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Аннотация. Статья посвящена анализу угроз безопасности человека в российской Арктике с учётом 
особенностей «северного менталитета». В статье отмечается, что для АЗРФ концепция «безопасность 
человека» является относительно новой, так как до недавнего времени безопасность в северных ре-
гионах России определялась главным образом с государствоцентричных позиций. Универсалистский 
подход едва ли применим в практической политике: невозможно выстроить политику безопасности 
«человека вообще» и перенести её в условия Арктической зоны Российской Федерации. Концепт 
безопасности человека и соответствующая политика должны быть адаптированы к конкретным усло-
виям российской Арктики. Однако сегодня АЗРФ сталкивается с комплексом новых угроз безопасно-
сти человека, требующих реагирования. Авторы изучают несколько групп актуальных для АЗРФ угроз 
безопасности человека, причины их появления и степень их влияния на дальнейшее развитие регио-
на. В заключении авторы приходят к выводу, что переход АЗРФ к устойчивому развитию возможен 
лишь при условии нейтрализации рассмотренных в статье угроз в сфере безопасности человека. Вы-
делены ключевые направления политики по обеспечению безопасности человека, в основе которой 
положен принцип повышения жизнеспособности и саморазвития постоянно проживающих в Арктике 
народов. 
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, безопасность человека, угрозы без-
опасности, социально-экономическое развитие. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of threats to human security in the Russian Arctic, taking 
into account the peculiarities of the “northern mentality”. The authors note that the concept of “human 
security” is relatively new for the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF), as until recently security in 
the northern regions of Russia was defined mainly from the state-centric positions. The universalist ap-
proach is hardly applicable in practical policy: it is impossible to build a policy of “human security in gen-
eral” and transfer it to the conditions of the Arctic zone of the Russian Federation. The concept of human 
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security and corresponding policies must be adapted to the specific conditions of the Russian Arctic. Today, 
however, the AZRF faces a set of new threats to human security that require a response. The authors exam-
ine several groups of threats to human security that are relevant to the AZRF, the reasons for their emer-
gence and the extent to which they affect the further development of the region. In conclusion, the authors 
conclude that the transition of the AZRF to sustainable development is only possible if the threats to hu-
man security discussed in the article are neutralised. The key directions of human security policy, which is 
based on the principle of enhancing the viability and self-development of the peoples permanently living in 
the Arctic, are highlighted. 
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, human security, security challenge, social-economic de-
velopment. 

Введение 

Арктика всегда представлялась как Terra Incognita, таившая в себе опасность для че-

ловека из-за суровых условий. Длительное время народы, населявшие северные террито-

рии, адаптировались к суровым условиям Арктики и накопили уникальный опыт выживания. 

Примечательно, что ключом к выживанию стали, в первую очередь, качество отношений 

между людьми и гармоничное сосуществование с природной средой, а не противостояние 

человека и природы [1, Здоровье коренного населения, с. 6]. Обеспечение безопасности че-

ловека самым непосредственным образом встраивалась в систему взаимосвязей внутри се-

мьи и локального сообщества (рода, племени).  

XX в. внёс серьёзные изменения в жизнедеятельность на арктических пространствах 

вследствие начавшегося промышленного освоения ресурсов при ведущей роли государства. 

Серьёзным трансформациям подверглись общественные отношения, окружающая природ-

ная среда, традиционный образ жизни. Свои коррективы вносит изменение климата, кото-

рое отчасти носит антропогенный характер. В этих условиях концепция безопасности чело-

века, постоянно живущего в Арктике, требует переосмысления.  

Изучение безопасности сквозь призму «северного менталитета» актуально потому, 

что оно помогает конкретизировать само понятие безопасности человека. В документах ООН 

эта концепция имеет самое широкое содержание, включая политическое, культурное, эко-

номическое, продовольственное, экологическое, индивидуальное измерения 1. Между тем, 

подобный универсалистский подход едва ли применим в практической политике. Невоз-

можно выстроить политику безопасности «человека вообще» и перенести её в условия Арк-

тической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Концепт безопасности человека и соответ-

ствующая политика должны быть адаптированы к конкретным условиям российской Аркти-

ки. 

В политических науках безопасность человека изучается в двух аспектах: (1) как она 

воспринимается субъектом безопасности и (2) какие угрозы безопасности складываются 

                                                 
1

 Human Development Report 1994. NY: Oxford University Press, 1994. URL: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf (дата обращения: 
31.08.2021). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
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объективно под влиянием внешней среды. В данной статье сделана попытка рассмотреть 

оба аспекта безопасности и выявить взаимосвязь между ними применительно к людям, по-

стоянно проживающим в северных условиях. Авторы исходят из убеждения, что необходимо 

выявлять то устойчивое в восприятии безопасности, что сформировалось веками из практи-

ческого опыта и не может исчезнуть в одночасье при меняющихся социально-экономических 

условиях. Новые угрозы безопасности, отражаясь в сознании человека, проходят сквозь 

призму уже сложившихся стереотипов. Если учитывать, что на Крайнем Севере человек все-

гда вынужден был выживать в быстро меняющейся ситуации, то «традиционный» опыт вос-

приятия опасности и способы реагирования являются хорошим дополнением к «современ-

ному» опыту, преимущественно основанному на общих научно-технических достижениях. 

Учёт взаимосвязи объективных и субъективных аспектов безопасности позволяет уточнять 

направления, формы и методы обеспечения безопасности человека в конкретных условиях. 

Хотя опубликовано довольно много работ по различным аспектам безопасности человека в 

Арктике [2, Konyshev V., Sergunin A.; 3, The global Arctic; 4, Environmental and human security; 

5, Laurelle M.; 6, Salminen M., Hossain K.], остаётся недостаточно изученной специфика этой 

проблемы применительно к российской Арктике. 

В чём особенности восприятия опасности с точки зрения «северного менталитета»? 

Как воспринимаются современные угрозы безопасности представителями народов, дли-

тельное время живущих в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ)? Каково объек-

тивное содержание угроз безопасности человека в АЗРФ в условиях промышленного освое-

ния региона? Насколько традиционный опыт коренных народов по обеспечению безопасно-

сти человека может быть востребован сегодня для выработки государственной политики? 

Поискам ответов на эти вопросы посвящена данная статья. 

Постановка проблемы 

В последнее десятилетие происходит быстрое развитие АЗРФ по многим направлени-

ям. В настоящее время в регионе производится 10% ВВП всей страны 2 при том, что населе-

ние в арктической зоне составляет по разным подсчетам 1,6% — 1,8% от общего населения 

Российской Федерации. В АЗРФ существуют объективные факторы, которые создают повы-

шенные опасности для любой деятельности человека: суровые климатические условия; 

негативные последствия изменения климата; недостаточная развитость инфраструктуры 

жизнеобеспечения; транспорта и систем связи; удалённость от промышленно развитых цен-

тров страны; низкая плотность населения; отставание значений показателей качества жизни 

в АЗРФ от общероссийских значений; низкий уровень доступности качественных социальных 

                                                 
2

 Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России. URL: 
https://www.strana2020.ru/mediaoffice/rosstat-zhiteli-arkticheskoy-zony-obespechivayut-desyatuyu-chast-vvp-rossii/ 
(дата обращения: 17.04.2021). 
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услуг и благоустроенного жилья; повышенный риск появления и развития профессиональ-

ных заболеваний; уязвимость экологических систем.  

Для АЗРФ концепция «безопасность человека» является относительно новой, так как 

до недавнего времени безопасность определялась главным образом с государство-

центричных позиций. Это связано, во-первых, с исторически сложившейся моделью управ-

ления, когда ведущая роль принадлежала федеральным властям на протяжении всего XX в. 

Во-вторых, с 2008 г. АЗРФ получила статус ресурсной базы государства на обозримую пер-

спективу 3. Однако на практике стало ясно, что оба подхода не вполне соответствуют совре-

менным реалиям. С одной стороны, стало очевидно, что государство в одиночку не может 

адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы безопасности, поэтому необходимо взаи-

модействие с другими акторами: частный бизнес, общественные организации, муниципаль-

ные власти, коренное население. С другой стороны, узко понимаемый «ресурсный» подход 

может сделать АЗРФ периферийной территорией России с высоким уровнем оттока населе-

ния в другие регионы и, как следствие, создаст новые проблемы на северных рубежах госу-

дарства.  

