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Т
ема изучения, освоения и развития арктических и северных территорий является одной 

из наиболее важных и актуальных для нашей страны. рост геополитического, военно-стра-

тегического и экономического значения арктики, перспективы разработки арктического 

шельфа, выстраивания транспортной инфраструктуры, социально-экономического разви-

тия северных территорий, эффективного решения экологических проблем – все эти и многие дру-

гие вопросы формируют сегодняшнюю повестку дня для государственной власти и общества россии.

для решения этих многочисленных задач необходимы совместные усилия органов го-

сударственной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправ-

ления, научных организаций, предпринимательских кругов, самих жителей сурового и пре-

красного северного края. Эти действия требуют адекватного отражения в информационном 

пространстве, формирования эффективных медийных площадок для обсуждения проблем 

и перспектив реализации государственной политики комплексного развития северных и аркти-

ческих территорий россии.

считая значимой и актуальной организацию качественной дискуссионной площадки, спо-

собствующей принятию компетентных решений по острейшим проблемам развития российского 

севера, Комитет Государственной думы по региональной политике и проблемам севера и дальнего 

востока совместно с Центром стратегического партнерства, обладающим многолетним опытом со-

здания информационных проектов для органов государственной власти, приступили к реализации 

информационно-издательского проекта “российский север: модернизация и развитие”.

в настоящем пилотном издании проекта экспертами, представляющими органы госу-

дарственной власти, научное сообщество, деловые круги, общественные организации, намече-

ны ключевые для целей комплексного развития севера и арктики темы. дальнейшее детальное 

их рассмотрение будет осуществлено на страницах более объемного издания в рамках того же 

проекта, которое планируется к выпуску в конце текущего года. вместе с печатными изданиями 

общую информационно-аналитическую среду составляет интернет-площадка www.rosnord.ru, 

призванная широко представлять северную тематику во всем ее многообразии, тем самым фор-

мировать актуальный контекст для всего проекта.

редакции и авторам пилотного выпуска было важно не только обозначить приоритет-

ные проблемы, вызовы, стоящие перед россией на континентальном севере и в арктике, но 

и показать существующие на сегодня заделы, созданные в рамках формирующейся “северной” 

политики россии: сформулированные задачи, принятые стратегические решения, созданные 

механизмы и институты, реализуемые государством и частным бизнесом программы.

надеемся, что проект станет эффективным средством взаимодействия для всех заинтере-

сованных в профессиональном диалоге по проблемам комплексного развития российского севера.
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сбалаНсИРоваННоЕ ТЕРРИТоРИальНоЕ РаЗвИТИЕ РоссИЙскоЙ 

ФЕДЕРаЦИИ ПоДРаЗумЕваЕТ НалИЧИЕ условИЙ, ПоЗволЯющИх 

кажДому РЕГИоНу ИмЕТь НЕобхоДИмыЕ И ДосТаТоЧНыЕ РЕсуРсы 

ДлЯ обЕсПЕЧЕНИЯ комПлЕксНоГо РаЗвИТИЯ И ПовышЕНИЯ 

коНкуРЕНТосПособНосТИ экоНомИкИ, а ТакжЕ ДосТаТоЧНыЕ 

РЕсуРсы ДлЯ соЗДаНИЯ ДосТоЙНых условИЙ жИЗНИ НасЕлЕНИЯ.

аРкТИка И сЕвЕР РоссИИ – обшИРНыЕ И важНЕЙшИЕ ТЕРРИТоРИИ НашЕЙ 

сТРаНы. сТРаТЕГИЧЕскоЙ ЦЕлью РаЗвИТИЯ сЕвЕРНых ТЕРРИТоРИЙ 

ЯвлЯЕТсЯ ФоРмИРоваНИЕ РаЗвИТоЙ экоНомИкИ И комФоРТНоЙ 

сРЕДы ПРожИваНИЯ НасЕлЕНИЯ. ДлЯ ЕЕ ДосТИжЕНИЯ НЕобхоДИмо 

обЕсПЕЧИТь оПЕРЕжающЕЕ По сРавНЕНИю со сРЕДНЕРоссИЙскИмИ 

ТЕмПамИ соЦИальНо-экоНомИЧЕскоЕ РаЗвИТИЕ субъЕкТов 

РоссИЙскоЙ ФЕДЕРаЦИИ, оТНЕсЕННых к РаЙоНам кРаЙНЕГо сЕвЕРа 

РоссИИ И ПРИРавНЕННым к НИм мЕсТНосТЯм.



Н
еравномерность развития регионов в составе страны и территорий в составе регио-

на – явление объективное и широко распространенное не только в нашей стране, но 

и во всем мире. Эта неравномерность связана со многими факторами и легко объя-

снима. субъекты российской Федерации значительно различаются между собой по 

территории, численности населения и социально-экономическим показателям. их отличает нали-

чие или отсутствие ресурсной и промышленной базы, отдаленность или приближенность к тран-

спортным коридорам, развитость или отсутствие производственной и социальной инфраструктуры 

и многие другие факторы.

Как следствие экономического неравенства, существует и социальное неравенство регионов. 

несмотря на выделяемые федеральным центром дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов российской Федерации, являющиеся основным видом финансовой помощи реги-

онам, наблюдаются значительные межрегиональные диспропорции в среднемесячной заработной 

плате, в величине прожиточного минимума, в других показателях социальной обеспеченности.

в проводимой работе по государственному регулированию регионального развития долж-

ны также учитываться проблемы депопуляции, формирования зон естественной убыли населения, 

растущей концентрации населения в освоенных регионах европейской части и в крупных городах 

страны. следует отметить: территориальные диспропорции в заселенности носят устойчивый и дол-

госрочный характер, что, естественно, должно приниматься во внимание при планировании раз-

вития инфраструктуры, в том числе социальной. Это имеет особое значение для развития районов 

Крайнего севера, сибири, дальнего востока и других геополитически значимых регионов.

различия в уровне социально-экономического развития регионов, безусловно, должны 

учитываться в проводимой государством региональной политике. необходимы согласованные дей-

ствия федеральных и региональных органов государственной власти и местного самоуправления по 

созданию максимально благоприятных условий для развития экономики.

следует констатировать, что в последние годы повышению роли и ответственности субъек-

тов российской Федерации в решении задач социально-экономического развития страны уделяет-

ся больше внимания. предполагается реформирование системы государственного управления со-

циально-экономическими процессами. при этом на первый план выдвигается задача обеспечения 

стратегического планирования социально-экономического развития российской Федерации, вклю-

чая пространственную организацию территории страны и ее регионов.

вопрос о необходимости выработки единой системы государственного стратегического 

планирования в российской Федерации назрел давно, и в последнее время к нему привлечено при-

стальное внимание органов исполнительной власти, законодателей и экспертного сообщества. и на 

производстве, и в бизнесе, и в государственном управлении объединение ресурсов и формирова-

ние производственных цепей на конкретном предприятии или конкретной территории осуществля-

ется преимущественно в рамках совместно принятых стратегических целей. тем более что у россии 

в этих вопросах накоплен уникальный опыт, ведь, как утверждают специалисты, первый в мире го-

сударственный стратегический план был разработан еще в 1920 году в советской россии, а в быв-

шем ссср существовало целое ведомство под названием Госплан.

К настоящему времени единая система стратегического планирования находится в стадии 

формирования. принят ряд документов в области долгосрочного стратегического планирования. 

на среднесрочную перспективу основные цели, задачи и ключевые направления развития страны, 

базовые ориентиры, а также конкретные проекты в сферах социально-экономического развития, 

механизмы их реализации определены в основных направлениях деятельности правительства рос-
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сийской Федерации до 2012 года. вопросы регионального развития занимают во всех документах 

основное место, пронизывая практически все их ключевые разделы.

вместе с тем следует отметить, что до настоящего времени фактически отсутствует законо-

дательное регулирование единой системы стратегического планирования в российской Федерации.

Целесообразно, на наш взгляд, создать правовую основу для единой системы стратеги-

ческого планирования. следует законодательно закрепить систему и участников правоотношений 

стратегического планирования, порядок разработки и прохождения необходимых документов, их 

взаимоувязку. необходимо определить распределение полномочий между органами власти и ор-

ганами местного самоуправления в рамках работы над разными типами документов стратегическо-

го и территориального планирования.

программные мероприятия должны быть увязаны с задачами стратегического развития 

соответствующих отраслей экономики и социальной сферы, а показатели эффективности – стать 

измеряемыми, отражающими реальный вклад от реализации этих мероприятий в социально-эко-

номическое развитие регионов.

правительством российской Федерации в настоящее время разрабатывается проект фе-

дерального закона “о государственном стратегическом планировании”. его принятие, по нашему 

мнению, позволит упорядочить систему стратегического планирования и определить единые типы 

и стандарты подготовки документов.

особое значение в системе стратегического планирования социально-экономического 

развития приобретают также разрабатываемые в соответствии с поручениями президента и пра-

вительства российской Федерации стратегии социально-экономического развития федеральных 

округов и макрорегионов. они призваны обеспечить эффект от сложения и взаимодополнения 

природно-ресурсного и производственного потенциалов субъектов российской Федерации.

очевидно, что документы, разрабатываемые на региональном уровне, являются опреде-

ленным ориентиром и должны учитываться при подготовке документов стратегического и террито-

риального планирования муниципальных образований.

вместе с тем в настоящее время работа по стратегическому планированию на региональ-

ном уровне, к сожалению, обладает рядом системных недостатков. разрабатываемые субъектами 

российской Федерации стратегические документы имеют разные периоды реализации, принципы 

целеполагания, постановки задач и глубину детализации. Эти документы могут называться как стра-

тегией, так и программой, концепцией и т.д. их содержание по объему может отличаться от ана-

логичных документов других регионов в разы. и, что особенно важно, некоторые стратегические 

документы не в полной мере согласуются с Концепцией долгосрочного социально-экономическо-

го развития российской Федерации на период до 2020 года, утвержденными стратегиями развития 

федеральных округов, федеральными программными документами развития отраслей экономики 

и социальной сферы. в результате перспективные направления развития отдельных субъектов рос-

сийской Федерации оказываются не скоординированными.

во избежание несбалансированности территориального развития, экономического и со-

циального неравенства регионов и территорий необходима вертикально интегрированная систе-

ма комплексного стратегического планирования, включающая глобальные федеральные проекты, 

программы развития регионов и муниципальных образований.

в россии есть яркие примеры успешных самодостаточных регионов, являющихся так назы-

ваемыми регионами-донорами. не считая москвы, санкт-петербурга и некоторых промышленно 

развитых регионов Центральной россии, эти регионы расположены в основном в районах Крайне-
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сба л а Н сИ Р о ва Н Н о Е  Ра Зв И Т И Е  Р о ссИ И  За в И сИ Т  оТ  Ра Зв И Т И Я  ЕЕ  РЕГИ о Н о в

го севера и приравненных к ним местностях. но на севере и дисбалансы в региональном развитии 

проявляются особенно ярко.

арктика и север россии – обширные и важнейшие территории нашей страны. стратегиче-

ской целью развития северных территорий является формирование развитой экономики и комфор-

тной среды проживания населения. для ее достижения необходимо обеспечить опережающее по 

сравнению со среднероссийскими темпами социально-экономическое развитие субъектов россий-

ской Федерации, отнесенных к районам Крайнего севера россии и приравненным к ним местностям.

в последние годы роль севера в национальном экономическом пространстве существен-

но возросла, что обусловлено резким увеличением спроса на углеводородное сырье в экономике 

многих стран мира. однако это не устранило как общие для всего севера россии, так и свойствен-

ные отдельным регионам проблемы, связанные с функционированием экономики в экстремальных 

природно-климатических условиях и последствиями экономических реформ. на севере, наряду 

с “зажиточными” и относительно благополучными регионами, все еще существуют депрессивные, 

высокодотационные регионы. действующую систему государственной поддержки районов севе-

ра можно скорее назвать системой мер точечной поддержки. она включает в себя государствен-

ные программы, федеральные целевые, региональные и отраслевые программы, государственные 

гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и при-

равненных к ним местностях, программы завоза продукции в эти районы, меры государственной 

поддержки отдельных объектов, хозяйственных комплексов и населенных пунктов. и здесь, может 

быть в первую очередь, необходимо применить и меры государственной поддержки региональ-

ного и территориального развития, и методы стратегического планирования федерального и реги-

онального уровней. ведь экономика и отдельные производства на севере в большей степени, чем 

в других регионах, зависят от государства и проводимой им политики. такие предприятия находят-

ся в неблагоприятных климатических условиях, удалены от основных путей подвоза сырья и рынков 

сбыта, что приводит к существенным транспортным расходам, вынуждены платить повышенную 

цену за привлечение на производство квалифицированных специалистов. все это приводит к су-

щественному удорожанию продукции, произведенной в этих регионах, и делает такие производст-

ва менее конкурентоспособными по сравнению с предприятиями из более благоприятных районов. 

без государственного протекционизма многим северным регионам не обойтись.

Целью государственной политики в сфере регионального развития, в том числе развития 

северных регионов российской Федерации в долгосрочной перспективе, является создание пра-

вовых и экономических условий, позволяющих этим регионам самостоятельное последовательное 

комплексное развитие. а учитывая значимость северных территорий для экономики всей страны, 

в первую очередь важно обеспечить их сбалансированное социально-экономическое развитие.

наряду с региональными существуют и межрегиональные и межтерриториальные мега-

проекты, позволяющие, в случае их реализации, дать мощный дополнительный импульс развитию 

регионам, особенно районам Крайнего севера и Заполярья.

отдельная большая тема для приложения усилий законодательной и исполнительной 

власти страны – это арктическая зона российской Федерации. в российскую арктическую зону вхо-

дят полностью или частично территории семи субъектов российской Федерации, земли и острова, 

расположенные в северном ледовитом океане, внутренние морские воды, территориальное море, 

исключительная экономическая зона и континентальный шельф российской Федерации, в преде-

лах которых наша страна обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с между-

народным правом. природные ресурсы арктики, континентального шельфа, являются стратеги-
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ческим запасом общенационального значения. Здесь расположены крупнейшие нефтегазовые 

провинции россии. новые возможности открывает разработка газоконденсатных месторождений 

на шельфе. но сегодня и другие страны предпринимают активные шаги по расширению своего при-

сутствия в зоне арктики. при этом наличие нерешенных проблем правового и политического харак-

тера обостряют в последнее время борьбу за территории и ресурсы мировой арктики, повышают 

значение данного макрорегиона как для нашей страны, так и для мирового сообщества.

с развитием арктики связано решение долгосрочных задач развития российского государ-

ства, его конкурентоспособности на глобальных рынках. в этой связи представляется целесообраз-

ным ускорить разработку и утверждение стратегии развития арктической зоны российской Феде-

рации, принять государственную программу по ее экономическому и социальному развитию.

К достоинствам арктической зоны следует отнести и наличие другого, важнейшего для на-

шей страны межрегионального проекта – северного морского пути. Этот национальный транскон-

тинентальный транспортный коридор способен значительно быстрее связать европейские и даль-

невосточные порты и территории, значительно оживить деловые связи российских и зарубежных 

грузоотправителей и грузополучателей.

в последние годы возрастает понимание государством роли и места в национальной эконо-

мике северного морского пути как главной национальной арктической транспортной магистрали, 

объединяющей региональные транспортные системы европейского, сибирского и дальневосточ-

ного севера. необходима разработка мер государственной поддержки развития северного мор-

ского пути, комплексная стратегия развития этого перспективного проекта. в Государственную думу 

внесен и принят в первом чтении проект федерального закона, предусматривающий комплексное 

государственное регулирование торгового мореплавания в акватории северного морского пути.

резюмируя, следует еще раз подчеркнуть, что эффективная региональная политика как си-

стема целей и задач органов государственной власти различных уровней по управлению полити-

ческим, экономическим и социальным развитием регионов страны, являющаяся составной частью 

общегосударственной политической, экономической и социальной политики, является весьма важ-

ной составляющей в деятельности Государственной думы и ее профильного комитета. Комитет Го-

сударственной думы по региональной политике и проблемам севера и дальнего востока в составе 

рабочих групп министерства регионального развития российской Федерации участвует в разработ-

ке государственных программ, направленных на региональное развитие.
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влИЯНИЯ ЯвлЯЕТсЯ сооТвЕТсТвующаЯ ЗакоНоДаТЕльНаЯ баЗа.



с
еверные территории российской Федерации, включая арктическую зону, играют важ-

ную роль в развитии экономики россии. население севера, составляющее лишь 7,34% 

жителей россии и проживающее в 24 северных регионах и на приравненных к ним тер-

риториях, производит около 25% валового регионального продукта страны. Экспор-

тный потенциал севера обеспечивает большую часть валютных поступлений россии. на северные 

территории, занимающие более двух третей общей площади нашего государства, приходится 80% 

запасов всех полезных ископаемых. северные регионы имеют в целом положительное сальдо меж-

бюджетных отношений с федеральным центром. самые крупные индустриально развитые север-

ные территории планеты являются российскими.

возрастающее в последнее время значение российского севера и арктических районов об-

условлено тем, что это зона стратегических интересов россии, обладающая уникальным геополити-

ческим, природно-ресурсным и социально-экономическим потенциалом. природные ресурсы се-

вера и арктики играют ключевую роль в удовлетворении потребности экономики страны во многих 

стратегически важных видах сырья и топлива, которые нельзя получить в других регионах. боль-

шинство отечественных промышленных производств работают на тех полезных ископаемых, кото-

рые добываются из полярной кладовой. углеводородные ресурсы севера россии, транспортный 

потенциал региона, в частности северный морской путь, при эффективном использовании могут 

обеспечить повышение статуса российского севера и арктики как на национальном пространстве, 

так и на международной арене и стать одним из инструментов модернизации экономики страны.

общегосударственное значение севера, специфические особенности функционирования 

промышленного производства и социальной сферы, обусловленные экстремальными природно-

климатическими условиями, удаленностью от центральных районов страны, отраслевой направ-

ленностью, требуют особого внимания государства, учета специфики северных и арктических тер-

риторий при выработке и осуществлении государственной социально-экономической политики. 

при этом важнейшей составляющей, основой осуществления государственного влияния является 

соответствующая законодательная база.

с началом рыночных преобразований наблюдалось снижение влияния и контроля над 

процессами развития северных территорий.

в настоящее время правовое регулирование социально-экономического развития север-

ных территорий осуществляется несколькими федеральными законами, отдельными статьями фе-

деральных законов по общегосударственной тематике, рядом указов президента российской Феде-

рации и постановлений правительства российской Федерации.

в действующих правовых актах недостаточно полно учитываются произошедшие в стране 

и мире изменения в области экономики и социальной сферы. нормативно-правовая база государ-

ственной поддержки социально-экономического развития районов севера в настоящее время тре-

бует обновления. в новых условиях необходимо сформировать целостную систему взаимосвязан-

ных и взаимодополняющих законов.

стремление акцентировать внимание законодателя к северу страны было стратегическим 

направлением в деятельности депутатов-северян нескольких прошлых созывов Государственной 

думы. важнейшим, на наш взгляд, остается это направление и в нынешнем, шестом созыве. при 

этом одним из основных вопросов был и остается вопрос корректировки “северного” трудового 

и пенсионного законодательства.

основная задача в сфере трудового и пенсионного законодательства – совершенствование си-

стемы гарантий и компенсаций, предусмотренных Законом российской Федерации “о государственных 
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гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и при-

равненных к ним местностях”. по состоянию на весну 2012 года из 23 законопроектов, находящихся на 

рассмотрении Комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам севера и даль-

него востока, 13 законопроектов – о внесении изменений и дополнений в этот Федеральный закон.

в последние годы решен ряд вопросов в части социального обеспечения граждан, рабо-

тающих и проживающих в северных регионах страны. в целом сохранен основной объем гаран-

тий и компенсаций, предусмотренных названным законом. разработан механизм совместного раз-

ноуровневого финансирования расходов на государственные гарантии и компенсации, несколько 

повышен размер трудовой пенсии, увеличен объем финансовых средств на выплату компенсации 

расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно для неработающих пенсионеров-северян, 

урегулированы некоторые другие вопросы.

вместе с тем нерешенные проблемы в социальном обеспечении северян еще остают-

ся. воздействие на организм человека суровых природно-климатических условий жизни и тру-

да, отдаленность проживания от районных центров, не всегда качественное и своевременное 

медицинское обслуживание, необеспеченность комфортным жильем и другими важнейши-

ми услугами социальной сферы не компенсируются пока, в достаточной степени повышенным 

уровнем заработной платы, пенсии, пособия.

в перспективе, на наш взгляд, следует избрать форму постепенного реформирования су-

ществующей системы “северных” государственных гарантий и компенсаций, в результате которого 

не будут ущемляться права и интересы северян.

необходимо достичь сопоставимых уровней заработной платы и прожиточного минимума 

северян, материально мотивировать для работы и учебы на севере молодых людей, вернуть пер-

воначальное значение словосочетанию “районный коэффициент”, разработав методику его опре-

деления, установление размера районного коэффициента к заработной плате, пособиям, стипен-

диям и компенсациям и порядка его применения для районов Крайнего севера и приравненных 

к ним местностей, увеличить материальную компенсацию за переезды и поездки льготным катего-

риям граждан, определиться с надбавками за стаж работы.

необходимо, на наш взгляд, продолжить совершенствование пенсионного законодатель-

ства, в том числе в части категорий граждан, работающих на севере, в условиях вредного производ-

ства, а также стимулировать самовыезд нетрудоспособного населения сохраняющимся при выезде 

из районов Крайнего севера повышенным размером пенсий.

еще одна тема, связанная с трудовыми отношениями, – это трудовая миграция населения.

в связи со снижением общей численности населения в российской Федерации и особен-

но оттоком трудоспособного населения из районов Крайнего севера сокращается предложение 

трудовых ресурсов, увеличивается дефицит профессиональных кадров. большое значение прио-

бретает повышение трудовой мобильности населения. требуются меры по содействию и поддер-

жке внутренней трудовой миграции, урегулирование условий и порядка установления вахты на се-

вере страны. при этом должна быть просчитана как финансово-экономическая составляющая, так 

и социальная. в целях защиты трудовых и социальных прав российских граждан, с одной стороны, 

и лиц, привлекаемых в качестве иностранной рабочей силы, с другой стороны, также целесообраз-

но заключение соглашения государств – участников снГ, регламентирующее рынок труда и привле-

чение иностранной рабочей силы для работы в северных и дальневосточных регионах страны.

в развитие темы совершенствования “северной” социальной политики государства следу-

ет отметить, что Государственной думой прошлого созыва были приняты и подписаны президентом 
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российской Федерации федеральные законы от 17 июля 2011 года №211-ФЗ “о жилищных суб-

сидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего се-

вера и приравненных к ним местностях” и №212-ФЗ “о внесении изменений в Федеральный закон 

“о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего севера и приравненных 

к ним местностей”, подготовленные депутатами-северянами совместно с министерством регио-

нального развития российской Федерации и направленные на совершенствование законодательст-

ва российской Федерации в части предоставления жилищных субсидий гражданам, выезжающим 

(выехавшим) из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей. Федеральные зако-

ны вступили в силу с 1 января 2012 года.

в настоящее время на рассмотрении в Государственной думе текущего созыва находятся 

подготовленные депутатами-северянами осенью 2011 года проекты федеральных законов “о вне-

сении изменений в трудовой кодекс российской Федерации” (об особенностях установления ми-

нимального размера оплаты труда и минимальной заработной платы в субъекте российской Феде-

рации при работе в особых климатических условиях), “о внесении изменения в статью 34 Закона 

российской Федерации “о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и про-

живающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях” (об установлении усло-

вий и порядка выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в районах Крайнего севера 

и приравненных к ним местностях и являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 

инвалидности, компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту назначения на террито-

рии российской Федерации).

процесс совершенствования “северного” законодательства продолжается.



аРкТИка РоссИИ:  
сосТоЯНИЕ И ПЕРсПЕкТИвы

Александр Николаевич Пилясов
диреКтор Центра ЭКономиКи севера 

и арКтиКи совета по иЗучению 
проиЗводительных сил 

минЭКономраЗвития россии и ран,  
доКтор ГеоГраФичесКих науК, проФессор

в ПослЕДНИЕ ГоДы во всЕм мИРЕ воЗРасТаЕТ ИНТЕРЕс  

к аРкТИЧЕскИм ТЕРРИТоРИЯм. Их совРЕмЕННоЕ РаЗвИТИЕ И ДолГосРоЧНыЕ 

ПЕРсПЕкТИвы сТаНовЯТсЯ ТЕмоЙ обсужДЕНИЯ мНоГоЧИслЕННых  

НауЧНых И ПолИТИЧЕскИх ФоРумов, коНФЕРЕНЦИЙ, кРуГлых сТолов.  

всЕ ПолЯРНыЕ сТРаНы РаЗРабоТалИ в ПослЕДНИЕ ПЯТь лЕТ 

 своИ НаЦИоНальНыЕ аРкТИЧЕскИЕ сТРаТЕГИИ. ПовышЕННоЕ вНИмаНИЕ 

мИРовоГо сообщЕсТва к аРкТИкЕ ИмЕЕТ НЕсколько ПРИЧИН.

коНЕЧНо, эТо НалИЧИЕ ЗНаЧИТЕльНых РЕсуРсов эНЕРГоНосИТЕлЕЙ 

На аРкТИЧЕском шЕльФЕ, ЧТо ИсклюЧИТЕльНо важНо ДлЯ совРЕмЕННоЙ 

мИРовоЙ экоНомИкИ, коТоРаЯ Пока ЕщЕ осТРо ЗавИсИма оТ НЕФТИ 

И ГаЗа. с ДРуГоЙ сТоРоНы, осоЗНаНИЕ аРкТИкИ как ПослЕДНЕЙ осТавшЕЙсЯ 

оТНосИТЕльНо ДЕвсТвЕННоЙ “ЗЕмлЯНИЧНоЙ ПолЯНы” ЧЕловЕЧЕсТва –  

И эТо объЯсНЯЕТ буРНоЕ РаЗвИТИЕ аРкТИЧЕскоГо ТуРИЗма в ТЕх сТРаНах 

И РЕГИоНах, ГДЕ ДлЯ эТоГо ЕсТь блаГоПРИЯТНыЕ ИНФРасТРукТуРНыЕ ПРЕДПосылкИ.

Но мНЕ ПРЕДсТавлЯЕТсЯ, ЧТо ЕсТь ЕщЕ оДНа важНаЯ ПРИЧИНа. 

эТо выЗовы ИННоваЦИоННоГо РаЗвИТИЯ, НовоЙ экоНомИкИ  

ЗНаНИЯ, коТоРыЕ власТНо ЗаЯвлЯюТ о сЕбЕ 

 всЕ в Новых И Новых сТРаНах И РЕГИоНах мИРа.
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а
рктика – это венчурная территория, территория 
географических открытий и продолжающегося 
активного научного поиска в сфере геофизики, 
гляциологии, климатологии, экологии и этноло-

гии. Неслучайно возвышение роли творчества и усиление 
интереса к Арктике в современной мировой экономике 
происходят в одно время.

для российской арктики это хорошая новость. Это оз-
начает, что постепенно все большее число амбициозных и ув-
леченных молодых ученых и практиков будут видеть именно 
в арктических регионах лучшее место для своего профессио-
нального старта.

ЧТо ТакоЕ  
аРкТИЧЕскаЯ ЗоНа РоссИИ?

арктическая зона россии имеет площадь бо-
лее 9 млн кв. км (4,9 млн кв. км континентальная часть, 
4,0 млн кв. км – морская, 0,2 кв. км – острова). Здесь про-
живает около 1,5 млн человек, что составляет 1% населения 
страны и около 40% населения мировой арктики. но на этой 
территории создается 12–15% ввп страны, обеспечивается 
около четверти экспорта россии.

в российской арктике создан самый мощный инду-
стриальный слой: масштабы хозяйственной деятельности 
здесь значительно превосходят показатели других полярных 
стран. две трети общего богатства арктики создается в рос-
сийской арктической зоне. Здесь беспрецедентно высока до-
ля добавленной стоимости добывающих отраслей и пред-
приятий (составляет 60%; в Гренландии, норвегии, Швеции, 
Финляндии, исландии – не более 15%; на аляске и в аркти-
ческой Канаде – около 30%)1.

первое место в структуре хозяйства арктической зоны 
занимает газовый комплекс (добывается более 80% российско-
го газа); второе место – горнопромышленный, в составе кото-
рого доминируют предприятия цветной металлургии – медно-
никелевая промышленность норильского промышленного узла 
и золотодобыча. в арктической зоне добывается значительная 
часть российских алмазов, 100% сурьмы, апатита, флогопита, 
вермикулита, барита, редких металлов; свыше 95% металлов 
платиновой группы, более 90% никеля и кобальта, 60% меди. 
третье место в хозяйственной структуре арктики занимает рыб-
ный комплекс. Здесь добывается более трети рыбы и морепро-
дуктов россии, производится около 20% рыбных консервов.

выделение арктики в самостоятельный объект госу-
дарственной политики обусловлено особыми национальны-
ми интересами в этом регионе и его яркой спецификой, ко-
торая определяет особенности строительства здесь основ 
инновационной экономики.

особЕННаЯ сТаТь 
РоссИЙскоЙ аРкТИкИ

приморский характер арктической зоны отличает 
ее природно-хозяйственные циклы от континентального се-

1. Arctic Human Development Report. Akureyri. 2002.

вера россии и определяет своеобразие формируемых здесь 
в ближайшее десятилетие акватерриториальных хозяйствен-
ных комплексов на шельфе и в береговой зоне. ввиду значи-
тельной изоляции арктические сообщества и сообщества дру-
гих слабо заселенных островов имеют множество сходных 
черт и проблем развития.

арктическая зона имеет исключительно важное во-
енно-стратегическое значение для россии. Здесь в макси-
мальной степени состыкованы вопросы оборонного и хо-
зяйственного развития; хозяйственная деятельность тесно 
переплетается с интересами военной безопасности. Здесь 
расположен самый мощный в российской Федерации се-
верный флот, который располагает возможностями выхода 
на стратегические позиции в любом районе планеты. в де-
сятках поселений мурманской области подразделения се-
верного флота имеют градообразующий характер, плотно 
интегрированы в экономическую ткань арктических горо-
дов и поселков. плотно взаимосвязаны военная и граждан-
ская деятельность на арктических островах. Здесь располо-
жены оборонные объекты, пограничные заставы и полярные 
гидрометеорологические станции и посты, научные станции, 
заповедники, базируются геолого-разведочные экспедиции.

Эффективная экономическая координация в аркти-
ке предполагает постоянное согласование оборонной и хо-
зяйственной деятельности: использование военной инфра-
структуры для целей социально-экономического развития 
и ресурсного освоения арктической зоны (например, созда-
ние единой системы обеспечения и доставки материальных 
средств и продовольствия для гражданского населения и во-
енных, строительство подводных нефтепромысловых плат-
форм при содействии военных подразделений), учет обо-
ронных интересов при хозяйственной и муниципальной 
деятельности и другие меры.

тесная взаимозависимость военного и гражданского 
секторов в арктике характерна и для информационной сфе-
ры. структуры гидрометеорологического и гидрографическо-
го наблюдения (полярной гидрографии) предоставляют опе-
ративные данные одновременно и для гражданских, и для 
военных судов. практически все данные о природной среде 
(о гидрологии, ледяном покрове, морском дне и т.д.) име-
ют двойное применение: многие из них имеют оборонное 
значение, в первую очередь для действий подводных лодок 
и противолодочных сил.

природная экстремальность арктики усиливается не-
гативным действием социально-экономических факторов: 
транспортной недоступностью, высокими производственны-
ми издержками и стоимостью жизни, малыми размерами 
экономики и тенденциями к ее монополизации, изолирован-
ностью и дисперсностью расселения. Экстремальность при-
родных условий обязывает повсеместно в арктических горо-
дах и поселках создавать местные системы резервирования 
и страхования. системы резервирования включают сеть на-
копления грузов и товарных ценностей (складское хозяйство 
нефтебаз, продовольственных грузов, угля в пунктах перевал-
ки); дополнительные источники энергоснабжения, нередко 
адаптированные к разным энергоносителям для гибкого пе-
реключения при необходимости с одного на другой; систе-
мы передачи информации, которые одновременно могут ра-
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ботать по кабельным, волоконно-оптическим, спутниковым 
и радиорелейным линиям.

обеспечение безопасности и устойчивости существо-
вания местных сообществ в экстремальных природных усло-
виях арктики с наименьшими затратами является важнейшим 
стимулом для инновационных усилий и разработок в обла-
сти энергетики, связи, транспорта. арктику можно назвать ис-
следовательской лабораторией человечества, территорией 
открытий, инновационного поиска. арктическая экономика 
в значительно большей степени, чем другие, ориентирована 
на экспериментирование в целях понижения затрат и обрете-
ния большей устойчивости.

для одоления транспортной недоступности арктиче-
ские территории должны иметь самые современные высоко-
скоростные средства электронной коммуникации – лучшую 
в россии оснащенность телекоммуникационными сетями, 
возможности высокоскоростного интернета. российская арк-
тика должна быть прочно интегрирована в единое информа-
ционное пространство страны и мира.

для арктики в целом характерны предельно низкая 
плотность населения и высокая дисперсность расселения. од-
нако арктическая зона россии отличается самой высокой ур-
банизированностью: более 80% населения проживает здесь 
в городах и поселках людностью свыше 5 тыс. человек. в рос-
сийской арктике находятся около 30 городов численностью 
более 10 тыс. человек, в том числе крупнейший для мировой 
арктики мурманск (500 тыс. человек)2. Эти факторы являют-
ся благоприятными условиями для формирования здесь пло-
щадок новой экономики, основанной на знании и инновациях.

природная и экономическая экстремальность аркти-
ческой зоны определяют здесь большую роль государства 
в лице федерального и регионального бюджетного сектора 
в местной экономике. Здесь традиционно выше доля занятых 
в бюджетном секторе, выше доля заработной платы в доходе 
домохозяйств по сравнению с регионами севера и централь-
ными районами россии. и в формировании новой экономи-
ки знания роль государства в арктических регионах будет вы-
ше, чем в целом по стране.

внутри арктических регионов россии четко обособля-
ются рентные, в которых высокоценные природные ресурсы 
позволяют генерировать значительную экономическую ренту, 
и трансфертные, в которых основной бюджетный доход фор-
мируется за счет трансфертов федерального бюджета. Конт-
расты между первыми и вторыми составляют по подушевому 
валовому региональному продукту десятки раз, по подуше-
вому располагаемому доходу домохозяйств – несколько раз. 
Государство вынуждено организовывать масштабные финан-
совые перетоки, чтобы сократить значительный разрыв в уров-
не жизни в различных регионах обширной арктической зоны 
россии, определяемый неравномерностью размещения уни-
кальных природных объектов по территории арктики.

в структуре населения многих арктических терри-
торий (муниципальных районов и городов) значительный 
по сравнению с другими районами севера удельный вес 
имеют коренные малочисленные народы севера. для них 

2. Arctic Human Development Report. Akureyri. 2002.

характерен более высокий уровень бедности и безработи-
цы, чем у неаборигенного населения. одновременно они 
являются носителями уникального традиционного знания 
о ландшафтах арктики, традиционных ценностей и культу-
ры. Этот потенциал может быть использован для творческо-
го развития и инновационных градостроительных, инже-
нерных, дизайнерских решений в арктике.

Экономика российской арктики имеет самый большой 
ресурсный сектор по сравнению с другими полярными тер-
риториями. Это означает, что ей присущи самые высокие ри-
ски нестабильности, значительные по амплитудам ресурсные 
циклы подъемов и спадов. в отличие от бизнес-циклов обра-
батывающей промышленности экономики умеренной зоны, 
в ресурсных циклах арктической зоны нет встроенных меха-
низмов возрождения.

поэтому здесь значительная нагрузка приходится 
на инструменты финансовой политики, которая перераспреде-
ляет рентный доход от эксплуатации невозобновляемых при-
родных ресурсов в пользу других секторов или осуществляет 
межрегиональные перераспределения бюджетных ресурсов 
на вышестоящем уровне государственного управления. Фи-
нансовая политика в самых удачных формах своего примене-
ния, когда часть ресурсных доходов поступает в специальный 
фонд будущих поколений, способна обеспечить долговремен-
ную устойчивость арктической экономики даже после завер-
шения жизненного цикла эксплуатации природных ресурсов.

другая особенность российской модели арктического 
развития – значительное число моноресурсных городов и по-
селков, созданных в индустриальный период хозяйственного 
освоения. пути их реструктуризации индивидуальны, но под-
чиняются общим закономерностям инновационной модер-
низации, укрепления местного слоя экономики знания.

охарактеризованные специфические черты аркти-
ческой зоны россии определяют своеобразие создаваемой 
здесь инновационной экономики. “Формирование инно-
вационной экономики означает превращение интеллекта, 
творческого потенциала человека в ведущий фактор эконо-
мического роста и национальной конкурентоспособности на-
ряду со значительным повышением эффективности исполь-
зования природных ресурсов и производственного капитала. 
источником высоких доходов становится не только возмож-
ность получения ренты от использования природных ресур-
сов и мировой конъюнктуры, но и производство новых идей, 
технологий и социальных инноваций”3. внедрение техноло-
гических, организационных и продуктовых инноваций в ар-
ктической экономике имеет безусловный приоритет и спо-
собно нейтрализовать негативное действие объективных 
здесь высоких производственных издержек.

накопленный в течение десятилетий уникальный на-
учно-технический потенциал арктики должен быть сохра-
нен и приумножен. для этого в арктических сообществах 
есть многочисленные благоприятные предпосылки. их отли-
чительными чертами являются открытость внешнему миру, 
многочисленность добровольческих организаций, отсутст-

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития  
российской Федерации. м.: минэкономразвития россии, 2008.
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вие внутренней жесткой иерархии, мобильность и толеран-
тность – черты, которые облегчают усвоение нового знания 
и привлекают сюда творческих людей.

ПРоТИвоРЕЧИЯ РаЗвИТИЯ 
РоссИЙскоЙ аРкТИкИ

в новейшем развитии арктической зоны россии обна-
руживается несколько фундаментальных противоречий. важ-
нейшее среди них четко обозначается при сравнении клю-
чевых экономических показателей развития российского 
и зарубежных секторов арктической зоны: российское лидер-
ство в объемных показателях площади пространств, численно-
сти населения, совокупного валового продукта, природно-ре-
сурсного потенциала; российское отставание в качественных 
показателях подушевого валового продукта и располагаемого 
дохода, финансового потенциала, степени интеллектуальности 
социального и экономического развития. необходима интел-
лектуализация освоения российской арктики.

российская арктическая научная школа была миро-
вым лидером на протяжении десятилетий. российские уче-
ные занимали передовые позиции в решении многих на-
учных и практических проблем арктической зоны. однако 
теперь, в результате резкого свертывания научной актив-
ности в последние два десятилетия, это лидерство утраче-
но – на фоне многократного усиления научной активности 
в российской арктике иностранных государств, фирм и меж-
дународных организаций. и в этом заключены важнейшие уг-
розы национальной безопасности россии в арктике. обладая 
самой большой по площади арктической зоной, россия име-
ет скромные достижения в накоплении нового знания, самый 
низкий уровень геолого-геофизической изученности.

другое противоречие: обладая местными ресурсами 
котельного и печного топлива, десятки поселений арктиче-
ской зоны для тепло- и энергообеспечения ежегодно завозят 
тысячи тонн угля за тысячи километров, государство расходует 
на эту кампанию сотни миллионов рублей. Электроэнергетика 
является слабым звеном производственной инфраструктуры 
арктической зоны и во многих районах сдерживает развитие 
промышленности. основными диспропорциями в разви-
тии отрасли являются нерациональная структура генерирую-
щих мощностей, низкий технический уровень, недостаточная 
приспособленность оборудования к экстремальным услови-
ям эксплуатации, низкий уровень надежности энергоснабже-
ния локальных децентрализованных систем.

ведомственная разобщенность и несогласованность 
развития энергоснабжения промышленных и коммунально-
бытовых потребителей обусловили в прошлом возникнове-
ние значительного числа мелких дизельных электростанций. 
еще более раздроблено и слабо развито тепловое хозяйство 
арктических районов. у субъектов местного энергетического 
хозяйства нет ресурсов для инвестиционной модернизации, 
нет и стимулов к повышению эффективности. в результате 
оборудование местных коммунальных теплоэнергетических 
систем стремительно стареет, что приводит к расточительно-
му использованию дорогого завозимого топлива.

более половины поселений арктической зоны не име-
ет круглогодичной транспортной связи. тарифы на мест-

ные авиаперевозки в тех поселениях арктики, где воздуш-
ный транспорт является безальтернативным, несоизмеримы 
с уровнем денежных доходов населения и потому закрыва-
ют для жителей возможность свободного перемещения. изо-
лированность арктических поселков в сочетании с сокраще-
нием числа фельдшерско-акушерских пунктов и сельских 
участковых больниц, ликвидацией передвижных форм об-
служивания приводят к недоступности медицинской помощи 
для местных жителей.

накануне развертывания крупных мегапроектов ар-
ктическая зона сталкивается с возрастающим дефицитом ква-
лифицированных кадров в результате их масштабного оттока 
в последние два десятилетия в центральные районы россии 
и общего снижения численности населения россии в тру-
доспособном возрасте. дополнительным фактором, кото-
рый усугубляет проблему квалифицированных кадров, яв-
ляется мужская сверхсмертность в трудоспособном возрасте 
от травм, несчастных случаев и отравлений.

ИНсТИТуЦИоНальНыЕ ПРоблЕмы 
РаЗвИТИЯ аРкТИкИ РоссИИ4

основы государственной политики россии в арктике 
были утверждены указом президента российской Федерации 
18 сентября 2008 года. в документе дана оценка состояния 
в арктической зоне российской Федерации, сформулирова-
ны приоритетные направления ее устойчивого развития.

дальше возникла пробуксовка. несмотря на важней-
шее значение и актуальность – в условиях резко усиливше-
гося внимания других стран к арктике – стратегии развития 
арктической зоны российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности до 2020 года, госпрограммы раз-
вития арктической зоны, эти документы в установленные сро-
ки не были приняты.

необходимо наладить обмен передовым опытом нор-
мативного правового обеспечения модернизации экономи-
ки и социальной сферы между арктическими и северными 
регионами россии. без выработки специфичных институтов, 
адекватно отражающих особенности экономического и соци-
ального развития северных территорий россии, процессы мо-
дернизации не приведут к позитивным переменам.

в большинстве принимаемых федеральных доку-
ментов последнего времени северная и арктическая спе-
цифика никак не учитывается. например, в проекте Кон-
цепции развития системы здравоохранения в российской 
Федерации до 2020 года полностью отсутствует диффе-
ренциация в подходах к здравоохранению по регионам 
и территориальным зонам россии.

Федеральное законодательство в отношении аркти-
ческой зоны несистемно, фрагментарно и архаично, не соот-
ветствует тем вызовам, которые возникают в связи с задачами 
модернизации арктической экономики в прогнозный период. 
в нем сохраняется значительное количество пробелов (на-

4. хочу поблагодарить моих коллег в деле изучения проблем российского севера 
и арктики Г.д. олейника и в.и. сморчкову за те идеи, которые родились в ре-
зультате нашего многолетнего творческого общения и нашли отражение в дан-
ном разделе.
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пример, нет законодательной базы для деятельности ледо-
кольного флота, для функционирования вахтовых поселений 
в арктике, для закрытия поселений, в которых ликвидирова-
но градообразующее предприятие, и т.д.). нечетко определен 
сам объект правового регулирования: базовый закон по ар-
ктической зоне до сих пор не принят.

многие положения федеральных законов носят декла-
ративный характер, не способны к прямому действию, необ-
ходимые же механизмы реализации и контроля не созданы. 
например, продекларировано, но не реализовано практи-
чески право коренных малочисленных народов на создание 
территорий традиционного природопользования федераль-
ного значения. общины коренных малочисленных народов 
не могут закрепить за собой земельные участки с охотничье-
промысловыми угодьями, оленьими пастбищами и рыбо-
промысловыми участками в местах традиционного прожи-
вания и хозяйственной деятельности, в результате не имеют 
возможности получить долгосрочные лицензии на право 
пользования объектами животного мира, квоты на вылов ры-
бы для личного потребления.

организационные механизмы содействия устойчи-
вому развитию коренных малочисленных народов севера, 
сибири и дальнего востока несовершенны и подвержены 
частым изменениям. например, в последние 15 лет пробле-
мами коренных народов в разное время занимались мини-
стерство по делам национальностей, Госкомсевер, минфе-
дерации, минэкономразвития, минрегионразвития россии. 
в результате многочисленных структурных преобразований 
федеральных органов исполнительной власти утрачена ин-
ституциональная память – наработанный ранее опыт реше-
ния проблем коренных малочисленных народов севера, си-
бири, дальнего востока.

содействие задачам социально-экономического раз-
вития коренных малочисленных народов севера, сибири, 
дальнего востока рассредоточено между министерствами 
и ведомствами при недостаточной их координации; взаи-
модействие федерального, регионального, муниципального 
уровней в решении этих вопросов неэффективно.

необходима гораздо более глубокая интеграция самих 
коренных малочисленных народов в процесс принятия ре-
шений в области земельных вопросов, традиционного жиз-
необеспечения, управления природопользованием, охра-
ны окружающей природной среды, развития национальных 
сел и общин. следует создать систему учета мнения коренных 
малочисленных народов при принятии решений, затрагива-
ющих места их традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности. а многие нормативные правовые акты и управ-
ленческие решения, направленные на решение проблем ко-
ренных малочисленных народов севера, сибири и дальнего 
востока, до сих пор принимаются без учета их мнения.

двойственный правовой статус коренных малочи-
сленных народов, закрепленный в международных право-
вых актах, – общие права гражданина россии и одновременно 
особые права на землю и ресурсы мест традиционного прожи-
вания ввиду исторической связи с землей – не нашел отраже-
ния в российском законодательстве. отрицание особого ста-
туса, приоритетных прав коренных малочисленных народов 
на землю и ресурсы мест традиционного проживания вводит 

их в поле конкуренции при распределении охотничьих угодий, 
рыболовных участков, лицензий, квот с коммерческими поль-
зователями, в которой они обречены проигрывать.

исключение из природно-ресурсного и налогового за-
конодательства ранее существовавших специальных норм 
поддержки государством экономического и социального раз-
вития коренных малочисленных народов противоречит ме-
ждународным принципам и нормам для аборигенных на-
родов. в результате возникают противоречия правовых норм 
разных блоков федерального законодательства.

нормативная правовая система, регламентирующая 
использование ресурсов через продажу государством права 
пользования и владения природными ресурсами на аукцио-
нах, не адаптирована к специфике промышленного освоения 
мест традиционного проживания и хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов. отсутствуют нормы 
приоритетного доступа коренных малочисленных народов 
к объектам животного мира и участкам для их добычи.

нормативная правовая система, регламентирующая 
сельскохозяйственную деятельность, не учитывает специфи-
ческую роль традиционных отраслей хозяйствования або-
ригенов, от сохранения которых зависит существование ко-
ренных малочисленных народов, их культуры, традиций, 
обычаев, языка (основа существования, а не бизнес), и на об-
щих основаниях предусматривает внесение арендной платы 
за использование земель.

в федеральном законодательстве отсутствует специ-
альный блок, регулирующий развитие традиционных отра-
слей хозяйствования аборигенов как жизнеобеспечивающих, 
а не товарных. содержащиеся в федеральных и региональных 
законах и целевых программах инструменты государственной 
поддержки традиционных видов деятельности по-прежнему 
ориентированы на коллективные формы его организации, что 
не вполне отражает реальную ситуацию в северных сообщест-
вах, когда пушной, морской промысел ведут индивидуальные 
охотники на свои средства. Экономическая деятельность авто-
номных охотников в сегодняшних условиях нелегальна, они 
не могут сами получить квоты, официально купить оружие, 
не имеют полноценной правовой защиты.

ряд норм “аборигенного” права замещается нормами 
природоохранного законодательства, например о террито-
риях традиционного природопользования как подвиде осо-
боохраняемых природных территорий. проблемы коренных 
малочисленных народов – это не проблемы охраны природ-
ной среды, это проблемы охраны и защиты людей, которые 
занимаются оленеводством и традиционным промыслами, 
другими видами экономической деятельности в местах тра-
диционного проживания.

отсутствует связь между федеральным законодатель-
ством о коренных малочисленных народах и законодатель-
ством о малом бизнесе, о корпорациях. в результате родо-
вая община не признается малым бизнесом и не имеет права 
пользоваться мерами господдержки, ориентированными 
на субъектов малого предпринимательства.

Федеральная власть в законодательстве не реализует 
своей роли гаранта интересов и прав коренных малочислен-
ных народов севера, сибири, дальнего востока. Федераль-
ные законы мало стимулируют переход коренного населения 
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к более активным формам самообеспечения, саморазвития, 
самоуправления. ощущается дефицит норм и правил, ори-
ентированных на поддержку экономического развития этих 
народов на основе традиционных и новых видов деятель-
ности. нет интеграции алгоритмов решения земельных во-
просов и устойчивого развития коренных малочисленных 
народов. Государство не имеет норм, регулирующих отно-
шения коренных малочисленных народов и промышлен-
ных компаний. нет федерального правового регулирова-
ния региональных институтов, направленных на поддержку 
развития коренных малочисленных народов. правовая ба-
за субъектов российской Федерации значительно различа-
ется по объемам тех прав, которые предоставляются корен-
ным малочисленным народам.

Государственный комитет по делам севера, совет 
по проблемам севера и арктики при правительстве рос-
сийской Федерации упразднены, адекватная современным 
задачам и вызовам структура, координирующая на госу-
дарственном уровне действия всех уровней власти в аркти-
ке, не создана. Федеральные решения в области экономи-
ческой, социальной, бюджетной политики ориентированы 
на среднероссийский стандарт и не учитывают специфику 
арктической зоны.

моДЕРНИЗаЦИЯ соЦИальНоЙ  
сФЕРы И экоНомИкИ аРкТИкИ

модернизация социальных и экономических систем 
арктики предусматривает систему мероприятий. Ключом 
к модернизации арктической и северной экономики долж-
но стать совершенствование системы образования. дефи-
цит квалифицированных кадров, характерный для россии 
в целом, в прогнозный период будет усиливаться. Это озна-
чает, что для устойчивого развития арктики безальтернатив-
на необходимость подготовки собственных кадров учителей, 
врачей, работников культуры, социальной защиты, государ-
ственных и муниципальных служащих, в том числе из пред-
ставителей коренных малочисленных народов севера (при 
одновременном сохранении прочных связей с университет-
скими центрами россии).

система образования арктических территорий долж-
на работать на инновационное развитие, эффективную мо-
дернизацию экономики и социальной сферы арктической 
зоны. приоритетные направления ее развития в прогнозный 
период таковы: повышение инновационности применяемых 
образовательных технологий, информатизация образова-
тельного процесса, повышение квалификации педагогиче-
ских и управленческих кадров, содействие переподготовке 
взрослых, интеграция учреждений профессионального об-
разования, науки и бизнеса для максимального соответствия 
системы образования потребностям рынка труда в квалифи-
цированных кадрах, формирование эффективных экономи-
ческих отношений в образовании.

Катализатором этих процессов во всей образователь-
ной системе должно выступить высшее образование, новые 
университетские научно-образовательные комплексы. уни-
верситетские программы должны быть состыкованы с по-
требностями арктических мегапроектов. должны получить 

развитие новые специальности, адекватные меняющейся 
специализации арктической экономики (морская геология 
и геофизика, нефтегазовый бизнес, морская биотехнология, 
биофармацевтика, информационные технологии, туризм, 
землеустройство и др.). должна быть увеличена подготов-
ка квалифицированных кадров по техническим специально-
стям. Широкое распространение модульных программ про-
фессиональной подготовки должно обеспечить возможность 
выстраивания студентами и учащимися индивидуальных 
образовательных траекторий.

решать задачи переобучения местных кадров, подго-
товки школьников и молодежи к возрастающим требовани-
ям работодателей должны не только центральные и аркти-
ческие университеты (большинство сельских безработных, 
как свидетельствуют опросы, не готовы уезжать из своих сел 
и районов для повышения квалификации), но и местные кол-
леджи, усиленные сетью окружных и российских партнеров 
из числа вузов и ссузов. учреждения начального и среднего 
профессионального образования должны иметь формат се-
тевой структуры, которая помимо классического обучения 
осуществляет десятки видов экономической деятельности 
и присутствует во многих поселениях своего района, отвеча-
ет не только за профессиональное образование подростков, 
но и за обучение и переобучение жителей района как в мо-
лодом, так и зрелом возрасте. такой формат и функции ар-
ктических колледжей полностью соответствуют зарубежной 
практике (арктический колледж в канадском нунавуте, авро-
ра-колледж в северо-Западных территориях Канады).

новые направления подготовки специалистов в та-
ких колледжах должны включать профессию техника-геоло-
га, горного инженера, обогатителя (для освоения природных 
объектов полярного урала); специалистов по муниципаль-
ному управлению; специалистов по ремонту маломоторных 
транспортных средств, моторных лодок и буранов, промы-
слового снаряжения (моторы “ямаха” и др.). для сельских 
районов арктики потребуются комплексные специалисты, ко-
торые объединяют в себе гуманитарные, ресурсные, инже-
нерные компетенции (от акушерки до юриста), без детальной 
специализации. в колледжах арктики должна быть организо-
вана подготовка таких универсальных специалистов (агротех-
ников), которые будут обладать навыками и умениями, необ-
ходимыми для малой сельской экономики.

наряду с новыми формами обучения на основе ин-
формационно-коммуникационных технологий должны быть 
сохранены северные специфичные формы доставки обра-
зовательных услуг в малые удаленные села: пришкольные 
интернаты для детей, родители которых занимаются тра-
диционными промыслами, малокомплектные, кочевые, 
стойбищные школы. для преодоления дискриминации вы-
пускников сельских школ, которые по качеству своих знаний 
нередко оказываются неконкурентоспособными по сравне-
нию с городскими, необходимо при учреждениях высшего 
профессионального образования открывать подготовитель-
ные отделения для выпускников школ из отдаленных сел 
и поселков арктики.

развитие системы образования в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных народов должно идти на основе органичного 
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сочетания базисного компонента, необходимого для успеш-
ной конкуренции за рабочие места, приносящие денежный 
доход, и этнокультурного компонента, учитывающего тра-
диционную систему жизненных ценностей, обычаев, зна-
ния коренных малочисленных народов, включающего кур-
сы по оленеводству, традиционным промыслам и ремеслам. 
обучение должно строиться на основе принципов двуязычия 
и равноправия двух культур. воздействие местного сообщест-
ва на школу будет усиливаться. подготовка учителей из пред-
ставителей самих коренных народов должна улучшить усвое-
ние предметов школьниками.

в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности народов севера должно быть 
реализовано несколько моделей учебных заведений: мало-
комплектные, кочевые школы, школы-интернаты и др. для 
сельских малокомплектных школ должно быть разработа-
но специальное положение, в котором предусмотрен особый 
порядок нормативного финансирования, в котором за осно-
ву (как и для дошкольных учреждений с малой наполняемо-
стью) принимается не количество учащихся, а потребности 
образовательного учреждения в реализации образователь-
ных услуг населению; сроки обучения должны быть адапти-
рованы к годичному циклу традиционной деятельности.

Здравоохранение является решающим звеном в укре-
плении социальной безопасности населения арктики. необ-
ходимо провести глубокую модернизацию системы здраво-
охранения, повысить уровень профессиональной подготовки 
медицинских работников первичного звена здравоохране-
ния, специалистов, оказывающих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь населению, интегрировать медицинские, 
компьютерные и телекоммуникационные технологии, что 
обеспечит значительное повышение доступности и качества 
медицинского обслуживания, усиление программ медицин-
ской профилактики.

в области здравоохранения в районах севера осо-
бое внимание должно быть уделено правовому обеспечению 
профилактики заболеваний населения, расширению системы 
фельдшерской медицинской помощи, созданию доступной 
системы обеспечения населения лекарственными средствами 
в отдаленных населенных пунктах, подготовке и закреплению 
на севере медицинских кадров.

важной проблемой остается необходимость возро-
ждения санитарной авиации, которая во многих районах се-
вера является единственной возможностью оказания экс-
тренной медицинской помощи больным и пострадавшим 
и проведения планово-предупредительных медицинских ме-
роприятий. санитарная авиация в том виде и качестве, в кото-
ром она ранее функционировала в северных регионах, за по-
следние два десятилетия фактически перестала существовать.

в системе муниципального здравоохранения долж-
но быть обособлено медицинское обслуживание коренных 
жителей ввиду особенностей заболеваемости в националь-
ных сообществах: речь идет в том числе о поддержке меди-
цинских услуг, ориентированных на лечение этнически спе-
цифичных болезней (заболевания печени, сахарный диабет, 
ранний кариес зубов и др.).

в возрастающей степени народы севера должны вли-
ять на разработку, дизайн и саму реализацию программ здра-

воохранения. Здесь приоритет должны иметь сохранение 
сети медицинских учреждений в местах традиционного про-
живания и хозяйственной деятельности; интеграция опыта 
традиционной медицины и современной диагностики и ме-
тодов для лечения заболеваний социального характера, в том 
числе алкоголизма, и других болезней; восстановление ме-
роприятий по всеобщей диспансеризации представителей 
коренных малочисленных народов севера; регулярный ос-
мотр оленеводов и промысловиков в местах их производст-
венной деятельности, в глубинных национальных селах пере-
движными медицинскими отрядами.

усиление профилактической направленности местной 
системы здравоохранения должно предусмотреть возрожде-
ние всеобщей диспансеризации коренных малочисленных 
народов; предотвращение тяжелых проявлений социально-
го стресса (убийств, самоубийств); профилактику алкоголизма 
беременных женщин, молодежи, местных сообществ в целом.

доставка медицинских услуг должна быть диффе-
ренцирована в зависимости от размера национального се-
ла. в малых по размеру селах приоритет получат мобильные 
формы доставки медицинских услуг (передвижные меди-
цинские бригады из центров) и развитие института врачей 
общей практики. в средних по размеру селах акцент должен 
быть сделан на развитие общей врачебной практики и фель-
дшерской службы. и в малых, и в средних по размеру селах 
необходимо улучшить материально-техническое состояние 
лечебно-профилактических учреждений первичного зве-
на (фельдшерско-акушерские пункты, участковые больни-
цы) через мероприятия районных и региональных программ. 
в крупных селах должны быть укреплены межпоселковые 
центры предоставления специализированной медицинской 
помощи, усилена обеспеченность учреждений здравоохра-
нения высококвалифицированными специалистами (в том 
числе за счет кооперации между отдельными муниципальны-
ми образованиями – выработки общей кадровой политики 
в медицинских услугах).

система общеврачебных практик, реализуемая во вра-
чебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах, 
должна быть усилена за счет возможностей портативных те-
лемедицинских комплексов, которые обеспечат квалифици-
рованное дистанционное обслуживание пациентов врачами 
центральных клиник. на базе крупных городских специали-
зированных медицинских центров должны развиваться на-
укоемкие формы оказания кардиохирургической, травмато-
лого-ортопедической, нейрохирургической, онкологической 
помощи. часть объемов медицинской помощи должна быть 
перемещена со стационарного на амбулаторный этап. необ-
ходимо внедрить новые способы оплаты медицинской помо-
щи, ориентированные на конечный результат. институт врача 
общей практики должен получить большее распространение. 
необходимо восстановить школьную медицину. Значительные 
усилия должны быть направлены на повышение профессио-
нального уровня врачей и среднего медицинского персонала 
с акцентом на их постоянное переобучение и освоение передо-
вых западных и отечественных медицинских технологий.

специфический комплекс внутри арктической меди-
цины – это мобильное оказание медицинских услуг. речь идет 
о телемедицине (дистанционные консультации из специали-
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зированных медицинских центров), передвижных диагно-
стических центрах, передвижных амбулаториях, санитарной 
авиации (служба авиационного спасения). их роль в связи 
с началом крупных мегапроектов на суше и в акватории аркти-
ки, активизацией перевозок и исследовательской деятельнос-
ти по северному морскому пути должна существенно возрасти.

в области культуры в арктике приоритетно сохранение 
и развитие традиционной культуры коренных малочисленных 
народов севера, сохранение и использование объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), накоплен-
ного культурного и духовного потенциала; внедрение новых ин-
формационных технологий в учреждениях культуры. Культура 
коренных малочисленных народов севера, сибири, дальнего 
востока является стратегическим ресурсом новой экономики, 
основанной на знаниях, инновациях, творчестве. ее интегра-
ция с туризмом (развитие этнотуризма), торговлей (разработ-
ки оригинальных торговых марок), градостроительством (ар-
хитектурный дизайн с элементами национального фольклора) 
способна обеспечить производство новых конкурентоспособ-
ных товаров и услуг в национальных селах и поселках.

развитие арктического туризма, тесно интегриро-
ванного с объектами сферы культуры, в прогнозный период 
должно проходить как в направлении углубления, то есть на-
ращивания на ядро чисто туристических видов деятельности 
все большего числа сопряженных, занятых предоставлени-
ем товаров и услуг приезжающим гостям, так и расширения, 
то есть возникновения новых для арктики видов туристиче-
ской деятельности, турпродуктов, мероприятий событийно-
го календаря, вовлечения новых ареалов арктики в туристи-
ческую деятельность. К концу прогнозного периода эти два 
процесса должны привести к формированию единого класте-
ра туристических видов деятельности (производств услуг, то-
варов, кадров) и вхождению арктического туризма в нацио-
нальный и международный рынок туристических услуг.

процесс выработки и принятия органами власти лю-
бого уровня решений в области социально-экономическо-
го развития среды обитания и традиционного образа жиз-
ни, хозяйствования и промыслов народов севера должен 
осуществляться с учетом предварительного и осознанного 
согласия этих самых народов. мероприятия по формиро-
ванию социальной ответственности бизнеса в арктике долж-
ны учитывать исторические и географические особенности, 
особенностей менталитета и обычаев коренных малочи-
сленных народов севера.

приоритетные меры в области поддержки оленевод-
ства и традиционных промыслов коренных народов долж-
ны предусматривать субсидии арктическим регионам на раз-
витие северного оленеводства, систему стимулирующих мер 
для оленеводов, страхование рисков гибели животных, стро-

ительство в тундре современных пунктов забоя, перевалоч-
ных баз и факторий, борьбу с дикими оленями и хищника-
ми. необходимо провести землеустроительные работы для 
установления пространственных границ территорий традици-
онного природопользования коренных малочисленных на-
родов севера в арктике, государственную регистрацию прав 
коренных народов на владение и пользование участками 
земли и промысловыми угодьями.

безопасность поселений арктики невозможна без 
устойчивого теплоэнергообеспечения. Здесь самый трудный 
случай: необходимо обеспечить теплом и энергией сотни де-
централизованных потребителей, которые не имеют кругло-
годичной наземной связи. для перелома в важнейшем деле 
теплоэнергообеспечения изолированных арктических сооб-
ществ в прогнозный период должны быть реализованы ин-
ституциональные (организационные) и технологические ме-
ры. первые будут направлены на формирование стимулов 
энергоснабжения. в ближайшие годы на федеральном и ре-
гиональном уровнях необходимо принять стимулирующие 
к нововведениям и энергосбережению технические регла-
менты. одновременно нужно обеспечить долгосрочное кре-
дитование проектов, удовлетворяющих самым жестким кри-
териям энергоэффективности.

технологические меры по рационализации аркти-
ческого теплоэнергообеспечения должны быть нацелены 
на ускоренное освоение мелких месторождений энергоре-
сурсов, использование возобновляемых источников энергии, 
реконструкцию и модернизацию выработавших ресурс энер-
гетических установок, внедрение энергосберегающих мате-
риалов и технологий.

Значительный эффект должен обеспечить перевод 
энергоснабжения с дизельных электростанций и котельных 
на тЭЦ малой мощности ввиду замещения дорогостоящего 
дизельного топлива местным углем, более высокого Кпд кот-
лов у тЭЦ малой мощности и когенерации – совместной вы-
работки тепловой и электрической энергии. управление этих 
станций должно быть автоматизировано, с возможностями 
постепенного перехода на дистанционное управление. новые 
электростанции будут иметь блочно-модульную комплек-
тность для экономной эксплуатации и ремонта.

нарисованная картина будущего российской арктики, 
конечно, из настоящего выглядит достаточно романтичной. 
сможет ли ближайшее десятилетие стать временем ее реа-
лизации в практической плоскости? я убежден, что да. ведь 
именно таким был общий путь всех полярных территорий ми-
ра в последние десятилетия. и трудно рассчитывать, что путь 
россии будет абсолютно уникальным и другим. наша общая 
задача – работать на приближение этого безальтернативного 
будущего для российских арктических территорий.
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И ИЗмЕНЕНИЯ клИмаТа ПлаНЕТы. ПомИмо ДоосвоЕНИЯ 

НЕмНоГоЧИслЕННых НЕТРоНуТых РаЙоНов коНТИНЕНТальНоЙ ЧасТИ 

ЗЕмлИ, лИшь мИРовоЙ окЕаН И особЕННо ЕГо высокошИРоТНыЕ РаЙоНы 

ПРЕДсТавлЯюТ собоЙ РЕЗЕРв РасшИРЕНИЯ ЧЕловЕЧЕсТвом ФИЗИЧЕскоГо 

ПРосТРаНсТва своЕГо обИТаНИЯ И жИЗНЕДЕЯТЕльНосТИ. 

как слЕДсТвИЕ, аРкТИЧЕскИЙ РЕГИоН сТаНовИТсЯ ЦЕНТРом ПЕРЕсЕЧЕНИЯ 

НаЦИоНальНых ИНТЕРЕсов аРкТИЧЕскИх И НЕаРкТИЧЕскИх ГосуДаРсТв 

И высТРаИваНИЯ НовоЙ сИсТЕмы ГлобальНоЙ И РЕГИоНальНоЙ 

бЕЗоПасНосТИ. сосРЕДоТоЧЕННыЕ в аРкТИкЕ ЗаПасы ПРИРоДНых РЕсуРсов 

обуславлИваюТ РаЗвЕРНувшуюсЯ мЕжДу ИНДусТРИальНо РаЗвИТымИ 

сТРаНамИ коНкуРЕНЦИю За Их ИЗуЧЕНИЕ, освоЕНИЕ И эксПлуаТаЦИю, 

вклюЧаЯ коНТРоль НаД шЕльФовоЙ ЗоНоЙ аРкТИЧЕскИх моРЕЙ. Такому 

РаЗвИТИю обсТаНовкИ сПособсТвуюТ ПРоГНоЗНыЕ оЦЕНкИ ИЗмЕНЕНИЯ 

клИмаТа, коТоРоЕ можЕТ облЕГЧИТь ДосТуП к РаЗРабоТкЕ мЕсТоРожДЕНИЙ  

И ПоЗволИТ эФФЕкТИвНЕЕ ИсПольЗоваТь ТРаНскоНТИНЕНТальНыЕ 

суДохоДНыЕ маРшРуТы: сЕвЕРНыЙ моРскоЙ ПуТь И сЕвЕРо-ЗаПаДНыЙ ПРохоД. 
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а
ктивизировались попытки арктических государств 
по международно-правовому закреплению пре-
тензий на расширение национальных границ кон-
тинентального шельфа. Интересам обеспечения 

национальной безопасности противоречит позиция ряда не-
арктических стран, которые принимают усилия на диплома-
тическом уровне по расширению своего присутствия в Аркти-
ке, получению доступа к ресурсам российского Арктического 
шельфа и эксплуатации Северного морского пути в режиме 
свободного международного судоходства.

действительно, в последнее время интерес к аркти-
ческому региону существенно повысился, причем не только 
среди приарктических стран, но и во всем мире. дело в том, 
что в связи с истощением природно-ресурсной базы конти-
нентальной части планеты значение северного ледовитого 
океана резко возросло, а в условиях глобализации обостря-
ются проблемы межгосударственной состязательности и да-
же открытого соперничества за морские пространства и ре-
сурсы. во многих государствах, даже экстерриториальных 
и находящихся на значительном удалении от макрорегиона, 
интенсифицируются как собственно морская деятельность, 
так и соответствующие фундаментальные и прикладные на-
учные исследования, призванные обосновать либо опро-
вергнуть те или иные притязания и содействовать принятию 
оптимальных решений при изучении, освоении и эксплуа-
тации высокоширотных районов мирового океана. о сво-
ем интересе к арктике открыто заявляют не только страны – 
члены арктического совета (россия, сШа, Канада, дания, 
исландия, норвегия, Финляндия и Швеция), но и еще по-
рядка 40 неарктических государств. например, австрия, 
где сформирована рабочая группа по проблемам аркти-
ки и субарктики, великобритания, в которой институт по-
лярных исследований имени р. скотта занимается естест-
венно-научными и социально-политическими проблемами 
освоения макрорегиона, Германия, в которой институт аль-
фреда вегенера координирует соответствующие исследо-
вания, а также обеспечивает поставки оборудования и пре-
доставляет логистические услуги полярным организациям, 
япония, где эффективно работает токийский государствен-
ный институт полярных исследований, Китайская народная 
республика, создавшая собственный институт полярных ис-
следований и интенсивно наращивающая потенциал ледо-
кольного флота, польша, республика Корея и даже некото-
рые латиноамериканские государства.

при этом значение арктических пространств и ре-
сурсов в жизнедеятельности человечества и формирова-
нии общемирового валового продукта резко возросло. 
прогнозируется, что в результате глобальных климатиче-
ских изменений в перспективе на главенствующие позиции 
в структуре всемирной торговли могут выйти товаропотоки, 
проходящие через высокоширотные транспортно-комму-
никационные магистрали арктики. начинается полномас-
штабное освоение минеральных и энергетических ресур-
сов богатейшего арктического континентального шельфа, 
что обусловлено истощением запасов полезных ископае-
мых континентальной части Земли и прямо влияет на струк-
туру мирового энергообеспечения. вовлечение в промыш-
ленный оборот возобновляемых энергоисточников арктики 

с использованием ветрогенерации, геотермальной, цирку-
ляционной океанической, волновой, планетарной гравита-
ционной (приливы и отливы) энергии в совокупности с ос-
воением глубоководных районов дна северного ледовитого 
океана генерирует широчайший спектр технологических ин-
новаций, используемых в различных сферах жизнедеятель-
ности. в ближайшее время, согласно сценарным прогнозам 
всемирной продовольственной организации оон, последу-
ет резкий скачок спроса на продукцию морского промыш-
ленного рыболовства, в производстве которого арктический 
регион играет заметную роль. уже сейчас повсеместно нара-
щивается промысел водных биологических ресурсов в кон-
венционных районах мирового океана, а особенно за пре-
делами их действия. Глобальная климатоформирующая 
функция северного ледовитого океана и его значение в эко-
системной динамике, видимо, определяющие переход от 
меридиональной циркуляции макросиноптических процес-
сов к зональной (то есть возможность локальных похолода-
ний на фоне глобального потепления), побуждают челове-
чество к интенсификации фундаментальных исследований 
его природы. приарктическими государствами активно раз-
вивается высокодоходный (в некоторых регионах – бюд-
жетоформирующий) туристско-рекреационный бизнес. 
практически любая стратегия приарктических стран в обяза-
тельном порядке содержит военную компоненту.

в таких условиях россия, естественно, не могла оста-
ваться в стороне от активной деятельности в арктике. 18 сен-
тября 2008 года президентом российской Федерации были 
утверждены основы государственной политики российской 
Федерации в арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу, объявившие национальную арктическую поли-
тику россии. в рамках выстраиваемой в настоящее время си-
стемы стратегическoгo и территoриальнoго (акваториального) 
планирoвания, включая прoгнoзирoвание, прoграммирoва-
ние и прoектирoвание на базе прoграммнo-целевoгo метoда 
в интересах пoвышения эффективнoсти, результативнoсти 
и качества гoсударственнoгo управления и регулирoвания, 
во исполнение решений президента российской Федерации 
и правительства российской Федерации минрегионом рос-
сии совместно с сопс разработаны проекты стратегии разви-
тия арктической зоны российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года (да-
лее – стратегия) и государственной программы “Экономи-
ческое и социальное развитие арктической зоны российской 
Федерации до 2020 года”, которая в настоящее время суще-
ствует в формате одноименной подпрограммы государствен-
ной программы российской Федерации “региональная поли-
тика и федеративные отношения” (далее – Государственная 
программа). наконец, в соответствии с поручениями прези-
дента российской Федерации и председателя правительства 
российской Федерации по линии минрегиона россии иници-
ирована разработка федерального закона об арктической зо-
не российской Федерации.

