историко-

культурном стандарте используется определение Кольский Север, не тожде-

ственное современной единице Российской Федерации — Мурманской области. 

В различные периоды истории территория нынешней области соотносилась с та-

кими исторически сложившимися областями, как Русский Север и Поморье, вхо-

дила в состав более крупных административно-территориальных единиц — Ар-

хангелогородской губернии, Вологодского (затем — Архангельского) наместни-

чества, Архангельской губернии, Северной области, Ленинградской области. Та-

ким образом, использование понятия Кольский Север представляется оправдан-

ным, позволяющим избежать терминологической путаницы. 
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Предусмотрен следующий порядок изучения истории Кольского Се-

вера в соответствии с изучением курса отечественной истории:  

6-й класс — история края с древнейших времен до конца ХV века;  

7-й класс — история края в ХVI–ХVII веках;  

8-й класс — история края в ХVIII веке;  

9-й класс — история края в ХIX — начале ХХ века;  

10–11-й классы — история края в ХХ–ХXI веках.  

Модели изучения историко-краеведческого материала образовательные 

организации определяют самостоятельно. Возможны следующие варианты:  

– отдельным курсом за счет части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений;  

– в основном курсе изучения отечественной истории как дополнительный 

модуль, раскрывающий общие черты и особенности развития региона, а также 

во внеурочной работе учителя истории и обществознания. 

Принципы формирования регионального историко-культурного 

стандарта: 

1. Принцип единства истории края, преемственности исторических пе-

риодов и эпох, изучение процесса становления и развития российской государ-

ственности через связь народов, населяющих Россию. 

В истории Кольского Севера выделяют следующие периоды:  

а) раздел I «От Руси к Российскому государству. Кольский Север          с 

древнейших времен до конца XV века» — ранняя история Кольского Севера 

до XIII в., освоение региона Новгородской земли, роль карелов и русских      в 

промысловой колонизации, взаимоотношения с коренным населением (саамами) 

и соседним народом (норвежцами), возникновение первых поселений, включе-

ние региона в состав единого Российского государства; 

б) раздел 2 «Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Мос-

ковскому царству. Кольский Север в XVI–XVII веках» — основные истори-

ческие процессы в жизни края в рамках единого Российского государства, обу-

словившие складывание территориально-административных границ и системы 

управления, социально-экономическое развитие, положение саамов, воздействие 

общероссийских явлений XVI–XVII вв. на ход местной истории (государствен-

ные и церковные преобразования, социально-политические потрясения, взаимо-

отношения с Европой); 

в) раздел 3 «Россия в конце XVII — XVIII веках: от царства к Россий-

ской империи. Кольский Север в конце XVII — XVIII веках» — развитие ре-

гиона в условиях российской модернизации, социально-экономические процессы, 

территориально-административные изменения, состояние саамского и русского 
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населения, формирование научных знаний о Кольском Севере, роль региона в раз-

витии международной торговли и промыслов, внешней политики России; 

г) раздел 4 «Российская империя в XIX — начале XX века. Кольский 

Север в XIX — начале XX века» — развитие региона в переломные моменты 

отечественной истории (наполеоновские войны, Крымская война), воздействие 

модернизационных процессов второй половины XIX в. на локальное социально-

экономическое развитие (крестьянская реформа, колонизация Мурманского бе-

рега), положение саамского общества и изменение этнического состава населе-

ния (колонизация края коми-ижемцами и ненцами), развитие капиталистических 

отношений, влияние политических изменений начала XX в. на жизнь региона;  

д) раздел 5 «Россия в годы Первой мировой войны и Великой россий-

ской революции. Кольский Север в 1914–1920 годах» — влияние на развитие 

региона таких событий, как Первая мировая война, революция 1917 года, Граж-

данская война и иностранная военная интервенция; 

е) раздел 6 «Формирование и эволюция советской системы. Кольский 

Север в 1920–1930-е годы» — политика советской власти в регионе, период 

НЭПа, индустриализация и коллективизация поморских и саамских хозяйств, 

массовые репрессии, военное строительство и их значение для истории края; 

ж) раздел 7 «Великая Отечественная война (1941–1945 годы). Кольский 

Север в годы Великой Отечественной войны» — развитие Мурманской обла-

сти в годы войны и мобилизация северян на фронт, роль и место края в истории 

Великой Отечественной войны; 

з) раздел 8 «СССР в 1945–1991 годах. Кольский Север в 1945–1991 го-

дах» — послевоенный восстановительный период в Мурманской области, соци-

ально-экономическое, политическое и культурное развитие края, протекавшие в 

нём этнические процессы в 1950–1970-е годы, нарастание кризисных явлений в 

1980-е годы;  

и) раздел 9 «Российская Федерация с 1992 года по настоящее время. 

Кольский Север с 1992 года по настоящее время» — переход к рыночным от-

ношениям, социально-экономические, этнические и демографические процессы, 

реорганизация власти и общественно-политическая обстановка, особенности 

международного сотрудничества, достижения и противоречия в культурной и 

духовно-нравственной сфере на Кольском Севере. 

2. Принцип патриотизма и гражданственности. Система результатов ис-

торического образования учащихся обозначается в Федеральных государствен-

ных образовательных стандартах основного общего и среднего общего образо-

вания, в примерных основных образовательных программах основного общего и 
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среднего общего образования4. Важной задачей является формирование граж-

данской ответственности, общероссийской идентичности учащихся, составной 

частью которой выступает и региональная идентичность. 

Региональное содержание исторического образования помогает учащимся 

осознать роль и место Кольского Севера в отечественной истории, сформировать 

чувство сопричастности к прошлому малой родины. Необходимо раскрыть роль 

Кольского Севера в героических событиях истории России, таких как Смутное 

время, Северная война, наполеоновские войны, Крымская война, Первая миро-

вая война, Великая Отечественная война, освоение Арктики.  

Важно и формирование активной гражданской позиции. Роль общества     в 

прошлом Кольского Севера раскрывается в рамках таких вопросов, как органи-

зация местного самоуправления, взаимоотношения с властью, переломные мо-

менты истории XX в. Необходимо показать роль и место края в сложные пери-

оды развития государства: отражение датской и шведской агрессии в конце XVI 

— начале XVII в., Смутное время, Северная война, защита края в период напо-

леоновских войн, Крымской и Первой мировой войн, революции и Гражданской 

войны, становления советской системы, переход общества к современному этапу 

развития России. Активная гражданская позиция учащихся формируется на уро-

ках по изучению соответствующих тем в курсе истории. 

3. Многофакторный характер истории, т. е. раскрытие разных сторон 

исторического процесса: экономики, внутренней и внешней политики, взаимо-

отношений власти и общества, социальной стратификации, повседневной жизни 

людей, военного дела и защиты своего Отечества, развития культуры, науки, об-

разования, церкви и религиозных учреждений, поскольку взаимодействие людей 

происходит в процессе их совместной экономической, социальной, политиче-

ской и духовной деятельности. 

Историческое сознание должно формироваться на примерах не только во-

енных подвигов предков, но и на достижениях в других областях (освоение но-

вых территорий, научные открытия, технические изобретения, создание выдаю-

щихся произведений литературы и искусства, нравственный ориентир для обще-

ства и др.). Выходцы с Кольского Севера принимали участие в хозяйственном 

освоении Арктики: развивали промыслы на Мурманском берегу, Новой Земле и 

Шпицбергене. Мурманск играет большую роль в навигации по Северному мор-

скому пути, является базой ледокольного флота. Кольский Север играл большую 

роль в проведении научных экспедиций XVIII — начала ХХ века. (экспедиции 

                                                 
4 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. При-

мерная основная образовательная программа среднего общего образования одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 
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В. Я. Чичагова, И. И. Лепёхина, М. Ф. Рейнеке, В. А. Русанова). Заметную роль 

в истории региона сыграли учёные, изучавшие историческое, культурное насле-

дие Кольского Севера (М. В. Ломоносов, И. И. Лепёхин,        М. Ф. Рейнеке, Н. 

Я. Данилевский, А. Я. Ефименко, Н. Н. Харузин, В. К. Алымов, Н. Н. Гурина, И. 

Ф. Ушаков, А. А. Киселёв, И. С. Меркурьев, Л. Т. Пантелеева и др.), природные 

и геологические богатства края (К. М. Бэр, Н. Я. Данилевский, В. В. Бианки, А. 

Е. Ферсман, Н. М. Книпович, Г. Г. Матишов и др.). Нельзя обойти стороной и 

достижения жителей нашего края в художественной культуре и изобразительном 

искусстве (писатели и поэты — О. В. Воронова,   В. А. Смирнов, В. Л. Тимофеев, 

Б.С. Романов, В. С. Маслов, Д. В. Коржов; художники — В. Н. Бубенцов, В. Г. 

Баранов, А. И. Хуттунен, Н. М. Морозов,      Д. А. Горелова, В. П. Ершов, Н. А. 

Новиков, Г. Г. Карпович и др.). Сострадание и помощь ближнему, просветитель-

ство проявились в деятельности ряда священнослужителей (Г. К. Терентиев, К. 

П. Щеколдин). Достижения северян        в культуре и науке изучаются в рамках 

соответствующих параграфов учебника. 

4. Россия — крупнейшая поликонфессиональная страна в мире, в связи 

с этим в содержании учебного материала по истории края необходимо показать 

его роль не только в распространении христианских традиций, но и во взаимо-

действии различных религий и культур. Значительную роль в духовном развитии 

населения Европейского Севера играли личности преподобного Трифона Пе-

ченгского — основателя Свято-Троицкого Печенгского Трифонова монастыря, 

Феодорита Кольского — просветителя саамов (лопарей). Монастыри были ме-

стом грамотности, хранения книг, создания летописей, сказаний и житий, строи-

тельства храмов, местом фресковой живописи и иконописи.  

5. Историко-антропологический подход, изучение личности в истории. 

Воспитанию патриотизма и гражданственности у школьников при изучении ис-

тории способствует обращение к ярким примерам трудовых и воинских подви-

гов многих поколений россиян. Величие побед и тяжесть поражений убеди-

тельно раскрываются через жизнь и судьбы людей. При этом речь идет как    о 

выдающихся личностях, которым посвящаются отдельные биографические 

справки, так и об обычных людях: это крестьяне и рабочие, инженеры и врачи, 

учителя и ученые, управленцы и священнослужители, деятели культуры. Все они 

вносят свой вклад в общее дело процветания нашего края и страны в целом. По-

этому наряду с событийной историей предполагается расширение материала о 

повседневной жизни людей в различные исторические эпохи. Именно человече-

ское наполнение и измерение истории служит источником и инструментом фор-

мирования у молодого поколения личностного, эмоционально окрашенного вос-

приятия прошлого. Биографии северян, которые много сделали для развития 

края и страны в целом, представлены в различных темах региональной истории. 
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Изучение современного развития города и региона возможно на основе встреч   с 

интересными людьми.  

На основе регионального историко-культурного стандарта разрабатыва-

ется учебно-методический комплекс по истории края, который может вклю-

чать в себя:  

1) учебные пособия;  

2) рабочие тетради;  

3) хрестоматии и/или сборники документов;  

4) исторический атлас;  

5) методические пособия для учителя.  

Названные материалы могут быть представлены в виде печатных и/или 

электронных форм.  

Ядро учебно-методического комплекта составляет учебное пособие по ис-

тории края, которое должно быть:  

а) многокомпонентным носителем исторической информации, представля-

ющим целостный исторический процесс;  

б) средством развития познавательной деятельности, ресурсом личност-

ного становления учащихся;  

в) комплексным по составу и представлению исторического материала (ав-

торский текст, источники, элементы историографии и оценочные суждения, 

изобразительные материалы, справочный материал — хронологические таб-

лицы, словари терминов и персоналий, списки рекомендованных источников         

и литературы);  

г) познавательным, включающим в себя исторический диалог через рас-

суждения автора, систему разноуровневых вопросов и заданий;  

д) открытым для взаимодействия с другими учебными и информацион-

ными ресурсами, средствами обучения;  

е) партнерским по отношению к ученикам (в том числе учитывать их воз-

растные и индивидуальные особенности, например, через систему дифференци-

ации заданий по сложности);  

ж) написан литературным языком. 
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Р а з д е л  1 .  ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

КОЛЬСКИЙ СЕВЕР С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XV ВЕКА 
 

Каменный век (VIII–III тыс. до н. э.), эпоха бронзы (II–I тыс. до н. э.), же-

лезный век (середина I тыс. до н. э. — вторая половина I тыс. н.э.) и средневеко-

вье (вторая половина I тыс. н. э. — XII в.) — основные периоды древней истории 

Кольского Севера, выделяемые в исследованиях археологов и историков. 

Заселение человеком территории Кольского Севера началось в эпоху мезо-

лита. Мезолитические стоянки Цып-Наволок IV, VI и Большая Мотка II обнару-

жены на полуостровах Рыбачий и Средний (Б. Ф. Земляков), Ловозеро II–III в вер-

ховьях реки Воронья (А. В. Анпилогов, Ю. В. Титов), Гусиный VI на южном берегу 

Кильдинского пролива (Е. М. Колпаков, А. И. Мурашкин, В. Я. Шумкин). Распро-

странение мезолитических памятников свидетельствует о постепенном освоении 

побережья и материковой территории современной Мурманской области.  

Подробно исследованы наиболее многочисленные в регионе стоянки       и 

поселения морских и таежных охотников-рыболовов эпохи неолита, энеолита и 

бронзы (IV–I тыс. до н. э.). Среди них выделяются Мыс Семерка I, Нерпичья Губа 

I, Маяк II (Н. Н. Гурина, В. Я. Шумкин), Харловка I–VI (Е. М. Колпаков, А. И. 

Мурашкин), Усть-Дроздовка (В.Я. Шумкин), Кольский Оленеостровский мо-

гильник (А. В. Шмидт, Н. Н. Гурина, Е. М. Колпаков, А. И. Мурашкин,         В. 

И. Хартанович, В. Я. Шумкин), Сергевань I (Г. А. Дзенисов). 

От мезолита к бронзовому веку наблюдается увеличение площади стоянок 

и поселений, количества находок. Каждый период характеризуется специфиче-

ским набором орудий, типов керамики и жилищ. В то же время имеется преем-

ственность инвентаря, материала и основных приемов их изготовления     и об-

работки. Археологический материал показывает постоянные культурные связи 

населения Кольского Севера как с соседними территориями (Скандинавия, Фин-

ляндия, Карелия, южное побережье Белого моря), так и более отдалёнными ре-

гионами. 

Памятники древнего искусства региона — петроглифы и писаницы — мно-

гочисленны и имеют сложные сюжеты. К ним относятся петроглифы           на р. 

Поной и Канозере, а также писаницы на полуострове Рыбачий.   

Археологические памятники Средних веков и более поздних периодов (се-

лища, городища, становища, саамские поселения и погребения) менее изучены. 

Исключение составляют каменные лабиринты на побережье Кольского полуост-

рова, погребения на р. Кузомень, стоянка на р. Лива, памятники церковной ар-

хеологии. 

В настоящее время выявлено более 800 археологических памятников,       и 

каждый год их число увеличивается.  
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Освоение Кольского Севера славянами относится к XII в. Большую роль   в 

этом процессе сыграла Новгородская земля, территория которой простиралась 

от побережья Балтийского моря до Урала.  

На территорию Кольского полуострова новгородцы приходят не позднее 

второй половины XII в. В новгородских источниках XIII–XV вв. (летописях     и 

договорах великих князей с Новгородом) эти земли получают названия Тре 

(Терь). Кольский Север относился к числу волостей Новгородской земли — ад-

министративно-территориальных единиц, в которые был запрещен въезд кня-

зьям.  

Новгородцев Кольский Север привлекал как район, богатый пушниной, со-

биравшейся в качестве дани с коренного населения края — саамов, финно-угор-

ского народа, основным занятием которого были охота и рыболовство. 

Со второй половины XIII — начала XIV в. Кольский Север привлекает вни-

мание великих князей владимирских, а позже и московских великих князей. Они 

посылают сюда промысловые объединения (артели помытчиков) для поимки 

хищных птиц (соколов и кречетов), использовавшихся на охоте. Отправка вели-

кокняжеских артелей не одобрялась Новгородом и приводила к конфликтам. 

Кольский Север был территорией межэтнических и межгосударственных 

контактов, не всегда носивших мирный характер. Еще в IX–X вв. сюда стали 

проникать выходцы из Скандинавии, называвшие земли Русского Севера (побе-

режья Баренцева и Белого морей, Двинскую землю) Биармией (Бьярмаландом). 

После проникновения сюда новгородцев начались вооружённые конфликты, од-

ной из причин которых было отсутствие четких границ. Первой попыткой уре-

гулировать спорные вопросы дипломатическим путем стали переговоры послан-

ников великого князя Александра Невского с норвежским конунгом Хаконом 

Старым в 1257 г. в Тронхейме, завершившиеся мирным договором. В 1326 г. был 

заключен новый норвежско-новгородский договор, определивший сферы влия-

ния сторон на Кольском Севере. Дипломатические меры не устраняли конфлик-

тов. Обе стороны совершали военные походы. Одним из них стало нападение 

норвежцев на русские поселения побережья Белого моря          в 1419 г. Во время 

этого похода был разорен Корельский погост на р. Варзуге.  

В освоении Кольского Севера, наряду с русскими, принимали участие ка-

релы — финно-угорский народ, проживавший на территории Приладожья. Ка-

релы вступали в вооруженные конфликты с приходившими сюда норвежцами. 

Не позднее XV в. карелы обосновываются на Терском берегу Кольского полу-

острова, создают здесь первые поселения — Варзугу (до 1419 г. — Корельский 

погост) и Умбу. Деятельность карел на Кольском Севере нашла отражение         в 

сказании о Валите (Варенте). 
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Эпоха Ивана III, вторая половина XV — начало XVI в. — завершающий 

этап в формировании единого Русского государства. Центральным событием пе-

риода становится ликвидация самостоятельности Новгородской земли. Еще   в 

1456 г. после успешного похода на Новгород и заключения Яжелбицкого дого-

вора великий князь Василий II добился от республики уступки части территорий 

на Севере. Победа над Новгородом в 1471 г. дала возможность Ивану III потре-

бовать уступки оставшихся земель, включая Варзугу и Умбу — поселения на 

Терском берегу Кольского Севера. Это произошло в период между 1475       и 

1477 гг. 

