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Масштабы сырьевого природопользования и его длительность в Ямало-Ненецком автономном округе 
приводят к  трансформациям территориальных общественных систем. Целью исследования явилась 
пространственная оценка изменений территориальных общественных систем на основе материалов 
переписей населения с 1926 г. В разрезе выделенных статистиками районов пространственного раз-
вития региона в  донефтегазовый период выполнена сравнительная историческая оценка социальных, 
экономических и экологических параметров. Предложены современные механизмы использования исто-
рического опыта организации природопользования.

Ключевые слова: динамика численности населения, коренное малочисленное население Севера, население городов 
и поселков городского типа, населенный пункт, расселение населения, упразднение населенных пунктов в Арктике, 
экосистема Арк тики, природопользование, управление традиционным природопользованием.

Введение
Сбалансированное долгосрочное развитие ресур-

содобывающих регионов находится в фокусе внима-
ния современных исследований. Рассматриваются 
экономические, социальные, экологические, этни-
ческие, политические, культурные и другие аспекты 
сформировавшейся организации природопользова-
ния, а также ее ожидаемого преобразования [1—7]. 
В контексте арк тического региона диверсификация 
экономики усложняется из-за влияния социально-
экологических факторов [8—10]. Сегодня следует 
подчеркнуть и геополитические факторы, а также 
обеспечение госбезопасности [11—12].

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) на 
фоне других арк тических регионов выделяется вы-
соким уровнем жизни населения, огромными про-
изводственными инвестициями, благоприятными 
прогнозами по сырьевой обеспеченности запасами 
природного газа, нефти и конденсата [13—14]. Вме-

сте с тем внутри региона отмечается внутрирайон-
ная дифференциация. Да и сам характер извлечения 
горной ренты ограничен во времени и характери-
зуется неизбежной стадией падающей добычи для 
всех нефтегазовых месторождений. К этому следу-
ет добавить и технологический прогресс, который 
может существенно влиять на нормы потребления 
природных ресурсов: «каменный век закончился не 
потому, что не осталось камня» [15, с. 73].

Целью исследования является пространственная 
оценка изменений территориальных общественных 
систем на основе материалов переписей населения 
в ЯНАО. Для этого требуется последовательное ре-
шение четырех задач: 1) оценка современной сети 
организации населенных пунктов; 2) исследование 
исторических параметров организации природо-
пользования в донефтегазовый период; 3) вычле-
нение приоритетных диверсифицирующих направ-
лений в историческом контексте; 4) определение 
механизмов планирования сбалансированного дол-
госрочного развития.
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Рис. 1. Населенные пункты и экономические подрайоны Обдорского района Тоболь-
ского округа Уральской области в  современных границах ЯНАО (по материалам 
переписи 1926 г.). Цифрами обозначены экономические подрайоны: 1 — Ямальский, 
2 — Приуральский, 3 — Сынский, 4 — Обь-Надымский, 5 — Тазовский. Космоснимок 
с сервиса компании «Esri»
Fig. 1. Settlements and economic subdistricts of the Obdorsky District, the Tobolsk Re-
gion, the Urals in the current borders of the Yamalo-Nenets Autonomous Area (based 
on the 1926 census). The numbers indicate economic subdistricts: 1 — Yamal, 2 — Priu-
ralsky, 3 — Synsky, 4 — Ob-Nadymsky, 5— Tazovsky. Space image from the Esri service

Материалы и методы
Источниками данных для исследования послужили материалы го-

сударственных переписей населения пяти раундов: 1926 1, 1989, 2002, 
2010 и 2021 2 гг. Выделение данных временны́х срезов обусловлено сте-
пенью детальности приведенных в них данных, соотносимых с сегодняш-
ними географическими объектами: населенными пунктами, администра-
тивными районами, гидрографической сетью.

Выбор материалов 1926 г. позволяет отразить пространственное раз-
витие территориальных общественных систем на современной террито-
рии автономного округа до индустриализации и нефтегазодобычи. Опи-
сательная часть данного источника материалов позволяет представить 

1 Список населенных пунктов Уральской области. Т. 12: Тобольский округ. — Сверд-
ловск: Орготдел Урал облисполкома, Уралстатуправление и окружные исполкомы, 
1928. — 231 с.

2 Материалы с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу (https://tumstat.gks.ru/perepis_nasel).

