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ввеДение

В настоящее время развитие глобализации, информатизации, транс-
портных средств в мире способствовали стремительному росту между-
народного туризма. Сегодня растет популярность экстремального, эко-
логического и экзотического туризма на мировом туристском рынке, 
которая привела к развитию северного туризма в странах арктического 
бассейна. 

Туризм является одним из приоритетных направлений в экономиче-
ском развитии северных регионов России, который способствует соци-
ально-экономическому развитию региона в целом, в том числе оздоров-
лению социальной обстановки среди местного населения, созданию но-
вых рабочих мест, притоку инвестиций. При организации туризма мест-
ные жители не только работают в качестве обслуживающего персонала, 
но и продолжают вести прежний уклад жизни, заниматься традицион-
ными видами хозяйства, которые обеспечивают щадящий режим приро-
допользования, что приносит доход и способствует социально-экономи-
ческому развитию территорий. Кроме того, туризм представляет собой 
зону предпринимательства, при котором государство определяет лишь 
туристскую политику и способствует развитию туризма. 

Отличительная особенность туризма на Севере заключается в том, 
что он оказывает меньшее деструктивное влияние на состояние природ-
ной среды (в отличие от горнодобывающей или нефтегазовой промыш-
ленности), оказывая тем самым положительное влияние  на традицион-
ные отрасли хозяйствования коренных народов и продвижение создава-
емого ими продукта на рынок. Например, развитие туризма на Севере 
является одним из инструментов нового освоения северных территорий 
Канады, которое сопровождается регулированием как со стороны госу-
дарства, так и органов местного самоуправления. 

В связи с этим все более актуальным становится подробное иссле-
дование развития северного туристского рынка и выявление локализо-
ванных будущих точек развития туризма в Республике Саха (Якутия). 
Основной целью исследования является изучение возможностей разви-
тия туристского рынка в Республике Саха (Якутия) и выявление области 
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применения канадского опыта организации туризма в условиях аркти-
чесих районов. В соответствии со сформулированной целью в работе 
поставлены следующие задачи:

•	 раскрыть сущность особенностей формирования и функциони-
рования рынка туристских услуг в пределах северных территорий как 
экономической деятельности;

•	 изучить канадский опыт формирования сети институтов управле-
ния туризмом и определить сферу применения в организации туринду-
стрии в Республике Саха (Якутия);

•	 разработать туристское зонирование территории Республики 
Саха (Якутия) для целей моделирования развития туризма;

•	 выявить перспективы развития туризма арктических районов Ре-
спублики Саха (Якутия). 

Монография состоит из введения, 4 глав и заключения. В первой 
главе рассмотрены современное состояние и тенденции развития ту-
ристского рынка, вторая глава посвящена изучению исследовательских 
подходов Севера, в третьей главе представлены результаты анализа раз-
вития туризма арктических районов Республики Саха (Якутия), в чет-
вертой главе рассмотрены возможности использования канадского опы-
та развития туризма в Республике Саха (Якутия).

Информационной базой исследования послужили статистические 
материалы Республики Саха (Якутия), опубликованные в Интернете 
аналитические материалы, результаты собственных исследований авто-
ра по итогам научных командировок. 

Работа подготовлена при финансовой поддержке проекта РНФ № 15-
18-20047 «Онтология ландшафта: семантика, семиотика и географиче-
ское моделирование». 

* * *
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глава 1
СОвременнОе СОСтОяние 

и Специфика туриСтСкОгО рынка

1.1. Характеристика рынка туристских услуг 

С развитием мировой экономики значительно растет влияние туриз-
ма на мировую и на национальную экономику. Туризм во многих стра-
нах превращается в деятельность, находящуюся под регулированием 
государства как экономически выгодной и прибыльной отрасли. Напри-
мер, высокоразвитая индустрия туризма во многих странах (Франция, 
Испания, Италия, США, Канада и др.) становится источником доходов 
как предпринимательства, так и государства. 

Существует прямая связь между тенденциями в развитии индустрии 
туризма и общими экономическими, техническими и социальными до-
стижениями. Растущий уровень жизни в развитых странах ведет к ро-
сту продолжительности отпусков работников и достаточно высокому 
уровню их обеспечения, что оказывает значительное влияние на раз-
витие туристской отрасли.  Как признает Шарафутдинов В.Н.1, именно 
туризм, приводя в движение сотни миллионов людей, наводняет сегод-
ня территории целых государств, в благоприятное время стягивая на их 
рекреационно пригодные места огромные массы людей. Многие страны 
целенаправленно превращают свои территории  в места постоянного 
функционирования мировых туристских потоков, исходя из выгодной 
для себя и мирового туристского бизнеса конфигурации их взаимодей-
ствия. 

Развитие международного туризма имеет две особенности: формаль-
ности, связанные с пересечением государственных границ, и влияние на 
платежные балансы страны. Туризм в зависимости от составляющих ус-
луг и обслуживаемых категорий населения разделяется на внутренний 
и международный: 

1 Шарафутдинов В.Н. О смысловой нагрузке понятия «туризм» // Туризм: право и 
экономика. 2005. №2 (9). С. 18-24.
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•	 внутренний туризм – временный выезд граждан конкретной стра-
ны с постоянного места жительства в пределах национальных границ 
той же страны для отдыха, удовлетворения познавательных интересов, 
занятий спортом и в других туристских целях. Внутренний туризм не 
представляет собой отдельную сферу, а связан со всеми другими отрас-
лями национальной экономики;

•	 международный туризм – систематизированная и целенаправлен-
ная деятельность предприятий сферы туризма, связанная с предостав-
лением туристских услуг иностранным туристам на территории страны 
(въездной туризм)  и предоставлением туристских услуг за рубежом 
(выездной туризм). 

По мнению М.Б. Биржакова2, национальный туризм представляет со-
вокупность деятельности в сфере внутреннего и выездного туризма или 
обслуживание туристов из числа жителей своего государства. 

В развитых странах, где туризм развивается гармонично, присутству-
ет баланс внутреннего и въездного туризма. По мнению Овчарова А.О.3, 
«с экономической точки зрения выездной туризм отражает импорт, а 
въездной – экспорт туристских услуг. Экспорт туристских услуг пред-
ставляет совокупность расходов, произведенных гражданами другой 
страны на территории данной страны при осуществлении туристских 
поездок, а импорт – это расходы граждан данной страны на территории 
другой страны. При международных сопоставлениях применяется не-
много иная, но схожая терминология: экспорту соответствует вся сумма 
поступлений от международного туризма, которая отражается в поня-
тии «туристские доходы», а импорту – все траты граждан при осущест-
влении поездок в другие страны, которые определяются как «турист-
ские расходы».   

Услуга, предоставленная в сфере туризма, как и другая услуга, име-
ет потребительскую стоимость, выражающуюся в полезном эффекте, 
который удовлетворяет ту или иную человеческую потребность. И, как 
считает В.А. Квартальнов4, услуга может быть оказана либо при помо-
щи товара, либо в процессе функционирования самого живого труда. 

2 Биржаков М.Б. Введение в туризм.  СПб.: Герда, 2007.
3 Овчаров А.О. Экономика туризма.  М.: ИНФРА-М, 2013. С. 13.
4 Квартальнов В.А. Туризм.  М.: Финансы и статистика, 2004. 320 с.
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Комплекс потребительных стоимостей, получаемых туристом в про-
цессе путешествия, представляет собой продукт вложенного в туризм 
труда, на практике называемый «туристским продуктом». Туристский 
продукт является результатом общественного труда в виде туристских 
услуг, обладающих потребительной стоимостью, а в широком понима-
нии является видом туристских услуг. 

Структура международной торговли услугами достаточно разноо-
бразна. Так, классификатор услуг, составленный экспертами ООН, со-
держит свыше 500 позиций и субпозиций. В рамках ВТО выделяется 
160 обобщенных видов услуг, разделенных на 12 разделов. По оценкам 
ВТО, функционирование хозяйствующих субъектов в области туризма 
тесно связано и влияет на развитие 32 отраслей национальной эконо-
мики. Туризм является сложным видом деятельности, охватывающим 
различные секторы экономики: торговлю, транспорт, сельское хозяй-
ство, связь и др. В 1993 г. Всемирная туристская организация разрабо-
тала Стандартную международную классификацию видов деятельности 
в туризме (СИКТА), которая обеспечивает методологическую основу 
сбора, обработки и распространения статистической информации о ту-
ризме. И, тем не менее, до сих пор туризм не выделяется в качестве са-
мостоятельной отрасли, а обычно рассматривается как составная часть 
сектора услуг. В силу этого достаточно сложно измерить вклад туризма 
в экономику.

Основные черты и современное состояние мирового туристского 
рынка проявляются в международной торговле услугами. Туризм как 
одна из отраслей сферы услуг имеет определенные особенности, свя-
занные с видом оказываемых услуг, структурой продукта, отношениями 
спроса и предложения, формами продаж и др. 

Туристские услуги относятся к смешанным социально значимым 
благам, так как им присуща исключаемость, конкурентоспособность в 
потреблении. Как смешанное благо, туристская услуга выступает объ-
ектом купли-продажи, то есть реализуется на платной коммерческой 
основе. Особенностью современного туристского бизнеса является его 
нацеленность на комплексное обслуживание туристов в течение путе-
шествия, то есть предложение на туристском рынке туристского про-
дукта, необходимого для удовлетворения туристских потребностей. 
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Особенность удовлетворения туристских потребностей состоит в том, 
что она создает новую форму потребительского спроса, ориентирован-
ного на потребление не отдельного товара, а целого комплекса товаров 
и услуг, то есть носит комплексный характер5. 

Особенностью туристского рынка является его дробление и выделе-
ние по территориальному признаку следующую классификацию: гло-
бальный (международный), национальный, региональный и локальный 
рынки. Например, согласно методологическим положениям ЮНВТО, 
рынок международного туризма делится на 5 крупных регионов и 18 су-
брегионов, состоящих из разного количества национальных экономик. 
Каждый уровень туристского рынка имеет природные, социальные и 
экономические характеристики. При этом нужно отметить, что глобаль-
ный процесс развития туризма распространяется неравномерно между 
туристскими регионами. В рамках национальных туристских рынков 
выделяют региональные и локальные рынки отличающихся по уровню 
развития туристкой индустрии. Определенный интерес представляют 
региональные и локальные рынки для выявления факторов роста и раз-
работки определенного государственного управления.  

С конца ХХ века начинаются изменения в развитии мировой инду-
стрии туризма, определившие направление трансформации туристского 
бизнеса. Они были порождены глобальными процессами, протекающи-
ми в мире под влиянием взрывного развития информационных и комму-
никационных технологий6. Сегодня «индустрия туризма является одним 
из примеров внедрения, развития и активного использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в мире. Использование новых 
технологий, в частности Интернет, позволило сделать качественный ры-
вок в развитии турбизнеса. В первые годы массового распространения 
Интернета в мире в этом сегменте стал развиваться и турбизнес. Сегод-
ня туристский бизнес онлайн является крупным сегментом рынка»7. 

5 Тотонова Е.Е. Опыт развития туризма на Севере Канады : монография / Е.Е. Тотонова.  
Якутск: Изд-во Якут. госуниверситета, 2009. 194 с.  

6 География туризма: учебник / под ред. А.Ю. Александровой. 3-е изд., испр. М.: КноРус, 
2010. с. 87. 

7 Каменский С.Ю. Российский турбизнес в 2010-е: борьба с судьбой Kodak //  Сфера 
туризма и гостеприимства в эпоху глобализации: сб. ст. Межд. науч-практ. форума (Пермь, 
15-17 мая 2013 г.) / отв. ред.: А.С. Кусков, П.С. Ширинкин. Пермь: Перм. гос. акад. искусства и 
культуры, 2013.  С. 26-30.
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Туристский рынок  формируется не только под влиянием экономи-
ческих факторов, но и таких факторов, как географическое положение, 
ландшафт, климатические и экологические характеристики, социокуль-
турные факторы. Сегодня туристский рынок можно определить как 
общественно-экономическое явление, объединяющее спрос и предло-
жение для обеспечения процесса купли-продажи туристского продукта 
в данное время и в определенном месте, или как процесс превращения 
туристских услуг в деньги и обратно. Причем каждый производитель 
и потребитель туристского продукта имеет свои экономические инте-
ресы, которые могут и не совпадать, а при совпадении происходит акт 
купли-продажи туристского продукта. Поэтому туристский рынок явля-
ется своеобразным инструментом согласования интересов производства 
и потребления. При характеристике рынка туризма учитываются следу-
ющие моменты8:

•	 основным предметом купли-продажи являются услуги;
•	 кроме покупателя и продавца на туристском рынке задействовано 

значительное количество посредников, обеспечивающих связь спроса и 
предложения;

•	 спрос на туристские услуги отличается разнообразием участников 
поездок по материальным возможностям, возрасту, целям и мотивам; 
эластичностью: индивидуальностью и высокой степенью дифференци-
ации; большой замещаемостью: отдаленностью по времени и месту от 
туристского предложения;

•	 туристское предложение также характеризуется рядом отличи-
тельных характеристик: товары и услуги в туризме имеют тройственный 
характер (природные ресурсы, созданные ресурсы, туристские услуги), 
высокая фондоемкость отрасли, низкая эластичность, комплексность.

Развитие рынка туристских услуг на каждом уровне имеет свои осо-
бенности с решением своих специфических задач. На мировом рынке 
туризма выделяют две тенденции: расширение круга потенциальных 
потребителей туристских услуг и старение путешествующих лиц. Уве-
личение объема свободного времени приводит к дроблению отпускного 
периода и росту числа непродолжительных, но более частых поездок. 
Такие путешествия пользуются спросом в течение года с некоторым ин-

8 Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма.  М., 2007.
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тервалом (межсезонье, низкий, высокий сезоны). Туристские потоки с 
целью отдыха и развлечений являются наиболее массовыми и определя-
ют географическую структуру туризма в целом.  

С ростом конкуренции производители стремятся уловить малейшие 
оттенки потребительского спроса, чтобы предложить продукт, который 
будет востребован на рынке. Тем не менее, туристы (потребители) могут 
быть сгруппированы по некоторым признакам на сегменты, а процесс 
их выделения – сегментированием. Сегменты в разной степени заинте-
ресованы в одном и том же продукте, и успех фирмы на рынке зависит 
от того, насколько правильно ей удалось выделить группы потребите-
лей и, не распыляя своих усилий, концентрируются на перспективном 
для нее сегменте. 

Сегментирование туристского рынка ведется с помощью критериев, 
характеризующих объем и качество спроса определенной группы по-
требителей. Сегментацию потребителей проводят по разным призна-
кам (географическому, демографическому, социально-экономическому, 
психографическому и поведенческому), а также на основе их сочетания. 

В экономике страны туризм (национальный туристский рынок) бази-
руется на межотраслевой производственной кооперации, связывающей 
туризм и сопряженные с ним отрасли экономики: транспорт, сельское 
хозяйство, строительство, которые, с одной стороны, поставляют туриз-
му необходимые средства и технические условия производства, то есть 
формируют материально-техническую базу туризма, а с другой, дово-
дят произведенные туристские продукты до потребителя. Несмотря на 
свою гибкость отраслевых классификаций, туризм – это то, что делают 
потребители, а не то, что производят предприятия. Но, если вид турист-
ской деятельности прекратит свое существование, либо значительно со-
кратит свой валовой выпуск в условиях отсутствия рынка, происходит 
потребление производимых ими товаров и услуг одновременно и тури-
стами, и местными жителями. Кроме того, туристы приобретают как 
туристские, так и нетуристские товары. Например, туристы могут поку-
пать книги, одежду, лекарства и другие товары во время своей поездки, 
а эти же товары, приобретаемые местным населением, не включаются 
в число типично туристских товаров. Следовательно, туристские виды 
деятельности производят как туристские, так и нетуристские товары. 
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Сегодня на туристском рынке гостиницы для равномерной разгрузки 
своих вспомогательных служб часто оказывают населению услуги пра-
чечной и химчистки, а также услуги связи, такие, как междугородний 
телефон и факс, доступ к Интернету. Также следует учитывать, что не-
туристские виды деятельности иногда производят туристские товары. 
Например, в Канаде некоторые крупные универмаги владеют рестора-
нами и туристскими агентствами9. В результате, туризм представляет 
собой типичный пример межотраслевого вида деятельности, продукция 
которого создается в процессе потребления достаточно широкого набо-
ра услуг и продуктов.  

По мере расширения и усложнения процессов организации туризма 
все новые отрасли и предприятия национальной экономики вовлекаются 
в туристское производство. Обслуживанием туристов занимаются пред-
приятия торговли, банки, страховые компании, учреждения культуры, 
лечебные и медицинские учреждения, организации связи, предприятия 
по производству товаров народного потребления, общественный пасса-
жирский транспорт. Зачастую эти предприятия обслуживают не только 
туристов, но и другие группы населения.  

На основе взаимодействия различных отраслей и возникает турист-
ская индустрия – функциональная многоотраслевая система, выражаю-
щая взаимосвязь, взаимодействие собственного туристского продукта и 
сопряженных с ним отраслей экономики по производству туристских 
товаров и услуг и их реализации. Большинство отраслей национальной 
экономики прямо или косвенно участвуют в функционировании турист-
ской индустрии. 

Некоторые туристские продукты являются основными при удовлет-
ворении потребностей туриста, другие – дополнительными, поэтому 
трудно определить границы индустрии туризма. Например, транспорт-
ные предприятия и рестораны при гостиницах удовлетворяют не только 
запросы туристов, ими может воспользоваться и местное население. По-
этому сферу туризма можно рассматривать в узком и широком смысле. 
В первом случае имеются в виду предприятия, производящие продукты 
и услуги для туристов, во втором случае – предприятия, производящие 

9 Туризм как фактор регионального экономического развития в России: проблемы измере-
ния туризма в региональной экономике / под ред. А.А. Татаркина. Сочи, 2003. 
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продукты и услуги не только для туристов, но и для всех граждан, же-
лающих приобрести данный продукт (услугу). В третью группу – пред-
приятия, услуги которых направлены на удовлетворение потребностей 
местного населения, но ими могут пользоваться и туристы (табл. 1.1). 
Услуги предприятий второй и третьей группы становятся туристскими  
только тогда, когда их приобретает турист. 

Таблица 1.1
Предприятия и организации, входящие 

в структуру туристкой индустрии Севера

Первичные туристские 
предприятия  

Вторичные 
туристские предприятия  

Третичные
туристские предприятия  

Предприятия размещения 
туристов

Предприятия по произ-
водству сувениров

Транспортные предпри-
ятия 

Предприятия обществен-
ного питания

Предприятия розничной 
торговли

Предприятия стройинду-
стрии

Туристские агенты, ту-
ристские операторы

Культурно-развлекатель-
ные организации

Сельское хозяйство, лес-
ное хозяйство, рыболов-
ство и охота

Туристские базы отдыха Предприятия связи

Примеч.: составлено автором.

Согласно приведенной таблице 1.1, к первой группе относятся ос-
новные туристские предприятия, услуги которых используются тури-
стом во время путешествия. Ко второй группе относятся предприятия, 
услуги которых чаще используются для удовлетворения потребностей 
туристов, но ими могут пользоваться и местные жители. К третьей 
группе входят предприятия, услуги которых в основном направлены на 
удовлетворение потребностей местного населения, но ими могут вос-
пользоваться и туристы.  

Рынок туристских услуг отличается от рынка товаров. Например, 
туристы пользуются услугами размещения. Несмотря на определенные 
различия в типах размещения, представляемых гостиницами, мотелями, 
санаториями, кемпингами и другими, все они представляют собой в сво-
ей основе одну и ту же услугу – временное место проживания посети-
теля. Туристы также пользуются услугами пассажирского транспорта. 
Виды транспорта, такие, как авиационный, железнодорожный, между-
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городний автобус, паром и другие также различаются между собой. И 
опять же все они создают один и тот же продукт: перемещение людей. 
То есть услуги предприятий второй и третьей группы становятся ту-
ристскими только тогда, когда их приобретает турист. 

Туристская индустрия развивается, постоянно меняется, а также  вза-
имодействует со всеми отраслями экономики. К материально-техниче-
ской базе туризма относятся: туристские фирмы (туристские операто-
ры, туристские агенты), гостиницы, предприятия питания и торговли, 
транспортные предприятия и др. Производители туристских услуг фор-
мируют туристское предложение. Они приобретают производственные 
ресурсы (персонал, землю, капитал), комбинируют их в процессе про-
изводства туристского продукта и реализуют его потребителям (тури-
стам), получая доход от продаж. 

Развитие туристской индустрии, а именно строительство дорог, го-
стиничных и курортных комплексов, обустройство новых рекреаци-
онных территорий, требует больших капитальных вложений, которые 
финансируются из различных источников. В их реализации принимают 
участие государственные структуры, частные организации (отечествен-
ные и зарубежные), международные организации и др. С течением вре-
мени могут происходить изменения в структуре туристской индустрии, 
то есть отдельные отрасли подвержены трансформации как в сторону 
уменьшения, так и увеличения их доли в туристской индустрии.  

Экономическое соперничество на туристском рынке подталкивает 
предприятий туристской индустрии к использованию достижений на-
учно-технического прогресса, взаимопроникновению технологий, при-
менению электронных систем обслуживания и др. Благодаря такому 
взаимодействию смежных предприятий туристской индустрии развива-
ется туристский бизнес: совершенствуются технологии обслуживания, 
обновляются способы предоставления услуг, повышается качество об-
служивания, появляются новые виды туризма10. 

На мировом рынке спрос на туристские услуги если падает, то несу-
щественно, поскольку происходит переориентация на более дешевые, на-
дежные, безопасные направления и виды отдыха (безопасные дестинации, 
внутренний туризм). Поэтому успешное развитие туристской индустрии 

10 Каурова А.Д. Организация сферы туризма. СПб., 2008.  368 с. 
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зависит от формирования системы управления, которая создает эффек-
тивный механизм хозяйственного управления, регулируя деятельность 
всех отраслей. Для обеспечения информационного взаимодействия всех 
участников туристского рынка проводится комплексный анализ.

Анализ экономических проблем сферы туризма национальной эконо-
мики проводится на основе различных теоретических и методологиче-
ских положений, позволяющих раскрывать специфику экономических 
отношений и выявлять закономерности развития туристской деятельно-
сти во всех ее формах и проявлениях. Спецификой туристского сектора 
экономики является невозможность его отнесения к одной конкретной от-
расли в теоретическом и статистическом понимании этого слова. Отрасль 
как основное структурное подразделение экономики представляет собой 
совокупность предприятий, выполняющих одинаковые по содержанию 
социально-экономические функции независимо от территориального рас-
положения предприятий и их организационно-правовой формы. 

Туристский рынок является частью национальной экономики и вза-
имодействует со многими отраслями экономики. При этом туристская 
индустрия может стать и конкурентом многим отраслям и может до-
полнить их. С обострением конкуренции на туристском рынке произво-
дители стремятся уловить малейшие оттенки потребительского спроса, 
чтобы предложить новый туристский продукт, который будет востре-
бован на рынке. Изучение туристского спроса влияет на прогнозирова-
ние деятельности предприятий туристской индустрии. Спрос в туризме 
подвержен значительным сезонным колебаниям,  а также на объем и 
структуру спроса в туризме влияют демографические факторы, нацио-
нальные традиции, реклама, мода, уровень и структура потребления11. 
То есть экономическая деятельность, связанная с туризмом, определяет-
ся с точки зрения спроса, потребления товаров и услуг посетителями и 
производимых ими туристских расходов. 

С ростом влияния туризма на экономику направлением экономиче-
ского анализа международного туризма является определение тенден-
ций по трем направлениям: международные прибытия, туристские по-
ступления и туристские расходы. На этой основе осуществляется оценка 
макроэкономических индикаторов международного туризма (занятость, 

11 Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб., 2007. 
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доля в ВВП, капиталовложения и т.д.). Не менее важным является ис-
следование инфраструктуры туристского рынка, включающей гости-
ничное хозяйство, индустрию перевозок и организаторов туризма. «Со-
поставление данных позволяет выделять точки роста (спада) туристской 
активности, выявлять характер распределения туристов и объектов ин-
фраструктуры по географическим регионам, идентифицировать стиму-
лирующие или сдерживающие факторы, делать кратко- и долгосрочные 
прогнозы. Подобный анализ возможен только в рамках вспомогатель-
ного счета туризма, позволяющего рассчитывать агрегированные пока-
затели туризма»12. 

1.2. Современный международный туристский рынок 
и перспективы его развития

Рынок международного туризма является одним из основных для 
развития экономики многих стран и способствует установлению эко-
номического равновесия на национальном рынке. Несмотря на слабый 
экономический рост и высокий уровень безработицы во многих стра-
нах рынку международного туризма удалось сохранить относительную 
устойчивость. На долю международного туризма приходится 29 % ми-
рового экспорта услуг (2014 г.), и он становится ведущей отраслью ми-
ровой экономики13. Согласно данным ЮНВТО, в 2014 г. число междуна-
родных туристских прибытий возросло на 4,4 % и составило 1,135 млрд 
человек по сравнению с 2013 г. (1,087 млрд). И туризм по-прежнему 
остается одной из важных отраслей, поддерживающих экономику и за-
нятость во многих странах.

Особенностью развития международного туристского рынка являет-
ся дробление его отличающихся друг от друга региональных рынков. 
Наибольших успехов по объему международных туристских прибытий 
среди регионов добились Американский (7 %) и  Азиатско-Тихоокеан-
ский регионы (5 %), тогда как в Европе и на Ближнем Востоке прирост 
составляет 4 %, в Африке – 2 %. По данным 2014 г., вклад туризма в 

12 Овчаров А.О. Экономика туризма.  М.: ИНФРА-М, 2013. С. 54.
13 URL:http://www,media.unwto.org/ru/press-release/2015-04-15 
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мировой ВВП составляет 9 %, туристская индустрия занимает 6 % от 
мирового экспорта и обеспечивает одно из каждых 11 рабочих мест в 
мире. «В последние годы туризм проявил себя как устойчивая и жиз-
неспособная экономическая деятельность и один из ключевых факто-
ров экономического восстановления, генерируя миллиарды долларов в 
экспортном секторе и способствуя созданию рабочих мест», – отмечает 
Генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи14.

По объему туристских прибытий на мировом туристском рынке ли-
дируют Франция, США, Испания. Хотя, Франция по итогам 2013 г. за-
нимает первую строчку в десятке стран по объему прибытий междуна-
родного туризма, но по национальным показателям развития туризма 
показывает снижение объема туристских прибытий на 2 %. Что касается 
наибольшего прироста объема прибытий туристов в России, это связано 
со снижением курса национальной валюты, способствовавшим удешев-
лению предоставляемых туристских услуг, в Таиланд – с ростом курса 
американского доллара по отношению к другим валютам, сделавшим 
доступным  отдых в этой стране. Увеличение расходов на международ-
ный туризм со стороны традиционных рынков  выездного туризма ком-
пенсировало спад на крупных развивающихся рынках, которые стиму-
лировали рост туризма в 2014 г. (табл. 1.2).  

Таблица 1.2

Объем международных туристских прибытий за 2012-2013 гг. 
(млн поездок)

№ Страна 2012 г. 2013 г. В % 2013/2012 г.
1 Франция 83,0 84,7 2,0
2 США 66,7 69,8 4,7
3 Испания 57,5 60,7 5,6
4 Китай 57,7 55,7 -3,5
5 Италия 46,4 47,7 2,9
6 Турция 35,6 37,8 5,9
7 Германия 30,4 31,5 3,7
8 Великобритания 29,3 31,2 6,4
9 Россия 25,7 28,4 10,2
10 Таиланд 22,4 26,5 18,8

Ист.: URL:http://www.media.unwto.org/ru/press-release/2015-04-15 

14 URL:http://www,media.unwto.org/ru/press-release/2015-04-15 
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Потребительский характер пребывания туристов за границей пока-
зывает направление денежных потоков в мировой экономике. Объем ус-
луг международного туризма в 2013 г. составляет 1,245 млрд долл, ли-
дерами по объему предоставленных туристских услуг являются США, 
Испания, Франция, Китай, которые сохранили за собой ведущие пози-
ции. Замыкают первую десятку стран по объему доходов от междуна-
родного туризма Германия, Великобритания и Гонконг.  Тенденция к 
росту международного туризма объясняется, прежде всего, развитием 
экономик развивающихся туристских рынков, где наблюдается рост 
объема туристских прибытий (табл. 1.3). 

Таблица 1.3

Объем услуг международного туризма за 2012-2013 гг. (млрд долл.)

№ Страна 2012 г. 2013 г. В % 2013/2012 г.
1 США 126,2 139,6 10,6
2 Испания 56,3 60,4 7,4
3 Франция 53,6 56,1 4,8
4 Китай 50,0 51,7 3,3
5 Макао (Китай) 43,7 51,6 18,1
6 Италия 41,2 43,9 6,6
7 Таиланд 33,8 42,1 24,4
8 Германия 38,1 41,2 8,1
9 Великобритания 36,2 40,6 12,1

10 Гонконг (Китай) 33,1 38,9 17,7
Ист.: URL:http://www.media.unwto.org/ru/press-release/2015-04-15 

Анализ современных тенденций развития туризма показывает, что 
глобальный процесс развития международного туризма распространя-
ется неравномерно между регионами, странами. На него оказывают вли-
яние большое число факторов, к которым можно отнести удаленность 
туристских дестинаций, конкурентоспособность национальной турист-
кой индустрии, колебания курса валют, наличие культурно-историче-
ских и природных памятников и др.15 

С усилением роста урбанизации, с развитием научно-технического 
прогресса жителей городов интересует отдых на природе, что способ-
ствует росту туристского спроса на индивидуальное обслуживание. 
Следовательно, приоритетным направлением деятельности туристских 

15 Овчаров А.О. Экономика туризма.  М.: ИНФРА-М, 2013. С. 59.
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фирм становятся индивидуальный подход к клиенту и быстрое реагиро-
вание на изменения спроса на рынке. В свою очередь, это стало основ-
ной причиной появления новых видов туризма. 

По мнению А.Ю. Александровой16, в рамках международного турист-
ского рынка выделяются региональные сегменты с отличительными при-
знаками. Рыночный механизм воздействует на размещение индустрии ту-
ризма, заставляя страны наиболее эффективно использовать имеющиеся 
у них сравнительные преимущества в обеспеченности производственны-
ми факторами (природными ресурсами, земельными площадями, рабо-
чей силой, капиталом, знаниями, разработками). Современный этап раз-
вития глобального туристского рынка характеризуется усилением роста 
спроса на индивидуальные путешествия. Важную роль в этом процессе 
играет развитие информационных технологий и техники, оказывающих 
большое влияние на развитие туристского рынка. 

За последние два десятилетия туризм превратился в главный фак-
тор человеческого присутствия во многих удаленных районах Арктики 
и Севера. Число посещений зарубежной Арктики (в границах полярного 
круга) туристами ежегодно возрастает от 1 млн человек в начале 90-х го-
дов до примерно 1,5 млн на сегодня. Благодаря прогрессу транспортных 
технологий экологически чистые пространства Арктики становятся все 
более привлекательными для отдыха. С усилением роста урбанизации, 
с развитием научно-технического прогресса жителей городов все более 
интересует отдых на природе, общение с нетронутой природой. В свою 
очередь, это стало основной причиной появления новых специальных 
видов туризма. Вместе с ростом требовательности туристов к сервису 
туристский продукт становится все более разнообразным, трудоемким 
и капиталоемким, то есть ориентированным на индивидуальные потреб-
ности туристов. 

Новые тенденции развития туристского рынка, ориентированные 
на индивидуальных потребителей, обусловили сдвиги в территориаль-
ной структуре производства туристского рынка и способствовали раз-
витию региональных и локальных туристских рынков. Как отмечает  
А.Ю. Александрова17, «производственный цикл сосредоточился не на 

16 География туризма / под ред. А.Ю. Александровой.  М.: КНОРУС, 2010. С. 114.
17 Там же. С. 186.



- 20 -

отдельных предприятиях, а в пределах относительно небольших терри-
торий. На смену крупным компаниям приходят производственные си-
стемы, состоящие из большого числа специализированных небольших 
фирм, вовлеченные в единый технологический цикл на разных его ста-
диях». 

Туризм как межотраслевой комплекс экономики связан не только с 
природно-рекреационными, историко-культурными и социально-эко-
номическими ресурсами, но и подвержен теневым способам получения 
прибыли в туристском бизнесе. С ростом спроса на отдых на Севере 
России и при отсутствии соответствующих туристских услуг, связан-
ных не только нехваткой квалифицированных работников, неразвито-
стью инфраструктуры, адекватных государственных законов, стандар-
тов  в сфере туризма, а также повышенных административных барьеров, 
происходит стихийное развитие неформального туристского бизнеса, 
развитие которого подталкивает потребителей туристских услуг ориен-
тироваться не на качестве обслуживания, а на низкие цены, соглашаясь 
незаконными действиями. 

Неформальная экономика особенно сильно выражена на Севере 
России, где на огромных территориях преобладают редкие, небольшие 
поселения. С ростом интересов туристов (неформальных или органи-
зованных) к данному региону (локальному рынку) быстрыми темпами 
развивается «серый», «неформальный» туристский бизнес (размещение, 
транспортировка, сопровождение туристов и др.). К неорганизованным 
относятся самостоятельно путешествующие туристы. При этом не-
формальная экономика туристского бизнеса для коренных народов, не 
имеющих высокую заработную плату, зачастую и безработных, рассма-
тривается как один из источников получения дополнительного дохода. 
Неформальный туристский бизнес позволяет повысить жизненный уро-
вень  неофициально занятого местного населения и относительно само-
стоятелен. 

Масштабы сокрытия доходов на Севере России намного ниже, чем 
в центральных регионах, но для локального северного рынка они яв-
ляются существенными и могут рассматриваться даже как источник 
выживания коренных народов. В результате, неформальная экономика 
может смягчить последствия кризисного состояния  экономики север-
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ных регионов России, и безработное население может найти временный 
источник дохода в неформальном секторе, быстро ориентирующемся на 
происходящие изменения на локальном, международном рынках. 

Таким образом, на протяжении полувека международный туризм 
показывает устойчивость по отношению к изменениям мировой  конъ-
юнктуры, о чем свидетельствует ее стабильность в годы экономиче-
ских кризисов. Спецификой развития туристского рынка является 
ограниченность и неравномерность рекреационных ресурсов в мире 
(сезонность, удаленность мест отдыха). Для сглаживания региональ-
ных диспропорций развития туристских рынков  в мировой экономи-
ке используются управление развитием туризма на международном, 
национальном, региональном уровнях. Вместе с тем наблюдается по-
степенное превращение туризма в один из самых мощных факторов 
развития мировой экономики. 

1.3. анализ и выбор методов изучения туристского рынка

Управление специфическими северными территориями на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях не может быть эффектив-
ным без определения границ территорий, которым выделяются государ-
ственные инвестиции, а также без разработки стратегических планов 
дальнейшего развития. 

Районирование, в основе которого лежит выделение целостных при-
родно-хозяйственных систем, по сути является экономическим райо-
нированием, обуславливаемым особенностями сочетаний природных 
ресурсов и неравномерностью развития производства его отдельных 
отраслей в различных частях страны. В этом случае экономический 
район рассматривается в единстве всех компонентов и элементов обще-
ственного производства, расположенных и развивающихся на его тер-
ритории, которые также являются важной категорией в системе понятий  
экономики, отраслевых экономик, региональной экономики, социально-
экономической географии, социологии и других общественных наук.



- 22 -

Вопросы изучения процесса освоения северных районов издавна 
были предметом изучения экономической и географической наук. Рай-
онирование представляет способ пространственной организации жизни 
людей в соответствии с природными, социальными, экономическими 
условиями и входит в систему государственного управления. Именно от 
районирования зависело уточнение перечня северных зон, получающих 
федеральную финансовую помощь.

