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военное стРоительство на кольском севеРе в 1933–1941 годах: 
социальный аспект

В данной статье рассматриваются социальные трансформации, вызванные процессом военного строи-
тельства на Мурмане в 1933–1941 годах. Изменение социальной структуры в связи с появлением на терри-
тории края большого контингента военнослужащих обусловило эволюцию системы местного расселения 
и формирование новых социальных установок для жителей Кольского Севера. 
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Кольский Север в 1930-е годы стал одним 
из регионов СССР, в которых шел динамичный  
процесс формирования вооруженных сил. Ле- 
том 1933 года была сформирована Северная во-
енная флотилия (СВФ), которая весной 1937 го- 
да была переформирована в Северный флот 
(СФ). Чуть позже, во второй половине 1930-х го- 
дов, в регионе начинают формироваться сухо-
путные части РККА. Окончательным итогом 
этого процесса стало создание на мурманском 
направлении осенью 1939 года 14-й армии.  
В результате в 1930-е годы Мурман оказался 
охвачен процессом милитаризации, имевшем 
важные последствия для территории. 

Поскольку военное строительство, развер-
нувшееся в регионе, не имело подготовлен-
ной для армии и флота инфраструктуры, а сам 
Мурман отличался суровыми природно-клима-
тическими условиями, то ключевой проблемой 
стала необходимость адаптации вновь прибы-
вающего контингента военнослужащих. 

Отсутствие подготовленных мест для раз-
мещения военных кадров сказывалось на соци-
ально-бытовом положении личного и команд-
ного состава флота и армии. Не хватало жилья. 
В декабре 1940 года «бесквартирных» коман-
диров в гарнизоне было 824 чел.1 На флоте сло-
жилась аналогичная картина: в 1939 году в По-
лярном большое число семейных командиров 
не имело квартир и проживали в служебных 
помещениях. Те же, кто имел квартиры, жили 
настолько уплотненно, что создавались «чрез-
вычайно тяжелые бытовые условия». Это вы-
зывало «большие недовольства личного соста-
ва флота и их семей и значительно отражалось 
на их политико-моральном состоянии»2. 

Для решения жилищной проблемы и в це-
лом повышения уровня культурно-бытового 
обслуживания армия и флот активно исполь-
зовали гражданский жилой и культурно-быто-
вой фонд. В этом армейским структурам ак-
тивно помогали местные партийные органы3.  
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В частности, уже в летом 1933 года СВФ по-
лучила в Мурманске клуб, дом Рыбаксоюза, 
комнаты в домах Городского совета, в общей 
сложности 6 жилых домов (один недостроен-
ный и 5 из домов, «ранее бывших Военведа»4). 
Кроме того, для нужд СВФ предоставлялось  
80 % всей площади, которая должна была быть 
сдана в эксплуатацию в 1933 году, также вне 
очереди предоставлялись номера приезжавшим 
в командировку военнослужащим в местной 
гостинице. В новой кухне-столовой весь 2-й этаж 
отводился для питания командного и полити-
ческого состава флотилии, а высший компо- 
литсостав питался в открытом при гостинице 
ресторане5.

В сентябре 1939 года для расквартирова-
ния 14-й стрелковой дивизии, прибывавшей на 
Мурман из Вологды, в областном центре были 
выделены помещения для временного прожи-
вания командного состава. Однако качество 
этих помещений был невысоким (помимо в це-
лом комфортных комнат Дома междурейсового 
отдыха моряков, 45 % командного состава ди-
визии размещалось в бараках, подвалах и ка-
зарменных помещениях)6. 

Необходимость размещения большого кон-
тингента войск приводила к тому, что местное 
военное командование стремилось самостоя-
тельно добиваться необходимых для раскварти-
рования войск помещений. Например, попытки 
расширения влияния военных структур пред-
принимались и в районе Мурмашей, где стро-
ился военный аэродром. В частности, в октябре 
1939 года командир Мурманской авиабригады 
Красовский просил бюро Мурманского обкома 
партии передать вверенным ему частям стро-
ящееся здание школы, помещения кустарно-
промысловой артели, метеостанцию и т. д.7

Социально-бытовая инфраструктура Мур-
мана, с трудом справлявшаяся с удовлетворе-
нием нужд гражданского населения8, теперь 
должна была обслуживать и военнослужащих. 
И это, в конечном счете, не могло не повлиять 
на организацию местной жизни. 

Процессы военного строительства и его со-
циальные аспекты находились в тесной связи 

с местной региональной властью. Это взаимо-
действие носило двоякий характер: с одной сто- 
роны, строительство армии и флота явно на-
рушало сложившиеся устои жизни региона, 
с другой же стороны, в местной гражданской 
власти военное командование видело источник 
решения возникающих в ходе формирования 
военных частей проблем. 

