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К ВОПРОСУ О «СЕВЕРНОЙ» СТРАТЕГИИ РОССИИ:  

ОСВОЕНИЕ ИЛИ ЗАСЕЛЕНИЕ 
 

В статье систематизированы основные подходы к освоению районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, выявлены тенденции демографиче-
ского развития российского Севера на современном этапе. Обосновывается 
необходимость освоения данного макрорегиона с учетом диспропорции между 
размерами пространства страны и величиной ее населения. В России остро 
назрела необходимость ухода от затратного «экстенсивного» освоенческого 
типа. На Севере страны необходимо ориентироваться на точечное развитие 
отдельных относительно крупных городских поселений, портов, которые смог-
ли бы играть роль «полюсов роста», и инфраструктурных коридоров, позволя-
ющих удерживать эти малозаселенные пространства. 
Ключевые слова: Крайний Север, Арктика, пространственное развитие, есте-
ственное движение населения, миграции, освоение Севера, заселение Севера, 
сжатие освоенного пространства, проблемы развития Севера. 

 
Вступление (вводная часть). Россия – самая «северная» страна в мире. 

Это утверждение справедливо даже не столько в силу ее физической геогра-
фии (крайняя северная точка канадской суши, например, подвинута к север-
ному полюсу ближе, чем российская, а в пределах планетарной зоны Севера 
располагается более 75% территории Канады), сколько экономической. Ни в 
одном из государств мира холодные пространства не были настолько освоены 
и заселены, как в России. Порядка 12 млн км2 российских пространств имеют 
официальный статус районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей (рис. 1), составляя 70% территории страны. Только в тех субъектах, что 
полностью отнесены к данному макрорегиону, сегодня производится около 
14% ВРП Российской Федерации (2017 г.). На территории субъектов РФ, пол-
ностью или частично отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям (27 субъектов РФ), проживает 9,9 млн человек. Показатель 
не идет ни в какое сравнение с заселенностью других «северных» стран. На 
канадском Севере проживает чуть более 150 тыс. постоянного населения. При 
доле России в площади планетарной зоны Севера в 54% ее удельный вес в 
численности населения составляет 80%. Меры экономического стимулирова-
ния миграции трудовых ресурсов в районы Крайнего Севера в нашей стране 
стали использовать еще с 1920-х гг., наряду с принудительными. С 1950-х гг. 
экономические инструменты привлечения населения в высокие широты  ста-
новятся основными. Потребность в квалифицированных кадрах была вызвана 
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ускоренной индустриализацией восточных и северных районов страны, кото-
рую не могло удовлетворить малочисленное и низкоквалифицированное 
местное население. Смягчить проблемы кадрового голода в районах Крайнего 
Севера были призваны высокие зарплаты и созданная в 1960-х гг. система 
«северных» льгот и надбавок, которая, хоть и в измененном виде, сохраняется 
до сегодняшнего дня (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности  
(на 1 января 2019 г.). Составлено авторами по [1, 2] 

 

В условиях социально-экономического кризиса, поразившего страну 
после распада СССР, факторы трудовой миграции на Север утратили свою 
привлекательность, как и система льгот, которые в новых условиях факти-
чески перестали играть свою основную функцию, превратившись лишь в 
инструмент «компенсации» сложных трудовых и бытовых условий Край-
него Севера. 

В результате численность населения северных регионов страны начала 
сокращаться как по причине активной миграции населения, так и из-за 
осложнившейся демографической ситуации.  

Эти процессы определили активизацию дискуссии о путях дальнейшего 
развития Севера нашей страны. И если важность и необходимость его 
дальнейшего хозяйственного освоения мало кем оспариваются, то ответ на 
главный вопрос – должно ли освоение Севера сопровождаться его заселе-
нием – продолжает оставаться предметом дискуссии. 