экономические подрайоны в со-
ставе Обдорского района Тоболь-
ского округа Уральской области 
(рис. 1). Выбор 1989 г. позволяет 
зафиксировать уровень макси-
мального селитебного покрытия 
автономного округа, последую-
щий 2002 г. — отражает глубину 
воздействия рыночных преобра-
зований. Материалы 2021 г. отра-
жают результаты последнего ра-
унда переписи, и так как они еще 
не в полной мере обработаны, то 
используется фактография 2010 г.

Источником пространственных 
данных для действующих населен-
ных пунктов послужили информа-
ционные ресурсы государствен-
ного каталога географических 
названий 3. Источники местопо-
ложения упраздненных населен-
ных пунктов: архивные советские 
карты 1930 и 1946 гг.4 Для вери-
фикации местоположения упразд-
ненного населенного пункта про-
водилась сверка по материалам 
дистанционного зондирования 
сервиса компании «Esri»5.

Методы исследования: мате-
матический, геоинформационный, 
исторический. В основе методо-
логии исследования находится 
понятие территориальной обще-
ственной системы — «простран-
ственно-дискретная часть чело-
веческого общества, в которой 
взаимообусловленно сочетаются 
все сферы жизнедеятельности 
людей с учетом специфики тер-
ритории и ресурсного потенци-
ала, исторического наследия 
и перспектив развития» [16, с. 18]. 
Выбор данной конструкции ис-
следования позволяет учитывать 
особенности территориальных 
общностей людей.

Для решения первой задачи 
применено правило Ципфа в раз-
резе оценки соотношения числен-

3 Материалы с сайта Федерального на-
учно-технического центра геодезии, 
картографии и  инфраструктуры про-
странственных данных (https://cgkipd.
ru/upload/iblock/e2d/5rt3wsnzqsos3p
8bdbc0v6p1e8vxf1u4.pdf).

4 Материалы с  сайта «ЭтоМесто» 
(http://www.etomesto.ru/yamal/).

5 Материалы Esri CIS Геоинформаци-
онные системы и геоданные (https://
www.esri-cis.ru/).
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ности городского населения в ЯНАО в 1989, 2002, 
2010, 2021 гг. Одна из трактовок данного правила: 
«численность населения каждого города должна со-
относиться с численностью населения самого круп-
ного города страны в соответствии с рангом данно-
го города в упорядоченном ряду» [17—18]. Формула 
представления правила в логарифмическом виде:

lg lgN r A a r� � � � � �,
где N — численность населения города с рангом r 
в упорядоченном ряду городов ЯНАО; A — свобод-
ный член; a — нормативный коэффициент Ципфа, 
равный –1.

Расчеты по развитым странам отражают соответ-
ствие правила для их внутренних процессов урбани-
зации [19—21]. Оценка по материалам Всероссий-
ской переписи населения 1926 г. не проводилась, 
так как городские населенные пункты отсутствовали.

Для решения второй-четвертой задач проведена 
сравнительная пространственная оценка развития 
экономических подрайонов, выделенных в 1926 г., 

на основе материалов статистики и научных публи-
каций. Границы подрайонов детализированы на 
основе существующих и упраздненных населенных 
пунктов, отмеченных в 1926 г. в качестве объектов 
сельсоветов данных подрайонов. Для районирова-
ния на региональном уровне привлечены сведения 
по экономическим подрайонам из материалов Все-
российской переписи 1926 г. Статистиками приве-
дены удельные показатели (табл. 1 и 2), которые 
позволяют выделить определенную хозяйственную 
специализацию территории. Рыболовная специ-
ализация: Сынский и Обь-Надымский подрайоны. 
Охотничья специализация: Приуральский, Тазов-
ский и прежде всего Ямальский подрайоны. Ското-
водство было представлено исключительно в Обь-
Надымском подрайоне и не играло существенной 
роли для Обдорского района. Оленеводство было 
ориентировано на тундровую зону трех подрайонов: 
Приуральского, Ямальского и Тазовского.