В отечественной литературе зонирование Севера представляет собой 
выделение внутренне однородных, но в то же время существенно от-
личных друг от друга территориальных образований (зон, возможно, и 
подзон) по условиям ведения экономической деятельности. Зона – это 
территориальная едини ца, которой свойственна определенная однород-
ность комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих природных 
компонен тов. Отличие зонирования от районирования, как отмечают 
Д.С. Вишневский и А.Н. Демьяненко, состоит в том, что зонирование 
имеет дело с однородными пространственными образованиями, а рай-
онирование – с неоднородными образованиями. При зонировании вы-
деляются однородные, но отличные друг от друга территориальные об-
разования по условиям ведения экономической деятельности. Экономи-
ческое зонирование может быть использовано на разных иерархических 
уровнях экономического пространства: глобальном, национальном, ре-
гиональном и, возможно, локальном18. 

Эволюция экономического зонирования показывает его как один из 
методов стратегического анализа, который позволяет выявить и оценить 
пространственную неоднородность. В зависимости от целей исследова-
ния, экономическое зонирование может принимать форму зонирования 
специального (частного) или интегрального. В первом случае выявля-
ются и оцениваются условия под частную экономическую задачу (свя-
занную с развитием отдельных отраслей, видов деятельности, реализа-
цией тех или иных проектов и программ), во втором – объектом анализа 
является экономика региона в целом19. С дальнейшим освоением Севера 
меняются задачи, инструментарии районирования и зонирования, появ-
ляются специальные виды как туристское или экологическое. 

18 Вишневский Д.С., Демьяненко А.Н. Макроэкономическое зонирование как метод страте-
гического анализа: Дальний Восток России // Пространственная экономика.  2010. №4.  С. 6-31.

19 Там же.



- 23 -

Канадские исследователи рассматривают зонирование, в основном, 
как метод стратегического управления регионального развития, обра-
щая внимание на воздействие разных факторов на разных этапах фор-
мирования экономических районов. По полученным результатам  иссле-
дования по конкретным экономическим районам разрабатываются пла-
нирование и строительство инфраструктуры, разработка бизнес-планов, 
организация кадрового обеспечения, которая направлена на обучение и 
трудоустройство коренного населения20. 

Близкой точки зрения на роль экономического районирования при-
держивается и ряд отечественных исследователей. Так, А.Н. Демьянен-
ко считает, что «анализ природных и социально-экономических пока-
зателей дает основание для выделения муниципальных образований, 
каждое из которых можно рассматривать как самостоятельный объект 
стратегического управления, то есть как своего рода стратегическую 
бизнес-единицу. Выделение интегральных районов выстраивается 
под корпоративную стратегию регионального развития, тогда как вы-
деление функциональных районов выстраивается под межотраслевые 
бизнес-стратегии»21. 

В настоящее время существует большое разнообразие  специализи-
рованных типов районирования и зонирования, например, туристские, 
экологические, которые используются канадцами в управлении север-
ными территориями. Целью туристского районирования является выяв-
ление туристских районов различных иерархических уровней и опреде-
ление их пространственного положения. Туристское районирование яв-
ляется разновидностью экономического районирования, которое можно 
отнести к отраслевым видам районирования22. 

Туристский район – это территория, обладающая определенными 
признаками аттрактивности, обеспеченная инфраструктурой и систе-
мой организации туризма,  которая отличается следующими основными 
признаками: а) время возникновения, исторические особенности фор-

20 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra
21 Демьяненко А.Н. Районирование в контексте стратегий регионального развития // Вест-

ник ДВО РАН. 2006. №3. С. 15.
22 Подробно об экономическом районировании: интегральном и отраслевом //  см. Колосов-

ский Н.Н. (1969), Саушкин Ю.Г. (1973), Белоусов И.И., Демьяненко А.Н. (2010).
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мирования; б) природные, историко-культурные, социально-экономи-
ческие предпосылки формирования; в) уровень развития туристской 
инфраструктуры; г) туристская специализация. «Потребность выделе-
ния районов этого типа обусловлена тем, что наряду с корпоративными 
стратегиями в системе стратегического управления регионом возникает 
потребность в разработке функциональных стратегий»23. На основании 
этих признаков и строится классификация туристских районов, которые 
разделяются на районы широкой и узкой специализации24:

1) туристские районы широкой специализации, специализирующи-
еся на организации отдыха в сезон отпусков (транспортные, образова-
тельные и промышленно-административные центры); 

2) туристские районы узкой специализации – места, располагающие 
туристскими достопримечательностями. Мотивацией туристов является 
желание исследовать эти места.

Для целей изучения развития туризма Республики Саха (Якутия) 
можно адаптировать и использовать методы экономического зонирова-
ния и районирования. Данный инструмент макроэкономического ана-
лиза позволяет выявить туристские макрозоны, границы которых под-
вижны и меняются по мере развития экономики территорий. Туристское 
зонирование дает возможность разработать эффективные программы 
развития туристских территорий с учетом их туристского потенциала и 
степени освоенности. 

В данном случае это будет экономическое зонирование территории 
в туристских целях, то есть для оценки природно-рекреационных ре-
сурсов районов Республики Саха (Якутия), так как наличие точной ис-
ходной туристкой информации обеспечивает «доступность» огромного 
пространства и разработку стратегии развития территории. 

Туристское зонирование территории Республики Саха (Якутия) 
предполагает разделение рассматриваемой территории на одно родные 
по одному или нескольким туристско-рекреационным при знакам зоны. 
Территория, где предоставляется комплекс услуг, не всегда имеет четко 

23 Демьяненко А.Н. Районирование и разработка стратегий регионального развития // Стра-
тегия развития Дальнего Востока: возможности и перспективы: материалы региональной на-
учно-практической конференции. Хабаровск. 2003. С. 83.

24 Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма: учебник. М.: КноРус, 2008. 400 с.
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выраженные границы. Это может быть часть региона, туристский центр, 
где имеется вся необходимая материальная база для организации отды-
ха и размещения туристов. Поэтому границы административных тер-
риториальных единиц (муниципальных образований) рассматриваются 
границами формируемых туристских зон. 

Основываясь на макроэкономическом зонировании  Дальнего Вос-
тока Вишневского Д.С., Демьяненко А.Н.25 и на предложенные ими ха-
рактеристики к территории Республики Саха (Якутия), автором рассма-
триваются следующие широтные экономические зоны: Крайний Север, 
Дальний Север, Ближний Север. Данные зоны резко отличаются друг от 
друга характером воздействия природной среды на экономику и усло-
вия проживания населения. Анализ территории республики состоит из 
трех этапов: 

1. Оценка влияния природной среды на экономическое простран-
ство с использованием физико-географического районирования. Физи-
ко-географические условия диктуют определенные условия и затраты 
на освоение ресурсов, комфортности проживания населения, развитие 
транспортной инфраструктуры. 

2. Оценка влияния параметров социальной среды (численность, 
плотность населения, этнический состав, система расселения) в разрезе 
ландшафтных зон, что позволяет выявить степень влияния климатиче-
ских условий в отношении экономической деятельности и проживания 
населения.

3. Анализ структурных характеристик сложившейся территориаль-
но-отраслевой структуры экономики, а также будущих перспектив. Ос-
новными показателями, характеризующими территориальную органи-
зацию туристского рынка северных территорий, являются размещение 
предприятий туриндустрии, количество предлагаемых турмаршрутов, 
стоимость турмашрутов на одного туриста по туристским зонам. 

Для выделения границ физико-географических районов использо-
вана работа А.Г. Исаченко. При проведении физико-географического 
районирования и разработке системы таксономических единиц (класси-
фикации) использованы два фактора региональной дифференциации и 

25 Вишневский Д.С., Демьяненко А.Н. Макроэкономическое зонирование как метод страте-
гического анализа: Дальний Восток России // Пространственная экономика. 2010. №4. С. 6-31. 
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интеграции: зональный и азональный. По мнению А.Г. Исаченко, крите-
рием выделения ландшафтных зон таксономической единицей зональ-
ного ряда является соотношение тепла и влаги (радиационный баланс, 
сумма температур, увлажнение или сухость воздуха и др.). Азональные 
факторы включают морфоструктурные и секторные факторы. В резуль-
тате физико-географическое районирование является способом позна-
ния закономерностей и специфики региона, то есть его географического 
содержания26. 

Следовательно, основными факторами развития внешней среды ре-
гиона являются природные и социальные факторы. Поэтому для описа-
ния природной среды нами использованы природные зоны, климатиче-
ские условия, природно-ресурсный потенциал, а для характеристики со-
циальных условий анализированы демографические, этнические пока-
затели и расселение населения. Для характеристики внутренней среды 
нами рассмотрены отраслевая структура экономики, инфраструктурное 
обеспечение, возможности развития определенных видов экономиче-
ской деятельности. 

По разным условиям природных, социальных и экономических фак-
торов  развития муниципальных районов можно выбрать определенные 
экономические стратегии, подходящие к этим условиям, так как зониро-
вание, проведенное с учетом выделенных природных, социальных, эко-
номических факторов, позволяет планировать развитие определенных 
видов туризма и сопутствующей туристкой инфраструктуры с учетом 
необходимо сти природопользования, а также сфор мировать программы 
рационального природополь зования, охраны окружающей среды. 

Пространственные различия территории республики в широтном и 
меридиональном направлении определили специфику туристских зон 
и районов, особенностей их освоения, развития. При осуществлении 
туристского зонирования Республики Саха (Якутия) использованы три 
широтные туристские зоны – Крайний Север, Дальний Север и Ближ-
ний Север. Зонирование, проведенное с учетом выделенных природных, 
социальных, культурных, экономических факторов, позволяет планиро-

26 Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже XX-XXI веков: в 3 т. / колл. авторов; под 
общей ред. академика П.Я. Бакланова. Т. 1. Природные геосистемы и их компоненты / колл. 
авторов; отв. ред. С.С. Ганзей. Владивосток: Дальнаука, 2008. 428 с.
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вать развитие определенных видов туризма, сопутствующей туристкой 
инфраструктуры с учетом необходимо сти природопользования, а также 
сфор мировать программы рационального природополь зования и охра-
ны окружающей среды. 

Таким образом, районирование является не только эффективным 
инструментом делимитации экономического пространства, но и может 
служить не менее эффективным инструментом организации (проекти-
рования) экономического пространства. Туристские районы являют-
ся динамичными образованиями, изменяющимися в течение времени. 
Связь туристского пространства  происходит благодаря туристскому 
обмену между центром (провинции) и периферией (территории). Этот 
обмен выступает специфической формой внешней торговли услугами в 
сфере туризма. 

* * *
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глава 2
иССлеДОвательСкие пОДХОДы 

к Оценке пОтенциала развития Севера 

2.1. Эволюция освоения территории Севера россии

Хозяйственное освоение и заселение новых районов всегда обнару-
живало своеобразные социально-экономические закономерности и по-
рождало свои особые проблемы. И это понятно, так как люди и эконо-
мика встречались здесь с ранее неизвестными условиями27. Например, 
понятие «новые хозяйственные территории», как и «освоение новых 
территорий» К.П. Космачев28 определяет как «насыщение вложениями 
материальных средств и человеческого труда различной энерговоору-
женности и разной степени механизации, в результате чего природная 
основа территории видоизменяется и обогащается техническими соору-
жениями того или иного рода или их системами. 

В зону Севера включаются территории страны, расположенные к се-
веру от экономически развитых районов и характеризующиеся суровыми 
природными условиями, значительно затрудняющими и удорожающими 
развитие хозяйства, малонаселенностью и сравнительно низким уровнем 
освоенности, повышенными по сравнению с южнее расположенными 
старообжитыми районами удельными затратами на производство и удов-
летворением потребностей населения29. Освоение Севера представляет-
ся частью более широкого процесса освоения новых районов, который 
происходит на всех ступенях развития человечества и характерен для 
всех его общественных формаций30. Государств со значительными аркти-
ческими и северными территориями, которые расположены в сложных 
экстремальных природно-климатических условиях, в мире всего восемь: 
Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, США, Канада и Россия. 
Освоение северных территорий – дорогостоящее и сложное мероприятие.

27 Агранат Г.А. Капитализм или социализм: северный выбор // Российские исследования о 
Канаде. Вып. 4. М., 1999.  С. 44-64. 

28 Космачев К.П. Пионерное освоение тайги. Эконом-географические проблемы.  Ново-
сибирск: Наука, 1974. 143 с. 

29 Славин С.В. Промышленное и транспортное освоение Севера СССР.  М., 1961.  302 с. 
30 Славин С.В. Освоение Севера Советского Союза. М., 1982.  207 с.  
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Российский Север – самая обширная и заселенная территория цир-
кумполярного мира. Для России Арктика как значительная часть нацио-
нальной территории всегда представляла большой интерес и была зоной 
повышенного внимания, что обусловлено и «северностью» России, и 
тем значением, которые эти территории имеют для экономики страны. 
Крупномасштабная промышленная эксплуатация невозобновляемых 
ресурсов ведется здесь на протяжении десятилетий и представляет со-
бой основу всей экономики России. Вклад канадского Севера в общее 
циркумполярное достояние намного скромнее в связи с тем, что его на-
селение рассредоточено на огромной территории, и региональная эко-
номика намного слабее диверсифицирована. 

По мнению известного российского географа Г.А. Аграната31, хозяй-
ственное освоение северных территорий дорогостоящее и всегда обна-
руживало своеобразные социально-экономические закономерности и 
порождало свои особые проблемы. Практика освоения Севера показы-
вает, что существуют два альтернативных метода – индустриальное ос-
воение и вахтовый метод. Первый метод был характерен для Советского 
Союза, когда создавались постоянные и крупные населенные пункты на 
Севере, например, Мурманск, Сыктывкар, Архангельск, Якутск, Мага-
дан, Норильск, Воркута и др.). В этих населенных пунктах создавались 
не только добывающие, но и обрабатывающие предприятия, а также 
объекты градообслуживающей сферы (больницы, детские сады, школы, 
дома культуры). В целом, создание крупных поселений в северных ре-
гионах, хоть и богатых природными ресурсами, является экономически 
не выгодным. 

Эволюция освоения Советского (Российского) Севера берет начало в 
20-30-е годы. В СССР освоение Севера связано с политикой индустриа-
лизации, основной целью которой было усиление обороноспособности 
страны. Осваивались новые, ранее малозначимые в экономическом от-
ношении территории, находящиеся еще в труднодоступных и суровых 
климатических условиях. В результате, развитие Севера происходило 
традиционным способом «широкого освоения и прочного заселения».  

31 Агранат Г.А. Освоение Севера: мировой опыт. Серия «География зарубежных стран». М.: 
ВИНИТИ, 1988. Т. 15. 168 с.
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Крупномасштабное освоение Севера проводилось на началах плано-
вой экономики, в которой при решении крупных долговременных на-
роднохозяйственных задач стоимостные факторы играли второстепен-
ную роль. Тем более на Севере, где сложные природные условия сами по 
себе требовали государственного протекционизма. Без такого подхода 
вряд ли было возможным создание регулярно действующего Северного 
морского пути, норильского горнометаллургического комбината и дру-
гих гигантских предприятий, возникновение целой сети городов, посе-
лений, транспортных магистралей, обслуживающих и вспомогательных 
производств. В кратчайшие сроки созданы инфраструктура, ледоколы, 
флот для перевозок металлургической промышленности, полярная ави-
ация. Произошла масштабная индустриализация северных территорий. 
Крайний Север определен законодательством в 1930-1932 гг. по этниче-
скому признаку. В итоге СССР становится лидером в освоении север-
ных территорий в мире32.

Север СССР проходит пионерную стадию экономического освое-
ния, и для него становятся менее характерными сугубо выборочное во-
влечение в эксплуатацию природных ресурсов, очаговое размещение 
производства, наличие существенных диспропорций в экономике, не-
рациональных форм и методов хозяйствования, то есть черты, которые 
в совокупности резко снижают эффективность регионального воспро-
изводственного процесса. Начиная с 60-х годов во всех районах Севе-
ра происходит интенсивный процесс промышленного, транспортного, 
строительного и сельскохозяйственного освоения территорий с высокой 
концентрацией природных ресурсов; формируются народнохозяйствен-
ные и территориально-производственные комплексы33. 

Начиная с 50-60-х годов экономическая политика на советском Се-
вере меняется. Начинается сбалансированное развитие новых районов 
освоения. Стал распространяться метод учета рентабельности. Была 
взята ставка на сужение круга непрофилирующих отраслей, большое 
звучание приобретало требование самоокупаемости, хотя на практике 
многое оставалось по-прежнему. Впрочем, принципы государствен-

32 Агранат Г.А. Капитализм или социализм: северный выбор // Российские исследования о 
Канаде: труды Российской ассоциации изучения Канады / отв. ред. В.А. Коленеко. Вып. 4. М., 
1999. С. 44-64.

33  Егоров Е.Г., Лищенюк С.Н. Методологические аспекты исследований экономики Севера. 
Новосибирск.: Наука, 1987.
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ной финансово-экономической опеки над Севером, как и над другими 
крупными народнохозяйственными объектами и научно-техническими 
начинаниями, с тех же 50-х годов постепенно получили теоретическое 
обоснование, разрабатывалась система макроэкономических и микро-
экономических региональных и отраслевых нормативов34. 

Начиная с 60-х годов были введены районные северные надбавки 
для приглашенных работников из других регионов для работы в созда-
ваемых территориально-производственных комплексах. Было создано 
Главное управление развитием Севера России на федеральном уровне, 
целью которого является сбалансированное развитие районов нового 
освоения и укрепление морских границ.   

В 1990-е годы освоение Арктики России происходило в условиях 
плановой экономики, в результате которой российский Север оказался 
не готовым к переходу к рыночной экономике, что повлекло за собой 
разрыв хозяйственных связей между регионами, закрытие убыточных 
промышленных предприятий, массовый отток трудоспособного насе-
ления. Прежняя система социального обеспечения и система северных 
льгот сохранилась лишь для работников бюджетных организаций, фи-
нансируемых из федерального бюджета. В результате ликвидации кол-
хозов и совхозов местное население стало безработным, выросло число 
самоубийств, заболеваемость алкоголизмом, туберкулезом.  

Огромные расстояния между населенными пунктами, изношенное со-
стояние транспортной инфраструктуры и высокие транспортные тарифы 
делают практически недоступными органы местного самоуправления 
для жителей малых населенных пунктов и не позволяют в полной мере 
обеспечивать население услугами учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры, связи, общественного питания, торговли, бытового 
обслуживания, библиотек, решать другие вопросы местного значения35. 
В таких условиях снижается эффективность самоорганизации граждан и 
возможность оперативно влиять на действие местных властей.

34 Агранат Г.А. Капитализм или социализм: северный выбор // Российские исследования о 
Канаде: труды Российской ассоциации изучения Канады / отв. ред. В.А. Коленеко. Вып. 4. М., 
1999. С. 44-64.

35 Север и Арктика в пространственном развитии России: научно-аналитический доклад 
/ Научный совет РАН по вопросам регионального развития; СОПС при Министерстве эконо-
мического развития РФ и Президиуме РАН; ИЭП Кольского НЦ РАН; ИСЭ и ЭПС Коми НЦ 
УрО РАН.  Москва – Апатиты – Сыктывкар: Изд. Кольского научного центра РАН, 2010.  213 с. 
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Практика освоения Севера показывает, что существуют два альтер-
нативных метода – индустриальное освоение и вахтовый метод. Первый 
метод был характерен для Советского Союза, когда создавались посто-
янные и крупные населенные пункты на Севере, второй метод – вахто-
вый – успешно практикуется в Канаде (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Исторические методы освоения Севера

Методы
Вахтовый Разработка месторождений начинается с 

решения транспортной проблемы. Стро-
ится временный поселок из быстровозво-
димых конструкций, и создаются объекты 
социальной сферы (жилье, столовая, ме-
дицинский пункт и др.) для привлечения и 
комфортного проживания рабочих

Юкон, Северо-Запад-
ные территории, Нуна-
вут

Индустри-
альный

В населенных пунктах создавались не 
только добывающие, но и обрабатываю-
щие предприятия, а также объекты гра-
дообслуживающей сферы (больницы, 
детские сады, школы, дома культуры). В 
целом, создание крупных поселений в се-
верных регионах, хоть и богатых природ-
ными ресурсами, является экономически 
не выгодным

Для Советского Союза, 
когда создавались по-
стоянные и крупные 
населенные пункты 
на Севере, например, 
Мурманск, Сыктывкар, 
Архангельск, Якутск, 
Магадан, Норильск, 
Воркута

С м е ш а н -
ный

Основан на использовании информаци-
онных технологий постиндустриального 
общества с сохранением традиционного 
природопользования

Развитие «смешанной» 
экономики, то есть со-
четания традиционных 
форм трудовой деятель-
ности с современными 
формами. Создание вы-
соких технологий. 

Примеч.: составлено автором.

Индустриальный метод был характерен для Советского Союза, ког-
да создавались постоянные и крупные населенные пункты на Севере. В 
этих населенных пунктах создавались не только добывающие, но и об-
рабатывающие предприятия, а также объекты градообслуживающей сфе-
ры (больницы, детские сады, школы, дома культуры). В целом, создание 
крупных поселений в северных регионах, хоть и богатых природными 
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ресурсами, является экономически не выгодным. За советские годы была 
создана гигантская инфраструктура, связывающая северные территории с 
«материком», построены целые города, рассчитанные на постоянное про-
живание. Для того чтобы удержать уже существующую инфраструктуру 
от деградации, необходимо государственное финансирование. Учитывая, 
что российский Север обладает большим ресурсным потенциалом, дегра-
дация инфраструктуры привела бы к сужению возможностей его эконо-
мического развития. Это не только ударит по благополучию северян, но и 
явится сдерживающим фактором для экономического развития36. 

Канадский путь развития Севера базируется на вахтовом методе, ког-
да для освоения ресурсов Севера создавались вахтовые поселки рабо-
чих. Коренное население живет обособленной жизнью и в большинстве 
своем не пользуется благами цивилизации. Но даже в Канаде, стране-
инициаторе вахтового метода, становится все больше недовольных тем, 
как канадцы именуют вахтовый метод «экономикой перелетных птиц».

Сравнивая исторические пути освоения северных территорий Кана-
ды и России, мы пришли к выводу, что в настоящее время для развития 
на Севере России актуальна разработка «смешанной» стратегии разви-
тия, которая основана на использовании информационных технологий 
постиндустриального общества с сохранением традиционного природо-
пользования. При этом происходит развитие «смешанной» экономики, 
то есть сочетания традиционных форм трудовой деятельности с совре-
менными формами, активно практикующегося в Канаде. 

В отличие от канадского опыта развития управления Севером, в Рос-
сии эволюция региональной политики привела к тому, что в большин-
стве документов, касающихся территориального развития, регионы Се-
вера перестали рассматриваться как особый субъект государственного 
регулирования. В результате в программах социально-экономического 
развития регионов Севера стали преобладать недоучет текущих процес-
сов в регионах Севера и отсутствие достижимых стратегических целей. 
Отсутствие социально приемлемой и эффективной модели регулирова-
ния развития Севера связано не только с ошибками государственного 
управления, но и невозможностью ее формирования в современном кон-
тексте макроэкономического развития37. 

36 Освоение Севера: в поисках третьего пути // Труд. 2013. №116.
37 Особенности и сценарии социально-экономического развития современного Севера Рос-

сии.  М.: Экономика, 2010. 238 с. 
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Исторический опыт в узком смысле представляет не только опыт «ос-
воения»  тех или иных регионов в конкретные исторические периоды, 
когда под освоением подразумевают развитие общества в пределах и 
целостного в природном, социально-экономическом и этническом отно-
шении региона. В эволюции развития Севера России Сморчкова В.И.38 
выделяет 4 этапа социальных и экономических преобразований Севера:

1. Первый период (1945-1950 гг.) – пионерное освоение северных 
территорий России. В кратчайшие сроки созданы инфраструктура, ле-
доколы и флот для перевозок продукции горнодобывающей и металлур-
гической промышленности, полярная авиация. В 1945 г. при определе-
нии северных льгот введены понятия «Крайний Север» и «Районы, при-
равненные к Крайнему Северу». Главный уровень управления – феде-
ральный, с 30-х годов – региональный, цель управляющих воздействий 
– освоение природных ресурсов. Жителей национальных деревень и 
стойбищ переселяют в центральные усадьбы укрупненных колхозов и 
совхозов. 

2. Второй период (1960-1980-е гг.) – сбалансированное развитие но-
вых районов освоения. С 60-х годов введены районные северные над-
бавки для приглашаемых работников из других регионов, с 1967 г. – на 
все отрасли экономики и на местное население. Формируются террито-
риально-производственные комплексы, имеющие в своем составе соци-
альную инфраструктуру.

3. Третий период (1990-е гг.) – переход к рыночной экономике. Со-
циальное и экономическое развитие северных территорий затруднено 
из-за изменения прежней системы управления. Разрыв хозяйственных 
связей между регионами, закрытие убыточных промышленных пред-
приятий вызвали массовый отток трудоспособного населения, главным 
образом, квалифицированных специалистов. Основной целью управле-
ния является господдержка и госрегулирование Севера.

4. Четвертый период (2000-2007 гг.) – период устойчивого развития, 
который характеризуется смешанной экономикой. Диверсификация 
инновационного развития Севера. В региональных стратегиях социаль-
но-экономического развития акцент ставится не столько на бюджетные 

38 Сморчкова В.И. социальное и экономическое развитие северных территорий России в 
современных условиях: автореф. дис. доктора эконом. наук.  М., 2010.  С. 47. 
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рычаги, сколько на выработку институциональной среды для деятель-
ности всех участников рынка, которые инвестируют развитие Севера. 
Коренные малочисленные народы Севера вовлекаются в рыночные от-
ношения, развивают традиционные и новые формы хозяйствования.  
В результате происходит развитие северных территорий на основе со-
вершенствования институтов, нацеленных на сбалансированность со-
циально-трудовой сферы с учетом природной и этнокультурной спец-
ифики территорий. 

Таким образом, изучение исторического опыта, накопленного пред-
шествующими поколениями, в ходе хозяйственного освоения северных 
территорий считается своего рода анализом развития экономики терри-
торий. Изучение и обобщение исторического опыта нужны для совер-
шенствования практики управления социально-экономическим разви-
тием северных территорий в настоящее время.   

2.2. анализ методов зонирования Севера 

Первые научные попытки делимитации Севера относятся в нашей 
стране к 1920-1930-м годам. Известные толкователи понятий «Север» и 
«Крайний Север» того времени Л.С. Брег, В.Ю. Визе и другие строго не 
отличали Север от физико-географических понятий «Арктика», «Запо-
лярье», «Ледяная зона». Эти толкования носили в общем довольно ус-
ловный характер, они не учитывали намечающихся серьезных сдвигов 
в освоении северных районов и возникающих в связи с этим задач раз-
работки для этих районов особой социально-экономической политики39.

В советский период  дискуссии в научной печати шли в основном 
об определении границ зоны Севера и ее отдельных широтных частей – 
Ближнего и Дальнего Севера, и о том, какие критерии использовались 
при этом. Южная граница  Севера впервые в экономическом понимании 
была выделена С.В. Славиным. 

39 Лузин Г.П., Лазарев Е.Е., Селин В.С., Широкова Л.Н. и др. Методология районирования 
территорий для управления формированием трудовых ресурсов в северных регионах. Апати-
ты, 1996. С. 98.
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Удорожание работ, производимых в районах Севера, происходит в 
результате действия многих факторов: суровых природных условий, 
более высокой оплаты труда, определяемой поясными надбавками, се-
верными льготами; больших затрат на строительство жилищ и создание 
благоприятных условий для жизни населения, привлекаемого из других 
районов страны, высокой стоимостью топлива и электроэнергии; высо-
ких затрат на транспортировку грузов и др. В связи с этим территорию 
Севера Славин С.С. разделяет в широтном направлении на две подзоны 
– Дальний и Ближний Север. 

В качестве показателей определения границ предлагались различные 
критерии: экономико-географические (С.В. Славин, Г.А. Агранат), для 
северной техники (Ю.М. Догаев), инженерно-географические (В.Ф. Бур-
ханов), биоклиматические (С.А. Ракита) и др. Позднее, учитывая то, что 
главным фактором оставалась проблема жизни человека в экстремальных 
условиях, для объективной оценки влияния природно-климатических ус-
ловий на жизнедеятельность населения, их учета при решении социально 
экономических задач, упорядочения федеральной поддержки северным 
регионам, неоднократно предлагалось заново провести районирование 
территории Севера и нормативно его закрепить. Инициатором этого вы-
ступили представители академической  науки (Институт экономических 
проблем Кольского научного  центра РАН, институт географии РАН и 
др.), исполнительной (Госкомсевер РФ) и законодательной ветвей власти 
(члены Совета Федерации и Госдумы РФ), которыми был подготовлен 
ряд законопроектов, касающихся  данного вопроса40. При этом в качестве 
первоочередных задач районирования выделялись:

- уточнение круга регионов, получающих финансовую поддержку в 
рамках Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и 
компенсациях лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях» от 19 февраля 1993 г. №4520-1 
(в редакции Федерального закона от 8 января 1998 г. №4-ФЗ);

- определение перечня районов с ограниченными сроками завоза, 
имеющих право претендовать в силу этого на получение федеральной 
помощи по поставкам продукции.

40 Логинов В.Г. Объект и границы Севера и Арктики // Журнал экономической теории. 2012. 
№3. С. 162-165.
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Так, нормативно-правовые акты, права СССР в арктических районах, 
прилежащих к его территории, обеспечивались законодательными акта-
ми, в частности, Законом СССР «О государственной границе» 1982 г., 
Указами Президиума Верховного Совета СССР «О континентальном 
шельфе Союза ССР» 1968 г. Положения этих нормативно-правовых ак-
тов перешли и в российское законодательство о государственной гра-
нице и континентальном шельфе. В частности, в Закон РФ «О государ-
ственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. Советом 
Федерации в июле 1998 г. Арктическая зона России определялась как 
часть Арктики, находящаяся под суверенитетом и юрисдикцией Россий-
ской Федерации41.

Такие задачи вызывали появление в советском законодательстве в 
начале 30-х годов понятия «Крайний Север», первоначально трактуе-
мого как территория расселения малых народов Севера. Сами эти за-
конодательные акты были связаны, прежде всего, с целями упорядо-
чения мер и форм помощи северным народностям. Термин «Крайний 
Север» был узаконен в 1930-1932 гг. как «территория расселения малых 
народностей Севера», охватывающая выделенные в результате райони-
рования северные национальные (ныне автономные) округа и районы. 
Этнический признак имел решающее значение при определении границ 
Крайнего Севера до 1945 г., когда Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР в законодательную практику были официально введены по-
нятия «Крайний Север» и «Районы, приравненные к Крайнему Северу». 

«Состав Крайнего Севера довольно часто изменялся, уточнялся, к 
национально-политическим мотивам издания законов добавился мотив, 
связанный со специфическими условиями хозяйственного развития тер-
ритории. К Крайнему Северу неоднократно добавлялись «приравнен-
ные к нему районы», выделение которых диктовалось исключительно 
правовыми финансово-экономическими соображениями, стремлением 
создать в «приравненных» районах такие же как на Крайнем Севере пра-
вовые и финансовые преимущества, прежде всего, в отношении уровня 
заработной платы»42. 

41 www.arctictoday.ru
42  Лузин Г.П., Лазарев Е.Е., Селин В.С., Широкова Л.Н. и др. Методология районирования 

территорий для управления формированием трудовых ресурсов в северных регионах. Апати-
ты, 1996. 98 с.
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Основной целью нового районирования северных территорий яв-
ляется создание условий, стимулирующих привлечение и закрепление 
потоков трудовых ресурсов, необходимых для целей хозяйственного ос-
воения северных регионов. С этого времени при сохранении этническо-
го признака определяющее значение для уточнения состава северных 
территорий стали играть оценка суровости степени суровости клима-
тических условий проживания населения и трудностей хозяйственного 
освоения, адекватным выражением которых стал размер районных ко-
эффициентов, северных льгот и надбавок. 

Появление законов о Крайнем Севере совсем не решало, более того, 
даже усугубляло необходимость научного определения Севера. В нача-
ле 30-х годов появились первые научно обоснованные понятия Севера  
С.Л. Луцкого и С.В. Славина. Они были в общем сходны, но более убе-
дительной была схема С.В. Славина, которая несколько раз дорабаты-
валась самим автором и оказалась наиболее признаваемой вплоть до 
наших дней. Она исходит из сочетания двух категорий признаков – при-
родно-географических и экономико-географических43. 

По определению С.В. Славина, Север как экономическое понятие 
состоит из малонаселенных и слабо освоенных районов, расположен-
ных к северу от старообжитых, экономически развитых районов. Среди 
признаков Севера важнейшими С.В. Славин считает низкую плотность 
населения (применительно  к Советскому Союзу не более 5 человек на 
1 кв. км) и суровые природные условия, препятствующие развитию зем-
леделия и скотоводства (помимо оленеводства). Вместе с тем, как отме-
чает автор, значительно более низкая, чем в южнее расположенных об-
ластях плотность населения Севера, по-видимому, сохранится на любых 
этапах его освоения. Она обусловлена, по мнению С.В. Славина, прежде 
всего, невозможностью широкого развития сельского хозяйства. 

К Дальнему Северу отнесены зоны тундры, лесотундры и частично 
тайги, отдаленные на большие расстояния от железнодорожной сети, 
расположенные в более высоких широтах и отличающиеся наиболее 
суровыми природными условиями, особенно трудными для акклимати-
зации человека. Производимые здесь работы удорожаются по сравне-

43 Лузин Г.П., Лазарев Е.Е., Селин В.С., Широкова Л.Н. и др. Методология районирования 
территорий для управления формированием трудовых ресурсов в северных регионах. Апати-
ты, 1996. 98 с.
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нию с аналогичными работами в районах, расположенных к югу от зоны 
Севера, в 2-3 раза, а в отдельных районах и по отдельным элементам 
значительно больше. К Дальнему Северу отнесены также все полярные 
территории, расположенные к северу от Полярного круга, а также Ар-
ктика, южная граница которой проходит по изотерме -10 °С.

К Ближнему Северу отнесены территории, находящиеся в относитель-
ной близости к основной железнодорожной сети (200-400 км), к крупным 
промышленным центрам, которые могут служить базами освоения при-
родных богатств Севера, и где климатические условия менее суровы, чем 
в высоких широтах. На этих территориях можно развертывать более ши-
рокий комплекс производств, в частности, местную продовольственную 
базу – производство продуктов животноводства, овощей и зерновых куль-
тур. Здесь действие удорожающих факторов значительно слабее44.

Агранат Г.А., опираясь на зарубежный опыт, критиковал советскую 
систему использования природных ресурсов, затратную и негибкую мо-
дель освоения северных территорий. В постсоветское время выступал 
за федеральную политику, направленную на устойчивое развитие. При 
оценке роли ресурсов и территории он предлагал учитывать порайонные 
различия условий их эксплуатации. На Севере они особенно велики. 

По мнению ученых Кольского научного центра45, схема С.В. Слави-
на является серьезным шагом вперед, ибо она близко подходит к при-
знанию основных критериев природно-географических условий. Одна-
ко схема недостаточно последовательна и ограничивает действенность 
этого критерия экономико-географическими признаками – слабой хо-
зяйственной освоенностью и низкой заселенностью. Отсюда ее главная 
методическая слабость, состоящая в том, что граница Севера становится 
динамичной, зависимой от меняющихся антропогенных условий. Прин-
ципиально в историческом плане, по С.В. Славину, территория Севера 
может сокращаться, что в начале и признавал автор. С течением време-
ни схема С.В. Славина устаревает, например, по ней Российский Север 
занимает 11 млн кв. км с населением около 10 млн чел., а в настоящее 
время население Севера составляет меньше на 1 млн человек. 

44 Лузин Г.П., Лазарев Е.Е., Селин В.С., Широкова Л.Н. и др. Методология районирования 
территорий для управления формированием трудовых ресурсов в северных регионах. Апати-
ты, 1996. 98 с.

45  Там же.
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Значение схемы С.В. Славина повышалось и тем, что за рубежом до 
1964 г. не появилось научно обоснованного взгляда на проблему дели-
митации Севера, географическим Север определялся разными исследо-
вателями достаточно условно и противоречиво. До сих пор проблемы 
определения южной границы Севера, также его внутреннего райониро-
вания однозначно не решены как в России, так и в Канаде. Если по-
нятию Арктика всегда придавалось природное, физико-географическое 
значение, то Север определялся в основном экономико-географически-
ми, социально-экономическими, национально-этническими и другими 
антропологическими признаками. 