Основная цель работы – обоснование необходимости освоения Север-
ного макрорегиона России с учетом диспропорции между размерами про-
странства страны и величиной ее населения. Для чего необходимо: систе-
матизировать основные подходы к освоению отечественной зоны Севера, 
выявить тенденции демографического развития этих территорий на совре-
менном этапе, изучить опыт освоения северных территорий в ряде госу-
дарств арктической зоны. 
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Материалы и методы исследования. В исследовании были применены 
методы научного познания: анализ статистических данных представлен-
ных на официальном сайте Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации и теоретических источников, анализ норма-
тивных правовых актов, причинно-следственный анализ, структурно-
функциональный анализ.  

Основная часть. Для начала попробуем разобраться в характере про-
цессов естественного и механического движения населения в российской 
зоне Севера. Зачастую в масс-медиа встречаются исключительно алар-
мистские трактовки разворачивающихся здесь демографических процес-
сов, рисуется апокалиптическая картина обезлюдевших гигантских север-
ных просторов России. Но все же реальность выглядит несколько иначе.  

Численность населения макрорегиона сокращается, хотя в последние 
годы не столь внушительными темпами, как в первом десятилетии XXI в. 
(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности и естественного движения населения районов  
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей [1] 

 
За последние двадцать лет численность населения макрорегиона снизи-

лась на 1 млн 79 тыс человек, составив в 2019 г. 90% от числа жителей в 
2001 г. В конце 2000-х гг. по инерционному сценарию предполагалось, что 
на Севере к 2050 г. останется проживать 4–5 млн человек [3]. Теперь уже 
очевидно, что это не так, и население макрорегиона сокращается значи-
тельно более низкими темпами при их постепенном снижении. Сокраще-
ние населения – результат как естественной убыли из-за снижения рожда-
емости (рис. 2), так и миграционного оттока (рис. 3).  

Несмотря на то, что во втором десятилетии XXI в. количество прибыв-
ших мигрантов выросло, по причине возросшей емкости рынка труда в 
ряде северных регионов, реализующих масштабные проекты освоения 
природных ресурсов, сравнительно высокой заработной платы, «северных» 
пенсий и других льгот, но оно не смогло компенсировать количество вы-
бывших мигрантов из северных регионов [4].  

Однако общие результаты миграционного обмена в районах Крайнего 
Севера последние двадцать лет сохраняют стабильность. Несмотря на то, 
что в последние годы число выбывшего за пределы макрорегиона населе-
ния увеличилось почти в 2 раза, сопоставимо выросло и число прибывших. 
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В конечном итоге миграционный прирост хотя и остается отрицательным, 
но его абсолютная величина с 2000 г., несмотря на отдельные флуктуации, 
в целом сохраняется на уровне 50 тыс. человек в год.  

 

 
 

Рис. 3. Миграция населения районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностей [1] 

 

Из 23 субъектов РФ, полностью или частично относящихся к зоне Се-
вера, лишь Чукотский автономный округ отличает миграционный прирост 
(237 человек на 2018 г.). Остальные регионы характеризует миграционная 
убыль. Только в Республике Коми она составила –9 276 человек, т.е. более 
18% от общего показателя, в Архангельской области –7 093 (14%), в Тю-
менской области –5 206 (более 10%) (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Миграционный прирост / убыль населения районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностей (человек), 2018 г. [1]  
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Если абсолютные показатели миграции отражают ее масштабы, то от-
носительные характеризуют интенсивность механического движения насе-
ления, позволяя проводить сравнение миграционной подвижности жителей 
разных районов. Одним из таких показателей является коэффициент ми-
грационного прироста. В 2018 г. на Крайнем Севере коэффициент мигра-
ционной подвижности составлял –5,1 на 1 000 человек населения. Положи-
тельным он был только в Чукотском автономном округе: 4,8. В миграци-
онной подвижности наибольшая убыль представлена в Забайкальском 
крае, Магаданской области и Республике Бурятия: –20, –19, –15 на 
1 000 человек населения соответственно (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Коэффициент миграционного прироста / убыли на 1 000 человек населения  
в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях (человек), 2018 г. [1] 

