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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ 
ТОМТОРСКОГО СКАНДИЙ-НИОБИЙ-РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)) 

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования спроса на редкоземельную продукцию. Отмече-

но, что при высокой обеспеченности запасами редкоземельных элементов спрос в России на них не-
значителен. Причиной является относительно низкий уровень развития в России не только высокотех-
нологичных отраслей, специализирующихся на использовании редких элементов, но и «стандартных» 
технологичных производств. В России преобладает подход «от предложения», предполагающий приори-
тет поиска и разведки источников полезных ископаемых, а также научно-исследовательских работ. На 
примере уникального Томторского скандий-ниобий-редкоземельного месторождения показано, что при 
вовлечении в хозяйственный оборот этого природного объекта Арктики необходимо учитывать аспекты, 
связанные с динамикой спроса и предложения редкоземельных металлов (РЗМ) на мировых рынках. 
Заявленные параметры месторождения исходят только из объема предложения РЗМ, планируемых к обо-
гащению из руды участка Буранный Томторского месторождения, и не в полной мере учитывают объем 
и динамику спроса на них. При вовлечении в оборот месторождения должна быть разработана стратегия 
действий на десятилетия вперед для учета наиболее вероятных направлений изменения спроса на редко-
земельные металлы, а также ниобий, скандий и иттрий. Динамика спроса и предложения определяется 
развитием технологий применения редкоземельных элементов в промышленности. Государство должно 
играть более активную роль в формировании условий для развития внутреннего рынка потребления 
редкоземельных элементов и содействовать развитию технологий военно-промышленного и потреби-
тельского назначения. Только такой подход позволит в полной мере реализовать ресурсный потенциал 
Томторского рудного узла в целом и всей северо-западной части Якутии. 

Ключевые слова: минерально-сырьевой комплекс, редкоземельные металлы, Арктика, Республика 
Саха (Якутия), спрос, предложение, Томторское месторождение, новые технологии, балансовая пробле-
ма, государственное стимулирование спроса. 

—   ЭКОНОМИКА   —
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Введение
Формирование и стимулирование спроса является важнейшим фактором воссоздания и 

развития конкурентоспособной на мировом рынке российской редкометалльной и редкозе-
мельной промышленности. Минерально-сырьевая база редкоземельных металлов (РЗМ) Рос-
сии является одной из крупнейших в мире, объем подсчитанных балансовых запасов состав-
ляет около 27,2 млн тонн ∑TR2O3 (суммы редких земель) [8]. Такие параметры позволяют нам 
занимать вторую позицию в мире после Китая, что с учетом ресурсов Россия имеет наиболь-
шую в мире сырьевую базу РЗМ. 

Сейчас большинство необходимых для отечественных потребителей редкоземельных про-
дуктов закупаются за рубежом: до 90 % по объему – в Китае, а также в Казахстане (нитраты 
РЗМ) и Японии (соединения неодима) [11, 14]. 

Важнейшая проблема развития в России производства редкоземельных металлов – это низ-
кий уровень их потребления. В Министерстве промышленности и торговли РФ он оценива-
ется в пределах 1000-1100 тонн в год (вероятно, с учетом латентного потребления его можно 
оценить до 2 тыс. тонн). Парадокс в том, что Россия занимает второе место по подтвержден-
ным запасам редкоземельных металлов, но производство их внутри страны составляет лишь 
около 2 % мирового, а потребление – менее 1 % от мирового! [5]. 

Основной производитель РЗМ в России – Соликамский магниевый завод (СМЗ) в Перм-
ском крае – использует лопарит Ловозерского горно-обогатительного комбината (Мурманская 
область). Но СМЗ поставляет на экспорт почти весь объем производимой редкоземельной про-
дукции и около 60 % выпускаемого ниобия [3]. 

Ключевые проблемы РЗМ-отрасли: главное – это спрос
Причина такого колоссального разрыва между обеспеченностью запасами и внутренним 

потреблением заключается в низкой интенсивности развития в России не только высокотех-
нологичных отраслей (военно-промышленного и потребительского назначения), специализи-
рующихся на использовании особых редких элементов (иттрий, неодим, европий, самария, 
диспрозий), но и «стандартных» технологичных производств, потребляющих РЗМ «легкой» 
группы (лантан, церий) в расширенных объемах: оптика, автокатализаторы и катализаторы 
для нефтехимии, полириты и т. д. [3]. 

К сожалению, доминирует жесткий либеральный подход, усугубленный экономией фе-
деральным бюджетом государственных средств и частными компаниями, способными фи-
нансировать перспективные научно-исследовательские работы. Этот подход можно свести  
к практически неработающему на инновационных рынках принципу о балансировке спроса  
и предложения того или иного продукта, в том числе и редкоземельных металлов. Дело в том, 
что упускается фактор стартовых условий (в нашем случае – развал советской промышлен-
ности), фактор мощного государственного стимулирования высокотехнологичного сегмента 
в интересах военно-промышленного комплекса и потребительского рынка (в США, Японии, 
Франции, Южной Корее, Германии). 

Другими словами, низкие темпы развития таких специальных сегментов российской про-
мышленности объясняют критически низкие объемы спроса на РЗМ-продукцию в России 
(для сравнения: в СССР потребление этих металлов составляло около 8 тыс. тонн в год). Более 
того, многие инновационные сегменты высокотехнологичного будущего и потребительской 
повседневности населения будущего и военно-промышленного комплекса будущего, свой-
ственные многим развитым странам мира (микроэлектроника, ветроэнергетика, солнечная 
генерация, суперстабильные магнитотвердые материалы, сверхсильные магниты, компози-
ционные материалы и защитные покрытия, а также технологии, применяемые в гибридных 
автомобилях), в России слаборазвиты или вообще не представлены. И в этом для нашей стра-
ны состоит самый большой вызов будущих угроз экономической безопасности, но и создает 
время новых возможностей. 

Месторождение Томтор – неисчерпаемый источник предложения РЗМ при низком 
внутреннем спросе

Одним из способов активизации инновационного развития в мире является стимулирова-
ние высокотехнологичных отраслей, что невозможно без гарантированной ресурсной обеспе-
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ченности производства высокотехнологичных материалов. Значит, важно быть уверенными  
в заведомо более высоких качественных и количественных параметрах отечественной ресурс-
ной базы редких (здесь мы имеем в виду, прежде всего, ниобий) и редкоземельных металлов. 
В этом смысле потенциал России огромен и уникален – на Северо-Западе Республики Саха 
(Якутия) в Арктической зоне расположен комплекс месторождений редких и редкоземельных 
металлов, приуроченный к Томторскому рудному полю [9]. 

Масштабный природный объект является практически неисчерпаемым на обозримые де-
сятилетия источником высоколиквидного минерального сырья. Уникальные природные кон-
центрации томторской руды позволяют из 1 тонны руды получить до 1,0 кг скандия, 0,8 кг 
европия, 0,2 кг тербия, 1,5 кг диспрозия, 6 кг празеодима и более 20 кг неодима [7]. 

Промышленное освоение затрагивает пока только один участок рудного массива – участок 
Буранный, который характеризуется одними из самых высоких в мире показателей содержа-
ния полезных компонентов в руде: по сумме оксидов редкоземельных элементов – 9,53 %, по 
оксиду ниобия – 4,7 %. Целевой годовой объем производства – 11,5 тыс. тонн редкоземельных 
оксидов и 8 тыс. тонн оксида ниобия [1, 4]. 

Однако эти параметры исходят только из объема предложения РЗМ, планируемых к обога-
щению из руды участка Буранный Томторского месторождения, и не в полной мере учитыва-
ют динамику спроса на них. Задача вовлечения в оборот сырьевых ресурсов должна включать 
не только формирование предложения, но и создание спроса на продукцию. 

Государственное стимулирование спроса на РЗМ – необходим стратегический подход 
к реализации проекта Томтор

В 2014 г. принято Постановление правительства РФ № 328 «Об утверждении Государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», в которой отдельно выделена подпрограмма № 15 «Развитие про-
мышленности редких и редкоземельных металлов» (далее подпрограмма). Целью подпро-
граммы является «создание в Российской Федерации конкурентоспособной редкоземельной 
промышленности полного технологического цикла для удовлетворения потребностей от-
ечественного оборонно-промышленного комплекса, гражданских отраслей промышленности  
и выхода на зарубежные рынки» [2]. В подпрограмму включен комплекс работ для придания 
Томторскому месторождению класса наиболее перспективного для освоения (по геологиче-
ским, технологическим и экономическим параметрам) из рассматриваемых объектов. Таким 
образом, государство выступило не только в качестве регулятора, но и как участник формиро-
вания спроса. 

В середине 2016 г. принято решение актуализировать подпрограмму «с учётом измене-
ния рыночной конъюнктуры и развития производства редких и редкоземельных металлов на 
территории Российской Федерации, предусмотрев проведение мероприятий, направленных на 
расширение сфер применения указанных отечественных металлов в промышленности, в том 
числе путём нормативного, нетарифного и технического регулирования» [9]. 

В рамках подпрограммы в период с 2014 по 2016 гг. на Томторском месторождении за счет 
средств федерального бюджета силами ГУГГП «Якутскгеология» проведен комплекс оценоч-
ных работ на участках Северный и Южный. В результате получен существенный прирост за-
пасов ниобия, скандия и редкоземельных металлов. Кроме того, обращено внимание на значи-
тельные концентрации остродефицитных металлов (марганец и др.), связанных с Томторским 
рудным полем, а также показано, что в его пределах может быть установлено золотоплатино-
вое оруденение [6, 8]. 

Формирование подпрограммы происходило в условиях, когда РЗМ на мировом рынке име-
ли пиковые ценовые значения, и крайне актуальной представлялась задача обеспечения эко-
номики стратегическим дефицитным сырьем в условиях ограничений на экспорт со стороны 
Китая. На сегодня ценовая конъюнктура серьезно изменилась: цены на разные группы и от-
дельные РЗМ снизились в два-десять раз. 

Это значит, что при вовлечении в оборот Томторского месторождения должна быть разра-
ботана стратегия действий на десятилетия вперед для учета наиболее вероятных направлений 
изменения спроса на РЗМ. Необходимость такого подхода связана с тем, что глобальный ры-
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нок РЗМ неуравновешен и находится в постоянном движении (это отражается на так называ-
емой «балансовой проблеме», «the balance problem of REE») [15]. 

На рисунке приведены доли ценных компонентов в руде Томторского месторождения по 
объему/массе – металлы легкой группы (лантан, церий, празеодим, неодим), средней (сама-
рий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий) и тяжелой (эрбий, тулий, иттербий, 
лютеций, а также иттрий). 

Рис. Ценные компоненты руды участка Буранный Томторского месторождения (в части РЗМ)

В комплексных редкоземельных рудах (с большим разбросом процентного содержания 
элементов) легких лантаноидов всегда добывается больше, а значит цена на них ниже, чем на 
РЗМ средних и тяжелых групп. Поэтому практически всегда наблюдается дефицит одних РЗМ 
при одновременном избытке других. 

Учитывая то, что цены на индивидуальные РЗЭ различаются более чем на один-два поряд-
ка, а наиболее значительны эти различия для редких земель цериевой (легкой) группы, с одной 
стороны, и редких земель иттриевой группы и скандия – с другой, инвестиционная привлека-
тельность Томторского рудного поля сильно зависит от содержания в них относительной доли 
наиболее ценных продуктов, прежде всего, средних и тяжелых лантаноидов, а также иттрия 
и скандия, которые дают основной вклад в стоимость товарной продукции [13]. В томторской 
руде высока доля легких РЗМ, для большинства из которых на мировом рынке сохраняется 
профицит (не считая сбалансированный лантан и дефицитный неодим). Но и высока доля в 
массе и выручке средних и тяжелых элементов (по сравнению с другими месторождениями 
России: Чуктуконское, Катугинское, Ловозерское и Хибинская группа, различные рудопрояв-
ления). 

На отдельных геологически выделяемых участках месторождения Томтор содержания 
церия и иттрия в отдельности, как и содержания цериевой и иттриевой группы металлов, 
становятся практически сопоставимыми. Это создает принципиально новую ситуацию, при 
которой извлечение наиболее дефицитных и ценных тяжелых лантаноидов может быть эко-
номически выгодным, несмотря на невысокие средние концентрации и неустойчивую цено-
вую конъюнктуру. Возникает реальная возможность получить всю линейку редкоземельных 
элементов из единственного источника с возможностями формирования длинной цепочки «от 
руды» до «чистых металлов» [7]. 

Заключение
России необходимо высокоэффективное производство собственных РЗМ, сбалансиро-

ванное с развитием и расширением внутреннего спроса, базирующегося на государственных 
вложениях в научно-технологические исследования и в сферу разработки и создания высоко-
технологичных товаров и продукции. Вне формирования эффективного спроса, основанного 
не только на государственном участии [12], но и в значительной степени на участии частных 
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корпораций, не может быть современной и динамичной отрасли применения РЗМ и, соот-
ветственно, целого комплекса современных высокотехнологичных производств. Только при 
наличии спроса и умении им управлять возможно эффективное освоение ресурсов Арктики в 
целом и уникальных ресурсов Томторской рудной зоны как части Арктической зоны России. 
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The article deals with formation of the demand for rare earth products. It is noted that at high rare earth 
elements of coverage in Russian demand for them is small. The reason is low developed high-tech industries 
specializing in use of REE and the «standard» tech industries. Russia’s approach is based upon exploration 
and research-oriented activities (supply-based approach). For example, the unique Tomtor scandium-niobium-
rare earth deposit shows that exploitation of this natural object of the Arctic depends on aspects related to the 
dynamic of demand and supply on world markets. Declared parameters of the deposit are based on REE supply 
planned for Tomtor, but not based on the dynamic of demand. Long-term strategy should be developed to 
take into consideration the most probable directions of changes in demand for rare metals. Demand & supply 
dynamic is determined by the development of application technologies of REE in the industry. The government 
should play a more active role in making the conditions for the development of REE domestic market, and 
promote the development of civil technologies based on it. This approach will help to fully realize the resource 
potential of the Tomtor REE deposit and of the whole northwestern part of Yakutia. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Аннотация 
Дана характеристика специфики оленеводства как важной отрасли северного традиционного хозяй-

ства. Исследованы особенности и показатели эффективности оленеводства в Республике Коми. Особое 
внимание уделено результатам выполнения целевой программы «Развитие оленеводства в Республике 
Коми (2012-2015 гг.)» и показан ход реализации ведомственной целевой программы «Развитие произ-
водства и переработки продукции оленеводства в Республике Коми (2015-2017 гг.)». Выявлены пробле-
мы оленеводства в республике, обусловленные острым дефицитом квалифицированных кадров, низкой 
рентабельностью производства, отсутствием специального Федерального Закона об отрасли, и, как 
следствие, неотрегулированные межрегиональные связи по контролю за состоянием и использовани-
ем оленьих пастбищ, несоответствием поголовья оленей оленеемкости пастбищ. Уточнены проблемы и 
перспективы взаимодействия оленеводства с промышленными компаниями, добывающими нефть и газ 
на примере Усинского района. Исследованы направления развития отрасли, связанные с ведением лес-
ного оленеводства, комплексной переработкой продукции, решением социальных проблем оленеводов. 
В процессе исследования было выявлено, что, несмотря на успешное выполнение основной массы про-
граммных мероприятий, действующая целевая программа не содержит стратегической направленности, 
мер по инновационному развитию отрасли, а служит просто средством поддержания оленеводства в 
современных условиях. Для исправления указанного недостатка целевой программы следует изучить 
положительный опыт разработки стратегий развития оленеводства российских регионов, в частности, 
стратегию развития Ненецкого автономного округа, инновационных процессов в развитии оленеводства 
Республики Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкого автономного округа. Целесообразно применить положи-
тельный опыт регионов при разработке программы развития отрасли в Республике Коми. 

