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развитию Арктики. Читатели найдут 
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ 
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ 
РОССИИ

DOI: 10.51823/74670_2022_3_4

АННОТАЦИЯ 

В арктических регионах довольно высоки 
издержки ведения бизнеса. Но подоб-
ные условия определяют потребность в 
уникальной специализации регионов, а 
богатое природное, культурное и научное 
наследие позволяют развивать отдель-
ные отрасли творческих индустрий: 
науку, образование, народные промыслы, 
туризм, киноиндустрию и т. д. Сегодня 
доля малых и средних фирм творческих 
отраслей в числе работников и выручке 
компаний ниже, чем в России в среднем 
из-за господства сырьевых корпораций, 
но есть определенный потенциал. В 
статье приводятся некоторые примеры 
возможной специализации регионов. 

ABSTRACT 

In the Arctic regions, the costs of doing 
business are quite high. But such condi-
tions determine the need for a unique 
specialization, while the rich cultural and 
scientific heritage and natural resourc-
es make it possible to develop certain 
branches of the creative industries: 
science, education, folk crafts, tourism, 
the film industry, etc. Today, the share 
of small and medium-sized enterprises 
of creative industries in the number of 
employees and company revenues is low-
er than in Russia on average due to the 
dominance of raw material corporations, 
but there is some potential. The article 
provides some examples of possible spe-
cialization of regions.
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Введение Районы Арктики (здесь и далее речь пойдет об Арктической зоне Российской 
Федерации (АЗРФ), сухопутные границы которой установлены Приложением к 

Указу Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296; к арктическим реги-
онам мы будем относить те регионы, части которых входят в АЗРФ) объединяют ряд 
территорий 9 регионов России: Мурманская, Архангельская области, Красноярский 
край, республики Карелия, Коми, Саха, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО. 
Арктика относится к геостратегическим территориям согласно Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации [1], и, соответственно, вопросы развития 
этих регионов имеют значение для национальной безопасности всей страны. 

Северные и арктические регионы за счет крупных сырьевых корпораций создают 
около четверти ВВП России, при этом территория отличается неблагоприятными 
природно-географическими условиями. Долгие годы обсуждается вопрос о перспек-
тивах освоения и диверсификация экономики этих регионов за счет новых несырье-
вых бизнесов. Научно-технологические процессы, цифровизация и автоматизация 
ведут к снижению роли сырьевых отраслей и рутинного труда, что обуславливает 
необходимость поиска новых сфер занятости. Творческие индустрии менее подвер-
жены указанным рискам [2]. 

В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации [3] не упоминает-
ся о возможности развития креативных индустрий в Арктике, хотя в зарубежных 
арктических регионах именно творческие индустрии (наука, образование, ремесла, 
туризм) составляют основу экономического развития [4]. Кроме того, в российской 
Арктике сохраняется некоторый инновационный потенциал для развития подобных 
отраслей [5].

Цель исследования — описание ограничений и выявление потенциала развития 
креативных (творческих) индустрий в регионах Арктической зоны Российской Феде-
рации.

Творческие индустрии преимущественно представлены малыми предприятия-
ми. Издержки для ведения бизнеса в Арктике в целом выше, чем на остальной 

территории: транспортные, энергетические и иные [6]. Большинство городов, где и 
концентрируются творческие индустрии, имеют невыгодное экономико-географи-
ческое положение вдали от основных рынков [7], то есть от массовых потребителей. 
Поэтому в Арктике общие затраты малых фирм в пересчете на одно рабочее место 
составляют 2050,4 тыс. рублей против 16,1 тыс. руб. в среднем по стране, то есть 
практически запретительны для многих видов деятельности [8].

В районах Крайнего Севера дополнительные затраты могут быть связаны с «север-
ными надбавками», которые растут по мере повышения минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), хотя их влияние неочевидно и зависит от договорённостей с 
работодателем [7]. Расходы на оплату труда в Арктике превышают 31,8 тыс. рублей 
в месяц при среднероссийском уровне в 19,3 тыс. рублей, то есть выше на 65 %; при 
учете стоимости потребительской корзины различия снижаются до 25 %. Доля за-
трат на оплату труда в общих издержках в Арктике выше. Если в среднем по России 
она составляет 14,3 %, то в арктических регионах — 23 % [8]. При этом в творческих 
профессиях оплата труда составляет наиболее значительную часть расходов.

Северные и аркти-
ческие регионы 
за счет крупных 
сырьевых корпо-
раций создают 
около четверти 
ВВП России

Основные  
ограничения для 
развития малого 
бизнеса творче-
ских отраслей  
в Арктике 
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Природные условия ведут к усеченному развитию предпринимательских сетей, 
низкой плотности и недостаточному разнообразию малого бизнеса, слабому вза-
имодействию его представителей, большей зависимости от крупных компаний и 
государства. Для снижения затрат и рисков малые предприятия здесь более активно 
используют контракты с государственными и муниципальными органами власти. 
Так, если в среднем в России число таких контрактов составляет 133 в расчете на 
1000 малых предприятий, то в арктических регионах в среднем — 411 [9]. Да и в це-
лом доля предприятий в государственной и муниципальной собственности (ГУПы, 
МУПы) в Арктике выше: 22,7 % при средней по стране в 6,6 %. Соответственно, выше 
влияние государства, а творческие профессионалы заинтересованы в большей не-
зависимости. Также для снижения издержек предприятия чаще нанимают внешних 
совместителей [9; 10]. 

Арктический малый бизнес серьезно пострадал в период пандемии [11; 12], так как 
вводились ограничения для транспортной сферы, туризма, составляющих замет-
ную долю этого бизнеса. Динамика числа МСП в арктических и северных регионах 
была ниже, чем в среднем по стране, падение в период кризисов могло быть выше, 
а восстановление — медленнее. Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в России в целом сократилось на 3 % в 2021 г. по сравнению с 2019 г. из-за 
введенных противоэпидемиологических ограничений и резкого снижения спроса, 
а в арктических регионах — на 6,5 %, причем падение продолжилось и в 2021 г. В 
2022 г. в результате санкций и ухода иностранных компаний число субъектов МСП в 
России несколько выросло — на 0,6 % (занятие освободившихся ниш, организация 
параллельного импорта и т. д.), но в удаленной от основных центров Арктике па-
дение составило более 1 %. На предприятиях рыбной и лесной отраслей негативно 
сказались запреты на импорт продукции из России; транспортные и туристические 
компании испытали падение спроса. Впрочем, в условиях снижения турпотока за 
рубеж возможен некоторый рост спроса на внутренний туризм с развитием соответ-
ствующих творческих индустрий.

Наиболее активная и творческая часть жителей покидает Арктику, большинство 
городов (за исключением сырьевых) по-прежнему теряют население [13; 14]. А это 
подрывает как кадровый потенциал креативных индустрий, так и снижает объем 
потребительского рынка.

Для понимания ситуации в сфере творческих индустрий в арктических регионах 
собраны данные о компаниях соответствующих видов деятельности согласно 

отраслевой Концепции развития [15]. По последним доступным данным в творче-
ских индустриях России занято почти 2 млн специалистов (около 5 % от всех сотруд-
ников) и создается около 9 трлн руб. (около 4 %), что сопоставимо с оценками АСИ 
[16] и несколько ниже оценок НИУ ВШЭ [17] (табл. 1 и 2). Доля арктических регионов 
в этих значениях 2,6 % и 1,9 %, хотя доля этих же регионов в населении России — 5,3 
%, а в ВРП — почти 10 %. Как и ожидалось, ограничения в развитии бизнеса не по-
зволяют арктическим регионам развивать в полной мере творческие индустрии. 

По численности занятых в творческих индустриях Арктики лидируют, как и в стране 
в целом, архитектура, инженерные изыскания и испытания, НИОКР, спорт и отдых 
(табл. 1). Первые две отрасли связаны с добывающим сектором: в регионах Арктики 
расположены крупные исследовательские центры (например, Кольский научный 
центр РАН) и соответствующие частные организации, связанные с геологоразвед-
кой. Суровые условия повышают потребность в развитии спорта и развлечений.

Доля программирования существенно ниже, чем в стране, что связано с неблаго-
приятными условиями для проживания программистов — наиболее миграционно 
активной части населения [18; 19]. В период пандемии многие представители про-

Природные усло-
вия ведут к усе-
ченному развитию 
предприниматель-
ских сетей, низкой 
плотности и недо-
статочному разно-
образию малого 
бизнеса

По численности 
занятых в творче-
ских индустриях 
Арктики лидируют, 
как и в стране в це-
лом, архитектура, 
инженерные изы-
скания и испыта-
ния, НИОКР, спорт 
и отдых

Основные харак-
теристики твор-
ческих инду-
стрий в России  
и в Арктике
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фессий, использующих удаленный тип занятости, переместились в более климати-
чески благоприятные регионы. Очевидно, что из-за высоких издержек все произ-
водственные креативные отрасли развиты в Арктике слабее.

Среди отраслей специализации можно выделить изыскания, развлечения, искус-
ство, образование, туризм и телерадиовещание. Искусство и туризм связаны с 
культурой коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Развитие телеради-
овещания обусловлено низкой транспортной доступностью многих поселений и 
потребностью в коммуникации. 

Таблица 1. Среднесписочная численность работников в отраслях творческих 
индустрий в 2020 г.

Виды деятель-
ности

В России, чел. Доля в России, 
%

В Арктике, 
чел.

Доля Арктики 
в отрасли, %

Архитектура, 
инженерные 
изыскания и 
испытания

471526 24,44 23293 4,94

Научные ис-
следования и 
разработки

263200 13,64 4803 1,82

Спорт, отдых 
и развлечения

126826 6,57 4688 3,7

Компьютерное 
программи-
рование и 
сопутствующие 
услуги

341002 17,67 3590 1,05

Деятельность 
туроператоров 
и турагентов

65996 3,42 2175 3,3

Рекламная 
деятельность и 
маркетинг

148102 7,67 2116 1,43

Образование 50641 2,62 1759 3,47

Телерадиове-
щание

53686 2,78 1749 3,26

Издательская 
деятельность

59077 3,06 1730 2,93

Производство 
текстильных 
изделий

81621 4,23 1453 1,78

Искусства и 
развлечения

28266 1,46 1001 3,54

Производство 
одежды

119463 6,19 873 0,73

Производство 
кино-, теле- и 
музыкальных 
произведений

26068 1,35 482 1,85

Деятельность 
информацион-
ных служб

23356 1,21 397 1,7

Производство 
кожаной и 
относящейся к 
ней продукции

37757 1,96 385 1,02
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Иная профес-
сиональная, 
научная и 
техническая 
деятельность

12034 0,62 187 1,55

Деятельность 
библиотек, ар-
хивов, музеев

9761 0,51 100 1,02

Производство 
прочих готовых 
изделий

9917 0,51 92 0,93

Деятельность 
головных ком-
паний, вопросы 
управления

1378 0,07 21 1,52

Всего 1929677 100 50894 2,64

Составлено автором по информации БД Ruslana. Отсортировано по четвертому 
столбцу. Полужирным курсивом выделены отрасли, в которых высока доля компаний 
из регионов Арктики. 

В выручке предприятий креативных индустрий Арктики (табл. 2) также преобладают 
компании, проводящие изыскания и НИОКР, оказывающие услуги по отдыху населения, 
а также программирование и маркетинг. Выделяются те же отрасли специализации.

Таблица 2. Выручка компаний в отраслях творческих индустрий в 2020 г.

Виды деятель-
ности

В России, млрд 
руб.

Доля по всем 
креативным 
индустриям в 
России, %

В Арктике, 
млн руб.

Доля Арктики 
в отрасли, %

Архитектура, 
инженерные 
изыскания и 
испытания

3022,51 33,77 124339,82 4,11

Рекламная 
деятельность и 
маркетинг

1460,5 16,32 11498,21 0,79

Научные ис-
следования и 
разработки

1125,36 12,57 7118,22 0,63

Компьютерное 
программи-
рование и 
сопутствующие 
услуги

1583,96 17,7 6776,91 0,43

Спорт, отдых 
и развлечения

212,26 2,37 4122,38 1,94

Производство 
текстильных 
изделий

290,95 3,25 3904,51 1,34

Деятельность 
туроператоров 
и турагентов

133,85 1,5 2872,65 2,15

Телерадиове-
щание

286,51 3,2 2720 0,95

Издательская 
деятельность

159,31 1,78 1468,1 0,92
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Производство 
одежды

261,48 2,92 1092,5 0,42

Производство 
кино-, теле- и 
музыкальных 
произведений

174,02 1,94 765,27 0,44

Образование 39,76 0,44 645,61 1,62

Производство 
кожаной и 
относящейся к 
ней продукции

65,32 0,73 548,39 0,84

Искусства и 
развлечения

35,41 0,4 541,94 1,53

Деятельность 
информацион-
ных служб

53,01 0,59 522,66 0,99

Иная профес-
сиональная, 
научная и 
техническая 
деятельность

25,09 0,28 194,62 0,78

Производство 
прочих готовых 
изделий

9,49 0,11 43,28 0,46

Деятельность 
головных ком-
паний, вопросы 
управления

3,16 0,04 36,95 1,17

Деятельность 
библиотек, ар-
хивов, музеев

9,47 0,11 27,28 0,29

Всего 8951,42 100 169239,29 1,89

Составлено автором по информации БД Ruslana. Отсортировано по четвертому 
столбцу. Полужирным курсивом выделены отрасли, в которых высока доля компаний 
из регионов Арктики.
 
При этом по производительности труда (отношение выручки к числу работников) 
в Арктике лидируют (табл. 3) изыскания, маркетинговые услуги, производство тек-
стиля, программирование и производство кино-, теле- и музыкальной продукции. 
Последняя отрасль активно развивается, например в Республике Саха, основыва-
ясь на местной культуре [16]. Впрочем, производительность труда в творческих 
отраслях в Арктике везде существенно ниже, чем в России в среднем, относитель-
но выгодны лишь изыскания и производство кожаных изделий (занятость КМНС).

Таблица 3. Выручка компаний к численности работников в 2020 г.

Виды деятель-
ности

В России, млн 
руб./чел.

Отношение к 
креативным 
индустриям в 
России, %

В Арктике, 
млн руб./чел.

Отношение 
показателя 
Арктики к от-
раслевому, %

Рекламная 
деятельность и 
маркетинг

9,86 212,5 5,43 55,1

Архитектура, 
инженерные 
изыскания и 
испытания

6,41 138,1 5,34 83,3



10 АРКТИКА 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения № 4 (12) 2022

Производство 
текстильных 
изделий

3,56 76,7 2,69 75,6

Компьютерное 
программи-
рование и 
сопутствующие 
услуги

4,65 100,2 1,89 40,6

Деятельность 
головных ком-
паний, вопросы 
управления

2,29 49,4 1,76 76,9

Производство 
кино-, теле- и 
музыкальных 
произведений

6,68 144 1,59 23,8

Телерадиове-
щание

5,34 115,1 1,56 29,2

Научные ис-
следования и 
разработки

4,28 92,2 1,48 34,6

Производство 
кожаной и 
относящейся к 
ней продукции

1,73 37,3 1,42 82,1

Деятельность 
информацион-
ных служб

2,27 48,9 1,32 58,1

Деятельность 
туроператоров 
и турагентов

2,03 43,8 1,32 65

Производство 
одежды

2,19 47,2 1,25 57,1

Иная профес-
сиональная, 
научная и 
техническая 
деятельность

2,08 44,8 1,04 50

Спорт, отдых и 
развлечения

1,67 36 0,88 52,7

Издательская 
деятельность

2,7 58,2 0,85 31,5

Искусства и 
развлечения

1,25 26,9 0,54 43,2

Производство 
прочих готовых 
изделий

0,96 20,7 0,47 49

Образование 0,79 17 0,37 46,8

Деятельность 
библиотек, ар-
хивов, музеев

0,97 20,9 0,27 27,8

Всего 4,64 100 3,33 71,8

Регионам Арктики требуется определение своей «умной» специализации [20], то 
есть определение долгосрочных приоритетов образовательной, научно-исследова-

тельской и производственной специализации региона. Выбор перспективных специ-
ализаций проводится на основе имеющегося в регионе инновационного потенциала 
и возникающих возможностей и угроз. При этом важна «умная» диверсификация 
— стратегия достраивания производственных цепочек для создания более сложного 

Потенциал раз-
вития творче-
ских индустрий 
в Арктике
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конечного продукта. Эта Стратегия часто реализуется за счет создания креативных 
кластеров — взаимосвязанных объединений организаций близких отраслей: вузов, 
фирм, властей, НИИ и т. д.

В рамках нашего исследования мы рассчитали специализацию для каждого реги-
она на основе коэффициента локализации [21] как соотношение доли отрасли в 
креативных индустриях региона и доли отрасли в креативных индустриях страны 
по численности работников (табл. 4). На указанных ниже отраслях может строить-
ся «умная» специализация регионов.

В Архангельской области выделяется издательская деятельность благодаря нали-
чию большего городского населения, крупного вуза, развитию целлюлозно-бумаж-
ной промышленности (ЦБП). Также значимы сфера развлечений и телерадиове-
щание. В производстве готовых изделий выделяются народные промыслы, в том 
числе знаменитая каргопольская игрушка. 

Фото: Марчук Александра. Источник: GeoPhoto

ЯКУТСК. ПРАЗДНИК КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВРЕА

Фото: Марчук Александра. Источник: GeoPhoto
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Фото: Игорь Георгиевский. Источник: GeoPhoto

КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК, КАРЕЛИЯ

В Красноярском крае сферы близки, но наиболее значимы изыскания (Норильск), 
образование (Сибирский федеральный университет) и сфера развлечений и туризма. 

В Мурманской области наиболее значима сфера спорта и развлечений благода-
ря развитию соответствующих отраслей в Хибинах: горные лыжи, спортивные и 
туристические базы, научные центры. Также значима сфера образования, туризм, 
изыскания. Выделяется производство кинопродукции (недаром в регионе был снят 
известный фильм «Левиафан» (п. Териберка)). 

В Ненецком автономном округе наиболее активно идут геологоразведка и соответ-
ствующие изыскания, а также производство поделок и иной подобной продукции 
местных мастеров. 

В Республике Карелия наиболее развита туристическая сфера благодаря высокому 
природному потенциалу (многочисленные озера, карьеры, леса), деревянному зод-
честву, а также связанная с этим музейная деятельность. Важна сфера образования, 
в которой лидирует Петрозаводский государственный университет. В производстве 
готовых изделий выделяется изготовление спортивных товаров, а также различных 
поделок. Представлена издательская деятельность благодаря развитию ЦБП.

В Республике Коми благодаря нескольким швейным фабрикам развито тек-
стильное производство (крупные угольные производства, на которых работали 
мужчины, в советское время дополнялись швейными фабриками для женщин), 
представлено традиционное ткачество (лоскутное шитье, вышивка и т. д.), а также 
производство валенок (Выльгортская сапоговаляльная фабрика). Важно и разви-
тие сферы декоративно-прикладного искусства, в том числе резьба и роспись по 
дереву (верхневычегодская, нижневычегодская, пижемская, мезенская). 

В Республике Саха развито традиционное искусство, в том числе резьба по дере-
ву, резьба по кости, обработка бересты, обработка меха, кожи и тканей, а также 
ювелирное искусство. Важно производство кинопродукции, издательская деятель-
ность. Благодаря крупному Северо-Восточному федеральному университету имени 
М. К. Аммосова развиваются и научные исследования. 

В Чукотском АО можно отметить изыскательскую деятельность, традиционно свя-
занную с поиском золота, а также туризм и народные искусства, в частности резьбу 
по кости (моржовые бивни). 

В Ямало-Ненецком АО благодаря его сырьевой специализации активно идут ин-
женерные и иные изыскания, развивается телерадиовещание в растущих крупных 
городах региона. 
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Таблица 4. Коэффициент локализации отраслей в арктических регионах в 2020 г.

Виды деятель-
ности

Архан-
гельская 
область

Краснояр-
ский край

Мур-
манская 
область

Ненецкий 
автоном-
ный округ

Республи-
ка Карелия

Республи-
ка Коми

Респу-
блика 
Саха 
(Якутия)

Чукот-
ский 
АО

Ямало 
- Ненец-
кий АО

Архитектура, 
инженерные 
изыскания и 
испытания

1,23 1,87 1,63 3,54 1,12 1,4 1,9 2,66 3,3

Издательская 
деятельность

3,98 0,81 0,44 0 1,33 0,85 1,11 6,85 0,08

 Телерадиове-
щание

2,12 1,08 1,08 0 0,94 1,97 0,75 3,73 1,45

Спорт, отдых и 
развлечения

2,46 1,37 4,05 0,62 1,06 1,33 0,3 0,06 0,72

Деятельность 
туроператоров 
и турагентов

1,53 1,08 1,74 0,46 4,59 0,75 0,76 0,37 0,41

Образование 1,47 1,46 1,92 0 3,64 0,99 0,47 0 0,48
Искусства и 
развлечения

0,58 1,21 0,1 0 1,37 1,42 3,36 0,14 0,36

Производство 
прочих готовых 
изделий

1,75 0 0 4,29 1,51 0,04 0,45 0 0

Производство 
текстильных 
изделий

0,26 0,62 0,41 0 0,1 4,24 0,01 0 0,01

Производство 
кино-, теле- и 
музыкальных 
произведений

0,5 0,5 1,41 0 0,48 0,83 1,04 0 0,62

Деятельность 
библиотек, архи-
вов, музеев

1,92 0,06 0,1 0 2,14 0,35 0,12 0 0

Деятельность 
головных ком-
паний, вопросы 
управления

0 0,57 0 0 0 3,86 0,14 0 0

Деятельность 
информацион-
ных служб

0,91 0,71 0,54 0 0,36 0,9 0,56 0 0,45

Иная профес-
сиональная, 
научная и техни-
ческая деятель-
ность

0,31 0,66 0,68 0 1,15 0,15 0,68 0 0,47

Научные ис-
следования и 
разработки

0,45 0,71 0,14 0 0,16 0,27 1,89 0 0,11

Рекламная 
деятельность и 
маркетинг

0,65 0,76 0,57 0 0,8 0,47 0,24 0,03 0,07

Компьютерное 
программирова-
ние и сопутству-
ющие услуги

0,51 0,41 0,28 0,16 0,91 0,51 0,29 0,08 0,16

Производство 
одежды

0,11 0,33 0,34 0,45 0,55 0,58 0,08 0 0,08

Производство 
кожаной и отно-
сящейся к ней 
продукции

0 0,58 0 0 0 0,61 0,63 0 0

В таблице фоном выделены отрасли, в которых коэффициент локализации выше 1, а жирным шрифтом – выше 2.
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Заключение

Очень важен 
благоприятный 
деловой климат, 
который мог бы 
компенсировать 
тяжёлые условия 
малым местным 
компаниям. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, 
ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

DOI: 10.51823/74670_2022_4_16

АННОТАЦИЯ 

В условиях политических, экономиче-
ских и иных санкций, введенных против 
Российской Федерации, первоочередной 
задачей государственного и муниципаль-
ного управления является принятие мер, 
направленных на обеспечение социаль-
но-экономической стабильности. Возрас-
тает значимость уровня самообеспечения, 
в первую очередь – продовольствием. 
Территориальные, инфраструктурные, 
природно-климатические особенности 
Арктической зоны Российской Федерации, 
удаленной от основных промышленных 
центров, обуславливают высокую зави-
симость хозяйственной деятельности и 
жизнеобеспечения населения территорий 
от поставок продовольствия из других ре-
гионов России. В статье проведен анализ 
состояния, проблем и тенденций продо-
вольственной безопасности в арктических 

ABSTRACT 

In the context of political, economic and 
other sanctions imposed against the 
Russian Federation, the primary task 
of state and municipal administration 
is to take measures aimed at ensuring 
socio-economic stability. The importance 
of self-sufficiency is increasing, primar-
ily with food. Territorial, infrastructural, 
natural and climatic features of the Arctic 
zone of the Russian Federation, remote 
from the main industrial centers, cause 
a high dependence of economic activity 
and life support of the population of the 
territories on food supplies from other 
regions of Russia. The article analyzed 
the state, problems and trends of food 
security in the Arctic municipalities of the 
Republic of Sakha (Yakutia), including: 
analysis of the characteristic features 
of the socio-economic situation of the 
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экономического 
развития Ар-
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(Якутия)

Площадь территории арктической Якутии составляет 1 608,8 тыс. кв. км, или бо-
лее половины всей территории республики (3 083,5 тыс. кв. км). К Арктической 

зоне Российской Федерации отнесены 13 муниципальных районов, численность 
населения которых на 1 января 2021 года составила 67 798 человек. Удельный вес 
в общей численности населения республики составляет 6,9 %, в то время как по 
занимаемой площади — 52,2 %. Наиболее многочисленное население проживает в 
Верхоянском районе — 11,0 тыс. чел. (17 % от населения АЗ), наименьшая числен-
ность — в Аллаиховском районе — 2,7 тыс. чел. (4,0 %). 

Arctic territories of the Republic of Sakha 
(Yakutia), affecting the level of food se-
curity; analysis of agricultural indicators; 
an analysis of regional policies aimed at 
providing food to the Arctic territories.