дело в том, что специфика арктической зоны россий-
ской Федерации (аЗрФ), ее место и роль в социально-эко-
номическом развитии россии и обеспечении национальной 
безопасности предопределяют необходимость выделения 
макрорегиона в самостоятельный объект государственной 
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политики. высокая значимость арктической зоны для эконо-
мики российской Федерации обуславливает необходимость 
разработки отдельной системы документов стратегического 
планирования, направленных на реализацию государствен-
ной политики россии в арктике.

в основу перечисленных разработок положены три ба-
зовых принципа. первый из них связан с нацеленностью пе-
речисленных стратегических и программных решений на воз-
растание роли и эффективности национальной арктической 
политики россии в укреплении основ российской государ-
ственности, включая реализацию суверенитета, суверенных 
прав и стратегических интересов нашей страны в арктике. вто-
рой состоит в обеспечении социальной ориентированности 
и признании общественной значимости стратегических реше-
ний как следствия инновационной модели развития экономи-
ки в целом. такой подход в первую очередь предусматривает 
раскрепощение человеческого капитала и переход к экономи-
ке знаний – основополагающему ресурсу устойчивого соци-
ально-экономического роста, а также улучшение стандартов 
качества жизни (не только не ниже среднероссийских показа-
телей, но сопоставимых с уровнем развитых арктических дер-
жав). наконец, третий принцип заключается в комплексном 
характере разработок, их ориентации на гармонизацию инте-
ресов всех субъектов национальной арктической политики – 
государства, институтов гражданского общества, деловых кру-
гов, научного сообщества и коренных народов севера, сибири 
и дальнего востока российской Федерации, проживающих 
на территории аЗрФ.

при этом фиксируемый основами государственной 
политики российской Федерации в арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденными пре-
зидентом российской Федерации, состав арктической зоны 
российской Федерации определен в общем виде и нуждается 
в конкретизации. Как самостоятельный объект государствен-
ной политики арктическая зона российской Федерации тре-
бует четкого определения территории, в отношении которой 
будут приниматься специальные меры экономического сти-
мулирования, социальной поддержки, регламентирования 
природопользования и охраны природы, устанавливаться 
дифференцированные режимы хозяйственной деятельности.

при определении состава аЗрФ представляется це-
лесообразным руководствоваться в первую очередь прио-
ритетами ее государственного регулирования и управления, 
а также обеспечения национальной безопасности, сувере-
нитета, суверенных прав и национальных интересов россии 
в арктике. в этой связи необходимо отметить, что арктиче-
ская зона российской Федерации – в первую очередь объ-
ект управления. при установлении ее состава определяющее 
значение имеют не столько физико-географические крите-
рии, отличающиеся нестабильностью и приводящие к нару-
шению административной целостности, затруднению реа-
лизации функций государственного регулирования, сколько 
социальные, демографические, внутри- и внешнеполити-
ческие реалии, наконец, приоритеты развития и управле-
ния. в этой связи предполагается учитывать принципиально 
важную характеристику макрорегиона. изменения клима-
та, сдвиг хозяйственной деятельности на континентальный 
шельф арктических морей приведут к усилению роли мор-

ского фактора в экономическом и социальном развитии ар-
ктической зоны российской Федерации. таким образом, 
логично руководствоваться критериями неделимости ад-
министративно-территориального деления субъектов рос-
сийской Федерации, географическими признаками, фор-
мирующими основу для районирования, а также расширить 
число административно-территориальных единиц, вхо-
дящих в состав аЗрФ, за счет приморских муниципальных 
районов и городских округов, прилежащих к северному ле-
довитому океану. при этом работа над стратегией и Государ-
ственной программой убедительно показала необходимость 
подготовки широкого и емкого федерального закона об ар-
ктической зоне российской Федерации, определяющего:

– статус арктической зоны российской Федерации как 
особого объекта государственного регулирования;

– цели, принципы, формы и методы государственного 
регулирования управления и развития арктической 
зоны российской Федерации, особенности и поря-
док осуществления бюджетной, налоговой, инвести-
ционной и социальной политики в макрорегионе, 
учитывающие особенности арктических условий хо-
зяйствования, национальные приоритеты и стратеги-
ческие задачи, ограничения, устанавливаемые по со-
циальным, культурно-этническим и экологическим 
основаниям;

– перечень административных и муниципальных обра-
зований, входящих в состав арктической зоны рос-
сийской Федерации.
Кроме того, основами государственной политики 

российской Федерации в арктике на период до 2020 го-
да и дальнейшую перспективу среди главных целей и стра-
тегических приоритетов государственной политики россий-
ской Федерации в арктике особо выделена необходимость 
совершенствования системы государственного управления 
социально-экономическим развитием арктической зоны 
российской Федерации. в этой связи резко актуализирует-
ся задача создания условий для эффективного управления 
и устойчивого развития макрорегиона.

такой подход лежит полностью в русле общемиро-
вых тенденций. современный опыт государственного ре-
гулирования развития полярных районов (прежде всего 
таких крупных приарктических государств, как сШа и Кана-
да) опирается на систему различных органов (советов, ко-
миссий), охватывающих практически все сферы жизнеде-
ятельности в арктике и представляющих интересы всех без 
исключения заинтересованных сторон, деятельность кото-
рых связана с макрорегионом. в их компетенцию входит 
значительное число вопросов, и в частности разработка ре-
комендаций по финансовому обеспечению соответствую-
щих видов деятельности, приоритетных направлений меж-
дународного сотрудничества в арктике и т.д.

высшим органом системы государственного регу-
лирования деятельности в арктике и обеспечения нацио-
нальных интересов в циркумполярном мире в соединенных 
Штатах америки выступает Комиссия соединенных Штатов 
по арктическим исследованиям (Arctic Research Commission 
of the United States of America), в Канаде – Федеральный со-
вет по арктике и полярная комиссия Канады (Canadian Polar 

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

с Т РаТ Е Г И Я .  Го с у д а р с т в е н н а я  п о л и т и к а  р а з в и т и я  а р к т и ч е с к о й  з о н ы  и  с е в е р а



29

Commission), в Швеции – полярный исследовательский се-
кретариат (Polar Research Secretariat). при этом Комиссия 
сШа относится к структурным подразделениям аппарата пре-
зидента сШа, ее члены назначаются указом президента сШа.

в Канаде полярная комиссия действует как структурное 
звено правительства страны и также имеет самостоятельный 
бюджет. в Швеции, интересы в арктике которой в основном 
сконцентрированы в научной сфере, полярный секретариат – 
также самостоятельное структурное подразделение правитель-
ства страны. Как в сШа, так и в Канаде деятельность высших 
координирующих структур опирается на систему межведомст-
венных советов по проблемам арктики, существующих в наи-
более крупных министерствах и ведомствах.

в россии в интересах обеспечения координации ре-
ализации государственной политики в арктике были созда-
ны и эффективно действовали совет по проблемам севера 
и арктики при правительстве российской Федерации и Го-
сударственный комитет по делам севера. в настоящее вре-
мя эти структуры упразднены. предпринимавшиеся попыт-
ки модернизации методов государственного регулирования 
относительно арктики в Госкомсевере россии и затем в мин-
экономразвития россии успеха, как показывает опыт, не име-
ли. Как результат, действия и позиции разных федеральных 
ведомств по вопросам развития арктической зоны россии 
не согласованы, взаимодействие федерального, региональ-
ного, муниципального уровней власти в решении этих во-
просов малоэффективно1.

таким образом, реализация государственной полити-
ки в арктической зоне российской Федерации требует целе-
направленной и скоординированной деятельности заинте-
ресованных федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, коммерческих и не-
коммерческих организаций в соответствии с их полномочиями 
и сферами деятельности. в этой связи необходимо создание 
на федеральном уровне структуры, отвечающей за реализа-
цию государственной политики и осуществляющей координа-
цию органов государственной власти и субъектов хозяйствен-
ной деятельности в арктической зоне российской Федерации.

с учетом изложенного выше система стратегического 
планирования (прогнозирования, программирования и про-
ектирования на базе программно-целевого метода) развития 

1. в настоящее время вопросы координации действий федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов российской Фе-
дерации и организаций в области изучения и освоения арктики делегированы 
морской коллегии при правительстве российской Федерации. согласно поло-
жению о морской коллегии при правительстве российской Федерации, утвер-
жденному постановлением правительства российской Федерации, морская кол-
легия – это координационный орган, обеспечивающий согласованные действия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов российской Федерации и организаций в области морской деятельнос-
ти, изучения и освоения Арктики (выделено автором. – А.К.) и антарктики. 
при этом морской коллегией при правительстве российской Федерации на со-
вещании в нарьян-маре, которое состоялось 6 июля 2011 года, было принято 
следующее решение: “минрегиону россии (в.Ф. басаргину) с участием заинте-
ресованных федеральных органов исполнительной власти подготовить в уста-
новленном порядке предложения о целесообразности создания органа (ор-
ганизации), уполномоченного координировать деятельность по реализации 
государственной политики российской Федерации в арктике” (протокол сове-
щания морской коллегии при правительстве российской Федерации у Замести-
теля председателя правительства российской Федерации, председателя мор-
ской коллегии при правительстве российской Федерации с.б. иванова от 6 июля 
2011 года №2(16), пункт 1.4).

арктической зоны российской Федерации в интересах повы-
шения эффективности, результативности и качества государ-
ственного управления и регулирования включает:

– основы государственной политики российской Феде-
рации в арктике на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу (утверждены президентом россий-
ской Федерации);

– проект федерального закона российской Федерации 
об арктической зоне российской Федерации;

– проект стратегии развития арктической зоны россий-
ской Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года;

– проект государственной программы “Экономическое 
и социальное развитие арктической зоны российской 
Федерации до 2020 года”, существующий в настоя-
щее время в формате одноименной подпрограммы 
государственной программы российской Федерации 
“региональная политика и федеративные отношения”;

– схемы территориального и акваториального плани-
рования.
при этом основная цель государственной программы 

“Экономическое и социальное развитие арктической зоны 
российской Федерации до 2020 года” заключается в созда-
нии институциональных условий для эффективной реали-
зации государственной политики российской Федерации 
в арктике в интересах улучшения стандартов качества жиз-
ни населения, полноценного раскрытия человеческого ка-
питала, перехода к инновационной траектории устойчиво-
го роста, повышения конкурентоспособности макрорегиона 
в мировой системе разделения труда, эффективной интег-
рации приарктических территорий в российское и глобаль-
ное социальное и экономическое пространства. а к ее про-
граммно-целевым инструментам можно отнести:

– прямые (дотации, субсидии, субвенции, трансфер-
ты, гарантии, компенсации, гранты и др.) и косвен-
ные (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные, 
страховые и пр.) меры государственного стимулиро-
вания и регулирования, совершенствование норма-
тивной правовой и законодательной базы;

– государственную поддержку хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятельность в аЗрФ;

– стимулирование реализации новых проектов хозяй-
ственного освоения арктических территорий и аква-
торий путем их софинансирования за счет бюджетов 
различных уровней бюджетной системы россии;

– создание условий для привлечения внебюджетных 
источников к реализации проектов в аЗрФ;

– инструменты повышения мотивации у всех заинтере-
сованных субъектов государственной политики рос-
сийской Федерации в арктике к активному участию 
в ее реализации;

– эффективную пропаганду целей и задач государст-
венной политики российской Федерации в арктике, 
популяризацию стратегических и программных ме-
роприятий и проектов;

– развитие государственно-частного партнерства;
– внедрение в региональную экономику современных 

форм пространственной организации хозяйства, ин-
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ституциональных инноваций (развитие сети кластеров, 
зон опережающего роста и др.), институтов развития;

– меры координации и согласования интересов всех 
субъектов государственной политики россии в арктике.
подобный подход объясняется тем, что объектив-

ные закономерности перехода к инновационной траекто-
рии устойчивого роста, внедрения в региональную экономи-
ку элементов постиндустриального общества, основанных 
на знаниях, и их формализованного воплощения – наци-
ональных инновационных систем – требуют использова-
ния принципиально новых подходов к регулированию про-
странственного развития аЗрФ, прежде всего в направлении 
усиления его комплексного (интегрального) характера. на-
кладывающееся на эти процессы усиление роли государства 
в социально-экономическом развитии приводит к тому, что 
в методологическом и идеологическом плане неолибераль-
ные, неоклассические и неоконсервативные теории уступа-
ют сегодня свои позиции прагматическим (нео)институцио-
нальным и эволюционным воззрениям, которые отличаются 
более широким охватом проблематики (так, например, в по-
нятие института в неоинституционализме включается и ры-
нок, который выступает в качестве “одного из” в ряду воз-
можных форм, концептов или доктрин развития).

в неоинституциональной теории можно выделить не-
сколько категорий, различающихся как по широте охвата яв-
лений, так и по смыслу. применительно к системе государст-
венного стратегического планирования развития аЗрФ под 
институтом можно понимать любой механизм координации 
и/или стимулирования всех субъектов национальной аркти-
ческой политики (эффективной мотивации их поведения). 
при этом институциональная среда включает в себя прави-
ла, обеспечивающие порядок во взаимодействиях между 
ними. Ключевая роль, которую институты играют в макроре-
гионе, состоит в уменьшении неопределенности путем уста-
новления устойчивой структуры связей внутри региональ-
ной экономики и социальной сферы.

механизмы институциональных изменений, в свою 
очередь, также имеют непреходящее значение. при этом, 
например, эволюционная теория обосновывает вывод 
о том, что с течением времени неэффективные институты от-
мирают, а эффективные – выживают, вследствие чего проис-
ходит последовательное развитие более эффективных форм 
экономической, политической и социальной организации 
экономики и социальной сферы.

другими словами, смысл существования институтов 
заключается в состыковке интересов, выраженных зачастую 
в стратегиях, программах, планах (координирующая роль), 
и/или состыковке стимулов (мотивирующая роль). Коорди-
национный эффект заключается в создании предпосылок 
для осуществления каждым субъектом национальной ар-
ктической политики правильного выбора своей роли, ме-
ста и в целом позиционирования в системе стратегического 
планирования. при этом резко повышается эффективность 
размещения ресурсов. мало того, как показывает мировая 
практика, устойчивому росту в наибольшей степени отвеча-
ет комплексный (надведомственный) подход, нежели сугу-
бо ведомственное (отраслевое) планирование. арктическая 
зона российской Федерации представляет собой единый 

организм, принципиально не сводимый к сумме отдельных 
видов, отраслей и их региональных срезов.

мотивационный эффект институциональной сре-
ды состоит в обеспечении институтами состыковки стиму-
лов, то есть институты-правила делают выгодным для то-
го или иного субъекта национальной арктической политики 
осуществление правильного выбора, в том числе в систе-
ме экономических связей. Кроме того, имеется также и рас-
пределительный эффект, состоящий в том, что любой набор 
правил определяет структуру прав собственности.

именно поэтому институты и институциональная сре-
да должны лечь в основу Государственной программы. при 
этом главной целью выступает не только создание новых, адек-
ватных современным требованиям, эффективно отвечающих 
на глобальные вызовы современности институтов (в том чи-
сле пространственного развития), но и формирование бла-
гоприятной институциональной среды, содействующей ком-
плексному развитию макрорегиона, причем как в области 
координации, так и мотивации (стимулирования). в этой свя-
зи в программных мероприятиях представляется целесообраз-
ным выделить как становление новых институтов, нацелива-
ющих на внедрение институциональных и организационных 
инноваций, так и формирование благоприятной институци-
ональной среды в первую очередь в интересах обеспечения 
комплексности (интегральности) развития аЗрФ.

в развитие такого подхода, ориентирующего на со-
вершенствование институциональной среды и создание 
новых элементов институциональной экономики, следу-
ет учитывать, что в неоинституциональной теории принято 
выделять два вида институтов-правил, а именно формаль-
ные и неформальные. К первым из них относятся обычаи, 
традиции, идеологические установки, стереотипы мышле-
ния и поведения, например принципы деловой или профес-
сиональной этики, религиозные заповеди и т.д. сохранение 
неформальных правил связывается с социокультурным раз-
витием и в целом с культурой, которую можно определить 
как набор ценностей и установок, определяющих мировоз-
зрение и поведение субъектов национальной арктической 
политики. именно поэтому представляется крайне целесо-
образным в рамках Государственной программы укреплять 
человеческий потенциал, осуществлять социальное про-
ектирование и реализовывать социокультурную политику 
в арктической зоне российской Федерации.

Главное отличие формальных правил от неформаль-
ных заключается в степени проявления, то есть в их писаном 
характере, и в наличии специалистов, занимающихся контро- 
лем хода их выполнения. таким образом, в первую оче-
редь к ним относятся нормативные правовые акты и законо-
дательные основы. именно проблема совершенствования 
нормативной правовой базы играет ключевую роль в инсти-
туциональной экономике.

при этом существующая система мер экономического 
стимулирования, направленных на развитие арктической зо-
ны российской Федерации, в основном сложилась в период 
советского освоения пространств и ресурсов арктики. до сих 
пор она во многом осуществляется на основе внеэкономиче-
ских методов хозяйствования и без использования рыночных 
механизмов регулирования и координации. К ее отличитель-
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ным чертам относятся низкий уровень социальной ориенти-
рованности, отрыв от задач повышения уровня жизни насе-
ления и улучшения стандартов ее качества. другими словами, 
сложившаяся система мер экономического стимулирования 
нуждается в адаптации к условиям глобализации и рыночной 
среде в первую очередь в направлении совершенствования 
законодательной и нормативной правовой базы, причем как 
на федеральном, так и на региональном уровнях.

социально-экономическое развитие арктической зо-
ны российской Федерации сопряжено с объективно высо-
кими рисками практически в любом виде экономической 
деятельности, а также с дискомфортностью условий прожи-
вания, что обусловлено экстремальным сочетанием природ-
ных факторов и неразвитостью всех видов инфраструктуры. 
при этом, как показывает правоприменительная практика, 
многие положения, содержащиеся в российском законо-
дательстве, особенно в части развития транспортной, про-
мышленной, энергетической, сервисной и социальной ин-
фраструктуры в арктике, не реализуются в полной мере.

естественно, сохранение единого правового простран-
ства страны – это аксиома, не нуждающаяся ни в каких до-
казательствах. оно необходимо в вопросах принципиаль-
ных, определяющих сущностные механизмы поддержания 
государственного единства. однако есть сферы нормативно-
го правового регулирования, где должны учитываться факто-
ры чрезвычайно высокой дифференциации условий исклю-
чительно разнообразной территории российской Федерации. 
одинаковая налоговая нагрузка на одинаковые виды дея-
тельности на юге россии и в арктике предопределяет некон-
курентоспособность арктической экономики, производимых 
здесь услуг и продукции, снижает инвестиционную привле-
кательность арктической зоны российской Федерации. та-
кое положение справедливо не только для налогообложе-
ния, но и в отношении использования собираемых налогов. 
имеют право на существование механизмы перераспреде-
ления (как минимум временного, на начальный период реа-
лизации масштабных проектов) налоговой нагрузки в пользу 
определенных территорий или целевых нужд. такие меха-
низмы могут носить индивидуализированный характер и мо-
тивироваться исключительным значением для националь-
ной экономики и стратегических интересов государства. они 
вполне реализуемы в отношении сравнительно небольшого 
числа действительно крупных и значимых для страны проек-
тов в арктической зоне российской Федерации.

с учетом значимости арктики для экономики всей рос-
сии правительством российской Федерации уже принят ряд 
точечных мер экономического стимулирования. установлены 
налоговые каникулы и введены специальные таможенно-та-
рифные режимы, включая нулевую ставку ндпи на нефть, до-
бываемую на участках недр, расположенных севернее север-
ного полярного круга (месторождения внутренних морских 
вод, территориального моря и континентального шельфа рос-
сии в арктике). определен специальный налоговый режим 
при реализации проектов в рамках соглашений о разделе про-
дукции. в интересах реализации пилотного проекта распоря-
жением правительства российской Федерации от 11 октября 
2010 года №1713-р утвержден Комплексный план по разви-
тию производства сжиженного природного газа на п-ове ямал, 

предусматривающий ряд мер таможенно-тарифной и налого-
вой политики. в частности, планируется установление нулевой 
ставки вывозной таможенной пошлины на газовый конден-
сат, добытый на территории ямала. 1 января 2012 года всту-
пят в силу поправки налогового кодекса российской Федера-
ции, предполагающие установление нулевой ставки ндпи при 
комплексном освоении природного газа и газового конден-
сата на п-ове ямал при условии, что добытые природные ре-
сурсы будут использованы исключительно для производства 
сжиженного природного газа. 11 июля 2011 года в Государ-
ственную думу российской Федерации внесен законопроект 
№577558-5 “о внесении изменений в часть вторую налого-
вого кодекса российской Федерации и иные законодательные 
акты российской Федерации в связи с осуществлением мер 
по развитию газодобычи на континентальном шельфе россий-
ской Федерации”. 20 октября 2011 года Государственная дума 
российской Федерации приняла во втором (основном) чтении 
проект федерального закона №555755-5 “о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации в связи с реализацией мер по поддержке российского 
судостроения и судоходства”. в законопроекте прописан ряд 
актуальных мер, направленных на решение ключевых про-
блем арктической зоны российской Федерации. в 2011 году 
был установлен плавающий тариф на ледокольную провод-
ку грузоперевозок по трассам в акватории северного морско-
го пути, что не замедлило сказаться на грузопотоке, который 
по транзиту приблизился к рекордному для этой российской 
высокоширотной транспортной магистрали 1 млн т (точнее – 
около 850 тыс. т). наряду с принятием федерального закона 
“о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
российской Федерации в части государственного регулирова-
ния торгового мореплавания по трассам в акватории северно-
го морского пути”, проект которого в начале октября поступил 
на рассмотрение в Государственную думу российской Федера-
ции, необходимо дальнейшее совершенствование тарифоо-
бразования на ледокольную проводку и страхование. в целом 
проекты строительства новой и модернизации существующей 
транспортной инфраструктуры в арктической зоне россий-
ской Федерации, в том числе на железнодорожном транспор-
те, в условиях жесткого тарифного регулирования требуют реа-
лизации мер государственной поддержки.

аналогичное законотворчество активизируется и на ре-
гиональном уровне. так, принят закон ямало-ненецкого авто-
номного округа от 23 декабря 2010 года №151-Зао “о вне-
сении изменений в некоторые законы ямало-ненецкого 
автономного округа в целях развития производства сжиженно-
го природного газа на полуострове ямал”. он предусматривает 
ряд льгот для организаций, осуществляющих добычу горючего 
природного газа, направляемого на сжижение, и газового кон-
денсата, добываемого совместно с горючим природным газом, 
на участках недр, расположенных на территории п-ова ямал.

при этом необходимо отметить, что эти меры по-
ка не позволяют в полном объеме создать благоприятные 
условия для привлечения инвесторов в арктическую зо-
ну российской Федерации. в связи с экстремальными при-
родно-климатическими условиями, предельно высокой 
стоимостью работ и непродолжительностью сезона, в тече-
ние которого они могут осуществляться, арктика становит-
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ся малопривлекательной территорией для ведения бизнеса. 
именно те виды экономической деятельности в арктической 
зоне российской Федерации, которые требуют огромных 
предварительных инвестиций и высоких доэксплуатаци-
онных расходов, а также обладающие отложенным эконо-
мическим эффектом, отличающиеся длительными сроками 
окупаемости и наличием временного лага между момента-
ми осуществления затрат и сроками наступления их отдачи, 
исторически тесно связаны с государством. особенность ар-
ктической экономики такова, что больше шансов на коммер-
ческий успех имеют масштабные проекты, осуществляемые 
комплексно, можно сказать, мегапроекты. иными словами, 
высокие издержки хозяйственной деятельности в арктике 
определяют целесообразность развертывания здесь круп-
ных проектов, однако в силу их высокой трудоемкости и ка-
питалоемкости, значительных сроков окупаемости, длитель-
ного временно`го периода с момента начала инвестирования 
до получения прибыли требуются льготный налоговый ре-
жим, гибкая тарифная, таможенная, кредитная, бюджетная, 
страховая политика.

важнейшее условие устойчивого развития арктиче-
ской зоны российской Федерации состоит в создании ин-
ституциональной основы реализации арктической политики 
с участием государства, бизнеса, науки, структур граждан-
ского общества на основе взаимной ответственности и вне-
дрения гражданско-правовых основ в отношения между го-
сударством и природопользователями. речь идет о развитии 
форм государственно-частного партнерства, обеспечении 
прозрачности имущественных отношений, мотивации част-
ного сектора к эффективному использованию природных 
ресурсов, экологически ответственному поведению и сохра-
нению окружающей среды.

в условиях нестабильности мировой финансовой си-
стемы инвестиционные возможности государства, а также 
частного бизнеса значительно снизились. Финансирование 
многих проектов, связанных с комплексным развитием ар-
ктической зоны российской Федерации, приостановлено, 
а сроки их реализации перенесены на неопределенное вре-
мя. на текущем этапе развития макрорегиона задачей пер-
востепенной важности становится разработка системы мер 
адаптации его экономики, а также приспособления конкрет-
ных проектов к негативным последствиям изменения гло-
бальной финансовой конъюнктуры. резко актуализируется 
проблематика, связанная с уточнением перечня приоритет-
ных комплексных инвестиционных проектов, обладающих 
значительным мультипликативным эффектом, их увязыва-
нием с общегосударственными, отраслевыми и корпоратив-
ными стратегиями, программами и планами, а также объ-
единением в стратегические направления, агрегированные 
до уровня компетенции федеральных органов исполни-
тельной власти (минэкономразвития россии, минрегион 
россии, минтранс россии и т.д.) и координационных пра-
вительственных органов (морская коллегия при правитель-
стве российской Федерации). именно в период преодоле-
ния последствий глобального финансово-экономического 
кризиса высший приоритет должен отдаваться межведомст-
венным проектам инновационной направленности, которые 
способны оказать комплексоформирующий эффект и стать 

катализаторами пространственного развития арктической 
зоны российской Федерации и устойчивого социально-эко-
номического роста приарктических регионов.

естественно, при повсеместном сжатии кредитной 
массы необходима диверсификация источников финанси-
рования перспективных направлений развития макрорегио-
на и приоритетных комплексных проектов. резко повышается 
роль бюджетов субъектов российской Федерации в их осу-
ществлении, так как общегосударственные межведомствен-
ные проекты федерального уровня всегда имеют региональ-
ную направленность и пространственную привязку, а значит, 
хорошо корреспондируются с программными документами, 
утвержденными на республиканском, краевом или област-
ном уровнях. помимо федерального и регионального бюд-
жетов представляется целесообразным активнее вовлекать 
в этот процесс механизмы государственно-частного партнер-
ства: концессии, риск-сервисные контракты и т.д., предпо-
лагающие объективный симбиоз государственных и частных 
интересов, с использованием потенциала государственных 
институтов развития, как финансовых, так и нефинансовых, 
а также иностранных инвестиций. Кроме того, в интересах 
эффективной реализации комплексных (межведомствен-
ных и межотраслевых) проектов необходимо предусмотреть 
конкретные механизмы и схемы привлечения дополнитель-
ных инвестиций за счет интенсификации межрегионально-
го и международного сотрудничества, использования ре-
сурсов действующих и разрабатываемых государственных 
программ российской Федерации, федеральных, регио-
нальных и ведомственных целевых программ, действие ко-
торых можно распространить на различные сферы жизнеде-
ятельности в арктике.

реализация инфраструктурных, социальных и социо-
культурных, природоохранных, инновационных проектов, 
особенно масштабных и социально значимых, всегда со-
провождается рисками. теоретически внедрение государст-
венно-частного партнерства должно устранять или хотя бы 
качественно снижать уровень их воздействия как для госу-
дарства, так и для деловых кругов. однако на практике вза-
имоотношения партнеров – государственных институтов 
и частного сектора – не всегда носят конструктивный харак-
тер, что усугубляет риски осуществления Гчп-проектов в ар-
ктической зоне российской Федерации.

реализация мер государственного административ-
ного и экономического регулирования и координации, эко-
номических, социальных и экологических программ и ме-
ханизмов будет осуществляться в арктике в партнерстве 
с крупными ресурсными корпорациями. однако при всей 
важности макрорегиона как источника поступления нало-
гов необходимо учитывать, что инвестиционные процессы 
в арктической зоне российской Федерации с ее специфи-
ческими факторами удорожания востребуют дополнитель-
ных стимулирующих механизмов, включая долгосрочные 
инвестиционные преференции. без гибких механизмов 
управления налогообложением значимых проектов особен-
но трудно будет осваивать континентальный шельф россии 
в арктике, на котором себестоимость углеводородного сы-
рья может оказаться запредельно высокой для отечествен-
ных и зарубежных инвесторов.
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основным сдерживающим фактором освоения шель-
фовых месторождений в арктике выступает крайне низкая ин-
вестиционная привлекательность реализуемых проектов, а за-
частую полное отсутствие их экономической эффективности. 
в этой связи необходимо провести анализ и гармонизацию 
внутреннего российского законодательства и нормативных 
правовых документов, регламентирующих процессы освое-
ния месторождений углеводородного сырья на континенталь-
ном шельфе российской Федерации, его сопоставление с за-
конодательством и нормативным правовым регулированием 
в странах, ведущих морскую разработку углеводородного сы-
рья. существенную значимость имеет совершенствование за-
конодательства российской Федерации в части синхронизации 
международных и российских стандартов и технологий при 
освоении континентального шельфа.

опыт подготовки к освоению Штокмановского газо-
конденсатного месторождения показал существование про-
блем нормативно-правового регулирования в части выдачи 
разрешений на создание искусственных островов, установок 
и сооружений и их регистрации как объектов недвижимости. 
требует решения вопрос обеспечения упрощенного пересе-
чения Государственной границы российской Федерации для 
случаев освоения ресурсов континентального шельфа рос-
сийской Федерации. для решения проблемы необходимо 
внести соответствующие изменения в законы “о Государст-
венной границе российской Федерации”, “о порядке выезда 
из российской Федерации и въезда в российскую Федера-
цию”, а также в таможенное законодательство. Целесообраз-
но проработать вопрос об установлении правовых оснований 
для проектирования, строительства, реконструкции, об-
устройства и (или) оснащения пунктов пропуска через Госу-
дарственную границу российской Федерации за счет средств 
частных лиц (инвесторов). Федеральным агентством по об-
устройству Государственной границы российской Федерации 
разработан проект федерального закона “о пунктах пропу-
ска через государственную границу”, который предусматри-
вает привлечение частных инвестиций для создания пунктов 
пропуска. вместе с тем законопроект не позволяет устано-
вить условия, порядок и последствия осуществления подоб-
ной инвестиционной деятельности. в этой связи необходимо 
ускорить его доработку, внесение на рассмотрение в Государ-
ственную думу российской Федерации и принятие в установ-
ленном порядке. положительное рассмотрение такой иници-
ативы позволит крупным компаниям, занятым разработкой 
и освоением месторождений углеводородов на шельфе ар-
ктических морей, исключить риски неввода месторождений 
в срок, а также позволит направить значительные сэконом-
ленные финансовые средства, связанные с вынужденным 
простоем, на экономическое развитие регионов.

потенциал основы экономики арктических регио-
нов – сырьевого сектора, уровень его капитализации и ин-
вестиционной привлекательности существенно снижаются 
из-за значительного отставания прироста разведанных за-
пасов от темпов добычи полезных ископаемых. в условиях 
сокращения бюджетных ассигнований на проведение гео-
лого-разведочных работ негативную роль играет недостаток 
экономических стимулов масштабного инвестирования в ге-
ологическое изучение территорий и акваторий арктики ре-

сурсодобывающими компаниями. вследствие многолетнего 
недофинансирования геологоразведки значительная часть 
перспективных месторождений характеризуется слабой сте-
пенью изученности и не подготовлена к передаче в эксплуа-
тацию недропользователям.

в основе проектов нового хозяйственного освоения 
макрорегиона должны лежать институциональные преобра-
зования, которые позитивно изменят инвестиционный кли-
мат и обеспечат приток капиталов. имеется в виду:

– введение прямых или косвенных инвестиционных 
льгот для значимых проектов в аЗрФ;

– введение налоговых льгот для малого и среднего биз-
неса, в том числе создаваемого на условиях аутсор-
синга с крупными компаниями. создание крупными 
компаниями дополнительных рабочих мест в сервисе 
требует государственной поддержки прямыми нало-
говыми льготами. только прямое стимулирование го-
сударством оттока рабочей силы в малый и средний 
бизнес поможет крупным компаниям, действующим 
на созданных в социалистический период предприя-
тиях, повысить производительность труда, обеспечив 
свою глобальную конкурентоспособность;

– увеличение возможностей бизнеса использовать пла-
ту за негативное воздействие на окружающую среду 
для инвестирования в экологически чистые техноло-
гии производства. Компании должны иметь инвести-
ционные ресурсы для внедрения наилучших доступ-
ных технологий, что обеспечит мультипликативный 
эффект: рост производительности труда, повышение 
конкурентоспособности и снижение негативного воз-
действия на окружающую среду. в противном случае 
будет иметь место скрытое двойное налогообложе-
ние бизнеса, при котором он лишается ресурсов ин-
вестирования в регулярное обновление технологий, 
необходимое как для удержания конкурентных пози-
ций, так и для последовательного сокращения нега-
тивного экологического воздействия.
в настоящее время место арктической зоны россий-

ской Федерации в системе международного разделения тру-
да определяется преимущественно экспортом сырья, в пер-
вую очередь углеводородов. структура и состав экспорта 
свидетельствуют об ограниченной конкурентоспособности 
экономики, поддерживаемой в первую очередь сугубо при-
родными богатствами и их разнообразием. ресурсная зави-
симость подталкивает к узкой специализации региональных 
экономик, их монопрофильной ориентации, а наращивание 
сырьевого экспорта значительно снижает качество роста, ко-
торый носит сугубо экстенсивный характер.

стимулирование диверсификации экономики и пе-
рехода к глубокой переработке природных ресурсов с це-
лью получения продукции с высокой добавленной стоимо-
стью относится к приоритетам федеральной и региональной 
экономических политик. в этой связи позитивную роль мо-
гут сыграть невысокие ставки ндс и иные формы всемерной 
поддержки инновационно ориентированных производств. 
активизировать научные исследования и эксперименталь-
ные конструкторские разработки можно, снижая налоговую 
нагрузку на средства ниоКр, формируя систему технопарков, 
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бизнес-инкубаторов, венчурных фондов. Эффективность госу-
дарственной поддержки проектов по переработке углеводоро-
дов на территории арктической зоны российской Федерации 
возрастает при комплексном подходе и обусловлена одина-
ковыми природно-климатическими условиями, необходимо-
стью предоставления налоговых и таможенных льгот при мень-
шем объеме капитальных затрат по проекту за счет увеличения 
срока окупаемости, достижением мультипликативного эффек-
та за счет охвата разных секторов промышленности (металлур-
гия, трубопрокат, буровое оборудование, судостроение).

одной из целей государственной политики россий-
ской Федерации в арктике выступает обеспечение потреб-
ности россии в водных биологических ресурсах. тенденции 
сокращения запасов гидробионтов обуславливают необхо-
димость ускоренного развития арктического направления 
аква- и марикультуры. в этой связи особое внимание долж-
но быть уделено вопросам совершенствования нормативно-
го правового регулирования, а именно разработке и приня-
тию федерального закона “об аквакультуре”.

в части технико-технологических возможностей эк-
сплуатации природных ресурсов северного ледовитого оке-
ана следует отметить, что имеющиеся сегодня у государства 
суда и оборудование для их изучения и освоения преиму-
щественно советской постройки устарели и физически, и мо-
рально. их средний возраст превышает 18-летний рубеж при 
заложенном сроке эксплуатации 20–25 лет. таким образом, 
существующий парк техники будет выведен из работы в тече-
ние ближайших 5–8 лет.

действующие в настоящее время положения россий-
ского законодательства, регулирующие рыбохозяйственную 
деятельность, не позволяют осуществить обновление фло-
та путем строительства судов с более эффективными мо-
делями работы. сегодня около 90% рыбопромысловых су-
дов по своим технико-эксплуатационным характеристикам 
не отвечают современным требованиям, имеют низкую про-
изводительность и высокую энергоемкость. в итоге добы-
ча многих видов водных биоресурсов становится нерента-
бельной. в нынешнем состоянии рыбная промышленность 
недокапитализирована, поскольку изначальный производ-
ственный ресурс – квоты – не вовлечен в финансовый обо-
рот. рыночный оборот долей может стать тем механизмом, 
который способен исправить дисбаланс между имеющи-
мися промысловыми мощностями и теми водными биоре-
сурсами, которыми наделено предприятие. недостаточно 
эффективна существующая система доставки рыбопродук-
ции в центральную часть российской Федерации, посколь-
ку зачастую насчитывает большое число посредников. сло-
жившаяся структура логистики рыбопродукции требует 
модернизации, а именно централизации товарных пото-
ков. барьером для обновления основных фондов организа-
ций рыбохозяйственного комплекса и создания логистиче-
ских центров сбыта рыбопродукции, строительства рыбных 
рынков и бирж выступает отсутствие у организаций лик-
видной залоговой базы для привлечения заемных ресур-
сов на долгосрочный период в банках и (или) лизинговых 
компаниях. до настоящего времени не решена проблема 
так называемых незаходных судов, которые были построены 
на иностранных верфях в 90-е годы прошлого века и в свя-

зи с необходимостью уплаты таможенной пошлины не за-
ходят на таможенную территорию российской Федерации 
и не доставляют добытые водные биоресурсы на россий-
ские рыбоперерабатывающие предприятия. для ее реше-
ния целесообразно рассмотреть возможность освобожде-
ния от таможенных пошлин и ндс при ввозе на таможенную 
территорию российской Федерации “незаходных” судов ры-
бопромыслового флота, построенных или приобретенных 
за пределами таможенной территории российской Федера-
ции. наконец, следует признать не соответствующей обще-
мировым тенденциям XXI века российскую практику уничто-
жения улова для научно-исследовательских целей.

отсутствие единой энергетической системы, нерацио-
нальная структура генерирующих мощностей, высокая себе-
стоимость производства генерации и транспортировки элек-
троэнергии обуславливают гипертрофированные тарифы 
и тормозят освоение природно-ресурсной базы арктической 
зоны российской Федерации. вместе с тем постепенный пере-
вод региональных энергосистем на возобновляемые источни-
ки энергии и более эффективное использование местных ви-
дов энергообеспечения при одновременной оптимизации 
структуры ее производства будут способствовать устойчиво-
му развитию ведущих отраслей специализации региональных 
экономик.

с внесением поправок в Федеральный закон от 
26 марта 2003 года №35-ФЗ “об электроэнергетике” в рос-
сии появилась законодательная база для развития возоб-
новляемой энергетики. однако для того чтобы федеральный 
закон начал работать, необходимо разработать и принять 
подзаконные акты, нормативные положения.

существенным ограничением для развития ветро-
энергетики выступают две проблемы – тарифы на продажу 
электроэнергии и условия подключения в общую сеть. так, 
например, необходимым условием для начала реализации 
проекта по строительству ветропарка в мурманской обла-
сти – одном из перспективных с точки зрения развития ве-
трогенерации арктических регионов – становится принятие 
на федеральном уровне нормативных правовых актов:

– устанавливающих надбавки при определении цены 
электрической энергии, произведенной с помощью 
возобновляемых источников энергии;

– гарантирующих обязательное приобретение поку-
пателями электрической энергии на оптовом рынке 
объема электрической энергии, произведенной с по-
мощью возобновляемых источников энергии;

– утверждающих порядок ведения реестра выдачи 
и погашения сертификатов, подтверждающих объем 
производства электрической энергии на функциони-
рующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии квалифицированных генериру-
ющих объектах.
требует совершенствования и действующее россий-

ское законодательство в области экологии и промышлен-
ной безопасности. сохранение и защита природной среды 
арктики, ликвидация негативных экологических послед-
ствий прошлой и текущей хозяйственной и иной деятель-
ности в условиях возрастающей экономической активности 
и глобальных изменений климата – ключевые проблемы 
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устойчивого развития арктической зоны российской Фе-
дерации и обеспечения национальной безопасности в ре-
гионе. необходимость эффективного и безотлагательного 
решения этой проблемы требует привлечения междуна-
родных и российских инвестиций в приоритетные приро-
доохранные проекты.

для достижения подобных целей предполагается ис-
пользование новых финансово-экономических механиз-
мов, разрабатываемых в целях повышения энергетической 
и экологической эффективности экономики, в том числе по-
вышающих ответственность за несоблюдение нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду, стимули-
рующих применение энергосберегающих и экологически 
чистых технологий, включая предоставление применяющим 
их компаниям налоговых и иных льгот. основными инстру-
ментами стимулирования привлечения российских и ино-
странных инвестиций для реализации приоритетных приро-
доохранных проектов выступают:

– отсрочка или рассрочка уплаты налогов в региональ-
ные и местные бюджеты;

– предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
– бюджетные инвестиции;
– подготовка документации и экспертиза инвестицион-

ных проектов за счет бюджетных средств;
– предоставление инвесторам гарантий и поручительств;
– оставление в распоряжении предприятий части пла-

тежей за негативное воздействие на окружающую 
среду (зачет встречных обязательств);

– установление льготных ставок арендной платы за поль-
зование земельными участками и имуществом, находя-
щимся в собственности субъекта российской Федерации.
международные финансовые инструменты плани-

руется привлечь к реализации природоохранных проектов 
с учетом их циркумполярной и глобальной значимости, что 
вызывает заинтересованность в решении экологических про-
блем со стороны арктических государств и международных 
финансовых организаций. в числе таких международных фи-
нансовых инструментов ведущая роль отводится инструмен-
ту (Фонду) поддержки проектов арктического совета (Arctic 
Council Project Support Instrument – PSI) и Фонду поддержки 
“Экологического партнерства “северного измерения”.

Кроме того, назрела крайняя необходимость разра-
ботки и принятия проекта федерального закона об особых 
режимах природопользования и охраны окружающей при-
родной среды в арктической зоне российской Федерации. 
при этом при разработке российских стандартов, строитель-
ных норм и правил необходимо учитывать зарубежный опыт 
применения новых, экологически совместимых материалов 
и технологий в арктике.

в целом особый режим хозяйствования в арктиче-
ских регионах россии подразумевает специальные требо-
вания к применяемым техническим средствам и технологи-
ям, дифференцированные с учетом специфики конкретных 
территорий и акваторий. регулирование должно осуществ-
ляться на основе специализированных, адресных норм 
в федеральном и региональном законодательствах, их нор-
мативного сопровождения.

в социальной сфере первостепенной задачей стано-
вится привлечение молодежи к реализации новых арктиче-
ских масштабных проектов, что потребует законодательного 
закрепления принципиально новой системы экономиче-
ских стимулов и социальных гарантий, которая вберет в се-
бя старые меры индустриального времени и новые сти-
мулы. подготовка высококвалифицированных кадров для 
освоения арктических месторождений потребует адаптации 
образовательных программ и внедрения новых техниче-
ских средств в вузах россии. в целях обеспечения предпри-
ятий необходимыми кадрами может быть продолжена пра-
ктика использования вахтового метода работы, что позволит 
с максимальной эффективностью использовать трудовой 
потенциал приарктических регионов. в этой связи необхо-
димо определить приоритетные меры правового регулиро-
вания статуса вахтовых поселков.

в здравоохранении особое внимание должно быть 
уделено правовому обеспечению профилактики заболе-
ваний населения, расширению системы фельдшерской 
медицинской помощи, созданию системы доступного 
обеспечения населения лекарственными средствами в от-
даленных населенных пунктах, подготовке и закреплению 
в арктической зоне российской Федерации медицинских 
кадров. необходимо развитие специализированной ме-
дицинской помощи с использованием передвижных теле-
медицинских комплексов для проведения дистанционных 
клинико-диагностических консультаций. требует также со-
вершенствования нормативная правовая база, регламен-
тирующая порядок оказания специализированной (сани-
тарно-авиационной) медицинской помощи и введение 
государственного регулирования цен (специальных тари-
фов) на использование воздушного транспорта для нужд 
санитарной авиации. необходимо реализовывать гибкую 
систему мер государственной поддержки с целью предот- 
вращения закрытия структурообразующих предприятий 
арктических монопрофильных городов и поселков в пе-
риоды с неблагоприятной внешнеэкономической конъюн-
ктурой, сохранения квалифицированных кадров и под-
держания занятости.

Как показывает мировая практика, все без исключе-
ния арктические державы и циркумполярные страны на са-
мом высшем государственном уровне уделяют повышен-
ное внимание устойчивому социально-экономическому 
развитию своих арктических территорий, повышению кон-
курентоспособности производимых здесь товаров и услуг, 
обеспечению национальной безопасности в арктике. рос-
сия в этом случае не исключение, и все заинтересованные 
субъекты государственной арктической политики россий-
ской Федерации – федеральные и региональные органы 
государственной власти, институты гражданского общест-
ва, деловые круги, научно-исследовательские учреждения, 
образовательные учреждения, ассоциации коренных на-
родов севера, сибири и дальнего востока российской Фе-
дерации – могут и должны приложить все усилия, чтобы 
арктическая зона российской Федерации заняла свое до-
стойное место среди арктических держав мира в циркум-
полярном поясе.
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V соЗыв ГосуДаРсТвЕННоЙ Думы ФЕДЕРальНоГо собРаНИЯ РоссИЙскоЙ ФЕДЕРаЦИИ

оТЧЕТ о РабоТЕ комИТЕТа ГосуДаРсТвЕННоЙ 
Думы По ПРоблЕмам сЕвЕРа И ДальНЕГо 
восТока За 2007–2011 ГоДы

всоответствии с вопросами веде-
ния Комитетом Государственной Ду-
мы по проблемам Севера и Дальне-

го Востока (далее – Комитет) Положения 
о комитетах ГД ФС РФ в 2007–2011 го-
дах проводилась работа по государствен-
ному регулированию социально-эконо-
мического развития Севера и Дальнего 
Востока Российской Федерации. Указанную 
деятельность Комитет осуществлял в рам-
ках Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и Регламента Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

в течение V созыва Государственной ду-

мы Федерального собрания российской Фе-

дерации Комитет работал над 35 законопро-

ектами в качестве ответственного комитета 

и над 52 законопроектами, по которым Ко-

митет был соисполнителем.

без учета принятых, отозванных, воз-

вращенных, снятых с рассмотрения и от-

клоненных законопроектов на рассмотре-

нии в Комитете остаются 22 законопроекта, 

по которым Комитет является ответственным 

за прохождение в Государственной думе, 

и 9 законопроектов, по которым Комитет яв-

ляется соисполнителем.

всего в Государственной думе V созыва 

обсуждалось около 100 законопроектов, за-

трагивающих интересы жителей арктических 

территорий россии, районов Крайнего севе-

ра и приравненных к ним местностей, регио-

нов дальнего востока российской Федерации.

В период работы Государственной 
Думы V созыва Комитет продолжал ра-
боту по обеспечению законодательно-

го регулирования вопросов социальной 
защиты граждан, работающих и прожи-
вающих в северных и дальневосточных 
регионах страны, в результате которой 
были решены следующие задачи:

 – усовершенствован механизм совмест-

ного финансирования (за счет федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов рос-

сийской Федерации, местных бюджетов 

и средств организаций-работодателей) 

расходов на государственные гарантии 

и компенсации, предоставляемые гра-

жданам в связи с работой и проживанием 

в экстремальных природно-климатиче-

ских условиях севера, с разграничением 

расходных полномочий по финансирова-

нию каждого вида компенсаций по уров-

ням бюджетной системы российской  

Федерации путем принятия северными 

субъектами российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления соответ-

ственно законов и нормативных правовых 

актов с определением источников финан-

сирования указанных расходов;

 – урегулирован порядок использования 

и выплаты компенсации на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту 

отпуска и обратно членов семьи работ-

ника (см. постановление правительст-

ва российской Федерации от 12 августа 

2009 года №659);

 – включены в периоды работы, дающей 

право на досрочное назначение тру-

довой пенсии по старости в соответст-

вии со статьей 28 Федерального закона 

“о трудовых пенсиях в российской Фе-

дерации”, периоды междувахтового от-

дыха для лиц, работающих в районах 

Крайнего севера и приравненных к ним 

местностях;

 – увеличен объем финансовых средств, 

направляемых ежегодно на выплату ком-

пенсации расходов по оплате проезда 

к месту отдыха и обратно для неработа-

ющих пенсионеров-северян, со 190 млн 
рублей в 2007 году до 1,0 млрд руб-
лей в 2009–2011 годах, а в бюджете 
на 2012–2014 годы средства на дан-
ные выплаты предусмотрены в объе-
ме 1,4 млрд рублей ежегодно;

 – обеспечены воздушные перевозки жи-

телей дальнего востока и сибири в воз-

расте до 23 лет и свыше 60 лет в евро-

пейскую часть российской Федерации 

и обратно на период с 1 апреля по 31 ок-

тября путем ежегодного предоставления 

с 2010 года субсидий из федерально-

го бюджета организациям воздушного 

транспорта (в 2010 году – 2,5 млрд руб- 
лей, в 2011 году – 2,7 млрд рублей);

 – повышен размер трудовой пенсии в ре-

зультате увеличения базовой части трудо-

вой пенсии по старости и по инвалидно-

сти для граждан, имеющих необходимый 

“северный” стаж и выехавших на по-

стоянное место жительства за пределы 

районов Крайнего севера и приравнен-

ных к ним местностей, соответственно 

на 50 и 30%;

 – установлен порядок оценки и валори-

зации пенсионных прав по состоянию на  

1 января 2002 года по выбору пенси-
онера с учетом применения альтерна-
тивной схемы учета общего трудово-

го стажа, в том числе “северного” стажа 

в льготном (полуторном) исчислении;
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 – установлена региональная социальная 
доплата к пенсии до величины прожиточ-

ного минимума пенсионера, установлен-

ной в субъекте российской Федерации;

 – установлена доплата к пенсии работ-
никам организаций угольной про-
мышленности, непосредственно заня-

тым полный рабочий день на подземных 

и открытых горных работах, в том числе 

расположенных в районах Крайнего се-

вера и приравненных к ним местностях.

В 2007–2011 годах была продолжена 
работа по обеспечению законодательно-
го регулирования вопросов, связанных 
с переселением граждан, выезжающих 
(выехавших) из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей.

Подготовлены, приняты Государст-
венной Думой, одобрены Советом Фе-
дерации и подписаны Президентом Рос-
сийской Федерации федеральные законы 

от 17 июля 2011 года №211-ФЗ “О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим 
из закрывающихся населенных пунктов 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях” и №212-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный 
закон “О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местно-
стей”, направленные на совершенствование 

законодательства российской Федерации 

в части предоставления жилищных субси-

дий гражданам, выезжающим (выехавшим) 

из районов Крайнего севера и приравнен-

ных к ним местностей.

Федеральные законы вступают в силу 

с 1 января 2012 года и предусматривают:

1) предоставление субсидий гражданам, 
выезжающим из населенных пунктов 
(в том числе из городов, поселков), с по-

лярных станций, находящихся в районах 

Крайнего севера и приравненных к ним 
местностях и закрывающихся в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации на основании решений 

органов государственной власти субъектов 

российской Федерации по согласованию 

с правительством российской Федерации, 

в соответствии с отдельным норматив-
ным правовым актом – Федеральным 

законом “о жилищных субсидиях гражда-

нам, выезжающим из закрывающихся на-

селенных пунктов в районах Крайнего се-

вера и приравненных к ним местностях”;

2) внесение уточнения по категории “инва-

лиды с детства, родившиеся в районах 

Крайнего севера и приравненных к ним 

местностях” (право на жилищные суб-
сидии распространяется и на рожден-
ных за пределами указанных районов 
и местностей в случае, если на да-
ту их рождения местом постоянного 
проживания матерей являлись райо-
ны Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности);

3) сохранение права на получение жилищ-

ной субсидии за членами семьи гра-
жданина, состоявшего на учете в качестве 

имеющего право на получение жилищной 

субсидии, в случае его смерти;

4) внесение изменения в механизм расче-
та размера жилищной субсидии, про-

изводимого на основании норматива 
стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лого помещения по Российской Феде-
рации, значение которого определяется 

уполномоченным правительством россий-

ской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти и который дейст-

вует на дату расчета жилищной субсидии 

(в настоящее время для расчета использу-

ется стоимость 1 кв. м общей площади жи-

лого помещения в регионе вселения);

5) при расчете размера жилищной субси-

дии, предоставляемой для приобрете-

ния жилых помещений, на территориях 

отдельных субъектов российской Феде-

рации будут применяться установ-
ленные Правительством Российской 
Федерации повышающие коэффи-
циенты к нормативу стоимости 1 кв. м  
общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации;

6) предоставление права высшего исполни-

тельного органа государственной власти 

субъекта российской Федерации на осно-

вании решения законодательного (пред-

ставительного) органа государственной  

власти данного субъекта направлять 
не более чем 30% средств федерально-
го бюджета, ежегодно выделяемых субъ-

екту на предоставление жилищных субси-

дий, на вторую – четвертую очереди, 
установленные федеральным законом;

7) лицам, выезжающим из районов Крайне-

го севера, предоставляется право прио-
бретать жилое помещение на средст-

ва жилищной субсидии в населенных 
пунктах субъектов Российской Фе-
дерации, относящихся в том числе 
к местностям, приравненным к рай-
онам Крайнего Севера.
по состоянию на 1 января 2011 года  

в очередях во всех субъектах российской Фе-

дерации состоит более 223 тыс. семей. 
по мнению Комитета, принятие указанных 

федеральных законов позволит обеспечить 

большую социальную защиту граждан, вы-

езжающих (выехавших) из районов Крайне-

го севера и приравненных к ним местностей.

Увеличено финансирование меро-
приятий по реализации Федерального за-

кона от 25 октября 2002 года №125-ФЗ 

“о жилищных субсидиях гражданам, вы-

езжающим из закрывающихся населенных 

пунктов в районах Крайнего севера и при-

равненных к ним местностях”, осуществля-

емых в рамках подпрограммы “выполнение 

государственных обязательств по обеспече-

нию жильем категорий граждан, установ-

ленных федеральным законодательством” 

Федеральной целевой программы “Жили-

ще” на 2002–2010 годы” (ныне – на 2011–

2015 годы), общая сумма которых составила 

24 653,3 млрд рублей (на 2008–2010 го-

ды), что в семь раз больше, чем предусма-

тривалось в предыдущие годы.

в Комитете в 2007–2011 годах продол-
жала работать созданная в мае 2004 го-
да рабочая группа по районированию 
и подготовке проектов федеральных за-
конов по социально-экономическому 
развитию Севера Российской Федера-
ции. Группой была доработана комплек-
сная методика районирования Севера 
Российской Федерации с учетом природ-

но-климатического, медико-биологическо-

го и социально-экономического факторов. 

был доработан проект федерального 
закона “О районировании Севера Рос-
сийской Федерации”, включающий в се-

бя методику районирования севера россии 

и обновленный перечень районов Крайнего 

севера и приравненных к ним местностей.

Комитетом, в соответствии с разработан-

ной методикой районирования севера рос-

сии, подготовлены и направлены в мини-

стерство регионального развития российской 

Федерации обоснования отнесения г. печора 

и с. усть-лыжа республики Коми (2007 год), 

территорий березовского и белоярского рай-

онов ханты-мансийского автономного окру-

га (2011 год) к районам Крайнего севера.

с 1 января 2008 года город республикан-

ского значения Печора и село Усть-Лыжа 
с подчиненной ему территорией (республика 

Коми) отнесены к районам Крайнего Се-
вера, в соответствии с постановлением пра-

вительства российской Федерации.

Комитетом в 2010 году была подготов-

лена и опубликована коллективная мо-
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нография “Районирование Севера Рос-
сии: новые подходы”.

За период с 2008 года в результате по-

следовательной работы Комитета было уве-
личено финансирование целого ряда 
федеральных целевых программ и се-
верных позиций в федеральном бюдже-
те, в частности:

 – в разы увеличен объем финансовых 

средств, направляемых ежегодно на вы-

плату компенсации расходов по опла-

те проезда к месту отдыха и обратно для 

неработающих пенсионеров-северян;

 – в рамках ФЦп “Жилище” с 2011 года 

предусматриваются бюджетные ассиг-
нования на мероприятия по пересе-
лению граждан, проживающих в гг. но-

рильск и дудинка, в объеме 890,0 млн 
рублей ежегодно;

 – в Федеральной целевой программе 

“Жилище” в 2012–2014 годах запла-

нированы расходы на мероприятия 
по переселению граждан из ветхо-

го и аварийного жилья в зоне байка-

ло-амурской магистрали в объеме 

526,4 млн рублей ежегодно;
 – на 2012 год увеличены бюджетные ас-

сигнования на реализацию Федераль-

ной целевой программы “Развитие 
транспортной системы России (2010–
2015 годы)”;

 – существенно увеличены бюджетные ас-

сигнования на реализацию подпрограм-

мы “освоение и использование аркти-

ки” Федеральной целевой программы 

“мировой океан”;

 – с 2011 года предусматриваются расходы 

на финансирование мероприятий Фе-

деральной целевой программы “охрана 

озера байкал и социально-экономиче-

ское развитие байкальской природной 

территории” на 2011–2020 годы;

 – выделены дополнительные бюджетные 

ассигнования на обеспечение деятель-

ности объектов, находящихся в опера-

тивном управлении дальневосточного 

федерального университета на о-ве рус-

ский в рамках мероприятий саммита атЭс 

в 2012 году в сумме 1500,0 млн руб-
лей, в 2013–2014 годах – 1000,0 млн  
рублей ежегодно;

 – ежегодно предусматриваются субси-
дии субъектам Российской Феде-
рации на ликвидацию межтерритори-

ального перекрестного субсидирования 

в энергетике (в разделе “межбюджет-

ные отношения” предусмотрены дота-

ции на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов) не ме-

нее 1455,0 млн рублей ежегодно;
 – с 2012 года в федеральном бюджете  

по всем разделам предусмотрены от-

дельной строкой бюджетные ассигнова-

ния на обеспечение выполнения функций 

федеральными государственными учре-

ждениями в 2012–2014 годах на выпла-

ту компенсации расходов по оплате сто-

имости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно лицам, 

работающим в организациях, финанси-

руемых из федерального бюджета (в со-

ответствии с положениями Закона россий-

ской Федерации от 19 февраля 1993 года 

№4520-1 “о государственных гаранти-

ях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего се-

вера и приравненных к ним местностях”).

в целях обеспечения условий для эконо-

мического и социального развития дальнего 

востока и Забайкалья в 2007 году утвержде-

на новая редакция Федеральной целевой 

программы “Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Востока и Забай-
калья” с продлением сроков ее действия 

до 2013 года (постановление правительст-

ва рФ от 21 ноября 2007 года №801).

в федеральном бюджете на 2012 год 

и на плановый период предусмотрены сред-

ства на реализацию Федеральной целе-
вой программы “Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья на период до 2013 года” 
в 2012 году в сумме 66 077,3 млн руб-
лей, в 2013-м – 42 943,4 млн рублей, 
в 2014-м – 14 000,0 млн рублей.

в рамках данной программы в планируе-

мый период предусмотрено строительство ла-

бораторного корпуса дальневосточного феде-

рального университета в 2011–2012 годах 

в сумме 1020,0 млн рублей ежегодно. вы-

делены дополнительные бюджетные ассиг-

нования на обеспечение деятельности объек-

тов, находящихся в оперативном управлении 

дальневосточного федерального университе-

та на о-ве русский в рамках мероприятий сам-

мита атЭс в 2012 году в сумме 1500,0 млн 
рублей, в 2013–2014 годах по 1000,0 млн 
рублей.

по подразделу “транспорт” раздела “наци-

ональная экономика” увеличиваются бюд-
жетные ассигнования, направляемые на  

реализацию мероприятия “реконструкция объ-

ектов федеральной собственности в аэропорту 

петропавловск-Камчатский, Камчатский край” 

 в 2012 году на 5000,0 млн рублей.

по ФЦп “социально-экономическое 

развитие Курильских островов (сахалинская 

область) на 2007–2015 годы” объемы фи-

нансирования составляют в 2012–2014 го-
дах соответственно по годам – 3943,96, 
3964,95 и 2679,11 млн рублей.

увеличены бюджетные ассигнования 

на данную программу по подразделу “тран-

спорт”, что обусловлено необходимостью 

реконструкции в 2012–2014 годах авто-

мобильных дорог южно-Курильск – Голов-

нино (о-в Кунашир) и Курильск – рейдово  

(о-в итуруп), а также необходимостью фор-

мирования автодорожной сети в местах раз-

мещения рыбоводных заводов на указан-

ных островах.

Комитет продолжил работу по со-
вершенствованию нормативно-право- 
вой базы в части обеспечения прав ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации.

Подготовлены в соисполнительстве 
с другими комитетами, приняты Государ-
ственной Думой, одобрены Советом Фе-
дерации и подписаны Президентом Рос-
сийской Федерации федеральные законы 

от 5 апреля 2009 года №40-ФЗ “о внесе-

нии изменений в Федеральный закон “о га-

рантиях прав коренных малочисленных на-

родов российской Федерации” и от 5 апреля 

2010 года №40-ФЗ “о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты россий-

ской Федерации по вопросу поддержки со-

циально ориентированных некоммерческих 

организаций”.

Проведена работа по подготовке про-

ектов федеральных законов в целях обеспе-

чения ведения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйствен-

ной деятельности коренных малочисленных 

народов севера, сибири и дальнего востока 

российской Федерации по предоставлению 

им приоритетного права хозяйственного ис-

пользования водных биологических ресур-

сов (проекты федеральных законов “Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации”, “О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации” (направлен на устранение 

правовых пробелов в сфере рыболовства), 
“О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Россий-
ской Федерации”).
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в течение 2008–2011 годов в целях 

последовательной реализации “северной” 

и дальневосточной политики Комитет ра-
ботал в тесном контакте с администра-

цией президента российской Федерации, 

правительством российской Федера-

ции, другими органами федеральной ис-

полнительной власти, советом Федера-

ции Федерального собрания российской 

Федерации, счетной палатой российской 

Федерации, общественной палатой рос-

сийской Федерации, органами законо-

дательной (представительной) и испол-

нительной власти субъектов российской 

Федерации, общественными и научными 

организациями.

в истекший период подготовлены пред-

ложения Комитета:

 – в Концепцию долгосрочного социально-

экономического развития российской 

Федерации (“россия-2020”);

 – в стратегию социально-экономическо-

го развития дальнего востока и байкаль-

ского региона на период до 2025 года;

 – к проекту плана мероприятий социаль-

но-экономического развития районов 

севера.

всего в различные федеральные орга-

ны государственной власти Комитетом было 

подготовлено и направлено свыше 300 об-

ращений по северной и дальневосточной 

проблематике.

В отчетный период проведено 95 за-

седаний Комитета, на которых рассмотрено 

208 вопросов и принято 204 решения Коми-

тета, 29 круглых столов, два парламентских 

слушания, 67 совещаний, семинаров, конфе-

ренций и других мероприятий, в том числе:

 – круглый стол “особенности государст-

венного регулирования развития север-

ных и дальневосточных регионов страны 

в условиях кризиса”;

 – круглый стол “о совершенствовании фе-

дерального законодательства о жилищ-

ных субсидиях гражданам, выезжаю-

щим (выехавшим) из районов Крайнего 

севера и приравненных к ним местно-

стей” в г. иркутске;

 – круглый стол “актуальные вопросы раз-

вития российско-финляндского сотруд-

ничества и межпарламентского взаи-

модействия” к 90-летию установления 

дипломатических отношений между 

россией и Финляндией;

 – парламентские слушания “модерниза-

ция и повышение конкурентоспособно-

сти секторов экономики и социальной 

сферы северных и арктических регио-

нов россии: законодательный аспект”;

 – парламентские слушания “о состоянии 

и проблемах правового регулирования 

традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных наро-

дов севера, сибири и дальнего востока 

российской Федерации”.

по результатам проведенных мероприя-

тий принимались рекомендации федераль-

ным и региональным органам власти, ито-

говые материалы доводились до сведения 

участников слушаний, публиковались в цен-

тральных и региональных средствах массо-

вой информации.

в течение V созыва Государственной ду-

мы Комитетом было подготовлено свыше 
200 аналитических и информационных 
материалов по проблематике государствен-

ной политики в отношении северных и даль-

невосточных территорий.

Комитет уделял значительное внима-
ние информированию избирателей тер-

риторий Крайнего севера и дальнего востока 

о своей деятельности. в средствах массовой 

информации регулярно публиковались ма-

териалы о законодательной деятельности 

Комитета, выходили интервью и статьи де-

путатов по значимым политическим и соци-

альным событиям. Комитетом было подго-

товлено и распространено в сми и на сайте 

Комитета в сети интернет и интранет бо-

лее 150 анонсов, пресс-релизов, новост-

ных и информационных материалов. Коми-

тет принял участие в проведении нескольких 

интернет-конференций, в том числе на те-

мы: “проблемы пенсионного обеспечения 

лиц, проживающих в районах Крайнего се-

вера и приравненных к ним местностях или 

выехавших из этих районов и местностей”, 

“о проблемах законодательного регулиро-

вания и предоставления государственных га-

рантий и компенсаций для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего севера 

и приравненных к ним местностях”.

Значительное внимание Комитета в от-
четный период было отведено работе 
с письмами и жалобами избирателей.

всего за 2008–2011 годы в адрес Коми-

тета поступило 5928 документов, на все да-

ны ответы.

депутаты Комитета регулярно проводи-

ли приемы избирателей, встречи с руково-

дителями северных субъектов российской 

Федерации, общественными и религиоз-

ными деятелями, представителями бизнеса 

и профсоюзов, регулярно работали в своих 

избирательных округах.

Активно развивались международ-
ные контакты с парламентариями север-

ных стран, государств азиатско-тихоокеан-

ского региона.

депутаты Комитета принимали активное 

участие в работе Конференции парламен-

тариев арктического региона (Кпар), пар-

ламентской конференции балтийского мо-

ря (пКбм), северного совета, конференциях 

парламентариев баренцева моря и ряда дру-

гих межпарламентских организаций.

по результатам юбилейной 20-й парла-

ментской конференции балтийского моря 

председательство в пКбм в 2011–2012 годах 

приняло Федеральное собрание российской 

Федерации, а председателем постоянного ко-

митета парламентской конференции балтий-

ского моря на предстоящий период утвержде-

на председатель Комитета в.н. пивненко.

подводя итоги работы за 2008–

2011 годы, Комитет считает необходи-
мым предложить депутатам Государ-
ственной Думы VI созыва продолжить 

законодательную работу по повышению 

уровня жизни населения арктических тер-

риторий, районов Крайнего севера и при-

равненных к ним местностей, дальнево-

сточных регионов россии.

В период работы Государственной 
Думы VI созыва Комитет считает необхо-
димым продолжить работу по следую-
щим направлениям:

 – по разработке законодательной базы раз-

вития арктической зоны и континенталь-

ного шельфа российской Федерации;

 – по принятию федерального закона, 

обеспечивающего государственное ре-

гулирование использования северного 

морского пути;

 – по формированию общей концепции 

развития севера россии и роли государ-

ства в экономических и социальных про-

цессах в условиях рыночной экономики;

 – по принятию Государственной думой па-

кета законопроектов по районированию 

севера, направленных на дифференци-

ацию районов с дискомфортными усло-

виями проживания по степени влияния 

на человека неблагоприятных природ-

но-климатических, географических, со-

циально-экономических и медико-био-

логических факторов.
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В целях дальнейшего развития и со-
вершенствования системы государст-
венных гарантий и компенсаций на ба-
зе дифференцирования дискомфортных 
условий работы и проживания на Севе-
ре России по степени влияния на человека 
неблагоприятных природно-климатиче-
ских, географических, социально-эконо-
мических и медико-биологических фак-
торов (районирование Севера России) 
предлагаем депутатам Государственной 
Думы VI созыва:
1. Скорректировать правовую базу в ре-

гулировании социально-трудовых от-

ношений в районах Крайнего севера 

и приравненных к ним местностях путем 

внесения изменений в Закон от 19 фев-

раля 1993 года №4520-1 или принятия 

его новой редакции, а также в трудовой 

кодекс рФ, предусматривающих:

 – доведение размера минимальной за-
работной платы граждан, работающих 

в указанных районах и местностях, до ве-
личины прожиточного минимума тру-

доспособного населения, утвержденного 

в конкретном северном и дальневосточ-

ном субъекте рФ;

 – восстановление правовой нормы о вы-

плате молодежи (лицам в возрасте 

до 30 лет) процентной надбавки к зара-

ботной плате в полном размере с пер-

вого дня работы в районах Крайнего се-

вера и приравненных к ним местностях, 

если они прожили в указанных районах 

и местностях не менее пяти лет, во всех 

организациях, расположенных в указан-

ных районах и местностях, независимо 
от формы собственности;

 – восстановление правовой нормы о вы-

плате процентной надбавки к стипендии 

для лиц, обучающихся в высших и сред-

них специальных учебных заведениях, 

профессионально-технических учили-

щах, расположенных в районах Крайнего 

севера и приравненных к ним местностях;

 – начисление районных коэффициентов 

к выплачиваемым за счет средств феде-

рального бюджета ежемесячным денеж-

ным выплатам (едв) отдельным льготным 

категориям граждан: ветеранам войны, 

инвалидам, “чернобыльцам” и др.;

 – выплату компенсации стоимости про-

езда и провоза багажа неработающим 

пенсионерам в пределах территории рос-

сийской Федерации один раз в два года, 

независимо от места назначения;
 – выплату за счет средств федерально-

го бюджета неработающим пенсионе-

рам компенса   ции расходов, связанных 

с выездом из районов Крайнего севера 

и приравненных к ним местностей к но-

вому месту жительства.

2. Предложить Правительству Россий-
ской Федерации ускорить:

 – разработку методики определения рай-

онного коэффициента, установление еди-

ного для территории размера районного 

коэффициента к заработной плате, посо-

биям, стипендиям и компенсациям и по-

рядка его применения для организаций, 

расположенных в районах Крайнего севе-

ра и приравненных к ним местностях, не-
зависимо от формы собственности;

 – установление размера процентной 

надбавки к заработной плате за стаж ра-

боты и порядка его применения для ор-

ганизаций, расположенных в районах 

Крайнего севера и приравненных к ним 

местностях, независимо от формы 
собственности.

3. Продолжить совершенствование пенси-

онного законодательства для лиц, про-

живающих и работающих (работавших) 

на севере и дальнем востоке страны, 

направленного на повышение размера 

трудовой пенсии, предусмотрев:

 – при валоризации пенсионных прав гра-

ждан, проработавших в районах Край-

него севера или приравненных к ним 

местностях соответственно 15 и 20 ка-

лендарных лет (либо не менее 7 лет 6 ме-

сяцев), применение повышенного про-
цента в размере 1,5 за каждый полный 

год общего трудового стажа, приобретен-

ного до 1991 года;

 – увеличение норматива отношения 

среднемесячного заработка застрахо-

ванного лица к среднемесячной зара-

ботной плате в российской Федерации 

(Зр/Зп) для застрахованных лиц, про-

работавших в районах Крайнего севе-

ра и приравненных к ним местностях 

соответственно не менее 15 и 20 кален-

дарных лет, а также лицам, проработав-

ших в указанных районах и местностях 

не менее 7 лет 6 месяцев;

 – применение районного коэффици-
ента к фиксированному базовому раз-

меру страховой части трудовой пенсии 

лицам, проживающим в районах и мест-

ностях Дальневосточного федераль-
ного округа, не относящихся к районам 

Крайнего севера и приравненным к ним 

местностям, но в которых выплачива-

ются районный коэффициент и процен-

тная надбавка к заработной плате.