Ключевые слова: оленеводство, зона Севера, Республика Коми, межрегиональное взаимодействие, 
оленьи пастбища, промышленное освоение, экологическая ситуация, государственная программа, эф-
фективность оленеводства, направления развития.

Введение
Северное оленеводство – значимая отрасль в народном хозяйстве Арктики и Субарктики. 

Оно является основным занятием (образом жизни) большинства малочисленных народов Се-
вера, с оленеводством тесно связаны рыболовство, охотничий промысел, звероводство. Кроме 
производства мяса, оленеводство поставляет сырье для кустарных ремесел, изготовления зам-
ши и обработки оленьих шкур, эндокринное сырье и кровь для фармацевтической промыш-
ленности. 

Развитие отрасли зависит от наличия и качества природных кормовых угодий. Пастби-
ща являются не только кормом, но и постоянным местом обитания оленей в течение всего 
года. Основными видами кормов северного оленя являются зеленая растительность (разнотра-
вье, злаки, осока, хвощи, листва ив, берез и др.) и лишайники. Осенью большим подспорьем  
в кормовом балансе являются грибы. Кормовую основу во все сезоны года составляют два 
компонента: лишайники и зеленая растительность в своем обычном зеленом виде летом или  
в побуревшем, пожелтевшем в форме ветоши – в остальные сезоны [6]. 

Проблемам развития оленеводства посвящено большое количество работ [1, 7, 8, 10],  
в которых оценивается современное состояние отрасли, законодательное обеспечение, систе-
ма государственной поддержки, направления инновационного развития. Особенности разви-
тия оленеводства в Республике Коми исследованы в работах В. А. Иванова, А. В Преобра-
женского, Р. А. Тория [5, 9] и других авторов. Однако каждый оленеводческий регион имеет 
свою специфику производства, систему государственной поддержки, аспект стратегической 
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направленности государственной поддержки требует дальнейшего изучения развития отрас-
ли, мер инновационного развития, которые исследованы неполно, что обусловило актуаль-
ность темы работы. 

Целью исследования явилось изучение программы поддержки северного оленеводства Ре-
спублики Коми с позиции ее стратегической направленности. В работе использованы моно-
графический и статистический методы, исследованы материалы Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Коми. 

Характеристика оленеводства Республики Коми
Общая земельная площадь, находящаяся в пользовании оленеводческих хозяйств Респу-

блики Коми, составляет 8,45 млн га. Оленеводы Коми используют в летний период 2,6 млн 
га оленьих пастбищ в Ненецком автономном округе, а оленеводы Ненецкого округа в зимний 
период – 3,6 млн га пастбищ в Республике Коми. 

Оленеводство в Республике Коми имеет кочевой (полукочевой) характер, что связано  
с низкой продуктивностью оленьих пастбищ. Протяженность маршрутов кочевий достигает 
до 1000 км по направлению север-юг. Основной кормовой базой оленеводства являются есте-
ственные оленьи пастбища, расположенные в тундре, лесотундре и лесной зоне республики и 
Ненецкого автономного округа, то есть природные растительные группировки, находящиеся 
под постоянным прессом выпаса, вторжения нефтяных и газовых компаний. 

Экологические проблемы развития оленеводства стоят достаточно остро. Показателен в 
этом плане пример промышленно развитого Усинского района республики. На основании 
исследования элементов природно-экологического каркаса, проведенного Т. Ю. Зенгиной и  
Г. Г. Осадчей, был сделан вывод о недопустимости резкого увеличения объемов добычи угле-
водородного сырья в районе. В случае введения в эксплуатацию всех разведанных в настоящее 
время месторождений площадь их добычи значительно возрастет, увеличится нагрузка на эле-
менты природно-экологического каркаса, что приведет к их возможной деградации. Следстви-
ем данных процессов будет утрата крупных массивов зимних оленьих пастбищ и перегонов, 
что приведет к подрыву кормовой базы развития оленеводства [3]. 

Оленеводство Республики Коми развивается в условиях повышенных рисков, что связано 
с отсутствием необходимой законодательной базы (федерального закона «Об оленеводстве», 
положений земельного и лесного законодательства, регулирующих межрегиональные отно-
шения между субъектами федерации по использованию оленьих пастбищ) и системы аренд-
ных отношений, в которых конкурентами оленеводческих организаций выступают нефтяные 
и газовые компании; острым дефицитом квалифицированных кадров для оленеводства; не-
решенностью социальных проблем оленеводов; изношенностью и недостаточностью мате-
риально-технической базы (факторий, коралей, перерабатывающих производств и их осна-
щения); ограниченностью оленьих пастбищ; отсутствием условий для ведения расширенного 
воспроизводства оленеводства. Поэтому показатели эффективности оленеводства, хотя и име-
ют общую положительную динамику, являются нестабильными. Неблагоприятные погодные 
условия резко изменяют численность и продуктивность оленей. Показателен при этом 2015 г. 
Сложные погодные условия в период отела (резкие перепады температуры) привели к пере-
охлаждению телят, ослаблению их иммунитета, развитию легочных заболеваний, и, следова-
тельно, к падежу новорожденных оленят. 

В настоящее время по численности оленей Республика Коми занимает шестое место среди 
северных регионов, при этом площадь пастбищ в расчете на одного оленя вдвое меньше, чем 
в среднем по России. За последние пять лет поголовье оленей в Коми увеличилось на 2,4 %, 
производство мяса в живом весе (ж. в.) – на 36,2 (табл.). 

В 2015 г. в Республике Коми в хозяйствах всех категорий насчитывалось 85,8 тыс. голов 
оленей, в том числе в сельхозорганизациях – 65,5 тыс. голов, в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – 3,2 тыс. голов, в хозяйствах населения – 17,1 тыс. голов.
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Таблица 
Показатели эффективности оленеводства в Республике Коми

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Поголовье оленей, тыс. голов, 
в том числе в сельхозорганизациях

83,8
64,1

88,9
68,1

89,6
68,6

89,9
69,0

85,3
65,1

85,8
65,5

Реализовано оленей на забой 
(в живом весе), 
в том числе в сельхозорганизациях

1009
930

1310
1124

1702
1468

1427
1151

1628
1466

1374
1133

Приплод, тыс. голов,
в том числе в сельхозорганизациях

32,6
25,4

34,2
26,1

36,2
27,7

36,5
28,7

34,0
26,2

35,2
27,6

Сохранность взрослых оленей 
в сельхозорганизациях, % 88,7 93,3 93,7 93,5 91,5 91,0
Удельный вес маточного поголовья оленей 
в общем поголовье в сельхозорганизациях, % 49,9 49,5 51,5 51,4 51,3 51,4
Деловой выход телят в сельхозорганизациях, % 68,3 72,6 72,8 72,1 65,0 69,7
Производство мяса на 100 январских оленей в 
сельхозорганизациях, ж. в. 13,7 19,3 20,8 16,6 14,1 15,0

Примечание: таблица составлена по данным Минсельхозпрода Республики Коми.
 
Производителями оленеводческой продукции в Республике Коми являются ООО «Север-

ный» (г. Усинск), ООО «Петруньское» (г. Инта), ООО «Абезь» (г. Инта), ПСК «Оленевод»  
(г. Воркута), ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» (г. Инта) и пять крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. ПСК «Оленевод» и ООО «Северный» являются племенными репродукто-
рами по ненецкой породе северного оленя. В отрасли работают более 300 человек (включая 
семьи оленеводов). 

До настоящего времени не принят федеральный закон об оленеводстве. В 2011 г., несмотря 
на его отсутствие, последовав опыту других северных регионов, Республика Коми приняла 
закон «Об оленеводстве в Республике Коми», который защитил права и обеспечил социальные 
гарантии оленеводам. Также была утверждена долгосрочная республиканская целевая про-
грамма «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011-2014 гг.)», основными задачами ко-
торой явились: оптимизация поголовья северных оленей, сохранение оленьих пастбищ, улуч-
шение социально-экономического положения работников, занятых в оленеводстве, и членов 
их семей. 

Результатом реализации данной программы, кроме роста поголовья оленей, производства 
и реализации мяса, явились повышение показателей сохранности поголовья, делового выхода 
телят, производства мяса на 100 январских оленей (табл.). Рентабельность продаж оленины  
в 2014 г. составила 15,5 % (без учета государственных субсидий). Однако реализация пере-
работанной оленины осталась убыточной (– 3,6 %). 

В процессе реализации программы было построено три кораля, одна фактория, завер-
шено строительство убойного пункта в ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная». Олене-
воды были оснащены техникой: снегоходами, лодками и лодочными моторами, дизельными 
электростанциями, спутниковыми телефонами. Были проведены геоботанические изыскания  
и внутрихозяйственное землеустройство оленьих пастбищ трех сельхозорганизаций на общей 
площади 3,62 млн га. 

В рамках реализации госпрограммы оленеводам выплачиваются субсидии: на одну голову 
оленей, поддержку племенного оленеводства, страхование рисков, ветеринарное обслужива-
ние, охрану оленьих пастбищ от хищных зверей, строительство коралей, изгородей, покупку 
машин и оборудования, землеустроительные работы, обеспечение пожарной безопасности на 
пастбищах, проведение научных исследований в области ветеринарии. 

Среднемесячная заработная плата оленеводов за четыре года реализации программы воз-
росла на 79 % (до 18,8 тыс. руб.), что вдвое меньше среднереспубликанского уровня. В рамках 
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реализации программы оленеводы получают из республиканского бюджета компенсационные 
выплаты за кочевой образ жизни – ежемесячно по четыре тыс. руб., а пенсионеры-оленеводы – 
ежегодно по пять тыс. руб. Дети оленеводов за счет бюджетных средств перевозятся в тундру 
и обратно в школу-интернат в период летных каникул. 

За 2011-2013 гг. финансирование программы было осуществлено за счет средств республи-
канского бюджета в сумме 119 млн руб. и федерального бюджета в сумме 48,9 млн руб. 

Государственная программа Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и развития рыбохо-
зяйственного комплекса в Республике Коми на 2013-2020гг. » включает подпрограмму «Под-
держка оленеводства (2014-2015гг.)». Целью подпрограммы явилось сохранение оленеводства 
как традиционного вида хозяйственной деятельности, образа жизни и культуры коренных 
малочисленных народов Севера и других этнических общностей, проживающих на террито-
рии Республики Коми. Общая сумма финансирования подпрограммы за два года составила  
85,5 млн руб. из республиканского бюджета республики и 25,9 млн руб. – из федерального 
бюджета РФ. 

В республике также реализуется ведомственная целевая программа «Развитие производ-
ства и переработки продукции оленеводства в Республике Коми (2015-2017 гг.)», целью ко-
торой является развитие северного оленеводства как традиционного вида хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов Севера и других этнических общностей, про-
живающих на территории Республики Коми. Планируется создание условий для обновления 
основных средств оленеводческих хозяйств, снижение рисков в оленеводстве и обеспечение 
сохранности оленьих пастбищ, организация системы переработки и сбыта продукции олене-
водства. Общая сумма финансирования программы за счет средств республиканского бюдже-
та составит 19,1 млн руб., также предусмотрено привлечение внебюджетных средств в раз-
мере 543,5 млн руб. 

Сокращение бюджетных средств повлекло за собой свертывание программы развития 
оленеводства. В частности, не привлекались средства инвесторов в сумме 168,7 млн руб. по 
созданию производства по переработке оленьих шкур в г. Инта, было ликвидировано одно 
крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) с численностью поголовья 0,6 тыс. оленей. По 
итогам 2015 г. в республике удалось сохранить поголовье северных оленей, модернизировать 
четыре объекта инфраструктуры, вывезти 282 детей оленеводов к местам учебы и обратно, 
провести ветеринарные и противопожарные мероприятия. 

Важным проектом ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» выступает организация пе-
реработки шкур оленей. Для рентабельной деятельности перерабатывающего производства 
необходим объем переработки от 80 до 100 тыс. оленьих шкур в год. Республиканское оле-
неводство может обеспечить завод сырьем менее чем на 60 %, поэтому необходима поставка 
шкур из других регионов, с которыми в настоящее время ведутся переговоры. В 2015 г. была 
произведена экспериментальная переработка 200 шкур оленей до состояния WET-BLU (полу-
фабрикат). Следующим этапом (с 2018 г.) планируется организация производства по пере-
работке оленьих шкур полуфабриката WET-BLU до состояния готовой кожи или замши. Для 
организации производства требуется привлечение средств внешних инвесторов и около 4 лет. 

Наращивание поголовья оленей в тундровой зоне невозможно из-за исчерпания оленеем-
кости пастбищ. Вместе с тем возможно развитие лесного оленеводства. Как показывает опыт 
лесного оленеводства Республики Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкого автономного округа, до-
статочно эффективна технология изгородного содержания северных оленей с применением 
безотходных технологий переработки продукции оленеводства: мясных продуктов, пантов и 
эндокринного сырья, высококачественного кожевенного сырья. Таежное оленеводство позво-
ляет перевести оленеводов к оседлому образу жизни, облегчив их социально-бытовые усло-
вия путем внедрения новейших технологий жизнеобеспечения [2, 4]. Исследование кормовых 
ресурсов лесной зоны Республики Коми и опыта лесного оленеводства сороковых-пятидеся-
тых годов прошлого столетия свидетельствует о возможности наращивания поголовья оленей 
в республике за счет реализации проектов по развитию лесного оленеводства. 
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ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» с 2014 г. реализует проект по организации та-
ежного оленеводства на территории Княжпогостского района. В рамках данного проекта по-
строена изгородь, отделяющая пастбищный участок, кораль, приобретено 500 голов оленей 
в Ямало-Ненецком автономном округе, определены специалисты для работы в оленеводстве.  
В настоящее время проводится работа по перегону оленей в республику. 

Перспективы развития оленеводства в Республике Коми
Перспективы развития оленеводства в Республике Коми связаны с повышением интен-

сификации производства, основанной на совершенствовании технологии производства, что 
связано:

- с рациональным использованием оленьих пастбищ, улучшением племенной работы, со-
вершенствованием внутрихозяйственной специализации, оптимизацией структуры стада, 
установлением оптимальных размеров оленеводческих хозяйств и отдельных стад;

- с сокращением непроизводительных отходов животных, усилением борьбы с заразными 
болезнями оленей;

- с организацией своевременного убоя оленей и рационального использования субпродук-
тов, голов, рогов;

- с совершенствованием труда и быта оленеводов, повышением материальной заинтересо-
ванности, привлечением, закреплением кадров и повышением их квалификации;

- с оснащением оленеводческих хозяйств необходимыми сооружениями, оборудованием, 
средствами связи, транспортом [5]. 