В 1960-е гг. институциональные изменения произошли в связи  
с упорядочением льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях (1960 г.), их увеличением и  рас-
пространением на трудящихся во всех отраслях народного хозяйства 
(1967 г.). После этого границы Севера неоднократно расширялись за 
счет включения новых территорий. Последние значительные изменения 
произошли в 1992-1994 гг. главным образом по политическим сообра-
жениям, а также в связи с отнесением к районам Севера высокогорных 
районов юга Сибири с суровыми природно-климатическими условиями. 
Предлагалось им предоставить статус районов с дискомфортными ус-
ловиями проживания населения с сохранением существующего уровня 
гарантий и компенсаций, но в схему районирования Севера не включать 
из-за отсутствия такого критерия, как «северность»46. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации  от-
сутствует точное определение понятия Север. Действующий в настоя-
щее время Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей определен еще Постановлением Совета Министров СССР 
от 10 ноября 1967 г. №1029 и его редакциями в виде последующих по-
становлений Совета Министров СССР, Постановления Правительства  
Российской Федерации и указов Президента Российской Федерации 
(всего 20 редакций, последняя от 2001 г.). В Перечне районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей относятся полностью или 
частично территории 6 республик, 3 краев, 11 областей и 8 автономных 
округов, регионы, территории которых полностью попадают под дей-
ствие Закона «О Северах».

46  Янин А.Н. Региональная экономика и управление. М., 2010.  248 с. 
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Проблемы данных регионов не связаны с расположением в высоких 
широтах, а другими факторами, обусловленными расположением на Даль-
нем Востоке и на Юге Сибири в условиях резко континентального климата 
и ограниченной транспортной доступности47. Поэтому порядок класси-
фикации регионов с неблагоприятными условиями проживания и хозяй-
ственной деятельности нуждается в совершенствовании. Так, Янин А.Н. 
предлагает выделить группу собственно северных территорий, рас-
положенных севернее 60° или 65° северной широты – в зоне Севера. 
Также считает возможным выделение группы восточных регионов со 
сложными условиями социально-экономического развития, в которую 
необходимо включить Камчатский край, Сахалинскую область, часть 
Хабаровского края, Амурской области и других субъектов со сложными 
условиями развития. Третью группу могут образовать иные территории 
с неблагоприятными условиями, расположенные ни на Севере, ни на 
Дальнем Востоке страны (Республика Тыва, Алтай и др.), Тюменская 
область и др.  

Не определены критерии южной границы Севера и внутреннего его 
географического деления. С этим связаны экономическая, социальная 
и национальная политика для Севера и на Севере, ее дифференциация. 
Подходов к районированию предлагалось великое множество, но все 
они после недолгой проверки не выдерживали критики. Наиболее стой-
кой оказалась схема, предложенная группой ученых под руководством 
Г.П. Лузина48, в основе которой лежит природно-социальный фактор 
степени комфортности жизни.

Позднее, учитывая то, что главным фактором оставалась проблема 
жизни человека в экстремальных условиях, для объективной оценки 
влияния природно-климатических условий на жизнедеятельность на-
селения, их учета при решении социально экономических задач, упо-
рядочения федеральной поддержки северным регионам, неоднократно 
предлагалось заново провести районирование территории Севера и нор-
мативно его закрепить.

47 Янин А.Н. Региональная экономика и управление. М., 2010. 248 с. 
48 Лузин Г.П. Совершенствование территориального планирования и управления  / АН 

СССР; Кол. науч. центр им. С.М. Кирова; Ин-т экон. пробл.; редкол. Г.П. Лузин (отв. ред.) и др. 
Апатиты : КНЦ АН СССР, 1990. 118 с. 
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Хотя степень комфортности природной среды для жизни человека, 
на первый взгляд, представляется прочным экономико-географическим 
критерием Севера. Однако экономические интересы, социальный про-
гресс, а также успехи науки и техники позволяют в какой-то мере пре-
одолевать природные неудобства Севера, во всяком случае, эти неудоб-
ства сами по себе не создают четкой географической грани в экономи-
ческом характере освоения территории. 

Изучение опыта хозяйственного освоения Севера показывает суще-
ственные различия в характере развития отдельных его территорий в 
зависимости от их географического положения по отношению к базам 
освоения, центрам потребления массовой продукции и железным доро-
гам страны. В связи с этим территория Севера разделена в широтном 
направлении на две подзоны – Дальний и Ближний Север49. 

В настоящее время Арктика, включающая северные окраины страны 
и акваторию Северного Ледовитого океана, выделена в самостоятельный 
объект государственной политики, что обусловлено особыми националь-
ными  интересами России в этом регионе. Российский сектор в Арктике 
ограничен меридианами западной и восточной границы арктического  по-
бережья России, сходящимися друг с другом в точке полюса, с располо-
женными в его пределах островами Северного Ледовитого океана. Россия 
в соответствии с международным правом обладает суверенными правами 
и юрисдикцией на 12-мильную полосу своего северного и северо-восточ-
ного побережья, являющуюся морской государственной границей, и в со-
ответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. – на 200-миль-
ную исключительную экономическую зону и континентальный шельф50.

В соответствии с таким подходом, в арктическую зону должны быть 
включены районы (регионы), граничащие с арктическим морским по-
бережьем, природные условия которых соотносятся с условиями аркти-
ческих морских побережий. В зону Севера должны быть включены гра-
ничащие с арктическим морским побережьем районы (или регионы) с 
суровыми природными условиями, целостные ресурсно-производствен-
ные комплексы которых ориентированы на добычу, в ряде случаев обо-
гащение и первичную переработку и вывоз природных ресурсов.

49  Славин С.В. Освоение Севера Советского Союза. М., 1982. 
50 Логинов В.Г. Объект и границы Севера и Арктики // Журнал экономической теории. 2012. 

№3. С. 162-165.  
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Природно-физиологические условия, степень комфортности природ-
ной среды для жизни человека, на первый взгляд, представляются проч-
ным экономико-географическим критерием Севера. И, как отмечает 
Демьяненко А.Н51, оценка агрессивности природной среды посредством 
биоклиматических показателей предоставляет дополнительные возмож-
ности для понимания характера взаимоотношений между природными 
и экономическими пространственными структурами. Однако экономи-
ческие интересы, социальный прогресс, а также успехи науки и техники 
позволяют в какой-то мере преодолевать природные неудобства Севера, 
во всяком случае, эти неудобства сами по себе не создают четкой гео-
графической грани в экономическом характере освоения территории. 

Влияния природных условий определяются раздельно как для райо-
нов, так и для групп населения и видов ее деятельности. Географическое 
расположение дискомфортных территорий Севера России определяется 
контурами границ физико-географических, природно-климатических, 
экономико-географических, медико-биологических карт, характеризу-
ющих элементы природной среды, неблагоприятно влияющих на жиз-
недеятельность человека. По мнению Демьяненко А.Н.52, опираясь на 
результаты физико-географического районирования, нужно выявить 
геосистемы, в пределах которых уровень агрессивности природной сре-
ды имеет экстремальные значения. А это, в свою очередь, означает, что 
в пределах такого рода геосистем пространственная организация эко-
номической деятельности и систем расселения требует адекватной си-
стемы регулирования, что предполагает удовлетворительное решение 
проблемы районирования российского Севера, которое невозможно вне 
решения проблемы экономического районирования России в целом. 

В настоящее время территория Севера весьма условно делится толь-
ко на две зоны – районы Крайнего Севера и приравненные к ним мест-
ности. При этом отнесение конкретной территории к той или иной зоне 
не нашло отражения на уровне федерального закона. Действующая 
система районирования не отражает всего многообразия особенностей 
природно-климатических, экономических и социальных условий жиз-
недеятельности северных регионов, не учитывает совокупного негатив-
ного действия этих условий. 

51 Демьяненко А.Н., Демьяненко Н.А. Опыт количественной оценки биоклиматических ус-
ловий для целей регионального стратегирования (на примере Дальнего Востока) // Простран-
ственная экономика. 2012. №4. С. 138-152. 

52  Там же.
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Пивненко В.Н.53 отмечает, что при определении Севера как области 
хозяйственной деятельности и проживания человека принципиальными 
моментами являются качественная и количественная оценка совокуп-
ности взаимосвязанных природно-климатических, социально-экономи-
ческих, медико-биологических, а также национально-этнических факто-
ров. При этом в современных условиях главным в научном объяснении 
северной проблематики является переход от освоения северных терри-
торий к их оживанию. Таким образом, ключевым становится понятие 
«обживание территории». Кроме арктических районов, все остальные 
районы Севера могут развиваться на основе постоянного местожитель-
ства людей, разнообразных внутренних источников жизнеобеспечения. 
Основными факторами становятся интересы и потребности самих севе-
рян, дополнительными – внешние условия формирования рынка. Для 
углубленной оценки дискомфортности необходим учет как собственно 
особенности территории, так и особенностей, связанных с человеком, 
проживающим на конкретной территории. При этом концептуальный 
подход к оценке дискомфортности предполагает интеграцию этих осо-
бенностей, их взаимное рассмотрение. 

Четкое законодательное определение южных границ Севера и зон 
дискомфортности позволит сконцентрировать ресурсы на поддержку 
наиболее проблемных территорий, дифференцировать государственные 
механизмы регулирования по зонам (районам) Севера, подойти к разра-
ботке специфических стандартов. Выработанная на основе этого закона 
правовая база создаст условия для упорядочения социально-трудовых 
отношений, налоговой, ценовой, инвестиционной, технологической и 
социальной политики, позволит компенсировать затраты, связанные с 
удорожанием стоимости жизни северян, обеспечить равные конститу-
ционные права граждан на образование, медицинское обслуживание, 
социальное и пенсионное обеспечение54.

Для оценки и учета влияния на здоровье человека и хозяйственную 
деятельность всей совокупности социально-экологических условий, 
определяющих жизнедеятельность человека на Севере, должен рас-

53 Пивненко В.Н. Влияние районирования северных регионов России на формирование и 
реализацию социальной политики: автореф. дис. канд. эконом. наук.  Москва, 2011.  С. 24. 

54 Регионы России: поляризация или выравнивание? // Якутское-Саха  информационное 
агентство.
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считываться интегральный показатель дискомфортности (жесткости, 
экстремальности) применительно к конкретной местности с учетом 
природно-климатических, экономико-географических, социально-эко-
номических, медико-биологических факторов. Только в зависимости от 
величины его значения тот или иной район должен относиться к кон-
кретной зоне дискомфортности. Это подтверждается и опытом зарубеж-
ных стран.

Север, благодаря своему сырьевому потенциалу, играет большую 
роль в выживании российской экономики и создании предпосылок для 
выхода страны из экономического кризиса. Но верно и то, что бедствен-
ное положение значительной части Севера, нуждающейся в финансовой 
поддержке государства, усугубляет трудности возрождения российской 
экономики55. Объединяющей весь Север экономической и гуманитар-
ной проблемой является обеспечение жизнедеятельности коренных на-
родов, общая численность которых составляет около 180 тыс. человек. 
Данная проблема обострилась в условиях кризиса и распространения 
рыночных принципов хозяйствования. 

Коренные народы с каждым годом все больше втягиваются в рыноч-
ные отношения, а взаимодействие между типичным укладом жизни и со-
временными процессами  становится важным для социальной стабильно-
сти населения. Развитие традиционных отраслей хозяйствования, степень 
занятости, качество и условия жизни коренного населения вызывают тре-
вогу, так как в семьях коренных народов низкий уровень денежных до-
ходов. Система государственной поддержки северных районов, которая 
предусматривает финансирование основных форм из федерального бюд-
жета, не соответствует реальным экономическим условиям и в последнее 
время постоянно сокращается. Поэтому задачи стабильного жизнеобеспе-
чения и устойчивого развития севера не достигаются. 

Развитие глобализации сопровождается разрушением традиционных 
отраслей хозяйства, которые являются основой жизнеобеспечения ко-
ренного населения. Сокращается поголовье оленей, происходит кризис 
традиционного хозяйства, что обостряет проблему занятости коренного 
населения. Уровень безработицы в северных районах увеличивается. 
Ухудшение положения коренного населения на рынке труда связано не 

55 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2001. 495 с. 



- 46 -

только с развалом производственной и социальной структуры нацио-
нальных сел, но и с низким уровнем общего и профессионально-техни-
ческого образования коренных народов. 

Несмотря на относительно высокий уровень рождаемости коренного 
населения, по сравнению с пришлым населением его численность все же  
постепенно снижается. Коренные малочисленные народы Севера оказа-
лись наиболее неподготовленными к формирующимся рыночным отно-
шениям. Как показала практика, они мало приспособлены к работе в от-
раслях промышленности, приложением их труда остается в основном тра-
диционный промысел. С ликвидацией северных совхозов многие жители 
потеряли работу и фактически остались без средств к существованию.

Информационные технологии и коммуникации сегодня преобразуют 
все сферы жизни, и происходит образование информационной  глобаль-
ной экономики, способной работать как система в режиме реального 
времени в масштабе всей мировой экономики. Сегодня туризм является 
одной из ведущих отраслей электронной торговли. Быстрыми темпами 
растет число предприятий электронного туристского бизнеса, расширя-
ется потребительская аудитория туруслуг, имеющая доступ к электрон-
ным сетям. Технологии электронного бизнеса не просто облегчают вы-
бор или приобретение услуги, но и помогают создать совершенно новый 
по потребительским свойствам продукт. Его востребованность приво-
дит к формированию электронного рынка услуг. В настоящее время  
Интернет выполняет функции не только передачи информации и обмена 
ею, но на их базе осуществляется коммерческая деятельность.  

Глокализация экономики приводит к включению локальных единиц 
в глобальную экономику, их участию в мировых конкурентных процес-
сах, адаптации глобальных хозяйственных практик к местным услови-
ям, формированию системы, в которой централизованное управление 
ведется с учетом локальных экономических интересов и делегировани-
ем на нижестоящий уровень ряда полномочий в пределах, установлен-
ных центром компетенций. Следовательно, развитие постиндустриаль-
ной экономики и информационных технологий способствует новому 
освоению северных территорий56.

56 Пилясов А.Н. И последние станут первыми: северная периферия на пути к экономике 
знания / А.Н. Пилясов ; Гос. науч.-исслед. учреждение «Совет по изучению производ. сил». М. 
: ЛИБРОКОМ, 2008. 542 с.  
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Таким образом, научное обоснование границ Севера остается пока 
нерешенной проблемой. Отсутствие единого мнения по этому поводу 
делает проблематичным реализацию государственной политики страте-
гии развития Севера России. В целом Север, как объект исследования, 
в настоящее время рассматривается в рамках границ, установившихся в 
ходе эволюции этого понятия в советский период, с учетом указов Пре-
зидента России 90-х годов. 

* * *

2.3. Особенности развития региональной политики на Севере

Необходимость государственного регулирования экономики обу-
словлена объективными причинами естественно-исторического харак-
тера: международным разделением труда, научно-техническим прогрес-
сом, усилением взаимосвязи технологических структур различных сфер 
деятельности, ростом роли социальных факторов, дифференциацией 
рыночного пространства и разнообразием форм собственности57.  

Характерные признаки государственного регулирования региональ-
ного развития можно найти в истории большинства стран.  Региональ-
ная политика может быть активной, институционально обособленной, 
оснащенной специализированными инструментами и т.п., а может быть 
и малозаметной, слабо выделяющейся среди других направлений дея-
тельности государства. Функционирование  и развитие региональных 
экономических систем не может осуществляться только на основе ры-
ночного саморегулирования. Политика государственного невмешатель-
ства неизбежно приводит, как свидетельствует мировой опыт, к нарас-
танию разного рода противоречий, способных разрушить целостность 
национальной экономики и общества. Поэтому забота о пространствен-
ной организации хозяйства страны является непременной функцией лю-
бого государства, безусловным рефлексом его самосохранения58.  

57 Лаженцев В.Н. Территориальное развитие: методология и опыт регулирования. СПб.: 
Наука, 1996. 109 с. 

58 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 495 с. 
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Отдельные мероприятия по государственному регулированию эко-
номического развития территорий проводились в крупных странах еще 
в XIX – начале XX века. Однако эти мероприятия носили эпизодический 
характер и преследовали ограниченный круг целей, основной из кото-
рых являлось укрепление оборонного потенциала государства в период 
назревания крупных войн за передел мира. Подлинный размах регули-
рование территориального развития получило уже в послевоенный пе-
риод. Причем вполне справедливо говорить о том, что первоначальные 
мероприятия государственного регулирования территориального разви-
тия стали ответом на острые социально-политические проблемы, и лишь 
через какой-то период времени в различных странах стали пересматри-
вать стратегии региональной политики в целях достижения большей ее 
экономической эффективности. В 60-70-е годы начинается следующий 
этап развития региональной политики, ознаменовавшийся, во-первых, 
сменой приоритетов государственного регулирования территориаль-
ного развития в ключевых европейских странах: противоречивость ре-
зультатов государственного регулирования территориального развития 
в 50-60-е годы породила развитие теоретических исследований и кор-
ректировку действий государства.

Во-вторых, в 60-70-е годы произошло увеличение числа стран, где 
стало проводиться значимое по своим масштабам государственное регу-
лирование территориального развития. В 80-90-е годы во многих стра-
нах происходили изменения в масштабах и инструментарии региональ-
ной политики, причем общей тенденцией является поиск оптимальной 
ее роли – в тех странах, где регулирование до 80-х годов было чрезмер-
ным, оно подверглось сокращению, и наоборот, где изначально регули-
рования практически не было, оно появилось59. 

В СССР и странах социалистической ориентации регулирование 
регионального развития являлось одной из важных подсистем государ-
ственного планирования и управления. Современные системы регули-
рования в странах рыночной экономики стали складываться в период 
мирового кризиса 1930-х гг. (особенно в США); они приобрели более 
развитые формы после второй мировой войны (особенно в Западной 

59 Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: Теоретические и практические аспек-
ты государственного регулирования. Изд. 5-е.  М.: Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2009.  304 с. 
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Европе) и периодически реформируются в последние десятилетия. Ак-
тивизация деятельности государства в этой сфере отражает понимание 
того, что без решения региональных проблем нельзя достигнуть провоз-
глашаемых правительствами большинства развитых стран националь-
ных целей: полной занятости, улучшения качества жизни, справедли-
вого распределения доходов, стабильного экономического роста и др.60 

Основой социально-экономического развития региона является 
управление, и от уровня его организации зависит эффективность раз-
вития экономики. Поэтому в осуществлении регионального регулирова-
ния участвуют все государственные институты, поскольку их деятель-
ность привязывается к определенной территории. 

Межрегиональное неравенство возникает в результате неодинакового 
начального состояния подсистем регионов, который выражается в разной 
обеспеченности ресурсами и может углубляться вследствие различной 
эффективности взаимодействия этих подсистем. Однако на практике не-
благоприятное положение отдельных регионов может произойти в ре-
зультате системы межрегионального разделения труда. Поддержка и воз-
растание социально-экономических различий является результатом одно-
направленности потоков ресурсов и доходов (от периферии к центру), что 
приводит к разнице в ценах, ухудшению условий торговли, растущему 
дефициту региональных бюджетов и утечке ресурсов61. 

В работах зарубежных регионалистов к числу наиболее распростра-
ненных причин региональных неравенств относятся:

•	 резкие различия природно-климатических условий жизни и пред-
принимательства в отдельных регионах страны;

•	 масштабы, качество и направления использования природных ре-
сурсов, которые определяют «продуктивность» регионов. Этот фактор 
влияет не только на сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных 
ископаемых и лесное хозяйство, но и условия экономической деятель-
ности и жизни людей;

•	 периферийное или глубинное положение региона, вследствие 
чего повышаются транспортные расходы, растут производственные из-
держки и сужается рынок сбыта;

60 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 495 с.
61 Ивлева Е.С., Добрынин Л.А. Институциональная основа регионального развития // Эко-

номика и управление. 2005. №4. С. 20-25.
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•	 устаревшая структура производства, запаздывание с введением 
инноваций;

•	 агломерационные преимущества (большое пересечение в регионе 
межотраслевых связей и развития инфраструктуры) и агломерационные 
недостатки (перенаселение);

•	  стадия технологического развития, выражающаяся в преоблада-
нии тех или иных видов производства и производственно-технологиче-
ских укладов;

•	 демографические различия (структура населения, динамика вос-
производства, в том числе обусловленная этнорелигиозными особенно-
стями);

•	 различия предпринимательского климата (налоговая система, сте-
пень административного контроля над фирмами и др.);

•	 политические и институциональные факторы (например, степень 
региональной автономии);

•	 социально-культурные факторы (степень урбанизации, образо-
ванность населения, наличие научных и культурных центров и др.)62.

В итоге происходит подразделение регионов на центральные и пе-
риферийные. Первые расположены на пересечении межрегиональных 
потоков информации, ресурсов, товаров и услуг. Здесь интенсивно про-
ходит технический прогресс, а также концентрируются связанные с ним 
результаты растущей производительности. В центрах концентрируются 
передовые отрасли и технологии, развитие которых ускоряется вслед-
ствие непрерывных технических нововведений, способствующих все 
большей диверсификации товаров и услуг. 

В системе государственного регулирования регионального разви-
тия выделяют специализированную регионально ориентированную 
деятельность, называемую региональной политикой63. Одна из целей 
региональной политики – сглаживание межрегиональных различий – 
достигается за счет разрешения проблем отстающих в развитии регио-
нов либо регионов, на территории которых по тем или иным причинам 
складывается неблагоприятная социально-экономическая ситуация. Го-
сударственная экономическая политика, проводимая в отношении про-

62 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2000.   495 с. 
63 Российский Север: проблемы социального развития. М., 2004. 896 с. 
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блемных регионов, носит селективный характер, то есть связана с вы-
работкой комплекса мер, применяемых по отношению к конкретному 
региону. Основными целями региональной политики федеральных ор-
ганов являются:

•	 повышение однородности экономического пространства, то есть 
создание одинаковых правовых и организационных условий для пред-
принимательской деятельности во всех регионах;

•	 развитие единых общероссийских рынков, что, как показывает 
практика, способствует увеличению масштабов производства и повы-
шению его конкурентоспособности;

•	 усиление экономической интеграции регионов за счет стимулиро-
вания поставок товаров между территориями;

•	  оказание помощи бедным регионам, не имеющим достаточного 
объема собственных средств из-за ограниченности налоговой базы;

•	 сглаживание экономических противоречий между регионами;
•	 создание специальных условий для развития северных территорий, 

на которые приходится около двух третей всей территории России64. 
Объектами селективной государственной поддержки являются про-

блемные регионы. Выбор регионов, которые должны стать объектами 
государственной поддержки, – сложная задача, решаемая каждой стра-
ной самостоятельно; сюда относятся депрессивные районы, районы эко-
логического бедствия и т.д. В зависимости от этого выбора определяет-
ся и набор инструментов региональной политики, при помощи которого 
власти намереваются разрешить их проблемы. 

Для регионов, неблагоприятных для проживания и ведения хозяй-
ственной деятельности, реализуемая модель региональной политики, 
как правило, связана с оптимизацией структуры экономики (простран-
ственной и воспроизводственной), снижением затрат на содержание и 
развитие инфраструктур и поиском новых (прежде всего эндогенных) 
факторов развития, которые позволили бы обеспечить привлекатель-
ность региона для инвестиций, бизнеса, людей. Успешное решение этих 
задач во многом связано с выработкой и использованием инновацион-
ных решений, усилением внимания к реализации проектов социально-
гуманитарной и культурной направленности, способных создать основу 

64 Российский Север: проблемы социального развития. М., 2004. 896 с. 



- 52 -

для формирования привлекательного регионального бренда. В ряде се-
верных стран (Финляндия, Швеция, Исландия, Канада и др.) существует 
немало положительных примеров реализации такого подхода65.  

В методологии регулирования территориального развития применя-
ется сравнение регионов (северные территории Канады и России), так 
как в иерархически устроенной структуре экономики страны опорной 
единицей является район или территория. Как отмечает Лаженцев В.Н.66, 
для района характерна определенная мера хозяйственной достаточно-
сти: численности населения, пространства, материально-технической 
базы, объема внутреннего потребления, уровня экономической эффек-
тивности, историко-культурного потенциала. В его границах произво-
дительные силы и производственные отношения приобретают обще-
ственный характер, здесь происходит наиболее полное согласование 
природно-ресурсной, производственной, расселенческой, инфраструк-
турной и административно-политической систем и задается общий темп 
их развития. Сформировавшийся район обладает свойствами самоорга-
низации, самоуправления, целенаправленности и целесообразности по-
ведения. Все страны имеют основные (опорные) районы, которые видо-
изменяются, наращиваются новыми наслоениями, но тем не менее про-
должают играть главную роль в территориальном устройстве страны.   

Необходимость формирования особого подхода к государственному 
регулированию и поддержке экономики Севера в России обусловлена 
следующими обстоятельствами:

•	 значительной дифференциацией северных регионов по уровню 
социально-экономического развития, наличием наряду с регионами, 
обладающими потенциалом для динамичного развития, значительного 
числа дотационных, с низким уровнем жизнеобеспечения территори-
альных образований;

•	 недостаточностью финансово-инвестиционного потенциала де-
прессивных регионов, необходимого не только для саморазвития, но и 
для поддержания имеющегося на их территории производственного по-
тенциала, защиты его от возможной деградации;

65 Савельев Ю.В., Титов А.Ф. Новая модель регионального развития Российского Севера // 
ЭКЭ. Всероссийский экономический журнал. 2012. №7. С. 95-101. 

66 Лаженцев В.Н. Территориальное развитие: методология и опыт регулирования.  СПб.: 
Наука, 1996. 109 с. 
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•	 низкой инвестиционной привлекательностью северных террито-
рий (в первую очередь, не располагающих природно-сырьевыми ресур-
сами) для частного капитала, вызванной транспортной удаленностью и 
труднодоступностью и, как следствие, повышенными издержками про-
изводства, что снижает доходность вложенного капитала и значительно 
замедляет его возврат67. 

В конце 1990-х гг. в документах федеральной политики по Северу 
была принята Концепция приоритетных направлений государственного 
регулирования (господдержки). Основные положения Концепции – ре-
зультат детального анализа широкого спектра проблем, свойственных 
северным территориям и требующих своего решения:

•	 определение статуса и границ северных территорий, основанных 
на научно-обоснованных принципах;

•	 обеспечение реструктуризации экономики северных регионов;
•	 совершенствование механизма северного завоза;
•	 реформирование северных рынков труда посредством переселе-

ния избыточного населения, использования вахтового метода организа-
ции работ и др.;

•	 создание эффективной системы социальной системы поддержки 
коренных малочисленных народов Севера;

•	 поиск путей интеграции экономики Севера с экономикой России 
в целом;

•	 определение основ нормативно-правового регулирования в сфере 
правоотношений между федеральным центром, северными субъектами 
России, муниципальными образованиями, хозяйствующими структура-
ми и населением, в том числе ассоциациями и общинами коренных на-
родов68. 

Механизм реализации Концепции государственной политики РФ на 
Севере включает два взаимосвязанных, но с различными организацион-
но-экономическими содержаниями способа воздействия на региональ-
ную ситуацию – государственное регулирование и государственную 
поддержку: регулирование происходит во всех территориальных обра-

67 Матвеев А.С., Матвеев О.А. Преобразование экономики северных регионов России на 
современном этапе. М.: Современная экономика и право, 2007.  344 с. 

68 Российский Север: проблемы социального развития. М., 2004.  896 с. 
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зованиях и дифференцированных сферах хозяйствования с целью сгла-
живания неоднородностей социально-экономического пространства до 
некоторых типовых условий; поддержка – это продолжение государ-
ственного регулирования в особых условиях деятельности, когда состо-
яние экономики и социальной сферы региона существенно отличается 
от  принятого стандарта, и для достижения типовых показателей необ-
ходимы значительно большие объемы ресурсов или же чрезвычайные 
решения. 

Проблема социально-экономического развития Севера – согласова-
ние внутрисистемных начал самоорганизации и внешних функций в ге-
ографическом разделении труда и в общегосударственном управлении. 
Ее решение предполагает поиск «северных» производственных и соци-
альных технологий на базе научно-технического прогресса (техника в 
северном исполнении, северное жилище и северный тип расселения на-
селения, геобиотехнология, строительство на вечной мерзлоте и др.)69. 

В последние два года наблюдается тревожная тенденция отставания 
процесса развития федеральной нормативной правовой базы по спец-
ифическим северным проблемам от процесса совершенствования зако-
нодательства в областях общегосударственной таможенной политики, 
межбюджетных отношений, реформы естественных монополий, пенси-
онной и др. Сегодня намеренно уменьшена, по сравнению с периодом 
1990-х гг., не только значимость северных, но и региональных проблем 
вообще, как следует из сокращения числа федеральных целевых про-
грамм социально-экономического развития регионов России. 

В федеральном законотворчестве слабо учитывается опыт законода-
тельной деятельности северных и арктических регионов России. Суще-
ствующие нормативные акты по северной проблематике часто не впи-
сываются в остальной массив правовых документов РФ, не привязаны к 
нему, не учитывают основ гражданского, земельного законодательства. 
Именно поэтому большинство нормативных актов по проблемам Севера 
практически не работают70. 

69 Лаженцев В.Н. Территориальное развитие: методология и опыт регулирования. СПб.: 
Наука, 1996. 109 с.

70 Российский Север: проблемы социального развития. М., 2004.  896 с. 
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В этой связи должна быть усилена законотворческая роль государ-
ства в регулировании экономики и социальной сферы районов Севера 
России. Законодательство России устанавливает принцип государствен-
ного протекционизма по отношению к северным территориям. Данная 
политика реализуется с помощью следующих инструментов:

•	 предоставление гарантий и компенсаций по возмещению допол-
нительных затрат на проживание и осуществление трудовой деятельно-
сти в суровых природно-климатических условиях;

•	 финансовая поддержка завоза товаров  в районы с ограниченными 
сроками доставки продукции;

•	 поддержка социально-экономического развития коренных мало-
численных народов Севера;

•	 установление щадящего режима природопользования с учетом 
повышенной уязвимости северной природы и необходимости рацио-
нального природопользования природных ресурсов, ограничение хозяй-
ственной деятельности в отдельных районах Севера;

•	 развитие за счет бюджетных средств систем инфраструктуры, в 
первую очередь, сети автомобильных и железных дорог, аэропортов, 
речных и морских портов, систем связи;

•	 развитие систем энергоснабжения в виде электростанций, линий 
электропередачи, объектов газоснабжения71.

Институциональные преобразования в области законодательства оз-
начают обновленную нормативно-правовую базу, которая должна четко 
регулировать взаимоотношения всех сторон – субъектов хозяйственной 
и социальной деятельности, включая экологический аспект, и являться 
основой для устойчивого развития северных территорий. 

Успех рыночных реформ определяется тем, насколько эффективны 
действующие в стране институты. Без институтов, оформляющих права 
собственности на землю и гарантирующих эти права, коренные народы 
Севера не могут использовать имеющиеся у них ценные активы (тер-
ритории традиционного пользования) для инвестиций и роста доходов. 

Также в мировой практике существует ряд других возможных меха-
низмов социально-экономического развития регионов: бюджетные фон-
ды, обеспечивающие региональное развитие; федеральные агентства 
регионального развития; национальные институты территориального и 

71 Янин А.Н. Региональная экономика и управление. М., 2010. 248 с. 
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городского планирования. Создание эффективной среды, состоящей из 
конкретных институтов, имеет первостепенное значение для процессов 
развития, в том числе особое внимание должно уделяться взаимосвя-
зи институтов с человеческими, физическими и макроэкономическими 
аспектами развития. 

Проблема выбора приоритетных секторов, на стимулирование раз-
вития которых должна быть нацелена региональная политика, также не 
имеет однозначного решения. Существует два подхода к определению 
приоритетных отраслей:

1) точечный – основывается на теории полюсов роста и состоит в 
определении, поддержке ключевых отраслей, которые должны служить 
«локомотивами роста» для всего региона;

2) политика диверсификации регионального хозяйства, расширения 
и усложнения производственной структуры региона, которая нацелива-
ется на изменении всей производственно-пространственной структуры 
региона72. 

Создание и развитие полюсов роста в регионе ведет к тому, что сти-
мулируется экономическая активность только на определенных терри-
ториях, а не во всем регионе в целом, что может способствовать увели-
чению внутрирегиональной дифференциации и обострению диспарите-
та отдельных территорий региона. Хотя межрегиональная дифференци-
ация (различия экономических показателей, например, депрессивного 
района в целом и других регионов страны) за счет стимулирования по-
люсов роста при этом сократится, внутрирегиональные различия могут 
увеличиваться. Несмотря на все эти проблемы, стратегия создания по-
люсов роста широко используется как средство для решения проблем 
депрессивных регионов. 

Одной из главных особенностей новой модели экономического раз-
вития Севера должно стать широкое разнообразие точек и полюсов 
роста, связанных с созданием новых типов производств, новых систем 
занятости на основе использования высоких технологий. Это должны 
быть центры производства «финансового излишка». Новые точки и по-
люса роста должны формироваться с помощью механизмов диверсифи-
кации и развития современных форм территориально-производствен-
72  Янин А.Н. Региональная экономика и управление. М., 2010. 248 с. 
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ных комплексов – кластеров. При этом в новой модели экономического 
роста значительно возрастает роль отраслей, связанных с промышлен-
ной разработкой возобновляемых природных ресурсов растительного и 
животного мира регионов Севера73.

Для проблемных регионов лучше использовать секторный подход 
стимулирования. Этот подход целесообразно использовать в сфере ус-
луг. Сфера услуг имеет важные особенности с точки зрения стимули-
рования развития региона. Услуги, предоставляемые сервисным секто-
ром, немобильны, они полностью ориентированы на локальный рынок, 
поэтому их развитие служит фактором формирования регионального 
спроса, а также условием обеспечения занятости населения. По мнению 
И.О. Калинниковой, данный сектор имеет низкую капиталоемкость и 
небольшие сроки окупаемости инвестиций, поэтому государственная 
поддержка, оказываемая сервисным сектором, может принести быстрые 
результаты в виде роста доходов в регионе74.   

Стимулирование развития малого и среднего бизнеса целесообразно 
рассматривать как один из эффективных методов национальной и ре-
гиональной политики. Эффективность его обусловлена тем, что малые 
предприятия способны в относительно короткие сроки создать в регио-
не трудовые места для рабочей силы разной квалификации; они играют 
важную роль в инновационной сфере, быстро адаптируясь к производ-
ству новых продуктов и новых технологий; создание таких мест не тре-
бует реализации крупных инвестиционных проектов. Благодаря этим 
характеристикам малое и среднее предпринимательство рассматрива-
ются как метод стимулирования экономической активности и поддер-
живаются государственными и региональными властями. Формы такой 
поддержки включают: выделение займов и льготное финансирование, 
оказание помощи в организации и обучении малому бизнесу, стимули-
рованию инвестиций, льготном налогообложении и др.  Для управления 
региональным развитием в целом использовался ограниченный набор 
инструментов, сводившийся в основном к бюджетным трансфертам и 
федеральным целевым программам. 

73 Матвеев, А.С., Матвеев, О.А. Преобразование экономики северных регионов России на 
современном этапе. М.: Современная экономика и право, 2007. 344 с. 

74 Калинникова И.О. Управление социально-экономическим потенциалом региона. СПб.: 
Питер, 2009.  240 с.  
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Подводя итоги, можно сказать, что для развития северных террито-
рий России наиболее приемлемыми способами развития являются: 

1. Обживание Севера на основе постоянного местожительства. По-
этому главным фактором северной политики должны быть интересы и 
потребности самих северян.

2. Секторный подход к развитию экономики Севера, то есть создание 
и развитие полюсов роста в регионе ведет к тому, что стимулируется 
экономическая активность только на определенных территориях. Це-
лью государственного регулирования Севера являются формирование 
внутренних факторов экономического развития северных территорий и 
активное поощрение поиска новых возможностей экономического раз-
вития регионов. Сфера услуг имеет важные особенности с точки зрения 
стимулирования развития региона. Услуги, предоставляемые сервис-
ным сектором, немобильны, они полностью ориентированы на локаль-
ный рынок, поэтому их развитие служит фактором формирования реги-
онального спроса, а также условием обеспечения занятости населения.

