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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Введение 
 

В условиях ограниченных земельных ресур-
сов и перенасыщенности аграрных технологий «хи-
мией»  повсеместно идет поиск  дополнительных 

источников получения биологически полноценных
местных продуктов питания. Это относится и к арк-
тическим территориям, где аграрный сектор эконо-
мики имеет не только  специфическое положение  в
общих процессах  хозяйствования в условиях экст-
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V.A. IVANOV, V.N. LAZHENTSEV. THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECO-
NOMY OF THE ARCTIC TERRITORIES OF RUSSIA (CASE STUDY OF
THE KOMI REPUBLIC) 

Problems of agriculture of Arctic and northern territories of Russia are consid-
ered in the general context of food provision of the world's population taking
into account decreasing fertility of the cultivated land, growth of the popula-
tion, necessity of growth of incomes of nowadays poor and  middle-class people.
Food security of Russia consists in not that the share of import of foodstuffs is
now high, but in high probability of redistribution of the worldwide food fund in
favour of the countries of "the starving people". The second aspect of security is
poor quality of food (both imported, and domestic) owing to backward agro-
culture and infringement of technological norms of agricultural raw materials
processing.  
All land resources having agrarian potential, it is necessary to put in order and
to use rationally with orientation to the geographical division of labour. In this
order there is a place for the North and the Arctic regions which is potentially
characterized as follows: 1) high level of marketability of reindeer breeding,
fishery, traditional crafts, gathering and processing of mushrooms, berries and
medicinal herbs; 2) formation of agricultural areas, including territories of tun-
dra, forest-tundra and northern taiga which cumulative resources are sufficient
for cultivation of ecological potatoes and vegetables, fodder grasses, milk and
meat production: 3) creation of rear food bases in the "classical" agricultural
regions within the organizational structure of northern and Arctic industrial
corporations.  
Northern reindeer breeding becomes more and more problematic because of de-
crease in efficiency of pastures, their bogging and overgrowing with grass and
bushes. There is required some kind of a lay-out concerning the large areas of
tundra and forest-tundra for rational use and reproduction of mosses and li-
chens. Foodstuffs problems in the North and Arctic regions are also connected
with redistribution of power resources in favour of hothouses and gasification of
villages and other small settlements. 
 
Keywords: Arctic territories, directions of development of the agricultural sec-
tor, food security 
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ремального климата, но и особую миссию относи-
тельно всех аспектов жизнедеятельности укоре-
ненного здесь населения. 

Плодотворная жизнь в условиях сурового 
климата возможна лишь при наличии полноценного 
питания. Отсутствие свежих продуктов питания 
действует здесь на человека угнетающе и резко 
снижает его трудоспособность. Цельное молоко, 
свежие овощи, мясо, рыба, диетические яйца как 
источник полноценного белка, витаминов, мине-
ральных солей и других биологически активных ве-
ществ незаменимы в рациональном питании жите-
лей Севера и Арктики. В местной продукции живот-
новодства значительно больше, чем на юге и в цен-
тральных регионах страны, полиненасыщенных 
жирных кислот, необходимых для профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Свежее и охлаж-
денное мясо – источник витаминов. Производимые 
и потребляемые местные продукты питания, а так-
же дикоросы (клюква, брусника, морошка, черника) 
являются одновременно и лекарственными препа-
ратами. Именно с позиций максимально возможно-
го  северного «самообеспечения» некоторыми про-
дуктами питания авторы рассматривают вопросы 
продовольственной безопасности арктического на-
селения. 

Смещение акцентов в проблематике  
продовольственной безопасности 

По прогнозу ФАО (Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН) спрос на 
продукты питания в мире к 2050 г.увеличится вдвое, 
что вызвано ростом населения, увеличением чис-
ленности и доходов так называемого среднего 
класса и снижением доли жителей, живущих за чер-
той бедности [1]. В этой связи большинством стран 
актуализируется новая мировая аграрная политика 
относительно расширения зон земледелия и жи-
вотноводства и перехода на прогрессивный (но 
иногда весьма проблемный) тип биотехнологий. 
Под углом зрения такой перспективы Россия долж-
на определить свое место в решении мировых про-
довольственных проблем.  