Проблема подготовки кадров для оленеводства будет решаться Интинским политехниче-
ским техникумом или его филиалом в пос. Щельяюр Ижемского района, где есть учебная база 
и лицензия на оказание услуг по обучению профессии «Оленевод». 

Реализация программ будет способствовать поддержке оленеводства, но программы не 
имеют стратегической направленности, тогда как в соседнем регионе в рамках реализации 
Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на перспекти-
ву до 2030 года поставлена задача последовательного преобразования отраслей традиционно-
го хозяйства в высокорентабельный сектор экономики и обеспечения законодательных и ин-
ституциональных условий для резервации наиболее выгодных для традиционного хозяйства 
территорий при формировании лицензионных соглашений о земельном отводе. Приоритет-
ными направлениями развития определены: создание инфраструктуры доступа на российские 
и внешние рынки для оленеводческих хозяйств; формирование единой маркетинговой стра-
тегии, узнаваемого бренда оленины, обустройство эффективных каналов сбыта продукции 
оленеводства (в том числе медицинских препаратов и биологических добавок); проведение 
финансового оздоровления, реструктуризации, технологической и управленческой модер-
низации сельхозпредприятий; создание вдоль маршрутов выпаса оленей сети факторий (для 
приема, накопления, первичной обработки продукции традиционных отраслей, обеспечения 
оленеводов, охотников и рыбаков продуктами питания, товарами народного потребления, ма-
териально-техническими средствами и т. п.); проведение зооветеринарных мероприятий; про-
филактического медицинского осмотра работников; предоставление услуг связи, организации 
культурных, просветительских и иных мероприятий. В Республике Саха (Якутия) предлагает-
ся формирование кластера традиционных отраслей сельского хозяйства [8]. 

В Ямало-Ненецком автономном округе разрабатывается инновационная программа раз-
вития АПК, включающая взаимоувязанные инновационные проекты по внедрению безот-
ходной технологии переработки продукции оленеводства (на базе компактных комплексов 
производств); научного проекта «Биоресурсы ЯНАО»; медико-фармацевтического проекта; 
инновационного телекоммуникационного и транспортно-логистического проектов. Обучение 
талантливой молодёжи будет проводиться с выделением грантов Губернатора в целях под-
готовки специалистов в лучших мировых агропромышленных университетах мира: Китая, 
Кореи, Японии, Канады, Швейцарии, Англии, США. Реализация инновационной программы 
позволит создать на основе агропромышленных хозяйств региона «экономические базисы ро-
ста» [10]. 
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Заключение
Оленеводство Республики Коми развивается в условиях повышенных рисков, что связано 

с отсутствием необходимой законодательной базы, острым дефицитом квалифицированных 
кадров для оленеводства, нерешенностью социальных проблем оленеводов, изношенностью и 
недостаточностью материально-технической базы, ограниченностью оленьих пастбищ, с от-
сутствием условий для ведения расширенного воспроизводства оленеводства. 

Реализация целевых программ способствует повышению эффективности оленеводства, но 
программы не имеют стратегической и инновационной направленности. Перспективы разви-
тия оленеводства в Республике Коми связаны с повышением интенсификации производства, 
основанной на совершенствовании технологии производства на современной технической ос-
нове. Изучение положительного опыта развития оленеводства северных регионов послужит 
развитию отрасли на инновационной и комплексной основе. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке программы УрО РАН «Фундамен-
тальные проблемы региональной экономики», проект «Повышение эффективности сельской 
экономики» (№15-4-7-10). 
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Implementation of Development Program to Support 
the Reindeer Breeding in the Republic of Komi

The article deals with the specifics of reindeer breeding as an important branch of the traditional northern 
economy. The features and efficiency indices of deer breeding in the Republic of Komi are investigated. 
Special attention is paid to the results of accomplishment of the state target program «Development of Reindeer 
Breeding in the Komi Republic (2012-2015)». The implementation process of the departmental target program 
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«Developing production and conversion of reindeer breeding products in the Republic of Komi (2015-2017)» is 
shown. The reindeer breeding problems are caused by an acute shortage of qualified personnel, low profitability 
of the production, lack of the special Federal Law on the reindeer breeding, and, as a result, poor regulation 
of interregional communications on controlling reindeer pastures conditions. The problems and prospects of 
interaction of reindeer breeding and the oil and gas extracting companies by the example of the Usinsk region are 
specified in the article. The lines of economic development connected with introducing forest reindeer breeding, 
complex product converting and solving social problems of reindeer breeders are investigated. In the course 
of the research it was revealed that despite successful accomplishment of most program actions, the existing 
target program does not contain strategic orientation and measures for innovative development of the industry. 
It serves just as means of maintening reindeer breeding in modern conditions. In order to correct the target 
programs it is necessary to study the successful experience of reindeer breeding development in other Russian 
regions, in particular the strategy of development of the Nenets Autonomous Okrug, innovative processes in 
reindeer breeding development of the Republic of Sakha (Yakutia) and the Yamalo-Nenets Autonomous Area. 
It is necessary to put into practice the positive experience of the regions while developing the program of the 
reindeer breeding in the Republic of Komi.

Keywords: reindeer breeding, North zone, Komi Republic, interregional interaction, reindeer pastures, 
industrial development, ecological situation, state program, efficiency of reindeer breeding, direction of 
development. 
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К МЕТОДКЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭТНОЛОГИЧЕСКУЮ 
СРЕДУ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Аннотация
В статье анализируются результаты оценки воздействия на этнологическую среду в местах тради-

ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера в составе проектной документации Технического проекта разработки россыпного месторожде-
ния алмазов на перспективной площади р. Большая Куонамка. Авторами проекта приводится подробный 
анализ традиционных промыслов Оленекского района. 

В статье рассматриваются результаты оценки воздействия на охотничьи ресурсы, построенные на 
официальных данных. Констатируется, что разработчиками проекта формально соблюдены все основ-
ные положения методических рекомендаций, используемых при расчете размера ущерба, причиненно-
го традиционным отраслям Севера в результате деятельности промышленных предприятий. При этом  
в отношении охотничьих ресурсов применялись нормативные показатели объемов добычи (квоты) жи-
вотных, рассчитанные на основании данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов и сре-
ды их обитания. Данный подход позволяет устранить эффект недопромысла, значительно снижающий 
исходный показатель продуктивности. 

Обсуждаются методологические подходы оценки ущерба, изложенные в методике, утвержденной  
в 2009 г. Минэкономразвития РФ. Отмечается, что рекомендация авторов использовать большое число 
показателей для получения искомого результата может серьезно повлиять на конечный результат расче-
тов. Данная вероятность усугубляется значительным числом коэффициентов, определяемых экспертным 
путем, что таит в себе опасность субъективизма, и отнюдь не способствует повышению корректности. 

Особое внимание в статье уделено получению объективных результатов оценки, что в конечном сче-
те приводит к выводу о необходимости совершенствования методики оценки ущерба этнологической 
среде коренных малочисленных народов Севера. 

Ключевые слова: этнологическая экспертиза, охотничьи ресурсы, КМНС, методика, продуктив-
ность, традиционные виды деятельности, убытки, зона отчуждения, зоны воздействия, коэффициенты. 

Введение
Этнологическая экспертиза в Республике Саха (Якутия) проводится на основании одно-

именного закона республики, направлена на выявление соответствия того или иного инвести-
ционного проекта требованиям сохранения условий ведения традиционных видов хозяйствен-
ной деятельности малочисленных народов Севера, а также на моделирование возможных сце-
нариев развития этнологической ситуации вследствие реализации данного проекта. Объектом 
этнологической экспертизы на территории Республики Саха (Якутия) признается исконная 
среда обитания коренных малочисленных народов Севера. 

Особенности проводимых работ в части охотничьих ресурсов (животных) рассматривают-
ся нами на примере научного отчета о влиянии изменений на исконную среду обитания в зоне 
деятельности планируемых горно-добычных участков на рр. Большая Куонамка и Талахтах на 
территории Оленекского эвенкийского национального района, выполненного Межрегиональ-
ным центром экологического аудита и консалтинга [10]. 

Обсуждение отчета и методик
Территория традиционного природопользования местного значения в Жилиндинском на-

циональном наслеге площадью 9 965 140 га была образована в 2003 году, площадь охотничьих 
угодий составляет 3707,9 тыс. га. Планируемый к освоению участок находится в долине рек 
Большая Куонамка и Талахтах. 

Информационной базой для выполнения вышеназванных исследований послужили мате-
риалы профильных министерств и ведомств Республики Саха (Якутия), а также данные Адми-
нистрации МО «Оленекский эвенкийский национальный район». Инженерно-экологические 
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изыскания участков Большая Куонамка и Талахтах проведены Институтом биологических 
проблем криолитозоны СО РАН [4]. В научном отчете приведена детальная характеристика 
растительности и охотничьих ресурсов (животных) территории (в объеме, необходимом для 
проведения полноценных расчетов). 

Исполнители НИР применяли нормативные показатели объемов добычи (квоты) живот-
ных, рассчитанные на основании данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов 
и среды их обитания за 2014 г. Квота добычи каждого вида охотничьих ресурсов определена 
в соответствии с нормативами допустимого изъятия по Приказу Минприроды Российской Фе-
дерации № 138 от 30 апреля 2010 г. Так, на охотничий сезон 2014-2015 гг. для Оленекского 
района были установлены квоты на добычу трех основных видов: лось – 28 особей, соболь – 
1065 особей, дикий северный олень – 6762 особей. 

При расчетах убытков ширина зоны отчуждения (с учетом средней ширины реки 100 м) 
составила 500 м, соответственно, площадь зоны отчуждения – 5084,2 га. Внешняя граница 
зоны стрессового воздействия определена на расстоянии 2,3 км от границы зоны отчуждения 
по всей ее протяженности. Площадь зоны стрессового воздействия составила 46398,9 га. 

Квота добычи промысловых животных уменьшена пропорционально площади охотничьих 
угодий в границах зоны отчуждения. Доля снижения площади охотничьих угодий определя-
лась как отношение площади зоны отчуждения к общей площади охотничьих угодий района. 
Для рассматриваемых участков это соотношение равно 5084-7407449 га. При этом условное 
снижение допустимой добычи в зоне отвода составило: лось – 0,019, соболь – 0,731, дикий 
северный олень – 4,64 особей. 

При оценке убытков охотничьего промысла исполнителями принято, что земли в зоне от-
чуждения полностью утрачивают свое значение как охотничьи угодья, то есть их продуктив-
ность снижается до нуля. В зоне стрессового воздействия продуктивность охотничьих угодий 
снижается на 25 %. Снижение допустимой добычи в зоне стресса составило: лось – 0,044, 
соболь – 1,668, дикий северный олень – 10,589 особей. 

Стоимость продукции от одного дикого оленя определена в 7000 руб., от одного лося – 
35000 руб. Цена одной шкурки соболя 6500 руб. 

Таким образом, общая годовая упущенная выгода в зоне отчуждения по трем основным 
объектам охотничьего промысла составила 37912,30 руб. Общая упущенная выгода в зоне 
стресса – 86497,82 руб. Для учета потерь сопутствующих объектов промысловой и любитель-
ской охоты исполнителями введен повышающий коэффициент 1,5. Суммарная стоимость не-
дополученной продукции с учетом повышающего коэффициента составила 186615,18 руб. 
При общих затратах 13809,52 руб. годовые убытки по охотничьему промыслу округленно 
определены суммой 173 000,0 руб. 

В расчетах учтен лаг времени, который равен оговоренному в лицензионном соглашении 
сроку отработки месторождений. 

Таким образом, исполнителем формально соблюден алгоритм проведения расчетов, изло-
женный в большинстве методических рекомендаций по оценке ущерба охотничьему хозяй-
ству, в том числе в «Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресур-
сам» Минприроды Российской Федерации [5]. 

В то же время при имеющихся региональных методиках в 2009 г. приказом Министерства 
регионального развития РФ № 565 была утверждена «Методика исчисления размера убытков, 
причиненных объединениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в результате хозяйственной и иной деятельности организаций 
всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции» [6-9]. Данная методика рекомендована для применения при проведении соответствую-
щих расчетов на территориях КМНС. 

Настоящая методика представляет собой документ, построенный на общепринятом алго-
ритме сопоставления доходов и затрат, позволяющем определить упущенную выгоду. В ней 
(как и в большинстве аналогичных рекомендаций) предусматривается проведение расчетов 
по нормативным показателям для определения возможных (нормативных) объемов продук-
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ции, теряемых в результате воздействия антропогенных факторов. При этом авторами декла-
рируется, что методика предусматривает: унификацию требований, предъявляемых к составу, 
содержанию и полноте исходных данных для исчисления размера убытков, а также рациона-
лизацию расчетного механизма. Однако детальное изучение алгоритма проведения расчетов 
позволяет сомневаться в искренности намерений авторов. 

Ярким примером «рационализации» расчетного механизма является 101 показатель, ко-
торый предлагается исчислить для получения искомого результата. Учитывая теоретическую 
возможность неверного определения хотя бы нескольких показателей, можно ли говорить об 
объективности проводимых расчетов?

В числе этих показателей 24 (двадцать четыре) представляют собой коэффициенты, кото-
рые, по словам авторов, вводятся для «корректного расчета ежегодного валового дохода». На 
самом деле значительная часть коэффициентов определяется экспертным путем, что таит в 
себе опасность субъективизма и не способствует повышению корректности. 

Как и в большинстве современных работ, авторами предлагается оценивать стрессовое 
воздействие промышленных объектов, которое приводит к снижению продуктивности угодий. 
Для этого ими установлено пять зон стрессового воздействия: 1 зона – воздействие, влекущее 
полную непригодность угодий; 2 зона – сильное воздействие; 3 зона – значительное воздей-
ствие; 4 зона – умеренное воздействие; 5 зона – слабое воздействие. Для каждой зоны опреде-
лены не только её ширина, но (с точностью до сотых) и коэффициенты снижения продуктив-
ности. Ранее в своих работах мы говорили о недопустимости подобного экономического во-
люнтаризма в отношении диких животных, то есть подвижных живых объектов, находящихся 
в состоянии естественной свободы [1-3]. 

Удивляет приверженность авторов обязательной работе с геоботаническими контурами и 
последующим оформлением множества поконтурных ведомостей. При этом они упускают из 
виду современные особенности определения показателя продуктивности охотничьих угодий, 
в том числе с использованием ГИС-технологий. 

Чего же пытаются достичь авторы методики? Может быть их целью является желание сни-
зить или наоборот завысить потенциальный ущерб от реализации инвестиционных проектов 
по территориям КМНС? Анализ предыдущих работ позволяет сделать вывод о незначитель-
ном расхождении конечных результатов (ущерба), исчисленных как с применением рассма-
триваемой методики, так и по алгоритму аналогичных методик. Тогда напрашивается резон-
ный вопрос – для чего ввергать исполнителей в рутину лишних (часто надуманных) расчетов?