 
Значительная часть миграционной убыли северных территорий форми-

руется за счет старших трудоспособных возрастов, в которых жители Се-
вера по факту являются пенсионерами – «молодыми» пенсионерами в 
формально трудоспособном возрасте, так как северяне могут выйти на 
пенсию как минимум на 5 лет раньше основного населения [5]. При этом 
большинство выбывающих пенсионеров не являются уроженцами Севера 
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и планировали возвратную миграцию изначально. Кроме того, для Севера 
характерна образовательная миграция населения в возрасте 17–19 лет из-за 
слабо развитой социальной инфраструктуры, недостатков учебных заведе-
ний профессионального образования [6]. Общие итоги динамики населе-
ния за постсоветский период в субъектах Российской Федерации отражены 
на рис. 6.  

 

 
 

Рис. 6. Динамика численности населения субъектов РФ за период 1991–2017 гг. 
Рассчитано и составлено авторами по [7] 

 

Из регионов, чья территория полностью отнесена к зоне Севера, чис-
ленность своего населения удалось сохранить и увеличить лишь автоном-
ным округам Тюменской области и Республике Тыва.  

В сложившихся условиях миграционная убыль населения Севера, веро-
ятно, сохранится и в будущем. Однако ее масштабы не критичны (–10% за 
двадцать лет), а темпы снижаются. Скорее наоборот, та же статистика поз-
воляет задаться вопросом: сколько людей необходимо для развития рос-
сийского Севера? Сегодня более чем в половине субъектов РФ, территория 
которых полностью отнесена к зоне Севера, сохраняются уровни безрабо-
тицы населения выше среднероссийского значения (рис. 7). Своего макси-
мума уровень безработицы достигает в Ненецком автономном округе 
(7,9%), Карелии (7,4%), Якутии (6,9%) и Коми (6,8%). 

Развитие российского Севера постоянно сопровождает дилемма: засе-
лять эти земли или осваивать? Фактически до 70-х гг. ХХ в. основной мо-
делью освоения ресурсов Севера было одновременное его широкомас-
штабное заселение. Уже в 1970–1980 гг. акцент смещается в пользу вахто-
вого освоения, без заселения территории, но с формированием сети базо-
вых городов и вахтовых поселков. В итоге к концу ХХ в. Россия получила 
огромную труднодоступную территорию с множеством дисперсно разбро-
санных населенных пунктов, а наш Север оказался самым населенным на 
планете. 
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Рис. 7. Уровень безработицы населения в субъектах РФ (%, 2019 г.). 
Составлено авторами по [8]  

 
Но нужно ли российскому Северу 10 млн человек, проживающих там 

сегодня? Обратимся к опыту других стран, в первую очередь Канады. При 
том, что в физико-географическом смысле российский и канадский Север 
очень похожи, последний гораздо более безлюден, страна применяет вах-
товый метод освоения [3, 9].  

Возможности заселения российского Севера ограничивает сама геогра-
фия нашей страны, у которой слишком много пространства, но так мало 
людских ресурсов для его заселения. Известный отечественный экономи-
ко-географ Ю.Н. Гладкий достаточно категорично высказывался о необхо-
димости заселения российского Севера: «Реальная сила нашей страны – 
это ее территория, которую ни в коем случае не следует обживать ЦЕЛИ-
КОМ!» [10. С. 367]. 

Необходимо формирование в зоне Севера рациональной системы рас-
селения трудовых ресурсов. Сложившаяся здесь система нуждается в ре-
формировании. Следует отказаться от политики создания «городов при 
рудниках». У возникших в местах добычи природных ресурсов населен-
ных пунктов всегда высок риск стагнации в условиях их истощения или 
изменения рыночной конъюнктуры. Устойчивые перспективы развития в 
пределах территории зоны Севера имеют лишь поселения, появившиеся 
благодаря коренным жителям и старожилам. Они привязаны к естествен-
ным транспортным путям  и имеют доступ к возобновляемым ресурсам, 
что обеспечивает долгосрочные перспективы развития таких населенных 
пунктов [9]. 

