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Есть виды деятельности, которые в данный 
момент приносят наибольший доход

Функции и конкурентоспособность городов:
циклы Кондратьева 
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Оргструктура и конкурентные преимущества, 
типичные для технологических укладов 

(проект)

Уклад 2 3 4 5 6

Типичные 
преимущества

Масштаб рынка 
и механизация 
(«эпоха 
паровозов»)

Концентрация Масштаб 
рынка –
глобальный. 
Унификация

Выход на 
микромасштаб: 
дополнительные 
ниши в сфере 
индивидуальных 
предgочтений

Масштаб 
обрабатываемых 
данных (?)

Типичная 
структура

АО, концессия Комбинат, 
вертикально-
интегрирован-
ная корпорация  
(?)

Глобальная 
«горизонта-
льная» (?) 
корпорация

Сетевые структуры, 
малые 
инновационные 
предприятия

Сетевая 
платформа (?)



Экономика арктических городов: 
в тисках отсутствия эффекта масштаба и транспортных издержек

Экономика 
арктических 
(=удаленных) городов 
формируется «в 
зазоре» 
лимитирующих 
издержек на связь с 
основной зоной 
расселения и 
издержек, связанных с 
невозможностью 
получения эффекта 
масштаба на местном 
рынке 
(предоставление 
товаров и услуг для 
своей периферии)



Что берем из циклов Кондратьева и др. работ 
по технологическим парадигмам для Севера?

Транспортная инфраструктура!



Транспортные издержки меняются в зависимости от технологического уклада
«Гороскоп» городской судьбы в зависимости от эпохи и местоположения

(по книге: Грицай О. В., Иоффе Г. В., Трейвиш А. И. Центр и 
периферия в региональном развитии. М., 1991).



0—2 
циклы К

Слабый, но 
условно

континуальный  
внедорожный 

транспорт

Широкая, но редкая сеть городов –
локальный центров и баз 

перераспределения ресурсов
[2 цикл – трансконтинентальные 

ж.д. магистрали, каналы – до 
Севера не дошли?]

3 
цикл К

Медленный, 
жестко 

дискретный 
транспорт: 
пароходы, 
железные 

дороги

«Бассейновый принцип»: города при 
месторождениях. 

Север: 1) Относительно 
диверсифицированные города-базы 
(строительная, продовольственная, 

исследовательская базы), 2) поселки при 
шахтах и т.п. 3) Базы обеспечения СМП

Кола, Пустозерск, 
Мангазея, 
Верхоянск…

1) Кировск, Воркута, 
Норильск, [Магадан]
2) Кайеркан, 
Промышленный, 
Комсомольский…
3) Игарка, Тикси, 
Диксон



«Игарка в настоящее время стала единственной базой домостроения всего Крайнего 

Севера: Дудинка, Норильск, Усть-порт и все другие пункты Таймырского округа 

получают лесоматериалы и пиломатериалы с игарских лесозаводов, а полярные 

стандартные домики (зимовий и т. д.) полностью осуществляются в Игарке и 

сплавляются к местам назначения в разобранном виде. Исключительно большое 

значение для всего Крайнего Севера имеют экспериментальные работы Игарки в 

области сельского хозяйства. Игарские опыты показали, что проблема производства 

овощей и ряда других с/х растений может быть успешно разрешена в условиях 

Сибирского Заполярья, чем значительно передвигается граница земледелия. Опыты 

Игарки уже внесены и в другие пункты Севера, где выводы игарских экспериментов 

полностью подтвердились. В 1934 году Дудинка, Усть-Порт и др. семенами, 

выведенными в Игарке, произвели собственную посадку овощей. Игарская

совпартшкола готовит партийные и советские кадры для всего Крайнего Севера. … 

громадное значение принадлежит Игарскому филиалу “Института 

экспериментальной медицины” … должно быть понятно техническое значение 

Игарской мерзлотной станции… Культурные учреждения Игарки — больницы, школы, 

клубы и т. д имеют далеко не только местный, городской характер, — ими 

обслуживается частично и население других районов крайнего Севера. В этой связи 

можно отметить большую культурную роль Игарской радиостанции — одной из 

самых мощных в Красноярском крае. … Являясь крупным потребляющим центром, 

Игарка всегда имеет на своих складах значительные запасы товаров, за счет 

маневрирования которыми в напряженные моменты имеется возможность 

удовлетворить нужды соседних северных районов, в частности Таймырского округа. 