В 1478 г. весь Кольский Север вошел в состав единого Русского государства. 

Природа и население Кольского края в древности 

Природные условия постледникового периода: таяние ледника и аркти-

ческая тундра на остальной территории. 

Разнообразие животного и растительного мира приарктической зоны         в 

древности (олень, лось, медведь, выдра, заяц-беляк; нерпа, тюлень, морж, кит, 

белуха). Значительное место в промыслах рыболовства и охоты на птицу. Мясо 

добытых животных употреблялось в пищу, а кость и шкура использовались для 

изготовления орудий труда, посуды, одежды, лодок, сооружения жилищ.  

Климатический оптимум и распространение еловой тайги. Резкое похоло-

дание на рубеже эр. Высокая адаптивность древнего населения к сложным при-

родным условиям. 

Каменный век. Послеледниковые изменения в климате. Появление чело-

века на территории современной Мурманской области. Стоянки по берегам Ба-

ренцева и Белого морей, рек и озер: жилища, очаги, кремневый, кварцевый        и 

сланцевый инвентарь. Охота, рыболовство и собирательство как основные заня-

тия. Разнообразные типы керамики. 

Кольский Оленеостровский могильник — уникальный памятник, даю-

щий представление о населении бронзового века. 

Железный век. Изменение климатических условий. Изготовление желез-

ных орудий труда и оружия. Морская и таёжная охота. Рыболовство. Морские 

животные. Возникновение саамских и поморских поселений. 

Древнейшее искусство региона. Орнамент на орудиях, керамике, пред-

меты искусства. Скульптура малых форм из камня и кости, изображающая жи-

вотных, птиц, человека. Погребальный обряд. Петроглифы Чальмны-Варрэ        и 

Канозера, писаницы полуострова Рыбачий.  

Археология Кольского Севера. Стоянки побережья Баренцева моря. По-

селение Маяк II, Гусиный VI, Харловка I–VI, Нерпичья губа, Усть-Дроздовка. 
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Стоянки внутренних районов Кольского края. Ловозеро I–VI, Мыс Семерка, Сер-

гевань I. Стоянки Южной части Кольского полуострова. Нива       I–XX, Колвица 

I–XI. Каменные лабиринты. Сейды.  

Кольский Север в древнерусский период, в составе Новгородской 

земли и в период образования единого Русского государства. 

Древнерусский период. Полиэтничный характер государства. Саамы как 

один из этносов, проживавших на территории Древней Руси. Занятия саамов.  

Период Новгородской земли. Проникновение новгородцев на Кольский 

Север. Взаимоотношения с саамами и норвежцами. Мирные договоры 1257       и 

1326 гг. Вооружённые конфликты. Роль карелов в освоении региона. Промысло-

вые интересы великих князей на Кольском Севере. 

Кольский Север в период образования единого Русского государства. 

Объединение русских земель во второй половине XV в. и судьба Новгородской 

земли. Включение земель Русского Севера в состав единого Русского государ-

ства. Усиление колонизационных процессов и начало монастырской колониза-

ции региона. Возникновение новых поселений. 

Понятия и термины: 

Археологическая культура, каменный век, эпоха бронзы, железный век, 

петроглифы, Канозерские петроглифы, Оленеостровский могильник, Новгород-

ская земля, единое Русское государство, колонизация, народ (этнос), волость, са-

амы, карелы, даньщик, Тре (Терь), Биармия (Бьярмаланд), договор. 

Персоналии: 

Исторические деятели: Оттер, Александр Невский, Иван III, Валит (Ва-

рент), Семьюн Петриловичь, Марфа Борецкая. 

Археологи: А. В. Шмидт, Б. Ф. Земляков, Н. Н. Гурина, В. Я. Шумкин,      Е. 

М. Колпаков, А. И. Мурашкин. 

События и даты: 

XII в. — начало освоения Кольского Севера новгородцами 

1216 — первое упоминание Кольского Севера в составе Новгородской 

земли 

1257 — заключение новгородско-норвежского договора о сборе дани         с 

саамов 

1326 — заключение новгородско-норвежского договора о разграничении 

сфер влияния на Кольском Севере 

1419 — нападение норвежцев на Терский берег Кольского полуострова 

1456 — заключение Яжелбицкого договора Новгорода с Москвой 

1471 — поход Ивана III на Новгород, заключение Коростынского мирного 

договора 

1477–1478 — ликвидация самостоятельности Новгородской земли 
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1496 — поездка московского дипломата Григория Истомы в Данию мор-

ским путем вдоль Кольского полуострова  

Источники:  

Архангельский Север в документах истории (с древнейших времен          до 

1917 года) : хрестоматия / Общ. ред. А. А. Куратов. — Архангельск, 2004. 

Хрестоматия по истории Кольского Севера / Авт.-сост. И. Ф. Ушаков. — 

Мурманск, 1997. 

Литература:  

Административно-территориальное деление Архангельской губернии      в 

XVIII–XX веках : Справочник. — Архангельск, 1997. 

Гурина, Н. Н. История культуры древнего населения Кольского полуост-

рова. — СПб., 1997. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников / Е. А. Мельникова [и др.] ; 

под ред. Е. А. Мельниковой. — М., 2013. 

Древняя Русь в средневековом мире / Ред. Е. А. Мельникова, В. Я. Петру-

хин. — М., 2017.  

Кольская энциклопедия. Т. I–V. — СПб. ; Апатиты, 2008–2009 ; Мурманск, 

2013, 2016. 

Кольский Север : энциклопедические очерки. — Мурманск, 2012. 

Ушаков, И. Ф. Избранные произведения в 3-х т. : историко-краеведческие 

исследования. — Мурманск, 1997–1998. 

Ушаков, И. Ф. Кольский Север в досоветское время : ист.-краев. словарь. — 

Мурманск, 2001. 

Фёдоров, П. В. Православный словарь Кольского Севера. 2-е изд., испр.    и 

доп. — СПб., 2017. 

Фёдоров, П. В. Россия, окруженная водой : обзор истории Кольского полу-

острова. 1216–1991. — СПб., 2021. 
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Р а з де л  2 .  РОССИЯ В XVI–XVII ВЕКАХ: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К МОСКОВСКОМУ ЦАРСТВУ. 

КОЛЬСКИЙ СЕВЕР В XVI–XVII ВЕКАХ 
 

В истории России XVI–XVII вв. стали периодом как фундаментальных ис-

торических процессов (оформление государственной системы, расширение тер-

ритории, начало реформ), так и серьезных испытаний, вызванных внешними (во-

енные конфликты) и внутриполитическими (опричнина, Смута, социальные и ре-

лигиозные конфликты) явлениями. Для Кольского Севера эти процессы имели 

свою региональную специфику. 

В XVI–XVII вв. идет формирование местной административной системы, 

представленной с конца XVI в. воеводским управлением, оформление Кольского 

уезда. Воздействие на эти процессы оказывают общероссийские реформы 1530-

х и 1550-х гг. (административного управления и судебная), опричнина Ивана 

Грозного, военные и дипломатические конфликты со странами Северной Ев-

ропы.  

Происходит складывание местного общества, представленного социаль-

ными и этническими группами (посадские люди, крестьяне, саамы). Свою роль 

в этом сыграло учреждение Кольского острога (ранее — волость Кола). Коль-

ский острог стал единственным городским поселением, форпостом России        на 

Крайнем Севере, административным центром уезда. 

Значительные изменения в этот период происходят в жизни саамского об-

щества. В развитии социально-экономических отношений заметным становится 

формирование территориальных общин (погостов), ведущих полукочевой образ 

жизни, также выделяются основные хозяйственные занятия — рыболовство мор-

ское, речное и озерное, охота. Оленеводство играет вспомогательную роль. Са-

амы испытывают на себе воздействие русской колонизации Кольского Севера: в 

деловой обиход входит русский язык, заимствуются методы рыбной ловли, ог-

нестрельное оружие и др. В духовной жизни саамского общества происходят се-

рьезные перемены, связанные с распространением со второй половины 1520-х 

гг. христианства. Языческие представления, несмотря на это, прочно сохраня-

ются в культуре коренного народа Кольского Севера. 

Основным занятием населения Кольского Севера становятся промыслы, 

главным из которых был рыбный. Добыча рыбы производилась по берегам Бе-

лого и Баренцева морей силами крестьянских артелей, выработавших разные 

способы промысла. Побережье Баренцева моря становится зоной международ-

ной торговли со странами Европы. Со второй половины XVI в. в регионе разви-

вается монастырское хозяйство. Ряд поморских волостей и саамских погостов 
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Кольского Севера переходит в вотчинное владение монастырей, где возникают 

солеваренный, рыболовный, слюдяной промыслы. 

Развитие международной торговли на Русском Севере, установление проч-

ных взаимоотношений России с европейскими государствами создало условия 

для развития географического знания. Одной из первых карт, где представлен 

Кольский полуостров, является карта, составленная Вильямом Барроу, участни-

ком английских экспедиций, побывавшим на Русском Севере в 1553, 1556–1557 

гг. Более подробные карты Кольского Севера в европейской картографии появ-

ляются в начале XVII в. Составителями этих карт были Симон ван Салинген 

(1601 г.) и Гессель Герритс (1613 г.).  

В России подробное описание географических объектов Кольского Севера 

представлено в Книге Большому чертежу. Книга являлась словесным описанием 

несохранившейся карты Русского государства, подготовленной на рубеже XVI–

XVII вв. 

Роль православия в развитии региона и монастыри. Со второй четверти 

XVI в. начинается распространение христианства среди саамов Кольского Се-

вера. Выдающуюся роль в этом деле сыграли такие подвижники, как священник 

Илья, святые Трифон Печенгский и Феодорит Кольский. В этот период созда-

ются кольские монастыри — Троицкий Печенгский и Кандалакшский Пречи-

стенский. В поморских волостях Кольского Севера, а затем и в Кольском остроге 

происходит оформление церковных приходов. Центрами приходов были храмы, 

в которых вели службу представители местного духовенства. 

Международные отношения и конфликты. На территории Кольского Се-

вера разворачиваются международные конфликты, нередко оборачивавшиеся 

военными столкновениями. Причиной конфликтов были претензии Швеции      и 

Дании на земли Кольского Севера. В 1582 и 1623 гг. датский флот совершал 

нападения на побережье Баренцева моря (Мурманский берег). На рубеже XVI–

XVII вв. в Коле предпринимаются попытки проведения русско-датских перего-

воров с целью разграничить земли. Военные нападения совершаются и Швецией 

в 1589–1591, 1611 гг. Территориальный спор со Швецией на Кольском Севере 

был урегулирован по условиям Столбовского мира 1617 г. Дания и после 1623 г. 

продолжала предъявлять России территориальные претензии, но в дипломатиче-

ской форме. Помимо военных и дипломатических конфликтов,         на Кольском 

Севере развивается международная торговля на Мурманском берегу. В 1597 г. 

на Кольском Севере побывали участники экспедиции В. Баренца, возвращавши-

еся на родину после зимовки на Новой Земле.  

Общероссийские процессы XVII в. и их отражение в истории Кольского 

Севера. Кольский Север оказывается затронут крупными общественно-полити-

ческими потрясениями и локальными социальными конфликтами.          В 1613–
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1615 гг. поморские волости Кольского Севера были разорены «воровскими» от-

рядами казаков и «литовских» людей. Затронул регион и раскол          в Русской 

Православной церкви. В Кандалакшу был сослан протопоп Иван Неронов, один 

из противников реформы патриарха Никона. В Кольском остроге в тюрьме со-

держались сторонники раскола и участники Соловецкого восстания 1667–1676 

гг. В 1698 г. в Коле происходит социальный конфликт между воеводой Иваном 

Воронецким и его сторонниками, и частью стрелецкого гарнизона под предводи-

тельством Саввы Новгородова. 

Становление и развитие административно-территориальной и управ-

ленческой системы Кольского Севера. Кольский Север в составе Двинской 

земли. Административная и судебная реформа Елены Глинской на Кольском Се-

вере. Аппарат управления и взимания податей. Создание воеводского правления 

и формирование Кольского уезда на рубеже XVI–XVII вв. 

Социальный мир и хозяйство Кольского Севера. Крестьянская община 

(волость): организация самоуправления, связь с церковным приходом. Посад-

ские люди и стрельцы Кольского острога. Основные виды хозяйственной дея-

тельности: рыболовство, солеварение, добыча слюды, несение натуральных по-

винностей. Саамы Кольского Севера: расселение, особенности хозяйства, воз-

действие русской колонизации, религиозные представления и культура.  

Международные отношения в регионе. Территориальные конфликты 

России и стран Северной Европы на Кольском Севере. Развитие международной 

торговли на Мурманском берегу. Героическая оборона Кольского Севера    в 

1589, 1591, 1611 гг.  

Православие и монастыри в истории Кольского Севера. Миссионер-

ская деятельность подвижников Кольского Севера (священник Илья, Трифон Пе-

ченгский, Феодорит Кольский). Кольские монастыри и их роль в жизни региона. 

Монастырское хозяйство. Создание Холмогорской и Важской епархии    и вклю-

чение в ее территорию Кольского Севера. 

Социальные потрясения XVII в. Кольский Север на завершающем этапе 

Смутного времени. Раскол и его последствия для Кольского Севера. Социальные 

конфликты в Кольском остроге: взаимоотношения власти и общества. 

Культура и быт XVI–XVII вв. Быт русского и саамского населения (жи-

лище, одежда, питание, домашняя утварь). Храмовое строительство Кольского 

Севера. Воскресенский собор Кольского острога — выдающийся памятник рус-

ского деревянного зодчества. Книжность и произведения о кольских подвижниках 

(«Житие Трифона Печенгского» и «Повесть о Феодорите Кольском»). Географи-

ческие знания о Кольском Севере («Книга Большому чертежу», поморские лоции, 

планы Кольского острога). Народные предания (о нашествиях неприятелей, разо-

рении Троицкого Печенгского монастыря, Варлааме Керетском).  
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Понятия и термины: 

Реформа, опричнина, монастырь, волость, приход, самоуправление, пра-

вёж, крестьянин, посадский человек, стрелец, святой, собор, храм, книжность, 

писцовая книга, вежа, двор, тоня, забор (рыболовный), становище, промысел, 

раскол, старообрядец, воевода, острог, погост, покрут.   

Персоналии: 

Государственные деятели: Елена Глинская, Иван Грозный, Борис Году-

нов, Василий Шуйский, Михаил Фёдорович Романов, Алексей Михайлович, 

Петр I. 

Деятели Русской Православной церкви: митрополит Макарий, патриарх 

Никон, иеромонах Илия, прп. Трифон Печенгский, прп. Феодорит Кольский, 

протопоп Иван Неронов, архиепископ Афанасий (Любимов), священник Симеон 

Борисов, священник Алексей Симонов.   

Представители социальных групп: опричник Басарга Фёдоров сын Леон-

тьев, промышленник Аника Строганов, писец Василий Агалин (Огалин), писец 

Алай (Артамон) Михалков, воевода Аверкий (Авраамий) Палицын, воевода      В. 

Ф. Загрязский, воевода Иван Воронецкий, стрелец Савва Новгородов.  

Иностранные путешественники: Симон ван Салинген, Виллем Баренц, 

Пьер Мартин де Ламартиньер. 

Легендарные личности: Варлаам Керетский. 

События и даты: 

1494–1582 — жизнь и деятельность Трифона Печенгского 

1520–1530-е, первая половина — начало христианизации саамов Коль-

ского Севера 

1557 — первое упоминание международного торга на полуострове Рыбачий 

1568 — Басаргин правёж 

1574–1575 — писцовое описание Кольского Севера Василия Агалина 

1582 — действия датской эскадры в Кольском заливе 

1582 — учреждение воеводства в Коле 

1583–1584 — строительство Кольского острога 

1589 — действия шведских отрядов на Кольском Севере 

1589, 30 ноября — разорение Троицкого Печенгского монастыря шведами 

1589, 1591 — поход шведского отряда на Кольский острог 

1597 — остановка участников экспедиции Виллема Баренца в Коле 

1611 — поход шведского отряда на Кольский острог 

1613–1615 — действия «воровских» отрядов на Кольском Севере 

1617 — заключение Столбовского мира со Швецией 

1623 — нападение датского флота на Мурманский берег 

1654 — ссылка в Кандалакшский монастырь протопопа Ивана Неронова 
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1674 — строительство Успенской церкви в Варзуге  

1677–1679 — проведение переписи податного населения 

1681–1684 — строительство Воскресенского собора в Кольском остроге 

1681–1682 — «доезд» священника Алексея Симонова по саамским погостам 

1682 — создание Холмогорской и Важской епархии 

1698–1699 — социальные волнения в Кольском остроге 

Источники:  

Архангельский Север в документах истории (с древнейших времен           до 

1917 года) : хрестоматия / Общ. ред. А. А. Куратов. — Архангельск, 2004. 

Хрестоматия по истории Кольского Севера / Авт.-сост. И. Ф. Ушаков. — 

Мурманск, 1997. 

Литература:  

Административно-территориальное деление Архангельской губернии       в 

XVIII–XX веках : Справочник. — Архангельск, 1997. 

Гостев, И. М., Давыдов, Р. А. Русский Север в войнах XVI–XIX веков. — 

Архангельск, 2014. 

Кольская энциклопедия. Т. 1–5. — СПб. ; Апатиты, 2008–2009 ; Мурманск, 

2013, 2016. 

Кольский Север : энциклопедические очерки. — Мурманск, 2012. 