В условиях свободного рынка юго-западный сдвиг населения нашей 
страны неизбежен, это оправдано гораздо меньшими издержками ведения 
хозяйственной жизни в более мягком климате, продуктивностью приуса-
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дебных хозяйств. Не следует забывать и тот факт, что регионы Централь-
ной России значительно истощены как в результате развития собственных 
депопуляционных процессов, так и сдвига населения на Север и Восток в 
советскую эпоху. Уже в 1990-х гг. отечественные географы выдвинули 
концепцию сжатия освоенного пространства как альтернативу безоглядно-
го освоения труднодоступных районов страны [11, 12].  

Еще в конце 1960-х гг. один из классиков отечественной экономической 
географии А.А. Минц считал сдвиг на Восток наиболее негативным сцена-
рием пространственного развития страны, а усиленное развитие европей-
ской части – наиболее предпочтительным [3]. Действительно, верх расто-
чительства продолжать «распылять» население по всей огромной территории 
России, при том что даже староосвоенные районы страны сложно назвать бла-
гоустроенными. К тому жев европейской части вдали от крупных городов 
пространство пустует. По оценкам А.И. Трейвиша, «в России недонаселены 
более 3 млн км2 не худших земель и притом заселены 1,7 млн км2, не лучших 
для проживания» [3. С. 163].  

Общий тренд сдвига населения по осям «Север – Юг» и «Восток – За-
пад» уже состоялся. И заставить людей повернуть вспять, вероятно, не по-
лучится. Уже сегодня население Севера имеет ряд существенных гарантий 
и компенсаций. К важнейшим можно отнести районные коэффициенты и 
процентные надбавки к заработной плате, связанные с суровыми условия-
ми климата и определяемые большими затратами денежных и биологиче-
ских ресурсов (рис. 1, 8).  
 

 
 

Рис. 8. Действующие льготы для работников районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностей [13] 
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Подобные гарантии и компенсации регулируются отдельной главой 
Трудового кодекса (гл. 50 ТК РФ) [14] и рядом других нормативно-
правовых актов [15–18]. Кроме того, население может воспользоваться 
услугами ряда уникальных государственных программ, направленных на 
закрепление и привлечение людских ресурсов в районы нового освоения 
(например, «дальневосточный гектар», «дальневосточная ипотека», гото-
вится программа «арктический гектар»). Однако они так и не смогли оста-
новить «дрейф» населения из этих районов, а программа «дальневосточ-
ный гектар» фактически провалилась (бесплатная земля от государства 
оказалась интересной для менее чем 1% населения округа).  

Высокие зарплаты могут привлечь на Север людей для работы, но и они 
не заставят их остаться здесь навсегда. Для закрепления населения нужно 
кардинально изменить состояние социально-экономической среды, повы-
сить качество жизни, обеспечив населению полноценный доступ к услугам 
здравоохранения, образования, досуга и развлечений, социальной защиты 
и т.п. Для решения этой задачи в условиях разреженного северного рассе-
ления не хватит никаких средств и возможностей, а населенные пункты, 
рожденные месторождениями ресурсов, всегда рискуют превратиться в 
моногорода со всеми вытекающими из этого негативными социально-
экономическими последствиями. 

Как отмечает В.И. Хаснулин, создание постоянного населения в Запо-
лярье не всегда является оптимальным вариантом обеспечения этих терри-
торий трудовыми ресурсами, поскольку за свою адаптацию оно вынуждено 
платить ухудшением собственного здоровья и снижением продолжитель-
ности жизни [19]. Безусловно, здоровье населения, призванного осваивать 
районы Крайнего Севера, подвергается повышенному риску. Условия жиз-
ни здесь сопровождаются такими экстремальными внешними факторами 
среды, как избыток радиации и холода, недостаток солнечного света и кис-
лорода, продолжительная зима и короткое лето.  