Так, например, в 1934г. Игарка перебросила зимой в Таймырский округ товаров на 1500 

т. р.»



«Житница Заполярья»

• Филиал Всесоюзного института экспериментальной медицины

• НИИ Полярного земледелия (подразделение)

• Картофель сорта «Игаркский-101», 1938 г.: 134 т картофеля, 67 т 
капусты, лука и редиса, 2 т помидоров, 7,5 т огурцов

• «Игаркские огороды», легенды о кулаках

http://gazetazp.ru/2011/150/10/







0—2 
циклы К

Слабый, но 
условно

континуальный  
внедорожный 

транспорт

Широкая, но редкая сеть городов –
локальный центров и баз 

перераспределения ресурсов
[2 цикл – трансконтинентальные 

ж.д. магистрали, каналы – до 
Севера не дошли?]

3 
цикл К

4 
цикл К

Медленный, 
жестко 

дискретный 
транспорт: 
пароходы, 
железные 

дороги

Революция 
транспортной 
доступности: 

суда, 
самолеты, авто 

высокой 
грузоподъемно

сти,  
вертолеты, 
снегоходы

«Золотой век» территориального 
разделения труда. Промышленность в 

узлах транспортных путей.
Север: 1) города-хабы, 2) жестко 

монопрофильные – у месторождений, 
3) эксперименты по вахте

«Бассейновый принцип»: города при 
месторождениях. 

Север: 1) Относительно 
диверсифицированные города-базы 
(строительная, продовольственная, 

исследовательская базы), 2) поселки при 
шахтах и т.п. 3) Базы обеспечения СМП

Кола, Пустозерск, 
Мангазея, 
Верхоянск…

1) Кировск, Воркута, 
Норильск, [Магадан]
2) Кайеркан, 
Промышленный, 
Комсомольский…
3) Игарка, Тикси, 
Диксон

1)Новый Уренгой, 
[Сургут]
2) Муравленко,  
Пангоды, Радужный, 
Вынгапуровский, 
[Удачный]



• «Повышение эффективности работы транспорта, установление 
круглогодичного его действия делает невыгодным в 
отдаленных районах нового очагового освоения на Севере 
(именно очагового освоения, так как при крупномасштабном 
освоении территории и формировании территориально-
производственного комплекса необходимо создавать на месте 
освоения собственную строительную базу) создание 
собственной строительной базы, собственной местной 
промышленности, продовольственной базы, выполнение на 
месте капитального ремонта машин, накопление на месте 
долговременных запасов промышленных материалов и 
продовольствия и др. Появляется возможность создавать города 
долговременного существования с благоустроенными 
жилищами и культурно-бытовым обслуживанием, окруженные 
сетью вахтовых поселков.

• Наоборот, нерешенность транспортных проблем и 
использование только сезонных видов транспорта вызывает 
необходимость создания в каждом очаге промышленного 
освоения Севера «натурального хозяйства» со всеми ему 
присущими недостатками: низкой производительностью труда, 
наличием непременно больших запасов материалов, 
оборудования, продовольствия, топлива. В конечном счете все 
это выражается в нерациональном росте численности населения, 
резком повышении расходов на производство  единицы 
основной продукции и т.д. (Бурханов, 38).



СМП: поселки «накрывает» четвертая 
парадигма. «Эффект Сапсана»



Схемы расселения в газоносных районах Тюменской области 

(предложение Гипрогора). Прогнозы расселения… , стр. 79.