Сегодня официальная риторика изменилась: основной задачей арктической политики 

РФ стало устойчивое развитие региона, предполагающее гармонизацию экономических, со-

циальных и экологических аспектов жизнедеятельности общества. Это нашло отражение в 

обновленных стратегических документов, принятых в 2020 г.: «Основы государственной по-

литики Российской Федерации в Арктике до 2035 года» 4 и Указ об утверждении «Стратегии 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопас-

ности на период до 2035 года» 5. Важным нововведением двух документов стал ярко выра-

женный приоритет — повышение безопасности и качества жизни людей, проживающих в 

АЗРФ. Хотя документы и не используют термин «безопасность человека», фактически в них 

речь идёт о многих аспектах именно этой концепции. 

Необходимо учитывать, что АЗРФ является неоднородным регионом не только по 

уровню социально-экономического развития, но также по этническому составу населения, 

культурно-языковым традициям, хозяйственному укладу, принадлежности к коренным 

                                                 
3
 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике до 2020 года и дальнейшую перспекти-
ву. Утверждены Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 18 сентября 2008 года. Указ № 1969. 
URL: https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html (дата обращения: 12.02.2021); О Стратегии развития Арк-
тической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. 
Утверждены Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 20 февраля 2013 года. URL: 
http://static.government.ru/media/files/2RpSA3sctElhAGn4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf (дата обращения: 12.02.2021). 
4
 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. Утверждены 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 5 марта 2020. Указ № 164. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/f8ZpjhpAaQ0WB1zjywN04OgKiI1mAvaM.pdf (дата обращения: 
13.02.2021). 
5
 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года. Утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 26 октября 2020. URL: 
http://www.scrf.gov.ru/security/economic/Arctic_stratery/ (дата обращения: 10.03.2021). 

http://static.government.ru/media/files/2RpSA3sctElhAGn4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf
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народам, особенностям организации труда («вахтовики» и «местные»). Это разнообразие 

накладывает свой отпечаток на восприятие и состав угроз безопасности и требует выработки 

соответствующих подходов к наполнению содержанием понятия «безопасность человека» в 

условиях АЗРФ. Но фокус политики безопасности должен быть направлен, в первую очередь, 

на те группы населения, которые ориентированы на постоянное проживание на Крайнем 

Севере. Только таким образом можно рассчитывать на достижение устойчивого развития 

региона в целом и создание долгосрочных условий безопасности человека.  

Особенности менталитета коренных народов Севера и восприятие безопасности 

Под «северным менталитетом» можно понимать набор общих черт мировосприятия, 

которые объективно складываются у жителей регионов Крайнего Севера. В самом общем 

виде население АЗРФ можно разделить на коренные народы (коми, якуты, русские), корен-

ные малочисленные народы (17 групп народов численностью менее 50 тыс. человек) и бо-

лее поздних внутренних мигрантов, связанных с современным хозяйственным освоением 

Севера [7, Этнонациональные проблемы, с. 77–78]. В отличие от первых двух, представители 

последней категории по понятным причинам имеют более скромный исторический опыт 

адаптации к условиям существования на Севере.  

Известно, что тундровые части Арктики от Скандинавии до Чукотки были заселены 

приблизительно 20–30 тыс. лет назад, причём за счёт постоянных перемещений по огром-

ным пространствам. Современные финно-угорские и самодийские народы сформировались 

из аборигенных племён охотников, рыболовов и более южных кочевников-скотоводов, 

пришедших из Азии. Кочевники достигли Кольского полуострова, Ямала, Гыдана, Таймыра и 

постепенно ассимилировались [8, Мажаров А.В., Сморчкова В.И., с. 9–10]. Русские поселен-

цы пришли в основном на Европейский Север ещё в XI–XII вв., но к настоящему времени они 

лишь частично сохранили традиционный экономический уклад и представляют собой скорее 

специфическую русскую культурную группу, называемую поморской. 

У многих северных народов кочевье связывалось с благополучием, а оседлость с бед-

ствием [9, Головнев А.В., с. 10]. До сих пор многие коренные народы, проживающие в Аркти-

ке, отличает особый, кочевой склад культуры (номадизм), для которого характерны сложные 

системы верований, знаний, этики и общественных отношений, а также высокая адаптив-

ность к меняющимся условиям и мобильность, которые реализуются на огромных простран-

ствах [10, Головнев А.В., с. 164]. Номадизм противопоставлен локальному (оседлому) типу 

развития, ориентированному на освоение ресурсов в фиксированных границах. Отсюда 

можно понять, почему для номадизма понятие безопасности как покоя связано с постоян-

ным движением в пространстве — кочевьем [10, Головнев А.В., с. 165]. 

В силу суровых условий, ставящих человека на грань выживания, северный ментали-

тет отличается постоянной готовностью противостоять неопределённым и множественным 
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угрозам безопасности и активными действиями для преодоления угроз. Для народов Севера 

экстремальные ситуации являются скорее нормой, чем исключительной ситуацией. Непред-

сказуемые риски стимулируют инновационные решения. В этом смысле кочевая культура 

включает в себя навыки быстрого и гибкого реагирования в случае опасности, не ожидая по-

сторонней помощи и стремясь опережать дальнейшие изменения обстановки [11, Головнев 

А.В., с. 155]. На уровне мифологии якутов и эвенков готовность к опасности культивируется 

через популярность «страшных» сюжетов, в которых человек сталкивается с враждебными 

потусторонними силами, часто принимающими невидимые формы [12, Кадук А.В., с. 235]. 

Подобной мифологии, которая не просто распространена, но нередко воспринимается как 

быль, антропологи приписывают функцию адаптации общества к реальным угрозам.  

Состояние безопасности в менталитете кочующих и оседлых коренных народов тесно 

связано с идеей гармоничного сосуществования с природой. Проявлением «северного мен-

талитета», по мнению У.В. Винокуровой и Ю.В. Яковца, является экософия как «мировоззре-

ние экологической гармонии, или экологического равновесия, выражающееся в двух пре-

дельных нормах — самореализации человека и биосферного равенства». И в наши дни идеи 

экософии оказывают существенное влияние на восприятие аборигенными народами вопро-

сов природо- и народосбережения [13, Винокурова У.А., Яковец Ю.В., с. 36, 46]. Примеча-

тельно, что идеи экософии созвучны современной концепции устойчивого развития. 

В экософии речь прежде всего идёт о накопленных знаниях по выживанию в экстре-

мальных условиях Арктики, которые лежат в основе стратегий сосуществования с природой 

и закреплении норм поведения через создание культурных и религиозных символов [13, 

Винокурова У.А., Яковец Ю.В., с. 40]. Но взаимодействие с окружающей средой основано не 

просто на глубоких знаниях, но и на одушевлении природы и представлении себя неотъем-

лемой её частью. Такое отношение к природе гораздо богаче, чем система «пищевых цепо-

чек» или извлечение прибыли, столь характерные для современных цивилизаций. Напри-

мер, для «северного менталитета» охота на зверя всегда ограничена разумной потребно-

стью, за которой стоит принцип сохранения природного равновесия. Живущие на берегах 

реки Оби ханты и ненцы наделяют бобров человеческими качествами, что не мешает им 

охотиться на ценных зверьков [14, Граматчикова Н.Б., с. 118].  

В социальном плане реагирование на внезапную опасность в «северном менталите-

те» тесно связано с идеей коллективизма, который предполагает взаимную помощь. Усло-

вия жизни научили северные народы рассчитывать в основном на свои силы и инициативу. 

Но, с другой стороны, в случае крайней опасности, человек не сомневается, что всегда может 

опереться на помощь соседей и поддержку родственников. 

Описанные выше особенности восприятия опасности с точки зрения «северного мен-

талитета» помогают уточнить специфику современных угроз безопасности человека, кото-

рые носят объективный характер, а также способов реагирования на них.  
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Угрозы традиционному образу жизни коренных народов АЗРФ 

Угроза традиционному образу жизни для коренных народов является ключевой, по-

скольку нередко она равнозначна их существованию. Проблема адаптации людей, ведущих 

традиционный образ жизни, к современным условиям далека от своего решения. Нужна ли 

вообще модернизация коренным народам Арктики? Может ли модернизация быть частич-

ной, без перспективы утраты самобытности? Как могут сосуществовать традиционный и со-

временный уклады в условиях АЗРФ? Пока ведутся дискуссии по этим вопросам, для госу-

дарства остается актуальной задача сохранения традиционного образа жизни коренных 

народов.  