В табл. 2 также обращает на себя внимание со-
отношение в районе между основными промысла-

Таблица 1. Удельный вес экономических подрайонов в основных отраслях 
хозяйства на 1926 г. (по материалам переписи 1926 г.), %
Table 1. The share of economic subdistricts in the main sectors of the 
economy in 1926 (based on the materials of the 1926 census), %

Подрайон
Число 

промысловых 
хозяйств

Получено за год продукции

Рыболовство Охота Скотоводство Оленеводство Итого

Сынский 3,6 5,9 1,0 0,4 1,0 2,3

Обь-Надымский 53,3 62,8 20,2 99,3 13,2 32,1

Приуральский 11,8 3,9 16,7 0,3 25,7 15,7

Ямальский 18,6 12,5 45,1 — 36,0 31,6

Тазовский 12,7 14,9 17,0 — 24,1 18,3

Примечание. Каждое число в таблице — доля подрайона в значении рассматриваемого показателя в районе 
(в сумме получается 100%). Так, на долю Сынского подрайона приходилось 3,6% числа промысловых хозяйств, 
5,9% суммы, полученной за год за продукцию рыболовства, и т. д. В переписи населения 1926 г. показатели при-
ведены в стилистике того времени.

Таблица 2. Удельный вес экономических подрайонов в основных отраслях хозяйства 
на 1926 г. в общей годовой доходности (по материалам переписи 1926 г.), %
Table 2. The share of economic subdistricts in the main sectors of the economy in 1926 
in total annual profitability (based on the materials of the 1926 census), %

Подрайон Рыболовство Охота Скотоводство Оленеводство Итого

Сынский 69,7 14,8 0,5 15,0 100,0

Обь-Надымский 53,5 22,5 10,2 13,8 100,0

Приуральский 6,8 38,0 0,1 55,1 100,0

Ямальский 10,8 51,0 — 38,2 100,0

Тазовский 22,3 33,3 — 44,4 100,0

По району в целом 27,3 35,8 3,3 33,6 100,0
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ми по результатам годовой доходности. Три отрасли имеют примерно 
равное соотношение в экономике Обдорского района. Важно отметить 
и национальную специфику природопользования. В Приуральском 
подрайоне представлены были и кочующие ханты (остяки), коми-зыря-
не (зыряне), доля оленеводства у них составляла 70%, а охоты — око-
ло 20%. Напротив, в этом же подрайоне для ненцев (самоедов) отме-
чались 30% для оленеводства и около 60% для охоты.

Обсуждение результатов
Соотношение численности населения в городах в 1989—2021 гг.

Урбанизация в Ямало-Ненецком автономном округе проходила 
в форсированном формате, подстраиваясь под государственные за-
дачи. Сначала влияние оказала индустриализация в Арктике, а по-
том — становление и развитие территории в качестве основной 
углеводородной базы страны, прежде всего газовой [22—24]. Эти 
исторические процессы нашли отражение в материалах статистики, 
соответственно в распределении городов по правилу Ципфа в гра-
ницах автономного округа (рис. 2—5). Отметим следующие особен-
ности соотношения численности населения в городах автономного 
округа, проявляющиеся на протяжении четырех исследуемых раун-
дов переписи.
 • Отсутствие ярко выраженного главного города. Ноябрьск и Новый 
Уренгой сменяли друг друга на вершине в ранжированном списке.

 • Расположение всех городов выше модельного соотношения ранга 
с размером по численности населения.

 • Расположение всех поселков городского типа ниже модельного со-
отношения ранга с размером по численности населения.

 • Изменение ранга городов в паре «Салехард-Лабытнанги». Окружной 
центр вышел на третье место в списке городов региона, а располо-
женный на другом берегу город Лабытнанги, напротив, с шестого 
места в 1989 г. опустился на седьмое в 2021 г., практически вдвое 
уступив Салехарду по численности населения (25 501 и 47 910 чело-
век соответственно).

Вместе с тем есть и отдель-
ные особенности, выделяемые 
внутри определенного раун-
да. Некоторые из них отражают 
пространственно-временны́е из-
менения, соотносимые с транс-
формацией уклада экономики.

Так, в 1989 г. (рис. 2) домини-
руют в перечне три центра, при-
уроченные к базе освоения трех 
уникальных месторождений — 
Уренгойского, Вынгапуровского, 
Медвежьего, а окружной центр 
Салехард и соседний с ним же-
лезнодорожный Лабытнанги 
имеют практически одинаковую 
численность населения (33 207 
и 32 331 человек соответствен-
но). Поселки городского типа 
в сравнении с городами находят-
ся ближе к модельному распре-
делению, что отражает меньшее 
влияние форсированных управ-
ленческих решений.