районах Республики Саха (Якутия), в том 
числе: анализ характерных особенностей 
социально-экономического положения 
арктических территорий Республики Саха 
(Якутия), влияющих на уровень обеспе-
чения продовольственной безопасности; 
анализ показателей сельского хозяйства; 
анализ проводимой региональной поли-
тики, направленной на обеспечение про-
довольствием арктических территорий.
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В Арктической зоне Республики Саха (Якутия) сохранился большой пласт культур-
ных традиций коренных народов Севера. В местах компактного проживания ведут 
традиционную хозяйственную деятельность эвенки, эвены, юкагиры, долганы, 
чукчи, северные якуты, русское старожильческое население (русскоустьинцы 
и походчане) — потомки первых русских землепроходцев, казаков и полярных 
исследователей. В Арктической зоне Якутии расположены 4 национальных района 
республики, почти половина населенных пунктов (49 из 119) являются националь-
ными — это 70 % населенных пунктов республики, отнесенных к местам компакт-
ного проживания коренных малочисленных народов Севера. 

Этнокультурный потенциал территории определяет ее демографический потен-
циал. В 1990 году на территории Арктической зоны республики проживало 148 
тыс. человек (13,3 % населения республики), к 2021 году численность населения 
сократилась в 2,2 раза. Наименьший показатель снижения численности населения 
отмечается в сельскохозяйственных и национальных районах, а в Эвено-Бытан-
тайском районе наблюдается прирост населения на 94 чел. (4 %). Коэффициент 
рождаемости в арктических улусах выше, чем в среднем по республике — 13,9 ‰ 
против 12,5 ‰ по итогам 2021 года, из них наибольший коэффициент рождаемости 
наблюдается в национальных районах: Оленекском — 19,8 ‰, Эвено-Бытантай-
ском — 17,7 ‰, Анабарском — 16,6 ‰, Жиганском — 16,5 ‰. 

В сельском хозяйстве и традиционных видах хозяйственной деятельности сосре-
доточено 5 % занятых. По отрасли отмечается наименьший уровень заработной 
платы. По итогам 2020 года соотношение заработной платы и прожиточного 
минимума трудоспособного населения в отрасли составило 1,4 (в среднем по всем 
видам экономической деятельности соотношение составляет в РС(Я) — 4,1, АЗ 
РС(Я) — 3,4). Количество занятых традиционными видами хозяйственной деятель-
ности представителей коренных малочисленных народов Севера в Арктической 
зоне Республики Саха (Якутия) 2016 году по сравнению с 2010 годом сократилось 
на 42 % (с 2 327 до 1 343 человек), из них количество занятых в сфере охоты сокра-
тилось на 80 % (с 168 до 34 человек), разведения оленей — на 36 % (с 1 479 до 953 
человек), рыболовства — на 48 % (с 680 до 356 человек).

Более 60 % населения АЗ РС(Я) — сельские жители. Удельный вес АЗ РС(Я) в 
продукции сельского хозяйства РС(Я) в 2020 году составлял 6 % (2010 — 4,9 %). 
По итогам 2021 года в АЗ РС (Я) содержится 121,4 тыс. голов оленей или 74,9 % от 
общего поголовья по РС(Я), сконцентрировано 83,0 % промышленного улова рыбы 
республики. 

При этом в арктических районах наблюдается наибольший уровень бедности в 
республике, по данным органов местного самоуправления в реестре персонифи-
цированного учета граждан, семей с детьми, особо нуждающихся в социальной 
поддержке, по состоянию на 01.01.2020 г. состоят 5 295 семей (15 830 человек) или 
23 % от общей численности населения Арктики.

Основными факторами бедности населения в АЗ РС(Я) являются:

• высокий уровень цен в АЗ РС(Я), опережающий темп роста среднедушевых де-
нежных доходов населения;

• высокий уровень безработицы в сельской местности;

• сложившийся уровень заработной платы в отрасли сельского хозяйства;

• высокая иждивенческая нагрузка, связанная с многодетностью семей.

Значительный природно-ресурсный и этнокультурный потенциал территории, 
население, обладающее уникальными арктическими компетенциями и навыками 

В Арктической 
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турных традиций 
коренных народов 
Севера. 

В Арктических 
районах наблюда-
ется наибольший 
уровень бедности 
в республике
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ведения традиционного хозяйствования, являются ключевыми определяющими 
конкурентными преимуществами Арктической зоны Республики Саха (Якутия).

Основные ограничения и сдерживающие факторы связаны с:

• экстремальными климатическими условиями территории, которые относятся к 
абсолютно и экстремально дискомфортным зонам для проживания человека;

• существенными инфраструктурными ограничениями, в первую очередь, труд-
нодоступностью, отсутствием круглогодичной наземной транспортной системы, 
связывающей арктическую зону с соседними территориями и населенные пункты 
внутри зоны;

• повышенной ресурсоемкостью и северным удорожанием в его экстремальной 
арктической форме (арктическое удорожание), обусловленными особенностями 
территории;

• крайне высокими издержками и низкой конкурентоспособностью отраслей мест-
ного производства;

• низкой продовольственной самообеспеченностью и абсолютной зависимостью 
объектов жизнеобеспечения и условий жизнедеятельности населения от северно-
го завоза;

• высокой уязвимостью природных комплексов к антропогенному воздействию и 
длительностью их восстановления;

• продолжающимся миграционным оттоком населения (в основном, оттоком 
молодого, трудоспособного населения в возрасте от 16 до 35 лет), сокращением 
численности трудоспособного населения.

Для АЗ РС(Я) сельское хозяйство имеет важное значение для обеспечения 
местного населения сельскохозяйственной продукцией собственного произ-

водства, сохранения как традиционного уклада жизни коренного населения, так и 
культурной идентичности коренных малочисленных народов.

В арктических улусах и местах традиционного природопользования и хозяйство-
вания коренных малочисленных народов Севера основой сельскохозяйствен-
ного производства выступают традиционные отрасли. В большинстве районов 
сельское население имеет сильные традиции и трудовые навыки для развития 
оленеводства, охотничьего и рыбного промыслов, а в таких улусах как Абыйский, 
Верхоянский и Среднеколымский — для развития преимущественно скотоводства 
и коневодства. По категориям хозяйств в структуре продукции преобладает доля 
ЛПХ.

Среди районов наибольший вклад в отрасль вносят Верхоянский район (27 % от 
всей валовой продукции сельского хозяйства), Усть-Янский (13 %), Среднеколым-
ский (10 %) и Момский (9 %) районы, которые преимущественно занимаются оле-
неводством, разведением крупного рогатого скота и мясных табунных лошадей, 
Усть-Янский — рыболовством. 

Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности «Сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» характеризуется 
наименьшим уровнем и едва превышает прожиточный минимум. Доля бедных в 
Верхоянском районе, вносящем наибольший вклад в отрасль сельского хозяйства, 
превышает среднереспубликанский и среднеарктический уровень и на 01.01.2020 
г. составила 26,6 % (АЗ РС(Я) — 23 %, РС(Я) — 17,9 %).

Производство 
продукции сель-
ского хозяйства 
в арктических 
районах Респу-
блики Саха (Яку-
тия)
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водства
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В Арктической 
зоне РС(Я)
 необходимы 
специальные меры 
государственной 
поддержки, учиты-
вающие арктиче-
скую специфику

В Арктической зоне РС(Я), отличающейся более суровыми условиями, неразви-
тостью кормовой базы, высоким уровнем цен и транспортной недоступностью, 
необходимы специальные меры государственной поддержки, учитывающие 
арктическую специфику. Такие меры поддержки были реализованы в сфере 
оленеводства и рыболовства в рамках Комплексной программы Республики Саха 
(Якутия) «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов 
Республики Саха (Якутия) на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (утв. поста-
новлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 августа 2014 года № 251).

На 1 января 2022 года в АЗ РС (Я) содержится 121,4 тыс. голов оленей или 74,9 % 
от общего поголовья по РС(Я). Основная доля поголовья оленей содержится в 
хозяйствах Усть-Янского (24,3 % от поголовья оленей АЗ РС(Я)), Анабарского (18,1 
%), Булунского (13,3 %), Нижнеколымского (13,1 %), Эвено-Бытантайского (10,4 %), 
Момского (9,2 %) районов (Таблица 1). 

В АЗ РС(Я) поголовье оленей по итогам 2021 г. выросло на 15 % к аналогичному 
показателю 2018 года (по РС(Я) в целом — на 11 %). Опережающему приросту 
поголовья оленей в АЗ РС(Я) в период 2018-2021 годы способствовали меры госу-
дарственной поддержки по модернизации традиционных отраслей Севера в 13 
арктических районах РС(Я). В период 2015–2020 годы из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в рамках государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2012–2021 годы» реализованы 
мероприятия по модернизации объектов оленеводства в арктических районах 
(строительство изгородей и коралей, приобретение убойных пунктов, рефрижера-
торов, маршрутных домиков для оленеводов, вездеходной техники, чипирование 
оленей и т. д.). Всего на поддержку и развитие оленеводства предоставляется 24 
вида субсидий, реализуется программа «Молодой оленевод». Меры господдержки 
в сфере оленеводства дифференцированы также в зависимости от условий содер-
жания оленей (тундровая, горно-таежная, таежная зоны).

При этом уровень 2010 года по поголовью оленей пока не достигнут (2021 г. к 2010 
году: АЗ РС(Я) — 95,7 %, РС(Я) — 80,9 %). Поголовье оленей по итогам 2021 года 
превысило уровень поголовья оленей 2010 года в трех районах: Усть-Янском (на 
76 %), Анабарском (на 27,1 %), Аллаиховском (на 14,7 % — данный обеспечен рост 
за счет очередной поставки оленей из соседнего района), Оленекском (на 11 %). 

Таблица 1.  
Поголовье северных домашних оленей в Арктической зоне РС(Я) голов, на конец года)

Северные олени
2021 к 
2010, %2010 2018 2019 2020 2021

Республи-
ка Саха 
(Якутия)

200280 146585 152068 157396 162099 80,9 %

Арктиче-
ская зона

126852 106278 111633 116257 121431 95,7 %

Удель-
ный вес в 
республи-
ке, %

63,3 72,5 73,4 73,9 74,9

Абыйский 460 59 79 50 65 14,1 %

Аллаихов-
ский

1766  47 27 2026 114,7 %
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Анабар-
ский наци-
ональный 
(долгано-э-
венкий-
ский)

17333 17682 18050 20862 22031 127,1 %

Булунский 17095 14148 14405 14564 14317 83,7 %

Верхнеко-
лымский

1085 1171 1089 1007 1034 95,3 %

Верхоян-
ский

4771 2469 2983 3073 2746 57,6 %

Жиганский 
нацио-
нальный 
эвенкий-
ский

6701 2931 2688 2690 2750 41,0 %

Момский 16838 10997 11614 11726 11165 66,3 %

Нижнеко-
лымский

18425 13094 15167 15700 15882 86,2 %

Оленек-
ский эвен-
кийский 
нацио-
нальный

4946 5016 5287 5264 5491 111,0 %

Среднеко-
лымский

3174 1371 1431 1478 1629 51,3 %

Усть-Ян-
ский

16832 24203 25679 26934 29619 176,0 %

Эвено-Бы-
тантайский 
нацио-
нальный

17426 13137 13114 12882 12676 72,7 %

В Аллаиховском районе, относящемся к тундровой зоне и располагающем пастби-
щами, потенциальная оленеемкость которых составляет 25 400 голов, поголовье 
оленей с 2015 года было практически ликвидировано. Осуществленные ранее 
неоднократные товарные поставки оленей в Аллаиховский и Абыйский районы не 
способствовали увеличению поголовья из-за неподготовленности кадров в сфере 
оленеводства, что привело к неэффективности освоения бюджетных средств. 

С 2020 года по инициативе Усть-Янского района реализуется проект по поставке 
товарного стада оленей в Аллаиховский район с одновременной подготовкой 
оленеводов-практикантов силами КРО КМНС (Э) «Удьор». В течение 2021–2022 
оленеводы из Аллаиховского улуса проходили практику в Усть-Янском районе, и 
по истечению срока соглашения откочевывали с закрепленным стадом и его при-
плодом в Аллаиховский район. Аналогичное соглашение подписано в 2022 году с 
Абыйским районом.

Рыболовство является одной из базовых отраслей арктических районов, где по 
итогам 2021 года сконцентрировано 83,0 % промышленного улова республики (по 
итогам 2010 года — 77,9 %). Основная масса рыбы (68,5 % улова по РС(Я)) добыва-
ется в 4 приморских районах бассейнов р. Лена, р. Яна, р. Индигирка, р. Колыма: 
Усть-Янском (24,2 % улова по РС(Я)), Булунском (22,6 %), Аллаиховском и Нижнеко-
лымском (11,4 % и 10,4 % соответственно) улусах. С 2015 года в АЗ РС(Я) проведена 
модернизация рыбохозяйственного комплекса, в результате которого улучшилась 
технология хранения и переработки продукции, вылов рыбы с 2010 г. увеличил-
ся на 14,8 % (на 550 тонн). При этом стоит отметить, что Арктика чувствительна к 

Рыболовство явля-
ется одной из
базовых отраслей 
арктических рай-
онов
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климатическим изменениям, по итогам 2021 году вылов рыбы был на 16,4 % (на 
839,1 тонн) ниже аналогичного показателя 2020 года, в связи с поздним выходом 
промысловой рыбы из-за высокой температуры в арктических реках. 

Таблица 2
Улов рыбы в арктических районах РС(Я), тонн, на конец года
 

Улов рыбы 2021 к 
2010, %

2010 2018 2019 2020 2021

Республи-
ка Саха 
(Якутия)

4784,2 5598,2 5465,9 5760 5156,4 107,8 %

Арктиче-
ская зона

3728,7 4670,2 4686,9 5118,2 4279,1 114,8 %

Удель-
ный вес в 
республи-
ке, %

77,9 83,4 85,7 88,9 83,0 -

Абыйский 109,3 204,5 204,8 165,2 189,0 172,9 %

Аллаихов-
ский

477,6 733,5 563,5 835,9 587,4 123,0 %

Анабар-
ский наци-
ональный 
(долгано-э-
венкий-
ский)

8,2 52,2 78,1 82,4 76,1 927,9 %

Булунский 1176,8 1295,2 1335,7 1382 1170,0 99,4 %

Верхнеко-
лымский

79,7 109,1 102 88,8 98,0 123,0 %

Верхоян-
ский

- - - - - -

Жиганский 
нацио-
нальный 
эвенкий-
ский

185,8 270,9 261,9 349,6 203,8 109,7 %

Момский 7,4 5,8 3,9 5,8 5,3 71,2 %

Нижнеко-
лымский

706,8 732,5 796,4 676,4 538,5 76,2 %

Оленек-
ский эвен-
кийский 
нацио-
нальный

- - 0,1 3,3 0,4 -

Среднеко-
лымский

223,4 190,8 216 198,5 160,0 71,6 %

Усть-Ян-
ский

753,7 1075,7 1124,5 1318,9 1250,7 165,9 %

Эвено-Бы-
тантай-
ский наци-
ональный

- - - 11,3 - -

Разведение КРС и кормозаготовка. В отличие от оленеводства и рыболовства 
меры государственной поддержки в сфере разведения крупного рогатого скота 
(КРС) в РС(Я) не дифференцированы в зависимости от условий содержания КРС. 
Выплаты за литр сданного населением молока одинаковы и в Верхоянском, и в 
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центральном Хангаласском районе, что не способствуют развитию молочного ско-
товодства, отличающегося более суровыми условиями, неразвитостью кормовой 
базы, высоким уровнем цен и транспортной недоступностью. В результате наблю-
дается ежегодное снижение поголовья КРС в АЗ РС(Я).

Поголовье КРС 2021 г. к уровню 2010 г. в АЗ РС(Я) снизилось до 54,0 % (тогда как в 
РС(Я) в целом — 76,3 %), а в Верхоянском и Среднеколымском районах — основных 
районах мясомолочного скотоводства до 49,3 % и 43,9 % соответственно (Таблица 
3). Снижение поголовья обусловлено высокими затратами на приобретение кор-
мов. Около половины поголовья содержится в личных подсобных хозяйствах, 30 % 
в крестьянских фермерских хозяйствах и 20 % в сельскохозяйственных организа-
циях. 

Таблица 3 
Поголовье КРС в Арктической зоне РС(Я) (голов, на конец года)

  

Поголовье КРС 2021 к 
2010, %

2010 2018 2019 2020 2021

Республи-
ка Саха 
(Якутия)

233695 183468 183299 180910 178197 76,3 %

Арктиче-
ская зона

9777 5737 5695 5438 5276 54,0 %

Удель-
ный вес в 
республи-
ке, %

4,2 3,1 3,1 3 3

Абыйский 758 418 436 460 468 61,7 %

Аллаихов-
ский

14 12 9 9 10 71,4 %

Анабар-
ский наци-
ональный 
(долгано-э-
венкий-
ский)

     

Булунский 106 28 30 19 14 13,2 %

Верхнеко-
лымский

283 171 230 214 219 77,4 %

Верхоян-
ский

4786 2764 2649 2492 2358 49,3 %

Жиганский 
нацио-
нальный 
эвенкий-
ский

89 75 68 70 72 80,9 %

Момский 663 360 340 329 303 45,7 %

Нижнеко-
лымский

18 23 23 18 18 100,0 %

Оленек-
ский эвен-
кийский 
нацио-
нальный

102 86 98 104 98 96,1 %
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Среднеко-
лымский

2044 983 957 948 898 43,9 %

Усть-Ян-
ский

109 59 65 57 93 85,3 %

Эвено-Бы-
тантайский 
нацио-
нальный

805 758 790 718 725 90,1 %

Одной из главных проблем арктических районов является обеспечение кормами 
сельскохозяйственных животных. Условия сенозаготовки в арктических районах 
на порядок сложнее, чем в центральных районах Якутии. В целях повышения 
продовольственной безопасности АЗ РС(Я), снижения расходов госбюджета на 
завоз кормов в зимний период в арктические районы необходимо уделить особое 
внимание созданию в Арктике местной кормовой базы.

Заготовка сена в арктических районах осуществляется в трудных условиях (в воде, 
в кочкарниках, в период гнуса и т. д.). В Верхоянском районе в виде сенокосных 
угодий и пастбищ на сегодня используется всего около 40 % сельхозугодий. Из-за от-
сутствия сенокосных угодий мобильные бригады СХПК «Полюс Холода» ездят в Стол-
бинский наслег в 40 км от Верхоянска на заготовку сена, неся ощутимые затраты на 
завозное топливо. В целях увеличения площади сенокосов силами района прово-
дятся мелиоративные работы и строительство изгороди в Черюмчинском, Адычин-
ском, Борулахском наслегах, выращивается овес в Янском и Столбинском наслегах. 

Перевозка дополнительных кормов (комбикорм, кормовая соль, зернофураж) 
производится из центральных районов республики. В настоящее время корма 
завозятся с трудностями из-за увеличения цен и в чрезвычайном порядке.

Муниципальными образованиями арктических районов предлагается:в целях 
замещения дорогостоящего завоза кормов из центральных районов разработать 
программу поддержки проведения мелиоративных работ в арктических районах;-
создать в Верхоянском районе резервный фонд по заготовке сена, предусмотрев 
возмещение перевозки сена до хозяйств Верхоянского и Эвено-Бытантайского 
районов;рассмотреть возможность в период сенозаготовки в районах АЗ РС(Я) 
возместить расходы по заготовке кормов мобильным бригадам, которые заготав-
ливают 100 и более тонн сена;учитывая тяжелые условия по кормопроизводству, 
предусмотреть возмещение части затрат на перевозку грубых кормов, перевозку 
комбикорма для организованных хозяйств.

Лошади. Поголовье лошадей в 2021 г. к уровню 2010 года в АЗ РС(Я) составило 78,9 
% (РС(Я) — 111,7 %). В последние годы наблюдается динамика к увеличению пого-
ловья лошадей (Таблица 4).

Ежегодно средства из государственного бюджета направляются на поддержку 
Казенного предприятия РС(Я) «Конный завод Алеко-Кюельский», осуществляюще-
го свою деятельность по сохранению чистокровного колымского типа якутской 
породы лошадей. 

Таблица 4. 
Поголовье лошадей в Арктической зоне РС(Я) (голов, на конец года) 
 

Лошади 2021 к 
2010, %

2010 2018 2019 2020 2021

Республи-
ка Саха 
(Якутия)

163557 178184 183043 182766 182653 111,7 %

Одной из главных 
проблем арктиче-
ских районов явля-
ется обеспечение 
кормами сельско-
хозяйственных
животных
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Арктиче-
ская зона

19402 14312 14921 15085 15304 78,9 %

Удель-
ный вес в 
республи-
ке, %

11,9 8 8,2 8,3 9  

Абыйский 1854 859 852 910 958 51,7 %

Аллаихов-
ский

180 18 24 29 50 27,8 %

Анабар-
ский наци-
ональный 
(долгано-э-
венкий-
ский)

23 47 40 40 44 191,3 %

Булунский 558 277 299 317 354 63,4 %

Верхнеко-
лымский

740 147 171 187 198 26,8 %

Верхоян-
ский

7501 7013 7229 7323 7263 96,8 %

Жиганский 
нацио-
нальный 
эвенкий-
ский

16 8 6 7 16 100,0 %

Момский 1617 1408 1545 1577 1516 93,8 %

Нижнеко-
лымский

255 54 51 60 62 24,3 %

Оленек-
ский эвен-
кийский 
нацио-
нальный

210 195 205 174 171 81,4 %

Среднеко-
лымский

4197 2064 2275 2417 2722 64,9 %

Усть-Ян-
ский

577 324 375 396 426 73,8 %

Эвено-Бы-
тантайский 
нацио-
нальный

1674 1898 1849 1648 1524 91,0 %

Овощеводство. В соответствии со Стратегией социально-экономического раз-
вития Арктической зоны РС(Я) «овощеводство» определено одной из экономи-
ческих специализаций территории в Абыйском, Верхоянском, Верхнеколымском, 
Момском районах. Муниципальными образованиями предложено инициировать 
проект «северный завоз — замещение „зеленых рейсов“ — поддержка местных 
инициатив», предусмотрев средства (часть средств) на «зеленые рейсы» указан-
ных районов на поддержку овощеводства.

Одним из основных жизнеобеспечивающих видов деятельности является охотни-
чий промысел. Основными объектами охотничьего промысла являются дикий се-
верный олень, белый песец, соболь, ондатра, белка. В арктической зоне республи-
ки имеются значительные их ресурсы. Населением АЗ РС(Я) в целях обеспечения 
собственной потребности в мясе осуществляется отстрел диких северных оленей 
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Лено-Оленекской и Сундрунской популяций. Существенное влияние на ресурсы 
диких копытных животных и урон для сельского хозяйства оказывает растущая 
популяция волка.

В целях консолидации финансовых ресурсов и развития охотничьего промысла, 
пушно-мехового и кожевенно-обувного производств в г. Якутске функционирует 
«Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт» — предприятие полного 
цикла, включающее в себя промысел, заготовку, переработку, производство и 
реализацию в собственных розничных сетях. Предприятие находится в непростой 
ситуации и требует финансового оздоровления.

В настоящее время пищевая и перерабатывающая промышленность в арктиче-
ской зоне республики развита слабо, развитие идет в основном за счет субсидий, 
утвержденных цен на муку и иных мер государственной поддержки. Высокая себе-
стоимость местной продукции при трудной логистике движения товаров является 
непреодолимым фактором в развитии сельскохозяйственного производства в 
условиях Арктики.

Повышение продовольственной самообеспеченности в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации, расположенных в арктических районах 
Республики Саха (Якутия), является одним из приоритетов государственной поли-
тики Республики Саха (Якутия).

Для модернизации сельскохозяйственного производства необходимо перейти на 
территориальную специализацию животноводства с учетом особенностей терри-
торий арктических районов путем переориентации государственной поддержки 
сельхозпроизводства. Перечень перспективных специализаций для каждого райо-
на утвержден Стратегией социально-экономического развития Арктической зоны 
РС(Я) на период до 2035 года. В Таблице 5 приведен Перечень перспективных на-
правлений развития сельскохозяйственного производства и видов традиционной 
хозяйственной деятельности коренных народов Севера в арктических районах 
Республики Саха (Якутия).

