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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: 

Рассматривается организационное станов-
ление системы государственного управ-
ления освоением Арктики в СССР в годы 
первых пятилеток. Актуальность изучения 
проблем освоения Арктики рассматривае-
мого периода обусловлена возрастающим 
интересом к данному вопросу в современ-
ных условиях. Показана деятельность об-
разованной при правительстве Арктиче-
ской комиссии, на которую была возложена 
роль единого координатора государствен-
ных мероприятий и центра регулирования 
деятельности различных учреждений и 
ведомств в арктическом регионе. Проана-
лизирован начальный период деятельности 
правительственной комиссии, связанный 
с принятием страной курса на индустриа-
лизацию и переходом к системе планового 
регулирования экономики. В этих условиях 
коренным образом стали трансформиро-
ваться установки научных экспедиций, ра-
нее исследовавших арктические владения, 
начался перевод научно-исследовательских 
работ на решение прикладных, хозяйствен-
ных задач. На основе архивных источни-
ков установлено, что Арктическая комис-
сия выступила инициатором и возглавила 
огромный комплекс работ по организации 
и координации научно-исследовательских 
и практических хозяйственных работ на 
севере страны. Сделан вывод о том, что 
в годы первых пятилеток процесс освоения 
арктических территорий СССР вошел в пе-
реломный период своего развития. Наи-
более важной составляющей нового этапа 
освоения Арктики явился переход управ-
ленческой инициативы в деле организации 
работ на севере страны в руки государства. 

Abstract: 

The organizational formation of the system 
of state management of the Arctic develop-
ment processes in the USSR during the fi rst 
fi ve-year plans, is considered. The relevance 
of considering the problems of the develop-
ment of the Arctic during the period under 
review is due to the growing interest in this 
issue in modern conditions. The activities 
of the Arctic Commission formed under the 
government, which was entrusted with the 
role of a single coordinator of state events and 
a center for regulating the activities of vari-
ous institutions and departments in the Arctic 
region, are shown. Attention is drawn to the 
initial period of activity of the government 
commission, associated with the country's 
adoption of a course towards industrializa-
tion and the transition to a system of planned 
regulation of the economy. Under these con-
ditions, the installations of scientifi c expedi-
tions that had previously explored the Arctic 
possessions began to transform radically, 
the transfer of research work to solving ap-
plied, economic problems began. On the basis 
of archival sources, it has been established 
that the Arctic Commission initiated and led 
a huge complex of works on organizing and 
coordinating research and practical economic 
work in the north of the country. It is conclud-
ed that during the years of the fi rst fi ve-year 
plans, the process of development of the Arc-
tic territories of the USSR entered a turning 
point in its development. The most important 
component of the new stage in the develop-
ment of the Arctic was the transfer of manage-
rial initiative in organizing work in the north 
of the country into the hands of the state. 

Ключевые слова: 
Арктика; государственное управление; Ар-
ктическая комиссия; Северный морской путь; 
полярные экспедиции; первые пятилетки. 

Key words: 
Arctic; public administration; Arctic Commis-
sion; Northern Sea Route; polar expeditions; 
fi rst fi ve-year plans.
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Деятельность Арктической комиссии 
при Совете народных комиссаров СССР в 1928—1930 годах: 
от задач научного исследования к планам 
хозяйственного развития

© Бурнашева Н. И., 2022

1. Введение = Introduction
Арктические территории издавна привлекали внимание исследователей 

своими бескрайними просторами и природным разнообразием. Основной 
задачей путешественников был поиск новых земель и удобных мореходных 
путей, открытие и описание неизведанных явлений природы. Практический 
интерес к освоению ресурсного потенциала российской Арктики со сторо-
ны государства проявился в годы Первой мировой войны, когда стране по-
требовались новые источники сырья и материалов, необходимые для под-
держания экономики [Зубков, 2016, с. 161—170]. С этого времени, наряду 
с пушными и рыбными богатствами, северные территории стали вызывать 
интерес месторождениями полезных ископаемых и перспективами их про-
мышленного освоения. Проблема промышленного освоения Арктики и се-
годня является одной из наиболее актуальных и приоритетных для научного 
изучения и перспективных для экономического развития России. 