В 2002 г. отразились резуль-
таты смены экономического 
уклада всей страны. Но имен-
но в ЯНАО этот процесс прошел 
плавно в сравнении с другими 
регионами страны (рис. 3). К это-
му моменту Ноябрьск стал самым 
многочисленным городом в ав-
тономном округе, в Лабытнанги 
численность населения снизи-
лась с 32 331 до 27 304 человек, 
в Надыме — с 53 659 до 45 943, 
в Новом Уренгое — с 95 254 до 
94 456 человек, в остальных го-
родах продолжился рост числен-
ности населения, включая изме-
нение типа населенного пункта 
с поселка городского типа на 
город.

В 2010 г. (рис. 4) происходит 
постсоветское оформление Сале-
харда в качестве доминирующего 
центра в Обь-Надымском эконо-
мическом подрайоне на фоне за-
крепившегося снижения числен-
ности населения в Лабытнанги, 
а также незначительных темпов 
роста в Надыме. К этому раунду 
происходит образование послед-
него на сегодня города в авто-
номном округе — Тарко-Сале 
(2004 г.) и поселка городского 
типа Заполярный (2004 г.).

Предварительные резуль-
таты Всероссийской переписи 
населения 2021 г. фиксируют 

Рис. 2. Соотношение городских населенных пунктов в 1989  г. в Ямало-Ненецком 
автономном округе (составлено автором по материалам переписи 1989 г.). 

* Коротчаево — упраздненный населенный пункт (закон Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 16 декабря 2004 г. № 107-ЗАО).
Fig. 2. The ratio of urban settlements in 1989 in the Yamalo-Nenets Autonomous Area 
(compiled by the author based on the 1989 census). 

* Коротчаево — abolished locality (Law of the Yamalo-Nenets Autonomous Area No. 107-
CJSC dated 12.16.2004).
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Таким образом, современная организация сети населенных пунктов 
может быть оценена неудовлетворительно вследствие непропорцио-
нального несоотносимого развития элементов сети. Доминирование 
горной ренты предполагает увеличение неопределенности, так как 
разные компании по-разному используют возможности территории, 
начиная от приоритетов в локализации промыслов и заканчивая кор-
поративной политикой и местом в ней Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Действия регионального менеджмента по оптимизации ад-
министративно-территориального устройства, т. е. по ликвидации 
городских и сельских поселений и образованию на базе районов 
муниципальных округов, также усиливают роль административных 
центров городских и муниципальных округов, одновременно снижая 
привлекательность поселков и сел, которые ранее были центрами го-
родских и сельских поселений.

Рис. 3. Соотношение городских населенных пунктов в 2002  г. в Ямало-Ненецком 
автономном округе (составлено автором по материалам по материалам переписи 
2002 г.)
Fig. 3. The ratio of urban settlements in 2002 in the Yamalo-Nenets Autonomous Area 
(compiled by the author based on materials from the 2002 census)
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Рис. 4. Соотношение городских населенных пунктов в 2010 г. в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Составлено автором по материалам переписи 2010 г.
Fig. 4. The ratio of urban settlements in 2010 in the Yamalo-Nenets Autonomous Area. 
Compiled by the author based on the 2010 census

разрозненное сочетание сети 
населенных пунктов в ресурсодо-
бывающем регионе (рис. 5). Во-
первых, по результатам данного 
раунда Салехард становится тре-
тьим городом в ранжированном 
списке, опередив Надым, в кото-
ром демографическая ситуация 
с закономерным запаздыванием 
отразила вступление в стадию 
падающей добычи Медвежьего 
месторождения. Основной по-
тенциал демографического роста 
Салехарда кроется в его роли 
регионального центра, что позво-
ляет притягивать население как 
из других регионов, так и из насе-
ленных пунктов Обь-Надымского 
экономического подрайона. Вви-
ду очагового характера приро-
допользования в арктических 
регионах стягивание населения 
в региональный центр угрожа-
ет стабильности существования 
социальной инфраструктуры на 
прилегающей территории (Лабыт-
нанги, Надым, Харп). Во-вторых, 
Новый Уренгой вновь вышел на 
первое место по численности на-
селения, опередив Ноябрьск на 
7 тыс. человек, а численность на-
селения Ноябрьска снизилась по 
сравнению с переписью 2010 г. 
на 10 тыс. человек. Этот факт 
отражает крайнюю неустойчи-
вость социально-экономического 
развития в крупных городских 
населенных пунктах в ресурсо-
добывающих регионах, когда чис-
ленность экономически активно-
го мобильного населения может 
изменяться на несколько про-
центов за десятилетие. В-третьих, 
значение коэффициента Цип-
фа, несмотря на смену лидера 
в ранжированном ряду, достигло 
в 2021 г. максимального значе-
ния –1,52903. На протяжении 
всех четырех раундов данное со-
отношение все дальше отходи-
ло от модельного значения –1. 
В арк тических условиях негатив-
ные последствия приматной мо-
дели в соотношении городских 
населенных пунктов наклады-
ваются на непропорциональное 
удорожание проживания в малых 
населенных пунктах вследствие 
их непривлекательности для ин-
весторов [25—27].