Более того, чтобы эта методика «работала» авторы настаивают на обязательном проведе-
нии на территории субъектов Российской Федерации регулярных (каждые три года) исследо-
ваний, направленных на установление качества оленьих пастбищ, охотничьих угодий и запа-
сов дикоросов. И все это с оформлением поконтурных ведомостей. Сложно даже представить 
стоимость подобного рода научных исследований, результатом которых в дальнейшем будет 
«корректный» расчет ущерба исконной среде обитания какой-либо общине КМНС в размере 
100-200 тыс. руб. Невольно напрашивается вывод о намеренном усложнении алгоритма рас-
четов в целях монополизации возможности проведения подобных работ. 

Заключение
На основании вышесказанного можно сделать лишь один вывод о необходимости скорей-

шей разработки новой современной научно-обоснованной методики оценки исчисления раз-
мера эколого-экономического ущерба, наносимого промышленными объектами, в том числе и 
на территориях проживания коренных малочисленных народов Севера России. 
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Methodology of Impact Evaluation on Ethnological Enviroment of 
Indigenous People of the North

The article analyzes the results of impact evaluation on ethnological environment in places of traditional 
residence and traditional economic activities of indigenous peoples in design documentation of Technical project 
of alluvial diamond deposits on the prospective area of Bolshaya Kuonamka development. Detailed analysis of 
the traditional industry in Olenek district is given by the authors of the project. 

The article deals with the results of impact evaluation on the hunting resources built on the official data. It 
is stated that the developers of the project formally complied with all the provisions of the basic guidelines that 
are used in the calculation of the amount of damage that caused towards the traditional sectors of the North as 
a result of industrial activities. At the same time, in relation to the hunting regulations was applied a statutory 
indicator of a production volume (quotas) of animals calculated on the basis of the state monitoring of hunting 
resources and their habitats. This approach allows eliminating an effect of “nedopromysel” that significantly 
reduces baseline productivity.

Methodological approaches of damage assessment are considered in the article set out in the procedure 
approved in 2009 by the Economic Development Ministry. It is noted that the recommendation of the authors 
to use a large number of parameters to obtain the desired result can seriously affect the final result of the 
calculations. Such probability is aggravated by a significant number of factors determined by an expert that can 
become a reason of subjectivism and does not contribute to improving correctness.

Particular attention is paid to obtaining an objective evaluation of results that ultimately leads to the 
conclusion about the necessity of improving the methodology for assessing the damage ethnological environment 
of indigenous peoples.
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЫНКА ТРУДА 
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Аннотация 
На сегодняшний день одними из основных социальных рисков являются риски, возникающие на 

рынке труда, так как вероятность потери работы, отсутствия или снижения трудового дохода законо-
мерно воспринимаются любым человеком как угроза снижения уровня и качества жизни и опасность 
дальнейшей аккумуляции и воспроизводства новых социальных рисков. Представленная статья посвя-
щена анализу современного состояния рынка труда Республики Саха (Якутия), в частности, на основе 
статистических и социологических данных рассматриваются такие формы проявления рисков на рынке 
труда, как рост безработицы, низкая заработная плата, увеличение задолженности по заработной пла-
те, распространенность нестандартных форм занятости, профессиональные риски и др. Сравниваются 
изменения уровня безработицы за 2000-2015 гг. по России, Дальневосточному федеральному округу и 
Республике Саха (Якутия). Выявляются группы, для которых риски на республиканском рынке труда 
были наиболее высоки, характеризуется уровень напряженности на рынке труда. Анализируются номи-
нальные начисленные заработные платы работников РС (Я) за 2013-2015 гг., рост задолженности по вы-
плате заработной платы по отраслям экономики. Рассматривается понятие прекаризованной занятости, 
делается попытка оценить масштабы прекаризации в Республике Саха (Якутия). Приводятся результаты 
экспертного опроса глав и заместителей глав муниципальных образований, руководителей и заместите-
лей руководителей муниципальных служб занятости населения из 15 населенных пунктов Республики 
Саха (Якутия) (N=60 экспертов) о существующих рисках на современном рынке труда региона, оценке 
состояния социально-трудовой сферы, степени напряженности на региональном и муниципальном рын-
ке труда, выявлении наиболее проблемных моментов на рынке труда. 

Ключевые слова: риски, рынок труда, социально-трудовая сфера, Республика Саха (Якутия), без-
работица, заработная плата, задолженность по заработной плате, прекаризованная занятость, професси-
ональные риски, экспертный опрос. 

Введение 
В современном обществе производство рисков возникает во всех сферах жизнедеятельно-

сти человека: экономической, политической, социальной, трудовой. Разработки рисков в кон-
тексте самых различных научных дисциплин привели к разнообразию определений, подхо-
дов и методов изучения рисков, обусловленных методологией и задачами той отрасли науки,  
в рамках которой эта проблема решается. В самом широком смысле слова под «риском» под-
разумевается угроза, опасность возникновения ущерба [1]. В различных исследованиях риск 
определяется и как процесс (процесс выбора вариантов действия), и как деятельность (дей-
ствие в неясной, неопределенной обстановке), и как событие, наступление которого содержит 
возможность каких-либо потерь [2]. На сегодняшний день одними из основных социальных 
рисков являются риски, возникающие на рынке труда, так как вероятность потери работы, 
отсутствия или снижения трудового дохода закономерно воспринимаются любым человеком 
как угроза снижения уровня и качества жизни и опасность дальнейшей аккумуляции и вос-
производства новых социальных рисков. 

Научной базой социологии риска являются теоретические концепции западных ученых: 
У. Бека, Э. Гидденса, Н. Лумана, Д. Белла, П. Бернстайна, М. Дугласа, К. Лау, Ф. Найта,  
Дж. Ритцера, Ю. Хабермаса. Социально-философскому и социологическому изучению риска 
посвятили свои научные труды такие российские ученые, как А. П. Альгин, В. И. Зубков,  
Ю. А. Зубок, С. А. Кравченко, Н. Л. Смакотина, О. Н. Яницкий, С. А. Кравченко, А. Н. Мешав-
киной, Л. А. Миэринь, С. М. Мягкова. 

Весомый вклад в развитие теоретических представлений о развитии социально-трудовой 
сферы внесли С. Ю. Барсукова, Н. А. Волгин, Н. Гриценко, Б. М. Генкин, В. И. Герчиков,  
В. Е. Гимпельсон, Р. Капелюшников, Р. П. Колосова, Г. Э. Слезингер и др. В разработку 
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проблематики профессиональных рисков научный вклад внесли В. Д. Роик, Н. Р. Абрамов,  
Э. И. Денисов, А. М. Елин, А. Ф. Зубков. Проблемам социальной защиты населения, в том чис-
ле от социальных и профессиональных рисков, посвящены работы А. М. Бабича, В. Н. Боб- 
кова, Ю. В. Воронина, Б. Г. Збышко, В. Г. Павлюченко, Л. С. Ржанициной, Н. М. Римашевской, 
Т. А. Федоровой, С. Ю. Яновой. 

Несмотря на то, что существует достаточно научных и эмпирических работ, публикаций 
и учебников по теории управления рисками, рискменеджменту в финансовой сфере, в сфере 
экономики и политики, предпринимательским, экологическим рисками, по восприятию риска, 
риски в социально-трудовой сфере практически не рассматриваются и остаются недостаточно 
изученной и разработанной темой. Публикации по теме рисков в сфере занятости населения 
касаются в основном проблем государственного страхования на случай безработицы. Вместе 
с тем необходимость изучения социальных рисков в сфере социально-трудовых отношений 
очевидна и чрезвычайно актуальна. На сегодня растущие по масштабам и распространению 
риски системы социально-трудовых отношений приводят к фактическому обесцениванию че-
ловеческого и социального капитала, увеличивают число рабочих мест, характеризующихся 
неопределенностью и отсутствием надежных гарантий в сохранении занятости. 

В настоящей статье анализируются риски, существующие на рынке труда Республики Саха 
(Якутия), в частности, рассматривается уровень безработицы, низкая заработная плата, задол-
женность по заработной плате, потеря трудоспособности и несчастные случаи на производ-
стве, несоблюдение социальных гарантий, распространенность прекаризованной занятости. 
Эмпирической базой исследования послужили статистические данные, а также результаты 
социологических исследований, проведенных Центром социальных проблем труда Академии 
наук Республики Саха (Якутия). На основе социологического опроса населения Республики 
Саха (Якутия) по проблемам занятости и безработицы (всего было опрошено 925 респонден-
тов из 19 районов Республики Саха (Якутия) в 3 этапа: в 2013 г. – 400 человек из 8 районов и 
городов, в 2015 г. – 325 человек из 9 районов и городов, в 2016 г. – 200 человек из 2 районов 
и города Якутска); экспертный опрос глав и заместителей глав муниципальных образований, 
руководителей и заместителей руководителей муниципальных служб занятости населения из 
15 населенных пунктов Республики Саха (Якутия) (N=60 экспертов), проведенный в июле-
августе 2016 г.

Уровень безработицы
Несмотря на резкое ухудшение состояния экономики России в 2014 г., вызванного санк-

циями западных стран и США и резким спадом цен на энергоресурсы, за последние годы 
в целом по России уровень безработицы вырос всего на 0,4 %, а в Дальневосточном Фе-
деральном округе (далее ДФО) и в Республике Саха (Якутия) (далее РС (Я)) происходит 
даже незначительное снижение уровня безработицы (рис. 1). Отметим, что для республики  
с 2002 г. характерен более высокий уровень безработицы по сравнению с общероссийским 
уровнем и уровнем безработицы по ДФО [11]. 

Рис. 1. Уровень безработицы в РФ, ДФО и РС (Я) в 2000-2015 гг. (в %)
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Ситуация на республиканском рынке труда характеризуется большей напряженностью  
в сельской местности (10,2 %), чем в городе (6,1 %). Одним из важных показателей, характе-
ризующих напряжённость на рынке труда, является нагрузка незанятого населения на одно 
свободное место. За последние годы общереспубликанская нагрузка выросла на 0,6 человек 
на одну вакансию и составила 1,5 [3]. Коэффициент нагрузки незанятого населения на одну 
заявленную вакансию был более чем в 4 раза больше в арктических и сельских районах и со-
ставлял 3,5 человек на одно свободное рабочее место. 

Наиболее остро проблема безработицы, по данным за 2015 г., стояла перед жителями 
Намского (16,1 %), Эвено-Бытантайского (14,5 %), Верхневилюйского (14,1 %) и Булунского  
(13,9 %) районов, что в два раза выше, чем общереспубликанские показатели [4]. В сельских 
районах возможности для трудоустройства и выбор вакансий были сильно ограничены, темпы 
роста и продолжительность безработицы были намного выше, чем в среднем по республике. 

Кроме сельского населения, в группу риска на республиканском рынке труда входит мо-
лодежь до 24 лет без опыта работы (уровень безработицы для молодежи до 20 лет составил 
21,9 %, от 20 до 24 лет – 16,8 %). Анализ структуры безработных в зависимости от професси-
онально-должностного статуса показал, что чаще всего работу искали неквалифицированные 
рабочие (21 % от всех безработных) и рабочие среднего уровня квалификации (операторы, 
аппаратчики, машинисты) (13,5 % от всех безработных). 

Степень тревожности населения Республики Саха (Якутия) в отношении вероятности по-
тери ими работы, боязнь риска безработицы выявлялась нами с помощью экспертного опроса. 
38,6 % респондентов считают, что ситуация с занятостью в Якутии очень напряженная, 5,4 % 
респондентов ответили, что ситуация критическая и даже взрывоопасная. При этом каждый 
второй респондент высказал свои опасения потерять рабочее место, 43,1 % указали на отсут-
ствие рабочих мест. 

Заработная плата, задолженность по заработной плате
Уровень безработицы как в целом по России, так и в РС (Я) остается на уровне 2013 г., 

однако это не говорит о том, что социально-трудовая сфера не отреагировала на экономиче-
ский кризис 2014 г. Анализ изменений, произошедших за последние годы с заработной платой 
и уровнем задолженности по заработной плате, показывает, что основной удар пришелся на 
доходы россиян, что значительно увеличило риски бедности и риски социального расслоения 
общества. 

Якутия занимает вторую позицию в рейтинге бедности среди регионов ДФО, доля насе-
ления с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в РС (Я) в 2014 г. 
составила 17,4 %, тогда как по РФ – 11,2 %. В Республике Саха (Якутия) с 2013 г. появилась 
опасная тенденция к увеличению доли бедного населения (2013 г. – 16,3 %, 2014 г. – 17,4 %).  
Если в 2013 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в  
РС (Я) составляла 46542 рубля или в переводе на доллары 1422 $ США, то в 2015 г. она соста-
вила 54630,9 рублей или 749 $ США, таким образом, если в реальном выражении за 2 года за-
работная плата якутян выросла на 17,4 %, то в долларовом выражении из-за скачка инфляции 
зарплаты снизились в 2 раза и упали до уровня 2007 г. (на 47,3 %) (рис. 2). 

Кроме увеличения социальных рисков, связанных с понижением реальных доходов зна-
чительной части населения, одной из реакций рынка труда на экономический кризис стали 
невыплаты заработной платы, рост задолженности по заработной плате – одного из основных 
факторов роста социальной напряженности в обществе. По данным статистики на 1 октября 
2016 г., просроченная задолженность по заработной плате работников по всем видам экономи-
ческой деятельности в РС (Я) составила 90,8 млн рублей перед 1348 работниками [3]. Задерж-
ки в зарплате были отмечены фактически во всех секторах экономики, наибольшие задержки 
были на предприятиях строительства (44,3 % от всей задолженности по зарплате), транспорта 
(15,8 %), обрабатывающих производств (11,8 %). Анализ глубины задолженности по заработ-
ной плате показал, что по сравнению с 2014 г. сроки задержек в заработной плате фактически 
выросли в 2 раза. 



27

Серия «ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
     ECONOMICS. SOCIOLOGY. CULTUROLOGY»

Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации 
РС (Я) с 2000 по 2015 г., в долл. США [3, с. 198]

Рост прекаризации занятости
В условиях современного экономического кризиса возросла вероятность неполной заня-

тости, увольнения и сокращения работников на предприятиях. По данным Департамента за-
нятости населения РС (Я), в 2014-2015 гг. возросли темпы увольнения рабочей силы по при-
чине реорганизации и ликвидации организаций, в 1,4 раза больше предприятий заявили об 
увольнении работников, в 1,7 раз увеличилось число уволенных, в 2,2 раза возросла неполная 
занятость [6]. Сокращение работников происходило в сферах транспорта, связи, обрабатыва-
ющего производства, госуправления и образования. 

Высокие риски снижения трудового дохода и роста задолженности по заработной плате 
обусловили увеличение масштабов так называемой прекаризации рынка труда – увеличения 
численности работников, занятых в нестандартных формах занятости. Фактически прекари-
зационная занятость помогала населению адаптироваться к ситуации риска на рынке труда и 
компенсировала негативные последствия кризиса. По официальным данным, за 2015 г. доля 
занятых в неформальном секторе республики составляла 78 тыс. человек или 16,8 % от общей 
численности занятого населения [7]. При этом только за январь-сентябрь 2016 г. доля прекари-
ата в республике выросла на 3 тыс. человек (на 3,4 %) и составила 81 тыс. человек или 17,9 %  
от общей численности занятых. Анализ структуры прекаризованной занятости показал, что 
85,9 % работали только в неформальном секторе, остальные 14,1 % прекариата имели основ-
ное место работы и дополнительно были заняты в неформальном секторе. 