Среди реакций человека на условия жизни в Арктике можно выделить 
нарушения сна и обмена веществ, гиповитаминозы и десинхронозы, гипо-
ксию и гипогликемию, иммунодефицит и снижение работоспособности, 
гипертензию и гипотермию, климатическое напряжение организма и син-
дром полярного напряжения, сокращение репродуктивного периода и хро-
низация острых заболеваний. В конечном итоге все это приводит к ранне-
му постарению и повышенной общей заболеваемости, провоцирует повы-
шенную смертность  и сокращение продолжительности жизни [20].  

Уровень заболеваемости в регионах, расположенных в зоне Севера, в 
целом почти на четверть (22%) превышает среднероссийский показатель, а 
такие «северные» субъекты, как Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, республики Карелия и Коми, образуют топ-5 регионов 
страны по уровню заболеваемости населения (рис. 9). Среди всех субъек-
тов РФ, чья территория полностью отнесена к зоне Севера, ожидаемую 
продолжительность жизни при рождении выше среднероссийской имеют 
лишь Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (рис. 10).  
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Рис. 9. Заболеваемость на 1 000 человек населения в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностях, 2018 г. [1, 7] 

 

 
 

Рис. 10. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в субъектах РФ,  
полностью расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных  

к ним местностях (лет, 2018 г.) [7] 



98                                             Н.В. Горошко, С.В. Пацала 

 

На Чукотке и в Тыве этот показатель достигает минимальных значений 
по стране, составляя соответственно 87 и 91% от среднероссийского зна-
чения. При вахтовых методах организации труда ситуация, конечно, 
осложняется, так как приезжие должны адаптироваться к новым условиям 
среды, но при этом в условиях ограниченных вахтовых поселений проще 
организовать профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия 
для работающего населения, качественный медицинский и психофизиоло-
гический отбор [20].  

При оценке возможных путей развития российского Севера обычно 
практически не принимается во внимание роль коренных народов. А ведь 
именно они могут проявить активное участие не только в его освоении, но 
и заселении. Для них не характерно явление «возвратной» миграции, они 
гораздо лучше адаптированы к суровым условиям ведения северного хо-
зяйства и могли бы быть активно вовлечены в эти процессы. Так, в Канаде 
деятельно создаются этнические корпорации, например корпорации абори-
генов. Они не только генерируют рабочие места для коренного населения 
и собственные виды производства, но и энергично участвуют в освоении 
месторождений минеральных ресурсов в северной зоне. Этнические кор-
порации здесь являются держателями пакетов акций в сфере транспорта, 
строительства, операций с недвижимостью, туризма, природоохранной 
деятельности, нефтяной промышленности. В основном именно из числа 
инуитов в северных районах Канады набирают рейнджеров, призванных 
вести наблюдение и поисково-спасательные работы в условиях Крайнего 
Севера [21].  

Таким образом, коренные народы российского Севера, проживая в экс-
тремальных условиях, могли бы также обеспечивать суверенитет России в 
Арктике. Именно они могут стать основой для его обживания и освоения 
подобно тому, как это делается в Канаде.  

В начале ХХI в., выбирая стратегию развития северных территорий, 
нужно помнить и о том, что для их хозяйственного освоения уже не требу-
ется такого количества трудовых ресурсов, как во второй половине ХХ в. 
На Север приходят современные высокопроизводительные технологии, 
малолюдные или безлюдные. По этому пути идут все крупнейшие страны, 
подобно России сталкивающиеся с проблемой значительной территории и 
относительно немногочисленным для нее населением – Канада, Австралия, 
США. Неизбежно в этом направлении будет двигаться и наша страна. Так, 
при развитии проекта Баимского медного месторождения на Чукотке будут 
использоваться беспилотные автосамосвалы и автоматизированные фабри-
ки с центром управления в Москве. С использованием малолюдных схем и 
искусственного интеллекта проектируется перспективное освоение рос-
сийских месторождений в Арктике, где планируется применять беспилот-
ную технику, единое дистанционное управление, роботизированные ком-
плексы добычи, жилые плавучие модули вахтовиков [22].  