Писцовые книги Русского Севера / Сост. Н. П. Воскобойникова (отв. сост.), 

В. Ю. Беликов, Н. Ф. Демидова, М. Ю. Зенченко, Г. А. Иванова. — М., 2000. 

Ушаков, И. Ф. Избранные произведения в 3-х т. : историко-краеведческие 

исследования. — Мурманск, 1997–1998. 

Ушаков, И. Ф. Кольский Север в досоветское время : ист.-краев. словарь. — 

Мурманск, 2001. 

Фёдоров, П. В. Православный словарь Кольского Севера. 2-е изд., испр.    и 

доп. — СПб., 2017. 

Фёдоров, П. В. Россия, окруженная водой : обзор истории Кольского полу-

острова. 1216–1991. — СПб., 2021. 
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Р а з д е л  3 .  РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 

КОЛЬСКИЙ СЕВЕР В КОНЦЕ XVII — XVIII ВЕКАХ 
 

Эпоха петровских преобразований открывает новый этап в истории страны 

и региона, связанный с ориентацией на европейскую культуру, модернизацию 

системы территориально-административного и государственного управления. 

Изменения находят отражение и в истории Кольского Севера. В 1708 г. Кольский 

уезд вошел в состав Архангелогородской губернии, в 1780 г. — Архангельской 

области Вологодского наместничества, в 1784 г. — Архангельского наместниче-

ства. В Кольском остроге и уезде учреждаются новые органы городского управ-

ления (бурмистры и земская изба), в 1710 г. воеводское управление преобразу-

ется в комендантское, сохранявшееся до второй половины 1720-х гг. Губернская 

реформа Екатерины II 1775–1780 гг. приводит к созданию новых органов испол-

нительной и судебной власти, учреждению специальных финансовых органов. 

Эти реформы приводят к изменению территориальных границ Кольского уезда: 

в его состав включается Терский берег, часть территории северной Карелии пе-

редается в состав Кемского уезда. 

Заметные изменения происходят и в социально-экономическом развитии 

региона. В ходе секуляризации церковных земель в 1764 г. ликвидируются мо-

настырские вотчины, а также прекращают свою историю кольские монастыри. В 

ходе губернской и сословной реформ Екатерины II в Коле не только создаются 

новые органы управления (комендант, а с 1797 г. — городничий, городская дума, 

судебные учреждения), но и меняется социальный состав населения (появляются 

такие группы, как купечество и мещанство).  

С начала XVIII в. государство вмешивается в традиционные промыслы 

Кольского Севера, рассматривая их как доходные, способные принести большую 

прибыль казне. В 1703–1704 гг. была создана монополия, получившая право на 

закупку и последующую перепродажу за границу сала морских млекопитающих 

и рыбы. В 1723 г. учреждается Кольское китоловство, центром которого стано-

вится Екатерининская гавань Кольского залива. В 1730–1740-е гг. на Кольском 

Севере создаются и промышленные предприятия, добывавшие медную и сереб-

ряную руды в районах р. Поной и Порьей губы. 

Изменение экономической политики правительства во второй половине 

XVIII в., отдававшей предпочтение не государственному регулированию,           а 

частной инициативе, пробуждает хозяйственную инициативу и на Кольском Се-

вере. Так, местные купцы Герасимов, Горюшков, Турчасов организуют китолов-

ный промысел, отправляют суда на Шпицберген, строят кирпичный завод. 
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Хозяйства русских и саамов сохраняют промысловый характер, но за-

метны изменения и в этой сфере. Прекращает развиваться солеварение, замет-

ную роль в хозяйстве саамов начинает играть оленеводство. 

В течение XVIII в. Кольский Север в целом сохранял своё военное значе-

ние. В годы Северной войны 1700–1721 гг., русско-шведских войн 1741–1743     и 

1788–1790 гг. происходило укрепление острога, на границе собирались разведы-

вательные данные. К концу XVIII в. военная опасность на Русском Севере осла-

бла, что привело к значительному сокращению военного гарнизона Колы. Коль-

ский Север играл важную роль в сдерживании агрессии неприятеля. Местное 

население с началом петровских реформ привлекалось для службы в военно-

морском флоте. С 1720-х гг. в качестве места временного базирования судов во-

енно-морского флота используется Екатерининская гавань Кольского залива.  

Общественные процессы второй половины XVIII в., заключающиеся         в 

развитии идей Просвещения и стремлении Екатерины II наладить диалог          с 

обществом. Русские и саамы Кольского уезда подготовили наказы в Уложенную 

комиссию 1767 г., отражающие нужды и чаяния местного общества. 

На протяжении XVIII в. усиливается значение Кольского острога как места 

ссылки для политических и уголовных преступников. Сюда были сосланы неко-

торые участники восстания под предводительством Е. И. Пугачева (1773–1775 

гг.). 

В XVIII в. Кольский Север превращается в объект научного исследования. 

С 1721 г. идет работа по составлению карт России, в 1727 г. картографируется 

Кольский Север. Работа академических экспедиций по изучению астрономиче-

ских явлений, описанию Кольского уезда (И. И. Лепехин и Н. Я. Озерецковский). 

Роль М. В. Ломоносова в исследовании природных богатств, ледовой обстановки 

и истории мореплавания в Арктике. Ученый выступил инициатором полярной 

экспедиции под командованием В. Я. Чичагова. 

Управление и территориально-административная система Кольского 

Севера. Административные реформы и их воздействие на реорганизацию терри-

тории Кольского Севера. Органы власти и местного управления в Кольском 

остроге, крестьянских общинах и саамских погостах. 

Социально-экономическое развитие Кольского Севера. Изменение со-

циальной структуры местного общества. Хозяйственная жизнь русских и саамов. 

Влияние государства на экономику региона (монополии, китоловство, металлур-

гические заводы). Предпринимательская деятельность кольского купечества во 

второй половине XVIII в. 
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Общественные и социально-политические процессы в развитии Коль-

ского Севера. Ссылка в Кольский острог политических, религиозных        и уго-

ловных преступников. Взаимоотношения общества с представителями власти. 

Наказы крестьян и саамов Кольского уезда Уложенной комиссии.  

Кольский Север в военных конфликтах. Кольский Север в период Се-

верной войны. Кольский Север в период русско-шведских войн 1741–1743         и 

1788–1790 гг. Екатерининская гавань как база российского военно-морского 

флота.  

Быт и культура Кольского Севера. Быт русского и саамского населения. 

Грамотность и образование. Картографирование Кольского Севера. Академиче-

ские экспедиции и составление описаний Кольского Севера. Статистические 

описания Кольского Севера, организованные архангелогородскими губернато-

рами. 

Понятия и термины: 

Реформа, модернизация, губерния, наместничество, волость, погост, реви-

зия, флот, экспедиция, секуляризация, Уложенная комиссия, Жалованная гра-

мота, губернатор, комендант, купец, ссыльный, монополия, компания, герб, пе-

реписные книги. 

Персоналии: 

Государственные деятели: Петр I, Екатерина II, А. Д. Меншиков,           П. 

И. Шувалов, губернатор Е. А. Головцын, губернатор Т. И. Тутолмин. 

Ученые и путешественники: М. В. Ломоносов, С. Я. Румовский,              И. 

И. Лепёхин, Н. Я. Озерецковский, В. Я. Чичагов. 

Представители социальных групп: воевода Д. И. Унковский, воевода      А. 

В. Матюшкин, комендант Б. И. Ернер, К. Шемберг, купец А. И. Герасимов, купец 

И. Горюшков, купец П. Турчасов, депутат Захар Петров, стрелец Иван Покидин. 

Ссыльные: С. И. Лопухин, С. Абаляев, Т. Мясников, М. Кожевников,       П. 

Толкачев. 

События и даты: 

1700–1721 — Северная война 

1702–1704 — воеводство Д. И. Унковского, социальный конфликт в Коль-

ском уезде 

1703–1704 — учреждение монополии А. Д. Меншикова 

1710–1711 — перепись податного населения и имущества церквей и мона-

стырей воеводой А. В. Матюшкиным 

1713 — реорганизация стрелецкого полка в солдатский батальон в Коле 

1723 — учреждение Кольского китоловства 

1733–1740 — деятельность рудодобывающих заводов на Кольском Севере 

1741–1743 — русско-шведская война 
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1742 — приписка Кандалакшского монастыря к Соловецкому 

1745 — издание карты Русской Лапландии 

1748 — передача промыслов в Белом и Баренцевом морях в монополию П. 

И. Шувалова 

1764–1765 — секуляризационная реформа, упразднение Троицкого Пе-

ченгского монастыря 

1767–1768 — деятельность Уложенной комиссии 

1768 — отмена монополий 

1771–1772 — академическая экспедиция Н. Я. Озерецковского на Коль-

ский Север 

1775–1781 — административная реформа, изменение границ Кольского 

уезда, реорганизация городского самоуправления 

1775 — ссылка в Колу участников Пугачевского восстания 

1788–1790 — русско-шведская война 

Источники:  

Архангельский Север в документах истории (с древнейших времен до 1917 

года) : хрестоматия / Общ. ред. А. А. Куратов. — Архангельск, 2004. 

Хрестоматия по истории Кольского Севера / Авт.-сост. И. Ф. Ушаков. — 

Мурманск, 1997. 

Литература:  

Административно-территориальное деление Архангельской губернии       в 
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Гостев, И. М., Давыдов, Р. А. Русский Север в войнах XVI–XIX веков. — 

Архангельск, 2014. 
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Ушаков, И. Ф. Избранные произведения в 3-х т. : историко-краеведческие 
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Р а з д е л  4 .  РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 

КОЛЬСКИЙ СЕВЕР В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

К началу XIX в. Кольский Север в глазах российской общественности оста-

вался отдалённой, малоизученной и слабо пригодной для жизни территорией. 

Создание в 1803 г. Беломорской компании несколько оживило торгово-промыш-

ленную жизнь в крае, но не привело к коренным переменам в жизни региона. Для 

первой половины XIX в. характерна явная недооценка роли и значения Коль-

ского Севера во внешней политике Российской империи и обеспечении безопас-

ности её северных рубежей.  

В 1801 г. произошло сокращение численности военного гарнизона Коль-

ского острога и его разоружение — вся артиллерия была перевезена на Соловец-

кие острова. Российское правительство недооценило степень внешней угрозы 

Русскому Северу в условиях объявленной Наполеоном «континентальной бло-

кады» Англии, к которой с 1807 г. присоединилась Россия. Английский военный 

флот совершил несколько рейдов к побережью Кольского полуострова    в 1809–

1810 гг. Разгром Колы, уничтожение имущества Беломорской компании, повлек-

шее в дальнейшем её крах, привели к почти полному прекращению торговли с 

иностранцами на Мурмане, что послужило поводом к закрытию Кольской тамо-

женной заставы и свидетельствовало об окончательном упадке Колы как торго-

вого порта. 

В последующие десятилетия отношение центра к северному региону не из-

менилось. При проведении в 1826 г. государственной границы произошла доб-

ровольная уступка Норвегии территории Нявдемского и части Пазрецкого саам-

ских погостов.  

В 1826 г. в Кольском уезде проживало всего 5776 человек. Государство 

практически не уделяло внимания развитию системы здравоохранения и образо-

вания северной окраины. Лишь в Коле в 1839 г. было открыто городское приход-

ское училище, в поморских сёлах школы отсутствовали, практически не уделя-

лось внимания просвещению саамов. В Кольском крае не было амбулаторий и 

аптек, на весь уезд был один врач. В 1823–1824 гг. в Коле на благотворительные 

средства была построена единственная больница.  

Правительство отказалось укреплять Кольский гарнизон. Результатом та-

кого невнимания, несмотря на героическое сопротивление жителей края, стал 

новый разгром Колы, разорение Кандалакши и селений Терского берега во время 

Крымской войны англо-французской эскадрой (1854–1855 гг.).  

Вывод регулярных войск, закрытие портовой таможни и выезд ряда жите-

лей за пределы края привели в середине XIX в. к сокращению населения уездного 
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центра до 620 человек. Кольский уезд как отдельная административно-территори-

альная единица был ликвидирован, вошел в состав Кемского уезда. 

Кольский Север в первой половине XIX в. был участником международной 

торговли в Северной Норвегии (поморско-норвежская торговля). Жители Коль-

ского уезда меняли в Норвегии хлеб на рыбу. Со второй половины XIX в. Коль-

ский Север сталкивается с хозяйственной активностью норвежцев вблизи рос-

сийского берега и в местах традиционных поморских промыслов. Норвежские 

рыбаки занимались промыслом у Мурманского берега, ущемляя интересы мур-

манских колонистов и рыбаков-поморов. Для защиты российских промыслов на 

Баренцевом море в 1881–1882 гг. стали регулярно крейсировать военные шхуны 

«Полярная звезда» и «Бакан». 

Реформы 1860–1870-х гг. практически не затронули Кольский Север, где 

не было помещичьего землевладения и крепостного права. Однако открывшиеся 

благоприятные условия для деятельности частного капитала привели к появле-

нию на полуострове умбских, ковдских и других лесопильных заводов и Архан-

гельско-Мурманского срочного пароходства. В этот же период начинается коло-

низация Мурманского берега. С целью стимулирования экономической жизни 

Мурмана в 1868 г. были установлены льготы лицам, желающим сюда пересе-

литься (колонистам), для местных жителей была введена свободная таможенная 

зона, отменены пошлины на ввозимые из-за границы товары первой необходи-

мости (режим порто-франко). Все это создало предпосылки для ускоренной ко-

лонизации Мурмана, заметный вклад в которую внесли не только жители север-

ных районов России (Архангельской, Олонецкой губерний и др.), но и колони-

сты-норвежцы и финны. 

В последующие десятилетия отмечается рост интереса государства           к 

Кольскому Северу: в 1883 г. Кольский уезд становится самостоятельным, нача-

лось развитие местной инфраструктуры — организация пароходного сообщения, 

строительство телеграфа, финансирование промысловой науки (Мурманская 

биологическая станция и экспедиция Н. М. Книповича), восстановление Три-

фоно-Печенгского монастыря, открытие новых православных приходов и появ-

ление лютеранского прихода. В 1880-е гг. на Кольском полуострове открыва-

ются первые церковно-приходские школы, появляются больницы в Гаврилове, 

Цып-Наволоке, Рынде. 

В начале 1890-х гг. в Кольском уезде проживало 8200 человек. Для боль-

шинства жителей края главным источником доходов были рыбные и зверобой-

ные промыслы, оленеводство являлось ведущей отраслью хозяйства только          у 

саамов и переселившихся на Кольский Север коми и ненцев. В пореформенную 

эпоху установились более тесные экономические связи между Мурманом    и 

странами Западной Европы. Центрами торговли на Мурмане стали фактории, 
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владельцы которых пользовались правами колонистов. По мере колонизации 

Мурманского берега и увеличения на нем числа самостоятельных (не покрут-

ных) артелей создавались благоприятные условия для деятельности скупщиков. 

На Терском берегу увеличивались обороты Покровской ярмарки.   

В 1890-х гг. правительством рассматривался проект строительства             в 

Кольском заливе военного порта, инициатором и автором которого был министр 

финансов России С. Ю. Витте, лично совершивший поездку на Мурман. Однако 

из-за смерти Александра III реализовать идею не удалось. В память об отце Ни-

колай II в 1899 г. основал на берегу Екатерининской гавани Кольского залива 

новый город Александровск, ставший уездным центром и коммерческим портом, 

но его развитие было весьма затруднено из-за отсутствия регулярного сообще-

ния с внутренними районами России. 

Заметны изменения и в жизни коренного народа Кольского Севера — са-

амов. Внутри саамского общества усиливаются процессы социального расслое-

ния, заметными становятся претензии колонистов на промысловые угодья корен-

ного народа. В 1880-х гг. на Кольском Севере обосновываются представители 

коми-ижемцев и ненцев. 

В начале ХХ в. Николаем II высказывалось пожелание о проведении на 

Мурман железной дороги для завершения «великого пути России от океана        к 

океану — от Владивостока и Порт-Артура до Архангельска и Мурманска», од-

нако нехватка средств не позволила осуществить этот проект вплоть до Первой 

мировой войны.  

В XIX — начале ХХ в., когда в обществе усилились оппозиционные          и 

протестные движения, расширилось применение властями ссылки, одним       из 

мест которой традиционно оставалась Архангельская губерния. Поток ссылае-

мых на Кольский Север резко увеличился с 1903 г. Большая часть ссыльных была 

беспартийной, однако были и представители социал-демократов, эсеров, «неза-

висимых революционеров» и др. Ссыльные вели нелегальную деятельность 

среди жителей г. Александровска, Кузомени, Кандалакши. По указу        21 ок-

тября 1905 г. все находившиеся в Кольском крае политические ссыльные были 

амнистированы и получили право вернуться домой. В годы Первой русской ре-

волюции получило развитие рабочее движение на лесопильных заводах Коль-

ского Севера. 

Несмотря на поощрение правительством колонизации Мурманского бе-

рега и планы развития северной окраины, к 1914 г. на территории Кольского края 

проживало лишь 13 тысяч человек. 
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I. Кольский Север в 1801–1855 гг. 

Кольский Север в начале XIX в. Вывод регулярных войск из г. Колы     и 

разоружение Кольского острога (1801 г.). Нападения английского военного 

флота на Мурман в 1809–1810 гг. Социально-экономическое положение Коль-

ского края в начале XIX в. (численность жителей, размещение и основные заня-

тия, социальный состав, состояние промыслов).  

Кольский край в 1820–1840-е гг. Установление российско-норвежской 

границы (1826 г.). Падение хозяйственного значения Кольского Севера и разви-

тие торговли с Северной Норвегией. Закрытие Кольской таможенной заставы. 

Общественная жизнь, просвещение и здравоохранение Кольского Севера. 