3. Создание условий со стороны государства для развития партнер-
ских отношений между субъектами, увеличение информационного по-
тенциала каждого из них для согласования интересов и налаживания 
эффективного взаимодействия ресурсных корпораций, общин корен-
ных народов, других институтов гражданского общества и региональ-
ной власти. Коренные малочисленные народы Севера, структурирова-
ние в предприятие становятся политической силой, способной не только 
определять, как следует  лучше вести хозяйство  на землях традицион-
ного проживания, но и отстаивать свои права в диалоге с государствен-
ными структурами и бизнесом.

Опыт зарубежных стран по развитию северных территорий свиде-
тельствует о существенных усилиях по обеспечению максимально воз-
можной диверсификации экономики, исходя не только из экономиче-
ских, но и внешнеэкономических факторов. При этом базовой задачей 
регулирования является не только привлечение населения на эти тер-
ритории с помощью различного рода льгот, государственных гарантий, 
но и обеспечение именно долгосрочного, «многопоколенного» закре-
пления населения путем создания благоприятной социально-экономи-
ческой среды, именно «обживания» Севера75.

75 Особенности и сценарии социально-экономического развития современного Севера Рос-
сии. М.: Экономика, 2010. 238 с. 
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Элементом адаптации региональной социально-экономической си-
стемы к условиям глобализации является развитие внутри- межрегио-
нальной интеграции, сопровождающейся комплексом мер, обеспечива-
ющих внешнеэкономическую безопасность и направленных на устойчи-
вое развитие национальной экономики с использованием преимуществ 
современных форм разделения труда, недопущения критической зави-
симости РФ от зарубежных стран или их сообществ в жизненно важных 
вопросах экономического сотрудничества. Таким образом, в условиях 
глобализации возрастает роль хозяйственно-экономической функции 
государства, трансформируются приоритеты и механизмы его вмеша-
тельства в социально-экономические процессы76.  

Основными направлениями повышения эффективности региональной 
экономики в условиях глобализации являются налоговое стимулирование 
и целевая поддержка экспорта, повышение привлекательности россий-
ской экономики для иностранных инвесторов, совершенствование право-
вых основ иностранной инвестиционной деятельности, предоставление 
институциональных гарантий иностранным инвесторам, последователь-
ное проведение процедуры банкротства неэффективных собственников,  
введение международных стандартов бухгалтерского учета. 

Первоочередными задачами совершенствования управления всеми 
компонентами региональной социально-экономической системы явля-
ются:

•	 увеличение государственных расходов на стимулирование научно-
технического прогресса;

•	 освоение современных информационных технологий, современ-
ных средств автоматизации;

•	 защита внутреннего рынка наукоемкой продукции, активная госу-
дарственная поддержка ее экспорта;

•	 субсидирование импорта перспективных современных технологий 
и научно-технической информации;

•	 развитие потребительского и инвестиционного кредитования; 
формирование эффективной инновационной структуры. Целесообразно 

76 Шедько Ю.Н. Особенности управления функционированием и развитием региональных 
социально-экономических систем в условиях глобализации // Аудит и финансовый анализ. 
2010. №3. С. 439-443.  
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поощрение создания вертикально- и горизонтально интегрированных 
корпораций, обеспечивающих эффективность масштабных наукоемких 
инвестиций, необходимых для технологической модернизации всего на-
родного хозяйства77.   

Действующая в настоящее время система государственной под-
держки северных территорий, предусматривающая финансирование 
основных ее форм из федерального бюджета, пришла в противоречие 
с реальными экономическими условиями и федеративными отношени-
ями. Уровень бюджетных назначений, обусловленный возможностями 
федерального бюджета, не соответствует реальным потребностям и в 
последние годы сокращается. Поэтому цели стабильного жизнеобеспе-
чения и устойчивого развития северных территорий не достигаются78.

В настоящее время большинство северных регионов России находит-
ся в кризисном состоянии, фактически они вынуждены решать пробле-
му выживания. Местная власть экономически пассивна, так как она ли-
шена возможности зарабатывать деньги и распорядиться ими по своему 
усмотрению. Чтобы решить проблему развития отдаленных регионов, 
Глазырин М.В.79 предлагает рассматривать муниципальное образование 
как основное звено территориального хозяйствования и самоуправле-
ния. Муниципальное образование может и должно стать таким звеном 
через создание новой производственно-социальной самоорганизации, 
через расширение функций органа местного самоуправления как орга-
низатора реформ и субъекта хозяйствования. 

При этом основную роль играет территория как экономический ак-
тив и как фактор формирования качественной окружающей среды, так 
как общественное развитие всегда имело территориальные формы про-
явления. М.В. Глазырин80 выделяет, что оптимизация экономических 
результатов деятельности территориального образования предполагает 
выявление и эффективное использование всех ресурсов, включая чело-

77  Шедько Ю.Н. Особенности управления функционированием и развитием региональных со-
циально-экономических систем в условиях глобализации // Аудит и финансовый анализ. 2010. 
№3. С. 439-443.  

78 Регионы России: поляризация или выравнивание? // Якутское-Саха информационное 
агентство.

79 Глазырин М.В. Муниципальная самоорганизация. Основное звено территориального хо-
зяйствования и самоуправления / М.В. Глазырин. М.: Наука, 2003. 159 с.  

80 Там же.  
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веческий потенциал, а также создание для этого соответствующих эко-
номических условий. Кроме того, муниципальное образование является 
основным звеном территориального хозяйствования, где происходят 
все основные процессы жизнедеятельности населения: производство и 
социальное потребление, воспроизводство, подготовка рабочей силы, 
управление реальными повседневными процессами жизнеобеспечения, 
организуется потребительский рынок и выходы на другие рынки, фор-
мируются территориальная инфраструктура, механизмы саморазвития 
и самоуправления. 

Один из современных подходов к развитию муниципальных об-
разований, в основе которого лежит эффективное использование ту-
ристского потенциала, рассматривает их территорию как туристское 
пространство. Это территории с особыми природно-климатическими 
и туристско-рекреационными ресурсами, в границах которых склады-
ваются экономические и социальные взаимоотношения между хозяй-
ствующими субъектами, различными группами населения, властью и 
туристами по использованию туристских ресурсов81. По мнению автора, 
формирование местных органов самоуправления и их партнерские от-
ношения с бизнесом под регулированием федеральных и региональных 
правительств являются оптимальным и выгодным условием развития 
туризма на Севере82.

Для реализации дифференцированной  государственной политики 
необходимо проведение районирования Севера России, учитывая об-
ширность территории и значительную дифференциацию природно-кли-
матических, экономико-географических, медико-биологических и эко-
логических условий развития.

Практика государственного управления северных стран свидетель-
ствует о том, что северные территории являются объектом планомер-
ного инфраструктурного обустройства, заселения, ориентированного 
на закрепление населения, своеобразной зоной инновационного раз-

81 Саак А.Э., Жертовская Е.В. Управление развитием туристского комплекса муниципаль-
ного образования. М.: КУРС, ИНФРА-М, 2012.  304 с.  

82 Тотонова Е.Е. Роль местных органов самоуправления в формировании системы управле-
ния туризмом Республики Саха (Якутия) // Управление экономическими системами: электрон-
ный научный  журнал. 2014. №62. URL: http://www.uecs.ru



- 62 -

вития83. Поэтому перспективы развития Севера связаны с развитием 
транспортной и информационной инфраструктуры, так как прогресс в 
области информационных технологий требует вместо экстенсивного 
освоения природных ресурсов интенсивного их использования на прин-
ципах устойчивого развития.  При этом государственная поддержка ста-
новится не только важным, а стратегически актуальным при переходе к 
постиндустриальной экономике освоения Севера России с территорий с 
экстремальными условиями. То есть, государственная поддержка долж-
на быть более дифференцированной и адресной. Выбор же конкретной 
модели развития и методов управления зависит от природно-климати-
ческих, пространственных, ресурсных, политико-экономических, куль-
турных и других факторов. Таким образом, региональная политика 
должна быть основана на дифференцированном подходе к управлению 
социально-экономическим и инфраструктурным развитием регионов. 

* * *

83 Особенности и сценарии социально-экономического развития современного Севера Рос-
сии.  М.: Экономика, 2010.  238 с. 
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глава 3
 географическое моделирование развития туризма 

республики Саха (якутия) 

3.1. туристский рынок республики Саха (якутия)

Выявление перспективных направлений развития туризма основы-
вается (канадский опыт исследования туристского рынка) на научных 
исследованиях, способствующих выделению точек развития с учетом 
специфики территории. 

Рынок туристских услуг в Республике Саха (Якутия) начал разви-
ваться сравнительно недавно, что объясняется географической удален-
ностью от основных туристских центров, слаборазвитой транспортной 
инфраструктурой. По данным 2013 г., в республике действует примерно 
83 турфирм, из них 4,8 % работают в статусе туроператора, 54 % – ту-
рагента, 6 % – комбинируют обе формы деятельности, экскурсионной 
деятельностью занимается 34,9 % турфирм. Объем выручки от оказания 
платных туристских услуг за 2013 г. показывает значительный рост – 
433,2 млн руб. и по сравнению с 2005 годом вырос на 60%. Средняя 
численность работников туристских фирм составляет 356 человек, в том 
числе без внешних совместителей и работников, выполнивших работы 
по договорам гражданско-правового характера  (табл. 3.1).

Таблица 3.1
 

Развитие туризма в Республике Саха (Якутия) за 2005-2013 гг.

ед. 
изм. 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кол-во тури-
стов, всего  

тыс. 
чел.

15,2 18,1 17,4 24,3 19,6 27,0 27,5 32,5 37,1

В том числе:
внутренний 

туризм

тыс. 
чел.

6,7 6,7 5,8 12,9 8,5 8,3 9,7 9,8 8,7

Въезной ту-
ризм

тыс. 
чел.

0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4
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Выездной 
туризм

тыс. 
чел.

8,03 11,1 11,5 11,2 10,9 18,5 17,6 22,7 26,3

Турпредприя-
тия, всего

ед. 33 43 43 43 43 66 64 74 83

Численность 
работников 

чел. 136 194 183 217 225 361 358 354 356

Объем плат-
ных турист-
ских услуг

млн 
руб

122,1 125,3 173,0 201,6 208,7 231,4 261,6 276,4 433,2

в % к преды-
дущему году

% 110,2 108,3 102,5 96,2 91,7 106,4 110,0 105,7 -

Доходы в 
бюджет 

млн 
руб

10,7 86,7 95,4 137,9 142,8 153,7 162,9 163,0 169,8

Доля в ВРП % 0,006 0,042 0,039 0,045 0,045 0,048 0,05 0,05 -
Объем 

средств кон-
солодирован-
ного бюджета 
субъекта, на-
правленных 
на развитие 

туризма

млн 
руб

5,4 5,7 5,05 8,4 8,4 17,3 34,4 44,6 97,4

Ист.: URL:http.//www.sakha.gks.ru  

Наиболее распространенным по числу специализаций туристских 
операторов является выездной туризм (74,9 %), внутренние туры предла-
гают 24,2 % фирм. За период 2005-2013 гг. анализ динамики туристских 
потоков показывает явное преобладание выездного туризма над въезд-
ным, к чему способствовали не только открытие «железного занавеса», 
но и экономический кризис 90-х годов, низкие таможенные пошлины, 
вынуждавшие турфирмы заниматься легким видом бизнеса – шоп-туром. 
По данным 2013 г., число туристов, выехавших по путевке за рубеж, со-
ставило  26,3 тыс. По данным органов статистики республики в 2013 г., 
общая выручка от оказания туристских услуг составила  433,2 млн руб., 
что на 72 % больше, чем в 2005 г. (122,1 млн руб.) (табл. 3.1). 

Въездной туризм в Якутии получил развитие в начале перестройки, 
когда республику посещало до 1800 туристов в год. Во времена эко-
номического кризиса число туристов резко сократилось до 60 посеще-
ний. В настоящее время происходит стабильное развитие въездного 
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и внутреннего туризма в республике. По данным 2013 г., республику 
посетили 3,0 тыс. иностранных туристов, что на 66 % меньше, чем в 
аналогичном 2005 г. (4,7 тыс. туристов). В основном Якутию посещают 
туристы из Германии (26,4 %), Китая (23,8 % ) (табл. 3.1). Иностранные 
туристы в Якутии предпочитают экстремальные туры, поездку в посе-
лок Оймякон, турмаршрут «Полюс холода» в Верхоянск – восхождение 
в священные горы Кисилях, посещение национальных парков «Ленские 
столбы», «Булуус»84.

В последнее время, с подорожанием цен на авиатранспорт, в ре-
спублике наблюдается рост внутреннего туризма. Если 5-6 лет назад 
якутские турфирмы и компании занимались туризмом в основном, то 
в настоящее время наблюдается развитие внутреннего туризма, откры-
ваются новые туристические маршруты в улусах республики. Наиболее 
популярными туристскими маршрутами в республике являются круизы 
на Ленские столбы, охотничье-рыболовные туры, «Полюс холода», по-
сещение учеными особо охраняемых территорий (национальные парки, 
Усть-Ленский заповедник), а также культурно-познавательная про-
грамма «Якутск и его окрестности». В сфере внутреннего туризма при-
оритетными направлениями являются маршруты выходного дня, собы-
тийный туризм и мероприятия, направленные на развитие социального 
туризма, организация молодежного туризма, отдыха пожилых людей85. 

Рынок внутреннего туризма в республике имеет сезонный харак-
тер, пик которого приходится в июле и в начале августа. В это время 
резко возрастает рост продаж программ выходного дня в окрестностях 
города Якутска, круизов по реке Лена, сплавов по рекам республики. 
Внутренний туристский рынок представлен отдыхающими республи-
ки, преимущественно жителями городов. В последние годы наблюда-
ется тенденция увеличения спроса на туристский продукт республики 
со стороны российских туристов, представленных жителями крупных 
городов, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новоси-
бирск и др. По данным Госкомстат Республики Саха (Якутия), в 2013 
г. численность туристов, отдыхавших в России по путевкам туристских 

84 Тотонова, Е.Е. Современные тенденции развития туризма в РС (Я) / Е.Е. Тотонова // 
Вестн. ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика. 2011. № 7. С. 432-434.

85 Там же.
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фирм, составила 8,7 тыс. человек, или 24,5 % от общего числа обслужен-
ных туристов. Наиболее привлекательными для туристов были Красно-
дарский край (21,3 %), г. Москва (10,6 %) и Алтайский край (4,7 %). На 
долю внутриреспубликанского туризма приходится 61% численности 
всех туристов86. 

В последние годы в республике наблюдается рост числа гостиниц, 
качества и уровня обслуживания, объем номерного фонда в республи-
ке (157 единиц и 2087 номерного фонда коллективных средств разме-
щения). Ведущую позицию на рынке якутских гостиниц занимают го-
стиницы с небольшим номерным фондом (20 номеров и 30 мест), из 32  
имеющихся гостиниц г. Якутска категорию 3 звезды имеют Якутский 
филиал ЗАО «Гостиницы АЛРОСА» «Полярная звезда», «Тыгын Дар-
хан» и «Стерх». По данным 2013 года, гостиницы, коллективные сред-
ства размещения получили доходы от предоставляемых услуг в сумме 
225,9 млн рублей главным образом за счет продажи номеров и от реали-
зации путевок (курсовок)87. Среднесписочная численность работников 
коллективных средств размещения  составляет 1,7 тыс. человек (2013 г.), 
средняя численность совместителей – 119 человек.  

Рынок гостиниц обслуживает в большей мере командировочных (де-
ловые и профессиональные цели – 80 %), далее по личным целям – 19,9 % 
и др. Среди размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения преобладают граждане России – 90,3 %, дальнего зарубе-
жья – 1,6 %. Кроме города Якутска достаточную емкость рынка гости-
ниц имеют: г. Мирный (12 ед.), Вилюйский район (11 ед.), Нерюнгрин-
ский и Томпонский районы (5 ед.) и  ведомственные гостиницы88. 

К наиболее значимой проблеме, требующей пристального внимания 
и серьезного подхода к их решению, относится недостаточное разви-
тие туристской инфраструктуры. Объем инвестиций в основной капи-
тал коллективных средств размещения приходится на 2013 г. (97,4 млн 
руб.), что на 94,5 % больше, чем в 2005 г. (5,4 млн руб.). Рост объема 
инвестиций, направленных на развитие туризма в республике, начинает 
увеличиваться с 2010 г. (17,3 млн руб.) (табл. 6.1). В настоящее время 

86  URL:http.//www.sakha.gks.ru  
87  Там же.
88 Там же.
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значительная часть материальной базы туризма нуждается в обновле-
нии, так как около половины гостиниц в нашей стране относятся к не-
категорийным.

Сегодня Республика Саха (Якутия) привлекает иностранных тури-
стов в силу новизны и экзотической составляющей предлагаемого ту-
ристского продукта. Однако, рекламно-маркетинговая составляющая 
в продвижении туристского продукта является достаточно затратным 
для субъектов туристской деятельности и уменьшает возможности мас-
штабного позиционирования туристского потенциала республики. 

Для дальнейшего развития туризма в республике имеют значение 
четыре вида транспорта: авиационный, автомобильный, железнодорож-
ный, водный. Уровень развития любого из них определяется густотой 
сети трасс, их качеством, уровнем подвижного состава и особенностя-
ми организации перевозок. В общем объеме пассажирооборота на меж-
городских перевозках наиболее значим воздушный транспорт (более  
90 %), а с введением в строй международного аэропорта и освоением 
международных авиатрасс значение воздушного транспорта растет бы-
стрыми темпами89. 

В связи с этим актуальным становится изучение существующего ре-
сурсного потенциала туризма для точечного вложения инвестиций в до-
ходные проекты по стимулированию развития туристской индустрии в 
муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия). 

3.2. туристское зонирование и определение точек роста 
республики Саха (якутия) 

Территории Севера существенно отличаются друг от друга по уров-
ню комфортности проживания, обеспеченности минерально-сырьевыми 
ресурсами, уровню социально-экономического развития, структуре ре-
гиональных экономик. Для целей стратегического планирования пред-
ставляется целесообразным выделить зоны, объединяющие несколько 
районов, обладающих значи тельным сходством по природно-ресурс-

89 Тотонова, Е.Е. Роль и значение государственного регулирования в развитии туризма /  
Е.Е. Тотонова // Вестн. ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика. 2012. № 1 (52). С. 486-488.



- 68 -

ным и историко-культур ным признакам. Это позволит определить для 
каждой из зон оп ределенную политику развития и отразить ее в страте-
гии соци ально-экономического развития муниципального района. 

В данном случае это будет экономическое зонирование территории 
в туристских целях, то есть для выявления и оценивания условий для 
развития туризма. Для оценки природно-рекреационных ресурсов рай-
онов Республики Саха (Якутия) предложено туристское зонирование, 
так как наличие точной исходной туристкой информации обеспечивает 
«доступность» огромного пространства и разработку стратегии разви-
тия территории. 

Туристское зонирование территории Республики Саха (Якутия) 
предполагает разделение рассматриваемой территории на одно родные 
по одному или нескольким туристско-рекреационным при знакам зоны. 
Территория, где предоставляется комплекс услуг, не всегда имеет четко 
выраженные границы. Это может быть часть региона, туристский центр, 
где имеется вся необходимая материальная база для организации отдыха 
и размещения туристов. Поэтому границы административных террито-
риальных единиц  (муниципальных образований) рассматриваются гра-
ницами формируемых туристских зон. По разным условиям природных, 
социальных и экономических факторов  развития муниципальных рай-
онов можно выбрать определенные экономические стратегии, подходя-
щие к этим условиям. Зонирование, проведенное с учетом выделенных 
природных, социальных, экономических факторов, позволяет планиро-
вать развитие определенных видов туризма и сопутствующей туристкой 
инфраструктуры с учетом необходимо сти природопользования, а также 
сфор мировать программы рационального природополь зования, охраны 
окружающей среды. 

Основными факторами развития внешней среды региона являются 
природные и социальные факторы. Обычно для описания природной 
среды используются природные зоны, климатические условия, при-
родно-ресурсный потенциал. Для характеристики социальных условий 
применяют демографические, этнические показатели и характер рассе-
ления. Для характеристики внутренней среды используют отраслевую 
структуру экономики, инфраструктурное обеспечение, возможности 
развития определенных видов экономической деятельности. 
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Пространственные различия территории республики в широтном и ме-
ридиональном направлении определили специфику туристских зон и райо-
нов, особенностей их освоения, развития. При осуществлении туристского 
зонирования Республики Саха (Якутия) использованы три широтные ту-
ристские зоны – Крайний Север, Дальний Север и Ближний Север.

1. Крайний Север в силу разнообразных природных зон, рекреаци-
онных, экологических ресурсов,  социально-экономического развития 
можно разделить на 4 туристских района: арктический, северо-запад-
ный, северо-восточный, северо-восточный горный. Зона Крайнего Севера 
включает арктическо-тундровый, лесотундрово-северотаежный и северо-
таежный районы. Лесотундрово-северотаежный район в меридиональном 
отношении можно разделить  на лесотундрово-северотаежный район Вос-
точно-Сибирского плоскогорья (северо-западный туристский район) и на 
горные районы Верхоянского и Черского хребтов (северо-восточный гор-
ный туристский район Крайнего Севера), естественной границей которых 
является река Лена. Поэтому зону Крайнего Севера предлагаем разделить 
на следующие туристские районы исходя из имеющихся ландшафтов.

1.1. Арктический туристский район – арктическо-тундровый район 
с равнинными территориями, состоящий из горных областей в юго-вос-
точной части. Занимает широкой полосой прибрежную часть севера 
республики и включает территории Анабарского, Булунского, Усть-
Янского, Аллаиховского, Нижнеколымского районов. Вся островная 
и северная часть побережий района занята арктическими пустынями 
(мало освоенные территории с суровым резкоконтинентальным кли-
матом и сплошным распространением вечной мерзлоты). Здесь отчет-
ливо выражены географические зоны арктических пустынь, тундра и 
северная тайга. Равнинная часть представлена озерно-аллювиальными 
равнинами с северо-таежными ландшафтами, преобладанием озер, за-
болоченной местностью.

Общая площадь территории составляет 593,9 тыс. кв. км, где распо-
ложены 43 поселения. Расположение многих населенных пунктов  (на-
селение 33 тыс. человек) по побережью связано с богатыми запасами 
рыб и удобным транспортным расположением по побережью рек (Лена, 
Оленек, Яна, Индигирка), Северного  Ледовитого океана (арктические 
порты Тикси, Зеленый Мыс). 
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Основу специализации экономики составляют оленеводство и рыб-
ные промыслы. Ведется добыча алмазов в Анабарском районе, золота, 
олова – в Усть-Янском. Крайне низкая плотность населения (0,1) и ма-
лонаселенность связаны с дискомфортными условиями для проживания 
человека и удаленностью от центра республики. Район имеет низкий 
уровень развития туристкой инфраструктуры:  зарегистрировано всего 
9 коллективных средств размещения, объем платных услуг, который, по 
данным 2012 г. составляет 612,5 тыс. руб. (табл. 32).   

Из пяти прибрежных районов Крайнего Севера наиболее развит ту-
ризм в Булунском районе, который предлагает туристам наблюдение за 
птицами в дельте р. Лена  (89 видов птиц), индивидуальные туры с вер-
толетной заброской, сплавную рыбалку на реках, индивидуальные охот-
ничьи туры, круизы, этнографические туры. Аллаиховский район пред-
лагает туристам этнографические туры «Русское Устье», наблюдение за 
птицами в 4 ресурсных резерватах. Усть-Янский район – экологические 
туры в заповеднике «Чайгургино». В районе расположены 4 ресурсных 
резервата республиканского значения и 4 резервата местного значения 
(территория 3672011 га). Анабарский район представлен туристскими 
ресурсами ресурсного резервата «Терпей Тумус» и уникальным озером 
Улахан Кель. В основном, в Анабарском районе ведется добыча алма-
зов, поэтому здесь не развит туризм.  Нижнеколымский район  предлага-
ет уникальные экстремальные туры на Медвежьи острова и турмаршрут 
«Черский – Северный Полюс». В организации турмаршрута на Север-
ный Полюс принимают совместное участие ООО ТЭА «Колыма Плюс», 
экспедиционный центр Арктики и Антарктики «Полюс» (г. Москва), 
кочевая родовая община «Турваургин», администрация с. Колымское и 
районное управление культуры. Стоимость одной турпутевки составля-
ет примерно 297 тыс. рублей, а себестоимость турмаршрута на 3 тура по 
17 туристов составляет по расчетам 13,4 млн руб.90 

Булунский район является арктическими «воротами» Республики 
Саха (Якутия) (речной, морской порт, аэропорт). За год в среднем дан-
ную туристскую зону посещает 257 туристов, но кроме этого существу-
ет достаточно большой поток неучтенных туристов, которым несложно 
добраться до поселка Тикси авиарейсом по маршруту Москва-Тикси-

90 URL:http.//www.goyakutia.com 
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Москва (рейс выполняется с мая по сентябрь 2 раза в месяц по мере 
наполняемости). Цены на туруслуги колеблются от 40 до 120 тыс. ру-
блей91. 

Таблица 3.2

Организованный туризм в Булунском улусе за 2009-2010 гг.

2009 г. 2010 г. Туры
ЗАО «Гостиницы АЛРОСА» 81 219 Круизы
ОАО НТК «Якутия» 3 11 Рыболовные туры 

и наблюдение за птицами
ООО «Арктик-Трэвел» - 27 Рыболовные туры
Итого: 84 257

Ист.: URL:http.//www.sakha.gov.ru; URL:http.//www.goyakutia.com  

Перспективными видами туризма являются круизные туры, осу-
ществляемые ЗАО «Гостиницы АЛРОСА». В рамках программы круи-
за на теплоходе «Михаил Светлов» по маршруту Якутск-Тикси-Якутск 
(14 дней/13 ночей) предусмотрено посещение с. Кюсюр, п. Тикси (Не-
елово). Путевка на данный круизный тур в среднем стоит 80 000 руб., 
пакет услуг включает экскурсионное обслуживание по всем пунктам 
маршрута. По оценкам ЗАО «Гостиницы АЛРОСА», в случае принятия 
мер по созданию инфраструктуры туризма и благоустройству п. Тикси 
ежегодный туристский поток может достигнуть объема до 500 чел. за 
навигационный сезон круизов92.

Таблица 3.3
Прейскурант цен, в рублях (2012 г.) 

Типы кают Продажная цена пакета на 1 туриста
При 1-местном 

размещении
При 2-местном 

размещении
При 3-местном 

размещении
При 4-местном 

размещении
Одноместная 

каюта
110000

Двухместная 
каюта стандарт 

145000 102000

Четырехмест-
ная каюта 

105 000 75 000 60 000

Ист.: URL:http.//www.sakha.gov.ru; URL:http.//www.goyakutia.com  

91 URL:http.//www.goyakutia.com  
92  Там же.



- 72 -

Начиная с 2005 года происходит рост количества туристов в результа-
те совместной работы ЛОРП (Ленское объединенное республиканское па-
роходство) с немецкой круизной компанией «Olympia Reisen», которая в 
первый год работы организовала два круиза по маршруту Якутск – Тикси 
– Якутск (223 туристов). В 2006 г. было организовано четыре круиза и об-
служено 500 туристов, то есть маршрут становится все более популярным 
в Германии и в Швейцарии. Цена тура относительно невелика – около 2600 
долларов (с перелетом из Германии до Москвы, далее до Якутска).

В арктической зоне Крайнего Севера созданы и действуют особо ох-
раняемые природные территории всех уровней: от местного до феде-
рального, которые обеспечивают охрану уникальных ландшафтов, рас-
тительных сообществ, редких и исчезающих видов растений, животных 
с учетом традиционного природопользования. Площадь особо охраня-
емых природных территорий в низовьях реки Лены (73650 кв. км) со-
ставляет 33 % от территории Булунского улуса, или 2,4 % от территории 
Республики Саха (Якутия).

Особый интерес также представляют культура, жизнь и быт корен-
ных народов, способствующие развитию этнографического туризма. 
Развит спортивно-охотничий и рыболовный туризм, который в основ-
ном организуют Национальная туристическая компания «Якутия»,  тур-
фирмы «Арктик-Трэвел», «Сатал». Не меньшим спросом пользуется 
и возможность посмотреть на северное сияние. 

Таким образом, туристская зона «Крайний Север», протянувшаяся 
вдоль по побережью Северного Ледовитого океана, специализирует-
ся  преимущественно на таких эколого-туристских видах туризма, как 
орнитологические туры, рыбалка, охота, круизы по реке Лена, этногра-
фические, экологические, палеонтологические туры, экстремальный, 
научный туризм. Специализация на эколого-туристских видах туризма 
связана с расположением 27 разных видов ООПТ Севера (в том числе 
федеральный заповедник «Усть-Ленский», государственный природ-
ный заповедник «Янские мамонты», 27 ресурсных резерватов и др.), а 
также наличием 18 ключевых орнитологических территорий междуна-
родного значения BirdLife International (Международной ассоциации по 
защите птиц и сохранению их среды обитания, созданной в 1922 г.), за-
нимающихся охраной мест гнездования более 250 видов редких птиц.    
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Для привлечения туристов в рамках создания инфраструктуры ту-
ризма и благоустройства необходимо создание на базе имеющегося 
муниципального фонда, муниципально-частного партнерства в сфере 
туризма новых объектов в виде кемпингов, мотелей, имеющих пункты 
общественного питания и розничной торговли. 

1.2. Северо-западный туристский район представлен преимуществен-
но равнинным и горно-равнинным формами рельефа и занимает тер-
ритории Оленекского, Жиганского районов. Главной отраслью специ-
ализации является оленеводство (45 %), охотничий, рыбный промысел  
(45 %), звероводство. Общая площадь территории района составляет 
458,3 тыс. кв. км, но на этой территории расположено только 9 поселе-
ний, где проживает 8403 человек. В данном туристском районе зареги-
стрировано 5 коллективных средств размещения, объем платных услуг 
которых оставляет 1102,8 тыс. руб. (табл. 3.2). В основном туристам 
предлагают сплавы, охоту, рыбалку, экстремальные, этнографические 
туры, цены которых определяются по договоренности. 

Оленекский эвенкийский национальный район предлагает тури-
стам сплавную рыбалку на реках Сиктях и Оленек. Жиганский район 
– сплавы, охоту, рыбалку, экологический туризм в ресурсных резерва-
тах республиканского значения «Муна», «Линда», «Ундюлюнг». Кро-
ме того, Жиганский район специализируется на проведении событий-
ного туризма:

•	ежегодный рыболовный фестиваль «Путина Заполярья»;
•	 открытый республиканский фестиваль по подленому лову рыбы 

«Полярный круг»;
•	праздник оленеводов «Дни Заполярья».
1.3. В состав северо-восточного туристского района входят Абый-

ский и Среднеколымский районы. Благодаря естественным препятстви-
ям хребта Улахан-Сис (500-900 м), которые заметно ослабляют вторже-
ние арктического воздуха над всей территорией района, растительность 
лесотундры занимает почти всю территорию района. Общая площадь 
территории составляет 194,6 тыс. кв. км, где расположены 2 городских 
и 20 сельских поселений. Численность населения района составляет 
13103 человек (табл. 33). Развитыми отраслями экономики считаются 
рыболовство и оленеводство.  
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Здесь нет турмаршрутов, зарегистрированных в реестре Министер-
ства по делам предпринимательства и туризма Республики Саха (Яку-
тия), но нельзя исключать неорганизованный, «дикий туризм», который 
привлекает туристов богатыми охотничьими и рыболовными ресурсами. 

На территории Абыйского улуса расположено 5 ресурсных резерва-
тов республиканского назначения, что в будущем может способствовать 
развитию экологического туризма. На территории Среднеколымского 
района расположены Природный парк «Колыма», ресурсные резерваты 
республиканского значения «Седема», «Троицкое».  Также район пред-
лагает туристам экстремальные, экологические туры.

1.4. Северо-восточный горный туристский район включает территории 
северотаежных мерзлотных горных ландшафтов Эвено-Бытантайского, 
Верхоянского, Момского, Верхнеколымского и Оймяконского районов. 
Здесь преобладают горные хребты высотой от 1200 до 3150 м и характер-
ны низкие вертикальные пределы распространения древесных пород (вы-
сотная поясность). В соответствии с географическим положением горных 
областей в большинстве из них нижний пояс представлен лиственничны-
ми северотаежными лесами, а верхний – горными тундрами93. 

Особенностью района является то, что по долинам крупных рек сво-
бодно проникают теплые континентальные воздушные массы, прогрева-
ющие воздух дневной температуры выше 20 °С. Проникающий теплый 
воздух застаивается в межгорных котловинах и в долинах крупных рек на 
продолжительное время, что благоприятно сказывается в продолжитель-
ности вегетационного периода. В таких местах видовой состав растений 
заметно возрастает, что даже на небольшой территории можно увидеть 
представителей разных сообществ и комплексов, не имеющих аналогов. 

Общая площадь района составляет 454,3 тыс. кв. км, и на этой тер-
ритории расположены 6 городских и 55 сельских поселений (табл. 33). 
Ведущее место в экономике Верхоянского и Оймяконского районов за-
нимает горнодобывающая промышленность по добыче золота, сурьмы, 
олова, строительных материалов, в сельских местностях – оленевод-
ство, табунное коневодство, мясо-молочное скотоводство, звероводство 
и пушной промысел. 

93 Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже XX-XXI веков: в 3 т. / колл. авторов; под 
общей редакцией академика П.Я. Бакланова. Т. 1. Природные геосистемы и их компоненты / 
колл. авторов; отв. ред. С.С. Ганзей. Владивосток: Дальнаука, 2008. 428 с. 
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Среди туристских районов ТЗ Крайнего Севера данный район явля-
ется наиболее развитым и имеет 7 коллективных средств размещения, 
объем платных услуг которых составляет 2983,2 тыс. руб. (табл. 32). По 
экспертным оценкам, район посещает в год примерно 82 туриста, но 
опять же нельзя исключать поток незарегистрированных, самодеятель-
ных туристов. 

Внутриконтинентальное положение трех последних районов делает 
их природно-климатические условия и ресурсный потенциал более раз-
нообразным. В то же время значительная часть их территории все еще 
мало освоена из-за экстремально дискомфортных условий для прожи-
вания человека и ведения хозяйственной деятельности, а также их от-
даленности от остальной части республики при слабом развитии транс-
портной системы. 

Северо-восточный горный туристский район предлагает путеше-
ственникам разные виды туризма, к чему способствует известность 
данного района не только в России, но и в мире. Город Верхоянск и 
поселок Оймякон известны в мире как самые холодные места, которым 
нет аналогов. Полюсом холода является поселок Оймякон, где зафикси-
рована рекордно низкая температура на материке -71,2 °С. Аномально 
низкой температуре способствует горная котловина, «способствующая» 
застаиванию холодного воздуха, в результате которого регистрируются 
максимальные показатели минусовой температуры. 

Северные горные хребты (Верхоянского, Черского), максимальная вы-
сота которых составляет соответственно 2158 и 3003 метров над уровнем 
моря, привлекают любителей экстремального отдыха из разных стран. 
Поэтому данный туристский район является одним из 18 основных райо-
нов рекреационных ресурсов России для проведения походов по экстре-
мальным видам туризма (пешие, водные, горные, лыжные и др.). 

Наибольшему развитию туризма в данном районе, по сравнению с 
другими северными районами, способствуют континентальное положе-
ние и наличие федеральной автомобильной дороги «Колыма», связы-
вающей с административным центром республики – с городом Якут-
ском. Например, Оймяконский район имеет наибольшее количество 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой гру-
зов на автомобильном транспорте на коммерческой основе (161), и по 
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данным 2012 г. перевезено 4583,5 тонн грузов, грузооборот составляет 
1146773,2 т км, инвестиции в основной капитал данных ИП составляют 
3040,4 тыс. руб.94 

Эвено-Бытантайский район предлагает рыбалку на арктического 
гольца, знакомство с ресурсным резерватом республиканского значения 
«Орулган-Сис». Верхоянский район – туры на загадочные горы Киси-
лях, которые считаются северной шамбалой, мамонтовы туры для по-
исков останков древних животных, рыбалку на реках Адыча, Туоста-
ах, Чаркы, Нельсон, отдых на турбазе «Эйгэ». На территории имеется  
17 ООПТ, из них: 12 зон покоя, 3 памятника природы местного значения, 
2 ресурсных резервата республиканского значения «Туостаах», «Оль-
джо». Работают турбаза «Харысхал», три гостиницы, служба такси (3), 
три краеведческих музея.

