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В статье анализируется процесс изменения экологических представлений в Республике
Саха (Якутия) с 1985 г. Выделяются два этапа: 1985–1991 гг. и 1992 г. — настоящее время.
Показывается неразрывная связь экологической этики с традиционными воззрениями
народов Якутии и фиксируется ее политизированный характер на первом этапе. Основой
для формирования принципов региональной экологической этики этого периода стал
алармизм. Он выступал как идея восстановления попранной справедливости, компенса(
ции за последствия советского способа освоения Севера.
На следующем этапе выстраивается система взаимоотношений территориального соци(
ума с природой по трем направлениям: природопользование, охрана природы и обеспе(
чение экологической безопасности. В широкий оборот входят идеи устойчивого разви(
тия. Удалось создать достаточно полную и эффективную систему экологического законо(
дательства. Принят ряд основных республиканских природоохранных законов. Вектор
этико(экологических представлений в Якутии определили два главных принципа: прин(
цип возрождения национальной культуры и принцип устойчивого развития. Идея возрож(
дения национальной культуры стимулировала поток исследований по вопросам традици(
онного мировоззрения. Отдельным направлением работы стали экологическое просве(
щение, подготовка специалистов(экологов.
Подчеркивается, что за последние тридцать лет экологическая этика в якутском социуме
претерпела существенные изменения. Тема экологии, экологической этики прочно вошла
в общественное сознание. Хрупкость и уязвимость природы Севера, хрупкость баланса 
в системе «человек — природа — общество» стали аксиомой для общественного сознания.
Ключевые слова: экология; экологические представления; общественное сознание; яку(
ты; Якутия; экологическая среда; экологическая этика; прикладная этика; коэволюция;
постсоветское время

ВВЕДЕНИЕ

Одной из постоянных угроз для всего мирового сообщества является угроза эко%
логического коллапса. С 1968 г., благодаря усилиям Римского клуба и других

международных организаций в общественном сознании выработаны мировоззренче%
ские подходы к экологии и практике социокультурного взаимодействия человека, об%
щества и природы. В отечественной практике внимание общества к экологическому
дискурсу было привлечено в эпоху перестройки. Гласность как новая информацион%
ная технология и политика КПСС «открыла» много новых, не представленных на
уровне официальных коммуникаций тем. Экология — одна из них.

Но было бы некорректным утверждать, что экология, экологическое сознание бы%
ли неизвестными вопросами и темами до 1985 г. В СССР издавались многочисленные
специализированные и научно%популярные издания, такие, например, как «Эколо%
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гия» (с 1970 г.), «Биология моря» (с 1975 г.), «Охота и охотничье хозяйство» (с 1955 г.),
«Рыбоводство и рыболовство» (с 1958 г.), «Защита растений» (с 1956 г.), «Юный нату%
ралист» (с 1928 г.) и др. В отечественной социокультурной среде экологическая тема%
тика постепенно стала присутствовать и расширяться с конца 1950%х годов, с началом
дискуссии в публицистике о промышленном освоении вокруг озера Байкал (Викулов,
Шагжиев, 2012: 285). В массовое сознание постепенно начинает входить то, что, воз%
можно, присутствовало в латентном состоянии, — несоответствие партийно%совет%
ского пафоса покорения природы и противоречивых результатов природопользо%
вания. Ускоренная советская модернизация особенно противоречиво проявилась на
ряде территорий и в жизни социумов, ее населявших, лишь слегка затронутых промы%
шленным развитием в имперский период истории России (Яшунский, Замятина, 2012:
Электронный ресурс).

Но только в условиях гласности, благодаря, например, публикациям таких боль%
ших писателей, как В. И. Белов (Белов, 1988) и С.П. Залыгин (Залыгин, 1987), экологи%
ческая проблематика стала частью общественного дискурса, особенно в 1988–1991 гг.
Попавшие в поле зрения широких масс экологические трагедии Аральского моря,
Мологи, Вилюя, Нижнего Тагила и как кульминация — катастрофа ЧАЭС подтолкну%
ли общество к пересмотру этических оснований отечественного варианта социально%
экономического развития.