Традиционный уклад для живущих на Севере имеет несколько измерений, включая 

сохранение традиционных видов производства, промыслов и трудовых отношений; устойчи-

вой (воспроизводимой) природной среды; особенностей семейных и общественных отно-

шений, культурно-языковой и религиозной идентичности.  

Экономической основой традиционного уклада для большинства коренных народов 

АЗРФ является оленеводство. Северное оленеводство — это своеобразная форма адаптации 

человека к экстремальным условиям жизни, и она настолько совершенна, разнообразна и 

всеобъемлюща, что учёные даже говорят о «цивилизации северного оленя» [15, Долматова 

С.А.]. Однако состояние оленеводства сегодня весьма неоднозначно. Наиболее благополуч-

но ситуация складывается на Ямале и Кольском полуострове и значительно хуже на Чукотке. 

Это связано как с особенностями кочевых традиций (ненцы, саамы, чукчи), так и с социаль-

но-экономической ситуацией на местах. 

С советских времен в экономическом отношении оленеводство играло важную роль и 

как часть традиционного уклада, и как промышленное производство. Чукотка и Ямал были 

мировыми лидерами при общем поголовье оленей по 490 тыс. соответственно. К настояще-

му времени на Ямале поголовье выросло до 700 тыс., а на Чукотке снизилось катастрофиче-

ски — до 150 тыс. На Кольском полуострове произошло более умеренное сокращение, с 77 

до 58 тыс. голов. Эксперты связывают нынешнюю деградацию оленеводства на Чукотке с 

огосударствлением стад вместо сохранения частного поголовья, а также внедрением везде-

ходной техники, уничтожающей пастбища, и оттоком квалифицированных кадров на фоне 

экономической разрухи, мародёрства и спаивания оленеводов [9, Головнев А.В., с. 12–13]. 

Угрозы безопасности традиционному укладу в большей степени связаны с социальными 

факторами 1990-х — 2000-х гг. Их последствия имели специфические негативные послед-

ствия для оленеводства. В частности, на Чукотке с упадком домашних хозяйств возросло ко-

личество диких оленей, которые, попадая в домашние стада, могут разбить его на группы и 

увести от оленеводов. С другой стороны, выпас оленей требует от бригадиров навыков, ко-
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торые копятся десятилетиями, а потому утрата наиболее квалифицированных кадров может 

оказаться невосполнимой как для поддержания оленьих стад, так и для жизни многих чукот-

ских семей [9, Головнев А.В., с. 14, 19–21, 37]. Данная проблема характерна и для многих ре-

гионов российского Севера. 

Вследствие передачи земель под промышленные предприятия и загрязнения терри-

тории промышленными выбросами коренное население лишается пастбищных земель и 

охотничьих угодий, традиционных рыбопромысловых мест, площадей сбора дикоросов. Но 

ситуация не так проста, потому что, согласно оценкам Института этнологии и антропологии 

РАН, в настоящее время только 25% аборигенного населения ведёт постоянный кочевой об-

раз жизни, остальные же проживают оседло 6. Часть коренных народов традиционно ведёт 

полукочевой образ жизни, помимо оленеводства занимаясь другими видами природополь-

зования: охотой, рыболовством, зверобойным промыслом.  

Ещё одна неоднозначность возникает из-за проводившейся долгие годы политики по 

стимулированию перехода кочевых народов к оседлости. Частью этих мер был отрыв детей 

от кочевой семьи и помещение их в интернаты (с целью их социализации). Подобная прак-

тика нарушает вековую преемственность, ведёт к «разобщению с традиционной культурой» 

и приводит к резкой нехватке кадров в традиционных отраслях. С другой стороны, многие 

молодые люди, уехавшие в города, так и не приспосабливаются к современным условиям 

жизни 7. Выезд в город часто сопровождается социальными проблемами по адаптации, про-

воцирующими алкоголизм и наркоманию.  

Введение федеральных законов, регулирующих природопользование, оказалось не-

достаточно эффективно для защиты и сохранения традиционного уклада. Для хозяйствую-

щих общин коренных народов в силу неясности законодательства сохраняются ограничения 

на ведение ими коммерческой деятельности в рамках традиционного уклада, а также на со-

здание территорий традиционного природопользования [16, Кряжков В.А., с. 55]. Вопрос, 

однако, не разрешается до конца просто за счёт выдачи разрешений коренным народам. 

Сохранение элементов традиционного уклада важно и для других жителей Севера, живущих 

в сходных условиях.  

Например, рыбопромысловые колхозы в поморских деревнях после введения новых 

правил рыболовства в 2007 г. проигрывают крупным хозяйствам аукционы на получение 

квот на вылов, поскольку они менее конкурентоспособны [17, Тулаева С.А.]. Федеральный 

Закон № 475 о любительском рыболовстве позволяет поморам ловить рыбу только для соб-

                                                 
6
 Тишков В.А. Коренные народы российской Арктики: история, современный статус, перспективы. URL: 

http://www.russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/korennye-narody-rossiyskoy-arktiki-istoriya-
sovremennyy-stat/ (дата обращения: 31.08.2021). 
7
 Кирко В.И., Захарова К.Н. Хозяйственная деятельность — этносохраняющий образ жизни // Арктика и Север. 
2013. № 12. URL: http://narfu.ru/upload/iblock/6f8/03.pdf (дата обращения: 22.03.2021). 
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ственных нужд, а не для продажи 8. Поморы не отнесены к коренным малочисленным наро-

дам Севера, но, как и другие постоянные жители, живущие за счёт морского промысла, 

имеют право на льготы. Некоторые эксперты вообще считают поморов культурно-

этнической группой, приравненной к коренным народам Севера, и тогда напрямую встает 

вопрос о соответствующих льготах на природопользование и самоуправление [18, Лукин 

Ю.Ф.]. 

С точки зрения сохранения культурно-языковой идентичности, эксперты отмечают 

тенденцию к утрате родного языка среди аборигенных этнических групп, связанную с долго-

временной политикой ассимиляции, проводившейся в советские времена. В то же время, 

после 1991 г. наблюдается тенденция к сохранению языковой идентичности среди кочую-

щих групп коренных жителей 9. Государство на федеральном уровне поддерживает работу 

кочевых школ, а языки северян взяты под охрану государства 10. В АЗРФ наиболее законода-

тельно защищёнными считаются языки Республики Саха (Якутия), а отдельными норматив-

но-правовыми актами поддерживаются языки автономных округов (НАО, ХМАО—Югра, ЧАО, 

ЯНАО) [19, Тишков В.А. и др., с. 220]. При этом в большинстве регионов родные языки не 

входят в обязательные учебные планы, а преподаются в основном в школах-интернатах. В 

результате перед родителями встает выбор между тем, чтобы дать хорошее образование 

ребёнку или обучить его родному языку. Кроме того, родные языки порой воспринимаются 

как менее престижные, поскольку чиновники относятся к ним как к «языкам тундры и тайги» 

[19, Тишков В.А. и др., с. 223]. 

Соотношение укладов жизни коренного и «пришлого» (особенно вторая половина XX в.) 

населения Крайнего Севера обычно рассматриваются как конфликтное, хотя на самом деле, 

как отмечает известный антрополог А.В. Головнёв, в этом взаимодействии есть и немало 

взаимного обогащения социальными практиками [10, Головнёв А.В., с. 165], которые каса-

ются условий безопасности человека. Это необходимо учитывать, поскольку несовпадения 

культурного кода несут с собой потенциал конфликта, так же как и ложные стереотипы о 

якобы «отсталости» традиционного уклада коренных народов.  

Что касается взаимного влияния традиций и современных новаций в Арктике, то ещё 

в 1930-х гг. в СССР был получен положительный опыт восстановления популяции животных. 