Переход советской страны к строительству социалистического обще-
ства создал условия для постановки новых задач в деле освоения Арк-
тики, для выработки новых подходов и концепций к ее промышленному 
освоению. Основу первых практических шагов в исследовании северных 
территорий России после революции 1917 года заложили решения совет-
ского правительства от 12 апреля 1918 года, утвердившие программу работ 
Академии наук по изучению природных ресурсов страны. Данным поста-
новлением Совнаркома был определен принципиальный подход к исполь-
зованию научных исследований в государственных интересах, а также 
обращено внимание Академии на «разрешение проблем правильного рас-
пределения в стране промышленности» и рационального использования ее 
хозяйственных сил [Документы, 1986, с. 7]. Постановление правительства 
предоставило Академии наук возможность продолжения работы Комиссии 
по изучению естественных производительных сил России (КЕПС). В но-
вых условиях осталась в силе программа КЕПС, принятая в 1916—1917 го-
дах совместно с Полярной комиссией и сельскохозяйственным комитетом 
Академии наук, по геологическим съемкам и картографированию Севера 
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России, изучению водных ресурсов, рыбного и охотничьего промыслов, 
лесных запасов и других природных богатств [Самарин, 2014, с. 9; Коль-
цов, 1999]. Экспедиции Академии наук, организованные в первые годы со-
ветской власти, начали свои исследования на Кольском Севере, что опре-
делилось наличием здесь железной дороги, соединяющей центр страны 
с единственным незамерзающим морским портом Европейского Севера 
[Макарова др., 2012, с. 62, 65]. Начавшись с изучения территории Европей-
ского Севера, академические исследования продолжились в Западной Си-
бири [Гололобов, 2008; Куперштох, 2014; Папеско и др., 2012; Тимошенко, 
2012]. Экспедиционными отрядами прорабатывались цели дальнейшего 
продвижения исследований на восток — в арктические территории Си-
бири, которые включали в себя задачи изучения бассейнов северных рек: 
Лены, Яны, Индигирки и Колымы. Весомым аргументом к открытию вос-
точного направления научных исследований послужили труды академика 
В. И. Вернадского, в которых подчеркивался огромный потенциал освое-
ния недровых богатств Азиатской России в развитии производительных 
сил страны [Ширина и др., 2014]. Во второй половине 1920-х годов в Ар-
ктике были проведены первые попытки обустройства стационарных баз, 
пригодных для круглогодичного пребывания в них. Такая островная науч-
но-промысловая станция была создана в 1926 году на о. Врангеля, ее пер-
вым начальником стал работник Дальневосточного Госторга Г. А. Ушаков 
[Культенко, 2022, с. 1938]. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Процесс постановки новых научных задач в деле освоения Аркти-

ки получил достаточно полное освещение в российской историографии. 
Большое внимание исследователей при этом уделяется наиболее важ-
ным ключевым моментам истории освоения северных территорий СССР 
в 1920—1930-е годы. Включение задач экономического развития северных 
территорий СССР в первые пятилетние планы придало им государствен-
ный статус, дало начало процессу смены подходов и приоритетов их хо-
зяйственного освоения [Сабуров, 2016, с. 43—44]. Исследование природ-
но-ресурсного потенциала Арктики и развитие Северного морского пути 
выступали отныне в качестве главных инструментов претворения в жизнь 
государственных планов по экономическому освоению северных регио-
нов СССР [Бринюк, 2017, с. 76—85]. Одновременно, в условиях принятия 
в стране курса на индустриализацию, в ряд первостепенных были выдви-
нуты задачи поиска и разведки месторождений полезных ископаемых в ар-
ктических районах [Ульянова и др., 2016, с. 263—275]. В целом, согласно 
утверждению Героя Советского Союза, академика О. Ю. Шмидта (1891—



  Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog
  ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295

423

1956) — полярного исследователя, в 1932—1938 годах занимавшего пост 
начальника Главного управления Северного морского пути, плановая си-
стема управления экономикой открыла для СССР возможности соверше-
ния поворота «от первой стадии “прощупывания” Арктики до нынешней 
стадии — наступления на нее широким фронтом» [Шмидт, 1935, с. 6]. 