Для Республики Саха (Якутия), где очень высок удельный вес сельского населения (в 2015 г.  
доля сельского населения в РС (Я) составила 34,5 %, в арктических улусах – 61 %), особую 
актуальность имеет проблема прекаризации занятости сельского населения. По оценкам со-
циологов, объем непостоянной (временной) занятости среди сельского населения республики 
достигал 33,5 % [5]. 

Профессиональные риски
Одним из важных видов рисков в социально-трудовой сфере являются профессиональ-

ные риски, связанные с несоблюдением (нарушением) правил охраны труда и безопасности. 
Актуальность и важность изучения данных рисков обусловлена значительно высокой долей 
опасных производств в Республике Саха (Якутия), таких как добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, строительство, электроэнергетика, сельское хозяйство. Чис-
ленность производственных травм за 2015 г. по РС (Я) составила 252 человека, что на 23 
человека (10 %) больше, чем в 2014 г. [9]. Наибольшая доля пострадавших приходилась на 
такие отрасли, как добыча полезных ископаемых (29 %), здравоохранение и предоставление 
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социальных услуг (19,4 %), транспорт и связь (18,7 %), строительство (9,9 %), обрабатыва-
ющие производства (8,7 %). В 2015 г. численность пострадавших со смертельным исходом в 
расчете на 1000 работающих по республике была равна 1,4 (1,3 по России). Основными при-
чинами высокого уровня несчастных случаев, травматизма и профессиональных заболеваний 
в Республике Саха (Якутия) эксперты считают безответственное отношение работников и не-
соблюдение правил техники безопасности, нарушение предприятиями положений трудового 
законодательства об охране труда, неудовлетворительное финансовое состояние предприятий 
и физическая изношенность материально-технической базы. 

Риск-рефлексия органов власти о рисках на рынке труда
Интерес представляет риск-рефлексия органов власти о существующих рисках на совре-

менном рынке труда региона, оценка состояния социально-трудовой сферы, степени напря-
женности на региональном и муниципальном рынке труда, выявление наиболее проблемных 
моментов на рынке труда. Развитая риск-рефлексия управленческих кадров по поводу приня-
тия соответствующих управленческих решений является важнейшей гарантией обеспечения 
социальной безопасности населения на рынке труда [10]. 

Экспертный опрос глав и заместителей глав муниципальных образований, руководителей 
и заместителей руководителей муниципальных служб занятости обнаружил высокую долю 
муниципальных руководителей, оценивающих сегодняшнюю ситуацию с безработицей в Рос-
сии и в Республике Саха (Якутия) как тревожную (61,8 % и 60 % соответственно) и кризисную 
(20 % и 23,6 % соответственно). Только 3,6 % опрошенных муниципальных руководителей 
ответили, что ситуация с безработицей в России и в Республике Саха (Якутия) нормальная  
(рис. 3). 10,9 % экспертов считали, что ситуация с безработицей, сложившаяся на сегодня в 
России, катастрофическая. В то же время оценки состояния рынка труда в районе и населен-
ном пункте, где проживает и работает эксперт, были более оптимистичными: более 13,7 % и 
11,1 % оценивали ситуацию с безработицей в районе и в населенном пункте как вполне нор-
мальную. Ухудшение ситуации с работой выделили фактически все эксперты из арктических 
и сельскохозяйственных районов. 

Рис. 3. Оценки муниципальных служащих ситуации с безработицей в России, 
Республике Саха (Якутия), в районе и населенном пункте, где проживает респондент

Большинство экспертов считают, что менее всего население защищено от понижения опла-
ты труда по причине текущего экономического кризиса (коэффициент защищенности 0,438), 
от занятости в неформальном секторе, неполной занятости, сокращения и увольнения (0,462). 
Кроме этого, многие эксперты отмечали незащищенность работающего населения от вредных 
опасных условий труда (0,571), неправильных управленческих решений руководства (0,572) и 



29

Серия «ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
     ECONOMICS. SOCIOLOGY. CULTUROLOGY»

отсутствия спроса на выбранную профессию (0,572). Как более стабильные эксперты отмети-
ли социальные гарантии, соблюдение трудовых прав. 

Заключение 
В условиях экономического кризиса риски, возникающие на рынке труда Республики Саха 

(Якутия), только возрастают и аккумулируются, что требует от государства вмешательства и 
решения проблем сохранения, закрепления и перераспределения трудовых ресурсов, обеспе-
чения нормального уровня дохода и благосостояния, социальной защиты работников. 

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ №16-33-01185-а2 «Риски в социально-тру-
довой сфере северных регионов России». 
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Key Risks of Labor Market in the Republic of Sakha (Yakutia)

Nowadays one of the main social risks are the risks that arise in the labor market since the probability of job 
loss, lack or reduction of earned income naturally perceived by any person as a threat of the level and quality 
of life reducing and the risk of further accumulation and reproduction of new social risks. The presented article 
is devoted to analysis of the current labor market of the Republic of Sakha (Yakutia) in particular on the basis 
of statistical and sociological data that covers such forms of risks in the labor market as rising unemployment, 
low wages, increase in wage arrears, prevalence of non-standard forms of employment, professional and other 
risks. We compare the change in the unemployment rate for 2000-2015 in Russia, Far East Federal District and 
the Republic of Sakha (Yakutia). The article identifies group for which the risks on the national labor market 
were the most highly characterized by the level of tension in the labor market. It analyzes the nominal wage 
of employees of the Republic in 2013-2015 and the growth of debt on payment of wages by economic sector. 
We consider the concept of precarious employment and make an attempt to assess the extent of precarization 
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in the Republic of Sakha (Yakutia). The article presents results of the expert survey among heads and deputy 
heads of municipalities, heads and deputy heads of municipal employment services of the 15 settlements of the 
Republic of Sakha (Yakutia) (N = 60 experts) about the risks on the labor market in the region. Also it presents 
an assessment of the social and labor sphere, the degree of tension in the regional and local labor market, 
identification of the most problematic issues in the labor market.

Keywords: risks, labor market, social and labor sphere, Republic of Sakha (Yakutia), unemployment, salary, 
wage arrears, precarious employment, professional risks, expert poll.

The article is prepared within a grant of the Russian Federal Property Fund No. 16-33-01185-a2 «Risks in 
the social and labor sphere of Russia’s northern regions».
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СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ:
ДИНАМИКА, ОСОБЕННОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОДЛЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ТРЕНДОВ

Аннотация 
Статья посвящена особенностям уровня и структуры смертности населения в регионах Европейско-

го Севера России. Анализ ситуации основан на данных официальной статистики. Рассмотрение регио-
нальной специфики смертности актуализируется высокой вероятностью завершения в ближайшее время 
убывающего тренда смертности, который прослеживается в стране в 2004-2015 гг. В северных регионах 
европейской части России в этот период также наблюдаются позитивные тенденции: снижается общий 
коэффициент смертности, растет показатель продолжительности жизни населения, уменьшается мла-
денческая смертность, происходят благоприятные изменения в структуре смертности по определенным 
причинам. Младенческая смертность достаточно низка во всех рассматриваемых территориях. В боль-
шинстве из них за 1995-2015 гг. произошло более существенное снижение ее уровня, чем в целом по 
России. Несмотря на благополучную динамику продолжительности жизни, все регионы Европейского 
Севера по-прежнему характеризуются показателем ниже общероссийского уровня, во многом обуслов-
ленным значительной смертностью от внешних причин. В Ненецком автономном округе эта группа 
причин продолжает занимать второе место в структуре смертности. В остальных регионах переход к 
цивилизованной структуре смертности по причинам уже состоялся, но это произошло позже, чем в сред-
нем по стране. Все регионы Европейского Севера относятся к территориям с повышенной алкогольной 
смертностью. Возможности продления позитивных трендов определяются углублением мероприятий 
социально-демографической политики, направленных на снижение преждевременной и предотвратимой 
смертности. Прежде всего, это воспитание с детских лет сознательного отношения к своему здоровью, 
дальнейшая модернизация здравоохранения, улучшение качества жизни населения, создание благопри-
ятного социального климата в обществе. 

Ключевые слова: Европейский Север России, субъект федерации, смертность населения, ожида-
емая продолжительность жизни, младенческая смертность, структура смертности, причины смерти, 
внешние причины, сердечно-сосудистые заболевания, социально-демографическая политика. 

Введение
За последние 12 лет в России достигнуты существенные успехи в снижении смертности 

и росте ожидаемой продолжительности жизни населения. С 2003 по 2015 г. продолжитель-
ность жизни для обоих полов увеличилась на 6,6 лет, составив 71,7 лет. Впервые в истории 
страны этот показатель превысил 71 год. Мужской показатель увеличился на 7,4 года (до 65,9 
лет), женский – на 4,8 лет (до 76,7 лет) [9]. Параллельно с увеличением продолжительности 
жизни произошли позитивные изменения в структуре смертности по причинам. Наиболее зна-
чительные темпы снижения характерны для несчастных случаев, отравлений, травм, убийств, 

—   СОЦИОЛОГИЯ   —
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самоубийств, т. е. для внешних причин смерти. В результате с 2006 г. эта группа причин пере-
местилась со второй на закономерную третью позицию в структуре по причинам, уступив 
второе место смертности от новообразований. 

В Российской Федерации смертность имеет заметную территориальную дифференциа-
цию. В данной статье будет проанализирована современная ситуация в северных регионах 
европейской части страны, в составе которых будут рассмотрены субъекты федерации, тер-
ритории которых полностью относятся к Крайнему Северу или к местностям, приравненным 
к нему. Это республики Карелия и Коми, Мурманская и Архангельская области и Ненецкий 
автономный округ (АО), который входит в состав Архангельской области, но является отдель-
ным субъектом федерации. 

Динамика уровня смертности на Северо-Западе России
В регионах Европейского Севера России с 2004 г. в основном прослеживалась тенденция 

к снижению уровня смертности населения (рис.). В некоторых субъектах она была не вполне 
последовательной, в Мурманской области не очень существенной, но в Карелии, Архангель-
ской области и особенно в Ненецком АО за 2003-2015 гг. произошло довольно значительное 
сокращение общего коэффициента смертности. Однако в последние два года во всех рассма-
триваемых регионах уже наметился рост его уровня. 

Рис. Динамика общего коэффициента смертности в России 
и регионах Европейского Севера в 2002-2015 гг., %

Общий коэффициент не дает возможности делать межрегиональные сравнения уровня 
смертности, поскольку сильно зависит от возрастной структуры населения. Лишь когда его 
величина превышает общероссийский показатель в условиях молодой возрастной структу-
ры населения региона (с меньшим процентом представителей старших поколений), можно 
утверждать о безусловно более неблагополучной ситуации. До недавних пор так однозначно 
негативно можно было оценивать уровень смертности населения в Карелии и Архангельской 
области. Но с начала 2009 г. в Карелии (с 2013 г. и в Архангельской области) доля населения 
старше трудоспособного возраста оценивается выше среднего по стране [6]. В таких условиях 
общий коэффициент смертности теряет свои информативные возможности для сравнения со 
среднероссийским уровнем. 

Ситуацию по смертности сравнивают на основе показателя ожидаемой продолжительно-
сти жизни населения. Все регионы Европейского Севера традиционно характеризуются ве-
личиной продолжительности жизни ниже общероссийской (табл. 1). При этом в Республике 
Коми и Мурманской области за 2000-2015 гг. в условиях преимущественного увеличения про-
должительности жизни населения произошло нарастание отставания регионального показа-
теля от среднего по стране (с 1,8 до 2,0 лет в Коми и с 0,8 до 1,2 лет в Мурманской области 
соответственно). По женскому показателю разница с общероссийским уровнем в указанных 
регионах сократилась, в Коми даже существенно, а по мужскому показателю заметно воз-
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росла, что определило увеличение разницы в показателе для всего населения. В то же время 
в Карелии (исключительно за счет роста женского показателя), особенно в Архангельской об-
ласти и Ненецком АО, отставание от общероссийского уровня продолжительности жизни за 
2000-2015 гг. сократилось. 

Однако хорошие значения продолжительности жизни в 2014-2015 гг. в Ненецком автоном-
ном округе и его высокий рейтинг (28-32 место среди 83 регионов России), скорее всего, обу-
словлены случайными факторами в условиях малой совокупности населения (в округе прожи-
вает всего 43-44 тыс. человек [6]), а не резким улучшением ситуации. Еще в 2013 г., например, 
Ненецкий АО с продолжительностью жизни 65,8 лет был на 80-м месте среди регионов стра-
ны, такая ранговая позиция для автономного округа является более характерной. Республика 
Коми, как и Карелия, традиционно относится к 20-30 худшим по продолжительности жизни 
населения регионам России. Несколько лучше ситуация в Архангельской и Мурманской об-
ластях. В последние годы среди 83 российских регионов они занимали места от 32-го до 44-го,  
т. е. обычно они относятся к первой половине регионов страны с лучшими значениями про-
должительности жизни [1, 3-5]. Но в 2015 г. Мурманская область заняла лишь 53-ю позицию 
[6]. 

Таблица 1
Ожидаемая продолжительность жизни населения России

и регионов Европейского Севера в 2000 и 2015 гг., лет

Регионы

2000 г. 2015 г. Изменение
за 2000-2014 гг. 

Все 
насе-
ление

Муж-
чины

Жен-
щины

Все 
насе-
ление

Муж-
чины

Жен-
щины

Все 
насе-
ление

Муж-
чины

Жен-
щины

Российская 
Федерация 65,3 59,0 72,3 71,4 65,9 76,7 6,1 6,9 4,4
Ненецкий АО 60,6 54,0 68,3 71,0 65,2 76,9 10,4 11,2 8,6
Архангельская 
область 62,8 56,3 70,6 70,7 64,9 76,6 7,9 8,6 6,0
Мурманская 
область 64,5 58,5 71,0 70,2 64,5 75,7 5,7 6,0 4,7
Республика 
Коми 63,5 57,8 70,1 69,4 63,3 75,7 5,9 5,6 5,7
Республика 
Карелия 62,9 56,4 70,2 69,2 62,9 75,5 6,3 6,5 5,3

Примечание: регионы ранжированы по уровню продолжительности жизни для всего населения  
в 2015 г. 

Тенденции младенческой смертности
Наряду с показателем ожидаемой продолжительности жизни важной характеристикой не 

только развития населения, но и прогресса общества в целом признается коэффициент мла-
денческой смертности, т. е. число детей, умерших в возрасте до одного года, в расчете на 
1000 родившихся. Его уровень считается объективным признаком социально-экономического 
и культурного благополучия страны, отражающим также и состояние служб здравоохране-
ния [11]. За последние десятилетия в России достигнуты очень серьезные успехи в снижении 
младенческой смертности. По сравнению с 1951 г., когда был зафиксирован максимальный 
послевоенный уровень смертности на первом году жизни в условиях отсутствия массового 
голода населения (92,5 на 1000 родившихся), показатель уменьшился более чем в 14 раз. А по 
сравнению с 1993 г., когда был отмечен самый высокий уровень (19,9 %) после завершения 
перехода младенческой смертности к современной структуре по причинам, он сократился в 
три раза, достигнув в 2015 г. 6,5 % [9]. 
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На Европейском Севере младенческая смертность после кратковременного повышения в 
начале 1990-х гг., во многом детерминированного переходом России с 1 января 1993 г. к но-
вым критериям живорождения, также характеризуется достаточно устойчивым сокращением 
(табл. 2). Нечетко выраженные тенденции в Ненецком автономном округе обусловлены малым 
количеством рождений в небольшом по численности населении. Даже после пятнадцатилет-
него роста в округе ежегодно рождается менее 1000 детей, порядка 700-720 (рассчитано по 
[6]). Тем не менее и для Ненецкого АО в течение 2000-х гг. можно констатировать заметную 
тенденцию к снижению смертности на первом году жизни. 

