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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ  

ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И ЕГО ПРИРОДНАЯ  

СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Аннотация: в настоящее время Арктика, как известно, имеет для России 

стратегическое значение, поэтому в этой связи актуализируются и проблемы 

устойчивого развития этнических групп, населяющих арктическую зону. В этой 

связи важное значение приобретают научные исследования различных сфер жиз-

недеятельности в Арктической зоне России, в том числе и в Якутии. Проблемам 

арктической зоны уделяется огромное внимание: охране окружающей среды, со-

циально-экономическому развитию региона, созданию благоприятных условий для 

проживания населения и т. д. В этом направлении правительством России утвер-

ждена Концепция председательства РФ в Арктическом совете, а также план ме-

роприятий, в ходе которых предстоит обсуждение различных проблем, в том 

числе укрепления торговых связей между государствами, таяния вечной мерз-

лоты, глобального потепления, борьбы с загрязнениями окружающей среды, раз-

витие человеческого капитала. Статья посвящена территориальному освоению и 

численному соотношению этнических групп, проживающих в Арктике. 
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родно-климатический комплекс, коренные малочисленные народы Севера, север-
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THE ETHNIC COMPOSITION OF THE POPULATION  

OF THE ARCTIC ZONE OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)  

AND IT’S NATURAL HABITAT 

Abstract: currently, the Arctic, as it is known, is of strategic importance for Rus-

sia, therefore, in this regard, the problems of sustainable development of ethnic groups 

inhabiting the Arctic zone are also being actualized. In this regard, scientific research 

of various spheres of life in the Arctic zone of Russia, including Yakutia, is becoming 

important. Great attention is paid to the problems of the Arctic zone: environmental 

protection, socio-economic development of the region, creation of favorable living con-

ditions for the population, etc. In this regard, the Russian government has approved 

the Concept of the Russian Federation's Chairmanship in the Arctic Council, as well 

as an action plan, during which various issues will be discussed, including strengthen-

ing trade ties between states, melting permafrost, global warming, combating environ-

mental pollution, and human capital development. This article is devoted to the terri-

torial development and numerical ratio of ethnic groups living in the Arctic. 

Keywords: Arctic, sustainable development, ethnic groups, natural and climatic 

complex, indigenous peoples of the North, northern Yakuts, Russian old-timers. 

В Республике Саха (Якутия) общая площадь арктической зоны равна 

1 701 тыс. кв. км., что составляет 55,2% территории республики. В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. «О сухопутных терри-

ториях Арктической зоны Российской Федерации» в состав сухопутных террито-

рий Арктической зоны Российской Федерации входят территории муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия): Абыйский улус (район), Аллаиховский 

улус (район), Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район), Бу-

лунский улус (район), Верхнеколымский улус (район),Верхоянский район, Жиган-

ский национальный эвенкийский район, Момский район, Нижнеколымский район, 

Оленекский эвенкийский национальный район, Среднеколымский улус (район), 

Усть-Янский улус (район), Эвено-Бытантайский национальный улус (район). Ой-

мяконский муниципальный район включен в связи с наличием на его территории 
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самой холодной точки мира, что ставит его в один ряд с экстремальными климати-

ческими условиями. При этом отметим, что Оймяконский район не всегда обозна-

чается в списках территорий Арктической зоны. 

