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В феврале 2013 г. была утверждена стратегия разви-
тия Арктической зоны России и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 г. Данный документ
четко прописывает территорию Российской Арктики, а
также закрепляет план действий органов власти, направ-
ленный на реализацию национальных интересов в Арк-
тике. Необходимо отметить, что основными угрозами
текущему состоянию социально-экономического разви-
тия арктических территорий названы прежде всего отри-
цательные демографические процессы в большинстве
приарктических субъектов Российской Федерации, а так-
же отток трудовых ресурсов (особенно высококвалифи-
цированных) в южные районы России и за границу[7].

Подобная обеспокоенность демографическими и
миграционными процессами, как нам кажется, свиде-
тельствует о том, что проблемы народонаселения Арк-
тики вышли далеко за пределы исключительно вопросов
демографии. В настоящее время они становятся скорее
элементом современных геополитических и экономичес-
ких процессов в мире.

Прежде всего, интерес России к Арктике продикто-
ван тем, что данная территория рассматривается как ис-
точник ресурсов для социально-экономического разви-
тия страны в настоящем и будущем. Для освоения при-
родных богатств Арктики необходимо сохранение соот-
ветствующего демографического и трудового потенциа-
ла – прежде всего молодого, трудоспособного населе-
ния. Однако для всего постсоветского этапа развития стра-
ны характерно было сокращение промышленности на
северных арктических территориях, следовательно, со-
кращение рабочих мест и отток населения. Данный факт
оказал существенное отрицательное влияние на половоз-
растной состав населения Арктики. В этой связи необхо-
димо оценить демографические процессы, происходя-
щие в Арктической зоне Российской Федерации, в том
числе по отдельным регионам. Статья посвящена анали-
зу демографической ситуации Арктической зоны Яку-
тии, в том числе динамике младшей и средней возраст-
ных групп населения.

В Арктике проживает около 4 млн чел. Примерно по-
ловину от данного числа составляют жители Арктичес-
кой зоны России. Необходимо отметить, что именно
в течение XX в. в арктических областях России населе-
ние значительно увеличилось. Резкий рост наблюдался в
1930-е гг., когда население Арктики выросло до 120000
чел. и в 1939 г. уже до 520000 чел. Значительную часть
этого прироста составляли заключенные и ссыльные. В
1950–1980-е гг. также отмечался быстрый рост, но не столь
резкий, как в 1930-е гг. На этот раз он был вызван добро-
вольной миграцией. В 1990-е гг. последовал значитель-
ный отток проживающих в Арктике. Местное население
уменьшилось почти на четверть [3]. По словам академи-
ка РАН В.А. Тишкова, тогда страна «как бы отхлынула от
своих северных рубежей, превратив их в еще более отда-
ленные окраины». Заметную роль в этих метаморфозах
сыграли миграция и неодинаковый уровень рождаемос-
ти и смертности у разных групп населения [9].

Вследствие большого миграционного притока, воз-
растная структура населения Арктики в советские годы
отличалась от южных территорий. Наиболее заметным
отличием являлась относительно большая доля людей
работоспособного возраста, а также (в некоторых цир-
кумполярных областях) молодых возрастных групп и
меньшая доля старших возрастных групп. Впрочем, эта
особенность возрастной структуры до недавнего време-
ни была характерна для населения большинства циркум-
полярных территорий [3]. Однако в течение последнего
десятилетия ХХ в. отток населения превышал приток, что
выразилось в отрицательном сальдо миграции. В резуль-
тате, по мнению исследователя В.В. Фаузера, даже для
того, чтобы просто поддерживать имеющуюся на дан-
ный момент численность арктического населения (или
достаточную численность, исходя из потребностей эко-
номики страны), необходима постоянная внешняя под-
питка [8].

Однако в силу того, что роста миграции в последние
годы не наблюдается, а отток несколько стабилизировал-
ся, представляется, что требованием времени стала так-
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же необходимость оценки сложившейся ситуации с це-
лью прогнозирования демографических процессов. Для
этого необходимо проанализировать, прежде всего, по-
ловозрастную структуру населения, а также определить,
насколько велика доля молодого населения как потенци-
ала социально-экономического развития территории.