 В настоящее время составными элементами 
продовольственной безопасности считаются: про-
довольственная независимость; физическая дос-
тупность продовольствия; экономическая доступ-
ность продовольствия; безопасность продовольст-
вия для потребителя [2–4]. По данным ФАО ООН, 
для обеспечения продовольственной безопасности 
страны необходимо, чтобы ввоз продовольствия в 
общем объеме его потребления составлял не бо-
лее 20%. Следовательно, продовольственный су-
веренитет обеспечивается при годовом производ-
стве жизненно важных продуктов питания в стране 
на уровне не менее 80% их годовой потребности по 
физиологическим нормам питания.  

Если брать в расчет медицинские нормы по-
требления продуктов питания, то население РФ «не 
добирает» за счет внутреннего производства почти 
половину необходимых сухого молока и сыров, 30% 
свинины и говядины. За 1990–2013 гг. коэффициент 
продовольственной независимости имел положи-

тельную динамику лишь по зерну, овощам и бахче-
вым культурам. С учетом научно обоснованных норм 
потребления продуктов питания уровень продо-
вольственной безопасности страны сейчас по мо-
лочным продуктам составляет 52%, мясным – 69. 

Введение санкций и торгового эмбарго на им-
порт продуктов питания обостряет актуальность 
развития агропродовольственного сектора экономи-
ки России. Проблема импортозамещения особенно 
трудно решается в части технических средств, се-
мян, племенного скота и агросырья. В 2012 г. 83% 
рынка сельскохозяйственных тракторов и 77% рын-
ка кормоуборочных комбайнов в России занимал 
импорт. Потребности птицеводства страны инкуба-
ционным яйцом обеспечиваются на 62–65% за счет 
ввоза из-за рубежа. Импорт ветеринарных вакцин 
за 2009 – 2012 гг. вырос в три раза [5, с.6].  

Поставки из-за рубежа сопряжены со сниже-
нием качества продуктов питания и  ростом цен. 
Вместе с тем, и российское производство сельхоз-
продуктов не отличается должным качеством из-за 
чрезмерного применения гербицидов, пестицидов  и 
консервантов, нарушения норм хранения и продажи. 
Возрастает доля продуктов, опасных для здоровья 
людей. Отмечается колоссальное отставание России 
в деле развития органического сельского хозяйства.1 
Понятие «продовольственная безопасность» все 
более смещается с позиции «зависимость от импор-
та» в сторону «здоровой пищи»2. 

Сельское хозяйство Республики Коми 
и ее арктических территорий 

 Природно-территориальные комплексы Рес-
публики Коми весьма разнообразны и представле-
ны ландшафтами тундры, лесотундры, северной, 
средней и южной тайги. Во всех частях республики 
сельское хозяйство формировалось как фактор 
жизни укорененного в ней населения и исторически 
определяло меру устойчивого (или по определен-
ным обстоятельствам неустойчивого) социально-
экономического благополучия.  

Республика имеет ограниченные  возможно-
сти земледелия из-за неблагоприятных природных 

                                                                            
1По данным IFOAM, в Индии 548 тыс. экопроизводителей,  
Уганде – 189 тыс., Мексике – 170, Турции – 44 тыс., Испании – 
32 тыс., а в России не более 100 единиц. Союз органического 
земледелия предлагает взять за основу систему, когда все 
затраты на проверку качества продуктов питания и состояния 
сельскохозяйственных угодий берут на себя независимые 
системы сертификации с их аккредитацией и контролем со 
стороны государства.  Предполагается, что в такой системе 
не будет места коррупции, она не потребует финансовых 
затрат государства, а главное, система контроля качества 
станет полностью прозрачна. (http://www.agrobook.ru/blog/ 
user/soyuz-organicheskogo-zemledeliya/kachestvo-produk-tov-
pitaniya-s-kontrolem-kachestva). 
2По данным НИИ питания РАН, до 50% всех заболеваний 
населения в России связаны с качеством продуктов и непра-
вильной структурой питания, что приносит государству еже-
годный экономический ущерб до 13 трлн. руб. Большинство  
заболеваний, связанных с питанием (сердечно-сосудистые, 
онкологические, ожирение, сахарный диабет и др.), относятся к 
управляемым патологиям, т.е. смертность от этих заболеваний 
можно снизить благодаря более качественному питанию. 
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условий, низкого потенциала почвенного плодоро-
дия (подзолистые почвы с высокой кислотностью, 
низким содержанием гумуса и элементов питания в 
доступной для растений форме, неудовлетвори-
тельный тепловой и водно-воздушный режим). 
Обеспеченность сельскохозяйственными угодьями 
в расчете на душу населения в регионах Европей-
ского Севера России в три-пять раз ниже, чем в 
среднем по Российской Федерации, а пашней  – в 7-
11 раз. Для Севера это естественно. Неестественно 
другое – сокращение обрабатываемых земель. За 
1956 – 2013 гг. площадь сельхозугодий в Коми рес-
публике сократилась с 568,8 до 417,9 тыс. га. В тун-
дре, вблизи мест разведки и добычи полезных ис-
копаемых, происходит техногенное разрушение 
почвенного покрова до 8 тыс. га в год. 