Территория арктической зоны представляет единый природно-климатиче-

ский и народнохозяйственный комплекс, характеризующийся наличием боль-

шого количества водных ресурсов, включая пять рек – Лена, Яна, Индигирка, 

Оленек, Колыма, Анабар, 9-ти уникальных озер, расположенных в границах 

особо охраняемых природных территорий республики. Прибрежная территория 

омывается водами моря Лаптевых и Восточно-Сибирского, являющихся частью 

Северного Ледовитого океана. Арктическая зона Якутии расположена в преде-

лах двух географических зон – арктическая пустыня и тундра, которые представ-

лены каменистыми почвами и бедной растительностью в виде небольшого коли-

чества лишайников, кустарничков и сосудистых растений на большей островной 

части Новосибирского архипелага, а также мхами, лишайниками, кустарниками 

и травянистыми растениями на острове Большой Ляховский и арктической кон-

тинентальной части». Горы и плоскогорья пересекают Арктику с юга на северо-

запад и северо-восток, образуя три крупные тектонические единицы: Сибирская 

платформа, Верхояно- колымская и Байкало-Патомская складчатые области. На 

западе эти возвышенные участки поверхности сильно разрушены и расчленены 

большим количеством рек и речушек, которые то бурно проливаются через гор-

ные коридоры, то спокойно разливаются на плоских низменностях. Анабарский 

массив представляет собой высокое куполообразное поднятие, расчлененное 

широкими и глубокими долинами с максимальными высотами в центре поднятия 

до 905 метров. Другой Величественный пик (Муус Хайа» – высочайшая на тер-

ритории Якутии ледяная вершина Верхоянского хребта расположена в восточ-

ной части Арктической зоны. Протяженная горная система кребта Улахан-Чи-

стай, расположенная в восточной части Момо-Селенняхской впадины, имеет пи-

ковую точку северо-востока России высотой 3 147 метров над уровнем моря – 

гора Победа. Арктическая зона республики расположена за полярным кругом. 
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Длинная полярная ночь сопровождает зимний период, продолжающийся 9 меся-

цев. Заливы и реки покрыты толстым слоем льда. Всего один месяц длится по-

лярное лето, сохраняя на всей территории мощный слой многолетней мерзлоты 

и ледяной покров гор и возвышенных участков плоскогорья. В климатическом 

отношении Арктическая зона республики, изолированная горными массивами от 

воздействия влажных и теплых воздушных масс со стороны Атлантического и 

Тихого океанов и соседством с холодными морями Северного ледовитого оке-

ана, является самой холодной континентальной областью мира. В Верхоянской 

и Оймяконской впадинах фиксируются наибольшие годовые амплитуды колеба-

ния температуры воздуха, превышающие 100 С в абсолютном значении. Горы и 

плоскогорья пересекают Арктику с юга на северо-запад и северо-восток, образуя 

три крупные тектонические единицы: Сибирская платформа, Верхояно- колым-

ская и Байкало-Патомская складчатые области. На западе эти возвышенные 

участки поверхности сильно разрушены и расчленены большим количеством рек 

и речушек, которые то бурно проливаются через горные коридоры, то спокойно 

эазливаются на плоских низменностях. Величественный пик (Муус Хайа» – вы-

сочайшая на территории Якутии ледяная вершина Верхоянского хребта располо-

жена в восточной части Арктической зоны. Протяженная горная система кребта 

Улахан-Чистай, расположенная в восточной части Момо-Селенняхской впа-

дины, имеет пиковую точку северо-востока России высотой 3 147 метров над 

уровнем моря – гора Победа. 

Структура размещения населенных пунктов Арктической зоны Республики 

Саха (Якутия) обладает высокой дисперсностью, за исключением Жиганского 

района (все населенные пункты которого расположены по линейному типу вдоль 

р. Лены) и большим количеством малых сельских поселений (всего 29), трудно-

доступных населенных пунктов (всего 86) (наибольшее количество сосредото-

чено в Верхоянском и Среднеколымском районах). В 13 районных центрах и 4 

населенных пунктах с населением свыше 1000 человек (г. Верхоянск, с. Юрюнг-

Хая, с. Казачье, с. Кюсюр) сосредоточено 60 процентов населения Арктической 

зоны Республики Саха (Якутия). Четверть населения проживает в 70 поселениях 
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с численностью менее 500 человек, 14 процентов населения – в 14 поселениях с 

численностью от 500 до 1000 человек. В остальных 22 населенных пунктах по-

стоянное население отсутствует. 

Территории арктической зоны являются местами традиционного прожива-

ния коренных малочисленных народов Севера, сформировавшимися как этниче-

ские группы на территории Якутии. Численность коренных малочисленных 

народов Севера по результатам Всероссийской переписи населения РФ 2010 г.: 

эвенки общая численность в РФ – 38396 чел, владеют родным языком – 

4802 (12,5%), общая численность в РС(Я) – 54,7%; эвены соответственно – 

21830 чел., владеют родным 5656 (25,9%), общая численность в Якутии – 

15071 (69%); юкагиры – 1603, владеют родным языком – 370 (23,1%), общая чис-

ленность в Якутии 1281 (80%); чукчи общая численность в РФ – 15908, владеют 

родным языком 5095 (32,0%), общая численность в Якутии 670 (4,2%); долганы 

общая численность в РФ 7885 чел., владеют родным языком – 1054 (13,4%), об-

щая численность в Якутии – 1906 (24,2%). 