Кольский Север в годы Крымской войны. Состояние обороны Коль-

ского Севера к середине XIX в. и планы англо-французского командования. Дей-

ствия англичан в Поморье летом 1854 г. Нападения англичан на г. Колу       и его 

героическая оборона в 1854 г. Борьба терских поморов с англо-французскими 

захватчиками в 1855 г. Поражение англичан под Кандалакшей     в 1855 г. По-

следствия англо-французского нападения на Кольский Север. Превращение 

Колы в заштатный город в 1858 г. 

II. Кольский Север во второй половине XIX в. 

Кольский край в эпоху либеральных реформ 1860–1870-х гг. Особен-

ности региональной модернизации. Административно-территориальное деление 

Кольского Севера после 1861 г. Кольская городская дума и полицейское управ-

ление. Причины и первые мероприятия колонизации Мурманского берега в 

1860–1870-е гг., их влияние на падение роли Колы в социально-экономической 

жизни края. Учреждение Архангельско-Мурманского пароходства. Роль покрута 

в организации рыбных промыслов. Изменения в положении крестьян, горожан, 

саамского населения края во второй половине XIX в. Участие Кольского Севера 

в поморской торговле в Северной Норвегии. Противодействие России промыс-

ловой активности норвежцев в Баренцевом море.  

Кольский Север в пореформенный период. Изменения в социальной 

структуре населения края к концу XIX в. Развитие рыбной и жиротопной про-

мышленности на Мурмане. Падение покрута. Развитие колонизации Мурман-

ского берега в 1880–1890-е гг. Возникновение лесопильной промышленности. 

Состояние животноводства в регионе к концу 1880-х гг. Переселение в Ловозер-

скую тундру коми оленеводов в 1887 г. Роль факторий и скупщиков в развитии 

торговли в крае. Сохранение меновой торговли жителей края с Норвегией. Дея-

тельность Покровской ярмарки в с. Кузомень. Возвращение Коле статуса уезд-

ного города в 1883 г. Проект создания военного порта на Мурмане и строитель-

ства железной дороги. С. Ю. Витте. Основание г. Александровска и Алексан-

дровского уезда (1899 г.). 
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Культура, духовная жизнь и быт населения края во второй половине 

XIX в. Научное изучение Кольского Севера. Общественная жизнь в порефор-

менный период. Литературные произведения о Кольском Севере. Открытие пра-

вославных и лютеранских храмов во второй половине XIX в., восстановление 

Трифоно-Печенгского монастыря, командирование священников на Мурман-

ский берег. Открытие церковно-приходских школ и народных чтений, развитие 

библиотек. Роль духовенства в просвещении русского и саамского населения. 

Состояние здравоохранения Кольского Севера. Быт населения края. Роль деяте-

лей культуры и меценатов в развитии края. 

Начало деятельности Комитета для помощи поморам Русского Севера. 

Научно-промысловые экспедиции по исследованию акватории Кольского Севера.  

III. Кольский Север в начале XX в.  

Кольский полуостров на карте России и мира. Социальный и нацио-

нальный состав населения Кольского Севера. Миграционные процессы.  

Особенности экономики края: рыбные и зверобойные промыслы, лесо-

пильная промышленность, развитие транспорта и связи, продуктивное оленевод-

ство. Развитие здравоохранения в регионе.   

Мурман в период революции 1905–1907 гг. Общественно-политические 

организации в крае в начале XX в. Влияние событий в центре страны на обще-

ственную жизнь Крайнего Севера. Политические ссыльные на Мурмане, распро-

странение революционных идей в крае. Забастовочное движение на лесопильных 

заводах. Политическая демонстрация в Коле. Распространение антиправитель-

ственных листовок, празднование 1 Мая. Деятели революционного движения в 

крае. 

Культура, духовная жизнь и быт населения Кольского Севера              в 

начале XX в. Научное изучение Кольского полуострова. Повышение культур-

ного уровня населения Кольского края. Образование на территории региона в 

начале XX в. Просветительская деятельность Трифоно-Печенгского монастыря. 

Рост числа библиотек в крае. Появление любительских театров.  

Научное изучение Кольского Севера. Деятельность Мурманской научно-

промысловой экспедиции (1898–1908), Мурманской биологической станции, ме-

теорологических станций на территории края. Геологические экспедиции на тер-

риторию Кольского Севера. Этнографические труды по истории края. 

Понятия и термины: заштатный город, колонизация, колонисты, пересе-

ленцы, фильманы, фактории, жиротопные заводы, лесопильные заводы, паро-

ходство, покрут, артель, коммерческий порт, церковно-приходские школы, 

Крымская война, наполеоновские войны, Беломорская компания, реформы.  
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Персоналии:  

Государственные и военные деятели: С. Д. Бибиков, Р. П. Бойль,            А. 

И. Пушкарев, А. М. Бруннер, Н. А. Качалов, Н. Д. Голицын, И. В. Сосновский, 

А. П. Энгельгардт, С. Ю. Витте, П. М. Романов, А. А. Мухин.  

Общественные деятели: М. А. Герасимов, Г. М. Немчинов, И. А. Балашев 

(Балашов).  

Церковные деятели: Г. Терентиев, К. П. Щеколдин, Иоанн Кронштадтский 

(И. И. Сергиев), архимандрит Ионафан (И. Баранов).  

Деятели культуры: С. В. Максимов, В. И. Немирович-Данченко, В. И. Ма-

ноцков, К. А. Коровин, В. М. Васнецов, В. В. Верещагин.   

Деятели науки: К. С. Молчанов, Н. В. Широкшин, К. М. Бэр, А. Ф. Мид-

дендорф, М. А. Кастрен, Н. Н. Харузин, Н. Я. Данилевский.  

Предприниматели, меценаты, благотворители: А. И. Попов, А. П. Забор-

щиков, Г. Ф. Гёбель, Н. Л. Копытов, С. И. Мамонтов.   

Путешественники и полярные исследователи: Ф. П. Литке, Д. А. Демидов, 

М. Ф. Рейнеке, Ф. Ф. Яржинский, А. К. Сиденснер, Л. Л. Брейтфус, Н. М. Книпо-

вич, Г. А. Клюгге.  

События и даты:  

1801 — разоружение Колы, вывоз артиллерийских орудий на Соловки, пе-

ревод военнослужащих Кольского гарнизона в г. Архангельск 

1803–1813 — деятельность Беломорской компании 

1809–1810 — нападения английского военного флота на Мурман  

1817 — окончание строительства первого каменного храма на Кольском 

Севере — Благовещенской церкви в г. Коле 

1825 — упразднение Кольской таможенной заставы 

1826 — подписание российско-шведской конвенции «О границах между 

Россией и Норвегией в лапландских погостах» 

1838 — отмена ограничений российского правительства на вывоз хлеба    в 

Норвегию, разрешение на ведение меновой торговли всем поморам 

1839 — открытие Кольского приходского училища 

1854–1855 — нападения англо-французских военно-морских сил на Колу, 

Кандалакшу, Терский берег 

1854 — сожжение англичанами Воскресенского собора в г. Коле 

1858 — ликвидация Кольского уезда как самостоятельной административ-

ной единицы, превращение Колы в заштатный город 

1860 — начало колонизации Мурманского берега 

1868 — учреждение полицейского управления в Коле 

1868 — утверждение Положения о даровании льгот поселенцам Мурман-

ского берега 
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1869 — открытие первой фактории на Мурмане 

1871 — начало деятельности Архангельско-Мурманского срочного паро-

ходства 

1883 — возвращение Коле статуса уездного города 

1883 — основание Первого Мурманского китобойного и иных промыслов 

товарищества 

1884 — начало создания сети народных училищ и церковно-приходских 

школ на Кольском Севере 

1886 — возобновление Печенгского монастыря 

1887 — начало переселения коми оленеводов в Ловозерскую тундру 

1899 — основание города Александровска 

1894–1908 — деятельность Комитета для помощи поморам Русского Севера 

1898–1908 — деятельность Мурманской научно-промысловой экспедиции 

1905 — открытие лютеранского прихода в г. Александровске 

Источники:  

Архангельские губернские ведомости [изд. с 1838 г.].  

Архангельские епархиальные ведомости [изд. с 1885 г.]. 

Бибиков, С. Д. Архангельская губерния, ее богатства и нужды по обзору 

1912 г. — Архангельск, 1912.  

Брейтфус, Л. Л. Экспедиция для научно-промысловых исследований Мур-

мана. — СПб., 1906.  

Гёбель, Г. Ф. Наша Лапландия. — СПб., 1909.  

Давыдов, Р. А., Попов, Г. П. Оборона Русского Севера в годы Крымской 

войны : хроника событий. — Екатеринбург, 2005.  

Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера [журнал, 
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Книпович, Н. М. Положение морских, рыбных и звериных промыслов Ар-

хангельской губернии. — СПб., 1895.  

Корольков, Н. Ф. Трифоно-Печенгский монастырь, основанный преподоб-
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Максимов, С. В. Год на Севере. — Архангельск, 1984.  

Материалы по статистическому исследованию Мурмана. Описание коло-

ний Восточного берега и Кольской губы. Т. 2. Вып. 2. — СПб., 1902.  

Материалы по статистическому исследованию Мурмана. Описание коло-
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Мухин, А. О Мурмане и Лапландии. Записка чиновника по крестьянским 
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Энгельгардт, А. П. Русский Север : путевые записки. — СПб., 1897.  
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Р а з д е л  5 .  РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

И ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

КОЛЬСКИЙ СЕВЕР В 1914–1920 ГОДАХ 
 

В 1914 году Россия входит в период великих потрясений, оказавших воз-

действие на её развитие. Вступление страны в Первую мировую войну поставило 

вопрос о развитии морских коммуникаций, без которых было невозможно со-

трудничество с союзниками по Антанте. Османская империя и Германия блоки-

ровали движение российских судов в Черном и Балтийском морях, что делало 

актуальным использование нового морского пути. Таким для России стал путь 

через Баренцево море, получивший в публицистической литературе название 

«Вторых Дарданелл». 

Строительство в 1915 г. в Кольском заливе торгового порта для приёма 

грузов от стран-участниц Антанты, а также железной дороги, связывавшей Коль-

ский Север с центральными районами страны, создавало условия для появления 

нового города — Романова-на-Мурмане (4 октября 1916 г.). Активность России 

на Кольском Севере вызвала ответные действия со стороны Германии, направив-

шей в Баренцево море суда военно-морского флота. Для защиты российских ин-

тересов в регионе в 1916 г. создается Флотилия Северного Ледовитого океана.  

Революционные события в Петрограде и последовавшее падение монархии 

преломляются в политической ситуации на Кольском Севере. Возникают рево-

люционные организации — Мурманский Совет рабочих и солдатских депутатов, 

Центральный комитет Мурманского укрепленного района (Центромур), Цен-

тральный комитет Флотилии Северного Ледовитого океана (Целедфлот), Совет 

депутатов Мурманской железной дороги (Совжелдор) и другие профсоюзы, но-

вые органы самоуправления — земства, заметной становится деятельность рево-

люционных партий. Политические процессы были обеспечены активностью 

местного общества, заметную роль в котором играли матросы военно-морского 

флота. Для контроля над ситуацией в сентябре 1917 г. Временным правитель-

ством учреждается должность главного начальника Мурманского укрепленного 

района и Мурманского отряда судов (главнамур). На эту должность был назна-

чен контр-адмирал К. Ф. Кетлинский.  

Приход к власти большевиков 25 октября 1917 г. не вызвал сопротивления 

со стороны политических сил Кольского Севера. Создается новый орган власти 

— Временный революционный комитет, на местах советы депутатов заменяют 

существовавшие органы самоуправления.  

2 марта 1918 г. Мурманский Совет рабочих и солдатских депутатов заклю-

чил соглашение о сотрудничестве с представителями Антанты, что создало усло-
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вия для высадки иностранного десанта в Мурманске. Это позволило предотвра-

тить опасность нападения со стороны Финляндии, но послужило причиной раз-

рыва отношений с большевистским центром. Эти события, получившие название 

интервенции, являются дискуссионными в отечественной        и зарубежной ис-

ториографии. 

С сентября 1918 г. Кольский Север входит в состав Северной области — 

антибольшевистского образования, возникшего в 1918 г. в границах Архангель-

ской губернии, с центром в г. Архангельске. Произошедшие изменения усили-

вают политическую борьбу на Кольском Севере: преследуются революционные 

активисты, упраздняются советы и вооружённые формирования Красной гвар-

дии, применяются репрессии (создание тюрем и концлагерей). Ответом на дав-

ление стало создание партизанских отрядов, действовавших в районе железной 

дороги. 

Поражение антибольшевистского движения в Гражданской войне, падение 

в конце 1919 — начале 1920 г. Северной области меняют политическое развитие 

Кольского Севера. 21 февраля 1920 г. в Мурманске в результате вооруженного 

восстания власть захватывается революционными силами.  

В рассматриваемый период меняется и территориально-административное 

положение Кольского Севера: 18 февраля 1918 г. создается Мурманский край,     в 

состав которого были включены Александровский, Кемский уезды, часть Олонец-

кой губернии, с марта 1920 г. воссоздается Александровский (Мурманский) уезд. 

Часть территории Кольского Севера по итогам договора РСФСР и Финляндии 14 

октября 1920 г. переходит к последней (Печенга, части полуостровов Рыбачий и 

Средний, Кольско-Лопарской волости). 

Стратегическая значимость Кольского Севера в годы Первой миро-

вой войны. Блокада Балтики и Черного моря. Значение Кольского Севера. Стро-

ительство порта в Кольском заливе и Мурманской железной дороги. Создание 

Кандалакшского порта. Основание Романова-на-Мурмане. Роль Первой мировой 

войны в развитии Кольского Севера. Действия германского военно-морского 

флота в Баренцевом море. Взаимодействие России со странами Антанты на 

Кольском Севере. Флотилия Северного Ледовитого океана (ФСЛО)    и её уча-

стие в Первой мировой войне. 

Великая Российская революция 1917–1922 гг. и Гражданская война на 

Кольском Севере. Воздействие событий февраля 1917 г. на политическую ситу-

ацию на Кольском Севере. Образование новых органов власти. Деятельность 

профсоюзов (Совжелдор). Приход к власти большевиков и особенности полити-

ческой ситуации на Кольском Севере. Роль К. Ф. Кетлинского в конце 1917 – 

начале 1918 г. 2 марта 1918 г. Мурманский Совет рабочих и солдатских депута-
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тов принимает решение о «совместных действиях англичан, французов   и рус-

ских по обороне Мурманского края», что обеспечило высадку иностранных сил 

в Мурманске. Это решение первоначально получило одобрение со стороны ру-

ководства Советского государства. В октябре 1919 г. вооруженные силы интер-

вентов покинули регион. Особенности Гражданской войны в регионе. Восстание 

в Мурманске в 1920 г. и установление большевистской власти. Изменение адми-

нистративно-территориального деления Кольского Севера. 

Понятия и термины: Первая мировая война, Антанта, Мурманский берег, 

Мурманская железная дорога, Флотилия Северного Ледовитого океана, Мурман-

ский Совет, главнамур, Целедфлот, Центромур, Совжелдор, Мурманский край, 

интервенция, Гражданская война, Мурманская губерния. 

Персоналии:  

Государственные, военные и общественные деятели: А. П. Бестужев-Рю-

мин, С. Д. Бибиков, Г. М. Веселаго, В. В. Горячковский, В. В. Ермолов,        К. Ф. 

Кетлинский, В. Е. Ляхницкий, Е. К. Миллер, И. И. Орлов (Александров), В. Ф. 

Полухин, Н. В. Чайковский, Ф. С. Чумбаров-Лучинский, А. М. Юрьев. 

События и даты: 

1914, 1 августа — начало Первой мировой войны 

1915 — начало строительства Мурманской железной дороги и портовых 

сооружений в Кольском заливе 

1915 — начало работы временного порта в Кандалакше 

1916 — создание Флотилии Северного Ледовитого океана (ФСЛО)  

1916, 4 октября — основание города Романов-на-Мурмане 

1916 — начало временной эксплуатации Мурманской железной дороги 

1917 — создание Мурманского Совета рабочих и солдатских депутатов 

1917 — переименование города Романов-на-Мурмане в Мурманск  

1917 — образование Центрального комитета Флотилии Северного Ледови-

того океана (Целедфлот) 

1917 — образование Центрального комитета Мурманского укрепленного 

района (Центромур) 

1917 — учреждение должности главного начальника Мурманского укреп-

ленного района и отряда судов обороны Кольского залива (главнамур) 

1917, 26 октября — признание главнамуром и Мурманским Советом вла-

сти большевиков 

1918  — убийство главнамура контр-адмирала К. Ф. Кетлинского  

1918, 6 марта — начало военной интервенции в Мурманске  

1918 — наступление армии Финляндии в районе Кандалакши и Печенги 

1918, 30 июня — решение краевого Совета о выходе Мурманского края из 

состава Советской России 

http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%95%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9E%D0%9A%D0%95%D0%90%D0%9D%D0%90
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%95%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9E%D0%9A%D0%95%D0%90%D0%9D%D0%90
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%AF%D0%94_%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92_%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%AB_%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%97%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%90
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1918, 15 сентября — включение Мурманского края в состав Северной об-

ласти  

1918, 5 октября — упразднение Мурманского краевого Совета депутатов, 

восстановление земского самоуправления 

1920 — преобразование Мурманского края в Мурманскую губернию Се-

верной области 

1920, 21 февраля — вооруженное восстание в Мурманске, установление 

Советской власти на Кольском Севере 

1920, 16 марта — упразднение Мурманской губернии   

1920 — заключение советско-финляндского Тартусского мира, передача 

Финляндии Печенги, западной части полуостровов Средний и Рыбачий  

Источники: 

Белый Север, 1918–1920 гг. : Мемуары и документы : в 2-х книгах / Сост., 

авт., вступ. ст. и коммент. В. И. Голдин. — Архангельск, 1993. Вып. 1–2.  

Бжезинский, В. Л. Вооружённая интервенция на Мурмане : воспоминания 

председателя Центромура о событиях 1917–1918 гг. / Редкол. : Е. В. Фёдоров 

(отв. сост.) [и др.]. — Мурманск, 2012. 