387

  
 Пространственно-временные изменения территориальных общественных систем в Ямало-Ненецком автономном округе

Исследование исторических параметров организации 
природопользования в донефтегазовый период

Материалы переписи 1926 г. отразили следующую специализацию 
экономических подрайонов в современных границах Ямало-Ненецкого 
автономного округа (табл. 3). Согласно современным социально-эко-
номическим и геополитическим условиям, продукция данных видов 
деятельности является экономически целесообразной, а с учетом 
импортозамещения — приоритетной на долгосрочную перспективу. 
Соответствующей трансформацией под сегодняшние климатические 

и хозяйственные реалии является 
приоритизация для Ямальского 
района оленеводства, а не охоты 
[9; 10; 28].

Также необходимо отметить 
существенную роль в сложивших-
ся территориальных обществен-
ных системах сбора дикоросов. 
Данная позиция также становит-
ся привлекательной как для реги-
онального потребления, так и для 
снабжения соседних областей. 
Перепись 1926 г. не отражает 
данный вид природопользования, 
но в нефтегазовый период сбор 
дикоросов стал экономически 
и организационно привлекатель-
ным для всех территориальных 
общностей людей — ведущих как 
оседлый образ жизни, так и коче-
вой [10].

Вычленение приоритетных 
диверсифицирующих направлений 
в историческом контексте

Оценивая столетнюю дина-
мику развития сети населенных 
пунктов в современных границах 
автономного округа, можно вы-
делить преобладающие долго-
срочные приоритеты развития 
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Рис. 5. Соотношение городских населенных пунктов в 2021 г. в ЯНАО. Составлено 
автором по материалам переписи 2021 г.
Fig. 5. The ratio of urban settlements in 2021 in the Yamalo-Nenets Autonomous Area. 
Compiled by the author based on the 2021 census

Таблица 3. Соотношение современных муниципальных образований 
с экономическими подрайонами 1926 г. и их экономической специализацией
Table 3. The ratio of modern municipalities with economic subdistricts 
in 1926 and their economic specialization

№ 
п/п Муниципальное образование Экономический 

подрайон
Специализация 

в 1926 г.

1 Муниципальный округ Красноселькупский район Тазовский Оленеводство

2 Муниципальный округ Надымский район Обь-Надымский Рыболовство

3 Муниципальный округ Приуральский район Приуральский Оленеводство

4 Муниципальный округ Пуровский район Тазовский Оленеводство

5 Муниципальный округ Тазовский район Тазовский Оленеводство

6 Муниципальный округ Шурышкарский район Сынский Рыболовство

7 Муниципальный округ Ямальский район Ямальский Охота

8 Город Салехард Обь-Надымский Рыболовство

9 Город Губкинский Тазовский Оленеводство

10 Город Лабытнанги Обь-Надымский Рыболовство

11 Город Муравленко Обь-Надымский Рыболовство

12 Город Новый Уренгой Тазовский Оленеводство

13 Город Ноябрьск Тазовский Оленеводство
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территории. Во-первых, безопасность — как с по-
зиций сохранения сети опорных пунктов в Арктике, 
так и с позиций экономической вовлеченности тер-
ритории в единый народнохозяйственный механизм. 
Во-вторых, социальная устойчивость территориаль-
ных общественных систем субъектов традиционного 
природопользования сформировавшейся селитеб-
ной и производственной инфраструктуры. В-третьих, 
система функционирования ТОС нацелена на посто-
янное повышение качества жизни для местных со-
обществ. Вместе с тем повышение качества жизни 
должно быть продиктовано социально-экономиче-
ской целесообразностью [3; 24].