С принятием первого пятилетнего плана развития СССР начался и 
переход от постановки чисто научно-исследовательских задач изучения 
Арктики к достижению государственной цели хозяйственного освоения ее 
природных богатств [Филин, 2016, с. 278; Комгорт, 2012, с. 14—17]. Смена 
приоритетов в соотношении теоретических и прикладных задач по всем на-
правлениям советской науки была вызвана значительным усилением вли-
яния государства на решение вопросов организации и развития научных 
исследований в стране. Прежде всего это выразилось в переименовании 
Российской академии наук в Академию наук СССР (1924) с подчинением 
непосредственно Совнаркому СССР, в объявлении ее высшим научным уч-
реждением страны, а также в утверждении новым уставом Академии наук 
(1927) смены приоритетов с фундаментальных научных исследований на 
прикладные [Худобородов и др., 2013, с. 75]. 

Настоящая статья написана на основе документов Академии наук, хра-
нящихся в фонде Центрального исполнительного комитета СССР Государ-
ственного архива Российской Федерации. В них сохранились стенографиче-
ские протоколы заседаний Арктической комиссии за 1928—1929 годы. Об-
щая характеристика работы Арктической комиссии была впервые представ-
лена А. Орловым в 1930 году в журнале «Советский Север» [Орлов, 1930]. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Деятельность правительственной Арктической комиссии
Роль единого координатора государственных мероприятий и центра 

регулирования деятельности различных учреждений и ведомств в аркти-
ческом регионе правительством СССР была поручена Арктической комис-
сии, образованной при правительстве страны постановлением Совнаркома 
от 31 июля 1928 года [Орлов, 1930]. Согласно постановлению, комиссия 
создавалась в целях организационной и финансовой проработки пяти-
летнего плана научно-исследовательских работ в арктических владениях 
страны. По своему статусу правительственная комиссия являлась государ-
ственной и межведомственной, координирующей деятельность представи-
телей науки и хозяйственных органов, военных (морских и авиационных) 
ведомств, служб связи, геофизики, метеорологии, а также международных 
обществ исследователей Арктики. В состав комиссии входил представи-
тель правительства РСФСР, членами комиссии являлись также представи-
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тели, делегированные Ассоциацией по изучению северных морей, Акаде-
мией наук СССР, советской группой Международного общества по изуче-
нию Арктики при помощи воздушного корабля, Наркоматом по военным 
и морским делам (по Управлению ВВС), ВСНХ СССР, Союзом обществ 
друзей обороны и авиационно-химического строительства «Осоавиахим» 
СССР и Советским торговым флотом («Совторгфлотом»). Председате-
лем комиссии (рабочее название — Арктическая комиссия) был назначен 
С. С. Каменев (1880—1936) — советский военачальник, командарм 1-го 
ранга (1935), занимавший в 1920-е годы посты инспектора РККА, заме-
стителя наркома по военным и морским делам, председателя РВС СССР, 
главного руководителя Военной академии РККА по тактике, начальника 
управления ПВО РККА [Каменев]. 

Свою деятельность Арктическая комиссия начала с определения це-
лей и основных принципов предстоящих мероприятий на севере страны. 
В соответствии с планом, утвержденным постановлением правительства 
от 31 июля 1928 года, на комиссию возлагались задачи: а) организации гео-
физических обсерваторий с соответствующими радиоустановками и необ-
ходимыми плавучими средствами на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и 
Северной Земле; б) сооружения базовых причальных мачт для обеспечения 
работы научных арктических экспедиций, совершаемых на воздушных кора-
блях. Уникальность запланированных государством мероприятий по освое-
нию Арктики, масштабность охватываемых территорий и мобилизованных 
ресурсов, новаторство внедряемых методов и подходов в работе потребо-
вали тщательной проработки ключевых моментов работы всех заинтересо-
ванных государственных структур и четко выверенной единой линии управ-
ления. В связи с этим одно из первостепенных мест в работе Арктической 
комиссии было уделено вопросам, касающимся выработки общих целевых 
установок, определения конечных результатов и перспектив предстоящей 
деятельности, разработки механизмов включения мероприятий в Арктике 
в общесоюзные народнохозяйственные планы развития. 