Гражданская война на Мурмане глазами участников и очевидцев : сборник 

воспоминаний и документов / Сост. Е. А. Волосникова [и др.]. — Мурманск, 

2006. 

Гражданская война на Севере России глазами британцев. — СПб., 2008. 

Заброшенные в небытие. Интервенция на Русском Севере (1918–1919) гла-

зами ее участников : сборник / Сост. В. И. Голдин. — Архангельск, 1997. 

История Кольского Севера в описаниях очевидцев : путевые записки, ме-

муары, дневники, письма, XV–XX вв. : аннотированный библиографический 

указатель. — Мурманск, 2011. 

Мурманск : начало пути. 1916–1940 гг. : сборник документов : к 100-летию 

со дня основания города Мурманска / Сост. С. А. Заборщикова [и др.]. — Мур-

манск, 2016. 

Первая мировая война на Европейском Севере России глазами ее участни-

ков и современников. «Трехлетие почти сверхчеловеческих усилий...» : сборник 

воспоминаний и очерков / Отв. ред. Т.И. Трошина. — Архангельск, 2014. 

Литература: 

Быков, П. Д. Военные действия на Северном русском морском театре        в 

Мировую войну : 1914–1918. — Л., 1939. 

Голдин, В. И. Интервенция и антибольшевистское движение на Русском 

Севере. 1918–1920. — М., 1993. 
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Р а з д е л  6 .  СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-Е ГОДЫ. 

КОЛЬСКИЙ СЕВЕР В 1920–1930-Е ГОДЫ 
 

С начала 1920-х гг. Кольский Север вступает в новый период истории, свя-

занный с реализацией социально-экономического и политического курса совет-

ской власти. Для этого периода характерно заметное вмешательство государства 

в сферу не только управления и права, но и экономики, ранее не подвергавшейся 

специальному регулированию. В связи с окончанием Гражданской войны и 

уменьшением значения военных поставок через Мурманский порт возникает во-

прос о перспективах развития Кольского Севера в послереволюционный период.  

Одним из направлений в развитии региона в 1920-е гг. становится раскры-

тие его экономического потенциала усилиями учёных, производственных объ-

единений, общества. В 1923 г. создается Мурманский транспортно-промышлен-

ный и колонизационный комбинат, взявший в подчинение торговые порты и 

предприятия, расположенные вблизи железной дороги. Это способствовало ис-

следованию природных богатств края, увеличению объемов добычи биоресур-

сов, колонизации Кольского Севера. Деятельность комбината позволила сохра-

нить значение железной дороги и увеличить экономические обороты портов. 

С 1920 г. идет изучение полезных ископаемых Кольского Севера. Дей-

ствуют экспедиции под руководством П. В. Виттенбурга и А. Е. Ферсмана.  

Сохраняет свое значение рыбопромысловое хозяйство. В 1924 г. был со-

здан Северный государственный рыбный трест (Севгосрыбтрест), что обеспе-

чило развитие инфраструктуры порта и города.  

Наряду с крупными производственными объединениями, в социально-эко-

номическом развитии Кольского Севера сохраняет свое значение традиционный 

уклад оленеводов, охотников и рыбаков, сохранившийся в хозяйствах коренных 

народов Севера (саамы, ненцы, коми-ижемцы).   

С конца 1920-х гг. на Кольском Севере развиваются индустриализация       и 

коллективизация, ставшие основными направлениями социально-экономического 

курса советской власти. Продолжается исследование и открытие полезных иско-

паемых в Хибинах, Монче-тундре, Ловозерских тундрах. В Хибинах создается 

горно-химический трест «Апатит», в Монче-тундре — комбинат «Североникель», 

в Кандалакше — химкомбинат. Для производства энергии строятся гидроэлектро-

станции (Нива ГЭС-1, Нива ГЭС-2, Нижнетуломская). 

Кольский Север играет заметную роль в освоении Арктики. 17 декабря 

1932 г. учреждается Главное управление Северного морского пути 

(Главсевморпуть), перед которым были поставлены разнообразные задачи, свя-

занные с развитием судоходства на Северном морском пути: прокладка морских 

путей, доставка грузов, обслуживание полярных станций, научные исследования 
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и др. В Мурманске было образовано одно из управлений этой организации. С 

1933 г. из Мурманского порта выходят суда с грузами по Северному морскому 

пути, отправляются экспедиции полярников.   

В 1929 г. начинается коллективизация на Кольском Севере. Создаются ры-

боловецкие (из русских и иностранных колонистов) и оленеводческие          (из 

коренных народов) колхозы. Организация колхозов не учитывала принцип доб-

ровольности вступления, сопровождалась репрессиями, что вызывало негатив-

ное отношение к проводимой политике. Тем не менее коллективизация       на 

Кольском Севере носила более мягкий характер, опиралась на трудовую коопе-

рацию, веками существовавшую в поморском и саамском хозяйстве.  

В 1920–1930-е гг. идёт военное строительство на Кольском Севере. Север-

ная военная флотилия в 1937 г. преобразуется в Северный флот.  

Социально-экономическое развитие Кольского Севера в конце 1920-х — 

1930-е гг. приводит к увеличению численности населения. Источником роста 

был не только добровольный приезд людей из разных частей СССР,                  но 

и насильственное переселение раскулаченных крестьян (спецпереселенцев),        а 

также заключенных ГУЛАГа.  

Трагической страницей в истории нашей страны стали массовые репрессии 

и создание системы Главного управления исправительно-трудовых лагерей 

(ГУЛАГ). Для развития промышленности в ходе индустриализации на Мурмане 

требовалось большое количество рабочих рук, в том числе заключенных.           С 

1929 г. заключенные Соловецкого лагеря работали на строительстве дорог      в 

Хибинах. К концу 1930-х гг. в Мурманской области было создано порядка     20 

лагерей, заключенные которых принимали участие в строительстве гидроэлек-

тростанций (Нивская и Нижнетуломская ГЭС), промышленных предприятий 

(«Североникель»), военных объектов, железных дорог. Среди заключенных 

были представители разных народов СССР (русские, украинцы, немцы, евреи, 

казахи и др.). С 1930 г. в регион высылаются спецпереселенцы — раскулаченные 

в ходе проведения массовой коллективизации крестьяне. Помимо русских, в их 

числе были украинцы, финны, эстонцы, татары и др. 

Жертвами репрессий стали как представители «бывших» групп общества 

дореволюционной России (в частности, священнослужители), так и иностранные 

колонисты, военнослужащие, колхозники (поморы и саамы) и др. Одним из за-

метных судебных процессов этого периода стало дело о «саамском заговоре» 

1938 г., одной из жертв которого стал В. К. Алымов — учёный и директор Мур-

манского краеведческого музея. 

Период 1920–1930-х гг. является значимым этапом развития основных 

направлений культурной жизни Кольского Севера. С начала 1920-х гг. проводится 

политика ликвидации неграмотности (ликбез), создаются школы и детские сады. 
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Помимо русских, в 1920-е гг. существовали школы для представителей других 

народов — финские, саамские, татарские. В 1930-е гг. создаются техникумы — пе-

дагогический, морской рыбопромышленный, горно-химический, медицинский. В 

1939 г. организуется первое высшее учебное заведение — Мурманский учитель-

ский институт. 

В 1920–1930-е гг. идет создание библиотечной системы Кольского Севера. 

Организуются библиотеки как в населенных пунктах региона, так и при клубах, 

предприятиях, учебных заведениях и т. д. В 1939 г. была создана Мурманская 

областная библиотека. 

С 1920-х гг. усиливается научное изучение Кольского Севера. У истоков 

исследования геологических богатств региона стояли А. П. Карпинский               и 

А. Е. Ферсман. В Хибинах в 1923 г. для сельскохозяйственных работ создается 

Хибинская опытная станция во главе с академиком И. Г. Эйхфельдом. Развива-

ются и гуманитарные исследования. В 1927 г. на Кольском Севере работала Ло-

парская экспедиция Русского географического общества под руководством Д. А. 

Золотарёва. Одним из ее участников был В. В. Чарнолуский — этнограф, соста-

вивший подробное описание жизни и быта саамов. Прошлое и настоящее Коль-

ского Севера изучается и Мурманским обществом краеведения, основанным в 

1926 г. 

В 1926 г. начинает работать Мурманский областной краеведческий музей, 

сыгравший большую роль в сохранении и изучении предметов истории, доку-

ментов Кольского Севера. У истоков краеведческого музея стоял известный уче-

ный и специалист в области изучения саамов В. К. Алымов.  

В предвоенный период складываются условия для развития литературы 

Кольского Севера. Регион посещают известные писатели и поэты: А. М. Горь-

кий, Н. А. Заболоцкий, А. Н. Толстой, Е. И. Замятин, А. П. Гайдар. Накануне 

Великой Отечественной войны в местной периодике появляются стихи мурман-

ских поэтов К. И. Баева, А. В. Подстаницкого.  

Процессы социально-экономического и общественного развития Коль-

ского Севера находят свое отражение в изменении административно-территори-

альной структуры региона: 1 августа 1927 г. Мурманская губерния преобразо-

вана в округ Ленинградской области, 28 мая 1938 г. указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР Мурманский округ преобразован в область. По итогам совет-

ско-финляндской войны в 1940 г. в состав СССР возвращается западная часть 

полуостровов Средний и Рыбачий, включенная в состав Мурманской области.  

Кольский Север в годы НЭПа (1921–1928 гг.). Экономическая ситуация 

в регионе к окончанию Гражданской войны и интервенции. Концепции развития 

Мурмана. Образование Мурманской губернии. Экономика региона в годы НЭПа. 

Мурманский транспортно-промышленный и колонизационный комбинат и его 



40 

 

деятельность. Создание Севгосрыбтреста. Начало геологических изысканий на 

Кольском Севере. А. Е. Ферсман.  

Кольский Север в конце 1920-х — 1930-е гг. Преобразование Мурман-

ской губернии в округ Ленинградской области. Индустриализация и коллекти-

визация Кольского Севера в конце 1920-х — 1930-е гг. и их особенности. Спец-

переселенцы. Использование труда заключённых. Строительство крупных про-

мышленных предприятий в Хибинах и Кандалакше. Создание Северной военной 

флотилии и Северного флота. Влияние военно-морского строительства на ре-

гион. С. М. Киров и Кольский Север. 

Кольский Север в 1938–1941 гг. Образование Мурманской области. Де-

мографическая ситуация накануне Великой Отечественной войны. Экономиче-

ское развитие региона. Кольский Север и советско-финляндская война 1939–

1940 гг. Поход на Петсамо и Наутси. Итоги «Зимней войны» для региона. Коль-

ский Север и договор Молотова — Риббентропа. «Базис Норд». 

Культура Кольского Севера и повседневная жизнь Мурманска           в 

1920–1930-е гг. Развитие начального и среднего образования. Создание средних 

специальных учебных заведений, учительского института. Библиотечное дело и 

музеи. Кольский Север в творчестве советских писателей. Формирование мест-

ной литературной традиции.   

События и даты: 

1920 — работа Мурманского геологического отряда под руководством        П. 

В. Виттенбурга, начало комплексных геологических экспедиций А. Е. Ферсмана в 

Хибинах 

1921 — учреждение Плавучего морского научного института (Плавмор-

нин) 

1921 — образование Мурманской губернии  

1923 — декрет «О колонизации Карело-Мурманского края» 

1927 — преобразование Мурманской губернии в Мурманский округ Ле-

нинградской области 

1929 — основание посёлка Хибиногорск в Хибинах 

1929 — основание треста «Апатит»  

1929 –1930 — массовая коллективизация на Кольском Севере 

1938, 28 мая — образование Мурманской области   

1939 — открытие Мурманского учительского института (МУИ) 

1940— подписание Московского мирного договора с Финляндией, возвра-

щение в состав Мурманской области западной части полуостровов Средний и 

Рыбачий 
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Понятия и термины: новая экономическая политика (НЭП), Плавучий 

морской научный институт (Плавморнин), восстановительный период на Мур-

мане, Мурманский транспортно-промышленный и колонизационный комбинат, 

Севгосрыбтрест, Хибинская экспедиция, Полярно-альпийский ботанический 

сад, Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства 

и океанографии (ПИНРО), индустриализация, коллективизация, 

Главсевморпуть, массовые политические репрессии, спецпереселенцы, совет-

ско-финляндская война. 

Персоналии:  

Государственные, военные, общественные деятели, ученые: А. И. Абра-

мов, С. В. Аверинцев, В. К. Алымов, П. В. Виттенбург, К. И. Душенов,              А. 

А. Егоров, В. И. Кондриков, Н. М. Книпович, Г. С. Пронченко, К. Р. Синилов, М. 

И. Старостин, А. Е. Ферсман, В. А. Фролов, М. М. Царевский,                 О. Ю. 

Шмидт. 

Источники: 

История Кольского Севера в описаниях очевидцев : путевые записки, ме-

муары, дневники, письма, XV–XX вв. : аннотированный библиографический 

указатель. — Мурманск, 2011. 

Мурманск : начало пути. 1916–1940 гг. : сборник документов : к 100-летию 

со дня основания города Мурманска. — Мурманск, 2016. 

Формирование региона. Архивный ракурс : (сборник документов) : к 80-

летию Мурманской области / Сост. Д. А. Ермолаев [и др.]. — Мурманск, 2015. 

Литература: 

Административно-территориальное деление Мурманской области (1920–

1993) : справочник. — Мурманск, 1995. 

Киселёв, А. А. Двадцать пять исторических портретов деятелей ХХ века на 

фоне Кольского Севера (от императора России Николая II до президента СССР 

М. С. Горбачева). — Мурманск, 2010. 

Киселёв, А. А. Мурманск в истории улиц и площадей. — Мурманск, 2006. 

Киселёв, А. А. Родное Заполярье : очерки истории Мурманской области 

(1917–1972). — Мурманск, 1974. 

Кольская энциклопедия. Т. 1–5. — СПб. ; Апатиты ; Мурманск, 2008–2016. 

Кольский Север : энциклопедические очерки / Сост., общ. ред., предисл. А. 

С. Лоханов. — Мурманск, 2012.   

Кузьмин, Г. Г., Разин, Е. Ф. Кандалакша. — Мурманск, 1968. 

Лукичев, Ю. С. Город в красивой тундре. Краеведческая повесть. — Мур-

манск, 1993. 

Мурмансельдь-Мурманрыбпром. Кн. 2 / Авт.-сост. В. С. Георги. — Мур-

манск, 2017. 
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Тралфлот : рыбные промыслы на Севере России. Кн. 1 / Авт.-сост. В. С. Ге-

орги. — Херсон, 2014. 

Фёдоров, П. В. Вторые Дарданеллы : Кольский край в истории Российского 

государства. — Мурманск, 2003. 

Фёдоров, П. В. Северный вектор в российской истории : центр и Кольское 

Заполярье в XVI–XX вв. — Мурманск, 2009.   

Шашков, В. Я. Раскулачивание в СССР и судьбы спецпереселенцев 1930–

1954 гг. — Мурманск, 1996. 
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Р а з д е л  7 .  ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941–1945 ГОДЫ). 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Великая Отечественная война — трагическая страница отечественной ис-

тории, принесшая горе и тяжёлые испытания для всего общества. Вместе с тем, 

это время, когда проявилось мужество и стойкость всех народов СССР, сплотив-

шихся в борьбе с нацистской Германией. Кольский Север оказался на передовой 

линии борьбы с неприятелем, сдерживая на протяжении 1941–1944 гг. его про-

движение к городам и промышленным центрам, подвергаясь массированным 

авианалетам и бомбардировкам, участвуя в боях на море, принимая грузы союз-

ников по антигитлеровской коалиции. 

Кольский Север рассматривался в плане молниеносной войны против 

СССР «Барбаросса». Неприятель стремился захватить выход в незамерзающее 

Баренцево море, отрезав этим СССР от возможной помощи со стороны союзни-

ков, получить доступ к полезным ископаемым региона, прежде всего, никелю. 

Конкретизация боевых действий противника была осуществлена в оперативных 

планах «Северный олень», «Голубой песец», «Черно-бурая лиса», «Ловля ло-

сося», «Луг». Согласно им войска неприятеля должны были занять Мурманск, 

выйти к Белому морю в районе Кандалакши, перерезать коммуникации по Ки-

ровской железной дороге. 

Нападение на Кольский Север планировалось позднее общего наступления 

войск нацистской Германии (22 июня 1941 г.), что было связано с более поздним 

(25 июня 1941 г.) вступлением Финляндии в войну против СССР. Для ведения 

боевых действий использовались немецкие войска — горные егеря (корпус 

«Норвегия») и пехота, а также финский корпус. Сухопутные части имели под-

держку авиации и флота. Им противостояли соединения 14-й армии, авиация 1-

й смешанной авиадивизии, корабли Северного флота. Основные события развер-

нулись на мурманском (с 29 июня 1941 г.) и кандалакшском             (с 1 июля 

1941 г.) направлениях. Боевые действия разворачиваются и на полуостровах Ры-

бачий и Средний, где в 1942 г. был сформирован Северный оборонительный 

район Северного флота. Оборона Рыбачьего позволила блокировать морские 

коммуникации противника, защитить подходы к Мурманску и Полярному — 

главной базе Северного флота.  

В ходе боев в июне — октябре 1941 г. неприятель смог выйти на рубежи  

р. Титовка (мурманское направление) и р. Верман (кандалакшское направление), 

не достигнув стратегических целей — захвата Мурманска и выхода к Белому 

морю. Это привело к стабилизации линии фронта, действия обеих сторон приоб-

рели позиционный характер. Попытка проведения Мурманской наступательной 
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операции (28 апреля — 10 мая 1942 г.) завершилась неудачей: силы РККА были 

остановлены неприятелем на р. Западная Лица. 