Таблица 5
Перечень перспективных направлений развития сельскохозяйственного произ-
водства и видов традиционной хозяйственной деятельности коренных народов 
Севера в арктических районах Республики Саха (Якутия)

Анабарский 
кластер

Приленский 
кластер

Янский кластер Индигирский 
кластер

Колымский 
кластер

Анабарский Булунский Усть-Янский Аллаиховский Нижнеколым-
ский

Рыболовство

Пищепром

Оленеводство

Охотничий 
промысел
Оленеводство

Переработка 
рыбы

Рыболовство

Рыбоводство 
(Тикси)

Оленеводство

Охотничий 
промысел

Туризм

Сбор мамонто-
вой фауны

Рыболовство

Переработка 
рыбы

Сбор мамонто-
вой фауны

Оленеводство

Рыболовство
Рыболовство

Рыбоводство 
(Чокурдах)

Переработка 
рыбы

Сбор мамонто-
вой фауны

Оленеводство

Рыболовство

Рыбоводство 
(Черский)

Переработка 
рыбы

Оленеводство

Сбор мамонто-
вой фауны

Оленекский Жиганский Верхоянский Абыйский Среднеколым-
ский

Оленеводство Рыболовство Табунное коне-
водство

Сбор мамонто-
вой фауны

Рыболовство
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Обеспечение 
завоза продо-
вольственных 
товаров в аркти-
ческие районы 
Республики Саха 
(Якутия)

Охотничий 
промысел

Переработка 
рыбы

Оленеводство

Охотничий 
промысел

Туризм

Народные про-
мыслы

Табунное коне-
водство

Скотоводство

Пищепром

Овощеводство

Туризм

Народные про-
мыслы

Сбор мамонто-
вой фауны

Рыболовство

Табунное коне-
водство

Скотоводство

Оленеводство

Овощеводство

Пищепром
Охотничий 
промысел

Рыболовство

Оленеводство

Табунное коне-
водство

Пищепром

Овощеводство

Эвено-Бытан-
тайский

Момский Верхнеколым-
ский

Оленеводство

Табунное коне-
водство

Разведение 
якутского скота

Туризм

Народные про-
мыслы

Туризм

Оленеводство

Табунное коне-
водство

Скотоводство

Народные про-
мыслы

Овощеводство

Оленеводство

Скотоводство

Овощеводство

По данным, согласованным с администрациями муниципальных образований Аркти-
ческой зоны Республики Саха (Якутия).

На территориях, находящихся в отдалении от основных рынков потребления 
молочной продукции, необходимо обеспечить предоставление государственной 
поддержки, направленной на снижение себестоимости путем дотирования кормо-
производства и кормозаготовки с учетом северного удорожания для уравнивания 
конкурентных возможностей производителей мясной и молочной продукции 
Арктики. 

В местах наибольшей концентрации производства мясной продукции необходимо 
организовать работу высокотехнологичных пунктов убоя животных и перера-
ботки мясной продукции. Для решения логистических проблем и упорядочения 
взаимодействия с хозяйствами нужно выстроить вертикально интегрированную 
систему заготовки мясной и другой местной продукции с филиалами в каждом 
муниципальном образовании, которые за счет государственной поддержки будут 
создавать благоприятные экономические условия для выгодного сбыта продукции 
мясного животноводства, коневодства и оленеводства в Арктике, стимулировать 
увеличение поголовья.

Круглогодичная наземная транспортная система, связывающая Арктическую 
зону с соседними территориями и населенные пункты внутри зоны, отсутству-

ет. Все пассажирские перевозки как в дальнем, там и во внутрирайонном сообще-
нии, осуществляются только воздушным транспортом, в то время как для грузо-
вых перевозок используются также сезонные виды транспорта — автозимники и 
внутренние водные пути. При этом водные пути являются безальтернативными 
при завозе жизнеобеспечивающих грузов.

На территориях, 
находящихся
в отдалении от 
основных рын-
ков потребления 
молочной про-
дукции, необхо-
димо обеспечить 
предоставление 
государственной 
поддержки
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Доля транспортных издержек в стоимости конечного продукта в разы превышает 
среднероссийский уровень, доходя до 40–70 %, а в стоимости завозимой продукции 
может превышать 80 %. Короткие сроки функционирования автозимника (до 46 суток), 
навигации на Северном морском пути (около 2 месяцев) и арктических реках (от 20 
суток до 4 месяцев) сказывается на увеличении запасов товарно-материальных ценно-
стей, что влечет привлечение дополнительных затрат на организацию доставки грузов 
в чрезвычайном порядке.

Структура размещения населенных пунктов АЗ РС(Я) обладает высокой дисперсно-
стью (кроме Жиганского района — все населённые пункты которого расположены по 
линейному типу вдоль р. Лена) и большим количеством труднодоступных населённых 
пунктов (86). 

В Республике Саха (Якутия) в силу природно-климатических и территориальных особен-
ностей продовольственный рынок формируется в значительной мере за счет завоза 
продовольствия из других регионов. По итогам 2021 года уровень самообеспеченности 
населения республики мясом достиг 26,5 %, молоком — 56,4 %, яйцами — 62 % с увеличе-
нием на 5 %, картофелем — 52,1 %, овощами — 37,4 %. Отсутствуют собственные произ-
водители необходимого объема продуктов питания по большинству социально-значи-
мых товарных позиций: круп, растительного масла, сахара, соли, муки, чая.

Закупкой, хранением и доставкой социально-значимых продовольственных товаров 
для труднодоступных населенных пунктов занимается АО «Якутопторг» — системо-
образующее предприятие со 100 % долей Республики Саха (Якутия), и имеющее сеть 
торговых площадей и складских помещений. Ежегодно за счет средств регионального 
бюджета осуществляются: государственная поддержка завоза продовольственных 
грузов, поддержка внеулусной перевозки сельскохозяйственной и промысловой про-
дукции, сырья, кормов, семенного материала, финансовое обеспечение (возмещение) 
части транспортных затрат на доставку социально значимых продовольственных това-
ров и расширенного ассортимента социально значимых продовольственных товаров 
авиационным и (или) автомобильным, и (или) навигационным транспортом, субсидии 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в 
кредитных и иных организациях предприятиями, осуществляющими завоз социально 
значимых продовольственных товаров.

В Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2035 года среди основных опасностей, вызовов и угроз, формирую-
щих риски для развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасно-
сти выделено «отсутствие системы государственной поддержки завоза в населенные 
пункты, расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других 
жизненно необходимых товаров, обеспечивающей возможность их реализации 
населению и хозяйствующим субъектам по доступным ценам». Задача по созданию 
данной системы, а также задачи по стимулированию местного производства сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия, сохранению и развитию традиционных 
отраслей хозяйствования, народных промыслов и ремесел, способствующих обеспе-
чению занятости и развитию самозанятости лиц, относящихся к малочисленным на-
родам, определенные в Основах государственной политики РФ в Арктике на период 
до 2035 года, будут способствовать укреплению продовольственной безопасности 
арктических территорий.

В Республике Саха (Якутия) для укрепления продовольственной безопасности жителей 
арктических районов республики, обеспечения продовольственными товарами и сни-
жения цен в рамках мероприятий государственной программы «Развитие Арктической 
зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики 
Саха (Якутия) на 2020–2024 годы» в 2021 году созданы торгово-логистические центры в п. 
Белая Гора Абыйского района и п. Усть-Куйга Усть-Янского района.
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Уполномоченным оператором АО «Якутопторг» запущена новая схема доставки продо-
вольственных товаров с охватом труднодоступных населенных пунктов с использовани-
ем водного транспорта и малой авиации. В результате впервые за много лет в Арктику 
доставлены сезонные овощи и фрукты, осуществлено в два раза больше «зеленых 
рейсов», чем в предыдущие годы. До 2025 года торгово-логистические центры планиру-
ется организовать во всех 13 арктических районах Якутии. На эти цели предусмотрено 
свыше 1 035,2 млн рублей, в т. ч. ФБ — 914,3 млн рублей в рамках реализации програм-
мы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.04.2021 № 978-р.

Вышеуказанные торгово-логистические центры по своей логистике рассчитаны на хра-
нение годового запаса и последующее снабжение в необходимом объеме арктических 
районов.

Обеспечение населенных пунктов Арктической зоны Республики Саха (Якутия) прохо-
дит в очень трудных инфраструктурных и финансовых условиях, сбои в организации 
доставки чреваты срывами гарантированного обеспечения населения. Существующая 
схема организации северного завоза обеспечивает потребность населения арктических 
районов Республики Саха (Якутия) в социально-значимых продовольственных товарах 
лишь на 10 %.

Сложная транспортная схема завоза с многочисленными перевалками, длительным 
хранением в пунктах депонации обуславливает высокую долю транспортной составляю-
щей, которая составляет 40 % в расходах на завоз социально-значимых продовольствен-
ных товаров. Необходимость разового завоза всей годовой потребности в короткий 
срок навигации предполагает привлечение значительных кредитных ресурсов.

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны 
Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года, утвержденной Указом Главы Респу-
блики Саха (Якутия) от 14 августа 2020 года N 1377, в целях исполнения задач по повы-
шению уровня продовольственной самообеспеченности Арктической зоны определена 
задача по реализации проекта по созданию факторий, предусматривающая принятие 
комплекса мер, способствующих созданию баз переработки и хранения продукции тра-
диционных отраслей, торгово-закупочных баз, пунктов по приему продукции в рамках 
реализации проекта «Торгово-логистический центр». 

Программой государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2021г. № 978-р, определено, что факториями являются 
«промышленно-логистические комплексы для размещения субъектов предпринима-
тельства, занятых традиционной хозяйственной деятельностью коренных малочислен-
ных народов, переработки и хранения их продукции, а также созданные юридическим 
лицом и (или) индивидуальным предпринимателем в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
пунктов, предназначенных для содействия жизнеобеспечению лиц из числа коренных 
малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни».

Сравнительно низкая экологическая нагрузка, высокий уровень развития традиционных 
видов хозяйства создают достаточный потенциал комплексного развития традиционных 
отраслей, во многом за счет участия коренного населения. Модернизация агропромыш-
ленного комплекса, повышение спроса на экологически чистую продукцию позволит 
выйти на глубокую безотходную переработку продукции оленеводства и рыболовства, 
обеспечить развитие рыбоводства и пищевой промышленности, удовлетворение 
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внутреннего спроса на сельхозпродукцию и обеспечить выход на новые рынки сбыта, 
включая экспорт, создать новые рабочие места для населения арктических районов. 

Основные направления обеспечения продовольственной безопасности аркти-
ческих районов Республики Саха (Якутия) связаны с увеличением производства 
местных продуктов питания, улучшением демографической ситуации, развитием 
транспортной, логистической, торговой инфраструктуры. 

Целесообразность полной реализации этнокультурного и демографического потен-
циала для развития Арктической зоны, увеличения вклада традиционных отраслей 
в укрепление продовольственной безопасности обуславливают необходимость 
формирования системных мер по сохранению самобытной культуры, традиционно-
го образа жизни и исконной среды обитания народов Севера, развития социальной 
инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

В сфере повышения экономической доступности продовольственных товаров для 
всех групп населения необходимо уделить особое внимание осуществлению мер, 
направленных на снижение уровня бедности, обеспечение приоритетной под-
держки наиболее нуждающихся слоев населения, а также организацию здорового 
питания в учреждениях социальной сферы арктических районов Республики Саха 
(Якутия) на основе продуктов питания местного производства.
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СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АРКТИКЕ
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос транс-
портно-логистического обеспечения 
энергетических проектов, реализующихся 
на территории Арктики. В силу уникально-
го географического расположения вопрос 
транспортной доступности является 
ключевым для большинства арктических 
месторождений. Существующие пред-
посылки обуславливают необходимость 
создания единой арктической транспорт-
ной системы, включающей авиационную, 
морскую и железнодорожную инфраструк-
туру с целью повышения транспортной 
доступности в Арктике. Реализуемые 
инициативы в данном направлении 
(строительство новых аэропортов, мо-
дернизация морских портов, разработка 
новых вертолетов и т. д. ) демонстрируют 
высокую степень вовлеченности различ-
ных сторон в решение данного вопроса. 
Для дальнейшего эффективного развития 
необходимо создание институциональных 
условий, стимулирующих осуществление 
инвестиций в инфраструктурные проекты 
в Арктике. 

ABSTRACT 

The article deals with the issue of trans-
port and logistics support for energy pro-
jects implemented in the Arctic. Due to its 
unique geographical location, the issue 
of transport accessibility is key for most 
Arctic deposits. The existing prerequisites 
form the need to create a unified Arctic 
transport system, including aviation, 
maritime and railway infrastructure in 
order to increase transport accessibility 
in the Arctic. The ongoing projects in this 
direction (construction of new airports, 
modernization of seaports, creation of 
new helicopters, etc.) demonstrate a high 
degree of involvement of various parties 
in solving this issue. For further effective 
development, it is necessary to create 
institutional conditions that stimulate in-
vestment in infrastructure projects in the 
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Развитие транс-
портной инфра-
структуры явля-
ется одним из 
ключевых фак-
торов, определя-
ющих успешную 
реализацию энер-
гетических проек-
тов в Арктике
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Развитие транспортной инфраструктуры является одним из ключевых факто-
ров, определяющих успешную реализацию энергетических проектов в Аркти-

ке. Транспортная инфраструктура оказывает прямое влияние на уровень жизни 
населения удаленных территорий и создает предпосылки для увеличения пас-
сажиропотока и грузопотока в северных регионах России. Кроме того, создание 
современных объектов транспортной инфраструктуры является естественным 
драйвером для реализации энергетических проектов на территории Арктики. 

Транспортная отрасль играет важнейшую роль в развитии национальной эконо-
мики, так как сопряжена со всеми отраслями промышленности. Доля транспорта 
в суммарном объеме валового регионального продукта Арктической зоны РФ 
составляет около 8 %, что является высоким показателем относительно других 
сфер промышленности. При этом наибольший удельный вес транспорта в ВРП 
фиксируется в западных регионах Арктики (республика Карелия, Мурманская и 
Архангельская области) [1]. 

Деятельность транспортного комплекса в Арктике существенно осложняется суро-
выми природно-климатическими условиями, такими как наличие отрицательных 
температур, пакового льда, шквалистого ветра, полярной ночи, волнений моря и 
т. д. [2]. Подобные особенности существенно повышают эксплуатационные требо-
вания к оборудованию, используемому в Арктике и, как следствие, увеличивают 
стоимость модернизации инфраструктуры. 

В то же время природно-климатические особенности Арктики существенно 
ограничивают возможность эксплуатации отдельных видов транспорта. Напри-
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Помимо развития 
аэропортов осо-
бое внимание на 
государственном 
уровне уделяется 
созданию совре-
менных летатель-
ных аппаратов

мер, в отдельных северных районах речная навигация возможна лишь в течение 
2–4 месяцев, а эксплуатация наземных видов транспорта и вовсе невозможна по 
причине наличия вечной мерзлоты. По этой причине основным транспортом в 
восточной части Арктики являются вертолеты. Данная ситуация свидетельствует о 
неоднородности Арктики по степени развитости транспортной инфраструктуры:

• в западной части Арктики создана разветвленная сеть железнодорожных и авто-
мобильных дорог, связанная с наземными коммуникациями и морскими портами;

• в восточной части Арктики преимущественно имеются тупиковые железно-
дорожные пути малой протяженности, а также автомобильные дороги низких 
категорий. 

Вышеуказанные предпосылки свидетельствуют о необходимости формирования 
единой арктической транспортной системы, включающей авиационную, морскую 
и железнодорожную инфраструктуру с целью повышения логистической доступно-
сти районов Арктики и успешной реализации энергетических проектов. 

В отсутствие развитых железнодорожных путей сообщения и автомобильных 
дорог в отдельных районах Арктики основным транспортом для доставки вахто-
вого персонала на производственные площадки энергетических проектов явля-
ется воздушный транспорт (самолеты и вертолеты). В настоящее время в Арктике 
происходит постепенное развитие аэропортовой инфраструктуры, модернизация 
оборудования и разработка новых моделей летательных аппаратов для эксплуата-
ции в суровых арктических условиях. 

За 10 месяцев 2022 года арктические аэропорты обслужили более 3,5 млн пасса-
жиров [3]. Данные показатели достигнуты во многом благодаря модернизации 
существующих аэропортов и строительству новых. В настоящее время идет об-
новление инфраструктуры в аэропортах Мурманска, Архангельска, Петропавлов-
ска-Камчатского и Певека. Кроме того, за последние годы были построены аэро-
порты «Утренний» и «Сабетта» с применением особых технологий по укреплению 
обводненных грунтов [4]. Данные аэропорты имеют стратегическое значение для 
реализации энергетических проектов «Арктик СПГ-2» и «Ямал СПГ», обеспечивая 
регулярные вахтовые авиаперевозки. 

Помимо развития аэропортов особое внимание на государственном уровне уде-
ляется созданию современных летательных аппаратов. В частности, российским 
холдингом «Вертолеты России» (входит в состав государственной корпорации «Ро-
стех») при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ создан мно-
гоцелевой вертолет Ми-171А3, предназначенный для всепогодной эксплуатации в 
различных климатических условиях. Работа над созданием Ми-171А3 осуществля-
лась в тесной кооперации нескольких серийных заводов холдинга: 

• «Казанский вертолетный завод» изготовил грузовой пол вертолета; 

• предприятие «Прогресс» занималось производством носовой части и бортовых 
панелей средней части фюзеляжа вертолета;

• «Национальный центр вертолетостроения» осуществлял дооснащение бортовым 
радиоэлектронным оборудованием (авионикой) и т. д. 

В результате взаимодействия создан современный вертолет, предназначенный 
для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ 
в широком диапазоне температуры окружающей среды (от –50 о С до +50о С) (см. 
Рисунок 1). 

Авиационная 
инфраструктура
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РИС. 1. МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЕТ «МИ-171А3» [5]

Созданный вертолет соответствует самым высоким стандартам IOGP (Между-
народная ассоциация производителей нефти и газа) и отвечает повышенным 
требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. 
Бортовое оборудование Ми-171А3 обеспечивает автоматическое и ручное 
управление вертолетом как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном 
пространстве независимо от степени наземного радионавигационного обеспе-
чения. 

Несмотря на сложность развития воздушного транспорта в Арктической зоне РФ, 
достигнутые результаты демонстрируют способность российской промышленно-
сти осуществлять последовательное развитие в данной области. 

На сегодняшний день ключевой водной артерией, обуславливающей развитие 
Арктической зоны РФ, является Северный морской путь. Данная магистраль 

служит не только кратчайшим путем доставки энергоносителей из Западно-
го полушария в Восточное, но и транзитным коридором при осуществлении 
морских перевозок. Развитие судоходства в рамках Северного морского пути 
напрямую связано с реализацией энергетических проектов. Развитие добы-
чи углеводородных ресурсов в Арктике и развитие транспортных потоков на 
трассе Северного морского пути являются взаимозависимыми задачами, так как 
логистическое обеспечение является необходимым условием для эффективной 
производственной деятельности. 

Например, порт «Сабетта» (Ямало-Ненецкий автономный округ) является ключе-
вым транспортным узлом сразу для двух крупнейших энергетических проектов 
— «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». В порту осуществляется перевалка сжиженного 
природного газа на арктические суда-газовозы, а также выгрузка оборудования 
для строящейся линии завода (см. Рисунок 2).

Морская  
инфраструктура
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РИС. 2. ПОРТ «САБЕТТА» [6]

Существует по-
требность в созда-
нии современных 
баз обеспечения, 
формировании 
центров аварий-
ного реагирова-
ния и спасения, 
гидрографическом 
и ледокольном 
сопровождении

Только за 3-й квартал 2021 г. в порт «Сабетта» вошло 85 морских судов, что превы-
шает показатель 2020 г. на 12 %. Общий вес ввезенных грузов через данный порт 
с начала года превысил 500 тыс. т. Данные показатели свидетельствуют о крайне 
высоком стратегическом значении порта для развития не только энергетической 
отрасли, но и всей экономики в целом. 

Для развития достигнутых успехов в области использования СМП необходимо 
решить целый ряд вопросов, касающихся развития сопряженной инфраструктуры. 
На данном этапе существует потребность в создании современных баз обеспече-
ния, формировании центров аварийного реагирования и спасения, гидрографиче-
ском и ледокольном сопровождении. Кроме того, необходимо совершенствование 
законодательства в части государственного регулирования и торгового морепла-
вания, а также создание единой системы управления и контроля ледовой провод-
ки судов. 

Данная задача должна решаться комплексно при совместном участии государ-
ства в лице профильных министерств, государственных корпораций, операторов 
энергетических проектов и научных обществ. Развитие портовой инфраструктуры 
является крайне капиталоемким процессом и по этой причине необходимо созда-
ние стимулов и преференций для осуществления инвестиций в инфраструктурные 
проекты. 

Последовательное развитие транспортной инфраструктуры, связанной с навига-
цией по Северному морскому пути, позволит обеспечить следующие прямые и 
косвенные преимущества для российской промышленности: 

1) повышение пропускной способности портовых терминалов; 

2) снижение нагрузки на трубопроводную систему (нефтепроводы и газопроводы); 

3) диверсификация экспортных направлений; 

4) повышение уровня энергетической безопасности [7]. 

Последовательное применение выверенных мер, направленных на развитие 
портовой инфраструктуры, позволит в полной мере реализовать потенциал Север-
ного морского пути и обеспечить транспортное судоходство в Арктике на безопас-
ном и эффективном уровне. 
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Железнодорож-
ная инфраструк-
тура

Заключение

Развитие железнодорожных путей сообщения не уступает по своей значимо-
сти авиационным и морским маршрутам. Относительно невысокая стоимость 

железнодорожных перевозок является крайне перспективным направлением 
развития Арктики в долгосрочной перспективе. 

В частности, экспертами высоко оцениваются перспективы реализации проекта 
«Белкомур», который подразумевает прокладку недостающих участков железной 
дороги (Карпогоры — Вендинга), идущих по трассе Архангельск — Пермь для свя-
зи Сыктывкара, Кудымкара, Перми (Соликамска) с Архангельским морским портом 
[8]. Данное технологическое решение позволит повысить логистический потен-
циал данных регионов и обеспечить беспрепятственную доставку промышленной 
продукции и сырья (см. Рисунок 3). 

РИС. 3. ПРОЕКТ «БЕЛКОМУР» [9]

Обеспечение транспортной коммуникации особенно важно для труднодоступных 
регионов. Так, высокую значимость имеет реализация проектов, предусматриваю-
щих прокладку участков железной дороги по направлениям: Полуночная — Об-
ская — Бованенково, Новый Уренгой — Надым — Салехард и др. 

Высокий потенциал развития железнодорожного сообщения подтверждает историче-
ский опыт. Так, строительство железной дороги из Санкт-Петербурга в Мурманск по-
зволило обеспечить приток населения и ресурсов на данную территорию. В результате 
Мурманск стал крупнейшим в мире городом за полярным кругом с населением более 
300 тыс. чел. Реализация данного проекта демонстрирует мультипликативные эффекты, 
которые достигаются в результате развития железнодорожных путей сообщения. 

Современная реализация энергетических проектов в Арктике предъявляет высо-
кие требования не только к материально-техническому оснащению, но и к транс-
портной инфраструктуре на данной территории. В силу климатических особенно-
стей Арктической зоны РФ многие ресурсные месторождения находятся в крайне 
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труднодоступных районах, что существенно осложняет процесс доставки персона-
ла, оборудования, товаров к промышленным площадкам. Данное обстоятельство 
создает необходимость системного повышения транспортной доступности, вклю-
чающего развитие авиационной, морской и железнодорожной инфраструктуры. 

Системное развитие предполагает разработку альтернативных вариантов транспорт-
ного обеспечения проектов: освоение авиационных, морских и железнодорожных 
маршрутов, создание логистических узлов, модернизацию транспорта и т. д. Данная 
задача может быть решена путем совместной работы органов законодательной и 
исполнительной власти, представителей бизнес-сообщества и научных объединений. 

Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что российский научно-промыш-
ленный комплекс может создавать эффективные и безопасные решения в области 
развития транспортной инфраструктуры. За счет накопленного опыта и уникаль-
ного географического расположения Россия может реализовать имеющийся 
транспортно-логистический потенциал и существенно увеличить количество энер-
гетических проектов на территории Арктики. 
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БИОТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРАДИЦИОННОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В АРКТИКЕ

АННОТАЦИЯ 

В статье дан организационно-экономи-
ческий, кадровый и технологический 
анализ состояния традиционного при-
родопользования в Арктике. Авторы 
заключают, что биотехнологии глу-
бокой переработки высокоактивной, 
экологически чистой, воспроизводи-
мой, первичной продукции отраслей 
северного природопользования, а 
также арктических дикоросов могут и 
должны стать экономико-технологиче-
ской основой повышения эффективно-
сти базовых отраслей традиционного 
природопользования в Арктике и на 
Севере в целом. На примере биотех-
нологических разработок ИБПК ФИЦ 
«ЯНЦ СО РАН» показано, как создание 
и организация масштабного промыш-
ленного производства биопрепаратов, 
содержащих биоактивные вещества 
из тканей северного оленя, якутской 
лошади, лишайников, северных дико-

ABSTRACT 

The article provides an organizational, 
economic, personnel and technological 
analysis of the state of traditional nature 
management in the Arctic. The authors 
come to the conclusion that biotechnol-
ogies of deep processing can and should 
become the economic and technologi-
cal basis for increasing the efficiency of 
the basic sectors of traditional nature 
management. We are talking about the 
processing of highly active, environmen-
tally friendly, renewable raw materials, 
including arctic wild plants. Here is an ex-
ample of biotechnological developments 
of the UPS of the Federal Research Center 
“SSC SB RAS”. The authors considered 
the large-scale industrial production of 
biological products containing biologi-
cally active substances from the tissues 
of the reindeer, the Yakut horse, lichens 
and northern wild plants. Medical, food 
and cosmetology areas can become really 
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profitable for the traditional sectors of 
nature management in the Arctic. At the 
same time, they are able to increase the 
adaptive potential of the population, the 
level of health and performance of the 
northerners, reduce the accident rate due 
to the “human factor” of shift workers and 
military personnel. 