С учетом отмеченных выше обстоятельств 
нашей стране потребуется вернуть «в рабочее со-
стояние» утраченные в годы революционного ре-
формирования сельскохозяйственные угодья не 
только в зонах классического земледелия, но и в 
северных регионах. Последние следует специали-
зировать в основном на производстве органической 
продукции полеводства и животноводства.  

В Республике Коми такой курс был обозначен 
начиная с 1960-х гг. С тех пор проводилась целена-
правленная работа по специализации сельскохо-
зяйственного производства в таежной зоне: молоч-
но-мясное скотоводство, птицеводство, кормопро-
изводство, а также картофелеводство и овощевод-
ство открытого грунта; на территории тундры и ле-
сотундры – северное оленеводство. Положитель-
ный опыт тех лет заключается в эффективной  реа-
лизации аграрного потенциала средней и южной 
тайги. В ряде хозяйств, где рационально  использо-
вались  удобрения и передовая агротехника, уда-
валось получить с гектара по 300–400 ц картофеля, 
500 ц овощей, 70 ц сена многолетних трав, до 30 ц 
зерна озимой ржи. Но для этого вносилось на гектар 
не менее 40–50 т органических удобрений. При ин-
тенсивном использовании сельскохозяйственных 
угодий передовые хозяйства получали ежегодно 
400–450 тыс. т кормов в пересчете на кормовые еди-
ницы. Высоким конкурентным потенциалом облада-
ли традиционные отрасли – рыболовство, охотничий 
промысел, сбор дикорастущих грибов и ягод. 

В 2012 г. в Республику Коми завезено 51,8 
тыс. т мяса и мясопродуктов, 188 тыс. т молока и 
молочных продуктов, 64,5 тыс.т овощей и бахчевых, 
что в 2,5–3 раза больше ее собственного производ-
ства; завезено 120,7 млн. шт. яиц при внутреннем 
производстве 133,3 млн.  (табл. 1). 

Имеются значительные резервы пригодных 
для пашни земель (более 1,5 млн. га), но вовлече-
ние их в хозяйство требует на треть больше затрат, 
чем в других регионах Нечерноземной зоны. Необ-
ходимо упорядочить земельные отношения и про-
вести землеустроительные и кадастровые работы, 
учесть, кто и как использует земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. Особую акту-
альность представляет вопрос о регулировании 
межрегиональных связей в области закрепления и 
совместных систем контроля за состоянием  олень- 

                                               Таблица 1 

Ввоз продуктов питания к объему собственного 
производства в Республике Коми, % 

Продукция 1990г. 2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Мясо и мясо-
продукты 
 

166 287 315 289 257 254 

Молоко и моло-
копродукты 

 
156 

 
126 

 
204 

 
289 

 
309 

 
305 

Яйца и яйце-
продукты 

 
6 

 
67 

 
60 

 
68 

 
78 

 
91 

Картофель 33 0,02 4 29 13 2 

Овощи и бахче-
вые культуры 

 
538 

 
157 

 
216 

 
305 

 
287 

 
287 

Рассчитано по: Агропромышленный комплекс Рес-
публики Коми: история и современность: стат. сб. / 
Комистат. Сыктывкар, 2011. С. 86–87; Сельское хо-
зяйство в Республике Коми. 2014:стат. сб. / Коми-
стат. Сыктывкар, 2014. С. 121–122. 
 
их пастбищ. Это стало предметом договорных от-
ношений между Республикой Коми и Ненецким ав-
тономным округом. 