Важным фактором войны на Кольском Севере стало тесное взаимодей-

ствие партийных и военных структур в обороне края. Первый секретарь обкома 

ВКП(б) М. И. Старостин возглавил Мурманский городской комитет обороны, 

входил в состав военсовета 14-й армии и Северного флота. С 22 июня 1941 г.     в 

Мурманской области вводится военное положение, происходит мобилизация в 

армию, гражданское население привлекается к работам по созданию оборони-

тельных рубежей. Сформированная в Мурманске в сентябре — октябре 1941 г. 

Полярная дивизия сыграла решающую роль в остановке сил противника на мур-

манском направлении.  

Особенностью боевых действий на Кольском Севере стало активное уча-

стие в них сил Северного флота. В его задачу входила поддержка действий сухо-

путных частей РККА, проведение десантных операций морской пехоты, сопро-

вождение союзных конвоев. Подводный флот защищал морские подступы     к 

Мурманску, топил вражеские сторожевые и транспортные суда. Уже в первые 

месяцы войны морякам, проявляя мужество и отвагу, приходилось вступать       в 

неравную схватку с неприятелем, о чём свидетельствуют подвиги сторожевых 

кораблей «Туман», «Бриз», эскадренного миноносца «Гремящий», подлодки   К-

23 (капитан Магомет Гаджиев). 

Действия армии и флота поддерживались авиацией, в задачу которой вхо-

дила защита города Мурманска и порта от налётов неприятеля, сопровождение 

караванов полярных конвоев. Ряд летчиков был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза (А. С. Хлобыстов, Е. А. Кривошеев, В. П. Миронов,  А. П. 

Поздняков, Б. Ф. Сафонов).  

Не остались в стороне в период Великой Отечественной войны и предста-

вители коренных народов Севера — саамов, ненцев, коми-ижемцев. Из их числа с 

осени 1941 г. создаются олене-транспортные подразделения, в задачи которых 

входила доставка грузов на передовую, эвакуация раненых, помощь разведке.  

В годы Великой Отечественной войны на территории Кольского Севера 

действовали два партизанских отряда — «Советский Мурман» (командир          С. 

Д. Куроедов) и «Большевик Заполярья» (командир С. А. Смирнов), созданные в 

1942 г. Они базировались на советской территории, но совершали глубокие 

рейды в тыл противника (Финляндия), осуществляя там диверсии (подрыв ком-

муникаций, уничтожение сил и боеприпасов противника) и собирая ценную ин-

формацию.  

Мурманск стал одним из центров приёма поставок стратегических грузов 

союзников СССР по антигитлеровской коалиции (США, Канада, Великобрита-
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ния) по системе ленд-лиза. Конвои транспортных судов формировались в Велико-

британии, Исландии, откуда направлялись к северным портам СССР — Архан-

гельску, Молотовску (совр. Северодвинск), Мурманску. Первый союзный конвой 

в Мурманск прибыл 11 января 1942 г. От меридиана о. Медвежий безопасность 

прохода конвоев обеспечивалась Северным флотом. Проводка каждого каравана 

сопровождалась нападениями неприятеля с воздуха и моря. Наиболее трагичной 

оказалась судьба каравана PQ-17, 22 из 35 судов которого были потоплены. Бла-

годаря этим поставкам силы РККА и РККФ получили корабли, разные виды во-

оружения, боевую технику, средства связи, продовольствие и др. Проведение по-

лярных конвоев стало примером дружбы и боевого сотрудничества народов СССР 

с другими странами антигитлеровской коалиции. 

Прифронтовое положение Мурманской области отражалось на экономиче-

ском развитии, жизни и быте её населения. В условиях военного времени про-

должали свой труд рыбаки, выходившие с риском для жизни в воды Баренцева 

моря, и железнодорожники, обеспечивавшие движение поездов по Кировской 

железной дороге. На производство привлекались женщины и подростки, заме-

нившие ушедших на фронт мужчин. В области проводятся кампании по пошиву 

и ремонту обмундирования для военнослужащих. Организуются заготовка гри-

бов и ягод, охота на животных, экспедиции на Новую Землю за мясом птицы и 

яйцами, чтобы обеспечить потребности бойцов РККА в питании.  

В повседневную жизнь Мурманска и области входят регулярные авиана-

леты неприятеля. Бомбардировкам подвергаются не только стратегически важ-

ные объекты (торговый порт и железная дорога), но и сам город Мурманск. 

Наиболее интенсивными налеты вражеской авиации становятся в 1942 г.           18 

июня 1942 г. вошел в историю города как «черный четверг», когда за один день 

было разрушено 35–40 % зданий.  

Завершающий этап войны связан со стратегической Петсамо-Киркенес-

ской операцией (7 октября — 8 ноября 1944 г.). Целью операции являлось уни-

чтожение сил противника на территории Мурманской области, с последующим 

освобождением Петсамо (Печенги) и выходом к границе Норвегии. Реализация 

операции стала возможной после выхода Финляндии из войны         в сентябре 

1944 г. Нацистское командование приготовилось к выводу своих сил с занятых 

территорий в Заполярье. Проведение Петсамо-Киркенесской операции было осу-

ществлено сухопутными силами 14-й армии, 7-й воздушной армии, соединени-

ями Северного флота. Операция состояла из трех этапов (первый — с 7 по 15 

октября; второй — с 18 по 22 октября; третий — с 25 октября по 8 ноября) и 

завершилась освобождением советскими войсками Петсамо (Печенга) и Восточ-

ного Финнмарка (Северная Норвегия).  
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Подвиг советских воинов был удостоен медали «За оборону Советского 

Заполярья», учрежденной Указом Верховного Совета СССР 4 декабря 1944 г. 

Городу Мурманску Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1985 

г. № 2367-XI было присвоено почетное звание «Город-герой». Высокой награды 

город удостоен за мужество и героизм, проявленные трудящимися города, вои-

нами Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечествен-

ной войны. Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 555 за 

мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в 

борьбе за свободу и независимость Отечества, городу Полярному присвоено по-

четное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Указом Прези-

дента Российской Федерации от 10 сентября 2021 г. № 519 за значительный вклад 

жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность городу Мончегорску было присвоено 

почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».  

Законом Мурманской области от 5 июля 2021 г. № 2668-01-ЗМО «О празд-

ничных днях и памятных датах Мурманской области» дата 23 октября утверждена 

как День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (1944 год).  

Начальный период Великой Отечественной войны в Заполярье (июнь 

— сентябрь 1941 г.). Периодизация Великой Отечественной войны        в Запо-

лярье. Особенности заполярного театра военных действий. Планы противника и 

соотношение сил. Операция «Зильберфукс». Начало войны. Бои       на мурман-

ском направлении. Бои на кандалакшском направлении. Героизм советских вои-

нов. Полярная дивизия. 6-я Комсомольская Героическая батарея. 

Позиционная война (октябрь 1941 — октябрь 1944 гг.). Особенности 

позиционной войны в Заполярье. Заполярный фронт зимой 1941–1942 гг. Созда-

ние оборонительных рубежей Красной Армией и противником. Апрельско-май-

ская (Мурманская) наступательная операция 1942 г. «Оленная армия»: исполь-

зование олене-лыжных частей и олене-транспортных подразделений. Партизан-

ское движение в Заполярье и его особенности. Действия авиации и Северного 

флота. Роль Мурманска в принятии поставок по ленд-лизу. Тыл и повседневная 

жизнь Кольского Севера в годы Великой Отечественной войны. 

Петсамо-Киркенесская наступательная операция. Замысел и реализа-

ция операции. Периодизация этапов Петсамо-Киркенесской операции. Соотно-

шение сил сторон. Операции «Бирке» и «Нордлихт». Штурм Муста-Тунтури. 

Морской десант в Лиинахамари. Взятие Петсамо и Колосйоки (п. Никель). Осво-
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бождение Северного Финнмарка. Бои за Киркенес. Причины прекращения даль-

нейшего наступления советских войск. Итоги и историческое значение Петсамо-

Киркенесской операции. 

Северный флот в Великой Отечественной войне. Степень готовности 

флота к войне, корабельный состав, система базирования, тыловое обеспечение. 

Особенности театра боевых действий. Основные боевые действия на море         в 

1941–1945 гг.: дозорная служба, защита коммуникаций (северные конвои), взаи-

модействие с союзниками в проводке арктических конвоев (союзнические кон-

вои), действия подводных лодок и надводных сил Северного флота на коммуни-

кациях противника. Морская пехота Северного флота в боях на суше. Моряки 

при защите полуострова Рыбачий и в Петсамо-Киркенесской операции. Боевая 

работа береговой артиллерии и авиации Северного флота. Корабли-герои Север-

ного флота («Туман», «Пассат», «Гремящий», Д-3, К-21, К-22, С-56, К-171, 

«Александр Сибиряков»). Моряки-североморцы дважды Герои Советского Со-

юза (Б. Ф. Сафонов, А. О. Шабалин, В. Н. Леонов). 

События и даты: 

1941, 22 июня — начало Великой Отечественной войны, введение воен-

ного положения в Мурманской области 

1941, 29 июня — начало наступления немецких войск на мурманском 

направлении 

1941, 1 июля — начало наступления немецко-финских войск на канда-

лакшском направлении 

1941, 29 июня — 1 июля — бои на рубеже реки Титовка 

1941, июль — сентябрь — отражение трех попыток наступления немецкого 

горного корпуса «Норвегия» на рубеже реки Западная Лица 

1941, 23 августа — образование Карельского фронта 

1941, сентябрь — срыв наступления немецко-финской группировки          на 

кандалакшском направлении 

1942, 11 января — прибытие первого союзнического конвоя (PQ-7)            в 

Мурманск 

1942, 28 апреля — 10 мая — апрельско-майская (Мурманская) наступа-

тельная операция   

1942, 18 июня — массированная бомбардировка Мурманска («черный чет-

верг»), уничтожившая 35–40 % жилого массива 

1942, 4–28 июля — трагический переход конвоя PQ-17   

1942, 17 декабря — 1943, 7 января — совместная операция партизанских 

отрядов «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман» («Ледовый поход») 

1943, 28–30 марта — боевая операция и героическая гибель десантного от-

ряда А. Я. Юневича 
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1944, 7 октября — 8 ноября — Петсамо-Киркенесская наступательная опе-

рация  

1944, 10 октября — штурм хребта Муста-Тунтури морской пехотой  

1944, 12–14 октября — высадка морского десанта в Лиинахамари 

1944, 21 октября — выход частей 14-й армии на государственную границу 

СССР 

1944, 22 октября — освобождение поселка Колосйоки (Никель) 

1944, 25 октября — освобождение города Киркенес (Северная Норвегия) 

Понятия и термины: блицкриг, армия «Норвегия», горный корпус «Норве-

гия», операция «Платинфукс», Мурманская операция, мурманское направление, 

Титовские бои, «гранитный линкор», Лица-фронт, Полярная дивизия, кандалакш-

ское направление, мобилизация, эвакуация, позиционная война, боевые действия 

на коммуникациях, северные конвои, PQ-7, PQ-17, апрельско-майская наступатель-

ная операция, морские десантные операции, «черный четверг», партизанское дви-

жение, «Бирке», «Нордлихт», Лапландская война, Петсамо-Киркенесская наступа-

тельная операция, «десятый сталинский удар», историческая память. 

Персоналии:  

Государственные, военные и общественные деятели: И. П. Барченко-Еме-

льянов, А. Ф. Бредов и его расчет (Н. Е. Ашурков), Г. А. Вещезерский,      М. И. 

Гаджиев, А. Г. Головко, А. А. Журба, М. Л. Ивченко, В. П. Кисляков,     А. Н. 

Ковалёв (А. Ф. Рабинович), И. А. Колышкин, В. Н. Леонов, Н. А. Лунин, К. А. 

Мерецков, Р. И. Панин, И. Д. Папанин, Б. Ф. Сафонов, И. М. Сивко,         В. Г. 

Стариков, Б. П. Сыромятников и его экипаж (А. И. Скнарев, Г. С. Асеев), И. И. 

Фисанович, А. О. Шабалин, Г. И. Щедрин, В. И. Щербаков, А. Я. Юневич. 

Источники: 

В боях — морская пехота : сборник воспоминаний / Сост. С. И. Полозов, 

В. П. Загребин. — Мурманск, 1984. 

Война глазами северян : сборник документов и материалов. — Мурманск, 

2020. 

Локтев, В. П. Рвется к городу Адольф : (хроника военного Мурманска в за-
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Мурманская область в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 : 

сб. док. и материалов / Сост. А. А. Киселёв [и др.]. — Мурманск, 1978. 

Северные конвои : исследования, воспоминания, документы / Отв. ред.  М. 
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Фронтовой альбом : сборник документов и воспоминаний : к 70-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и 70-летию раз-
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Р а з д е л  8 .  СССР В 1945–1991 ГОДАХ.  

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В 1945–1991 ГОДАХ 
 

Послевоенные десятилетия в истории СССР — период, характеризую-

щийся противоречивыми процессами, проходившими в социально-экономиче-

ском и политическом развитии страны, в сфере культуры и науки, внешней по-

литике. В нем можно выделить несколько основных этапов: последние годы 

правления И. В. Сталина (1946–1953 гг.), десталинизация и хрущёвская оттепель 

(1953–1964 гг.), эпоха стабильности с последующим нарастанием кризисных яв-

лений в идеологии и экономике (1964–1985 гг.), период перестройки (1985–1991 

гг.).  

К началу 1950-х гг. Советский Союз восстановил довоенный уровень эко-

номики, в середине 1950-х гг. началась демократизация общественно-политиче-

ской жизни страны, в 1960–1970-е гг. были достигнуты значительные успехи в 

области науки и техники, образования, в социальной сфере. Но сохранение пла-

ново-директивной экономики, рост расходов на оборону и вооружение в усло-

виях «холодной войны», отказ партийно-государственной элиты от политиче-

ских реформ привели в начале 1980-х гг. к системному кризису советского об-

щества. В период перестройки были предприняты последние попытки обновле-

ния социализма.  

Социально-экономическая, политическая и культурная жизнь Мурманской 

области складывалась под влиянием общесоюзных партийных и государствен-

ных директив и решений, отражала на региональном уровне основные тенденции 

развития советского общества, имея особенности в военном и экономическом 

секторах, чьё развитие определялось природно-климатическими условиями и 

стратегически важным геополитическим положением Кольского полуострова.  

Главной целью первой послевоенной пятилетки (1946–1950 гг.) в Мурман-

ской области, как и в целом по стране, было восстановление разрушенного вой-

ной хозяйства и достижение уровня довоенного производства. Эта работа нача-

лась еще в ходе Великой Отечественной войны, однако только с 1945 г. она при-

обрела приоритетный характер: началось возрождение рыбной, горно-химиче-

ской, металлургической и лесной промышленности. Наиболее быстро шло вос-

становление рыбной промышленности, которая уже в 1947 г. превзошла довоен-

ные показатели по вылову рыбы траловым флотом и колхозами области. В 1949 

г. было создано специальное управление сельдяного промысла «Мурмансельдь». 

За 1951–1955 гг. промысловый флот Мурманска увеличился в 1,7 раза. В тяжё-

лом положении находилось Мурманское государственное морское сухогрузное 

и пассажирское пароходство. В нём осталось лишь 3 судна, остальные либо по-

гибли, либо были разрушены и стояли на приколе. За счет внедрения режима 
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экономии ресурсов, принятия в свой состав судов Северного морского и Балтий-

ского морского пароходств в 1948 г. насчитывалось уже        22 судна. В 1953 г. 

Архангельское морское арктическое пароходство и Мурманская морская кон-

тора Главсевморпути были объединены в Мурманское государственное морское 

Арктическое пароходство с местонахождением Управления пароходства в Мур-

манске. Пароходство стало представлять собой крупное предприятие, в задачи 

которого входило обеспечение транспортных нужд портов и полярных пунктов 

Западного сектора Арктики, Кольского полуострова, осуществление загранпере-

возок в межнавигационный период. 

Более сложной задачей являлось восстановление тяжёлой промышленно-

сти, однако и здесь к концу 1940-х — началу 1950-х гг. комбинаты «Апатит»     и 

«Североникель» достигли довоенного уровня производства, были восстанов-

лены разрушенные мощности никелевого комбината в Печенгском районе.        В 

конце 1940-х гг. на Кольском полуострове возникли предприятия двух новых от-

раслей — железорудной (Оленегорский ГОК) и алюминиевой (Кандалакшский 

алюминиевый завод). В 1949 г. была введена в строй Нива ГЭС-3. Одной из се-

рьёзнейших проблем восстановительного периода являлась острая нехватка кад-

ров, особенно высококвалифицированных специалистов. Власти пытались раз-

решить её с помощью использования труда заключенных 15 исправительно-тру-

довых лагерей ГУЛАГа, находившихся на территории Мурманской области, од-

нако большого успеха эта попытка не имела. Нехватка жилья являлась другой 

сложной проблемой, частично решаемой за счет восстановления или реконструк-

ции сохранившихся домов. Восстанавливались школы, больницы. Несмотря на 

эти и другие трудности (недостаток продовольствия, стройматериалов, металла), 

промышленность Заполярья развивалась высокими темпами и к концу 1940-х гг. 

не только достигла довоенного уровня, но по многим показателям и превзошла 

его. К 1948 г. уровень экономики в регионе вышел на довоенный. Численность 

населения края достигла довоенного уровня к 1951 г. 

После кризиса, начавшегося в 1940-х гг. в оленеводстве, более 10 лет по-

надобилось, чтобы достигнуть довоенного поголовья. Однако последовавшая 

позднее кампания по превращению оленеводческих колхозов в совхозы и реше-

ние сосредоточить жителей тундры в крупных населенных пунктах, ликвидиро-

вав «бесперспективные», внесли заметную дезорганизацию не только          в 

жизнь и быт оленеводов, но и в производственный процесс. 

  



53 

 

Проведенные в 1950–1960-х гг. перевооружение рыбной промышленно-

сти и укрепление кадрового потенциала позволили ей выйти на стабильный 

рост. В то же время наращивание уловов постепенно подрывало сырьевую 

базу рыболовства в Баренцевом море, создавало угрозы для отдельных попу-

ляций и целых видов северных рыб. 