росов, медицинского, пищевого, кос-
метологического направлений могут 
сделать традиционные отрасли приро-
допользования в Арктике реально рен-
табельными и одновременно повысить 
популяционный адаптивный потенци-
ал, уровень здоровья и работоспособ-
ность  северян, снизить аварийность 
по причине «человеческого фактора» 
вахтовых рабочих, военнослужащих. 
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Для представи-
телей КМНС и 
старожильческого 
населения Севе-
ра традиционное 
природопользо-
вание — привыч-
ный, понятный и 
привлекательный 
образ жизни

Традиционное природопользование как форма хозяйственной деятельности 
имеет этносохраняющее значение для коренных малочисленных народов 

Севера (КМНС) и Арктики [1]. Будучи культуроспецифичными, они обеспечива-
ют экономическую основу единства локальных коллективов, в рамках которых 
сохраняется культурная и языковая среда. Переход представителей КМНС в среду 
современного индустриального мира практически гарантированно означает их 
растворение в браках и социально-культурном окружении доминирующей соци-
альной среды. Соответственно, разрушение сферы традиционного природополь-
зования означает неспособность государства обеспечить исполнение статьи 92 
Конституции Российской Федерации, предусматривающей гарантию сохранение 
этнокультурного и языкового многообразия.    

Для представителей КМНС и старожильческого населения Севера традиционное 
природопользование — привычный, понятный и привлекательный образ жизни 
в пределах их малой родины. Но оно в кризисе потому, что сделать его товарным 
и высокодоходным пока не очень получается, хотя такие возможности, очевидно, 
имеются. Уровень механизации и технологизации также явно недостаточен. Это 
существенно утяжеляет производственный процесс физически, снижая его при-
влекательность и рентабельность. Традиционное природопользование должно 
быть экономически и технологически преображено, для чего есть ресурсные и 
технологические возможности, и организационно-правовые основания. 

Формы и технологии хозяйственной деятельности не могут быть застывшими. Они 
постоянно трансформируются, неизбежно вбирая в себя арсенал возможностей, 
предоставляемых технологическим развитием и являющихся элементами инду-
стриального мира [2]. Понятие «традиционный» очень часто понимают излишне 
буквально. С нашей точки зрения, традиционным является объект и цель, а что 
касается технологий, то традиционным должно быть их постоянное совершенство-
вание с учётом новейших разработок науки. Постоянное расширение и обновле-
ние видов деятельности для коренного населения также традиционно. Почему 
необходимо искусственно ограничивать процесс саморазвития народов? [3]. Что 
касается организационно-правовых оснований, то покровительственная политика 
государства в отношении традиционного хозяйства КМНС основывается на закре-
пленных в законодательстве общих принципах — Конституции Российской Феде-
рации и Федеральном законе от 30. 04. 1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации». 

Традиционное 
природополь-
зование — зна-
чимый фактор 
государственной 
социальной по-
литики
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Основные про-
блемы традици-
онного природо-
пользования в 
Арктике 

Главными проблемами в сфере традиционного природопользования в Арктике 
являются две группы факторов: «организационные» и «технологические». Орга-

низационные проблемы связаны с недостатком у родовых общин опыта и профес-
сиональной подготовки в области менеджмента. Привлечение профессионалов в 
этой области к участию в проектах создаст дополнительную устойчивость. Техно-
логические проблемы связаны с тем, что выход на современные рынки с конеч-
ной продукцией переработки лишь малой доли первичного продукта, на основе 
только традиционных технологий и с учетом только традиционных требований к 
качеству и свойствам этой продукции не обеспечивает ни необходимого уровня 
спроса на эту продукцию, ни ее рентабельности и конкурентоспособности. В при-
арктических странах Запада успешно действуют компании в сфере производства и 
реализации продукции традиционного природопользования, активно привлекаю-
щие новейшие достижения науки. Если могут они, почему не можем мы? [4]. 

Традиционные северные отрасли хозяйствования (ТСОХ), переведенные на совре-
менную технологическую базу — ключевой элемент и приоритет развития эконо-
мики локальных сообществ Севера и Арктики. 

Минеральные ресурсы, во-первых, невоспроизводимы. Во-вторых, будут в пер-
спективе исчерпаны. 

Биологические же ресурсы Севера, во-первых, при правильной эксплуатации, 
являются экологически чистыми, возобновляемыми, имеют большой сырьевой 
потенциал. Во-вторых, имеют повышенную биологическую активность благодаря 
тому, что организмы Арктических и Субарктических аборигенных видов и экоформ 
растений, животных, микроорганизмов в процессе адаптации к экстремальным 
условиям региона выработали механизмы, позволяющие им не просто выживать, 
а прогрессивно эволюционировать в такой среде [5]. Одним из наиболее значимых 
механизмов адаптации является биосинтез веществ адаптогенного, иммуномодуля-
торного, защитного (противовирусного, антибактериального, радиопротекторного) 
и иных направлений действия. Причём это вещества неспецифического действия, 
то есть они способны давать соответствующие эффекты и в организме человека. 
Соответственно, комплексы биоактивных веществ, получаемые с использованием 
современных физико-химических биотехнологий, при глубокой биотехнологиче-
ской переработке этих биоресурсов, могут выступать в качестве активных начал в 
препаратах медицинского, пищевого, косметологического направлений. 

Таким образом, глубокая биотехнологическая переработка природного биосырья 
Арктического и Субарктического регионов России — это ключ к кардинальному 
решению целого ряда не только экономических, но и социальных задач, включая 
здравоохраненческие и демографические аспекты. 

Глубокая биотехнологическая переработка уникального северного биосырья уже 
позволяет получать биоактивную продукцию медицинского, пищевого, косметоло-
гического и технического назначения с высокими потребительскими качествами 
и добавленной стоимостью [6]. Задача состоит также и в том, чтобы существенно 
расширить сырьевую базу, вовлекать в биотехнологический передел не только 
традиционное сырьё и первичные продукты ТСОХ. Например, в оленеводстве — 
не только мышечно-жировую массу и панты северного оленя, но и другие виды 
первичного продукта, зачастую являющиеся отходами: весь спектр эндокринных 
органов; богатую уникальным по составу коллагеном соединительной ткани; в 
морском промысле — жировую ткань нерпы арктической, содержащей рекордные 
количества омега-3-полинепредельных жирных кислот. А также северные мхи, 
лишайники, растения с большим сырьевыми запасами. 

Для этого необходимы производственная база, технологии и подготовленные 
кадры. Технологии уже много лет разрабатываются научным сообществом, в том 
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числе в Институте биологических проблем криолитозоны (ИБПК) ФИЦ «ЯНЦ СО 
РАН» (г. Якутск). Кадры специалистов-биотехнологов также готовятся, с опорой на 
ИБПК, в Северо-Восточном федеральном университете им. М. К. Аммосова. Оста-
ётся производственная база, включающая производственные мощности и органи-
зационно-управленческое ядро. Все это, по нашему мнению, удобнее обеспечить 
в Якутске в непосредственном контакте с научно-производственным опытно-вне-
дренческим центром, функционал которого может осуществлять ИБПК ФИЦ «ЯНЦ 
СО РАН», имеющий в своем составе два биоцеха. 

Вместе с тем без привлечения к такому проекту внешних инвесторов в настоящее 
время не обойтись. Но инвесторам нужны привлекательные условия. Из всех су-
ществующих вариантов наиболее привлекательным является режим Территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) с его ядром в форма-
те индустриального парка. Режим ТОСЭР обеспечивает следующие виды поддерж-
ки: налог на прибыль в первые 5 лет снижается с 20 до 5 %, а в последующие 5 лет 
— до 10 %; налог на имущество не оплачивается первые 5 лет и снижается вдвое 
в последующие 5 лет; земельный налог не платится первые 3 года; страховые 
взносы первые 10 лет снижаются с 30 до 7,6 %; взносы первые 10 лет снижаются: 
в пенсионный фонд — с 22 до 6 %, в фонд социального страхования — наполови-
ну; в фонд медицинского страхования — с 5,1 до 0,1 %; передача в собственность 
земельного участка и понижающий коэффициент при расчете арендной платы по 
объектам государственного (муниципального) нежилого фонда — 0,01 в первые 
10 лет. Помимо этого предусматривается: возможность использования режима 
свободной таможенной территории, льготный режим подключения к различным 
объектам инфраструктуры, использование санитарных и технических регламен-
тов по примеру наиболее развитых государств ОЭСР, особый порядок проведения 
государственного контроля и муниципального надзора, предоставление особых 
государственных услуг. 

Но ТОСЭР в Якутске — это блок финальных биотехнологических переделов био-
сырья, которое еще нужно на местах заготовить, подвергнуть первичной перера-
ботке, консервации и упаковке, перевезти в Якутск. Это означает, что в улусных 
(районных) центрах, наиболее обеспеченных транспортной и энергетической 
инфраструктурой, необходимо также создавать производственные центры пер-
вичной переработки биосырья. Для решения этой задачи также наиболее удо-
бен режим ТОСЭР с индустриальным парком в его ядре. Причём ТОСЭР в Якутске 
должен координировать деятельность ТОСЭРов в улусах как своих филиалов и 
в части технологических условий, и в части организационно-производственной 
деятельности. 

Первым шагом к созданию системы перевода традиционного природопользова-
ния на производство современной продукции с высокой добавленной стоимостью 
на основе инновационных разработок стала предпроектная проработка создания 
в бассейне Индигирки на территории трех улусов: Момского, Абыйского и Аллаи-
ховского ТОСЭР «Полярная звезда». Столкнувшись с определенными организаци-
онными проблемами, инициаторы проекта приняли решение временно приоста-
новить деятельность в этом направлении, но не отказались от самой идеи в связи 
с её острой актуальностью и потенциальной перспективностью. Полученный опыт 
продемонстрировал значимость государственной поддержки проектов превраще-
ния традиционного природопользования в высокотехнологичную и высокомаржи-
нальную сферу хозяйствования. Такая поддержка основывается на обязательствах 
государства, смысл и содержание которых превращает традиционное северное 
природопользование в политически и экономически значимый социальный 
фактор, в связи с чем стагнирование и тем более разрушение по экономическим 
причинам традиционного природопользования категорически недопустимы. 
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Инновацион-
ный потенциал 
традиционного 
природопользо-
вания

Северное оленеводство — ведущее направление традиционного природопользо-
вания — может и должно стать практически безотходной, высокотехнологичной 
и высокорентабельной отраслью. Основа — большая биоактивность практически 
всех тканей и органов северного оленя. В настоящее время основной продукци-
ей оленеводства являются мышечножировая масса, шкуры, панты и рога. При 
этом остается неиспользованным большое количество наиболее биоактивного 
ценнейшего сырья: экзокринные железы, включая семенники, кровь, головной 
мозг, соединительная ткань и др. Соответственно, необходима организация сбора 
эндокринно-ферментного и специального сырья в местах промышленного убоя 
северных оленей и получение из него биоактивных субстанций, которые, после 
биотехнологического передела, могут быть использованы как биоактивные ком-
плексы при производстве конечных продуктов медицинского, пищевого, космето-
логического, технического использования. Это повысит рентабельность северного 
оленеводства, расширит линейку производимой ценной медицинской продукции, 
в том числе в рамках импортозамещения [7]. 

Расчёты показывают, что производство по современной биотехнологии БАД 
«Эпсорин» и переработка вторичного сырья оленеводства позволит минимум в 
1,3-1,5 раза повысить рентабельность оленеводства. Материалы к бизнес-плану 
были представлены в Правительство РС (Я) еще в конце 2018 года. 

Фармакопеей зарегистрировано более 50 наименований органотерапевтиче-
ских препаратов, производимых из 29 органов и тканей сельскохозяйственных 
животных. Северный олень в перечень используемых источников сырья для 
фармакологической продукции не входит по ряду причин: удаленность фармацев-
тических предприятий от мест забоя оленей; большие масштабы производств и 
их узкая производственная специализация; трудность быстрой переориентации 
при переходе с переработки одного вида продукции на другой; сезонный характер 
массового забоя оленей (октябрь — ноябрь), отсутствие современным образом 
оборудованных убойных пунктов соответствующих требованиям получения фар-
мацевтического сырья. 

В Китае в список пригодных для приготовления медицинских препаратов и БАД 
(«Pênts`ao») внесено 28 органов и частей тела оленя: панты, рога, клей из ро-
гов, кости, мозговая кость, спинной мозг, пенис, семенники, оленина, головной 
клей, головное мясо, сухожилия, кровь, зубы, голень (плюсна), кожа, жир, сперма, 
желчный пузырь, щитовидная железа, экскремент, меконий, плод, молоко, кости 
нижней части конечности, хвост, желудок и желудочные конкременты. .  Препа-
раты (БАД) выпускаются как в виде таблетированных форм: таблетки в оболочке 
(шенгуи «Луронг Ван»), таблетки в восковой оболочке («Джен Шен Лу», «Джанг 
Ван»), таблетки («Алрооленьи таблетки»), в виде капсул («Тонизирующие капсулы 
рогов»), в виде настоек-экстрактов во флаконах («Экстракт оленьего хвоста», «Фор-
тифайд Цервузин»), в виде гранул («Хонгкао Шенронгха») и в виде пасты («Паста 
оленьей плаценты»). Потребность китайского рынка в препаратах из животного 
сырья значительна. 

Для российского рынка может производиться широкий спектр БАД и медицинских 
препаратов. Можно назвать, например, препараты для поддержания иммунной 
системы и сопротивляемости организма: экстракт тимуса (сывороточный тимус-
ный фактор, α1-тимозин, тимопоэтины, тимусный фактор Х) и экстракт селезенки 
СелОл-1 (комплекс веществ, связанных с усилением фагоцитоза и выработкой 
антител). При расстройствах желудочно-кишечного тракта и стимуляции выра-
ботки пищеварительных ферментов могут производиться препараты: из экстрак-
та поджелудочной железы (химотрипсин, трипсин, РНКаза, ДНКаза), из лизата 
слизистой оболочки сычуга (пепсин). Для поддержания опорно-двигательного 
аппарата, обеспечения питания костной ткани и суставов: из экстракта трахеи 
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(хондроитин-6-сульфаты), из экстракта трахеи и стекловидного тела глаза (хондро-
итин сульфат, гиалуроновая кислота), из клейкого вещества пантов. Для улучше-
ния общей метаболической активности организма, предотвращения заболеваний 
щитовидной железы — тиреоглобулин (йодсодержащий глобулин), тироксин и 
трийодтиронин. Для улучшения питания мозга при нарушениях памяти и кон-
центрации внимания, головокружениях, шуме в ушах: экстракт головного мозга и 
лизат головного мозга (свободные аминокислоты, короткие нейропептиды, фос-
фолипиды), форменные элементы крови (гемоглобин) и сыворотка крови (белки 
(альбумины, глобулины), свободные аминокислоты, витамины, фосфолипиды, ми-
неральные вещества). Это далеко не полный перечень, ограничиваемый только 
объемом статьи [7]. 

Помимо продукции оленеводства наличествует широкий спектр других видов 
растительного и животного сырья, перспективного для заготовки и первичной 
переработки в рамках видов традиционного природопользования. 

Это мышечно-жировая ткань (МЖТ) и эндокринные органы якутской лошади. МЖТ 
якутской лошади обладает также радиопротекторными свойствами [8], в связи с 
чем ещё в 60-е годы ХХ века были организованы масштабные поставки мяса якут-
ской лошади в Японию, где они реализовывались не просто как продукты питания, 
а через аптечную сеть в качестве биоактивных добавок. Детальные исследова-
ния биохимического состава МЖТ якутской лошади, показали наличие уникаль-
ных биоактивных веществ, формирующих в организме человека повышенную 
устойчивость не только к действию ионизирующей радиации, но и к действию 
стресс-факторов различной природы [8]. Было доказано повышение адаптацион-
ного потенциала, нормализация имммунореактивности, снижение рисков форми-
рования атеросклеротических патологий, сахарного диабета, замедление процес-
сов старения организма. Препараты из коллагеновых волокон соединительной 
ткани и эндокринных органов якутской лошади и северного оленя (практически 
диких животных обитающих в экстремальной природной среде) показали вы-
сокую эффективность при профилактике и лечении заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, остеопений и остеопорозов [9, 10]. Расчёты показывают, что 
производство биопрепаратов из МЖТ и вторичного сырья тканей якутской лошади 
позволит в 1,4-1,6 раза повысить рентабельность данной отрасли. Соответствую-
щие расчеты были представлены в Правительство РС (Я) в 2019 году. 

Ценным сырьем является жировая ткань арктической нерпы [11, 12]; желчь соболя 
[13]; жир ценных северных лососевых и сиговых рыб богатый ненасыщенными 
жирными кислотами, включая наиболее ценные омега-6- и омега-3- полинепре-
дельные жирные кислоты; древесина лиственницы даурской [14], кора березы 
растопыренной [15], лишайники [16, 17] и др. 

Некоторые инновационные разработки ИБПК ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» в области био-
технологической переработки северного биосырья, применимые в медицине, 
пищевой промышленности, косметологии, в целях повышения рентабельности 
отраслей арктического традиционного природопользования

В России в 90-е годы ХХ века на рынке появился и был официально признан пре-
парат на основе пантов северного оленя «Рантарин». В последующем появились 
БАДы, произведенные из пантов и рогов северного оленя. Это такие препараты 
как «Валкорнин» и «Цыгапан», приготовленный из рогов северного оленя. Из 
крови пантовых оленей налажено производство препарата «Пантогематоген». 
Экстракты из пантов северного оленя получили широкое применение в косметике 
в виде биологически активных добавок в кремы, лосьоны и гели. 

Наиболее активным и сбалансированным по биоактивным компонентам из них 
является водно-спиртовый (либо в сахарном сиропе) экстракт из пантов северного 

Помимо продук-
ции оленеводства 
наличествует 
широкий спектр 
других видов 
растительного и 
животного сырья, 
перспективного 
для заготовки и 
первичной пере-
работки в рамках 
видов традицион-
ного природополь-
зования
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оленя «Эпсорин» [18] (рис. 1А). Повышенная на 40–50 % биологическая активность 
БАД «Эпсорин» объясняется, тем, что разработанная биотехнология включает 
стадии низкотемпературного (ниже –40 0 С), ультра- и нанофильтрационного разде-
ления компонентов и другие ноу-хау. Это позволило использовать в качестве ис-
ходного сырья панты целиком, вместе с меховым чехликом, в котором содержится 
наибольшее количество биоактивных веществ

«Эпсорин», содержащий более 30 фракций биоактивных веществ (БАВ) из пантов 
северного оленя («Роксирин» включает дополнительно БАВ из шести других видов 
северных растений и эндокринных органов аборигенных видов животных Севе-
ра), является эффективным лекарственным средством в отношении астенических 
состояний различного генеза, при неврастении, неврозах, в постоперационном 
периоде, при слабости сердечной мышцы, при гипотонии, обладает адаптоген-
ным, иммуномодулирующим, радиопротекторным действием; стимулирующими, 
придающими силы свойствами, повышает физическую и умственную работоспо-
собность. Лекарственная форма «Эпсорин в сахарном сиропе» прошла широкую 
апробацию и рекомендована для применения в практике спортивной медицины 
(не является допингом), людям, проживающим и работающим в условиях экс-
тремальной природной и социальной среды для повышения адаптационного 
потенциала к интенсивным физическим нагрузкам, повышения физической и ум-
ственной работоспособности, ускорения восстановления, профилактики перетре-
нированности, при астенических состояниях и как стресс-регулирующее средство 
[19, 20]. На основе БАД «Эпсорин» разработан, запатентован и в промышленном 
масштабе предприятием пищевой промышленности ФАПК «Якутия» выпускается 
тонизирующий безалкогольный, бескофеиновый напиток «YES» (рис. 1Б) (импор-
тозамещение зарубежных напитков типа «кока-кола», «пепси-кола», существенно 
превосходящий их по биоактивности и безопасности). Он особенно интересен 
спортсменам и тем, кто следит за здоровьем, так как его рецептура основана на 
традиционных натуральных продуктах, используемых КМНС. ФАПК «Якутия» также 
производит в промышленных масштабах целую серию алкогольсодержащих 
лечебно-профилактических бальзамов, одним из основных компонентов которых 
является «Эпсорин» (рис. 1В) [21]. 

Разработано несколько современных физико-химических биотехнологий получе-
ния из слоевищ лишайников (рис. 2А) β-обработка биосырья диоксидом углерода 
в состоянии сверхкритической жидкости, а также биотехнология их механохими-
ческой активации. Последняя является природоподобной биотехнологией, моде-
лирующей биохимические процессы переваривания β-полисахаридов (основного 

РИС. 1. ПАНТЫ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ, БАД «ЭПСОРИН» (А) И НЕКОТОРЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, 
ПРОИЗВОДИМЫЕ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ, БЕЗКОФЕИНОВЫЙ, ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
НАПИТОК «YES» (Б), АЛКОГОЛЬ СОДЕРЖАЩИЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ «ЯКУТСКИЙ» (В)
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компонента слоевищ лишайников, являющихся основным кормом северного 
оленя), протекающие в рубце желудка северного оленя. Лишайниковые β-олигоса-
хариды (Л-β-ОС) хорошо всасываются в кровь, лимфу, в другие межклеточные жид-
кости; не гидролизуются во внутренних средах организма человека; связывают 
эндо- и экзотоксины и выводят их из организма; модифицируют гликокаликсовый 
слой клеточных мембран; будучи «нагруженными» низкомолекулярными актив-
ными вещества БАДов и/или лекарственных препаратов способны существенно 
повышать их биоусвояемость. Поэтому БАД «Ягель» (рис. 2Б) [22] и другие биопре-
параты, содержащие кроме лишайниковых β-олигосахаридов, также природные 
лишайниковые кислоты антибактериального и антиоксидантного действия [23], 
обладают следующими свойствами:

1. Детоксикации крови, лимфы, межклеточных жидкостей от различных экзоток-
синов (тяжелые металлы, радионуклиды, фенолы и др.) и эндотоксинов (молочная 
и мочевая кислоты, мочевина и аммиак, медиаторы воспаления малой и средней 
молекулярной массы; токсины беременности, алкогольные токсины и др.). 

Например, Л-β-ОС, не уменьшая эйфорическое действие этанола, существенно, 
в 1,8÷2,5 раза снижают его тимоэргическое действие и более чем в 20 раз — ин-
тенсивность постинтоксикационного (похмельного) синдрома; почти полностью 
снимают токсический эффект 40 об. % водно-этанольной смеси; более, чем в 5 раз 
уменьшает скорость формирования наркоманической алкогольной зависимости  
[24], благодаря тому, что Л-β-ОС непосредственно в печени связывают и выводят 
из организма основной «алкогольный токсин» — ацетальдегид, образующий-
ся в гепатоцитах при окислении этанола. Это позволило на основе БАД «Ягель» 
промышленному предприятию ФАПК «Якутия» наладить масштабное производ-
ство ряда сортов водок-особых с пониженной токсичностью и наркотичностью: 
«Подледка» (рис. 2В), «Река, озеро, лес» (рис. 2Г) и др. Цель — снижение популя-
ционного токсического и наркотического эффекта при употреблении алкогольной 
продукции населением. 

РИС. 2. СЛОЕВИЩА ЛИШАЙНИКА (А), ПОЛУЧАЕМЫЙ ИЗ НИХ БАД «ЯГЕЛЬ» (Б) И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРО-
ДУКТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ЕГО ОСНОВЕ: ВОДКИ ОСОБЫЕ С ПОНИЖЕННОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ «ПОДЛЁД-
КА» (В) И «РЕКА, ОЗЕРО, ЛЕС» (Г); ГЕЛЬ АНИРНИИТ (Д), «ЯГЕЛЕВЫЙ ХЛЕБ» (Е)

Г Д Е
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На основе БАД «Ягель» разработан также состав питьевой воды позволяющей про-
водить профилактику и купирование проявлений похмелья [25]. 

Употребление БАД «Ягель» позволяет также выводить и другие токсины из орга-
низма, как попадающие из окружающей среды (тяжелые металлы и радионукли-
ды, фенолы и др.), так и образующиеся в самом организме: молочную кислоту 
(«токсин усталости»), мочевую кислоту и другие. В этом качестве БАД «Ягель» 
используется в спортивной медицине, так как эффективно выводит молочную кис-
лоту и мочевину, проявляя при этом и актопротекторную активность [26, 27]. 

На основе свойства Л-β-ОС, получаемых биотехнологией механохимической 
активации слоевищ лишайников [23], связывать мочевую кислоту ООО «Доминан-
та» (Новосибирск), в содружестве с сотрудниками ИБПК СО РАН, создан БАД гель 
«АНИИРНИИТ» (рис. 2Д). Его наружное применение позволяет растворять камни 
солей мочевой кислоты в суставах и выводить её из организма. Клинические 
испытания показали высокую эффективность применения геля АНИРНИИТ в целях 
профилактики и лечения подагры. Другим компонентом геля АНИРНИИТ является 
cабельник болотный — обычное растение болот Севера и Арктики. 

2. Биопрепараты «лишайниковой серии» обладают высокой антибактериальной 
активностью по отношению ко многим штаммам патогенной и условно патоген-
ной микрофлоры, в том числе в отношении микобактерий туберкулеза с множе-
ственной лекарственной устойчивостью (клинические испытания проведены в 
НПЦ «Фтизиатрия», г. Якутск) [28–31]. 