Экологическая проблематика и после, в 1990%е годы, в вначале XXI в., в эпоху пост%
советской трансформации, в условиях нарастающего антропологического давления
на природу продолжала обсуждаться на различных уровнях (государственном, на%
учном, в СМИ и т. п.) и на разных площадках — научно%практических конференциях,
заседаниях правительства и сессиях парламента, дискуссионных площадках и т. п.
Экология и все, что с нею связано, стали одним из главных элементов современного
мировоззрения. Экологический императив — одно из оснований современной культу%
ры, экономической и социальной практики. Но несмотря на это, проблемы экологиче%
ского плана только нарастают.

Якутское общество как предмет исследования изменения экологических представ%
лений выбрано не случайно. Огромная территория (3103 тыс. кв. км), немногочислен%
ное население (964 330 человек), полиэтничный и мультикультурный характер населе%
ния, стабильная приверженность энерго%сырьевому сценарию дальнейшего экономи%
ческого развития региона, уязвимая с точки зрения антропогенного и техногенного
воздействия природная среда — все эти факторы обусловили данный выбор. Эколо%
гический дискурс в Якутии в постсоветское время стал импульсом формирования
структур гражданского общества. В 1992–2017 гг. экология и экологическая этика
стали во многом той платформой, на которой проходила консолидация современно%
го якутского социума. Анализу этого процесса и посвящена данная статья.

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В 1985–1991 ГГ.
Изменение экологического мировоззрения и связанной с ним этики в нашей стра%

не, как уже было сказано, происходило в условиях гласности. При этом вопросы эко%
логии из поля естествознания перешли в социально%гуманитарную плоскость. Земле%
трясение в Армении 7 декабря 1988 г. еще раз (после Чернобыля) высветило с ужаса%
ющей откровенностью необходимость этико%экологического дискурса. Многие дома
в Спитаке и Степанакерте разрушились еще и потому, что при их строительстве были
нарушены все мыслимые СНиПы. В сейсмоопасной зоне Армянского нагорья прене%
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брежение человека правилами взаимодействия со средой привело к многочисленным
жертвам — более 50 тыс. человек. Экология становится частью политического инст%
рументария мобилизующихся общественных организаций, таких как, например, На%
родный фронт «Саюдис» в Литве (Комар, 2001: Электронный ресурс).  Усыхание Ара%
ла, последствия испытаний на Семипалатинском полигоне и другие открывшиеся
факты из недавней истории стали по%разному подаваться в информационной среде 
в зависимости от политической целесообразности. Пафос строительства нового неви%
данного мира социализма сменился пафосом разоблачения советского варианта ин%
дустриализации.

Первые попытки изменить сложившуюся систему взаимоотношений «природа и об%
щество» на территории Якутии зафиксированы в 1988 г. (Григорьев, 2012: 19). Эколо%
гический дискурс в Якутской АССР начали журналисты и представители творческой
и научной интеллигенции: В. Е. Васильев%Харысхал, Д. С. Емельянов, О. П. Иванова%
Сидоркевич, Д. Д. Саввинов, О. Г. Сидоров, В. В. Федоров, М. М. Фомин и др. Благо%
даря выступлениям активистов и интеллигенции стало известно, что на территории
бассейна реки Амги ряд союзных и республиканских ведомств запланировали строи%
тельство водовода от реки до Чурапчинского района. Строительство должно было со%
провождаться вырубкой леса.

Был создан Комитет защиты реки Амги. Члены комитета заставили власти респуб%
лики прислушаться к своим аргументам, организовать научное изучение Амгинского
бассейна с целью определения экологических последствий в случае осуществления
проекта. Деятельность комитета увенчалась успехом. Строительство водовода было
остановлено. А река Амга одной из первых в Якутии стала постоянным объектом эко%
логического мониторинга.

Комитет в защиту реки Амги, таким образом, задолго до принятия Орхусской кон%
венции Европейской экономической комиссии ООН «О доступе к информации, уча%
стии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопро%
сам, касающимся окружающей среды» отстоял один из главных этических принципов
современной экологической этики — доступ к экологической информации (Липовец%
кая, 2014: 322).

Так, в 1988–1990 гг. экологические движения Якутии в защиту природных терри%
торий стали формой гражданской и даже этнической самоорганизации саха (якутов)
и коренных малочисленных народов Севера.