В период с 1955 по 1965 год были запущены в строй Оленегорский и Ков-

дорский горно-обогатительные комбинаты, Кировская гидроэлектростанция    и 

апатит-нефелиновая обогатительная фабрика в Апатитах. В 1965 г. появился 

приёмотранспортный и производственный флот «Севрыбхолодфлот».  

20 ноября 1953 г. Совмин СССР принял постановление о разработке мощ-

ного атомного ледокола, предназначенного для использования в Арктике.  5 де-

кабря 1957 г. состоялся торжественный спуск на воду первого в мире атомного 

ледокола «Ленин», портом приписки которого стал Мурманск. В декабре 1959 г. 

судно было передано для эксплуатации в Мурманское морское пароходство. Ле-

докольный флот позволил СССР превратить трассу Северного морского пути в 

постоянно действующую. 

Военно-стратегическое значение Мурманской области, обусловленное от-

крытым выходом в Мировой океан и возможностями современного Северного 

флота, делало заметным интерес к ней высших руководителей СССР. Это отра-

зилось, в частности, на учащении визитов лидеров СССР в Мурманскую область 

(Н. С. Хрущёв, Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, Ю. В. Андропов,              М. С. 

Горбачёв и др.).  

В 1966 г. Мурманская область была удостоена высшей государственной 

награды СССР — ордена Ленина, а в 1985 г. Мурманску было присвоено почет-

ное звание «Город-герой». Увеличивались средства, выделявшиеся на инду-

стрию Мурманской области, благодаря чему шло ускоренное развитие прежде 

всего крупных предприятий горнодобывающей, алюминиевой промышленно-

сти, формирование отрасли цветной металлургии. Бурное промышленное разви-

тие имело оборотную сторону — ухудшение экологической обстановки в реги-

оне (загрязнение оз. Имандра, уничтожение лесов в районе Мончегорска        и 

Печенги). На эту проблему начали обращать внимание только в 1980-х гг. 

Развитие в Мурманской области энергоёмких отраслей требовало все боль-

шего количества электроэнергии, а соответственно и строительства новых элек-

тростанций. В 1950–1980-х гг. создаются новые гидроэлектростанции,           а в 

1968 г. пущена первая и единственная в России приливная электростанция (Кис-

логубская ПЭС). В 1969 г. началось строительство Кольской атомной электро-

станции, ставшей эксплуатироваться с 1973 г.  
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К 1980 г. в Мурманской области возникло собственное сельскохозяйствен-

ное производство. Прибыльными и рентабельными оказались птицеводство и 

звероводство, молочное животноводство. 

На рубеже 1980-х гг. вылов рыбы в Мурманской области в среднем состав-

лял более шестой части общего вылова СССР. Успехи мурманских рыбаков опи-

рались на научные исследования специалистов Полярного института морского 

рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича (ПИНРО). 

Вместе с развитием производств создаются новые города — Апатиты, За-

полярный, Полярные Зори. Растут темпы жилищного строительства. Урбаниза-

ция региона стала следствием стремительного роста населения: развивающаяся 

промышленность требовала новых рабочих рук. Прирост населения происходил 

благодаря миграции из разных районов СССР. Стимулом к труду на Крайнем 

Севере были социальные гарантии. 

Приграничное положение Мурманской области способствовало развитию 

различных форм приграничного сотрудничества. Центральные власти со второй 

половины 1960-х гг. делегировали властям Мурманской области определённые 

полномочия по его налаживанию. Именно тогда СССР включается в междуна-

родное движение Северного Калотта, выступавшего под лозунгом «За мир         и 

безопасность на Севере Европы». В движении принимало участие население се-

верных провинций скандинавских стран и Финляндии. В его рамках организо-

вывались Дни Северного Калотта, происходил обмен делегациями. 

Мурманская область превращается в мощный индустриальный и стратеги-

чески важный регион — место базирования Северного флота и форпост освоения 

Арктики. В послевоенное время серьезное внимание уделялось обороноспособ-

ности региона. Северный флот повысил свою боевую мощь, став наиболее круп-

ным и боеготовым оперативно-стратегическим объединением ВМФ СССР. Ос-

новным видом деятельности с 1964 г. стали боевые службы, были освоены новые 

маршруты регулярных межтеатровых переходов, развивается береговая инфра-

структура. В 1948 г. главная база переведена в пос. Ваенга          (с 1951 г. — г. 

Североморск).  

Перестройка в СССР, провозглашенная в 1985 г., была воспринята             в 

Мурманской области как новый этап в развитии общества, способный устранить 

накопившиеся проблемы. После визита в Мурманскую область М. С. Горбачёва 

(1987 г.) было принято специальное постановление по экономическому и соци-

альному развитию региона.  

Во время визита М. С. Горбачевым были выдвинуты «мурманские иници-

ативы» по созданию на Севере Европы безъядерной зоны и активизации здесь 

международного сотрудничества, что могло позволить создать контактную зону 

сотрудничества СССР со скандинавскими странами и Финляндией. 
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Перемены первых лет перестройки, казалось, вполне соответствовали ожида-

ниям. Оживилась экономическая жизнь региона. На шельфе северных морей все 

шире разворачивались работы по разведке обнаруженных в конце 1970-х гг. бога-

тых запасов нефти. Вместе с тем заметными становятся и кризисные черты: исто-

щение запасов сырья, удорожание произведенной продукции, экологические про-

блемы, вызывающие опасения у Норвегии и Финляндии. 

Сталкивается Мурманская область и с общесоюзными проблемами пери-

ода перестройки — дефицитом продовольственных и промышленных товаров, 

введением талонов на продукты, очередями и др. Это вызывает недоверие обще-

ства к власти. В Мурманске и Апатитах (в Кольском научном центре АН СССР) 

возникают общества содействия перестройке, занимавшиеся организацией дис-

куссий, митингов, публикацией статей в региональной прессе. Общества при-

няли активное участие в выборах депутатов в Верховный Совет СССР в 1989–

1990 гг. Один из лидеров движения А. М. Оболенский баллотировался на пост 

президента СССР в 1990 г.  

Рост недовольства выливался в забастовочное движение в Мурманской об-

ласти, в котором приняли участие самые различные группы работников: горняки, 

рыбаки, учителя, медики, парикмахеры, работники детсадов. Однако политиче-

ская активность населения в целом была невысокой, а возникавшие политиче-

ские движения, как правило, были малочисленны и не имели массовой под-

держки. Пик политизации, который, как и по всей стране, приходился на 1989–

1991 гг., окончился резким спадом. Реакция населения на последовавший авгу-

стовский политический кризис 1991 г. ограничилась немногочисленными митин-

гами. 

В 1991 г., как и во всей стране, завершился советский период истории Мур-

манской области, имевший для неё громадное значение. Из малолюдного окра-

инного региона, не имевшего промышленности, Мурманская область преврати-

лась в один из значительнейших и важнейших индустриальных центров страны. 

Кольский край и базирующийся на его территории Северный флот обеспечивают 

решение оборонно-стратегических задач, стоящих перед современной Россией. 

Высокого уровня развития достигли культура и искусство. 

На протяжении 1950–1980-х гг. в Мурманской области отмечаются позитив-

ные тенденции в развитии образования, культуры, науки и спорта. К началу 1950-

х гг. удалось восстановить численность школ на уровне 1940 г. Возобновили ра-

боту Мурманский учительский институт, педучилище, Кировский горно-химиче-

ский техникум, Мурманское среднее мореходное училище, библиотеки области. 

Открылись высшее мореходное училище и государственный педагогический ин-

ститут, музыкальное училище в г. Мурманске, Кольский филиал Академии наук 

СССР. Возобновили деятельность Мурманский областной краеведческий музей, 
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геологический музей в Кировске, Мурманский областной драматический театр, 

театр Северного флота и театр кукол. В 1946 г. открылся Военно-морской музей 

Северного флота, в 1953 г. — музей ПИНРО. В конце          1950-х гг. начали работу 

областная студия телевидения и книжное издательство.  

В середине 1950-х гг. создаются творческие союзы молодых литераторов 

при Мурманском книжном издательстве и Северном флоте, на базе которых       в 

1978 г. было создано Мурманское отделение Союза писателей СССР. С 1970-х 

гг. активно развивается саамская литература. В 1986 г. по инициативе писатель-

ской организации региона в Мурманске прошел первый День славянской пись-

менности и культуры. 

В 1945 г. в Мурманске прошла отчетная выставка художников-фронтови-

ков Заполярья, положившая начало регулярной выставочной деятельности в 

Мурманской области. В 1965 г. создана Мурманская областная организация Со-

юза художников РСФСР. В 1975 г. была открыта Мурманская областная филар-

мония.  

На протяжении 1960–1980-х гг. растет число школ и библиотек области. В 

1968 г. открылась Мурманская областная детская, а в 1977 г. — Мурманская об-

ластная юношеская библиотеки. С 1970 г. действует Мурманская областная 

научная библиотека. Открываются новые музеи: Музей истории кольских саамов 

(с. Ловозеро), Мончегорский музей цветного камня им. В. Н. Дава, Музей исто-

рии изучения и освоения Европейского Севера (г. Апатиты), Музей истории 

Мурманского морского пароходства и др.  

В послевоенные десятилетия в Мурманской области активно развиваются 

физкультура и спорт. Продолжается проведение Праздника Севера, не прекращав-

шееся даже в годы войны. Поддерживается развитие горнолыжного спорта, биат-

лона, конькобежного спорта. С начала 1960-х гг. Праздник Севера стал междуна-

родным, с участием спортсменов из соседней Скандинавии. В 1960 г. в Мурманске 

начал работать Центральный спортивный стадион. В 1966 г. в Мурманске был по-

строен самый крупный на Кольском полуострове плавательный бассейн.    В 1970-

е гг. вступает в строй Ледовый дворец спорта в Оленегорске. 

К началу 1980-х гг. в области действовало 13 научных учреждений, веду-

щая роль среди которых принадлежала Кольскому филиалу АН СССР            (с 

1988 г. — Кольский научный центр Академии наук СССР) и Полярному научно-

исследовательскому институту морского рыбного хозяйства и океанографии им. 

Н. М. Книповича (ПИНРО). Для изучения земной коры, залежей полезных иско-

паемых в 1970 г. было начато бурение Кольской сверхглубокой скважины (Пе-

ченгский р-н). В работе скважины участвовали как отечественные, так и зару-

бежные научные организации.  
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Для исследования литосферы в 1970 г. была пробурена Кольская сверхглу-

бокая скважина, самая глубокая в мире. 

Мурманская область в первые послевоенные годы (1946–1950). 

Последствия Великой Отечественной войны для Кольского Севера и ре-

сурсы для восстановления региона. Реэвакуация населения. Восстановление      г. 

Мурманска. Присоединение Печенгского района к Мурманской области.  

Возрождение рыбной, горно-химической, металлургической и лесной про-

мышленности, оленеводства. Восстановление деятельности Мурманского госу-

дарственного морского сухогрузного и пассажирского пароходства. Развитие но-

вых отраслей промышленности (железорудной и алюминиевой). Жилищное 

строительство в первое послевоенное десятилетие, восстановление системы об-

разования и здравоохранения в регионе. 

«Ленинградское дело» и Мурманская область. Новая волна репрессий на 

Кольском полуострове. «Дело адмиралов». Лагерная система в Мурманской об-

ласти. 

«Оттепель». Мурманская область в 1950-е — середине 1960-х гг.  

Развитие промышленности и сельского хозяйства. Создание Мурманского 

Совета народного хозяйства (совнархоза). Подъём рыбной, металлургической, 

горной и энергетической индустрии, развитие транспорта. Перевооружение рыб-

ной промышленности и укрепление её кадрового потенциала. Открытие новых 

промысловых районов. Социалистическое соревнование в рыбной промышлен-

ности. Создание Мурманского государственного морского Арктического паро-

ходства. Запуск в строй Оленегорского и Ковдорского горно-обогатительных 

комбинатов, Кировской гидроэлектростанции и апатит-нефелиновой обогати-

тельной фабрики в г. Апатиты. Создание атомного ледокольного флота. Созда-

ние «Севрыбы». Жилищное строительство. Появление новых посёлков и городов 

в регионе и ликвидация «бесперспективных» поселений.  

Успехи и трудности в социально-экономической и политической жизни 

области в условиях «оттепели». Десталинизация и ее влияние на общественно-

политическую жизнь Мурманской области. Визит в Мурманскую область        Н. 

С. Хрущёва и его последствия для социально-экономического развития региона. 

Кольский полуостров во внешней политике СССР. Нарушения воздушных 

границ в районе Кольского полуострова в 1954 и 1961 гг. и последствия данных 

инцидентов. «Визиты дружбы» военных кораблей из скандинавских стран. Мур-

манск и Карибский кризис. Визит Ф. Кастро в Мурманскую область в 1963 г. 
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Кризис советской системы. Мурманская область в эпоху застоя (1964–

1984 гг.). 

Экономическая реформа 1965 г. и ее влияние на социально-экономическое 

развитие Мурманской области. Визит Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина в Мурман-

скую область. 

Развитие рыбной промышленности — успехи промысловых и траловых 

флотов. Создание ремонтно-технологического предприятия «Атомфлот». Разви-

тие атомного ледокольного флота. Развитие электроэнергетики. Пуск Кольской 

атомной электростанции. Развитие горно-обогатительной промышленности. 

Кольская сверхглубокая скважина. Возникновение собственного сельскохозяй-

ственного производства в Мурманской области. Экологические проблемы реги-

она. 

Мурманская область в международной политике. Северный Калотт. Эко-

логическая миссия П. Э. Трюдо. Развитие побратимских связей региона. Интер-

национальные контакты Северного флота в 1970–1980-е гг. 

Мурманская область в годы перестройки (1985–1991 гг.). 

Мурманская область на переломном этапе. Демократизация общественно-

политической жизни на Кольском полуострове: выборы в трудовых коллективах 

руководителей предприятий, создание неформальных организаций. Формирова-

ние местных органов Советской власти. Визит М. С. Горбачёва в Мурманскую 

область (октябрь, 1987 г.) Итоги выборов в Верховные советы СССР          и 

РСФСР в 1989–1990 гг. Возникновение новых общественно-политических дви-

жений.  

Экономическая ситуация в регионе в период перестройки. Попытки пере-

хода на самоуправление, региональный хозрасчет, борьба за самоокупаемость   и 

рентабельность предприятий. Забастовки в Мурманской области. Снижение 

уровня жизни и благосостояния населения региона.  

«Мурманские инициативы» М. С. Горбачёва. Развитие приграничного со-

трудничества.  

Наука, культура и спорт Мурманской области в 1940–1980-е гг. 

Восстановление учреждений науки, культуры и спорта в Мурманской об-

ласти в послевоенное десятилетие. Архитектурно-градостроительные планы раз-

вития Мурманской области.  

Деятельность Кольского научного центра Академии наук СССР и Поляр-

ного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океа-

нографии им. Н. М. Книповича (ПИНРО).  

Развитие библиотечной и музейной сети Мурманской области. Театры, фи-

лармония и телевидение Мурманской области в 1950–1980-х гг. Деятельность 

творческих союзов писателей и художников Мурманской области в 1970–1980-е 
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гг. Развитие саамской литературы. Дни славянской письменности            и куль-

туры. Праздник 1000-летия Крещения Руси в Мурманской области. Фольклор-

ные праздники и фестивали в Мурманской области. 

Физкультура и спорт в Мурманской области. Праздник Севера. Развитие 

зимних видов спорта. Строительство спортивных сооружений в регионе             в 

1960–1980-е гг. Создание региональных хоккейных и футбольных команд.  

Понятия и термины: 

Атомная энергетика, атомный ледокольный флот, большой морозильный 

рефрижератор (БМРТ), гласность, горно-обогатительный комбинат (ГОК), гид-

роэлектростанция, демократизация общественной жизни, индивидуальная тру-

довая деятельность, исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ), кооперативы, Коль-

ская сверхглубокая скважина, Кольский филиал АН СССР (Кольский научный 

центр), косыгинская реформа, «ленинградское дело», «мурманские инициа-

тивы», «Мурмансельдь», панельное домостроение, перестройка, ПИНРО, плю-

рализм, продуктивное оленеводство, северные льготы, Дни мира стран Север-

ного Калотта, Северный морской путь, «Севрыба», совнархоз, социалистическое 

соревнование, товарный дефицит, хозрасчёт, «хрущёвки». 

Персоналии: 

Государственные, партийные и общественные деятели, деятели промыш-

ленности и флота: А. М. Кутырев, В. И. Платонов, А. Т. Чабаненко,             В. А. 

Касатонов, В. А. Прокофьев, К. В. Ардеев, К. Л. Бурков, А. И. Сапогов,   А. А. 

Егоров, А. Я. Маклаков, Г. М. Бородулин, С. Д. Копытов, В. И. Носаль,       М. Н. 

Сухорученко, Г. Я. Денисов, Ю. Н. Быстров, П. П. Решетов, И. Т. Шанькова, С. М. 

Лобов, Г. М. Егоров, В. Н. Чернавин, А. П. Михайловский, А. Ф. Таран,       Д. И. 

Шайтанов, А. И. Филиппов, В. Я. Орликова, Г. П. Лешке, В. Я. Позняков,    Н. Л. 

Коновалов, В. Н. Птицын, В. П. Сериков, А. К. Балагуров, С. Л. Серокуров, И. М. 

Капитанец, Ф. Н. Громов, Ю. С. Кучиев.  

Деятели науки, здравоохранения, образования, культуры и спорта:         М. 

А. Погодин, Д. С. Белянкин, Н. А. Маслов, А. В. Сидоренко, И. Ф. Ушаков,     А. А. 

Киселёв, И. С. Меркурьев, Л. Т. Пантелеева, Е. А. Двинин, Е. С. Павлова,    П. А. 