Учитывая, что статус заповедной зоны с запретом на охоту противоречит традиционному об-

                                                 
8
 Федеральный закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 25.12.2018 N 475-ФЗ. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314261/ (дата обращения: 31.08.2021). 
9
 Тишков В.А. Коренные народы российской Арктики: история, современный статус, перспективы. URL: 

http://www.russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/korennye-narody-rossiyskoy-arktiki-istoriya-
sovremennyy-stat/ (дата обращения: 31.08.2021). 
10

 Михайловская М. Как сохранить языки коренных народов Севера // Парламентская газета. 8 ноября 2018. 
URL: https://www.pnp.ru/social/kak-sokhranit-yazyki-korennykh-narodov-severa.html (дата обращения: 
31.08.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314261/
http://pnp.ru/?utm_medium=source&utm_source=rnews
https://news.rambler.ru/2018/11/08/
https://www.pnp.ru/social/kak-sokhranit-yazyki-korennykh-narodov-severa.html
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разу жизни, государственные чиновники разрешили промысел только местным звероловам, 

на которых одновременно возлагалась обязанность по восстановлению и поддержанию по-

пуляции [14, Граматчикова Н.Б., с. 124]. С другой стороны, в наши дни кочевники Севера 

быстро освоили такие удобные средства как снегоходы и GPS-навигаторы, а дроны и не-

большие вертолёты рассматриваются ими как перспективные средства для поиска и сбора 

оленьих стад, облегчая труд пастухов. На Таймыре и на Ямале создаются предприятия по 

безотходной переработке оленины, откуда продукция поставляется на российский рынок и 

экспортируется в ФРГ, Швецию и Финляндию 11. В наши дни кочевые народы АЗРФ творчески 

сочетают традиции и инновации в поддержании традиционного образа жизни. Более того, 

опыт традиционной жизни подсказывает принципы, созвучные эпохе глобализации, которые 

востребованы при освоении АЗРФ: мобильность, гибкость, модульность, трансформацию 

способов и видов деятельности [9, Головнев А.В., с. 40]. Сочетание традиционных знаний и 

новых технологий становится постепенно одной из характерных черт развития современного 

Севера. 

Угрозы окружающей среде 

Деградация окружающей среды в АЗРФ в основном связана с антропогенным воздей-

ствием. Активное загрязнение Арктики началось в советский период в связи с развитием 

портовых городов и промышленности, строительством военных объектов, захоронением на 

дне моря подводных лодок с отработанными ядерными реакторами, накоплением других 

непереработанных отходов. В настоящее время на российскую Арктику приходится 

наибольшее количество так называемых экологических «горячих точек» 12, которые были 

определены в рамках Проекта ЮНЕП/ГЭФ «Российская Федерация — Поддержка Нацио-

нального плана действий по защите арктической морской среды (Проект НПД-Арктика)». 

Всего было выделено более 100 «горячих точек», из которых 30 отнесены к приоритетным 

[20, Лукин Ю.Ф., с. 16]. Опросы населения из промышленных центров Мурманской области 

(проведены в 2008, 2015 и 2016 гг.) также показывают, что в ряду угроз повседневной жизни 

самые большие опасения вызывает состояние окружающей среды в результате техногенных 

аварий [21, Клюкина Э.С., с. 99]. Охрана уникальной арктической природной среды является 

приоритетом политики всех арктических стран, включая Россию. 

В 2010 г. В. Путин дал старт «генеральной уборке» Арктики от загрязнений, которую 

начали военные, а затем поддержали волонтёры различных общественных организаций. В 

2019 г. В. Путиным были озвучены результаты проделанной работы: «начиная с 2012 года 

                                                 
11
 ЯНАО за 10 лет в 10 раз увеличил экспорт оленины в страны Евросоюза. 14.10.2019. URL: https://www.ros-

net.ru/export-oleniny-s-yamala-v-strany-es-vyros-v-10-raz.html (дата обращения: 31.08.2021). 
12

 Проект ЮНЕП/ГЭФ Российская Федерация – Поддержка национального плана действий по защите арктиче-
ской морской среды 2008. URL: https://docplayer.ru/45130554-Proekt-rossiyskaya-federaciya-podderzhka-
nacionalnogo-plana-deystviy-po-zashchite-arkticheskoy-morskoy-sredy.html (дата обращения: 22.03.2021). 

https://www.ros-net.ru/export-oleniny-s-yamala-v-strany-es-vyros-v-10-raz.html
https://www.ros-net.ru/export-oleniny-s-yamala-v-strany-es-vyros-v-10-raz.html
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вывезено и утилизировано более 80 тыс. тонн отходов» 13. Эксперты отмечают, что оценки 

объёмов загрязнения до сих пор сильно разнятся: от 2 до 12 млн т отходов. Часть объектов, 

требующих очистки, труднодоступна, а сама очистка требует наукоёмких технологических 

решений. В итоге сложно оценить масштабы работ, их стоимость и исполнителей 14. Видимо, 

поэтому в Стратегии развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 г. есть лишь общая формулировка о необходимости продолжить работы по ликви-

дации накопленного вреда окружающей среде 15. Институциональные, финансовые, техно-

логические, кадровые механизмы требуют доработки.  

Помимо накопленного экологического вреда, современное строительство промыш-

ленных предприятий, развитие транспортных систем и жизнедеятельность человека тоже 

оказывают негативное воздействие на природную среду АЗРФ, которая отличается особой 

уязвимостью. В результате природное равновесие, достигаемое естественным путем, проис-

ходит очень медленно, а то и вовсе становится невозможным. Поскольку Арктика играет 

большую роль в поддержании биоразнообразия всей планеты, проблема окружающей сре-

ды в АЗРФ имеет не только региональную, но и глобальную значимость.  

В немалой степени тенденция к деградации окружающей среды в Арктике связана и с 

тем, что природоохранная политика государства существенно отставала от темпов экономи-

ческого освоения региона. Проблему сохранения окружающей среды ещё более усугубил 

общий экономический рост после кризиса 1998 г. Правительством были допущены серьёз-

ные ошибки, поскольку еще в 1996 г. было упразднено Министерство окружающей среды, а 

в 2000 г. был ликвидирован Государственный комитете по охране окружающей среды. Толь-

ко в 2008 г. природоохранные функции добавили Министерству природных ресурсов и эко-

логии [22, Поворот к природе, с. 89]. На начальном этапе российская Арктика была опреде-

лена как «ресурсная база» России, поэтому основное внимание было уделено освоению ре-

сурсного потенциала региона. Вопросы же охраны окружающей среды не входили в число 

приоритетных вплоть до недавнего времени. 

Ситуацию в Арктике усугубляет и провал «мусорной реформы» в масштабах всей Рос-

сии (2019 г.). Согласно данным аудита Счетной палаты, в России по-прежнему перерабаты-

вается не более 7% отходов, а свалки и полигоны не отвечают санитарным требованиям, 

                                                 
13

 Путин: За семь лет из Арктики вывезено и утилизировано свыше 80 тыс. тонн отходов. 09 апреля 2019. URL: 
https://er.ru/activity/news/putin-za-sem-let-iz-arktiki-vyvezeno-i-utilizirovano-svyshe-80-tys-othodov (дата обраще-
ния: 31.08.2021). 
14

 Трушин А. Арктика исправит? // Огонёк. № 50 от 21.12.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4614622 
(дата обращения: 02.08.2021). 
15

 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года. Утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 26 октября 2020. URL: 
http://www.scrf.gov.ru/security/economic/Arctic_stratery/ (дата обращения: 10.03.2021). 
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отравляя воздух, воду и почву. Если в нашей стране отправляется на свалку более 90% отхо-

дов, то среднеевропейский этот показатель равен 50% 16.  

Эксперты выделяют несколько важнейших задач по обеспечению экологической без-

опасности Арктики в условиях интенсивной экономической деятельности: 

 Повышение уровня утилизации отходов. Огромное количество полигонов с отхо-

дами загрязняют почву и водные ресурсы. В АЗРФ самая неблагоприятная ситуация 

складывается в Красноярском крае и Республике Саха-Якутия. Наибольшие объёмы 

отходов дают добывающие предприятия ЗАО «Горнодобывающая кампания «По-

люс»», ГМК «Норильский Никель», АК «АЛРОСА», ОАО «Якутуголь».  

 Предотвращение дальнейшего загрязнения атмосферного воздуха промышленны-

ми предприятиями. Наибольший вклад дают АО «Воркута уголь», ГМК «Нориль-

ский Никель», ОАО «РУСАЛ Красноярск», ЗАО «Ванкорнефть», ООО «Лукойл Коми», 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпромпереработка». АЗРФ превосходит по 

выбросам в 3 раза среднероссийский показатель в расчете на валовый региональ-

ный продукт (ВРП). 

 Защита и восстановление водных экосистем. Наибольшие объёмы загрязнения 

сточными водами приходятся на горно-обогатительные и целлюлозно-бумажные 

предприятия Архангельской и Мурманской областей, республики Карелия и Крас-

ноярского Края. Среди них ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Группа 

Илим», АО «Апатит». Относительно меньшее загрязнение дают регионы нефтега-

зодобычи. Динамика загрязнения меняется в сторону понижения и в целом совпа-

дает с общероссийской. 