Судьба Вилюя — крупнейшего притока Лены тоже достаточно показательна.  Для
обеспечения алмазной промышленности здесь в 1960–1976 гг. была построена Вилюй%
ская ГЭС. Социально%экологические последствия этого строительства и функцио%
нирования объекта оказались неоднозначными. Были затоплены территории тради%
ционного природопользования коренного населения. На экологическое состояние
вилюйских улусов (районов) негативное влияние также оказала деятельность алма%
зодобывающих предприятий, для функционирования которых было произведено 
12 подземных ядерных взрывов в период с 1974 по 1987 г., вследствие чего ухудшилось
качество воды в Вилюе. В целом работа Вилюйской ГЭС оказала негативное влияние
на биогеоценозы бассейна реки Вилюй.

30 октября 1990 г. в Вилюйской группе улусов, куда входят пять районов Якутии 
и г. Мирный, по инициативе бюро Якутского обкома КПСС состоялась учредительная
конференция экологической общественности. На конференции выступили ученые,
среди которых были Д. Д. Саввинов — один из лидеров движения в защиту реки Ам%
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ги, народные депутаты Верховного совета Я%СССР (Якутской%Саха Советской Соци%
алистической республики с 27 сентября 1990 г.), представители улусов, среди которых
будущий первый председатель общественного комитета «Вилюй» писатель Э. Д. Со%
колов%Тулусхан и др. Конференция имела научно%практическую направленность: 
в своей декларации она обнародовала образование общественного комитета по спа%
сению бассейна реки Вилюй — комитета «Вилюй», приняла открытое письмо%тре%
бование к председателям Верховных Советов: СССР — А. И. Лукьянову; РСФСР — 
Б. Н. Ельцину; Якутской — Саха ССР — М. Е. Николаеву. В этом письме, в частности,
говорится: «…учитывая экстремальную экологическую ситуацию, сознавая всю от%
ветственность перед будущими поколениями о сохранении жизни, всей экологиче%
ской среды в регионе р. Вилюй, требуем: объявить регион бассейна р. Вилюй “зоной
экологического бедствия”» (Степанов, 2000: Электронный ресурс).

Впоследствии жители села Туор%Хая подняли вопрос о компенсации за принуди%
тельное переселение в годы строительства Вилюйской ГЭС. В 1997–2003 гг. они не раз
обращались в Правительство Республики Саха (Якутия) по вопросам компенсации
(Бурцева и др., 2009: 11). 

В целом, как считает И. К. Григорьев, «экологические проблемы Якутии стали важ%
ным фактором консолидации общественной активности населения и привели к форми%
рованию первых общественно%экологических движений в конце ХХ века» (Григорьев,
2012: 25). Среди населения, в первую очередь коренного, укреплялось убеждение, что
«в результате недальновидного индустриального освоения, не соответствующего осо%
бенностям биосферы, Север неуклонно превращается в зону экологического бедст%
вия» (Павлова, 1997: 4).

Интенсивное промышленное освоение Якутии зачастую выглядело для представи%
телей коренных народов как привнесенное извне чужаками. На основании материа%
лов переписей 1959 и 1989 гг. В. Б. Игнатьева вычислила «индексы участия» якутов
(саха) и русских в отдельных отраслях народного хозяйства Якутии. В 1959 г. индекс
участия якутов в промышленности, строительстве, транспорте, связи составлял 0,3;
русских — 1,5. В 1989 г. индекс участия якутов в тех же видах труда остался на преж%
нем уровне — 0,3; у русских изменился незначительно — 1,1. Индекс участия якутов 
в сельском и лесном хозяйстве в 1959 г. характеризовался цифрой 1,6; русских — 0,6.
В 1989 г. индекс участия якутов в сельском и лесном хозяйстве ощутимо вырос — 2,6;
у русских, напротив, понизился — 0,2. В народном образовании занятость якутов вну%
шительна, чему соответствует индекс 1,2; у русских — 0,9. В 1989 г. соответствующий
индекс у якутов равнялся цифре 2,0; у русских — 0,6. (Подойницына, 2012: 258).