Таблица 2
Динамика коэффициента младенческой смертности в России 

и в регионах Европейского Севера, на 1000 родившихся

Регионы 1995 2000 2005 2010 2012 2015 Изменение за 
1995-2014 гг., %

Российская Федерация 18,1 15,3 11,0 7,5 8,6 6,5 -64,1
Республика Коми 25,3 13,0 8,7 5,0 5,9 4,6 -81,8
Ненецкий АО 18,0 24,4 16,6 5,7 2,9 5,3 -70,6
Республика Карелия 17,4 14,4 9,6 4,9 7,6 5,7 -67,2
Мурманская область 15,9 12,5 11,2 5,3 6,6 5,9 -62,9
Архангельская область 16,2 14,1 12,6 6,8 7,1 6,0 -63,0

Примечание: регионы ранжированы по уровню младенческой смертности в 2015 г. 

За исключением Мурманской и Архангельской областей, в рассматриваемых регионах 
за 1995-2015 гг. произошло более значительное снижение младенческой смертности, чем  
в целом по России. Особенно существенно смертность на первом году жизни уменьшилась  
в Республике Коми. В начале периода ее уровень в Коми превышал средний по стране, но уже 
с 1996 г. коэффициент младенческой смертности становится здесь стабильно ниже общерос-
сийского. Повсеместный рост показателя в 2012 г. был обусловлен переходом к рекомендо-
ванным Всемирной организацией здравоохранения критериям живорождения в полном объ-
еме. В указанном году в России стали учитываться случаи рождения живыми и смерти детей  
с массой тела от 500 до 999 г, в то время как в 1993-2011 гг. новорожденные с весом мень-
ше килограмма регистрировались лишь в тех случаях, если они прожили полных семь суток 
после рождения. В 2013-2015 гг. тенденция снижения младенческой смертности в северных 
регионах возобновилась. 

Особенности структуры смертности по причинам
Бесспорно, что одним из ключевых компонентов резервов демографического развития 

России является снижение уровня смертности населения от внешних причин [10]. За 2003- 
2014 гг. смертность российских мужчин от этой группы причин уменьшилась на 44,4 %, жен-
щин – на 43,7 %, в то время как смертность от основной группы причин (от болезней системы 
кровообращения) – на 29,1 % и 29,8 %, смертность он новообразований у мужчин сократилась 
совсем незначительно, а у женщин даже немного выросла (рассчитано по [9]). В 2006 г. внеш-
ние причины перешли на третье место, уступив вторую позицию новообразованиям. Это пози-
тивное изменение: основными причинами смерти населения с высокой продолжительностью, 
хорошим качеством и здоровым образом жизни являются болезни системы кровообращения и 
новообразования. В цивилизованном обществе люди живут долго и умирают от старости, т. е. 
от эндогенных болезней, являющихся следствием естественного старения организма. 

В Карелии структура смертности по причинам наиболее соответствует общероссийской. 
Сильнее всего отличаются Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В Коми на болез-
ни системы кровообращения в последние годы приходится 44-46 % смертных случаев, в Не-
нецком АО – 48-49 %, в то время как по стране в целом – 49-55 %. В Карелии, Мурманской и 
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Архангельской областях удельный вес смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в послед-
ние годы стал даже выше общероссийского уровня, порядка 54-58 % (рассчитано по [3, 4-6]). 

Однако все рассматриваемые территории традиционно отличаются повышенным удель-
ным весом смертей от внешних причин и экзогенных заболеваний, характерными для пре-
ждевременной и предотвратимой смертности. В Ненецком АО несчастные случаи в 2015 г. 
занимали второе место в структуре смертности по причинам. В Коми они перешли на третью 
позицию в 2011 г., в Архангельской области – в 2009 г., в Карелии в – 2008 г., в Мурманской 
области – в 2007 г. [1-3, 6-8]. То есть во всех регионах Европейского Севера переход к ци-
вилизованной структуре смертности по причинам произошел позже, чем по стране в целом.  
В большинстве из них, кроме Республики Карелия и в отдельные годы Мурманской области, 
удельный вес смертей от внешних причин в общей структуре смертности по-прежнему выше, 
чем по России. В Ненецком округе он составляет 17-20 %, в Коми 13-15 %, в Архангельской 
области 11-12 %, в Мурманской области порядка 11 % против 9-10 % в среднем по России 
(рассчитано по [3-6]). Исследователями выделено четыре типа субъектов Российской Феде-
рации по структуре смертности от внешних причин, обусловленных девиантным поведени-
ем и маргинализацией населения: в первом типе преобладают транспортные происшествия, 
во втором – самоубийства, в третьем – алкогольная смертность, в четвертом – убийства. Все 
регионы Северо-Запада России отнесены к третьему типу, т. е. к территориям с повышенной 
алкогольной смертностью [10]. 

Заключение
Таким образом, как и в целом по стране, на Европейском Севере наблюдаются позитивные 

тенденции: растет продолжительность жизни населения, уменьшается младенческая смерт-
ность, происходят благоприятные изменения в структуре смертности по причинам. Смерт-
ность детей на первом году жизни достаточно низка во всех рассматриваемых регионах. Одна-
ко все из них по-прежнему характеризуются продолжительностью жизни ниже общероссий-
ского. Доля смертей от внешних причин в Ненецком АО, Республике Коми и Архангельской 
области остается заметно выше среднего. В Ненецком АО несчастные случаи, отравления, 
травмы, убийства, самоубийства продолжают занимать второе место в структуре смертности 
по причинам. В остальных регионах европейской части Севера переход к современной струк-
туре смертности произошел позже, чем по стране в целом. Соответственно, резервы повы-
шения продолжительности жизни по-прежнему велики. Дают их как экзогенные, так и эндо-
генные причины. Повышенная доля смертности от внешних причин, особенно среди мужчин 
и в сельской местности, требует усиления мер по пропаганде здорового образа жизни и жиз-
несохранительных стратегий поведения населения. Существенный уровень преждевремен-
ной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний также во многом является следствием 
неблагоприятного образа жизни населения. Его снижению будет способствовать и развитие 
высокотехнологичной медицины. Растущий в большинстве регионов уровень смертности от 
новообразований свидетельствует о недостаточной эффективности мероприятий по онкопро-
филактике и ранней диагностике раковых заболеваний. И это не только медицинская пробле-
ма – причина во многом кроется в игнорировании населением диспансеризации и профилак-
тических осмотров и в откровенном страхе перед онкодиагностикой, имеющем следствием 
потери времени на успешное лечение на ранней стадии заболевания. Одним из ключевых 
факторов снижения смертности является улучшение качества жизни населения. Обеспечение 
достойного уровня заработной платы, получение качественной и своевременной медицинской 
помощи, возможность повышения уровня образования, обеспеченность жильем – необходи-
мые условия снижения смертности от предотвратимых причин [10]. Иными словами, резервы 
повышения продолжительности жизни на Севере не только значительны, но и реализуемы, 
что дает основания надеяться на возможность продления позитивных трендов при условии 
углубления мероприятий социально-демографической политики, касающихся воспитания с 
детских лет сознательного отношения к своему здоровью, дальнейшей модернизации здра-
воохранения, улучшения качества жизни населения и создания благоприятного социального 
климата в обществе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация 
Правительством Республики Саха (Якутия) разрабатывается Стратегия долгосрочного социаль-

но-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года, в которой будут определены ос-
новные приоритеты государственной социально-экономической политики. При этом необходимо оце-
нить демографический и трудовой потенциал региона, возможные риски потерь населения. В статье 
проанализированы современные тенденции и определены перспективы демографического развития 
республики с учетом возможных сценариев (базовый, консервативный, целевой). В Республике Саха 
(Якутия) главная роль в снижении численности населения отводится миграционной убыли, в послед-
нее десятилетие темпы миграционной убыли заметно снизились, как и темпы естественного прироста.  
В целом по республике миграционный отток формируется, прежде всего, за счет образованного населе-
ния, при этом основные потоки внутриреспубликанской миграции направлены в городские поселения, 
преимущественно в столицу республики. Естественный прирост компенсирует потери от миграционной 
убыли. Отмечается снижение удельного веса населения в трудоспособном возрасте и рост численно-
сти населения старших возрастов. Для определения перспектив демографического развития Республики 
Саха (Якутия) разработан демографический прогноз республики по трем сценариям: базовому, консер-
вативному и целевому. Демографический прогноз, заложенный в основу базового сценария, основан на 
предположениях о сохранении в перспективе современных тенденций воспроизводства населения на 
весь прогнозный период. По консервативному сценарию ожидается сокращение численности населения 
в результате миграционной и естественной убыли. Целевой вариант демографического прогноза исходит 
из оптимистических гипотез относительно развития демографической ситуации в республике, предпо-
лагает, что среднегодовая численность населения достигнет одного миллиона человек. 

Ключевые слова: демографическое развитие, демографический потенциал, население, рождае-
мость, смертность, миграция, естественный прирост, миграционный прирост (убыль), сценарии разви-
тия, прогноз. 

Введение
Демографическое развитие Республики Саха (Якутия) оказывает самое серьезное влияние 

на экономику региона [8]. Численность населения, его половозрастная структура, продолжи-
тельность жизни, естественный прирост и миграция населения, социально-экономические по-
следствия демографических процессов – все это в значительной мере определяет тенденции 
социально-экономического развития региона. 

Под демографическим развитием понимается взаимодействие процессов длительной эво-
люции народонаселения и качественных сдвигов в его воспроизводстве за определенный пе-
риод времени. 

Цель работы заключается в определении перспектив демографического развития Респу-
блики Саха (Якутия), а также в разработке рекомендаций по снижению негативных тенденций 
демографического развития республики. 

В процессе работы был использован ряд методов, обусловленных целями исследования: 
методы экономического, статистического и сравнительного анализов, а также экономико-ма-
тематические методы анализа для разработки демографического прогноза республики. 

Основные результаты работы представлены на Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика» (2016 г.). 

Компоненты изменения численности населения Республика Саха (Якутия)
Основной тенденцией демографического развития Республики Саха (Якутия) с начала 

1990-х гг. является снижение численности населения, преимущественно за счет миграцион-
ной убыли. 
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За последние пять лет (2010-2015 гг.) из республики выбыло более 220 тысяч человек. От-
рицательное сальдо миграции в среднем за период составило 7,8 тыс. человек [6]. При этом 
с помощью метода сглаживания динамических рядов определено, что отмечается устойчивое 
сокращение объемов миграционной убыли населения на 6-6,5 % ежегодно (рис. 1). 

Естественный прирост компенсирует потери населения от миграционной убыли: в 2014 г.  
– на 31 % или на 2,1 тыс. человек, в 2015 г. – уже на 52 % или на 2,8 тыс. человек. 

Увеличение компенсационной составляющей связано не столько с естественным приро-
стом, который сократился на 7 % по отношению к 2014 г., сколько с существенным снижением 
объемов миграционной убыли: с 9,1 тыс. человек в 2013 г. до 5,4 тыс. человек в 2015 г. [9]. 

Рис. 1. Компоненты изменения численности населения РС (Я)  
с 2010 г. по 2015 г., человек

До 2014 г. отмечается рост числа родившихся на 6 % к 2010 г. или на 901 человек. Дан-
ный рост объясняется, прежде всего, благоприятными изменениями в возрастной структуре 
женского населения. Так, в период с 2010-2014 гг. в репродуктивном возрасте (20-29 лет) на-
ходилось сравнительно многочисленное поколение, родившихся в середине 1980-х гг. Другой 
причиной увеличения числа рождений является реализация мер федеральной и региональ-
ной демографической политики по поддержке семей с детьми. Замещение женщин поколения 
1980-х гг., находящихся в репродуктивном возрасте, поколением 1990-х гг. послужит факто-
ром снижения количества родившихся детей в будущем. 

В 2015 г. зафиксировано снижение количества родившихся по отношению к предыдущему 
году на 4 % – с 17 тыс. до 16,3 тыс. человек. Соответствующее снижение отмечается и по коэф-
фициенту рождаемости в группе женщин в возрасте от 15 до 49 лет – с 69,1 до 66,4 родивших-
ся на 1000 человек населения [2] (табл.). Влияющим фактором на снижение числа рождений 
является увеличение среднего возраста матери при рождении детей (в 2015 г. до 28 лет). 

Прослеживается ежегодное сокращение количества смертей, в 2015 г. по отношению  
к 2010 г. – на 13 %, коэффициент смертности в трудоспособном возрасте сократился на ¼ –  
с 72,6 до 54,5 случаев в расчете на 1000 человек населения. 

В динамике возрастной структуры населения республики отмечаются те же тенденции, 
что и в Дальневосточном федеральном округе и России в целом [3]: снижение удельного веса 
населения трудоспособного возраста и рост старших возрастов. Так, с 2010 г. численность 
молодежи в республике в возрасте от 20 до 35 лет уменьшилась на 20 % или на 51,6 тыс. чело-
век, а пожилого населения старше 60 лет, напротив, возросла на 22 %, о чем свидетельствует и 
увеличение продолжительности жизни при рождении (в 2015 г. – до 70,3 лет). 
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Таблица
Показатели численности населения в Республике Саха (Якутия) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Среднегодовая численность постоянного населения, 
тыс. человек 958,3 957,1 955,7 955,2 955,8 958,3

Число родившихся, тыс. человек 16,1 16,4 17,0 16,7 17,0 16,3
Коэффициент рождаемости в группе 15-49 лет 
(число родившихся на 1000 человек населения) 60,8 63,1 66,8 66,8 69,1 66,4

Число умерших, тыс. человек 9,4 9,0 8,9 8,4 8,2 8,2
Коэффициент смертности в трудоспособном возрасте 
(число умерших на 1000 человек населения) 72,6 67,9 64,9 59,1 57,1 54,5

Численность населения на конец года в группе 20-35 
лет, тыс. человек 263,1 260,9 259,8 256,0 252,2 241,0

Численность населения на конец года в группе 
старше 60 лет, тыс. человек 122,9 127,8 133,0 138,5 144,5 149,8

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
лет 66,8 67,7 67,9 69,13 69,81 70,29

Источник: составлено по [2]. 

Продолжается миграционный отток населения, хотя отмечается его сокращение до 56 чел. 
на 10 тыс. населения в 2015 г. В целом по республике миграционный отток формируется, пре-
жде всего, за счет образованного населения, имеющего высшее и среднее профессиональное 
образование (50 % миграционной убыли), а также выпускников школ, выезжающих за преде-
лы республики для получения образования (30 % миграционной убыли) [9]. Соотношение 
внешней и внутренней миграции в совокупном миграционном обороте в 2015 г. складывалось 
в пользу внутренней миграции (свыше 65 % от общего объема миграции). 