Для Севера и Арктики нужна модернизация, 
направленная на создание адаптивно-ландшафт-
ных систем земледелия и животноводства на осно-
ве современных агротехнологий. Модернизация 
оленеводства связана с оснащением отрасли необ-
ходимыми сооружениями, оборудованием, средст-
вами связи, транспортом, созданием базы по пере-
работке шкур оленей, производству ценного и вы-
сокодоходного эндокринно-ферментного сырья, 
пользующегося огромным спросом в нашей стране 
и за рубежом. Важным объектом модернизации 
являются сельские домохозяйства и дачные  усадь-
бы. Их необходимо обеспечить средствами малой 
механизации. Кроме того, в сельских поселениях 
целесообразно организовать технические станции 
общего пользования. Малые формы сельского 
хозяйства могут оказаться более восприимчивыми 
(по сравнению с крупными предприятиями) к ис-
пользованию новых технологий – отечественной 
грядово-ленточной и голландской возделывания 
картофеля, финской – выращивания рассады и 
посадки капусты, а также хранения овощей с при-
менением льда в качестве конструкционного ма-
териала хранилищ и др.  

Если учесть опыт прошлого и перспективу 
совершенствования сельского хозяйства, то можно 
рассчитывать на формирование относительно на-
дежной продовольственной базы в Республике Ко-
ми с учетом потребностей ее арктических террито-
рий, а также Ненецкого и частично Ямало-Ненец-
кого автономных округов. 

Печоро-Уральский арктический субрегион 

Печоро-Уральский субрегион рассматривает-
ся в составе Воркутинского, Интинского, Усинского 
городских округов, Усть-Цилемского, Ижемского и 
Печорского (включая г. Печору) муниципальных 
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районов. Его особенности (добывающая промыш-
ленность, требующая коренной модернизации; хо-
зяйственная идентичность традиционного северно-
го природопользования; ситуация; контрастная тер-
риториальная структура хозяйства и др.) рассмот-
рены в работе Т.Е. Дмитриевой и Е.Н. Зориной [6].  

Пожалуй, самая характерная черта – убы-
вающее население и неоднородная демографиче-
ская ситуация (табл.2).Одна из главных причин от-
рицательной миграции населения – забота о детях, 
их питании, а также боязнь потерять здоровье. 

Таблица 2 

Динамика численности населения  
муниципальных образований  
Печоро-Уральской Арктики 

Городские округа (ГО)  
и муниципальные 

районы (МР) 

Население  
в 2014 г.,  
тыс. чел. 

2014 г.  
в %  

к 2000 г. 

2014 г.  
в %  

к 1990 г. 
ГО Воркута 84,7 49,2 39,0 
ГО Инта 31,3 67,5 52,0 
ГО Усинск 45,8 86,6 92,2 
Ижемский МР 17,7 82,4 77,0 
Усть-Цилемский МР 12,1 78,7 75,8 
МР Печора 54,3 81,9 81,0 
Итого по  
Печоро-Уральской 
Арктике 245,9 65,6 56,8 
Республика Коми 872,1 82,4 70,0 

 
Сельское хозяйство Печоро-Уральской Арк-

тики в настоящее время характеризуется следую-
щими особенностями: ограниченные возможности 
производства аграрной продукции в силу экстре-
мального климата и значительные объемы ввоза 
продовольствия; низкий уровень развития сельской 
инфраструктуры; очаговый характер расселения 
населения и соответствующими трудностями дос-
тавки продовольствия в глубинку. Здесь, как и в 
республике в целом, в дореформенный период на-
блюдались прогрессивные изменения технико-тех-
нологического, экономического, социального и ор-
ганизационного характера. Производство мяса в 
1990 г. по сравнению с 1965 г. увеличилось в 4,3, 
молока – 1,7 раза. В общем производстве мяса по 
Республике Коми его доля возросла с 14 в 1965 г. 
до 26% в 1990 г., молока – с 28 до 37%, яиц – с 5 до 
36%.В городах Воркута и Инта в начале в 1970-х гг. 
были построены птицефабрики. Широкое развитие 
получили подсобные хозяйства в виде крупных сов-
хозов, функционирующих за счет финансовых, ма-
териальных и трудовых ресурсов добывающих 
предприятий. В предреформенный период все аг-
рарные предприятия и все виды продукции были 
доходными. Уровень рентабельности позволял 
осуществлять процесс расширенного воспроизвод-
ства. Происходили положительные изменения в 
сближении условий уровня жизни сельского и го-
родского населения. Однако в период рыночных 
реформ, при уменьшении численности населения в 
1,8 раза, производство молока на одного жителя 
снизилось в 2,6, мяса – 1,8, яиц – в 2,3 раза. Очень 

серьезно пострадало сельскохозяйственное произ-
водство городского округа Воркуты. Современные 
сельскохозяйственные ресурсы Республики Коми и 
ее Печоро-Уральского субрегиона показаны в табл. 3.  