У. А. Винокурова отмечала, что за 30 лет в республику приехали и уехали 4 млн че%
ловек (количество, в четыре раза превышающее численность населения). «Эти времен%
щики оставляют за собой развороченную отравленную землю, криминальный образ
мыслей» (Винокурова, 1994: 75). По ее мнению, политика заселения человека в север%
ных территориях России не учитывает фундаментальный принцип привязанности че%
ловека к среде обитания и нацелена преимущественно на стимулирование временно%
го проживания мигрантов в северных поселениях, что привело к исходу трудоспособ%
ного населения в последние 25 лет» (Винокурова, 2017: Электронный ресурс).

Неудивительно, что основой для формирования принципов региональной эколо%
гической этики этого периода стал алармизм. Он выступал как идея восстановления
попранной справедливости, компенсации за последствия советского способа освое%
ния «северов».
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЯКУТИИ В 1992–2017 ГГ.
Взаимоотношения территориального социума с природой происходили и проис%

ходят по трем направлениям: природопользование, охрана природы и обеспечение
экологической безопасности. Концепция «устойчивого развития», широко введенная
в научный и общественно%политический оборот с 1987 г. (Гизатуллин, Троицкий, 1998:
124), в республике была воспринята как основа для программы развития Якутии в но%
вых условиях. Глава республики М. Е. Николаев в статье, опубликованной отдельной
брошюрой «Якутия на рубеже двух веков», особо выделил проблемы охраны и сбере%
жения окружающей среды (Николаев, 1992; см. также: Сидоров, 2017: 184).

В Якутии за последние годы в целом удалось создать достаточно полную и эффек%
тивную систему экологического законодательства. Принят ряд основных республи%
канских природоохранных законов: «Концепция экологической безопасности Рес%
публики Саха (Якутия)» (2002), «Об охране окружающей среды» (2003), «Об особо
охраняемых природных территориях» (2011), «О питьевой воде и питьевом водоснаб%
жении» (2003), «О радиационной безопасности населения и окружающей среды»
(2004), «Об экологическом образовании и просвещении» (2005), «Об экологическом
мониторинге» (2005). В развитие природоохранного законодательства приняты зако%
ны республики: «Об охоте и охотничьем хозяйстве» (2006), «О государственном эко%
логическом надзоре» (2007), «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных
биологических ресурсов» (2007), «Об отходах производства и потребления» (2009),
утверждена «Стратегия развития непрерывного экологического образования и про%
свещения до 2020 года» (2008).

С 1995 г. в Республике Саха (Якутия) ежегодно публикуется Государственный до%
клад «Об экологической обстановке в Республике Саха (Якутия)» за предшествую%
щий год.

Необходимо отметить, что вектор этико%экологических представлений в Якутии
определили два главных принципа: принцип возрождения национальной культуры 
и принцип устойчивого развития. Процесс возрождения национальной культуры,
развернувшийся, в том числе, в публицистике, в искусстве (например, в форме театра
Олонхо А. С. Борисова), стал сочетаться с законотворческой деятельностью и науч%
ными исследованиями. В этом же плане мы рассматриваем создание друг за другом
двух республиканских академий — Академии наук Республики Саха (Якутия) (1993) 
и Академии духовности Республики Саха (Якутия) (1995). В структуру Академии на%
ук первоначально вошли четыре института, работавшие ранее в составе Сибирского
отделения РАН: Якутский институт языка, литературы и истории (ныне — Институт
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера), Институт
комплексного освоения природных ресурсов Севера (ныне — Институт региональной
экономики), Институт прикладной экологии Севера; Институт северного луговодст%
ва. Целью Академии духовности названо «возрождение и совершенствование духов%
ности народов республики, сохранение и обогащение их самобытной национальной
культуры» (Сидоров, 2017: 111; курсив наш. — Авт.).

Идея возрождения национальной культуры стимулировала поток исследований 
по вопросам традиционного мировоззрения. Институт гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера, Якутский государственный университет 
(в 2009 г. преобразован в Северо%Восточный федеральный университет) провели 
и проводят огромную работу по изучению, систематизации и популяризации тради%
ционной культуры народов Северо%Востока России. Институт прикладной экологии
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Севера АН РС (Я) внес огромный вклад в развитие экологических представлений 
и знаний якутян. Основные направления научных исследований института включают
изучение последствий техногенного и антропогенного воздействия на развитие эко%
систем Севера, разработку научных основ экологического мониторинга, разработку
научных основ экологического нормирования природопользования в Якутии.