4. Разработать правовые меры прямой 

и косвенной государственной поддержки 

самовыезда нетрудоспособного населе-

ния из районов севера, направленные:

 – на совершенствование законодательст-

ва, гарантирующего получение повышен-
ного пенсионного обеспечения, незави-
симо от места жительства пенсионера;

 – предоставление компенсации расхо-

дов пенсионеров по выезду из районов 

Крайнего севера на другое постоянное 

место жительства.

5. Продолжить совершенствование зако-

нодательства по вопросам переселения 

граждан из районов Крайнего севера 

и приравненных к ним местностей:

 – уточнить условия и разработать порядок 

сдачи жилого помещения, принадлежа-

щего гражданину на праве собственно-

сти, при получении сертификата с учетом 

различных ситуаций (в том числе в случа-

ях выезда пенсионеров, дети которых же-

лали бы остаться работать на севере);

 – предусмотреть выплату компенсации 

расходов, связанных с выездом нетру-

доспособного населения из районов 

Крайнего севера и приравненных к ним 

местностей, к новому месту жительства 

за счет средств федерального бюджета;

 – разработать проект федерального зако-

на, направленный на решение проблемы 

переселения семей погибших работни-

ков угольной промышленности на ныне 

действующих предприятиях, а также се-

мей погибших работников, не достигших 

пенсионного возраста и стаж подземной 

работы которых не превышает 10 лет.

6. Продолжить совершенствование зако-

нодательства в области жизнедеятель-

ности коренных малочисленных наро-

дов севера, сибири и дальнего востока 

российской Федерации, направленного:

 – на повышение качества жизни, охраны 

здоровья и образования коренных ма-

лочисленных народов;

 – обеспечение права приоритетного до-

ступа указанных народов, их общин 

и иных объединений к рыболовным 

участкам, охотничьим угодьям в ме-

стах традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельнос-

ти коренных малочисленных народов 

севера, сибири и дальнего востока рос-

сийской Федерации;

 – сохранение среды обитания северных 

оленей, обустройство стойбищ и мест их 

выпаса, а также проведение ветеринар-

ных мероприятий;
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 – создание условий для развития мало-

го и среднего предпринимательства 

в области переработки продукции от-

раслей традиционного природополь-

зования.

7. Предложить Правительству Россий-
ской Федерации:

 – увеличить объемы средств федерального 

бюджета, предусматриваемые в 2011–
2013 годах, для всех субъектов россий-

ской Федерации на жилищные субсидии 

северянам;

 – в целях обеспечения доступности пе-
ревозок пассажиров с дальнего восто-

ка в европейскую часть страны и в обрат-

ном направлении рассмотреть вопрос 

о возможности проведения данных пе-

ревозок как авиатранспортом, так и же-

лезнодорожным транспортом, расширив 

временные сроки льготного транспор-

тного сообщения.

Подводя итоги работы Комитета Госу-

дарственной думы по проблемам севера 

и дальнего востока за 2007–2011 годы, 

последовательно осуществлявшего свою 

деятельность на протяжении трех созывов 

Государственной думы, считаем важным 

еще раз обратить внимание на значимость 

и перспективность арктических, северных 

и дальневосточных территорий для рос-

сийской Федерации. 

Внимание к данным регионам и их 
проблемам должно быть адекватно 
впечатляющим показателям их отда-
чи, потенциала и масштаба.

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

о Т Ч Е Т  о  Р а б о Т Е  к о м И Т Е Т а  ГД  П о  П Р о б л Е м а м  с Е в Е Р а  И  Д а л ь Н Е Г о  в о с Т о к а

ноябрь 2011 года



ИЗвлЕЧЕНИЯ

ЕжЕГоДНыЙ ДоклаД эксПЕРТНоГо совЕТа По аРкТИкЕ  
ПРИ ПРЕДсЕДаТЕлЕ совЕТа ФЕДЕРаЦИИ ФЕДЕРальНоГо собРаНИЯ  
РоссИЙскоЙ ФЕДЕРаЦИИ оТ 23 маРТа 2011 ГоДа

о сосТоЯНИИ, ПРоблЕмах  
И ЗакоНоДаТЕльНом обЕсПЕЧЕНИИ РЕалИЗаЦИИ 
осНов ГосуДаРсТвЕННоЙ ПолИТИкИ 
РоссИЙскоЙ ФЕДЕРаЦИИ в аРкТИкЕ На ПЕРИоД 
До 2020 ГоДа И ДальНЕЙшую ПЕРсПЕкТИву

Глава I. ввЕДЕНИЕ

основы государственной политики рос-

сийской Федерации на период до 2020 го-

да и дальнейшую перспективу (далее – осно-

вы) были утверждены указом президента 

российской Федерации 17 сентября 2009 го-

да. в основах дана оценка состояния в ар-

ктической зоне российской Федерации (да-

лее – аЗрФ), сформулированы приоритетные 

направления ее устойчивого развития.

настоящий доклад по своей структу-

ре и построению соответствует изложенным 

в основах целям.

Экспертный совет по арктике при пред-

седателе совета Федерации Федерального 

собрания российской Федерации (далее – 

Экспертный совет) стремился в концентри-

рованном виде не только изложить суще-

ствующие проблемы в развитии аЗрФ, но 

и определить пути их решения с учетом су-

ществующих возможностей и ресурсов, пре-

жде всего с точки зрения законодательного 

обеспечения ее устойчивого социально-эко-

номического развития: последовательности 

и своевременности принятия необходимых 

законодательных актов.

ключевые проблемы,  
влияющие на эффективность 
экономики и жизнедеятельности 
человека в арктике

в правовой и орГаниЗаЦионно-

управленчесКой сФерах

– Федеральное законодательство по аЗрФ 

несистемно, фрагментарно и устарело, не 

соответствует задачам модернизации ар-

ктической экономики в прогнозный пери-

од. в нем имеются значительные пробелы. 

до сих пор не принят базовый закон “об 

арктической зоне российской Федерации”.

– не создана адекватная современным за-

дачам в арктике и вызовам координиру-

ющая государственная структура.

– российская модель освоения нефтегазо-

вых ресурсов арктического шельфа пока 

не сформирована.

– в законодательстве не полностью учте-

ны права и интересы коренных малочи-

сленных народов севера.

в сФере раЗвития  

человечесКоГо потенЦиала

– старение населения, недостаточная эф-

фективность подготовки профессио-

нальных кадров для арктических реги-

онов, дефицит учреждений среднего 

профессионального образования. ре-

сурсные корпорации активно не вовле-

чены в процесс обучения и переподго-

товки кадров: не участвуют в создании 

программ обучения, не принимают мо-

лодежь на стажировку, не направляют 

на повышение квалификации своих со-

трудников и т.д.

– отсутствие мер законодательного обес-

печения по повышению привлекатель-

ности работы в арктике.

– возрастающий дефицит молодых квали-

фицированных кадров накануне развер-

тывания крупных мегапроектов в аЗрФ.

– отсутствие исследований и разработок по 

профилактике заболеваний, вызванных се-

верной спецификой и краевой патологией.

– недоступность медицинской помощи 

для местных жителей из-за изолиро-

ванности арктических поселков, сокра-

щения числа фельдшерско-акушерских 

пунктов и сельских участковых больниц, 

ликвидации передвижных форм оказа-

ния помощи и обслуживания; загрязне-

ние окружающей среды.

– Задержка с внесением изменений в от-

дельные законодательные акты российской 

Федерации в части унификации термино-

логии, касающейся коренных малочислен-

ных народов севера, сибири и дальнего 

востока, а также обеспечения их приори-

тетного доступа к пользованию возобнов-

ляемыми природными ресурсами.

в сФере науКи  и морсКой ГеолоГии

– недостаточное внимание и, как следст-

вие, запаздывание российской арктиче-

ской научной школы в переходе на ин-

новационный путь развития аЗрФ.

– резкое сокращение количества научных 

экспедиций – основы развития знаний 

об арктике для научного и научно-опера-

тивного обеспечения оборонной, хозяй-

ственной деятельности и эффективной 

концентрации усилий специалистов раз-

ных наук на приоритетных направлениях.

– серьезное отставание с созданием го-

сударственной сети опорных геолого-

геофизических профилей, освоением 

передовых технологий бурения пара-

метрических и сверхглубоких скважин, 

системы мониторинга состояния недр 

и опасных геологических процессов.

– массовое старение научного флота для 

морских исследований. не более 10% 

судов оснащены аппаратурой простран-

ственной съемки (в сШа – 100%).
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– отсутствие в россии компаний, оказыва-

ющих услуги сейсморазведки с исполь-

зованием новых технических средств 

и технологий, геологического изуче-

ния арктического дна, проведения гео-

лого-разведочных работ, картирования 

территорий, создания объектов инфра-

структуры, лицензирования участков 

недр, перспективных на нефть и газ.

в сФере морсКоГо рыболовства

основные долгосрочные задачи в сфе-

ре морского рыболовства, включая аркти-

ческие регионы, были определены морской 

доктриной российской Федерации на пе-

риод до 2020 года (утверждена президен-

том российской Федерации в 2001 году). 

свою актуальность сохраняют следующие из 

них: обновление рыбопромыслового фло-

та и создание условий для преимущественно-

го размещения заказов на его строительство на 

российских верфях и верфях тех стран, в чьих 

экономических зонах работает российский ры-

бопромысловый флот; оптимизация промы-

сла в исключительной экономической зо-

не, управление рыбопромысловым флотом 

и контроль за его деятельностью; развитие 

логистики, включая хранение, переработку, 

доставку и реализацию потребителям про-

дукции рыбохозяйственной отрасли; прове-

дение широких исследований и мониторинг 

состояния и использования морских живых 

ресурсов в арктическом регионе со специ-

ализированных научно-исследовательских 

и рыбопромысловых судов; активное учас-

тие российской Федерации в деятельности 

международных рыбохозяйственных орга-

низаций по регулированию рыболовства, за-

щите и сохранению морской среды.

 

в сФере охраны оКруЖающей среды

– неустойчивость природопользования 

в аЗрФ из-за низкого технического уровня 

и высокого износа основных производст-

венных фондов, дестимулирующая инно-

вационную деятельность фискальная нало-

говая система и недостаточные инвестиции 

в ресурсные комплексы аЗрФ, интенсив-

ное загрязнение в районах промышленно-

го освоения и оборонной деятельности.

– слабая защищенность природного раз-

нообразия аЗрФ, неразвитость сети фе-

деральных заповедников и заказников. 

доступность удаленных районов аркти-

ки для человека в последние десятилетия 

усилила нагрузки на биоресурсы, сокра-

тив численность и осуществив трансфор-

мацию мест обитания редких видов.

– угроза традиционному продовольствен-

ному самообеспечению коренных мало-

численных народов севера в результа-

те интенсивной эксплуатации популяций 

животных, перепромысла рыбы, пуш-

ных и копытных животных, слабо конт- 

ролируемого использования вездеходно-

го транспорта в летнее время, масштаб-

ного уничтожения пастбищ домашнего 

северного оленя.

в сФере транспорта и свяЗи

– Критическое состояние основных зве-

ньев арктической транспортной системы.

– Кризисное состояние аэропортов арктиче-

ских городов и поселков, где авиация яв-

ляется основным или безальтернативным 

видом транспорта, из-за высокого уров-

ня износа взлетно-посадочных полос, свя-

занного и светосигнального оборудова-

ния. Критическое положение с парком 

малой авиации, отсутствие авиационной 

техники. имеющиеся отечественные раз-

работки новых самолетов малого размера 

для эксплуатации в арктических районах 

не запущены в серийное производство.

– отсутствие круглогодичной транспортной 

связи в большей части поселений аркти-

ческой зоны. несоразмерность тарифов 

на местные авиаперевозки с уровнем де-

нежных доходов населения, практически 

лишающая жителей возможности сво-

бодного передвижения.

– резкое сокращение объемов перевозок 

по северному морскому пути.

– неудовлетворительное состояние гидро-

технических сооружений морских и реч-

ных портов арктики, русловыправительных 

сооружений на водных путях, обеспечения 

дноуглубительных работ, низкий уровень 

организации паромных переправ.

– снижение возможности обследования 

опасных для судоходства районов арк-

тики гидрографическими судами воен-

но-морского Флота и Гидрографическо-

го предприятия минтранса россии.

– недостаточное развитие гидрометеоро-

логического обеспечения судоходства, 

в первую очередь безопасной эксплуа-

тации трасс северного морского пути, 

а также других видов деятельности в ар-

ктике из-за сокращения числа полярных 

станций, медленного внедрения автома-

тических гидрометеорологических стан-

ций, отсутствия отечественных космиче-

ских аппаратов, позволяющих освещать 

ледовую обстановку в арктике в услови-

ях облачности и полярной ночи.

в сФере ЭнерГетиКи  

и ЭнерГобеЗопасности

– Электроэнергетика во многих районах 

аЗрФ сдерживает развитие промышлен-

ности. основные проблемы в развитии 

отрасли: нерациональная структура ге-

нерирующих мощностей, недостаточная 

приспособленность оборудования к экс-

тремальным условиям эксплуатации, низ-

кий уровень надежности энергоснабжения 

локальных децентрализованных систем.

– ведомственная разобщенность и несо-

гласованность развития энергоснабжения 

промышленных и коммунально-бытовых 

потребителей обусловили в прошлом ши-

рокое распространение малоэффектив-

ных мелких дизельных электростанций.

– большая раздробленность и слабая раз-

витость теплового хозяйства арктических 

районов. у субъектов местного энергети-

ческого хозяйства нет ресурсов для инве-

стиционной модернизации и повышения 

эффективности энерго-обеспечения.

в сФере оборонной беЗопасности

активизация экономических интересов ар-

ктических и неарктических государств в аркти-

ке, возможное естественное улучшение усло-

вий плавания повлекут за собой неизбежные 

изменения в военной активности прежде всего 

военно-морских сил арктических государств, 

что необходимо будет учитывать при решении 

стратегических и тактических задач обеспече-

ния интересов россии. в арктике все виды де-

ятельности в очень большой степени связаны 

с интересами военной безопасности страны.

несвоевременность и запаздывание в на-

ращивании сил и средств, оснащенных сов-

ременными видами вооружений и обеспе-

чивающих оборонные интересы государства 

в аЗрФ, чреваты серьезными последствиями 

для ее устойчивого развития.

***

Глава III. ПРоблЕмы 
ГосуДаРсТвЕННоГо 
уПРавлЕНИЯ аРкТИЧЕскоЙ 
ЗоНоЙ РФ

актуальность научной 
разработки концепции 
государственного управления 
арктической зоны РФ

развитие аЗрФ, являющейся объектом 

государственной политики российской Фе-

дерации, с внутриполитической, управлен-

ческой, экономической, социальной, между-

народной и геополитической точек зрения во 
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многом определяется качеством государст-

венного управления, его адекватностью по-

ставленным стратегическим целям.

сложность не только в том, что многие 

черты такого управления – это наши долго-

срочные цели при дефиците ресурсов всех 

видов для их достижения и потере экономи-

ческой привлекательности и общественной 

престижности работы в арктике.

становление и развитие этого управле-

ния усложняется и несопоставимостью реаль-

ной ситуации и необходимого варианта госу-

дарственного управления семью разными по 

социально-экономическому развитию субъ-

ектами рФ (в ряде их районов), входящими 

в четыре федеральных округа, при отсутствии 

федерального органа исполнительной власти 

или даже комиссии правительства рФ, коор-

динирующих разрозненные действия многих 

федеральных органов исполнительной влас-

ти по развитию макросубъекта, что приводит 

к снижению эффективности взаимодействия 

в системе “Федерация – субъект российской 

Федерации – муниципальное образование”.

Значительная часть принятых решений 

по проблемам севера и арктики не выпол-

няется, несмотря на неоднократные прямые 

указания президента российской Федера-

ции и председателя правительства россий-

ской Федерации. одна из причин – дли-

тельное отсутствие нормативных правовых 

документов федеральных органов исполни-

тельной власти, необходимых для реализа-

ции федеральных законов.

переносятся сроки реализации I этапа 

(2009–2011 годы) основ. несмотря на важ-

нейшее значение и актуальность этого доку-

мента в условиях резко усилившегося внима-

ния других стран к арктике, в установленные 

сроки не приняты стратегия развития аркти-

ческой зоны российской Федерации и обес-

печения национальной безопасности до 

2020 года, госпрограмма развития аЗрФ, от-

кладывается разработка проекта федерально-

го закона о южной границе арктической зоны 

российской Федерации и ряда других норма-

тивных правовых актов.

не выполнено поручение правительства 

российской Федерации от 19 марта 2009 го-

да №иШ-п16-1442 минрегиону россии 

рассмотреть ход реализации Концепции го-

сударственной поддержки экономическо-

го и социального развития районов севе-

ра и внести в нее необходимые изменения. 

утвержденная еще в 2000 году концепция 

требует существенной переработки, однако 

должного внимания исполнению этого пору-

чения уделено не было.

в целом смещаются сроки исполнения 

всех основных пунктов плана мероприятий 

по реализации основ. в то же время важ-

нейшим вопросом, от решения которого 

зависит успешное развитие аЗрФ, являет-

ся степень его государственной поддержки 

на всех этапах. представляется, что эта под-

держка должна осуществляться по крайней 

мере на трех уровнях. первый из них – это 

федеральная поддержка бюджетов арктиче-

ских субъектов российской Федерации. не-

обходимость ее вызвана высоким уровнем 

дифференциации их территорий по уровню 

социально-экономического развития и бюд-

жетной обеспеченности.

несмотря на то что из большинства ар-

ктических субъектов российской Федерации 

средств в доходы федерального бюджета по-

ступает значительно больше, чем затем воз-

вращается в виде межбюджетных трансфер-

тов, некоторые из этих субъектов нуждаются 

в финансовой поддержке и являются высо-

кодотационными, поэтому не имеют в обо-

зримой перспективе возможностей для фор-

мирования бюджетообразующих отраслей 

и преодоления депрессивности. Государст-

венная поддержка этих территорий должна 

включать финансовую помощь не только на 

текущую жизнедеятельность, но и на форми-

рование таких отраслей в перспективе.

вторым уровнем должна стать государст-

венная поддержка отдельных субъектов рын-

ка или отраслей хозяйствования на опре-

деленных территориях. необходимость ее 

вызвана специфическими условиями хо-

зяйствования и повышенными издержками 

производства на севере. такая поддержка 

должна осуществляться методами налогово-

го регулирования, миграционной политики, 

предоставлением государственных гарантий, 

государственных заказов и т.д. ее должны по-

лучать стратегические предприятия, обес-

печивающие решение приоритетных для 

государства или регионов проблем, градо-

образующие предприятия, общины корен-

ных малочисленных народов севера и т.д.

третьим уровнем является государст-

венная поддержка работающих и прожи-

вающих в районах севера граждан, кото-

рая должна осуществляться как из средств 

федерального бюджета для определенных 

категорий граждан, так и путем установле-

ния в федеральном законодательстве га-

рантий и компенсаций, стандартов усло-

вий трудовой деятельности и уровня жизни 

граждан в районах севера. все это обязаны 

обеспечить в соответствии со своими пол-

номочиями органы государственной власти 

субъектов российской Федерации, органы 

местного самоуправления и работодатели.

из бюджетных средств должна оказывать-

ся и государственная поддержка социально 

незащищенным или слабо защищенным ка-

тегориям населения севера: ветеранам, пен-

сионерам, инвалидам, безработным, много-

детным семьям и др. при этом необходимо 

учитывать, что недостаток социальной защи-

щенности переносится человеком в услови-

ях севера значительно тяжелее, чем в других 

регионах страны. поэтому уровень государст-

венной поддержки граждан в районах севера 

должен быть выше.

практика предыдущего периода показала, 

что наиболее эффективной и устойчивой фор-

мой организации жизнедеятельности в усло-

виях севера являются территориально-про-

изводственные комплексы, или, выражаясь 

по-современному, кластеры. поэтому одной из 

основных задач должна стать государственная 

поддержка формирования территориально-

производственных кластеров, особенно в но-

вых районах освоения природных ресурсов.

с использованием рыночных механиз-

мов должна быть повышена степень уча-

стия хозяйствующих субъектов в социаль-

ном и экономическом развитии территорий, 

на которых они работают. при этом исполь-

зование механизмов государственно-част-

ного партнерства должно быть нацелено на 

решение конкретных проблем развития кон-

кретных территорий.

для северных территорий должны быть 

применены дополнительные меры стимули-

рования инвестиционной деятельности, в том 

числе более широко должно применяться 

предоставление “налоговых каникул”, тамо-

женных льгот при закупке новых технологий 

и т.д., то есть льготное налогообложение хо-

зяйствующих субъектов на начальном этапе 

добычи полезных ископаемых на новых ме-

сторождениях.

Цели и средства 
территориального развития

Эти цели обозначены в основах: во-

первых, создание комфортных условий для 

жизни людей и бережное отношение к тра-

дициям и хозяйственному укладу корен-

ных и малочисленных народов; во-вторых, 

поддержание новых точек экономическо-

го роста, привлечение в регион масштабных 

отечественных и зарубежных инвестиций, 

реализация индустриальных проектов с уче-

том экологических требований.

достижению этих целей должны служить 

два основных направления деятельности.
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одно направление – стратегическое пла-

нирование социально-экономического разви-

тия регионов рФ, составной частью которого 

является разработка территориальных схем. 

второе – социализация процесса освоения 

ресурсов арктики и севера, развитие и при-

менение на практике идеологии корпоратив-

ной социальной ответственности.

изолированные попытки разработки 

стратегий развития субъектами Федерации 

и муниципальными образованиями с кон-

ца 1990-х годов получили поддержку цен-

тра: с 2005 года правительство российской 

Федерации обязало все регионы разрабо-

тать собственные планы стратегического со-

циально-экономического развития, вклю-

чая схемы территориального планирования. 

речь идет о выявлении собственных ре-

зервов, ценностных ориентиров при пои-

ске направлений развития в соответствии 

с инфраструктурными, социальными, эко-

номическими, природно-ресурсными и эко-

логическими особенностями территорий.

Главное назначение территориально-

го планирования – увидеть всю совокупность 

возможностей данной территории для ее пер-

спективного развития. стратегия развития 

всех уровней должна базироваться на ана-

лизе возможностей территории, ее природ-

но-ресурсном, экологическом и человеческом 

капитале. то есть стратегия социально-эконо-

мического развития региона и схема террито-

риального планирования должны разрабаты-

ваться во взаимодействии и единовременно.

для арктики и севера стандартный под-

ход, ориентированный прежде всего на ур-

банизированные районы, исключен. важно 

учесть проблемы межселенных территорий, 

сегодня практически неосвоенных, но пред-

ставляющих собой ценнейший в современном 

мире территориальный ресурс. наличие круп-

ных областей неосвоенных земель должно 

рассматриваться сегодня не как лимитирую-

щий фактор инфраструктурного обеспечения, 

а как будущий уникальный резерв пространст-

венного развития, которого лишена большая 

часть стран с развитой экономикой.

для российской Федерации задача тер-

риториального планирования в современной 

постановке вопроса является серьезным вызо-

вом рационального обустройства территории, 

создания благоприятной среды не только для 

труда, но и для жизни, с проработкой перспек-

тив, понятных населению, которое будет заин-

тересовано претворять их в жизнь.

для северных территорий разработка 

таких схем оказалась очень непростой за-

дачей – слишком велики неосвоенные про-

странства и недостаточна базовая инфор-

мация. но еще большей проблемой стало 

отсутствие профессионалов, которые могли 

бы создать эти схемы, используя современ-

ные технологии и базовую информацию, 

имеющуюся в региональных подразделе-

ниях по природопользованию и использо-

ванию земельных ресурсов. поставленные 

в жесткие временные рамки (что само по се-

бе порочно для фундаментального проек-

та), не имея многих информационных ма-

териалов, субъекты Федерации вынуждены 

в спешке заказывать разработку стратегий 

территориального планирования новояв-

ленным научным центрам, предлагающим 

схемы для разных муниципальных обра-

зований, мало отличающиеся друг от дру-

га. при этом кооперационные связи между 

районами, перспективы развития транспор-

тной инфраструктуры (без которых вообще 

никакое социально-экономическое разви-

тие невозможно) учитываются слабо, по-

скольку ни эти центры, ни сами регионы до-

стоверной информацией не обладают.

по существу, и без того ограниченные 

средства региональных бюджетов тратятся 

на слабо проработанные проекты, которые 

в будущем не дадут ни экономического, ни 

социального эффекта.

особого внимания заслуживает при-

брежная зона арктики. она наиболее чув-

ствительна к любым изменениям природ-

ной среды и антропогенному воздействию. 

с этой зоной, где сосредоточены основные 

поселения, производственная и социаль-

ная инфраструктура, связаны основные пла-

ны национальной экономики по наращива-

нию промышленного потенциала россии: 

освоение богатейших ресурсов углеводоро-

дов, дальнейшее развитие портовой систе-

мы, рост грузоперевозок по северному мор-

скому пути. учеными неоднократно ставился 

вопрос о необходимости федерального за-

кона об особом статусе прибрежной зоны.

в начале 2000-х годов по заданию мин-

экономразвития рФ большой группой ученых 

постатейно разрабатывался аналогичный за-

кон, но проект закона остался в стенах Госду-

мы. с 2006 года минобороны и минрегион-

развития россии вели разработку совместно 

с другими заинтересованными ведомства-

ми “стратегии развития морской деятельнос-

ти” на базе морской доктрины российской 

Федерации до 2020 года. в результате 8 де-

кабря 2010 года распоряжением прави-

тельства российской Федерации №2205-р 

была утверждена стратегия развития мор-

ской деятельности российской Федерации 

до 2030 года. в документе перечень основ-

ных проблем развития морской деятельности 

был дополнен позицией о “необходимости 

дополнения существующего преимущест-

венно отраслевого подхода к планированию 

к развитию морской деятельности комплек-

сным подходом”. и самое главное – в разде-

ле “стратегические цели, задачи и целевые 

показатели морской деятельности” впервые 

в государственном документе как стратегиче-

ская цель включена позиция: “переход к ком-

плексному планированию развития примор-

ских территорий и прибрежных акваторий 

конкретных побережий страны путем выде-

ления их в отдельный единый объект госу-

дарственного управления”. соответственно, 

в стратегические задачи введены:

– “нормативное правовое обеспечение пра-

ктики разработки и реализации программ 

комплексного развития приморских тер-

риторий и прибрежных акваторий кон-

кретных побережий страны;

– разработка и реализация программ ком-

плексного развития приморских террито-

рий и прибрежных акваторий в качестве 

самостоятельного компонента комплек-

сных стратегий и программ социально-эко-

номического развития приморских субъек-

тов рФ и программ развития приморских 

муниципальных образований”.

таким образом, наконец произошел дол-

гожданный переход от рекомендаций уче-

ных к обязательному исполнению на осно-

вании распоряжения правительства. однако 

очевидно, что предстоит дальнейшая кро-

потливая разработка конкретных программ 

комплексного развития приморских терри-

торий российской арктики, с учетом всех 

специфических особенностей природного, 

экономического, этнографического и эко-

логического характера, субъектами Феде-

рации, практически не имеющими опыта 

в данной сфере. Здесь необходимо тесное 

сотрудничество с учеными и активное при-

влечение зарубежного опыта стран, не 

только успешно разработавших подобные 

программы, но и уже давно имеющих ре-

зультаты их реализации.

второе направление, существенно из-

меняющее социально-экономическую ситу-

ацию в арктике и отвечающее достижению 

стратегических приоритетов, – усиление 

корпоративной социальной ответственности 

как обязательной части политики промыш-

ленных компаний в регионах.

инновационное социально ориентиро-

ванное развитие, цели которого сформули-

рованы в основах, в арктике будет проис-
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ходить в условиях, отличных от остальной 

территории рФ. прежде всего потому, что 

там неизбежно значительное участие част-

ного капитала. однако частный капитал не 

начнет финансировать проекты в регионах 

до тех пор, пока там не появятся соответст-

вующие условия. а такими условиями явля-

ются: в уже освоенных районах севера и ар-

ктики – обязательная экологическая санация 

территории, обеспечение приемлемой тран-

спортной и социальной инфраструктурой; 

в неосвоенных районах – транспортная до-

ступность и социальная инфраструктура.

частные компании развитием произ-

водства на севере и в районах арктики за-

нимаются исключительно в корпоративных 

интересах для обеспечения максимально 

возможной добычи наиболее прибыльных 

природных ресурсов, прежде всего для эк-

спорта. в отношении экологической эффек-

тивности и безопасности состояние боль-

шинства ранее созданных промышленных 

предприятий характеризуется как критиче-

ское. перед предприятиями, созданными 

в середине прошлого века, остро стоит про-

блема модернизации и замены устаревших 

основных фондов и технологий. негатив-

ное влияние на экологию таких комплексов 

(градообразующих) распространяется на 

сотни километров, создавая крайне небла-

гоприятную среду обитания населения близ-

лежащих городов и поселков и территорий 

традиционного природопользования корен-

ного населения. реформирование в россий-

ских условиях привело к обвалу социальной 

сферы в северных центрах, и в конце кон-

цов предприятия были вынуждены пойти 

на частичные уступки в переговорах с мест-

ной властью о поддержании жизнеспособ-

ности городов, чтобы сохранить персонал 

самих предприятий. но реформы все же по-

зволили им существенно сократить непро-

изводственные расходы, в том числе и на 

социальную реабилитацию работников, ох-

рану окружающей среды, поддержку мест-

ного населения, не связанного с деятельнос-

тью профильного предприятия.

в отличие от зарубежных компаний, 

вкладывающих крупные средства в модер-

низацию производства для снижения энер-

гоемкости производственных процессов, 

в технологии, отвечающие высоким эколо-

гическим стандартам, и в развитие чело-

веческого капитала, российские компании 

продолжают наращивать свои прибыли за 

счет низких расходов на эти цели.

приходится еще раз подчеркнуть, что ин-

новации и модернизация всех сторон жиз-

недеятельности в арктике требуют прежде 

всего привлечения высококвалифицирован-

ных кадров, способных работать на новых 

обрабатывающих производствах в будущих 

технополисах, научных центрах, осваивать 

передовые отечественные и зарубежные тех-

нологии при разработке месторождений ар-

ктического шельфа. однако отношение сов-

ременных молодых образованных людей 

к идее их личного участия в освоении севе-

ра и арктики сильно изменилось. предстоит 

предпринять значительные усилия, в том чи-

сле и в законодательной сфере, чтобы сфор-

мировать у молодежи отношение к работе на 

севере и в арктике, адекватное изложенным 

в основах целям и задачам.

Глава IV. сФЕРа 
мЕжДуНаРоДНоГо 
соТРуДНИЧЕсТва

международное сотрудничество в арк-

тике в различных форматах интенсивно раз-

вивается.

создан новый формат многосторонне-

го взаимодействия в арктике – “пятерка” при-

брежных арктических государств. на первой 

министерской встрече “пятерки” в гренланд-

ском илулиссате в мае 2008 года принята по-

литическая декларация, включающая прин-

ципиально важное положение о том, что все 

возможные пересекающиеся претензии в се-

верном ледовитом океане будут решаться 

путем переговоров и на основе имеющихся 

и достаточных норм международного права, 

прежде всего Конвенции оон 1982 года по 

морскому праву. Это было вновь подтвержде-

но на второй министерской встрече “пятерки” 

в канадском челси в марте 2010 года. там же 

были достигнуты договоренности об активиза-

ции сотрудничества “пятерки” на экспертном 

уровне по вопросам континентального шель-

фа, природных ресурсов северного ледови-

того океана, возможных угроз общественной 

безопасности в связи с таянием арктических 

льдов, обеспечения безопасности судоходст-

ва в северном ледовитом океане и др. все эти 

договоренности успешно реализуются. при 

этом формат “пятерки” является неофициаль-

ным, он не ослабляет, а лишь выгодно подкре-

пляет центральную организующую роль аркти-

ческого совета в арктическом сотрудничестве.

в арктическом совете при активной 

и инициативной роли россии принят и реа-

лизуется целый ряд новых многосторонних 

проектов, касающихся изменения клима-

та и нейтрализации его последствий, улуч-

шения экологического состояния арктики, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций 

и эффективной борьбы с ними, сохране-

ния биоразнообразия, поддержки корен-

ных народов севера, обеспечения устойчи-

вого развития северных территорий.

в сентябре 2010 года подписан россий-

ско-норвежский договор о разграничении 

и сотрудничестве в баренцевом море и се-

верном ледовитом океане, ставший резуль-

татом 40-летней работы. помимо открытия 

дополнительных возможностей сотрудниче-

ства с норвегией договор служит прецеден-

том конструктивного решения остающихся 

в арктике проблем на основе международ-

ного права и доброй воли и имеет большое 

региональное значение.

в 2007–2009 годах россия успешно пред-

седательствовала в совете баренцева/евро-

арктического региона. несмотря на мировой 

финансово-экономический кризис, програм-

му нашего председательствования удалось 

выполнить полностью. в результате были от-

крыты новые направления регионального со-

трудничества (например, туризм), созданы 

новые формы взаимодействия (например, 

в области образования и научных исследова-

ний), подписаны и реализуются долгосроч-

ные отраслевые программы сотрудничества 

(в частности, в области культуры), приняты ре-

шения в поддержку интересов коренных на-

родов севера.

важным свидетельством активной и кон-

структивной политики россии в арктике стал 

организованный русским географическим 

обществом в сентябре 2010 года в москве 

международный форум “арктика – террито-

рия диалога”, на котором выступил предсе-

датель правительства российской Федерации 

в.в. путин. итоги форума вызвали большой 

позитивный резонанс в стране и в мире. реше-

но сделать форум регулярным.

в 2009–2010 годах проведены два аркти-

ческих международных экономических фору-

ма в мурманске, ставшие авторитетной пло-

щадкой для обсуждения общих направлений 

и конкретных проектов сотрудничества в ар-

ктике и принесшие практические результаты.

укрепление международного сотрудни-

чества при активной и инициативной роли 

россии стало характерной особенностью об-

становки в арктике.

сбор дополнительных данных в обосно-

вание нашей заявки по шельфу в 2010 го-

ду значительно продвинулся вперед. про-

веденная в северном ледовитом океане 

экспедиция на научно-экспедиционном суд-

не (нЭс) “академик Фёдоров” собрала зна-

чительный объем научных данных для до-

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е
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полнительного обоснования российской 

заявки 2001 года в Комиссию оон на уточ-

нение границы ее континентального шель-

фа. в 2011 году эти работы продолжены.

Завершены инициированные россией 

в рамках арктического совета (ас) перегово-

ры по межправительственному многосторон-

нему соглашению о сотрудничестве в ави-

ационном и морском поиске и спасании 

в арктике. они прошли под сопредседательст-

вом россии и сШа. Это первое в истории юри-

дически обязывающее панарктическое со-

глашение, подготовленное к подписанию на 

министерской сессии ас в мае 2011 года.

в ас идет активная работа по многим 

другим проектам, в том числе российским 

(создание системы предупреждения и борь-

бы с техногенными катастрофами, “Элек-

тронная память арктики”). среди основных 

направлений взаимодействия – научное со-

трудничество, факторы изменения клима-

та, сохранение биоразнообразия, борьба 

с источниками загрязнения в арктике, эколо-

гически безопасное судоходство, устойчивое 

развитие и поддержка коренных народов.

важная новая инициатива, которую рос-

сия продвигает в ас, – организация между-

народного полярного десятилетия.

большая работа проводится российской 

Федерацией и в рамках второго междуна-

родного десятилетия коренных народов ми-

ра, объявленного оон в 2004 году.

по предложению и при основном вкла-

де россии в ас создается инструмент (фонд) 

поддержки проектов – первый в практи-

ке совета коллективный фонд арктических 

государств для совместного финансирова-

ния природоохранных и природоочистных 

проектов, прежде всего на территории рос-

сии. согласованный соответствующими фе-

деральными органами государственной 

власти проект распоряжения правительст-

ва российской Федерации о внесении наше-

го вклада в данный фонд проходит согласо-

вание в аппарате правительства российской 

Федерации. деятельность фонда будет на-

целена непосредственно на выполнение 

задачи проведения “генеральной уборки” 

российской арктики от накопившихся источ-

ников экологического загрязнения.

россия инициировала работу по укрепле-

нию ас, предполагающую его превращение 

в полноценную международную организа-

цию и недопущение размывания его регио-

нальной идентичности. так, участники при-

ступили к проработке возможности создания 

постоянного секретариата ас, бюджета ор-

ганизации, постепенного повышения уровня 

обязательности принимаемых советом реко-

мендаций. также обсуждается вопрос о роли 

наблюдателей в ас и требованиях к ним. на 

время обсуждения приостановлено рассмо-

трение новых заявок на получение статуса по-

стоянного наблюдателя при ас.

реализации стратегических целей рос-

сийской политики в Западной арктике пре-

пятствует неурегулированность ряда вопро-

сов российского присутствия на архипелаге 

Шпицберген.

норвегия за последнее десятилетие созда-

ла на архипелаге один из самых современных 

центров космической связи и контроля состоя-

ния околоземного космического пространства, 

комплекс активного воздействия на ионосфе-

ру приполярной области, высокочувствитель-

ную систему сейсмологического мониторинга, 

на 2010–2012 годы планируется выделение 

до 50 млн евро на развитие наземной инфра-

структуры системы дистанционного геофизиче-

ского мониторинга (проект SIOS). россия резко 

отстала в развитии адекватных мониторинго-

вых систем в арктике: она не обладает в насто-

ящее время средствами ни для космического 

мониторинга обстановки в приполюсном сег-

менте арктики, ни для контроля геофизиче-

скими методами событий взрывной природы 

или траекторий космических объектов в За-

падной арктике. для преодоления этого отста-

вания правительство российской Федерации 

в 2008 году приняло решение о развертыва-

нии в пос. баренцбург российского националь-

ного центра высокоширотных исследований 

и предусмотрело выделение соответствую-

щих финансовых средств на 2010–2012 годы 

в рамках ФЦп “мировой океан”.

в подписанном россией договоре 1920 

года о Шпицбергене были четко определены 

только права хозяйствующих субъектов, веду-

щих угледобычу на выкупленных или арен-

дованных участках территории архипелага. 

юридический статус научных организаций 

предполагалось определить особым прото-

колом в последующие годы, но эта задача так 

и не была доведена до логического заверше-

ния. в результате сегодня норвежская адми-

нистрация архипелага препятствует созданию 

новых юридических лиц помимо существу-

ющего с 1930 года хозяйствующего субъек-

та – ФГуп “трест арктикуголь”. позиция нор-

вежского мида тверда и однозначна: на 

территории архипелага не должны действо-

вать структуры, принадлежащие другим госу-

дарствам; допускается хозяйственная деятель-

ность только частных компаний. Как пояснил 

на рабочей встрече в Кольском научном цен-

тре ран генеральный консул норвегии в мур-

манске, с точки зрения норвежского мида, 

находящийся в государственной собственно-

сти трест “арктикуголь” не имеет формально-

го права располагаться на Шпицбергене. что 

же касается допуска на архипелаг новых юри-

дических лиц, принадлежащих иностранным 

государствам, то норвегия будет этому всяче-

ски препятствовать. именно по этой причине 

она уклоняется от принятия специальной кон-

венции о проведении научных исследований 

и метеорологических наблюдений на архипе-

лаге, что предусмотрено статьей 5 парижского 

договора 1920 года.

Это обстоятельство мешает нормальной 

работе функционирующих в баренцбурге по-

дразделений минприроды россии, росгидро-

мета и ран – все они построены на землях, 

формально принадлежащих тресту “арктик-

уголь”, и занимаются деятельностью, не пред-

усмотренной уставом этого предприятия.

такая правовая коллизия не дает воз-

можности развернуть здесь ни новые хо-

зяйственные структуры росрыболовства 

и ростуризма, ни мониторинговые центры 

и обсерватории роскосмоса и ран, предус-

мотренные проектом создания российско-

го национального центра высокоширотных 

исследований, утвержденного правительст-

вом российской Федерации в 2008 году.

назрела необходимость безотлагательно-

го рассмотрения вопроса о юридическом за-

креплении на международном уровне право-

вого статуса российских научных организаций, 

работающих на архипелаге, а также принятия 

специального закона о правовом положении 

российских граждан, привлекаемых для ра-

боты на архипелаге Шпицберген.

международное  
сотрудничество  
на двустороннем 
и региональном уровне

в основах к стратегическим приоритетам 

государственной политики российской Феде-

рации в арктике отнесено “осуществление ак-

тивного взаимодействия российской Федера-

ции с приарктическими государствами в целях 

разграничения морских пространств на осно-

ве норм международного права, взаимных 

договоренностей с учетом национальных ин-

тересов российской Федерации, а также для 

решения вопросов международно-правового 

обоснования внешней границы арктической 

зоны российской Федерации”.

в этой связи необходимо отметить и ак-

тивную деятельность членов совета Федера-

ции в таких международных парламентских 

организациях, как северный совет, Конфе-

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е
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ренция парламентариев арктического реги-

она, парламентский форум стран – участни-

ков северного измерения.

постоянное участие в мероприятиях этих 

организаций позволяет отстаивать позиции 

россии в вопросах развития арктики с точки 

зрения защиты ее национальных интересов.

что касается регионального уровня, то 

в рамках реализации обозначенного поло-

жения основ предлагается сфокусировать 

усилия на развитии и укреплении интеллек-

туальной, юридической и институциональ-

ной основы сотрудничества арктических 

государств, прежде всего в рамках “вось-

мерки” (арктического совета), а также “пя-

терки” государств, расположенных на побе-

режье северного ледовитого океана.

одной из начальных, объединяющих ини-

циатив в этом направлении могло бы стать 

предложение о составлении международно-

го сборника официальных нормативных до-

кументов, составляющих ту “широкую ме-

ждународно-правовую базу”, применимую 

к арктике, о которой сказано в илулиссатской 

декларации арктических государств 2008 года.

международное 
межрегиональное 
сотрудничество

 Рассматривается на примере Ненец-
кого автономного округа в 2010 году.
международные связи ненецкого авто-

номного округа реализуются в области со-

трудничества в рамках совета баренцева/ев-

ро-арктического региона (сбер), деятельности 

рабочей группы по сотрудничеству Финляндии 

с ненецким автономным округом (в рамках де-

ятельности российско-финляндской межпра-

вительственной комиссии по сотрудничеству), 

рабочей группы по межрегиональному и при-

граничному сотрудничеству межправительст-

венной российско-норвежской комиссии по 

экономическому, промышленному и научно-

техническому сотрудничеству в рамках сотруд-

ничества с отдельными регионами (провин-

циями) зарубежных государств, соглашения 

о сотрудничестве ненецкого автономного окру-

га с норвежской провинцией рогаланд, побра-

тимского соглашения между нарьян-маром 

и Каутокейно (Финляндия), а также в реализа-

ции двух- или многосторонних проектов с уча-

стием зарубежных партнеров.

ненецкий автономный округ является 

полноправным участником совета баренце-

ва/евро-арктического региона с 1996 года. 

За 14 лет участия округа в деятельности сбер 

реализовано более 40 совместных между-

народных проектов.

ненецкий автономный округ также яв-

ляется одним из трех российских регионов 

(наряду с мурманской и архангельской об-

ластями) – участников программы добро-

соседства и сотрудничества между ес и рос-

сией “Коларктик”. программа рассчитана на 

2010–2013 годы. ее финансирование со-

ставляет 70 млн евро. впервые в качестве 

полноправного участника выступает россия, 

вклад которой составляет 14 млн евро.

для реализации программы созданы 

мониторинговый и отборочный комитеты, 

региональная инспекция.

по результатам отбора проектов для 

финансирования ненецкий автономный 

округ представлен в программе проектом 

развития этнотуризма “неда”. ведущим 

партнером проекта является Центр об-

разования саамского региона. другие пар-

тнеры – управление культуры ненецкого ао, 

управление коренных и малочисленных на-

родов севера ненецкого ао, ано “ясавэй 

манзара”, нарьян-марский социально-гу-

манитарный колледж, финская туристиче-

ская компания “инари ивент лапланд”.

основная цель проекта – закрепить тури-

стическую привлекательность, самобытность 

и инвестиционные возможности для разви-

тия туризма в саамском регионе и ненецком 

автономном округе. растущий интерес к ко-

ренным народам севера и их традиционным 

промыслам дает возможность формировать 

в северных регионах пользующиеся спросом 

туристические программы. одной из задач 

проекта является открытие “туристических 

ворот” с востока на запад и с запада на вос-

ток: инари – мурманск – архангельск – на-

рьян-мар –республика Коми.

в 1994 году была создана рабочая груп-

па по сотрудничеству ненецкого автономно-

го округа и Финляндии (ФнрГ) между ми-

нистерством торговли и промышленности 

Финляндии и администрацией ненецкого 

автономного округа.

26 апреля 2007 года заключен договор 

о сотрудничестве (экономика и логистика, 

защита окружающей среды и образование) 

между администрацией ненецкого автоном-

ного округа и советом губернии рогаланд на 

2007–2009 годы. 12 сентября 2009 года 

в нарьян-маре подписан договор о сотруд-

ничестве между администрацией ненецкого 

автономного округа (российская Федерация) 

и советом губернии рогаланд (Королевство 

норвегия) на 2009–2013 годы.

администрация ненецкого автономного 

округа позиционирует округ как экспертную 

площадку по изучению проблем арктики.

24–25 июня 2010 года в нарьян-ма-

ре при поддержке администрации ненецко-

го автономного округа и национального на-

учного фонда сШа (the US National Science 

Foundation) прошла международная науч-

но-практическая конференция “арктиче-

ские перспективы. XXI век”.

в конференции приняли участие 25 уче-

ных, занимающихся изучением проблем арк-

тики, из российской Федерации, сШа, Кана-

ды, норвегии и Финляндии, представляющих 

следующие научные центры и университе-

ты: институт исследований арктики и антар-

ктики, институт экономических исследований 

Кольского научного центра ран, северный го-

сударственный медицинский университет, 

санкт-петербургский государственный уни-

верситет (россия), институт прикладных меж-

дународных исследований осло, университет 

тромсё (норвегия), университет лапландии 

(Финляндия), университет штата Флорида, 

университет Фэрбэнкс (аляска), универси-

тет штата миссисипи, технологический инсти-

тут джорджии, университет северной айовы, 

университет хартфорда, университет тоусона, 

колледж Колби (сШа), университет британ-

ской Колумбии, университет макгилла (Кана-

да). по итогам конференции ее участниками 

принята резолюция.

29–30 октября при поддержке админи-

страции ненецкого автономного округа и нор-

вежского баренц секретариата в нарьян-маре 

прошла вторая международная научно-пра-

ктическая конференция “Экологическое состоя-

ние печорского региона” (“Экопечора-2010”).

ЗаклюЧЕНИЕ

анализ материалов, представленных чле-

нами Экспертного совета, и проблем, изло-

женных в докладе, диктует необходимость 

сконцентрировать усилия исполнительной 

и законодательной ветвей государственной 

власти на решении комплекса вопросов, опре-

деляющих успех в деле реализации основ.

1. Законодательное установление объек-

та государственной политики российской Фе-

дерации в арктике на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу путем принятия 

закона “об арктической зоне российской Фе-

дерации”.

создание на федеральном уровне структу-

ры, отвечающей за реализацию государствен-

ной политики и осуществление координации 

органов государственной власти и субъектов 

хозяйственной деятельности в аЗрФ.

приведение Концепции государственной 

поддержки экономического и социального 
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развития районов севера (была утверждена 

в 2000 году) в соответствие с основами и реа-

лиями сегодняшнего дня.

Завершение работы над стратегией раз-

вития аЗрФ и обеспечения национальной 

безопасности до 2020 года, Государствен-

ной программой развития аЗрФ.

2. Законодательное обеспечение эконо-

мической привлекательности, повышенной 

социальной защищенности и общественно-

политической престижности жизнедеятель-

ности человека в арктике, в том числе:

а) расширение льгот и преференций для пред-

приятий, ведущих деятельность в аЗрФ, 

а также для лиц, работающих и привлека-

емых для работы в арктике;

б) модернизация системы здравоохране-

ния в арктических районах россии, мо-

ниторинг состояния окружающей среды 

и усиление санкций за ее загрязнение;

в) развитие системы образования на севере 

и в арктике, в том числе подготовка управ-

ленческих кадров при ведущей роли рос-

сийской академии народного хозяйства 

и государственной службы и активном уча-

стии федеральных университетов – аркти-

ческого (архангельск), сибирского (Крас-

ноярск) и северо-восточного (якутия);

г) энергобезопасность жизнедеятельности 

людей и функционирования промышлен-

ных предприятий в арктической зоне;

д) выполнение мероприятий по реализа-

ции Концепции социально-экономи-

ческого развития коренных малочи-

сленных народов севера до 2020 года 

и дополнение их другими, направлен-

ными на поддержку традиционных ме-

тодов хозяйствования коренных мало-

численных народов севера, исходя из 

складывающейся практики.

3. обеспечение транспортной доступно-

сти как решающего фактора социально-эко-

номического развития арктики:

а) правовое и организационное восстанов-

ление в полном объеме авиационных ра-

бот в арктике;

б) создание федеральных казенных авиа-

предприятий во всех арктических субъ-

ектах рФ;

в) формирование транспортно-логистиче-

ских узлов для авиационного обслужи-

вания северных районов;

г) подготовка и реализация госпрограммы по 

организации выпуска самолетов для рабо-

ты в специфических условиях арктики;

д) обеспечение радиолокационного сопро-

вождения полетов в арктике, в том числе 

в кросс-полярных авиационных полетах;

е) восстановление и развитие инфраструкту-

ры северного морского пути, в том числе:

– принятие закона о поддержке россий-

ского судостроения и судоходства;

– подготовка и реализация госпрограм-

мы по обновлению ледокольного и спе-

циального флота, а также модернизации 

морских портов в аЗрФ;

– создание системы аварийно-спасательной 

готовности (подразделений и центра);

– завершение работы над межправитель-

ственным многосторонним соглашени-

ем о сотрудничестве в морском и авиа-

ционном поиске и спасении в арктике.

4. устойчивое развитие рыбохозяйст-

венной отрасли аЗрФ на основе исполь-

зования сырьевой базы баренцева моря 

и северного ледовитого океана, для чего 

необходимы:

а) разработка и принятие нормативно-пра-

вовых актов по работе рыболовного 

флота с учетом договора о разграниче-

нии морских пространств и сотрудниче-

ства в баренцевом море и северном ле-

довитом океане;

б) создание государственной рыбопромы-

словой разведки по обеспечению рыбо-

ловного флота сырьевой базой в тради-

ционных районах промысла и выявление 

новых районов и объектов лова в арктике.

5. модернизация сил и средств, обеспечи-

вающих защиту государственного суверенитета 

и национальных интересов россии в арктике.

6. наращивание научно-исследователь-

ских работ в арктике, проведение мониторин-

га, охватывающего все происходящие в ней 

процессы, в том числе связанные с условиями 

жизнедеятельности человека.

модернизация и развитие гидрогра- 

фического флота в аЗрФ и ускоренное 

проведение работ по исследованию ар-

ктики в целях обновления картографиче-

ского фонда и приведения его на уровень 

современности.

создание многоцелевой космической 

системы “арктика”: “арктика м” – для ги-

дрометеорологического и климатического 

мониторинга арктической зоны и приме-

нения навигационной спутниковой систе-

мы Глонасс. “арктика мс” – для решения 

задач связи, в том числе спутниковой под-

вижной связи (вещание и навигация в ар-

ктическом регионе).

воплощение в жизнь инициативы рос-

сии и других стран по проведению между-

народного полярного десятилетия.

Формирование в 2011–2015 годах еди-

ного информационного пространства аЗрФ. 

реализация международного проекта “Элек-

тронная память арктики”.

7. в целях укрепления экологической без-

опасности аЗрФ:

а) подготовка и принятие федерального зако-

на “об особых режимах природопользо-

вания и охраны окружающей среды в ар-

ктической зоне российской Федерации”;

б) осуществление мер, предусмотренных 

стратегической программой действий 

по охране окружающей среды в аркти-

ческой зоне российской Федерации, пу-

тем включения их в подготавливаемую 

государственную программу “Экологи-

ческое и социальное развитие аркти-

ческой зоны российской Федерации на 

2011–2020 годы”.

8. международно-правовое закрепле-

ние границ внешнего континентального 

шельфа российской Федерации:

а) подготовка нормативно-правового ак-

та об утверждении перечня геогра-

фических координат – точек, от кото-

рых отмеряется и экономическая зона, 

и территориальное море, и континен-

тальный шельф;

б) завершение работ по подготовке необ-

ходимых материалов и подача заявки 

в Комиссию по границам континенталь-

ного шельфа российской Федерации 

в установленные сроки.

9. активизация российского присутствия 

и деятельности на Шпицбергене и их право-

вое обеспечение.

10. в сфере техники и технологии ос-

воения шельфовых месторождений угле-

водородов в арктической зоне российской 

Федерации:

а) создание государственного научно-про-

изводственного холдинга по разработке 

и производству техники и оборудования 

для глубоководной добычи газа и нефти;

б) законодательное обеспечение приро-

доохранных мероприятий при добы-

че и транспортировке углеводородно-

го сырья, максимально исключающих 

чрезвычайные ситуации и предусма-

тривающих устранение их последствий 

в кратчайшие сроки;

в) подготовка специалистов по проектиро-

ванию и эксплуатации техники и обору-

дования при добыче углеводородов на 

шельфе аЗрФ;

г) решение на государственном уровне 

вопросов устойчивого энергообеспе-

чения работы на шельфовых месторо-

ждениях углеводородов ввиду их осо-

бой сложности.
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хРуПкосТь И ПовышЕННаЯ уЯЗвИмосТь жИвоЙ ПРИРоДы аРкТИкИ 

И НЕобхоДИмосТь бЕРЕжНоГо к НЕЙ оТНошЕНИЯ оЧЕвИДНы. в То жЕ 

вРЕмЯ аРкТИЧЕскИЕ экосИсТЕмы ИмЕюТ бИосФЕРНоЕ – воДоохРаННоЕ, 

воДНоРЕГулИРующЕЕ, клИмаТообРаЗующЕЕ – ЗНаЧЕНИЕ. аРкТИка – 

самыЙ кРуПНыЙ РЕЗЕРв свобоДНых ТЕРРИТоРИЙ, облаДающИх 

боГаТымИ ПРИРоДНымИ РЕсуРсамИ.

осНовНоЙ ЗаДаЧЕЙ НауЧНоГо обЕсПЕЧЕНИЯ И ИННоваЦИоННоЙ 

ДЕЯТЕльНосТИ в аРкТИкЕ ЯвлЯЕТсЯ РаЗвИТИЕ ФуНДамЕНТальНых 

И ПРИклаДНых ИсслЕДоваНИЙ, НаПРавлЕННых На ПоДДЕРжаНИЕ 

РавНовЕсНоГо сосТоЯНИЯ аРкТИЧЕскИх экосИсТЕм И обЕсПЕЧЕНИЕ 

эколоГИЧЕскоЙ бЕЗоПасНосТИ в условИЯх мНоГолЕТНЕЙ мЕРЗлоТы 

И уЯЗвИмых экосИсТЕм. к сожалЕНИю, НауЧНаЯ ДЕЯТЕльНосТь 

сущЕсТвЕННо оТсТаЕТ оТ ПРомышлЕННоГо освоЕНИЯ РаЙоНов 

аРкТИкИ И кРаЙНЕГо сЕвЕРа. ТРЕбуюТсЯ эФФЕкТИвНыЕ шаГИ 

По сохРаНЕНИю уНИкальНоГо ПРИРоДНоГо НаслЕДИЯ аРкТИкИ.



с
начала прошлого столетия стали широко прово-
дится исследования природы Российской Аркти-
ки. Целью изучения природы Арктики является 
исследование не только внутренних закономер-

ностей Полярной области, но и ее связей со всеми прилега-
ющими территориями и акваториями, для которых соседст-
во Арктики определяет многие природные особенности.

одной из важных черт природы арктики являет-
ся широкое распространение мерзлых грунтов. много-
летняя мерзлота представляет собой существенный фак-
тор, определяющий развитие всех компонентов природы, 
в первую очередь рельефа и почвенно-растительного по-
крова, и обусловливает ее современный физико-геогра-
фический облик.

многолетняя мерзлота распространена на островах, 
в прибрежных частях северного ледовитого океана и ма-
териковых тундр. мощность толщи многолетней мерзло-
ты достигает 300–700 м. на шельфе мерзлота постепенно 
выклинивается. в современную эпоху потепления климата 
в арктике наблюдается деградация мерзлоты, интенсивное 
термоабразионное разрушение морских берегов. берега от-
ступают на расстояние до нескольких метров в год.

суровость природы арктики определяется главным 
образом ее высокоширотным, приполюсным положени-
ем. солнечная радиация поступает на земную поверхность 
не круглый год, а лишь в течение полярного дня и в пере-
ходные периоды. во время полярной ночи солнечная ра-
диация полностью отсутствует. низкое стояние солнца ле-
том обусловливает слабый приток солнечного тепла и, как 
следствие, низкую среднюю годовую температуру воздуха 
и большую продолжительность холодного периода.

приполярную часть арктических территорий и аква-
торий занимает ландшафтно-географическая ледяная зона. 
ее главные признаки следующие: близкая к нулю температу-
ра самого теплого месяца, выпадение осадков, как правило, 
в виде снега, а также присущие этой зоне особенности ми-
крорельефа, почвенно-растительного покрова и животно-
го мира. в геоботаническом отношении это область арктиче-
ских полярных пустынь.

Значительную часть в арктике занимает безлесная 
тундровая зона. она представлена как на материковом по-
бережье, так и на многих арктических островах. для тун-
дровой зоны характерен почти сплошной почвенно-расти-
тельный покров; участки бесструктурных грунтов, лишенные 
растительности, составляют исключение.

природные условия в тундровой зоне и зоне арктиче-
ских пустынь характеризуются присутствием в течение кру-
глого года большого количества льда. лед распространен 
в виде ледников, многолетней мерзлоты, ископаемых грун-
товых льдов и морских льдов. в наибольшей степени это ха-
рактерно, для арктических пустынь.

современное оледенение – один из ведущих лан-
дшафтообразующих факторов. интенсивность и характер 
современного оледенения во многом определяются кли-
матом арктической зоны, однако оно само также влияет 
на климат прилегающих территорий, особенно в районах 
таких мощных очагов оледенения, как новая Земля, Земля 
Франца-иосифа и северная Земля.

отличительной особенностью арктики является мощ-
ный перенос живого вещества, сезонная миграция живот-
ных. масштабные миграции животных – одно из наиболее 
поразительных событий в природе. регулярное передвиже-
ние популяции животных, в ходе которого особи из одной 
области обитания перемещаются в другую, но затем возвра-
щаются обратно. миграции животных имеют ярко выражен-
ный приспособительный характер и возникали в процессе 
эволюции у самых разных видов. птицы – главные мигран-
ты среди животных, поскольку умение летать позволяет им 
быстро преодолевать огромные расстояния. однако мигри-
руют и некоторые наземные животные, например северный 
олень. Животные мигрируют не только по суше, но и по во-
де. К примеру, серые киты на своем пути туда и обратно пре-
одолевают больше 20 тыс. км. регулярно переносится и на-
капливается в арктических экосистемах значительный объем 
биологического вещества.

арктические экосистемы имеют биосферное – водо-
охранное, воднорегулирующее, климатообразующее – зна-
чение. они играют важную роль в хозяйственной деятель-
ности человека. тундры – лучшие пастбищные угодья для 
домашних и диких оленей. Здесь обитают ценные промы-
словые животные.

арктические экосистемы имеют сложную историю 
развития. в течение антропогена неоднократно затопля-
лись и осушались приморские равнины, оледеневали гор-
ные районы, менялся климат. отголоски этих явлений обна-
руживаются в природных экосистемах арктики. наибольшая 
ценность экосистем определяется присутствием реликто-
вых и эндемичных видов, а также реликтовых растительных 
группировок. реликтовые элементы более древнего возраста 
особенно повышают ценность экосистем.

интенсивное освоение природных ресурсов арктики 
послужило причиной деградации природных экосистем. ра-
стительный покров существенно видоизменен под влияни-
ем выпаса домашних оленей. во многих местах в результате 
сильного выпаса уничтожен и разрежен лишайниковый по-
кров. тундровые сообщества замещаются болотами. увели-
чение количества поселков с расширением масштабов гор-
нодобывающих разработок новых рудных и нефтегазовых 
месторождений, расширением сети дорог, применением гу-
сеничного транспорта сопровождается загрязнением атмо-
сферы, вод, пожарами, рубкой деревьев и кустарников и др. 
восстановление нарушенного растительного покрова, тем бо-
лее экосистемы в целом, происходит чрезвычайно медленно. 
Формирующиеся вторичные сообщества отличаются по соста-
ву и структуре от коренных, происходит обеднение видового 
состава аборигенного комплекса и упрощение структуры эко-
систем. под влиянием хозяйственной деятельности человека 
ранее широко распространенные типы тундр становятся ред-
кими. необходимо сохранение различных экосистем – от вы-
сокоарктических и высокогорных до южных (кустарниковых) – 
как эталонных во всех секторах арктики. рекомендуется под 
промышленно-хозяйственное освоение в арктической обла-
сти выделить не более 5% территории, а на остальных долж-
ны быть сохранены природные экосистемы. только такое соот-
ношение позволит сохранить природные ресурсы и обеспечит 
восстановление нарушенных экосистем.
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хрупкость и повышенная уязвимость живой природы 
арктики и необходимость бережного к ней отношения очевид-
ны. на то направлены нормы природопользования в арктике, 
многие законы по ее охране. Географы, экономисты, социоло-
ги единодушно считают, что значение этого региона с его еще 
не растраченными природными ресурсами велико, и движение 
сюда производства будет неуклонно расти. не вызывает сомне-
ний, что ресурсы полезных ископаемых в арктике станут разра-
батываться более интенсивно, причем российская Федерация 
займет лидирующее положение. арктика – самый крупный ре-
зерв свободных территорий, обладающих богатыми природ-
ными ресурсами. они становится все более дефицитными.

основной задачей научного обеспечения и инноваци-
онной деятельности в арктике является развитие фундамен-
тальных и прикладных исследований, направленных на под-
держание равновесного состояния арктических экосистем 
и обеспечение экологической безопасности в условиях мно-
голетней мерзлоты и уязвимых экосистем. К сожалению, на-
учная деятельность существенно отставала от промышлен-
ного освоения районов арктики и Крайнего севера. часто 
природоохранные мероприятия не поспевали за быстрой 
разведкой и разработкой новых месторождений. в результате 
значительные площади продуктивных тундровых угодий бы-
ли уничтожены или деградировали под влиянием разливов 
нефти, воздействием пожаров, транспортных средств.

интенсивное освоение требует эффективного сохране-
ния уникального природного наследия арктики. в задачи мор-
ской арктической комплексной экспедиции (маКЭ) входило из-
учение природных комплексов суши и прибрежных акваторий 
арктики, выявление объектов природного наследия. в качест-
ве модельного выбран баренцевоморский регион. на его базе 
разрабатывались методы изучения природного наследия. такие 
исследования имеют своей целью выявление специфики и уни-
кальности морских и наземных экосистем арктики.

в 1986 году в книге “памятниковедение” (редактор 
и председатель редколлегии п.в. боярский) была подготов-
лена и выпущена серия научных трудов, посвященная ком-
плексным междисциплинарным исследованиям в области 
сохранения, изучения и использования памятников истории 

и культуры. обобщением указанного направления исследо-
ваний стала изданная в 1990 году монография п.в. боярского 
“введение в памятниковедение”. в дальнейшем изложенные 
в указанных выше работах методические рекомендации ле-
гли в основу комплексных исследований природной и исто-
рико-культурной среды маКЭ института наследия.

Комплексные исследования культурного и природно-
го наследия на определенной территории в россии проводят-
ся сравнительно недавно и большей частью эпизодически. по-
следовательно комплексное направление развивает в своих 
работах маКЭ под руководством п.в. боярского. с 1986 года 
маКЭ ведет крупномасштабные полевые исследования по по-

иску, изучению, инвентаризации, картографированию при-
родных и культурных объектов в российской арктике (новая 
Земля, Земля Франца-иосифа, о-ва вайгач, Колгуев, а также 
другие острова и материковое побережье баренцева и Карско-
го морей). по результатам изучения этих территорий изданы 
или подготовлены к изданию многотомные коллективные мо-
нографии, в том числе совместно с зарубежными учеными.

одним из практических результатов работы маКЭ яв-
ляется издание первой в россии карты и монографии “новая 
Земля. природное и культурное наследие. история открытий”. 
все это позволяет считать маКЭ и ее руководителя п.в. бояр-
ского основоположниками комплексных исследований исто-
рико-культурной и природной среды российской арктики.

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

П Р И Р о Д Н ы Е  Р Е с у Р с ы .  о х р а н а  и  р а ц и о н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е

54

О-В ВАйГАч. ВыхОДы иЗВеСтняКОВ В ДОЛине РеКи  
нА СеВеРО-ВОСтОКе ОСтРОВА

1

2

О-В ВАйГАч. ВОДОПАД В ДОЛине РеКи  
нА СеВеРО-ВОСтОКе ОСтРОВА



маКЭ разрабатывает два основных направления – 
характеристику географической среды объектов культур-
ного наследия; исследование природной среды с целью 
выявления и изучения природного наследия, разработки 
методов охраны и создания сети особоохраняемых терри-
торий арктики.

выЯвлЕНИЕ И ИЗуЧЕНИЕ 
ПРИРоДНоГо НаслЕДИЯ

отметим, что исследований, аналогичных маКЭ 
по широте сборов и многосторонности решаемых вопросов 

в плане изучения природных особенностей, в нашей стране 
не проводилось.

в полевых исследованиях при работе с объектами на-
следия использовались стандартные методики. Это не позво-
ляло свести в единую систему полученный материал. поэтому 
в 1999 году сотрудники маКЭ приступили к разработке мето-
дики исследования культурного и природного наследия.

результаты работ маКЭ стали основой впервые со-
зданных и изданных Карт культурного и природного насле-
дия. более того, теоретические и прикладные результаты 
исследований маКЭ были широко использованы при раз-
работке первого в российской арктике национального пар-
ка “русская арктика”. Фундаментом этого проекта стал ком-
плексный подход к изучению, сохранению и использованию 
культурного и природного наследия. Эта работа получила 
высокую оценку специалистов не только нашей страны, но 
и зарубежных ученых. апробированные маКЭ на практи-
ке методики стали основой “методических рекомендаций 
по выявлению, изучению, мониторингу и использованию 
культурного и природного наследия арктики”. при этом не-
обходимо учитывать острую необходимость разработанной 
методики в связи с постоянной гибелью в экстремальных 
условиях Крайнего севера уникальных памятников истории 
и культуры международного и федерального значения.

раньше на начальном этапе обследования объектов 
культурного наследия проводилось описание географиче-
ской среды. Это краткая характеристика окружения памятни-

ка. в нее входили сведения о рельефе, подстилающих поро-
дах, растительности и животном мире. скудная, в несколько 
строк информация не представляла реальной картины при-
родного окружения, хотя на первых порах удовлетворяла 
предъявляемым к ней требованиям. в последующем требо-
вания к описанию географической среды возросли. назре-
ла необходимость в характеристике природных процессов, 
происходящих в окружающей памятники среде. в настоя-
щее время объекты культурного наследия в природе рассма-
триваются так же, как и природное наследие.

при разработке методики были использованы рабо-
ты маКЭ в области теории и практики изучения, сохране-

ния и использования культурного и природного наследия, 
а также накопленный в полевых исследованиях материал 
по комплексному мониторингу наследия. результатом про-
екта стала общая методика, посвященная комплексному вы-
явлению культурного и природного наследия арктики, в ней 
рассмотрены вопросы изучения наследия в полевых услови-
ях и в процессе лабораторных исследований. методика ох-
ватывает все те основные проблемы, которые ежегодно вста-
ют перед специалистами, пытающимися использовать опыт 
маКЭ в своих исследованиях культурного и природного на-
следия арктики и русского севера.

с самого начала возникли трудности при описании 
культурного наследия в природной среде. если для природ-
ных объектов достаточно выявить и описать пространственно-
временную структуру, то для культурного наследия в природ-
ной среде необходимо изучение функциональной структуры.

Как правило, объекты культурного наследия встра-
ивались в природную среду так, чтобы они были примет-
ны. обыкновенно это были вершины холмов, гряд, мысы 
и прочие места, где начинался динамический ряд в разви-
тии рельефа, мерзлоты, почвы, растительности. сразу же за-
кладывались и временные рамки жизни объекта культурно-
го наследия. пока отмечено два типа динамики: точечный 
(фиксированный), когда все происходит на одном месте, 
и движущийся, когда задается вектор движения, например 
вниз по склону. в любом случае динамика природных ком-
понентов будет иметь место. наблюдения на о-ве вайгач 
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за памятниками в прибрежной полосе позволили просле-
дить за этим явлением.

в маршруте по берегу у мыса дьяконова, в торфянике, 
нависающем над обрывом, было замечено несколько дере-
вянных и костяных предметов. на склоне, примыкающем к об-
рыву, увидели среди тундры пятно каплеобразной формы дру-
гого цвета. темно-зеленое пятно из густого травяно-мохового 
покрова. Фронтальная его часть уже частично свалилась в мо-
ре, а шлейф тянется вверх по склону на 20 м и теряется. при 
раскопке обнаружено святилище XII века с разнообразными 
медными, железными, костяными, деревянными предметами. 
можно предположить, что святилище находилось на вершине 
гряды и за восемь столетий сместилось до берега моря.

важнейшим условием при поиске объектов насле-
дия является установление истории развития современной 
природы земной поверхности. Каждая черта земной повер-
хности имеет определенную давность, более или менее дли-
тельную историю своего развития. объяснить закономер-
ные черты невозможно, не установив историю ее развития. 
изучение истории природы земной поверхности помогает 
предвидеть развитие природы.

в 1992 году р.н. Колосовой, е.с. малясовой, л.р. се-
ребрянным в разных точках архипелага новая Земля и при-
брежных акваторий были собраны, а затем проанализиро-
ваны в лабораторных условиях палинологические образцы 
морских донных грунтов, торфяников и минеральных четвер-
тичных отложений. в результате были установлены основные 
фазы развития природы архипелага в четвертичном периоде 
и послеледниковье, опровергнуто мнение о существовавшем 
сплошном оледенении суши и высказано документально дока-
занное мнение о наличии естественных рефугиумов в перио-
ды кратковременных похолоданий климата. доказательством 
последнего утверждения является сохранение в составе флоры 
сосудистых растений, фауны беспозвоночных животных архи-
пелага, водных и сухопутных теплолюбивых бореальных эле-
ментов, в существовании которых ранее сомневались многие 
исследователи, считая их нахождение здесь артефактами.

при описании природной среды культурного объекта на-
следия в первую очередь необходимо учитывать динамику ком-
понентов природной среды от геологических структур до ра-
стительности. результаты этих исследований позволят провести 
всесторонний анализ природных процессов на объекте насле-
дия и дадут возможность определить его состояние, выработать 
необходимые меры рационального использования и поддер-
жания. работа над методикой изучения природного и культур-
ного наследия арктики продолжается и в настоящее время.

роль наследия как фактора, стабилизирующего про-
цесс развития системы “общество природа”, становится 
предметом исследования картографии. Картографирование 
культурного и природного наследия способно показать мно-
гообразие и сложность взаимосвязей различных объектов 
и явлений географии, истории, экономики, культуры. поэто-
му необходимо разрабатывать карты разного типа, назначе-
ния, территориального охвата, посвященные проблеме на-
следия, его сохранения и рационального использования.

К 1994 году накопился значительный материал по куль-
турному и природному наследию новой Земли. возникла не-
обходимость в отражении объектов наследия на картографи-

ческой основе. Карта позволяет увидеть не только положения 
объекта в пространстве, но и закономерности размещения 
в природной среде. при работе над картой создавались новые 
принципы картографирования наследия.