Сокращение производства продукции сель-
ского хозяйства привело к постоянному снижению 
обеспеченности населения местными продуктами 
питания. Теперь полностью преобладают привоз-
ные продукты. Не только продовольственная, но и 
многие другие экономические проблемы привели к 
существенному снижению населения северных райо- 

                                           Таблица 3 

Наличие сельскохозяйственных ресурсов  
в Печоро-Уральском субрегионе  

Республики Коми (на 100 чел.), 2012 г. 
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ГО Воркута 10,9 6,1 0,01  0,005 23,6 0,8 0,2 - 
ГО Инта 33,3 3,3 2,3 1,0 103,8 0,08 0,6 488 
ГО Усинск 27,3 2,9 3,7 1,5 57,0 0,4 0,7 - 
МР Печора  34,5 2,9 1,8 0,7 - 0,3 0,4 - 
Усть-Цилем-
ский МР  355,6 11,2 25,6 11,1 6,6 0,03 11,1 - 
Ижемский 
МР 144,7 16,3 16,9 9,9 46,0 0,03 4,1 - 
Печоро-
Уральский  
арктический 
субрегион 
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242 
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47,5 

 
11,6 

 
4,3 

 
1,9 

 
10,2 

 
2,5 

 
1,9 

 
92 

 
нов Республики Коми. Но восстановление хотя бы 
прежнего уровня обеспечения населения свежими и 
качественными продуктами питания могло бы час-
тично снять сложившееся напряжение с выездом 
людей с Севера в другие районы страны. 

Оценка потенциальных возможностей развития 
арктического сельского хозяйства 

Решая проблему продовольственной без-
опасности арктических территорий, необходимо 
выявить сильные и слабые стороны местной аграр-
ной экономики. В качестве благоприятных условий 
и возможностей развития аграрного сектора отметим 
следующие. В бассейне р. Печоры расположены 
крупные массивы пойменных лугов. Потенциальная 
возможность сбора кормов с заливных лугов превы-
шает 25 тыс. т корм. ед. Имеются значительные 
рыбные ресурсы и потенциальные возможности  для 
увеличения сбора и переработки дикоросов. Наибо-
лее проблемным является вопрос удовлетворения 
спроса на свежие биологически полноценные мо-
лочные продукты, оленину, говядину и телятину.  
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Арктические территории имеют перспектив-
ные возможности  для производства органической 
(экологически чистой) продукции, от реализации 
которой можно получать своего рода рентный до-
ход. Преимущества северного сельского хозяйства 
для производства экологических продуктов питания 
успешно используют скандинавские и финские 
фермеры. Например, в Финляндии до 90% ферме-
ров включены в экологические программы; полно-
стью заняты производством экологической продук-
ции 7% хозяйств [7, с.79]. Финляндия объявила 
сельское хозяйство всей страны экологической от-
раслью, производящей только продукцию по стан-
дартам ЕС. 

В продвижении земледелия в районы Край-
него Севера огромную роль сыграла наука. В 1911 г. 
распоряжением департамента земледелия России 
в Усть-Цильме была открыта Печорская сельскохо-
зяйственная опытная станция, основателем и пер-
вым директором которой стал А.В. Журавский.  Он 
доказал (с учетом исторического опыта местного 
населения) возможность ведения сельского хозяй-
ства в высоких широтах, в том числе за счет пре-
вращения неглубоких болот в плодородные земли. 
Этому способствуют длинный световой день и хо-
рошая обеспеченность влагой [8, с.12]. Кроме того, 
А.В. Журавский убедительно доказал, что «не кли-
мат удерживал Печорское сельскохозяйственное 
развитие, а условия, ничего общего с климатом не 
имеющие. И недалеко то время, когда приполярное 
изобилие света будет использовано на благополу-
чие России ...» [9, с.64].Целесообразность северного 
земледелия обосновывали также Н.И. Вавилов, Д.Н. 
Прянишников и другие известные исследователи. 

С конца 1950-х гг. исследованием возможно-
сти сельскохозяйственного освоения земель в Арк-
тике активно занимался Институт биологии Коми 
НЦ УрО РАН (в то время Коми филиал АН СССР). 
Учеными института был разработан метод «залу-
жения» тундры [10, 11]. За достаточно короткий 
период было создано 2 тыс. га сеяных многолетних 
агросистем из трав местной популяции при средней 
урожайности зеленой массы многолетних трав за 
1959–1982 гг. 109 ц с гектара [12]. Этот метод был 
использован и в Якутии.  