Исходя из приведенных предусловий, вычленим 
соответствующие диверсифицирующие виды приро-
допользования. Перечисление приведено в порядке 
приоритетности для региона с позиций экономиче-
ской целесообразности, но для отдельных муници-
палитетов, соответственно, порядок приоритетов 
может быть свой.
1. Оленеводство. По материалам Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 г.6 в Ямало-
Ненецком автономном округе было зафиксировано 
886,8 тыс. голов северных оленей, в 2006 г.7 — 732,2 
тыс. голов. Проектная оленеемкость пастбищ опре-
делена в 452 тыс. оленей [29]. Интерес представля-
ет и распределение поголовья между категориями 
хозяйств, как и изменение распределения между 
категориями хозяйств в материалах этих двух пере-
писей (табл. 4). Если в России в целом преобладает 
доля сельскохозяйственных организаций, то в авто-
номном округе, напротив, до 70% приходилось на 

6 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года / Федер. служба гос. статистики. — М.: ИИЦ «Ста-
тистика России», 2018. — URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/VSHP%202016_T5_k1_web.pdf.

7 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2006 года / Федер служба гос. статистики. — М.: ИИЦ «Стати-
стика России», 2008.

хозяйства населения. В десятилетнем промежутке 
обращает внимание разнонаправленное движе-
ние: если в России в целом и по абсолютным, и по 
удельным показателям отмечалось снижение роли 
хозяйств населения, то в автономном округе отме-
чено существенное повышение поголовья северных 
оленей у населения, хотя и удельный вес категории 
снизился с 71% до 68%. В этот же десятилетний 
промежуток доля автономного округа в общерос-
сийских показателях увеличилась по показателю хо-
зяйств всех категорий с 44% до 47%, по показателю 
хозяйств населения — с 72% до 86%.
2. Учет роли частников. Очевидно, что резуль-

татов только двух статистических срезов крайне 
недостаточно для определения долгосрочных трен-
дов, тем более с учетом последовавшего в 2016 г. 
сибиреязвенного падежа и прочих невзгод для 
ямальского оленеводства [10; 30; 31], так и того, что 
оленеводство в автономном округе играет особую 
роль для территориальных общностей людей. Соот-
ветственно механизмы управления традиционным 
природопользованием здесь должны учитывать 
роль частников, их интересы. Это предопределяет 
усложнение организации социально-экономическо-
го взаимодействия традиционных и муниципальных 
территориальных общественных систем, но необхо-
димо прежде всего в рамках соответствующего кон-
троля и учета.

Вместе с тем в «Основных итогах сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года»8 сведения по 
поголовью оленей отсутствуют, что отражает низ-
кую базу вовлеченности отрасли в животноводство 
и агропромышленный комплекс страны в целом. 
Соответствующая экономическая отдача сегодня 
неизвестна, так как в значительной мере находит-

8 Основные итоги сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года: Статистический сборник / Федер. служба гос. ста-
тистики. — М.: ИИЦ «Статистика России», 2022. — URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Census_agr_2021_final.pdf.

Таблица 4. Соотношение поголовья северных оленей (тыс. голов) в хозяйствах всех категорий 
(по материалам сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг.) в России и ЯНАО
Table 4. The ratio of the number of reindeer (thousand heads) in farms of 
all categories (based on the materials of the agricultural censuses of 2006 
and 2016) in Russia and the Yamalo-Nenets Autonomous Area

Год Хозяйства всех 
категорий

Сельскохозяйственные 
организации

Крестьянские 
и индивидуальные 
предприниматели

Хозяйства 
населения

Россия

2006 1664,7 921,1 22,2 721,4

2016 1906,0 1133,1 68,5 704,4

ЯНАО

2006 732,2 214,9 0,2 517,1

2016 886,8 274,0 7,0 605,8
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ся в теневой зоне, искажающей объективное пред-
ставление и вида природопользования, и отрасли 
оленеводства в целом — от снабженческого звена 
(вакцинация, селекция, механизация и т. п.) до пе-
рерабатывающего (мясопереработка, кожевенное 
производство, пантопереработка и т. п.) и сбытово-
го, включая и предоставление туристских услуг.
3.  Рыболовство. После распада СССР отрасль 