Процесс выработки стратегии освоения Арктики осуществлялся путем 
коллективного обсуждения мнений и максимального учета точек зрения 
представителей различных учреждений и ведомств по наиболее острым 
проблемам кораблестроения, аэронавтики, метеорологии, климатологии. 
В то же время принятие решений Арктической комиссии сопровождалось 
уточнением стратегических установок и внесением оперативных коррек-
тировок в планы работ, исходящих из требований практической целесо-
образности действий. Сохранившиеся протоколы заседаний комиссии за-
фиксировали один из моментов выработки решений председателем комис-
сии С. С. Каменевым: «…прочитав этот протокол, почувствовал некоторое 
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опасение. Я не уловил из сказанного, насколько этот корабль пригоден для 
данной задачи. Выходит, как будто, корабль ради корабля, плавание ради 
плавания. Должны быть установлены цели» [ГАРФ, ф. 3316, оп. 45, д. 20, 
л. 124]; «…Арктика ради Арктики. А что же будет делать корабль в Аркти-
ке? Думаю, что в этом заключается слабая сторона работы комиссии. Как 
же оправдать необходимость этого корабля?» (из стенограммы заседания 
от 29 сентября 1928 года) [Там же]. Желание более конкретного обосно-
вания целей работы на севере страны прозвучало в выступлении члена ко-
миссии С. А. Меженинова (1890—1937), советского военачальника, являв-
шегося в 1925—1931 годы помощником, заместителем начальника ВВС: 
«…нужно твердо знать почему мы идем в Арктику, потому ли что она бли-
же к нашим дверям, или преследуем экономические и политические цели. 
Без этой основной установки, не знаешь какую подводить базу» (из стено-
граммы заседания от 29 сентября 1928 года) [Там же, л. 127]. 

Преодолевая возникающие в ходе обсуждения неясности и сомнения, 
Арктическая комиссия пришла в итоге к принципиальному заключению 
о необходимости подчинения целей научного изучения арктических терри-
торий — практическим задачам, соответствующим принятым в стране пяти-
летним хозяйственным планам. Такой подход был поддержан членами Ар-
ктической комиссии. Так, советский авиатор, один из первых полярных лет-
чиков Б. Г. Чухновский (1898—1975) в одном из своих выступлений выска-
зался следующим образом: «Мне кажется, что научных целей в чистом виде 
не бывает. Нам постоянно приходится сталкиваться с практическими целями. 
Все установки радиостанций, станций для метеорологических наблюдений, 
для наблюдений за плаванием судов, для долгосрочного предсказывания по-
годы, которое имеет большое значение для сельского хозяйства, все это имеет 
практическое значение. Здесь требуется прежде всего подобрать практиче-
ский материал, для чего работа будет. Благодаря этим материалам можно уже 
уточнить, где нужно работать и как, и где ставить радиостанции …» (из сте-
нограммы заседания от 29 сентября 1928 года) [Там же]. 

По итогам обсуждений председателем Арктической комиссии С. С. Ка-
меневым был подведен общий вывод: «Проработка пятилетнего плана ока-
залась трудной. Комиссия пришла к заключению, что необходимо пятилет-
ний план увязать с практическими работами, которые ведутся в северных 
морях. Оказалось, что организации, которые ведут работы, «нуждаются 
в известном расширении научных оснований». С другой стороны, научные 
исследования сами по себе выдвигают практическое использование добы-
тых данных. Таким образом, наша работа по пятилетнему плану, в общем, 
значительно расширилась, сравнительно с первоначальной постановкой. 
Мы сейчас хотим взять эти два направления — практическое использова-
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ние Севера, это производственная задача и затем — наша научная рабо-
та» (из стенограммы заседания от 6 декабря 1929 года) [ГАРФ, ф. 3316, 
оп. 45, д. 20, л. 230]. Что касалось непосредственно научно-исследова-
тельских организаций страны, то правительственная комиссия поставила 
перед ними конкретные задачи по проведению работ по трем основным 
направлениям: научному сопровождению зверобойных работ, ведущихся 
на Севере; организации научных исследований на о. Врангеля; ведению 
работ на Северной Земле. В дальнейшем предполагалось продумать орга-
низацию новых экспедиций «по расширению научной области» [Там же]. 

В целом, принятый за основу подход Арктической комиссии к роли на-
учных исследований в освоении Арктики вполне соответствовал тем про-
цессам, которые происходили в развитии науки СССР. Именно в эти годы 
деятельность научных организаций обрела прикладной характер, сокра-
щались объемы экспедиционных работ, был сделан упор на стационарные 
работы и устройство постоянно действующих полярных станций. Научные 
исследования постепенно переводились в русло выполнения задач народ-
нохозяйственных пятилетних планов. 