Под научным руководством Г.И. Гагиева со-
трудниками Государственной опытной станции Рес-
публики Коми в содружестве со специалистами жи-
вотноводства был создан высокопродуктивный пе-
чорский тип холмогорской породы скота. На начало 
1989 г. численность маточного поголовья животных, 
отвечающих требованиям промышленной техноло-
гии производства молока, составляла 40,7 тыс., в 
том числе коров 29,3 тыс. гол. На долю районов 
Крайнего Севера приходилось 67%, в том числе 
Заполярья –19% от общего поголовья данного типа 
скота [13, с.57]. Удой молока племенных коров но-
вой породной группы за 300 дней лактации состав-
лял 5–6 тыс. кг при среднегодовом содержании жи-
ра 3,7–4% [14, с.85]. И все это почти полностью уте-
ряно… 

Биологи показали, что риски и угрозы разви-
тия сельского хозяйства в Арктике во многом свя-

заны с неблагоприятной динамикой растительного 
покрова тундры. Метаболизм тундровых биосистем 
изменился к худшему в части прироста биомассы, 
зарастания значительных площадей мхами и ли-
шайниками и кустарниковой растительностью, ус-
коренного процесса заболачивания [15].Наука ак-
туализирует проблему кормовой базы оленеводст-
ва и подчеркивает, что ее решение должно опи-
раться прежде всего на фундаментальные иссле-
дования тундры как уникальной природной геосис-
темы [16–19]. 

Отрицательный опыт наблюдается в олене-
водстве, когда поголовье северных оленей превы-
шает допустимые нормы экологической нагрузки, 
что приводит к существенному снижению «урожай-
ности» мхов и лишайников и подрыву тем самым 
естественной кормовой базы3. Укрепление продо-
вольственного фонда в Арктике связано вовсе не с 
ростом поголовья оленей, а предполагает комплекс-
ное решение проблем самого оленеводства и гра-
мотное использование всех видов его продукции. 

Основные направления развития  
продовольственной базы  
арктических территорий 

Концепция продовольственного обеспече-
ния населения Арктики основана на увеличении 
производства местной аграрной продукции, созда-
нии предприятий по ее переработке, хранению и 
реализации продуктов питания, формировании 
тыловых продовольственных баз в прилегающих с 
юга регионах, а также завозе продовольствия из 
основных сельскохозяйственных регионов России.  
Собственное (арктическое) аграрное производст-
во и промысловое хозяйство направлено на обес-
печение населения мясом, молоком, речной и 
озерной рыбой, яйцами, картофелем и теплич-
ными овощами, дикоросами. Продукция тради-
ционных отраслей (оленеводство, рыболовство, 
охотничий промысел, сбор дикорастущих грибов и 
ягод) конкурентоспособна не только на регио-
нальном, но и на национальном и международных 
рынках. 

Существенный вклад в самообеспечение 
диетическим мясом может внести развитие олене-
водства за счет интенсификации производства и 
увеличения поголовья оленей, но уже не в тундре, 
а в северотаежной зоне. Специалисты считают, 
что на заболоченных участках таежных террито-
рий Республики Коми может содержаться более 5 
тыс. оленей. Хорошим примером комплексной пе-
реработки сырья оленей служит Ямало-Ненецкий 
автономный округ. В округе в период до 2020 г. 
планируется ввод ряда линий по переработке и 
консервации эндокринно-ферментного пантового 

                                                                            
3Например, поголовье оленей в Республике Коми в настоя-
щее время составляет 84 тыс.гол. и это уже считается пре-
вышающим потенциал освоенных оленеводством участков 
тундры, а в 1950 г. было 211 тыс.гол., включая лесное олене-
водство. Пример Ямала подтверждает, что деградация рас-
тительного покрова полуострова есть результат быстрого 
роста поголовья оленей; на самом полуострове допустимое 
поголовье оленей должно быть не более 20 тыс.[20]. 
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сырья и крови оленей с дальнейшим выходом на 
производство фармацевтических препаратов [21]. 