3. Они способны корригировать метаболические нарушения при сахарном 
диабете 2-го типа и атеросклерозе — мягко нормализовать уровни глюкозы и 
холестерина в крови [32–33]. Механизм — модификация гликокаликсового слоя 
мембран β-клеток панкреоса, восстанавливающая, как показано в экспериментах 
с клетками-инсуломами в Стокгольмском Каролинском медицинском университете 
(Швеция), их секреторную активность в отношении инсулина [34]. Это, наряду с 
показанной ранее в Гематологическом научном центре РАМН (г. Москва) анти-
тромбиновой активностью препарата «Ягель», позволяет рекомендовать их в це-
лях профилактики и купирования последствий тяжелейших сосудистых патологий, 
включая инсульты и инфаркты. 

4. БАДы, содержащие Л-β-ОС, высоко эффективны при коррекции ряда аутоиммун-
ных заболеваний, включая купирование приступов бронхиальной астмы, бронхи-
тов и аллергических состояний с астматическим компонентом (показано в клини-
ках японской фармацевтической фирмы «ISKRA INDUSTRY Co., LTD»). 

5 БАДы, содержащие Л-β-ОС, повышают биоусвояемость фармаконов в составе 
комплексных биопрепаратов (витаминно-микроэлементных комплексов, активных 
веществ антибактериального действия, флавогликозидов адаптогенного действия 
и др.). 

6 Биопрепараты «лишайниковой серии» обеспечивают пролонгацию биоконсер-
вации (увеличение сроков хранения) пищевых продуктов (хлебобулочных — без 
плеснения и черствления [35, 36]; молока и молочных продуктов, свежевыжатых 
соков — без скисания) [37-39]. 

Например, Якутский хлебокомбинат и хлебокомбинат г. Саров Нижегородской 
области на основании разработок ИБПК СО РАН выпускают хлеб «Ягелевый» (рис. 
2Е). Результатом является обогащение продуктов питания витаминами А, С, эссен-
циальными макро- и микроэлементами, физиологически активными веществами, 
повышение степени их усвояемости и увеличение сроков хранения в 2–5 раз (до 
14–21 суток) в свежем виде без плеснения и черствления. Его можно использо-
вать в лечебном, профилактическом, спортивном питании. Продукт способству-
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ет выводу токсинов из организма у тех, кто работает в тяжелых условиях труда, 
повышает выносливость организма после физических и психологических нагрузок 
различной интенсивности. Решается задача выпуска продуктов питания оздоро-
вительной (экозащитной) направленности для работников вредных производств, 
жителей территорий с высокой степенью промышленной и транспортной загазо-
ванности. 

7. Свойства «ягелевых биопрепаратов», отмеченные выше в пп. 3–5, в комплексе 
с известными свойствами бетулина, выделяемого из коры березы, заключаю-
щимися прежде всего в высокой противовирусной активности по отношению к 
широкому спектру РНК-вирусов, в антибактериальной, противовирусной, гепато-
протекторной, иммуномодуляторной, противовоспалительной активности [40, 41], 
позволили создать биопрепарат «Бетукладин» [42, 43]. 

Клинические испытания БАД «Бетукладин» в качестве дополнительного средства 
для лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчиво-
стью показали его высокую эффективность по критериям: прекращения бакте-
риовыделения и закрытия полостей распада — в 2 раза, по излечению гнойного 
эндобронхита — в 1,3 раза, клинического излечения туберкулеза через 24 мес. 
комплексного лечения — в 1,9 раза, было отмечено также достоверное снижение 
токсического действия стандартной противотуберкулезной химиотерапии по от-
ношению к печени, другим внутренним органам и системам [44]. 

Применение биопрепарата «Бетукладин» повысило эффективность комплексного 
лечения больных вирусным гепатитом «В» с дельта-агентом, что выразилось в 
снижении в 1,8 раза синдрома цитолиза гепатоцитов (АЛТ, АСТ), в увеличении в 
1,8-2,1 раза уровня лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина, и в 3,9 раза — уровня 
общего белка и альбумина, а также в улучшении в 1,3–1,4 раза общего самочув-
ствия, качества сна и повышения трудоспособности [44, 45]. 

После того, как к лету 2020 года мировой вирусологией были выяснены основные 
механизмы патогенеза COVID-19 [46-48] стало понятно, что «Бетукладин» может 
оказать хороший комплексный дополнительный эффект при профилактике и реа-
билитации больных, перенёсших COVID-19 по всем основным аспектам патогенеза 
(противовирусный, антикоагуляционный, иммуномодуляторный — антиаутоим-
мунный), причём без побочных негативных эффектов. Масштабные клинические 
испытания, проведенные в 2020-2022 годах показали следующие результаты: — на 
этапе профилактики (n=866) заболеваемость снизилась более чем в 4 раза: с 13,1 % 
в группе не принимающих «Бетукладин», до 2,8 %. 

- Длительность периода реабилитации уменьшилась в 2,4–3,2 раза, в зависимости 
от степени поражения легких по результатам КТ-исследования; тяжесть протека-
ния снизилась в 2–3 раза по таким показателям, как быстрая утомляемость, де-
прессии, восстановление работоспособности и обоняния, прекращение алопеции 
и др., то есть практически купировать развитие постковидного синдрома, включая 
отложенные осложнения (n=938) [44]. 

Поскольку одной из стратегических задач развития северных биотехнологий 
является создание популяционного иммунитета в отношении не только COVID-19, 
но и других наиболее социально значимых вирусных инфекций, был использован 
подход введения «Бетулина», обладающего широким спектром противовирусной 
активности, не только в биопрепараты медицинской профилактической направ-
ленности (БАД «Бетукладин»), но и в пищевые продукты массового потребления 
— хлебобулочные изделия. С ноября 2022 года Якутский хлебокомбинат начал 
производить «Хлеб с бетулином» (рис. 3). 
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Введение Бетулина в количестве 0,01 масс. % в хлебобулочную продукцию также: 
улучшает структурно-механические свойства хлеба, включая консистенцию и 
пористость, улучшает органолептические показатели (вкус,  аромат и др. ), уве-
личивает объемный выход хлеба до 8 % и подъемную силу дрожжей, замедляет 
«картофельную» и «меловую» болезни хлеба, делает продукт легко нарезаемым, 
замедляет процесс черствления, замедляя процессы окисления жиров и пода-
вляя микробный рост, увеличивает сроки годности. Микродобавки «Бетулина» в 
хлебобулочную продукцию дают возможность производителю выпустить специа-
лизированные продукты питания с заданными свойствами: для детского питания 
и питания спортсменов; диетические профилактические, противодиабетические 
(профилактика сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом 2-го типа) 
и лечебно-профилактические, способствующие выведению вредных веществ из 
организма, снижению уровня холестерина, нормализации обмена веществ, сни-
жению веса, поддержке иммунитета. Цель — повышение популяционного адапта-
ционного, иммунологического, противовирусного потенциала при употреблении 
пищевых продуктов. 

Создан биопрепарат на основе коллагена соединительной ткани якутской лошади, 
показавший высокую эффективность при лечения дегенеративно-дистрофических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Технология внедрена в клиниче-
скую практику клиники Медицинского института СВФУ им. М. К. Аммосова [9, 10]. 

Создан биопрепарат, содержащий комплекс омега-3-полинепредельных жирных 
кислот (омега-3-ПНЖК), обладающих выраженным профилактическим и лечеб-
ным противоатеросклеротическим действием [11, 12]. Сырьё — жировая ткань 
арктической нерпы кольчатой, содержание омега-3-ПНЖК в которой в 1,5 раза 
больше, чем в жире нерпы байкальской и в 2 раза больше, чем в жире северных 
рыб). Сырьевая база составляет более 1000 тонн/год, в настоящее время — просто 
выбрасывается за исключением минимальных количеств, используемых. местным 
населением в рецептах традиционной народной медицины. 

Разработан и готовится к внедрению в практику в 2023 году биопрепарат из хвои 
сосны (Pinus sylvestris) и талломов лишайника Flavocetraria cucullata комплексно-
го, гликонормирующего (противодиабетического), противовоспалительного и 

РИС. 3. «ХЛЕБ С БЕТУЛИНОМ», ВЫПУСКАЕМЫЙ ЯКУТСКИМ ХЛЕБОКОМБИНАТОМ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА

АННОТАЦИЯ 

В условиях интенсивного промышлен-
ного освоения арктических регионов и 
глобальных климатических изменений 
резко возрастает конкуренция за терри-
тории между организациями-недрополь-
зователями, оленеводческими хозяйства-
ми и стадами дикого северного оленя. 
Для устранения возникающих противо-
речий необходимо внедрение систем 
мониторинга северного оленеводства, 
базирующихся на использовании спутни-
ковых группировок различных типов. В 
статье представлены принципы форми-
рования таких систем, а также описаны 
аппаратные и программные средства, 
позволяющие организовать постоянное 
дистанционное наблюдение за переме-
щениями и за поведением животных.

ABSTRACT 

In the conditions of intensive industrial 
development of arctic regions and glob-
al climatic changes, the competition for 
territories between subsoil users, reindeer 
herding farms and herds of wild reindeer 
is sharply increasing. To eliminate the 
contradictions that arise, it is necessary to 
introduce reindeer husbandry monitor-
ing systems based on the use of satellite 
constellations of various types. The article 
presents the principles of the creation of 
such systems, as well as describes hard-
ware and software solutions that allow 
organizing permanent remote monitoring 
of movements and behavior of animals.
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В современных условиях северное оленеводство сталкивается с целым рядом се-
рьезных проблем, связанных с интенсивным освоением арктических территорий 

российскими недропользователями и со стремительными климатическими измене-
ниями.

Промышленному освоению подвергаются все более обширные зоны, ведется интен-
сивное строительство новых индустриальных объектов, дорог и трубопроводов. Это 
приводит к сокращению общей площади территорий, пригодных для выпаса живот-
ных, оказывает влияние как на миграционные пути дикого северного оленя, так и на 
деятельность оленеводческих хозяйств, постепенно вытесняемых с тех мест, которые 
они использовали десятилетиями.

Вместе с тем наблюдаются существенные изменения климатических условий, 
провоцирующие растепление вечномерзлых грунтов, а также смещение сроков за-
мерзания и вскрытия рек. Это приводит к резкому изменению ландшафтов и типов 
растительности, к сдвигу сроков и направлений миграций, к повышению опасности 
заражения животных болезнями, которые не наблюдались в арктической зоне в 
течение многих лет.

В результате возникает жесткая конкуренция за территории между недропользова-
телями, оленеводческими хозяйствами и стадами дикого северного оленя. Пригод-
ных для выпаса оленя пастбищ становится все меньше, они используются все более 
интенсивно, что приводит к быстрой деградации их состояния.

Все эти разнородные и противоречивые процессы развиваются на обширных труд-
нодоступных территориях. В связи с этим комплексное изучение и объективный 
анализ проблем развития северного оленеводства и сохранения группировок дикого 
северного оленя в масштабах Российской Федерации невозможны без применения 
современных технологий, базирующихся на использовании спутниковых систем.

Таким образом, назрела очевидная необходимость создания комплексной системы 
мониторинга северного оленеводства, которая должна решать целый ряд задач, 
в том числе:постоянное интенсивное отслеживание перемещений стад домашне-
го оленя с целью предотвращения потерь животных, оптимизации повседневной 
работы оленеводов, дистанционного контроля административными органами 
деятельности оленеводческих хозяйств, оценки возможных путей распространения 
возникающих заболеваний;дистанционное наблюдение за поведением животных 
с целью своевременного реагирования на аномалии поведения, связанные с нега-
тивным физиологическим состоянием животных, с трудностями добывания корма, с 
присутствием хищников;дистанционное наблюдение за миграциями дикого север-
ного оленя с целью предотвращения взаимодействий между стадами домашнего и 
дикого оленя, сокращения потерь домашних оленей изза их уводов стадами дикого 
оленя;сопоставление траекторий движения домашних и диких оленей с информа-
цией о распределении и текущем состоянии пастбищ, оптимизация использования 
пастбищ оленеводческими хозяйствами, регулирование конкуренции за пастбища 
между стадами домашнего и дикого оленя;оценка влияния метеорологических ус-
ловий на поведение животных с целью оптимизации деятельности оленеводческих 
хозяйств;оценка оленеемкости территорий на базе информации о перемещениях и 
поведении домашнего оленя, данных о миграционных путях дикого северного оленя, 
карт распределения различных типов растительности;формирование автоматиче-
ских оповещений при наступлении событий, связанных с перемещениями и поведе-
нием животных и требующих экстренного реагирования.

При этом имеет смысл формировать единую информационную систему, в которую 
собирались бы все доступные исходные данные. После совместной обработки всей 
имеющейся информации система должна предоставлять различные типы услуг заин-
тересованным организациям. Пользователями такой системы могут быть:

В современных 
условиях северное 
оленеводство стал-
кивается с целым 
рядом серьезных 
проблем
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Система монито-
ринга северного 
оленеводства 
должна использо-
вать спутниковые 
технические сред-
ства различных 
типов

• оленеводы, кочевые семьи, руководители оленеводческих бригад (ежедневное 
оперативное реагирование на поступающую информацию о перемещениях и о пове-
дении животных);

• оленеводческие хозяйства (планирование повседневной деятельности, оптимизация 
распределения нагрузки на пастбища, анализ статистической информации о переме-
щениях и о поведении животных, отслеживание перемещений стад дикого северного 
оленя в непосредственной близости от используемых хозяйством территорий);

• региональные административные органы (статистический анализ перемещений и 
поведения домашнего оленя в регионе, контроль использования пастбищ оленевод-
ческими хозяйствами, оценка оленеемкости территорий);

• ветеринарные службы (оценка данных о поведении животных, оценка возможных 
путей распространения заболеваний на базе данных о перемещениях домашних и 
диких оленей);

• администрации особо охраняемых природных территорий (контроль перемещений 
домашних оленей и анализ использования оленеводческими хозяйствами террито-
рий вблизи границ особо охраняемых природных территорий, анализ миграционных 
путей, зон концентрации и поведения дикого северного оленя);

• научные организации (статистический анализ перемещений и поведения домаш-
него оленя, изучение миграционных путей и поведения дикого северного оленя, 
сопоставление данных о поведении животных с картами растительности, оценка 
оленеемкости территорий);

• федеральные административные органы (комплексный анализ оленеводческой 
деятельности на всей территории страны с выделением характерных особенностей 
для каждого региона, принятие административных решений на базе объективной 
информации о перемещениях и о поведении животных).

Для обеспечения всех вышеперечисленных функций система мониторинга северного оле-
неводства должна использовать спутниковые технические средства различных типов:

• средства спутниковой навигации;

• средства спутниковой передачи кратких сообщений;

• средства спутниковой связи;

• средства дистанционного зондирования Земли.

Основой системы мониторинга является ошейник с закрепленным на нем элек-
тронным устройством, состоящим из навигационного приемника и спутникового 

РИС. 1. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА
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радиомаяка. Приемник получает сигналы навигационных спутниковых систем и 
определяет собственные координаты. Радиомаяк отправляет эти данные удаленному 
пользователю через спутниковую систему передачи кратких сообщений. В результате 
оператор системы мониторинга получает информацию о текущем местоположении 
всех оленей, оснащенных спутниковыми ошейниками.

Дополнительная информация о животных, оснащаемых ошейниками, о фактах брако-
ньерства и хищничества, о состоянии здоровья животных может поступать в систему 
мониторинга с помощью всевозможных средств наземной или спутниковой связи. 
Эти же технические средства могут использоваться для получения на удаленных тер-
риториях информации об актуальных позициях животных, оснащенных ошейниками.

Данные дистанционного зондирования Земли используются для формирования 
картографических информационных продуктов и их последующего сопоставления с 
траекториями движения животных, оснащенных спутниковыми ошейниками.

Все сведения, собираемые с помощью космических систем, поступают в единый ин-
формационный центр, который обеспечивает оперативную автоматическую обработ-
ку данных и предоставление тематических услуг конечным пользователям (оленевод-
ческим хозяйствам, административным органам, научным организациям).

Такая концепция построения системы мониторинга северного оленеводства была 
опробована в 2019–2021 годах на территории Российской Федерации в рамках между-
народного проекта SISMA-2 (Space Innovative System to Monitor Animals).

За основу был взят опыт разработки, изготовления и эксплуатации российских спут-
никовых ошейников, накопленный в период с 2010 года в рамках десятков успешно 
реализованных научных проектов, направленных на изучение миграционных путей 
дикого северного оленя [1, 2]. Устройство, хорошо зарекомендовавшее себя при экс-
плуатации в целом ряде российских регионов, было адаптировано к решению задач 
мониторинга северного оленеводства. В результате был создан новый спутниковый 
ошейник «Квазар», предназначенный не только для отслеживания перемещений 
животных, но и для оценки поведения диких и домашних северных оленей.

РИС. 2. ДОМАШНИЙ ОЛЕНЬ СО СПУТНИКОВЫМ ОШЕЙНИКОМ «КВАЗАР»



58 АРКТИКА 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения № 4 (12) 2022

Новый спутни-
ковый ошейник 
«Квазар» предна-
значен не только 
для отслеживания 
перемещений 
животных, но и для 
оценки поведения 
диких и домашних 
северных оленей

В состав ошейника «Квазар» входят приемник навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS, блок датчиков (акселерометр, магнетометр, гироскоп), микрокон-
троллер с нейронной сетью, предназначенной для определения типа поведения 
животного на базе показаний датчиков, модуль формирования сообщений и пере-
датчик спутниковой системы определения местоположения и сбора данных Argos. 
Устройство регулярно определяет собственные координаты и тип поведения живот-
ного, а затем излучает краткие сообщения, содержащие эту информацию.

Тип поведения оленя определяется раз в 10 минут, местоположение животного может 
определяться раз в 10 минут или раз час, в зависимости от типа ошейника. Расчетная 
продолжительность автономного функционирования устройства без замены элемен-
тов питания составляет, соответственно, около 2 лет и около 4,5 лет.

В 2021–2022 годах в рамках проектов дистанционного наблюдения за дикими и до-
машними северными оленями на территории России было использовано более 300 
ошейников «Квазар», от которых было получено более 3 миллионов сообщений.

Для декодирования и визуализации получаемых данных был создан специализиро-
ванный информационный портал. В распоряжение пользователя предоставляется 
удобный функционал для оперативного анализа обстановки и быстрого принятия 
решений. Имеется возможность формирования географических зон и последующе-
го отслеживания таких событий, как вход в зону, выход из зоны, аномальное время 
пребывания в зоне. Возможности портала позволяют автоматически выявлять 
аномальную скорость перемещения животного, аномальное поведение, процессы 
концентрации и рассеивания особей, оснащенных ошейниками. В случае выявления 
таких событий формируются автоматические оповещения, незамедлительно отправ-
ляемые пользователю системы по электронной почте или в виде SMS. Кроме того, 
пользователю предоставляется возможность отображать треки животных на фоне 
спутниковых изображений, топографических карт, метеорологических данных, карт 
рельефа и растительности.

При одновременном использовании большого количества спутниковых ошейников 

РИС. 3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ 
И ТИПОВ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

и интенсивном накоплении значительных объемов спутниковых данных возникает 
потребность не только в средствах визуализации отдельных треков животных, но и в 
программном обеспечении для оперативного статистического анализа поступающей 
через спутники информации. В рамках проекта SISMA-2 был сформирован допол-
нительный статистический портал, позволяющий быстро оценивать как качество 
функционирования ошейников, так и особенности поведения животных.
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РИС. 4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИ-
ОНИРОВА-НИЯ ОШЕЙНИКОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Портал дает пользователю возможность в любой момент оценить текущее техниче-
ское состояние каждого ошейника, а также проанализировать статистическую инфор-
мацию о перемещениях и о поведении животных. Имеется возможность рассчитывать 
расстояния, пройденные каждым животным за тот или иной промежуток времени, 
анализировать скорости перемещений, оценивать суточный ход животного.

Интересные возможности возникают при статистическом анализе информации о 
поведении оленей. Портал позволяет оценивать изменения в действиях животных, 
выявлять особенности поведения каждой особи по сравнению с основной массой 
оленей в стаде или в регионе, косвенно судить о физиологическом состоянии каждой 
особи, оснащенной ошейником, отмечать географические зоны и периоды времени, 
отличающиеся высоким уровнем беспокойства (часто повторяющееся поведение 
«бег»), оценивать процентное соотношение разных типов поведения за любой вы-
бранный период времени.
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Назрела необходи-
мость реализации
пилотных проек-
тов во всех рос-
сийских регионах, 
заинтересованных 
в поддержании и 
развитии олене-
водства

РИС. 5, 6. СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ ПОВЕДЕНИЯ 
«ОТДЫХ», ПИТАНИЕ», «ХОДЬБА», «БЕГ» И ИХ РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЙ ШКАЛЕ

Статистический портал позволяет оценивать не только перемещения и поведение каж-
дого животного, но и совокупные показатели всех оленей, оснащенных спутниковыми 
ошейниками. Выполняется подсчет усредненных значений суточного хода, средних ско-
ростей перемещения. Формируются усредненные графики поведения, отображающие 
процессы, происходящие со всей группой животных, за которой ведется наблюдение.

Кроме того, при накоплении большого объема позиций, поступающих от ошейников, 
возникает потребность в картографическом обобщении данных. Для этого разработан 
сервис формирования карт распределения всех позиций, полученных от всех ошей-
ников за весь период наблюдения за животными. Этот программный пакет позволяет 
быстро оценивать особенности распределения животных, оснащенных спутниковыми 
ошейниками, выявлять места их концентрации в разные периоды года, определять 
участки территории, имеющие особое значение для того или иного стада.

Описанные выше аппаратные и программные технические средства были успешно 
протестированы во всех субъектах Российской Федерации, на территориях которых 
развивается северное оленеводство. В 
ряде российских регионов начата штат-
ная эксплуатация значительного количе-
ства спутниковых ошейников.
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РИС. 7. ПРИМЕР КАРТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ ДОМАШНИХ ОЛЕНЕЙ

Таким образом, создана технологическая база для формирования и масштабирова-
ния систем мониторинга оленеводства. Назрела необходимость реализации пилот-
ных проектов во всех российских регионах, заинтересованных в поддержании и 
развитии оленеводства, с целью оценки важности и востребованности описанных 
выше сервисов для разных территорий. Это позволило бы адаптировать имеющиеся 
технические средства к специфике каждого региона и приступить к развертыванию 
региональных систем мониторинга с возможностью их последующего объединения в 
единую федеральную систему мониторинга северного оленеводства.

В дальнейшем те же технологии и технические средства могут быть использованы и 
в смежных областях, таких как мониторинг табунного коневодства, дистанционное 
наблюдение за перемещениями и поведением различных видов диких животных.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ЦИКЛИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ В АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ

АННОТАЦИЯ 

В статье на базе анализа специфики и 
проблем Арктической зоны РФ обосно-
вана необходимость и целесообразность 
проектных инициатив циклической эконо-
мики, представлен проект по термической 
переработке органических отходов про-
изводства потребления и схема достиже-
ния «двойного» эффекта его реализации, 
позволяющая уменьшить площади свалок 
и получить ресурсы для возобновляе-
мой энергетики, что демонстрирует его 
актуальность для Арктики. Следующая 
проектная инициатива касается созда-
ния мобильных станций по переработке 
различных видов отходов, что в услови-
ях Арктической зоны позволит решать 
логистические проблемы, возникающие 
из-за условий вечной мерзлоты. Показаны 
возможности сопряжения предложенных 
проектных инициатив. В заключение 
отмечена возможность отнесения техно-
логий проектных инициатив циклической 
экономики к наилучшим доступным тех-
нологиям и необходимость целесообраз-
ности их государственной поддержки.

ABSTRACT 

Based on the analysis of the specifics and 
problems of the Arctic zone of the Russian 
Federation, the article substantiates the ne-
cessity and expediency of project initiatives 
of the cyclical economy, presents a project 
for the thermal processing of organic 
waste of production and consumption and 
a scheme to achieve a “double” effect of 
its implementation, which allows reducing 
landfill areas and obtaining resources for 
renewable energy, which demonstrates its 
relevance for the Arctic; the next project 
initiative concerns the creation of mobile 
stations for processing various types of 
waste, which in the conditions of the Arctic 
zone will allow solving logistical problems 
arising from permafrost conditions; the 
possibilities of combining the proposed 
project initiatives are shown. In conclusion, 
the possibility of attributing the technol-
ogies of project initiatives of the cyclical 
economy to the best available technologies 
and the need for the expediency of their 
state support is noted.
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В современных условиях вызовов, связанных с климатической повесткой и санк-
ционными ограничениями, возрастает роль развития инновационных систем 

субъектов РФ в направлении их экологизации, цифровизации и обеспечения 
импортозамещения, в особенности в отраслях высокотехнологичной промышлен-
ности, в которых эффективнее, чем в остальных отраслях и секторах экономики 
России внедряются наилучшие доступные технологии (НДТ), реализующие прин-
ципы ресурсосбережения и энергосбережения. Пространственная протяженность 
страны обуславливает наличие различных географических локализаций и клима-
тических зон со своими особенностями и традициями экономики, социальной сфе-
ры и экологии, что требует регионального подхода к определению траекторий их 
развития. В этих обстоятельствах, необходимо проведение прогнозно-аналитиче-
ских работ, выстраивающих приоритетные траектории развития инновационных 
систем. Арктическая зона представляет собой объединение субъектов РФ, способ-
ных построить инновационную подсистему в рамках требований ресурсосбереже-
ния и энергосбережения. В этой связи авторы предлагают рассмотреть некоторые 
проекты мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот вторичных ресур-
сов и предложения по организации дополнительных производств, направленных 
на переработку отходов производства и потребления. Алгоритмизация процесса 
внедрения НДТ в отраслях циклической экономики будет определять перспек-
тивный механизм развития инновационных систем Арктики по вовлечению в 
хозяйственный оборот отходов производства и потребления. Следующим шагом 
реализации ресурсосберегающей стратегии развития региональных инновацион-
ных подсистем субъектов Арктической зоны может служить построение системы 
моделей реализации траекторий циклической экономики. 