В районе, кроме экстремальных сплавов на байдарках, есть возмож-
ность организации сплавов на моторной лодке с прогулкой по экзотиче-
ским местам р. Туостах. Во время сплава по р. Адыча туристы могут оз-
накомиться с уникальным палеонтологическим разрезом горы Суулар, 
где найдены «кладбища» ископаемой мамонтовой фауны (останки са-
блезубых тигров, пещерных медведей, шерстистых носорогов и др.). По 
долине р. Адычи также найдены многочисленные стоянки древнего че-
ловека. Здесь же можно организовать конкурс старателей, так как реки 
Туостах и Адыча богаты золотоносными жилами. От месторасположе-
ния базы можно предложить туристам уникальную экскурсию на гору 
Кисилях, дорога до которой занимает 20 минут езды на моторной лодке. 

На территории Момского района зарегистрировано 9 туристских 
маршрутов (познавательные, спортивные). Например, знакомство с при-
родным парком «Момский»; комбинированный пешеходный конно-во-
дный тур «Хребет Черского – река Мома» (по маршруту п. Сасыр по 
Черскому хребту до начала ледника Обручева). По данным администра-
ции района, за 2011 год район посетили 14 иностранных туристов и 2 
туриста из Москвы. 

Для любителей экстрима предлагают спла вы 3-4 категории по ре-
кам Индигирка, Мома, покорение вершин Чер ского и Верхоянского 
хребтов, посещение Природного парка «Момский». Многие турмарш-

94 URL:http.//www.sakha.gov.ru; URL:http.//www.goyakutia.com  
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руты речных долин освоены туристами, но ни один водный маршрут 
не обустроен, и большинство не обеспечено картографическими мате-
риалами.

Оймяконский район приглашает туристов на встречу с Чысханом – 
Властелином зимы на упряжках по маршруту с. Ючугэй – Томтор; на 
рыбалку, охоту, сплавы; авторалли «Полюс холода», экспедицию на По-
люс холода, туры на озеро Лабынкыр и др. На территории района за-
регистрированы 3 турфирмы: ООО «Полюс Холода», ООО «Айан тур», 
ООО «Оймякон трэвэл», работают 4 гостиницы.  

Таким образом, северо-восточный горный туристский район  являет-
ся наиболее развитым по сравнению с другими туристскими районами 
Крайнего Севера в силу своего географического положения, известно-
сти своих природных туристских ресурсов (Оймякон, Верхоянск, Мома) 
и достаточной развитости транспортной инфраструктуры. Особенность 
территории района заключается в ее контрастности рельефа как горные 
системы с высокими хребтами и кряжами, плоскогорьями, впадинами и 
низменностями, которые привлекают туристов-экстремалов. При этом 
также нужно учитывать, что местные власти заинтересованы в развитии 
и поддержке местного туризма как одному из инструментов развития 
предпринимательства и источнику занятости населения. 

Ведущее место в экономике Верхоянского и Оймяконского районов 
занимает горнодобывающая промышленность, представленная крупны-
ми промышленными предприятиями по добыче золота, сурьмы, олова, 
вольфрама, строительных материалов. Внутриконтинентальное распо-
ложение Момского, Верхоянского, Оймяконского районов делает их 
природно-климатические условия и ресурсный потенциал более разноо-
бразным, чем остальные районы туристкой зоны Крайнего Севера. 

В пределах северо-восточного горного туристского района проис-
ходит формирование трех локальных центров спортивно-туристской 
специализации в Момском, Оймяконском и Верхоянском районах, где 
основным районообразующим фактором является наличие горных си-
стем, способствующих развитию приключенческого, экстремального, 
экологического, научного туризма, лицензионной охоты и рыбалки, а 
также федеральной автомобильной трассы «Колыма», связывающей с 
Якутском и Магаданом, аэропортов и континентальное положение. 
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В результате «точками роста» в туристской зоне Крайнего Севера 
могут стать: в арктическом туристском районе Булунский, Черский рай-
оны, в северо-восточном горном туристском районе – Верхоянский, Ой-
мяконский, Момский районы. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что развитие спортивно-экстремальных видов туризма в ТЗ Крайнего 
Севера имеет перспективу. При этом нужно точно знать, развитие каких 
видов туризма можно поддерживать с учетом экологической нагрузки 
природной среды. 

2. Туристскую зону Дальний Север можно разделить на западный, 
центральный и восточный туристские районы, которые различаются 
друг от друга не только природными условиями, но и уровнем эконо-
мического развития. По сравнению с остальными туристскими зонами 
Дальний Север является наиболее развитой турзоной Республики Саха 
(Якутия) (имеет средний уровень развития туристкой инфраструктуры, 
наибольшую плотность населения 1,3  и 96 тыс. населения).  

2.1. Западный туристский район включает Мирнинский, Сунтарский, 
Нюрбинский, Верхневилюйский, Вилюйский районы, территория кото-
рых составляет 373,2 тыс. кв. км и где расположено 133 поселения (табл. 
33). Население составляет 184 тыс. человек. Западный туристский рас-
положен в зоне средней тайги и  представлен равнинами, окруженными 
горными системами, возвышенностями (700 м). Здесь развиты добыча 
алмазов, природного газа, каменного угля, производство электроэнер-
гии, строительство, лесозаготовка и сельское хозяйство. Основной ту-
ристской специализацией района является: промышленный туризм, 
охота, рыбалка, оздоровительный, этнографический, деловой туризм. 
Имеется 22 коллективных средств размещения, объем платных услуг 
составляет 79351,2 тыс. руб. 

2.2. Центральный туристский район включает территорию 9 райо-
нов: Кобяйский, Горный, Намский, Хангаласский, Мегино-Кангалас-
ский, Усть-Алданский, Таттинский, Чурапчинский, Амгинский и город 
Якутск (площадь 284,2 тыс. кв. км). Все районы расположены в пределах 
Центрально-Якутской равнины, где зарегистрировано 436 тыс. человек 
на 242 поселениях (табл. 33). По сравнению с другими туристскими рай-
онами данный район густо заселен, и плотность населения составляет 
1,3 человек на 1 кв. км. Центральный район является одним из основных 
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производственных регионов Якутии, где развиты электроэнергетика, 
строительство, добыча каменного угля, природного газа, алмазов, юве-
лирное производство, транспорт (речной, воздушный, автомобильный, 
в перспективе железнодорожный), сфера услуг, пищевая и легкая про-
мышленность, сельское хозяйство и др. 

Количество зарегистрированных коллективных средств размещения 
составляет 36, а объем платных услуг – 352110,2 тыс. руб. (табл. 32). 
Здесь расположены почти все действующие на территории республики 
туроператоры (18) и турагенты (21 из 24), предлагающие: сплавы, кру-
изы, рыбалку, охоту, событийный, культурный,  этнографический, эко-
логический, пешеходный, лечебный, научный, деловой виды туризма.

Лидером по развитию туризма является Хангаласский район, турист-
ские объекты которого разделены на 3 кластера. Наиболее успешный 
по привлечению туристов – туристско-рекреационный комплекс (ТРК) 
«Орто Дойду». Здесь работают «раскрученные» объекты: зоопарк «Орто 
Дойду», ресторан «Орто Дойду», ледовый комплекс «Октемпарк», спор-
тивно-развлекательный комплекс «Техтюр», которые круглогодично 
принимают туристов. В кластер ТРК «Самартай» входят достопримеча-
тельности заречья: «Кысыл Сыыр», скала «Туруук Хайа», а также тур-
комплексы «Курулуур», «Булуус», «Самартай»95.

Третий кластер туризма Хангаласского района – Природный парк 
«Ленские столбы» и туркомплексы Диринг-Юрях, «Ямщицкое подво-
рье», Еланка, питомник лесных бизонов «Усть-Буотама», река Синяя. 
За 9 месяцев 2013 г. туркластеры Хангаласского района посетили 200 
тысяч туристов.

Основной гостиничный фонд республики расположен в городах 
Якутск, Нерюнгри и в таких промышленных районах, как Мирнинский, 
Алданский, Ленский, Нюрбинский, Кобяйский. Деловой туризм являет-
ся одним из наиболее перспективных видов в силу продолжительности 
пребывания туристов и сочетания работы с отдыхом. 

 На Якутск, который имеет 8 предприятий санаторно-оздоровитель-
ных услуг, приходится основная доля объема платных услуг, за ним 
следует Мирнинский район, имеющий 2 санаторно-оздоровительных 

95 URL:http.//www.goyakutia.com  
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предприятия, объем услуг которых составляет 23698,6 тыс. руб.96 Кроме 
того, в Якутске работают более 30 ресторанов, 50 кафе и баров. Извест-
ный ресторан с национальной кухней в Якутске – «Тыгын Дархан», где 
туристы смогут познакомиться с блюдами национальной кухни.

В настоящее время в республике существует сеть музеев разного 
профиля и статуса. Большинство музейных коллекций носят краеведче-
ский характер.

2.3. Восточный туристский район составляют территории Усть-
Майского и Томпонского районов (231,1 тыс. кв. км). Основными спе-
циализациями экономики района являются добыча каменного угля и 
золота, производство строительных материалов, мясо-молочное про-
изводство, предприятия местной промышленности. Население района 
– 26 тыс. человек, количество поселений – 30 (табл. 33). В рельефе по-
всеместно преобладают горы, плато, пересекаемые долинами верхних 
течений рек Колымы, Индигирки, Усть-Маи и их притоков, что привле-
кает любителей экстремального туризма, сплавов 3-4 категории, охоты 
и рыбалки. 

Туристская инфраструктура слабо развита и представлена 7 коллек-
тивными средствами размещения, годовой оборот которых составляет 
2239,0 тыс. руб. (табл. 32). 

3. В туристскую зону Ближний Север входят южные районы респу-
блики: Ленский, Олекминский, Алданский районы и город Нерюнгри. 
Территория данного района составляет 493,5 тыс. кв. км. На территории 
проживает 205 тыс. человек, расположено 101 населенных пунктов. Яв-
ляется промышленным районом Республики Саха (Якутия), имеет раз-
витую транспортную  инфраструктуру. В районе зарегистрировано 32 
коллективных средств размещения, объем платных услуг КСР составля-
ет 165506,4 тыс. руб. (табл. 32, 33).

Вся территория района расположена в пределах среднетаежного гор-
ного района Алданского нагорья и Приленского плато. Район является 
основным транспортным узлом республики (железная дорога, федераль-
ная автомобильная трасса «Лена», водный транспорт, речные порты), 
развиты лесоперерабатывающая промышленность, сфера услуг, добыча 
золота, каменного угля, нефти, сельское хозяйство. 

96 URL:http.//www.sakha.gov.ru    
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Туристам предлагаются этнографические туры в Иенгру, экологиче-
ские туры в Олекминский заповедник, охота, рыбалка и сплавы. Река 
Алдан привлекает к себе начинающих туристов-спортсменов и исполь-
зуется для любительских сплавов. В посёлке Лебединый Алданского 
района находится горнолыжная база (высота 840 м, сезон длится с сен-
тября по июнь месяцы), которая имеет несколько горнолыжных трасс и 
трассу для сноубординга.

На территории Нерюнгринского района зарегистрировано 6 пред-
приятий, занимающихся туристской деятельностью, которые предла-
гают маршруты на термальный источник  «Нахот», сплавы по горным 
речкам, посещение лыжной базы и др. Создана база отдыха «Нахот» с 
купальней под открытым небом, работающая в течение года. 

Одним из наиболее перспективных направлений туризма в районе явля-
ется спортивный туризм. На территории района имеется горнолыжная база 
«Петровы горы» лыжного комплекса «Снеговик», где проходят тренировки 
российской национальной сборной по лыжным гонкам и биатлону.

Главной транспортной магистралью республики является река Лена, 
по которой из порта Осетрово поступает основная часть грузов в корот-
кий северный навигационный период (90-100 дней). 

Таблица 3.4
Гостиницы и аналогичные средства размещения 

по туристским зонам, 2012 г.

Турист-
ские 
зоны 

Туристские районы Гостиницы и аналогичные средства 
размещения

Чис-
ло 

КРС

Число 
ночевок,

ед.

Числен-
ность 
разме-

щенных
лиц, ед.

Объем 
платных 

услуг,
тыс. руб.

Всего по 
р е с п у -
блике

121 256574 120716 612405,1

Крайний 
Север

Арктический – Анабарский, Бу-
лунский, Усть-Янский, Аллаи-
ховский, Нижнеколымский

9 4561 1547 6911,2

Северо-западный – Оленекский, 
Жиганский

5 1274 378 1102,8
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Северо-восточный – Абыйский, 
Среднеколымский

3 4628 1089 2201,0

Северо-восточный горный – Ой-
мяконский, Верхоянский, Верх-
неколымский, Момский, Эвено-
Бытантайский

7 2480 1661 2983,2

Дальний 
Север

Западный – Мирнинский, Сун-
тарский, Нюрбинский, Верхне-
вилюйский, Вилюйский

22 45213 15733 79351,3

Центральный – Кобяйский, Гор-
ный, г. Якутск, Намский, Ханга-
ласский, Мегино-Кангаласский, 
Усть-Алданский, Таттинский, 
Чурапчинский, Амгинский

36 154483 88576 352110,2

Восточный – Усть-Майский, 
Томпонский

7 6591 1966 2239,0

Б л и ж -
ний Се-
вер

Южный – Ленский, Олекмин-
ский, Алданский, г. Нерюнгри

32 37344 9766 165506,4

Составлено по данным: URL:http.//www.sakha.gov.ru; URL:http.//www.goya-
kutia.com  

Таким образом, выделенные в результате исследования туристские 
зоны и районы разных уровней могут рассматриваться в качестве на-
учной основы формирования территориально-дифференцированной 
стратегии развития туризма Республики Саха (Якутия). Приведенные 
результаты показывают, что методы пространственного и факторного 
анализа являются достаточно эффективным способом анализа террито-
риальных различий республики. 

При общем анализе выделенных туристских зон территории Респу-
блики Саха (Якутия) и дифференциации туристского пространства в 
целом особый интерес предоставляют локальные точки формирования 
центров развития туризма. При анализе пространственного размещения 
туристских ресурсов и инфраструктуры на территории республики от-
четливо выделяются локальные участки концентрации таких объектов. 
Фактически это места с четко выраженными, насыщенными туристски-
ми объектами. Каждый локальный центр туризма имеет свой набор ту-
ристско-рекреационных объектов, степень выраженности. Наибольший 
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интерес представляют закономерности пространственного размещения, 
формирования и развития таких локальных «точек роста» туризма. При 
сопоставлении туристских зон Республики Саха (Якутия) наблюдается 
закономерность тяготения туристско-рекреационных объектов к уни-
кальным природным объектам, например, горы, побережье Северного 
Ледовитого океана, река Лена к ООПТ и транспортным узлам. 

Исходя из этой закономерности, можно сделать вывод, что локаль-
ные «точки роста» туризма возникают  в местах «контакта» уникаль-
ных природных объектов и транспортных узлов, что особенно заметно в 
среднем течении реки Лена, на побережье Северного Ледовитого океа-
на, в горах Верхоянья, на юге Якутии, в г. Мирный. Выявленная законо-
мерность может быть хорошо интерпретирована с точки зрения теории 
регионального развития, так как территориальные различия в природ-
ных условиях и ресурсах, а также в историческом, производственном, 
интеллектуальном, культурном наследии в мире создают разные пред-
посылки развития регионов. 

Так, теория точек (полюсов) роста Ф. Перру показывает формирова-
ние новых отраслей (локомотивов), которые подготавливают массовые 
нововведения в будущем. Далее, территории, расположенные между по-
люсами роста и обеспечивающие транспортную связь, получают допол-
нительные импульсы роста  благодаря увеличению грузопотоков, рас-
пространению инноваций, развитию инфраструктуры и превращаются в 
коридоры развития, определяющие вместе с полюсами роста простран-
ственный каркас экономического роста региона (П. Потье). Например, 
быстрое развитие центрального туристского района Дальнего Севера 
с точками роста города Якутска и прилегающих районов Центральной 
Якутии вдоль реки Лена в будущем может привести к формированию 
локального туристского коридора. То есть можно выделить существу-
ющую закономерность формирования туристских коридоров (это те же 
экономические коридоры, но отличающиеся своей целью) вдоль транс-
портных магистралей или вдоль водных путей (река, море).    

Сдерживающими факторами развития туризма в туристских зонах 
Республики Саха (Якутия) являются: неразвитость туристской инфра-
структуры, удаленность от центральных регионов, высокая стоимость 
транспортных услуг, нехватка квалифицированных кадров, недостаточ-
ная финансовая и информационная поддержка туризма.
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Каждая туристская зона обладает уникальной совокупностью при-
родно-рекреационных ресурсов и возможностью развития туризма. Для 
перспективного развития рынка туристских услуг в Республике Саха  
(Якутия) определены основные «точки роста» развития туризма по ту-
ристским зонам.

Уникальностью первой туристской зоны Крайнего Севера является 
наличие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
покрывающих арктический туристский район непрерывной зоной, где 
особое внимание уделяется включению региональной системы в суще-
ствующие российские и международные системы ООПТ. Прибрежное 
положение вдоль зоны Северного Ледовитого океана при развитии Се-
верного морского пути как международной транспортной магистрали в 
Арктике может способствовать быстрому развитию полярных круизов, 
экологического, этнографического туризма. 

Также в пределах северо-восточного горного туристского района 
происходит формирование трех локальных центров спортивно-турист-
ской специализации в Момском, Оймяконском и Верхоянском районах. 
Где основным районообразующим фактором является наличие горных 
систем, способствующих развитию приключенческого, экстремально-
го, экологического, научного туризма, лицензионной охоты и рыбалки, 
а также федеральная автомобильная трасса «Колыма». В перспективе 
локальные центры спортивно-туристской специализации могут  образо-
вать трансграничный «сквозной» туристский коридор с соседними реги-
онами Дальнего Востока. 

Вторая туристская зона Дальний Север отличается достаточно раз-
витой туристской инфраструктурой и доступностью для туристов. Здесь 
происходит образование меридионального туристского коридора вдоль 
реки Лены (г. Якутск, Хангаласский, Намский улусы) и широтного по-
яса вдоль федеральных автомобильных дорог «Вилюй», «Колыма», при 
пересечении которых происходит формирование локального туристско-
го центра (г. Якутск) с достаточно развитой инфраструктурой и разноо-
бразными  туристско-рекреационными ресурсами. Это создает возмож-
ности разработки сквозных маршрутов при разработке турпродукта для 
разных категорий туристов.  Такими узловыми точками туристкой зоны 
Дальнего Севера являются расположенные в долине реки Лены город 
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Якутск и Хангаласский район. Также локальным местом притяжения ту-
ристов является промышленный и имеющий локальный транспортный 
узел Мирнинский район.

Третья туристская зона Ближний Север имеет хороший потенциал 
для развития туризма, особенно оздоровительного, этнографического, 
спортивного. При этом нужно учитывать, что данная туристская зона 
имеет наиболее развитую транспортную систему, а наличие уникальных 
природных ресурсов будет способствовать быстрому развитию туриз-
ма. Локальным центром развития туризма является город Нерюнгри, где 
сконцентрирована большая часть объектов туриндустрии (гостиницы, 
кафе, рестораны, автостоянки, транспортный узел, туркомплексы). При 
этом Нерюнгри является районообразующим центром для туристских 
мест более низкого ранга, для Алданского района. Ленский и Олекмин-
ский районы, расположенные вдоль реки Лены, занимают транзитное 
положение на оси туристкой зоны более высокого уровня, то есть респу-
бликанского (Дальний Север), где востребованными для туристов явля-
ются круизы по реке Лена «Якутск – Ленские столбы – Витим».   

3.3. пространственное развитие туризма 
арктических районов республики Саха (якутия)

В последнее время в России наблюдается рост внутреннего туризма, 
вызванный геополитическими изменениями, ростом курса иностранных 
валют по отношению к российскому рублю и другими причинами. Сло-
жившаяся ситуация в мировой экономике подтолкнула к повышению 
спроса отдыха россиян на ранее не известные отдаленные районы стра-
ны. Как правило, это северные регионы России, которые начали предла-
гать эксклюзивные туристские маршруты, которые даже при дороговиз-
не своей стоимости стали привлекательными в сложившихся условиях 
развития глобального туристского рынка. 

Северные и арктические районы Республики Саха (Якутия) начали 
уделять внимание на развитие туризма. Разновидностей приключенче-
ского, экстремального туризма, пользующихся спросом  на российском 
туристском рынке в Республике Саха (Якутия), достаточно много. В 
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связи с этим  появляется потребность детального изучения специфиче-
ского туристского рынка и его возможностей развития для уменьшения 
негативных последствий, возникающих больших расходов для нового 
освоения территорий. Как показывает опыт Канады, наличие соответ-
ствующей информационной базы о развитии туристского рынка, мар-
кетинговых исследований, постоянного мониторинга резко уменьшает 
столкновения с различными рисками развития северного туризма.  

Основной задачей пространственного подхода к изучению развития 
арктических районов Республики Саха (Якутия) является возможность 
выявления локальных точек роста, определяющих развитие экономики. 
При рассмотрении особенностей социально-экономического развития 
арктических районов Республики Саха (Якутия) наблюдается доста-
точно сильная дифференциация между районами. Например, в Аллаи-
ховском и Нижнеколымском районах преобладает традиционное при-
родопользование (оленеводство и рыболовство), полностью отсутствует 
производство, что отражается на экономические показатели. Основны-
ми видами традиционной хозяйственной деятельности жителей аркти-
ческих районов являются оленеводство, охотничий промысел, клеточ-
ное звероводство и рыбный промысел. То есть для данного района ха-
рактерны выборочное вовлечение в эксплуатацию природных ресурсов, 
очаговое размещение производства, наличие существенных диспропор-
ций в экономике, снижающие эффективность производства (табл. 3.7)97.

Таблица 3.7
Основные показатели экономики арктических улусов 

Республики Саха (Якутия), 2013 г. 

Районы Средне-
месяч-

ная зар-
плата, 

тыс. руб.

Числен-
ность без-
работных 
граждан, 

чел.

Объем отгру-
женных то-

варов и услуг 
собств. произ-

ва, млн руб.

Объем
рознич-

ной
торговли,
млн руб.

Объем 
платных 
услуг на-
селению, 
млн руб.

Общая 
площадь 
введен-

ного жи-
лья, кв м

Аллаиховский 44,1 86 44128,4 280,5 38,24 48
Анабарский 69,3 96 69300,9 366,8 36,5 1181
Булунский 40,0 101 40031,5 640,3 89,1 618

97 Тотонова Е.Е., Слепцов С.С. Современные особенности пространственного развития 
арктических районов Республики Саха (Якутия) // Экономика и управление. 2014. №2(100).  
С. 19-23.
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Нижнеколым-
ский

37,9 130 37904,7 390,4 73,3 893

Усть-Янский 35,7 231 35769,8 674,6 122,1 577

Ист.: URL:http.//www.sakha.gov.ru; URL:http.//www.goyakutia.com 

Благодаря наличию минерально-сырьевых ресурсов Усть-Янский 
(золото, олово), Булунский и Анабарский (алмазы) районы имеют разви-
тую добывающую промышленность. Наибольшие показатели по объему 
отгруженных товаров и услуг собственного производства имеют Ана-
барский с развитой алмазодобывающей промышленностью, Аллаихов-
ский, построивший новый рыбоперерабатывающий завод (в 2011 г.), и 
Булунский районы. До недавнего времени Усть-Янский район добывал 
основную часть олова, сурьмы, вольфрама для экономики и военно-про-
мышленного комплекса страны, но со свертыванием добывающей про-
мышленности район имеет наименьшие показатели объема отгружен-
ных товаров (табл. 3.7).  

Несмотря на наличие добывающей промышленности в арктических 
районах (Анабарский, Булунский, Усть-Янский) среди местного на-
селения преобладает традиционное природопользование.  На уровень 
жизни коренных малочисленных народов Севера большое влияние ока-
зывают развитие домашнего оленеводства и охота на дикого оленя. В 
5 арктических районах сосредоточено 70 тыс. голов оленей, или 35 % 
от поголовья оленей республики. Наибольшее число поголовья оленей 
имеют Нижнеколымский, Булунский районы. В середине 1990-х годов 
произошел спад развития оленеводства, процесс уменьшения поголовья 
удалось остановить лишь в 2003 году, к чему во многом способствовал 
мораторий на заготовку мяса домашних оленей98.

Рыболовство является основной доходообразующей отраслью про-
изводства для большинства жителей арктических районов и является 
единственным источником существования, трудовой занятости. По дан-
ным 2013 года выдана 731 квота арктическим районам, что составляет 
48 % квот, выданных на территории Республики Саха (Якутия).

 Рыболовецкие хозяйства арктических районов обеспечивают 73 % 
от всего улова по республике. Наблюдается раздробление рыболовец-
ких хозяйств на мелкие. Основными проблемами являются обеспечение 

98  URL:http.//www.sakha.gov.ru; URL:http.//www.goyakutia.com 
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сохранности качества рыбы в процессе ее хранения, транспортировки 
и слабая материально-техническая база. Существует острый недостаток 
производственной инфраструктуры: нет рыболовецкого флота, ледни-
кового хозяйства, техники, рыбоперерабатывающих цехов. Производ-
ством товарной пищевой рыбной продукции заняты сельхозпроизводи-
тели всех форм собственности, но современное, конкурентоспособное 
оборудование для переработки рыбной продукции отсутствует. Напри-
мер, в п. Тикси планируется строительство ледника на 250 тонн и пере-
рабатывающего цеха рыбы на 600 тонн.

В арктических районах мало организованных охотничьих хозяйств. 
По федеральному закону охотничьи угодья закрепляются за охотпользо-
вателями по конкурсу сроком  на 25 лет. По данным Департамента охот-
ничьего хозяйства Министерства охраны природы Республики Саха 
(Якутия), в арктических районах закреплено 68 участков охотничьих 
угодий, что составляет 16 % от всех охотничьих угодий республики, где 
ведется охота на дикого оленя.

Булунский район (морской порт Тикси) имеет благоприятное гео-
политическое положение с точки зрения перспектив развития между-
народных связей, торговли в условиях функционирования Северного 
морского пути. Возрождение Северного морского пути может оказать 
прямое влияние на социально-экономическое развитие арктических 
районов путем развития морских Тиксинского и Зеленомысского пор-
тов. Порт Зеленый Мыс расположен в 3 км от поселка Черский, район-
ного центра Нижнеколымского района, в основном специализируется на 
перевозках нефтепродуктов и генеральных грузов. 

Морской порт  ОАО «Морской порт Тикси» основан в 1934 г. для 
обслуживания Северного морского пути, имеет 11 причалов. После соз-
дания Управления Главсевморпути и в связи с освоением Северного 
морского пути порт Тикси стал основной перевалочной базой республи-
ки. Период арктической навигации проходит с августа по сентябрь, по 
данным 2013 года, грузооборот составил 8,6 тыс. тонн (в основном про-
мышленные, продовольственные товары, оборудование, лесоматериалы 
и др.). Увеличение объемов грузооборота происходит за счет сбора и 
отгрузки металлолома99. 

99 Тотонова Е.Е., Слепцов С.С. Арктические районы Республики Саха (Якутия) и возмож-
ности адаптации к рынку // Концепт. 2014. № 09 (сентябрь). 
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Таблица 3.8

Объёмы грузооборота морского порта Тикси, тонн

1934 1935 1986 2000 2005 2010 2011 2013
Всего, тыс. тонн 7,4 12,3 860 13 21 7 10,4 8,6

Ист.: Экономика районов и городов Республики Саха (Якутия) за 1990, 2000, 
2005-2012 гг.: Статистический сборник / Территориальный орган ФСГС по Ре-
спублике Саха (Якутия). Якутск, 2011. 223 с.

На сегодня, по объемам грузооборота порт вернулся к показателям 
1934 года. В основном изменение объемов грузооборота зависит от 
объемов поставок экспорта пиломатериала и разовых отправок метал-
лолома (табл. 3.8). Среднесписочная численность работников морского 
порта составляет 13 человек, среднемесячная заработная плата в 2013 г. 
– 35,8 тыс. рублей. Несмотря на незначительно низкие объемы грузоо-
борота, порт «Тикси» ежегодно удается обеспечивать практически без-
убыточную деятельность (не имеет задолженностей по выплате заработ-
ной платы и по налоговым обязательствам). Но технико-эксплуатаци-
онные характеристики пассажирского флота выработали нормативный 
срок службы, и средний технический износ составляет 87 %. Поэтому 
состояние порта требует кардинальной реконструкции и модернизации, 
например, современные суда из-за осадков не могут подойти к причалу. 

Обеспечение населения и учреждений социальной сферы аркти-
ческих районов основными видами социально-значимых продоволь-
ственных товаров  осуществляется через предприятие оптовой торговли 
ОАО «Якутоптторг», а также индивидуальными предпринимателями. 
В экономических показателях арктических районов преобладает объем 
розничной торговли. Лидером по объему розничной торговли является 
промышленный Усть-Янский район (674,6 млн руб.), далее Булунский 
район (640,3 млн руб.), являющийся основным арктическим транспорт-
ным узлом республики (табл. 3.7).

Для социальной поддержки населения арктических районов в бюд-
жете республики ежегодно предусматриваются финансовые средства 
на возмещение магистральных, внутриулусных и межулусных транс-
портных расходов для доставки основных продовольственных товаров 
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уполномоченным республиканским оператором ОАО «Якутоптторг». 
Поставка социально-значимых продовольственных товаров осущест-
вляется по системе «северного завоза» и в рамках Государственной про-
граммы Республики Саха (Якутия) «Государственная поддержка завоза 
грузов в Республику Саха (Якутия)» на 2012-2016 годы. В результате  
цены на социально значимые продукты питания в арктических районах 
республики составляют конкуренцию ценам индивидуальных предпри-
нимателей. Благодаря субсидии на удешевление цен на муку, выделяе-
мой из республиканского бюджета, удается сдерживать резкий рост цен 
на хлеб для населения арктических районов. 

В результате анализа экономики арктических районов выявлено, что 
наиболее развитыми являются районы, имеющие запасы полезных ис-
копаемых (алмазы, золото, олово, вольфрам и др.) (табл. 3.7). Например, 
добыча алмазов в Анабарском районе является бюджетообразующей, 
но не развиты другие виды производства, и район практически зависит 
от деятельности ООО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское». 
Тем не менее, в районе имеются привлекательные туристско-рекреаци-
онные ресурсы, разрабатываются новые туристские маршруты (охота, 
рыбалка)100. 

Булунский район, на территории которого работает  ОАО «Нижне-
Ленское», в силу своего удобного географического положения, который 
обеспечивает стратегически важный транспортный узел республики, 
имеет более разнообразную экономику (добывающая промышленность, 
транспорт, рыболовство, оленеводство, туризм и др.). В Усть-Янском 
районе ведущее место в экономике занимают добыча золота, олова, ма-
стерские по ремонту горной и дорожной техники, производство строй-
материалов, рыбный завод, предприятия местной промышленности.   
Район является новым промышленным районом Арктики. Кроме того,  
здесь развиты оленеводство, звероводство, пушной и рыбный промыс-
лы, и имеются достаточно развитый транспорт (речной, морской, воз-
душный и сезонный автомобильный), несколько пристаней на реке Яна 
(Нижнеянск, Усть-Куйга, Кулар, Казачье, Усть-Янск).   

100 Тотонова Е.Е., Слепцов С.С. Современные особенности пространственного развития 
арктических районов Республики Саха (Якутия) // Экономика и управление. 2014. №2(100). 
С. 19-23.
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Нижнеколымский район располагает месторождениями золота, са-
моцветов, строительных материалов, богатыми запасами рыбы, являет-
ся оленеводческим районом с очаговым развитием промышленности. В 
экономике Аллаиховского района преобладает сельское хозяйство (оле-
неводство, коневодство, пушной и рыбный промысел), основной специ-
ализацией района является оленеводство. 

Нельзя забывать, что Арктика является не только «природной кла-
довой» страны, но и исторически является родиной коренных мало-
численных народов Севера, веками живущих в этих суровых условиях. 
Коренные народы Арктики сформировали специфическую культуру 
традиционных отраслей: северного оленеводства, морского зверобойно-
го промысла, охотничьего промысла и добычи рыбы. Но в настоящее 
время традиционные виды хозяйствования неконкурентоспособны, что 
обусловлено высокими транспортными затратами на перевозку продук-
ции, отсутствием современных предприятий по комплексной перера-
ботке сырья, износом материально-технической базы и недостаточным 
финансированием. Кризисное состояние традиционных отраслей хозяй-
ства привело к обострению социальных проблем. Большинство сель-
ского населения не имеет работы и живет за чертой бедности. Уровень 
безработицы в 1,5-2 раза превышает средний по Российской Федерации. 
Специфика рыбодобывающих хозяйств имеет сезонность рыбодобычи 
(летняя путина: конец июня-сентябрь, зимняя путина: ноябрь-декабрь).

Современной тенденцией развития экономики арктических районов 
является усиление роли малого предпринимательства как наиболее ди-
намичной и гибкой формы деловой жизни. За последнее время малое 
предпринимательство зарекомендовало себя как одна из самых дина-
мично развивающихся и жизнеспособных сфер экономики, позволяю-
щая создать атмосферу конкуренции, способствующая сокращению без-
работицы и увеличению численности занятых в отраслях материального 
производства101.

По данным 2014 года, количество субъектов малого предпринима-
тельства в арктических районах составило 195 ед. В структуре субъек-

101 Тотонова Е.Е., Слепцов С.С. Современные особенности пространственного развития 
арктических районов Республики Саха (Якутия) // Экономика и управление. 2014. №2(100). 
С. 19-23.
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тов малого предпринимательства по видам экономической деятельности  
преобладают розничная торговля (Усть-Янский, Булунский), строитель-
ство (Усть-Янский), обрабатывающая промышленность (переработка 
рыбы в Аллаиховском районе), сельское хозяйство (Нижнеколымский, 
Булунский) и другие виды деятельности (табл. 3.9). 

Таблица 3.9

Показатели деятельности малых предприятий арктических районов Ре-
спублики Саха (Якутия) за 2000-2014 г.

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014
Число малых предприятий, единиц

Республика 
Саха (Якутия) 2598 2462 2575 2577 2947 3295 4275 4952 5012 13980

Аллаиховский 8 8 6 8 8 10 9 7 8 18
Анабарский - 4 2 5 9 9 13 8 9 16
Булунский 25 23 24 23 32 37 35 39 39 40
Нижнеколым-
ский 9 1 - - 12 13 16 21 26 21

Усть-Янский 39 32 41 43 56 57 61 68 67 100
Среднесписочная численность работников, человек

Республика 
Саха (Якутия) 16453 18970 20073 22396 23762 28175 37995 42464 44536 43526

Аллаиховский 183 157 121 121 123 138 123 118 117 104
Анабарский - 55 8 14 42 28 44 45 36 37
Булунский 159 148 211 182 189 209 226 240 258 107
Нижнеколым-
ский 33 1 - - 31 19 44 124 162 90

Усть-Янский 389 215 207 287 358 396 446 439 447 331
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рублей

Республика 
Саха (Якутия) 2475,3 5751,4 6699,1 7795,9 9574,3 12424,4 14441,0 16127,4 18517,0 27649,6

Аллаиховский 2733,9 5345,6 6097,0 6190,4 8026,7 9630,0 11068,8 10960,7 11967,2 23542,9
Анабарский - 2012,4 8947,9 8306,5 17368,3 7223,2 9904,2 7827,2 8217,6 15255,6
Булунский 1102,7 1749,4 1390,8 2345,0 2691,4 5020,2 6475,4 7723,1 8784,5 20439,8
Нижнеколым-
ский 2950,5 - - - 7768,3 8888,2 15793,8 8857,3 9282,3 17361,8

Усть-Янский 3054,3 1812,0 5085,0 6209,7 8138,9 10936,7 13290,1 16041,3 15339,8 29191,0

Ист.: URL:http.//www.sakha.gks.ru   

Среднесписочная численность работников малых предприятий по 
арктической группе районов составляет 669 человек. Наибольшее ко-
личество занятых наблюдается в Усть-Янском (331 чел.), Булунском 
(107 чел.) районах, наименьшее – в Анабарском (37 чел.). Наибольшая  
среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата в размере  
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29,1 тыс. руб. наблюдается в Усть-Янском районе, наименьшее в Ана-
барском – 15,2 тыс. рублей. В целом за 2008-2014 гг. наблюдается  рост 
на 36 % объема оборота деятельности малых предприятий арктических 
районов (табл. 3.10). Но уровень развития малого бизнеса в арктических 
районах значительно отстает от развития данного сектора в централь-
ных и южных районах102.