 Сохранение природной среды и биоразнообразия. Важнейшим условием для ре-

шения этой задачи является создание сети особо охраняемых природных террито-

рий (ООПТ). Такая сеть должна нейтрализовать антропогенное воздействие на 

природу и способствовать её самовосстановлению. Согласно экспертным оценкам, 

17% территорий АЗРФ следует отвести под ООПТ. В целом по АЗРФ отмечается по-

ложительная динамика, но наиболее низкие значения этого показателя наблюда-

ются в Республике Карелия и на Чукотке.  

 Развитие и внедрение природосберегающих технологий. Большинство таких тех-

нологий включают в себя переработку отходов, очистку воздуха и сточных вод. 

Низкий уровень инноваций в эту сферу связан с общим кризисным состоянием 

российской экономики, замедлением модернизации производств, которые усугуб-

ляются режимом международных санкций (доля иностранного оборудования в 

                                                 
16
 Дембинская Н. Все в одну кучу: почему мусорная реформа оказалась на свалке. 12.10.2020. URL: 

https://ria.ru/20201012/musor-1579044617.html (дата обращения 02.08.2021). 
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нефтегазовой промышленности около 60%) [23, Смиренникова Е.В., Уханова А.В., 

Воронина Л.В., с. 59–78]. 

 Устранение последствий радиационного загрязнения. Загрязнение связано с испы-

таниями советского ядерного оружия (1955–1990 гг.), сливом жидких и затоплени-

ем твёрдых радиоактивных отходов от атомных подводных лодок и ледоколов. 

Помимо этого, в Карское и Баренцево моря течения приносят радиоактивные от-

ходы, которые сбрасывают в пролив Ла-Манш и Ирландское море французские и 

британские радиохимические заводы. На Кольском полуострове также накоплены 

ядерные отходы, однако ведётся работа по их утилизации и безопасному хране-

нию с международным участием. В целом радиационная обстановка в АЗРФ нахо-

дится в пределах естественного радиационного фона и имеет тенденцию к сниже-

нию с 2016 г. [24, Современные проблемы гидрологии, с. 570–572].  

В российской Арктике проблема сохранения равновесия окружающей среды зависит 

от взаимодействия коренных народов, ведущих кочевой образ жизни на огромных про-

странствах, и промышленников в лице частных и государственных предприятий. Но про-

мышленные предприятия имеют низкую мотивацию для инвестиций в поддержку научных 

исследований по защите окружающей среды [25, Бобровницкий И.П., Нагорнев С.Н., Худов 

В.В., Яковлев М.Ю., с. 7]. В то же время дальнейшее экономическое освоение АЗРФ неиз-

бежно ставит вопрос о пространственном ограничении на кочевой образ жизни и сокраще-

нии пастбищ. Это принципиальное противоречие, выражающееся в конкуренции за свобод-

ные территории, требует сбалансированного решения, которое бы распределило «ничей-

ные» пастбища под ответственное пользование, ввело разумную регламентацию и ограни-

чения на деятельность частных и государственных оленеводческих хозяйств [11, Головнев 

А.В., с. 166–167].  

Существуют и противоречия между коренными народами и государственными орга-

нами, которые проявляются, например, в управлении лесным хозяйством АЗРФ. Границы 

притундровых лесов, которые составляют 60% лесного фонда и выполняют климаторегули-

рующие и защитные функции, достоверно не определены. Это ведёт к ущербу для ценных 

лесов во время санитарных рубок и нарушений режима использования браконьерами и ту-

ристами. Кроме того, чтобы не потерять плату за аренду и природопользование, лесничества 

сопротивляются переводу лесных земель в сельскохозяйственные, в чём заинтересованы 

общины коренных народов [26, Харитонова Г.Н., с. 154–168]. Региональные власти, органы 

местного самоуправления и представители коренных народов не имеют возможности вли-

ять на решения о предоставлении прав на использование участками недр федерального 

значения, поскольку процедура предусматривает только аукцион, где победителя опреде-

ляет размер разового платежа [27, Маслобоев В.А, Макаров Д.В., с. 89]. 



 

 
Арктика и Север. 2021. № 45 

 

Конышев В.Н., Лагутина М.Л. Безопасность человека в Арктике… 98 

В то же время государственные органы недостаточно используют опыт и знания ко-

ренных народов об окружающей среде. Несколько научных проектов, в которых коренные 

народы помогали с мониторингом, помогли открыть важные особенности морских млекопи-

тающих, не известных ранее науке. Проект с участием жителей Чукотки выявил воздействие 

потепления климата на прибрежные и континентальные биоценозы. В совместном россий-

ско-американском проекте с участием жителей Аляски и Чукотки в течение 2006–2010 гг. де-

сятки учёных документировали накопленные знания и наблюдения арктических народов за 

окружающей средой. Эти знания и наблюдения помогли получить более полную научную 

картину эволюции экосистем, доказав не просто возможность, а необходимость подобного 

партнёрства. Уникальность данных, получаемых от местных жителей в том, что они «следят 

за состоянием погоды, льдов, окружающего ландшафта и биоты ежедневно, в любое время 

суток, 365 дней в году. Они суммируют свои личные данные с теми, что услышали от других 

охотников, получили от старейшин или унаследовали из рассказов предков» [28, Богослов-

ская Л.С., Крупник И.И., с. 331]. Причём наблюдение идет сразу по многим индикаторам, что 

соответствует принципу комплексного исследования.  

Угроза снижения демографического потенциала 

На начало 2020 г. в АЗРФ по разным подсчётам проживали 2,5–2,6 млн человек (1,6% 

— 1,8% населения страны) [29, Фаузер В.В., Смирнов А.В., с. 4–5]. В последние годы в АЗРФ 

наблюдаются разнонаправленные тенденции в численности населения. Общее уменьшение 

постоянного населения на Крайнем Севере продолжается. Например, с 1989 по 2014 гг. 

население АЗРФ снизилось почти вдвое. С 2012 по 2020 гг. население российской Арктики 

уменьшилось с 2 736,4 до 2 618,7 тыс. человек, или на 117,7 тыс. Из девяти арктических 

субъектов России в семи произошло снижение численности населения, а в двух (Ненецком и 

Ямало-Ненецком АО) она возросла [29, Фаузер В.В., Смирнов А.В., с. 5]. Результатом общего 

снижения численности населения стал дефицит высококвалифицированной рабочей силы в 

регионе и сосредоточенность населения в крупных городах преимущественно на западе 

АЗРФ. 

Среди убывших мигрантов доля лиц трудоспособного возраста превышает средние 

показатели по России. Отток населения из АЗРФ связан с несколькими причинами разной 

природы: экономический упадок в 1990-е гг., снижение потребности в рабочих руках в до-

бывающих отраслях, истощение месторождений, снижение уровня жизни, выезд молодёжи 

и лиц пенсионного возраста, износ инфраструктуры. Немалую роль в снижении демографи-

ческого потенциала АЗРФ сыграла переориентация государственных чиновников на «вахто-

вый» метод освоения природных ресурсов. В итоге постоянное население в «старых» инду-

стриальных центрах (Норильск) оказалось брошенным на произвол судьбы [7, Этно-
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национальные процессы в Арктике, с. 92, 96], в результате чего наметилась тенденция оттока 

населения в другие регионы России.  

Процессы миграции носят довольно сложный и противоречивый характер. На всём 

протяжении периода освоения Арктики и вплоть до 1990-х гг. наблюдался приток населения 

при активном участии государства, после этого происходит общий отток населения. Истори-

чески миграционный поток формировался на двойственной основе: как добровольный (эко-

номические стимулы от государства) и как принудительный. Если в первой половине XX в. 

преобладала миграция в европейскую часть Крайнего Севера, то позже — и в восточную 

часть региона. Это было связано с приоритетным развитием нефтегазовой отрасли. Боль-

шинство из тех, кто в настоящее время приезжает на жительство в Арктику, рассматривает её 

как временное место для накоплений и дальнейшего переезда в более южные регионы. 