в 1995 году вышли в свет карта и указатель к карте 
“Культурное и природное наследие архипелага новая Земля”. 
всесторонний анализ и отзывы на карту выявили ряд сущест-
венных замечаний. в вышедших впоследствии картах “остров 
вайгач” в 1999 году, двух изданиях “соловецкого архипелага” 
в 2002 и 2006 годах, “Земли Франца-иосифа” в 2011 году 
продолжилась работа над совершенствованием методики со-
ставления карт по природному и культурному наследию.

соЗДаНИЕ сЕТИ особоохРаНЯЕмых 
ТЕРРИТоРИЙ аРкТИкИ

особое место в работах маКЭ занимают предложения 
по созданию сети, а в полном ее объеме – системы особоох-
раняемых природно-исторических (природно-культурных) 
и природных территорий в российской арктике. Комплек-
сный подход к сохранению и использованию культурного 
и природного наследия является наиболее перспективным 
мероприятием на определенных территориях в арктике.

еще в 1990 году п.в. боярским была опубликова-
на работа с разделом “создание комплексных историко-
культурных и природных (ноотехносферных) заповедников 
на Крайнем севере”. одним из районов создания комплек-
сного заповедника предлагался о-в вайгач. в 1994 году, при-
дя к идее о необходимости регионального подхода к ком-
плексному сохранению историко-культурного и природного 
наследия, он же поставил задачу разработки системы особо-
охраняемых территорий баренцевоморья. таким образом, 
впервые было выдвинуто предложение о создании в аркти-
ке (включая части территорий всех государств арктического 
бассейна и морскую акваторию) единой международной си-
стемы особоохраняемых природных и историко-культурных 
территорий под условным названием “арктическое кольцо”.

в 1994 году маКЭ была разработана “Концепция фор-
мирования системы особоохраняемых природных и истори-
ко-культурных территорий на новой Земле” (боярский п.б., 
Гусев с.в., евсеев в.д. и др. новая Земля. т. 3). выбор новой 
Земли неслучаен: именно здесь маКЭ проводит с 1988 го-
да наиболее полномасштабные полевые работы. архипе-
лаг уникален по своему географическому положению, при-
родным условиям и ресурсам, наличию богатого и ценного 
культурного наследия. исследования маКЭ велись большим 
коллективом специалистов разного профиля (история, архе-
ология, культурология, этнография, архитектура, экономиче-
ская география, картография, топография, геология, геомор-
фология, климатология, физическая география, гидрология, 
гляциология, океанология, биогеография, биология, ботани-
ка, почвоведение, ландшафтоведение и ряд других).

в процессе исследований на архипелаге новая Зем-
ля выявлено около 500 объектов, в том числе около 300 – 
природного и около 200 – культурного наследия. на осно-
вании местоположения выявленных и изученных объектов, 
их концентрации, характеристик и значимости, а также раз-
работанных в “Концепции....” принципов и критериев были 
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выделены территории культурного и природного наследия 
на архипелаге новая Земля.

Цель создания системы особоохраняемых терри-
торий (соот) – сохранение и использование культурного 
и природного наследия.

основные задачи создаваемой соот:
– сохранение, восстановление и использование памят-

ников истории и культуры;
– сохранение природной среды, в которой находятся 

эти памятники;
– охрана природы архипелага, включая геоинформа-

ционные и уникальные биологические ресурсы;

– восстановление традиционных видов природополь-
зования (в их современной интерпретации);

– возобновление научной деятельности и начало работ 
по экологическому мониторингу;

– организация строго регламентированного научного, 
познавательного и спортивного туризма.
всего в статье ю.с. Захарова (новая Земля. Кн. 1. 

1998) предлагается к организации 12 особоохраняемых 
территорий международного, федерального и региональ-
ного значения, в том числе: 6 природно-исторических 

(1 национальный парк и 5 природно-исторических заказ-
ников) и 6 природных (1 заповедник и 5 ландшафтных за-
казников). К настоящему времени из предлагаемых про-
ектов реализован национальный парк “русская арктика” 
(создан в 2009 году).

Справочно: национальный парк “русская арктика”
Площадь: 760 тыс. га (в том числе 115 тыс. га мор-

ской акватории).
Местоположение: северная оконечность северного  

о-ва новой Земли, от мыса Заяц на северо-западном побере-
жье до бухты витней на северо-восточном побережье остро-

ва, включая прибрежную равнину, плато, северную и северо-
западную части новоземельского ледникового покрова, горы 
ломоносова и менделеева, а также прилегающую морскую 
акваторию с большими и малыми оранскими и всеми дру-
гими островами.

Наиболее ценные историко-культурные объекты:
– место зимовки голландской экспедиции виллема ба-

ренца в бухте ледяная Гавань в 1596–1597 годах 
(остатки зимовья, памятный крест, установленный эк-
спедицией д.Ф. Кравченко в 1980-х годах, и памят-
ная плита, установленная 6 сентября 1995 года рос-
сийско-нидерландской экспедицией под началом 
п.в. боярского в честь 400-летнего юбилея зимовки 
виллема баренца и его спутников);

– возможные места захоронения б. баренца и К. Гау-
тейка (побережье заливов иванова и иностранце-
ва, а также у мыса сахарова), скончавшихся 20 июня 
1597 года в районе залива иванова;

– памятная каменная плита на одном из малых оран-
ских о-вов, установленная в 1881 году голландской 
экспедицией на судне “виллем баренц” в честь от-
крытия оранских о-вов, в. баренцем 1 августа 
1594 года;

– памятные места, связанные с экспедицией в.а. руса-
нова на судне “дмитрий солунский” в 1910 году;

– памятные места и материальные объекты (на мысе Же-
лания и мысе Флиссингском), связанные с экспедицией 
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Г.я. седова и его совместным с матросом а.и. инюти-
ным новоземельским походом в 1913 году;

– одна из старейших полярных станций “мыс Желания” 
(основана в 1931 году);

– другие достопримечательные историко-культурные 
объекты (всего более 30): гурии, кресты, промысло-
вые избы, маяки, различные захоронения, строения 
советского периода и т.д.
в природном отношении территория представляет 

собой в основном равнинные (включая островные) и гор-
ные высокоарктические пустынные и ледниковые лан-
дшафты, с очень незначительным распространением ар-
ктических тундр по узкой равнинной прибрежной полосе 
на юго-западе рассматриваемого ареала. Западная часть 
территории парка отличается суровостью и впечатляющи-
ми арктическими пейзажами. она приурочена к средне- 
и высокогорным хребтам ломоносова и менделеева, ко-
торые отделены от равнинной прибрежной полосы резким 
уступом. Эта часть территории парка представляет собой 
сильно расчлененные ледниковые горы с выступающи-
ми среди массы льда отдельными вершинами (нунатака-
ми) высотой до 1013 м и сползающими к морю выводны-
ми ледниками. в местах контакта с морем они образуют 
ледниковые барьеры (до нескольких десятков метров вы-
сотой), от которых откалываются айсберги. прибрежно-
морские ландшафты отличаются здесь особенно высокой 
эстетической ценностью.

Особо ценные природные объекты:
1) геологические:
– опорный разрез верхнего кембрия – нижнего силура 

в районе р. неблюйной;
– разрез перми в заливе екс;
– разрез венда и кембрия в заливе иностранцева;
– разрез ордовика в районе мыса сахарова;

2) геоморфологические:
– высокий абразионный клиф с останцами (кекурами) 

мыса Желания;
– ледяные барьеры (берега) на западном побережье;
– пересыпь с серией обсыхающих лагун в заливе анны;
– моренные гряды на бенче у мыса пинегина;

3) гляциологические:
– северная и северо-западная части новоземельского 

ледникового покрова с его выводными ледниками;
– самый северный выводной ледник петерсена, а так-

же наиболее выразительные выводные ледники бун-
ге, павлова и иностранцева;

4) ботанические – растительные сообщества арктиче-
ских тундр на северном пределе распространения;

5) зоологические:
– лежбища моржей на оранских о-вах и о-ве Гемскерк;
– наиболее важные места обитания белого медведя 

на северо-восточном побережье новой Земли (кар-
ском берегу);

– самое северное местообитание северного оленя (ново-
земельского краснокнижного подвида) на новой Земле;

– птичьи базары на мысе бисмарка, о-ве Гемскерк, в за-
ливе натальи, на оранских о-вах, на мысе большом 
ледяном;

6) ландшафтные (комплексные):
– большие и малые оранские о-ва;
– район мыса Желания (побережье и прилегающие 

острова и бухты);
– каньон Гришина Шара;
– залив иностранцева (побережье с акваторией).

сочетание историко-культурных и природных объ-
ектов, имеющих мемориальное, познавательное и эстети-
ческое значение, является определяющим фактором для 
организации здесь научного и познавательного туризма 
с использованием кораблей и авиации (вертолетами по тер-
ритории филиала).

Значимость: международное значение.

летом 2011 года сотрудники маКЭ проводили иссле-
дования на северо-западе Кольского п-ова. К числу перспек-
тивных природоохранных территорий в арктике относит-
ся п-ов рыбачий (мурманская область) с сохранившимися 
тундровыми ландшафтами, прибрежными биологическими 
ресурсами баренцева моря и яркими проявлениями помор-
ской культуры. необходимость в безотлагательных мерах 
по охране природного наследия п-ова рыбачьего диктуется 
началом его освоения, наносящего немалый ущерб природ-
ным комплексам.

Комплексный анализ территории позволяет сделать 
выводы о ценности ее в целом и перспективах создания осо-
боохраняемой природной территории. на основе комплек-
сного анализа различных участков п-ова рыбачьего и наибо-
лее ценных природных и культурных объектов предлагаются 
и оцениваются различные варианты сохранения природно-
го и культурного наследия. для каждого из вариантов даются 
предварительные проектные предложения.

рыбачий – уникальный в природном и историческом 
отношении район Кольского п-ова. Здесь сохранились об-
ширные территории естественных природных ландшафтов. 
вместе с тем этот край неразрывно связан с историей россии 
и ее традиционной культурой. именно здесь начиналось ос-
воение Кольского п-ова русским этносом. причем нужно от-
метить, что на рыбачьем оно долгое время оставалось эколо-
гически рациональным и бережным по отношению к хрупким 
северным экосистемам. Здесь сохранилась уникальные па-
мятники традиционной культуры поморов и саамов.

Целью работы является рассмотрение целесообразно-
сти создания особоохраняемой природной территории в пе-
ченгском районе. в задачи работы входят комплексная характе-
ристика природных особенностей, культурного и исторического 
наследия, выбор оптимальных территорий и форм охраны на-
иболее ценных объектов природного и культурного наследия.

основным критерием для выделения оопт являлось 
наличие уникальных и хорошо сохранившихся природных 
объектов. в качестве основы для проектных решений соби-
ралась информация о наличии и состоянии природных ком-
плексов и объектов, имеющих особую экологическую, эсте-
тическую, историко-культурную и рекреационную ценность. 
К таким объектам были отнесены:

 – уникальные и хорошо сохранившиеся типичные лан-
дшафты;

 – ценные минералогические объекты;
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 – места концентрации редких и охраняемых видов 
растений;

 – хорошо сохранившиеся эталонные и редкие расти-
тельные сообщества;

 – местообитания редких и охраняемых видов животных;
 – уникальные эстетические и рекреационные объекты 
(памятники природы);

 – ценные исторические и культурные объекты.
данные о наличии этих объектов – основа комплек-

сного анализа и выделения территорий, рекомендуемых для 
организации оопт. для сравнения и выбора территорий, 
включающих наибольшее число ценных природных и куль-
турных объектов, выполнен комплексный, в том числе кар-
тографический, анализ наличия ценных объектов на терри-
тории п-ова рыбачьего.

при обосновании проектных решений учитывалась 
необходимость выполнения приоритетной природоохран-
ной функции – сохранения территорий, отличающихся по-
вышенным биоразнообразием. необходимость сохране-
ния биологического разнообразия ныне признана в россии 
и во всем мире и нашла отражение в ряде международных 
и отечественных документов.

Значительную роль при оценке естественного биоло-
гического разнообразия рассматриваемых объектов играет 
критерий наличия редких видов, занесенных в Красные кни-
ги различного ранга. редкие виды в первую очередь исчезают 
из экосистем при нарушениях и, таким образом, характеризу-
ют своим присутствием наиболее сохранившиеся сообщества. 
неблагополучное состояние редких видов может быть исполь-
зовано для ранней диагностики нарушения экологического ба-
ланса. на территории п-ова рыбачьего были проведены ин-
вентаризация и систематизация сведений о распространении 
редких видов, эти данные использованы при комплексном 
картографическом анализе.

в связи с особым значением культурного наследия  
п-ова рыбачьего большое внимание должно быть уделено со-
хранению культурных объектов. в рамках особоохраняемых 
природных территорий должны сохраняться прежде всего 
природно-культурные объекты: исторические и традиционные 
культурные ландшафты со всеми их элементами, включая как 
памятники истории и культуры, так и их природное окружение.

полевые исследования показали, что п-ов рыбачий 
является целостным и ценным природным и историко-куль-
турным объектом. район исследования – один из самых чи-
стых в отношении промышленного загрязнения. в пределах 
полуострова сосредоточены места обитания многих редких 
видов растений и животных мурманской области, видов, 
занесенных в Красные книги разного ранга. Здесь хорошо 
сохранились как типичные природные, так и характерные 
культурные ландшафты, традиционные виды природополь-
зования поморов и саамов, основанные на неистощитель-
ном использовании природных ресурсов, а также многие 
явления культуры этих народов.

нынешняя социально-экономическая ситуация по-
зволяет взять под охрану весь этот район и развивать здесь 
исключительно экологичные виды природопользования, 
что было бы идеальным решением проблемы охраны при-
роды и традиционной культуры на п-ове рыбачьем. в этой 
связи необходимо выделить наиболее ценные участки, 
ключевые для сохранения типичных экосистем, биологиче-
ского разнообразия, культурных ландшафтов и традицион-
ного природопользования.

анализируя списки ценных природных объектов, 
можно выявить несколько территорий, обладающих ценно-
стью по нескольким показателям:

 – южное и восточное побережье п-ова рыбачьего;
 – Цип-наволок и долина р. аникиевы;
 – губа Зубовская;
 – губа скорбеевская – губа вайда;
 – вайда губа;
 – северное и восточное побережье п-ова среднего;
 – долина р. выкат с группой озер в ее верховьях;
 – хребет муста-тунтари;
 – водно-болотные угодья на п-ове рыбачьем.
в эти группы объединены ценные участки разного раз-

мера по таким показателям, как геология, геоморфология, ги-
дрология, флора, растительность, животные, ценные культур-
ные объекты. помимо удобства территориальное объединение 
ценных объектов позволяет учитывать то, что объемлющая 
объекты территория представляет целостный природный ком-
плекс. для сохранения ценных ландшафтов и растительных со-
обществ необходима достаточно большая территория.

на территории мурманской области нет ни одного 
музея-заповедника, хотя в рамках “Концепции развития 
особоохраняемых природных территорий мурманской 
области до 2018 года и на перспективу до 2038 года” 
имеются предложения о создании трех музеев-заповед-
ников. на основании анализа фактического материала 
в пределах рассматриваемой территории выявлены под-
лежащие охране участки, включающие крупные массивы 
малонарушенной естественной растительности, компак-
тный историко-мемориальный комплекс; сделан вывод 
о необходимости организации музея-заповедника на вы-
явленных участках. обоснованы границы, предложены 
варианты организационных решений музея-заповедника 
“полуостров рыбачий”.

предложенные проектные решения обеспечивают вы-
полнение приоритетных природоохранных функций и сохра-
нение историко-мемориального комплекса от разрушения.

начиная с 2005 года маКЭ проводит регулярное об-
следование островов, архипелагов и материкового побере-
жья сибирского сектора арктики, вплоть до о-ва врангеля 
и чукотского побережья. осуществляется наблюдение за вы-
явленными ранее памятниками. выявлены и описаны новые 
объекты наследия на северной Земле, новосибирских о-вах, 
побережьях таймыра, якутии и др.
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1. обломКи баЗальта на пляЖе,  
мыс полоГий о-ва алдЖера  
архипелаГа Земля ФранЦа-иосиФа 
(Фото в.в. рябиКова, 2007 Год)

2. полярный маК на Фоне долеритовой дайКи, 
мыс теГетхоФФ о-ва Галля  
архипелаГа Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

3. Купол ледниКа, о-в рудольФа  
архипелаГа Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

4. леЖбище морЖей, орансКие о-ва  
архипелаГа новая Земля (Фото а.н. Кулиева)

5.  раК-отШельниК, бухта белуШья Губа  
новой Земли (Фото ю.а. настеКо, 2001 Год)

6. родиола роЗовая на ГалечниКе,  
о-в вайГач (Фото ю.а. настеКо, 2001 Год)

7. мыс брайса о-ва ЦиГлера  
архипелаГа Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

8. ГнеЗдо КанюКа, о-в вайГач  
(Фото п.м. ГлаЗова, 2000 Год)
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1. полярный маК, Земля ФранЦа-иосиФа 
(Фото в.в. рябиКова, 2007 Год)

2. водопад, п-ов средний, мурмансКая 
область (Фото а.н. Кулиева, 2011 Год)

3. рыЖие сКалы, п-ов средний, мурмансКая 
область (Фото а.н. Кулиева, 2011 Год)

4. наКипные лиШайниКи, 
о-в Земля алеКсандры архипелаГа  
Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото в.в. рябиКова, 2007 Год)

5. поморниК, п-ов рыбачий  
(Фото ю.с. Захарова, 2011 Год)

6. птичий баЗар, Кайры, о-в ГуКера 
архипелаГа Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото в.в. рябиКова, 2007 Год)

7. выходы Коренных пород  
на побереЖье, п-ов таймыр  
(Фото ю.а. настеКо, 2001 Год)

8. морЖ, о-в нортбруК архипелаГа  
Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)
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1. выходы КварЦитов, п-ов средний,  
мурмансКая область  
(Фото а.н. Кулиева, 2011 Год)

2. белый медведь, о-в ли смита  
архипелаГа Земля ФранЦа-иосиФа 
(Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

3. оЗеро на плато, п-ов рыбачий,  
мурмансКая область  
(Фото а.н. Кулиева, 2011 Год)

4. ШарообраЗные КонКреЦии  
иЗ песчаниКа, о-в чамп архипелаГа 
Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

5. лютиК серно-Желтый,  
Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото в.в. рябиКова, 2007 Год)

6. Гранитный блоК, принесенный  
ледниКом, п-ов рыбачий,  
мурмансКая область  
(Фото а.н. Кулиева, 2011 Год)
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1. раЗноЦветные мхи по береГам ручьев, о-в Земля алеКсандры  
архипелаГа Земля ФранЦа-иосиФа (Фото в.в. рябиКова, 2007 Год)

2.  бухта теплиЦ, о-в рудольФа архипелаГа  
Земля ФранЦа-иосиФа (Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

3. береГа о-ва рудольФа архипелаГа  
Земля ФранЦа-иосиФа (Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

4. два брата, п-ов средний, мурмансКая область  
(Фото а.н. Кулиева, 2011 Год)

5. тюлень на льду, Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

6. ива полярная, о-в ГуКера архипелаГа  
Земля ФранЦа-иосиФа (Фото в.в. рябиКова, 2007 Год)

7.  леЖбище морЖей, орансКие о-ва архипелаГа новая Земля  
(Фото а.н. Кулиева, 1998 Год)

8.  участоК полярной пустыни, о-в ГуКера архипелаГа  
Земля ФранЦа-иосиФа (Фото в.в. рябиКова, 2007 Год)

9. вид на юГо-Западную Группу островов Земли ФранЦа-иосиФа 
(Фото а.н. Кулиева, 1997 Год)
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1. вид на оборонительные сооруЖе-
ния немЦев на хребте муста-тунтури 
(1941–1944 Годы), п-ов рыбачий  
(Фото а.н. Кулиева, 2011 Год)

2. Край ледниКа, о-в рудольФа  
архипелаГа Земля ФранЦа-иосиФа 
(Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

3. ясКолКа арКтичесКая,  
о-в Земля алеКсандры архипелаГа 
Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото в.в. рябиКова, 2007 Год)

4. чайКа, Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

5. побереЖье Залива анны  
северноГо о-ва архипелаГа новая  
Земля (Фото а.н. Кулиева, 1997 Год)

6. небольШой островоК  
у ЗападноГо побереЖья о-ва вайГач 
(Фото и.б. барыШева, 2009 Год)

7. Край ледниКа, о-в солсбери  
архипелаГа Земля ФранЦа-иосиФа 
(Фото ю.а. настеКо, 2009 Год)

8. два брата, п-ов средний,  
мурмансКая область  
(Фото а.н. Кулиева, 2011 Год)
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1. обломоК КварЦа, поКрытый наКипными лиШайниКами,  
новая Земля (Фото а.н. Кулиева, 1997 Год)

2. лоЖбина, отделяющая п-ов рыбачий от п-ова среднеГо  
(Фото а.н. Кулиева, 2011 Год)

3. ярКая подуШКа мхов, Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото в.в. рябиКова, 2007 Год)

4. Купол ледниКа, о-в рудольФа архипелаГа  
Земля ФранЦа-иосиФа (Фото ю.а. настеКо, 2009 Год)

5. северный олень, новая Земля (Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

6. КамнеломКа пониКающая, Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото в.в. рябиКова, 2007 Год)

7. морЖи на льдине, Земля ФранЦа-иосиФа  
(Фото ю.а. настеКо, 2007 Год)

8. останеЦ иЗ песчаниКа на побереЖье баренЦева моря,  
п-ов рыбачий (Фото а.н. Кулиева, 2011 Год)
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ПРоблЕмы РаДИаЦИоННоЙ  
РЕабИлИТаЦИИ аРкТИЧЕскИх моРЕЙ, 
сПособы И ПуТИ Их РЕшЕНИЯ

впредлагаемом вниманию читателя ма- 
териале описывается международная 
практика затоплений радиоактивных 

отходов в моря и океаны. Приведена инфор-
мация о ядерных и радиационно опасных 
объектах, затопленных/затонувших в морях 
северо-западной Арктики.

С учетом технических, экономических 

и правовых возможностей рассмотрены 

и проанализированы варианты реабилита-

ции морских акваторий, включая сохране-

ние затопленных объектов на дне моря, их 

подъем, перезахоронение на больших глу-

бинах с учетом международных требований 

и российской нормативно-правовой базы. 

Обоснованы рекомендации и предложения 

по проведению дальнейших исследований.

в проблеме устойчивого развития чело-

вечества и защиты окружающей природной 

среды важнейшее место занимают особо 

ранимые полярные области нашей плане-

ты, в частности арктика. в отличие от береж-

но хранимой антарктики, арктика подвер-

гается интенсивному освоению. техногенное 

воздействие на арктику резко возросло 

в последние десятилетия из-за поисков и ос-

воения новых месторождений газа и нефти 

на континентальном шельфе, а также из-за 

явно обострившегося интереса к ее мине-

ральным ресурсам.

с конца 70-х годов прошлого века миро-

вая общественность стала уделять повышен-

ное внимание сохранению арктической при-

родной среды. в 1991 году по инициативе 

Финляндии восемь стран, входящих в аркти-

ческий регион (дания вместе с суверенной 

Гренландией, исландия, Канада, норвегия, 

россия, сШа, Финляндия и Швеция), под-

писали в рованиеми стратегию защиты окру-

жающей природной среды арктики. Целями 

этой стратегии провозглашены защита аркти-

ческих экосистем, в том числе и людей, обес-

печение охраны и восстановление качества 

природной среды, обеспечение установлен-

ных правил использования природных ре-

сурсов, а также признание традиций и куль-

турных нужд коренных народов севера.

соответственно повышение экономи-

ческой и политической роли арктики стало 

сопровождаться естественным ростом оза-

боченности, связанной с экологическими 

проблемами, одна из которых обусловлена 

подводными потенциально опасными объ-

ектами, долгие годы находящимися на дне 

арктических морей. Это в первую очередь 

относится к отравляющим химическим ве-

ществам, боеприпасам и взрывчатым веще-

ствам, затопленным во время и после вто-

рой мировой войны, а также к загрязнению 

акваторий радиоактивными веществами.

в последние 15–20 лет особую озабо-

ченность мировой общественности вызыва-

ют события, связанные с последствиями гон-

ки ядерных вооружений, которые нанесли 

определенный урон экологии арктики. Это 

радиоактивное загрязнение отдельных ее 

районов и нахождение до настоящего вре-

мени на дне потенциально радиоэкологи-

чески опасных твердых радиоактивных от-

ходов, включая затопленные и затонувшие 

атомные подводные лодки (апл).

практика затопления радиоактивных от-

ходов (рао) в мировом океане была обще-

принятой в 1960–1970-х годах в странах, 

развивающих мирное и военное исполь-

зование ядерной энергии. первую такую 

операцию провели сШа в 1946 году в се-

веро-восточной части тихого океана, зато-

пив твердые радиоактивные отходы (тро) 

в 80 км от побережья Калифорнии. убежде-

ние в безопасности этих операций было на-

столько большим, что даже не были надежно 

зафиксированы данные ни об активности, 

ни об их радионуклидном составе.

вскоре к такой же практике захоронения 

радиоактивных отходов прибегли и другие 

государства: великобритания, затапливав-

шая их в северной атлантике с 1949 года, 

а затем с 1960 года бельгия, избравшая для 

этой цели пролив ла-манш рядом с побере-

жьем Франции, и многие другие страны. но-

вая Зеландия и япония осуществляли такие 

работы вблизи своих берегов в тихом океа-

не начиная с 1954 года. в 1959 году сШа 

впервые затопили в атлантическом океане 

корпус корабельного ядерного реактора, де-

монтированного с апл Seawolf.

международное агентство по атомной 

энергии (маГатЭ) с 1957 года стало раз-

рабатывать методологию безопасного уда-

ления радиоактивных отходов в морях. 

в 1975 году вступила в силу международ-

ная лондонская конвенция 1972 года по 

дампингу (затоплению), направленная на 

предотвращение чрезмерного загрязнения 

морей при затоплении отходов, которую до-

полняли рекомендации маГатЭ по обес-

печению радиационной безопасности при 

проведении таких операций с рао.

всего в 1946–1982 годах (в основном во 

время действия лондонской конвенции) за-

топление радиоактивных отходов осуществ-

ляли 14 стран в 47 районах атлантического 
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и тихого океанов (рис. 1). по обобщенным 

данным первой инвентаризации, выпол-

ненной экспертами маГатЭ в 1991 году, за 

36 лет в морях мирового океана было за-

топлено 1,24 мКи/46 пбк радиоактивных 

отходов без учета вклада ссср. подавля-

ющая их часть (~ 98%) приходится на се-

верную часть атлантики. Здесь в 15 райо-

нах было затоплено 1,22 мКи/45,31 пбк 

рао, главным образом за счет тро, удален-

ных великобританией (~ 78%). в тихом оке-

ане доминирует доля отходов сШа (~ 97%). 

в дальневосточном регионе, кроме упомя-

нутых выше новой Зеландии и японии, за-

топление радиоактивных отходов проводи-

ла южная Корея вблизи своего побережья 

в японском море.

в 1983 году страны – участницы лондон-

ской конвенции, в основном под давлени-

ем “зеленого” движения, приняли решение 

о моратории – добровольной приостановке 

удаления рао в моря. одновременно эта кон-

венция, разрешающая и регулирующая дам-

пинг отходов, в том числе и радиоактивных, 

была переименована в конвенцию по пре-

дотвращению загрязнения морей сбросами 

отходов и других материалов. в 1993 году 

страны – участницы лондонской конвенции, 

ссылаясь на недостаточную изученность ра-

диоэкологических последствий операций по 

удалению отходов в мировой океан, запре-

тили затопление любых рао в морях.

в 1957–1992 годах в арктике (в барен-

цевом и Карском морях) слив жидких и за-

топление твердых радиоактивных отходов 

(Жро, тро) осуществляли ссср/россия. 

впервые сведения об удалении рао в омы-

вающие нашу страну моря были опублико-

ваны в 1993 году в материалах правитель-

ственной комиссии, более известных как 

“белая книга” 1993 года”1.

более подробная и обоснованная инфор-

мация по этой проблеме, включая оценки ра-

диоэкологических последствий, представлена 

в 2005 году в монографии “белая книга – 

2000”2, подготовленной ведущими российски-

ми специалистами, которая была существенно 

дополнена новыми данными с устранением 

допущенных прежде неточностей.

наша страна удаляла в моря жидкие 

и твердые радиоактивные отходы, образую-

щиеся только при эксплуатации апл и атом-

ных ледоколов, лишь в специально выбран-

ных районах вне интенсивного судоходства 

и рыболовного промысла (рис. 2).

многолетний мониторинг распределе-

ния техногенных радионуклидов в окружаю-

щей среде, регулярно проводящийся отече-

ственными и зарубежными специалистами, 

позволил выделить следующие источники 

радиоактивного загрязнения арктики:

– глобальные выпадения продуктов атмо-

сферных ядерных испытаний;

– атмосферные выпадения продуктов ава-

рии 1986 года на чернобыльской аЭс;

– речной вынос техногенных радионукли-

дов в моря с территорий водосбора;

– перенос рао, сбрасываемых в моря за-

падноевропейскими радиохимически-

1. Факты и проблемы, связанные с захоронением радио-
активных отходов в морях, омывающих территорию 
российской Федерации (материалы доклада прави-
тельственной комиссии по вопросам, связанным с за-
хоронением в море радиоактивных отходов, создан-
ной распоряжением президента рФ от 24.10.1992 
№613-рп). м.: администрация президента рФ, 1993.

2. сивинцев ю.в., вакуловский с.м., васильев а.п., 
высоцкий в.л., Губин а.т., данилян в.а., Кобзев в.и., 
Крышев и.и., лавковский с.а., мазокин в.а., ники-
тин а.и., петров о.и., пологих б.Г., скорик ю.и. тех-
ногенные радионуклиды в морях, омывающих россию. 
радиоэкологические последствия удаления радиоак-
тивных отходов в арктические и дальневосточные мо-
ря (“белая книга – 2000”). м.: издат, 2005.

16 районов
14,86 кКи

11 районов
79,5 кКи

15 районов
1144 кКи

5 районов
0,54 кКи

РАйОны ЗАтОПЛения и АКтиВнОСть РАДиОАКтиВных ОтхОДОВ В миРОВОм ОКеАне  
ПО ДАнным ПеРВОй инВентАРиЗАции мАГАтЭ (БеЗ УчетА ВКЛАДА СССР)

КАРтА РАйОнОВ, ВыДеЛенных ДЛя УДАЛения РАО В АРКтиКе
РАйоНы зАтоПлеНИя тВеРДых РАДИоАКтИВНых отхоДоВ В КАРСКом моРе:  
1 – НоВоземельСКАя ВПАДИНА; 2 – зАлИВ СеДоВА; 3 – зАлИВ оГА;  4 – зАлИВ ЦИВольКИ;  
5 – зАлИВ СтеПоВоГо; 6 – зАлИВ АбРоСИмоВА; 7 – зАлИВ блАГоПолУчИя; 8 – зАлИВ течеНИй. 
РАйоНы СлИВА жИДКИх РАДИоАКтИВНых отхоДоВ В бАРеНЦеВом моРе обозНАчеНы  
РИмСКИмИ ЦИФРАмИ

1

2
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ми заводами по переработке отработав-

шего ядерного топлива;

– сбросы радиоактивных отходов атомно-

го флота, проведенные ссср/россией на 

акваториях Карского и баренцева морей;

– последствия аварий при эксплуатации 

кораблей с ядерными энергетическими 

установками.

не все перечисленные источники рав-

нозначны и требуют пристального внима-

ния. в частности, прекращение атмосферных 

ядерных испытаний привело к снижению 

радиоактивного загрязнения окружающей 

среды в десятки раз, что само по себе пози-

тивно. на этом фоне в настоящее время уже 

практически не проявляются и последствия 

аварии 1986 года на чернобыльской аЭс. 

вынос искусственных радионуклидов в мо-

ря с водами рек в основном сокращается во 

взаимосвязи с постепенной очисткой атмо-

сферы от продуктов ядерных испытаний.

особо отметим, что техногенные радио-

нуклиды, обусловленные сбросами из оте-

чественных ядерных центров по “маяк”, си-

бирский химкомбинат и Красноярск-26, 

практически не оказали влияния на радиоак-

тивность арктических морей. из-за огромной 

протяженности енисея, иртыша и оби тех-

ногенные радионуклиды в основном осели 

в поймах этих великих рек арктики и в дон-

ных отложениях эстуария (так называемого 

маргинального фильтра океана), где проис-

ходит смешение морской и пресных вод и ла-

винообразное выпадение взвесей. не пред-

ставляют опасности и последствия сброса 

жидких радиоактивных отходов, которые бы-

ли прекращены россией в арктике в 1992 году 

(в японском море – в 1993 году).

в то же время к постоянно действующим 

источникам, кроме глобальных выпадений, 

следует отнести вынос радиоактивных отхо-

дов с западноевропейских радиохимиче-

ских заводов по переработке отработавше-

го ядерного топлива.

Сброс радиоактивных отходов с за-
водов Англии и Франции. поступление 

рао с западноевропейских радиохимиче-

ских заводов (в основном в ирландское море 

с английского завода “селлафилд” и в про-

лив ла-манш с французского радиохимиче-

ского завода на мысе аг) оказало заметное 

влияние на техногенную радиоактивность 

южных частей баренцева и Карского морей. 

максимальные объемы сброса отходов име-

ли место в 1974–1978 годах. время перено-

са водных масс от ирландского до баренце-

ва и Карского морей составляет пять-шесть 

лет. поэтому повышенное содержание техно-

генных радионуклидов в арктических морях 

наблюдалось в начале 1980-х годов. в этот 

период концентрация 137Cs в южной части 

баренцева моря достигла 30 бк/куб. м, что 

в пять-шесть раз превысило фоновый уро-

вень, обусловленный глобальными радиоак-

тивными выпадениями. влияние слива жид-

ких радиоактивных отходов “селлафилда” 

было выявлено также в водах белого моря 

и в северном ледовитом океане.

с момента ввода в эксплуатацию (1957  

год) по настоящее время заводом “селлафилд” 

в ирландское море сброшено более 1 мКи/ 

37 пбк 137Cs и 150 кКи/5,5 пбк 90Sr. в результате 

водообмена к 1985 году в баренцево море по-

ступило около 200 кКи/7,4 пбк 137Cs и 45 кКи /  

1,7 пбк 90Sr (выполненные в 1995 году оцен-

ки показали, что поступление 137Cs превыси-

ло рассчитанное в 1985 году значение на 23% 

и составило ~ 246 кКи). из них около 2% тех-

ногенных радионуклидов (до 4 кКи 137Cs  

и 0,9 кКи 90Sr) оказалось в Карском море.

в результате мер по дополнительной 

очистке, внедренных на заводе “селла-

филд”, сброс радиоактивно загрязненных 

вод в ирландское море к 2000 году умень-

шился на два порядка по сравнению с се-

рединой 1970-х годов. Фактическое их по-

ступление за 1995–1999 годы составило 

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

П Р И Р о Д Н ы Е  Р Е с у Р с ы .  о х р а н а  и  р а ц и о н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е

КРУПнОГАБАРитные яДеРные и РАДиАциОннО ОПАСные ОБъеКты,
нАхОДящиеСя нА Дне мОРей СеВеРО-ЗАПАДнОй АРКтиКи:
А: I – АПл К-27 (зАтоПлеНА НА ГлУбИНе 20 м); II – АПл “КомСомолеЦ” (зАтоНУлА НА ГлУбИНе 1680 м);  
III – АПл К-159 (зАтоНУлА НА ГлУбИНе 250 м);
б: 4 – РеАКтоРНый отСеК АПл К-19 (1965 ГоД); 5 – РеАКтоРНый отСеК АПл К-11 (1966 ГоД); 6 – РеАКтоР АПл К-140 
(1972 ГоД); 7 – эКРАННАя СбоРКА АтомНоГо леДоКолА (1967 ГоД); 8 – ДВА РеАКтоРА АПл К-3 (1988 ГоД);  
9 – РеАКтоРНый отСеК АПл К-5 (1967 ГоД); 10 – РеАКтоРНый отСеК АтомНоГо леДоКолА (1967 ГоД);  
11 – КоРПУС РеАКтоРА; 12 – КРышКИ четыРех РеАКтоРоВ
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546 тбк/14,7 кКи 99Tc, 130 тбк/3,5 кКи 90Sr 

и 46 тбк/1,2 кКи 137Cs.

если снижение интенсивности сбросов 

отходов с радиохимических заводов при-

водит к реальному уменьшению техноген-

ной нагрузки на арктический регион, то на-

хождение затопленных/затонувших апл 

и тро ссср/россии в северо-западной части 

арктики представляет собой потенциальную 

опасность, которая для отдельных объектов 

с каждым годом возрастает и может сущест-

вовать десятки и сотни лет.

Затопленные радиоактивные отходы 
СССР/России. в настоящее время на дне мо-

рей северо-западной арктики находятся око-

ло 18 тыс. объектов различной степени ра-

диационной опасности, которые в основном 

были затоплены в период холодной войны 

и содержат рао от эксплуатации апл север-

ного и ледокольного флотов. семь из объек-

тов радиационного “наследия” содержат де-

лящиеся вещества, входящие в отработавшее 

ядерное топливо (оят) на основе обогащен-

ного урана, и относятся к классу ядерно опа-

сных. прежде всего, это три апл, одна из 

которых (К-27 с двумя корабельными ядер-

ными жидкометаллическими реакторами) 

была затоплена в 1981 году в заливе степо-

вого у восточного побережья новой Земли. 

две другие апл аварийно затонули – К-278 

(“Комсомолец”) в 1989 году в норвежском 

море, К-159 в 2003 году в баренцевом море.

Кроме того, в 1960-х годах в бухтах вос-

точного побережья новой Земли были зато-

плены пять реакторных отсеков с корабельны-

ми и судовыми ядерными энергетическими 

установками, две из которых содержат оят, 

и специальный контейнер с экранной сборкой, 

содержащей часть оят одного из реакторов 

атомного ледокола “ленин”. в новоземель-

ской впадине Карского моря затоплена бар-

жа с содержащим оят аварийным реактором, 

выгруженным из апл заказ №421 (рис. 3).

на дне морей арктики находятся сле-

дующие затопленные/затонувшие в 1957–

1992 и 2003 годах ядерные и радиационно 

опасные объекты ссср/россии:

– 3 атомные подводные лодки с оят;

– 5 реакторных отсеков (2 с оят);

– 1 ядерный реактор с апл заказ №421 

 с оят;

– 1 контейнер с экранной сборкой атомно-

го ледокола с оят;

– 19 судов с твердыми радиоактивными 

отходами на борту;

– 735 радиоактивных конструкций и блоков;

– более 17 тыс. контейнеров с радиоактив-

ными отходами.

суммарная активность затоплений рос-

сийских рао в баренцевом и Карском морях 

составляет 38,8 пбк/~ 1,05 мКи, что пра-

ктически равно активности жидких радио-

активных отходов, которые были разрешены 

контрольными органами великобритании 

для сбросов завода “селлафилд” в пери-

од его наиболее интенсивной деятельности 

в 1971–1987 годах (37 пбк/1,0 мКи). та-

кие сливы, хотя и меньшей интенсивности, 

продолжаются по настоящее время.

тем не менее до настоящего времени 

не выявлено региональное влияние по-

гибших российских апл и других зато-

пленных объектов с оят и рао на радио-

экологическую обстановку в арктическом 

регионе. причина состоит в том, что зато-

пленные объекты, особенно с оят, имеют 

специальную многоэшелонированную за-

щиту, предотвращающую непосредствен-

ный контакт ядерного топлива с морской 

водой в течение сотен лет.

однако даже при таких условиях, в резуль-

тате деградации защитных барьеров, наступит 

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

П Р о б л Е м ы  Ра Д И а Ц И о Н Н о Й  Р Е а б И л И Та Ц И И  а Р к Т И Ч Е с к И х  м о Р Е Й ,  с П о с о б ы  И  П у Т И  И х  Р Е ш Е Н И Я

Та б л И Ц а  1 

вариации концентраций 137сs и 60со в поверхностном слое  
донных отложений в местах захоронения тро в различные годы,  
Бк/кг сухого веса

меСтА ОтБОРА ПРОБ

1992–1994 2002–2004

137Сs 60Со 137Сs 60Со

Залив Абросимова 200–8400 1–70 5–44 1–5

Залив Степового 26–5450 30–3150 20–1800 1–26

Та б л И Ц а  2 

средние концентрации 137сs, 239, 240Pu и 238Pu  
в поверхностном слое донных отложений  
в 2004 году в местах захоронения тро  
в заливах и карском море, Бк/кг сухого веса

меСтА ОтБОРА ПРОБ 137Сs 239, 240Pu 238Pu

Залив Цивольки 6,2 ± 3,5 0,18 ± 0,11 < 0,04

Залив Абросимова 18,6 ± 3,6 0,63 ± 0,28 0,063 ± 0,044

Залив Степового 54,7 ± 78,0 0,62 ± 0,28 0,105 ± 0,140

Новоземельская впадина  
(Карское море) 11,0 ± 3,5 0,44 ± 0,28 < 0,02

Та б л И Ц а  3 

содержание 137сs в донных отложениях  
и Бентосе в местах захоронения тро  
в 2004–2006 годах, Бк/кг сырого веса

меСтА ОтБОРА ПРОБ

ДОнные  

ОтЛОжения 

(2004)

БентОС (2005–2006)

БУРые 

ВОДО-

РОСЛи

ДВУСт-

ВОРчА-

тые мОЛ-

ЛЮСКи

иГЛОКО-

жие

Залив Цивольки 1–12 – 0,1–0,5 < 0,1–0,2

Новоземельская  
впадина ~ 10 – – 0,1–0,6

Залив Абросимова 13–22 0,4–1,2 0,5–1,1 3,0–3,2

Залив Степового 4–268 1,8–2,4 1,2–1,6 0,9–1,1
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период постепенного выхода долгоживущих 

техногенных радионуклидов в морскую воду, 

то есть ныне потенциально опасные источни-

ки со временем превратятся в реальные. такие 

источники в дальнейшем будет крайне слож-

но поднять со дна, так как, к примеру, через 

10–20 лет в результате коррозии разрушат-

ся були и легкий корпус реакторного отсека, 

через 60–80 лет – торцевые переборки это-

го отсека (вода попадет в реакторный отсек), 

а через 200–250 разрушится прочный корпус 

(ректоры и реакторное оборудование окажет-

ся на дне без внешней оболочки) и т.д. Гора-

здо быстрее окажутся на дне затопленные ре-

акторы с оят апл и реакторная сборка с оят 

ледокола “ленин”, установленные перед за-

топлением на барже и понтоне. наступит это 

примерно через 70–90 лет.

Состояние радиоэкологической об-
становки в арктических морях. несмотря 

на неблагоприятную отдаленную перспек-

тиву, в настоящее время концентрации дол-

гоживущих радионуклидов в морской воде 

в морях арктики остаются сравнимыми с ха-

рактерными для средиземного моря и тихо-

го океана и в несколько раз ниже, чем в чер-

ном, балтийском и ирландском морях, где 

затопление оят и тро не проводилось.

в то же время установлено, что в заливах 

абросимова и степового (архипелаг новая 

Земля) в донных отложениях присутствуют 

техногенные радионуклиды, обусловленные 

затопленными тро, которые сосредоточены 

в непосредственной близости к этим объек-

там (табл.1, 2).

сопоставление данных, полученных в на-

чале 1990-х годов и новом столетии, свиде-

тельствует о существенном снижении кон-

центраций 137сs и 60со в поверхностном 

слое донных отложений вблизи мест захо-

ронения тро в заливах абросимова и сте-

пового (табл. 1). тем не менее в них на-

блюдается линейная корреляция между 

загрязнением донных отложений и содержа-

нием 137сs в морском бентосе. однако кон-

центрация 137сs в них невелика и в несколь-

ко раз ниже допустимых норм для пищевых 

продуктов (табл. 3).

также установлено, что в коммерческих 

видах рыбы баренцева моря удельная ак-

тивность 90Sr составляет от 0,01 до 0,03 бк/

кг, 137Cs – от 0,14 до 4,2 бк/кг, 239, 240Pu – от 

0,0007 до 0,002 бк/кг, а в рыбе Карского 

моря 90Sr – от 0,02 до 0,04 бк/кг, 137Cs – от 

0,1 до 1,1 бк/кг сырого веса. по своей ве-

личине она не отличается от концентраций, 

обусловленных глобальными выпадениями, 

на многие порядки ниже активности при-

родного 40K и в тысячи раз ниже допустимых 

по отечественным нормативам и по между-

народным рекомендациям. соответственно, 

дозовые техногенные нагрузки остаются не-

высокими (табл. 4).

из данных, приведенных в таблице 4, 

видно, что дозы внутреннего облучения мор-

ских организмов не превышают 40 нЗв/сут, 

основной вклад в них дают 90Sr и 137Cs. такие 

дозы в 10 и более раз ниже природного вну-

треннего облучения. дозы внешнего техно-

генного облучения за счет воды составляют 

в Карском море 0,3–0,9 нГр/сут, от донных 

отложений (седиментов) – 100–600 нГр/сут. 

Это также в 10–100 раз меньше доз за счет 

природного радиационного фона.

более высокие уровни внешнего облуче-

ния бентосных организмов имеют место в за-

ливах Карского моря, вблизи контейнеров 

с тро. в этих локальных биотопах размером 

в несколько десятков метров уровни облу-

чения от донных отложений могут достигать 

8500 нГр/сут, что сопоставимо с природным 

радиационным фоном (до 9000 нГр/сут).
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Та б л И Ц а  4 

оценки мощности дозы оБлучения  
Биоты карского моря

ПАРАметР

технОГенные  

РАДиОнУКЛиДы

ПРиРОДные  

РАДиОнУКЛиДы (ФОн)

ВНутреННее облучеНие, нЗв/сут

Фитопланктон 0,03–0,30 500–2000

Зоопланктон 0,09–4,00 600–4000

ракообразные 0,6–5,0 2000–5000

Моллюски 2–9 2000–4000

Макрофиты 2–10 1000–3000

рыба 10–40 600–1000

Водоплавающие птицы 9–40 500–1500

ВНешНее облучеНие, нГр/сут

от воды 0,3–0,9 20–100

от седиментов 100–600 700–9000

от седиментов   
(залив Абросимова, у тро) 100–8500 700–9000

примечание. в связи с различным временем жизни гидробионтов  
приведены значения мощности дозы, отнесенные к суткам.

Та б л И Ц а  5 

оценки коллективной дозы (чел-зв/год) и вклада (%)  
в нее различных радионуклидов за счет потреБления  
морепродуктов из Баренцева моря

мОРеПРОДУКт ДОЗА 137Cs 90Sr Pu

рыба 2,5–4,2 94 3 3

ракообразные 0,11–0,16 62 5 33

Моллюски 0,04–0,07 51 3 46

Водоросли 0,05–0,08 24 52 24

Млекопитающие 0,009 64 22 14

Всего 2,7–4,5 90 5 5

Источник: Sazykina T., Kryshev I. Current and potential doses from Arctic seafood consumption //  
Science of the Total Environment. Vol. 202. 1997. P. 57–65.
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для оценок дозы внутреннего облуче-

ния населения от потребления арктических 

морепродуктов в качестве исходной инфор-

мации были использованы обобщенные ре-

зультаты наблюдений за содержанием тех-

ногенных радионуклидов в промысловых 

видах гидробионтов баренцева и Карско-

го морей, а также данные о промысловых 

уловах морепродуктов. расчеты выполнены 

в соответствии с рекомендациями маГатЭ.

полная коллективная доза от потребле-

ния морепродуктов из баренцева моря со-

ставляет 3–5 чел-Зв/год, наибольший вклад 

в нее (93%) дает потребление рыбы. доля 

других морепродуктов много меньше: рако-

образных – около 4%, морских водорослей  

~ 1,7%, моллюсков ~ 1,4%, морских мле-

копитающих ~ 0,3%. из радионуклидов на-

ибольший вклад в дозу от потребления мо-

репродуктов вносит 137Cs (табл. 5). по 

сравнению с баренцевым морем коллектив-

ная доза от потребления морепродуктов из 

Карского моря на порядок ниже в силу его 

более низкой продуктивности и значительно 

меньшей численности критических групп на-

селения и составляет около 0,03 чел-Зв/год.

для критических групп населения наряду 

с потреблением рыбы учитывали использова-

ние и других морепродуктов – ракообразных, 

моллюсков и морских водорослей. в настоя-

щее время индивидуальная доза облучения 

представителей таких групп населения, про-

живающих на побережье баренцева и Карско-

го морей, оценена в пределах 3–4 мкЗв/год. 

Это в сотни раз ниже современных допусти-

мых дозовых нормативов для населения как 

по российским нормам радиационной без-

опасности, так и по рекомендациям маГатЭ.

результаты наблюдений за содержанием 

радионуклидов в воде и донных отложениях 

белого, баренцева и Карского морей, прове-

денных в 1960–1970-х годах, показывают, что 

даже в период наиболее интенсивных атмос-

ферных ядерных испытаний и радиоактивных 

выпадений содержание 90Sr в морской воде 

в среднем составляло 37 бк/куб. м (1 пКи/л). 

такие концентрации радионуклидов сущест-

венно меньше допустимых для человека и для 

гидробионтов и не представляют опасности ни 

для населения, ни для обитателей моря.

в течение всего периода наблюдений 

(с 1960 года по настоящее время) техноген-

ная радиоактивноcть воды в контролируемых 

районах была существенно ниже действую-

щих в россии нормативов и международных 

рекомендаций. в настоящее время в открытых 

районах Карского и баренцева морей реги-

стрируются концентрации техногенных радио- 

нуклидов в морской воде, наиболее низкие 

за весь период и в десятки раз меньшие, чем 

в других морях мирового океана, где не про-

водился дампинг рао.

в целом имеющиеся данные позволи-

ли сделать вывод, что уровни техногенного 

облучения арктических гидробионтов, в том 

числе за счет затопленных тро, весьма ма-

лы и не могут являться значимым источни-

ком радиоэкологического риска.

на основании результатов многолетне-

го радиационного мониторинга норвеж-

ско-российская группа экспертов и эксперты 

маГатЭ провели оценку воздействия радио-

активных загрязнений на окружающую сре-

ду. они пришли к выводу, что сброшенные 

радиоактивные отходы должны оставаться 

на дне моря, но необходимо периодическое 

проведение мониторинга для обнаружения 

возможных изменений обстановки3.

в итоговом обзоре, представленном на 

последней международной конференции 

по радиоэкологии, которая состоялась в ию-

не 2008 года в г. бергене (норвегия), нор-

вежские и российские ученые, обобщив ре-

зультаты совместных исследований, особо 

отметили, что нет признаков выхода продук-

тов деления из затопленных реакторов.

в то же время необходимо особенно чет-

ко выделить принципиально важное разли-

чие между оят и тро. активность затопленных 

тро снижается из года в год из-за радиоак-

тивного распада, вследствие чего их реаль-

ная и потенциальная опасность в конце концов 

станет пренебрежимо малой. в противопо-

ложность этому для оят такое время – крайне 

продолжительное (сотни-тысячи лет), так как 

одновременно кроме радиоактивного распада 

одних радионуклидов в нем происходит обра-

зование и накопление других.

поскольку постепенная деградация кон-

струкционных элементов затонувших и зато-

пленных реакторов с оят (апл, реакторных 

отсеков, реакторов) сопровождается уве-

личением потенциальной опасности, кото-

рая в конечном итоге перейдет в реальную, 

нам или нашим потомкам придется занять-

ся подъемом и утилизацией этих ядерно опа-

сных объектов, что делает особо актуальной 

задачу очистки (реабилитации) морей от за-

тонувших и затопленных потенциально опа-

сных ядерных объектов.

ярким примером позитивного подхода 

к решению этой проблемы является подъем за-

3. ядерная безопасность на северо-западе россии.  
министерство иностранных дел норвегии, 2005.

тонувшей аварийной апл “Курск”, осуществ-

ленный голландской компанией “маммут” 

в 2002 году. использованные при этом сов-

ременные технологии подъема тяжелых за-

топленных объектов большого объема вселя-

ют уверенность в возможность реабилитации 

морских акваторий, загрязненных рао в ре-

зультате эксплуатации российских корабельных 

и судовых реакторов. такой же подход может 

быть в последующем использован для подъ-

ема и других затонувших апл россии и сШа.

К сожалению, это направление междуна-

родной деятельности крайне трудоемко, тре-

бует больших финансовых вложений, доброй 

воли правительств экономически развитых 

стран европы и америки, поддержки общест-

венности для снижения угроз, обусловленных 

ядерными и радиационно опасными объекта-

ми в мировом океане, формирования новых 

этических и экологических норм и правил вза-

имоотношений человека и биосферы.

Оценка полноты и достоверности 
имеющейся информации. полученная 

к настоящему времени информация о зато-

пленных объектах является очень “пестрой” 

и во всех случаях отличается неполнотой, 

в некоторых аспектах она достоверна, в ря-

де других – противоречива.

неполнота этой информации обусловле-

на в основном отсутствием сведений об актив-

ных зонах затопленных транспортных реак-

торов, которыми обусловлена большая часть 

активности и радиационной опасности объек-

тов, находящихся на дне арктических морей. 

неизвестны также режимы их эксплуатации, 

и маловероятно, что они могут быть опубли-

кованы в ближайшем будущем. поэтому при 

всех выполненных оценках радионуклидного 

состава и активности эксперты использовали 

различные модели. в одних случаях (эксперты 

маГатЭ и нато) – это были судовые реакто-

ры ледокола “ленин” и лихтеровоза “севмор-

путь”, в других (мнтЦ, миФи) – энергети-

ческие реакторы ввЭр-440 и ввЭр-1000. 

неизвестны также схемы конструктивных ба-

рьеров, окружающих активную зону реактора, 

что делает относительно малодостоверными 

оценки скорости их разрушения и выхода ра-

дионуклидов в окружающую морскую среду.

условно достоверной является инфор-

мация, полученная экспертами, которые 

участвовали в выполнении трех независи-

мых проектов по оценке активности ради-

онуклидов, содержащихся в затопленных 

объектах с оят: это проекты IASAP (маГатЭ) 

и 101 (мнтЦ), а также “Карское море” (ес). 

об этом свидетельствует близость оце-

нок российских и иностранных ученых, что 
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видно из сопоставления приведенных в та-

блице 6 данных прогнозов на 2000 год раз-

ных авторов, которые одновременно под-

тверждают приемлемость использования 

для этих целей имеющихся моделей и ме-

тодов расчета. однако следует подчеркнуть, 

что численные оценки, приведенные в та-

блице 6, относятся только к пяти основным 

долгоживущим радионуклидам. в действи-

тельности необходимо учитывать более де-

сятка радионуклидов. по этой причине, по 

данным указанных трех исследований, ак-

тивность объектов с оят на 2000 год в сум-

ме составляет ~ 27–32 кКи, тогда как по 

другим данным4 ~ 110 кКи.

недостоверной оказалась информа-

ция5 о сроке службы твердеющего радиацион-

но стойкого консерванта на основе фурфуро-

ла, использованного при затоплении объектов 

с оят: вместо указанной величины 500 лет сов-

местными американо-российскими экспери-

ментами показано, что она порядка 100 лет.

Кроме этого, неизвестно реальное место-

положение отдельных объектов с оят. нет дан-

ных о фактическом состоянии контейнеров 

с тро, их прочностных характеристиках, равно 

как и для других затопленных объектов и пр.

Объекты, рекомендуемые к рассмо-
трению в интересах реабилитации мор-
ских акваторий. несмотря на сложность про-

блемы постановка вопроса о формировании 

перечня объектов, подлежащих первостепен-

ной утилизации, является определенной: не-

обходимо удаление объектов с оят. такой 

подход кажется тривиальным, если не прини-

мать во внимание необходимости его обосно-

вания, а в последующем учета экономических 

затрат и целесообразности реализации всего 

проекта в целом.

решение данной задачи в первую оче-

редь должно затрагивать выявление возмож-

ных нарушений международных соглашений 

по проблеме захоронений рао в арктиче-

ских морях, а также национальных (россий-

ских) норм и правил. при наличии наруше-

4. сивинцев ю.в., вакуловский с.м., васильев а.п.,  
высоцкий в.л., Губин а.т., данилян в.а., Кобзев в.и., 
Крышев и.и., лавковский с.а., мазокин в.а., 
никитин а.и., петров о.и., пологих б.Г., скорик ю.и. 
техногенные радионуклиды в морях, омывающих рос-
сию. радиоэкологические последствия удаления ради-
оактивных отходов в арктические и дальневосточные 
моря («белая книга – 2000»). м.: издат, 2005.

5. Факты и проблемы, связанные с захоронением радио-
активных отходов в морях, омывающих территорию 
российской Федерации (материалы доклада прави-
тельственной комиссии по вопросам, связанным с за-
хоронением в море радиоактивных отходов, создан-
ной распоряжением президента рФ от 24.10.1992 
№613-рп). м.: администрация президента рФ, 1993.

ний выявление и ранжирование объектов по 

их реальной и потенциальной опасностям 

приобретает смысл. в противном случае эта 

процедура будет носить чисто условный ре-

комендательный характер.

такой анализ был проведен6, что позво-

лило прийти к следующему заключению:

1. анализ основных международных согла-

шений, национальных норм и правил 

свидетельствует об отсутствии со сто-

роны ссср/россии нарушений, связан-

ных с проходившим до 1993 года зато-

плением рао кораблей и судов атомного 

флота в арктическом регионе.

2. Количество затопленных рао ссср/рос-

сии меньше сбросов радиоактивных от-

ходов, продолжающих поступать до на-

стоящего времени с радиохимических 

заводов англии и Франции, которые яв-

ляются основными постоянными источ-

никами радиоактивного загрязнения за-

падных арктических морей.

3. ни одним из международных соглаше-

ний, национальных норм и правил не 

6. сивинцев ю.в., вакуловский с.м., васильев а.п.,  
высоцкий в.л., Губин а.т., данилян в.а., Кобзев в.и.,  
Крышев и.и., лавковский с.а., мазокин в.а., 
никитин а.и., петров о.и., пологих б.Г., скорик ю.и. 
указ. соч.; саркисов а.а., высоцкий в.л., сивинцев ю.в.,  
никитин в.с. атомное наследие холодной войны  
на дне арктики. м.: ибраЭ ран, 2009.

предусмотрена реабилитация морских 

акваторий и не сформулированы предъ-

являемые к ней требования. однако 

в случае расширенного толкования ос-

новных положений этих документов не 

исключается возможность реализации 

подобной процедуры по взаимной до-

говоренности заинтересованных сторон.

4. Затонувшие и затопленные на северо-за-

паде арктического региона российские 

объекты, содержащие отработавшее 

ядерное топливо и радиоактивные отхо-

ды, являются масштабным проявлением 

последствий холодной войны.

5. выполненные натурные исследования 

свидетельствуют, что в настоящее вре-

мя эти объекты не представляют реаль-

ной радиоэкологической опасности для 

населения и окружающей природной 

среды. вместе с тем часть из них, в осо-

бенности содержащие оят, следует рас-

сматривать как источники потенциаль-

ной опасности, масштабы и последствия 

которой будут зависеть от состояния за-

щитных барьеров, отделяющих радио-

активные вещества от морской среды, 

механизмов их дальнейшего переноса 

(не исключен трансграничный перенос) 

в воде, воздействия на биоту и человека.

6. нахождение большого числа объек-

тов с отработавшим ядерным топливом 

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

П Р И Р о Д Н ы Е  Р Е с у Р с ы .  о х р а н а  и  р а ц и о н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е

Та б л И Ц а  6 

рассчитанная на 2000 год активность* оБъектов, затопленных с оят, 
по данным трех независимых международных проектов, кки (тБк)

нАименОВАние ОБъеКтА еС мАГАтЭ мнтц-101

Экранная сборка оК-150 13,8 (512) 13,5 (500) 10,4 (385)

АПл зав. №601 7,6 (279) 6,0 (218) 5,8 (215)

ро АПл зав. №901 4,6 (169) 5,1 (188) 4,9 (181)

ро АПл зав. №285 4,0 (148) 4,3 (160) 4,0 (148)

реактор АПл зав. №421 2,2 (82,6) 1,9 (69) 1,6 (59)

Всего 32,2 (1190,6) 30,8 (1135) 26,7 (988)

примечание: * – на основе суммы только пяти долгоживущих радионуклидов: 55Fe (период полураспада 2,7 года), 
60Co (5,27 года), 99Tc (213 тыс. лет), 137Cs (30,2 года), 239Pu (24,1 тыс. лет). по состоянию на 2010 год приведенные 
в таблице значения будут меньше на ~ 10%.

источники (по проектам ес, маГатЭ и мнтЦ-101 соответственно):

– Ali S.M., Beaumont H.M., Dutton L.M. et al. Evolution of the radiological situation around the nuclear reactors with spent fuel 
which have been scuttled in the KaraSea. ReportEUR-17634 EN, 1997.

– Predicted Radionuclide Release from Marine Reactors Dumped in the KaraSea. IAEA-TECDOC-938. International Atomic 
Energy Agency. Vienna, 1997.

– лавковский с.а., Кобзев в.н., лысцов в.н. и др. разработка научно-методических основ диагностирования  
и прогнозирования состояния захоронений ядерных отходов на дне баренцева, Карского и японского морей. определение 
путей предотвращения опасных экологических последствий. проект 101 мнтЦ. нижний новгород: сКб "лазурит", 1998. 
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и радиоактивными отходами на дне та-

кого уникального природного региона, 

как арктический бассейн, без комплек-

сной программы дальнейшего обра-

щения с ними и систематического ра-

диоэкологического контроля является 

неприемлемым как с экологической, так 

и с этической точек зрения.

7. наличие ядерных материалов, находя-

щихся в практически неконтролируемых 

условиях в мелководных районах на 

морских акваториях делает данную про-

блему еще более актуальной из-за тер-

рористической опасности.

8. для обоснования основных направлений 

дальнейшей деятельности необходимы 

всесторонняя разработка и анализ раз-

личных сценариев развития процессов, 

влияющих на радиоэкологическую обста-

новку в морях северо-западной части ар-

ктического региона, включая расшире-

ние значимости международных морских 

экспедиций, направленных на проведе-

ние комплексных инженерно-радиоэко-

логических исследований и рассмотре-

ние различных вариантов обращения 

с затонувшими/затопленными объекта-

ми, а также получение реальных данных 

о возможности их подъема, с учетом ра-

диоэкологических, экономических, соци-

ально-политических, нравственно-этиче-

ских и других факторов.

9. полная реабилитация морских аква-

торий от всех затопленных объектов 

и тем более перезахоронение ядер-

ных и радиационно опасных объек-

тов с радиоэкологической точки зре-

ния нецелесообразна и экономически 

невыгодна, а для последнего варианта 

недопустима в соответствии с приня-

тыми россией международными обя-

зательствами.

10. в сложившихся условиях в интересах 

практического решения вопроса о сни-

жении потенциальной экологической 

угрозы, исходящей от затопленных/за-

тонувших в период холодной войны 

в арктических морях объектов ссср/

россии, необходима разработка ком-

плексной программы подъема всех 

объектов с оят, включая апл.

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

П Р о б л Е м ы  Ра Д И а Ц И о Н Н о Й  Р Е а б И л И Та Ц И И  а Р к Т И Ч Е с к И х  м о Р Е Й ,  с П о с о б ы  И  П у Т И  И х  Р Е ш Е Н И Я
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ИНФРасТРукТуРа ДлЯ сЕвЕРа
ПРомышлЕННыЕ, эНЕРГЕТИЧЕскИЕ, ТРаНсПоРТНыЕ, 

ТЕлЕкоммуНИкаЦИоННыЕ сИсТЕмы



НЕФТь И ГаЗ  
РоссИЙскоГо сЕвЕРа

Геннадий иосифович шмаль
преЗидент союЗа 

неФтеГаЗопромыШленниКов россии

оДНИм ИЗ важНЕЙшИх условИЙ совЕРшЕНсТвоваНИЯ  

НЕФТЕГаЗовоГо комПлЕкса РоссИИ И ПовышЕНИЯ 

ЕГо эФФЕкТИвНосТИ ЯвлЯЕТсЯ улуЧшЕНИЕ сИсТЕмы уПРавлЕНИЯ 

ИННоваЦИоННоЙ ДЕЯТЕльНосТью в НЕФТЕДобыЧЕ, РаЗвИТИЕ 

ЕЕ РЕсуРсНоЙ баЗы На осНовЕ шИРокоГо И акТИвНоГо вНЕДРЕНИЯ 

ИННоваЦИоННых ТЕхНолоГИЙ.

сРЕДИ осНовНых ПРИЧИН ТЕхНИЧЕскоГо И ТЕхНолоГИЧЕскоГо 

оТсТаваНИЯ НЕФТЕГаЗовоГо сЕкТоРа – хРоНИЧЕскИЙ НЕДосТаТок 

ИНвЕсТИЦИоННых РЕсуРсов, свЯЗаННыЙ с НЕэФФЕкТИвНоЙ  

сИсТЕмоЙ НалоГообложЕНИЯ НЕФТЕГаЗовоЙ оТРаслИ.  

в эТом коНТЕксТЕ особоЕ ЗНаЧЕНИЕ ПРИобРЕТЕТ ЗакоНоДаТЕльНаЯ 

ПоДДЕРжка ИННоваЦИоННоЙ ДЕЯТЕльНосТИ И сТИмулИРоваНИЯ 

ИНвЕсТИЦИЙ в НЕФТЕГаЗовом комПлЕксЕ.
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З
начение топливно-энергетического комплекса и осо-
бенно его нефтегазовой составляющей для эконо-
мики весьма велико. более половины бюджетных 
поступлений обеспечивает нефтегазовый сектор оте-

чественной экономики. и призывы некоторых чиновников эко-
номического блока и руководителей отказаться от сырьевой на-
правленности нашего народного хозяйства не имеют под собой 
никакой реальной базы. во-первых, это неправильно по суще-
ству. надо радоваться, что природа наградила нашу страну ог-
ромными объемами природных ресурсов – нефти и газа. уголь, 
лес, пресная вода – также наше природное богатство.

более 82% добываемой нефти и 98% газа сосредо-
точено в районах россии, которые относятся к северным тер-
риториям. а всего таких районов 60% от всей территории 
страны. Кстати, нефть и газ в нашем внутреннем валовом 
продукте составляет 21%, а в норвегии – 36%. но никто 
в норвегии не говорит о “нефтяной игле”.

во-вторых, а какова альтернатива? сегодня около 70% 
валютных поступлений обеспечивают нефть и газ. в 1980-е 
годы эта цифра была около 25%. что мы можем предложить 
мировому рынку кроме наших ресурсов? ответ очевиден.

еще один постулат, против которого я решительно вы-
ступаю, это то, что сырьевая экономика не может быть ин-
новационной. Когда для этого создаются необходимые усло-
вия, она может быть таковой.

примером могут служить Катар, норвегия, сШа и ряд 
других стран. последний мировой нефтяной конгресс прохо-
дил в 2011 году в Катаре. Эта страна является лидером в ми-
ре по производству сжиженного природного газа (спГ). 
мы в рамках проекта “сахалин-2” построили первый завод 
по производству спГ, а Катар каждый год строит по заводу, 
объем производства спГ здесь – 100 млн т спГ в год. в течение 
четырех-пяти лет Катар планирует удвоить мощности по про-
изводству спГ. наши специалисты, которые были на конгрес-
се, рассказывают о суперсовременном заводе по технологии 
GTL – “газ в жидкость”, то есть получении моторных топлив 
из газа. норвежские нефтяники и газовики накопили велико-
лепный опыт освоения месторождений нефти и газа в север-
ном море и в арктических условиях. можно сказать о слан-
цевом газе в сШа, добыча которого позволила резко снизить 
себестоимость и цену на природный газ в сШа.

в сентябре 2011 года ооо “Газпромпереработка” при-
ступило к выпуску дизельного топлива, по качеству отвечаю-
щего международному экологическому стандарту “евро-5”. 
его производство начато на сургутском заводе моторных то-
плив. Этому событию предшествовали проведение комплек-
са научно-исследовательских работ, разработка комплекта 
научно-технической и разрешительной документации.

нефтегазовый комплекс россии имеет неплохую ре-
сурсную базу, развитую инфраструктуру в районах промыш-
ленной добычи. нефтяных месторождений в россии – 2582, 
в том числе в распределенном фонде – 1962, на их долю при-
ходится 92,2% запасов категории а + в + с

1. Газовых место-
рождений 837, в том числе в распределенном фонде – 529.

специфика нефтегазового комплекса россии:
 – территориальная разбросанность;
 – большинство месторождений находится в районах 
с экстремальными погодными условиями (хмао, 

янао, ненецкий автономный округ, якутия (саха), Кра-
сноярский край, иркутская область, сахалин);

 – удаленность месторождений от нефтеперерабатыва-
ющих заводов и районов большого потребления не-
фтепродуктов;

 – 160,3 тыс. нефтяных скважин, в том числе 135,13 тыс. 
дающих продукцию;

 – 5 тыс. газовых скважин;
 – 1841 факельное устройство;
 – 162 тыс. км магистральных газопроводов;
 – 50 тыс. км магистральных нефтепроводов;
 – 20 тыс. км продуктопроводов.
нефтегазовый комплекс россии уверенно преодо-

левает последствия глобального экономического и финан-
сового кризиса. в 2011 году добыча нефти в россии со-
ставила 511 млн т, газа – 670 млрд куб. м, что составляет 
101,2 и 103% соответственно к показателям 2010 года. 
Главным центром добычи нефти и газа в россии уже на про-
тяжении 40 лет является Западно-сибирский нефтегазовый 
комплекс. в ближайшие годы россия отметит ряд знамена-
тельных дат в истории своей нефтяной и газовой промыш-
ленности, в истории Западно-сибирского нефтегазового 
комплекса. в июне 2012 года исполняется 80 лет с момента, 
когда, находясь в новосибирске, вице-президент ан ссср 
и.м. Губкин научно обосновал необходимость поисков не-
фти в Западной сибири. в июне 2011 года исполнилось 
50 лет со дня получения первого промышленного фонта-
на нефти в Шаимском районе, а в этом году будет добыта 
11-миллиардная тонна нефти на промыслах Западной си-
бири. в 2012 году исполняется 50 лет газовому фонтану 
на тазовском месторождении. в мае будем отмечать 40 лет 
ввода в эксплуатацию первого промысла на медвежьем га-
зовом месторождении и первого магистрального газопро-
вода с северных месторождений надым-пунга. За это время 
добыча газа в этом регионе превысила 15 трлн куб. м.

Западно-сибирский нефтегазовый комплекс – жи-
вой, активно развивающийся организм. За последние го-
ды существенно изменилась география добычи нефти и га-
за в Западной сибири. в ханты-мансийском автономном 
округе введено в разработку гигантское приобское месторо-
ждение с извлекаемыми запасами нефти более 2,4 млрд т. 
в число добывающих нефть регионов вошли юг тюмен-
ской области, новосибирская, омская области, Красно-
ярский край. открытие и ввод в разработку ванкорского 
месторождения ознаменовали начало добычи нефти в ван-
корско-сузунском нефтеносном районе Западно-сибир-
ской провинции. добыча здесь уже превысила 15 млн т 
в год. Компания “сургутнефтегаз” ведет разработку талакан-
ского месторождения в якутии, “тнК-вр” – верхнечонско-
го месторождения в иркутской области. в разработку было 
введено несколько газоконденсатных месторождений яма-
ло-ненецкого автономного округа. в прошлом году отме-
чали 25 лет со времени ввода первого газового промысла 
(уКпГ-2) на самом северном в мире газовом месторожде-
нии – ямбургском. промысел до сих пор работает эффек-
тивно и может служить прообразом дальнейшего освоения 
северных территорий. ведется обустройство бованенковс-
кого газового месторождения на п-ове ямал и строительст-
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во системы газопроводов бованенково – ухта. успешно ра-
ботают заполярные месторождения, где добыча превышает 
100 млрд куб. м в год.