Таблица 3.10
Оборот малых предприятий арктических районов РС (Я) 

за 2008-2014 гг. (тыс. руб.)

2008 2009 2010 2011 2014
Аллаиховский 31099,8 32780,1 40463,1 73149,3 92145,0
Анабарский 35090,9 23808,5 55741,7 32493,8 83751,4
Булунский 151904,9 192115,1 188175,2 201228,8 179914,0
Нижнеколымский 39456,9 23114,7 48666,5 76625,5 66380,7
Усть-Янский 394317,5 357361,4 42168,3 581001,6 597156,9

Ист.: URL:http.//www.sakha.gks.ru 

В сложившихся условиях значительная роль в решении проблемы 
развития малого предпринимательства отводится сфере услуг, и, в част-
ности, индустрии туризма, которая может стать реальной возможно-
стью для развития малых форм хозяйствования. Туризм имеет большой 
потенциал для привлечения предпринимательских ресурсов, не требует 
таких больших капиталовложений, как, например, промышленность, и 
является индустрией номер один по созданию рабочих мест. Учитывая 
неоспоримый туристский потенциал и неразвитость туризма в настоя-
щее время, повышенное внимание с позиции вложения капитала именно 
в эту индустрию является сейчас чрезвычайно актуальным103.

Данные об индивидуальных предпринимателях арктических районов 
Республики Саха (Якутия) показывают об их значительном влиянии на 
развитие местной экономики (табл. 3.11). Роль экономической деятель-
ности индивидуальных предпринимателей наиболее высока в сфере 
туризма и их доля колеблется от 62 % до 82 % от общего количества 

102 Тотонова Е.Е., Слепцов С.С. Современные особенности пространственного развития 
арктических районов Республики Саха (Якутия) // Экономика и управление. 2014. №2(100). 
С. 19-23.

103 Тотонова Е.Е., Слепцов С.С. Арктические районы Республики Саха (Якутия) и возмож-
ности адаптации к рынку // Концепт. 2014. № 09 (сентябрь). 
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предпринимателей по арктическим районам. Наиболее высокая доля ин-
дивидуальных предпринимателей работает во вторичных отраслях сфе-
ры туризма, составляет от 51 % в Нижнеколымском районе и до 84 % 
в Булунском районе. Вторичный сектор сферы туризма более поддается 
официальному статистическому учету, но за счет преобладания индиви-
дуальных предпринимателей в торговле. Преобладание предпринима-
телей в рыболовстве связано с традиционными промыслами коренных 
народов, что является основой для знаменитых  рыболовных туров в 
Арктику. Доля индивидуальных предпринимателей в третичных отрас-
лях сферы туризма наиболее высока в Усть-Янском районе (55 %), что 
связано со сложной логистикой перевозки грузов в районы и наличием 
перевалочных баз для доставки грузов в соседние Абыйский и Момский 
районы, способствующие спросу на деятельность предприятий по гру-
зоперевозкам (табл. 3.11). 

Таблица 3.11

Количество индивидуальных предпринимателей арктических районов 
Республики Саха (Якутия) занятых в сфере туризма (Якутия), 2013 г.

Отрасли Аллаи-
ховский 

Анабар-
ский

Булун-
ский

Нижнеко-
лымский

Усть-
Янский

Индивидуальные предпринима-
тели, всего 

96 80 194 137 402

Из них отрасли сферы туризма, 
всего

72 58 120 112 339

В % 75 72 62 82 84
В том числе первичные отрасли 
сферы туризма, всего: 

7 1 3 3 6

В % 10 1,7 2,5 3 2
Гостиницы и рестораны 7 1 3 3 6
Вторичные отрасли сферы ту-
ризма, всего:

46 38 101 57 145

В % 64 53 84 51 43
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автосредств, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

26 28 69 42 92 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

5 7 12 6 36

Рыболовство 15 3 20 9 17
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Третичные отрасли сферы ту-
ризма, всего:

19 19 48 52 188

В % 26 33 40 46 55
Строительство 10 3 21 11 21
Транспорт и связь 9 16 27 41 167

Составлено по данным: URL:http.//www.sakha.gks.ru  

Уровень развития малого бизнеса в арктических районах значитель-
но отстает от развития данного сектора в центральных и южных рай-
онах. Арктические районы начинают осознавать, что вкладывание ин-
вестиций в основной капитал малых предприятий является выгодным, 
но эти финансирования небольшие по сравнению с другими отраслями.  
Например, по данным 2014 г., Аллаиховский район выделил 360 тыс. 
руб., Нижнеколымский – 554,2 тыс. руб., Усть-Янский – 1001,0 тыс. руб. 
на инвестиции в основной капитал малых предприятий104. 

Основным преимуществом предпочтения индивидуальными пред-
принимателями отраслей, прямо или косвенно связанных с туризмом, 
является свободное распоряжение выручкой и прибылью, быстрое ре-
агирование на изменение туристского рынка. Сложностями ведения 
бизнеса индивидуальных предпринимателей являются получение ли-
цензий, паспортизация туристских продуктов, нехватка квалифициро-
ванного персонала и финансовое обеспечение. 

Основной задачей анализа арктических районов Республики Саха 
(Якутия) является раскрытие существующей роли, места туризма в мест-
ной экономике. Автором анализированы отрасли, являющиеся типич-
ными для структуры сферы туризма арктических районов Республики 
Саха (Якутия), и отрасли, участвующие в какой-то мере в обслуживании 
туристов: предприятия размещения и общественного питания, рознич-
ная торговля, транспортные предприятия, строительство и другие. По 
сравнению со структурой туристской индустрии северных территорий в 
арктических районах республики намного меньше отраслей, напрямую 
или косвенно связанных с туризмом.  При данном сравнительном ана-
лизе автором использован признак преимущественного обслуживания 
туристов, используемый канадскими исследователями (табл. 3.12).  

104 URL:http.//www.sakha.gks.ru  
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Таблица 3.12

Объем услуг отраслей  сферы туризма в экономике арктических районов 
Республики Саха (Якутия) за 2013 г. (млн руб.)

Отрасли Аллаи-
ховский 

Анабар-
ский

Булун-
ский

Нижнеко-
лымский

Усть-
Янский

Объем отгруженных товаров и 
услуг по арктическим районам  44128,4 69300,9 40031,5 37904,7 35769,8
Из них отрасли сферы туризма, 
всего 564,8 739,6 1303,5 853,3 1433,3

В % 1,3 1 3,7 2,2 4
В том числе первичные отрасли 
сферы туризма, всего: 3,4 1,9 6,4 3,4 10,5

В % 3,4 1,9 6,4 3,4 10,5
Предприятия питания 3,4 1,9 6,4 3,4 10,5
Вторичные отрасли сферы ту-
ризма, всего: 280,5 366,8 640,3 390,4 674,6

В % 49 49 49 46 47
Розничная торговля 280,5 366,8 640,3 390,4 674,6
Третичные отрасли сферы ту-
ризма, всего: 280,9 370,9 656,8 459,5 748,2

В % 49 50 50 53 52
Строительство 0,4 4,1 16,5 69,1 73,6
Транспорт, грузооборот, млн 
тонно-км 280,5 366,8 640,3 390,4 674,6

Составлено по данным: URL:http.//www.sakha.gks.ru  

По данным таблицы 3.12, доля туризма в экономике арктических 
районов Республики Саха (Якутия) минимальная, только в Усть-Янском 
районе доля туризма в ВРП составляет 4 %. Наибольшая доля в ВРП 
арктических районов приходится на третичный и вторичный отрасли 
сферы туризма. В отличие от северных территорий Канады в арктиче-
ских районах Республики Саха (Якутия) доля вторичных отраслей сфе-
ры туризма намного больше и сравнима с долей третичных отраслей, 
которые имеют косвенное отношение к туризму.  Получается, что ста-
тистика учета первичного сектора сферы туризма не полностью отража-
ет существующее состояние туристского рынка. Из-за высоких адми-
нистративных барьеров в оформлении и регистрации малого бизнеса, 
бюрократизма многие предприниматели предпочитают действовать без 
каких-либо разрешительных документов, способствуя формированию 
неформального туристского рынка. 
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По мнению Балацкого Е.В.105, «официальная статистика уже не в со-
стоянии сказать ничего полезного, ибо она отражает лишь поверхност-
ные свойства экономических явлений, в то время как их глубинное (вну-
треннее) содержание ускользает от официальных замеров». Из-за суще-
ствующих не поддаваемых учету статистических погрешностей невоз-
можно правильно оценить и анализировать существующий туристский 
рынок арктических районов Республики Саха (Якутия). В связи с этим 
наблюдается потребность использования в научных исследованиях не 
только данные официальной статистики, но и экспедиционные иссле-
дования. Только тогда, по нашему мнению, можно сопоставить и полу-
чить данные, показывающие реально происходящие процессы развития 
арктического туристского рынка.

Небольшой объем платных услуг арктических районов объясняет-
ся низким уровнем реальных денежных доходов населения. Поскольку 
услуга представляет собой действие или результат, а не материальный 
предмет, который будет принадлежать потребителю, она не может хра-
ниться и складироваться для реализации в будущем. Частный, малый 
и средний бизнесы не имеют достаточных ресурсов и не выдерживают 
конкуренции с крупными предприятиями. Емкость внутреннего рынка 
платных услуг ограничена и зависит от невысоких доходов местного на-
селения. Наиболее развит рынок платных услуг в Усть-Янском (транс-
портные грузовые перевозки, обусловленные географическим положе-
нием района), далее в Аллаиховском, Булунском районах, где наблюда-
ется наиболее высокая средняя заработная плата по сравнению с други-
ми арктическими районами, объем услуг на душу населения составляет 
15,5 тыс. (таб. 3.13). 

Таблица 3.13

Объем платных услуг населению арктических районов 
Республики Саха (Якутия), тыс. руб. за 1990-2014 гг.

Районы 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2014
Аллаиховский 2,0 12,0 18,6 21,5 25,6 29,6 37,7 35,1 38,2
Анабарский 2,0 5,2 16,1 23,3 24,7 27,1 30,5 32,5 36,5

105 Балацкий Е.В. Мутации мимикрия экономических институтов // Экономика образова-
ния. 2007. №2. С. 47-60.
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Булунский 7,0 24,4 67,0 63,3 86,7 98,5 81,3 87,9 89,1
Нижнеколымский 6,0 10,7 36,2 32,0 41,1 51,9 59,1 67,7 73,3
Усть-Янский 15,0 23,8 61,2 79,4 87,9 100,1 103,5 119,1 122,1

Составлено по: Экономика районов и городов Республики Саха (Якутия) за 
1990, 2000, 2005-2012 гг.: Статистический сборник / Территориальный орган 
ФСГС по Республике Саха (Якутия). Якутск, 2011. 223 с.

В структуре платных услуг населению арктических районов преобла-
дают услуги связи, коммунальные, транспортные, медицинские, жилищ-
ные, образовательные услуги, что связано с климатическими условиями 
(долгая зима, полярная ночь), удаленностью от центральных районов 
республики и связанным с этими факторами удорожанием транспорт-
ных услуг. В результате от технической оснащенности, качества этих 
названных услуг зависит и жизнеспособность экономики арктических 
районов. Проблемой является то, что за последние годы произошел пол-
ный износ материально-технической базы вышеперечисленных видов 
производств, что усложняет развитие экономики районов. Медленно 
переходит на новые технологии коммунальное хозяйство: значительная 
часть поселковых котельных неэффективна, характеристики теплоза-
щиты жилых зданий низкие, обеспеченность населения и бюджетных 
учреждений приборами учета потребления тепловой энергии недоста-
точная. Для местной теплоэнергетики – высокая стоимость энергоре-
сурсов, устаревшие ресурсоемкие технологии, высокие потери тепла в 
сетях, дефицит собственных энергогенерирующих мощностей106. 

Размещение туристов является составной частью развития туризма,  
а количество мест в гостиницах или любых других видах средств раз-
мещения является основным показателем, используемым для оценки 
эффективности работы и реальной возможности приема туристов. Не-
маловажные тенденции развития сферы туризма в целом и важнейших 
составляющих можно выявить, анализируя данные гостиниц и коллек-
тивных средств размещения. По сравнению с другими туристскими 
районами арктический район имеет наименьшее количество гостиниц и 
аналогичные средства размещения. В данной официальной статистике 

106 Пилясов А.Н. И последние станут первыми: северная периферия на пути к экономике 
знания / А.Н. Пилясов; Гос. науч.-исслед. учреждение «Совет по изучению производ. сил». М.: 
ЛИБРОКОМ, 2008. 542 с.  
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не учитываются существующий неформальный сектор аренды жилых 
помещений (комнат в квартирах) и деятельность незарегистрированных 
предпринимателей (мини гостиницы) во время короткого арктическо-
го туристского сезона. Проблемой является недостаток коллективных 
средств размещения и недостаточная заинтересованность инвесторов в 
строительстве гостиниц экономического сегмента, нехватка кадров.

Таблица 3.14

Гостиницы и аналогичные средства размещения по районам, 2013 г.

Районы Гостиницы и аналогичные средства размещения
Число
КСР

Число 
номе-

ров, ед.

Число 
мест, 
ед.

Число 
ноче-

вок, ед.

Числ-ть 
размещен-

ных лиц, ед.

Объем плат-
ных услуг, 
тыс. руб.

Аллаиховский 2 3 6 151 64 330
Анабарский - - - - - 501,0
Булунский 2 24 72 4585 1077 15172,0
Нижнеколымский 1 4 10 360 130 271,0
Усть-Янский 1 2 4 250 112 1068,3

Ист.: URL:http.//www.sakha.gks.ru

Наибольшее количество лиц, размещенных в гостиницах, наблюда-
ется в Булунском районе, где за 2013 год было обслужено 1077 человек, 
которые в среднем провели 2,5 ночевок в КСР. Также, по сравнению с 
остальными районами, наиболее высокие показатели имеют Нижнеко-
лымский и Усть-Янский районы. То есть, несмотря на определенный 
рост количества обслуженных в гостиницах, этот показатель заметно от-
стает от остальных туристских районов республики (табл. 3.14). 

Основным в общественном питании является производство и по-
требление услуг, поэтому в современной рыночной экономике обще-
ственное питание относится к сфере нематериального производства, то 
есть сфере услуг. В современных условиях роль общественного питания 
заключается не только в приготовлении пищи, но и в создании конку-
рентной и эффективной сферы экономики. Несмотря на активный рост 
рынка предприятий общественного питания (открытие новых рестора-
нов, кафе, фаст-фудов и др.), в республике, арктические районы намно-
го отстают от центральных районов, к чему способствовало закрытие 
многих предприятий. Хотя, оборот общественного питания арктических 
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районов (кроме промышленных Усть-Янского, Булунского) показывает 
рост, начиная с 2012 г., в райцентрах работает всего один или несколько 
предприятий питания (табл. 3.15). Уменьшение оборота общественного 
питания в Усть-Янском и Булунском районах связано с переездом насе-
ления в другие регионы и связи с этим уменьшением количества пред-
приятий общепита. 

Таблица 3.15

Оборот общественного питания, млн руб.

Районы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
Аллаиховский 1,3 0,7 0,6 1,1 0,7 0,7 0,9 1,7 -
Анабарский - - - 1,7 1,0 1,3 1,4 1,5 -
Булунский 1,1 7,1 8,6 11,0 11,6 11,2 6,7 6,3 -
Нижнеколымский 1,4 0,2 0,9 1,0 0,6 0,7 1,5 2,3 -
Усть-Янский 0,5 3,9 17,8 20,0 12,3 4,2 2,9 2,5 1,2

Составлено по: Экономика районов и городов Республики Саха (Якутия) за 
1990, 2000, 2005-2012 гг.: Статистический сборник / Территориальный орган 
ФСГС по Республике Саха (Якутия). Якутск, 2011. 223 с.

Перспективы использования современных информационных систем 
и технологий в арктических районах намного отстают от центральных 
районов. На территории всех арктических районов (в основном в рай-
онных центрах и больших поселках) функционируют предприятия свя-
зи – филиал ОАО «Сахателеком», отделение почтовой связи УФПС РС 
(Я) филиала «Почта России», ОАО «Мегафон» и ОАО «МТС». Учиты-
вая то, что в настоящее время особое значение информации состоит в 
том, что она – средство производства, так же необходимое для разви-
тия экономики, на развитие арктического туризма будет влиять разви-
тие информационной технологии, так как информационные системы и 
технологии в туризме и в гостиничном хозяйстве используются весьма 
широко. Использование новых информационных технологий ведет к 
созданию более совершенного рынка с минимальным количеством про-
межуточных звеньев между покупателем и продавцом. В последнее вре-
мя появляются индивидуальные предприниматели, предоставляющие 
услуги кабельного телевидения местному населению. Например, в пос. 
Тикси зарегистрированы два предпринимателя, занимающихся предо-
ставлением услуг кабельного телевидения. 
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Особенностью пространственного развития арктических районов  
является расположение их территорий по побережью Северного Ле-
довитого океана,  крупных рек, что связано с  использованием рек как 
естественных транспортных путей и доступом к богатым рыболовным 
и охотничьим ресурсам. Сложившаяся со времен советской эпохи ин-
фраструктура арктических районов без соответствующей финансовой 
поддержки быстрыми темпами приходит в упадок и изнашивается. Не-
эффективная деятельность институтов, занимающихся централизиро-
ванным регулированием Севера, приводит к нерациональному исполь-
зованию скудных инвестиций, выделяемых на  развитие арктических 
районов.  

* * *
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глава 4
фОрмирОвание туриСтСкОй пОлитики 

муниципальнОгО ОбразОвания: канаДСкий Опыт 

4.1. роль местных органов самоуправления в формировании
системы управления туризмом на Севере канады

В Канаде впервые обратили внимание на то, что сырьевая, одноот-
раслевая специализация, основанная на горнодобывающей или лесной 
промышленности, приводит к неустойчивости развития территории. С 
решением политико-экономического освоения Севера связано и опреде-
ление оптимального хозяйственного профиля, оптимальной отраслевой 
структуры. Попытки создать в этих поселениях дополнительную «стра-
ховочную» экономическую базу, развить новые производства или виды 
непроизводственных занятий известны не только в Канаде, но и на Аля-
ске107. 

Сложносоставной характер Канадской федерации, необходимость 
поддержки конкурентоспособных отраслей производства и сферы ус-
луг, реализации активной внешней политики и другие факторы требуют 
активной роли государственного регулирования ключевых направлений 
экономического, социального, политического и культурного развития 
страны. Федеральное правительство Канады передает часть полномо-
чий территориям, на которых проживают коренные народы, тем самым 
развивая их экономическую самостоятельность. Работа местных орга-
нов самоуправления осуществляется правительствами провинций в со-
ответствии с провинциальным законодательством, то есть имеет эле-
менты самоуправления. 

Стратегия развития Канадского Севера основана на укрепление 
управленческих структур на местах, финансировании важнейших эко-
номических проектов развития Севера, усилении самоуправления ко-
ренных народов и осуществлении мероприятий по защите природной 
среды. Реализация этой стратегии, рассчитанной на 5 лет, началась в 

107 Агранат Г.А. Капитализм или социализм: северный выбор // Российские исследования о 
Канаде. Вып. 4. М., 1999.  С. 44-64. 
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1989-1990 гг. Стратегия является результатом пересмотра подхода к раз-
работке федеральных программ экономического развития коренных на-
родов, существовавших раньше. Особое внимание уделяется созданию 
условий для того, чтобы эти организации имели возможность непосред-
ственно участвовать в разработке и реализации программ и предостав-
лении услуг с целью удовлетворять потребности тех общин, в которых 
они действовали108.   

Основным принципом Стратегии экономического развития корен-
ных народов Канады был принцип сотрудничества, партнерства между 
участниками этого процесса. Партнерские отношения предполагались 
развивать как между самими федеральными министерствами и ведом-
ствами, так и между федеральным правительством и общинами корен-
ных народов. Необходимо было также наладить более тесное взаимо-
действие с другими уровнями государственной власти и с частным сек-
тором. Одной из основных составляющих деятельности, направленной 
на достижение этих целей, было дальнейшее расширение сети эконо-
мических институтов, управляемых коренными народами, которые со 
временем могли бы выполнять значительную часть функций и обязан-
ностей, связанных с государственным финансированием капиталовло-
жений, реализацией программ развития предпринимательства, создания 
рабочих мест и предоставления консультативных услуг, а также даль-
нейшее развитие партнерских отношений между компаниями, создан-
ными коренными народами и «обычными» компаниями109. Также были 
разработаны федеральные инвестиционные программы в области нара-
щивания потенциала северных территорий, предоставления им прав по 
недро- и землепользованию, повышения деловой и рыночной активно-
сти (создание фондов для начинающих предпринимателей, финансируе-
мых из федерального бюджета, заключение госконтрактов с коренными 
общинами вне конкурса)110.

Места проживания коренных народов (северные территории) явля-
ются самостоятельным объектом регулирования, где выстраиваются 

108 Лакхани А., Хиггинс В. Принципы эффективного экономического развития общин ко-
ренных народов Севера Канады // Регион: экономика и социология. 2005. №3. С. 194-214.

109  Там же.
110  Абеле Ф. Канадский опыт улучшения положения коренных народов на рынке труда // 

Регион: экономика и социология. 2004. №4. С. 200-212.



- 107 -

отношения между федеральным правительством, общинами, бизнес-
структурами (частно-государственное партнерство), на развитие ко-
торых Министерство по делам индейцев и развитию Севера выделяет 
немалые деньги. В данном случае государство берет на себя функции 
главного управляющего, то есть создает условия для развития северных 
институтов и обеспечивает финансовую поддержку. 

Следующим важным направлением развития государственного 
управления на Севере является возрождение общин как традиционных 
органов национального самоуправления с современным хозяйством на 
основе традиционного природопользования: 

•	обживание Севера на основе постоянного местожительства, так как 
канадцы считают, что заселенная территория – защищенная территория;

•	секторный подход к развитию экономики Севера, то есть создание 
и развитие полюсов роста в регионе;

•	развитие партнерских отношений между субъектами, использова-
ние информационного потенциала каждого из них для согласования ин-
тересов и налаживания эффективного взаимодействия бизнеса, общин 
коренных народов, других институтов и региональной власти.

Развитие местных органов самоуправления северных территорий Ка-
нады происходит по трем направлениям: резервации, выделенные для 
проживания коренных народов; соглашения на регулирование взаимо-
отношений между коренными народами и государством по земельным 
претензиям; создание национальных территорий. 

1. В 1991 г. Совет Юконских индейцев заключил трехстороннее 
рамочное соглашение совместно с канадским правительством и юкон-
ским территориальным правительством об основных принципах само-
управления и земельных требований 14 общин юконских коренных 
народов. Соглашение обеспечивало коренных народов возможностью 
самоуправления, полновластием над общинными землями, разделением 
полномочий на общинных землях и полномочиями издавать местные за-
коны. Получение официальной юридической поддержки правительства 
местного законодательства является главным достижением общин, при 
котором каждая община коренных народов будет функционировать как 
муниципалитет и иметь права издавать законы на общинных землях.
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2. Соглашения на регулирование взаимоотношений между коренны-
ми народами и государством по земельным претензиям. В 1960-1970-е 
годы инуиты, индейцы и метисы стали создавать политические инсти-
туты для представления своих интересов на уровне федерации, провин-
ций, территорий и регионов. Идея создания отдельного территориаль-
ного образования инуитов была выдвинута Ассоциацией инуитов Ка-
нады в середине 70-х годов. В 1976 году – требования инувиалуитов 
(инуитов западных полярных областей) предоставить им право владеть 
собственными землями. Начиная с договора о Джеймсе и Северном 
Квебеке, появилось шесть новых соглашений, регулирующих вопросы 
суверенитета и управления в отношении большей части территорий Се-
вера, Северного Квебека и части Британской Колумбии. В результате 
политической активности инуитов были образованы новые территории 
Нунавут и Северо-Западные территории, создано региональное прави-
тельство Нунавика в Квебеке. Вопросы о дальнейших преобразованиях 
стали предметом публичных обсуждений, в которых участвовали и ко-
ренные народы, и остальное население регионов. 

Регионы большей части Канадского Севера, в отличие от северных 
районов в России, движутся в сторону большой автономии от федераль-
ного правительства, правительств провинций и территорий. Следуя при-
меру Нунавута, инуиты и другие коренные народы Севера Канады делают 
попытки получить автономию посредством «вложенного» федерализма. 
Примерами являются Нунавик на севере Квебека, Нунациавут на севере 
Лабрадоре и Инувиалуит в провинции Северо-Западных территорий.

3. Создание национальных территорий. Соглашение по Нунавутским 
земельным требованиям 1993 г. является итогом двадцатилетних пере-
говоров между инуитами, федеральным правительством и правитель-
ством Северо-Западных территорий. 

В результате сформирована система правовых и организационно-
экономических инструментов регулирования социально-экономическо-
го развития территорий, проживания коренных народов Севера. Дого-
вор по земельным требованиям инуитов Нунавута закрепил права ко-
ренных жителей на ресурсы земли и недр, на ресурсы традиционного 
природопользования, что позволило реализовать механизм сохранения 
традиционного жизнеобеспечения, получить финансовую основу для 
развития традиционного хозяйства.
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В отличие от других соглашений в Канаде инуиты стремились соз-
дать общественные формы правления, в котором учитывались права и 
ответственность всех граждан, коренных и некоренных народов. Поэто-
му акцент в переговорах был сделан на определение прав при участии в 
управлении землей и природными ресурсами земли. Соглашение пере-
дает инуитам в собственность 350000 кв. км земли, а также 1148 млрд 
долл. федеральных средств, которые будут выплачены в течение 14 лет. 
Гарантировано участие инуитов в управленческих процессах и получе-
нии прибыли с территории их исконного проживания. 

Важным механизмом сохранения и развития традиционного хо-
зяйства и социальной поддержки коренных народов являются госу-
дарственные федеральные и региональные программы, а также эконо-
мические соглашения с добывающими компаниями, работающими на 
территории проживания коренных народов. В последние годы в Канаде 
особое внимание уделяется задачам разработки единой национальной 
стратегии развития Севера. 

Современные программы, направленные на поддержку развития ко-
ренных народов (на снижение бедности), являются результатом работы, 
которая продолжалась несколько десятилетий. Финансирование разви-
тия северных территорий проводится системой институтов, разработан-
ных правительством в течение долгого времени. Инвестиции распреде-
ляет Министерство по делам индейцев и развитию Севера, который явля-
ется уполномоченным лицом федерального правительства. Выделяемые  
инвестиции обеспечивают социально-экономическое развитие общин 
коренных народов, развитие инфраструктуры, внедрение новых техно-
логий, особенно информационно-компьютерных, обучение и повышение 
квалификации коренных народов, появление новых рабочих мест. 

Актами федерального парламента законотворческие функции в от-
ношении местного управления и самоуправления делегированы также 
северным территориям (не являющимся субъектами федерации). Поэто-
му фактически не только каждая провинция, но и территория в рамках 
Конституции вправе самостоятельно установить собственную органи-
зацию местного самоуправлении111. Например, территория Юкон име-

111 Лексин И.В. Специфика территориальной организации  местного управления и само-
управления в Канаде // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 
2011. №2. Т. 4. С. 99-108.
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ет 8 муниципальных образований, Северо-Западные территории – 33,  
Нунавут – 25. Следовательно, развитие северных территорий напрямую 
зависит от активности и сознания коренных народов, от политики госу-
дарства, степени интеграции. 

Общему улучшению экономических условий северных территорий 
Канады способствует развитие предпринимательства. Создание сети 
аборигенных предприятий стало важным пунктом современных согла-
шений по территориальным претензиям коренных народов. Сфера дея-
тельности аборигенных компаний охватывает производство продуктов 
питания, предоставление коммунальных услуг, обслуживание, строи-
тельство,  основные и вспомогательные операции при добыче полезных 
ископаемых, телекоммуникации, различные виды транспорта и т.д.112 

С середины 1950-х гг. федеральное правительство начинает работы 
по созданию первых кооперативов,  в 1958 г. была разработана первая 
пятилетняя программа развития кооперативов на Севере. В то время 
считалось, что общему улучшению экономических условий в слабораз-
витых общинах будет способствовать программа, направленная на раз-
витие предпринимательства. Через год были созданы два кооператива 
народных мастеров, художников в поселках Кейп-Дорсет, Бейкер-Лейк  
(Нунавут). Кооперативы в своей деятельности опираются на навыки и 
умения местного населения, занимаются изготовлением изделий народ-
ных художественных промыслов. В 70-е гг. в Северо-Западных террито-
риях и в Юконе работало уже 30 кооперативов, а через пять лет их стало 
41. Кооперативы создавались в крупных населенных пунктах, где пре-
обладали коренные народы (90 %), которые и активно вступали в ряды 
членов кооперативов113. 

Вступая в кооператив, новые члены получают место, пай и право 
голоса не только в своем первичном обществе, но и во всей системе 
кооперативного движения. В итоге кооперативы становятся одной из 
экономических и социальных сил развития северных территорий. Ос-
новной целью создания кооперативов является объединение инуитов 
для достижения процветания общины, а общая  коллективная работа по-

112 Тотонова, Е. Е. Опыт развития туризма на Севере Канады : монография / Е.Е. Тотонова. 
Якутск : Изд-во Якут. госуниверситета, 2009. 194 с.

113 http://publications.gc.ca/collections/Collection/R2-161-2001F.pd; www.ainc-inac.gc.ca
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вышает конкурентоспособность и возможности развития. Они являют-
ся поставщиками основных товаров или услуг, создают новые рабочие 
места, способствуют развитию местной экономики, уменьшению без-
работицы, бедности114. 

Развитие северных кооперативов способствовало повышению образо-
вательного и управленческого уровня коренных народов, которые впо-
следствии стали работать в Министерстве по делам индейцев и развитию 
Севера, а также отстаивали интересы коренных народов в заключении со-
глашений по земельным претензиям. Федеральное правительство помог-
ло кооперативам в финансировании обучения руководителей, менедже-
ров, в получении контрактов на оказание услуг и на строительство жилых 
домов, в предоставлении кредитов, продвижении искусства.

Создание объединения северных кооперативов способствовало увели-
чению доходов за счет эффективного использования своего потенциала. В 
результате за 1993-1997 гг. в кооперативах СЗТ заработная плата увеличи-
лась на 11 % (с 11 млн до 16 млн  долл.). Но, по сравнению со средними 
показателями заработной платы по стране (31 тыс. долл.) и в СЗТ (37 тыс. 
долл.), заработная плата работников остальных  кооперативов северных 
территорий намного меньше (26 тыс. долл.)115. За эти годы кооперативы 
пополнили свои ряды на 15 тыс. человек, также обеспечили работой 740 
человек, что способствовало экономическому развитию общины (рис. 4.1).

В основном Арктические кооперативы (ACL) работают в сфере роз-
ничной торговли (34) и обеспечивают работой 800 человек. Во многих 
общинах кооперативы являются единственной частной компанией, по-
казывающей сплоченность и представленной во многих сферах местной 
экономики. Северные кооперативы также успешно работают в сфере из-
дательской деятельности, радио, телевидения, телекоммуникаций и свя-
зи, ремонта снегоходов, организации чартерных рейсов для туристов, в 
строительстве. По данным 2008 г., 90 кооперативов увеличили доходы 
на 13 %, то есть с 1,4 млрд долл. в 2007 г. до 1,6 млрд долл. в 2008 г. За 
2007-2008 гг. активы кооперативов увеличились на 7 % (с 2,5 млрд долл. 
до 2,7 млрд долл.) (табл. 4.1). 

114 Тотонова Е.Е. Развитие кооперативов на Севере: канадский опыт // Управление эконо-
мическими системами: электронный научный журнал. 2015. №9 (81). URL: http://www.uecs.ru  

115 Belhadji, Bachir. Profil socio-economique des cooperatives autochtones au Canada. Secretariat 
aux cooperatives Gouvernement du Canada. 2001.
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Основные показатели кооперативов северных территорий Канады 
за 2003-2008 гг.

Рис. 4.1. Основные показатели кооперативов северных территорий Канады 
за 2003-2008 гг. 

Ист.: Les cooperatives au Canada en 2008. Сatalogue : A80-901/1-2008F-PD. 
Secrétariat aux affaires rurales et aux cooperatives. Governement du Canada, 2011.

Таблица 4.1

Число кооперативов северных территорий по видам деятельности, 2008 г.

Нунавут Северо-Запад-
ные территории

Юкон Кана-
да

Сельское хозяйство - - - 886
Торговля 23 11 - 496
Переработка природных ресурсов - - 1 235
Строительство 1 2 - 2315
Искусство, культура, коммуникации 0 0 1 150
Предприятия размещения и питания - - - 314
Медицинские и социальные услуги - - - 423
Другие услуги - 2 - 861
Всего 24 15 2 5680

Ист.: www.coop.gc.ca
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Активы и капитал Арктических кооперативов за 1980-1898 гг. увели-
чились с 5,9 до 14 млн долл., то есть на 58 %. Объем выручки составляет 
35 млн долл. (1989 г.), чистая прибыль превысила 1,6 млн долл. Тем не 
менее, снижение темпов роста экономики Канады за 1982-1984 гг. ока-
зало сильное влияние на деятельность кооперативов. Поэтому в 1986 г. 
правительство Северо-Западных территорий списало долг Арктиче-
ских кооперативов в размере 1,4 млн долл. Кроме того, в это трудное 
время многие кооперативы пополнили свои ряды новыми членами, что 
также обеспечило выживание кооперативов за счет внесенных взносов  
(табл. 4.2). 

Таблица 4.2

Основные показатели кооперативов северных территорий Канады
 за 2003-2008 гг.

В млн долл.
Прибыль
Продажи 86 77 87 120 127 132 33 %
Себестоимость реализованной про-
дукции

52 55 62 93 96 102 

34 22 25 27 32 31 10,5 %
Доходы 8 22 23 27 25 30
Дивиденды 0 2 3 3 2 2
Профицит 42 47 52 57 59 62 21 %
Операционные расходы
Износ 4 4 4 5 5 5
Заработная плата и вознаграждения 
работникам

14 16 17 19 19 19

Проценты по долгосрочной задол-
женности

4 3 3 3 4 4

Прочие расходы 18 20 23 30 30 30
40 42 47 57 57 58 19 %

Превышение (дефицит) дохода до 
выплаты дивидендов и налогов

2 5 5 0 3 5

Прочие доходы 4 2 2 4 5 4
Превышение (дефицит) дохода на 
дивиденды и налоги

6 7 7 4 7 9 44 %

Дивиденды 5 7 5 3 3 5
Профицит (дефицит) до налога на 
прибыль

2 0 2 1 4 4 110,1 %

Млн долларов
Актив 
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Итого, оборотный капитал 65 65 70 74 77 83
Капитал и оборудование 35 44 49 59 59 60
Прочие активы 26 26 30 89 94 96

125 135 149 222 229 239 39 %
Пассив
Итого, по текущим обязательствам 40 39 45 52 49 51
Долгосрочные кредиты и займы 31 36 38 41 45 44
Прочие обязательства 0 1 1 2 2 2

72 76 85 94 95 97 14 %
Капитал 
Уставный капитал 30 36 40 49 50 53
Инвестиции 8 9 9 11 11 12
Профицит 16 15 14 14 16 19

53 59 64 74 77 85 29 %
Обязательства и собственный капитал 125 135 149 168 173 181 21 %

Ист.: Les cooperatives au Canada en 2008. Сatalogue : A80-901/1-2008F-PD. 
Secrétariat aux affaires ruraleset aux cooperatives. Governement du Canada, 2011.