Территория Республики Саха (Якутия) составляет
3083,5 тыс. км2, следовательно, Якутия является одним из
крупнейших регионов России, но и одним из наиболее
малонаселенных – плотность населения всего 0,31 чело-
век на 1 км2.

Существуют различные мнения относительно того,
какая часть территории Якутии входит в Арктическую
зону. Однако согласно утвержденной стратегии развития
Арктической зоны России и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 г., в число арктических
входят 13 районов: Абыйский, Аллаиховский, Анабарс-
кий, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиган-
ский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Средне-
колымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы.
В свою очередь, Парламент Республики Саха (Якутия)
Ил Тумэн включает в число арктических районов 14 ад-
министративно-территориальных единиц, к перечислен-
ным выше добавляется Оймяконский район.

В нашем случае мы придерживаемся первой пози-
ции и далее будем рассматривать демографические про-
цессы именно в рамках данной трактовки.

По данным службы государственной статистики по
Республике Саха (Якутия), Арктическая зона Якутии яв-
ляется одной из наиболее малонаселенных территорий
Республики Саха (Якутия), на территории арктических
районов проживает всего 7,5% населения всей Респуб-
лики. Данная территория имеет также наименьшую плот-
ность заселенности. В среднем она составляет 0,05 чело-
век на 1 км2. Как видно из табл. 1 наибольшая плотность
населения в Верхоянском районе,  наименьшая – в Оле-
некском, Аллаиховском и Жиганском районах.

Исторически сложилось, что наибольшая плотность

населения характерна для районов, где развита промыш-
ленность, поскольку последовательное хозяйственное
освоение служило стимулом для трудовой миграции
именно в данные районы. К настоящему времени наи-
более населенными являются те, где сохранились про-
мышленные предприятия, главным образом это золото-
добыча, оловодобыча. Наиболее низкая плотность насе-
ления характерна для районов с традиционными промыс-
лами, оленеводством, рыбной ловлей.

Таким образом,  такие демографические показатели,
как численность населения и его плотность складывались
под влиянием социально-экономических факторов. В
табл. 2 отражены изменения демографических характе-
ристик в зависимости от экономических процессов. Про-
является это в динамике изменения численности населе-
ния, начиная с 1979 по 2011 гг., в тех районах, где наблю-
дался наиболее интенсивный рост промышленности в
советские годы и ее спад и стагнация в девяностые и ну-
левые годы. Начиная с 90-х гг., величины темпов прирос-
та стали отрицательными, так как численность населе-
ния уменьшалась. В частности, табл. 2 демонстрирует,
что наиболее крупный отток населения произошел в
постсоветские годы из Усть-Янского, Оймяконского, Вер-
хоянского и Булунского районов.

Сложности, с которыми столкнулось большинство
регионов российского Севера при переходе к рынку –
это безработица, деградация социальной инфраструкту-
ры многих городов и поселков. Установленные ранее го-
сударством льготы и надбавки к заработной плате в ус-
ловиях галопирующей инфляции потеряли стимулирую-
щую роль, и экономических стимулов к переезду в эти
регионы практически не осталось. Вследствие сурового
климата в этих регионах у населения практически полно-
стью отсутствовала возможность компенсации сниже-
ния доходов за счет занятости в личном подсобном хо-
зяйстве [5]. Все это и предопределило высокий отток на-
селения.

Необходимо отметить, что высокая значимость эко-
номического фактора зафиксировалась и в опасениях
населения относительно дальнейшего развития Якутии,
главную угрозу безопасности региона коренное населе-

Районы Всего населения, 
тыс. чел. 