понесла наиболее сильные потери, которые сказа-
лись не только и не столько в экономической пло-
скости, а прежде всего в социальной. Здесь также 
отмечается проблема теневой экономики, а также 
неблагоприятные экологические и природно-клима-
тические последствия для сырьевой базы [32; 33]. 
Статистический учет улова рыбы и других водных 
биоресурсов 9 в ЯНАО отражает неустойчивость 
значений показателя (рис. 6), что демонстрирует за-
висимость отраслевых показателей на территории 
от совокупности значащих факторов.
4. Сбор дикоросов. Полноценной отрасли здесь 

ранее не существовало, в настоящее время данный 
вид природопользования развивается децентра-
лизованно. Это исключает эффект масштаба, что 
в условиях арк тического региона является одним из 
наиболее значимых факторов рентабельности пред-
принимательской деятельности.
5.  Охота.  Развитие данного направления огра-

ничено существующей сырьевой базой, а также на-
личием спроса [10]. Если для любительской охоты 
ресурсная база и инфраструктура конкурентоспо-
собны в региональных условиях, то для полноцен-
ного отраслевого и межотраслевого развития как 
части легкой промышленности в составе агропро-
мышленного комплекса условия не созданы.

Механизмы планирования сбалансированного 
долгосрочного развития

В контексте каждого из выделенных диверси-
фицирующих направлений систематизируем воз-
можные механизмы долгосрочного планирования 

9 Официальные статистические показатели / ЕМИСС Гос. ста-
тистика. — URL: https://fedstat.ru/organizations.

развития соответствующих территориальных обще-
ственных систем, включая управление традици-
онным природопользованием. Территориальные 
общественные системы разбиты на две категории: 
традиционное природопользование и нефтегазовое, 
альтернативное постнефтегазовое социально-эко-
номическое развитие.
1.  Оленеводство. Механизм комплексного госу-

дарственного сопровождения оленеводства на че-
тырех уровнях;
 • обеспечительный уровень: вакцинация и селек-
ция поголовья на дотационной основе для исклю-
чения рисков массовой гибели животных и повы-
шения их устойчивости, включая климатические 
изменения;

 • регламентирующий уровень: инвентаризация ре-
сурсов пастбищ и регламентация их использо-
вания, исключающая истощение и деградацию 
пастбищ;

 • заготовительный уровень: формирование масштаб-
ного государственного заказа на оленину, прежде 
всего для целей обеспечения детей бесплатным 
питанием; на продукты оленеводства, прежде все-
го панты (пантовое оленеводство, которое счи-
тается сегодня некоторыми тундровиками более 
прибыльным, чем оленеводство, ориентированное 
на сдачу мяса [30]) и шкуры, вторичную продукцию 
с использованием результатов оленеводства;

 • сопроводительный уровень: организация ярмарок 
и сопровождения взаимодействия с федеральны-
ми органами власти (МВД, Роспотребнадзор, Ро-
сприроднадзор и т. д.).
2. Рыболовство. В этом направлении с позиций 

государственного регулирования необходимо про-
ведение следующих операций: формирование акту-
ального банка общедоступных данных о ресурсной 
базе водоемов, а также сопоставление планов раз-
вития с возможностями природно-территориаль-
ных комплексов с учетом внутренних потребностей; 
установление объемов закупки в привязке к опре-
деленным категориям поставщиков. Одним из эле-
ментов могло стать возрождение «рыбного» дня 
в столовых социальных учреждений.

Рис. 6. Улов рыбы, добыча других водных биоресурсов в Ямало-Ненецком автономном округе, 2012—2020 гг., т. Составлено 
автором по материалам ЕМИСС. Государственная статистика
Fig. 6. Fish catch, fishery of other aquatic bioresources in the Yamalo-Nenets Autonomous Area, 2012—2020, in tons. Compiled by 
the author based on EMISS materials. State statistics
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3. Создание сети пунктов сбора продукции от 
заготовителей — механизмов организации сбора 
дикоросов и возрождения охоты. Здесь необходимо 
понимание вопросов спроса на продукцию, логисти-
ки доставки. Ресурсная база по дикоросам пред-
ставляется неограниченной под параметры теку-
щего государственного потребления, по охотничьим 
ресурсам — под цели комплексного использования 
продукции, минимизирующего потери, обеспечива-
ющего наибольшую экономическую эффективность. 
Под начальные оперативные задачи можно поста-
вить снабжение через сеть пунктов сбора продук-
ции. Пример — день «боровой» дичи в социальных 
учреждениях автономного округа.