Кроме того, значительную часть трудовых ресурсов составляют «вахтовики»: Ямало-

Ненецкий округ — 46%, Ненецкий АО — 25%, Республика Саха — 20%. По официальным дан-

ным, на 2020 г. в Арктической зоне РФ вахтовым методом трудится 208 тысяч (15%) человек 
17. «Вахтовики» усугубляют проблему безработицы для местного населения, что повышает 

социальную напряжённость [7, Этнонациональные процессы в Арктике, с. 88–90], вызывая 

недовольство местных жителей и местных властей. 

Трудовые мигранты на «вахтовой» и постоянной основе привлекаются в Арктику из 

центральных и южных областей России, а также из постсоветских республик: Украины, Кыр-

гызстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана. Северные территории всегда привлекали 

высоким уровнем оплаты труда и социальными гарантиями. Так, если в 2020–2021 гг. сред-

няя зарплата в России составила 36 000 рублей, то в Мурманске — 43 670 рублей, на Камчат-

ке — 50 600 рублей, в Якутии — 53 460 рублей, на Чукотке — 56 100 рублей, в Ямало-

Ненецком АО — 70 620 рублей и т. д. 18 Исключением является Архангельская область, где 

ситуация выглядит совсем иначе: высокий уровень безработицы, сравнительно низкие зара-

ботные платы (в 2014 г. средняя зарплата едва превышала 36 тыс. руб., а уровень безрабо-

тицы максимальный — 7,3%) [7, с. 93] способствуют тому, что численность уезжающих в дру-

гие регионы страны (в том числе по причине поиска работы) превышает въезд в несколько 

раз. 

Негативной чертой миграции из Арктики является отток высокообразованных и ква-

лифицированных кадров, что создает угрозу «деградации человеческого капитала» АЗРФ 19. 

                                                 
17

 Определена кадровая потребность в Арктической зоне Российской Федерации до 2035 года. 08.12.2020. Ми-
нистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. URL: https://minvr.gov.ru/press-center/news/29471/ 
(дата обращения: 13.05.2021). 
18

 Статистика сравнения средних зарплат России по регионам. VisaSam.ru. URL: 
https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplaty-v-rossii.html (дата обращения: 12.05.2021). 
19

 Шапаров А.Е. Миграционные процессы в регионах Арктической зоны Российской Федерации // Россия: тен-
денции и перспективы развития. 2019. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnye-protsessy-v-regionah-
arkticheskoy-zony-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 08.05.2021). 
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По данным экспертов, с 2021 г. в Арктике будет требоваться ежегодно дополнительно не-

сколько десятков тысяч специалистов, «из них треть — это работники с высшим образовани-

ем, почти половина приходится на специалистов среднего звена, включая квалифицирован-

ных рабочих и служащих» 20. При этом учебные заведения в арктических регионах не спо-

собны полностью решить проблему дефицита высококвалифицированных кадров из-за об-

щего сокращения приема студентов на бюджетные места и закрытия региональных филиа-

лов ВУЗов. В итоге арктические ВУЗы за 10 лет сократили приём с 12 тыс. до 5,4 тыс., а их фи-

лиалы с 11,7 тыс. до 1,5 тыс. студентов 21. В результате примерно половина выпускников 

школ вынуждена поступать в ВУЗы в других городах и не возвращается на родину. Недоста-

ток кадров компенсируется теми же «вахтовиками». 

В долгосрочной перспективе специалисты ожидают стабилизацию численности насе-

ления АЗРФ, хотя это происходит неравномерно. Если в Салехарде и Новом Уренгое идёт 

рост населения, то в Воркуте и Норильске происходит убыль, связанная с окончанием циклов 

разработки ресурсов (сопровождается падением прибыльности производства) [30, Смирнов 

А.В., с. 270–290]. Среди коренных народов заметный прирост населения отмечается в ЯНАО, 

что связано с успехами в развитии оленеводства. Численность таких народов как ненцы, чук-

чи, ханты и эвены стабилизировались 22.  

К положительной динамике относится повышение рождаемости и ожидаемой про-

должительности жизни для родившихся в большинстве субъектов АЗРФ, которая приближа-

ется к среднероссийской [31, Говорова Н.В., с. 52–61]. В то же время для северных абориге-

нов традиционно характерны сравнительно поздние браки, что естественным образом огра-

ничивало детородный период женщин. По мнению экспертов, «этот обычай можно расце-

нивать как социальную адаптацию к условиям кочевого образа жизни: слишком молодая 

мать не могла обеспечить ребенку должную защиту и уход» [1, Здоровье коренного населе-

ния, с. 31]. Например, весьма распространённым было так называемое «декларирование» 

замужества в раннем возрасте, сопровождавшееся переходом девушки в семью мужа, но 

при этом на протяжении нескольких первых лет молодые люди обычно не вступали в сексу-

альные отношения [29, Афанасьева Г.М.]. В результате общее количество родов у северных 

народов было относительно невысоким, как и в других кочевых или полукочевых обществах. 

Невысокая рождаемость коренных народов также обусловлена влиянием медико-

                                                 
20

 В Арктике создадут более 180 тыс. новых рабочих мест за 15 лет. 8 декабря 2020 года. ТАСС. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/10203915 (дата обращения: 08.05.2021). 
21

 Определена кадровая потребность в Арктической зоне Российской Федерации до 2035 года. 08.12.2020. Ми-
нистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. URL: https://minvr.gov.ru/press-center/news/29471/ 
(дата обращения 13.05.2021). 
22

 Тишков В.А. Коренные народы российской Арктики: история, современный статус, перспективы. URL: 
http://www.russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/korennye-narody-rossiyskoy-arktiki-istoriya-
sovremennyy-stat/ (дата обращения: 31.05.2021). 
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биологическими факторами: «образ жизни женщин в обществах охотников-собирателей… 

способствует снижению фертильности» [1, Здоровье коренного населения, c. 31–35].  

Сегодня фактическая продолжительность жизни в АЗРФ составляет 53 года, что суще-

ственно ниже среднероссийских — 73,4 года 23. Развитие демографического потенциала 

АЗРФ происходит в основном за счёт экономической привлекательности крупных городов и 

инвестиционных проектов. Но устойчивый демографический прирост требует также внима-

ния к созданию необходимых условий в средних и малых поселениях Крайнего Севера [30, 

Смирнов А.В., с. 286] с постоянным населением, что остаётся пока нерешённой задачей.  

Угрозы здоровью населения 

Экстремальные природно-климатические условия большинства регионов АЗРФ ока-

зывают серьёзное давление на человеческий организм и приводят к серьёзным заболевани-

ям. Исследования показывают, что в условиях Арктики холод приводит к падению КПД фи-

зического труда на 15–25% по сравнению со средними широтами России, снижению работо-

способности, повышению чувствительности к промышленным ядам из-за увеличения лёгоч-

ной вентиляции. Как следствие, повышаются риски заболеваний органов дыхания и крово-

обращения. Неблагоприятное воздействие на состояние здоровья северян оказывают дефи-

цит ультрафиолетового излучения от солнца, длительная полярная ночь, частые геомагнит-

ные возмущения. Стойкие загрязнения АЗРФ, связанные со стоками рек в северном направ-

лении и трансграничными переносами, вызывают заболевания сердечно-сосудистой, эндо-

кринной и иммунной систем, снижают репродуктивные возможности населения [32, Нагор-

нев С.Н., Худов В.В., Бобровницкий И.П., c. 6–7].  

Нарушение традиционного уклада жизни коренных народов Арктики оказывает до-

полнительное негативное влияние на здоровье аборигенного населения северных террито-

рий. В этой связи внимания требуют так называемые «социальные болезни» [13, Винокурова 

У.А., Яковец Ю.В., c. 55] — туберкулёз, алкоголизм, наркомания, инфекционные болезни. У 

коренных народов были выработаны свои особенные способы достижения комфортного 

психологического состояния в экстремальных условиях, снятия стресса и напряжения: разно-

образные календарные праздники, определённые ритуалы, шаманизм. Однако в советские 

годы большая часть традиционных обычаев и обрядов была сильно деформирована или ис-

коренена. В результате алкоголь стал выполнять функции по снятию стресса, заменив собой 

традиционные способы «здорового» снятия напряжения.  