Помимо этого, в Якутии возникли и стали авторитетными ряд экологических орга%
низаций, таких как Центр экологического просвещения Республики Саха (Якутия) «Эйгэ»
(создан в 1994 г.), Общественный экологический комитет «Вилюй» (1990). В массме%
диа Республики Саха (Якутия) материалы на экологические темы стали постоянными. 

Для коренных малочисленных народов приоритетной задачей было сохранение
среды обитания, которая, собственно, «становится частью этнической идентичнос%
ти». «Природа для чукчей наполнена сакральным содержанием, одухотворена духа%
ми предков, скреплена с человеком совокупностью традиций, обычаев, запретов»
(Егорова, Нафанаилова, Сидорова, 2012: 113). Для такого типа отношения характер%
ны консервационистские подходы к природе. 

В условиях социально%экономических реформ 1990 — начала 2000%х годов вопрос
о сохранении среды обитания неизбежно перешел в политико%правовую плоскость.
Проблема адекватного соотношения коллективных прав коренных народов на при%
родные ресурсы как основу их жизнедеятельности и идентичности столкнулась с пра%
вами других хозяйствующих субъектов.  В 1992 г. был принят республиканский закон
«О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Се%
вера», а в 1997 г. — «O правовом статусе коренных малочисленных народов Севера».
Ассоциация коренных малочисленных народов севера Якутии участвовала в раз%
работке законов республики «Об оленеводстве», «Об охоте и охотничьем хозяйст%
ве», «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и охране биоресурсов», «О кочевом жилье»,
«О кочевых образовательных учреждениях РС (Я)», «О национальных администра%
тивно%территориальных образованиях коренных малочисленных народов Севера»,
нормы которых касаются и защиты прав представителей северных народов. Но на
территории Якутии 58 видов минерального сырья в 1823 месторождениях. Большин%
ство мест, в которых находятся эти полезные ископаемые, либо уже заселены пред%
ставителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (КМНС), либо тесно примыкают к территориям традиционно%
го природопользования, что часто приводит к конфликтным ситуациям. Поэтому
консервационистского подхода к экологической этике недостаточно.

Другой подход — прикладной. А. А. Гусейнов определяет прикладную этику как
«собирательное обозначение совокупности многих конкретных прикладных этик —
биоэтики, экологической этики, этики хозяйствования, политической этики, этики
науки и др.» (Гусейнов, 2004: 148). Прикладная этика выполняет функции и императи%
ва, и регулятива поведения человека, критерием оценки которого является выжива%
ние социума.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Экологическое просвещение, углубление знаний о принципах экологии, интерио%

ризация экологической этики, развитие экологических групп и движений — это сего%
дня приоритетные задачи для развития экологической культуры Якутии.

Экологическое просвещение и образование в республике ведутся по нескольким
направлениям. Отсчет этому направлению работы мы можем вести с начала 1990%х го%
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дов. В личной беседе с известным журналистом Якутии, ныне заведующим кафедрой
журналистики Северо%Восточного федерального университета О. Г. Сидоровым один
из авторов статьи узнал, что первую методичку по экологическому образованию
школьников еще в 1991 г. составила О. П. Иванова%Сидоркевич — активист Комитета
в защиту реки Амги. К сожалению, она не сохранилась. 

С 1991 г. в главном вузе республики работает созданная по инициативе Д. Д. Сав%
винова кафедра экологии биолого%географического факультета (преобразованного 
в 2013 г. в Институт естественных наук). Благодаря деятельности этой кафедры в Яку%
тии сформировалось профессиональное сообщество экологов. Кафедра готовит еще
и педагогов%экологов. В 1992 г. была также открыта кафедра национальной культуры
(заведующая — доктор исторических наук Р. И. Бравина).

На сегодняшний день в Северо%Восточном федеральном университете функциони%
рует целая сеть подразделений, занимающихся традиционной и актуальной культу%
рой: Институт языков и культуры народов Северо%Востока Российской Федерации,
НИИ Олонхо, философскими исследованиями в данной сфере занимаются сотрудни%
ки Общеуниверситетской кафедры философии. 