«Человечество уже сейчас задумывается о 
размещении всего населения планеты в районах 
наиболее благоприятных климатических поясов. 
Правда, сегодня эти проекты выглядят утопически. 
Но в нашей социалистической стране они вполне 
реальны. Если есть возможность выбора, то не 
лучше ли развивать и совершенствовать транспорт 
и строить города там, где природа встречает 
человека солнцем зеленью, способствует бурному 
расцвету жизни во всем многообразии ее 
проявления? Зачем создавать искусственно то, 
чего не существует в природе? И разве размеры 
нашей страны говорят о необходимости ее 
равномерного расселения?
К. Маркс и Ф. Энгельс писали, что в 
коммунистическом обществе люди 
«регулируют… свой обмен веществ с природой, 
ставят его под свой общий контроль… совершают 
его с наименьшей затратой сил и при условиях, 
наиболее достойных человеческой природы и 
адекватных ей» [Иоппе, 1969, с. 8]. 



Почему внедрение вахтового метода шло в СССР сложно --

транспорт? 
(а также страх «заставлять работать» более 8 часов в день)

«В настоящее время авиация не может обеспечить 
регулярную смену вахтенного персонала на Севере из-за сложны погодных условий. <…>.
Частые перебои при использовании авиации могут привести к тому, что до введения всепогодных 
самолетов, которые обеспечат надежную и бесперебойную доставку персонала на вахту, в 
качестве базового города будет принят город, расположенный в этой же зоне. Тогда доставка 
трудящихся может быть организована наземными видами транспорта на расстояние 100—150 км, 
а грузов, необходимых для функционирования вахтенного поселка (продукты, запасные части и 
т.д.), -- авиацией из южных опорных пунктов. Затем, при введении всепогодной авиации, может 
быть выбран другой базовый город и изменена транспортная схема вплоть до доставки 
персонала из южных районов. Такое решение, возможно, понадобится и при экплуатации в 
последующем более северных месторождений из уже существующих базовых городов, что 
обусловлено перспективами освоения новых районов.
Что касается экономичности применения авиационного транспорта, то он вполне конкурирует с 
другими видами» [Зимин, Лазарева, 1978, с. 31].



Фаза 1. Модульные технологии, смелые 
решения

Из фондов музея КСК Ямбург



Из фондов музея КСК Ямбург

22 сентября 1986 года, 
первые кубометры голубого 
топлива устремились в 
магистральный трубопровод 
«Ямбург – Елец». 
Ежесуточный объём подачи 
газа в начальный период 
составлял 10 млн кубометров 
(позже эту цифру увеличили в 
несколько раз).
https://vk.com/@gazpromdoby
chayamburg-pervyi-trillion-
1986-1994



Из фондов музея КСК Ямбург





Из фондов музея КСК Ямбург









































Максимальная 
доступность –
максимальное 
истощение





Заполярное





















Казалось бы, город обеспечивает вахтовые поселки?







Уроки Игарки: Освоение мимо



«он [базовый город] не нужен вообще. То есть базовый 
город, он был административной глупостью Советского 
Союза.

…

Вот смотрите, они [вахтовики] выходят из аэропорта, 
заходят в туалет, садятся в автобус и их сюда везут. Вот
все для чего. Для туалета Уренгой – можно. В туалет
садиться.

…

И основная масса людей, кто смог заработать на Москву, 
уехал в Москву, смог заработать на Питер, уехал в Питер, 
в Тюмень уехал. Но весь ужас в том, что там огромная
сейчас прослойка населения, которая никуда не
заработала, они на пенсии там остаются.

И вот это вот всё не удосужившееся о своем, за счет
государства теперь их вывозят».

(Интервью с руководителем подразделения на 
Заполярном месторождении, ЯНАО)



Пятый цикл Кондратьева, примерно 1980-е: важность «неявного знания» как «топлива 
инноваций» требует сжатия пространства. Периферия становится периферийнее!