В последнее время в РФ активизировались усилия по освоению обширных запа-
сов углеводородных ресурсов на континентальном шельфе в рамках государ-

ственных инициатив, направленных на стимулирование добычи нефти и газа на 
шельфовых месторождениях [1]. Наряду с этим, с учетом роста добычи, перера-
ботки и потребления углеводородов, а также сопутствующих товаров и ресурсов 
актуализировалась проблема накопления отходов от этой производственной 
деятельности. При этом процесс утилизации этих органических отходов потребо-
вал проектного решения, отличного от их сбора на мусорных полигонах — в силу 
увеличения их площадей и суровых климатических условий, способствующих их 
замерзанию и невозможности дальнейшей их переработки в Арктической зоне.

Арктическая зона обладает обширными по протяженности территориями, клима-
тические условия на которых привели к недостаточной их заселенности, и вслед-
ствие этого — к вахтовому методу производства, характерной чертой которого 

Введение 

Проектные ини-
циативы реали-
зации принци-
пов циклической 
экономики в 
Арктике



65Технологии

является частая смена работников, оставляющих после очередного приезда на 
вахту большое количество твердых коммунальных отходов (ТКО). Высокая опла-
та труда работающих в этих тяжелых погодных условиях (в основном занятых 
физическим трудом) способствует повышенному уровню потребления продуктов 
питания после соответствующих смен работы, а это, в свою очередь, к образова-
нию повышенного уровня (в расчете на душу населения) органических отходов 
потребления. В условиях мерзлоты возникает необходимость их скорейшей пере-
работки и нахождения способов полезной утилизации (в современных условиях — 
вовлечения их части во вторичную переработку как резерва для производствен-
ной сферы). 

В этих условиях проект по термической переработке органических отходов пер-
спективен, о чем свидетельствует его экономическое обоснование, приведенное 
нами ранее [2]. Доказано, что внедрение технологий термической переработки 
отходов для их вовлечения в хозяйственный оборот позволит сократить площа-
ди уже имеющихся свалок в городах и муниципальных образованиях регионов 
Арктической зоны. Серия наших публикаций [3; 4; 5; 2] подтверждает, что способ 
термической переработки отходов производства и потребления является пер-
спективным по причине его технологической простоты и возможности решить 
две важные экологические задачи — уменьшение вреда окружающей среде 
(сокращение площадей свалок, снижение выбросов и сбросов вредных веществ) и 
получение возобновляемых источников энергии за счет высокого температурного 
режима и характеристик используемого оборудования.

Схема термической переработки отходов производства и потребления позволяет 
получить дополнительную генерацию электроснабжения на территориях, особо 
нуждающихся в ресурсах электроэнергии (например, это актуально для российских 
регионов Арктической зоны). Эта технология может быть отнесена к наилучшим 
доступным технологиям, обеспечивающим выработку возобновляемых источни-
ков энергии, что корреспондирует с необходимостью соблюдения условий угле-
родной нейтральности. Вторым положительным результатом технологии является 
высвобождение участков территорий населённых пунктов от мусорных полигонов 
и возможности их превращения в полезные общественные пространства. Как 
было отмечено, особую актуальность это приобретает в Арктической зоне — зоне 
вечной мерзлоты, где оперативность переработки отходов позволит предотвра-
тить их обледенение и позволит осуществить их дальнейший перенос с почвенно-
го покрова арктических территорий. 

Рассматривая этот проект в рамках его перспективности, еще раз подчеркнем, 
что суть технологии термической переработки отходов («Энергия из отходов») 
— утилизация отходов, сопровождаемая их трансформацией в энергетические 
возобновляемые ресурсы. Технология переработки отходов производства и по-
требления осуществляется в режиме высоких температур, что позволяет уничто-
жить вредные продукты горения и создать большое количество тепла, способное 
нагреть пар, который используется в дальнейшем при работе турбогенератора. 
Таким способом, при термической переработке выделенные для переработки 
отходы производства и потребления превращаются в возобновляемые источники 
энергии, что актуально для Арктики как энергодефицитной группы регионов. Тех-
нология термической переработки отходов производства и потребления содержит 
систему трёхступенчатой сухой очистки дымовых газов, обеспечивающую выпол-
нение экологических стандартов производственной деятельности [3].

Замкнутость производственного цикла обеспечивается поступлением пара с 
турбины по трубам в производство конденсата, который преобразуется обратно в 
воду и возвращается в котёл. Эффективность технологического цикла подтвержда-
ется тем, что после процесса сжигания объём оставшихся отходов производства 
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и потребления составляет 10 % от общего объёма. На Рисунке 1 показан принцип 
работы предприятия по термической переработке отходов.

Следует отметить, что в отличие от уже ставших привычными источниками аль-
тернативной энергетики (солнечные панели, ветрогенераторы и пр.), предприятия 
по термической переработке отходов являются наиболее безопасными и проще 
адаптируемыми к условиям импортозамещения на отечественных предприятиях.

При этом технология позволяет разместить основные производственные мощности 
глубоко под землёй, а доставка необходимого сырья не требует сложной логистики [6].

В Арктической зоне одной из проблем развития представляется затрудненная 
в силу климатических причин реализация транспортной доставки различных 
грузов. Поэтому следующей проектной инициативой, рассматриваемой в данной 
статье, стала концепция создания опытного образца модульного комплексного 
состава на базе пассажирских вагонов, отработавших эксплуатационный ресурс 
[7]. Состав будет иметь базовую основу: 1 — достаточный объём и площадь для 
размещения и монтажа технологического оборудования; 2 — систему отопления и 
котёл; 3 — бытовые санитарно-гигиенические помещения; 4 — электропитание; 5 
— помещение для работы и отдыха обслуживающего персонала; 6 — возможность 
установки комплекса в местах накопления отходов. Технологическое оборудова-
ние будет иметь модульное строение. 

На наш взгляд, модульный принцип устройства имеет следующие преимущества: 
сведение до минимума проектных и строительных работ, исключение необхо-
димости проектирования и прокладки протяжённых коммуникационных трубо-
проводов, связывающих место сбора отходов с перерабатывающим комплексом, 
снижение затрат и облегчение проведения монтажных и пусконаладочных работ. 
В связи с климатическими особенностями, вышеописанные принципы весьма 
актуальны для Арктической зоны. Таким образом, мы рассматриваем возможные 
направления развития малых установок по термической переработке отходов на 
основе железнодорожного транспорта. 

На основе анализа морфологического состава промышленных (ПО) и твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) по классам материалов на местах их образования 
рассмотрены вопросы экологически безопасного сжигания и выработки тепловой 

РИСУНОК 1. ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗАВОДА ПО ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
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энергии с последующей её реализацией. Места наибольшего накопления ПО и 
ТКО — производственные участки (заводы и промышленные участки) и места ком-
пактного проживания работников вдоль железнодорожных магистралей. Процесс 
сжигания, на наш взгляд, можно осуществлять в передвижных и стационарных 
малых мусоросжигательных установках. Преимущества такого комплекса заклю-
чаются в том, что он способен перерабатывать большие объёмы отходов путём 
перемещения между несколькими точками скопления отходов.

Траектории циклической экономики позволяют решать целый круг народно-
хозяйственных проблем с учетом традиций, экономической специализации и 

развитости инфраструктуры и способствуют снижению ресурсоемкости и энерго-
емкости, что соответствует последним требованиям курса, взятого на обеспечение 
экономического и технологического суверенитета нашей страны. Диверсификация 
природных и климатических условий российских территорий определяет меха-
низм реализации эколого- и инновационно ориентированных направлений их 
развития. При этом возникает необходимость учета этих обстоятельств в выбо-
ре инициативных проектов. В Арктической зоне, в условиях вечной мерзлоты, 
многие перспективные проекты циклической экономики нежизнеспособны. Нами 
рассмотрены две проектные инициативы, которые могут быть реализованы в 
российских регионах Арктической зоны с учетом энергодефицитности, мобильно-
сти работающего населения и его частой сменяемости, отсутствия мобильности 
дальних логистических цепочек: термическая обработка органических отходов, 
создание мобильных станций по переработке отходов. Сопряжение этих двух 
проектов позволит решить целый ряд проблем Арктики в рамках циклической 
экономики. При этом предлагаемые к рассмотрению производства в своих техно-
логиях содержат возможности их отнесения к НДТ.

Кроме этого, в зависимости от оснащённости и возможностей различного техно-
логического оборудования мобильные комплексы по переработке отходов способ-
ны утилизировать отходы производства и потребления практически всех классов 
опасности. При этом мобильные станции по переработке отходов могут утилизи-
ровать несколько видов отходов одновременно или быть специализированными 
для определённого вида отходов. Преимуществом мобильной станции по пере-
работке отходов является её простота и относительная компактность, поскольку 
установка включает в себя небольшое количество компонентов оборудования, её 
легко отремонтировать или демонтировать, проще выявить дефекты или полом-
ки. Основное требование, которое возникает на этапе разработки проекта, — мо-
бильный комплекс должен быть универсальным, т. е. способным перерабатывать 
наиболее распространенные виды отходов. 

Задача состоит в том, чтобы создать такой мобильный перерабатывающий ком-
плекс, который будет выполнять свои функции эффективно и регулярно, не нанося 
ущерба окружающей среде и имея небольшие габариты. В этой связи, по мне-
нию авторов, следует поддержать инициативы по строительству и эксплуатации 
предприятий по термической переработке отходов производства и потребления. 
При этом реализация проектов должна проходить в рамках мер по государствен-
ной поддержке подобных экологоориентированных проектов, подразумевающих 
включение в число НДТ [8].

Развитие Арктической зоны РФ, расположенной на территории 14 субъектов, 
обладающей хорошим природно-ресурсным потенциалом и находящейся в су-

ровых климатических условиях, незначительное изменение которых может приве-
сти к негативным экологическим процессам, неуправляемым и разрушительным 
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последствиям, требует пристального внимания со стороны различных специали-
стов. Одной из траекторий ее безопасного развития представляется внедрение 
в практику принципов циклической экономики, базирующейся на обеспечении 
режимов ресурсосбережения и энергосбережения. Проектные инициативы долж-
ны содержать механизм реализации безотходного и малоотходного производства, 
разумного использования отходов потребления для реконструкции действующих 
и создания новых производств в условиях процессов экологизации производства 
и снижения углеродного следа в атмосферном воздухе. Учет специфических ус-
ловий Арктической зоны привел к целесообразности появления проектов, отра-
жающих экономические и технологические особенности российских регионов, 
расположенных в этой части территории РФ. Нами представлены два проекта, 
учитывающие эти обстоятельства: термическая обработка органических отходов 
производства и мобильные станции переработки различных видов отходов произ-
водства и потребления. Перспективные проекты в Арктике могут быть реализова-
ны с помощью НДТ, имеющих в своей основе государственную поддержку. Таким 
образом, траектории циклической экономики могут и должны реализовываться в 
Арктической зоне.
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АННОТАЦИЯ 

Объект исследования – народная архитек-
тура как этномаркер традиционной куль-
туры русских в процессе исторического 
развития на Русском Севере и в Арктике. 
Цель работы – исследовать исторические 
поселения Онежского Поморья в качестве 
уникальных этнокультурных компонентов 
региона, отражающих специфику русского 
этноса в Арктике. Исследование опирается 
на применение двух авторских методик по 
архитектурно-этнографическому обследо-
ванию памятников деревянного зодчества 
и историческим поселениям как объектам 
культурного наследия. Методика апроби-
рована в 40 экспедициях и опубликована 
в учебном, научно-справочном пособии, 6 
монографиях. Научно-исследовательская 
работа базируется на экспедиционном 
материале, анализе архивных и музейных 
источников, памятников деревянного 
зодчества. В ходе изучения использованы 
методы этнографического анкетирования, 
интервью, архитектурно-этнографическо-
го исследования памятников архитектуры, 
исторических поселений с проведением 
фотофиксации и схематических обмеров.

ABSTRACT 

The object of the study is folk architec-
ture as the traditional Russian culture 
ethnomarker of in the process of histor-
ical development in the Russian North 
and the Arctic. The purpose of the work 
is to explore the Onega Pomorie histori-
cal settlements as unique ethno-cultural 
components of the region, reflecting the 
specifics of the Russian ethnic group in 
the Arctic. The study is based on the use 
of two author’s methods for the architec-
tural and ethnographic examination of 
wooden architecture monuments and his-
torical settlements as objects of cultural 
heritage. The technique was tested in 40 
expeditions and published in an educa-
tional, scientific and reference manual, 6 
monographs. Research work is based on 
expeditionary material, analysis of archi-
val and museum sources, monuments of 
wooden architecture. In the course of the 
study, the following methods were used: 
ethnographic questioning, interviews, 
architectural and ethnographic research 
of architectural monuments, historical 
settlements with photographic recording 
and schematic measurements. 
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Исследование выполнено в рамках научной темы № 122011300471-0 «Комплекс-
ное изучение народной архитектуры как этномаркера традиционной культуры 

русских в процессе исторического развития на Европейском Севере и в Арктике».

Русский Север — особый регион российского культурного наследия, по своей 
значимости он соотносим с уникальными явлениями мировой культуры. На его 
территории расположены памятники, представляющие Россию в списке объектов 
всемирного культурного и природного наследия, сформированного под эгидой 
ЮНЕСКО. В эпоху всеобъемлющей глобализации и унификации все большую цен-
ность обретают национальная и культурная самобытность. Среди регионов стра-
ны именно Русский Север во многом сохранил уникальность культуры и традиций 
русского народа.

РИСУНОК 1. ПОМОРЫ. ФОТО ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ, 
КОН. XIX В.
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Актуальность 
обращения к теме 
изучения культур-
ного ландшафта 
и исторических 
поселений Русско-
го Севера связана 
с проблемами 
сохранения наци-
онального исто-
рико-культурного 
наследия

Выдающуюся значимость Русский Север как культурный ландшафт обретает в 
наши дни также и потому, что он представляет собой не заповедник, не музей под 
открытым небом, а регион живой традиционной культуры, территорию, сохраняю-
щую культурное и природное наследие России. И сейчас еще высока сохранность 
многих старинных сельских поселений, донесших до наших дней характерную се-
верную и поморскую планировку деревень и сел, храмы, часовни, обетные кресты, 
сакральные места, облик крестьянского дома, его внутреннюю планировку, тип 
хозяйственных построек и сельской усадьбы в целом. 

Вместе с тем это не музеефицированные объекты, а живые поселения с характер-
ным обликом и традиционной культурой. Сельские поселения Русского Севера 
хранят уникальное историко-культурное наследие. Они имеют потенциал музей-
ного и туристского развития, востребованный внутри страны и за рубежом. Между 
тем, академик Д. С. Лихачев отмечал еще в 1984 г., что «в Архангельской области, 
так богатой памятниками старины, сегодня нет ни одного охраняемого или за-
поведного селения…» [1, c. 81]. Эти слова выдающегося исследователя и борца за 
сохранение русской культуры актуальны и в настоящее время.

Актуальность обращения к теме изучения культурного ландшафта и исторических 
поселений Русского Севера связана с проблемами сохранения национального 
историко-культурного наследия. Эта тема требует также понимания сложности 
социокультурных процессов, происходящих в последние годы в нашей стране. 
Комплексный подход к теме культурного ландшафта как уникального объекта на-
следия позволяет определить приоритеты в региональной культурной политике. 
Важнейшая задача — согласованность стратегии развития региона с общероссий-
ской и международной теорией и практикой.

Сельский культурный ландшафт Русского Севера — это культурный феномен, 
представляющий собой единый природный и историко-архитектурный территори-
альный комплекс, основанный на традиционной народной культуре. Культурный 
ландшафт — этнокультурное образование. В то же время этнос — явление гео-
графическое, всегда связанное с ландшафтом, и его развитие зависит от особого 
сочетания природных явлений с искусственно созданной средой. Сельский куль-
турный ландшафт — это система, которая включает в себя поселение, природный 
ландшафт, планировочную и топонимическую структуру, народную архитектуру, 
а также этнос, хозяйственную деятельность, язык, духовную культуру. Культурный 
ландшафт Русского Севера — это прежде всего крестьянский ландшафт сельских 
поселений. По социально-экономическим признакам здесь сложились три основ-
ных типа поселения: погост, деревня, село. Все типы русского происхождения и их 
формирование связаны с заселением северных земель русскими. 

ФЗ РФ № 73 от 2002 г. «Об объектах культурного наследия» дает определение 
исторического поселения. Это «поселение, в границах территории которого 
расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопри-
мечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, 
представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, гра-
достроительную, эстетическую, научную или социально-культурную ценность, 
имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской 
Федерации, их вклада в мировую цивилизацию. В историческом поселении 
государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие 
объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археоло-
гический слой, соотношение между различными пространствами, объемно-про-
странственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное 
наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, 
объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элемента-
ми, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные 
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функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а 
также другие ценные объекты» [2, с. 59].

В Архангельской области до настоящего времени сохранились ряд традиционных 
поселений, являющихся объектами культурного наследия, которые востребованы 
неорганизованными и организованными туристами. Это Кимжа Мезенского рай-
она; Черевково, Верхняя Уфтюга, Цивозеро, Пермогорье Красноборского района; 
Ошевенское, Лядины Каргопольского района; Веркола, Сура Пинежского района; 
Чухчерема, Холмогоры, Ломоносово Холмогорского района; Ненокса, Конецдво-
рье, Нижняя и Верхняя Золотица, Лявля, Ижма, Заостровье Приморского района; 
деревни Кенозерья (НП Кенозерский), Конево Плесецкого района, Верховье, 
Турчасово, Малошуйка, Пияла Онежского района; Плосское Устьянского района и 
др. Здесь сохраняются культурный ландшафт, живая архитектурная среда, куль-
товые ансамбли, гражданская, хозяйственная и инженерная народная архитек-
тура XVIII — начала XX вв., традиционная культура. В то же время исследования в 
большинстве этих поселений не проводилось, они не введены в научный оборот, 
соответственно, не поставлен вопрос об охране множества памятников народного 
зодчества и сельских культурных ландшафтов. 

Поморье — особый регион Русского Севера, который представляет русский ва-
риант морской культуры в Арктике. В 2018–2021 гг. научный центр традиционной 
культуры и музейных практик ФИЦКИА УрО РАН проводил комплексное обсле-
дование культурного ландшафта, сельских исторических поселений Онежского 
Поморья: Пурнема, Малошуйка, Ворзогоры, Лямца, Нижмозеро. 

В процессе работы использовались методы этнографического интервью, архитек-
турно-этнографического обследования памятников архитектуры, исторических 
поселений с проведением фотофиксации и схематических обмеров. Исследование 
опирается на применение двух авторских методик [3–5]. Историко-архивный ме-
тод и метод музейных практик использован при работе в архивах, музеях: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельска, Онеги и др. 

Арктика, с ее сохранившейся историей и культурой, является мировой сокровищ-
ницей технологий и практик устойчивого развития. Поселения Онежского Поморья 

Поморье – особый 
регион Русского 
Севера, который 
представляет 
русский вариант 
морской культуры 
в Арктике

РИСУНОК 2.  ОНЕЖСКОЕ ПОМОРЬЕ. ФОТО А. ПЕРМИЛОВСКОЙ
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Поморский дом 
благодаря выра-
ботанным мест-
ными зодчими 
принципам пла-
нировки, архитек-
турно-конструктив-
ного устройства и 
декора выступает 
как этнический ме-
ханизм адаптации 
русских в процессе 
освоения север-
ных и арктических 
территорий

являются примерами сохранения субарктического морского культурного ландшаф-
та. Высокий адаптационный потенциал поморов, их система жизнеобеспечения 
была заимствована у коренного населения: финно-угров, но адаптационная модель 
духовного освоения принадлежала православию. Северные моря кормили поморов 
— именно Белое море в данных условиях сыграло структурирующую роль в этно-
генезе. В течение XVIII — XIX вв. сложилось представление о поморе как об особом 
типе: авангарде русского человека. Особый психический склад, «на который обра-
щали внимание все люди, побывавшие на Севере, отличал поморов как от жителей 
средней полосы, так и от северного крестьянина-земледельца» [6, с. 83]. 

Сакральное пространство Поморья формировалось православной деревянной 
архитектурой («тройники»), мировоззренческое содержание которой стало стаби-
лизирующим фактором адаптации. 

Поморский дом благодаря выработанным местными зодчими принципам плани-
ровки, архитектурно-конструктивного устройства и декора выступает как этниче-
ский механизм адаптации русских в процессе освоения северных и арктических 
территорий. Сложность адаптации к местным климатическим условиям зависит 
от сезонности погоды, ее изменчивости, которая, в свою очередь, почти целиком 
зависит от моря: его течений, атмосферных явлений, розы ветров. 

Обследованные поселения являются примерами сохранившегося субарктического 
морского культурного ландшафта. Были выявлены новые памятники деревянного 
зодчества, даны рекомендации по их сохранению, использованию, ревалоризации, 
определена возможная категория охраны поселений АЗРФ. Изучение сельских исто-
рических поселений Онежского Поморья дает возможность рекомендовать их для 
включения в региональное культурное наследие Архангельской области, в повсед-
невную жизнь местного населения для формирования благоприятной среды их су-
ществования, возможности развития культурного, научного и экотуризма, создания 
гостевых домов, культурных индустрий, малого бизнеса, появления новых рабочих 
мест с целью обеспечения устойчивого развития территории АЗРФ.

Поселения сохранили основные черты традиционной культуры XVIII–XIX вв.: 
планировка, комплекс культовой, гражданской, хозяйственной, жилой архитекту-
ры, культурный ландшафт, обычаи, строительная обрядность, нормы поведения, 
историческая память и картина мира, объединяющие локальное сообщество. Для 
постановки на охрану в качестве памятников архитектуры муниципального уров-
ня можно рекомендовать: 

Село Пурнема

Это поселение наиболее интересно своим историко-природным ландшафтом, оно 
расположено в северной части Онежского берега Белого моря, на левом берегу в 
устье р. Пурнема. Село находится на расстоянии 103 км к северу от г. Онеги. Назва-
ние финно-угорского происхождения, в переводе означает «олений мыс»: «пурр» 
— хороший, добрый. Планировка поселения — прибрежно-рядовая, окна домов 

РИСУНОК 3. ПОГОСТ С. ПУРНЕМА. РЕКОНСТРУКЦИЯ Ю. С. УШАКОВА, 1982

Рекомендации 
для постановки 
на охрану «До-
стопримеча-
тельное место» 
исторических 
поселений: Вор-
зогоры, Мало-
шуйка, Пурнема-
Поселения 
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ориентированы на реку и «на лето». Природный ландшафт местности характе-
ризуется высокой живописной береговой линией, песчаными возвышениями, 
покрытыми традиционной северной растительностью — брусничником, можже-
вельником, вереском, соснами, елями и березняком. Традиционно для Онежско-
го Поморья село состоит из двух деревень: Верховье и Низ, которые разделены 
глубоким оврагом. Впервые Пурнема упоминается в 1562 г. в связи с наличием 
там церкви Св. Николая. Население Пурнемы, как и других поморских поселений, 
занималось речным и морским рыбным промыслом, добычей морского зверя и 
солеварением. В XVI–XVII вв. здесь находились солеварни («варничные места»), 
рыбные тони, пашни, лесные угодья, земельные владения. Пурнема была вотчи-
ной Соловецкого монастыря. 

Пространственная организация села строилась вокруг погоста, в состав которого 
входили две церкви, колокольня, роща, церковно-приходская школа, амбар-магазея, 

РИСУНОК 4. НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, С. ПУРНЕМА, ОНЕЖСКИЙ Р., 1618. ФОТО А. ПЕРМИЛОВСКОЙ 
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РИСУНОК 5.  ИНТЕРЬЕР НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ, С. ПУРНЕМА, ОНЕЖСКИЙ Р., 1618. ФОТО А. ПЕРМИЛОВСКОЙ

два кладбища для священников (около алтаря Никольской церкви) и для местных 
жителей (на Никольском поле), часовня. В структуре поселения было несколько 
поклонных крестов. До 1930-х гг. здесь находился трехчастный ансамбль, состо-
явший из зимней, летней деревянных церквей и колокольни. На сегодняшний 
день сохранился только храмовый комплекс из двух деревянных церквей: ша-
тровой Никольской и Христорождественской, построенной «по плану и фасаду». 
Колокольня (1775) утрачена [7], но ее облик в составе архитектурного ансамбля 
реконструировал в своем исследовании Ю. С. Ушаков [8, с. 4; 9, с. 61]. Важнейшим 
композиционным, социальным и духовным центром исторических северных по-
селений являлся храмовый комплекс — архитектурная доминанта, выполнявшая 
важнейшую функцию организации пространства. Храм был своеобразным маяком. 
Второй вертикалью была колокольня. С ее площадки-звона можно было видеть 
море и корабли. В старых поморских лоциях встречаются указания — как держать 
курс, ориентируясь на створ (линию) береговых церквей. 