Плотность 
населения 

Абыйский 4,4  0,06 
Аллаиховский 3,0  0,03 
Анабарский 3,5  0,07 
Булунский 9,1  0,04 
Верхнеколымский 4,7  0,07 
Верхоянский 12,7  0,09 
Жиганский 4,2  0,03 
Момский 4,4  0,04 
Нижнеколымский 4,6  0,06 
Оленекский 4,1  0,01 
Среднеколымский 7,8  0,06 
Усть-Янский 8,0  0,07 
Эвено-Бытантайский 2,8  0,05 
Всего 83,3  0,05 
Республика Саха 
(Якутия) 958,2 0,31 

 

Таблица 1
Численность и плотность населения в Республике

Саха (Якутия) (по районам) в 2011 г. [1]

Таблица 2
Динамика численности населения

по Арктическим районам Якутии [1, 8, 9]
Районы 1979 г.* 1989 г.* 1995 г. 2002 г.* 2008 г. 2011 г. 

Абыйский 4,9 6,2 5,6 4,7 4,3 4,4  
Аллаиховский 5,2 5,4 4,4 3,4 3,0 3,0  
Анабарский 2,3 4,0 3,8 4,0 4,0 3,5  
Булунский 15,2 17,6 12,6 9,8 9,0 9,1  
Верхнеколымский 8,7 10,1 8,2 5,6 4,9 4,7  
Верхоянский 20,4 24,7 18,9 13,7 12,3 12,7  
Жиганский 5,3 5,8 5,0 4,3 4 4,2  
Момский 4,2 5,5 5,2 4,7 4,5 4,4  
Нижнеколымский 12,2 14,0 9,7 5,9 5,1 4,6  
Оленекский 3,6 4,0 4,4 4,1 4,1 4,1 
Среднеколымский 8,1 9,4 9,1 8,3 7,8 7,8  
Усть-Янский 25,7 42,9 23,9 10,0 8,7 8,0  
Эвено-
Бытантайский 

- - 2,8 2,8 2,8 2,8  

 Примечание: * – данные переписи населения
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ние видит именно в «развале экономики республики и
превращении её в сырьевой придаток России с живу-
щим в резервациях нищим коренным населением» [4].

Если предположить, что основной поток мигрантов
составляли люди трудоспособного возраста, то можно
сделать вывод, что в настоящее время возрастная струк-
тура претерпела существенные изменения. В связи с чем
интересным  представляется вопрос о том, какова поло-
возрастная структура населения арктических районов
Якутии на данном этапе. Ведь именно она во многом
детерминирует характеристики воспроизводства населе-
ния и отдельных демографических процессов.

Необходимо отметить, что исследуемое нами третич-
ное соотношение полов, то есть пропорция мужчин и
женщин во всех возрастных группах, в отличие от первич-
ного и вторичного соотношений, сильно колеблется в за-
висимости от особенностей повозрастной дифференци-
альной смертности и миграционной подвижности. Это
явление мы можем наблюдать и на диаграммах, отражаю-
щих половозрастную структуру населения Арктических
районов и Республики Саха (Якутия) в целом (рис. 1, 2).

Если рассмотреть половозрастную структуру насе-
ления районов Арктической зоны, то заметным и доста-
точно интересным явлением мы можем назвать преоб-
ладание мужского населения в возрастных категориях от
10 до 30 лет. Возрастная структура в гендерном срезе
выравнивается только в категории от тридцати лет. А от
45 лет идет преобладание женского населения. Пик раз-
рыва приходится на возраст 55 лет.

В половозрастной структуре республики в целом та-
ких возрастных разрывов мы наблюдать не можем. Здесь
преобладание одной гендерной группы над другой на-
блюдается только в старших возрастных группах, следо-
вательно, не оказывает существенного влияния на демог-
рафические процессы в охватываемом регионе (рис. 2).

Таким образом, необходимо отметить, что в аркти-
ческих районах Якутии возрастная структура женского и
мужского населения характеризуется отклонением от
равновесия. Негативные последствия данного явления
могут сказаться на численности населения этих террито-
рий.

