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Аннотация. Территориальная организация поселенческо-расселенческой 
структуры характеризуется множеством факторов, определяющими являются: 
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территорий. 
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Арктические территории, это та часть республики, которая наименее 
освоенная и заселенная, частично наиболее труднодоступные местности, 
здесь более суровые климатические условия чем в другой части Якутии. 
Район занимает почти 52,1% от всей территории республики здесь прожи-
вает около 7,5% от всего населения Якутии и плотность населения арктиче-
ских районов от 0,01 до 0,06 на 1 км². В нее входит 13 муниципальных об-
разований это — Абыйский, Анабарский национальный (долгано-
эвенкийский), Аллаиховский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, 
Жиганский национальный эвенкийский, Момский, Нижнеколымский, Оле-
нёкский эвенкийский национальный, Среднеколымский, Усть-Янский, 
Эвено-Бытантайский национальный и 7 из них полностью находятся за ли-
нией полярного круг.  

Основными критериями причисления к арктическим районам респуб-
лики является то что на этих территориях проживание населения макси-
мально дискомфортно это обуславливается влиянием многолетнего про-
мерзания горных пород, некоторыми социально-экономическими 
факторами и др. Именно здесь происходит сильная локализация хозяй-
ственной деятельности, эти муниципальные образования в большинстве 
своем не имеют наземных круглогодичных видов транспорта с централь-
ной частью Якутии.  

Несмотря на это арктические территории республики развиваются и 
осваиваются.  

Развитие расселения и социальной инфраструктуры два взаимосвязан-
ных процесса. Если изначально формирование социальной инфраструкту-
ры зависит от поселенческого каркаса территории, то в дальнейшем уже от 
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степени развитости социальной инфраструктуры происходят изменения в 
расселении. 

История формирования расселения и социальной инфраструктуры в 
Якутии делится на три основных этапа: дореволюционный, советский и 
современный. Для современного этапа в расселении характерно преобразо-
вание поселков городского типа в сельские, снижение численности населе-
ния в городских поселениях и сокращение мелких сельских поселений.  

Современный этап развития социальной инфраструктуры начался пе-
реходом от централизованной плановой экономики к рыночной, что сопро-
вождалось приватизацией предприятий. Появляется тенденция дальнейше-
го возрастания ее роли в экономическом и социальном развитии общества. 

Проблемы рационального размещения производственных сил тесно 
связано с совершенствованием системы сельского расселения. Однако 
имеются факторы ограничивающие экономическое развитие, такие как от-
даленность, труднодоступность, необжитость и природные условия терри-
тории. Все это непосредственно сказывается на социальном обслуживании 
населения, поскольку расселение определяет территориальную организа-
цию народнохозяйственного комплекса территории, а сфера обслуживания 
определяет социальный уровень развития и благосостояния общества. 

По временным рамкам рассмотрение в сравнении 1939 и 1959 года, в 
них произошли значительные изменения — это рост средних сельских по-
селений. За счет сокращения мелких населенных пунктов наметилось мас-
штабное перераспределение соотношения основных групп поселений. Из 
13 административных единиц 3 перешагнули 10% рубеж средних населен-
ных пунктов по людности, начинает обживаться северо-западная часть, 
усиливаются межселенные связи. В 1939 г. подавляющая масса жителей 
были сосредоточены в пределах территорий улусных центров, плотность 
населения была низкой, расселение носило распыленно-дисперсный харак-
тер. К 1959 г. плотность населения значительно выросла. Об этом свиде-
тельствуют сдвиги в распределении полей плотности расселения: сближе-
ние ареалов полей плотности, вытягивание их вдоль рек Индигирка и 
Колыма, увеличение «пиковых» значений полей, слияние изолиний 
наименьшего значения [1]. 

В 2021 году увеличивается численность населения и повысилось плот-
ность населения на арктических территориях. На обширном пространстве 
исследуемой территории расселение все больше притягивается к долинам 
рек становится все более концентрированным, на фоне сокращения мелких 
населенных пунктов и становления средне и крупно селенной. К примеру, в 
Нижнеколымском улусе это, прежде всего, связано с созданием транспорт-
ного узла в низовьях р. Колымы (р.п. Зеленый Мыс).  
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Во всех улусах продолжается частное строительство с усадебной за-
стройкой. Средние населенные пункты в основном застроены одноквар-
тирными домами, но имеются и многоквартирные дома. В последние годы 
идут работы по развитию населенных пунктов в районах. Так, например, в 
2021 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуата-
цию шесть объектов культуры. По национальному проекту республики 
«Культура» 9 детских школ искусств оснащены музыкальными инструмен-
тами, оборудованием и учебными материалами, созданы 11 муниципаль-
ных модельных библиотек, отремонтированы 2 культурно-досуговых 
учреждения и 2 детские школы искусств, введен культурно-спортивный 
комплекс в п. Зырянка Верхнеколымского района, а 2022 г. планируется 
ввод этнокультурного центра в селе Жиганск Жиганского района. 

Так же на выступлении главы Республики Саха (Якутия) на сессии 
«Устойчивое развитие северных территорий и коренных городов» на фо-
руме ПМЭФ-2021 было сказано о региональных программах, которые стар-
товали на территории Якутии в 2020 г., к примеру, это «Стратегия соци-
ально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха 
(Якутия) на период до 2035» которая поможет развивать и создавать соци-
ально-экономическую структуры арктических районов республики. Чем 
больше расстояния между населенными пунктами, а, следовательно, мень-
ше их густота на территории, тем большим уровнем развития учреждений 
социальной инфраструктуры они обладают. Это можно объяснить тем, что 
расположенные на значительных расстояниях поселения от других насе-
ленных пунктов более высокого ранга, в силу слабого развития расселения, 
вынуждены развивать все отрасли социальной инфраструктуры [2]. 

Так на формирование системы обслуживания групп населенных мест 
какого-либо региона оказывает влияние прежде всего характер расселения, 
размеры поселений и их производственная специализация. В условиях 
каждого региона, имеющего свои специфические особенности расселения, 
возникает своя собственная сеть учреждений обслуживания.  

 
Исследования выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-17-

00250. 
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Введение. Внешняя торговля России служит значимым фактором фор-
мирования доходов бюджета, удовлетворения технологического и потреби-
тельского спроса, а также — элементом геоэкономического позициониро-
вания посредством наращивания инфраструктуры экспорта и поддержания 
устойчивых позиций страны на мировых рынках товаров и услуг. Наращи-
вание доходов России от торговли несырьевыми неэнергетическими това-
рами до 250 млрд. долл. является целью Национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» [1]. Значимую роль в формировании 
внешнеторговых обменов играет пространственная организация торговли, в 
том числе с опорой на активно развивающийся потенциал морехозяйствен-
ного комплекса РФ (включая его каспийский сегмент).  

С 2014 г. ухудшение отношений России со странами Запада актуализи-
ровало поиск Россией новых направлений межстранового взаимодействия, 