В исторической памяти местного населения сохранилась легенда о строительстве 
храма: «Однажды в Пурнему Никола Чудотворец во льду приехал. Его увезли в Гор-
батиху, и он опять приехал. Икона Николая Чудотворца была в пустом карбасе, вы-
брошенном морем на берег» [10, с. 143]. Поморское побережье имело множество 
храмов, возведенных в честь Св. Николая. Никольская церковь — самый древний 
деревянный храм беломорского побережья, относится к храмам «восьмерик на 
четверике» с просторной трапезной и галереей-папертью. В месте перехода чет-
верика в восьмерик установлены изящные декоративные кокошники с прорезны-
ми гребнями на коньках килей. 

Мощный шатер расположен на прочном основании — повалах, рубленных «в 
ряж». Высота храма 32 м, в настоящее время церковь потеряла 1-2 м высоты. У 
храма необычный алтарный прируб в форме двускатной кровли с «воротником» 
из полиц, такой же изящный «воротник» расположен у основания шатра и утра-
ченной колокольни. Храм время от времени используется для богослужения, о 
чем свидетельствует его интерьер. Церковь построена в 1618 г. (другие возмож-
ные даты постройки — 1645–1648 гг.) [11; 12, с. 206–213]. Рядом стоящая церковь 
Рождества Христова (1861) возведена по «типовому проекту» [13] (в настоящее 
время в руинированном состоянии), «вторая на оном месте» [14]. Устройством 
церкви занимался плотницких дел мастер М. Ф. Пирогов [15]. 
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РИСУНОК 6. РЕЗНЫЕ КОКОШНИКИ НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ, С. ПУРНЕМА, ОНЕЖСКИЙ Р., 1618. 
ФОТО А. ПЕРМИЛОВСКОЙ 

Роща «Кендище» занимает узкую полоску суши между морем и рекой, здесь нахо-
дится «кладбище карбасов», рыбные амбары [16]. 

Пурнема принадлежит к приморско-приречному подтипу заселения, т. к. основано 
не только на морском побережье, но и в устье реки; и характеризуется прибреж-

РИСУНОК 7. РЫБНЫЙ АМБАР НА БЕРЕГУ БЕЛОГО МОРЯ, С. ПУРНЕМА, ОНЕЖСКИЙ Р., НАЧ. XX В. 
ФОТО А. ВАСИНОЙ 

но-рядовой формой застройки [9]. Длина поселения ок. 2 км. Окна домов обра-
щены на южную сторону, реку и море и имеют хорошее освещение. Для Пурнемы 
характерен комплекс дома-двора типа «брус» с высоким подклетом. Жилая часть 
— четырехстенок, изредка встречаются пятистенки с 3-6 окнами по главному фа-
саду [13, с. 123–124]. Сбор и систематизация данных позволяют рекомендовать для 
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постановки под охрану историческое поселение Пурнема как Достопримечатель-
ное место (далее — ДМ). ДМ — «это творения, созданные человеком, или совмест-
ные творения человека и природы, в том числе: центры исторических поселений 
или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, 
культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования наро-
дов и иных этнических общностей на территории РФ…, историческими события-
ми, жизнью выдающихся исторических личностей... Предметом охраны являются 
градостроительные, геологические, ландшафтные, объемно-пространственные, 
планировочные, архитектурно-стилистические характеристики» [2] муниципаль-
ного уровня с выявленными памятниками архитектуры.

Статус охраны поселения и памятников:

1) с. Пурнема — ДМ муниципального уровня; 

2) Никольская церковь, 1618 — федеральный уровень охраны;

3) церковь Рождества Христова, 1861 — муниципальный уровень охраны;

4) Дом-двор Гориных (Л. Р. Эннс), с. Пурнема, д. Низ, втор. пол. XIX в. — двухэ-
тажный четырехстенок, прием соединения жилья и двора «брус», на высоком 
подклете. Наиболее старый из сохранившихся домов с. Пурнема, хозяйственный 
двор разрушен, но жилая часть представляет ценность частично сохранившимся 
интерьером — муниципальный уровень охраны;

5) Поклонный крест, д. Лямца, Онежский р-н, 1867 — памятник военной истории 
Крымской войны — муниципальный уровень охраны.

Объекты туристического показа, имеющие историко-культурную ценность:

6) дом-двор Бровковых (зажиточного торговца), Низ, кон. XIX — нач. XX вв.; 

7) дом-двор К. З. Суханова, Низ, кон. XIX в.; 

8) дом-двор Бровковых-Сидоровых, Низ, кон. XIX в.

9) дом-двор В. Е. Копытовой, с. Пурнема, д. Низ, кон. XIX — нач. XX вв.

10) дом-двор А. В. Родионова, с. Пурнема, д. Низ, 1904 — двухэтажный пятистенок, 
прием соединения жилья и двора «брус». Памятник характеризуется высокой сте-
пенью сохранности;

11) Дом-двор Совершаевых (дом лоцмана), д. Лямца, Онежский р-н, нач. XX в.

Село Малошуйка

Малошуйка была образована в XVII в. под названием «Шуйская монастырская 
волость», которая ранее принадлежала Кожеозерскому монастырю. Село рас-
положено на бывшем Онега-Кемском почтовом тракте, на расстоянии 5 км от 
берега Белого моря. Поселение стоит на 2 берегах, в излучине р. Малошуйка. О 
происхождении названия поселения «местные жители говорят о принадлежно-
сти этих земель Василию Шуйскому, о расположении деревень по левую сторону 
реки Малой Шуйки — «ошуя», о том, что Шуйка бежит «шумко», т. е. быстро» [10, c. 
111]. Поселение имеет 3 части: Верховье и Низ (ранее д. Вачевская и д. Абрамов-
ская) [17] — на правом берегу реки, и Заречье — на левом берегу. В XIX в. части 
поселения на разных берегах были связаны мостом «на козлах». В нач. XX в. были 
установлены два моста на «ряжах». До наших дней сохранился мост, связываю-
щий деревни Верховье и Заречье. Рельеф местности, занятой жилой застройкой, 
низменно-равнинный, но в границах поселения встречается несколько возвышен-
ностей, что нашло отражение в топонимике: г. Крестовуха, Чуйнака, Калиновка. 

Сбор и система-
тизация данных 
позволяют реко-
мендовать для 
постановки под ох-
рану историческое 
поселение Пурне-
ма как Достопри-
мечательное место
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Холмы играли важную роль в формировании сакрального ландшафта поселения, 
на них устанавливались утраченные к настоящему времени деревянные кресты 
[18, с. 78]. На одной из таких возвышенностей, на правом берегу реки, располага-
ется культовый ансамбль.

РИСУНОК 8. КУЛЬТОВЫЙ АНСАМБЛЬ С. МАЛОШУЙКА, ОНЕЖСКИЙ Р.: СРЕТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1873), 
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1638), КОЛОКОЛЬНЯ (1807) ФОТО А. УСОВА  

Это летняя шатровая Никольская церковь (1638), зимняя многоглавая Сретенская 
церковь (1873) и колокольня (1807). Ровная площадка обеспечила свободное 
размещение построек, они визуально хорошо просматриваются со всех дорог и 
частей поселения. Никольская церковь построена по указу митрополита новго-
родского Афония в 1638 г. «на месте сгоревшего храма в честь такого же святого» 
[19, с. 17]. В основании храма — «восьмерик на четверике», увенчанный высоким 
шатром. Шея главки шатра украшена резным воротником — епанчей. Трапезная 
расширена в 1825 г. за счет крытой галереи-паперти, которая придает постройке 
ассиметричную форму. Ранее одной из самых выразительных и редких частей 
церкви было двухвсходное крыльцо с килевидной полой бочкой, увенчанной 
главой (утрачено) [20, с. 42]. Каменное зодчество имеет редкие аналоги «полого» 
завершения бочки крыльца. Сретенская церковь была построена на месте сго-
ревшей в 1870 г. церкви [19, с. 17]. Памятник имеет симметричную по продольной 
оси композицию, состоящую из главного молитвенного помещения с трехгранной 
алтарной апсидой и трапезной с притвором. Главное молитвенное помещение — 
четверик, покрытый четырехскатной кровлей, завершенный пятиглавием. Алтарь 
имеет вальмовую крышу с главкой и крестом [19, с. 17–18]. Отдельно от церквей 
стоит двухъярусная колокольня — «восьмерик на четверике» 1853 года. Благодаря 
равнинному характеру ландшафта, в поселении преобладает прибрежно-рядовая 
и уличная планировка. Дома в деревнях Верховье и Низ окнами «смотрят» на юг и 
юго-запад. В д. Заречье главные фасады домов обращены на север и северо-вос-
ток. Примером типичного жилища выступает комплекс дома-двора М. Заболотной 
в д. Низ, кон. XIX в. Это пропорциональный четырехстенок с 4 окнами по главному 
фасаду, на среднем подклете. Прием соединения жилья и двора — «брус». Жилая 
часть состоит из горенки («передней») с печью-голландкой и кухни с большой рус-
ской печью, сеней. Дома поселения не отличаются богатством декора. Построй-
ки характеризуются аскетичностью, лаконичностью пропорций, что связано с 
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образом жизни. Экстремальные природно-климатические условия, близость моря 
повлияли на образ жизни и сформировали суровый характер поморов, что нашло 
отражение и в архитектуре. В XIX — сер. XX вв. в с. Малошуйка возводились тради-
ционные хозяйственные и инженерные постройки: амбары, амбары-магазеи, гум-
на с овинами, мосты. Вплоть до 70-х гг. XX в. здесь бытовали бани «по-черному», 
которые ставились на берегу реки. В это же время, до возведения животноводче-
ских ферм, многие дома раскулаченных крестьян использовались под конюшни и 
свинарники. В настоящее время в д. Заречье сохранился амбар-магазея для хране-
ния зерна сер. 50-х гг. XX в. Как магазея, так и ряжевый мост выступают примерами 
сохранения традиций деревянного зодчества, которые нашли свое воплощение и 
в постройках советской эпохи. 

Историко-культурная среда, формирующая арктический культурный ландшафт с. 
Малошуйка, сохранила основные черты традиционной культуры XIX в.: прибреж-
но-рядовая и уличная планировки, комплекс гражданской, хозяйственной, жилой 
архитектуры, уникальный культовый ансамбль, состоящий из памятников феде-
рального значения. 

Статус охраны поселения и памятников:

1) с. Малошуйка — ДМ муниципального уровня;

2) Никольская церковь, 1638 — федеральный уровень охраны; 

3) Сретенская церковь, 1873 — федеральный уровень охраны;

4) колокольня, 1807 — федеральный уровень охраны.

Объекты туристического показа, имеющие историко-культурную ценность:

5) дом-двор В. А. Баёва, д. Верховье, кон. XIX в.; 

6) дом-двор В. А. Кузьмина, д. Заречье, 1885; 

7) дом-двор А. Н. Кузнецова, д. Заречье, 1927; 

8)  дом-двор М. Заболотной, д. Низ, кон. XIX в.; 

9) колхозный амбар-магазея, сер. XX в.;

10)  деревянный мост на ряжах, д. Абрамовская, кон. XX в.;

11) дом-двор Б. П. Ауровой, с. Малошуйка, д. Низ, 1917 г. — четырехстенок на высо-
ком подклете, прием соединения жилья и двора «брус». Памятник характеризуется 
высокой степенью сохранности.

Село Ворзогоры

Ворзогоры, так же, как и обследованные ранее поморские поселения, относится к 
типу «погост с деревнями» с гнездовым расселением [21]. Исходной формой обра-
зования гнезда было «печище» — «локализованное поселение группы родственни-
ков», от которого через какое-то время отделялось новое поселение [4]. Это являет-
ся подтверждением существования славянской традиции — патронимии, где в ряде 
сел имеются группы семей, ведущих происхождение от общего предка, их усадьбы и 
дома сконцентрированы в одном месте. Часто дома принадлежат однофамильцам. 
Эти родственные группы характеризуются совместным пользованием земельными 
угодьями, коллективизмом в сельскохозяйственных работах и постройке жилища 
[5, с. 68]. Село состоит из двух деревень: Кондратьевская и Яковлевская (по имени 
братьев-основателей), оно расположено в 21 км от г. Онеги на побережье Белого 
моря. Планировочная структура Ворзогор (протяженность — 2 км) обусловлена изо-

Историко-культур-
ная среда, форми-
рующая арктиче-
ский культурный 
ландшафт с. Мало-
шуйка, сохранила
основные черты 
традиционной 
культуры XIX в.
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лированностью поселения: с северной стороны — Белое море, с южной — болото, 
образовавшееся на месте морского залива; отсутствие реки, хороших сенокосных 
угодий, пашенной земли и качественного строевого леса. 

РИСУНОК 9. КУЛЬТОВЫЙ АНСАМБЛЬ С. ВОРЗОГОРЫ ОНЕЖСКИЙ Р.: НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1636), 
ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1793), КОЛОКОЛЬНЯ (1862). ФОТО А. УСОВА

Ворзогорский приход существует с 1578 г. [22, с. 13]. Никольская (летняя) церковь 
(1636) — высокий сруб, перекрытый четырехскатной кровлей с 5 восьмигранными 
барабанами, крытые небольшими овальными куполами, через шейки, плавно 
переходящие в изящные лемеховые главки. Это редко встречающийся декоратив-
ный прием оформления храма [23, с. 97]. 

РИСУНОК 10.  НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, С. ВОРЗОГОРЫ, 1636. ФОТО А. УСОВА
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Зимняя Введенская церковь (1793) ранее также была увенчана пятиглавием. Коло-
кольня (1862) — восьмерик на четверике с куполообразным завершением, шпиль 
и крест утрачены. Триада погоста представляет в плане «треугольник» и градофор-
мирующий центр д. Кондратьевской: жилые дома окнами «смотрят» на культовый 
ансамбль. Ранее на погосте находились дома священника, псаломщика (1871), 
церковная ограда, кладбище (утрачены). Интерьеры храмов восстановлены, 
иногда в них проводятся литургии. Ворзогорские поморы, кроме обычного для них 
морского промысла, в XIX в. выращивали горох, картофель, ячмень, рожь, овес, о 
чем говорят и существовавшие здесь ранее мельницы-«шатровки» [24]. 

Статус охраны поселения и памятников:

1) с. Ворзогоры — ДМ муниципального уровня;

2) Никольская церковь, 1636 — федеральный уровень охраны; 

3) Введенская церковь, 1793 — федеральный уровень охраны;

4) колокольня, 1862 — федеральный уровень охраны;

5) амбар-магазея, д. Кондратьевская, кон. XIX. в. — муниципальный уровень охраны. 

РИСУНОК  11.  АМБАР-МАНГАЗЕЯ, С. ВОРЗОГОРЫ, КОН. XIX В. ФОТО А. УСОВА

Объекты туристического показа, имеющие историко-культурную ценность:

6) дом-двор Г. А. Гуниной — четырехстенок, прием соединения жилья и двора 
«брус», с. Ворзогоры, д. Яковлевская, 1860-е годы;

7) двухэтажный жилой дом-двор Э. Н. Мартын — четырехстенок, прием соеди-
нения жилья и двора «брус», с. Ворзогоры, д. Кондратьевская, сер. (?) — кон. XIX 
(самый старый дом деревни);

8) амбар Н. А. Радкевич, с. Ворзогоры, д. Яковлевская, кон. XIX в.

Данная научная работа подготовлена для Администрации Архангельской области 
(Министерство культуры, Министерство образования, Инспекция по охране объек-
тов культурного наследия, Министерство туризма, МО «Онежский район», Наци-
ональный парк «Онежское Поморья») как практический результат обследования 
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Традиционные 
поселения Арктики 
— это ресурс для 
социально- 
экономического 
развития регио-
на, возрождения 
сельских терри-
торий, народной 
культуры, развития 
туризма, строи-
тельства объектов 
туристической 
инфраструктуры, 
музейных экспо-
зиций, народных 
промыслов, госте-
вых домов

Онежского Поморья научным центром традиционной культуры и музейных прак-
тик ФИЦКИА УрО РАН. Регион посещаем неорганизованными туристами, которых 
интересует культура и деревянное зодчество Русского Севера, экотуризм, рыбалка. 

Традиционные поселения Арктики — это ресурс для социально-экономического 
развития региона, возрождения сельских территорий, народной культуры, разви-
тия туризма, строительства объектов туристической инфраструктуры, музейных 
экспозиций, народных промыслов, гостевых домов. Национальный парк «Онеж-
ское Поморье граничит с этими уникальными поморскими территориями. Разви-
тие данного ресурса — возможность сформировать адекватную систему защиты 
традиционных поселений Севера и Арктики как объектов природного и культур-
ного наследия. Предложить пути их развития и освоения, вдохнуть жизнь в сель-
ские территории, создать дополнительные рабочие места, увеличить ценность и 
значимость территории для ее жителей. 

Включение понятия «наследия» в систему деятельности государственных, право-
вых и общественных структур означает смену парадигмы в отношении к прошло-
му, к исторической памяти, что дает возможность говорить не только о сохране-
нии, но о развитии культурного наследия Архангельской области. Наследие — это 
не только «раритет» и дополнительная забота местной администрации, а один из 
факторов, стимулирующих социально-экономическое развитие региона и в ряде 
случаев тот ресурс, который может определить его хозяйственную деятельность. 
Поэтому наследие становится фундаментальным понятием, которое отражает жиз-
ненность многих аспектов современного общества и его надежды на будущее. 

И подтверждение этому — проект по сохранению и развитию уникальной дерев-
ни Кимжа и дальнейшие направление работы в ее правовом статусе «ДМ» [4–5]. 
«Жители Кимжи с помощью автора проекта «Уникальные исторические поселения 
Русского Севера» д. культ. А. Б. Пермиловской и МО «Мезенский район» все же 
решились стать первопроходцами на этом пути. 2 июня 2010 г. в Кимже состоялся 
сельский сход с участием районного руководства, на котором ее жители приня-
ли решение о том, чтобы придать деревне статус «Достопримечательного места 
муниципального уровня» [25]. 

Проект по сохранению культурных ландшафтов и исторических поселений позво-
ляет определить приоритеты в региональной культурной политике по отношению 
к традиционным поселениям, согласовывать позиции развития региона с обще-
российскими и международными тенденциями. Сохранение исторических посе-
лений Русского Севера и его морской арктической зоны — Онежского Поморья 
способствует интеграции ведомственных и общественных ресурсов для духовной 
консолидации общества. Повышает патриотическую социализацию местного 
населения в народной поморской культуре, способствует формированию благо-
дарного и бережного отношения к родной земле, к «Малой Родине» для будущих 
поколений. 

Развитие страноведения, регионоведения, краеведения, культурного, научного 
и экотуризма формирует брэндинг территорий (Русская Арктика), региональные 
бренды (Онежское Поморье). Сохранение и развитие исторических поселений, 
деревянного зодчества, уважение к традициям предков способствует патриотизму 
в воспитании детей и молодёжи. В рамках Года культурного наследия народов Рос-
сии по теме исследования была подготовлена фотовыставка «Культурное наследие 
Русского Севера: Кимжа, Варзуга, Онежское Поморье» в Архангельском краевед-
ческом музее, Городской библиотеке им. Б. В. Шергина при поддержке гранта АНО 
«Экспертный Центр — Проектный офис развития Арктики (ПОРА)».

В ходе изучения выполнено более 90 схематических обмеров памятников архи-
тектуры, опрошено 117 информантов. Результаты опубликованы в 27 научных 
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РИСУНОК  12.  СЕЛО КИМЖА, МЕЗЕНСКИЙ Р. ФОТО Н. ЧЕСНОКОВА ИЗ АРХИВА А.Б. ПЕРМИЛОВСКОЙ

статьях, 1 научном пособии. Работы проведены по государственному заданию 
на базе ФИЦКИА УрО РАН и при поддержке грантов РФФИ, 2 грантов «Молодые 
ученые Поморья», 2 грантов АНО «Экспертный Центр — Проектный офис развития 
Арктики (ПОРА)». В результате проведенных работ: 

• сформулировано заключительное научно-историческое обоснование по сохра-
нению исторических поселений и памятников культурного наследия Онежского 
Поморья с целью развития территории АЗ РФ для администрации Архангельской 
области, МО «Онежский муниципальный район» и Национального парка «Онеж-
ское Поморье»;

• дана характеристика сельского мира и архитектурно-исторической структуры 
сельского поселения (усадебный комплекс, хозяйственные, производственные, 
инженерные, торговые строения) Европейского Севера и Арктики (на примере 
поселений Онежского Поморья);
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• выявлены и изучены новые памятники народной архитектуры, артефакты 
традиционной культуры, верифицированы потенциальные объекты культурного 
наследия.

Сохранение и развитие исторических поселений АЗРФ, традиционной культуры, 
деревянного зодчества, уважение к традициям предков способствует патриотизму, 
воспитанию детей и молодёжи. Что в конечном результате сохраняет народонасе-
ление и улучшает демографию, здоровье, безопасность жизнедеятельности.
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ТУРИЗМ С ПРИСТАВКОЙ ЭТНО 

АННОТАЦИЯ 

Внутренний туризм становится все 
более ценным видом активностей как 
для организованных путешественни-
ков, так и для самостоятельных тре-
велеров. Однако арктический туризм 
все еще является дорогой экзотикой, 
причем самым новым, желанным и 
востребованным выглядит этнотуризм 
в высоких широтах. Популярность его 
быстро растет. В данной статье предло-
жены способы повысить доступность 
этнотуризма и стимулировать развитие 
отрасли в Красноярском крае.

ABSTRACT 

Domestic tourism is becoming an 
increasingly valuable activity for both 
organized travelers and independent 
travelers. However, Arctic tourism is still 
an expensive exotic, and ethnotourism 
in high latitudes seems to be the new-
est, most desirable and in demand. Its 
popularity is growing rapidly. This article 
suggests ways to increase the availability 
of ethnotourism and stimulate the de-
velopment of the industry in the Krasno-
yarsk Territory.
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В Красноярском крае к Арктической зоне отнесена вся территория Таймыра, 
Туруханского района, а также десять населенных пунктов Эвенкии и город 

Норильск. Арктика — это 2/3 территории региона, который является вторым по 
площади субъектом в России после Якутии.

Каждый арктический муниципальный район края уникален: в каждом из них про-
живают коренные малочисленные народы, сохранившие культуру, уклад, тради-
ции и обычаи. Например, несмотря на сложную логистику, можно добраться до 
уникального места края — в поселок Суринда, где сохранилось домашнее олене-
водство. В Эвенкии из Красноярска можно на самолете долететь в село Ванавара, 
чтобы посетить знаменитый заповедник «Тунгусский метеорит». 

Я — уроженец Таймыра, и мне близка его история, уходящая корнями в дале-
кую древность. Как выяснили ученые, первые люди пришли на Таймыр еще в 

эпоху мезолита (примерно 10–5 тыс. лет до новой эры) вслед за отступавшим лед-
ником, занимаясь охотой и рыболовством. В I тысячелетии новой эры из Южной 
Сибири на Таймыр под давлением кочевых племен пришли предки современных 
ненцев. Основой их хозяйства были пастушеское оленеводство, сухопутная и мор-
ская охота, рыболовство. 

До прихода сюда русских эту землю населяли предки нганасан. Первопроходцы 
шли на Таймыр, прежде всего, за пушниной. Территория Таймыра, или Пясида, как 
называли этот край землепроходцы в XVII в., была частью Мангазейского уезда. 
По системе притоков реки Пясина в 1620-е годы землепроходцы проникли на реки 
Хету и Хатангу. Этот период условно считается периодом возникновения первых 
русских поселений: зимовий Хантайский, Хатангский, Хетский, Авамский и Дудин-
ский. 

В 1631 году Таймыр вошел в состав Российского государства. В XVIII веке появи-
лись первые очертания полуострова Таймыр на географических картах, чему 
способствовала Великая Северная экспедиция. Имена участников экспедиции уве-
ковечены на карте Таймыра в географических названиях: берег Харитона Лаптева, 
мыс Челюскин, шхеры Минина, берег Прончищева и пролив Овцына. 

В XIX в. начали искать путь для прохода судов по северным морям России — тогда 
небольшое парусное судно А. Норденшельда «Превен» через пролив, носящий 
теперь это название, вошло в бухту, которую Норденшельд считал лучшей на всем 
северном побережье. Назвали ее гаванью Диксона. Тогда же, в конце XIX века, 
началось торговое судоходство на пароходах через Карское море в устье Енисея. 
Первые грузы с Енисея — графит, рыба, пушнина — были отправлены в 1877 году 
на небольшом парусном судне «Утренняя заря». 

В начале XX века были открыты острова Северной Земли. В 1915 году на Диксо-
не был поставлен первый домик-радиостанция для связи с «Большой землей», 
позднее — метеорологическая станция. Уже тогда люди понимали, что в Арктике 
формируется климат Северного полушария всей планеты. 