Рис. 1. Половозрастная структура населения арктической зоны Якутии [1]
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Достаточно большой интерес представляют собой
территориальные различия в распределении населения
Арктической зоны Якутии по отдельным возрастным
группам. Так, если по шкале Ж. Боже-Гарнье – Э. Россе-
та в возрастном разрезе население Арктических райо-
нов Якутии в целом можно отнести к группе первого
преддверия демографической старости (то есть доля лю-
дей старшей возрастной категории, свыше 60 лет, состав-
ляет 9,4% от общего числа населения), то при анализе
данных по отдельным районам арктической зоны рес-
публики мы имеем несколько иную картину (табл. 3).

Таким образом, Верхнеколымский район по шкале
Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета относится к районам, в ко-
торых половозрастная структура соответствует уровню
демографической старости (более 12% – IV тип).

Половозрастная структура Абыйского, Среднеколым-
ского, Нижнеколымского, Аллаиховского и Момского
районов относятся к уровню собственно преддверия ста-
рости (от 10 до 12% – III тип). Жиганский, Усть-Янский,
Эвено-Бытантайский, Верхоянский, Оленекский относят-

ся к районам, где половозрастная структура соответствует
первому преддверию старости (от 8 до 10% – II тип). Толь-
ко Булунский и Анабарский районы можно отнести к
районам демографической молодости (менее 8% – I тип).

Необходимо отметить, что в отдельных районах II, III,
IV типов на протяжении последнего десятилетия можно
было наблюдать такое явление, как депопуляция, то есть
снижение численности населения не за счет миграцион-
ного оттока, а за счет естественной убыли. Она типична в
основном для районов, где много пожилых людей и мало
молодежи [6].

Относительно районов, которые относятся к I типу,
хотелось бы отметить, что Анабарский район на данный
момент является одним из районов развивающегося про-
мышленного освоения (алмазодобывающая промышлен-
ность). Возрастно-половую пирамиду Анабарского рай-
она можно отнести к растущему типу (рис. 4). Однако в
виду малочисленности населения в этом районе поло-
возрастная структура населения может подвергаться зна-
чительным изменениям даже при не очень сильных ко-
лебаниях в миграции, рождаемости и смертности.

Булунский же район попадает в число районов с мо-
лодой возрастной структурой, поскольку на его террито-
рии расположен военный городок Тикси. Вследствие это-
го половозрастная пирамида района имеет специфичес-
кий характер (рис. 4). Таким образом, молодая структу-
ра населения данного района складывается не под влия-
нием положительных демографических процессов вос-
производства населения в самом районе, а в основном
из-за временного притока населения.

Возрастная структура населения оказывает активное
влияние на величину таких демографических показате-
лей, как брачность, рождаемость, смертность и т.д. При
молодой возрастной структуре, то есть при относитель-
но высокой процентной доле молодежи в составе насе-
ления, если прочие условия равны, у населения будет
наблюдаться высокий уровень брачности и рождаемос-
ти и низкий уровень смертности.

Связь возрастной структуры и воспроизводства на-
селения была замечена давно. Еще в конце XIX в. шведс-

Рис. 3. Половозрастная пирамида Верхнеколымского района [1]

I Районы 
демографической 
старости 

Верхнеколымский = 12,7% 

II Районы 
собственно 
преддверия 
старости 

Абыйский = 11,0% 
Среднеколымский = 11,0% 
Нижнеколымский = 10,6% 
Аллаиховский = 10,4% 
Момский район = 10,3% 

III Районы первого 
преддверия 
старости 

Жиганский = 9,2% 
Усть-Янский = 8,9% 
Эвено-Бытантайский район = 
8,8% 
Верхоянский = 8,4% 
Оленекский = 8,4% 

IV Районы 
демографической 
молодости 

Булунский район = 7,1% 
Анабарский район = 6,2% 

 

Таблица 3
Арктические районы Якутии в возрастном

разрезе (по шкале Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета)
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Рис. 4. Половозрастная пирамида Анабарского района [1]

кий демограф А.Г. Сундберг ввел в научный оборот по-
нятие прогрессивного, стационарного и регрессивного
типов возрастной структуры. При прогрессивной возра-
стной структуре население увеличивается и притом до-
вольно быстро, при стационарной – не меняет своей
численности, а при регрессивной – сокращается.