по-прежнему флагманом газовой промышленно-
сти страны, да, наверное, и мира, является “уренгой”, на-
зываемый теперь “Газпром добыча уренгой”. Здесь доста-
точно велик объем добычи нефти и газа, составляющий 
более 100 млрд куб. м в год, добывается газовый конден-
сат и нефть. сейчас здесь работают над проблемой эффек-
тивного освоения ачимовских отложений. их специфика 
в большой глубине, ином пластовом давлении, высоком со-
держании конденсата. поэтому и технологии добычи и под-

готовки этого газа, оборудование значительно отличаются 
от сеноманских и валанжинских установок. свою специфику 
имеют и конструкция скважин, и процесс бурения.

Говоря о развитии газовой промышленности, следу-
ет сказать о деятельности независимых производителей га-
за. на их долю (вместе с нефтяными компаниями) прихо-
дится более 23% от общей добычи по стране.

среди независимых производителей газа следует от-
метить компанию “новатЭК”. на долю этой компании при-
ходится половина добычи газа независимыми производи-
телями. Компания развивается весьма динамично. именно 
ей предстоит заниматься, что она уже и делает, созданием 
мощностей по производству в янао сжиженного природно-
го газа. мощность завода на первом этапе составит 15 млн т 
в год, хотя ресурсные возможности, а также погодные усло-
вия делают значительно привлекательным и экономически 
эффективным создание в этом регионе крупнотоннажного 
производства в объеме 40–50 млн т.

первый опыт строительства завода спГ в россии 
в рамках проекта “сахалин-2” показал, что во многом бла-
годаря достаточно низким температурам стоимость са-
халинского завода оказалась значительно (в 1,5–2 ра-

за) ниже аналогичных заводов в австралии, алжире и т.д. 
а на ямале еще холоднее.

общемировые тенденции характерны и для нефтя-
ной и газовой промышленности россии.

открываемые месторождения менее крупные. из 620 
нефтяных месторождений, находящихся в нераспределенном 
фонде, 400 имеют извлекаемые запасы менее 1 млн т, а запасы 
более 10 млн т имеют всего несколько месторождений.

месторождений, где добыча превышает 10 млн т 
в год меньше 20. более всего участков, где добыча состав-
ляет менее 10 тыс. т в год. усложняются горно-геологиче-
ские условия. открываемые и вводимые в разработку ме-

сторождения имеют низкую пористость, проницаемость. 
проницаемость 100–300 мд – это нормально. сейчас 
есть месторождения, где она составляет 2 мд. Кстати, 
приобское месторождение в пласте ас-10 имеет прони-
цаемость 6–8 мд, ас-12 – всего 2.

разработка данного и подобных ему месторожде-
ний стала возможной за счет гидроразрыва. но у нас де-
лается очень мало гидроразрывов – 4–5 тыс. в год, в сШа 
на порядок больше. рынок услуг по гидроразрыву пласта 
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в 2010 году составил 13,5 млрд долларов, в том числе 
в сШа – 10,5 млрд долларов, в Канаде – 1,5 млрд дол-
ларов, все остальные страны вместе взятые – 1,5 млрд 
долларов. число гидроразрывов в 2010 году в сШа – 
96 тыс., в Канаде – 12 тыс.

тяжелые, вязкие нефти, нефтебитумы требуют совер-
шенно иных технологий.

наша страна занимает 1–2-е место в мире по объе-
му добычи газа, но за последние десятилетия не происходит 
увеличение перерабатывающих мощностей и производства 
сжиженных газов. единственное исключение – пуровский 
завод “новатЭК”.

всего в россии 25 газоперерабатывающих заво-
дов (ГпЗ), в сШа – 577 ГпЗ и газобензиновых установок, 
в Канаде – 967.

производство сжиженных газов в сШа 56–57 млн т, 
в россии – около 10 млн т суГ и 10 млн т спГ.

вместе с тем не следует смотреть на нефтегазовый 
комплекс лишь глазами принимающего парад. негативные 
тенденции, которые есть в нефтегазовом комплексе, не толь-
ко не устраняются, но усугубляются. что это за тенденции?

прежде всего, старение основных фондов. боль-
шая часть их была создана десятилетия назад. многие ме-
сторождения разрабатываются по 40–50 лет. Знамени-
тому ромашкинскому более 60 лет, самотлору – 43 года 
и т.д. большинство нефтеперерабатывающих заводов бы-
ло построено перед войной или сразу после войны, в том 
числе значительная часть по ленд-лизу. поэтому наша  
нефтепереработка по глубине, коэффициенту нельсона, 
качеству нефтепродуктов существенно отстает от запад-
ных заводов.

Газовая отрасль более молодая. и тем не менее в этом 
году исполняется 40 лет со дня ввода в эксплуатацию медве-

жьего газового месторождения и первого газопровода из се-
верных районов надым – пунга.

структура газопроводов по сроку службы:
– до 10 лет – 11%;
– 11–20 лет – 22%;
– 21–33 года – 43%;
– более 33 лет – 24%.

следующая проблема – отставание в приросте за-
пасов, прежде всего нефтяных. причем запасов не вирту-
альных, полученных в кабинетах за компьютером перево-
дом с

2 в с1 и увеличением коэффициента нефтеизвлечения, 
а реальных, на новых месторождениях.

слабо внедряются новые технологии, новая техника, 
совершенно недостаточно средств тратится на научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы.

одним из необходимых условий совершенствова-
ния нефтегазового комплекса россии и повышения его эф-
фективности является улучшение системы управления ин-
новационной деятельностью в нефтедобыче, развитие 
ее ресурсной базы на основе широкого и активного вне-
дрения инновационных технологий. в стране имеется ве-
ликолепный опыт компании “ритЭК” во внедрении новых 
технологий, новой техники и оборудования. хорошо бы-
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ло бы иметь десяток таких компаний для разработки труд-
ноизвлекаемых запасов.

одной из основных причин технического и технологи-
ческого отставания нефтегазового сектора является хрониче-
ский недостаток инвестиционных ресурсов, связанный с неэф-
фективной системой налогообложения нефтегазовой отрасли.

от чего зависит будущее нефтегазового комплекса, 
а значит, и всей экономики? от ответов на ряд вопросов:

 – какие новые технологии в добыче мы сможем приме-
нить;

 – какие прорывы сможем осуществить в переработке 
нефти и газа;

 – какие освоим новые регионы;
 – какие будем иметь запасы?
увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый 

сектор, включающее повышение ставки на добычу полезных 
ископаемых, рост экспортных пошлин привели к тому, что 
вся налоговая конструкция при высоких мировых ценах ста-
ла для многих компаний несправедливой. особенно это ка-
сается малых и средних нефтяных компаний.

доля изъятия из выручки нефтяных компаний – 65–
70%. поэтому чистая прибыль всех нефтяных компаний 
в россии в 2009 году составила 27 млрд долларов, а одной 
“Эксон-мобил” – 35 млрд долларов.

Это влияет на объем инвестиций. так, инвестиции 
в 2010 году составили: “Шелл” – 28 млрд долларов, “Шев-
рон” – 21,6 млрд долларов, “ексон-мобил” – 27,1 млрд 
долларов. инвестиции всех нефтяных компаний россии 
в том году составили около 25 млрд долларов.

налоги к выручке по ведущим зарубежным нефтя-
ным компаниям составляют от 20 до 32%. 

по оценке минфина россии, в 2000–2008 го-
дах величина налоговой нагрузки в стране находилась 
на уровне 35–36% ввп. в развитых странах этот показа-

тель 28,2–29,3%, то есть у нас весьма высокий уровень 
налогообложения.

усиление налоговой нагрузки существенно понизи-
ло стимулы компаний к инвестированию в разработку новых 
месторождений.

следует активнее использовать налоговые стимулы 
для повышения заинтересованности предприятий в осво-
ении новых месторождений, новых перспективных регио-
нов нефтедобычи (восточная сибирь, шельф и др.). должны 
быть разработаны методы налоговой защиты новых инвести-
ций, налоговые методы стимулирования научно-техническо-
го прогресса, шире применяться налоговые каникулы и нало-

говые кредиты. отмена инвестиционной льготы, как и отмена 
налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы, – 
серьезные ошибки в проведении налоговой реформы.

подобные факты говорят об утрате перспективы, 
стратегического мышления. и сложность текущих, сегод-
няшних задач здесь вряд ли может служить оправданием.

нужна такая система налогообложения, которая по-
зволит значительно улучшить ресурсную базу углеводоро-
дов. необходимо стимулировать предприятия вкладывать 
средства в поиск и внедрение методов повышения нефте-
отдачи пластов, в новые технологии добычи, прекратить 
выборочную разработку месторождений, сократить фонд 
простаивающих из-за низких дебетов скважин, увеличить 
коэффициент нефтеотдачи. объективности ради следу-
ет сказать, что государство по просьбе нефтяных компаний 
внесло некоторые изменения и корректировки в налоговое 
законодательство. они касались некоторых месторожде-
ний восточной сибири, Каспия, месторождений с высокой 
степенью выработанности. однако такие точечные решения 
не могут заменить отсутствие четкой системы.

следует также иметь в виду, что нет двух одинаковых 
месторождений. более того, каждый пласт имеет свою спе-
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цифику. что из этого следует? из этого следует то, что усред-
ненный подход к разработке месторождений сегодня со-
вершенно не подходит. нужны четкие модели разработки 
каждого нефтяного месторождения, участка, пласта. в ны-
нешних условиях много вообще “нестандартных” по преж-
ним понятиям залежей. очевидно, что и система налогоо-
бложения должна учитывать всю эту специфику.

в Западной сибири более 710 месторождений углево-
дородов. в разработке 230 месторождений, остальные либо 
подготовлены к разработке, либо находятся в стадии разведоч-
ных работ. по оценке многих специалистов, ввод новых ме-
сторождений без щадящего налогового режима невозможен. 

действующая система налогообложения подавляет инвести-
ционную активность в сфере недропользования. Значительную 
роль в развитии экономики страны, в том числе нефтегазового 
сектора, могут сыграть программы освоения восточной сиби-
ри и европейского севера. Здесь могут быть на практике при-
менены современные программно-целевые методы управле-
ния социально-экономическим развитием. Эти программы 
могут быть востребованы в качестве эффективных мер для 
улучшения всей нашей экономики, однако их реализация тре-
бует творческого отношения к системам налогообложения.

несмотря на благоприятную конъюнктуру цен на ми-
ровых рынках сырья, сохраняется дефицит инвестиционных 
ресурсов. при высоком инвестиционном потенциале нефте-
газового комплекса явно сдерживаются внутренние инве-
стиции, весьма невелик приток иностранных инвестиций.

в 2010 году в мире в разведку и добычу углеводоро-
дов было вложено более 450 млрд долларов, то есть около 
60 долларов на тонну добытых углеводородов (нефть + газ). 
в ведущих компаниях (“Шелл”, “Эксон”, вр, “Шеврон”) эти 
вложения значительно выше и составляют 21–28 млрд дол-
ларов в год. в россии все вложения в добычу нефти – око-
ло 20 млрд долларов. в сШа в 2010 году инвестиции в раз-
ведку и добычу нефти и газа составили 196 млрд долларов.

в генеральной схеме развития нефтяной промышлен-
ности на 10 лет на проведение разведочных работ предус-
матривается выделить 240 млрд рублей бюджетных средств 
и 710 млрд рублей должны потратить нефтяные компании. 
Эти вложения не обеспечат необходимый прирост запасов. 
даже при нынешних ценовых показателях за эти инвести-
ции можно пробурить около 1 млн куб. м разведочных сква-
жин в год, что не обеспечит необходимый прирост. а если 
учесть, что придется осуществлять работы на шельфе, что 
на порядок дороже, то становится очевидным, что принятая 
в 2010 году стратегия развития отечественной геологии уже 
сейчас нуждается в пересмотре.

система органов государственного управления и регу-
лирования в сфере недропользования усложнена, внутренне 
противоречива и в целом остается малоэффективной.

требуются безотлагательные изменения действующей 
налоговой системы, которая из-за отсутствия гибкой шкалы 
налогообложения не стимулирует нефтяников к эксплуата-
ции менее выгодных с точки зрения издержек месторожде-
ний. не соответствует современным решениям действующая 
система классификации запасов и ресурсов углеводородов, 
практически не учитывающая эффективность освоения ме-
сторождений и не стимулирующая увеличение коэффици-
ента извлечения нефти.

производственный потенциал нефтегазового ком-
плекса заметно отстает от мирового научно-техническо-
го уровня. доля добычи нефти за счет применения совре-
менных методов повышения нефтеотдачи пластов остается 
низкой. в результате износа основных фондов (около 60%) 
растет опасность отказов оборудования и возникновения 
аварийных ситуаций.

основой государственной стратегии развития рос-
сийского нефтегазового сектора должна стать инноваци-
онная составляющая, вследствие чего законодательная 
поддержка инновационного развития и стимулирования 
инвестиций приобретет особое значение. Компаниям,  
работающим в сфере энергосбережения и инноваций,  
государство должно обеспечить благоприятный налого-
вый режим.

необходимо создать экономические условия для 
ориентации развития тЭК на внутренний рынок. одной 
из важнейших мер в этом направлении должна стать разра-
ботка проекта ускоренного развития химии углеводородов 
с созданием необходимых стимулов.

начиная с 2005 года газотранспортная система рос-
сии вступила в новый этап своего развития, скорее состоя-
ния, характеризующийся:

 – предельной загрузкой действующих газотранспор-
тных магистралей;

 – сниженной по отношению к проекту технически воз-
можной производительностью;

 – необходимостью выполнения значительных объе-
мов работ по реконструкции и капитальному ремон-
ту, как накопившихся в предшествующие периоды, 
так и связанных с естественным старением мощно-
стей Гтс. Кпд наших Гпа очень мал.
в это же время падение добычи газа на основных ме-

сторождениях Западной сибири (уренгой, ямбург, медве-
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жье) требует освоения новых газовых регионов и создания 
новых газотранспортных коридоров, в том числе системы га-
зопроводов бованенково – ухта. Это уже магистраль нового 
поколения: более высокое давление (120 атм.), внутренняя 
изоляция труб.

необходимо разработать генеральную схему трубо-
проводного транспорта, поскольку:

 – надо обеспечить выход нефтяников и газовиков 
на новые месторождения и новые регионы;

 – важно учесть интересы малых и средних нефтяных 
и независимых газодобывающих компаний, обеспе-
чить свободный доступ к трубе всех добытчиков;

 – состояние наших трубопроводов не является опти-
мальным;

 – очень плохо развита сеть продуктопроводов (всего 
около 20 тыс. км на всю страну), нерационально раз-
мещены нпЗ (в 1990 году была разработана, но не 
реализована программа развития трубопроводов);

 – не решены вопросы газификации сибири и дальне-
го востока.
если бы весь объем экспортируемого россией угле-

водородного сырья перерабатывался с той же глубиной, как 
в сШа и Западной европе, экономика нашей страны была 
одной из ведущих в мире.

только основанная на углубленной переработке угле-
водородных ресурсов (нефти и газа) модель развития спо-
собна дать могучий толчок развитию промышленности 
и превратить россию в равноправного партнера высокораз-
витых мировых экономик.

в нынешних условиях, при ориентации на модерни-
зацию, неизмеримо возрастает роль науки – фундаменталь-
ной, отраслевой, вузовской, смежной. что же у нас?

на науку тратится 0,86% ввп, значительно меньше, 
чем в передовых странах.

по инновационному индексу и индексу техноло-
гической готовности россии нет в списке 25 первых стран 
(“Шелл” – более 1 млрд долларов на ниоКр, мы (все) – око-
ло 250 млн долларов).

ухудшается положение малого и среднего бизнеса 
в недропользовании. в последнее время в этой сфере мож-
но констатировать стагнацию и даже “выдавливание” малого 
бизнеса с топливного рынка, особенно в части независимых 
компаний. удельный вес малых компаний в общей добыче 
нефти составляет всего 2,3% (в сШа – 45%).

российская Федерация обладает самым протяжен-
ным континентальным шельфом в мире, однако значитель-
ная и наиболее перспективная на нефть и газ часть этого 
шельфа приходится на замерзающие акватории с ледовым 
режимом, суровыми погодно-климатическими условиями 
и необустроенной береговой инфраструктурой.

освоение топливно-энергетического потенциала кон-
тинентального шельфа россии способно сыграть определен-
ную стабилизирующую роль в динамике добычи нефти и га-
за, смягчая или нивелируя возможный спад уровней добычи 
из-за истощения континентальных месторождений, который 
прогнозируется рядом экспертов на период до 2030 года.

по прогнозным оценкам уровней добычи, освоение 
углеводородного потенциала континентального шельфа мо-

жет дать к 2020 году до 17% всего предполагаемого объе-
ма добычи нефти и не менее 21% всего объема добычи газа 
в стране, а к 2030 году соответственно 23 и 27%.

в 2006 году по заданию минтопэнерго россии нипи- 
морнефть и Цнии имени а.н. Крылова выполнили зна-
чительную работу, касающуюся прогноза уровней добы-
чи по акваториям шельфа россии до 2030 года с анализом 
и оценкой состояния научно-технических средств и берего-
вой инфраструктуры. За основу была взята Энергетическая 
стратегия россии на период до 2020 года, и оценены необ-
ходимые инвестиции для изучения и освоения ресурсов.

За прошедшие пять лет в программе работ прои-
зошли положительные сдвиги, касающиеся в основном ос-
воения Каспия и сахалина и значительного отставания ра-
бот в баренцевом море (Штокмановское и приразломное). 
внесены изменения в Энергетическую стратегию российской 
Федерации. произошли изменения в береговой инфра-
структуре, технологии и технике освоения шельфовых ме-
сторождений, которые необходимо учесть в последующих 
расчетах и рекомендациях.

было бы целесообразным возобновить работы, свя-
занные с расчетами прогноза уровней добычи, инфраструк-
турой и инвестициями на шельфе россии.

в 2011 году на съезде союза нефтегазопромышлен-
ников россии делегаты приняли обращение к президен-
ту российской Федерации, в котором отмечали, что уси-
лия государства, направленные на модернизацию, должны 
не только согласовываться с каждодневными интересами са-
мого государства, государственных исполнительных струк-
тур, частного бизнеса, граждан страны, но и всесторонне 
опираться на общественную инициативу.

для успеха этого знаменательного начинания – все-
сторонней модернизации россии – необходима широкая 
общественная поддержка этого процесса, соединение уси-
лий государства и общества.

в настоящее время особенно актуальным становится 
вопрос масштабного привлечения общественных профессио-
нальных организаций, объединений специалистов к широко-
му взаимодействию с государственными структурами. на наш 
взгляд, необходимо развернуть широкую работу по регла-
ментированию организационных и правовых механизмов, 
по реальному взаимодействию органов исполнительной 
и законодательной власти с общественными некоммерчески-
ми организациями при подготовке и принятии экономико-хо-
зяйственных, правовых решений.

основные направления, по которым следует обеспе-
чивать решение важнейших проблем:

 – дальнейшее совершенствование правил недрополь-
зования с использованием таких рычагов, как лицен-
зии, инновационная, налоговая политика;

 – стимулирование процесса прироста запасов посред-
ством налоговых преференций, изменения принци-
пов получения лицензии на геологическое изучение 
недр, возвращение интереса субъектов Федерации 
к изучению своих территорий на принципах “второго 
ключа”, возрождение геологической науки;

 – упорядочение межкорпоративных отношений, со-
здание благоприятных экономических условий для 

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

ИНФРасТРукТ уРа Д л Я сЕвЕРа. Промышленные, энергетические, транспортные, телекоммуникационные системы
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становления и развития малых и средних региональ-
но ориентированных компаний, предметом деятель-
ности которых должны стать малые и сложные место-
рождения минерального сырья;

 – координация усилий центра и регионов, обеспечение 
их лучшего взаимодействия с минерально-сырьевым 
бизнесом, совершенствование системы управления 
деятельностью компаний нефтегазового комплекса;

 – перевод законотворчества в русло создания эффек-
тивной государственной системы управления, спо-
собной осуществить кардинальные изменения в не-
фтегазовом секторе экономики.
таким образом, союз нефтегазопромышленников рос-

сии считает, что важнейшей политической и экономической за-

дачей нынешнего периода по-прежнему является разработка 
и срочная реализация комплекса взаимосвязанных мер в про-
изводстве (добыче) и воспроизводстве минерально-сырьевой 
базы (геологии, сейсморазведке). такие меры должны создать 
предпосылки для решения следующих задач: создать эконо-
мические условия для их технического перевооружения, при-
влечь отечественные и зарубежные инвестиции в отрасли, про-
изводящие главные экспортные продукты в стране.

если мы не сумеем в ближайшей перспективе создать 
эффективную систему управления экономическими и соци-
альными процессами, включая изменение налоговой кон-
струкции, создание системы взаимоотношения государст-
ва и нефтегазового комплекса, мы не добьемся реального 
улучшения жизни большинства россиян.

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

Н Е Ф Т ь  И  Га З  Р о с с И Й с к о Г о  с Е в Е Р а
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осНовНыЕ ПРоблЕмы  
И ПЕРсПЕкТИвы РаЗвИТИЯ 

ТРаНсПоРТНых ПЕРЕвоЗок  
в аРкТИкЕ

Галина Викторовна батурова
Заведующая сеКтором реГиональноГо 

раЗвития Центра “мировой оКеан” ФГбниу 
“совет по иЗучению проиЗводительных 

сил” минЭКономраЗвития россии 
и ран, ответственный сеКретарь сеКЦии 

по вопросам Государственно-частноГо 
партнерства научно-ЭКспертноГо совета 

морсКой КоллеГии при правительстве 
российсКой ФедераЦии

боГаТсТво ПРИРоДНо-РЕсуРсНоЙ баЗы аРкТИкИ общЕИЗвЕсТНо. 

оДНако аРкТИЧЕскаЯ ЗоНа РоссИЙскоЙ ФЕДЕРаЦИИ (аЗРФ) – эТо 

НЕ Только клаДоваЯ колоссальНых ЗаПасов НЕФТИ, ГаЗа И ДРуГИх 

ПолЕЗНых ИскоПаЕмых, ИмЕющИх сТРаТЕГИЧЕскоЕ ЗНаЧЕНИЕ 

И НаИбольшую эксПоРТНую ПРИвлЕкаТЕльНосТь. ПомИмо 

боГаТЕЙшЕЙ ПРИРоДНо-РЕсуРсНоЙ баЗы ПРИНЦИПИальНо важНым 

ДлЯ ДальНЕЙшЕГо усТоЙЧИвоГо РаЗвИТИЯ РоссИЙскоЙ ФЕДЕРаЦИИ 

И аЗРФ сТаНовИТсЯ выГоДНоЕ ГЕоГРаФИЧЕскоЕ ПоложЕНИЕ 

НашЕЙ сТРаНы, обуславлИвающЕЕ акТИвНоЕ ИсПольЗоваНИЕ 

аРкТИЧЕскИх ПРосТРаНсТв. ГЕНЕРИРуЕмыЙ ПРосТРаНсТвЕННымИ 

ФакТоРамИ И НЕДоИсПольЗуЕмыЙ сЕГоДНЯ ПоТЕНЦИал ЗаклюЧаЕТсЯ 

в уНИкальНых ТРаНсПоРТНо-лоГИсТИЧЕскИх воЗможНосТЯх 

РоссИИ, коТоРаЯ сПособНа осущЕсТвИТь сТРаТЕГИЧЕскИЙ маНЕвР 

И сТаТь коНкуРЕНТосПособНым ТРаНЗИТНым ГосуДаРсТвом 

с РаЗвИТоЙ сФЕРоЙ услуГ И сЕРвИсНоЙ экоНомИкоЙ. у аЗРФ 

ПоЯвлЯЕТсЯ шаНс ИЗмЕНИТь свою вНЕшНЕТоРГовую сПЕЦИалИЗаЦИю 

в ТЕЧЕНИЕ блИжаЙшИх 10–12 лЕТ, оТоЙТИ оТ моНоПРоФИльНосТИ 

И моНоПРоДукТовосТИ с оПоРоЙ На ДобыЧу уГлЕвоДоРоДов, сНИЗИТь 

сыРьЕвую оРИЕНТаЦИю И сНЯТь мНоГИЕ ДИсПРоПоРЦИИ в РаЗвИТИИ.
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о
дним из перспективных направлений может 
стать полномасштабная реализация транспор-
тно-транзитного потенциала за счет становле-
ния системы международных транспортных 

коридоров, проходящих по территории и акватории под 
юрисдикцией Российской Федерации, и интеграции ее 
в глобальную сеть. В современных условиях открывается 
уникальная возможность эффективного использования вы-
сокоширотного Северного транспортного коридора – рос-
сийской национальной трансарктической полимагистра-
ли, органично включающей в себя Северный морской путь 
(СмП) с тяготеющими к нему меридиональными речными 
и железнодорожными коммуникациями. его крайние опор-
ные точки (мурманск и Петропавловск-Камчатский) долж-
ны обеспечить перевалку грузов на суда ледового класса, 
обслуживание ледокольного флота, поддержку транзита 
фидерными маршрутами. Кроме того, возрастает целесо-
образность установления скоростных маршрутов для кросс-
полярных сообщений, в том числе авиационных, поскольку 
именно такие проекты обеспечивают связь между Восточ-
ным и западным полушариями земли по кратчайшим мар-
шрутам, а также строительства трансконтинентальной поли-
магистрали с тоннелем через берингов пролив.

Конкурентные преимущества трасс севморпути оче-
видны, достаточно сравнить протяженность эталонной трас-
сы иокогама – Гамбург южным и северным маршрутом, из-
бавленным к тому же от морского терроризма и пиратства. 
при всех технических сложностях плавания в арктике гео- 
графически северный морской путь представляет собой крат-
чайшую траекторию, связывающую европу с динамично раз-
вивающимся азиатско-тихоокеанским регионом и западной 
частью северной америки. потенциальные грузы для этой 
магистрали – отнюдь не только транзитные, это, к примеру, 
и российский экспорт, поставляемый сейчас в юго-восточную 
азию южным морским маршрутом через суэц.

при этом на пути полнокровного и органичного вхожде-
ния смп в систему международных транспортных коридоров 
стоит ряд ключевых проблем. К ним в первую очередь относит-
ся повсеместная деградация береговой инфраструктуры (в со-
вокупности с ее абсолютной неподготовленностью к возмож-
ным последствиям глобальных климатических изменений) 
и специализированного флота, резко усугубившаяся в пост- 
советское время. из арктических портов восточного сектора 
аЗрФ, по сути, лишь дудинка находится в удовлетворитель-
ном состоянии. слаборазвитая или местами полностью отсутст-
вующая транспортно-логистическая инфраструктура приводит 
к несоответствию значимости освоения природно-ресурсно-
го потенциала аЗрФ и континентального шельфа арктических 
морей требованиям обеспечения национальной безопасности 
и снижению глобальной конкурентоспособности россии. К то-
му же даже при условии немедленной закладки серии спроек-
тированных универсальных многофункциональных атомных 
ледоколов с переменной осадкой все меньше шансов избежать 
наступления в 2016 году “ледовой паузы”, обусловленной вы-
водом из эксплуатации действующего ледокольного флота.

однако даже в случае глобального потепления потреб-
ность в ледокольных средствах не изменится или будет сни-
жаться не так интенсивно, как остальные показатели работы 

морского транспорта и обеспечивающих его средств. по-ви-
димому, лишь очень небольшими темпами станет также про-
исходить ротация небольших транспортных судов с мощным 
ледовым подкреплением на более крупные и облегченные 
плавсредства. и объяснения тому состоят в нескольких взаи-
мосвязанных тезисах. во-первых, при расширяющейся про-
должительности арктической навигации для гарантированного 
обеспечения ритмичного судоходства потребуется значитель-
ное усиление флота линейных ледоколов (как атомных, так 
и дизель-электрических) и ледокольно-транспортных судов. 
во-вторых, речь во всех климатологических прогнозах идет, 
как правило, о многолетних паковых льдах, а однолетние как 
образовывались раньше, так и образуются сейчас, причем 
не только в мелководной арктике с ее суровыми зимами, но 
и на тысячи километров южнее – на Каспии, в Желтом море 
и т.д. в-третьих, по мере неумолимого приближения време-
ни полномасштабного освоения шельфовых месторождений 
углеводородов начнет расти спрос на ледокольное обеспече-
ние перевалки нефтепродуктов в замерзающих морях (бал-
тийское, белое, охотское). в-четвертых, в условиях уменьше-
ния толщины и сокращения площади морской лед, вероятно, 
станет более динамичным во многих регионах, где раньше на-
личествовал припай и существовали относительно стабильные 
условия мореплавания, что потребует совершенствования сер-
висного сопровождения, включая ледокольную поддержку, ле-
довые прогнозы и технологии создания ледовых карт. в-пятых, 
привлечение на трассы смп иностранных операторов приве-
дет к повышению инженерных стандартов на суда арктическо-
го плавания в сравнении с прочими плавсредствами, предназ-
наченными для открытого моря, в части их более совершенных 
ледовых качеств. в-шестых, рост подвижности льда в узко-
стях на трассах может затруднить судоходство. вне зависимо-
сти от гипотетических вариаций глобальных климатических из-
менений морской транспорт в северных широтах арктической 
и субарктической зон становится не только и не столько самым 
эффективным способом завоза техники и технологического 
оборудования, продовольствия и прочих материалов, необ-
ходимых для жизнеобеспечения проживающего здесь населе-
ния и функционирования территориально-производственных 
комплексов, сколько рычагом независимости отгрузок от поли-
тической конъюнктуры и определенной гибкости в географии 
поставок российских энергоносителей на мировые рынки.

в то же время возможные изменения климатических 
условий, видимо определяющие переход от меридиональ-
ной циркуляции макросиноптических процессов к зональ-
ной (что может означать локальные похолодания на фоне 
общего глобального потепления), способны ускорить прев-
ращение севморпути в транзитную транспортную артерию 
круглогодичного действия, востребованную мировым со-
обществом. в этом случае усилятся и сейчас активно раз-
дающиеся голоса в пользу интернационализации его трасс, 
в том числе под предлогом обязательного выполнения все 
возрастающих стандартов экологической безопасности в ру-
сле общей экологизации международного правосознания, 
определенно обострятся проблемы делимитации арктиче-
ских владений. для решения возникающих международно-
правовых проблем на межгосударственном уровне россии 
целесообразно обеспечить в отношении севморпути при-
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мат собственных природоохранных требований, продолжая 
руководствоваться статьей 234 “покрытые льдом районы” 
Конвенции оон по морскому праву 1982 года, предо-
ставляющей право прибрежным государствам принимать 
и обеспечивать соблюдение недискриминационных зако-
нов и правил по предотвращению, сокращению и сохра-
нению под контролем загрязнения морской среды с судов 
в покрытых льдами районах в течение большей части года 
в пределах исключительной экономической зоны. на фе-
деральном уровне резко актуализируется принятие проек-
та федерального закона “о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты российской Федерации в части 

государственного регулирования торгового мореплавания 
по трассам северного морского пути”. Кроме того, желатель-
но скорейшее образование федерального государственно-
го учреждения “администрация северного морского пути” 
и возложение на него функций координации работ по ледо-
кольному, навигационно-гидрографическому и аварийно-
спасательному обеспечению, а также административно-рас-
порядительных полномочий.

в проблемном блоке еще отмечается недостаточный 
уровень развития элементов сервисной экономики море-
плавания (гидрометеорология, навигационно-гидрографи-
ческое обеспечение и т.д.). при этом во всех без исключения 
общегосударственных стратегических решениях последних 
лет, объявивших государственную политику россии в аркти-
ке, без преувеличения подчеркивается ключевая роль сев-
морпути в освоении пространств и ресурсов аЗрФ. такой 
подход позволяет обосновать необходимость опережаю-
щего развития береговой инфраструктуры (транспортной, 
энергетической, промышленной, сервисной), обеспечиваю-
щих, обслуживающих, смежных и шлейфовых производств.

среди проблем, препятствующих повышению глобаль-
ной конкурентоспособности севморпути в сравнении с юж-
ными маршрутами, необходимо также выделить недостаточ-
но гибкую тарифную политику. Здесь желательно учитывать 
опыт Канады в отношении активизации морских перевозок 
по северо-Западному проходу. в то же время сейчас, с пре-
доставлением федеральному государственному унитарному 
предприятию “атомфлот” права устанавливать плавающий 
тариф на ледокольную проводку, ситуация стала кардинально 
меняться, и результат не заставил себя долго ждать. в целом 
грузопоток по трассам смп в настоящее время вплотную при-
близился к психологически важной отметке в 500 тыс. т в год 
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(точнее – 494), но интерес представляет не столько его абсо-
лютное значение, сколько темпы роста, которые значительны 
и позволяют уверенно прогнозировать существенное увели-
чение грузовой базы магистрали (рис. 1–2).

несмотря на необходимость преодоления негативных 
последствий глобального финансового и экономического кри-
зиса, планируются следующие мероприятия: модернизация 
и сооружение новых морских портов и отгрузочных термина-
лов, строительство ледоколов и транспортных судов, создание 
технологического флота для геологоразведки и обслуживания 
сооружений на континентальном шельфе россии в арктике. 
нагрузка на смп будет усиливаться не только вследствие пе-

ретягивания на его трассы конкурентных транзитных потоков, 
но и благодаря новым железнодорожным подходам к белому, 
баренцеву и Карскому морям, а также морю лаптевых (сме-
шанный железнодорожно-водный путь через якутск), которые 
увеличат грузовой потенциал севморпути и откроют прямой 
выход в Западную европу.

морские транспортные услуги, таким образом, мо-
гут превратиться в крупнейшую после нефтегазового сырья 
статью экспорта аЗрФ. россия, позиционируя себя в качест-
ве евразийского морского транспортного государства, полу-
чит второй крупный источник доходов и будет в значитель-
ной мере застрахована от рисков, связанных с перспективой 
ухудшения конъюнктуры на мировых рынках углеводородов. 
полноценная реализация транспортно-транзитного потен-

циала обладает мощными мультипликативными и комплек-
соформирующими эффектами. они заключаются в повы-
шении мобильности трудовых ресурсов и уровня жизни 
населения, проживающего в полосе международных и ре-
гиональных морских транспортных маршрутов, тяготеющих 
к северному морскому пути, оживлении промышленной 
и деловой активности в приарктических субъектах россии, 
придании дополнительных импульсов прокладке телеком-
муникаций и т.д.

развитие полноценной транспортной системы позволит 
не только преодолеть барьеры в использовании транзитного 
потенциала и повысить транспортную доступность населенных 

пунктов, но и во многом устранить инфраструктурные ограни-
чения росту добычи полезных ископаемых в аЗрФ. в этом слу-
чае кардинально повысится эффективность освоения крупных 
и уникальных месторождений нефти (на континентальном 
шельфе и в материковой части аЗрФ), угля (печорский, сось-
вино-салехардский, таймырский, тунгусский и его северная 
часть – норильский угленосный район, ленский бассейны), 
платиновых металлов (таймыро-норильская провинция), зо-
лота (североземельско-таймырская и яно-чукотская провин-
ции), хрома и титана (оленегорское, Кировогорское, Ков-
дорское и некоторые другие месторождения), свинца и цинка 
(пайхойско-новоземельская провинция), никеля (норильская 
и Кольская группы месторождений) и других видов стратегиче-
ского сырья, представленных на рисунке 3.
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к
середине 1970-х годов опыт гидрометеорологи-
ческого обеспечения (Гмо) ледового плавания 
с очевидностью показал, что оперативное получе-
ние информации с обширных акваторий от раз-

нородных источников, автоматизированная обработка 
и комплексный анализ этой информации, создание и опе-
ративная доставка потребителям специализированных ин-
формационных продуктов требуют системного подхода.

тогда в аании была разработана концепция авто-
матизированной ледово-информационной системы для 
арктики, которая предусматривала объединение и согла-
сованное функционирование основных подсистем: полу-
чения и сбора информации, ее обработки и анализа, рас-
четов и прогнозов, распространения информационной 
продукции.

в 1986 году в аании был образован основной центр 
системы (центр “север”), а система в целом была принята 
межведомственной комиссией в опытную эксплуатацию. 
в 1989 году решением той же комиссии первая очередь си-
стемы была принята в промышленную эксплуатацию. на-
чалась разработка второй очереди системы, которая в свя-
зи с прекращением финансирования в начале 1990-х годов 
была приостановлена. несмотря на это систему “север” уда-
лось не только сохранить в работоспособном состоянии, но 
и существенно развить за счет освоения новых источников 
информации и внедрения новых информационно-телеком-
муникационных технологий.

Глубокую модернизацию, направленную на совершен-
ствование и расширение набора услуг, система “север” прош-
ла в 2003–2009 годах. были решены следующие задачи:

 – сокращение времени подготовки информационной 
продукции путем повышения уровня автоматизации 
работы ледовых экспертов и прогнозистов;

 – повышение надежности системы при обслуживании 
большого числа пользователей путем создания ди-
спетчерской управляющей системы;

 – совершенствование системы передачи информации: 
повышение надежности, уменьшение времени пере-
дачи и снижение стоимости трафика;

 – создание программных средств совмещения на экра-
не компьютера навигационной, ледовой и гидроме-
теорологической информации.
в процессе модернизации были разработаны и вне-

дрены:
 – взаимосвязанные (согласованные по форматам об-
мена, сеткам, картографической основе) автомати-
зированные рабочие места (арм): “синоптик”, “ле-
довый эксперт”, “ледовый прогнозист”, “океанолог”, 
“навигационные рекомендации”;

 – автоматизированная система диспетчеризации и управ-
ления технологическими процессами создания и рас-
пределения информационной продукции;

 – программное обеспечение для оптимизации процес-
са доставки больших объемов информации на уда-
ленные объекты, находящиеся практически в любом 
регионе Земли;

 – терминал конечного пользователя (арм “судно”), по-
зволяющий капитану (штурману) накладывать и сов-

местно анализировать электронные навигационные 
и ледовые карты.
рассмотрим более подробно, как изменилась систе-

ма “север” с момента создания и каковы тенденции и по-
требности ее дальнейшего развития.

ПЕРЕДаЧа ИНФоРмаЦИИ 
И ИНФоРмаЦИоННоЙ  
ПРоДукЦИИ

в арктике всегда придавалось особое значение ор-
ганизации связи. для сбора данных наблюдений с сети по-
лярных станций и диспетчерских сводок с судов на трас-
се северного морского пути (смп), а также для доведения 
информационной продукции до потребителей – ледоко-
лов и судов – была создана система арктических радио-
метеорологических центров (амдерма – диксон – челюс-
кин – тикси – певек – мыс Шмидта). расстояние между 
центрами составляло примерно 1 тыс. км, что при мощно-
сти св-передатчиков не менее 2 Квт обеспечивало связь 
с судами по всей трассе.

в 1970-х годах была создана радиорелейная линия 
связи “север”, обеспечившая надежную и качественную 
связь для 58 населенных пунктов.

структура связи во многом определяла и структу-
ру управления смп. в арктических поселках диксон, тикси 
и певек на период навигации организовывались штабы мор-
ских операций (Шмо), при которых работали научно-опера-
тивные группы (ноГ), ежегодно формировавшиеся из специ-
алистов аании и арктических управлений Гидрометслужбы. 
ноГ подготавливали и передавали начальникам Шмо ин-
формационную продукцию, необходимую для управления 
морскими операциями в зонах их ответственности. на суда 
и ледоколы, находящиеся в пределах дальности действия ра-
диостанций, могли передаваться лишь текстовые сообщения, 
факсимильные синоптические и ледовые карты. Кроме того, 
при проведении тактической авиационной ледовой разведки 
на ледоколы сбрасывались (в буквальном смысле) построен-
ные на самолете ледовые карты.

в конце 1990-х годов система связи в арктике кар-
динально изменилась. Физически и морально устаревшую 
радиорелейную линию связи “север” заменила система 
стационарной спутниковой связи, использующая в качест-
ве космического сегмента группировку спутников, распо-
ложенных на геостационарной орбите. для связи с судами 
и другими удаленными объектами вместо св-передатчи-
ков в основном стали использоваться системы мобильной 
спутниковой связи “инмарсат” и “иридиум” с неограни-
ченной дальностью. при этом не только повысились каче-
ство и надежность связи, но и значительно выросла про-
пускная способность каналов. появилась возможность 
передачи больших объемов ледовой и гидрометеороло-
гической информации (графических файлов) из центров 
системы “север” непосредственно на объекты в море. 
в результате отпала необходимость в Шмо, приближен-
ных к районам морских операций.

сегодня капитаны судов могут получать персо-
нализированные по району, времени, составу и фор-
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ме информационные продукты (обработанные снимки 
искусственных спутников Земли (исЗ), обзорные и дета-
лизированные ледовые карты, ледовые прогнозы, про-
гнозы погоды, прогнозы волнения, навигационные ре-
комендации). анализ адаптированных и не содержащих 
ничего лишнего информационных пакетов требует от ка-
питанов минимального времени и минимальных усилий. 
Это существенно повышает эффективность учета ледовых 
и гидрометеорологических условий при управлении мор-
скими операциями.

появление возможности передачи больших объемов 
информации из единого центра непосредственно на суда, 
где бы они ни находились, привело к уменьшению роли тер-
риториальных центров, и система “север” стала утрачивать 
характер пространственно-распределенной.

ИсТоЧНИкИ 
ИНФоРмаЦИИ

основными источниками информации для первой 
очереди системы “север” являлись:

 – глобальная сеть телесвязи (Гст) вмо (первичная 
и вторичная гидрометинформация);

 – дрейфующие буи (дрейф льда, погода);
 – самолеты и вертолеты авиационной ледовой раз-
ведки (визуальные и инструментальные ледовые на-
блюдения);

 – исЗ (снимки ледяного покрова);
 – суда и ледоколы (данные о погоде и ледовых услови-
ях на пути движения);

 – полярные станции (данные гидрометеорологических 
наблюдений).
За 20 лет состав источников информации сохранил-

ся, но характер данных существенно изменился.
вторичная гидрометеорологическая информация 

(диагностические и прогностические поля метеорологи-
ческих характеристик), которые передавались в геогра-
фической сетке 4 × 4 градуса, сейчас передаются в бинар-
ном виде: глобальные – с дискретностью 1,25 градуса, 
региональные (по специальным заказам) – практически 
с любой заданной детальностью.

авиационная ледовая разведка (20 лет назад – 
основное средство наблюдений ледяного покрова) пра-
ктически перестала проводиться. ее успешно заменяет 
дистанционное зондирование Земли из космоса, эффек-
тивность и информативность которого по основным харак-
теристикам льда (сплоченность, возраст, формы льда) те-
перь выше, чем у авиационных методов. другие важные 
для мореплавания характеристики, такие как степень сжа-
тия и торосистость, рассчитываются с помощью гидротер-
модинамических моделей. если 20 лет назад использова-
лись данные исЗ малого пространственного разрешения 
(1–4 км), то в настоящее время наиболее востребованны-
ми стали многоканальные данные среднего разрешения 
(250 и 500 м). в ряде случаев, когда необходима высокая 
детальность съемки, для целей Гмо используются данные 
высокого разрешения (10–60 м).

соЗДаНИЕ  
ИНФоРмаЦИоННоЙ  
ПРоДукЦИИ

выходная продукция центров первой очереди систе-
мы “север” включала:

 – карты текущей ледовой обстановки;
 – синоптические карты (фактические, диагностические 
и прогностические);

 – долго-, средне- и краткосрочные метеорологические 
и ледовые прогнозы по арктическим морям;

 – средне- и краткосрочные гидрологические прогнозы 
(морских течений, волнения, непериодических коле-
баний уровня моря);

 – навигационные рекомендации (по запросам).
до середины 1990-х годов практически вся инфор-

мационная продукция системы готовилась в аналоговом 
(бумажном) виде.

процесс подготовки информационной продукции 
был очень трудоемким, особенно подготовка метеокарт. Эту 
работу выполняли более 20 техников-наносителей и инже-
неров-синоптиков из штата центра “север” аании. не ме-
нее трудоемким был процесс подготовки ледовых карт, ко-
торые выполнялись на бумажном носителе, а затем вручную 
оцифровывались на дигитайзере.

в настоящее время для подготовки информационной 
продукции, предназначенной как для внутреннего обмена, 
так и для передачи внешним потребителям, используются 
арм. Каждое из них организовано как локальная предметно 
ориентированная геоинформационная система.

большинство операций сбора, обработки, визуали-
зации, преобразования ледовой и гидрометеорологической 
информации выполняется в контролируемом автоматиче-
ском режиме. часть операций обработки информации в ав-
томатизированном режиме выполняют на арм квалифици-
рованные эксперты.

аании, как основной оперативный центр системы “се-
вер”, подготавливает следующую информационную продукцию:

 – обзорные комплексные ледовые карты по всем мо-
рям северного ледовитого океана, арктическому 
бассейну и замерзающим морям россии;

 – детализированные ледовые карты по районам прове-
дения морских операций;

 – долгосрочные метеорологические и ледовые прогно-
зы заблаговременностью от 1 до 12 месяцев;

 – среднесрочные метеорологические, ледовые и гидро-
логические прогнозы заблаговременностью до 6 суток;

 – навигационные рекомендации руководителям мор-
ских операций, капитанам судов и ледоколов.

авТомаТИЗИРоваННаЯ сИсТЕма 
ДИсПЕТЧЕРИЗаЦИИ И уПРавлЕНИЯ

в системе “север” первой очереди такая система от-
сутствовала. в настоящее время в аании развернута авто-
матизированная система диспетчеризации и управления 
(асду), которая:
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 – воспринимает описания любого количества любых 
объектов (информационных систем, программ, спе-
циалистов и т.п.) как содержимое черных ящиков;

 – поддерживает заданные технологические цепочки 
из любого числа и любой комбинации объектов;

 – осуществляет мониторинг процессов в техноло- 
гических цепочках (определенным образом реа-
гирует на различные состояния и соответствие  
регламенту);

 – позволяет администратору системы в реальном вре-
мени создавать и изменять технологические цепочки 
(состав объектов, связи, регламент и т.п.);

 – распределяет информационную продукцию для вну-
тренних и внешних пользователей;

 – наглядно отражает ход выполнения технологической 
схемы;

 – генерирует отчеты о всей хранимой информации;
 – может быть объектом для другой асду.
все происходящие события отслеживаются и прото-

колируются специальной программой – диспетчером собы-
тий, что обеспечивает контроль прохождения информации 
на всех этапах обработки.

диспетчер событий позволяет в реальном време-
ни осуществлять управление информационными потоками 
в системе. одновременно осуществляется и контроль каче-
ства информационной продукции (рис. 1).

ДосТавка уДалЕННому 
ПольЗоваТЕлю И ПРЕДсТавлЕНИЕ 
ИНФоРмаЦИоННоЙ ПРоДукЦИИ

в системе “север” первой очереди на суда и ледо-
колы передавались по радиоканалу только текстовые со-
общения (телеграммы), факсимильные ледовые и синоп-

тические карты. в настоящее время для передачи больших 
объемов информации, необходимой капитану для приня-
тия самостоятельных решений, используются системы мо-
бильной спутниковой связи.

первый опыт передачи информации по спутниковым 
каналам в различные точки земного шара, включая припо-
люсные регионы, показал, что для этих целей нельзя исполь-
зовать электронную почту, которая предназначена для пере-
дачи лишь небольших сообщений. были отмечены случаи, 
когда при передаче данных посредством электронной по-
чты трафик увеличивался на порядок (вложение объемом 
800 кб требовало свыше 12 мб трафика). возникла необхо-

димость в разработке принципиально новой системы, в ко-
торой бы использовались FTP- и HTTP-протоколы, в случае 
прерывания связи (потеря спутника при маневрировании) 
осуществлялась бы так называемая “докачка”, а потреби-
тель имел бы возможность выбирать, какие из подготовлен-
ных для него файлов и когда перекачивать с сервера аании.

для оптимизации процесса передачи больших объе-
мов информации были разработаны специальные програм-
мы связи, которые устанавливаются на судах и являются “кли-
ентами” асду. принцип действия клиентских программ можно 
описать следующим образом. подготовленная для передачи 
информационная продукция (спутниковые снимки, ледовые 
карты, прогнозы погоды и т.д.) размещается на HTTP- и FTP-сер-
верах аании. если информационная продукция подготовле-
на вне расписания, то на судно передается короткое извещение 
о готовности. судоводитель активизирует программу-кли-
ент, которая получает информацию о подготовленном пакете 
данных. программа позволяет судоводителю просматривать 
его персональный каталог на сервере аании и путем расста-
новки флажков определять, какие файлы необходимо пере-
дать. переданные данные размещаются в соответствующих ка-
талогах судового терминала конечного пользователя (тКп).
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тКп – это специализированные аппаратно-програм-
мные комплексы, созданные аании совместно с ооо “мор-
интех” и оао “транзас технологии” на базе стандартных элек-
тронных картографических навигационно-информационных 
систем. они обеспечивают отображение гидрометеорологиче-
ской информации (спутниковых снимков, ледовых карт, синоп-
тических карт, карт волнения) и ее совмещение с электронными 
навигационными картами. тКп помогают точно и оперативно 
учитывать текущие и ожидаемые ледовые условия при непо-
средственном управлении морскими операциями.

на рисунке 2 представлена схема информационно-
коммуникационной структуры системы “север”.

ПЕРсоНальНоЕ обслужИваНИЕ 
ПоТРЕбИТЕлЕЙ

возможность оперативной передачи больших объ-
емов информации непосредственно на объекты в море, 
где бы они ни находились, привела к тому, что основная роль 
в управлении морскими операциями перешла от начальни-

ков Шмо к капитанам судов и ледоколов. Как следствие из-
менились требования к Гмо. до перехода на новую систе-
му связи потребитель нуждался в постоянном обновлении 
информации всех видов по всей зоне своей ответственно-
сти. сейчас потребителю (капитану) нужна только конкрет-
ная информация, привязанная к задаче, ко времени прове-
дения операции и к предполагаемым маршрутам.

в настоящее время Гмо предоставляется в виде на-
бора услуг, включающих адресную подготовку информаци-
онной продукции, гарантированную доставку ее на объекты 
заказчика и представление в удобном для потребителя виде. 
таким образом, Гмо стало персональным.

персональное обслуживание позволяет учитывать 
специфические потребности каждого конкретного потреби-
теля, что существенно повышает эффективность учета ледо-
вых и гидрометеорологических условий. при этом, по срав-
нению с ситуацией 1990-х годов, значительно возросло 
число конечных пользователей, каждый со своими индиви-
дуальными запросами.
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Каждый пользователь должен получить доступ только 
к той информационной продукции, которая непосредственно 
для него предназначена. теперь надежное управление обслу-
живанием большого количества пользователей невозможно 
без автоматизации. человек (руководитель Гмо) уже не спо-
собен следить за всеми технологическими процессами и ре-
гулировать их. Эту функцию берет на себя асду.

в графическом редакторе асду (рис. 3) для каждо-
го пользователя создается маршрут (описание информаци-
онного потока), который можно редактировать в реальном 
времени и отслеживать все этапы прохождения информа-
ции в процессе ее подготовки и доставки.

осНовНыЕ НаПРавлЕНИЯ 
ДальНЕЙшЕГо РаЗвИТИЯ  
сИсТЕмы “сЕвЕР”

объемы морской транспортировки грузов на по-
крытых льдом акваториях из года в год увеличиваются. 
Как следствие возрастает платежеспособная потребность 
в Гмо и ужесточаются требования к его полноте, надежно-
сти, оперативности. 

удовлетворение повышенных требований к объе-
мам и качеству обслуживания при работе из единого цен-
тра в ближайшем будущем может стать весьма затрудни-
тельным.

в этой ситуации представляется актуальным обрат-
ный переход действующей системы к пространственно-
распределенной, построенной на принципиально новой 
по сравнению с первой очередью технологической осно-
ве. такой основой могут послужить технологии, которые 
используются в настоящее время в аании. действующая 
система “север”, которая в основном сосредоточена в ин-

ституте, может рассматриваться как прототип будущей рас-
пределенной системы.

необходимо разработать концепцию и программу со-
здания новой системы. однако уже сейчас можно назвать неко-
торые задачи, которые должны быть решены в первую очередь.

1. модернизация асду, развернутой в основном цен-
тре системы (аании), обеспечение возможности 
использования ее ресурсов удаленными клиентами 
(территориальными центрами – морскими управле-
ниями росгидромета).

2. обследование имеющихся в территориальных цен-
трах технических и кадровых возможностей и по-

требностей пользователей их информационных услуг, 
в том числе потенциальных.

3. создание для территориальных центров специали-
зированных арм, учитывающих региональные осо-
бенности и специфику требований пользователей 
и согласованных с арм, развернутыми в аании 
по входным и выходным форматам, сеткам, карто-
графической основе и т.п.

4. дооснащение, если это необходимо, территориаль-
ных центров техническими средствами и програм-
мным обеспечением.

5. организация курсов повышения квалификации для 
специалистов территориальных центров по направ-
лениям (работа с асду, картирование льда, ледовые, 
метеорологические и гидрологические прогнозы, на-
вигационные рекомендации и др.).
решение перечисленных задач потребует значитель-

ных инвестиций, однако, учитывая грандиозные планы ос-
воения арктики, можно ожидать большого экономического 
эффекта от этих вложений.
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ГРуППа комПаНИЙ  

ТРаНЗас

ИННоваЦИИ  

ДлЯ бЕЗоПасНосТИ 

И эФФЕкТИвНосТИ  

аРкТИЧЕскоГо  

суДохоДсТва  

И шЕльФовых  

РаЗРабоТок

Необходимость скорейшего внед-
рения инновационных транспортных 
технологий в арктике была обозначена 
в основах государственной политики  
Российской Федерации в арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую пер- 
спективу, утвержденных Президентом 
Российской Федерации в 2008 году.

в целом в сфере информацион-
ных технологий и связи было решено 
внедрить современные технологии на-
вигации, мониторинга и связи и по-
средством этого создать надежную 
систему оказания навигационных,  
гидрометеорологических и информа- 
ционных услуг. система должна обес-
печивать эффективный контроль  
хозяйственной, военной и эколо-
гической деятельности в арктике, 
а также прогнозирование и преду-
преждение чрезвычайных ситуаций, 
снижение ущерба в случае их возник-
новения, в том числе за счет примене-
ния ГлоНасс и многоцелевой косми-
ческой системы.

в рамках поставленной масштаб-
ной задачи Группа компаний “Транзас”, 
опираясь на собственный более чем 
20-летний опыт реализации слож-
ных, комплексных проектов в России  
и за рубежом, предлагает осуществить 
развертывание в арктической зоне 
Российской Федерации интегриро-
ванной системы обеспечения ком-
плексной безопасности судоходства 
и объектов северного морского пути,  
а также прилегающих внутренних  
водных путей российской арктической 
зоны.

учитывая очевидную необходи-
мость комплексного подхода и совмест-
ных усилий государственных органов  
и высокотехнологичных компаний  
в транспортной отрасли для решения  
задач освоения арктического шельфа  
и восстановления транспортного  
потенциала страны на новой основе, 
Гк “Транзас” готова предложить  
собственное профессиональное участие  
в проектах всех уровней – от текущего 
до стратегического – в плотном 
сотрудничестве с государством.

о Гк “ТРаНЗас”

Группа компаний “Транзас” – ведущий  
российский производитель с мировым  
признанием. “Транзас” – разработчик  
и поставщик широкого спектра  
бортовой, береговой электроники,  
морских и авиационных тренажеров 
и иной инновационной, наукоемкой  
продукции гражданского, двойного 
и военного назначения.

Предприятие было основано в 1990  
году в санкт-Петербурге. общий штат 

сотрудников предприятий, входящих 
в Гк “Транзас” сегодня, превышает 
1,8 тыс. человек. Дистрибьюторская 
сеть компании развернута в 130 странах  
мира.
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профессор Государственной морской 
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тел.: (812) 325 3131
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основные направления разработки  
и производства:

 – морское и авиационное навигаци-
онное бортовое оборудование;

 – профессиональные тренажерные сис- 
темы для различных отраслей транс-
портной и нефтегазовой индустрии;

 – оборудование для систем управле-
ния движением судов;

 – системы поддержки принятия управ-
ленческих решений при чрезвычай-
ных ситуациях, геоинформацион-
ные системы и др.

сегодняшние достижения в морской  
области:

 – 20% мирового рынка береговых 
систем управления движением  
судов;

 – 35% мирового рынка интегриро-
ванных навигационных электронно- 
картографических систем (оснащено  
более 10 тыс. судов и кораблей);

 – 45% рынка морских коммерческих 
тренажеров (поставлено около 5 тыс. 
тренажеров в 80 стран).
“Транзас” достиг значительных 

успехов в разработках и поставках 
бортовых электронно-картографических  
навигационных информационных систем 
(экНИс). компания является мировым 
первопроходцем в области электронной  
картографии.

около 160 береговых систем управ-
ления движением судов обеспечивают 
безопасную навигацию в 90 портах 50 
стран мира.

огромное количество проектов реали- 
зовано в сфере комплексного оборудо-
вания судов разных типов (в том числе  
судов ледокольного флота), осуществлены  
проекты оснащения флотов судоходных 
компаний и стран. в 2011 году меж-
ду Гк “Транзас” и оао “объединенная  
судостроительная корпорация” было  
достигнуто соглашение о стратегическом 
партнерстве, и в дальнейшем создано 
совместное предприятие.

ИНТЕГРИРоваННаЯ сИсТЕма 

обЕсПЕЧЕНИЯ комПлЕксНоЙ 

бЕЗоПасНосТИ суДохоДсТва 

И объЕкТов в аРкТИкЕ

стратегической целью потенциаль-
ного участия Гк “Транзас” в иннова-
ционных проектах в рамках государст-
венно-частного партнерства, как уже 
было сказано, можно назвать создание  
интегрированной системы обеспечения  
комплексной безопасности объектов,  
акваторий и территорий арктического 
региона россии и прилегающих водных  
путей.

Значимым в этой работе (на этапе 
2015–2020 годов) может быть участие  
Гк “Транзас” в рамках ФЦП в реализации  
инновационного проекта по проекти-
рованию и внедрению системы интег-
рационного регионального мониторин-
га и анализа северного морского пути 
(смП) как комплексного транспортно-
го объекта (море + река). Такой проект  
хорошо согласуется с планами созда- 
ния федерального государственного 
учреждения “администрация северного  
морского пути”.

Для эффективного централизован-
ного управления процессами организа-

ции плавания на смП (регулирование, 
координация использования ледоколь-
ного флота, радиосвязь с судами, меры 
по предотвращению Чс и пр.) требуется  
использовать современные технологии 
сбора, обработки, регистрации и анализа  
данных. 

эти задачи решит названная система,  
опирающаяся на анализ формализо-
ванной информации о включенных 
в единую сеть разнородных мониторин-
говых объектах (мобильных (например, 
суда на трассах смП) и стационарных 
(например, средства навигационного 
оборудования смП)) и объектах управ-
ления (пункты, центры управления 
и т.д.). высокотехнологичным инстру-
ментарием для реализации большей  
части указанных планов располагает 
сегодня Гк “Транзас”.

ПИлоТНыЙ ПРоЕкТ

Надо отметить, что уже сегодня много 
сделано для того, чтобы реальным стало 
воплощение первого проекта в конкрет-
ной области. Наиболее перспективным 
для этого вариантом может стать пилотный  
проект по e-навигации в западном секторе  
арктики с круглогодичной навигацией 
на участке мурманск – обская губа –  
р. Енисей до порта Дудинка.

уже сейчас этот участок покрыт  
зоной действия космических систем 
“Инмарсат с”, ГлоНасс/GPS и мкс 
“арктика”.

При непосредственном участии Гк 
“Транзас” развивается сеть контрольно-
корректирующих станций ГлоНасс/
GPS вдоль трасс смП, созданы банки  
данных официальных электронных  
навигационных карт трасс смП и при-
легающих внутренних водных путей, 
установлены современные системы  
безопасности в кольском заливе,  
на нефтедобывающей платформе 
“Приразломная”, на ледоколах и судах, 
работающих в этом регионе.

многолетний опыт участия в феде-
ральных целевых программах, выполне-
ния научных опытно-конструкторских 
проектов в области высоких техно-
логий, партнерства с крупными госу-
дарственными учреждениями и кор-
порациями позволяет Гк “Транзас” 
с уверенностью предлагать свою  
кандидатуру к участию в создании  
Интегрированной системы обеспече-
ния комплексной безопасности судо-
ходства в арктике на всех этапах.
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После службы в рядах советской 
армии 13 лет работал в сибирском 
НИИ энергетики, на базе которого 
в 1989 году создал и возглавил ла-
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стивных материалов. с 1991 года 
занимает нынешний пост.

сЕвЕР НашЕЙ сТРаНы – эТо 

НЕИЗвЕДаННыЕ бЕЗГРаНИЧНыЕ 

воЗможНосТИ, ПРосТоР ДлЯ 

РаЗвИТИЯ РаЗлИЧНых оТРаслЕЙ 

хоЗЯЙсТва. Но бЕЗ соЗДаНИЯ 

комФоРТНых условИЙ жИЗНИ 

НИкакаЯ ЧЕловЕЧЕскаЯ 

ДЕЯТЕльНосТь НЕвоЗможНа. 

россия, 630015, новосиБирск, 

ул. Электрозаводская, д. 2, корп. 6

тел.: (383) 325 3315

e-mail: PnP_bolid@ngs.ru

Web: WWW.PnPbolid.com

1.  панель Электрическая греЮщая (пЭг)

1

вопределенных условиях суммар-
ные затраты на обустройство 
объекта системой прямого элек-

трообогрева, доставку энергоносителя 
и расходы на текущее обслуживание су-
щественно ниже по сравнению с тради-
ционными системами отопления.

эффективность применения систем 
прямого электрообогрева в значитель-
ной степени зависит от функционального 
и технического совершенства устанавли-
ваемых нагревательных устройств, соот-
ветствующих следующим требованиям:

 – гигиеничность;
 – пожаробезопасность;
 – минимизация затрат на техническое 
обслуживание;

 – экономичность (высокий кПД пре-
образования электрической энер-
гии в тепловую);

 – высокая надежность и долговечность.
одним из основных направлений 

деятельности ооо “болид” является 
разработка и производство надежных 
нагревательных устройств, применяе-
мых как автономно (в качестве допол-
нительного или основного источника 
тепла), так и встроенными в интеллекту-
альные системы прямого электрообог-
рева сооружений и помещений различ-
ного назначения.

Нашим предприятием производятся 
три вида нагревательных устройств, при-
менение в которых специального ком-
позиционного электропроводного мате-
риала “эком” в значительной степени 
удовлетворяет приведенные выше тре-
бования к нагревательным устройствам. 
Рецептура и технология изготовления 
“эком” разработана в ооо “болид”.

1. ПаНЕль  

элЕкТРИЧЕскаЯ 

ГРЕющаЯ (ПэГ)

в настоящее время панели (рис. 1) яв-
ляются самой распространенной и вос- 
требованной продукцией. ПэГ изго-
тавливают на номинальное однофаз-
ное напряжение 220 в переменного то-
ка частотой 50 Гц, со степенью защиты 
от воды IP х4 по ГосТ 14254. основ-
ные технические характеристики при-
ведены в таблице 1.

качество ПэГ подтверждено серти-
фикатом соответствия и сертификатом 
пожарной безопасности.

Передача тепловой энергии от те-
пловыделяющей поверхности ПэГ 
в окружающую среду осуществляется 

как за счет конвективного теплообме-
на (рис. 2а), так и посредством длин-
новолнового инфракрасного излуче-
ния (рис. 2б).

благодаря такому свойству изде-
лий ощущение комфорта у пользова-
телей наступает уже при температуре 
окружающего воздуха 16–18°с, что по-
зволяет более экономно по сравнению 
с другими устройствами (не менее 10% 
мощности) расходовать электроэнер-
гию, потребляемую в целях отопления 
помещений.

По результатам исследования в си-
бирском токсикологическом центре про-
изводимые ПэГ разрешены к использо-
ванию не только в складских, офисных 
и жилых помещениях, но и в больницах, 
детских садах, школах.

2. элЕкТРоНаГРЕваТЕльНыЕ 

элЕмЕНТы 

ДлЯ сТРоИТЕльНых  

коНсТРукЦИЙ

эффективность систем прямого 
электрообогрева помещений и их на-
дежность могут быть существенно по-
вышены при использовании встраива-



емых в конструкции межкомнатных 
перегородок зданий (из кирпича, бло-
ков газобетона и т.п.) электронагрева-
тельных элементов (ээ), выполненных 
в виде строительных конструкционных 
блоков из электропроводного материа-
ла типа “эком”.

соединенные между собой ээ пере-
дают тепло находящимся с ними в плот-
ном контакте элементам конструкции 
перегородок, постепенно прогревая 
большую часть внутренних стен поме-
щения. Значительная теплоемкость та-

кой конструкции позволяет устройству 
управления обогревом функциониро-
вать в соответствии с установленным 
алгоритмом аккумулирования тепла 
в периоды минимальной нагрузки энер-
госистемы и при отсутствии в помеще-
нии персонала поддерживать заданные 
параметры.

кроме того, при отключении подачи 
электроэнергии (в условиях отсутствия 
системы или устройств резервного ото-
пления) запас аккумулированной в кон-
струкциях тепловой энергии позволяет 
провести необходимые регламентные 
или ремонтные работы по восстановле-
нию подачи электрической энергии без 
критического понижения температуры 
воздуха в помещении.

Действующий макет конструкции 
приведен на рисунке 3.

Преимущества использования ээ:
1. высокая эффективность распреде-

ления тепла при низкой температу-
ре поверхности ээ.

2. высокая теплоемкость строитель-
ных конструкций обеспечивает 
плавное понижение температуры 
помещений при кратковременных 
(до 5 часов) отключениях электро-
энергии.

3. Пожаробезопасность.

4. отсутствие необходимости обслу-
живания распределенного нагрева-
тельного устройства.

5. Практически неограниченный срок 
службы.

6. Не уменьшается полезная площадь 
помещений.
комбинированное использование 

в интеллектуальных системах прямого 
электрического отопления нагреватель-
ных устройств типа ээ и ПэГ обеспе-
чивает наиболее экономичное исполь-
зование электрической энергии.

3. элЕкТРИЧЕскИЕ  

НаГРЕваТЕлИ ДлЯ обоГРЕва 

элЕмЕНТов мЕТаллИЧЕскИх 

коНсТРукЦИЙ

электрические нагреватели (эН) – 
специальные нагревательные устрой-
ства с повышенными требованиями 
к герметичности и условиям рабо-
ты. могут быть изготовлены как с тер-
мопреобразователем, передающим 
значение температуры поверхности 
нагревательного устройства на контр-
ольно-регулирующую аппаратуру по-
требителя, так и без него. степень 
защиты элемента от воды – IP X7, по 
специальному заказу элементы могут 
быть изготовлены со степенью защиты 
IP X8 (рис. 4). 

Технические характеристики при-
ведены в таблице 2.
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2а. конвективный  теплосъем 3. макет системы  

теплоаккумуляционного  

Электроотопления  

помещений

4. нагреватель 

для метал- 

лических  

гидросо- 

оружений

2б. инФракрасное  излучение

2а 2б 3

4

Та б л И Ц а  1 

основные технические характеристики пЭг

ПОКАЗАтеЛи ЗнАчения

ДОПУСти-
мые От-

КЛОнения

Номинальная мощность, кВт 0,5 0,7 1,0 1,25 +5... –10%

ток утечки, мА 0,75 0,75 0,75 0,94 0,01

Габаритные размеры (теплоотдаю-
щей поверхности), L × H × B, мм

820 ×  
410 × 65

1010 ×  
445 × 65

1185 ×  
425 × 65

1185 ×  
425 × 65 ± 5 мм

Масса (без учета узла  
крепления), не более, кг 11 14 16 16 ± 10%

Та б л И Ц а  2

технические  
характеристики нагревателей  
для гидросооружений

ПАРАметРы ЗнАчение

Номинальное напряже-
ние сети переменного  
тока частотой 50 Гц, В 73; 220

Номинальная мощность 
при выходе изделия 
на режим, кВт

0,3 (± 10%); 
0,9 (± 10%)

Предельно допустимая 
температура на повер-
хности, не более, °С 70

Сопротивление изоля-
ции, не менее, Мом 1

Габариты элемента,  
L × B × H, мм

550 × 230  × 18;  
550  × 500 × 18



общЕсТво  
с оГРаНИЧЕННоЙ 

оТвЕТсТвЕННосТью 

сбс

общество с ограниченной ответ-
ственностью “сбс” – компания, 
созданная в 2008 году сила-

ми профессионалов, имеющих многолет-
ний опыт работы в судостроении, судо-
ходстве и международной коммерческой 
деятельности. это частная компания, 
учредители которой принимают самое не-
посредственное участие в ее деятельнос-
ти, реализации текущих проектов и кон-
тактах с партнерами и заказчиками.

“сбс” работает по двум направле-
ниям:

 – поставка судового оборудования 
для новостроящихся судов как рос-
сийским, так и иностранным заказ-
чикам;

 – поставка судовых запасных частей.
в числе клиентов “сбс” – российские 

и иностранные судовладельцы, судо- 
строительные и судоремонтные пред-
приятия, конструкторские бюро и про-
ектные организации санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Дальнего востока 
и украины.

Наши партнеры – изготовители су-
дового оборудования с мировыми име-
нами из австрии, Германии, Норвегии, 

Италии, Нидерландов и других евро-
пейских государств, продукция которых 
пользуется заслуженным признанием 
благодаря своему качеству и новейшим 
разработкам, применяемым в совре-
менном судостроении.

“сбс” всегда открыто для сотруд-
ничества и предлагает своим заказчи-
кам оптимальные решения поставлен-
ных задач.

ооо “сбс” является официальным 
представителем и торговым агентом 
в России следующих компаний.

судовые гидравлические краны, кра-
ны-манипуляторы фирмы PalFinger 
marine und beteiligungs-gmbH, австрия 
(www.palfingermarine.com).

компания Palfinger – мировой лидер 
в проектировании и изготовлении элек-
трогидравлических морских кранов-ма-
нипуляторов и автономных сервисных 
модулей для обслуживания морских бу-
ровых платформ.

Продукция Palfinger отлично зареко-
мендовала себя на многих проектах ко-

игорь вячеславович варченко
Генеральный директор

Имеет диплом инженера-механика энер-
гомашиностроительного факультета ле- 
нинградского политехнического инсти-
тута и диплом программы “Топ-менед-
жер” Института управления и экономи-
ки академии народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации. 
Проходил стажировки в сша и велико-
британии. в течение 26 лет работает в су-
достроительной отрасли. Начинал тру-
довую деятельность на “Пролетарском 
заводе”, где прошел путь от мастера про-
изводственного участка до заместителя 
генерального директора. Работал заме-
стителем директора вТФ “судмаш” – эк-
спортера продукции “Пролетарского 
завода”, руководил проектами машино-
строительного комплекса на “балтий-
ском заводе”. в настоящее время воз-
главляет частную фирму – ооо “сбс”.

россия, 196158, санкт-петерБург, 

пулковское Ш., д. 40,  

корп. 4, лит. а, оФ. 8080

тел.: (812) 240 4464

Факс: (812) 240 4465

моБ. тел.: (921) 948 9060

e-mail: i.varcHenko@sbs-sPb.ru, 

oFFice@sbs-sPb.ru

Web: WWW.sbs-sPb.ru



раблей, построенных на российских вер-
фях, по заказам вмФ России и Индии.

краны Palfinger установлены на ле-
доколах “москва” и “санкт-Петербург” 
ФГуП “Росморпорт”, работающих в ак-
ватории балтийского моря.

краны большой грузоподъемности 
фирмы sormec, италия, рассчитаны на 
работы при низких температурах, в том 

числе для офшорных платформ (www.
sormec.net). компания “соРмЕк маРИН 
кРэЙНс” была организована в 1989 году.

благодаря большому опыту изготов-
ления гидравлических подъемных меха-
низмов, тщательной проработке деталей 
конструкции, а также внимательному 

отношению к производству и обслужи-
ванию кранов “сормек” занял прочное 
положение среди производителей обо-
рудования для строящихся судов.