Далее началось индустриальное развитие северных окраин. Оно было связано с 
освоением Северного морского пути, строительством портов и промышленных 
предприятий. Тяжелое экономическое положение тундровиков и форсированные 
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темпы коллективизации стали причиной восстания долган и нганасан в Авамском 
и Хатангском районах в апреле 1932 года. Участники этих событий в 1938 году 
были репрессированы, а их олени переданы в колхозы Таймырского округа. В 1936 
году большинство хозяйств было переведено в сельхозартели, и коллективизация 
была завершена к 1940 году.

Несмотря на то, что Сибирь была глубоким тылом, именно Таймыр в годы войны 
стал единственным местом за Уралом, где проходили боевые действия. В 1942 
году немцы приняли решение прервать движение советских судов по Север-
ному морскому пути с военными грузами, разрушив полярные порты СССР, и 
заодно установить связь рейха с Японией. Для этого была разработана опера-
ция «Вундерланд». Крейсер «Адмирал Шеер» вошел в Карское море, обстрелял 
радиостанцию на мысе Желания и потопил героически сражавшийся в неравном 
бою ледокол «Александр Сибиряков». Затем враги направились в Диксон, чтобы 
захватить его силами 180 солдат. Но операция провалилась: северяне отстояли 
порт Диксон и сорвали нацистские планы. Местные жители вместе с военными 
моряками смогли подготовиться к появлению кораблей противника, встретив 
врага береговой артиллерией. Навстречу немцам направились корабли «Дежнёв» 
и «Революционер». Теперь каждый год 27 августа жители города отмечают «День 
обороны Диксона». 

Сейчас на Таймыре установлены монументы, посвященные тем событиям: памят-
ник-мемориал морякам-североморцам-защитникам Диксона, военно-историче-
ский мемориальный комплекс, посвященный героическим защитникам Арктики 
в годы войны, и светящийся маяк — памятник экипажу ледокольного парохода 
«Александр Сибиряков». 

История становления нынешнего Таймыра многогранна и увлекательна — 
здесь точно есть что посмотреть. Как результат, на Таймыре начали раз-

виваться относительно новые виды активности: этнотуризм и этностойбища. 
Импульс развитию этнотуризма придал контекст последних лет — пандемия коро-
навирусной инфекции и геополитическая ситуация.

С летнего сезона 2020 года начался серьезный всплеск интереса российских 
туристов и путешественников к экологическому туризму — виду туризма, ори-
ентированного на использование природных ресурсов. Экотуризм и этнотуризм 
стали особенно востребованы горожанами, стремящимися выбраться за пределы 
«каменных джунглей».

Развитие таких видов туризма связано с организацией природной среды для 
туристических целей. Основой рекреационного природопользования и экологи-
ческого туризма в большинстве европейских регионов России является система 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разного ранга: заповедники и 
заказники, национальные и природные парки, дендрологические парки, памятни-
ки природы и музеи-заповедники.

Красноярский же край, и, в частности, Таймыр, предлагает несколько иной вид 
экологического отдыха. В настоящее время у людей появляется повышенный ин-
терес к этнической тематике. Мы, как коренные малочисленные народы, наблю-
даем это во время различных межрегиональных и всероссийских мероприятий по 
популяризации нашей истории, традиций и обычаев.

Таймыр — уникальный регион в составе Красноярского края, он считается самым 
перспективным в сфере туризма. Более 35 лет на территории Таймыра действу-
ют три крупнейших государственных заповедника России: биосферный резерват 
«Таймырский», объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Путоранский» 
и самый большой заповедник России «Большой Арктический». 

Туристический 
потенциал
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РИСУНОК 1. ОЛЕНЯ НА ТАЙМЫРЕ НАЗЫВАЮТ «КРЫЛЬЯМИ СЕВЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Их территории занимают почти 12 % территории полуострова Таймыр и охватыва-
ют все природные зоны Арктики. Они включают плато Путорана, районы Цен-
трального Таймыра, зону арктического побережья с островами, заказники «Севе-
роземельский» и «Пуринский».

Немаловажным фактором является и то, что до Таймыра можно добраться напря-
мую из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска. Максимально простая логистика 
— еще один критерий, на который обращают внимание потенциальные гости 
Таймыра.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Красно-
ярского края проживают 16226 представителей восьми этносов коренных мало-
численных народов (КМН) Севера и Сибири, при этом на Таймыре живут пять 
этносов: долганы (5393 человека), ненцы (3494 человека), нганасаны (747 человек), 
эвенки (266 человек), энцы (204 человека) [1]. 

Несмотря на урбанизацию Таймыра и стремление к благам цивилизации, наибо-
лее многочисленные этносы КМН стремятся сохранить свою уникальную культуру, 
языки, традиции и обычаи.

На протяжении нескольких последних лет на Таймыре создаются этностойбища. 
Они объединяют традиционные для коренных народов национальные объекты — 
чумы. Нартенная разновидность чумов — это передвижные домики на полозьях 
(балки), которые находятся непосредственно в местах выпаса домашних оленей. 
И туристы, которые приезжают на Таймыр, попадают в реальную среду обитания 
коренных малочисленных народов — непосредственно в семьи, для которых такая 
жизнь привычна и обыденна.

Самое ценное для путешественников — побывать там, где нет интернета и других 
благ цивилизации, а есть уникальная местность — тундра, душевные люди, их 
древний уклад жизни, живые олени и ночёвки в настоящем чуме из шкур. 

В качестве примера можно рассказать об этностойбище «Тыяха» (в переводе с не-
нецкого языка — «оленья река»; само слово «ненец» означает «человек», оленя на 
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Таймыре называют «крыльями северного человека»). Здесь можно отведать оле-
нину, собрать морошку, купить сувениры из кости мамонта, посмотреть, как выде-
лывают шкуры оленей. Такой туристический опыт запоминается на всю жизнь.

В последнее время вопросам развития Арктической зоны в России уделяется осо-
бое внимание. Однако темпы реализации многих проектов невысоки — чтобы 

Север стал точкой притяжения путешественников, нужны инициативы властей, 
общественных организаций, общин коренных малочисленных народов. 

Одним из основных национальных интересов, определенных «Основами госу-
дарственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», 
утвержденных Указом Президента в 2020 году, является охрана окружающей сре-
ды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов.

«Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безо-
пасности на период до 2035 года» [2], направлена, среди прочего, на обеспечение 
сохранения и популяризации культурного наследия, развития традиционной 
культуры, сохранения и развития языков малочисленных народов, развитие тури-
стско-рекреационного кластера на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, Норильска и Дудинки.

Законодательные предпосылки к развитию отрасли арктического туризма име-
ются, однако, как это часто бывает, на этапе реализации конкретных проектов 
появляются затруднения. Для того чтобы, например, оформить земельный участок 
под рекреационную зону для создания этностойбища на Таймыре, необходимо 
внесение соответствующих изменений в генеральный план муниципалитета. Ра-
боты по внесению изменений могут длиться годами.

Полагаю, что в первую очередь необходимо внесение изменений в федеральное 
земельное законодательство, чтобы появилась возможность предоставлять льгот-
ные условия для желающих создать подобные объекты в черте муниципального 
образования, города или поселка. Ведь проект этностойбища не является объек-
том капитального строительства, никакого урона окружающей среде оно точно не 
нанесет.

РИСУНОК 2. ЭТНОСТОЙБИЩЕ «ТЫЯХА»

Чтобы Север стал 
точкой притяже-
ния путешествен-
ников, нужны 
инициативы вла-
стей, обществен-
ных организаций, 
общин коренных 
малочисленных 
народов

Перспективы 
развития
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Есть и другие перспективные способы повышения туристической доступности Ар-
ктики. Например, можно субсидировать стоимость авиабилетов при внутриреги-
ональных перелетах. Сейчас перелет из главного аэропорта Таймыра, Норильска, 
в другие регионы, например, в Новосибирск или Барнаул, может обойтись в разы 
дешевле, нежели в региональную столицу — Красноярск. 

Арктические территории непозволительно долго не рассматривались в качестве 
туристических направлений. Поэтому не развивается должным образом и логисти-
ка, и качество туристического сервиса: есть дефицит гостиниц, предприятий обще-
пита, транспорта для доставки путешественников из аэропорта к месту отдыха.

Есть позитивные примеры. Например, с 2020 года компания «Водоход» возит тури-
стов на круизном теплоходе «Максим Горький» из Красноярска до Дудинки (круп-
нейший таймырский речной порт) по Енисею. Гости за 7–10 дней могут добраться 
до севера края с несколькими остановками в наиболее значимых береговых насе-
ленных пунктах Красноярского края. Но стоимость такого круиза для большинства 
граждан нашей страны непосильна. 

Необходимо решить вопрос о субсидировании как турпакетов, так и авиапере-
возок на Таймыр. Такие госпрограммы в России есть: например, кэшбек по карте 
«Мир» и субсидированные рейсы на Дальний Восток и в Арктику. Но они имеют су-
щественные ограничения по возрастным требованиям к пассажирам, количеству 
билетов и маршрутной сети. Жителям Красноярского края — как северной, так и 
южной его части — необходима единая прозрачная система господдержки в части 
логистики и передвижения внутри региона.

Законодательные 
предпосылки к 
развитию отрас-
ли арктического 
туризма имеются, 
однако, как это 
часто бывает, на 
этапе реализации 
конкретных про-
ектов появляются 
затруднения
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ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
НА ПРИМЕРЕ ШВЕЦИИ

АННОТАЦИЯ 

В данной работе отражены ключевые на-
правления развития повестки гендерного 
равенства в Швеции, которая является 
мировым лидером в вопросах достижения 
равенства и инклюзии. Будучи циркумпо-
лярной страной, Швеция может послу-
жить примером для других стран Арктиче-
ской зоны с менее развитыми практиками 
в области гендерного равенства. 

ABSTRACT 

This paper reflects the key directions of 
the gender equality agenda in Sweden, 
which is a world leader in achieving 
equality and inclusion. As a circumpolar 
country, Sweden can serve as a model for 
other Arctic countries with less developed 
gender equality practices. 
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Женское правительство — правительство, стимулирующее участие женщин в 
системе государственного управления и уделяющее значительное внимание 

вопросу гендерного равенства, в Швеции оказывает значительное социальное 
и политическое влияние на развитие общества Деятельность Швеции в области 
обеспечения гендерного равенства может служить одним из заслуживающих вни-
мания примеров для остальных циркумполярных стран.  

Шведские политические партии, представляющие весь политический спектр, 
обязуются проводить гендерную политику в своих публичных политических 
манифестах. Правительство Швеции оценивает всю политику в соответствии с 
принципами гендерного подхода. В основе этой концепции заложена идея о том, 
что гендерное равенство является разрешением проблем современного обще-
ства и просто необходимо для построения и эффективного функционирования 
справедливого и экономически развитого общества. Главной задачей женского 
правительства является учет вопросов гендерного равенства при формировании 
политики на всех уровнях, начиная от деятельности на международной арене и 
заканчивая решениями на уровне муниципалитетов. Эта тема занимает централь-
ное место при принятии всех ответственных решений и распределении ресурсов. 
Для феминистического правительства важно, чтобы мужчины и женщины имели 
одинаковую власть при принятии решений, в том числе при осуществлении зако-
нотворческой деятельности. 

Без решительных мер по принятию законов, опережающих свое время и становя-
щихся эталоном для других стран, невозможно было представить функционирова-
ние женского правительства: ведь именно они и определили саму эту концепцию. 
Одним из достижений женского правительства в сфере законотворческой деятель-
ности является «Закон о дискриминации». Это единый закон о недискриминации, 
охватывающий семь оснований дискриминации [1]. 

Такими основаниями, согласно закону, являются: пол, трансгендерная идентич-
ность или самовыражение, этническая принадлежность, религия или другие 
убеждения,  инвалидность, сексуальная ориентация, возраст. 
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«Закон о дискриминации» не только соответствует всем законам ЕС о недискрими-
нации — он обеспечивает более широкую защиту от дискриминации в большем 
количестве областей и по большему количеству оснований. 

Если вернуться к основному вопросу — гендерного равенства, то женское прави-
тельство решает задачу по борьбе с дискриминацией и созданию равных возмож-
ностей в ключевых сферах общественной жизни. 

Женское правительство обеспечивает гендерное равенство в вопросах:

1.  Распределения власти при принятии решений, ведения активной гражданской 
деятельности. 

2.  Экономической жизни общества, особенно в вопросах равной оплаты труда, 
возможностей трудоустройства, отсутствия дискриминации на рабочем месте и 
финансовой независимости. 

3.  Образования. В частности, это касается создания равных условий для получе-
ния образования, возможностей личностного роста и отсутствия дискриминации 
во время самого процесса образования. 

4.  Работы по дому. Мужчина и женщина должны нести одинаковую ответствен-
ность за ее выполнение. 

5.  Здравоохранения и социальных услуг. Должен быть обеспечен равный доступ к 
возможностям поддержания хорошего здоровья и спектра всех возможных услуг 
социальной сферы. 

6.  Кроме того, одной из важнейших задач женского правительства является 
прекращение насилия мужчин в отношении женщин. Все имеют равные права на 
физическую неприкосновенность. 

Для того чтобы оценить успешность реализации политики гендерного равенства, 
заявленной женским правительством, нужно подобрать подходящие метрики/
индикаторы для оценки изменений в динамике. Если учесть, что Швеция явля-
ется одним из лидеров в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, то 
стоит обратиться к национальным отчетам по данной тематике. Тем более, что 
среди 17 ЦУР есть цель № 5 «Гендерное равенство». Однако, по нашему мнению, 
добровольный национальный обзор о достижении Швецией Целей устойчивого 
развития, к сожалению, не дает достаточно информации для всесторонней оценки 
ситуации [2]. Поэтому есть резон обратиться к отчету шведского правительства 
о достижении гендерного равенства за 2020 год, где по каждой из 6 озвученных 
выше ключевых целей женского правительства дан развернутый анализ [3]. 

1. Распределение власти при принятии решений. В Европейском парламенте 
доля женщин держится на уровне 40 % с 1995 года. В шведском парламенте доля 
женщин составляет 44 %. Кабинет министров с 1994 года наполовину состоит из 
женщин. На региональном и муниципальном уровнях руководства доля женщин 
варьируется от 40 до 60 %. В ведущих коммерческих компаниях доля женщин в 
составе топ-менеджмента составляет 34 %. В руководстве ведущих коммерческих 
компаний на позиции генерального директора или председателя совета дирек-
торов доля женщин значительно ниже: 9 %. В составе топ-менеджмента государ-
ственных компаний наблюдается относительный баланс: 47 % женщин и 53 % 
мужчин. На позициях генеральных директоров, а также председателей советов 
директоров компаний с государственным участием также наблюдается баланс: 48 
% женщин и 52 % мужчин. 

2. Экономическое гендерное равенство. Около 30 % женщин, работающих непол-
ный рабочий день, хотели бы перейти на полный рабочий день. Однако необхо-

Женское прави-
тельство решает 
задачу по борьбе с 
дискриминацией и 
созданию равных 
возможностей в 
ключевых сферах 
общественной 
жизни
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димость ухода за ребенком или отсутствие подходящей работы не позволяют им 
это сделать. Разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами составляет 4,4 
% в пользу мужчин. Это объясняется тем, что сектора, наиболее популярные среди 
женского населения Швеции, проигрывают по выручке и размеру заработной 
платы тем, что популярны у шведских мужчин. Доля мужчин, получающих пособие 
по уходу за ребенком, практически равна к доле женщин. 

3. Гендерное равенство в образовании. Отмечается более высокая успеваемость 
девочек при освоении школьной программы. Около 62 % девочек в возрасте 15 
лет имеют проблемы с ментальным здоровьем, в то время как у 15-летних мальчи-
ков подобное встречается лишь в 32 % случаев. Это говорит о пробелах в политике 
женского правительства в области образования, а именно в части обеспечения 
комфортной среды в образовательном процессе в равной степени для мальчи-
ков и девочек. Среди профессоров в шведских вузах всего 29 % женщин. В отчете 
отмечается, что это не совсем удовлетворительный результат. Баланса по этому 
показателю планируется достичь к 2030 году. 

Касательно задачи № 4 «Гендерное равенство в работе по дому» женское прави-
тельство не ставит для себя конкретных целей. 

5. Гендерное равенство в доступе к медицине и услугам социальной сферы. Доступ 
к медицине и услугам социальной сферы гарантирован всем гражданам Швеции 
вне зависимости от пола. Поэтому акценты в рамках данной задачи смещаются в 
сторону инвестиций в доступность женских медицинских процедур. В связи с этим 
шведское правительство выделило в период с 2019 по 2020 годы 1 миллиард швед-
ских крон для обеспечения бесплатной маммографии для всех шведских женщин. 
Кроме того, Правительство Швеции обеспечило бесплатный доступ к средствам 
контрацепции для граждан моложе 21 года. 

6.  Прекращение насилия по отношению к женщинам со стороны мужчин. Для 
достижения этой цели Правительство разработало специальную национальную 
стратегию по прекращению мужского насилия в отношении женщин. Стратегия 
состояла из 44 обязательств шведских властей на период с 2017 по 2020 годы. Для 
выполнения всех обязательств Правительство было готово выделить из бюджета 
около 1,6 миллиардов шведских крон. Главы 21 региональной администрации зая-
вили о своих обязательствах по предотвращению преступлений в сфере насилия, 
особенно среди молодых людей. Шведское правительство разработало собствен-
ную систему мониторинга фактов насилия, связанных с гендерной дискриминаци-
ей, задействовав все доступные социальные службы [4]. 

Проактивная политика женского правительства не могла не отразиться на формирова-
нии ценностей шведских компаний — и их практика может быть любопытной для всех 
корпораций, работающих в Арктической зоне. Принятие закона «О равных возможно-
стях» в 1991 году значительно повлияло на рынок труда. Отраженные в нем требова-
ния к работодателям по обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин в 
отношении работы, занятости и профессиональной подготовки определили дальней-
шее движение в сторону гендерного равенства в экономической сфере. Драйверами 
увеличения доли женщин в сфере трудовой занятости стали и другие, не менее важные 
реформы, такие как продление отпуска по уходу за ребенком до 480 дней на каждого из 
родителей в 2002 году. Все это позволило создать благоприятные условия для дости-
жения гендерного баланса в правительстве и парламенте страны, в муниципалитетах 
и региональных администрациях, в государственных и коммерческих компаниях. На 
примере последних мы хотели бы продемонстрировать успешность политики гендер-
ного равенства, выходящей далеко за рамки рынка труда Швеции. 

Показателен опыт одной из крупнейших шведских компаний, ведущего мирово-
го производителя тяжелой коммерческой техники, автобусов и промышленных 
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двигателей — компании Scania — по достижению гендерного равенства внутри 
компании и продвижению этой повестки в странах осуществления деятельности. 

Компания осуществляет свою деятельность более чем в 100 странах, имея в общей 
численности более 50 000 сотрудников по всему миру. Очевидно, что влияние ком-
пании на своих сотрудников, клиентов, партнеров и поставщиков открывает перед 
ней возможность повсеместно продвигать повестку в области гендерного равен-
ства. Для этого компания реализует свою деятельность по целому ряду направле-
ний, касающихся равных возможностей для всех вне зависимости от пола [5]. 

Стоит заметить, что автомобильная промышленность не является привлекатель-
ной для трудящихся женщин. Особенно это относится к сфере производства и 
обслуживания техники, связанной с физическими нагрузками. Однако автомати-
зация производства растет, и на заводах компании  работает все больше женщин.  
В офисах  Scania гендерное равенство куда более очевидно в силу значительного 
отличия данной работы от производственного процесса и специфики предлагае-
мых задач, более привлекательных для женской аудитории. 

Без имплементации принципа равных возможностей в корпоративную культуру 
компании практически невозможно говорить о ее движении в сторону достиже-
ния гендерного равенства в рядах своих сотрудников. Равные возможности в тру-
довой деятельности раскрываются в следующих положениях:борьба с дискрими-
нацией на рабочем месте;возможность трудоустройства;возможность карьерного 
роста;равная оплата труда. 

Так, борьба с дискриминацией в компании Scania раскрывается в управляющих 
документах компании, таких как «Кодекс поведения», «Требования для поставщи-
ков» и т. д. [6] Компания заявляет о нулевой терпимости к любой форме дискрими-
нации вне зависимости от пола, нации, культуры и т. д. Любые формы сексуальных 
домогательств, угрозы личному пространству и ментальному здоровью сотрудни-
ков недопустимы. В данном случае это ярко иллюстрирует шестую задачу женско-
го правительства по предотвращению насилия, транслируемую через корпоратив-
ную политику компании. Важно отметить, что требования распространяются не 
только на сотрудников компании, но и на каждое звено в ее цепочке поставок. 

Для достижения равных возможностей для трудоустройства в компании введены вну-
тренние показатели эффективности (KPI), отражающие прогресс в области достиже-
ния в том числе и гендерного баланса сотрудников. Кроме того, в компании действует 
программа развития сотрудников (Skill Capture), позволяющая раскрыть их потенциал 
с учетом политики инклюзивности и разнообразия. Специально для реализации 
этой программы в компании обучены и подготовлены послы программы Skill Capture 
для помощи в раскрытии потенциала сотрудников во всех офисах компании. Это 
отсылает к третьему положению — возможности карьерного роста. Так, мы можем 
обнаружить отдельную цель — «Гендерное равенство возможностей», индикаторы 
достижения которой отражают долю женщин-руководителей по отношению к доле 
женщин-сотрудников при сравнении с теми же показателями у мужчин. 

Что касается равной оплаты труда для мужчин и женщин, то в данном случае 
компания строго соблюдает свои обязательства, не делая различий в оплате труда 
в зависимости от пола на одной и той же должности. Для совершенствования уси-
лий в этой области введены особые метрики по подсчету соответствующих показа-
телей — например, пропорции премий, полученных мужчинами и женщинами. 
Так за один из заданных кварталов 2019 года премию получили 80,8 % мужчин и 
83,6 % женщин. 

Помимо этого, Scania реализует различные программы по всему миру, способству-
ющие достижению гендерного равенства.  В этом направлении примечателен кейс 
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компании, реализованный в Западной Африке, где Scania играет ведущую роль в 
сокращении гендерного разрыва в транспортной отрасли Ганы. В рамках програм-
мы «Женщины двигают город», реализованной в партнерстве с компанией Greater 
Accra Passenger Transport Executive (GAPTE) и немецкой организацией междуна-
родного развития Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit была 
проведена профессиональная подготовка женщин-водителей для управления 
грузовиками и автобусами. Это позволило сократить существующий разрыв между 
количеством мужчин и женщин в сфере грузовых и пассажирских перевозок, а 
также бросило вызов стереотипу о мужской ориентации профессии дальнобой-
щика. Стоит отметить, что подобные кампании проводились ранее в европейских 
странах, популяризируя роль женщины-водителя грузовика. 

Практически во всех приоритетных для женского правительства Швеции сферах 
можно наблюдать значительный успех по продвижению политики гендерного ра-
венства. Тематика гендерного равенства проникла практически во все сферы жиз-
ни шведского общества, создав образ Швеции как циркумполярного государства, 
способного обеспечить равные возможности для всех вне зависимости от пола и 
иных отличительных особенностей. Достигнут гендерный баланс в политическом 
и административном управлении страной, в государственных и коммерческих 
компаниях. Роль последних хорошо демонстрирует пример компании Scania, ко-
торой успешно удается создавать равные возможности для всех вне зависимости 
от половой принадлежности и продвигать ценности гендерной политики Швеции 
по всему миру, в особенности в циркумполярных странах.  По мнению авторов, 
экономические успехи Швеции, несомненно, связаны с ее гендерной политикой, о 
чем  свидетельствует и мировой опыт [7]. 

Колоссальный успех достигнут Швецией в области гендерного равноправия во 
время ухода за ребенком. Так, доля отцов, берущих отпуск по уходу за ребен-
ком, практически сравнялась с долей женщин благодаря грамотно построенной 
социальной политике в отношении пособий по уходу за ребенком. Это позволило 
женщинам избавиться от тяжелого выбора между работой и созданием семьи. А 
популяризация «мужского» ухода за ребенком создала в шведском обществе бла-
гоприятное отношение к этому явлению. 

Искоренение дискриминации по половому признаку, создание равных условий 
для осуществления трудовой деятельности, получения образования и личностно-
го роста, возможность принимать ключевые для страны решения и участвовать 
в продвижении шведской политики на международной арене — вот некоторые 
из многочисленных заслуг феминистического правительства. По наблюдениям 
авторов, в России в настоящее время крупными компаниями активно продвига-
ется корпоративная политика гендерного равенства [8]. Так, горнодобывающие 
компании Polymetal и «Норникель» запустили проект для поддержки развития 
женщин в горнодобывающей промышленности Women in Mining Russia (WIM 
Russia). По мнению авторов, с уверенностью можно заявить, что Швеция стала 
одной из благоприятнейших стран для проживания женщин, а политика гендер-
ного равенства успешно функционирует, создавая положительный имидж страны 
в глазах мирового сообщества. И, несомненно, опыт Швеции может быть полезен 
другим циркумполярным странам, в том числе и Российской Федерации. 

Заключение

Экономические 
успехи Швеции, 
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