 В арктической зоне Республики Коми  пред-
лагается создать несколько новых сельскохозяйст-
венных организаций, включающих молочные фер-
мы, цехи переработки молока и производства теля-
тины и говядины. В рассматриваемом регионе 
весьма перспективна организация  тепличных хо-
зяйств с автономным теплоснабжением на базе 
угля и утилизированного тепла, производимого теп-
ловыми  станциями. 

Агропродовольственный сектор экономики 
необходимо формировать системно по принципу 
«замкнутого  цикла»: производство – хранение – 
переработка – реализация  через собственную 
торговую сеть. В эту систему желательно вклю-
чить и подсобные сельские хозяйства промыш-
ленных предприятий. Напомним: в 1990 г. в Вор-
куте функционировало более 20 подсобных хо-
зяйств. На их долю приходилось 100% произ-
водства молока и овощей защищенного грунта; в 
приполярной Инте эти показатели составляли 
соответственно 76 и 70%. В период рыночных ре-
форм подсобные хозяйства были ликвидированы. 
Их желательно восстановить хотя бы в минималь-
ных размерах и финансировать за счет прибыли 
добывающих компаний. Затраты из прибыли на 
создание аграрного производства необходимо 
освободить от налогов. 

Важнейшими условиями развития местного 
агропродовольственного комплекса являются: ин-
новационная модернизация; обеспечение устойчи-
вого сбыта продукции; формирование эффективно-
го экономического механизма управления сельским 
хозяйством. 

В обеспечении продовольственной безопас-
ности Арктики важную роль играет формирование 
тыловых продовольственных баз4, размещенных в 
южных районах Республики Коми,  в прилегающих 
аграрных зонах Кировской, Архангельской и Во-
логодской областях. При этом механизм создания 
тыловых баз может быть различным: организация 
агропродовольственных предприятий на новом 
месте; субсидирование существующих организаций 
по производству и переработке аграрной продук-
ции; создание агрохолдингов в арктических и при-
арктических территориях, включающих местные 
предприятия по производству и переработке агро-
промышленной продукции, закупке и реализации 
продовольствия. Завоз продовольствия и агросы-
рья из тыловых баз потребует создания логистиче-
ских  центров (интегрированных  систем  отгрузки, 
хранения и поставки до потребителя продуктов пи-
тания), участия государственных и муниципальных 

                                                                            
4Идея создания «тыловых» баз для снабжения населения 
районов Севера продуктами питания была выдвинута Меж-
ведомственной комиссией по проблемам Севера СОПСа при 
Госплане СССР. Такие тыловые базы имелись у Норильского 
комбината на юге Красноярского края [22, с.12].В настоящее 
время эта идея приобретает более широкое обоснование, 
включая расширение зоны сбыта продукции сельскохозяйст-
венных районов за счет потребления продовольствия на 
Крайнем Севере [23]. 

органов управления в организации этих поставок, 
создание предприятий по закупке и реализации 
продуктов питания. 

С целью повышения уровня продовольст-
венной безопасности, помимо развития собствен-
ного продовольственного комплекса, необходимы 
меры по повышению платежеспособности сельско-
го населения. В Усть-Цилемском и Ижемском сель-
ских районах среднедушевой доход в два раза ни-
же городского и средних показателей по Республи-
ке Коми, в 3,3 раза ниже, чем в отраслях по добыче 
полезных ископаемых. Среднемесячная зарплата 
работников сельского хозяйства здесь  составляет 
чуть более 70% прожиточного минимума. 

Выводы 

1. В настоящее время вновь актуализируется 
проблема рационального использования продо-
вольственных ресурсов арктических и северных 
территорий, что обусловлено не только стратегией 
освоения Российской Арктики, но и возрастающей 
ролью самой России в решении мировой продо-
вольственной проблемы.  

2. Основой продовольственной безопасности 
Арктики и Субарктики является физическая и эко-
номическая доступность безопасного продовольст-
вия для стабильного обеспечения всех социальных 
групп населения в соответствии с научно обосно-
ванными нормами потребления. Исторический опыт 
показывает, что и здесь сельское хозяйство может 
иметь хорошую динамику и выполнять роль соци-
ального фактора освоения новых регионов. 

3. Пример Печоро-Уральской Арктики показы-
вает возможности для эффективного развития ско-
товодства, оленеводства, птицеводства, производ-
ства органической продукции. Такие возможности 
обусловлены использованием достижений научно-
технического прогресса, повышением уровня жизни 
работников сельского сектора экономики, формиро-
ванием нового типа агропроизводственных систем в 
экономико-географической связке «Север – Юг». 
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