к настоящему времени компания 
“соРмЕк маРИН кРэЙНс” значи-
тельно увеличила свою долю на местном 
и международном рынках, утвердив эту 
марку как высокотехнологичную, эф-
фективную и надежную.

краны Sormec в арктическом испол-
нении одобрены к установке на ледоко-
лах “Росморпорта” проекта 22600 (про-

ектант “Петробалт”, санкт-Петербург”) 
и атомных ледоколах проекта 22220 (про-
ектант Цкб “айсберг”, санкт-Петербург).
 

Рули, рулевые машины и подрулива-
ющие устройства van der velden, гер-
мания (www.vdvelden.com).

камбузное и прачечное оборудо-
вание, камбузная мебель boHnHoFF, 
германия (www.bohnhoff-hamburg.com).

спасательное оборудование noreQ,  
норвегия (www.noreq.no). комплекты 
спасательного оборудования (шлюпбалки, 
спасательные и разъездные шлюпки и др.) 
фирмы NOREQ в арктическом исполне-
нии одобрены к установке на ледоколах 
“Росморпорта” проекта 22600 (проектант 
“Петробалт”, санкт-Петербург”) и атом-
ных ледоколах проекта 22220 (проектант 
Цкб “айсберг”, санкт-Петербург).

лебедки, палубное оборудование, 
шпили, брашпили, цепи, клюзы, якоря, 
укП, стопоры и пр. фирмы dmt, ни-
дерланды (www.dmt-production.com).

установки по очистке cточных вод, 
сепараторы льяльных вод, опресните-
ли обратного осмоса и комплектую-
щие tecnicomar s.r.l., италия (www.
tecnicomar.it).

все оборудование и материалы по-
ставляются по отпускным ценам изго-
товителя на согласованных условиях 
и имеют одобрение ведущих классифи-
кационных обществ, в том числе Россий-
ского морского регистра судоходства.

компания “сбс” осуществляет весь 
комплекс пусконаладочных работ на 
поставленном оборудовании, а также 
проводит гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание.
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моРскоЙ оРДЕНа 
“ЗНак ПоЧЕТа”

ТоРГовыЙ 
ПоРТ ПЕвЕк

ТЕхНИЧЕскаЯ  

хаРакТЕРИсТИка  

И хоЗЯЙсТвЕННаЯ  

ДЕЯТЕльНосТь ПоРТа
 

оао “морпот Певек” – крупнейший 
торговый порт, расположенный в Чаун-
ской губе восточно-сибирского моря 
на трассе северного морского пути. Да-
той его основания считается 20 апреля 
1951 года. созданию порта способство-
вали открытие богатейших месторожде-
ний полезных ископаемых в Чаунском 

районе Чукотского п-ова и их дальней-
шая интенсивная разработка.

Порт начинал свою деятельность, имея 
четыре ряжевых причала и при практиче-
ском отсутствии перегрузочной техники.

в 1961 году в Певекском морском 
порту впервые в условиях арктики на-
чалось строительство шпунтовых при-
чалов со стенкой из металлического 
шпунта. в 1969 году в строй введено 
три шпунтовых причала с твердым бе-
тонным покрытием, начались интен-
сивное техническое перевооружение 
и модернизация оборудования порта, 
неуклонно растет грузооборот.

Порт Певек является портом стра-
тегического назначения как одна из со-
ставляющих северного морского пути 
с возможностью обслуживать восточ-
ный и западный сектор арктики.

сегодня оао “морпорт Певек” – 
высокомеханизированное предприятие 
с высокой интенсивностью обработ-
ки транспортных судов, прибывающих 
в порт с народно-хозяйственными гру-
зами для обеспечения жизнедеятельно-
сти Чаунского и билибинского районов 
Чукотского автономного округа.

Порт способен принимать к обра-
ботке транспортные суда с осадкой до 
9 м типа са-15 (т/х “Игарка”, “а. колес-
ниченко”), типа “Пионер” (т/х “Тугур”, 
“Пионер южно-сахалинска”), суда ти-
па “капитан кремс”.

общая протяженность причаль-
ной линии – 440 м, в том числе причал 
N№1 – 186 м, причал N№2 – 180 м, причал 
N№3 – 134 м. Фактически сегодня в эк-
сплуатации находятся только два прича-
ла – N№2 и 3, самый глубоководный при-
чал N№1 выведен из эксплуатации по 
заключению союзморниипроекта из-
за его аварийного состояния. с разви-

вадим васильевич  
Белинский

Генеральный директор

евгений вадимович  
Белинский

Исполнительный директор

россия, чао, чаунский р-н,  

689400, певек, ул. полярная, д. 5

тел.: (42737) 42 473, 42 463

тел./Факс: (42737) 42 463, 42 551

e-mail: Wolna@cHukotka.ru



тием горнодобывающей промышленно-
сти в Чаунском и билибинском районах 
растет грузооборот порта. Так, в 2011 го-
ду обработано 46 судов и переработано 
192,3 тыс. т народно-хозяйственных гру-
зов, в 2010 году было обработано 33 суд-
на, переработано 141,9 тыс. т груза.

Рост грузооборота порта требу-
ет дальнейшей модернизации оборудо-
вания. с этой целью были приобретены 
и введены в эксплуатацию две единицы 
“Ричстакера” грузоподъемностью 40 т, 
что позволило значительно повысить про-

изводительность труда при переработке 
контейнеров. учитывая увеличение пе-
ревозок грузов в 20- и 40-футовых кон-
тейнерах, немаловажное значение имеет 
рост производительности труда по данной 
номенклатуре груза, который даст хоро-
ший экономический эффект. к примеру, 
в 2010 году было переработано 3847 та-
ких контейнеров, а в 2011 году – 7048.

ПЕРсПЕкТИвы ДальНЕЙшЕГо  

РосТа ГРуЗообоРоТа ПоРТа

Дальнейшее развитие золотоносных 
и новых рудных месторождений на пред-

приятиях региона повлечет дополнитель-
ный поток грузов в адрес этих предпри-
ятий, что, естественно, повлияет на рост 
грузооборота порта Певек. кроме того, 
в порту Певек предполагается перевалка 
угля, следующего из Якутии на экспорт.

Так, Зао “Зырянский угольный раз-
рез” в лице ук “колмарпроект” обрати-
лось в порт с предложением о ежегодной 
перевалке угля в количестве 60 тыс. т.

ооо “Золоторудная компания “май-
ское” планирует ежегодно отправлять 
через морпорт Певек рудоконцентрат 

в контейнерах типа бИГ-бэГ в количест-
ве 100 тыс. т. Новые рудные месторожде-
ния совиное и Песчанка, где разведано 
1,6 тыс. т золота и 22 млн т меди, также 
значительно увеличат грузооборот порта.

Предполагается размещение спаса-
тельного подразделения мЧс России на 
территории и акватории порта.

Планируется размещение в порту 
таможенного и пограничного постов.

ПоТРЕбНосТИ ПоРТа

в связи с полным износом шпун-
товых причалов и выводом из эксплу-

атации 186 м причального фронта не-
обходимо конструктивное решение 
о капитальном ремонте или рекон-
струкции причалов за счет федераль-
ных средств (причалы относятся к фе-
деральной собственности).

Необходимо создать в порту ремонт-
ную базу для сервисного обслуживания 
транспортных судов, создать узел связи, 
логистический центр для обслуживания 
северного морского пути.

учитывая, что морской порт Певек 
является одним из ключевых портов на 

трассе северного морского пути, а ме-
сто расположения порта – удобная бухта 
с естественной защитой для укрытия судов 
большого водоизмещения, необходимо 
включить его в государственную програм-
му развития северного морского пути.

ПРЕДложЕНИЯ ПоРТа

При проведении приватизации 
в 1990-х годах причалы как гидротехни-
ческие сооружения выведены из состава 
приватизируемых объектов и оставлены 
в федеральной собственности с переда-
чей их морской администрации портов. 
к сожалению, собственник неэффектив-
но управляет объектом федеральной соб-
ственности: до настоящего времени мор-
ская администрация портов не только не 
выделяет финансовые ресурсы на про-
ведение необходимых ремонтных работ, 
но даже не приняла причалы на свой ба-
ланс, поэтому объекты федеральной соб-
ственности остаются на балансе морско-
го порта. в этой связи предлагаем при 
проведении второй очереди приватиза-
ции разрешить приватизацию причалов  
(гидротехнических сооружений) непо-
средственно морскому порту.
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комПаНИЯ 
“ФаРаДЕЙ”

Закрытое акционерное общество 
“компания “ФаРаДЕЙ” успешно 
работает на обувном рынке Рос-

сии 16 лет и специализируется на произ-
водстве обуви для нужд силовых структур 
Российской Федерации. Наша продукция 
пользуется постоянным спросом таких си-
ловых структур, как минобороны, мвД, 
Фсб, Фсо, мЧс России, а также ряда 
других ведомств. в то же время мы раз-
рабатываем и производим специальную 
и повседневную обувь для ежедневной эк-
сплуатации в гражданском сегменте.

компания выпускает обувь по уни-
кальной технологии с использованием 
инновационных материалов, которые 
по своим техническим характеристикам 
обеспечивают носку в различных кли-
матических условиях.

Зао “компания “ФаРаДЕЙ” является 
единственным российским предприятием, 
получившим лицензию на использование 
в производстве обуви для военных мем-
браны GORE-TEX, которая обеспечивает 
100%-ную водонепроницаемость, а также 
комфортность и всепогодную защиту.

с 2008 года наша компания совмес-
тно с Зао “Инновационный научно-
исследовательский институт в области 
разработки и производства специаль-
ной и военной обуви” проводит:

 – научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созданию 
новых видов военной и специальной 
обуви для нужд военной организа-
ции государства; разрабатывает и те-
стирует новейшие материалы, при-
меняемые для производства обуви; 

внедряет в технологический процесс 
обувного производства инновацион-
ные разработки; разрабатывает науч-
но-техническую документацию в об-
ласти производства, эксплуатации, 
обслуживания и ремонта обуви раз-
личного назначения;

 – осуществляет экспертизу обуви 
и материалов, применяемых при из-
готовлении обуви, проведении срав-
нительных испытаний.
компания прилагает большие уси-

лия для разработки новых и совершен-

ствования существующих моделей об-
уви, прежде всего предназначенных 
для подразделений специального на-
значения и других подразделений, вы-
полняющих задачи в сложных климати-
ческих и географических условиях. 

При этом основной упор делает-
ся на снижение массы обуви и повы-
шение ее эксплуатационных характе-
ристик, включая противоосколочную  
защиту.

большое внимание мы уделяем при-
менению материалов с использованием 
прогрессивных технологий (в том числе 
нанотехнологий), что позволяет выпу-
скать обувь с уникальными по своим по-
казателям свойствами: контролируемой 
теплопроводностью, водонепроницаемо-
стью, грязеотталкиванием, паропроница-
емостью и др.

Наша компания добилась того, что 
продукция, выпускаемая нашими пред-
приятиями, ничем не уступает зарубеж-
ным аналогам, а по некоторым параме-
трам превосходит их.

светлана валентиновна  
андрианова

Президент

россия, 117437, москва,

ул. академика арцимовича, д. 17

тел.: (495) 982 3680, 982 3681, 982 3682

Факс: (495) 982 3683

e-mail: Faradei2@yandex.ru,

inFo@Faradei.ru

Web: WWW.Faradei.ru



многоступенчатый контроль качест-
ва на всех стадиях выпуска продукции, 
тестирование применяемых материалов 
в новейшей собственной лаборатории, 
а также в лаборатории Центрального 
научно-исследовательского института 
кожевенно-обувной промышленности 
позволяют компании держать марку. 
контроль качества на предприятии под-
твержден европейским сертификатом 
менеджмента качества ГосТ Р Исо 
9001–2001 (Исо 9001:2000). оконча-
тельный контроль качества проводится 

структурами вооруженных сил Россий-
ской Федерации с привлечением неза-
висимых экспертных организаций. Пре-
красным “полигоном” для испытания 
новых образцов обуви являются прово-
димые планово-войсковые учения. По-
сле каждого из них руководство фирмы 
встречается не только с командовани-
ем участвовавших в учениях частей, но 
и с личным составом. все замечания 
и предложения в компании тщательно 
изучаются и применяются в последую-
щей работе.

Тема изучения, освоения и развития 
арктических и северных территорий яв-
ляется одной из наиболее значимых и ак-
туальных для нашей страны. Рост гео- 
политического и экономического значе-
ния арктики, разработка арктического 
шельфа, выстраивание транспортной ин-
фраструктуры, социально-экономическое 
развитие северных территорий России, 
решение экологических проблем – все эти 
и многие другие вопросы формируют се-
годняшнюю повестку дня для государст-
венной власти и общества нашей страны.

По рекомендации специалистов Ты-
ла вооруженных сил Российской Феде-
рации, совместно с военно-научным ко-
митетом вещевой службы минобороны  
России, нами разработан целый ряд 
моделей для выполнения задач в экс-
тремальных климатических условиях, 
в том числе ботинки хромовые с высо-
кими берцами для низких температур 
(до –30°C), модель 089, сапоги хромо-
вые для высокого снега (до –30°C), мо-
дель 234, ботинки горные (–30°C), мо-
дель 403, которые использовались при 

выполнении боевых задач в горах кав-
каза. Для использования в условиях экс-
тремальных температур до –50°C наша 
компания разработала модель “аркти-
ка”, которая прошла испытания в кана-
де и районах крайнего севера.

При создании серии обуви для низ-
ких и экстремально низких температур 
Зао “компания “Фарадей” совмест-
но с компанией Gore разработали уни-
кальный теплоизоляционный пакет, ко-
торый кроме своих теплосохраняющих 
свойств также обладает 100%-ной во-

донепроницаемостью при сохранении 
воздухопроницаемости. После успеш-
но проведенных испытаний данных 
моделей осуществляется регулярная 
поставка промышленных партий для 
спецподразделений.

модели специальной обуви, произво-
димые компанией, отмечены многочислен-
ными дипломами и золотыми медалями на 
различных выставках, в том числе в номи-
нациях “уникальный продукт вооружен-
ных сил”, а также “лучший отечественный 
продукт – Тылу вооруженных сил”.
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общЕсТво  
с оГРаНИЧЕННоЙ 

оТвЕТсТвЕННосТью 

аРИНа-
эксПЕРТ

общество с ограниченной ответ-
ственностью “арина-эксперт” 
занимается проведением эк-

спертизы промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, 
контроля металлов и оборудования не-
разрушающими и разрушающими мето-
дами, технического диагностирования 
и ремонтов с применением сварки тех-
нических устройств опасных производ-
ственных объектов.

Применение инновационных реше-
ний, передовых технологий и новей-
ших современных приборов позволило 
ооо “арина-эксперт” найти достойное 
место на рынке и установить прочные 
партнерские отношения с предприятия-
ми газовой промышленности, энергети-
ки, машиностроения и железнодорож-
ного транспорта.

ооо “арина-эксперт” является участ-
ником информационно-издательского 
проекта “Новая экономика. Инновацион-
ный портрет России”, за что получены бла-
годарственные письма от Председателя 
совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации с.м. миро-
нова и председателя комитета Государ-
ственной Думы по науке и наукоемким 
технологиям в.а. Черешнева.

Наша организация постоянно расши-
ряет номенклатуру оказываемых услуг 
как лаборатории неразрушающего контро-
ля и диагностики и лаборатории разруша-
ющих и других видов испытаний, так и эк-
спертной организации.

ооо “арина-эксперт” владеет самы-
ми современными приборами для про-
ведения всех методов неразрушающе-
го контроля и диагностики: визуального 
и измерительного, магнитного, прони-
кающими веществами (капиллярный или 
цветная дефектоскопия), акустического 
(все разновидности ультразвуковых мето-
дов), вихретокового, теплового и акусти-
ческой эмиссии.

лаборатория разрушающих и дру-
гих видов испытаний при использова-
нии современного портативного обо-
рудования непосредственно на объекте, 
то есть в полевых условиях, проводит 
измерения твердости, металлографиче-
ские исследования, фотоэлектрический 
спектральный анализ и испытания стро-
ительных материалов и конструкций.

Применяемые приборы и оборудо-
вание аттестуются и поверяются в ор-
ганах стандартизации и метрологии 
в соответствии с требованиями норма-
тивной документации.

все работы выполняются аттестован-
ным и высококвалифицированным пер-
соналом. Руководство организации счи-
тает, что “кадры решают все”. особое 
внимание уделяется подготовке молодых 
специалистов, постоянно проводятся ат-
тестации и повышение квалификации 
работников. специалисты организации 
регулярно участвуют в профессиональ-
ных конкурсах.

Для осуществления экспертной дея-
тельности ооо “арина-эксперт” имеет 
соответствующие лицензии Ростехнад-

зора и аккредитацию экспертной орга-
низации по типу “с” в Единой системе 
оценки соответствия в области про-
мышленной, экологической безопасно-
сти, безопасности в энергетике и стро-
ительстве.

лаборатория неразрушающего контр-
оля и диагностики имеет свидетельст-
во об аттестации и свидетельство об ак-
кредитации, лаборатория разрушающих 
и других видов испытаний  имеет сви-
детельство об аккредитации в Единой 
системе оценки соответствия в обла-
сти промышленной, экологической без-
опасности, безопасности в энергетике 
и строительстве.

сергей алексеевич ребров
Генеральный директор

ГлавНаЯ ЦЕль оРГаНИЗаЦИИ: 

“каЧЕсТво И НЕукосНИТЕльНоЕ 

выПолНЕНИЕ ПРИНЯТых 

обЯЗаТЕльсТв 

в максИмальНо сжаТыЕ 

сРокИ”, ПРоИЗвоДсТвЕННаЯ 

ДЕЯТЕльНосТь ПРовоДИТсЯ 

соГласНо ПРИНЦИПу “ПРИбыль 

ПРЕвышЕ всЕГо, Только ЧЕсТь 

И каЧЕсТво ПРЕвышЕ ПРИбылИ”.

россия, пермский край, 

 617760, чайковский,  

ул. ленина, д. 3-39

тел./Факс: (34241) 41 324

e-mail: rsaarina@yandex.ru,  

inFo@arina-exPert.com

Web: WWW.arina-exPert.com
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организация имеет допуски к работам 
от следующих саморегулируемых органи-
заций: по подготовке проектной докумен-
тации от сРо НП “совет проектировщи-
ков”, по промышленной безопасности от 
сРо НП “Западный урал Пб”, по ремон-
ту, наладке и техническому обслуживанию 
от сРо НП “Западный урал Ремонт”.

ооо “арина-эксперт” также явля-
ется членом союза организаций, осу-
ществляющих экспертную деятельность 
в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, про-

мышленной, пожарной и экологической 
безопасности.

Для проведения восстановительно-
го ремонта организация располагает ат-
тестованными в Накс технологиями 
сварки и современным сварочным обо-
рудованием, имеет свидетельства о го-
товности организации к использованию 
аттестованных технологий сварки объек-
тов котлонадзора, подъемно-транспор-
тного оборудования и строительных кон-
струкций. Для оперативного выполнения 

ремонтных работ с применением свар-
ки оборудована передвижная сварочная 
лаборатория, в которой имеется все не-
обходимое для ремонта с применением 
сварки, слесарных и электрических ра-
бот, работ по неразрушающему контролю 
при ремонте ГПм в “полевых условиях”, 
даже при полном отсутствии электриче-
ских сетей в месте производства работ.

Наша организация аккредитована 
в оао “Газпром” по экспертизе и тех-
ническому диагностированию и имеет 
сертификаты соответствия по эксперти-

зе и ремонту в системе добровольной 
сертификации ГаЗПРомсЕРТ.

в ооо “арина-эксперт” действу-
ет сертифицированная система менед-
жмента качества в области экспертизы, 
технического диагностирования и не-
разрушающего контроля, ремонта, на-
ладки и технического обслуживания, 
в области подготовки проектной доку-
ментации, в области экологического ме-
неджмента и управления охраной труда.

в экспертной организации применя-
ется только лицензионное программное 
обеспечение.

Расчеты остаточного ресурса при 
экспертизе выполняются по разрабо-

танным специалистами ооо “ари-
на-эксперт” программам, имеющим 
свидетельства о государственной реги-
страции программ для эвм.

в 2011 году по результатам всерос-
сийского бизнес-рейтинга за превос-
ходство в отрасли и развитие эконо-
мики России организации присвоено 
звание “лидер экономики”, генераль-
ный директор награжден орденом “Зве-
зда экономики России” и три сотрудни-
ка организации награждены медалями 
“Профессионал отрасли”.

Наша организация является лауреа-
том международного конкурса 2011 года 
“Золотая медаль французской ассоциа-
ции содействия промышленности” в но-
минации “За стабильность в исполнении 
обязательств перед партнерами, устойчи-
вую работу предприятия и успешную ре-
ализацию новых проектов”.

За содействие развитию благотвори-
тельности и социально значимую деятель-
ность на благо отечества организации 
присвоен общественный статус “Нацио-
нальное достояние России – 2011”, гене-
ральному директору присвоен националь-
ный общественный статус “Герой Труда 
новой России” и пять сотрудников орга-
низации награждены медалями “За до-
блестный труд”.

кроме того, ооо “арина-эксперт” 
отмечено следующими дипломами и на-
градами: European Standard, “Деловой 
стандарт”, “лучший налогоплательщик 
года – 2010”, “лучшее предприятие го-
да – 2010” с присуждением почетного 
звания “Предприятие высокой организа-
ции бухгалтерского учета, “лучшее пред-
приятие Европы” и многими другими.

113

1.  главный корпус чайковской тЭц-18

2.  ремонт  с применением сварки опоры  

козлового крана

3.  раБоты по комплексному оБследова-

ниЮ кранового пути
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I V  р а з д е л

Наука высокИх шИРоТ
ИсслЕДоваТЕльскИЙ ПоТЕНЦИал  

аРкТИкИ И сЕвЕРа



ПЕРсПЕкТИвы 
ФуНДамЕНТальНых  

НауЧНых ИсслЕДоваНИЙ  
в аРкТИкЕ

РассмоТРЕНы осНовНыЕ НаПРавлЕНИЯ ФуНДамЕНТальНых НауЧНых 

ИсслЕДоваНИЙ, ПРЕДусмаТРИвающИх РЕалИЗаЦИю ГосуДаРсТвЕННоЙ 

ПолИТИкИ РоссИИ в обласТИ НауЧНых ИсслЕДоваНИЙ аРкТИкИ. 

ПРЕДлаГаЕмыЕ НаПРавлЕНИЯ ИсслЕДоваНИЙ обЕсПЕЧИваюТ НауЧНоЕ 

обосНоваНИЕ РЕшЕНИЙ кРуПНых аРкТИЧЕскИх ПРоблЕм, в Том 

ЧИслЕ оПРЕДЕлЕНИЯ вНЕшНИх ГРаНИЦ коНТИНЕНТальНоГо шЕльФа, 

ФоРмИРоваНИЯ РЕсуРсНоЙ баЗы уГлЕвоДоРоДов, а ТакжЕ ускоРЕННоЕ 

РаЗвИТИЕ ТРаНсПоРТНо-коммуНИкаЦИоННоЙ сИсТЕмы И ДР.

Александр Аркадьевич  
Макоско

Заместитель начальниКа научно-
орГаниЗаЦионноГо управления 

российсКой аКадемии науК,  
доКтор техничесКих науК, проФессор

Александр Дмитриевич  
Некипелов

виЦе-преЗидент  
российсКой аКадемии науК,  

аКадемиК
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Р
оссийский арктический регион вместе с морской эко-
номической зоной и континентальным шельфом, при-
легающими к его побережью, превышает 30% терри-
тории Российской Федерации. этот регион занимает 

исключительно важное место в обеспечении ведущих отраслей 
промышленности страны разнообразными видами ресурсов. 
через Арктику проходит Северный морской путь, значение ко-
торого стало особенно велико после потери Россией большин-
ства портов на балтике, черном и Каспийском морях.

в пределах территории арктики производится про-
дукция, обеспечивающая получение около 11% нацио-
нального дохода россии (при доле населения, равной 1%) 
и составляющая порядка 22% объема общероссийского эк-
спорта. объем валютных поступлений от экспорта произво-
димой продукции составляет более 60% общероссийских.

перспективы резкого повышения роли арктики для 
дальнейшего экономического развития и обеспечения без-
опасности россии в новых условиях современного мира об-
уславливают исключительную актуальность существенного 
развития арктических исследований.

ИсТоРИЧЕскИЕ асПЕкТы РаЗвИТИЯ 
ИсслЕДоваНИЙ в аРкТИкЕ

научная общественность издавна высоко оценивала 
роль арктики в экономике будущей россии. так, великий рус-
ский ученый м.в. ломоносов считал, что географическое по-
ложение обязывает россию искать выходы в свободный океан 
не в южных, а прежде всего в северных морях, обобщал опыт 
полярных плаваний. он писал: “…могущество и обширность 
морей окружающих требует… расчета и знания. между про-
чими северный океан есть пространственное поле, где… усугу-
биться может российская слава, соединенная с беспримерною 
пользою через изобретение восточно-северного мореплава-
ния” (то есть северного морского пути). ломоносов даже вы-
ступил инициатором снаряжения секретных русских полярных 
экспедиций для открытия северо-восточного прохода.

Конец XIX – начало XX века были ознаменованы зна-
чительной активизацией международных исследований 
в арктике, которые шли по нескольким направлениям: по-
иски северного морского пути, научные изыскания с целью 
определения фигуры Земли, проведение по инициативе из-
вестного австрийского мореплавателя и исследователя се-
верного ледовитого океана К. вейпрехта в 1882–1883 го-
дах международного полярного года, который стал первым 
опытом широкого международного сотрудничества в обла-
сти изучения арктики, попыток достижения северного по-
люса, исследования отдаленных арктических земель и др.

в координации исследований арктики различными 
ведомствами, экспертной оценке проектов, как отечествен-
ных, так и в особенности иностранных экспедиций, организа-
ции экспедиционных и стационарных исследований на сред-
ства академии наук особенно велика была роль полярной 
комиссии, действующей в период 1914–1936 годов. в ее 
становлении и деятельности участвовали выдающиеся уче-
ные и полярные исследователи, прежде всего ее бессменный 
председатель с 1916 года академик а.п. Карпинский, геолог 
и палеонтолог и.п. толмачёв, гидрограф, генерал м.е. Ждан-

ко, гидрограф и зоолог л.л. брейтфус, ботаник A.и. толмачёв, 
полярный исследователь Г.а. ушаков и др.

в дальнейшем арктические исследования и работы осу-
ществлялись Главным управлением северного морского пути, 
арктическим и антарктическим научно-исследовательским 
институтом, северной базой академии наук в архангельске. 
в настоящее время научные исследования в арктике сосредо-
точены в Кольском научном центре, тюменском и якутском на-
учных центрах сибирского отделения ран. рассматривается 
вопрос о создании института комплексных исследований ар-
ктики на базе института экологических проблем севера архан-
гельского научного центра уральского отделения ран.

осНовНыЕ НаПРавлЕНИЯ 
РЕалИЗаЦИИ ГосуДаРсТвЕННоЙ 
ПолИТИкИ в обласТИ НауЧНых 
ИсслЕДоваНИЙ аРкТИкИ

согласно “основам государственной политики рос-
сийской Федерации в арктике на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу”, утвержденным президентом 
российской Федерации 18 сентября 2008 года №пр-1969, 
сегодня главной целью государственной политики россий-
ской Федерации в арктике в сфере науки и технологий яв-
ляется обеспечение достаточного уровня фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований по накоплению 
знаний и созданию современных научных и геоинформа-
ционных основ управления арктическими территориями, 
включая разработку средств для решения задач обороны 
и безопасности, а также надежного функционирования си-
стем жизнеобеспечения и производственной деятельности 
в природно-климатических условиях арктики.

основными мерами по реализации государственной 
политики в области научных исследований и научного обес-
печения деятельности в арктической зоне российской Феде-
рации являются следующие:

 – обоснование тенденций и основных направлений 
развития различных видов деятельности в арктике на 
долгосрочную перспективу;

 – изучение опасных и кризисных природных явлений, 
разработка и внедрение современных технологий 
и методов их прогнозирования в условиях меняюще-
гося климата;

 – прогноз и оценка последствий глобальных климати-
ческих изменений, происходящих в арктической зо-
не российской Федерации под влиянием естествен-
ных и антропогенных факторов, в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе, включая повышение 
устойчивости объектов инфраструктуры;

 – проведение исследований в области истории, культу-
ры и экономики региона, а также правовое регулиро-
вание деятельности в арктике;

 – изучение влияния вредных факторов окружающей 
среды на здоровье населения, выработка требований 
по охране здоровья населения и полярников, обосно-
вание комплекса мероприятий, направленных на оздо-
ровление среды обитания населения и профилактику 
заболеваний.
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осНовНыЕ НаПРавлЕНИЯ 
ФуНДамЕНТальНых НауЧНых 
ИсслЕДоваНИЙ в аРкТИкЕ

поиск и научное обоснование решений по реализа-
ции основных мер государственной политики в арктической 
зоне россии позволяет сформировать основные направле-
ния фундаментальных научных исследований в арктике.

одной из наиболее значимых проблем, имеющих 
выраженный геополитический характер, является задача 
определения внешних границ континентального ар-
ктического шельфа. от ее решения зависит вопрос рас-

ширения зоны экономических интересов россии в арктике. 
в ран эта работа проводится специально созданной рабочей 
группой под руководством академика н.п. лавёрова. пред-
ложена специальная геолого-геофизическая методика опре-
деления природы земной коры на хребтах имени м.в. ло-
моносова и д.и. менделеева. на основе последних данных 
по строению всего арктического бассейна разрабатывается 
новая геодинамическая концепция – тектоника расслоенных 
плит с переменными параметрами вязкости.

в определении внешних границ особую роль игра-
ет еще один важнейший источник информации, который 
мог бы поставить точку в определении типа коры и конти-
нентальной природы рассматриваемых геологических эле-
ментов. речь идет о бурении одной-двух скважин на хребте 
имени м.в. ломоносова (в дополнение к одной скважи-
не, пробуренной в течение последних лет) и поднятии проб 
из скважин на хребте имени д.и. менделеева. необходимо 
участие россии в международном проекте бурения на этих 
структурах (IODP Aurora Borealis) с правом пользоваться по-
лученным материалом.

Формирование ресурсной базы углеводородов 
и другого стратегического сырья в пределах континен-
тального шельфа и в прибрежной зоне российской арктики 
на долгосрочную перспективу предполагает:

 – расширение масштабов геолого-разведочных работ 
в арктике, особенно шельфа северного ледовитого 

океана, где уровень изученности самых разведанных 
морей (баренцева и Карского) не превышает 9–12%;

 – учет возможного резкого потепления;
 – решение проблем сжигаемого при добыче нефти по-
путного газа;

 – разработку новых технологий добычи углеводород-
ных ресурсов, учитывающих усложнение их извле-
чения и переработки, а также работу в экологически 
сложных районах арктики (особенно на ее шельфе);

 – проведение системного анализа и составление про-
гноза развития глобальных рынков энергетических 
ресурсов для выработки стратегии освоения нефтега-

зовых месторождений шельфа, в том числе с учетом 
программы энергосбережения, формируемой евро-
пейским союзом, и активизации производства слан-
цевого газа в северной америке.
важно отметить, что выявленные и потенциальные запа-

сы углеводородов в российском секторе арктики, если не касать-
ся материковой суши, сосредоточены в трех зонах: на шельфе; 
в зоне континентального склона и континентального подножья, 
ложе арктического бассейна (северного ледовитого океана); 
в зоне за пределами шельфа и континентального склона.

у каждой из этих трех зон имеется свой набор про-
блем, для которых характерны свои особенности и основные 
направления исследований. в ран уже имеются серьезные 
наработки на этот счет. многие из открытых месторождений 
и неразбуренных структур арктического шельфа находятся 
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в крайне сложных ледовых условиях или недостаточно рен-
табельны сейчас. постоянное развитие технологий и техни-
ческих средств разведки и разработки таких объектов дела-
ет очевидным целесообразность установления очередности 
их освоения с учетом будущих снижений финансовых затрат 
и экологических рисков. делать это следует, по мнению ран, 
на основе создания фонда резервных запасов углеводород-
ного сырья россии, имеющего стратегическое значение.

одной из первоочередных задач расширения ми-
нерально-сырьевой базы российской арктики является 
развитие и возобновление комплексных научно-исследова-
тельских и геолого-разведочных работ с оценкой ресурсного 

потенциала, экономической целесообразности и очередно-
сти освоения минеральных ресурсов россыпных месторо-
ждений в следующих секторах и районах российской аркти-
ки (включая прибрежный шельф и острова):

 – архангельский (алмазы);
 – таймыро-североземельский (золото, платиноиды);
 – анабарский (алмазы, редкие металлы);
 – северо-ляховский (олово);
 – побережье Центральной и восточной чукотки (золо-
то, олово).
одновременно необходимо возобновить прерван-

ные в начале 1990-х годов исследования, направленные 
на изучение техногенного воздействия отработки россыпных 
месторождений в прибрежной зоне шельфа, а также на из-
учение ресурсной базы и перспектив освоения техногенных 
россыпей, сформировавшихся при отработке рудных и рос-
сыпных месторождений.

одним из важнейших условий масштабного ввода в эк-
сплуатацию месторождений углеводородов российского шель-
фа в арктике является ускоренное развитие на новой техниче-
ской основе транспортно-коммуникационной системы. 
научное обоснование решения этой комплексной проблемы яв-
ляется необходимым условием успешного освоения ресурсов 
шельфа, реализации других экспортных возможностей, а также 
решения ряда ключевых экономических проблем россии.

направления исследований здесь должны предусма-
тривать помимо вопросов обеспечения транспортными сред-
ствами нового поколения обоснование перспектив развития 
трубопроводного транспорта (бесперебойная работа сущест-

вующих и ввод альтернативных трубопроводов), развития се-
верного морского пути как национальной магистрали россии 
в арктике, восстановления и укрепления его инфраструктуры.

интенсивное освоение арктических территорий не-
возможно без создания надежной и эффективной системы 
энергообеспечения. один из реальных путей решения дан-
ной задачи – развитие малой автономной энергетики как раз-
умного дополнения централизованного энергоснабжения.

арктика должна стать громадным полигоном для ис-
пользования новых энергетических установок: малогабаритных 
аЭс, ветроэлектростанций, новых систем жизнеобеспечения 
для городов и поселков. все это позднее поможет решить про-
блемы энергетики и ЖКх по всей стране. на арктической “пло-
щадке” можно опробовать системы теплоизоляции, энергосбе-
режения, автономные системы тепло- и энергообеспечения.

необходимы разноплановые исследования по ука-
занным направлениям, а также проведение районирования 
арктических территорий россии по целесообразности вне-
дрения энергетики возобновляемых источников (прежде 
всего, ветроэнергетики).

исследования климата. несмотря на относитель-
но малые размеры северного ледовитого океана (его пло-
щадь составляет 5% от площади мирового океана, а объем 
вод – 1,5% от объема вод мирового океана) и прилегаю-
щих морей, они оказывают сильное влияние на состояние 
климата Земли, одновременно являясь индикатором гло-
бальных климатических изменений, и играют критическую 
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роль в прохождении важных биогеохимических циклов. ар-
ктические моря контролируют глобальный цикл углерода, 
будучи зимой и весной важным источником двуокиси угле-
рода, а летом – резервуаром ее стока.

осадки арктического шельфа и материкового склона 
содержат значительные объемы метана, которые в условиях 
глобального потепления поступят в атмосферу и будут спо-
собствовать усилению парникового эффекта. арктические 
воды могут быть источником диметилсульфида – газа, вли-
яющего на радиационные свойства арктической атмосферы. 
особо серьезной проблемой является возможность выхода 
большого количества метана в зоне вечной мерзлоты.

в связи с этим наиболее важными представляются 
следующие направления фундаментальных исследований:

 – экономическая оценка эффекта от изменений кли-
мата в арктических регионах россии, целесообраз-
ность создания интегральной арктической сети со-
циально ориентированного мониторинга угроз 
окружающей среде и мер по обеспечению безопа-
сности населения;

 – оценка и прогноз риска и угроз растепления вечно-
мерзлых грунтов для природных экосистем, насе-
ленных пунктов и инженерных сооружений. оценка 
эмиссии парниковых газов, подготовка рекоменда-
ций по ее снижению в регионах;

 – оценка последствий климатических изменений для 
арктической зоны россии с целью адаптации к этим 
изменениям и рационального использования север-
ного морского пути;

 – оценка и прогнозирование качества вод суши аркти-
ческого бассейна в условиях климатических измене-
ний и интенсификации антропогенной нагрузки;

 – разработка научных основ мониторинга криолитозо-
ны шельфа с целью своевременного выявления кри-
огенных опасностей;

 – оценка инженерно-геологических условий возведе-
ния и эксплуатации объектов нефтегазового комплек-
са в условиях криолитозоны.

уместно вспомнить, что в 2007–2008 годах состо-
ялся III международный полярный год. его результаты 
дали основание говорить о необходимости объявления 
международного полярного десятилетия, в течение кото-
рого будет проведен мониторинг и исследование резких 
климатических изменений, обнаруженных в полярных ре-
гионах и оказывающих влияние как на окружающую сре-
ду и условия жизни населения в полярных регионах, так 
и на всю нашу планету.

особенности природной среды арктики усугубляют 
воздействие антропогенных факторов и определяют острую 
необходимость их комплексных исследований, оценки 

критических нагрузок и изучения ассимиляционной емко-
сти экосистем как важнейшей компоненты экологически 
устойчивого развития отдельных регионов арктики.

для предотвращения или снижения угроз окружаю-
щей среде необходимо:

 – провести анализ комплекса мер, которые регулируют 
состояние окружающей среды и использование при-
родных ресурсов российского сектора арктики с уче-
том сохранения природного равновесия;

 – решить проблему нефтяного загрязнения при добы-
че и транспортировке (до 10% от годовой добычи);

 – реконструировать или перенести из приморских, павод-
коопасных зон российской арктики экологически опа-
сные объекты хранения горюче-смазочных материалов 
с целью устранить негативные экологические и социаль-
но-экономические последствия наводнений, маловодья;
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 – начать очищение арктики от радиационных отходов, 
основываясь на разработанном с активным участием 
ран стратегическом мастер-плане по снижению уг-
роз на северо-западе россии;

 – решить вопросы адаптации ихтиофауны арктики 
к возможным изменениям;

 – создать систему экологического мониторинга, в том 
числе и с использованием космических средств, при 
особом внимании к районам будущей разработки 
углеводородных ресурсов шельфа, а также районов 
расположения источников радиации;

 – осуществить дифференцирование (по степени важ-
ности и опасности со стороны человека) особоохра-
няемых зон, как это было сделано в южном полярном 
регионе новой Зеландией и австралией;

 – подготовить стратегию немедленного реагирования 
на разлив нефти;

 – выработать способы очистки акваторий северных мо-
рей от нефтяного загрязнения с использованием би-
ологических объектов (морских водорослей и нефте-
окисляющих бактерий);

 – разработать научное обоснование и практические 
рекомендации по активному воздействию на ледя-
ные образования различного типа с помощью судов 
и других технических средств с целью создать эф-
фективную систему активного ледового мониторин-
га в районах месторождений углеводородов рос-
сийского шельфа для различных ледовых режимов 
и построить вероятностные модели для оценки часто-
ты опасных сценариев ледовой обстановки (торосы, 
многолетний лед, айсберги и др.).
развитие в арктике территориальных образований, 

социальной инфраструктуры, промышленных и горнодо-
бывающих объектов, энергетических систем, транспортных 
систем всех типов требует разработки комплексной про-
граммы социально-экономического развития, учиты-
вающей особенности и перспективы отдельных территорий, 
промышленных объектов и населенных пунктов, в целях 
улучшения жизни населяющих север народов.

ран активно выступает за развитие научных иссле-
дований и регулярных наблюдений с использованием ста-
ционарных станций и судов, адекватных условиям арктики, 
а также космических средств. в этом плане необходимы сле-
дующие мероприятия:

 – возобновление, модернизация, расширение сети 
станций различной ведомственной принадлежности, 
выполняющих комплексные научные исследования 
и мониторинг в круглогодичном и сезонном режи-
мах с обеспечением нормальных условий прожи-
вания и работы постоянного и сезонного континген-
тов сотрудников; обеспечение станций приборами 
и оборудованием, транспортными средствами, сов-
ременным жильем. в качестве первоочередных объ-
ектов следует выделить станции на о-вах Шпицбер-
гене (баренцбург), Земли Франца-иосифа, врангеля;

 – выделение средств на проведение морских геологи-
ческих и геофизических экспедиций с использовани-
ем существующего флота; разработка и реализация 

плана строительства новых судов ледокольного и ле-
дового классов, включая суда, предназначенные для 
научных исследований и мониторинга природных про-
цессов в арктике (в их числе научно-исследовательское 
судна для ран водоизмещением 3–3,5 тыс. т ледово-
го класса для геолого-геодезических и геофизических 
исследований в районах нефтегазовых месторождений 
на шельфе и континентальном склоне, а также для про-
ведения работ по научно-техническому сопровожде-
нию нефтегазовых проектов на акваториях морей);

 – строительство модульных обитаемых станций мор-
ского базирования нового поколения;

 – комплексные исследования перспектив арктического ту-
ризма, в том числе с эколого-этнографическим уклоном.
назрела необходимость создания учебно-научно-

го центра по подготовке специалистов геолого-геофизиче-
ского профиля для работ на шельфе россии. академия пред-
лагает это сделать на базе южного отделения и Каспийского 
филиала института океанологии ран (совместно с россий-
ским государственным университетом нефти и газа имени 
и.м. Губкина и институтом проблем нефти и газа ран).

изучением арктических районов занято в россии бо-
лее 70 организаций различных министерств и ведомств. 
в силу ресурсных ограничений проводимые исследования 
нередко направлены на решение узких, интересующих соот-
ветствующие ведомства задач.

* * *
в фундаментальных исследованиях, направлен-

ных на реализацию мер государственной политики в арк-
тике, ран принимает весьма активное участие. помимо от-
меченных выше фактов, сотрудники академии участвовали 
в разработке упомянутых основ государственной полити-
ки российской Федерации в арктике на период до 2020 го-
да и дальнейшую перспективу, в подготовке документов 
“о защите национальных интересов российской Федера-
ции в арктике”, “об угрозах национальной безопасности 
в сфере освоения нефтегазового потенциала континенталь-
ного шельфа российской Федерации”, предложений в Ком-
плексную программу фундаментальных и прикладных ис-
следований, направленных на расширение и углубление 
представлений о состоянии и изменениях природной среды 
и климата арктической зоны российской Федерации и арк-
тики в целом, а также предложений по созданию российско-
го научного центра на Шпицбергене.

в ран арктические исследования проводятся си-
лами примерно 20 институтов в рамках программы фун-
даментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2008–2012 годы. благодаря этому мощ-
ному потенциалу при достаточном ресурсном обеспече-
нии роль ран в формировании направлений и координа-
ции исследований, проводимых в ключевых для арктики 
областях знаний, таких как геология, геофизика, сейсмоло-
гия, биология, океанология, физика, химия, материалове-
дение, может быть существенно усилена. Это содействова-
ло бы более эффективному и бережному использованию 
потенциала российской арктики на благо нашей страны 
и всего мирового сообщества.
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в
последнее десятилетие проблема развития Аркти-
ки привлекает к себе большое внимание. освоение 
Арктической зоны – это, с одной стороны, часть про-
блемы освоения Русского Крайнего Севера. С дру-

гой стороны, Арктика представляет собой зону интересов 
приарктических государств и ряда государств, не имеющих 
арктических владений, но желающих участвовать в разделе 
“арктического пирога”. Имеются обширные проекты интерна-
ционализации Арктики как территории, потенциально име-
ющей колоссальные запасы полезных ископаемых и страте-
гическую транспортную артерию – Северный морской путь. 
такое внимание обусловлено следующими причинами.

во-первых, все возрастающие потребности в углево-
дородных энергоносителях, исчерпание традиционных лег-
кодоступных месторождений вынуждают разрабатывать но-
вые источники газа и нефти, значительные запасы которых 
разведаны на арктических территориях, включая шельф.

во-вторых, интенсивное технологическое развитие 
позволило создать новое оборудование, обеспечивающее 
рентабельную добычу полезных ископаемых в тяжелых ар-
ктических условиях, их транспортировку и тем самым – со-
циальное развитие арктических территорий.

в-третьих, контроль над арктикой является важнейшим 
геополитическим фактором, поскольку позволяет обеспечить 
мониторинг практически всего северного полушария планеты.

поэтому арктическая тема – это целостный пакет про-
блем, включающий вопросы стратегического развития Рос-
сии, а также международных экономических, юридических, 
дипломатических, геополитических отношений.

россия по сравнению с другими странами мира рас-
полагает самым протяженным и наибольшим по площа-
ди морским шельфом (около 4,5 млн кв. км). пример-
но 2 млн кв. км перспективной площади шельфа относятся 
к арктическим морям. в состав акваторий, на которые с той 
или иной мерой определенности распространяется юрис-
дикция россии, входят моря: баренцево (с печорским), бе-
лое, Карское, лаптевых, восточно-сибирское, чукотское, 
берингово, охотское, а также некоторые шельфовые и глу-
боководные зоны океанов, в частности примыкающие к Ку-
рильским и Командорским о-вам со стороны тихого океана 
и к системам островов и архипелагов арктики (Земля Фран-
ца-иосифа, северная Земля, новосибирские о-ва) – со сто-
роны северного ледовитого океана.

для обеспечения развития и безопасности россий-
ской Федерации арктика имеет такое же стратегическое 
значение, как сибирь и дальний восток. в ней перекрещи-
ваются вопросы стратегической географии, геополитики 
и военно-стратегических интересов, глобальных транспор-
тных коммуникаций, внутренней экономики, включая раз-
витие ресурсодобывающего комплекса, экологии и куль-
туры малочисленных народов севера. развитие северного 
морского пути как самой эффективной трансконтиненталь-
ной морской системы ускорит развитие сибирских и даль-
невосточных территорий. арктика, как и во времена начала 
ее освоения, – это вопрос развития, умножения и реализа-
ции пространственного потенциала России, создания соци-
ально-экономической инфраструктуры и инфраструктуры 
жизнеобеспечения еще не освоенных территорий.

освоЕНИЕ аРкТИкИ: кРаТкаЯ ИсТоРИЯ 
И совРЕмЕННоЕ сосТоЯНИЕ

начиная с XVII века северные территории рассматри-
вались как зона особых интересов россии. неслучайно пет-
ром I были созданы в архангельске судостроительные произ-
водства, которые и до настоящего времени играют ведущую 
роль в создании морской техники различного назначения.

в ссср активные системные исследования развития 
арктического региона были начаты в 1930-х годах. исследо-
вания были развернуты по всей трассе северного морского 
пути. руководством страны этому направлению уделялось ис-
ключительно большое внимание. достаточно вспомнить, что 
даже звание “Герой советского союза” было учреждено в оз-
наменование подвигов летчиков полярной авиации по спа-
сению экипажа парохода “челюскин” (1934 год), раздав-
ленного льдами на трассе современного северного морского 
пути. впоследствии этого звания были удостоены в.п. чкалов, 
а.в. беляков, Г.Ф. байдуков, совершившие в 1936 году пер-
вый перелет из ссср в сШа через северный полюс, участники 
первой экспедиции на дрейфующей станции “северный по-
люс – 1” (1937 год) и.д. папанин, е.К. Фёдоров, п.п. Шир-
шов и Э.т. Кренкель, а также многие другие полярники.

одновременно с исследовательскими работами ре-
ализовывалась обширная программа освоения арктики: 
строились города, разворачивались новые промышленные 
производства, развивались транспортная инфраструктура 
и инфраструктура жизнеобеспечения. была создана систе-
ма военной и военно-экономической безопасности, обеспе-
чивающая защиту национальных интересов в арктике. Это 
позволило, в частности, выиграть одно из самых значимых 
сражений второй мировой войны – битву за арктику.

в послевоенные годы продолжалось интенсивное 
освоение арктики. была обеспечена транспортировка гру-
зов по северному морскому пути, что потребовало созда-
ния атомного ледокольного флота. и до настоящего време-
ни россия является единственным государством, имеющим 
атомные суда, способные работать в условиях арктики.

с началом рыночных реформ ситуация кардиналь-
но изменилась. в 1990-х годах на вооружение была принята 
концепция, согласно которой российскую арктику осваивать 
казалось невыгодным и неперспективным, поскольку эконо-
мические выгоды неочевидны, издержки велики, а “север-
ный завоз” всего лишь источник доходов коррумпированных 
чиновников. Эта концепция исходила из того обстоятельст-
ва, что из 24 северных регионов только 6 являлись донора-
ми, а в остальных промышленная и социальная инфраструк-
тура была развита слабо, уровень жизни – низкий.

в итоге произошло резкое сокращение федеральных 
расходов на развитие и жизнеобеспечение северных тер-
риторий, замораживание льгот для прибывающих на север 
по приглашению частных компаний, применение районных 
коэффициентов к заработной плате только для бюджетного 
сектора и т.д. проводимая политика фактически выталкива-
ла север из экономического пространства россии.

либеральные рыночные преобразования привели 
к резкому сокращению масштабов хозяйственной деятельнос-
ти на Крайнем севере. если кризис в меньшей степени коснул-
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ся западной части российской арктики, то в арктической ча-
сти республики саха (якутия) и на чукотке с 1987 года объемы 
производства сократились более чем в пять раз. Эти районы 
оказались в глубокой экономической депрессии. умирали про-
мышленные производства, связанные с ними города и посел-
ки. так, например, были признаны неконкурентоспособными 
иультинский и певекский комбинаты. Градообразующие пред-
приятия были закрыты, месторождения законсервированы. не-
когда процветающий центр добычи и производства олова пол-
ностью прекратил существование к 2000 году. если в 1989 году 
в городе жило 12,9 тыс. человек, то в 2002 году согласно пере-
писи населения здесь проживали только 5,2 тыс. жителей

распадалась транспортная инфраструктура, прежде 
всего единая воднотранспортная система во главе с се-
верным морским путем (смп). объемы перевозок грузов 
по смп уменьшились более чем в четыре раза. обваль-
ное снижение грузопотоков вызвало кризис всей арктиче-
ской транспортной системы. Кризис коснулся 5 пароходств 
и 10 портов морского флота, а также 8 пароходств и 6 пор-
тов речного флота.

приватизация морских пароходств и портов, ликви-
дация государственного материально-технического снабже-
ния привели к нарушению отлаженного прежде управления 
судоходством в арктике. из-за отсутствия объемов перево-
зок морской транспорт в 1998 году прекратил завоз в аркти-
ку топлива и продовольствия с востока, и только в 2001 го-
ду он поднялся до уровня 1997 года (133,5 тыс. т). прямой 
завоз с запада в каботаже с 1995 года стабилизировался 
на уровне 600 тыс. т. в 1987 году он достигал 1800,1 тыс. т. 
всего “северный завоз” морским транспортом в арктиче-
скую зону в 2001 году составил 421,2 тыс. т (24% от общего 
объема перевозок по смп).

Экспорт леса из порта игарка сократился многократно 
и не превышает 75 тыс. т (в 1987 году – 751,4 тыс. т). в ре-
зультате северное морское пароходство лишилось основно-
го валютного дохода от работы в арктике. Экспорт круглого 
леса из порта тикси в японию в 1996–2000 годах практиче-

ски прекратился; в 2001 году он составил 5,0 тыс. т. транзит-
ные перевозки по смп после четырехлетнего перерыва воз-
обновились в небольшом объеме и в 2001 году составили 
17,1 тыс. т (в 1993 году – 208,6 тыс. т).

в критическом состоянии находятся или приближа-
ются к нему ледокольный флот системы навигационно-ги-
дрографического и гидрометеорологического обеспече-
ния, авиационные или космические средства освещения 
ледовой обстановки, а также системы управления и орга-
низации работ. Эксплуатация ледокольного флота, ввиду 
крайне низких объемов грузоперевозок в арктике, убы-
точна. состав морских транспортных судов ледового клас-

са из-за многократного уменьшения объемов перевозок 
грузов стремительно сокращается. в 1987 году в перевоз-
ках по смп участвовало 331 судно, а в 2001 году – толь-
ко 60 (194 рейса).
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в настоящее время арктическая транспортная система 
используется менее чем на 50% ее пропускной способности.

резко ухудшилось качество жизни большинст-
ва населения, что сказалось на состоянии здоровья и про-
должительности жизни. миграционные процессы стали 
неуправляемыми, работа в арктике – экономически непри-
влекательной. понизился уровень реальных доходов основ-
ных социальных групп населения. существенно ухудшились 
и демографические показатели. с 1989 по 2002 год числен-
ность населения Заполярья сократилась на 25%. убыль на-
селения породила дефицит рабочей силы. растет число пен-
сионеров. на сегодня их доля составляет более 20%.

исключение арктики из числа приоритетов рос-
сийской политики в 1990-х и начале 2000-х годов в зна-
чительной мере стимулировало процессы пересмотра  
российского суверенитета над исторически сложив-
шимися и юридически закрепленными акваториями  
и территориями.

Кризис в экономике и социальной сфере северных рай-
онов россии достиг в тот период критических размеров. со-
ветом Федерации было принято постановление от 15 мая 
1997 года №163-сФ “о критической ситуации в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях”, в кото-
ром обращалось внимание на недопустимость сокращения 
государственной поддержки экономики и жизнеобеспечения 
северных районов россии и необходимость учитывать в про-
водимой экономической политике специфику северных тер-
риторий и особенности их перехода к рыночным отношениям.

правительство российской Федерации в своем поста-
новлении от 7 марта 2000 года №198 отмечало, что “сложив-
шаяся система государственной поддержки Крайнего севера 
вошла в противоречие с развивающимися экономическими 
и федеративными отношениями. она недостаточно учитыва-
ет произошедшие в экономике россии изменения, продолжа-
ет сохранять многие черты старой административно-коман-
дной модели”. тем не менее политика в арктическом регионе 
по-прежнему базировалась на приоритете рыночного саморе-
гулирования, экономии бюджетных средств и недооценке того 
обстоятельства, что для возрождения и развития арктическо-
го региона требуется создание специальных организационно-
экономических условий, в том числе особых условий государ-
ственного регулирования, промышленной и инвестиционной 
политики, учитывающей региональные особенности. необ-
ходимы разработка и реализация специальных среднесроч-
ных программ социально-экономического восстановления ар-
ктических территорий, в результате реализации которых будут 
созданы стартовые позиции для последующей модернизации 
арктической экономики, вывода ее на режимы ускоренного 
инновационного развития.

по своему значению развитие экономики арктики вы-
ходит далеко за рамки возможностей стандартных механизмов 
и режимов государственной экономической политики и государ-
ственного управления. Здесь потребуется качественное усиле-
ние стратегических и программно-целевых начал, формирова-
ние целостной государственной арктической политики. арктика 
может и должна стать долгосрочным стратегическим националь-
ным проектом с временными горизонтами до 30–50 лет.

По масштабам и значимости для обеспечения социаль-
но-экономического развития и безопасности России програм-
ма развития Арктики сопоставима с Атомным проектом СССР.

ПРоблЕмы РаЗвИТИЯ  
РЕГИоНов кРаЙНЕГо сЕвЕРа 
И аРкТИЧЕскоГо шЕльФа

сегодня арктика может эффективно и интенсив-
но осваиваться только на основе использования результа-
тов фундаментальных исследований и прикладной науки, 
новейших инновационных технологий. в свою очередь, 
решение задач освоения арктики будет стимулировать 
прогресс науки и технологий, инновационные процессы. 
в перспективе арктика должна превратиться в стратегиче-
ский инновационный плацдарм, формирующий масштаб-
ный устойчивый спрос на инвестиции и инновации. Это 
касается как модернизации уже сложившейся промыш-
ленности, инфраструктуры и сферы услуг, так и принци-
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пиально новых сфер деятельности, связанных с освоени-
ем арктического шельфа.

с учетом разведанного ресурсного потенциала се-
годня локомотивом развития арктики должна стать разра-
ботка шельфовых месторождений полезных ископаемых, 
и прежде всего нефти и газа. основная часть нефтегазо-
вых запасов приходится на акваторию баренцева, печор-
ского и Карского морей. наиболее перспективные площади 
расположения месторождений приходятся на арктические 
и дальневосточные моря, которые отличаются наиболее су-
ровым климатическим режимом, длительными периодами 
ледовой обстановки и практически полным отсутствием раз-
витой промышленной инфраструктуры.

Стратегическая цель освоения нефтегазовых ресур-
сов арктического шельфа россии состоит в обеспечении по-
требности российской экономики углеводородным сырьем 
в долгосрочной перспективе и укреплении конкурентных 
позиций россии на мировом рынке углеводородов. для до-
стижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

 – формирование ресурсной базы углеводородов, га-
рантирующей энергетическую безопасность стра-
ны и устойчивое развитие топливно-энергетического 
комплекса в период замещения основных регионов 
нефтегазодобычи после 2020 года;

 – обеспечение прироста ресурсов и запасов углеводо-
родного сырья в объемах, необходимых для поддер-
жания необходимых уровней его добычи для удовлет-
ворения потребностей внутренних и внешних рынков;

 – развитие отраслей промышленности, связанных с со-
зданием современных технических средств и техно-
логий поисков, разведки, добычи и транспортировки 
нефти и газа на континентальном шельфе, а также пе-
рерабатывающих отраслей;

 – формирование многокомпонентной инфраструк-
туры для решения задач, связанных с разведкой 
и освоением арктического шельфа (ледокольное, 
навигационно-гидрографическое и гидрометеоро-
логическое обеспечение, организация и проведение 
природоохранных мероприятий обеспечение мони-
торинга и связи в арктическом и субарктическом ре-
гионах с помощью космических средств);

 – обеспечение экономического и социального разви-
тия прибрежных регионов россии, примыкающих 
к районам освоения месторождений, защиты инте-
ресов россии на мировом рынке нефти, газа и про-
дуктов их переработки.
при этом существует ряд принципиальных проблем, 

без решения которых достижение поставленных целей явля-
ется весьма проблематичным.

экономика и система управления
Задача смены модели развития севера была сформу-

лирована президентом россии в.в. путиным на заседании 
президиума Госсовета российской Федерации в салехар-
де 28–29 апреля 2004 года. Эту задачу до сих пор нельзя 
считать решенной. попытки подходить к ней с позиций стан-
дартной рыночной экономики показали свою бесперспек-
тивность в 1990-е годы. различные паллиативные модели 

по принципу “много рынка и немного государства”, игно-
рирующие и ограниченность рыночных механизмов, и су-
губую, объективно обусловленную специфику государст-
венного регулирования в арктике, также вряд ли могут дать 
реальный положительный эффект.

использование зарубежного опыта, в том числе сравни-
тельных преимуществ североевропейского и канадского опы-
та, также пока не дает определенных результатов. основная 
проблема состоит в том, что в россии была разрушена исто-
рическая модель жизнедеятельности в арктике, отчасти схо-
жая с европейской моделью освоения севера в русле создания 
приемлемых и цивилизованных условий жизни и хозяйст-
венной деятельности. при этом ставка делается на канадскую 
модель с ее ориентацией на вахтовые методы освоения арк-
тики. риск такого подхода обусловлен недооценкой собствен-
ного исторического опыта и заключается в реальной опасности 
дальнейшего запустения и “раскультуривания” севера, в уг-
розе интернационализации наших арктических пространств, 
включая “разогрев” сепаратистских настроений в среде ко-
ренных народов севера и попытки отторжения спорных тер-
риторий. поэтому разработка современной аутентичной рос-
сийской модели развития Арктической зоны является одной 
из важнейших задач внутренней политики России.

поскольку стратегия развития арктической зоны 
до сих пор не утверждена, соответственно, не сформирова-
ны и стабильные институты государственного управления, 
механизмы экономического регулирования и координации 
деятельности различных структур в арктическом регионе, 
в том числе не налажено эффективное взаимодействие в си-
стеме “Федерация – субъект Федерации – муниципальное 
образование”. отметим также, что нуждается в совершен-
ствовании система государственной статистики, без кото-
рой невозможно эффективно управлять столь специфичным 
территориальным социально-экономическим объектом.

требует своего разрешения и проблема взаимодейст-
вия государства и частного бизнеса. российское государство 
остается крупнейшим акционером в газовой и нефтяной про-
мышленности. Как показал российский опыт 1990-х годов, 
само по себе ограничение функций государства не обеспе-
чивает полную реализацию рыночных принципов. оптималь-
ное соотношение госрегулирования и рыночных механизмов 
может дать наибольший эффект в развитии энергетического 
сектора и улучшении структуры всей экономики. на разных 
этапах развития экономики, демократизации, политической 
системы это сочетание меняется. необходимо правильно 
определить сферы действия государственных и рыночных 
механизмов и в нужной степени их дозировать.

Экономика арктической зоны сильно различается 
по территориям. в территориально-географическом разре-
зе объекты индустрии, транспортно-портовая инфраструктура 
и трудовые ресурсы размещены чрезвычайно неравномерно. 
Запад этой зоны относительно развит и обеспечен основны-
ми факторами производства, а экономика других территорий 
развивается однобоко, неразвита инфраструктура, имеется не-
хватка материальных и трудовых ресурсов. при этом необхо-
димо учитывать, что подавляющее большинство северных тер-
риторий являются инновационными реципиентами, поскольку 
не обладают достаточным научным и образовательным потен-
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циалом. в связи с этим для них необходима разработка специ-
альных механизмов инновационного развития.

разработка шельфовых месторождений в арктиче-
ской зоне в условиях существующего в россии налогово-
го режима имеет отрицательную рентабельность. на шель-
фе арктики она неэффективна даже при временных льготах 
по налогу на добычу полезных ископаемых. налоговый ре-
жим носит ярко выраженный фискальный характер и жест-
ко ориентирован на пополнение государственного бюджета 
любой ценой. он не способствует привлечению российских 
и иностранных инвестиций в нефтяную отрасль, разработке 
трудноизвлекаемых запасов, добыче из низкорентабельных 
и малодебитных месторождений и скважин, уходу от сырье-
вой модели хозяйствования.

существующая система недропользования уже не в пол-
ной мере соответствует современным требованиям, и не-
обходима разработка специальных мер по повышению 
ее эффективности. так, например, остается низкой общая гео-
лого-геофизическая изученность отечественного арктического 
шельфа, что не позволяет достаточно достоверно оценить ре-
альные ресурсы углеводородов. наличие этой проблемы ставит 
арктические территории в ряд высоко- или экстремально ри-
сковых с точки зрения разведки и освоения их углеводородного 
потенциала. нет ясных, понятных и обязательных для всех пра-
вил недропользования, основных принципов ведения нефте-
газового бизнеса, к которым следует отнести: предсказуемую 
и прозрачную систему лицензирования, открытые тендеры, от-
каз от налогообложения компаний до получения прибыли, бла-
гоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспече-
ние воспроизводства минерально-сырьевой базы, сочетание 
интересов центра и регионов, общественный контроль.

требует развития конкурентная среда, система анти-
монопольного регулирования применительно к разработке 
шельфа. Государственная регламентация геологоразведки 
и добычи мало способствует развитию деловой активности. 
Контролируемые государством монополии обладают опре-
деленными преимуществами, однако ориентация исключи-
тельно на финансовую прибыль не создает стимулов к со-
вершенствованию техники и технологий, а следовательно, 
и к росту производительности труда и снижению издержек.

Правовые проблемы
разработка арктического шельфа россии требует со-

здания благоприятной правовой среды.
в первую очередь, должны быть проанализированы по-

ложения закона “о недрах”, разделяющие российский бизнес 
на государственные и частные компании. действующими нор-
мами закона ограничена возможность предоставления права 
пользования участками недр федерального значения. в насто-
ящее время государство не гарантирует, что, истратив милли-
арды рублей на проведение геолого-разведочных работ, ком-
пания получит открытое ею месторождение в разработку. даже 
если независимая компания и откроет крупное месторожде-
ние нефти или газа, то оно может быть объявлено правитель-
ством стратегическим или федеральным. в этом случае пер-
вооткрыватель также лишается гарантий на эксплуатацию 
найденных месторождений. в результате такого подхода ока-
зался не востребованным в полной мере уникальный опыт ра-

боты на шельфе частных компаний, например оао “луКойл”, 
предложившего создать консорциум российских частных и го-
сударственных нефтегазовых компаний для разработки аркти-
ческого шельфа (аналогичного созданному для работы в вене-
суэле). в настоящее время работа на шельфе разрешена лишь 
оао “Газпром” и оао “нК “роснефть”.

существующие ограничения для иностранных инве-
сторов, накладываемые российскими законами о недрах 
и об иностранных инвестициях для стратегических месторо-
ждений федерального значения, плохо сказываются на ин-
вестиционном климате страны. Это резко сужает возможно-
сти таких форм, как частно-государственное партнерство, 
стратегические альянсы российских компаний и междуна-
родных корпораций. необходимо принятие правовых мер 
по созданию механизмов привлечения иностранных инве-
стиций и обеспечения их безопасности.

необходимо совершенствование нормативной базы 
в части порядка оценки, апробации и учета прогнозных ре-
сурсов, уточнения методики расчета стартового платежа для 
проведения аукционов и конкурсов, разработки эффектив-
ного нормативного порядка подготовки и проведения аукци-
онов и конкурсов по участкам недр федерального значения.

важная проблема – правовая неопределенность вну-
тренних границ и состава арктической зоны, в которую вхо-
дят полностью или частично территории республики саха 
(якутия), мурманской и архангельской областей, Краснояр-
ского края, ненецкого, ямало-ненецкого и чукотского авто-
номных округов, определенные решением Государственной 
комиссии при совете министров ссср по делам арктики 
от 22 апреля 1989 года, а также земли и острова, указанные 
в постановлении президиума Центрального исполнительно-
го комитета ссср от 15 апреля 1926 года “об объявлении 
территорией ссср земель и островов, расположенных в се-
верном ледовитом океане”, и прилегающие к северному по-
бережью российской Федерации внутренние морские во-
ды, территориальное море, исключительная экономическая 
зона и континентальный шельф, в пределах которых россия 
обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответст-
вии с Конвенцией оон по морскому праву 1982 года.

вместе с тем состав российской арктической зоны 
определен лишь в общем виде и требует конкретизации 
и уточнения. так, не определены южные границы арктиче-
ской зоны россии. дело в том, что, в отличие от внешней 
границы континентального шельфа, ее установление не тре-
бует какого-либо международного признания, а является 
исключительно внутренним делом государства. Этой про-
блеме долгое время не уделялось должного внимания, отча-
сти в связи с закрытостью арктических районов как режим-
ных зон. в настоящее время требуется определить принципы 
включения областей и территорий в данный регион и при-
нять соответствующие законы.

правовая неопределенность внутренних границ и со-
става арктической зоны является одной из причин отсутствия 
четкой координации федеральных органов государственной 
власти, органов власти субъектов российской Федерации, 
органов местного самоуправления и коренных малочислен-
ных народов севера, а также бизнеса, отстаивающего кор-
поративные интересы.
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Как самостоятельный объект государственной поли-
тики арктическая зона россии требует четкого определения 
территории, в отношении которой будут приниматься спе-
циальные меры экономического стимулирования, социаль-
ной поддержки, регламентирования природопользования 
и охраны природы, устанавливаться дифференцированные 
режимы хозяйственной деятельности.

социальные проблемы
Значительная дифференциация экономики и тран-

спортной инфраструктуры арктической зоны приводит к су-
щественной дифференциации в обеспеченности социаль-
ной инфраструктурой (здравоохранение, образование, 
культура, физкультура и спорт и др.). территории потенци-
альной добычи нефтегазовых ресурсов находятся в суровых 
природно-климатических условиях, удаленных от освоен-
ных и обжитых центров, что обуславливает трудные условия 
труда и низкий уровень жизни населения.

социальная инфраструктура прибрежных регионов 
в основном сформировалась в 1960–70-х годах и к насто-
ящему времени морально и физически устарела. Это не по-
зволяет обеспечить высокое качество жизни, условия для 
динамичного развития экономики в части как инфраструк-
турных ограничений, так и развития человеческого капи-
тала. она требует комплексной модернизации и развития 
в соответствии со ставящимися задачами экономического 
и социального обновления региона.

развитие добычи полезных ископаемых должно 
повлечь за собой и социально-экономическое развитие 
территорий. Геолого-разведочные работы, а затем раз-
работка нефтяных и газовых месторождений на шельфе 
баренцева, печорского и Карского морей будут стимули-
ровать строительство заводов по производству сжиженно-
го природного газа и нефтеперерабатывающих заводов, 
развитие транспортной и производственной инфраструк-
туры. очевидно, что производственный комплекс тако-
го масштаба не может обслуживаться вахтовым методом. 
Значит, нужно создавать условия для нормальной и циви-
лизованной жизни людей, включая формирование соци-
ально ориентированной системы налогообложения и фи-
нансирования.

Технические проблемы
для разработки шельфа требуются техника и обору-

дование, способные работать в тяжелых условиях арктики. 
Это ставит серьезные задачи перед отечественной наукой 
и промышленностью.

прежде всего, очень высоки первоначальные расхо-
ды на освоение шельфа и строительство ледостойких нефте-
добывающих платформ. существующие технологии строи-
тельства морских платформ, опробованные на шельфовых 
месторождениях во всем мире, не всегда способны к эф-
фективной работе в арктике.

интенсификация работ на шельфе потребует карди-
нальной перестройки существующей транспортной инфра-
структуры, модернизации ледокольного флота, дальней-
шего развития инфраструктуры добычи и транспортировки 
ресурсов недр континентального шельфа.

при этом необходимо провести согласование рос-
сийских норм техрегулирования с международными стан-
дартами, что позволит расширить использование передо-
вых технологий. в частности, уже сейчас при реализации 
проекта освоения Штокмановского газоконденсатного 
месторождения используется более 400 международных 
стандартов. но действующие в россии нормы не позволя-
ют использовать международные стандарты при проек-
тировании. существующее российское законодательст-
во позволяет использовать их только через согласование 
специальных технических условий, а механизм примене-
ния зарубежных норм, внесенный в новую редакцию Фе-
дерального закона российской Федерации “о техниче-
ском регулировании”, ограничен рамками существующих 
технических регламентов. в то же время на сегодня отсут-
ствуют российские национальные стандарты на проекти-
рование, строительство и эксплуатацию объектов на кон-
тинентальном шельфе. указанные проблемные вопросы 
ведут к непродуктивным затратам времени, денежных 
средств и увеличению операционных рисков.

таким образом, освоение арктики и арктического 
шельфа сдерживается проблемами, обусловленными ко-
лоссальными масштабами работ по хозяйственному, ин-
фраструктурному и социальному освоению северных про-
странств. советское наследие было во многом утрачено 
в период отсутствия целенаправленной политики разви-
тия северных регионов. Государство резко сократило свое 
присутствие в экономике, в том числе и в северных реги-
онах. в деятельности энергетических монополий мотивы 
“безудержной эксплуатации” действующих месторожде-
ний абсолютно доминировали в сравнении с императива-
ми стратегического мышления, целеполагания, управления 
стратегиями развития.

сегодня практически с нуля необходимо начинать 
формирование рациональной институциональной среды; 
общей и специальных систем государственного управле-
ния социально-экономическим развитием русского севе-
ра, стратегического проектирования и целевого програм-
мирования (стратегические полярные проекты, целевые 
полярные программы) как на уровне федерального цен-
тра, так и приполярных регионов; эффективной системы 
налогообложения и недропользования; конкурентной сре-
ды и антимонопольного регулирования на рынках энерго-
носителей; налаживать взаимодействие между государст-
вом и частным бизнесом.

Экономическое освоение не двинется вперед без 
возрождения социальной инфраструктуры, создания ус-
ловий, которые бы обеспечили действенную систему мо-
тиваций и стимулов в сфере освоения и развития аркти-
ческой зоны, высокое качество жизни, включая развитие 
здравоохранения, образования, культуры и спорта. россия 
в значительной мере является северной страной, и возро-
ждение русского севера как комплексная социально-эко-
номическая проблема не может быть осуществлено “вахто-
вым методом”.