Отличаются они друг от друга долями населения в
возрасте 0–15 лет и в возрасте 50 лет и старше. В прогрес-
сивной возрастной структуре доля первых составляет, по
Сундбергу, 40%, а вторых – 10%; в стационарной соот-
ветственно 27 и 23%, а в регрессивной – 20 и 30%.

Соотношение детской и «старшей» групп в наиболее
отличных по половозрастному составу районах дает сле-
дующую картину: в Анабарском районе доля детей со-
ставляет 30,6%, а «стариков» 15,1%, в Верхнеколымском
соотношение соответственно 19,3% на 31,6%. Следова-
тельно, по Сундбергу, Анабарский район можно отнес-
ти к районам с прогрессивным типом возрастной струк-
туры, Верхнеколымский, напротив, –к районам с регрес-

сивным типом половозрастной структуры. Остальные
районы занимают промежуточное положение.

Одним из важных следствий формирования подоб-
ных демографических трендов является то, что возраст-
ная структура накапливает в себе и хранит запас демог-
рафической инерции, потенциал роста населения, в силу
которого движение населения (с положительным либо
отрицательным зарядом) продолжается долгое время
после того, как движущие силы уже иссякли или измени-
ли свое направление на противоположное. В связи с чем
можно предположить, что положительные демографи-
ческие процессы в ближайшем будущем можно будет
наблюдать в таких районах, как Анабарский, Оленекский,
Верхоянский. Наоборот, при сохранении социально-эко-
номической ситуации, отрицательные демографические
процессы будут заметны в районах Колымской группы,
а также в Абыйском, Аллаиховском и Момском районах.

В заключение следует отметить, что демографичес-
кие процессы в Арктической зоне Якутии имеют свои
объективные особенности. Население Арктической зоны

Рис. 5. Половозрастная пирамида Булунского района [1]
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Якутии уже нельзя отнести к территориям, где относи-
тельно большая доля людей молодых возрастных групп и
меньшая доля старших возрастных групп. По шкале Ж.
Боже-Гарнье – Э. Россета, население Арктических райо-
нов Якутии соответствует второму типу – преддверия
демографической старости.

Следовательно, можно сделать вывод о социально-
экономической обусловленности демографических про-
цессов. Действительно, экономика оказывает существен-
ное воздействие на составляющие демографического
потенциала, приводя к изменению количественные и ка-
чественные характеристики населения.

Кроме того, необходимо отметить, что возрастная
структура женского и мужского населения характеризу-
ется отклонением от равновесия. Наблюдаются диспро-
порции как в старшей, так и в молодой возрастных груп-
пах населения. Негативные последствия данного явления
могут сказаться на численности населения Арктической
Якутии.

Если рассматривать половозрастную структуру с
учетом демографических трендов, то необходимо отме-
тить, что лишь Анабарский район можно отнести к рай-
онам с прогрессивным типом возрастной структуры,
Верхнеколымский напротив относится к районам с рег-
рессивным типом половозрастной структуры. Осталь-
ные районы занимают промежуточное положение.

Исследование выполнено при финансовой поддер-
жке гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских уче-
ных, в рамках научно-исследовательского проекта
«Арктика молодая: идентичности, жизненные стра-
тегии молодежи Северной Якутии», проект МК-
3393.2013.6.
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The article is devoted to demographic processes in the arctic zone of the Sakha Republic (Yakutia). It presents the analysis of statistical
data and shows the population gender and age structure characteristics and features in different districts of the zone. The prospects for
demographic development of the region have been outlined by the author.

Keywords: age structure, demographic processes, population, youth, gender, age groups, Yakutia, arctic district of Yakutia, Republic
of Sakha (Ykutia).