В поисках инструментов минимизации «северных» издержек бизнес 
стремится к созданию в Арктике платформенных решений, делая упор на 
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предельную локализацию и компактность как технологических, так и бы-
товых объектов, четко ограничивая пространство освоения. Это позволяет 
избавиться от социальной нагрузки и делает ведение бизнеса в северных 
условиях более доходным и конкурентоспособным [23, 24].  

Примером подобных решений может служить формирование морского 
логистического комплекса проектов освоения арктической зоны России. 
Его элементами являются мобильные (часто плавучие) сооружения, вы-
ступающие в роли баз освоения – морские платформы, порты, терминалы, 
вахтовые поселки, карьеры и буровые, обогатительные фабрики или СПГ-
заводы. Как наглядный пример можно привести нефтегазовую платформу 
Приразломная и  морской порт в Варандее (Ненецкий автономный округ), 
завод по производству и морской терминал по отгрузке сжиженного при-
родного газа в Сабетте (Ямало-Ненецкий автономный округ), чукотское 
золото-серебряное месторождение Купол и др. [23].  

При поиске ответа на вопрос: какой должна быть северная стратегия 
России? сегодня господствуют две основных точки зрения. Одна из них – 
экономическая – исходит из тех позиций, которые уже были изложены ав-
торами выше. Нерациональная система расселения населения, создание 
постоянно действующих поселений на Севере, особенно в арктической 
зоне, не только удорожают и снижают эффективность хозяйственной дея-
тельности, но и лишают демографической подпитки уже освоенные райо-
ны страны. Распыленность населения на Севере создает барьеры для мо-
дернизации хозяйства. По мнению одного из ведущих отечественных ис-
следователей в области пространственного развития Н.В. Зубаревич, мо-
дернизация хозяйства быстрее происходит в условиях концентрации насе-
ления, развитой инфраструктуры и, как следствие, меньших экономиче-
ских расстояний [25]. 

Вторая – геополитическая – определяется необходимостью усиления 
контроля над стратегическими территориями страны и колоссальным де-
мографическим градиентом, который сложился на ее восточных рубежах. 
Пугающие контрасты заселенности Северо-Восточного Китая и Японии, с 
одной стороны, и Восточного макрорегиона РФ – с другой, заставляют за-
думаться о необходимости увеличения численности населения на Востоке 
и Севере России. Данный подход наиболее затратен и требует поддержки 
территорий, не обладающих конкурентными преимуществами, что несет 
риски истощения финансовых возможностей государства. Подобный под-
ход не типичен для региональной политики развитых государств [25].  

Однако отстаиваемые авторами положения вписываются и в геополи-
тический подход. Поскольку «северную» миграцию сложно остановить, 
используя рыночные инструменты, то вполне возможно изменить ее век-
тор, с европейской части нашей страны на юг Сибири и Дальнего Востока, 
тем самым как раз укрепив приграничную полосу России с многонаселен-
ными странами Азии. 

Заключение. Сегодня способ освоения пространства значительно 
трансформируется, уже появились и используются цифровые, малолюдные 
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и безлюдные технологии. Это сделает возможным контролировать и во-
влекать в хозяйственный оборот значительные малонаселенные простран-
ства без их заселения. В России остро назрела необходимость ухода от за-
тратного «экстенсивного» освоенческого типа. На Севере страны необхо-
димо ориентироваться на точечное развитие отдельных относительно 
крупных городских поселений, портов, которые смогли бы играть роль 
«полюсов роста», и инфраструктурных коридоров, позволяющих удержи-
вать эти малозаселенные пространства. 
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The article systematizes the main approaches to the development of the regions of the Far 
North and equivalent areas, and identifies trends in the demographic development of the Russian 
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North at the present stage. The necessity of developing this macroregion is substantiated, taking 
into account the disproportion between the size of the country’s space and the size of its popula-
tion. In Russia, there is an urgent need to move away from the costly “extensive” development 
type. In the North of the country, it is necessary to focus on the point-by-point development of 
individual relatively large urban settlements and ports that could play the role of “growth poles” 
and infrastructure corridors that allow retaining these sparsely populated areas. 
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