Основные потоки мигрантов из сельской местности направлены в городские поселения, 
преимущественно в столицу республики (рис. 2). Самой населенной территорией в респу-
блике является город республиканского значения Якутск: число жителей в 2015 г. составило 
327,5 тыс. человек. Якутск отличается стабильной положительной динамикой прироста чис-
ленности населения. Нерюнгринский и Мирнинский районы занимают второе и третье места 
по численности населения. Самым малочисленным районом республики является Аллаихов-
ский, в котором проживает 2,7 тыс. человек [10]. 

Рис. 2. Среднегодовая численность постоянного населения в районах Республики Саха (Якутия) 
в 2014-2015 гг., тыс. человек



41

Серия «ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
     ECONOMICS. SOCIOLOGY. CULTUROLOGY»

Перспективы демографического развития Республики Саха (Якутия) 
Для определения перспектив демографического развития Республики Саха (Якутия) раз-

работан демографический прогноз в трех вариантах: базовый, консервативный и целевой [5] 
(рис. 3). 

Первый вариант (базовый) предполагает сохранение неизменными, на уровне базисного 
года расчета, повозрастных коэффициентов рождаемости, смертности и миграционного при-
роста (убыли) на протяжении всего прогнозного периода. Его назначение заключается в пред-
ставлении хода демографического развития в условиях, когда ничего не меняется, на основе 
моделирования прогнозных параметров и оценки основных демографических характеристик 
в расчетном периоде. 

Второй сценарий (консервативный) предполагает усиление тенденции старения населения 
и ухудшение возрастной структуры. В данном сценарии учитывается сложившаяся динамика 
показателей рождаемости и смертности. Расчет представляет собой экстраполяцию показате-
лей на прогнозный период. Миграционная компонента рассчитана через темп роста коэффи-
циента миграционного прироста (убыли). 

Третий сценарий (целевой) характеризует стабилизацию численности населения, разра-
ботка структуры миграционных потоков в соответствии с социально-экономическим потреб-
ностям региона. 

Рис. 3. Среднегодовая численность постоянного населения в Республике Саха (Якутия) 
с 2015 по 2030 г., тыс. человек

В соответствии с базовым вариантом среднегодовая численность населения в 2030 г. соста-
вит 971,2 тыс. человек и увеличится за 15 лет на 1,3 %. Демографический прогноз, заложенный 
в основу данного сценария, основан на предположениях о сохранении в перспективе современ-
ных положительных тенденций воспроизводства населения на весь прогнозный период. 

По консервативному сценарию демографического прогноза ожидается сокращение чис-
ленности населения в результате миграционной и естественной убыли. 

Целевой вариант демографического прогноза исходит из оптимистических гипотез отно-
сительно развития демографической ситуации в республике. Возрастет интенсивность рож-
даемости в наиболее активных репродуктивных возрастах, обусловленная ростом вторых и 
последующих рождений. Ожидается снижение показателей смертности населения, что отра-
жается на динамике ожидаемой продолжительности жизни. Положительную роль в формиро-
вании демографических показателей будет играть миграция. Демографический прогноз для 
целевого сценария предполагает, что среднегодовая численность населения достигнет 1 млн 
чел., рост составит 4,7 %. Увеличение численности населения республики обусловлено пре-
вышением естественного прироста над миграционной убылью. 
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В разрезе муниципальных образований значительное увеличение численности населения 
до 2030 г. (по базовому сценарию) ожидается в столице республики – до 400 тыс. человек, в 
Мирнинском районе – до 85 тыс. человек, в Намском районе – до 29 тыс. человек и Чурапчин-
ском районе – до 21 тыс. человек. 

Заключение
Прогноз демографической ситуации в регионе показывает усиление тенденции старения 

населения и ухудшение его возрастной структуры. Продолжающееся снижение численности 
женщин в репродуктивном возрасте, а также откладывание рождения первого ребенка на бо-
лее поздний период будут сдерживать рост показателей рождаемости. 

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрас-
те будут способствовать снижению коэффициентов смертности. 

В формировании демографического потенциала республики и в дальнейшем сохранится 
существенная роль миграционной компоненты. Несмотря на то, что происходит снижение 
миграционного оборота республики, разнонаправленные потоки мигрантов сохранят свою 
значимость во внутриреспубликанском обмене, особенно в зонах опережающего социально-
экономического развития. 

Для стимулирования рождаемости, снижения смертности, а также снижения объемов ми-
грационного оттока трудоспособного населения из республики необходимо:

- продолжить мероприятия по увеличению естественного прироста, такие как предостав-
ление республиканского «материнского капитала», выделение земельных участков многодет-
ным семьям, осуществление социальной поддержки семей с детьми и др.;

- обеспечить помощь в решении жилищных вопросов семей с детьми (приобретение жи-
лья, расширение жилплощади) в целях мотивации к рождению вторых и последующих детей;

- разработать и реализовать программы по привлечению квалифицированных специали-
стов из других регионов страны и зарубежья для работы в приоритетных отраслях экономики 
республики с предоставлением ведомственного и муниципального жилья, а также единовре-
менной компенсационной выплаты (по аналогии с программами «Земский доктор», «Земский 
фельдшер») с обязательным заключением договоров с уполномоченным органом исполни-
тельной власти Республики Саха (Якутия) на срок не менее 3 лет;

- для удовлетворения потребности граждан в переселении и одновременном сохранении 
населения в республике эффективным механизмом может послужить проект «Дальневосточ-
ный гектар». Земля – это неотъемлемый ресурс для ведения сельского хозяйства. Поэтому 
государственная поддержка граждан, изъявивших желание получить земельный участок для 
ведения сельского хозяйства, является приоритетной. В первую очередь это касается реги-
страции неоформленных земельных участков, возмещения затрат на регистрацию прав соб-
ственности и т. д.;

- в условиях заключения лицензионных соглашений с крупными недропользователями на 
федеральном уровне определить четкие критерии привлечения для трудоустройства местного 
населения, выполнения социальных обязательств на территориях муниципальных образова-
ний республики, где осуществляется недропользование;

- для бесперебойного обеспечения трудовыми ресурсами отраслей экономики республики 
расширить использование вахтового метода по привлечению рабочих и специалистов не толь-
ко из числа международных мигрантов, но и местного населения;

- для развития сферы услуг и повышения ее привлекательности для мигрантов продолжить 
работу по передаче непрофильных функций государственных учреждений негосударственно-
му сектору. 
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Current Trends and Prospects of Demographic Development 
of the Republic of Sakha (Yakutia)

The Government of the Republic of Sakha (Yakutia) is developing a strategy of long-term socio-economic 
development of the Republic of Sakha (Yakutia) till 2030 which will identify the main priorities of the state social 
and economic policy. It is necessary to evaluate the demographic and labor potential of the region, the potential 
risks of loss of population. The article analyzes current trends and perspectives of demographic development of 
the country in view of possible scenarios (base, conservative target). In the Republic of Sakha (Yakutia) the main 
role in reducing the number of population is assigned to migration loss. In the last decade, the rate of migration 
loss significantly decreased as the rate of natural increase. Migration outflow throughout the country is formed 
primarily by an educated population, but major flow of an internal migration is directed to urban settlements, 
mainly to the capital of the republic. Natural increase compensates losses of migration loss. There is a decrease 
in the proportion of working-age population and the growth of the older population. In order to determine the 
demographic development prospects of the Republic of Sakha (Yakutia) there was developed a demographic 
forecast in three scenarios (base, conservative and target). The demographic forecast underlying the baseline 
scenario is based on assumptions of maintaining perspective of modern reproduction of the population trends 
for the entire forecast period. In the conservative scenario decline in population due to migration and natural 
decrease is expected. Target variant of the demographic forecast is based on the optimistic hypotheses about 
demographic development in the country and suggests that average annual number of population will reach one 
million people. 
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КУЛЬТУРНАЯ ФОРМА КАК ПРЕДМЕТ ПОЗНАНИЯ

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению феномена культурной формы как основного наблюдаемого нами 

образа культуры в ее функциональной сущности, утилитарных и символических представлениях, стати-
ке устойчивости и динамике изменчивости. Понятие культурной формы рассматривается не только как 
материальный продукт человеческой деятельности (вещи, сооружения, окультуренные территории), но 
и продукт духовного производства: идеи, знания, оценочные категории, а также многие стереотипные 
акты человеческого поведения – приветствия, прощания, поздравления и прочее. Оно распространя-
ется на технологии, способы, методы и нормы, посредством которых создается продукт (культурный 
текст) и осуществляется социальная практика людей. Таким образом, всякая культурная форма включает 
в себя признаки результата и технологии его достижения, последние являются более значимыми для ее 
атрибуции, поскольку селекции подвержены и способы достижения результата. Рассмотрена проблема 
соотношения феномена культурной формы и культурного артефакта. Воплощение ее в артефактах под-
вержено изменениям, новые воплощения отличаются чертами и символикой от исходной формы. Осо-
бенность культурной формы заключается в том, что она постоянно «напоминает» человеку о «конечных» 
сущностях бытия – о том, что важно, а что не важно. Происхождение этой символической «добавки» к 
прагматическому содержанию культурной формы и ее функция остаются загадкой для ученых. На наш 
взгляд, не менее перспективным является рассмотрение исторической динамики культурных форм, ме-
ханизм и причины их устойчивости и изменчивости. Особое внимание уделено культурному артефакту 
как частному случаю интерпретации культурной формы. 

Ключевые слова: культура, культурная форма, культурные черты, культурный артефакт, устойчи-
вость, изменчивость, авторские произведения, культурогенез, предмет познания, символическая на-
грузка. 

Введение 
Культурную форму можно определить как совокупность наблюдаемых признаков и черт 

всякого культурного объекта/явления, отражающих ее утилитарные функции и символиче-
ское значение, на основании которых производится ее идентификация и атрибуция. При этом 
не следует смешивать понятие культурной формы как комплекса отличительных признаков 
объекта с самим объектом в его конкретно-исторической реальности, как правило, представ-
ляющим собой частный артефакт использования и интерпретации данной культурной формы. 
Подобных артефактов, воспроизводящих одну и ту же культурную форму, может быть мно-
жество, сама же культурная форма остается исходным образцом для последующего прямого 
или вариативного репродуцирования. По онтологическим и семантическим параметрам куль-
турная форма в существенной мере аналогична фразе (высказыванию) в естественном языке и 
является тем исходным «атомарным» элементом культуры, из которого формируются культур-
ные системы, конфигурации, стилевые феномены и т. п. [1]. 

Понятие культурной формы касается не только материальных продуктов человеческой де-
ятельности (вещей, сооружений, окультуренных территорий и т. п.), но и продуктов духовного 
(символического) производства: идей, знаний, текстов любого рода, художественных произве-
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дений, оценочных категорий и пр., а также многих стереотипных актов человеческого поведе-
ния – приветствий, прощаний, поздравлений, сожалений и т. д., видов коллективной самоор-
ганизации и разделения функций людей (культуры социумов, этносов, конфессий, государств, 
функциональных коллективов, общин, семей и т. п.), языков и технических средств коммуни-
цирования, а также иных результатов целеориентированной человеческой деятельности [2]. 

Принципиально важно, что понятие культурной формы в равной мере распространяется 
также и на технологии, способы, методы и нормы, посредством которых создается тот или 
иной продукт и осуществляется социальная практика людей – их производственная, органи-
зационно-регулятивная и коммуникативная деятельность, межличностное взаимодействие, 
любые социально обусловленные акты поведения, интеллектуальные и творческие действия  
и т. п. Таким образом, всякая культурная форма включает в себя как признаки результата (куль-
турного продукта), так и технологии его достижения, причем последние часто являются более 
значимыми для ее атрибуции, поскольку исторической селекции подвержены прежде всего 
способы достижения требуемого результата. 

Основные характеристики культурной формы 
Как правило, культурная форма отличается некоторым стандартным набором свойств:
• функциональностью, обеспечивающей пригодность и эффективность использования 

этой формы в социальной практике социума;
• экономичностью, обеспечивающей разумный расход физического и психического ресур-

са человека, затрачиваемого на создание и эксплуатацию данной формы;
• символичностью, обеспечивающей ее полисемантичность, наличие в ней различных 

смыслов/значений, дополняющих основную функцию;
• эстетичностью, обеспечивающей соответствие данной формы доминирующим эстети-

ческим предпочтениям общества;
• традиционностью (положительной или отрицательной), обеспечивающей узнаваемость 

или оригинальность данной формы в системе культурных традиций общества;
• стратифицированностью, отражающей разные стилевые и иные предпочтения разных 

социальных групп общества. 
Структурно-культурная форма включает ряд сущностных функциональных элементов и 

композицию различных культурных черт, определяющих внешние параметры объекта/про-
дукта (в первую очередь его символические характеристики) [3]. Отдельная культурная черта 
может отображать какое-то свойство объекта и его культурной формы, но мало что сообщает 
об объекте в целом. Вместе с тем совокупность культурных черт образует не форму, а образ 
культурного объекта, феномен близкий, но нетождественный его форме. Совокупность черт 
– это некоторое число наблюдаемых (непосредственно или инструментально) внешних при-
знаков или проявлений культурного объекта, среди которых часть является неспецифическим  
(т. е. аналогичными таким же чертам иных объектов), а часть специфическим, позволяющими 
нам не только выделить данный объект в ряду других, но нередко и атрибутировать его. Одна-
ко не следует забывать, что в отличие от сущностных свойств культурные черты объекта (его 
образа) могут и не отражать все его характеристики. Тем не менее изучение культурных черт, 
как правило, позволяет установить изначальную функцию и целевое предназначение объекта, 
тип динамики происходящих (или происходивших) с ним изменений, типологию мироощуще-
ния, в рамках которого он был создан, язык его представленности, дает возможность оценить 
объект по аналогии, а так же представить себе его социальную репрезентативность, степень 
типичности и распространенности его аналогов в данном обществе. 

Следует еще раз подчеркнуть, что культурные черты – это не более чем специфические 
детали некоторых внешних параметров культурного объекта, однако именно с их описания, 
систематизации, обобщения начинается любое культурологическое исследование. 

Порождение новой культурной формы, как правило, функционально связано или с по-
требностью в адаптации каких-либо природных исторических обстоятельств существования 
сообщества посредством создания необходимого утилитарного или символического продук-
та, способа деятельности, знания, организационной структуры и т. п., или логикой развития 
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определенных технологий в специализированных областях жизнедеятельности. Нередко не-
обходимая культурная форма заимствуется из какой-либо иной культурной системы по при-
знакам функциональной актуальности или как продукт престижного потребления. Процесс 
порождения и становления новой культурной формы называется культурогенезом. 