Возникновение тяги к алкоголю у коренных народов также связывают и с изменением 

типа питания: «отказ от традиционной для северян белково-липидной диеты может способ-

                                                 
23
 Манукян Е. Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума. URL: 

https://rg.ru/2020/04/21/sredniaia-prodolzhitelnost-zhizni-rossiian-dostigla-istoricheskogo-maksimuma.html (дата 
обращения: 17.04.2021). 
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ствовать повышению тяги к алкоголю. Снижение количества жиров в рационе ведёт к увели-

чению концентрации кортикостероидов и, соответственно, повышению уровня тревожности, 

снять которую человек зачастую стремится испытанным «алкогольным» способом». Серьёз-

ной проблемой является женский алкоголизм среди северянок, что обусловлено особыми 

гендерными установками традиционных арктических культур [1, Здоровье коренного насе-

ления, с. 69, 73], согласно которым употребление алкоголя не считается постыдным для 

женщины, в отличие от европейского общества. 

Что касается антропогенного фактора, то Международные исследования, проводи-

мые под эгидой АМАП (Программа арктического мониторинга и оценки) показали, что 

ущерб здоровью жителей Арктики от загрязнений стойкими токсичными веществами проис-

ходит в основном через пищевые цепочки путём их накопления токсинов в организмах 

наземных животных, птиц, хищных рыб и особенно морских млекопитающих. В итоге воз-

растает заболеваемость и снижаются иммунные функции у постоянных жителей АЗРФ [35, 

Дударев А.А., Одланд Й.О., с. 3–14].  

Важно отметить, что заболеваемость коренного населения дополнительно связана с 

«генетически обусловленными факторами: более низким уровнем гормонов щитовидной 

железы, инсулина, С-пептида, липидов крови…» [13, Винокурова У.А., Яковец Ю.В., c. 55]. Как 

отмечалось выше, изменения в современных условиях типа питания (переход от белково-

липидного к европейскому углеводному типу питания) провоцируют развитие иммунодефи-

цитных состояний, что является одной из причин инвалидности и повышению смертности 

коренного населения. 

Помимо объективных проблем, эксперты указывают на слабую эффективность систе-

мы здравоохранения в АЗРФ. Это касается охраны здоровья трудящегося населения, профи-

лактики профессиональных заболеваний, инфекций и других массовых заболеваний. Остро 

стоит проблема доступности медицинской помощи для коренных народов, особенно веду-

щих кочевой образ жизни. Это объясняется не только необеспеченностью медицинскими 

учреждениями и кадрами, но и дефицитом знаний об особенностях распространения и про-

текания болезней в условиях Крайнего Севера [33, Нагорнев С.Н., Худов В.В., Бобровницкий 

И.П., c. 18]. При всех плюсах современной медицины, которыми пользуются коренные наро-

ды, их дополнением остаются традиционные методы поддержания здоровья, основанные 

на использовании местных ресурсов и кочевании. Традиционные методы остаются востре-

бованными не только из-за удалённости и ограниченности современной медицинской по-

мощи, но и благодаря своей эффективности в конкретных условиях. 

Главным фактором поддержания здоровья людей и оленей среди всех кочевников 

считалось постоянное передвижение. При этом здоровье человека мыслится как неотдели-

мое от здоровья оленей, и даже часть растений, имеющих лечебный эффект, вошла в тради-

ционные медицинские практики в результате наблюдения над питанием животных. Для 
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профилактики здоровья чукчи, не знавшие медицинских препаратов, использовали фермен-

тированное мясо моржей, сохраняющее витамины, а также ряд растений и ягод, которые 

способствуют повышению иммунитета. В XIX–XX вв. они успешно практиковали длительную 

самоизоляцию (при полном самообеспечении), которая стала так востребована в эпоху Ко-

вид-19.  

Эвенки Северного Байкала лечат способами, близкими к практике современного 

фельдшера. Они ориентируются на поиски и применение лекарств, обладающих широким 

спектром действия. Накопленные поколениями богатые знания о свойствах минералов 

(алюмокалиевые квасцы для сращивания костей), животных (жир собак, нерпы, медведя 

при легочных заболеваниях) и растений (золотой корень, бадан, янда) позволяют эвенкам 

находить лекарства вокруг себя. Особенно важно, что они умеют находить нужные лекар-

ственные средства в различных ландшафтах, запасать их в концентрированном виде, соче-

тать с животными и минеральными источниками лекарств. Примечательно также, что, об-

ращаясь к шаманскому камланию для излечения, эвенки охотно идут за помощью к совре-

менной медицине, если возникает такая возможность [36, Давыдов В.Н., Беляева-Сачук В.А., 

Давыдова Е.А., c. 60–69].  

Угрозы, связанные с изменением климата 

Наблюдаемое изменение климата в Арктике происходит нелинейно, а его природа до 

конца не ясна, если иметь в виду соотношение антропогенного фактора и природных циклов 

похолодания и потепления. Известны глобальные природные циклы, которые происходили 

примерно каждые 400 тыс. лет, но учёные отмечают и множество более мелких циклов на 

протяжении метеонаблюдений. По некоторым данным, в период между 2020 и 2030 гг. по-

тепление в Арктике замедлится, а в Баренцевом и Карском морях ледовый покров и вовсе 

будет нарастать. Но часть экспертов всё же считает, что к 2050 г. Северный Ледовитый океан 

освободится ото льда [37, Воронков Л.С., с. 9–18]. Неоднозначность оценок становится пово-

дом для различных политических спекуляций.  

Во всяком случае, в последние десятилетия потепление в Арктике происходило в 2–

2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. По данным Росгидромета, за период 1990–2019 

гг. среднегодовой рост температуры в Арктике составил 2,4 градуса, а в Карском море 4,7 

градуса 24. Таяние вечной мерзлоты сопровождается выделением в атмосферу углекислого 

газа и метана. Кроме того, отмечается выделение метана из газогидратов, находящихся на 

морском шельфе. Эти процессы по принципу обратной связи ускоряют потепление климата 

[38, Жилина И.Ю., с. 70], ведут к ускоренному сокращению ледового покрова в Арктике и та-

янию вечной мерзлоты. 

                                                 
24

 Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 год. Москва, 2020. 97 с. URL: 
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/o-klimate-rf-2019.pdf (дата обращения: 03.08.2021). 
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Влияние изменения климата проявляется неоднородно в территориальном измере-

нии. Наиболее заметные негативные последствия происходят в прибрежной зоне и на ост-

ровах арктических морей, расположенных в высоких широтах. Это связывают со сложной си-

стемой взаимосвязей и взаимовлияния состояния атмосферы, льдов и Северного Ледовито-

го океана [39, Давыдов А.Н., Михайлова Г.В., с. 29–34].  

Деградация вечной мерзлоты ведёт к просадке грунта и разрушению промышленных 

объектов, жилых домов, линий электропередач, мостов и дорог. На Ямале зафиксировано 

разрушение береговых линий и обмеление устьев рек из-за водной эрозии берегов. В ре-

зультате затрудняется навигация в устье Оби и Иртыша. В морской акватории таяние льдов 

сопровождается усилением ветров и образования высоких волн, что ведет к ухудшению 

условий навигации и разрушению морской береговой линии, портов, причалов, защитных 

сооружений [40, Хвостова М.С., с. 9–15]. По некоторым данным, берега моря Лаптевых и Во-

сточно-Сибирского моря отступают примерно на 0,8 м в год 25. Растущая волноветровая ак-

тивность может оказать обратное влияние на дальнейшее таяние льдов. 

Изменение климата сопровождается возрастанием рисков природных катастроф, 

природа и динамика которых недостаточно изучены. К таким угрозам учёные относят 

«криовулканизм», когда вулканы извергают воду, аммиак и метан. Начиная с 2014 г. на Яма-

ле обнаружено 17 огромных воронок от взрывов газов, которые образуются под слоем веч-

ной мерзлоты.  

Другое опасное явление — ледниковые озера, возникающие при таянии ледников, 

занимающих углубления в земной коре. По мере таяния льда скальные породы по берегам 

озера в силу геофизических процессов (релаксация породы) могут внезапно обрушиться. 

Например, таяние ледника МГУ на Полярном Урале грозит выбросом огромной массы воды 

в узкую долину и последующими разрушениями. За последние 50 лет площадь ледниковых 

озёр на планете увеличилась наполовину.  

С потеплением связывают процесс закисления Северного Ледовитого океана, когда 

холодная вода быстро насыщается углекислым газом из атмосферы и стока рек и становится 

менее щелочной. Механизм закисления до конца неясен, но очевидно, что более кислотная 

вода не только растворяет панцири и скелеты морских организмов, но и нарушает пищевые 

цепочки, а в конечном счёте отразится на промысловом рыболовстве и морском промысле 

коренных народов [40, Хвостова М.С., с. 12–15].  