Деятельность и развитие Арктических кооперативов можно про-
иллюстрировать на примере кооператива Икалуктуттиак (бывший 
Кембридж-Бей) Нунавута. Поселок Икалуктуттиак, расположенный на 
юго-восточном побережье острова Виктория, имеет 1300 жителей, из 
которых 80 % населения являются инуитами. В 1959 г. было создано ры-
боловецкое хозяйство на основе кооперативной модели. Через 8 лет был 
зарегистрирован кооператив. Несмотря на незначительную поддержку 
со стороны правительства, ограниченные финансы в первые годы дея-
тельности кооперативу удалось встать на ноги116. 

Начиная с 1960-х г. наблюдается постепенная диверсификация де-
ятельности кооператива. За годы своей деятельности кооператив Ика-
луктуттиак расширил свой бизнес и вырос с небольшого рыбацкого 
кооператива в успешную компанию, принадлежащую общине. Хотя 
розничная торговля и магазины являются основным источником дохо-
да, начиная с 1970-х гг. наблюдается расширение деятельности коопе-
ратива, например, в гостиничном секторе, в службе такси, предостав-
лении услуг кабельного телевидения. В 1972 г. кооператив стал членом 
канадской Арктической кооперативной федерации, с 1981 г. – членом 
Арктических кооперативов. 

116 Тотонова Е.Е. Развитие кооперативов на Севере: канадский опыт // Управление эконо-
мическими системами: электронный научный журнал. 2015. №9 (81). URL: http://www.uecs.ru  
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Развитие деятельности кооператива Икалуктуттиак оказывает влияние 
не только на экономическое развитие общины (создание новых рабочих 
мест), но и на социальное развитие (обучение, переподготовка кадров). 
Например, в кооперативе около 100 человек занимаются рыболовством, 
27 – постоянно работают в магазине, 12 – заняты на неполный рабочий 
день. Прибыль, полученная в кооперативе, остается в общине (заработная 
плата) в виде дивидендов и вкладывается в развитие бизнеса.

Кооперативная система деятельности также хорошо подходит к 
культуре инуитов. Так, культура, традиции инуитов, рыбалка, охота, 
традиционное искусство используются в деятельности кооператива. В 
магазине кооператива продаются предметы декоративно-прикладно-
го искусства, сделанные народными мастерами, также представлены 
снасти для охоты и рыбалки. Создание сети предприятий коренных на-
родов стало важным пунктом современных соглашений по земельным 
претензиям. Сфера деятельности аборигенных компаний охватывает 
производство продуктов питания, предоставление коммунальных услуг, 
обслуживание, строительство,  основные и вспомогательные операции 
при добыче полезных ископаемых, телекоммуникации, различные виды 
транспорта и т.д.117

Важнейшими критериями положительного воздействия промышлен-
ности на коренные народы Канады становятся показатели роста чело-
веческого потенциала и экономического развития национальных терри-
торий и поселений: развитие предпринимательства, увеличение числа 
аборигенных предприятий, численности коренных жителей, занятых в 
промышленности, получающих среднее профессиональное и высшее 
образование, рост доходов118.

В настоящее время наиболее существенная роль в развитии эконо-
мики северных территорий отводится кооперативам, представляющим 
сетевые организации общин коренных народов. Кооперативы как эко-
номические агенты, использующие местное самоуправление и имею-
щие небольшой объем доходов, обладают высоким уровнем адаптации 
к изменяющимся условиям рынка и способностью решать социальные 

117 Тотонова Е.Е. Развитие кооперативов на Севере: канадский опыт // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. №9 (81). URL: http://www.
uecs.ru  

118 Parkc Canada. Canada, 2005.
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проблемы коренных народов. Создание сети аборигенных предприятий 
является результатом соглашений по территориальным претензиям ко-
ренных народов, а деятельность кооперативов опирается на использова-
ние местных навыков и ресурсов (культура, традиционное хозяйство). 

На развитие деятельности кооперативов огромное влияние оказыва-
ют местные органы самоуправления, являющиеся инструментом пра-
вительства Канады по стимулированию развития экономики северных 
территорий и поддержки коренных народов Севера. Кроме того, суще-
ствующая система федеральных трансфертов способствует ускорению 
темпов развития северных территорий. Происходит качественное изме-
нение в административном устройстве власти северных территорий, к 
ускорению которого подталкивает быстрое освоение Дальнего и Край-
него Севера, мест исконного обитания инуитов. 

Таким образом, в Канаде наблюдаются процессы децентрализации 
регулирования экономики и в том числе рынка туристских услуг в ре-
зультате осознания  федеральным правительством Канады, что разви-
вать местные общины «сверху» неэффективно и сложно. Развитие мест-
ных органов самоуправления является инструментом правительства 
Канады по стимулированию развития экономики северных территорий 
и поддержки коренных народов Севера. Наиболее используемыми мера-
ми государственного регулирования являются налоговые льготы, креди-
ты на льготных условиях, субсидии и поддержка малого и среднего биз-
неса. Также государство помогает развитию региональных институтов, 
способствующих развитию туризма на Севере. 

Формирование местных органов управления на Севере Канады яв-
ляется эффективной формой управления туризмом,  поскольку именно 
местное население будет заинтересовано не только в экономической 
стороне развития туризма, но и в сохранении хрупкой природы Севера. 
Существующая на Севере Канады система партнерства местных общин, 
кооперативов и бизнеса, регулирующая их взаимосвязи правительствен-
ных органов, приводит не только экономическому развитию террито-
рий, но и сохранению традиционного природопользования, культуры 
коренного народа119.

119 Тотонова Е.Е. Роль местных органов самоуправления в формировании системы 
управления туризмом Республики Саха (Якутия) // Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. 2014. №62. URL: http://www.uecs.ru
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В результате обобщения опыта регулирования Севера Канады можно 
сказать, что родовые общины стали поселкообразующей силой в наци-
ональных селах и для своего выживания в условиях глобализации они 
диверсифицировали свою деятельность. Это отражает различие моде-
лей освоения Севера в последние 50 лет. В отличие от российской, ка-
надская модель регулирования Севера основана не только на освоении, 
но больше на обживании территории и предоставлении социальных га-
рантий северянам.  

4.2. Опыт создания институциональных структур управления
на Севере канады и возможности их использования 

в республике Саха (якутия)

Канадский опыт развития институтов на Севере показывает резуль-
тативность деятельности местных органов самоуправления и  их возрас-
тающую роль в экономическом и социальном развитии общин. Опыт 
Канады взращивания северных институтов  является длительным про-
цессом, прошедшим испытание временем и путем преодоления много-
численных ошибок и трудностей. Были созданы органы государствен-
ного управления северных территорий, занимающиеся в настоящее 
время частью прав и полномочий федерального правительства, также 
были заключены соглашения об урегулировании земельных претензий. 
Новые подходы к развитию Севера Канады изменили образ жизни ину-
итов, которые постепенно превратились из пассивных потребителей в 
предприимчивых предпринимателей. Развитие местного самоуправле-
ния привело к снижению бедности и экономическому развитию общин. 

Трансформация социально-экономической системы России способ-
ствовала появлению новых подходов к формированию институцио-
нальной среды Севера как одного из необходимых условий адаптации 
северных территорий к вызовам глобальной экономики. Во времена Со-
ветского Союза регулированием процессов, происходящих на Севере, 
занималось государство. С началом реформ государство стало уходить 
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с Севера, сокращая свое присутствие и свой вклад в развитие Севера120. 
В результате Север России в наибольшей степени пострадал от методов 
реформирования, и многие институты, необходимые для развития этих 
территорий, были разрушены. 

Для формирования новой политики на Севере России интересен опыт 
развития северных территорий Канады как одной из высокоразвитых 
стран мира. Десятилетиями отработанная на ошибках и на полученных 
результатах политика регионального управления Канады основывается 
на сильной государственной поддержке специфических северных тер-
риторий. Изучение канадского опыта в создании северных институцио-
нальных структур поможет избежать управленческих ошибок в регули-
ровании северных регионов России. 

Муниципальные власти несут ответствен ность за развитие своей тер-
ритории, поскольку они, являясь низовым уровнем публичной власти, 
взаимодействуют с населением. Исходя из интересов населения, муни-
ципальные власти организуют и ответственны за деятельность боль-
шинства сфер жизнедеятельности местного сообщества. Разнообразие  
муниципальных образований России, их социально-экономические осо-
бенности, культурную самобытность можно рассматривать как благо, 
поскольку при определенных условиях это способствует повышению 
конкурентоспособности121. 

Таблица 4.3

Административное деление Республика Саха (Якутия)

1981 г. 2002 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.
Районы (улусы) 32 34 34 34 34
Города 10 13 13 13 13
Поселки (пгт) 63 57 51 42 42
Наслеги (с/а) 316 354 366 364 364
Сельские населенные пункты 725 588 592 586 586

Ист.: Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): стат. сб. / Фе-
дер. служба гос. статистики; Территор. орган федерал. службы гос. статистики 
по Респ. Саха (Якутия). Якутск: Якутский край, 2012. 740 с.

120 Север и Арктика в пространственном развитии России: научно-аналитический доклад 
/ Научный совет РАН по вопросам регионального развития; СОПС при Министерстве эконо-
мического развития РФ и Президиуме РАН; ИЭП Кольского НЦ РАН; ИСЭ и ЭПС Коми НЦ 
УрО РАН. Москва – Апатиты – Сыктывкар: Изд. Кольского научного центра РАН, 2010. 213 с. 

121 Там же.
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От деятельности органов местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия) во многом зависит сохранение среды обитания малочисленных 
народов, развитие их культуры, социальное и экономическое благопо-
лучие. Административное деление Республики Саха (Якутия) состоит 
из 34 районов (улусов), 13 городов и 364 наслегов. Начиная с 2005 г. на-
блюдается сокращение числа поселков и сельских населенных пунктов, 
что связано с ликвидацией неперспективных, небольших населенных 
пунктов, в основном, за счет ликвидации или сокращения деятельности 
градообразующего предприятия, разрушения в ней инфраструктуры и и 
социальной сферы (табл. 4.3).

Развитие постиндустриальной экономики и информационных техно-
логий способствует новому освоению северных территорий. Информа-
ционные технологии и коммуникации сегодня меняют все сферы жизни, 
происходит образование информационной  глобальной экономики, спо-
собной работать в режиме реального времени в масштабе всей мировой 
экономики. Сегодня туризм является одной из ведущих отраслей элек-
тронной торговли. Быстрыми темпами растет число предприятий элек-
тронного туристского бизнеса, расширяется потребительская аудитория 
туруслуг, имеющая доступ к электронным сетям. Современный сектор 
услуг является звеном инновационной экономики и постиндустриально-
го общества. Сектор услуг способствует развитию малого бизнеса, осо-
бенно в освоении рынков торговли и общественного питания, деловых 
и информационных услуг, автотранспорта и др.122 

Однако экономика большинства сельских регионов развивается не-
достаточно быстро. Объективной причиной, в первую очередь, являют-
ся существенные пробелы действующего законодательст ва Российской 
Федерации в вопросах местного самоуправления, из-за чего возникают 
диспропорции между объемом полномочий муниципалитетов и их фи-
нансовыми возможностями. Также на развитии экономики на муници-
пальном уровне сказываются раз нообразные административные барье-
ры в предпринимательской деятельности, недостаточное использование 
существующих в муниципальных округах человеческих и природных 

122 Тотонова Е.Е. Роль местных органов самоуправления в формировании системы управле-
ния туризмом Республики Саха (Якутия) // Управление экономическими системами: электрон-
ный научный журнал. 2014. №62. URL: http://www.uecs.ru
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ресурсов, недо статок финансовых средств, проблемы коммуникации и 
коопера ции различных целевых групп123.

В законодательстве о местном самоуправлении недостаточно учи-
тываются такие характерные для регионов Севера особенности, как 
большие территории муниципальных образований и малая численность 
населения поселений. В таких условиях снижается эффективность са-
моорганизации граждан и возможность оперативно влиять на действие 
местных властей. Огромные расстояния между населенными пунктами, 
изношенное состояние транспортной инфраструктуры и высокие транс-
портные тарифы делают практически недоступными органы местного 
самоуправления для жителей малых населенных пунктов и не позволя-
ют в полной мере обеспечивать население услугами учреждений здра-
воохранения, образования, культуры, связи, общественного питания, 
торговли, бытового обслуживания, библиотек, решать другие вопросы 
местного значения124. 

Мировой опыт показывает, что действия самих органов местного 
самоуправления по развитию своих поселений достигает наилучшего 
результата при использовании ими технологий стратегического плани-
рования и управления. Причем такие стратегические планы должны со-
ставляться не формально для «требований сверху», а быть реальными 
документами общественного согласия, процесс разработки и реализа-
ции которых предусматривает участие всех представителей всех слоев и 
групп местного сообщества. Это обеспечит поиск наилучших способов 
согласования интересов, что является важным условием устойчивого 
пространственного развития125.   

Проведенные исследования показывают на существенные различия 
качества институтов управления Севером в Канаде и России. В Канаде 
местные органы управления напрямую участвуют в решении жизненно 
важных проблем развития своей общины и имеют решающее влияние. 

123 Чепурных Н.В. Региональное развитие: сельская местность / Н.В. Чепурных, А.Л. Ново-
селов, А.В. Мерзлов; Совет по изучению производ. сил. М.: Наука, 2006.  384 с. 

124 Север и Арктика в пространственном развитии России: научно-аналитический доклад 
/ Научный совет РАН по вопросам регионального развития; СОПС при Министерстве эконо-
мического развития РФ и Президиуме РАН; ИЭП Кольского НЦ РАН; ИСЭ и ЭПС Коми НЦ 
УрО РАН. Москва – Апатиты – Сыктывкар: Изд. Кольского научного центра РАН, 2010. 213 с. 

125 Там же.
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В результате преобразований на Севере Канады действует система го-
сударственного управления с традиционными формами самоуправле-
ния, с ростом доли участия коренного населения в политической систе-
ме страны. В Канаде давно осознали, что огромной и малоосвоенной 
территорией Севера управлять не только сложно, но и неэффективно, 
поэтому было принято решение о децентрализации управления. Само-
управление или точечное управление территорией позволяет прибли-
зить систему управления к удаленным друг от друга северным поселкам 
инуитов и способствовать распространению результатов деятельности 
федерального правительства.  «В краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе многие из новых правительств вынуждены будут использовать 
управленческий персонал и административный опыт вышестоящих пра-
вительств. Но в отношении долгосрочной перспективы эти администра-
тивные должности будут заняты представителями коренного населения, 
и в плане государственного управления регионы станут менее зависи-
мыми от внешней помощи»126.

 В отличие от канадского опыта развития управления Севером, в Рос-
сии эволюция региональной политики привела к тому, что в большин-
стве документов, касающихся территориального развития, регионы Се-
вера перестали рассматриваться как особый субъект государственного 
регулирования. В результате в программах социально-экономического 
развития регионов Севера стали преобладать недоучет текущих процес-
сов в регионах Севера и отсутствие достижимых стратегических целей. 
Отсутствие социально приемлемой и эффективной модели регулирова-
ния развития Севера связано не только с ошибками государственного 
управления, но и невозможностью ее формирования в современном 
контексте макроэкономического развития127. Поэтому назревает необ-
ходимость реформирования развития существующих институтов мест-
ного самоуправления с использованием экономических возможностей 
коренных народов Севера при государственной поддержке. 

«Традиционное хозяйство будет иметь перспективу в том случае, 
если сможет адаптироваться к внешней среде, вписаться в систему 

126 Уилсон Г. Автономные образования в северных регионах России и Канады: сравнитель-
ный анализ // Регион: экономика и социология. 2006. №3. С. 196-207. 

127 Особенности и сценарии социально-экономического развития современного Севера Рос-
сии.  М.: Экономика, 2010.  238 с. 
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рыночных отношений. Организационно-экономические инструменты 
и механизмы сохранения и развития традиционного хозяйства разноо-
бразны.  Они созданы как государственными структурами различного 
уровня, так и самими коренными народами и их организациями с уча-
стием коммерческих и различных некоммерческих организаций»128.

Уникальный опыт развития туризма на Севере Канады является од-
ним из видов взаимодействия и сотрудничества местных общин с биз-
несом. Одним из таких направлений плодотворного сотрудничества яв-
ляется развитие сети национальных парков на Севере, основанной на 
совместном управлении территориями. При таком управлении над охра-
няемыми территориями, принадлежащими исконно общинам коренных 
народов, используется накопленный веками опыт выживания на Севере 
и новые современные технологии.  

Как показывает опыт Канады, разработка стратегии развития туриз-
ма дает создание условий для формирования современного высокоэф-
фективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечи-
вающего значительный вклад в экономику северных территорий. К чис-
лу важнейших задач, от решения которых зависит развитие туризма на 
региональном уровне, относятся: методы оценки состояния туристской 
отрасли, определение направлений развития туризма, отвечающих ин-
тересам территории с точки зрения инвестирования, меры по повыше-
нию привлекательности для потенциальных туристов. Стратегическое 
планирование, разработанное на основе детального исследования тер-
ритории,  помогает предвидеть негативное влияние туристского сектора 
на местное сообщество и добиться ощутимых результатов в социально-
экономическом развитии территории129.

Учитывая многолетний опыт развития туризма северных территорий 
Канады для развития туризма муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия), нами предложены следующие направления130:

128 Суляндзига П.В. Традиционное хозяйство малочисленных коренных народов Севера в 
рыночных условиях: россйиские реалии и международный опыт // Регион: экономика и соци-
ология. 2006. №4. С. 246-259.

129 Тотонова Е.Е. Роль местных органов самоуправления в формировании системы управле-
ния туризмом Республики Саха (Якутия) // Управление экономическими системами: электрон-
ный научный журнал. 2014. №62. URL: http://www.uecs.ru

130  Там же.
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1. Разработка туристского зонирования как один из методов иссле-
дования и  анализа территории. Зонирование с учетом выделенных при-
родных, социальных, экономических факторов позволяет планировать 
развитие определенных видов туризма и сопутствующей туристкой ин-
фраструктуры с учетом природопользования. Выделенные туристские 
районы разных уровней могут рассматриваться в качестве научной ос-
новы формирования территориально-дифференцированной стратегии 
развития туризма Республики Саха (Якутии).

2. Создание муниципальных центров развития туризма, выполняю-
щих функции координационного центра предприятий туристской ин-
дустрии для повышения эффективности управления туризмом муници-
пальных образований.

Создание Центров развития туризма должно быть ориентировано, с 
одной стороны, на выполнение стратегических целей админис трации, 
с другой – на поддержку предпринимателей, местного населения. Его 
цель состоит в том, чтобы перейти к координированию всеми органи-
зациями, входящими в состав сети предприятий туристской индустрии.

3. Использование инструментов территориального маркетинга. Мар-
кетинг муниципального образования предполагает проведение анализа 
и внедрение решения маркетинговых задач непосредственно на уров-
не района и населенных пунктов131. То есть происходит поиск новых 
инструментов эффективного реформирования стратегии регионального 
развития. Территориальный маркетинг становится одним из инструмен-
тов регионального управления, использование которого ведет к соци-
ально-экономическому развитию за счет оптимального использования 
ресурсов и всего потенциала территории. 

Например, создание муниципальных центров развития туризма 
должно быть ориентировано, с одной стороны, на выполнение стратеги-
ческих целей админис трации, с другой – на поддержку предпринимате-
лей, представите лей бизнеса, активных слоев населения. Центр развития 
туризма может играть непоследнюю роль с точ ки зрения формирования 
имиджа муниципалитета и сделать его привлекательным для потенци-
альных инвесторов. Участие местных властей в таких структурах вос-

131 Саак А.Э., Жертовская Е.В. Управление развитием туристского комплекса муниципаль-
ного образования: учебное пособие. М.: КУРС, ИНФРА-М, 2012.  304 с.  
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принимается как свиде тельство активного содействия властей бизнесу и 
поддержкой предпринимателей. Также такие центры должны иметь яче-
истую структуру, охватывать поселки муниципальных районов. В этом 
процес се должны участвовать местные органы власти, предпринимате-
ли, население и их объединения в регионе, научно-исследова тельские 
учреждения и прочие заинтересованные лица132.

Развитие местной общины, подготовка и обучение ее для принятия 
на себя муниципальных, в ряде случаев и государственных полномо-
чий по контролю состояния окружающей природной среды и окрестных 
природных ресурсов должны стать приоритетом государственной поли-
тики на Севере. Укрепление местной экономики здесь может идти через 
работу с лидерами родовых общин, программы их обучения и переоб-
учения, нацеленные помочь расширить спектр видов деятельности и тем 
самым обеспечить экономическую устойчивость133.

Разработка стратегии развития туризма дает создание механизма 
формирования современного высокоэффективного и конкурентоспо-
собного туристского комплекса, обеспечивающего значительный вклад 
в экономику северных регионов. При разработке функциональных стра-
тегий развития северного туристского комплекса регионы должны вы-
брать приоритетные направления вложения организационных, матери-
альных и финансовых ресурсов:

•	 формирование современной маркетинговой стратегии продвиже-
ния туристского продукта на внутреннем и международном рынках;

•	 развитие туристической инфраструктуры на основе создания ус-
ловий для привлечения государственных и частных капиталовложений;

•	 совершенствование системы регионального управления турист-
ским бизнесом;

•	 обеспечение приоритетности развития туристской отрасли на 
уровне региона со стороны государственных органов власти;

•	 создание системы подготовки местных кадров.  

132 Тотонова Е.Е. Роль местных органов самоуправления в формировании системы управле-
ния туризмом Республики Саха (Якутия) // Управление экономическими системами: электрон-
ный научный журнал. 2014. №62. URL: http://www.uecs.ru

133 Пилясов А.Н. И последние станут первыми: северная периферия на пути к экономике 
знания / А.Н. Пилясов; Гос. науч.-исслед. учреждение «Совет по изучению производ. сил».  М.: 
ЛИБРОКОМ, 2008. 542 с.  
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Конкуренция на рынке заставляет многие предприятия туриндустрии 
сотрудничать друг с другом и разрабатывать совместный стратегиче-
ский план развития туризма и маркетинга. Объединенный подход к раз-
витию туризма, маркетингу и продвижению региона позволяет партне-
рам координировать свою политику и действия в масштабах региона, 
разрабатывать и внедрять мероприятия, которые помогают региону кон-
курировать в борьбе за потребителей. Конкурентными преимуществами 
туристских организаций являются не только материально-технические 
ресурсы, но и отдельные стратегические направления деятельности ор-
ганизации (маркетинг, сбыт, финансы и др.), в которых она преуспевает. 

Развитие туристского рынка во многом определяется применением 
маркетинговых исследований, основанным на всестороннем изучении 
спроса и предложения. Для развития туризма в регионе, при наличии 
определенных предпосылок для дальнейшего роста туристической от-
расли и при участии заинтересованных операторов туристического 
рынка возникает необходимость создания комплексной маркетинговой 
стратегии туристического развития территории. 

Одним из направлений формирования стратегических конкурентных 
преимуществ туристских предприятий является предоставление услуг 
более высокого качества по сравнению с конкурирующими аналогич-
ными организациями. Основным здесь является предоставление таких 
услуг, которые удовлетворяли бы ожидания целевых клиентов. Для 
создания условий развития туризма необходимо предпринимать допол-
нительные усилия для повышения спроса. Быть готовыми к любым из-
менениям, построить работу так, чтобы конечные результаты их работы 
минимально зависели от локальных колебаний спроса на туристическом 
рынке. Поэтому для них важным становится обладание информацией о 
текущем состоянии туристического рынка. Поиск новых возможностей 
для своего бизнеса повышает интерес предприятий индустрии туризма 
к новым путям получения достоверной информации о туристском рын-
ке. В этих условиях маркетинговые исследования становятся реальной 
потребностью и практически единственной возможностью получения 
информации, необходимой для принятия правильных решений134. 

134 Тотонова, Е.Е. Роль местных органов самоуправления в формировании системы управ-
ления туризмом Республики Саха (Якутия) // Управление экономическими системами: элек-
тронный научный журнал. 2014. №62. URL: http://www.uecs.ru
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К числу важнейших задач, от решения которых зависит развитие ту-
ризма на региональном уровне, относятся: исследование по изучению 
спроса на туристском рынке, проведение ежегодного мониторинга ту-
ристского рынка, проведение обучающих семинаров для работников 
туристкой индустрии, выделение субсидий на разработку и паспорти-
зацию новых туристских маршрутов, ремонт местных объектов турист-
ского показа и др. 

Механизм взаимодействия государственных, региональных, муни-
ципальных структур с туристскими предприятиями является наиболее 
эффективным методом управления туризмом на Севере. Сетевые вза-
имоотношения туристских предприятий с государственными органами 
управления дают возможность совершенствования работы туристских 
фирм за счет внедрения научных методов планирования, формирова-
ния эффективной системы взаимоотношений туристских предприятий, 
принадлежащих сфере малого и среднего бизнеса с государственными 
структурами. 

Формирование местных органов самоуправления и их партнерские 
отношения с бизнесом под регулированием федеральных и региональ-
ных правительств являются оптимальным и выгодным условием разви-
тия туризма на Севере. Конечный результат взаимодействия трех уров-
ней власти приводит к поддержке и развитию новых инициатив развития 
местного населения, способных влиять на повышение уровня жизни, на 
снижение бедности, а также к формировании новых сетевых партнер-
ских отношений. Сетевые взаимоотношения предприятий туристского 
рынка способствуют быстрой адаптации предприятий коренных наро-
дов к изменениям развития мировой экономики. 

4.3. использование опыта развития национальных парков
северных территорий канады в республике Саха (якутия)

Для современного этапа развития туризма северных территорий Ка-
нады характерно формирование сети национальных парков, являющих-
ся эффективным экономическим субъектом на Севере и оказывающих 
влияние на социальное развитие коренных народов. В Республике Саха 
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(Якутия), как и по всей России, развиваются быстрыми темпами сети осо-
бо охраняемых природных территорий трех уровней: федерального, ре-
гионального и муниципального. В отличие от канадских национальных 
парков, основной деятельностью российских охраняемых территорий 
является природоохранная и исследовательская работа. Одной из задач 
сравнительного анализа развития деятельности охраняемых территорий 
Канады и России является выявление новых изменений, способствующих 
влиять на экономическое и социальное развитие территории.

Огромные территории Республики Саха (Якутия) с экологически чи-
стой природой способствовали созданию в 1994 г. системы особо ох-
раняемых природных территорий (Ытык кэрэ сирдэр). Система особо 
охраняемых природных территорий республики включает в себя 2 госу-
дарственных природных заповедника федерального значения, 125 особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения (6 при-
родных парков, 74 ресурсных резервата, 1 государственный природный 
заказник, 26 уникальных озер, 1 охраняемый ландшафт и 17 памятников 
природы) и 95 местного (муниципального) значения. Арктическое по-
бережье республики охвачено сетью ООПТ135.

Крупнейший государственный природный заповедник «Усть-
Ленский» (расположен в Булунском улусе) создан в 1986 г. в целях со-
хранения и изучения природных комплексов дельты реки Лена (площадь 
1433 тыс. га), одной из крупнейших рек мира. Территория природного за-
поведника «Усть-Ленский» разделена на два участка: «Дельтовый» (дель-
та реки Лена, часть бассейна моря Лаптевых) и «Сокол» (северная часть 
Верхоянской горной системы и реки Лена), где под особой охраной нахо-
дятся популяции дикого северного оленя, моржа лаптевского, снежного 
барана, нарвала, нерестилища сиговых рыб, места массового гнездования 
водоплавающих перелетных птиц. Для изучения и проведения монито-
ринга биологических ресурсов дельты реки Лена в 1995 г. была создана 
Международная биологическая станция «Лена-Норденшельд», входящая 
в число мировых биосферных заповедников (89 видов птиц)136. Особенно-
стью  Булунского района, где расположен природный парк, является этно-
графия, исторический, культурный потенциал северных народов  Якутии. 

135 URL:http://www.nature.ykt.ru 
136 URL:http://www.ustlensky.ru
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Для знакомства с природой Арктики в заповеднике предлагают не-
сколько специализированных  туристских маршрутов – водно-спортив-
ные на надувных плотах, пешие и лыжные маршруты. Основной мерой 
туризма в охраняемых территориях является учет количества посети-
телей (организованные и неорганизованные), но такие данные государ-
ственный природный заповедник «Усть-Ленский» предоставляет только 
по форме своего отчета «О результатах деятельности федерального го-
сударственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации». В 
результате, органами статистики Республики Саха (Якутия) не учитыва-
ются туристы, посещающие Усть-Ленский государственный природный 
заповедник. 

Таблица 4.4

Количество туристов, посетивших государственный природный 
заповедник «Усть-Ленский»

Годы Общее количество 
туристов, чел.

Из них иностранных 
туристов, чел.

2009 230 60
2010 230 60
2011 95 40
2012 37 12

Ист.: Отчет о результатах деятельности федерального государственного 
бюджетного учреждения, находящегося в ведении Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. Государственный природный за-
поведник «Усть-Ленский», п. Тикси, Булунский район, Республика Саха (Яку-
тия), 2014 г.

По данным, предоставленным научным отделом  Усть-Ленского 
государственного природного заповедника137, до 2014 г. было было за-
регистрировано 24 экологических троп. За 2009-2012 гг. Усть-Ленский 
государственный природный заповедник посетили 590 туристов, 172  
из которых – иностранные туристы (табл. 4.4). Сведения о посещаемо-

137 Отчет о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреж-
дения, находящегося в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. Государственный природный заповедник «Усть-Ленский», п. Тикси, Булунский 
район, Республика Саха (Якутия), 2014 г. 
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сти заповедника могут свидетельствовать о приблизительной величине 
посещений неорганизованных туристов, так как нет систематического 
учета данных по прибытиям туристов и экскурсантов. Эти данные пре-
доставляют мало информации о качестве предоставленных услуг запо-
ведником.

Однако нельзя не согласиться с А.Ю. Александровой138, что многие 
из программ посещения национальных парков и заповедников, плани-
руемых как эколого-туристские, имеют изъяны и промахи. В этих про-
граммах не предусмотрено активное вовлечение их участников в при-
родоохранную деятельность. Учитывая канадский опыт организации 
туристкой деятельности в национальных парках северных территорий, 
необходима разработка исследовательских программ, позволяющих 
получить систематическую информацию не только о количестве посе-
щающих туристов, но и о качестве предоставляемых услуг.  При этом 
рекреационные возможности должны сочетаться с охраной ресурсов за-
поведника. Возникает вопрос о разработке методов исследования для 
получения регулярной систематической информации о посетителях за-
поведника для планирования не только туристкой, но и охранной дея-
тельности (пропускная способность). 

Безусловно, туризм как никакая другая отрасль зависит от эколо-
гического благополучия природной среды, но и утверждать, что его 
функционирование обеспечит сохранение экосистем в первозданном 
состоянии нельзя139. Канада имеет уникальный опыт развития экологи-
ческого туризма в национальных парках, и туризм является надежным 
источником дохода не только охраняемых территорий, но и коренного 
населения. При этом канадцы используют территориальную политику 
с ландшафтным планированием (зонирование территории) на основе 
маркетинговых исследований рынка. Развитие экотуризма в Канаде рас-
сматривается как механизм самофинансирования национальных парков, 
поэтому экономическая составляющая преобладает в данной сфере де-
ятельности. 

138 География туризма / под ред. А.Ю. Александровой. 3-е изд., испр. М.: КноРус, 2010.  
С. 538.

139 Шимова О.С. Основы устойчивого туризма / О.С. Шимова. Минск: Новое знание; М.: 
ИНФРА-М, 2013. 190 с. 
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К сожалению, в Усть-Ленском государственном природном заповед-
нике туристская деятельность находится в зачаточном состоянии. Руко-
водство и сотрудники природного заповедника осознают, что экотуризм 
представляет собой развивающееся направление в туризме Республики 
Саха (Якутия), и заповедник представляет большой интерес туристам как 
природная территория Арктики, имеющая огромные ресурсы биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия. Среди работников заповедника 
наблюдается разногласия между сторонниками развития экологического 
туризма и защитниками заповедника, рассматривающими экотуризм как 
негативно оказывающее влияние на охранную деятельность. При этом 
развитие природного заповедника не рассматривается в региональном 
контексте, которое могло бы достичь согласия и учесть интересы сторон: 
заповедника, местного населения, местной администрации и республики. 
Каждая сторона живет и действует в параллельном направлении и, как 
правило, оказываются не затронутыми интересы местного населения, за-
интересованного в сохранении своих исконных мест обитания.  

Основной целью развития экологического туризма в охраняемых 
территориях является пропаганда знаний о проблемах окружающей сре-
ды, ее защите, и экотуризм служит мощным образовательным инстру-
ментом, распространяющим информацию об объектах экологического 
туризма и ценности природного наследия140. Канадские национальные 
парки используют разделение рекреационной территории на отдельные 
зоны в целях контролирования допустимого уровня посещаемости ту-
ристов. При этом используется совместное планирование и управление 
рекреационными возможностями национального парка с местным на-
селением на систематической основе. 

В отличие от канадских национальных парков, предлагающих се-
зонную занятость коренному населению, природный заповедник «Усть-
Ленский» обеспечивает постоянными рабочими местами и заработной 
платой местное население. По штатному расписанию заповедника пре-
обладает низкоквалификационная рабочая сила, имеющая невысокую 
заработную плату, и администрация заповедника проводит плановое 
повышение квалификации своего персонала (в различных формах). 

140 Шимова О.С. Основы устойчивого туризма / О.С. Шимова. Минск: Новое знание; М.: 
ИНФРА-М, 2013. 190 с. 
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Объем платных услуг, оказанных посетителям Усть-Ленского госу-
дарственного природного заповедника, также отличается от аналогич-
ных показателей канадских парков. Если в структуре объема платных 
услуг северных парков Канады преобладают транспортные расходы 
(обслуживание туристов внутри парков), то в Усть-Ленском государ-
ственном заповеднике лидируют услуги патрулирования территории 
заповедника и эколого-просветительные работы, проводимые в школах 
Булунского улуса. Школьники средних образовательных учреждений 
улуса являются основными посетителями музея-заповедника,  для ко-
торых и проводится внушительный список эколого-просветительных 
работ. В основном, оказываемые услуги школьникам предоставляются 
на бесплатной основе. 

Инспекторы заповедника осуществляет охрану на всей территории 
природного заповедника. Слабая материально-техническая база не по-
зволяет заниматься оказанием транспортных услуг туристам по огром-
ной территории заповедника, и имеющееся небольшое количество 
транспортных средств задействовано на патрулировании территории. 
Для повышения эффективности инспекторской деятельности проводит-
ся оценка эффективности деятельности заповедника на основе обобщен-
ных показателей. Администрация заповедника планирует использова-
ние кордонов инспекции для оказания услуг по размещению посетите-
лей, туристов с целью увеличения поступления внебюджетных средств 
от оказанных услуг. Видами экологического туризма, наиболее подхо-
дящими природоохранной деятельности заповедника «Усть-Ленский», 
являются: экскурсии для туристов круизных судов по специально обо-
рудованным экологическим тропам, наблюдение за животными и науч-
ный туризм. Поэтому в целях информирования посетителей проводится  
установление аншлагов, системы указателей по всей протяженной гра-
нице заповедника, планируется организация мест стоянок. 

Основная работа эколого-просветительской деятельности направ-
лена на продвижение природного заповедника «Усть-Ленский» и для 
создания эффективных связей с обществом, способствующих инфор-
мации о деятельности заповедника (табл. 4.5). В  Булунском улусе на 
базе общеобразовательных учреждений улуса в рамках экологической 
просветительской работы (по данным Министерства охраны природы 
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Республики Саха (Якутия141) работало 6 лагерей дневного пребывания, 
два круглосуточных палаточных лагеря с общим охватом 345 детей из 
малообеспеченных и неблагополучных семей. Открыты 9 лагерей днев-
ного пребывания и 2 круглосуточных палаточных лагеря в п. Тикси,  
с. Таймылыр, Быковский, Кюсюр, Найба.  