«Городское сжатие» как 
обратный эффект роста 
мировых городов: 
«центральность» как сырье 
инновационного развития

В начале XXI века сжатие (или стагнацию) 
испытывали 180 из 280 крупнейших городов США 

(особенно усилился данный процесс после 2008 года); 
по данным Городского аудита (Urban Audit, 2007) за 

период с 1996 по 2007 потеряли население 57% из 220 
крупных и средних городов Западной Европы

“Идеи проще пересекают коридоры и улицы, 

чем континенты и океаны”





Где остается потребность в человеке на Севере?

• "Вячеслав Дубынин, эволюционный биолог —
присутствовал при нашем споре про 
искусственный и естественный интеллект. И он 
сказал гениальную вещь: «Вы знаете, лисы 
намного умнее зайцев, но за миллионы лет 
лисы не смогли съесть всех зайцев. Знаете 
почему? Лиса не может рассчитать траекторию, 
по которой побежит заяц, потому что заяц сам 
не знает, по какой траектории он побежит». У 
нас с вами на самом деле есть скрытые 
способности, интуитивные, которые не связаны 
с расчетом».

• (А. Аузан, https://www.business-
gazeta.ru/article/492997)

«Рука на фонтанной арматуре»: 
принятие решений в нестандартных 
ситуациях. 



… а также неявное знание для 
новых разработок! 

«Во многих дискуссиях о торговле и конкуренции 
применяются слишком уж общие
определения отраслей, например «банковское дело», 
«химическая промышленность» или 
«машиностроение». Это очень широкий подход, так 
как и природа конкуренции, и источники  
конкурентного преимущества существенно 
варьируются в пределах каждой такой группы. 
Например, машиностроение – это не единая отрасль, 
а десятки отраслей с разной стратегией, например 
производство оборудования для ткацкой 
промышленности, для изготовления 
резинотехнических изделий или для книгопечатания, 
и у каждой – свои особые требования для достижения 
конкурентного преимущества». (М. Портер)



Виктор Корнилов, руководитель проекта по производству 

«Кречетов» : «Вы понимаете специфику клиента и 
разношерстность аудитории, которая час назад брала 
вездеход в охотничьи угодья и только что заказала партию в 
10 машин для крупной нефтедобывающей компании? Здесь 
не нужна степень МБА, красный диплом, костюм или еще 
какие-то регалии. Нужен человек на земле, от железа, 
видевший жизнь и имеющий ценности, выходящие за 
зарплатные рамки <…> У меня потрясающий персонал. <…> 
Взять к примеру нашего конструктора, Александра. У него 
классическое автомобильное образование, но он не жил 
«на болотах». И от этой разницы в понимании бездорожья, 
его академического и моего практического, у нас поначалу 
было много конфликтов. Он умница. Я по-тупому говорю 
ему, я на севере вырос, так нельзя делать. Он все равно, ни 
в какую не соглашается. Хорошо, думаю. И когда мы 
поехали с Сорокиным (Константин Сорокин, «Авторевю») 
на северную оконечность Ямала – звоню ему – приезжай! И 
когда он проехал 5000 км, сопли на ветру при -40˚ 
поморозил, вернулся уже другим конструктором, словно с 5 
лет на болотах жил»

Кубанов С.А., Пехтерев С.А. Мир вездеходов России. СПб: 
Медный всадник, 2021. Стр. 70.



вырос на снегоходах!

Как недураки сделали бизнес на 

плохих дорогах

«Born in 1907, Joseph-Armand 

Bombardier builds his first “snow 

vehicle” at the ripe age of 15. His 

motivation? To help people travel 

across the snow-covered roads of 

rural Québec in Canada.»

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bombardier.svg


Но: Северный город для производителя: 
дорого!