Дальнейшее потепление и сопровождающие его явления ставят под угрозу выжива-

ние коренных народов, поскольку существенно меняют среду обитания, а за ним и традици-

онный образ жизни. Вместе с таянием льда значительно ухудшаются условия существования 

                                                 
25

 Железняк М. РФ теряет ежегодно около 11 кв. км суши из-за таяния вечной мерзлоты. Информагентство 
«Оружие России». 12.08.2020. URL: https://www.arms-expo.ru/news/incidents-and-crime/mikhail-zheleznyak-rf-
teryaet-ezhegodno-okolo-11-kv-km-sushi-iz-zatayaniya-vechnoy-merzloty/ (дата обращения: 03.08.2021). 
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для некоторых биологических видов, включая белых медведей, нерпу, тюленей, моржей. 

Сокращается ареал арктических видов рыбы, которых вытесняют более южные виды. Боль-

шие сухопутные территории подвергнутся заболачиванию и затоплению. Отмечаются увели-

чение годового стока рек и его сезонное перераспределение с возрастанием мощи весенних 

паводков. Изменение водного режима вместе с потеплением сопровождается бактериаль-

ным загрязнением ручьёв и озёр, откуда аборигенные народы берут питьевую воду. Проис-

ходит заболачивание одних территорий и высыхание других, сокращение площади тундры, 

резкие смены метеорологических условий. В периоды зимних потеплений, которые сопро-

вождаются снегом и дождем, тундра порывается льдом, из-за чего олени гибнут от голода. 

Самый крупный падеж скота произошел в 2013 г. на Ямале, где из 340 тыс. оленей погибло 

61 тыс. голов. В летнее время кочевники сталкиваются с нестабильностью ландшафта и рек 

из-за таяния мерзлоты [38, Жилина И.Ю., с. 82]. 

Потепление угрожает биологическими чрезвычайными ситуациями. В результате тая-

ния мерзлоты в 2016 г. на Ямале произошла вспышка сибирской язвы, приведшая к массо-

вой гибели более 2.5 тыс. оленей и заболеваниям среди людей. До этого болезнь не прояв-

ляла себя более 70 лет и оказалась неожиданностью. Попытка найти решение преодоления 

кризиса показала, что государственной политике не хватает гибкости за счёт обратной связи 

с коренным населением. Со стороны биологов и чиновников был поставлен вопрос о сокра-

щении оленьих стад, чтобы остановить болезнь и заодно избежать истощения пастбищ. С 

точки зрения коренных народов большее количество оленей является мерилом благополу-

чия. Управленческие решения государственных чиновников должны учитывать мнение ли-

деров оленеводчества, которые обеспечили на Ямале бурный рост в условиях, когда в 

стране наблюдалось падение производства в большинстве отраслей [11, Головнев А.В., с. 

164–165]. Подобные вспышки случались и ранее, что привело к образованию около 60 мест, 

где пали животные, и по мере таяния мерзлоты они могут снова стать источниками болезни. 

Тем более, что оленеводы далеко не всегда знают эти места и неучтённые могильники скота, 

а ветеринарная служба Ямала финансируется слабо [40, Хвостова М.С., с. 11–12]. Высока ве-

роятность повторения подобной ситуации в других регионах российской Арктики, в связи с 

чем в 2021 г. в России стартовал проект (реализуют Северо-Восточный федеральный универ-

ситет в Якутске (СВФУ) совместно с Государственным научным центром вирусологии и био-

технологии «Вектор») по изучению доисторических вирусов, которые сохранились в вечной 

мерзлоте и которые могут выйти наружу в результате климатических изменений. 

Вместе с тем природопользование северных народов имеет высокий адаптивный по-

тенциал как раз в связи с изменениями климата, которые не раз случались в истории (на 

фоне Малого Ледникового периода XIV–XIX вв. были потепления). Адаптивности общин са-

амов Кольского полуострова способствовало сочетание озерного рыболовства, морского 

промысла, охоты на зверя, собирательства, оленеводства. Выбор способа хозяйствования 



 

 
Арктика и Север. 2021. № 45 

 

Конышев В.Н., Лагутина М.Л. Безопасность человека в Арктике… 106 

соответствовал времени года, особенностям ландшафта и климатическим изменениям. 

Адаптивности саамов к внешним условиям способствовала и культурная гибкость, например, 

в IV в. н. э. они вели активную пушную торговлю с римскими провинциями. В свою очередь, 

это привело к снижению оседлости. Расширение пушной торговли было связано с относи-

тельным похолоданием в Европе. Адаптивность помогла саамам, как и другим народам Се-

вера, сохранять самобытность на протяжении нескольких тысяч лет [41, Мурашко О.А., с. 63–70]. 

 

 

Заключение 

Для решения задачи обеспечения безопасности человека в АЗРФ необходимо выра-

ботать модель модернизации, которая опирается не на дотационное существование, а по-

вышение жизнеспособности и саморазвитие постоянно проживающих здесь народов. Ка-

жущиеся порой архаичными особенности менталитета и уклада жизни населения Крайнего 

Севера помогают уточнить не только характер угроз, но и подходов к обеспечению безопас-

ной и устойчивой жизнедеятельности. Приемлемый уровень безопасность человека может 

быть достигнут через создание комплекса неразрывно связанных между собой мер: эконо-

мических, социальных, культурных и экологических.  

Государственная политика по защите традиционного уклада жителей АЗРФ требует 

комплексного подхода, который: 

 учитывает не только интересы коренных народов Севера, но и всех живущих здесь 

граждан России, чтобы избежать эффекта обратной дискриминации. В то же время 

следует иметь в виду, что коренные народы находятся в наиболее уязвимом поло-

жении; 

 не выделяет вопрос этничности как основания для особых прав, создавая равные 

условия культурного и социально-экономического развития для всех групп населе-

ния, потому что исторически на Севере всегда и достаточно мирно сосуществовали 

разные народы и религиозные конфессии; 

 создаёт условия для многоукладности и разумного и гибкого сочетания традици-

онных и современных экономических и социальных практик. При этом необходимо 

учитывать низкую конкурентную способность традиционных видов хозяйствова-

ния, которая связана с небольшими объёмами производства, транспортными из-

держками, недостатком современных технологий для комплексной переработки 

сырья.  

Для эффективной нейтрализации угроз окружающей среде Арктики целесообразно 

привлекать коренные народы не только для мониторинга окружающей среды в интересах 
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науки или контроля за природопользованием, но и приглашать их для обсуждения и выра-

ботки государственных решений по рациональному природопользованию.  

Укрепление демографического потенциала требует закрепления тех слоёв населения, 

которые ориентированы на длительное пребывание в Арктике. Этому способствует создание 

привлекательных условий для жизни не только в крупных городах, но и в небольших посе-

лениях. Система образования в арктических вузах должна быть восстановлена и нацелена на 

подготовку кадров, востребованных в АЗРФ.  

Для поддержания здоровья, лечения и профилактики заболеваний необходимо лик-

видировать дефицит медучреждений и медицинских кадров, развивать телемедицину. В то 

же время, следует найти способы разумного сочетания достижений современной медицины 

и традиционных методов лечения, что особенно актуально для коренных народов, ведущих 

кочевой и полукочевой образ жизни. 

Последствия изменения климата для коренного населения будут носить преимуще-

ственно негативный характер в силу того, что значительно изменится среда обитания, что 

вызовет и эрозию традиционного образа жизни. Характер, глубина и устойчивость измене-

ний требуют научного изучения. В то же время опыт показывает, что коренные народы име-

ют собственные механизмы адаптации, показавшие свою эффективность в истории, а накоп-

ленные ими знания об окружающей среде позволят найти оптимальные решения по 

нейтрализации возникающих угроз и использовать их в государственной политике.  

Сегодня проблематика безопасности человека приобрела для российской Арктики 

особое звучание в контексте реализации одной из важнейших задач государственной поли-

тики РФ в Арктике — устойчивого развития региона. Успешное развитие российской Арктики 

предполагает создание фундамента социально-экономического развития страны, а это тре-

бует нейтрализации существующих вызовов и угроз в сфере безопасности человека. Концеп-

ция безопасности человека представляется вполне применимой для документов, регламен-

тирующих государственную социально-экономическую, культурную и экологическую поли-

тику в АЗРФ. Она позволяет сформировать в единый комплекс всю указанную проблематику.  
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