Комплексное освоение арктики потребует качест-
венного скачка в производительных силах. Это вклю-
чает в себя создание, по сути, новых поколений техники 
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и технологий, способных в суровых условиях севера обес-
печивать конкурентные преимущества и эффективность 
полярной экономики, что ставит принципиально новые 
системные задачи перед российским машиностроитель-
ным, внешнеэкономическим комплексом (высокотех-
нологический и инновационный импорт), инновацион-
но-инвестиционной стратегией корпораций. Государству 
и бизнесу придется по-новому решать проблемы разви-
тия инфраструктуры технического регулирования, его гар-
монизации с международными стандартами и нормами, 
целенаправленного, по мере готовности, перехода на ме-
ждународные стандарты.

осНовНыЕ НаПРавлЕНИЯ 
ФоРмИРоваНИЯ мЕхаНИЗмов 
РЕалИЗаЦИИ ГосуДаРсТвЕННоЙ 
ПолИТИкИ РоссИИ в аРкТИкЕ

в сентябре 2008 года президент россии д.а. медве-
дев утвердил основы государственной политики российской 
Федерации в арктике на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу. в этом документе определены ключевые 
цели, основные задачи, стратегические приоритеты и меха-
низмы реализации государственной политики российской 
Федерации в арктике. в частности, установлено, что одной 
из главных целей государственной политики российской Фе-
дерации в арктике является “расширение ресурсной базы 
арктической зоны российской Федерации, способной в зна-
чительной степени обеспечить потребности россии в углево-
дородных ресурсах, водных биологических ресурсах и дру-
гих видах стратегического сырья”.

в настоящее время также разработан проект страте-
гии развития арктической зоны и обеспечения националь-
ной безопасности до 2020 года. Это подробнейший до-
кумент, определяющий сценарные условия комплексного 
развития и стратегические приоритеты национальной без-
опасности в арктической зоне в прогнозном периоде. стра-
тегией особо подчеркивается роль науки и инноваций как 
единственно возможного средства преодоления последст-
вий “кризисных 1990-х”, решения проблем освоения ар-
ктических территорий, защиты российского суверенитета.

в разработке документов по шельфу ключевое место 
занимают минприроды и минэнерго, минпромторг и мин-

экономразвития россии, которые имеют различные взгляды 
на перспективы разведки и освоения ресурсов арктического 
шельфа россии. наиболее серьезные расхождения в позициях 
у минприроды россии и минэнерго россии. у министерств так-
же различные взгляды на использование частных и иностран-
ных компаний и инвесторов при освоении шельфа арктики.

очевидно, что реализация замыслов освоения и раз-
вития арктики возможна только при формировании на го-
сударственном уровне качественно новых подходов к ре-
шению этой проблемы. важнейшим направлением должно 
стать разворачивание полномасштабных научных исследо-
ваний современного состояния экономического, ресурсного 
и промышленного и социального состояния региона. на ос-
новании результатов должны быть выработаны направления 
и приоритеты дальнейших работ и сформирована комплек-
сная программа освоения и развития арктического региона.

такая программа должна быть полностью обеспече-
на необходимыми институтами и механизмами реализа-
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ции, включая адресную ответственность за ее исполнение, 
иметь приоритетное и безусловное ресурсное обеспечение. 
ее разработка потребует глубокого научного и концептуаль-
ного обоснования, формирования новой, специальной ме-
тодологии формирования подобных программ.

представляется, что в плане проведения научных ис-
следований, разработки концепции и решения методоло-
гических проблем оптимальным является разворачива-
ние работ на базе российской академии наук. Это вытекает 
из следующих обстоятельств. исторически именно академия 
наук стояла у истоков арктических исследований. в настоя-
щее время различным аспектам развития арктических реги-
онов посвящены научные исследования, проводимые в на-
учных организациях архангельского, Кольского, якутского 
научных центров ран, а также ряда других академических 
институтов. разветвленная сеть научных организаций, тесные 
связи с ведущими университетами страны, ГнЦ, госкорпо-
рациями и органами власти субъектов российской Федера-
ции позволяют проводить полномасштабные исследования 
с привлечением ведущих ученых из различных областей нау-
ки. академия, объединяя в своей организационной структу-
ре естественно-научное, техническое и гуманитарное знание, 
способна дать всестороннее обоснование всей совокупности 
интеллектуальных, технико-технологических, кадровых, ма-
териально-финансовых, политико-правовых и организаци-
онно-управленческих ресурсов, необходимых для реализа-
ции целей и задач такой программы.

при этом гибкая и эффективная система управления 
академическими организациями позволяет резко снизить 
административные расходы. следует также отметить, что 
имеющиеся традиции в управлении и научном сопровожде-
нии реализации крупных инновационных проектов сохра-
нились и до настоящего времени: российская академия наук 
обеспечивает координацию работ, выполняемых в рамках 
программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук.

российская академия наук могла бы взять на себя 
миссию по инициированию качественно нового этапа в об-
ласти комплексных арктических исследований с особым 
упором на изучение современных закономерностей разви-
тия арктической экономики и ее инфраструктуры. в этой свя-
зи необходимо отметить следующее.

основными результатами подготовительного этапа 
должны стать:

 – новая историческая модель социально-экономиче-
ского развития Крайнего севера;

 – концепция комплексной программы освоения и раз-
вития арктического региона, комплексной государ-
ственной программы развития арктической зоны 
российской Федерации, включая методологию и ме-
тодику ее разработки;

 – проект организационных механизмов интеграции на-
уки (академических научных институтов) и образова-
ния (профильных научно-педагогических школ вузов) 
под эгидой российской академии наук для осущест-
вления научно-исследовательской и образовательной 
части проекта, включая предложения по составу участ-
ников, а также правила отбора для участия в проекте.

для организации и проведения практических ра-
бот по освоению арктического шельфа потребуется форми-
рование организационных структур, которые должны стать 
проводниками общегосударственных интересов и позиций, 
формировать и корректировать на постоянной основе стра-
тегические задачи развития макрорегиона, искать пути, ме-
тоды и средства их решения. важная задача – обеспечить 
согласование интересов центра, регионов и хозяйствующих 
субъектов, координацию их действий.

для непосредственной реализации программы пред-
лагается создать государственно-частную корпорацию “арк-
тика” (ГчК “арктика”) (рис. 1).

при этом в наблюдательный совет корпорации це-
лесообразно включить представителей федеральных и ре-
гиональных органов государственной власти, заинтересо-
ванных министерств, ран, госкорпораций, выпускающих 
наукоемкую продукцию в интересах развития арктического 
региона, представителей крупного бизнеса.

научное сопровождение деятельности ГчК “аркти-
ка” может быть возложено на научно-технический совет, 
формируемый под эгидой ран из числа ведущих ученых 
и специалистов.

структурно корпорация представляет собой совокуп-
ность кластеров по различным направлениям деятельности: 
добыча полезных ископаемых, производство, транспорт, со-
циальное развитие, телекоммуникации и т.д., причем с уче-
том масштабов деятельности и размера территории по каждо-
му направлению деятельности может быть создано несколько 
кластеров, размещенных в различных регионах арктики.

так, уже сегодня на арктическом шельфе баренцева 
и Карского морей проектом “плана развития газо- и нефте-
химии россии на период до 2030 года” намечено создание 
северо-Западного нефтегазохимического кластера с при-
целом на экспорт в европу продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Кластер объединит месторождения углево-
дородов арктического шельфа региона, производственные 
мощности по их добыче и глубокой переработке.

в основу формирования кластеров должны быть поло-
жены механизмы частно-государственного партнерства, обеспе-
чивающие необходимую гибкость и оперативность управления.

Законодательная база функционирования ГчК “арк-
тика” должна разрабатываться исходя из опыта разработки 
нормативной правовой базы госкорпораций, инновацион-
ного центра “сколково” и др.

по организационно-правовой форме ГчК “аркти-
ка” представляет собой открытое акционерное общество, 
контрольный пакет акций которого на начальном этапе на-
ходится в руках государства.

ЗаклюЧЕНИЕ

в статье схематично изложены подходы к решению 
стратегической задачи – развития арктических территорий 
россии. решение этой задачи требует координации деятель-
ности многих государственных и бизнес-структур. при этом 
необходимо вспомнить уже имеющийся опыт реализации 
инновационных проектов прошлого века – атомного и кос-
мического. тогда успех был предопределен слаженной рабо-
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той ученых и промышленности при эффективной админи-
стративной и ресурсной поддержке со стороны государства.

в основу предложенной схемы создания государствен-
но-частной корпорации “арктика” положен принцип согласо-
ванности деятельности государственных и бизнес-структур. Как 
показывает практика последних 20 лет, многие хорошие начи-
нания в россии не нашли своего развития из-за отсутствия вза-
имодействия даже среди различных государственных струк-
тур, не говоря уже о государственно-частном партнерстве, что 
указывает на системный кризис управленческой и корпора-
тивной культуры. представляется, что создание ГчК “арктика” 
по предлагаемой схеме позволит исправить и это положение.

вторым принципом является опора на отечествен-
ный научный потенциал. Здесь тоже надо иметь в виду, что 

отказ госструктур от взаимодействия с научным сообщест-
вом и ориентация на различные околонаучные структуры 
не позволили не только перевести страну на инновацион-
ный путь развития, но даже сформулировать политические 
и стратегические документы, направленные на достиже-
ние этой цели. попытка копирования зарубежного опыта 
также дала весьма скромные результаты. в данном случае 
есть объективные предпосылки для восстановления луч-
ших отечественных традиций стратегического планирова-
ния и реализации крупномасштабных проектов, имеющих 
глобальное значение.

однако все эти замыслы могут быть осуществлены 
только при наличии политической воли, подкрепленной 
здравым смыслом.
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с
убъекты Российской Федерации, входящие в со-
став Арктической зоны Российской Федерации, 
можно разделить на две группы: старопромыш-
ленные (мурманская, Архангельская области, 

Норильский промышленный и таймырский муниципаль-
ный районы Красноярского края) и регионы относитель-
но недавнего масштабного промышленного освоения 
(Ненецкий и ямало-Ненецкий автономные округа, аркти-
ческие районы Республики Саха (якутия), чукотский авто-
номный округ).

Мурманская область имеет по сравнению с други-
ми территориями арктической зоны российской Федерации 
благоприятные предпосылки для развития диверсифициро-
ванной структуры промышленности, в числе которых выгод-
ное экономико-географическое положение, возможности кру-
глогодичной навигации из незамерзающего порта мурманск, 
включенность региона в систему глобальных связей, прежде 
всего приграничное и международное сотрудничество в рам-
ках баренцева/евро-арктического региона.

К предпосылкам формирования транспортно-логисти-
ческого кластера (крупнейшего в арктической зоне россий-
ской Федерации) относятся выгодное географическое положе-
ние области, наличие развитой транспортной инфраструктуры, 
в том числе портовых мощностей (действующих и проектируе-
мых), судов разного профиля, ледокольного флота, ремонтной 
базы, высококвалифицированных специалистов и управлен-
ческих кадров. основными функциями кластера будут обес-
печение логистической деятельности, связанной с нефтегазо-
разведкой, обустройством месторождений и эксплуатацией 
нефтегазовых установок в баренцевом море и на суше, реали-
зация проекта грузового коридора азия – северная америка 
и связанной с ним промышленной деятельности по доработке 
транзитной продукции. Комплексное развитие мурманского 
транспортного узла, в целях которого планируется строительст-
во новых портовых перегрузочных комплексов, морского кон-
тейнерного и логистического терминалов, развитие сети подъ-
ездных железнодорожных и автомобильных дорог, а также 
других объектов, имеет особое значение для обслуживания 
грузопотоков северного морского пути, баренцева/евро-ат-
лантического транспортного коридора, а также грузов углево-
дородного сырья, связанных с разработкой и эксплуатацией 
шельфовых месторождений.

мурманская область будет выступать в качестве опор-
ного региона освоения арктического шельфа, что открывает 
перспективу ее превращения в важный центр экономического 
роста на севере россии и создания на ее территории нефтегазо-
вого кластера. благоприятными предпосылками для этого вы-
ступают находящийся в регионе Кольский научный центр рос-
сийской академии наук, несколько высших учебных заведений. 
для обеспечения электроэнергией процессов освоения шельфа 
и компенсации выбывающих мощностей до 2020 года будет 
введено четыре энергоблока Кольской аЭс-2. предусмотрено 
строительство в регионе нефтеперерабатывающего завода мо-
дульного типа мощностью 6 млн т.

в мурманской области имеются условия для форми-
рования рыбопромышленного кластера (рыбодобыча, ры-
бопереработка, рыборазведение, в перспективе – морская 
биотехнология). сейчас добывающие и перерабатывающие 

предприятия и организации рыбохозяйственного комплек-
са области обеспечивают около 8% валового регионально-
го продукта. в мурманске есть два крупных научно-исследо-
вательских института, проводящих научные исследования по 
проблемам рыбной отрасли, которые обеспечат научную со-
ставляющую кластера. рыбопромышленный кластер станет ак-
тивным инициатором строительства новых судов, разработки 
новых технологий рыбодобычи и переработки.

Формирование двух горных кластеров (горно-химиче-
ского и горно-металлургического) на территории мурманской 
области призвано обеспечить инновационную модернизацию 
старопромышленного региона за счет создания новых техноло-
гий, видов и ассортимента конкурентоспособной продукции. 
сейчас в регионе работают две крупные горно-химические ком-
пании, в стадии становления находится новый горно-химиче-
ский комплекс. все компании, которые производят апатитовый, 
нефелиновый концентраты, смогут улучшить свои экономиче-
ские показатели, создав общие сети конкурирующих постав-
щиков, потребителей, совместно участвовать в строительстве 
алюминиевого завода в Кандалакше, использовать новые тех-
нологии и методы переработки руд с привлечением научного 
потенциала Кольского научного центра и институтов мурманска 
и санкт-петербурга. рост спроса на горное и транспортное обо-
рудование будет способствовать формированию новых маши-
ностроительных производств. Горно-металлургический кластер 
формируется на базе горно-металлургических предприятий 
и предприятий, реализующих проекты по отработке Федоро-
тундровского месторождения платиноидов и сопчеозерского 
месторождения хромитов. преимущества создания кластера за-
ключаются в диверсификации производства, возможности сов-
местного использования технологических наработок, проведе-
ния общих маркетинговых исследований и т.д.

технико-внедренческая зона в апатитах, профилем ко-
торой станет разработка и производство стратегических ма-
териалов для российской промышленности, сформирует-
ся на базе исследовательских институтов Кольского научного 
центра российской академии наук, высших образователь-
ных учреждений и целого ряда других наукоемких учрежде-
ний области. важнейшим элементом региональной инно-
вационной инфраструктуры станет мурманская городская 
агломерация, консолидирующая научно-производственный 
потенциал промышленных, транспортных и сервисных пред-
приятий мурманска. в пос. аллакурти предполагается созда-
ние технопромышленного парка. в городах, имеющих круп-
ные горно-обогатительные и металлургические предприятия 
(оленегорск, мончегорск, Кировск, Кандалакша, Ковдор, За-
полярный, а также пос. ревда), в результате стимулирующих 
мер государства будут образованы технологические и про-
мышленные парки для реализации внедренческих проектов, 
что обеспечит повышение конкурентоспособности крупных 
предприятий и будет способствовать диверсификации эконо-
мики этих городов.

предполагается последовательно осуществлять опти-
мизацию (без снижения качества и доступности услуг) бюд-
жетного сектора, обновлять материально-техническую базу 
и внедрять передовые технологии в медицине, образовании 
и управлении бюджетным сектором. для обеспечения лю-
дей доступным и комфортным жильем предусмотрено разви-
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тие малоэтажного строительства с переходом на современные 
и более эффективные группы технологий, в том числе учитыва-
ющие природно-климатические условия региона.

на транспорт и логистику, судостроение, машино-
строение, лесопромышленный комплекс и туризм придет-
ся наибольший прирост добавленной стоимости в экономике 
Архангельской области. постепенно будут консолидиро-
ваться машиностроительный, лесопромышленный и туристи-
ческий кластеры областной экономики. с ними будет тесно 
взаимодействовать формируемая в регионе инновацион-
ная инфраструктура, ядром которой станет северный (аркти-
ческий) федеральный университет имени м.в. ломоносо-
ва. реконструкция космодрома плесецк будет способствовать 
укреплению обороноспособности всей россии, развитию эко-
номики и науки, позволит обеспечить возможность запуска 
максимального количества космических аппаратов оборонно-
го назначения с территории российской Федерации ракетами-
носителями собственного производства. в архангельской об-
ласти оформится несколько экономических кластеров.

лидирующие позиции по темпам роста и уровню про-
изводительности труда в областной экономике будет иметь 
машиностроительный комплекс, что обусловит формирова-
ние машиностроительного кластера. в регионе будет создан 
центр новых компетенций в области машиностроения – ос-
новной источник инноваций и конкурентоспособности реги-
ональной промышленности.

Значительный потенциал развития судостроительно-
го сектора архангельской области связан с ожиданием устой-
чивого спроса на продукцию судостроения вследствие уве-
личения государственного оборонного заказа и роста спроса 
на платформы для добычи нефти и газа на континентальном 
шельфе. выполнение региональными судостроительными 
предприятиями государственного оборонного заказа на стро-
ительство военно-морской техники будет обеспечиваться 
планами государства по пополнению военно-морского Фло-
та, а также уникальными производственными мощностями 
предприятий региона. Географическое положение также да-
ет архангельской области значительные преимущества для 
обеспечения нефтяных месторождений в акватории близле-
жащих морей (баренцево, печорское, Карское).

в рамках реализации первой фазы проекта эксплу-
атации запасов углеводородов континентального шельфа, 
в первую очередь Штокмановского газоконденсатного ме-
сторождения, в архангельской области открывается воз-
можность размещения логистическо-распределительного 
центра и комплексной базы обеспечения, чему будут спо-
собствовать: развитая инфраструктура архангельского мор-
ского порта, наличие свободных производственных пло-
щадок, резервы энергоресурсов, ближайшая перспектива 
газификации, близость к крупным промышленным центрам 
россии. размещение промежуточной базы снабжения на ар-
хипелаге новая Земля вне границ ядерного полигона, ввиду 
его оптимального территориального расположения к место-
рождению, позволит оператору проекта существенно сни-
зить риски при работе в условиях арктики.

наличие свободных мощностей северной желез-
ной дороги относится к стратегическим резервам, позволяя 
за короткий промежуток времени значительно увеличить 

объемы грузоперевозок на северных направлениях. разви-
тие транспортного сектора архангельской области будет на-
правлено на реализацию приоритетного проекта строитель-
ства глубоководного района морского порта архангельска. 
для обеспечения переработки грузопотока к 2020 году пла-
нируется построить и ввести в эксплуатацию новый глубо-
ководный район северный архангельского морского порта 
в губе сухое море, который сможет принимать суда грузо-
подъемностью до 70–80 тыс. т. реализации транспортно-
логистических проектов будут способствовать следующие 
возможности региона: потенциал северодвинских маши-
ностроительных предприятий; развитая строительная ин-
дустрия; наличие в регионе высококвалифицированных ка-
дров; благоприятный инвестиционный климат.

лесопромышленный кластер формируется на основе 
лесных ресурсов архангельской области, крупнейших лесо-
перерабатывающих производств. основной потенциал раз-
вития кластера связан с обеспечением доступности лесных 
ресурсов и более глубокой переработкой леса. масштабная 
модернизация лесопромышленного комплекса позволит ка-
чественно изменить структуру выпуска в сторону продукции 
с высокой добавленной стоимостью и поможет рационально 
использовать лесные ресурсы.

основным направлением развития рыбопромышлен-
ного комплекса в архангельской области останется океани-
ческий промысел водных биоресурсов. другие перспективы 
развития области связаны с производством топливно-энерге-
тической продукции, разработкой месторождений алмазов, 
добычей полезных ископаемых для строительной индустрии.

в архангельской области сформированы условия для 
появления предприятий, занимающихся производством то-
пливно-энергетической продукции. нефтепровод, проходя-
щий через пос. приводино Котласского района, может стать 
поставщиком сырья для нефтеперерабатывающего завода 
на территории области.

Значительные перспективы имеет рекреационная де-
ятельность (экологический, экстремальный, спортивный ту-
ризм). наличие уникальных культурных, исторических и при-
родных объектов выступает важной предпосылкой для 
развития туризма в архангельской области, создания тури-
стического кластера. среди наиболее привлекательных объ-
ектов для развития туризма выделяются историко-культурный 
комплекс соловецкого архипелага (памятник юнесКо), фор-
тификационные сооружения новодвинской крепости, храмо-
вые комплексы в Каргополе, сольвычегодске, верколе, сие, 
архангельский государственный музей деревянного зодчест-
ва и народного искусства “малые Корелы”. из памятников ар-
хеологии интерес для рекреантов представляют неолитические 
святилища, саамские могильники, дольмены и лабиринты 
на соловецком архипелаге, древние поселения легендарных 
чудских племен на рр. вель, пинега, моша. Значительным ре-
сурсом культурно-познавательного туризма выступают музей-
ные собрания и живая народная культура поморов. на юго-за-
паде области находится таежный Кенозерский национальный 
парк – перспективная для развития природного и экологиче-
ского туризма, исторических исследований заповедная терри-
тория. большое количество рек и озер, ландшафтные особен-
ности и обширные леса позволяют предлагать современный 
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и конкурентоспособный туристический продукт и развивать 
различные виды туризма: экстремальный (сплавы по рекам, 
катание на оленьих упряжках, горных лыжах, джипинг, снеж-
ные сафари на снегоходах), культурно-познавательный (посе-
щение культурно-исторических памятников, спелеологические 
туры), экологический (охота, рыбалка).

развитие старых и новых видов экономической дея-
тельности на территории области приведет к формированию 
шести основных зон, объединяющих районы со сходным 
профилем развития: многофункциональные промышлен-
ные; лесопромышленные; районы развития лесопромыш-
ленного комплекса и туризма; районы развития лесного 
и сельского хозяйства, пищевой промышленности; добы-
чи полезных ископаемых; рекреационные районы. в отра-
слевом разрезе ранжированные приоритеты регионального 
развития охватывают четыре группы: судостроение, ма-
шиностроение, лесопромышленный комплекс, транспорт, 
туризм (наивысший приоритет); производство топлив-
но-энергетической продукции (нефтеперерабатывающий 
завод), добыча полезных ископаемых (кроме углеводоро-
дов), рыболовство; торговля, пищевая промышленность, 
электроэнергетика, газ и вода, научно-образовательный 
комплекс; химия и нефтехимия, связь и телекоммуникации, 
промышленность строительных материалов, строительство, 
ювелирная промышленность, сельское хозяйство, металлур-
гия, добыча углеводородов.

К 2020 году спрос на трудовые ресурсы сократит-
ся на 23% вследствие опережающего роста производи-
тельности труда. однако, несмотря на сокращение спро-
са, в архангельской области вероятно появление дефицита 
трудовых ресурсов, что будет обусловлено снижением чи-
сленности населения области и его старением. будут проис-
ходить существенные перемены в экономике региона, кото-
рые приведут к изменению характера занятости населения 
и требований к качеству трудовых ресурсов. для обеспече-
ния динамичного роста потребуется четкая ориентация си-
стемы подготовки кадров на удовлетворение актуального за-
проса со стороны экономики. произойдет повышение доли 
занятых, имеющих среднее специальное образование, что 
потребует увеличения численности выпускников средних 
специальных учебных заведений по востребованным спе-
циальностям. в структуре занятости основными группами 
по видам деятельности будут квалифицированные специа-
листы (20% занятого населения), административный и офи-
сный персонал (17%), а также рабочие (18%), а в структуре 
спроса на кадры увеличится доля сервисных секторов с теку-
щих 30 до 43% и сократится доля производственных секто-
ров, сельского и лесного хозяйства, рыболовства. основной 
приток рабочей силы, с учетом ухода занятых на пенсию, по-
требуется в торговле, социальном секторе, туризме, связи 
и телекоммуникациях, промышленности стройматериалов 
и машиностроении. наибольший отток кадров произойдет 
в лесопромышленном комплексе.

Конкурентные преимущества арктических террито-
рий Красноярского края (норильского промышленно-
го и таймырского муниципального районов) заключаются 
в значительном природно-ресурсном потенциале; бюджет-
ном потенциале региона; сравнительно высокой обеспе-

ченности региональной экономики квалифицированными 
кадрами. из руд, добываемых на региональных предпри-
ятиях, получают более 75% никеля, производимого в рос-
сии, и около 70% первичной меди. богатые медно-никеле-
вые руды норильска частично (около 12%) направляются 
на предприятия мурманской области, что связано с исчер-
панием их сырьевой базы.

происходит расширение добычи медистых и вкра-
пленных руд, а также замещение выбывающих и ввод новых 
мощностей по добыче богатых сульфидных медно-никеле-
вых руд (обеспеченность запасами которых составляет около 
20 лет). основные инвестиции произведены в действующие 
рудники “октябрьский”, “Комсомольский”, “скалистый” 
и направлены на реконструкцию и вскрытие новых горизон-
тов для восполнения выбывающих мощностей по отработке 
медно-никелевых руд. Значительные инвестиции направля-
лись также в развитие инфраструктуры норильского горно-
промышленного района, прежде всего на реконструкцию 
теплоэлектроцентралей и ввод нового пеляткинского газо-
конденсатного месторождения. будет продолжен ввод но-
вых мощностей на добывающих производствах, начата ре-
конструкция норильской обогатительной фабрики.

норильский горнопромышленный район в перспек-
тиве не претерпит радикальных изменений в масштабах 
и структуре развития, за исключением возможного увели-
чения добычи серы до 1 млн т. утилизация сернистых газов 
в медно-никелевом производстве, требующая значитель-
ных капиталовложений, выступает не только экономиче-
ской, но и масштабной экологической задачей.

на территории таймырского (долгано-ненецко-
го) муниципального района Красноярского края будет ре-
ализован проект строительства трубопроводно-танкерной 
транспортно-технологической системы вывоза сырой не-
фти из нижнеенисейских месторождений. строительство 
нефтепровода до порта диксон позволит создать в диксон-
ском районе устойчивую местную экономику. появится воз-
можность привлечь к этой транспортной схеме нефтедобы-
чу с месторождений соседних районов.

на основе реализации транспортной схемы Красно-
ярск – лесосибирск – туруханск – игарка – дудинка станет 
возможным привлечь новые грузы на северный морской путь 
в результате доступа предприятий сибирского федерального 
округа на экспортные рынки и ввоза импортного оборудова-
ния. радикальная модернизация дудинского морского пор-
та снизит ежегодные затраты на восстановительные работы 
по вводу причалов порта в эксплуатацию, уменьшит межпа-
водковый период и сократит вынужденный простой порта.

важнейшими хозяйствующими субъектами на терри-
тории Красноярского края, относящейся к арктической зоне 
российской Федерации, выступают предприятия, к основным 
направлениям деятельности которых относятся добыча, обога-
щение и переработка руд тяжелых цветных металлов (никеля, 
меди, металлов платиновой группы). реализация инвестици-
онных проектов по разработке месторождений углеводоро-
дов на шельфе прибрежных морей позволит диверсифици-
ровать хозяйственную структуру края, значительно улучшить 
инфраструктурную обустроенность его приморских районов, 
повысить доходы населения, регионального и муниципальных 
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бюджетов, сократить межмуниципальную дифференциацию 
социального развития, снизить уровень безработицы.

Ненецкий автономный округ относится к террито-
риям относительно недавнего масштабного освоения. даль-
нейшая эксплуатация природно-ресурсной базы региона и его 
активное подключение к транспортно-транзитным и экспортно-
сырьевым коридорам россии будут открывать новые возмож-
ности, связанные с разработкой новых месторождений и раз-
витием транспортно-логистической инфраструктуры, в том 
числе активизацией перевозок по северному морскому пути. 
в перспективе до 2020 года округ останется одним из самых 
перспективных регионов россии для развития нефтегазодобы-
чи, что во многом будет влиять на его роль и место в общерос-
сийской экономике и глобальной системе разделения труда.

для совершенствования транспортной сети будет реа-
лизован проект коридора для пропуска автотранспорта в вос-
точные районы ненецкого автономного округа и республику 
Коми из архангельской области, включая строительство ав-
томобильных дорог нарьян-мар – усинск и мезень – несь; 
реконструкцию автомобильной дороги нарьян-мар – Кра-
сное с последующим строительством моста через р. Куя; стро-
ительство автомобильных дорог круглогодичного действия 
к населенным пунктам Шойна, индига, осколково, вангурей, 
варандей с выходом на автомобильную дорогу архангель-
ская область – несь – нарьян-мар – усинск.

перспективы автодорожного строительства связа-
ны с развитием рекреационно-туристических инвестицион-
ных площадок. при этом строительство дорог, круглый год 
пригодных к эксплуатации, связывающих ненецкий авто-
номный округ с республикой Коми через усинск и с архан-
гельской областью через мезень, а в перспективе и с яма-
ло-ненецким автономным округом, позволит включить 
в хозяйственный оборот новые территории.

огромную роль в преобразовании экономики окру-
га будут играть железнодорожные транспортные коридо-
ры. Эти системы обеспечивают трансконтинентальную связь 
портов белого, баренцева и Карского морей с портами тихо-
го океана, определяют направления выхода сырьевых регио-
нов урала и сибири на рынки Западной европы и северной 
америки, способствуют формированию новых минерально-
сырьевых потоков.

создание морского глубоководного многофункци-
онального порта индига, газохимического и нефтеперера-
батывающего комплексов, завода по сжижению природ-
ного газа, развитие трубопроводной системы с выходом 
на индигу, включая газопровод Кумжинское – индига, 
сделают возможным функционирование новой надежной 
транспортной системы в западной части арктической зоны 
российской Федерации.

амдерма будет использована как конечный пункт для 
железнодорожного транспорта (дорога воркута – амдерма) 
и строительства современного порта. потенциальная порто-
вая и перевалочная функция амдермы создает условия для 
размещения здесь современного перерабатывающего гор-
норудного комплекса, ориентированного как на внутрен-
ние, так и на внешние грузопотоки. Здесь же будет разме-
щен угольный морской терминал для приемки 15–25 млн т 
угля с месторождений округа и республики Коми.

строительство порта, выход к побережью железной до-
роги, возобновление деятельности аэродрома, который может 
использоваться как основной и запасной, а также для авиаци-
онного обеспечения при освоении континентального шельфа, 
превратят амдерму в один из важнейших стратегических тран-
спортных узлов россии на арктическом побережье.

другим перспективным портом широкого профиля 
станет индига, которая обладает благоприятными условия-
ми для входа крупнотоннажного флота с атлантики в кругло-
годичном режиме плавания с привлечением ледокольных 
средств в течение трех-четырех месяцев, и где акватория до-
статочно защищена от воздействия экстремальных погодных 
условий. строительство многофункционального порта в ин-
диге позволит создать благоприятные условия для обустрой-
ства трубопроводного транспорта по схеме харьяга – индига 
с организацией терминала отгрузки в районе мыса большой 
румяничный. в перспективе до 2030 года к порту подойдет 
железная дорога сосногорск – индига. перспектива разви-
тия аэропорта нарьян-мар связана с необходимостью стро-
ительства новой взлетно-посадочной полосы с искусствен-
ным покрытием для приема большегрузных самолетов.

с учетом перспективности туристического и рекреа-
ционного направления в регионе предполагается продол-
жать интенсивное развитие традиционного кожевенного 
и мехового производства (одежда, обувь, шкуры), произ-
водства сувенирной продукции (аксессуары, оленьи рога, 
предметы быта и украшения). будет возобновлено произ-
водство сырья для фармацевтической промышленности, ос-
нованного на продукции оленеводства.

природно-климатические условия, особенности рас-
селения и транспортной системы округа, низкий уровень ур-
банизации определяют целесообразность развития турист-
ско-рекреационного бизнеса в округе. в регионе имеются 
значительные по площади территории, благоприятные для 
развития любительского промысла (охоты и рыболовства), 
лечебно-оздоровительного отдыха (на базе термальных ми-
неральных источников пым-ва-Шор и дыр-Шор предлага-
ется создать лечебно-оздоровительный центр для амбула-
торного лечения). Здесь получат развитие многочисленные 
виды туризма: культурно-познавательные, этнографиче-
ские поездки (центры посещения: нарьян-мар, где плани-
руется развернуть этнографическую деревню – современ-
ную экспозицию, знакомящую туристов с особенностями 
национального быта ненцев и коми; пустозёрский истори-
ко-культурный и ландшафтный музей-заповедник; кань-
он большие ворота; памятник природы “пым-ва-Шор”; 
о-ва вайгач и Колгуев); паломнические туры (посещение са-
кральных мест на о-ве вайгач, а также церквей в дер. устье, 
дер. нижняя мгла, с. несь); научно-исследовательские эк-
спедиции и практики с участием студентов и научных со-
трудников, направленные на изучение минерально-сырье-
вых ресурсов, природных особенностей, археологического 
наследия; экологические программы (о-ва вайгач, Колгуев, 
заповедники, заказники, памятники природы типа каньо-
на большие ворота, низовья печоры, пым-ва-Шор, предго-
рья тиманского кряжа, птичьи базары и лежбища морско-
го зверя на п-ове русский Заворот, о-вах ловецкий, долгий, 
Зеленец, матвеев); орнитологические и ботанические ту-

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

Т Е Р Р И Т о Р И И  с Е в Е Р а .  Р е г и о н а л ь н о е  р а з в и т и е  н а  с е в е р н ы х  п р о с т р а н с т в а х  Р о с с и и

138



ры; рафтинг и сплав на байдарках, катамаранах по рр. Шап-
кина, волонга, белая, индига, сула, адзьва, великая, Кара, 
Колва и др.; морские круизы (включение побережья округа 
в круизные маршруты в рамках интенсификации межрегио-
нального и международного сотрудничества с отправлени-
ем из портов архангельска или мурманска, а также интенси-
фикация перевозок по северному морскому пути способны 
выступить катализаторами этого вида туристического бизне-
са); спортивные арктические и экстремальные туры (катания 
на снегоходах, лыжные виды спорта); событийный и развле-
кательный туризм (катания на собачьих упряжках, северных 
оленях или русских санях); конгресс-туризм или бизнес-ту-
ризм (может быть организован в округе с целью развития 
межрегионального и международного сотрудничества в не-
фтедобывающей сфере, проведения экологических симпо-
зиумов, этнографических конференций и т.д.). оленевод-
ство и традиционные промыслы коренных малочисленных 
народов будут развиваться стабильно за счет гарантирован-
ного сбыта их продукции нефтегазовым компаниям округа.

альтернативой сугубо нефтегазовой специализации 
ненецкого автономного округа выступает развитие внутренне 
ориентированных производств, основанных на местных ресур-
сах – продукции оленеводства, рыболовства, художественных 
промыслах и лесных ресурсах. также перспективно освоение 
богатых месторождений твердых полезных ископаемых, кото-
рое должно происходить комплексно в местах их скопления. 
на территории округа находится четыре таких района: больше-
земельский, югорский, Карский, северотиманско-Канинский.

пищевая промышленность ненецкого автономного 
округа в рамках активного сценария будет развиваться в двух 
направлениях: промышленная переработка местного сырья, 
а также обеспечение растущих потребностей населения в про-
дукции, производимой из привозного сырья. основным ме-
ханизмом решения проблем в агропромышленном комплек-
се могут стать вертикально интегрированные компании как 
в нарьян-маре, так и в малых селах. налаживание устойчи-
вых производственных связей между смежными отраслями 
будет способствовать формированию территориальных кла-
стеров, которые позволят наладить выпуск уникальной про-
дукции высшей категории, что потребует целенаправленно-
го формирования бренда продовольственных товаров округа 
как особого деликатеса. для формирования спроса на нее 
целесообразно предпринимать специальные маркетинго-
вые усилия по продвижению продукции кластера на россий-
ский и внешний рынки. на территории округа предполагается 
строительство рыбоперерабатывающего завода мощностью 
300–500 т, специализирующегося на глубокой переработке 
морских гидробионтов, в том числе нетрадиционных и не-
доиспользуемых видов. при рациональном управлении оле-
неводством (землеустройство оленьих пастбищ, совершен-
ствование системы выпаса и содержания оленей, племенной 
работы и пр.) поголовье оленей в среднесрочной перспекти-
ве стабилизируется и сохранится, а в дальнейшем планирует-
ся его увеличение до 174 тыс. голов к 2020 году.

предполагается создание и развитие в округе пред-
приятий нефтехимической промышленности, цветной и чер-
ной металлургии, машиностроения (ремонт и сервисное 
обслуживание), промышленности строительных материа-

лов, что позволит сосредоточить основную часть техноло-
гических цепочек в пределах региона или всего северо-за-
пада. перспективы лесоперерабатывающего производства 
связаны с восстановлением сырьевого канала и выходом 
объема импорта древесины на уровень 1990 года – около 
130 тыс. куб. м круглого леса.

возрождение этнокультурных традиций и ценно-
стей выступает основным потенциалом развития сельских 
населенных пунктов, залогом их способности к самоорга-
низации, формированию зон воспроизводства и развития 
на территории округа. с этой целью предполагается:

 – сохранение специализации населенных пунктов как 
центров развития традиционных отраслей, в первую 
очередь оленеводства (усть-Кара, бугрино, Красное, 
хонгурей, индига, выучейский, хорей-вер, харута, 
Каратайка);

 – переход к взаимоувязанной системе расселения, 
в том числе по направлению несь – ома – нижняя пе-
ша – великовисочное – нарьян-мар, которая усили-
вается строительством новой автомобильной дороги 
из архангельской области; с. несь и пос. нижняя пе-
ша в случае их целевого развития будут формиро-
ваться как новые подрайонные центры обслуживания 
западной части округа);

 – сохранение основной структуры сложившейся си-
стемы при ее типологической реконструкции на базе 
сельских поселений: у населенных пунктов, связанных 
с традиционными видами деятельности (Шойна, во-
лонга, индига), появится новая функция – обслужи-
вание туристско-рекреационного комплекса; базовым 
центром обслуживания туристов станет нарьян-мар;

 – дальнейшее усиление назначения нарьян-мара как 
центра окружной системы расселения, усиление его 
системообразующей роли как коммерческого и тор-
гового, научно-образовательного центра постин-
дустриального общества путем создания инфра-
структуры обслуживания и частичного расселения, 
расширения связей с прилегающими территориями, 
наращивание его промышленного и социально-куль-
турного потенциала, укрепление значения как важно-
го транспортно-распределительного узла, опорной 
точки северного морского пути, базового центра ос-
воения группы нефтегазовых месторождений тима-
но-печорской провинции, развитие функции горо-
да как центра этнографического туризма в Заполярье;

 – развитие пгт искателей как современного администра-
тивного, социокультурного, делового центра района, 
усиление его институциональной, деловой и торговой 
функции, формирование современной архитектурной 
среды с организацией коммерческой зоны, общест-
венного центра с современной инфраструктурой.
ожидается рост численности населения округа, кото-

рый будет определяться социальным и экономическим со-
стоянием общества, а также особенностями демографиче-
ской ситуации в городской и сельской местностях. в первую 
очередь он будет происходить за счет:

 – увеличения рождаемости среди городского населе-
ния благодаря притоку в округ молодежи;
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 – увеличения рождаемости сельского населения (пре-
имущественно за счет традиционно высокой рожда-
емости среди коренного населения);

 – уменьшения смертности, в том числе младенческой;
 – превышения числа прибывших в регион мигрантов 
над выбывшими.
Ямало-Ненецкий автономный округ останется ос-

новным районом добычи природного газа в россии. Газовая 
отрасль, сконцентрированная в настоящее время на разра-
ботке четырех крупнейших месторождений округа, в пер-
спективе будет развиваться за счет вовлечения в разработ-
ку более глубоких горизонтов действующих месторождений 
надым-пур-тазовского региона, освоения новых объектов 
на ямале (бованенковское нефтегазоконденсатное, хараса-
вэйское газоконденсатное, тамбейская группа месторожде-
ний), месторождений района обской губы (северо-Ка-
менномысское, Каменномысское), строительства завода 
по производству сжиженного природного газа (пилотный 
проект на базе южно-тамбейского месторождения), а так-
же за счет внедрения прогрессивных технологий добычи 
и транспортировки углеводородов.

высокая обеспеченность топливными ресурсами со-
здает предпосылки для строительства новых электроге-
нерирующих мощностей. в округе предстоит обеспечить 
ускоренное развитие электроэнергетики, что создаст в дол-
госрочной перспективе индустриальную базу для освое-
ния шельфа Карского моря и развития соседних регионов; 
включить в хозяйственный оборот запасы рудных полезных 
ископаемых полярного урала, обеспечив надежную сырье-
вую базу россии для производства высококачественных ме-
таллов и более широкую основу для диверсификации эко-
номики округа; сформировать разветвленную транспортную 
систему на базе взаимоувязанного развития трубопровод-
ного, железнодорожного, автомобильного, морского, вод-
ного и воздушного видов транспорта, включая создание 
логистических и портовых комплексов, обеспечивающих 
снижение транспортных затрат в регионе; совершенствовать 
пространственную организацию экономики, включая сгла-
живание значительной дифференциации в социально-эко-
номическом развитии отдельных районов, развитие межре-
гиональной интеграции, сферы социальных услуг с особым 
вниманием к сельским поселениям и депрессивным райо-
нам; обеспечить устойчивое развитие уникальных регио-
нальных экосистем, природоохранный мониторинг и реали-
зацию системы природовосстанавливающих мероприятий.

на территории округа будет формироваться восемь 
зон опережающего развития – три крупных и пять локали-
зованных, в рамках которых получат развитие как уже суще-
ствующие, так и новые конкурентоспособные региональные 
виды экономической деятельности: газонефтедобыча и пе-
реработка, электроэнергетика, газохимическая и горноруд-
ная промышленность, предоставление транспортных и ло-
гистических услуг.

демографическое развитие округа характеризуется 
ростом населения, основным фактором которого выступа-
ет естественный прирост при почти нулевом сальдо мигра-
ционного обмена. высокий уровень оплаты труда и создан-
ные в регионе социальные условия сделали округ, несмотря 

на экстремальные природно-климатические условия, регио-
ном, привлекающим население. Здесь сформировался уни-
кальный кадровый потенциал работников, имеющих опыт 
освоения природных богатств арктики, сохранение и на-
ращивание которого представляется важнейшим услови-
ем не только развития ямало-ненецкого автономного окру-
га, но и дальнейшего освоения ресурсов севера, в том числе 
продвижения на восток, на территорию Красноярского края. 
происходящие в настоящее время явления в демографиче-
ской сфере позволяют отметить признаки формирования 
в наиболее освоенной южной части округа постоянного на-
селения с высоким качеством трудового потенциала.

К арктической зоне в Республике Саха (Якутия) отно-
сятся 12 муниципальных районов (улусов): абыйский, алла-
иховский, анабарский, булунский, верхоянский, Жиганский, 
момский, нижнеколымский, оленёкский, среднеколым-
ский, усть-янский, Эвено-бытантайский. промышленное 
развитие определяется традиционной деятельностью корен-
ных малочисленных народов. в создании прочных основ для 
устойчивого развития арктических территорий республики 
саха (якутия) важнейшим принципом выступает сбалансиро-
ванное решение задач промышленного освоения, сохране-
ния традиционных видов хозяйственной деятельности наро-
дов севера и защиты окружающей среды.

на территории арктической якутии находятся рос-
сыпи алмазов на рр. анабар, оленёк, молодо, моторчуна 
и др., месторождение редкоземельных металлов томтор, 
месторождение олова депутатское, золоторудное место-
рождение Кючус. арктические районы якутии богаты мно-
гочисленными запасами благородных, цветных и редких 
металлов, вольфрама, меди, сурьмы, золота, серебра; уни-
кальна по объему сырьевая база олова на основе Эге-хай-
ской и бургавлинской групп месторождений. Этот потенци-
ал начнет вовлекаться в хозяйственный оборот, что позволит 
переломить современную ситуацию дотационности муници-
пальных бюджетов, высокой безработицы и кризиса олене-
водства и традиционных промыслов.

для решения важнейших проблем арктического тран-
спортного комплекса республики саха (якутия) будут разра-
ботаны рациональные схемы завоза грузов; усовершенст-
вована структура транспортной сети по видам транспорта; 
организована инфраструктура технического обслуживания, 
текущего и капитального ремонта авто- и мототехники, трак-
торов; повышен уровень технической оснащенности тран-
спортных магистралей. необходимо продолжить государст-
венную поддержку завоза грузов и снабженческо-сбытовой 
деятельности основной массы предприятий на севере. ор-
ганизация и осуществление завоза товаров будут строиться 
на основе современных логистических технологий и с уче-
том выхода железной дороги с байкало-амурской магистра-
ли к якутску в 2012–2015 годах.

планируется модернизация флота ленского, янско-
го и Колымского пароходств, морского порта тикси и восста-
новление береговой сервисной инфраструктуры. предстоит 
создать эффективную систему авиационного обслуживания 
арктических районов на базе глубокой модернизации аэро-
портовой сети и развития малой авиации, а также перевести 
автозимник “яна” в дорогу постоянного действия.
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в энергетической сфере будет проведена модерни-
зация дизель-генераторов и оптимизирован марочный со-
став и типы энерговырабатывающего оборудования с учетом 
ускоренного внедрения дизельных электрических стан-
ций, производящих комбинированную выработку электри-
ческой и тепловой энергии, и более широкого использова-
ния альтернативных возобновляемых источников энергии. 
предусматривается строительство серии автономных энер-
гоустановок для локальных потребителей (в том числе пла-
вучих атомных теплоэлектростанций для энергоснабжения 
предприятий по освоению месторождений томтор и Кючус), 
что позволит обеспечить надежное и экономичное электро- 
и теплоснабжение населенных пунктов и объектов промыш-
ленности в удаленных районах республики саха (якутия), 
надежное автономное энергоснабжение объектов мини-
стерства обороны российской Федерации; сократит объемы 
северного завоза; ограничит темпы роста тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию для населения и промыш-
ленности в изолированных энергоузлах республики саха 
(якутия); снизит тарифы для потребителей тепло- и элек-
троэнергии по сравнению с тарифами локальных энергои-
сточников, использующих органическое топливо; создаст ус-
ловия для устойчивого социально-экономического развития 
арктических улусов республики саха (якутия), восстановле-
ния горнодобывающей и перерабатывающей промышлен-
ности в отдаленных топливно-дефицитных районах.

будут предприняты усилия по поддержке оленевод-
ства и традиционных промыслов коренных малочисленных 
народов. в оленеводстве приоритет отдается восстановле-
нию селекционно-племенной работы, ветеринарных меро-
приятий. будут приняты меры по созданию баз переработки 
и хранения продукции традиционных отраслей. меропри-
ятия, предусматривающие поддержку охотничьего промы-
сла, предполагается направить на развитие охотничьего 
туризма, стрелкового спорта, изготовление трофеев и по-
путный сбор дикорастущего и лекарственно-техническо-
го сырья. восстановление клеточного звероводства получит 
системную государственную поддержку. для обеспечения 
устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса бу-
дет восстановлено научное сопровождение развития отра-
сли, создана сеть приемных и рыбообрабатывающих цехов, 
построены рыбоводные заводы на рр. лена, яна, индигир-
ка и Колыма для воспроизводства рыбных ресурсов особо 
ценных видов, осуществлена подготовка технологов по пе-
реработке рыбы в региональных образовательных учрежде-
ниях. с целью гарантированно обеспечить арктические рай-
оны республики саха (якутия) потребительскими товарами 
необходимо выделить целевые финансовые ресурсы на по-
крытие разницы расходов на транспортировку грузов как 
до улусных центров, так и внутри улусов.

для развития мобильных (подвижных) поселений 
необходимы разработка и производство модулей поме-
щений, решение проблемы надежного электро- и энерго-
снабжения, создание современных комфортных условий 
с учетом образа жизни кочевого населения, транспортное 
сообщение и спутниковая связь.

будет осуществлена переподготовка кадров из чи-
сла окончивших высшие учебные заведения, но не нашед-

ших работу по специальности, введено квотирование и за-
крепление рабочих мест на промышленных предприятиях 
за представителями коренных малочисленных народов. 
в ближайшие годы только развитие традиционных отра-
слей, промыслов, ремесел коренных малочисленных наро-
дов (в том числе и на основе предпринимательства и само-
занятости) сможет снизить безработицу.

приоритетными специальностями в рамках средне-
го профессионального образования станут нефтегазовая ге-
ология, технология переработки углеводородного сырья, 
лесная и деревоперерабатывающая промышленность, до-
рожное строительство, эксплуатация автомобильного, же-
лезнодорожного и речного транспорта, туризм, камне- 
обработка. в целях расширения подготовки рабочих кадров 
с высокой квалификацией по фактическим потребностям 
экономики будет развиваться нормативная правовая база 
для создания корпоративных образовательных учреждений 
начального профессионального образования.

Ключевым направлением структурной перестройки 
республиканской экономики станет ускоренный рост отра-
слей топливно-энергетического комплекса, ориентированных 
на мировые рынки нефти и газа. предполагается освоение 
и выход на проектную мощность талаканского нефтегазокон-
денсатного, чаяндинского газоконденсатного, а также Эль-
гинского угольного месторождений. в электроэнергетике 
начнется строительство каскада южноякутских гидроэлектро-
станций, электростанций малой мощности, предполагается 
создание единой энергетической системы. повышение сте-
пени диверсификации топливно-энергетического комплекса 
на основе применения современных технологий на фоне воз-
растающего спроса на его продукцию в сопредельных странах 
позволит обеспечить необходимую устойчивость его функци-
онирования в долгосрочной перспективе.

ведущую роль в экономике республики саха (яку-
тия) сохранят отрасли цветной металлургии, прежде все-
го алмазно-бриллиантовый комплекс и золотодобывающая 
промышленность. их развитию будут способствовать ожи-
даемое строительство подземных алмазных рудников и ос-
воение группы крупных золоторудных месторождений. на-
ряду с этими отраслями ускоренное развитие получат черная 
металлургия, машиностроение и металлообработка, пище-
вая промышленность, а также отрасли строительного ком-
плекса, что позволит реализовать опережающий рост объ-
емов инвестиций в основной капитал. возрастающий вклад 
в устойчивое развитие экономики и повышение благососто-
яния населения будет вносить быстро развивающаяся сфе-
ра услуг. в ее рамках опережающий рост ожидается в сек-
торе рыночных услуг, включая транспорт, туризм, торговлю, 
финансовые услуги, сферу бытовых услуг, информационно-
коммуникационный комплекс.

предполагается создание в якутске научно-иннова-
ционного центра севера россии, ориентированного на вне-
дрение высоких технологий, которые позволят снять огра-
ничения для социально-экономического роста, связанные 
с труднодоступностью населенных пунктов и жизнедеятель-
ностью человека в условиях низких температур и вечной 
мерзлоты. ускоренными темпами будет развиваться малый 
бизнес, чья роль в обеспечении занятости населения, а так-
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же вклад в валовой региональный продукт будут неуклонно 
возрастать. преобладающая доля инвестиций из бюджетных 
источников будет направляться на строительство транспор-
тных коммуникаций, а также в сферу нерыночных услуг, ох-
ватываемых реализуемыми общенациональными проекта-
ми, что ускорит ввод в эксплуатацию коммунальных сетей, 
объектов здравоохранения и образования.

реализация в республике саха (якутия) крупных инве-
стиционных проектов позволит сформировать в регионе не-
сколько зон опережающего роста, которые будут выступать 
в качестве локомотивов для окружающей территории. Здесь 
будут созданы следующие зоны опережающего роста: Запад-
ная якутия – нефтегазодобыча, нефтегазоперерабатывающая 
и гелиевая промышленность, добыча алмазов; северо-вос-
точная якутия – добыча цветных и редкоземельных метал-
лов; Центральная якутия – транспортно-логистический узел, 
научно-образовательный комплекс, информационные техно-
логии, туризм, обрабатывающие производства: ювелирное 
и гранильное производство, южная якутия – добыча и обога-
щение угля, добыча и переработка железных, урановых руд, 
газохимия, химическое производство, лесопереработка, те-
пловая и гидроэнергетика, добыча цветных металлов.

получит развитие туристско-рекреационная деятель-
ность с реализацией разнообразных туристических про-
грамм и маршрутов, в том числе таких уникальных, как “по-
люс холода”, мамонтовые туры. создающийся всемирный 
музей мамонта будет включать в себя подземный комплекс 
на вечной мерзлоте, не имеющий аналогов в мире.

в социальной сфере возрастет интенсивность рожда-
емости в наиболее активных репродуктивных возрастах, 
обусловленная в том числе ростом числа вторых и после-
дующих рождений. ожидается снижение показателей смер-
тности населения, что отразится на динамике ожидаемой 
продолжительности жизни. предполагается создание меж-
районных пунктов медицины катастроф, а также оснащение 
их специализированным медицинским транспортом на базе 
вездеходов высокой проходимости на пневмоподушках для 
оказания экстренной помощи.

в Чукотском автономном округе предполагается 
разработка и утверждение комплекса мер, направленных 
на развитие и поддержку геологоразведки, транспортной 
и энергетической инфраструктуры для ускорения и устой-
чивого развития добывающей промышленности, глубокой 
переработки продуктов оленеводства и морзверобойного 
промысла. предусматривается создание в регионе двух зон 
опережающего роста – анадырской и чаун-билибинской.

в рамках развития анадырской зоны опережающе-
го экономического роста будет обеспечено освоение место-
рождений каменного угля беринговского каменноугольно-
го бассейна (общие суммарные запасы – свыше 4 млрд т). 
предполагается сформировать здесь крупный центр добы-
чи, включающий угледобывающее предприятие и глубо-
ководное причальное сооружение с перегрузочным ком-
плексом для осуществления круглогодичной отгрузки угля 
на крупнотоннажные морские суда; готовится строительст-
во воздушной линии электропередачи анадырь – берингов-
ский и автомобильной дороги анадырь – месторождение 
верхне-телекайское – беринговский.

в пределах чукотского автономного округа и шель-
фов омывающих его морей выявлено шесть перспективных 
нефтегазоносных бассейнов со значительными запасами 
углеводородного сырья. нефтегазоносные структуры этой 
зоны мало изучены и требуют значительных инвестиций 
в геолого-разведочные работы. предварительно оценен-
ные запасы позволяют прогнозировать к 2020 году добычу 
около 500 тыс. т нефти и 70 млн куб. м газа, что позволит 
обеспечить потребности округа в нефтепродуктах и энерго-
ресурсах, сократить бюджетные расходы на северный завоз 
нефтепродуктов и увеличить налоговую базу регионального 
бюджета. для этого в анадыре будет построен нефтеперера-
батывающий завод мощностью 350 тыс. т в год с соответст-
вующей инфраструктурой, включающей подогреваемый не-
фтепровод, головную перекачивающую станцию, нефтебазу 
и новый причал в морском порту.

специализация чаун-билибинской зоны опережаю-
щего развития с двумя центрами – певек и билибино – свя-
зана с добычей золота и серебра на существующих рассып-
ных и рудных месторождениях, а также с развитием новых 
рудных месторождений. основные районы добычи: били-
бинский, чаунский и иультинский. Здесь находятся круп-
нейшие месторождения рудного золота майское, Купол, 
Каральвеем и двойное, а также множество перспективных 
золоторудных полей и узлов. в пределах зоны находятся 
крупнейшие в россии месторождения олова (пыркакайские 
штокверки) и меди (песчанка). освоение этих месторо-
ждений потребует строительства электросетевых объектов 
и источников тепла в чаун-билибинском энергорайоне.

наиболее масштабным инфраструктурным проек-
том в области транспорта, объединяющим анадырскую 
и чаун-билибинскую зоны опережающего развития, вы-
ступает строительство на территории округа участка омо-
лон – анадырь автомобильной дороги Колыма – ом-
сукчан – омолон – анадырь с подъездами к билибино, 
Комсомольскому и Эгвекиноту.

стратегической задачей выступает формирование 
энергетической инфраструктуры, включая строительство но-
вых и реконструкцию существующих линий электропереда-
чи и подстанций в наиболее перспективных зонах освоения 
минерально-сырьевых ресурсов чукотского автономно-
го округа: реконструкция Эгвекинотской государственной 
районной электростанции, строительство новых энергобло-
ков билибинской атомной электростанции в условиях дей-
ствующей инфраструктуры билибинской атомной электро-
станции и билибино, а также атомной теплоэлектростанции 
на базе плавучего энергоблока в певеке и др. существенные 
перспективы в развитии энергетического комплекса откры-
ваются со строительством новых генерирующих мощностей 
и использованием возобновляемых источников энергии – 
ветровых электростанций.

перспективы развития сельского хозяйства обуслов-
лены в основном ростом поголовья оленей и связаны со зна-
чительным увеличением производства мяса, а также с вы-
пуском мясной продукции оленеводства, дальнейшей 
модернизацией оленеводческих перевалочных баз и произ-
водственно-технической базы переработки пищевого (оле-
нины, рыбы, мяса морского зверя) и кожевенно-мехово-
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го сырья, производством биостимуляторов и биологически 
активных веществ на основе уникального эндокринно-фер-
ментного сырья, получаемого в оленеводстве и морском зве-
робойном промысле. развитие отраслей традиционной эко-
номики (оленеводство, морской зверобойный промысел, 
рыболовство, охота, народные ремесла и др.) будет проис-
ходить в анадырском, билибинском, иультинском, прови-
денском, чаунском и чукотском районах. предусматривает-
ся комплексная застройка мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов севера, включающая строительство 
объектов образования, здравоохранения, культуры и спор-
та, жилищно-коммунального хозяйства, объектов соци-
ального назначения. предполагается проведение земле-
устроительных работ по оленьим пастбищам чукотского 
автономного округа, а также мониторинга объектов живот-
ного мира и водных биологических ресурсов (морских мле-
копитающих, белого медведя и др.), что позволит сохранить 

традиционное питание коренных малочисленных народов 
и обеспечит биологическую потребность в традиционной 
пище. перспективы развития освоения водных биологиче-
ских ресурсов обусловлены развитием промысла малоизу-
ченных и недоиспользуемых объектов.

природные и культурно-исторические факторы (меж-
дународный природно-этнический парк “берингия”, запо-
ведник “остров врангеля”, петроглифы пегтымеля, памятник 
землепроходцу и мореплавателю семену дежнёву и др.) по-
зволяют рассматривать чукотский автономный округ в каче-
стве одного из перспективных туристско-рекреационных ре-
гионов арктики. очистка территории всех муниципальных 
районов чукотского автономного округа от бочкотары по-
высит экологическую безопасность арктики, качество жиз-
ни населения и туристическую привлекательность региона. 
Кроме того, развитие этнотуризма, в том числе строительст-
во этноцентров, будет содействовать сохранению культуры 
коренного населения.



ПуТИ РЕшЕНИЯ эколоГИЧЕскИх 
ПРоблЕм в сЕвЕРНом ГоРоДЕ

Владимир Петрович Печеный
мЭр Г. маГадана, виЦе-преЗидент союЗа 

Городов Заполярья и КрайнеГо севера

оДНоЙ ИЗ важНЕЙшИх ЗаДаЧ, сТоЯщИх ПЕРЕД любым 

ГРаДоНаЧальНИком, ЯвлЯЕТсЯ соЗДаНИЕ максИмальНо 

комФоРТНых условИЙ ДлЯ ПРожИваНИЯ в уПРавлЯЕмом Им ГоРоДЕ. 

И сущЕсТвЕННоЕ мЕсТо в РЕшЕНИИ эТоГо воПРоса ЗаНИмаЕТ 

ПоДДЕРжаНИЕ блаГоПРИЯТНоЙ эколоГИЧЕскоЙ сИТуаЦИИ в РЕГИоНЕ. 

в ПослЕДНИЕ ГоДы ПРоблЕмЕ эколоГИИ уДЕлЯюТ всЕ большЕ И большЕ 

вНИмаНИЯ, И эТо вПолНЕ ЗакоНомЕРНо. ДЕЯТЕльНосТь ЧЕловЕка 

НЕ луЧшИм обРаЗом оТРажаЕТсЯ На сосТоЯНИИ окРужающЕЙ сРЕДы. 

ПРоЦЕсс ЗаГРЯЗНЕНИЯ ПРИРоДы ЯвлЯЕТсЯ НЕИЗбЕжНым слЕДсТвИЕм 

РаЗвИТИЯ ЦИвИлИЗаЦИИ. воТ ПоЧЕму эколоГИЧЕскоЕ сосТоЯНИЕ 

ГоРоДов сТало оДНоЙ ИЗ сЕРьЕЗНЕЙшИх ГлобальНых ПРоблЕм, 

ТРЕбующИх скоРЕЙшЕГо РЕшЕНИЯ.
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ЧЕм мы ДышИм

одним из показателей, характеризующих экологическую 
обстановку региона, является состояние атмосферного воздуха. 
его загрязнение – одна из самых серьезных экологических про-
блем современного города, поскольку наносит значительный 
ущерб здоровью горожан, вызывает многочисленные респира-
торные и сердечно-сосудистые заболевания. избежать негатив-
ных последствий такого загрязнения чрезвычайно сложно. че-
ловек может выбрать, какую пищу ему есть, какую воду пить, но 
он вынужден дышать тем воздухом, который его окружает.

специфика экологического состояния северных терри-
торий в том, что воздух здесь загрязняется гораздо более бы-
стрыми темпами, чем на юге. Географическое расположение 
магадана таково, что воздух над городом циркулирует очень 
медленно и очищается намного труднее, то есть фактически все 
вредные вещества, попадающие в нижний слой атмосферы, 
остаются в нем в течение долгого времени. такая ситуация осо-
бенно характерна в холодные месяцы года. Кроме того, масса 
зеленых насаждений на территории города невелика, их веге-
тационный период составляет всего два-три месяца, а это зна-
чит, что растения на севере поставляют кислород в меньших 
объемах, нежели это происходит в южных районах страны.

с учетом этих факторов в магадане ведется активная 
работа по озеленению территорий. ежегодно работниками 
Комбината зеленого хозяйства высаживается свыше 30 тыс. 
единиц зеленых насаждений, среди которых наибольшей по-
пулярностью пользуются неприхотливые и легко приживаю-
щиеся ольховники. в городе сохранен уникальный природ-
ный массив нетронутого леса в городском парке, состоящий 
в основном из лиственниц, очень устойчивых к атмосферно-
му загрязнению. в настоящее время этому зеленому массиву 
присвоен статус особоохраняемой территории местного зна-
чения категории садово-паркового искусства.

К 60-летию магадана был разбит сквер около город-
ского театра. За прошедшие годы растения в нем активно раз-
рослись, а ажурные чугунные ограждения, установленные 
между дорожками и высаженными растениями, обеспечили 
хорошую сохранность посадкам и удачно дополнили пейзаж.

ежегодно высаживаются однолетники на городских 
площадях. оказалась удачной практика вертикального озеле-
нения, когда цветы размещаются в специальных подставках 
на газонах и в подвесных корзинках из растительных волокон 
на столбах. Эти насаждения уже успели стать визитной карточ-
кой магадана, придав ему неповторимый яркий облик.

Зеленые уголки города стали традиционным и люби-
мым местом отдыха большинства магаданцев.

серьезной экологической проблемой города являет-
ся значительная концентрация автомобильного транспор-
та на сравнительно небольшой территории. дальний восток 
относится к числу самых насыщенных автомобилями регио-
нов. на двух-трех жителей города приходится один автомо-
биль. по данным Гидрометцентра, более 70% загрязнения 
воздуха – это составляющие выхлопных газов (фенол, фор-
мальдегид и бензопирен). при этом из года в год количест-
во автотранспорта в городе растет.

в связи с этим Колымским управлением по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды проводит-

ся ежедневный анализ состояния воздуха. на трех стацио-
нарных постах в городе специальная лаборатория трижды 
в день берет пробы воздуха. по ее данным, наибольшее ко-
личество примесей наблюдается в обеденные часы, когда 
возрастает поток машин.

частично исправить ситуацию помогают проводи-
мые мэрией магадана ежеквартальные акции “чистый ав-
тобус”, которые выявляют пассажирский автотранспорт, 
эксплуатируемый с превышением загрязняющих веществ 
в отработавших газах.

большие надежды мы связываем также с повыше-
нием качества самого автотранспорта. новые машины, вво-
зимые на территорию региона, имеют более высокий класс 
экологической безопасности, в том числе и по вредным вы-
бросам в атмосферу.

Значительный вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха вносят промышленные и топливные организации. 
хозяйственные предприятия, расположенные на террито-
рии региона, ежегодно выбрасывают в атмосферу огромное 
количество пыли и вредных химических соединений, значи-
тельно ухудшающих состояние воздуха.

основным энергоносителем в регионе является уголь, 
и, как следствие, на долю магаданской тЭЦ приходит-
ся до 20% общего загрязнения атмосферы города и обла-
сти. при длительном отопительном периоде выброс загряз-
няющих компонентов в атмосферу становится в три-четыре 
раза выше, чем в южных частях страны или в тех районах, 
которые используют более экологичное топливо (напри-
мер, природный газ). Кардинальное решение этой пробле-
мы возможно при переводе всех теплоэнергетических уста-
новок либо на электропотребление за счет колымских ГЭс, 
либо на энергетический газ в случае успешного освоения 
углеводородных ресурсов лицензионных участков шельфа 
охотского моря “магадан-1” и “магадан-2”.

хРусТальНаЯ воДа

предмет особой гордости жителей города – уни-
кальная по своему качеству питьевая вода. Каждый раз, 
возвращаясь из отпуска, магаданцы отмечают: вкус нашей 
воды несравним с материковой, такой воды нет ни в од-
ном городе. причина этому проста: в районах наших во-
дохранилищ нет жилых домов, канализационных стоков 
и промышленных предприятий, а вода в них пополняется 
за счет естественных источников – дождей, родников и та-
лых вод. в результате магаданская вода удивительно мяг-
кая, в ней нет опасных солей и металлов. но есть и другая 
сторона медали: недостаток в воде различных полезных 
микроэлементов, таких как фтор, магний, цинк. в мага-
дане ведется постоянный контроль за тем, какая вода по-
ступает в водопроводную систему города. осуществляется 
ежемесячный лабораторный мониторинг качества воды, 
берутся сотни проб по определению ее различных физи-
ческих и химических показателей.

по отдельным критериям, таким как цветность, про-
зрачность, содержание железа, магаданская вода име-
ет незначительные отклонения от требований санитарных 
норм и правил. Зачастую вода имеет желтоватый оттенок 
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из-за того, что, стекая с сопок, она проходит через мох и гу-
миновые кислоты. для организма такая вода опасности 
не представляет, но вызывает нарекания среди жителей го-
рода. особенно остро это ощущается в паводковый пери-
од. для того чтобы исправить положение, несколько лет на-
зад было принято решение о строительстве водоочистных 
сооружений на р. Каменушке, которая питает водохрани-
лища, а также на других объектах водной сферы. планиру-
ется установить самое современное оборудование, приме-
нить новейшие технологии по очистке и обеззараживанию 
воды. мембранная фильтрация, угольные фильтры помо-
гут избавить нашу воду от взвесей органических веществ, 

примесей железа и марганца. сейчас работы на водоочист-
ных сооружениях ведутся полным ходом, их завершение 
намечено на 2013 год.

остается актуальной проблема так называемого вто-
ричного загрязнения уже очищенной воды при прохождении 
через старые железные трубы. для того чтобы обеспечить не-
обходимое санитарное состояние воды, ее постоянно хлори-
руют. активно ведется работа по замене старых труб на но-
вые, отвечающие современным экологическим требованиям. 
они не дают вторичного загрязнения и имеют намного боль-
ший срок службы (от 50 до 100 лет). ежегодно заменяется не-
сколько километров ветхих водопроводных сетей.
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не меньше внимания город уделяет очистке сточных 
вод, которые напрямую поступают в охотское море. существу-
ющие канализационные очистные сооружения предназначены 
только для механической очистки, но уже в ближайшее вре-
мя ситуация изменится коренным образом. К концу 2013 го-
да в магадане планируется запустить современный объект 
биологической очистки воды методом ультрафиолетового об-
лучения. схема очистки сточных вод и обработки осадка при-
нята в соответствии с рекомендациями санкт-петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета. 
на сегодняшний день завершены самые сложные работы: пла-
нировка, установка фундамента и подведение коммуникаций.

Этот проект получил высокую экспертную оценку, 
и на IV международном смотре-конкурсе городских пра-
ктик “лучший город снГ и евразЭс”, организованном ме-
ждународной ассамблеей столиц и крупных городов, мэрия 
магадана была удостоена диплома “За практику внедрения 
инновационной системы дезинфекции сточных вод за счет 
изменения технологической схемы обеззараживания”.

лИЧНоЕ ДЕло кажДоГо

нужно отметить, что многие магаданцы сознатель-
но относятся к тому, что происходит в городе, и не остаются 

равнодушными к проблемам экологии, они понимают, что 
чистота окружающей среды является одним из факторов, 
определяющих их уровень жизни и здоровья.

весной прошлого года местными властями на публич-
ные слушания был выдвинут проект расширения проезжей 
части одной из центральных улиц города за счет вырубки ча-
сти сквера, в том числе двух десятков полувековых листвен-
ниц и нескольких черемух и рябин, растущих вдоль дороги.
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1. мАГАДАн (ВиД СВеРхУ)
2. СВятО-тРОицКий КАФеДРАЛьный СОБОР
3. СКВеР У мОнУментА ˝УЗеЛ ПАмяти˝
4. СКВеР 60-Летия мАГАДАнА
5. ВеРтиКАЛьнОе ОЗеЛенение
6. мАГАДАн, УЛицА ЛенинА



К проекту было привлечено внимание многих мага-
данцев. в защиту зеленых насаждений выступили обществен-
ные организации, средства массовой информации, простые 
горожане. характерно, что магаданское сообщество автомо-
билистов активно проголосовало за сохранение сквера, по-
жертвовав собственными интересами ради сбережения уют-
ного зеленого уголка города, ставшего излюбленным местом 
прогулок многих горожан. на форуме магаданского автоклу-
ба было проведено интернет-голосование и развернулось 
активное обсуждение, в результате которого было высказа-
но немало конструктивных предложений о том, как улучшить 
движение на этом участке дороги без вырубки деревьев.

большой интерес вызвал масштабный проект обще-
ственных организаций города по очистке р. магаданки, про-
текающей в границах колымской столицы. раньше в эту реку 
заходил на нерест лосось, но с течением времени река превра-
тилась в огромную свалку мусора. причин тому много: деятель-
ность промышленных предприятий, расположенных в районе, 
несанкционированная мойка автомашин, недобросовестность 
горожан, скидывающих в реку бытовые отходы и оставляющих 
мусор на берегу после отдыха. несколько лет назад группа ве-
теранов труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов совместно с работниками и воспитанниками детского эко-
логического центра забили тревогу. они разработали проект 
по очистке реки от мусора и получили грант на сумму 100 тыс. 
рублей. на эти деньги были приобретены инвентарь и спецоде-
жда. в течение нескольких месяцев ежедневно участники про-
екта, который получил название “магаданка – река лосося”, 
выходили на берег, очищали его от мусора, проводили разъ-
яснительные беседы с водителями, руководителями предпри-
ятий, отдыхающими, устанавливали информационные щиты, 
раздавали буклеты и листовки, призывая всех сберечь хрупкую 
северную природу. результатом их труда стал чистый, радую-
щий глаз берег магаданки. впервые за десятилетия в реку ста-
ла заходить горбуша, на берегах появились первые рыболовы.

Экологическая культура воспитывается с детства. Ка-
ждое лето в городе начинают свою деятельность экологиче-

ские отряды на базе образовательных учреждений и клубов 
по месту жительства. сотни девчонок и мальчишек во время 
летних каникул проводят большую работу по уборке города, 
скверов, пляжей, озеленяют город, благоустраивают школь-
ные территории. Зачастую они сильнее, чем взрослые, ощу-
щают себя хозяевами города и делают все возможное для 
сохранения его красоты. последние годы в городе работа-
ет программа “Экопатруль”, ее участники патрулируют эко-
логические тропы, лесные массивы, берега рек и моря, ве-
дут разъяснительную работу с теми, кто нарушает правила 
природопользования. помощниками ребят в этом нелегком 
деле стали охотское территориальное управление росры-
боловства, департамент природных ресурсов, эколого-био-
логический лицей, детский экологический центр. активную 
поддержку “Экопатрулю” оказывают управление образова-
ния мэрии магадана и областной молодежный центр.