26 декабря 2008 г. Постановлением №603 Правительства Республики Саха (Яку%
тия) была утверждена «Стратегия развития непрерывного экологического образо%
вания и просвещения в Республике Саха (Якутия) на период до 2020 года». Она вклю%
чает комплекс мер по обеспечению экологического просвещения начиная от семьи 
и заканчивая подготовкой и переподготовкой руководящих кадров для организаций,
связанных с обеспечением охраны природы.

В 1997 г. вышло учебное пособие «Экология и культура» Н. С. Павловой (Павлова,
1997), которая одной из первых в Якутии стала заниматься исследованиями в области
экологической этики. В 1993 г. она защитила диссертацию по теме «Коэволюция чело%
века и природы в условиях Севера» (Павлова, 1993).

Анализ проблем социоприродного взаимодействия в условиях Севера исследова%
тель осуществляла с позиций коэволюционного подхода (там же: 5). Подобная пози%
ция коррелируется с традиционными экологическими воззрениями и этическими по%
стулатами народов Якутии. Коэволюция, по мнению якутского философа, дает шанс
гармоничного согласования традиционных и современных отраслей хозяйства.

В целом в данном направлении требуется большая совместная деятельность как
междисциплинарного, так и узкоспециализированного характера. На современном
этапе в Республике Саха (Якутия) функционирует разветвленная сеть экологическо%
го просвещения на всех уровнях от детских садов до вузов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, за последние 30 лет экологическая этика в якутском социуме пре%

терпела существенные изменения. Тема экологии, экологической этики прочно вошла
в общественное сознание. Эколого%этические представления в Якутии имеют самые
разные формы. Помимо общественно%политических, исследовательских, в общест%
венной жизни также присутствуют художественные формы, которые представляет
творческая интеллигенция. Хрупкость и уязвимость природы Севера, хрупкость ба%
ланса в системе «человек — природа — общество» стали аксиомой для общественно%
го сознания.

Актуализации экологической проблематики в общественном сознании способст%
вовало множество факторов. Пробудившаяся в эпоху перестройки и гласности обще%
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ственная инициатива привела к созданию авторитетных и достаточно эффективных
общественных экологических организаций. Эти организации отстаивают такой этиче%
ский принцип, как право на информированность, который необходим сегодня, когда
в условиях экономических санкций против России стране нужно искать дополнитель%
ные источники для обеспечения экономической устойчивости. Энерго%сырьевой сце%
нарий социально%экономического развития Якутии вполне вероятен. Такой сценарий
предполагает реализацию инвестиционных проектов преимущественно в добывающих
отраслях.
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ENVIRONMENTAL IDEAS OF THE SOCIETY OF YAKUTIA FROM 1985 TO THE PRESENT

I. S. ALEKSEEVA, V. B. NADKIN, O. P. OSIPOVA M. K. AMMOSOV
NORTH(EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

The paper analyses the process of changing environmental ideas in the Sakha (Yakutia) Republic
since 1985. Two stages are pointed out: 1985–1991 and 1992–present. 

The authors show the continuity of environmental ethics with the traditional views of peoples of
Yakutia, and record its politicised nature at the first stage. The formation of the regional environ%
mental ethics at that stage was based on alarmism. It appeared as the idea of violated justice, com%
pensation for the consequences of the Soviet way of developing the North.

At the next stage, a system of interrelations between the local society and nature is established in
three directions: nature management, environmental protection, and ensuring environmental safety.
The ideas of steady development become widely accepted. An efficient system of environmental legis%
lation was successfully created. A number of the republic’s principle environmental laws were passed.
The vector of ethical and environmental ideas in Yakutia was defined by two main principles: the
regeneration of culture and steady development. The idea of the regeneration of national culture
inspired a number of studies into the issues of the traditional world view.  Environmental education
and training professional environmentalists became a separate area of work.

It is emphasised that environmental ethics in the Yakut society has undergone significant changes
over the last thirty years. The theme of ecology and environmental ethics has penetrated into public
consciousness. The fragility and vulnerability of northern nature and the delicate balance of the sys%
tem “man – nature – society” have become axiomatic to public consciousness.

Keywords: ecology; environmental ideas; public consciousness; Yakuts; Yakutia; ecological envi%
ronment; environmental ethics; applied ethics; co%evolution; Post%Soviet era
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