Однако ресурсы динамично развивающе-
гося в экономическом отношении Мурмана 
продолжали использоваться военным коман-
дованием. В регионе располагались крупные 
судоремонтные, рыболовные и торговые пред-
приятия, средства которых могли быть направ-
лены на помощь военному строительству в деле 
улучшения бытовых проблем военнослужа-
щих. В частности, важным инструментом в ре-
шении социально-бытовых проблем военного 
строительства в регионе стала организация 
шефской помощи военным частям. В налажи-
вании шефства  военному командованию также 
оказывали содействие местные власти. 21 ав- 
густа 1933 года было принято постановление 
Мурманского окружного комитета ВКП(б)  
«О рабочем шефстве рабочих предприятий над 
рабоче-крестьянским красным флотом». Со-
гласно этому постановлению, к каждому произ-
водственному предприятию прикреплялись ча-
сти и корабли СВФ. Так, например, коллектив 
механических мастерских Севтралтреста шеф-
ствовал над сторожевиками «Пурга» и «Ура-
ган», Мурманский порт принимал шефство над 
миноносцем «Урицкий» и т. д. Шефствующие 
предприятия должны были наладить работу 
«по клубам, красным уголкам», а также орга-
низовать «экскурсионную работу по предпри-
ятиям»9. Очевидно, в связи с расширением 
состава СФ в 1940 году также было решено ор-
ганизовать шефство промышленных предпри-
ятий, колхозов и учреждений над отдельными 
частями, кораблями  и соединениями10. 

Но самым, пожалуй, главным последствием 
военного строительства на Мурмане стало из-
менение системы местного расселения, привед-
шее, в конечном итоге, к образованию террито-
рий, подконтрольных военному командованию. 
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Строительство военных баз и городков нередко 
происходило на фоне вытеснения гражданских 
учреждений и населения.

Наиболее показательным в этом отноше-
нии является строительство военно-морской 
базы в Полярном. Поскольку СВФ нуждалась 
в полной изоляции от гражданских структур в 
целях защиты от шпионажа, власти посчитали 
необходимым превратить с. Полярное в закры-
тый населенный пункт. Партийные и совет-
ские учреждения Полярного района в 1935 го- 
ду были переведены в Мурманск11. Оттуда же 
была выселена широко известная в научном 
мире Мурманская биологическая станция, а все 
ее помещения и оборудование переданы СВФ12. 
В связи с изменением состава населения, боль-
шую часть в котором стали занимать военно- 
служащие и их семьи, в 1939 году село Поляр-
ное было переименовано в город Полярный13.

В конце 30-х годов от гражданского насе-
ления были освобождены населенные пункты 
Торос-остров, Грязная Губа, Ваенга, которые 
переходили в распоряжение СФ14. В 1939 году 
при передаче о. Кильдин СФ его гражданское 
население, работавшее в колхозе «Смычка», 
было переселено в Териберку15. Аналогичным 
образом из Чалмпушки в 1939 году был высе-
лен колхоз «Тайсто», а в 1940 году из Ура-губы –  
колхоз «Энергия»16. 

Расширение подконтрольных военным тер-
риторий сопровождалось депортацией «инона- 

ционалов». В феврале 1939 года первый секре-
тарь Мурманского обкома ВКП(б) М.И. Ста- 
ростин в своей записке, посвященной пробле-
мам обороны Мурманской области, указывал: 
«Проживание в пограничных районах: Поляр-
ном, Кольском, Териберском, Саамском и Ки-
ровском – финнов, 175 семей в количестве  
545 человек, норвежцев, 26 семей в количестве 
81 человека, при развертывании оборонитель-
ных работ станет нецелесообразным, и жела-
тельно их сейчас же переселить вглубь Коль-
ского полуострова, в Ловозерский район»17.

Крупная акция по выселению прошла в 
1940 году. С территории Мурмана в Карело-
Финскую ССР и Алтайский край было де-
портировано около 7 тыс. лиц «иностранных 
национальностей»18. Подлежали выселению 
также все жители пограничной полосы, за-
нятой частями Красной Армии в ходе совет-
ско-финляндской кампании (территории, под-
чиненные Западно-Лицкому, Титовскому и 
Цып-Наволокскому сельсоветам)19. 

Таким образом, военное строительство из-
менило систему местного расселения: на Мур-
мане появились территории, подконтрольные 
военному командованию, что порой приводи-
ло к выселению гражданского населения. Но  
при всей замкнутости и изолированности,  
армия и флот тесным образом взаимодейство-
вали с гражданскими властями и местными  
жителями.
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