Таблица 4.5
Информация по оказанным услугам 

Усть-Ленского государственного природного заповедника, 2013 г. 

№ Наименование услуги 
(работы)

Единица 
измере-

ния

Результат, за-
планированный в 
государственном 
задании на отчет-

ный год

Фактические 
результаты, 

достигнутые 
в отчетном 

году
1 Обновление экспозиций музеев 

и информационных центров
шт. 7 7

2 Проведение специализирован-
ных выставок

шт. 3 12

3 Опубликование штатными ра-
ботниками научно-популярных 
и пропагандистских статей в пе-
чатных изданиях

шт. 6 66

4 Проведение школьных экскур-
сий

ед. чел. 60/1200 60/700

5 Проведение экскурсий для по-
сетителей (количество групп и 
экскурсантов)

ед. чел. 1/120 12/150

6 Наземное патрулирование чел./
дней/км

12/120/350 12/120/350

7 Наземное патрулирование на ав-
тотранспорте

чел./
дней/км

12/120/500 12/120/500

8 Патрулирование акватории во-
дных объектов

чел./
дней/км

12/120/300 12/120/300

Ист.: Отчет о результатах деятельности федерального государственного 
бюджетного учреждения, находящегося в ведении Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. Государственный природный за-
поведник «Усть-Ленский», п. Тикси, Булунский район, Республика Саха (Яку-
тия), 2014 г.

141 www.nature.ykt.ru
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Труднодоступность территории, слабо развитая дорожная инфра-
структура и материально-техническая база парка, а также небольшой 
штат сотрудников научного отдела усложняют в настоящий момент 
наладить действенные научные рекомендации по развитию туризма на 
территории, а также развивать эколого-познавательный туризм. Слабая 
техническая оснащенность по сезонам года службы инспекции и кордо-
нов, отсутствие вездеходных транспортов в межсезонье также препят-
ствуют развитию туризма.

В связи с этим, основной проблемой  развития государственного при-
родного заповедника «Усть-Ленский» является укрепление материаль-
но-технической базы, например, строительство и обновление кордонов, 
обновление техники и др. Для реализации плана развития необходим 
комплекс мер по структурному изменению материально-технической 
базы природного заповедника, улучшению туристкой инфраструктуры, 
а также плана управления, способного дать новый импульс развитию 
экологического туризма на территории улуса.

В развитии туризма мешает также недостаток коллективных средств 
размещения в пос. Тикси и недостаточная заинтересованность инвесто-
ров в строительстве гостиниц, нехватка кадров. По данным статистики 
Республики Саха (Якутия), в 2014 г. было обслужено коллективными 
средствами Булунского района 2516 человек, которые в среднем про-
вели 5,4 ночевок, что на 49 % больше по сравнению с 2012 г.142 Но при 
официальном учете статистических данных КСР Булунского улуса 
предоставляются данные гостиницы «Арктика», а остальные средства 
КСР не учитываются. Например, нами выявлено, что на территории пос. 
Тикси действуют ведомственные КСР (ЖКХ – 20 мест, ПГО – 22 мест, 
Усть-Ленского заповедника – 8 мест), которые не учитываются при со-
ставлении статистических данных143. Кроме того, имеются два индиви-
дуальных предпринимателя, занимающихся предоставлением услуг по 
размещению (мини-гостиницы), цены которых достаточно высокие – 3 
тыс. Предоставляют свои услуги по размещению и незарегистрирован-
ные предприниматели, услуги которых востребованы в летнее время.   
Действующими предприятиями общественного питания в пос. Тикси 

142 http://sakha.gks.ru
143 Экспертная оценка автора по итогам научной командировки в пос. Тикси, август 2015 г.
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являются ресторан «Север» (на 60 мест), бар «Север» (на 25 мест) и кафе 
«Азия» (на 22 места). Более соответствующие стандартам услуги (пер-
сонал, меню, цены, уровень сервиса) предоставляет клиентам недавно 
открывшееся кафе «Азия»144.   

Развитие туризма в природном заповеднике встречается со следую-
щими проблемами: 

1) дорогие транспортные услуги, неразвитость инфраструктуры;
2) нехватка квалифицированных специалистов в области экологиче-

ского туризма;
3) проведение научно-исследовательских работ и эффективного мо-

ниторинга в деятельности заповедника;
4) разобщенность заинтересованных сторон и участников.
Развитие неорганизованного отдыха в отличие от организованного не 

требует изъятия территорий для нового строительства гостиниц. Размеще-
ние и обслуживание отдыхающих осуществляется в пределах населенных 
мест (арендованный жилой фонд, ведомственные и частные гостиницы, 
кафе, столовые и др.). Размещение самодеятельно отдыхающих возможно 
и вне территории населенных мест, особенно в летний сезон в специаль-
но оборудованных местах. Это сопровождается действием значительных 
локальных сезонных рекреационных нагрузок на прилегающие к местам 
проживания отдыхающих природные комплексы и водоемы, а также 
трудно контролируемым изъятием природных ресурсов»145. 

Природный заповедник имеет возможность разработать экологиче-
ские туристские продукты и предлагать свои услуги. При этом туризм 
следует развивать таким образом, чтобы сохранять лучшее, что есть у 
местных жителей, и выявлять то, что требует улучшения. Например, 
государство и местные власти заинтересованы в социальном развитии, 
привлечении инвестиций в развитие инфраструктуры, а парк – в улуч-
шении и обновлении качества услуг. На территории природного запо-
ведника развитие туризма должно сопровождаться жестким контролем 
экологов с учетом пропускной способности территории. Основными за-
дачами будущего развития парка являются:

144  Экспертная оценка автора по итогам научной командировки в пос. Тикси, август 2015 г.
145 Шимова О.С. Основы устойчивого туризма / О.С. Шимова. Минск: Новое знание; М.: 

ИНФРА-М, 2013.  190 с.
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•	обеспечение механизмов взимания платы за посещение природного 
заповедника;

•	развитие государственно-частного партнерства для создания аль-
тернативных источников доходов для местного населения, способству-
ющего организации новых рабочих мест;

•	планирование, мониторинг и развитие научно-обоснованного под-
хода для развития экологического туризма. 

Развитие туризма в природном заповеднике зависит от комплексного 
подхода к планированию и управлению его развитием. В плане должно 
быть отражено ожидаемое состояние природного заповедника в буду-
щем и наиболее эффективные и реальные способы его достижения. В 
определенном смысле план развития туризма в заповеднике нужен для 
максимизации выгод при минимизации издержек. 

 В условиях недостаточности средств для развития инфраструктуры 
в Булунском улусе природные условия и ресурсы могут позволить раз-
витие экологического, спортивного, этнографического, научного, кру-
изного, познавательного, рыболовно-охотничьего туризма. 

Наиболее информативным показателем роли туризма в экономике 
поселка Тикси является мультипликатор туристских расходов. В каче-
стве фактора мультипликации нами рассмотрены расходы туристов в  
п. Тикси.

Таблица 4.6
Средние потребительские цены туристских услуг 

в пос. Тикси Булунского района (2015 г.)

Виды расходов Количество дней 
пребывания

Стоимость услуг 
за 1 день, руб.

Итого
руб.

Транспортные расходы Якутск-Тикси-
Якутск

40000 

Проживание в гостинице 7 3000 21 000 
Стоимость обеда в кафе 7 350 2450
Покупка еды и продуктов питания 7 500 3500
Стоимость экскурсии в музей Арктики 1 200 200 
Стоимость экскурсии в частный музей 1 200 200 
Покупка сувениров местных произво-
дителей 

1000  

Итого 68350
Ист.: экспертная оценка автора по итогам научной командировки в пос. Тик-

си, август 2015 г.
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Как показывают данные таблицы 4.6, стоимость расходов на услуги 
туристского потребления неорганизованного туриста, пребывающего в 
пос. Тикси, в среднем за 7 дней составляет 68,3 тыс. руб. Средний объем 
расходов деловой поездки в пос. Тикси рассчитан без выезда из поселка, 
так как здесь начинается пограничная зона Российской Федерации, и на 
каждый выезд за пределы поселка нужно получить разрешение. Сред-
няя стоимость расходов организованного туриста, купившего турист-
скую путевку, составляет 95 тыс. руб. При формировании туристского 
продукта туристскими операторами учитываются затраты на индивиду-
альные расходы туриста (без стоимости авиаперелета до пос. Тикси), 
на оборудование и групповые расходы (доставка груза, зарплата мото-
риста, услуги инструктора, стоимость ГСМ, амортизация используемой 
транспортной техники, подоходный налог и пенсионный сбор). 

Основную часть туристских расходов (58,5 %) делового туриста в 
пос. Тикси составляют транспортные расходы, а для организованного 
туриста из г. Якутска транспортные расходы составляют 53 %, далее 
идут расходы на обслуживание туриста вспомогательным персоналом 
(моторист, инструктор, сопровождающий инспектор) во время тура. От-
личительной чертой развивающегося туристского бизнеса в Арктике 
является то, что 50-60 % расходов туриста приходится на транспорт-
ные услуги и полностью зависит даже не от качества предоставляемых 
транспортных услуг, а от ценовой политики, состояния материально-
технической базы северных авиакомпаний. Для решения данного вопро-
са и дальнейшего развития туризма требуется (опыт Канады) мощная 
государственная поддержка и вложение инвестиций в развитие транс-
портной системы Арктики.  

Несмотря на то, что туризм в экономике Булунского района не имеет 
значительной роли, потребность местной администрации в развитии ту-
ризма как нового источника дохода и развития местного предпринима-
тельства постепенно возрастает. Проведенное автором исследование по-
казывает, что опережающее развитие на рынке туристских услуг района 
получают малые гостиницы, размещающие неорганизованных туристов 
в жилом фонде поселка. 

Наибольший рост доходов населения происходит под влиянием до-
полнительных продаж услуг по размещению туристов в индивидуаль-
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ных средствах размещения, в жилом фонде во время летнего периода 
с началом летних научно-исследовательских экспедиций. Часть полу-
ченных дополнительных доходов населения идет на покупку товаров и 
услуг домохозяйств, а с увеличением объемов продаж местных пред-
принимателей происходит рост объема местного товарооборота. 

Канадский опыт развития национальных парков северных террито-
рий можно использовать в улучшении деятельности государственного 
природного заповедника «Усть-Ленский». Для эффективного управ-
ления заповедником необходимы создание экономических и институ-
циональных условий с учетом накопленного опыта коренных народов 
Арктики и разработка нового плана управления Усть-Ленского государ-
ственного природного заповедника, соответствующего международным 
стандартам. Для разработки стратегического плана управления необхо-
дима оценка природно-ресурсного, историко-культурного, социально-
экономического потенциала заповедника, далее – выявление долговре-
менных факторов развития. Изучение рынка позволит выявить факторы, 
оказывающие влияние не только на дальнейшее развитие зон, но и выя-
вить слабые стороны деятельности, в результате чего можно выработать 
правильную политику дальнейшего развития.

По нашему мнению, одним из возможных инструментов развития 
природного заповедника «Усть-Ленский» является использование зо-
нирования для изучения существующих туристских аттракторов и воз-
можностей развития, позволяющее проведение постоянного монито-
ринга, координацию деятельности всех субъектов, заинтересованных в 
развитии туризма на территории заповедника.  Использование инстру-
ментов территориального маркетинга и  стадиальной модели развития 
туристских зон позволяет оценить процесс развития туризма, принятия 
управленческих решений на каждой стадии развития. Разделительной 
границей стадий развития туристских зон Республики Саха (Якутия) 
является переход от освоения к развитию, происходящий за счет при-
влечения инвестиций, политики развития туризма, трудовых ресурсов 
и экономики. 

Таким образом, развитие предпринимательства в сфере туризма по-
ложительно влияет на экономику района через сопутствующее влияние 
на смежные предприятия. Формирование сетевых предприятий турист-
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кой индустрии упрощает обмен знанием, опытом, способствует появ-
лению кооперативов, ассоциаций, национальных общин. Наблюдается 
увеличение доходов от поступления налогов в бюджет за счет появления 
новых рабочих мест, за счет строительства объектов туристской инфра-
структуры. Происходит улучшение уровня жизни населения, развитие 
предпринимательства, уменьшение бедности, повышение образователь-
ного уровня населения, сохранение уникальной культуры коренных на-
родов, устойчивое развитие территории. Туризм способствует не только 
экономическому развитию, но и социальному – повышению качества 
жизни и развитию человеческого потенциала. 

Формирование местных органов самоуправления и их партнерские 
отношения с бизнесом под регулированием федеральных и региональ-
ных правительств являются оптимальным и выгодным условием разви-
тия туризма на Севере. Конечный результат взаимодействия трех уров-
ней власти приводит к поддержке и развитию новых инициатив развития 
местного населения, способных влиять на повышение уровня жизни, на 
снижение бедности, а также к формированию новых сетевых партнер-
ских отношений. Сетевые взаимоотношения предприятий туристского 
рынка способствуют быстрой адаптации предприятий коренных наро-
дов к изменениям развития мировой экономики. 

* * *
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заклЮЧение

Под северным туризмом понимается обобщенная совокупность раз-
личных видов и подвидов туризма, осуществляемых в дестинации, тер-
ритория которой находится в северном полушарии (условно к северу 
от 60° с.ш.), где климат и суровая природа севера являются основным 
туристским ресурсом. Среди основных причин зарождения северного 
туризма ведущую роль занимают усиливающаяся из-за массовости ту-
ризма нагрузка на традиционные виды туризма и развитие транспорта. 
Основными мотивами развития северного туризма являются: геогра-
фические (знакомство с такими полярными регионами, как Арктика и 
Антарктика, пересечение северного полярного круга, северной границы 
распространения растительности, линии теплой июльской изотермы) и 
климатические (зимние виды туризма).  

1. Происходящие процессы глобализации привели к изменению 
функционирования отраслей. Произошли изменения в разделении тру-
да, занятости, структуре общественных потребностей, и большую долю 
в структуре общественного производства стала занимать сфера услуг. 
Отраслевой рынок туристских услуг как сложная экономическая кате-
гория представляет собой совокупность предприятий, осуществляющих 
схожие по ряду признаков виды экономической деятельности.

Анализ туриндустрии показывает, прежде всего, территориальный 
характер туризма, его привязку к определенным природно-климатиче-
ским, национально-историческим и другим особенностям территории. 
В связи с этим происходит формирование различных типов территори-
альных туристских систем, привлекательных для развития тех или иных 
видов туризма, которые напрямую зависят от природных факторов. 
Территории Севера существенно отличаются друг от друга по уровню 
комфортности проживания, обеспеченности минерально-сырьевыми ре-
сурсами, уровню социально-экономического развития, структуре реги-
ональных экономик.

2. В методологии исследования Севера можно делать вывод о том, 
что для анализа пространственного развития является актуальным ис-
пользование туристского районирования, зонирования.  Зональный под-
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ход к вопросам организации процесса освоения территории особенно 
хорошо заметен в северных районах. По формам и методам организации 
исследования и освоения территории Север резко отличается не только 
от среднеширотных развитых районов, но и от других зон нового осво-
ения. К Северу подходят не как к однородной зоне, а как к зоне, состоя-
щей из отдельных районов, условия каждого из которых требуют к себе 
особого отношения.

Основной задачей пространственного подхода к изучению развития 
туристского рынка является возможность выявления разномасштабных 
пространственно локализованных систем, определяющих развитие ту-
ризма на разных этапах развития отрасли, в пределах рассматриваемой 
территории. Инструментарий экономического макрозонирования по-
зволяет выявить пространственную дифференциацию условий ведения 
туристского бизнеса, а также форм и масштабов его влияния на эконо-
мику. Границы туристских макрозон – Ближний, Дальний и Крайний 
Север – подвижны и меняются по мере изменения уровня освоенности 
территории.

Туристский рынок арктических районов Республики Саха (Якутия) 
является самостоятельным объектом государственной социально-эко-
номической политики, которая в современных условиях ориентирова-
на на формирование новой модели функционирования данной сферы, 
сочетающей эффективные рыночные механизмы с сохранением тради-
ционного природопользования как составляющей специфичных пред-
принимательских ресурсов Севера (культурное наследие, традиционные 
знания, родовые общины и др.). При разработке региональной политики 
необходимо использовать концепцию поляризированного развития, в 
основе которой лежит утверждение, что те центры и ареалы, где разме-
щаются предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами ро-
ста притяжения факторов производства, поскольку обеспечивают наи-
более эффективное их использование. 

3. На современном этапе одной из главных целей государственной 
политики в области туризма является создание в России высокоэффек-
тивной системы управления туристским комплексом, обеспечивающей 
его конкурентоспособность на мировом туристском рынке. Система 
управления туризмом должна основываться на эффективном распре-
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делении управленческих усилий по координации и контролю развития 
туризма между различными агентами. Среди основных участников, от-
носящихся к различным уровням управления, относятся федеральные и 
территориальные правительства, представители турбизнеса, туристиче-
ские ассоциации, а также местное население. Инструментом механизма 
управления и регулирования развития туризма является стратегическое 
планирование развития территории. 

4. Формирование местных органов управления на Севере Канады 
является эффективной формой управления туризмом,  поскольку имен-
но местное население будет заинтересовано не только в экономической 
стороне развития туризма, но и за сохранение хрупкой природы Севера. 
Существующая на Севере Канады система партнерства местных общин, 
кооперативов и бизнеса, регулирующая их взаимосвязи правительствен-
ных органов, приводит не только к экономическому развитию терри-
торий, но и сохранению традиционного природопользования, культуры 
коренного народа.

В свою очередь, учитывая географическую удаленность Севера от 
центра, трудности адаптации инуитов вне своей исторической  среды 
обитания, правительство Канады поддерживает развитие среднего и 
малого бизнеса на северных территориях (принимаются новые законы, 
налоговые льготы и др.) как новый инструмент экономического разви-
тия. Конечно, в конкурентной борьбе малым и средним предприятиям 
туриндустрии Севера сложно конкурировать с крупнейшими туропера-
торами страны, но в этой ситуации региональные туристические ассо-
циации предлагают и выбирают  взаимное партнерство, обеспечиваю-
щее устойчивое развитие северного туризма при  поддержке не только 
федерального, но и территориальных правительств. Поэтому особенно 
эффективно в этом случае использовать интегрированные формы орга-
низации бизнеса и возможности стратегического партнерства через соз-
дания туристических ассоциаций, предприятий туриндустрии и терри-
ториальных/федеральных правительств. 

5. Выделенные в результате исследования туристские зоны и райо-
ны Республики Саха (Якутия) разных уровней могут рассматриваться в 
качестве научной основы формирования территориально-дифференци-
рованной стратегии развития туризма. Приведенные результаты пока-
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зывают, что методы пространственного и факторного анализа являются 
достаточно эффективным способом анализа территориальных различий 
республики. 

При общем анализе выделенных туристских зон территории Респу-
блики Саха (Якутия) и дифференциации туристского пространства в 
целом особый интерес представляют локальные точки формирования 
центров развития туризма. Фактически это места с четко выраженны-
ми, насыщенными туристскими объектами. Каждый локальный центр 
туризма имеет свой набор туристско-рекреационных объектов, степень 
выраженности. Наибольший интерес представляет закономерности про-
странственного размещения, формирования и развития таких локальных 
«точек роста» туризма. При сопоставлении туристских зон Республики 
Саха (Якутия) наблюдается закономерность тяготения туристско-рекре-
ационных объектов к таким уникальным природным объектам, как, на-
пример, горы, побережье Северного Ледовитого океана, промышленные 
объекты, река Лена, ООПТ и транспортные узлы. 

Уникальностью туристской зоны Крайнего Севера является наличие 
системы охраняемых природных территорий ООПТ, покрывающих ар-
ктический туристский район непрерывной зоной, где особое внимание 
уделяется включению региональной системы в существующие россий-
ские и международные системы ООПТ. Прибрежное положение вдоль 
зоны Северного Ледовитого океана при развитии Северного морского 
пути как национальной транспортной магистрали Российской Феде-
рации в Арктике может способствовать быстрому развитию полярных 
круизов, экологического, этнографического туризма.  

Анализ природных и социально-экономических показателей аркти-
ческих районов Республики Саха (Якутия) дает основание для выделе-
ния двух локальных точек роста развития туризма (п. Тикси и в буду-
щем п. Черский). Как показывает опыт развития туризма в Булунском 
районе, освоение природных ресурсов для туристских целей начинается 
с наиболее транспортно доступных мест (узлы). Например, п. Тикси яв-
ляется северными «воротами» Республики Саха (Якутия). Поэтому ос-
новными признаками локальных центров туризма являются туристская 
специализация, степень ее развития, уровень рекреационной освоенно-
сти территории, общность проблем перспективного развития отдельных 



- 143 -

частей рассматриваемой территории с позиции туризма. Локальной 
опорой развития арктического туризма является Нижнеколымский рай-
он, имеющий также морской порт, ООПТ, разработанные интересные 
маршруты.

6. Сдерживающими факторами развития туризма в туристских зо-
нах Республики Саха (Якутия) являются: неразвитость туристской ин-
фраструктуры; удаленность от центральных регионов и, как следствие, 
высокая стоимость транспортных услуг; значительная протяженность 
туристских маршрутов; удаленность уникальных объектов туристского 
показа от основных транспортных узлов; нехватка квалифицированных 
кадров различных категорий туристской индустрии; недостаточная фи-
нансовая и информационная поддержка туризма со стороны государства; 
дорогие авиатарифы по внутренним направлениям Якутии, отсутствие 
специальных туристских тарифов на межрегиональных и международ-
ных рейсах; недостаточные усилия по рекламной кампании туристских 
достопримечательностей северных районов.

7. Учитывая удаленность северных территорий, особую значимость 
приобретает развитие информационных технологий не только для 
управления, но и для экономики социальной сферы Севера. Это опре-
деляется тем, что они позволяют снижать стоимость государственных 
услуг для населения, уменьшают трансакционные издержки, способ-
ствуют налаживанию экономических и социальных связей. При этом 
возникает «эффект нового ресурса», который оказывается доступным 
и северным территориям и вызывает прямое участие без посредников 
на региональные и мировые рынки. Следовательно, основная цель ре-
гулирования в рамках данного концептуального положения – развитие 
информатизации экономики, управления, социальной сферы северных 
территорий.

В результате анализа развития туризма арктических районов Респу-
блики Саха (Якутия) выявлено, что развитие туризма может стать локо-
мотивом регионального развития. Экономическое зонирование рассма-
тривается как один из методов стратегического анализа, позволяюще-
го выявить и оценить пространственную неоднородность территории, 
опираясь на которой можно разрабатывать определенную стратегию 
развития. Создание институтов местного самоуправления умешьшает 
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экономические и социальные риски развития Севера, так как именно 
местное население имеет веками накопленные знания о возможностях 
использования своих территорий. Развитие туристской отрасли имеет 
также огромное значение с точки зрения создания позитивного образа 
республики, что сделает регион привлекательным не только для туриз-
ма, но и для инвестиций в другие сферы деятельности; увеличения на-
логовых поступлений в региональный бюджет, а также обеспеченности 
занятости населения; повышения образовательного и культурного уров-
ня населения.

* * *
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Приложение 1
Анализ туристского потенциала Булунского района

по итогам научной командировки по гранту Российского научного 
фонда №15-18-20047

эксперт, доцент кафедры «Французская филология» 
ИЗФиР СВФУ  Тотонова Елена Егоровна

1. ИЗФиР, кафедра французской филологии.
2. Экспедиция в Тикси.
3. Объект исследования – сфера туризма Булунского района, предмет 

исследования – анализ туристского потенциала Булунского района. 
4. Сроки проведения: с 25 августа по 8 сентября 2015 г.
5. Место, маршрут: п. Тикси – п. Быковский.
6. Организаторы: работа подготовлена в рамках проектов РНФ №15-

18-20047 «Онтология ландшафта: семантика, семиотика и географиче-
ское моделирование».

7. Участники экспедиции: Тотонова Елена Егоровна, к.г.н., доцент.
8. Цель: выявление направлений и перспектив развития туризма в 

Булунском районе. 
9. Полученные результаты.
Булунский район расположен за полярным кругом, имеет восемь на-

слегов (административных территорий). В общеэкономическом отно-
шении является территорией, в пределах которой развиваются традици-
онное хозяйство коренных малочисленных народов Севера, а также эко-
номические центры горнодобывающей специализации и транспортно-
логистические центры вдоль трассы Северного морского пути (удобное 
географическое положение обеспечивает стратегически важный транс-
портный узел республики).

Развитие туризма в Арктике, в том числе в Булунском районе имеет 
ряд специфических черт:

1. Суровый климат. В районе Тикси скорость ветра может достигать 
до 50-60 м/с при температуре воздуха –35 °С и ниже. В безветренные 
зимние ночи в с. Кюсюр морозы достигают до –60 °С.
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2. Практически отсутствие постоянного населения на огромных тер-
риториях, например, территория района составляет 223 тыс. кв. км, а 
население – 9,1 тысяч человек.

3. Уязвимость северной природы. Нарушение покрова тундры ведет 
к разрушению ландшафтов в зоне вечной мерзлоты, исчезновению ред-
ких видов растений, уменьшению численности диких животных. 

В ходе экспедиции автором проведено исследование развития ту-
ристского рынка Булунского района и выявлены следующие проблемы и 
перспективы развития туризма:

1. Проблемой является недостаток КСР и недостаточная заинтересо-
ванность инвесторов в строительстве гостиниц экономического сегмен-
та, нехватка кадров. По данным официальной статистики Республики 
Саха (Якутия), в 2014 г. в Булунском районе было обслужено 2516 че-
ловек, которые в среднем провели 5,4 ночевок в КСР, что на 49 % боль-
ше по сравнению с 2012 г. Но при официальном учете статистических 
данных КСР Булунского улуса предоставляются данные гостиницы 
«Арктика», а остальные средства КСР не учитываются. Например, нами 
выявлено, что на территории пос. Тикси действуют ведомственные КСР 
(ЖКХ – 20 мест, ПГО – 22 мест, Усть-Ленского заповедника – 8 мест), 
которые не учитываются при составлении статистических данных. 
Кроме того, имеются два ИП, занимающихся предоставлением услуг 
по размещению (мини-гостиницы), цены которых достаточно высокие  
– 3 тыс., а также предоставляют свои услуги незарегистрированные 
предприниматели, услуги которых востребованы в летнее время.   

2. Предприятия общественного питания: ресторан «Север» (60 мест), 
бар «Север» (25 мест) и кафе «Азия» (22 места). Более соответствующие 
стандартам услуги (персонал, меню, цены, уровень сервиса) предостав-
ляет клиентам новое кафе «Азия».   

3. Особый интерес представляют культура, жизнь и быт коренных 
народов, способствующие развитию туризма. Культурно-спортивный 
комплекс (КСК) под руководством директора Готовцева В.В. имеет до-
говор с ЛОРП на оказание культурно-развлекательных услуг туристам. 
КСК проводит обряд очищения в тундре, фольклорный концерт, органи-
зует выставку-продажу сувенирной продукции местных мастеров, уго-
щение национальными блюдами. 
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Под руководством МБУ «Этнокультурный центр «Айхал» действуют 
танцевальный ансамбль «Эскэн» и вокальный ансамбль «Номаткар», но 
этнокультурный центр не имеет договора по оказанию культурно-раз-
влекательных услуг туристам. Проблемой является и то, что туристский 
сезон приходится на разгар летних отпусков работников культурных уч-
реждений, во время которого многие выезжают на отдых. 

Район имеет достаточное количество объектов туристского показа – 
музеи, памятники, историко-культурные достопримечательности, при-
родные объекты. В пос. Тикси действуют два музея: краеведческий и 
частный музей Гукова А.Ю. (имеет договор с ЛОРП на оказание услуг 
туристам). Экскурсии проводятся силами сотрудников музеев. На тер-
ритории поселка работает два сувенирных магазина: ИП «Ослопов До-
нальд» и  магазин «Сувениры» (принадлежит киргизам).  

4. В районе развит и имеет давние традиции детско-юношеский ту-
ризм. Уникальный опыт арктических туристских клубов «Чысхаан» 
МБОУ «Быковская СОШ», рук. Иванов Г.Ю., «Север» МБОУ «Кюсюр-
ская СОШ», рук. Жирков И.И., «Горностай» пос. Тикси, рук. Гукова Н.В. 
и Гуков А.Ю., МБОУ «Таймылырская СОШ», рук. Голиков И.И. нужно 
пропагандировать школам республики. Нужна поддержка развития де-
ятельности экстремальных туристских клубов СОШ Булунского улуса 
Министерством образования и Министерством по делам предпринима-
тельства и развития туризма Республики Саха (Якутия), особенно эки-
пировкой для пеше-лыжных переходов в Арктике и техникой. 

5. Можно предложить присвоение квалификации гида-проводника 
экстремального туризма участникам многодневных пеше-лыжных пере-
ходов по Арктике от трех суток (4-ая категория сложности турмаршрута), 
обсудить этот вопрос с кафедрой спортивного туризма ИФКиС СВФУ и 
Министерством по делам предпринимательства и развития туризма. 

6. Морской порт  ОАО «Морской порт Тикси» основан в 1933 г. для 
обслуживания Северного морского пути. После создания Управления 
Главсевморпути и в связи с освоением Северного морского пути порт 
Тикси стал основной перевалочной базой республики. Период арктиче-
ской навигации проходит с августа по сентябрь, по данным 2011 года, 
грузооборот составил 10,4 тыс. тонн. Но технико-эксплуатационные 
характеристики пассажирского флота выработали нормативный срок 
службы, и средний технический износ составляет 87 %. 
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7. Район предлагает туристам наблюдение за птицами в дельте  
р. Лена (89 видов птиц), сплавную рыбалку на реках, индивидуальные 
охотничьи туры, круизы, этнографические туры (по реестру зарегистри-
рованных турмаршрутов). Достаточно перспективными видами разви-
тия туризма Булунского района  являются круизные туры. Например, 
на теплоходе «Михаил Светлов» в 2013 году в Тикси побывали 206 ино-
странных туристов, в 2014 году – 210, 2015 году – 406. 

Существует достаточно большой поток неучтенных туристов, ко-
торым несложно добраться до поселка Тикси авиарейсом по маршруту 
Москва-Тикси-Москва (рейс выполняется с мая по сентябрь 2 раза в ме-
сяц по мере наполняемости). В июле 2015 г. авиарейс Москва-Тикси-
Москва был отменен по техническим причинам, что создает большие 
неудобства для пребывающих в Тикси командированных и туристов 
(стыковочные рейсы через Якутск, время ожидания которых составляет 
8 часов). 

В условиях недостаточности средств для развития инфраструктуры 
в Булунском улусе природные условия и ресурсы могут позволить раз-
витие экологического, спортивного, этнографического, научного, кру-
изного, познавательного, рыболовно-охотничьего туризма. 

По экспертным оценкам, в случае принятия мер по созданию турист-
кой инфраструктуры и благоустройству (особенно по очистке металло-
лома в рамках программы «Очистка Арктики») в пос. Тикси ежегодный 
туристский поток может составить 500 человек за навигационный пери-
од. Но нельзя исключать неорганизованный «дикий туризм», который 
может привлекать благодаря богатым охотничьим и рыболовным ресур-
сам. Также не учтенными остаются люди, выезжающие на сбор мамон-
товой фауны на острова Северного Ледовитого океана и получающие 
разрешение от Дирекции биологических ресурсов на время пребывания 
в ООПТ.    

Проведена экспертная работа по служебному заданию Министерства 
предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) 
«Анализ туристского потенциала Булунского района». 
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Для эффективного развития туризма  в Булунском районе пред-
ложены:

1. Проведение маркетинговых исследований территории для обеспе-
чения своевременной информацией о состоянии  туристского рынка и 
на их основе разработка целевой программы развития туризма района 
на основе создания туристского кластера «п. Сиктэх – п. Кюсюр – п. Тит 
-Ары». 

2. Подготовка заявки в Министерство профессионального образова-
ния и расстановки кадров РС (Я) о выделении мест целевой подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в области туризма. 

3. Проведение и оказание консультационных услуг Министерства 
по делам предпринимательства и развития туризма  для экономической 
оценки туристских бизнес-проектов, в проведении сертификации и па-
спортизации туристских объектов.

4. Развитие экологического туризма в системе арктических ООПТ 
под контролем экологов, что также является основным инструментом 
развития туризма, сохранением традиционного образа жизни с предо-
ставлением занятости местному населению. 

5. Развитие внутренних и межрайонных  перевозок, что в будущем 
существенно расширило бы географию туристских маршрутов.

6. Для создания инфраструктуры туризма необходимо создание му-
ниципально-частного партнерства в сфере туризма, например, для стро-
ительства новых объектов: туристских баз, средств размещения, пун-
ктов общественного питания и розничной торговли. 

7. Создание туристкой инфраструктуры, благоустройство (особенно 
очистка металлолома в рамках программы «Очистка Арктики»)  в на-
селенных пунктах района.

8. Создание рекламно-информационного обеспечения туристкой де-
ятельности района под единым брендом.

9. Координация усилий государственных и негосударственных 
структур, предприятий для развития туризма.

10. Развитие детско-юношеского туризма в Республике Саха (Якутия) 
на основе уникального опыта арктических туристских клубов «Чысха-
ан» МБОУ «Быковская СОШ», рук. Иванов Г.Ю., «Север» МБОУ «Кю-
сюрская СОШ», рук. Жирков И.И., турклуба «Горностай» пос. Тикси  
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Гуковой Н.В. и Гукова А.Ю., турклуба МБОУ «Таймылырская СОШ», 
рук. Голиков И.И. Поддержка развития деятельности экстремальных ту-
ристских клубов СОШ Булунского района Министерством образования 
и Министерством по делам предпринимательства и развития туризма 
Республики Саха (Якутия), особенно экипировкой и техникой. 

11. Присвоение квалификации гида-проводника экстремального ту-
ризма участникам трех многодневных пеше-лыжных переходов по Ар-
ктике (4-ая категория сложности турмаршрута), обсудить этот вопрос 
с кафедрой спортивного туризма ИФКиС СВФУ и Министерством по 
делам предпринимательства и развития туризма. 



- 182 -

П
ри

ло
ж

ен
ие

 2

С
тр

ук
ту

ра
 т

ур
ис

тс
ко

й 
ин

ду
ст

ри
и 

се
ве

рн
ы

х 
те

рр
ит

ор
ий

 К
ан

ад
ы

 

П
ри

ме
ч.

: с
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м 

 



- 183 -

П
ри

ло
ж

ен
ие

 3

С
ис

те
м

а 
ор

га
но

в 
ре

гу
ли

ро
ва

ни
я 

ту
ри

ст
ск

ой
 и

нд
ус

тр
ии

 с
ев

ер
ны

х 
те

рр
ит

ор
ий

 К
ан

ад
ы

 

 

П
ри

ме
ч.

: с
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м 

 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

е 
ор

га
ны

 
уп

ра
вл

ен
ия

, к
ос

ве
нн

о 
де

йс
тв

ую
щ

ие
 н

а 
ра

зв
ит

ие
 

ту
ри

зм
а



- 184 -

П
ри

ло
ж

ен
ие

 4

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 с
тр

ук
ту

ра
 м

ес
тн

ог
о 

са
м

оу
пр

ав
ле

ни
я 

се
ве

рн
ы

х 
те

рр
ит

ор
ий

 К
ан

ад
ы

 

П
ри

ме
ч.

: с
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м 

 



- 185 -

ДЛЯ ЗАМЕТОК



- 186 -

ДЛЯ ЗАМЕТОК



- 187 -

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Научное издание

Тотонова Елена Егоровна

Редактор С.А. Григорьева
Компьютерная верстка М.А. Трифонов
Оформление обложки П.И. Антипин

Подписано в печать 28.10.2016. Формат 60х84/16.
Гарнитура «Таймс». Печать цифровая.

Печ. л. 11,75. Уч.-изд. л. 14,7. Тираж 150 экз. Заказ № 136.

Издательский дом Северо-Восточного федерального университета, 
677891, г. Якутск, ул. Петровского, 5.

Отпечатано в типографии ИД СВФУ