Численность населения 13 арктических районов республики на 1 января 

2020 г. составила 67 118 человек. Удельный вес в общей численности населения 

республики составляет 6,8 процента, в то время как по занимаемой площади – 

52,2 процента. Плотность населения составляет 0,04 человека на 1 кв. км. Наибо-

лее многочисленное население проживает в Верхоянском районе и составляет 

10,9 тыс. чел. (16,2 процента от населения Арктической зоны), наименьшая чис-

ленность – в Аллаиховском районе, 2,7 тыс. чел. (4,0 процента) [4]. 

Среди населения арктической зоны необходимо выделить русских старожи-

лов. В результате длительного взаимодействия сложилась особая этническая 

группа – северные русские старожилы – походчане и русскоустьинцы. Они про-

живают в с. Русское Устье, п. Чокурдах (на Индигирке), в с. Походск и п. Чер-

ский (на Колыме) [7, с. 12]. В начале ХХ в. по материалам А.Г. Чикачева числен-

ность русских старожилов составляла около 2 тыс. чел., занимавшиеся традици-

онными отраслями северного хозяйства – рыболовством, песцовым промыслом 

и ездовым собаководством [7, с. 16]. 
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В прошлом одна из особенностей якутского этноса заключалась в том, что 

её территориальное расширение и численный рост привели к образованию в её 

составе территориально-этнографических групп таких как лено-амгинской, ви-

люйской, олёкминской, а также и северной. Длительные вековые контакты се-

верной группы якутов с представителями народностей Севера в арктической 

зоне наложили определённый отпечаток на их традиционный образ жизни 

[1, с. 72]. По данным переписи населения 2020 года численность всего населения 

13 арктических районов РС(Я) составляет 64 207 чел. В том числе 29 957 чел. 

указавшие национальную принадлежность – якуты (саха). В целом, северные 

якуты составляют 6,38 процентов в общей численности якутов в Якутии. 

В РС(Я) коренные малочисленные народы Севера выделяются в отдельную 

социальную группу, нуждающуюся в государственной поддержке. Обеспечение 

их правовой защищенности, улучшение социально-экономического положения 

рассматриваются как приоритетные вопросы государственной политики РС(Я). 

Сельское население в основном занято традиционными видами экономической 

деятельности: оленеводство, охотничий и рыболовный промыслы. Большую 

роль в сохранении традиционной хозяйственной деятельности и уклада жизни 

коренных малочисленных народов Севера играет родовая община как форма са-

моорганизации и является одним из эффективных мер для обеспечения самоза-

нятости коренных малочисленных народов Севера. В настоящее время только 

общины, занимающиеся оленеводством как традиционной формой хозяйствова-

ния, являются основной этнообразующей отраслью в местах компактного про-

живания малочисленных народов. Среди основных проблем языковой ситуации, 

как кризисной отмечается сокращение функций языков малочисленных народов, 

снижение интереса к национальной культуре, недооцениваются значение и роль 

национальных языков для сохранения этносов. Для сохранения оленеводства как 

отрасли признается необходимость поддерживать традиционный семейный 

уклад жизни, социализацию детей оленеводов в производственных участках. 

Укрепление занятости коренных малочисленных народов Севера требует расши-
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рения подготовки специалистов для ведения традиционной хозяйственной дея-

тельности таких как менеджеров сельского хозяйства, специалистов по перера-

ботке сельскохозяйственной продукции и кожевенно-мехового сырья, зоотехни-

ков и др.) среди молодежи коренной национальности. 

Таким образом, для Арктической зоны Якутии характерным является этни-

ческое многообразие её населения, здесь проживают русские старожилы, север-

ные якуты, представители коренных малочисленных народов Севера, а также с 

советских времён, связанной с промышленным освоением и миграционными 

процессами представители других национальностей. Среди различных этниче-

ских групп населения наблюдается этносоциальные и этнокультурные особенно-

сти жизнедеятельности. 
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