3.2. Северный путь к устью рек Лены и Колымы
Среди наиболее важных результатов работы Арктической комиссии ста-

ло определение приоритетов, выделение этапов и последовательности веде-
ния работ по освоению Арктики. Первоначальную основу для принятия пя-
тилетней программы действий на севере страны составили две служебные 
записки, поступившие на рассмотрение комиссии в сентябре 1928 года [Там 
же, л. 44]. Одна из них, составленная советским полярным исследователем, 
профессором Р. Л. Самойловичем (1881—1939), содержала в себе обоснова-
ние необходимости организации научно-исследовательской базы на остро-
вах Франца-Иосифа. В другой служебной записке, поданной Р. Л. Самой-
ловичем, совместно с океанологом, полярным исследователем В. Ю. Визе 
(1886—1954), речь шла о создании подобной научно-исследовательской 
базы на архипелаге Новая Земля. Наряду с этими двумя направлениями ра-
бот, предложенными учеными, Арктической комиссией было инициировано 
уникальное по значимости мероприятие по продвижению исследователь-
ских работ с запада на восточное побережье Северного Ледовитого океана. 
Благодаря этому остававшаяся на протяжении веков практически недося-
гаемой для освоения восточная часть арктического севера СССР впервые 
в истории получила осязаемые перспективы для развития. С включением 
задач освоения арктических владений СССР в государственные пятилет-
ние планы открывалась возможность реализации программ хозяйственного 
освоения северо-восточной окраины страны. Ключевыми проблемами Ар-
ктическая комиссия назвала планы по созданию исследовательской базы на 
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о. Врангеля, решение проблем развития аэроарктики и полетов дирижабля, 
устройство для них причальных мачт и необходимых наземных служб. В ре-
зультате неоднократных обсуждений в декабре 1928 года эти задачи и были 
положены в качестве главных ориентиров для разработки государственного 
пятилетнего плана работ в арктических территориях СССР [Там же, л. 221]. 

Одновременно с выбором приоритетов в планах освоения Арктики 
правительственная комиссия большое внимание уделила вопросу опре-
деления сроков для выполнения основных этапов работ. На одном из 
первых заседаний комиссии известный геохимик и минералог, академик 
А. Е. Ферсман (1883—1945) предложил весь предстоящий комплекс ра-
бот в акватории Ледовитого океана разделить на три основных участка: 
Беломорский район; район мыса Челюскин (север п-ова Таймыр, самая 
северная материковая точка Евразии), служивший центром условного раз-
деления океана на две половины; Дальневосточная окраина. Особое вни-
мание, по его мнению, необходимо было сосредоточить на Беломорском 
районе и Дальневосточной окраине. При этом А. Е. Ферсманом впервые 
была провозглашена задача объединения всех предыдущих работ по ос-
воению северо-востока Ледовитого океана в единый комплекс мероприя-
тий Арктической комиссии: «… работают в этом районе несколько комис-
сий. Может быть, для изучения работы эти комиссии нужно объединить 
в нашей большой комиссии?» (из стенограммы заседания от 6 сентября 
1928 года) [Там же, л. 37]. В ходе обсуждения задачи все более конкрети-
зировались. Так, в выступлении С. А. Меженинова задачи освоения севе-
ра были охарактеризованы следующим образом: «… первой актуальней-
шей задачей является овладение Карским морем. Вторая задача — выход 
в Лену с запада на восток. Это конечная цель, а начальная — где Северная 
Земля, и как через пролив до него добраться» (из стенограммы заседания 
от 29 сентября 1928 года) [Там же, л. 127]. 

Поддержав поступившие от заинтересованных ведомств предложения, 
Арктическая комиссия высказалась в поддержку задач освоения арктиче-
ских территорий к востоку от Мыса Челюскина путем создания надежных 
баз в устьях рек Лены и Колымы. На процесс принятия такого решения 
существенное влияние оказали усилия руководства Якутской АССР, на-
правленные на развитие и исследование своих северных окраин [Бурна-
шева, 2020, с. 261—281]. Как было зафиксировано в протоколах заседаний 
комиссии, «судя по мнению представителей республики, у нее много свя-
зывается с этим проектом» [ГАРФ, ф. 3316, оп. 45, д. 20. л. 68]. Экономи-
ческое развитие северных территорий Якутии имело перспективу скорей-
шего решения вопросов обеспечения населения края товарами и продо-
вольствием, завоза грузов для развертывания работ по добыче полезных 
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ископаемых и становления в этих районах промышленных производств, 
а также открывало «целую серию культурных начинаний для развития 
очень богатого, но совершенно заброшенного края» [Там же]. 