Также необходимо отметить и потребность в вы-
ходе из тени субъектов традиционного природо-
пользования. И здесь логичным видится движение 
с двух сторон. Со стороны государственного менед-
жмента должна отражаться неотвратимость нака-
зания за нарушение законодательства как в тундре, 
так и на Большой земле, а также упрощаться систе-
ма допуска новых участников в механизмы госзаку-
пок и госсопровождения, в том числе через систему 
факторий и пунктов сбора продукции.

Заключение
Необходимость проведения взвешенной диффе-

ренцированной политики в арктических районах 
страны проходит лейтмотивом в выводах иссле-
дователей, прежде всего в контексте демографи-
ческого регулирования. При этом аналогично на-
шим результатам рассматриваются не только и не 
столько меры прямого стимулирования рождае-
мости, сколько совокупность факторов, способных 
обеспечить комплексное развитие [34—35]. Так 
как само традиционное природопользование в ав-
тономном округе ориентировано на системный учет 
различных условий внешней и внутренней среды, 
то и диверсификация на его основе региональной 
экономики предопределяет применение точечных 
выверенных взаимоувязанных управленческих ре-
шений. Последние могут быть успешно реализо-
ваны при соответствующем информационном обе-
спечении управленцев полноценной исторической 
и текущей информацией с учетом существующих 
трендов.

Пространственная оценка по результатам перепи-
си отражает кардинальную трансформацию терри-
ториальных общественных систем в границах Яма-
ло-Ненецкого автономного округа с 1926 г. Прежде 
всего, появление нефтегазового профиля привело 
к формированию городских поселений, существенно 
преобразивших территорию преимущественно в ее 
Тазовском экономическом подрайоне. Появление 
городов, ориентированных на решение масштабных 
по размерам, но ограниченных по направлениям 
задач, привело к неустойчивости урбанизации в це-
лом отдельных групп городов и собственно городов 
в частности. Данное положение вещей уже сегодня 
требует вмешательства государства, ориентирован-

ного не на тотальное переселение горожан, а на 
плавную адаптацию к новым реалиям.

Предложены механизмы становления некоторых 
видов природопользования в качестве диверси-
фицирующих экономику Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Одним из основных препятствий 
и соответственно первоочередных мер в этом 
направлении представляется выход из тени тра-
диционного природопользования и оперирова-
ние уже современной социально-экономической 
фактографией.
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Abstract
The Yamalo-Nenets Autonomous Area is an Arctic resource-producing region, where oil and gas resources have 
been extracted for a long time. The study purpose is a spatial assessment of changes in territorial social sys-
tems on the basis of population census materials. With this aim, the author has completed sequentially 4 tasks: 
1) assessment of the current network of the of settlement organization; 2) study of the historical parameters of 
the environmental management in the pre-oil-gas period; 3) identification of priority diversifying areas in the 
historical context; 4) determination of mechanisms for planning balanced long-term development.
The data sources are the materials of the state population censuses of 1926, 1989, 2002, 2010 and 2021. Re-
search methods: mathematical, geoinformation, historical.
While solving the first task, the author has applied the Zipf rule to estimate the ratio of the urban population in 
the Autonomous Area in 1989, 2002, 2010, 2021. For the tasks 2-4, he has carried out a comparative spatial 
assessment of the development of economic subdistricts in 1926.
Due to the Arctic conditions, the implementation of full-fledged socio-economic development of each of the 
directions requires the participation of state regional structures, including at the administration level for the 
safe traditional environmental management. Regulatory state management, first of all, is necessary in the field 
of reindeer herding and fishing. Mechanisms are proposed for the formation of certain types of environmental 
management as diversifying the economy of the Yamalo-Nenets Autonomous Area.

Keywords: population dynamics, indigenous population of the North, population of cities and towns, settlement, population resettle-
ment, abolition of settlements in the Arctic, Arctic ecosystem, environmental management, administration of traditional environmental 
management.

Информация об авторе
Петров  Юрий  Владимирович, кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии и приро-

допользования, Тюменский государственный университет (625002, Тюмень, ул. Осипенко, д. 2), e-mail: 
y.v.petrov@utmn.ru.

Information about the author
Petrov, Yurii Vladimirovich, PhD of Geography, Associate Professor of the Department of Geoecology and Na-

ture Management, Associate Professor, University of Tyumen (2, Osipenko str., Tyumen, Russia, 625002), e-mail: 
y.v.petrov@utmn.ru.

© Petrov Yu. V., 2023