Баяндин, П. С. Волковский, Г. Г. Матишов, Б. Е. Вейц, О. В. Воронова,   В. А. 

Смирнов, В. Л. Тимофеев, Б. С. Романов, В. С. Маслов, Н. М. Рубцов,            Д. М. 

Балашов, Л. А. Крейн, Б. Н. Блинов, С. М. Простяков, И. Б. Шойхет,        В. А. 

Туманов, А. Ф. Найчук, К. А. Баздеров, М. П. Скоромникова, О. П. Лелянов, Г. 

И. Горбунов, И. А. Турчанинов, В. Т. Калинников, Н. Н. Мельников,          Ф. П. 

Митрофанов, С. П. Иванов, Л. А. Мухачева, В. С. Климов, В. Л. Ханзин.  
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События и даты: 

1949 — создание управления сельдяного промысла «Мурмансельдь» (впо-

следствии — «Мурманрыбпром») 

1949 — открытие Кольского филиала Академии наук СССР (в 1988 преоб-

разован в Кольский научный центр АН СССР) 

1949 — сооружение электростанции Нива ГЭС-3 

1950 — открытие высшего мореходного училища в городе Мурманске 

1951 — начало работы Кандалакшского алюминиевого завода 

1957 — начало работы Мурманской студии телевидения  

1958 — открытие Мурманского книжного издательства 

1959 — создание атомного ледокольного флота с портом приписки             в 

городе Мурманске 

1962 — визит Н. С. Хрущёва в Мурманскую область 

1962 — создание Движения стран Северного Калотта 

1963 — визит Ф. Кастро в Мурманскую область 

1963 — открытие городской больницы скорой помощи в городе Мурманске 

1966 — начало работы самой крупной гидроэлектростанции Кольского по-

луострова — Верхнетуломской ГЭС 

1967 — визит Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина в Мурманскую область 

1968 — открытие Кислогубской приливной электростанции 

1970 — начало бурения Кольской сверхглубокой скважины 

1973 — начало работы первого энергоблока Кольской атомной электро-

станции 

1974 — открытие в Мурманске мемориала «Защитникам Советского Запо-

лярья в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945» (памятник «Алёша») 

1976 — открытие нового аэропорта в поселке Мурмаши 

1977 — достижение Северного полюса атомным ледоколом «Арктика» 

(впервые в истории надводного мореплавания)  

1978 — создание Мурманской областной организации Союза писателей 

России  

1985 — присвоение городу Мурманску почётного звания «Город-герой» 

1986 — проведение в городе Мурманске первого Дня славянской письмен-

ности и культуры  

1987 — визит М. С. Горбачева в Мурманскую область  

1989 — гибель атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец» 

(К-278) 
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Р а з д е л  9 .  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ С 1992 ГОДА 

ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

С 1992 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

Распад Советского Союза ознаменовал собой новую страницу в истории 

государства. Современную историю Мурманской области можно разделить      на 

два этапа: с 1992 по 1999 г. — переходный период в становлении и развитии со-

циально-экономических и политических отношений в условиях складывания но-

вой государственности и рыночных преобразований; с 2000 г. по настоящее 

время — период стабилизации экономики, социальной и политической сферы, 

поиска новых векторов развития страны и региона.  

Начало 1992 г. связано с попытками проведения первых экономических 

преобразований в Российской Федерации, реализацией программы, предусмат-

ривавшей эффект «шоковой терапии». Основными мерами программы были ли-

берализация цен и заработной платы, проведение жесткой денежно-кредитной 

политики, бюджетная реформа, стабилизация рубля, приватизация на первом 

этапе преимущественно мелких и средних предприятий и более широкая — в 

последующий период, либерализация торговли и внешнеэкономической дея-

тельности.  

Радикальный характер мер диктовался критической экономической ситуа-

цией, поскольку время для проведения постепенных рыночных преобразований, 

необходимость которых обосновывалась во многих проектах с конца   1980-х гг., 

было упущено из-за непринятия необходимых политических решений руковод-

ством КПСС.   

Последовавшие после либерализации цен в начале 1992 г. такие проявле-

ния кризиса, как резкий рост инфляции, падение производства, снижение уровня 

реальных доходов населения, рост безработицы, в полной мере проявились   и в 

экономике Мурманской области. Характерным примером можно считать ситуа-

цию, сложившуюся в рыбопромышленном комплексе. Являясь основной    и тра-

диционной отраслью хозяйства на Кольском полуострове, в 1990-х гг.      он 

столкнулся с серьёзными проблемами, вызвавшими глубокий кризис, послед-

ствия которого до сих пор полностью не преодолены: уменьшение объемов вы-

лова рыбы и ее экспорта, сокращение рабочих мест и промысловых судов, при-

остановка модернизации флота и предприятий и др. 

Экономические трудности 1990-х гг. и смена внешнеполитического курса 

заставили руководство страны существенно пересмотреть приоритеты развития, 

что выразилось в сокращении Северного флота, снижении грузооборота    на 

Севморпути, а также в пересмотре системы северных льгот. 
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Переход к рыночной экономике и возникшие вследствие этого трудности 

отразились и на численности населения региона. Максимум численности насе-

ления был достигнут к началу 1990-х гг., когда в Мурманской области прожи-

вали почти 1 млн 200 тыс. чел., в том числе в г. Мурманске — около 500 тыс. чел. 

В начале 1990-х гг. произошел массовый отток населения. За 1991–2008 гг. об-

ласть потеряла 29,1 % от численности населения (346,3 тыс. чел.), в том числе 

191,5 тыс. трудоспособного населения.  

Особенностью экономического развития региона в 1990-х гг. был меньший 

спад объёмов промышленного производства, чем в среднем по стране. Это объ-

ясняется особенностями структуры промышленности области, в которой преоб-

ладают предприятия, ориентированные на добычу и первичную переработку 

природных ресурсов, находящиеся в начале технологической цепочки.  

В Мурманской области к 2008 г. проживало около 2 тыс. представителей 

коренных малочисленных народов Севера (1791 — саами, 109 — ненцы, эвенки, 

манси), из них большинство проживает в Ловозерском районе (1079 чел.), 

остальные — в Кольском (243 чел.) и Ковдорском (147 чел.) районах. Традици-

онными видами хозяйственной деятельности для этих народов всегда являлись 

оленеводство, рыболовство и охота. Для защиты прав и интересов народов Се-

вера создано 17 родовых и соседско-территориальных общин и 8 общественных 

объединений саамов и коми-ижемцев, которым в аренду переданы участки земли 

для выпаса оленей и оказания туристических услуг.  

Мурманская область глубоко вовлечена в комплекс международных взаи-

модействий, что обусловлено её приграничным положением. Основным партне-

ром в рамках Баренцева Евро-Арктического региона выступает Норвегия.      В 

1993 г. создана международная организация «Баренцев Евро-Арктический ре-

гион» (БЕАР). В 1996 г. основан межправительственный форум — Арктический 

Совет. 

Большое значение в контексте международного сотрудничества Мурман-

ской области на рубеже XX–XXI вв. приобретают проблемы экологии, молодёж-

ной и социальной политики, развитие энергосберегающих технологий, сотруд-

ничество в Арктике, отстаивание Россией национальных интересов в изучении и 

освоении морского шельфа и прилегающих к нему территорий. 

Особенностью развития Кольского Севера на современном этапе является 

меньшая политизированность населения по сравнению с промышленными         и 

интеллектуальными центрами России. С 1991 г. управление регионом осуществ-

ляли глава администрации Мурманской области Е. Б. Комаров, председатель об-

ластного совета Ю. А. Евдокимов.  
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В конце 1980-х гг. область отличалась достаточно высокой политической 

активностью. Здесь действовали неформальные движения, прежде всего мурман-

ская «Гражданская инициатива» и апатитское Добровольное общество содей-

ствия перестройке. Последние первые секретари обкома — Алексей Балагуров и 

Сергей Серокуров — уже не обладали всей полнотой власти в регионе, они про-

играли выборы народных депутатов в 1989 и 1990 гг. и были вынуждены разде-

лить власть с областным Советом. Отношения между администрацией и облсо-

ветом были спокойными и деловыми. В период политического кризиса сентября 

— октября 1993 г., когда администрация поддержала действия президента, а обл-

совет осудил их, глава администрации Е. Б. Комаров 10 октября 1993 г. принял 

решение о прекращении деятельности областного и местных Советов. На смену 

облсовету приходит Мурманская областная Дума.  

Мурманская область — равноправный член Российской Федерации, обла-

дающий всей полнотой государственной власти и осуществляющий собственное 

правовое регулирование, включая принятие законов и иных правовых актов, вне 

пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения. Со-

гласно Указу Президента РФ от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном округе», область входит в состав Северо-Запад-

ного федерального округа. Мурманская область имеет свой Устав. Законодатель-

ная власть осуществляется Мурманской областной Думой, исполнительная 

власть представлена высшим должностным лицом — губернатором, возглавля-

ющим правительство области (в 1991–1996 гг. — глава администрации Е. Б. Ко-

маров; с 1996 г. — глава администрации, с 1997 г. — губернатор   Ю. А. Евдоки-

мов; с 2009 г. — Д. В. Дмитриенко; с 2012 г. — М. В. Ковтун;        с 2019 г. — А. 

В. Чибис). 

В 1990–2000-х гг. происходили серьезные изменения в сфере образования, 

культуры и спорта Мурманской области. В 1990-е гг. главной проблемой разви-

тия данных сфер общественной жизни стало уменьшение государственного и 

профсоюзного финансирования научных, образовательных, культурных       и 

спортивных учреждений региона. 

Несмотря на имеющиеся трудности, в 1990-х — начале 2000-х гг. учрежде-

ния образования, культуры и спорта продолжают свое развитие. Главным науч-

ным учреждением региона остается Кольский научный центр РАН. В числе при-

оритетных направлений научной деятельности — изучение проблем геологии, 

геофизики, геохимии геологических объектов Кольского полуострова, верхней 

полярной атмосферы, полярных сияний, сейсмической активности региона, рас-

тительных и почвенных ресурсов Крайнего Севера, экологическая оптимизация 

природопользования на Севере и др.  
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В 1992 г. был принят Закон РФ «Об образовании», положивший начало 

новым тенденциям в развитии образования Мурманской области. Появились не-

государственные образовательные учреждения, началась дифференциация об-

щеобразовательных школ. Помимо существующих государственных, появля-

ются самостоятельные негосударственные (коммерческие) и филиалы столич-

ных вузов в регионе. 

Пристальное внимание уделяется развитию национального искусства         и 

ремесел, фольклорным праздникам и фестивалям. В 1993 г. в Мурманской области 

создано объединение народных саамских мастеров «Чепесь саамъ». Одним из цен-

тров изучения традиционных саамских ремесел становится Ловозеро.  

В 1990-е гг. заметной становится общественная деятельность объединений 

мурманских писателей. Они проводят большие литературные праздники: День 

саамского слова, языка коми и финской литературы, Дни памяти мурманских пи-

сателей В. П. Смирнова, В. С. Маслова, являются организаторами Балашовских, 

Романовских, Рубцовских чтений, издают альманах «Мурманский берег». 

Развивается культурное сотрудничество с Финляндией и Скандинавией, 

что находит отражение в проведении совместных мероприятий, некоторые       из 

которых стали традиционными («Птица Баренц»). 

Несмотря на финансовые сложности, в 1990-х — начале 2000-х гг.            в 

Мурманской области проходят массовые соревнования: «Лыжня зовет», «Мур-

манская миля», «Саамские игры» в Ловозере, «Лыжня дружбы» стран Баренц-

региона и др.  

Одной из главных задач в развитии Кольского Севера становится развитие 

человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения региона. Эта 

цель зафиксирована в стратегии развития Мурманской области до 2025 г., при-

нятой в 2008 г. Логическим продолжением этой программы стал стратегический 

план «На Севере — жить. 2030», который определяет приоритетные направления 

развития Мурманской области на период до 2030 г.: повышение качества си-

стемы здравоохранения, образования, привлечение на Крайний Север квалифи-

цированных сотрудников, развитие спорта, строительной сферы. 

Мурманская область в период президентства Б. Н. Ельцина (1992–1999 

гг.). 

Переход к рыночной экономике. Визит Б. Н. Ельцина в Мурманскую об-

ласть. Реформы 1990-х гг. и их влияние на экономику Мурманской области. Кри-

зис рыбной промышленности региона: причины и последствия. Проблемы раз-

вития топливно-энергетической и горнодобывающей промышленности региона. 

Кризис в агропромышленном комплексе Мурманской области. Влияние кризис-
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ных явлений в экономике региона на уровень благосостояния населения и демо-

графическую ситуацию. Углубление экономического кризиса. Спад производ-

ства в базовых отраслях. Забастовочное движение в крае.  

Формирование органов местного самоуправления. Выборы губернатора 

(1996 г.). Уставы Мурманской области и городов.  

Интернациональные связи Мурманской области. Баренц-регион.  

Создание Ассоциации малочисленных народов Крайнего Севера, фин-

ского, украинского, татарского и еврейского обществ. Религиозные конфессии         

в Мурманской области и их взаимоотношения с государством. Активизация ре-

лигиозной деятельности в крае.  

Мурманская область на современном этапе. 

Визиты президента РФ В. В. Путина в Мурманскую область. В апреле 2000 

г. Мурманскую область посетил президент РФ В. В. Путин, под председатель-

ством которого прошло совещание по проблемам развития северных регионов и 

освоения морского шельфа в Арктике. Трагедия атомной подводной лодки 

«Курск» и визит в августе 2000 г. президента В. В. Путина. В мае 2007 г. под 

председательством В. В. Путина прошло заседание президиума Государствен-

ного совета РФ и Морской коллегии при Правительстве РФ, где был рассмотрен 

план развития Мурманского транспортного узла. 

Основные тенденции социально-экономического развития Мурманской 

области в первой половине 2000-х гг.: попытки преодоления системного кризиса. 

Стратегия развития Мурманской области до 2025 г. и приоритетные направления 

в развитии региона на 2008–2025 гг. Стратегия «На Севере — жить. 2030» и сце-

нарии развития региона. Демографическая и этноконфессиональная картина ре-

гиона на современном этапе. 

Политико-правовое развитие Мурманской области, система государствен-

ных органов власти. Перевооружение и укрепление сил Северного флота.  

Международное сотрудничество Мурманской области. 

Наука, образование, культура и спорт в 1990–2000-е гг. 

Основные проблемы и приоритетные направления развития науки, образо-

вания, культуры и спорта в Мурманской области в 1990–2000-е гг. 

Ведущие центры науки и образования Мурманской области. Международ-

ное сотрудничество в сфере образования и науки.  

Развитие национального искусства и ремесел, фольклорные праздники    и 

фестивали в Мурманской области. Развитие международного сотрудничества в 

области литературы, художественного и музыкального искусства, киноискус-

ства.  

Развитие массового и профессионального спорта в Мурманской области. 

Международное сотрудничество в сфере спорта. 
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Понятия и термины:  

Рыночная экономика, либерализация, военно-промышленный комплекс, 

Баренц-регион. 

Персоналии:  

Президенты Российской Федерации: Б. Н. Ельцин, В. В. Путин, Д. А. Мед-

ведев.  

Главы администрации, губернаторы Мурманской области: Е. Б. Комаров, 

Ю. А. Евдокимов, Д. В. Дмитриенко, М. В. Ковтун, А. В. Чибис.  

Деятели науки, образования, культуры, спорта: С. В. Кривовичев, В. К. Жи-

ров, Н. В. Василевская, Н. Г. Благова, Л. Л. Иванова, О. Ю. Климов, Д. Г. Левитес, Н. 

П. Большакова, Н. В. Колычев, Д. В. Коржов, М. Г. Орешета, В. Л. Тимофеев,    А. Е. 

Мозолевская, Н. М. Морозов, В. Н. Бубенцов, В. А. Зубицкая, А. А. Сергиенко, В. Б. 

Чернов, В. В. Кириенко, А. И. Богалий, Л. Н. Круглова, В. Е. Гунина. 

События и даты:  

1992 — учреждение Общесаамского Национального дня   

1995 — учреждение Мурманской и Мончегорской епархии 

1997 — принятие на областном референдуме Устава Мурманской области 

2000 — гибель атомной подводной лодки «Курск» 

2000 — образование Центра национальных культур 

2004 — утверждение герба и флага Мурманской области 

2008 — принятие Стратегии развития Мурманской области до 2025 г. 

2008 — присвоение городу Полярному почетного звания Российской Фе-

дерации «Город воинской славы» 

2019 — утверждение концепции развития региона «На Севере — жить. 2030» 

2021 — присвоение городу Мончегорску почетного звания Российской Фе-

дерации «Город трудовой доблести» 

2021 — принятие Закона Мурманской области «О праздничных днях и па-

мятных датах Мурманской области» 

Источники:  

Правительство Мурманской области. Режим доступа: https://gov-murman.ru/. 

Статистический ежегодник, 2020. — Мурманск, 2020. 

Стратегия социально-экономического развития Мурманской области      до 

2025 года. Режим доступа: http://www.csr-nw.ru/upload/file_category_169.pdf. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Мурманской области. Режим доступа: https://murmanskstat.gks.ru/. 

Устав Мурманской области (в ред. от 07.12.2021). Режим доступа: 

https://gov-murman.ru/regulatory/charter_mo/. 

Литература:  
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Имена нашего города : почётные граждане города-героя Мурманска / Авт.-

сост. : Г. И. Лебедева [и др.]. — Мурманск, 2008.  

Кольская энциклопедия. Т. 1. — СПб. ; Апатиты, 2008. 

Кольский Север : энциклопедические очерки / Сост. и общ. ред. А. С. Ло-

ханов. — Мурманск, 2012. 

Кто есть кто в Мурманской области : биографическая справка / Сост.       В. 

Беляев. — СПб. ; Мурманск, 2004. 

Политические партии и общественные движения Мурманской области : 

справочник. — Мурманск, 1993. 
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