Учитывая крайнюю необходимость хозяйственного развития северо-
восточных территорий страны, Арктической комиссией был предложен 
целый комплекс предстоящих работ по многим направлениям. Так, комис-
сии по пересмотру типов кораблей, созданной при Совторгфлоте, было ре-
комендовано учесть, что корабли, нужные для работы в арктических водах 
устья Лены и Колымы должны быть созданы не позднее 1930 года [ГАРФ, 
ф. 3316, оп. 45, д. 20, л. 84]. Для обеспечения устья Лены связью с центром 
в 1929 году было запланировано открытие полярной станции в Булуне, обе-
спеченной коротковолновой стандартной радиоустановкой [Там же, л. 67]. 
Согласно информации С. А. Меженинова, группа советских ученых из Ле-
нинграда выдвинула вопрос о необходимости специального «легкого» типа 
самолетов для обследования Арктики, «среднего» типа — для обслужива-
ния метеорологических станций на побережье, а также «большого» само-
лета для ведения работ со специальных баз. В связи с этим был разрабо-
тан порядок возведения и эксплуатации капитальных баз, предназначенных 
«для оживления Севера», в Архангельске, устьях Лены и Анадыре. Позже 
Арктическая комиссия остановилась на варианте строительства основных 
баз в Ленинграде и Иркутске [Там же, л. 128]. Вместе с тем вопрос реализа-
ции стоящих перед страной задач по освоению Севера упирался в вопросы 
подготовки кадров. Поэтому особое место в обсуждении планов комиссии 
было уделено вопросам подготовки квалифицированных научных сил. При-
чем для их решения требовался, по мнению Арктической комиссии, подход, 
введенный «в определенную систему» [Там же, л. 106]. И наконец, плани-
руемые правительственной комиссией работы по освоению Севера СССР 
предполагали широкое международное сотрудничество СССР с зарубежны-
ми странами (США, Норвегией и Японией), в частности, по аренде и приоб-
ретению морских судов (пароходов, шхун) [Там же, л. 27, 30, 33]. 

4. Заключение = Conclusions
Во второй половине 1920-х годов процесс освоения арктических терри-

торий СССР вошел в переломный период своего развития. Наиболее важной 
составляющей нового этапа освоения Арктики явился переход управленче-
ской инициативы в деле организации работ в данном направлении в руки го-
сударства. Интересы государства в управлении процессами на Севере стра-
ны в 1928—1933 годы представляла Арктическая комиссия, образованная 
правительством в соответствии с постановлением Совнаркома СССР. При-
нятие курса на индустриализацию и переход к плановому регулированию 
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экономики страны коренным образом поменяли установки научных экспе-
диций, ранее исследовавших арктические владения. Начавшийся в этот пе-
риод перевод научно-исследовательских работ на прикладные положил на-
чало процессам, ориентирующим научные исследования в русло решения, 
по преимуществу, хозяйственных задач. Принятый за основу подход Аркти-
ческой комиссии к роли научных исследований в освоении Арктики являлся 
государственным, который вполне соответствовал тем процессам, которые 
происходили в развитии науки СССР. Именно в эти годы деятельность на-
учных организаций обрела прикладной характер, сокращались объемы экс-
педиционных работ, был сделан упор на стационарные работы и устройство 
постоянно действующих полярных станций. Научные исследования по-
степенно переводились в русло выполнения задач народнохозяйственных 
пятилетних планов. Арктическая комиссия выступила инициатором и воз-
главила огромный комплекс работ по организации и координации научно-
исследовательских и практических хозяйственных работ, объединила уси-
лия государственных ведомств, научных организаций и общественных сил, 
направленных на мобилизацию имеющихся сил и средств страны по освое-
нию природных ресурсов арктических территорий СССР и превращению их 
в единое экономическое пространство. 
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