Далее начинается период функционирования культурной формы в социальной практике в 
виде ее прямого или вариативного воспроизводства в артефактах, технического тиражирова-
ния, формирования стандартов ее смысловой интерпретации и их постепенной изменчивости, 
межпоколенной трансляции этой формы в качестве одного из образцов культурной идентич-
ности данного сообщества (т. е. включения ее как нормы в традицию) и т. п. Здесь описыва-
ется «идеальный» случай функционирования культурной формы. Реально многие формы по 
тем или иным причинам не становятся нормами, не обретают статуса образа идентичности и 
не включаются в культурную традицию, а эксплуатируются сравнительно недолго, в преде-
лах срока их непосредственной утилитарной актуальности. Это связано с процессом истори-
ческого отбора (селекции) культурных форм по признакам как практической эффективности 
и идеологической приемлемости, так и допустимости социальной цены и долговременных 
социальных последствий применения подобного способа удовлетворения той или иной по-
требности. При этом немалая часть культурных форм не выдерживает подобной проверки 
социальным опытом и быстро выходит из употребления. Одна из главных причин элиминации 
многих культурных форм – изменение исторических или природных условий жизни сообще-
ства, при которых часть культурных форм утрачивает практическую функциональность или 
символическую актуальность. 

Многие культурные формы, потеряв практическую значимость и выйдя из употребления в 
своей изначальной функции, продолжают сохранять ценность и значимость символического 
характера (идеологическую, эстетическую, мемориальную и пр.). В подобном случае культур-
ная форма превращается в памятник истории и культуры, практическая эксплуатация которо-
го происходит уже на совершенно иных основаниях и с иными целями и функциями, нежели 
это имело место с «живой» (социально актуальной) культурной формой [4]. 

Культурная форма и культурный артефакт 
Здесь необходимо рассмотреть проблему соотношения феномена культурной формы и 

культурного артефакта. В гуманитарной науке понятие «артефакт» часто встречается в архе-
ологии, где означает археологическую находку, являющуюся изделием рук человека в отличие 
от иных археологических объектов – костей, пищевых отходов, слоев почвы и т. п., изделиями 
не являющимися [5, 6]. В культурологии под культурным артефактом понимают частный слу-
чай воплощения какой-то типовой формы. Культурный артефакт – это интерпретация некой 
культурной формы в конкретном материальном продукте, художественном произведении, ин-
формационном сообщении, поведенческом акте или оценочном суждении. 

Всякая культурная форма как образец удовлетворения какой-либо групповой или индиви-
дуальной потребности/интереса может быть реализована во множестве артефактов, представ-
ляющих собой практические акты по ее воплощению и их материализованные результаты/
продукты, в том числе организационные, интеллектуальные, образные и т. п. Разумеется, по 
отношению к артефактам религиозной и художественной культуры это определение может 
быть применено только на высоком уровне обобщения, поскольку эти области культуры реша-
ют практические социальные задачи, как правило, не специально и целенаправленно, а опос-
редованно. 

Поскольку артефакт создается в условиях или при обстоятельствах практически никогда 
нетождественных тем, при которых порождалась исходная форма, то он никогда не бывает аб-
солютно тождественен воплощаемой им культурной форме, а воспроизводит ее более или ме-
нее вариативно настолько, насколько условия его производства отличаются от условий генези-
са этой формы. Это тем более очевидно, когда речь идет не о материальном воспроизводстве, 
а об описании и интерпретативной оценке подобной формы. При этом артефакты обрядов, 
ритуалов и иных церемониальных, этикетных и прочих высоконормативных и процедурных 
форм поведения, как правило, преследуют цель максимально точного репродуцирования свое-
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го нормативного образца, что реализуется с известной мерой условности. Тем не менее корпус 
артефактов в культурах архаического и традиционного типа в целом отличается сравнительно 
меньшей вариативностью по отношению к исходным формам, нежели в культурах индустри-
ального и постиндустриального типов. 

Воплощение культурной формы в артефактах может продолжаться на протяжении дли-
тельного времени (столетиями в аграрную эпоху и даже тысячелетиями в архаическую), по-
степенно новые воплощения все сильнее отличаются своими чертами и символикой от ис-
ходной формы. Классический пример: трансформация смыслового содержания всякого слова 
разговорного языка за века его употребления. По существу то же самое происходит и с сим-
воликой (даже религиозной), которая меняется медленнее, но меняется неизбежно. Иначе мы 
не могли бы различать и атрибутировать объекты, однотипные по функции, но созданные в 
разные эпохи [7]. Отражение этих изменений воплощено в культурных артефактах. 

Нужно сказать, что существует особый тип культурных форм, называемых авторскими 
произведениями (художественного, философского, научного и иного творческого характера), 
которые не предназначены для непосредственного вариативного воспроизводства, по край-
ней мере, в материальных аналогах. Произведения, как правило, отличаются повышенным 
качеством практического исполнения, выраженными признаками персонального авторства и 
обычно создаются в единственном экземпляре (не предназначенном для вариативного воспро-
изводства) как уникальный в своем роде «текст». В таком случае артефактом подобной формы 
является само это произведение в его уникальном единственном экземпляре или тираж его 
тождественного оригиналу технического репродуцирования. В определенном смысле к кате-
гории артефакта произведения могут быть отнесены цитаты, плагиат и иные виды сюжетного 
и смыслового заимствования, ремейки, инсценировки и экранизации литературных текстов 
(любое постановочное действие является артефактом по отношению к его литературной осно-
ве), исполнение музыкальных и иных произведений, иллюстрации к литературным, религиоз-
ным, историческим и иным сюжетам и т. п. 

Вместе с тем художественную форму не стоит полностью отождествлять с культурной фор-
мой, как и все искусство не следует отождествлять со всей культурой, или, по крайней мере, 
абсолютизировать такое отождествление. Искусство (и его художественные формы) является 
частным случаем культуры (и ее культурных форм), обладающим своей функциональной и 
символической спецификой, нередко весьма отличающейся от общекультурной – социальной 
и антропологической. Искусство в чем-то совпадает с социальной/антропологической куль-
турой, а в чем-то радикально отличается от нее. Поэтому трактовка художественной формы 
(или исторического стиля) в качестве общекультурной остается дискуссионным вопросом, 
еще очень далеким от однозначного научного ответа. Это касается и системы художественных 
и социальных артефактов, в которых наблюдаются как элементы общности, так и принципи-
альные различия. 

Наиболее специфической характеристикой культурного артефакта является то, что он 
представляет собой продукт индивидуального восприятия исходной культурной формы и со-
ответственно частный случай ее субъективной интерпретации. В наиболее чистом виде по-
добные артефакты воплощаются в исследовательских, философских, критических, инфор-
мационных и иных текстах генерализующего плана, создаваемых специалистами, или же 
в чьих-либо личных суждениях о данном культурном феномене. Символико-смысловая из-
менчивость подобных артефактов отличается наибольшей динамикой (в связи с изменением 
общественных вкусов, моды и т. п.). В конечном счете интерпретативные артефакты – это  
и есть основная форма существования культурных феноменов. Срок жизни всякой культурной 
формы, т. е. период сохранения ее социальной актуальности, исчисляется длительностью ее 
продолжающихся интерпретаций в процессе воспроизводства, восприятия, описания, оценки 
в виде культурных артефактов. 

Функции культурной формы 
В принципе любая культурная форма с семиотических позиций может быть проинтерпре-

тирована как «культурный текст». Подобного рода «текстовая сущность» культурной формы 
наиболее выражена и функционально значима в произведениях, но в конечном счете присуща 
всякой культурной форме. Это может быть вербальный текст литературного, философского, 
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религиозного или научного творчества или же невербальный изобразительный, музыкаль-
ный, телесно-пластический, пространственно-архитектурный, предметно-вещественный и 
иной вариант текста, передающий новое знание (интеллектуальное, этическое, эстетическое) 
или корректирующий, разъясняющий и интерпретирующий прежние представления, демон-
стрирующий репрезентативные эталонные образцы социально приемлемых видов поведения, 
суждений и оценок или аргументирующий неприемлемость иных позиций и т. п. Культурная 
форма – это всегда «текст», выражающий определенный социальный смысл. 

Следует помнить, что любая культурная форма помимо своей утилитарной функции обя-
зательно несет в себе и определенную символическую нагрузку, что, собственно, и отличает 
культурную форму от всякой иной [3]. В попытке выявить наиболее общую суть этой сим-
волической нагрузки я прихожу к выводу, что речь идет о каком-то мировоззренческом или 
социальном смысле, дополняющем непосредственную утилитарную функцию этой формы.  
К сожалению, подобный дополнительный смысл культурных форм древности, как правило, 
не вполне понятен современным людям. Его расшифровкой занимаются специалисты-куль-
турологи. 

Особенность культурной формы заключается в том, что она постоянно «напоминает» чело-
веку о тех или иных «конечных» сущностях бытия: о том, что хорошо, а что плохо, что важно, 
а что не важно, что правильно, а что неправильно, и т. п. Происхождение этой символической 
«добавки» к прагматическому содержанию культурной формы и ее функция остаются загад-
кой для ученых. Возможно, это наследие мифоритуальных установок сознания первобытной 
эпохи, когда все бытие воспринималось как свидетельство единства мира во всех его сущ-
ностях, расположение звезд на небе говорило о том, что «правильно», а что «неправильно»  
в социальной жизни, и все созданные человеком предметы (культурные формы) должны были 
воспроизводить это ощущение единства, связи всякой конкретной жизненной ситуации с выс-
шими законами мироустройства. Но это только наша гипотеза. На самом деле такая обращен-
ность к «конечным» вопросам бытия в любом, даже самом «низменно-бытовом» проявлении, 
пожалуй, самое загадочное свойство культуры. 

Например, можно было бы написать целую книгу о том, как люди приветствуют друг друга 
при встрече. В ней исследовались бы различные варианты приветствования, их составляющие 
элементы, их происхождение, изначальные смыслы, трансформации в ходе истории. Это и 
типовые словесные формы приветствия, и снимание шляпы, и отдавание чести военными, и 
поклоны, и рукопожатие и пр. И в каждом таком элементе заложены важнейшие символы со-
циального бытия человека и общества – демонстрация миролюбия, уважения к социальному 
статусу друг друга и т. п., которые мы уже почти не воспринимаем как нормативные манифе-
стации коллективного существования людей. То же самое можно сказать и о символике про-
щания, поздравления, соболезнования, выражения благодарности и пр. 

Одна из наиболее общих социальных функций культурной формы – коммуникативная.  
С этой точки зрения культурная форма может быть определена как способ удовлетворения 
какой-либо групповой или индивидуальной потребности/интереса людей, «текстуализирован-
ный» в своем продукте/результате и тем самым введенный в поле социальной коммуникации. 
Именно поэтому наиболее полное смысловое «прочтение» культурной формы возможно лишь 
в ее естественном культурном контексте, вне которого она заметно теряет свою символико-
смысловую наполненность и нормативно-регулятивную функциональность для воспринима-
ющего ее человека. Реконструкция такого культурного контекста – это тоже задача культуро-
логов. 

Историческая динамика культурных форм, как и всей культуры, выражается в устойчиво-
сти и изменчивости. Устойчивость, т. е. непосредственное воспроизводство традиции, имеет 
множество причин, среди которых наиболее важной представляется экономическая. Повто-
рение привычного стереотипа в технологии любой деятельности и производство знакомого 
продукта гораздо экономнее в плане расхода физического и психического ресурса человека, 
чем изобретение чего-то нового [7]. Важную роль тут играет и чисто психологическая реакция 
человека на устойчивое повторение культурных форм как подтверждение устойчивости и под-
контрольности социальной ситуации. Роль традиции в истории культуры хорошо известна. 
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Гораздо интересней причины изменчивости культурных форм. Алгоритм такой измен-
чивости был проанализирован нами более двадцати лет назад в докторской диссертации  
[4]. Но сейчас нас больше интересуют причины отхода от воспроизводства традиции. Я вижу 
здесь две основные причины. Одна из них функциональная – потеря какой-то культурной фор-
мой необходимой эффективности в выполнении своих социальных задач. Тогда рано или позд-
но эта форма заменяется новой, более эффективной. Часто бывает, что, потеряв практическую 
эффективность, традиционная форма сохраняет большое символическое значение, и ее неэф-
фективность приходится терпеть. Но это лишь отсрочка неизбежной замены, которая рано или 
поздно произойдет. Другое дело, если символика старой формы перестает соответствовать 
господствующей идеологии (обычно это бывает при радикальном изменении идеологии, на-
пример, при революции или смене религии). Это вторая причина. Тогда традиционная форма 
быстро заменяется на новую, несущую нужную символику, хотя в бытовой памяти народа 
любовь к старой символике еще долго сохраняется. Показательно, что новое символическое 
значение нередко накладывается на старое содержание, которое при этом перестает культур-
но «считываться» населением. Например, советский социализм был в большой мере государ-
ственным капитализмом, только прибавочную стоимость получал коллективный капиталист 
– государственная власть. Но идеологически советский социализм был настолько противопо-
ложен западному капитализму, что их сущностное единообразие фактически не отмечалось 
массовым сознанием. 

Вмести с тем можно отметить и такую закономерность. В древние эпохи идеологические 
соображения в большей мере влияли на устойчивость культурных форм, а утилитарные функ-
циональные – на изменчивость. Но чем ближе к нашему времени, тем очевидней стала прояв-
ляться смена приоритетов в культуре. В устойчивости начала играть большую роль экономич-
ность, а в изменчивости – идеология. 

Заключение 
Так или иначе, но культурные формы (в виде их культурных артефактов) – это то, что мы 

реально наблюдаем и в качестве актуальной культуры, и в виде памятников культуры про-
шедших эпох. Все, что рядовой обыватель знает о культуре, – это ее формы и артефакты, а 
также их атрибутивные черты. Более глубоким знанием культурных смыслов этих форм вла-
деют только специалисты-культурологи. Вместе с тем понимание культурной формы и знание 
ее специфики – это важнейшее условие эффективного социального управления психологией 
массового сознания и использования культуры для регуляции этого сознания. Но этому нужно 
учиться.
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Сultural Form as an Object of Cognition

The article is devoted to the phenomenon of cultural forms as the main contact of observed image of culture 
in its functional essence, utilitarian and symbolic repose, static stability and dynamic variability. The notion of 
cultural form is seen not only as a material product of human activity (things, buildings, cultivated areas) but 
also as an intellectual production product ( ideas, knowledge, evaluation category) as well as many stereotypical 
acts of human behavior like greeting, farewell, congratulations, etc. It covers technology, methods, techniques 
and standards by which the product is created (cultural text) and implemented in the social practices of people. 
Thus, any cultural form includes the features of the result and technology of its achievement. The mentioned 
before is more important for its attribution as the ways of achieving the desired results are subjected to selection. 
The problem of the phenomenon of cultural forms and cultural artifact is considered in the article. Its incarnation 
in the artifacts is subjected to changes and new embodiments differ by features and symbolism of the original 
form. The peculiarity of cultural forms is that it is constantly «reminds» people the «finite» of the essence of life, 
i.e. what is important and what is not important. The origin of this symbolic «addition» to the pragmatic content 
of cultural form and its function remain as a mystery to scientists. In our opinion, examination of the historical 
dynamics of cultural forms, mechanism and reasons of their stability and variability is no less perspective. 
Particular attention is paid to cultural artifacts as a special case of cultural form interpretation. 

Keywords: culture, cultural form, cultural traits (cultural lines), cultural artifact, stability, variability, 
author’s works, culture genesis, knowledge subject, symbolical loading.
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