Экономика арктических городов: 
в тисках отсутствия эффекта масштаба и транспортных издержек

Экономика 
арктических 
(=удаленных) городов 
формируется «в 
зазоре» 
лимитирующих 
издержек на связь с 
основной зоной 
расселения и 
издержек, связанных с 
невозможностью 
получения эффекта 
масштаба на местном 
рынке 
(предоставление 
товаров и услуг для 
своей периферии)



Три «страха» инновационного развития
арктических городов
- «Невидимость» местного опыта, отрицание 

ценности местного инновационного поиска (на 
уровне лиц, принимающих решение)

- Нехватка квалификации, кадров («проблема 
трезвого истопника»

- Слишком узкая ниша: не может обеспечить 
сохранение численности населения на уровне 
индустриальной эпохи (это правда)



«От Салехарда на восток к Игарке и Норильску лежат огромные пространства Западно-Сибирской

низменности, где до сих пор не выявлено никаких полезных ископаемых. Но если бы такие ископаемые и были

обнаружены, они покрыты толщами четвертичных отложений, и их добыча будет чрезвычайно затруднена и во

всяком случае менее экономична, чем на восточном склоне Северного и Приполярного Урала или на побережье

Енисея. Таким образом, экономическое обоснование строительства железной дороги может базироваться только

на перспективах использования природных ресурсов правобережья Енисея – района Норильска, Нижней

Тунгуски и других возможных очагов промышленности, для которых необходима будет круглогодовая

железнодорожная связь и продукция которых должна будет направляться на запад в массовых количествах.

Стало быть, для освоения природных ресурсов Нижней Тунгуски целесообразно прокладывать

железную дорогу не с запада, от Салехарда, а с юга – от Енисейска на север»

Славин, С.В. Промышленное и транспортное освоение Севера СССР / С.В. Славин. – М.: 

Экономиздат, 1961, стр. 208

Арктика – зона неопределенности. Мы не 

можем априори знать, где понадобятся 

города завтра. Поэтому: беречь 

существующие города, хотя и будучи 

готовым к колебанию численности их 

населения (причем в обе стороны, в 

зависимости от ситуации, для Арктики это 

нормально). Не «переводить на вахту» и не 

строить новые – стараться получить 

QWERTY-эффект в существующих городах.

Доп. литература:

https://goarctic.ru/regions/budushchee-

arkticheskikh-gorodov-stroit-nelzya-

likvidirovat/

https://goarctic.ru/society/nuzhno-li-

normalizovat-sever/

https://goarctic.ru/society/arkticheskie-

goroda-v-prostranstve-i-vremeni-kak-so-

smenoy-tekhnologiy-menyaetsya-

primerno-vsye-chas/

«О ней вспомнили в середине 1960-х гг., когда развернулось создание Западно-Сибирского нефтегазового 

комплекса. Многие крупные ученые, партийные и хозяйственные руководители предлагали восстановить 

заброшенную железную дорогу и продолжить ее строительство. Однако эти предложения не получили 

практического воплощения. В 1979 г. академик А. Г. Аганбегян, оценивая экономический эффект, который мог 

быть получен в результате реализации рекомендаций ученых, писал: «Для экономистов сейчас ясно, что решение 

министерств транспортного строительства и путей сообщения, которые отказались десять лет назад 

восстанавливать действующую в свое время дорогу от Салехарда до Надыма и далее на Уренгой, обернулось для 

страны, как минимум, миллиардным убытком».

«До сих пор До сих пор исследователи не могут объяснить логику этих скоропалительных решений» 

(Ламин В.А., Тимошенко А.И. Роль транспортных путей в освоении Сибири // Уральский исторический вестник. 

2012. № 2 (35). Стр. 37—47. 67

https://goarctic.ru/regions/budushchee-arkticheskikh-gorodov-stroit-nelzya-likvidirovat/
https://goarctic.ru/society/nuzhno-li-normalizovat-sever/


https://goarctic.ru/society/arkticheskie-goroda-v-prostranstve-
i-vremeni-kak-so-smenoy-tekhnologiy-menyaetsya-primerno-
vsye-chas/