Экологическая безопасность города – важный эле-
мент общественной безопасности, поэтому одной из ос-
новных задач муниципальной власти является выработ-
ка эффективной экологической политики, направленной 
на полноценную защиту окружающей среды и создание 
комфортных условий для проживания в городе.

а это возможно только в результате согласованной 
деятельности органов местного самоуправления с органа-
ми государственной власти и хозяйствующими субъектами 
при наличии четкого определения их прав и ответственности 
за природопользование.

нужно помнить и о том, что состояние окружающей 
среды непосредственно затрагивает жизненные интересы 
каждого жителя территории, а значит, важно активно привле-
кать общественность к решению экологических проблем, учи-
тывать мнение населения, проводить публичные слушания 
и референдумы по наиболее животрепещущим вопросам.

только путем совместной работы можно добиться 
успешного решения экологических проблем города, регио-
на в целом и сохранения природного наследия для последу-
ющих поколений.

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е
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м агадан – самый молодой и ди-
намично развивающийся об-
ластной центр Дальневосточного 

федерального округа, столица Колымского 
края. Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР 14 июля 1939 года магадану 
присвоен статус города.

магадан расположен в северной части 

охотского моря, на побережье тауйской гу-

бы. он построен на перешейке, соединяю-

щем п-ов старицкого с материком, и выхо-

дит сразу в две бухты – нагаева и Гертнера. 

Город окружен сопками, поднимающимися 

над уровнем моря на 150–1000 м. проте-

кающая через весь город с запада на восток 

р. магаданка делит его на две части, вклю-

чающие в себя основные микрорайоны.

суровые климатические условия харак-

теризуются холодной и снежной зимой, ко-

ротким и дождливым летом. весна в мага-

дане начинается в апреле, а зима наступает 

уже в ноябре. средняя годовая температура 

воздуха отрицательная – минус 3,6°C. отли-

чительные черты территории – вечная мер-

злота и повышенная сейсмичность. продол-

жительность самого короткого светового 

дня составляет 6 часов, самого длинного – 

до 19 часов. в период белых ночей, насту-

пающих в июне, полной темноты вообще 

не бывает. осенью активизируются цикло-

ны, приносящие ветры и дожди.

освоение и развитие территории связа-

но с минерально-сырьевыми ресурсами: зо-

лотом, серебром, оловом, углеводородным 

сырьем, медью, молибденом и др.; вели-

ки запасы каменного и бурого угля, различ-

ных строительных материалов, вулканическо-

го пепла, цеолитов, минеральных источников. 

в области добывается наибольшее количество 

золота в россии.

Крупнейший на северо-востоке морской 

торговый порт имеет статус международного, 

осуществляет обслуживание иностранных су-

дов более десятка государств в режиме кру-

глогодичной навигации. в городе расположен 

аэропорт, способный принимать все типы са-

молетов. магаданские диспетчеры в состоя-

нии осуществлять сопровождение самолетов 

практически над третью воздушного простран-

ства мира. существует база малой авиации – 

аэродром на 13 км основной трассы. безопа-

сные полеты воздушных судов обеспечивает 

международный центр управления полетами 

“аэронавигация северо-востока”.

от бухты нагаева проложена автодоро-

га федерального значения “Колыма”, протя-

женностью свыше 1 тыс. км, проходящая че-

рез районы добычи золота до республики 

саха (якутия).

Экономическую основу муниципально-

го образования “Город магадан” составляют 

предприятия энергетики, машиностроения 

и металлообработки, перерабатывающей 

(пищевой) промышленности, а также дина-

мично растущий сектор платных услуг.

Значительно расширяет горизонты ко-

лымской столицы межмуниципальное сотруд-

ничество. магадан активно участвует в работе 

союза городов Заполярья и Крайнего севера, 

всероссийского совета местного самоуправ-

ления, российского союза исторических горо-

дов и регионов, международной ассамблеи 

столиц и крупных городов, ассоциации горо-

дов сибири и дальнего востока; входит в со-

юз российских городов, международную ас-

социацию породненных городов, является 

членом всемирной ассоциации мэров зимних 

городов и всемирной ассоциации “объеди-

ненные города и местные власти”.

межмуниципальная и межрегиональ-

ная интеграция укрепляет конкурентные по-

зиции магадана в стране. у столицы Колымы 

три города-побратима: анкоридж (сШа), 

тунхуа (Кнр), елгава (латвия).

ГоРоД маГаДаН
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ЧЕловЕк И сЕвЕР
сосТоЯНИЕ И совЕРшЕНсТвоваНИЕ 

ЧЕловЕЧЕскоГо ПоТЕНЦИала



соЦИальНоЕ ИЗмЕРЕНИЕ ГосуДаРсТвЕННоЙ  
аРкТИЧЕскоЙ ПолИТИкИ РоссИИ

аРкТИка ДлЯ ЧЕловЕка 

ирина Васильевна Крояло
Заведующая сеКтором Центра 

“мировой оКеан” ФГбниу “совет 
по иЗучению проиЗводительных сил” 

минЭКономраЗвития россии и ран

склаДывавшИЙсЯ ДЕсЯТИлЕТИЯмИ моТИваЦИоННыЙ мЕхаНИЗм 

ДлЯ РабоТающИх И ПРожИвающИх в сЕвЕРНых РЕГИоНах выРажалсЯ 

ФоРмулоЙ “ЗаРабоТаЙ На сЕвЕРЕ – ПоТРаТь На юГЕ” И оРИЕНТИРовал 

сЕвЕРЯН в осНовНом На оТложЕННыЙ соЦИальНыЙ сПРос,  

коТоРыЙ моГ быТь ПолНоЦЕННо уДовлЕТвоРЕН лИшь  

На “большоЙ ЗЕмлЕ”. ЗакоНомЕРНым ИТоГом ПоДобНоГо 

уТИлИТаРНоГо ПоДхоДа сТала ФакТИЧЕскаЯ ДЕФоРмаЦИЯ  

самИх ПРИНЦИПов РаЗвИТИЯ аРкТИЧЕскИх РЕГИоНов.

РЕалИЗаЦИЯ ПРЕДложЕННых в сТаТьЕ мЕР буДЕТ сПособсТвоваТь 

соЗДаНИю ДосТоЙНых условИЙ И каЧЕсТва жИЗНИ НасЕлЕНИЯ 

в высокИх шИРоТах, ЧТо во мНоГом ПРосТИмулИРуЕТ 

осущЕсТвлЕНИЕ ПРоЕкТов По ДальНЕЙшЕму освоЕНИю 

колоссальНых ПРИРоДНых РЕсуРсов аРкТИкИ.
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б
ытует мнение, что Арктика – это территория, абсо-
лютно непригодная для проживания человека. К со-
жалению, оно все более укореняется в массовой 
психологии российского общества. если спросить 

обычных жителей центральных и южных районов нашей стра-
ны об их восприятии Арктики, то в подавляющем большин-
стве случаев они представят картину недружелюбной, порой 
враждебной ледяной пустыни, полностью лишенной жиз-
ни. такая психологическая установка во многом объясняется 
историей освоения Арктики, напрямую зависящей от государ-
ственной политики в отношении северных регионов. обосо-
бленная от крупных экономических и политических центров 
территория с действительно экстремальными природно-кли-
матическими условиями, неразвитостью транспортных ком-
муникаций и других инфраструктур воспринималась беспер-
спективной для полноценного и равноправного включения 
в единый организм страны, как бы та ни называлась – Россий-
ская империя, Советский Союз или Российская Федерация.

испокон веков арктическая зона российской Федера-
ции рассматривалась центральной властью исключительно 
как сырьевая периферия. и даже при явном изобилии по-
лезных ископаемых сверхнормативные затраты на их добы-
чу и транспортировку, на социальное обустройство северных 
городов и поселений всегда накладывали существенные ог-
раничения как на масштабы экономической активности, так 
и на формирование здесь постоянно проживающего насе-
ления1. однако богатейшая природно-ресурсная база в со-
вокупности с суровой романтикой здешних мест все равно, 
как магнит, издавна притягивала сюда бесспорно талантли-
вых, предприимчивых и смелых людей: исследователей, пу-
тешественников, мореходов, миссионеров, простых пересе-
ленцев. К тому же арктика издревле славилась и творческим 
даром коренных народов, ее населяющих.

характер же освоения арктических территорий с точ-
ностью до наоборот соответствовал задачам насущного ком-
плексного социально-экономического развития. особенно 
заметны негативные элементы государственной политики, та-
кие как моноресурсная специализация хозяйства с неразви-
тостью обрабатывающих производств или очаговый характер 
заселения с созданием редкой сети изолированных населен-
ных пунктов, жестко привязанных к основным ресурсным пло-
щадкам. наглядно также катастрофическое недоразвитие со-
циальной сферы, которая рассматривалась исключительно 
в экономических категориях – лишь как дополнительный груз, 
удорожающий производимую продукцию. а главное – отсут-
ствие комплексности в социально-экономическом развитии 
и, как следствие, неучет этого фактора в редких государствен-
ных программах и планах в отношении арктических и при-
арктических регионов. подобная политика может считаться 
ярчайшим примером тотального отчуждения общества и лич-
ности, не имеющей мотивов ни к самореализации, ни к твор-
честву. своего апогея она достигла в широко распространенной 
в 1930–1950-х годах порочной практике использования при-
нудительного труда.

1. проблемные регионы ресурсного типа: экономическая интеграция европейско-
го северо-востока, урала и сибири. новосибирск, 2002.

повсеместное культивирование идеологии “времен-
ного пребывания” в арктике, границы которого определя-
ются исключительно рамками выполнения конкретной про-
изводственной миссии или, другими словами, “идеологии 
временщиков” оправдывало курс на снижение социаль-
ных затрат в глазах его создателей. и даже стимулирование 
с начала 1960-х годов внушительными по тогдашним мер-
кам надбавками, повышенной заработной платой, гаранти-
ями, компенсациями, субсидиями и другими привилегиями 
за особо трудные условия работы в северных и приравнен-
ных к ним территориях, хотя и содействовало в известной 
мере закреплению здесь квалифицированных кадров, но 
не достигало цели роста социального благосостояния насе-
ления. дело в том, что мотивационный механизм выражал-
ся формулой “заработай на севере – потрать на юге” и ори-
ентировал северян в основном на отложенный социальный 
спрос, который мог быть полноценно удовлетворен лишь 
на “большой земле”. Заработанные в суровых климатиче-
ских условиях деньги шли главным образом на развитие со-
циальной сферы и без того развитых в социальном отноше-
нии южных территорий. арктика была в большей степени 
нужна экономике государства, чем проживающему здесь на-
селению, особенно приехавшему сюда за длинным рублем.

совершенно закономерным итогом подобного ути-
литарного подхода стала фактическая деформация самих 
принципов развития арктических регионов, которые из-за 
своей экономической периферийности и демографической 
слабости долгое время вообще не рассматривались как пол-
ноценные субъекты государственного управления даже в ад-
министративном плане. они гораздо позднее, чем другие 
республики, края и области, лишь в декабре 1930 года, смо-
гли обрести определенный административно-политический 
статус в виде национальных (с 1977 года – автономных) 
округов, подчиненных расположенным на обжитом юге ад-
министративно-территориальным образованиям2.

система государственного регулирования в арктике, 
сложившаяся в 1930-е годы, была исключительно админи-
стративной по своему характеру, охватывая практически все 
управление экономикой и социальной сферой, которое бы-
ло сосредоточено в руках союзных министерств, ведомств, 
подчиненных им главков и крупных специализированных 
организаций, говоря современным языком, – государст-
венных монополий. последние (а к ним в первую очередь 
следует отнести Главное управление северного морско-
го пути, управление строительства дальнего севера, акци-
онерное Камчатское общество и т.д.) при всей неоднознач-
ности их деятельности нередко играли позитивную роль, 
отвечая не только за экономическое освоение территорий, 
но и за проведение здесь всего комплекса социального об-
устройства – от развития сети поселений, инфраструктуры, 
сельскохозяйственного производства, вербовки кадров, за-
воза продовольствия и припасов до определения контуров 
политики труда и заработной платы, организации досуга, со-
циально-бытового и культурного обслуживания населения. 

2. незнаев а.м. роль межрегиональной интеграции в социальном развитии рос-
сийского севера. в сб. “урало-сибирский север в развитии российской циви-
лизации”. екатеринбург: банк культурной информации, иииа уро ран, 2005.



154

однако положительные последствия, как правило, нивели-
ровались рассредоточенностью социальных функций между 
предприятиями, организациями и прочими хозяйствующи-
ми субъектами. Зачастую они в силу своей природы стави-
ли социальную сферу в угоду собственным потребностям, то 
есть во вторичное, соподчиненное положение к производст-
ву, формируя ее по остаточному принципу, другими слова-
ми, сводя до уровня элементарного жизнеобеспечения.

наверное, единственной относительно успешной 
попыткой, работающей против столь однобокого и соци-
ально ущербного развития арктики, стала подготовка со-
ветом/Комиссией по изучению производительных сил 
концепций комплексного регионального развития в рам-
ках теории размещения производительных сил. имен-
но в них, несмотря на удушающий пресс централизован-
ной командно-административной системы, под которым 
находилась отечественная регионалистика, наметил-
ся не только системный подход, но и противостояние со-
циально и экологически дефектным идеям гигантомании 
и экономическим деформациям в сторону чрезмерно уз-
кой специализации регионов3. хотя и упомянутые органи-
зации, обобщающие предплановые документы, которые 
были призваны обеспечить оптимальные пространствен-
ные пропорции советской экономики, безусловно, гре-
шили шаблонностью и значительным идеализированным 
креном. они зачастую базировались на том постулате, что 
преимущества социалистической системы, а также на-
учно-технический прогресс позволят в перспективе со-
здать в арктике аналогичную “большой земле” экономику 
и столь же комфортабельные условия жизни, полностью 
воспроизведя в экстремальном климате то, что типично 
лишь для средней полосы европейской части страны. упо-
мянутые концепции, практически не принимая во внима-
ние лимиты допустимых с экономической точки зрения 
финансовых и трудовых затрат, имели своим закономер-
ным итогом неоднозначные эксперименты в стиле адапта-
ции в Заполярье характерных для средней полосы видов 
сельскохозяйственного растениеводства, создания любой 
ценой горно-металлургических комплексов полного ци-
кла и даже образцовых городов типа норильска, призван-
ных убеждать в осуществимости подобных амбициозных 
стратегий. однако, несмотря на слабый прогностический 
фон, оторванность от действительности, изобилие утопий 
и расточительное экспериментирование, эти опыты не-
сли в себе рациональное зерно, поскольку сама природа 
позаботилась о разнообразии ресурсной базы в арктике, 
ничуть не уступающей изобилию обжитых южных регио-
нов и предполагающей широчайший спектр возможно-
стей для становления многоотраслевой экономики.

обнаружение в 1960–1980-х годах в арктике круп-
нейших в мире углеводородных запасов (в первую очередь 
на континентальном шельфе баренцева и Карского морей), 
а также разнообразных руд вывело социально-экономиче-
ское развитие региона на новую траекторию. К форсиро-

3. совет по изучению производительных сил. Этапы становления и развития. 
1915–2005. м.: ленанд, 2005.

ванному освоению месторождений притянулись значитель-
ные миграционные потоки, впервые была сформирована 
сеть крупных и средних городских поселений. однако в от-
ношении приарктических территорий хронически недофи-
нансируемая государственная социальная политика пред-
ставляла собой точный слепок с экономической, которую 
в то же самое время отличали стихийность, непоследова-
тельность и противоречивость, а именно всплески возврата 
к усилению моноресурсной специализации, требующей ги-
гантских капиталовложений с учетом масштабности сырье-
вой базы. Гипертрофированная экономическая политика 
порождала критическую зависимость от других промыш-
ленных и сельскохозяйственных баз снабжения не только 
по всем основным видам продовольствия и потребитель-
ских товаров, но и по электроэнергии, машинам и обору-
дованию, металлам и даже строительным материалам. ра-
деющие за выполнение собственных производственных 
планов отраслевые министерства усугубляли ведомствен-
ный подход, растаскивая на составляющие цельный эконо-
мический организм, имевший и без того очевидные выхо-
ды в виде непреодолимой пропасти между колоссальными 
доходами, которые арктика давала стране, и остающими-
ся в ее распоряжении рычагами и возможностями для вну-
треннего развития.

дилемма необходимости стабилизировать числен-
ность высококвалифицированных кадров для удовлетво-
рения потребностей промышленности, с одной стороны, 
и откровенного засилья пресловутого духа временщичест-
ва – с другой, нашла свое разрешение в создании недол-
говечных населенных пунктов как придатков градообра-
зующих производственных объединений с закрепленным 
за ними постоянным населением. К началу рыночных тран-
сформаций она доходит до своего логического абсурда. 
За эталон принимается стихийное рыночное саморегули-
рование, оправдывающее резкое сокращение бюджетных 
расходов на социальную поддержку. Кризис и деформа-
ции переходного периода больнее всего ударили по арк-
тике, поскольку именно здесь прежняя плановая система 
обрела наиболее законченные формы, а узкоспециализи-
рованная экономика не была приспособлена к такому пово-
роту событий. внезапный, скоропостижный уход государст-
ва из арктики – региона с экстремальной, но вместе с тем 
чрезвычайно хрупкой, уникальной и уязвимой средой оби-
тания – привел к настоящей катастрофе. в середине 1990-х 
годов в одночасье ставшая для москвы отторгнутой аркти-
ческая зона российской Федерации представляла собой 
район бедствия. начался массовый отток населения, горо-
да и поселки опустели, социальная сфера пришла в упадок. 
с того времени и до сих пор в социальной сфере арктиче-
ской зоны российской Федерации наблюдается разрастание 
отрицательных демографических процессов, отток трудо-
вых ресурсов (особенно высококвалифицированных) в юж-
ные внутриконтинентальные районы россии и за границу, 
несоответствие сетей социального обслуживания характе-
ру и динамике расселения, критическое состояние объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, обострение кризиса 
системы подготовки кадров, усугубление дисбаланса меж-
ду спросом и предложением трудовых ресурсов в террито-
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риальном и профессиональном разрезах (дефицит рабочих 
и инженерных специальностей и переизбыток невостребо-
ванных специалистов, а также людей, не имеющих профес-
сионального образования)4.

общественно-политические преобразования, слу-
чившиеся в нашей стране в преддверие нового тысячеле-
тия, как бы отодвинули россию на самый север евразийско-
го континента, заставили, как и встарь, повернуться лицом 
к высоким широтам. в сравнении с советским союзом рос-
сийская Федерация превратилась в более восточную и, к со-
жалению, более континентальную державу. но самое глав-
ное: россия стала преимущественно северной страной, 
более северной, чем другие активные игроки на междуна-
родной арене, наконец, более северной, чем ссср. те глу-
бочайшие сдвиги, которые произошли в последние полтора 
десятилетия – дезинтеграция советского союза и падение 
соцлагеря, вступление прибалтийских республик в евросо-
юз и нато, – сильно преобразили политическую карту мира. 
российская Федерация оказалась оттесненной от использо-
вания пространств и ресурсов акваторий атлантики. волей-
неволей россия столкнулась с необходимостью самоиденти-
фицироваться в качестве северной державы5.

еще вольтер говорил, что “недостаток не в деньгах, 
а в людях и дарованиях делает государство слабым”. не-
смотря на грозящий катастрофой отток населения и другие 
объективные сложности, арктическая зона российской Фе-
дерации еще обладает значительными высококвалифици-
рованными трудовыми ресурсами и интеллектуальным по-
тенциалом. Здесь сформирован и уже воспроизведен как 
минимум в двух поколениях целый класс экономически ак-
тивного и уникально профилированного населения с доста-
точно высоким уровнем образования.

при этом без квалифицированных кадров, закреплен-
ных в приарктических регионах и имеющих понятную моти-
вацию, грандиозные планы вовлечения в хозяйственных обо-
рот уникальных шельфовых месторождений углеводородов 
лопаются, как мыльные пузыри. Конечно, необходима глу-
боко эшелонированная система размещения человеческо-
го капитала со своей линией фронта в виде сети небольших 
арктических населенных пунктов вблизи добычных комплек-
сов и предполагаемого промышленного производства, кото-
рые образуют опорный плацдарм на переднем крае, и тылом 
в приарктических регионах с более мягким климатом.

в целом довольно странными выглядят повсеместные 
заблуждения, что север – это, мол, черная дыра, в которой 
бесследно исчезают любые дотации и субсидии, а нормаль-
ное развитие “депрессивной” арктической зоны российской 
Федерации возможно лишь благодаря государственному 
протекционизму и помощи более развитых центральных 
и южных регионов страны. даже принимая во внимание се-
верные удорожания, практически во всех арктических субъ-
ектах российской Федерации величина валового региональ-
ного продукта на душу населения выше среднего по россии 

4. российская арктика. справочник для государственных служащих. м.: дрофа, 
2001.

5. евроатлантическое пространство безопасности / под ред. а.а. дынкина,  
и.с. иванова. м.: ленанд, 2011.

уровня. Коль скоро сопоставление произведенного и ис-
пользуемого врп, суммарного вывоза (включая экспорт) 
и ввоза (включая импорт) товаров и услуг выявляет положи-
тельное сальдо и активный торговый баланс почти во всех 
арктических регионах, то следует вывод о том, что арктиче-
ская зона российской Федерации – донор и национальной, 
и мировой экономики. еще более удивительно, что макро-
регион, несмотря на все свои климатически экстремальные 
условия, не только не имеет задолженностей перед основ-
ными государственными внебюджетными фондами (пенси-
онным и социального страхования), но фактически дотирует 
российскую систему социального обеспечения.

понятно, что поступательное движение вперед 
арктических регионов прямо пропорционально зави-
сит от экономической поддержки, в Заполярье роль го-
сударства непреходяща. и в настоящее время происхо-
дят кардинальные изменения государственной политики 
российской Федерации в арктике, ее обращение непо-
средственно к простому человеку, нацеленность на повы-
шение качества жизни населения. Эта сложная категория 
представляет собой широкий комплекс условий жизнеде-
ятельности человека и включает уровень жизни, а также 
такие составляющие, которые относятся к экологической 
среде обитания, социальному благополучию, политиче-
скому климату, психологическому комфорту.

на решение ключевых задач, связанных с повышени-
ем качества жизни населения арктической зоны российской 
Федерации, в значительной степени направлены утвер-
жденные на высшем уровне государственного управления 
документы стратегического планирования, в первую очередь 
основы государственной политики российской Федерации 
российской Федерации в арктике на период до 2020 года 
и на дальнейшую перспективу. К числу основных можно от-
нести модернизацию объектов социальной инфраструкту-
ры, включая учреждения образования, здравоохранения, 
культуры, с развитием специфических для арктики форм 
дистанционного повышения социальной и территориальной 
доступности социокультурных благ и оказания услуг в сфе-
ре телемедицины и санитарной авиации, дистанционных 
образовательных технологий. приоритетны также разви-
тие жилищного строительства, обеспечение рационально-
го природопользования, развитие экологически безопасных 
видов туризма в местах компактного проживания и тради-
ционного хозяйствования коренных народов, сохранение 
их культурного наследия, фольклора и языков, народно-ху-
дожественных промыслов.

усилия государства должны быть ориентированы 
на привлечение в арктику молодых работников высокой 
квалификации и возвращение жителей полярных террито-
рий после учебы в университетах Центральной россии. в ин-
тересах кадрового укрепления территорий предполагается 
задействовать меры федеральной миграционной полити-
ки для привлечения квалифицированных кадров. при этом 
государство продолжит меры поддержки переезда пенсио-
неров из арктической зоны российской Федерации в более 
комфортные условия для проживания (жилищные субси-
дии, адресные сертификаты, федеральные и региональные 
программы переселения и др.).
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Государственная политика россии в арктике ориен-
тирована в первую очередь на улучшение человеческого ка-
питала в результате модернизации целевых образователь-
ных программ подготовки и переподготовки специалистов 
в системе высшего и среднего специального образования, 
обеспечения доступности и высокого качества медицинско-
го обслуживания всех групп населения, проживающих и ра-
ботающих в арктике. активная политика в области развития 
человеческого капитала предполагает сбережение населе-
ния от несчастных случаев, отравлений, травм, других су-
щественных и специфических причин смертности в арктике. 
бюджетное финансирование учреждений здравоохране-
ния дополнится средствами территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования по линии обязатель-
ного и добровольного медицинского страхования. развитие 
культуры в арктической зоне российской Федерации будет 
обеспечиваться не только традиционным бюджетным фи-
нансированием, но и совершенствованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства, поощрением благотво-
рительности и меценатства6.

К приоритетным задачам относится повышение це-
новой и транспортной доступности продуктов питания, 
в том числе развитие продовольственных рынков и стиму-
лирование северного завоза. расширение производствен-
ной базы в арктических регионах должно также способст-
вовать закреплению местного населения и привлечению 
высококвалифицированных трудовых ресурсов. Кроме то-
го, специфика работы в арктике требует наличия развитой 
системы вахтовой работы.

Крайне важны современные коммуникации и тех-
нологии: они дадут северянам возможности для получе-
ния лучшего образования, для повышения квалификации, 
для отдыха. необходимо продолжать активное оснащение 
образовательных учреждений современным оборудова-
нием, новейшими системами связи, интернетом, а лечеб-
ные учреждения, что особенно актуально в этих регионах, – 
средствами телемедицины.

Цель социальной политики в арктической зоне рос-
сийской Федерации – создание достойных условий для жиз-
ни населения в суровом климате севера. для ее реализации 
одновременно будет осуществляться комплекс государствен-
ных мер по укреплению бюджетного сектора арктической 
экономики, сдерживанию массового высвобождения работ-
ников градообразующих предприятий, нормативному пра-
вовому оформлению контрактных форм найма, поддержке 
различных форм самозанятости населения и предпринима-
тельства, обеспечению социальной защиты на основе пере-
обучения трудоспособного безработного населения. прио-
ритетными направлениями развития отдаленных малых сел 
и поселков выступают восстановление сети аэропортов и авиа- 
площадок, создание объектов мобильной инфраструктуры 
в местах традиционной хозяйственной деятельности. особое 
внимание должно уделяться поддержке семей с детьми, сти-
мулированию рождаемости, повышению престижа семьи.

6. Коновалов а.м. стратегия развития арктической зоны россии // морской 
сборник. 2010. №8 (1961).

действующая система гарантий и компенсаций не вы-
полняет в необходимом объеме свои функции и нуждается 
в коренном реформировании. начиная с советского периода 
интенсивной индустриализации арктики районные коэффи-
циенты выполняли функцию привлечения высококвалифи-
цированных трудовых ресурсов на значимые объекты в реги-
онах нового промышленного освоения, а северные надбавки 
служили закреплению кадров.

после 1991 года эти задачи утратили свою актуаль-
ность, значит, требуется пересмотр интерпретации над-
бавок как компенсаций внеэкономического удорожания 
жизнедеятельности населения, обусловленного природ-
но-климатическими факторами. сегодняшнюю основу си-
стемы льгот составляет начисление коэффициентов к зара-
ботной плате, а не компенсация разрыва между доходами 
и повышенной стоимостью жизни. при таком подходе осу-
ществляется стимулирование только высокооплачиваемых 
категорий работников. требует пересмотра “ускоренная 
шкала” начисления максимального размера процентной 
надбавки к заработной плате. во многих случаях неадек-
ватны размеры районных коэффициентов.

в субъектах российской Федерации и муниципальных 
образованиях нередко принимаются нормы как увеличиваю-
щие, так и уменьшающие объем и размеры гарантий и ком-
пенсаций по сравнению с работниками организаций, финан-
сируемых из федерального бюджета. в ряде случаев подобная 
дифференциация достигает значительных размеров.

еще сложнее обстоят дела в частном секторе, где вла-
делец предприятия достаточно свободно может варьировать 
размеры оплаты труда, а также объемы гарантий и компен-
саций. именно поэтому профсоюзные организации совер-
шенно справедливо ставят вопрос о том, что на законода-
тельном уровне должны быть установлены, если не единые, 
то хотя бы минимальные стандарты предоставления гаран-
тий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего севера и приравненных к ним местно-
стях, ниже которого они опускаться не могут.

Целесообразно также законодательно определить 
критерии отнесения той или иной территории к районам 
арктики, а также качественные показатели, расшифровы-
вающие, что именно должно возмещаться проживающему 
и работающему там гражданину. необходимо внести в си-
стему гарантий и компенсаций серьезные коррективы, кото-
рые сделали бы работу в арктической зоне российской Фе-
дерации привлекательной, а трудозатраты – оправданными 
с точки зрения компенсации материальных и моральных по-
терь человека, вызванных экстремальными природно-кли-
матическими условиями. особое внимание должно быть 
уделено гарантиям и компенсациям для молодежи. речь 
идет о возможности получать весь пакет стажных надбавок 
с первого дня работы в арктической зоне российской Феде-
рации, о пакете льгот для молодых семей на содержание ре-
бенка в учреждениях дошкольного образования, оплату жи-
лищно-коммунальных услуг.

реализация предложенных мер будет способствовать 
созданию достойных условий и повышению качества жизни 
населения в высоких широтах, что во многом простимулирует 
осуществление проектов по освоению колоссальных природ-

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

Ч Е л о в Е к  И  с Е в Е Р.  с о с т о я н и е  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  ч е л о в е ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а
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ных ресурсов арктики. на фоне депопуляции арктической 
зоны российской Федерации в ненецком и ямало-ненецком 
автономных округах, где уже осуществляются инвестпроекты 
освоения месторождений, наблюдаются положительные про-
цессы и в демографии, и в миграции. если обратиться к зару-
бежному опыту, то примеры Гренландии, северных районов 
норвегии, где развернуты масштабные адресные программы 

государственной поддержки развития территорий, убеди-
тельно доказывают необходимость и возможность решения 
социальных проблем на самом высоком уровне. а благодаря 
формированию социального фундамента развития арктиче-
ской зоны российской Федерации в обозримой перспективе 
и в нашей стране безвозвратно канет в лету порочная форму-
ла “заработал на севере – потрать на юге”.

р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

а Р к Т И к а  Д л Я  Ч Е л о в Е к а 



кульТуРНоЕ НаслЕДИЕ 
РоссИЙскоЙ аРкТИкИ
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имени д.с. лихачЁва, начальниК и научный 
руКоводитель морсКой арКтичесКой 

КомплеКсной ЭКспедиЦии (маКЭ),  
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И в ЕщЕ большЕЙ мЕРЕ – ПоТомкам.



Р
оссия – северная, арктическая страна. около 20% 
нашей территории лежит за Северным полярным 
кругом, 65% – в зоне распространения много-
летней мерзлоты. тундрой занято 3 млн кв. км, 

или 18% территории. Южную границу тундры принимают 
за начало Арктики. В России многолетняя мерзлота охва-
тывает всю тундру, а восточнее енисея она спускается к югу 
за пределы нашей страны – к Улан-батору, в монголию. 
более 1/3 территории нашей страны занимает лесная зо-
на и почти 90% ее – тайга. И именно у нас находится по-
люс холода Северного полушария. Самый крупный аркти-
ческий сектор является российским.

из всего этого можно сделать только один вывод: при 
планировании любых вопросов политического, экономиче-
ского, социального, научного, культурного, межнациональ-
ного развития россии необходимо постоянно учитывать не-
повторимую уникальность страны, связанную с ее северной, 
арктической природной основой.

К сожалению, это почти постоянно забывается и мало 
учитывается. так, европейский союз провозгласил “северное 
измерение” одним из главных направлений не только своей 
экономической, но и социальной политики. а мы сейчас усту-
паем им в сфере обозначения своих интересов в этой области.

мы никак не учитываем и не знаем, как использовать 
тот факт, что в европе 3% ненарушенных природных терри-
торий, а в россии – около 140 млн кв. км, то есть 70% се-
вера страны относится к таким ненарушенным территориям. 
именно наш север является экономическим резервом пла-
неты и важнейшим потенциалом россии.

но грамотное освоение арктики зависит от научно-
го обеспечения на основе фундаментальных исследова-
ний, и все в большей мере именно гуманитарных. ведь нас 
должны интересовать проблемы не только освоения огром-
ных минерально-сырьевых запасов на арктической террито-
рии, включая арктические моря, но и, например, жизненно 
важные проблемы сохранения уникальной природной сре-
ды обитания 200 тыс. человек – коренных малочисленных 
народов севера 30 различных национальностей. и здесь мо-
гут возникнуть неожиданные проблемы для стратегического 
развития страны и ее национальной безопасности. так, на ос-
нове роста самосознания коренных народов севера и си-
бири постоянно расширяется процесс образования межго-
сударственных ассоциаций. но этот вполне закономерный 
процесс может привести в дальнейшем не только к становле-
нию общности исторически разделенных народов, но и к не-
гативным процессам. и здесь важную роль играет понимание 
необходимости сохранения не только природной, но и исто-
рико-культурной среды этой малой, но очень значимой для 
северного государства части населения россии.

нам необходимо не только давать оценку на основе 
сравнительного анализа тем или иным событиям, но и нау-
читься подниматься над ними, не политизируясь, а видя их 
как бы сверху и со стороны. история стала в наше время за-
ложницей политики. а ведь она – мировоззренческая дис-
циплина, и из ее выводов и достижений необходимо брать 
установки воспитательного характера.

в государственных приоритетных направлениях разви-
тия науки абсолютно отсутствует гуманитарное развитие. но для 

той же модернизации главная и основополагающая пробле-
ма – человек. а это история, этнография, психология, социо- 
логия, то есть гуманитарные знания, без которых невозможно 
управлять процессами всестороннего развития страны.

ряд указанных нами проблем тесно взаимосвязан 
с культурным и природным наследием российской Федера-
ции и с ее северными, арктическими территориями. напри-
мер, восстановление и развитие северного морского пути 
невозможно без анализа исторического опыта, информа-
ция о котором порою веками своеобразно хранится в мате-
риальных объектах культурного наследия.

и здесь нельзя не вспомнить о том, что россия – ро-
дина арктического мореплавания. именно наши предки не-
сколько столетий назад создали первые специальные кон-
струкции судов для плавания и промысла в арктических 
морях – кочи, кочмары и лодьи. Кроме того, именно они 
разработали весь комплекс технологий арктического море-
плавания: приемы, методы плавания во льдах, систему на-
вигационных морских знаков (приметных крестов-маяков, 
каменных гуриев и вех), специальную емкую морскую тер-
минологию, способы определения местонахождения и даже 
поморские лоции, передававшиеся от поколения к поколе-
нию в устном и рукописном видах.

и как варварски относились в нашей стране к это-
му наследию! например, некоторые геодезисты спилива-
ли древние многометровые поморские приметные кресты 
на возвышенностях мысов, чтобы установить на них прибо-
ры для съемки местности. такое наблюдали мы, например, 
на вершине большого воронова о-ва у побережья вайга-
ча в баренцевом море. а ведь прибрежное мореплавание 
местного населения в системе старинных навигационных 
знаков, во многом разрушенных, в скором времени нам 
придется восстанавливать, и для этого потребуются новые 
материальные и людские ресурсы.

для решения многих проблем комплексного изуче-
ния, сохранения культурного и природного наследия и вне-
дрения актуальной информации прошлых веков в современ-
ный мир и была создана морская арктическая комплексная 
экспедиция (маКЭ) министерства культуры российской 
Федерации. свою деятельность она начала в 1986 году, 
а с 1992 года она продолжила свои исследования в аркти-
ке, являясь своеобразным научным центром-подразделе-
нием при российском научно-исследовательском институ-
те культурного и природного наследия имени д.с. лихачёва.

маКЭ – единственная в мире экспедиция, которая 
с 1986 года и по настоящее время ежегодно, без переры-
вов проводит свои исследования в российской арктике. она 
единственная исследовала остатки опытовых сооружений 
на боевых полях испытаний ядерного оружия архипелага 
новая Земля. Здесь совместно с сотрудниками Центрально-
го полигона российской Федерации мы выявляем, изучаем 
и исследуем памятники истории создания ядерного оружия. 
маКЭ – единственная в мировой практике экспедиция, ко-
торая занимается комплексными исследованиями культур-
ного и природного наследия российской арктики. все эти 
27 лет полевых работ экспедицию возглавляет автор этой 
статьи. теоретической основой этих уникальных исследова-
ний послужили наши теоретические и прикладные работы, 
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методические рекомендации в области памятниковедения 
и комплексного изучения и сохранения историко-культурной 
среды. Кроме того, во второй половине 1990-х годов нами 
была выдвинута идея создания “атласа культурного и при-
родного наследия россии” и “атласа культурного и природ-
ного наследия российской арктики”.

впервые объекты культурного наследия стали изучать-
ся в неразрывной целостности с окружающей средой, что да-
ло возможность по-новому подойти к проблематике их со-
хранения и использования. результатом этих исследований 
маКЭ стало создание на севере новой Земли национально-
го парка “русская арктика”. идея создания этого парка была 
выдвинута и почти 20 лет пробивалась автором статьи вместе 
с сотрудниками экспедиции, учавствовавшими в разработке 
соответствующего проекта.

важно здесь подчеркнуть, что материальные объекты 
истории освоения арктики являются наиболее действенным 
доказательным аргументом в пользу приоритета россии в ос-
воении всех ее арктических территорий. и с этой точки зрения 
работы маКЭ представляют собой одно из направлений обес-
печения национальной безопасности российской арктики.

маКЭ уже провела исследования на архипелагах Зем-
ля Франца-иосифа, новая Земля, северная Земля, новоси-
бирских о-вах, о-вах вайгач, Колгуев, долгий, матвеев, мест-
ный, врангеля, беннета, на десятках островов Карского моря, 
на п-ове таймыр. проведены исследования и в большеземель-
ской и малоземельской тундрах, на месте первого заполярного 
города пустозёрска, на Канином п-ове, на соловецких о-вах, 
на части побережий Кольского п-ова и белого моря.

К объектам культурного наследия нами отнесены: древ-
ние сакральные святилища коренных малочисленных народов 
севера; православные храмы; поморские приметные, обе-
тные, могильные кресты; останки судов – от древних помор-
ских и вплоть до судов конца XX века; захоронения поморов, 
коренных малочисленных народов севера и места их стоянок, 
стойбищ, зимовий; различные навигационные сооружения, 
включая каменные гурии, деревянные и другие маяки, постро-
енные вплоть до конца XX века; лагеря, места стоянок, зимо-
вья, продовольственные склады отечественных и зарубежных 
первопроходцев и исследователей; остатки техники и техниче-
ских сооружений, включая боевые поля испытаний ядерного 
оружия и военные аэродромы советского периода; полярные 
станции, построенные начиная с XIX века и до конца XX века; 
объекты и сооружения, связанные с великой отечественной 
войной; памятные места.

маКЭ уже найдено, исследовано и зафиксировано 
более 1,5 тыс. объектов культурного и природного наследия 
российской арктики. их разнообразие частично представле-
но на прилагаемых к статье фото маКЭ.

За 25 лет сотрудниками маКЭ, российского нии 
культурного и природного наследия имени д.с. лихачёва 
и Фонда полярных исследований издано более 10 научных 
трудов, посвященных природному и культурному наследию 
архипелагов новая Земля, Земля Франца-иосифа, соловец-
ких о-вов и о-ва вайгач. изданы карты природного и куль-
турного наследия и книги-указатели к ним по новой Земле, 
Земле Франца-иосифа, вайгачу и соловецкому архипелагу. 
подготавливается к изданию “атлас природного и культур-

ного наследия российской арктики” и карта с книгой-указа-
телем по о-ву врангеля.

в издательстве Paulsen выходит серия томов “остро-
ва и архипелаги российской арктики” под общей редак-
цией п.в. боярского. в ее основу легли работы сотрудников 
маКЭ, а также представителей других научных учрежде-
ний и экспедиций. в 2011 году по инициативе маКЭ был 
осуществлен полный перевод со староголландского книги 
(дневников) участника экспедиции и зимовки виллема ба-
ренца на новой Земле (в 1596–1597 годах) херрита де вей-
ра. Книга издана издательством “рубежи-XXI”.

в арктике работают следующие основные отря-
ды маКЭ: морской арктический (возглавляет начальник 
и научный руководитель маКЭ п.в. боярский), пустозёр-
ский (руководитель и.б. барышев), соловецкий (в.п. сто-
ляров), беломорский (п.а. Филин), полярный парусный 
отряд (с.в. седов).

с 1987 года маКЭ проводит историко-географи-
ческие эксперименты в арктике по маршрутам первопро-
ходцев и исследователей. такие эксперименты помогают 
не только реконструкции исторических событий и поиску 
материальных объектов (снаряжения, оборудования, остан-
ков судов и захоронений), но и привязке исторических мест 
к определенным современным географическим точкам. ра-
боты маКЭ ведутся на основе теоретических и методоло-
гических разработок, опубликованных п.в. боярским в ста-
тьях и монографиях 1984–1990 годов. им же разработаны 
и внесены в практику полевых исследований маКЭ следу-
ющие основные программы: “Комплексные исследования 
культурного и природного наследия арктики” (с 1987 года); 
“вайгач – остров арктических богов” (с 1987 года); “аркти-
ческое кольцо” (с 1989 года); “по следам двух капитанов” 
(с 1990 года); “арктика – форпост россии” (с 1991 года); 
“память российской арктики” (с 1991 года); “Земля санни-
кова” (с 2005 года); “Земля андреева” (с 2010 года) и др.

например, программа “по следам двух капитанов” свя-
зана с поиском материальных объектов и захоронений трех 
русских полярных экспедиций 1912–1914 годов: Г.я. седова 
на “святом Фоке”; Г.л. брусилова на “святой анне” (и группы 
в.и. альбанова); в.а. русанова на “Геркулесе”. на выбор назва-
ния программы повлияло и то, что автор книги “два капитана” 
писатель в.а. Каверин, в основу своего романа положивший 
события, связанные с указанными тремя экспедициями, был 
литературным наставником п.в. боярского. в рамках програм-
мы изучались места, связанные с переходом группы в.и. аль-
банова по Земле Франца-иосифа. на основе историко-геогра-
фических экспериментов сотрудники маКЭ пришли к выводу, 
что тела четверых участников группы надо искать на ледни-
ке: трое, возможно, лежат подо льдом у скального выступа, 
а останки тела четвертого, провалившегося в трещину, могут 
находиться в разных частях у моренной гряды отступившего 
в наше время ледника. а в рамках программы “память россий-
ской арктики” делается попытка создать единую систему ме-
мориальных знаков на островах, архипелагах и материковом 
побережье северного ледовитого океана в память об отече-
ственных и зарубежных первопроходцах, первооткрывателях, 
известных исследователях, сотрудниках полярных станций, по-
морах и представителях коренных малочисленных народов.
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программа “Земля санникова” посвящена иссле-
дованиям и экспедициям Э. толля и а.в. Колчака. “Земля 
андреева” – исследованиям с. андреева, Ф.п. врангеля, 
Ф.Ф. матюшкина и Г.а. ушакова.

с 1987 года маКЭ проведены историко-географи-
ческие эксперименты по маршрутам (или части маршру-
тов) известных полярных первопроходцев и исследовате-
лей: в. баренца, с. лошкина, я.я. чиракина, Ф. розмыслова, 
в.в. и т.Ф. прончищевых, х.п. лаптева, с.и. челюскина, н. че-
кина, и.н. иванова, я. санникова, с. андреева, Ф.п. вранге-
ля, Ф.Ф. матюшкина, Ф.п. литке, п.К. пахтусова, а.а. бо-
рисова, а.Э. норденшельда, К.д. носилова, К. вейпрехта, 
ю. пайера, б. ли смита, Ф. нансена, Ф. джексона, в.а. уэль-
мана, герцога абруццкого, Э. болдуина, а. Фиалы, Э.в. толля, 
а.в. Колчака, Г.я. седова, в.а. русанова, а.с. Кучина, Г.л. бру-
силова, в.и. альбанова, б.а. вилькицкого, н.а. бегичева, 
р. амундсена, н.в. пинегина, в.ю. визе, р.л. самойловича, 
Г.а. ушакова, н.н. урванцева, с.п. Журавлёва, и.д. папани-
на и др. в результате были найдены различные материаль-
ные объекты этих экспедиций, остатки зимовий, снаряжения 
и оборудования, захоронения.

свой вклад сотрудники маКЭ внесли и в выявление 
и исследование природного наследия арктики.

взаимосвязь культурного и природного наследия осо-
бенно ярко проявляется на о-ве вайгач. издревле он носит 
среди ненецкого народа название “хэбидя я”, что в перево-
де на русский означает “священная земля”. в истории неизве-
стен остров, подобный вайгачу, на котором более 1 тыс. лет на-
ходились главные святилища сменявших друг друга народов 
севера (в том числе легендарных морских охотников сихиртя 
и самоедов, то есть ненцев), и все это время на нем никто пос-
тоянно не жил, а паломничество к нему осуществлялось в экс-
тремальных условиях с громадной по своей площади и рассто-
яниям территории европейского севера и Западной сибири 
на протяжении многих столетий вплоть до 1920-х годов.

в XVI веке, когда на острове действовали святили-
ща легендарных арктических народов, он был хорошо из-
вестен и поморам. с изучением острова связаны имена рус-
ских и зарубежных мореплавателей и первопроходцев.

в 1933–1936 годах здесь работали вольнонаемные 
и заключенные вайгачской экспедиции оГпу. на южном по-
бережье острова, на мысе раздельный, был заложен руд-
ник. началась разработка свинцово-цинковой руды, и от-
крыта обогатительная фабрика. работали на руднике в три 
смены по шесть часов. в 1934 году из-за продолжения ра-
бот “на глубину” началось постепенное, но неуклонное за-
топление шахт. в 1935 году рудник окончательно затопи-
ло и все вольнонаемные и заключенные были переведены 
на материк, на вновь открытое месторождение в амдерме. 
Затопленные шахты, остатки сооружений и руины строений 
до сих пор напоминают обо всех этих событиях.

полезен для будущих поколений не только истори-
ческий, но и технологический негативный опыт освоения 
хрупкой природной арктической среды, как на основанной 
на острове в 1912 году полярной станции “вайгач”. ее жи-

лые строения из пустотелых бетонных блоков на цементном 
растворе в результате сезонной деформации вечномерзлых 
грунтов вскоре после строительства дали трещины, и по пе-
риметру одного из домов, над окнами, был сделан бандаж 
из металлической полосы и две поперечные стяжки. дере-
вянные же строения и здесь, и в других местах вайгача бы-
ли постоянно пригодны вполне, не испытывая особого влия-
ния вечной мерзлоты.

объекты культурного наследия помогают не только 
реконструировать реальные исторические события, проис-
ходившие в арктике, но и отыскать следы пропавших лю-
дей, а порой и их останки. богатый технологический, ду-
ховный и созидательный опыт связан с материальными 
объектами, погребенными в тонком слое почв и во льдах, 
тающих в непродолжительное летнее время. но многие 
объекты гибнут в результате процессов солифлюкции – 
стекания грунта, перенасыщенного водой, по мерзлой по-
верхности сцементированных льдом оснований склонов. 
а подавляющее большинство объектов культурного насле-
дия расположено именно на таких склонах у побережья, 
или в зоне, близкой к кромке берега, или на разрушаю-
щемся из-за потепления климата побережье. отступивший 
морской лед не прикрывает в наши дни побережье от воз-
действия волн в сильные штормы.

таяние ледников и вечной мерзлоты открывает ранее 
скрытые в них объекты, которым грозит гибель после раз-
мораживания под воздействием тепла, дождей и солнечных 
лучей в летнее время.

поэтому необходимо поддержать идеи сотрудников 
маКЭ по созданию единой системы особоохраняемых при-
родных территорий, включая национальные парки.

нам необходимо продолжить исследования маКЭ, 
связанные с разработкой проблем “капсул памяти” (термин, 
фиксирующий постоянно происходящее внедрение в при-
родные и социально-исторические процессы информации 
о прошлых состояниях природной среды и общества для ре-
гулирования этих процессов в настоящем). и неоценимую 
роль в дальнейшем грамотном и взвешенном освоении на-
ми арктики будут играть выявленные, изученные и сохра-
ненные объекты культурного и природного наследия.

роль этих объектов трудно переоценить, ибо для такой 
северной, арктической страны, как россия, они являются уни-
кальным национальным достоянием, в котором заключена 
разнообразная и востребованная в наши дни информация: 
технологическая, инженерная, климатическая, историческая, 
экологическая, географическая, социальная, антропологиче-
ская… и скрытая, неизвестная пока нам по своей типологии 
информация, которая будет необходима нашим современ-
никам и в еще большей мере – потомкам.

мы не должны потерять ничего из того, что пока ще-
дро передается нам через “капсулы памяти” об историче-
ских событиях, состоянии и развитии природной среды. 
пока не обеспечено активное изучение исторических и при-
родных процессов арктического региона, преждевременно 
говорить об устойчивом развитии россии.
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1. деревянный идол на малой  
болвансКой Горе о-ва вайГач

2. древнее святилище северных  
народов – хадаКо (старухи) 
у трианГуляЦионноГо ЗнаКа 
на болвансКом мысу о-ва вайГач

3. айсберГ в КарсКом море

4. мыс теГеттГоФ о-ва Галля Земли 
ФранЦа-иосиФа с вертолета

5. вид с вертолета на старинное 
святилище я'мюня (матери Главных 
ненеЦКих боЖеств нума и нГа), 
охраняющей вход в подЗемное 
Царство, и я'миня (Жены нума) 
на малой болвансКой Горе

6. остатКи ЖертвоприноШений  
(черепа белых медведей и роГа 
оленей) у идола малой болвансКой 
Горы (Фото б.а. новиКова)

7. атомный ледоКол “вайГач” 
проКладывает путь во льдах 
восточной арКтиКи судну 
“михаил сомов” с сотрудниКами 
морсКой арКтичесКой КомплеКсной 
ЭКспедиЦии (маКЭ) института 
наследия на борту

все Фото, раЗмещенные на стр. 162–169, 
сделаны п.в. боярсКим, Кроме тех,  
Где уКаЗаны Фамилии друГих авторов.

5

7

6



р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

164

к ул ьТ у Р Н о Е  Н а с л Е Д И Е

1. о-в попова – чухчина, Где в 1934 Году были 
обнаруЖены следы ЭКспедиЦии в.а. русанова, 
о Которой с 1912 Года ничеГо не было иЗвестно

2. астрономичесКий пунКт руссКой полярной 
ЭКспедиЦии Э.в. толля, установленный 
при участии а.в. КолчаКа во время ЗимовКи 
1901–1902 Годов на мысе вильда п-ова таймыр

3. руины Зимовья америКансКих ЭКспеди-
Ций на о-ве алдЖера Земли ФранЦа-иосиФа: 
Э. болдуина (1901–1902 Годы) и а. Фиалы 
(1903–1905 Годы)

4. руины Зимовья америКансКой ЭКспедиЦии 
1898–1899 Годов в. уЭльмана на мысе теГеттГоФ

5. вид от Зимовья в. уЭльмана на Знаменитые 
сКалы-паруса

6. останКи ШлюпКи, под Которой был продо-
вольственный сКлад а. Фиалы 1905 Года. 
лодКа и ящиКи с продовольствием были 
раЗломаны белыми медведями

7. сотрудниКи маКЭ вместе с Командой “миха-
ила сомова” и ЭКипаЖем судовоГо вертолета 
наШли на о-ве беннета в снеГу остатКи повар-
ни, иЗ Которой в свой последний путь отпра-
вился с тремя спутниКами Э.в. толль в ноябре 
1902 Года. Здесь а.в. КолчаКом была найдена 
в 1904 Году последняя ЗаписКа толля 
(Фото о.ю. свиридовой)

8. место временноГо лаГеря ЭКспедиЦии 
а. Фиалы на о-ве алдЖера напротив 
о-ва матильда

9. о-в бельКовсКоГо, Который а.в. КолчаК 
обследовал на собачьей упряЖКе в мае 
1902 Года

1
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1. астрономичесКий пунКт и КладКа Камней (правее) 
на месте продуКтовоГо сКлада: следы ЭКспедиЦии 
1914 Года на судне “ЭКлипс” на мысе вильда 
ЗападноГо таймыра

2. Каменный Гурий, установленный норвеЖсКой 
ЭКспедиЦией р. амундсена во время ЗимовКи  
1918–1919 Годов в самой северной точКе 
п-ова таймыр

3. о-в белл Земли ФранЦа-иосиФа, над Которым 
сотрудниКи маКЭ проводили часть историКо-
ГеоГраФичесКоГо ЭКсперимента по марШруту 
пропавШих в 1914 Году участниКов перехода 
в.и. альбанова

4. дом, в Котором на о-ве домаШнем Жили  
первые исследователи северной Земли Г.а. уШаКов, 
н.н. урванЦев, с.п. ЖуравлЁв, в.в. ходов. поЗднее 
перенесен на  о-в средний, северная Земля

5. на переднем и Заднем планах памятниКи  
на месте последнеГо (переЗахоронение)  
и первоГо Захоронения урны с прахом Г.а. уШаКова 
(1901–1963). в середине – моГила иЗвестноГо 
полярноГо исследователя б.а. Кремера (1908–1976). 
о-в средний

6. Крест на сКате обрыва у пос. диКсон, Где в 1922 Году 
были обнаруЖены останКи поГибШеГо Здесь 
в 1920 Году п. тессема – участниКа норвеЖсКой 
ЭКспедиЦии р. амундсена

7. памятниК над Захоронением ЗнаменитоГо 
арКтичесКоГо первопроходЦа н.а. беГичева  
(1874–1927) в пос. диКсон

8. моГила участниКа велиКоГо ГеоГраФичесКоГо 
отКрытия – Земли императора ниКолая II 
(северной Земли) – маШиниста Г.Г. мячина, 
умерШеГо Здесь, на мысе вильда, в 1915 Году

9. моГила п. тессема в пос. диКсон
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1. руины блиндаЖа немеЦКой сеКретной баЗы “КладоисКатель”

2. сотрудниКи маКЭ на Земле алеКсандры Земли ФранЦа-иосиФа, Где в 1943–1944 Годах 
работала сеКретная немеЦКая военная баЗа “КладоисКатель” с метеостанЦией “охотниК 
За соКровищем”

3. мыс Желания на севере новой Земли – Центр первоГо в российсКой арКтиКе 
наЦиональноГо парКа “руссКая арКтиКа”, соЗданноГо в 2009 Году во мноГом 
блаГодаря исследованиям и предлоЖениям сотрудниКов маКЭ

4. руины строений и остатКи техниКи советсКоГо военноГо аЭродрома 1950-х Годов 
у Каньона ГриШина Шара на новой Земле

5. униКальный Каньон ГриШина Шара на севере новой Земли

6. ЗаброШенные строения советсКой полярной станЦии на мысе Желания новой Земли

7. три стелы-паруса монументальноГо памятниКа 1982 Года в пос. диКсон 
ЗащитниКам арКтичесКой столиЦы в Годы велиКой отечественной войны

8. леЖбище морЖей на о-ве виЗе в КарсКом море

2
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ПРоблЕмы аДаПТаЦИИ 
ЧЕловЕка к условИЯм  

кРаЙНЕГо сЕвЕРа

совРЕмЕННоЕ воЗДЕЙсТвИЕ ЧЕловЕка На лаНДшаФТНую оболоЧку 

ЗЕмлИ сТоль ЗНаЧИТЕльНо, ЧТо оНо выЗываЕТ НЕобхоДИмосТь 

ИЗуЧЕНИЯ ТЕРРИТоРИальНых комПлЕксов, ИмЕющИх схоДНыЕ ПРИРоДНыЕ 

И соЦИальНо-экоНомИЧЕскИЕ комПоНЕНТы. оДНовРЕмЕННо 

с воЗДЕЙсТвИЕм На ГЕоГРаФИЧЕскую сРЕДу ЧЕловЕк сам ПоДвЕРГаЕТсЯ 

воЗДЕЙсТвИю эТоЙ сРЕДы.

эксТРЕмальНыЕ условИЯ ЗаПолЯРьЯ выЗываюТ НЕ Только выРажЕННыЕ 
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ПРИРоДНыЕ условИЯ кРаЙНЕГо 
сЕвЕРа И Их влИЯНИЕ На сосТоЯНИЕ 
ЗДоРовьЯ ПРИшлоГо НасЕлЕНИЯ

Зона Крайнего севера подразделяется на примор-
скую и континентальную. приморская зона – циклональ-
ная, для нее характерны резкая изменчивость погоды, по-
вышенная влажность воздуха и частые сильные ветры. 
для антициклональной континентальной зоны характер-
ны очень низкие температуры воздуха зимой, его относи-
тельная сухость, более высокие температуры летом и срав-
нительно малое количество ветров. европейский север 
находится в приморской зоне с активной циклонической 
деятельностью и частой сменой воздушных масс, различ-
ных по месту своего фоpмиpования, темпеpатуpе и влаж-
ности. преобладающие в течение года западные воздуш-
ные течения приносят в регион атмосферные фронты 
и циклоны. Зимой они сопровождаются потеплением, от-
тепелями, снегопадами и дождем. арктический воздух, 
вторгающийся в регион с северо-востока, обычно прино-
сит существенное похолодание. Зимой с востока, а летом 
с юго-востока на европейский север поступает континен-
тальный воздух умеренных широт. Зимой он очень холод-
ный и сухой, а летом сухой и теплый. частая смена воздуш-
ных масс, атмосферные фронты и циклоны обусловливают 
характерную для европейских северных районов неустой-
чивую погоду. исследователями выявлена высокая корре-
ляция ряда основных геофизических и погодных факто-
ров. с периодом гравитационного возмущения с высокой 
степенью достоверности связаны изменения атмосферного 
давления, геомагнитные возмущения, магнитные бури, пе-
репады температуры и влажности воздуха1.

природные условия на Крайнем севере значительно 
более тяжелые для здоровья человека, чем в средней полосе. 
особенности климата здесь хорошо известны: крайне низкие 
температуры воздушной среды, длительная и суровая зима, 
короткое и холодное лето, дефицит ультрафиолетового излу-
чения, резкое нарушение фотопериодичности, световое голо-
дание в период полярной ночи и световое излишество во вре-
мя полярного дня, выраженные гравитационные и магнитные 
возмущения, ураганные ветры, кислородная недостаточность 
и разреженность воздуха, резкие изменения уровней атмос-
ферного давления, атмосферного электричества, температу-
ры и влажности воздуха. но дело не только в суровом клима-
те и особом режиме освещенности (полярный день и полярная 
ночь). в Заполярье на организм человека воздействуют многие 
факторы, которые в средней полосе оказывают гораздо менее 
выраженное влияние. например, активны многочисленные 
космические факторы, поскольку магнитное поле Земли в се-
верных широтах защищает ее значительно хуже, чем в средних 
широтах. оказывают влияние вынужденная праздность, сни-
жение двигательной активности, резкий упадок сил, особенно 
в период полярной ночи. дефицит внешнего ультрафиолето-
вого излучения приводит к световому (солнечному) голода-
нию, при котором в течение длительной зимы плохо усваива-

1. хромов с.п. метеорология и климатология. м., 2001.

ются витамины, ухудшается иммунитет, значительно снижается 
работоспособность людей, увеличиваются сроки заживления 
ран и консолидации костных отломков. исследования пока-
зывают, что даже у здоровых северян, которые хорошо адап-
тировались к экстремальным условиям Крайнего севера, мно-
гие показатели организма значительно отличаются от таковых 
в средней полосе2.

одной из важных причин, ведущих к снижению качест-
ва работы человека, является воздействие метеорологических 
факторов, которые при определенных условиях могут приве-
сти к нарушению нормального течения адаптивных механиз-
мов и развитию дезадаптации. следствием являются различ-
ные патологические (метеопатические) реакции, влияющие на 
клиническое течение и исход заболеваний, увеличивающие 
количество трудопотерь, снижающие умственную и физиче-
скую работоспособность в периоды резких изменений погод-
ных условий. переезд людей для проживания в районы Край-
него севера вызывает снижение адаптивных возможностей 
человека и обусловливает раннее формирование заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, среди которых артериальная 
гипертензия занимает значительное место. многими авторами 
отмечено медленное, но неуклонное и устойчивое повышение 
артериального давления (ад) у людей, подвергающихся по-
стоянному воздействию низких температур3.

особЕННосТИ аДаПТаЦИИ 
сЕРДЕЧНо-сосуДИсТоЙ, 
вЕГЕТаТИвНоЙ И НЕЙРоГумоРальНоЙ 
сИсТЕм ЗДоРовых люДЕЙ 
к условИЯм кРаЙНЕГо сЕвЕРа

в течение многих лет в связи с активной миграцией на-
селения в северные районы изучаются акклиматизация и адап-
тация человека на севере, роль природных гелиофизических 
компонентов окружающей среды в формировании заболева-
емости населения болезнями сердечно-сосудистой системы. 
признано, что сердечно-сосудистая и дыхательная системы яв-
ляются ведущими звеньями при формировании механизмов 
адаптации к условиям Крайнего севера. в то же время адапта-
ционный стресс затрагивает не только сердечно-сосудистую, но 
и вегетативную и нейроэндокринную системы. согласно лите-
ратурным данным, выделяют следующие фазы адаптации сер-
дечно-сосудистой системы к условиям Крайнего севера: фаза 
дестабилизации (до 2 лет), фаза стабилизации (от 2 до 4 лет), 
переходный период (от 4 до 7 лет), фаза истощения (более 
10 лет). для первой фазы характерен гиперкинетический тип 
гемодинамики со значительным ростом минутного объема 
кровообращения и снижением периферического сосудисто-
го сопротивления. в фазе истощения, наоборот, наблюдается 
гипокинетический тип гемодинамики со значительным ростом 
периферического сосудистого сопротивления. своеобразные 
климатические условия региона вынуждают население к мас-
совым переездам во время отпусков. стресс, обусловленный 

2. Квашнина с.и. Здоровье населения на севере. ухта, 2001.

3. Кривощеков с.Г., леутин в.п., диверт в.Э. и др. системные механизмы адапта-
ции и компенсации // бюллетень со рамн. 2004. №2 (112). с. 148–152.
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сменой климатических зон, в ряде случаев способствует срыву 
адаптации и ускорению наступления фазы истощения.

таким образом, кардиальная патология на Крайнем 
севере и влияние климатических факторов на ее разви-
тие и прогрессирование являются важными медицинскими 
проблемами, требующими дальнейшего изучения.

аДаПТаЦИЯ сЕРДЕЧНо-сосуДИсТоЙ, 
вЕГЕТаТИвНоЙ И эНДокРИННоЙ 
сИсТЕм к холоДу

Климат севера, определяемый многими исследо-
вателями как дискомфортный и суровый, предъявляет по-
вышенные требования к организму человека и обязывает 
своевременно и адекватно адаптироваться к постоянно из-
меняющимся условиям внешней среды. у людей, прожи-
вающих в холодном климате, выявлены различные изме-
нения функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы4. для северян характерны более ранние возраст-
ные изменения сердечно-сосудистой системы, неуклонный 
рост уровней артериального давления и периферического 
сосудистого сопротивления с увеличением продолжитель-
ности северного стажа, а также склонность к брадикардии. 
по мнению ряда авторов, эти изменения сердечно-сосу-
дистой системы являются платой за адаптацию к климати-
ческим условиям Крайнего севера. причем человек адап-
тируется прежде всего к холоду и спазм периферических 
сосудов является закономерной реакцией на воздействие 
низких температур5.

Значительные изменения происходят под влиянием 
отрицательной температуры среды и в эндокринной систе-
ме. увеличивается секреция адреналина и норадреналина, 
происходит значительное увеличение уровней адренокор-
тикотропного гормона, тиреотропного гормона (ттГ), аль-
достерона и активности ренина плазмы. именно повышен-
ным уровнем альдостерона у северян объясняется раннее 
развитие у них гипертрофии миокарда левого желудочка6. 
Кроме того, холодовое воздействие значительно повышает 
потребление кислорода тканями человеческого организма. 
в этих условиях поддержание определенного уровня ад на-
правлено на обеспечение достаточного кровотока, который 
определяет транспорт кислорода к тканям в условиях поляр-
ной гипоксии. в то же время пребывание в холодной ком-
нате не является достаточно сильным раздражителем и не 
вызывает повышение уровня этих гормонов в крови. по дан-
ным в.н. Катюхина и соавторов7, экспозиция холода в 10 ми-
нут даже при значительном охлаждении и многократных (до 

4. Кривощеков с.Г. и др. с. 148–152; Chaitman B.R., Pepine C.J., Parker J.O. et al. 
Effects of Ranolazine with Atenolol, Amlodipine, or Diltiazem on Exercise Tolerance 
and Angina Frequency in Patients with Severe Chronic Angina: A Randomized 
Controlled Trial // JAMA. 2004. Vol. 291. P. 309–316.

5. Maron B.J. Hypertrophi Cardiomyopathy: A systematic review // JAMA. 2002. 
Vol. 287. №10. P. 1308–1320.

6. баженов ю.и., баженова а.Ф., Горбачева л.р. Физиологические механизмы 
адаптации к холоду // материалы 13-го международного конгресса  
по приполярной медицине. Кн. 2. новосибирск, 2006. с. 20.

7. Катюхин в.н., бажухин д.в., бажухина и.Ф. артериальная гипертензия  
на севере. сургут, 2000. 

10 раз в день) воздействиях не вызывает повышение уровня 
катехоламинов в плазме крови.

таким образом, часто повторяющееся длительное воз-
действие холода является стрессогенным фактором для орга-
низма, вызывающим вегетативные нарушения, неуклонный 
рост уровней ад, удельного периферического сосудистого 
сопротивления, адренокортикотропного гормона, глюкокор-
тикостероидов, катехоламинов, тиреоидных гормонов, рени-
на и альдостерона в плазме крови, способствующим разви-
тию артериальной гипертензии.

сИНДРом ПолЯРНоГо НаПРЯжЕНИЯ 
И ЕГо Роль в РаЗвИТИИ сЕвЕРНоЙ 
аРТЕРИальНоЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Комплекс геофизических и погодных факторов суро-
вого климата Крайнего севера, воздействующих на человека 
в высоких широтах, приводит его в состояние специфическо-
го напряжения, которое получило название “синдром поляр-
ного напряжения”. Этот синдром, возникающий у пришлых на 
север лиц, хаpактеpизует особенности адаптации организма 
к экстремальным условиям. и хотя он не является свидетель-
ством развивающейся патологии, но служит индикатором ин-
тегрального pиска и фоpмиpует определенную уязвимость 
организма человека. Клинически синдром полярного напря-
жения проявляется прежде всего в виде тенденции к хpо-
низации некотоpых инфекционно-воспалительных пpоцес-
сов в легких, почках и дpугих органах, в стойкой гипертонии, 
прогрессировании ишемической болезни сердца, в наруше-
ниях зрительного анализатора и отклонениях тканевого роста. 
обобщенные данные ученых, открывших синдром полярного 
напряжения, позволяют определить основные составляющие 
звенья этого полисиндрома: синдромы липидной перокси-
дации, недостаточности детоксикационных процессов, рас-
стройства северного типа метаболизма, северной тканевой 
гипоксии, иммунной недостаточности, регенераторно-пла-
стической недостаточности, функциональной дисимметрии 
межполушарных взаимоотношений, психоэмоционального 
напряжения, метеопатий, десинхроноз и полиэндокринный 
синдром. ряд перечисленных синдромов является ведущим 
в патогенетических механизмах развития артериальной ги-
пертензии на Крайнем севере8.

синдром липидной пероксидации
синдром липидной пероксидации развивается при 

истощении запасов эндогенных антиоксидантов в организме 
адаптирующегося человека. Это ведет к развитию мембран-
ных дефектов и повышению тонуса резистивных сосудов под 
действием продуктов избыточной липидной пероксидации 
на фоне истощения антиоксидантной защиты. повышенная 
инактивация NO свободными радикалами, образующимися 

8. Голубчиков с.н., хименков а.н., ерохин с.в. особенности приспособления ор-
ганизма к северу // Энергия. 2003. №4. с. 54–57; хаснулин в.и. психонейро-
гуморальные взаимоотношения и артериальная гипертензия у людей, работаю-
щих на севере вахтовым методом / бюллетень со рамн. новосибирск, 2010. 
т. 30. №3. с. 78–85.
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в ходе перекисного окисления липидов, приводит к развитию 
эндотелиальной дисфункции, повышению чувствительности 
сосудистой стенки к сосудосуживающим факторам, ускоря-
ет развитие сосудистого ремоделирования, возникновение 
и прогрессирование артериальной гипертензии.

синдром недостаточности 
детоксикационных процессов
в тесной связи с мембранными дефектами на фоне 

избыточной липидной пероксидации находится снижение 
функциональных возможностей гепатоцита по метаболизму 
жиров и детоксикации чужеродных веществ. с нарастанием 

степени нарушений функций гепатоцита у болеющих на се-
вере людей коррелировало увеличение показателей в крови 
фосфолипидов, свободных жирных кислот, триглицеридов, 
холестерина, липопротеидов низкой плотности и липопро-
теидов очень низкой плотности. прослеживается тесная 
связь нарастания числа дезадаптивных нарушений и про-
грессирования артериальной гипертензии с нарушениями 
функционирования печеночных клеток.

синдром иммунной недостаточности
третьим механизмом, усугубляющим дезадаптив-

ные процессы на севере, являются функциональные им-
мунодефицитные состояния, приводящие, в частности, 

к высокой концентрации в крови циркулирующих им-
мунных комплексов. отложение иммунных комплек-
сов в клубочках почек приводит к активизации компле-
мента, компоненты которого повреждают клеточные 
мембраны. Кроме того, иммунные комплексы активно 
фагоцитируются нейтрофилами, вырабатывающими фер-
менты, расщепляющие компоненты биологических струк-
тур, простагландины, другие низкомолекулярные медиа-
торы воспаления и токсичные радикалы кислорода. Это, 
в свою очередь, ведет к повреждению клубочков и нару-
шению выделительной функции почек, что проявляется 
задержкой жидкости в организме, нарушением баланса 
электролитов и артериальной гипертензией.

Cиндром северной тканевой гипоксии
по мнению ю.в. и ю.Г. мизун9, гипоксия на Край-

нем севере обусловлена кислородной недостаточностью 
и разреженностью воздуха. в то же время ряд исследовате-
лей считают, что гипоксия на севере не связана со сниже-
нием парциального давления кислорода в воздухе (так как 
оно мало отличается от других регионов планеты и сниже-
но только в высокогорье), но носит метаболический харак-
тер и связана с нарушением активности дыхательных фер-
ментов под действием экстремальных метеогеофизических 

9. мизун ю.в., мизун ю.Г. неведомый пульс Земли. м., 2005.
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факторов. тем не менее вне зависимости от причинной об-
условленности происходит повышение сердечного выброса, 
минутного объема кровообращения и артериального давле-
ния, направленное на обеспечение достаточного кровотока.

 
синдромы функциональной 
дисимметрии межполушарных 
взаимоотношений 
и психоэмоционального напряжения
важную роль в формировании всего комплекса дез-

адаптивных процессов играют дисбаланс между правым 
и левым полушариями головного мозга и увеличение уров-
ня психоэмоционального напряжения со сдвигом в сторо-
ну отрицательных эмоций. Это особенно ярко проявляется 
в дни с резкими колебаниями погоды, когда у северян появ-
ляется чувство тоски и тревоги, резко снижается настроение, 
возникает состояние дискомфорта, психическая напряжен-
ность, неудовлетворенность, что приводит иногда к беспри-
чинным конфликтным ситуациям. Критические географиче-
ские ситуации вызывают психоэмоциональное напряжение 
у 89,4% обследованных, что ряд авторов связывает с возни-
кающей дистонией церебральных сосудов10.

синдромы десинхроноза 
и метеопатических состояний
специфический фотопериодизм Заполярья приводит 

к развитию внешнего десинхроноза, что способствует нару-
шению привычного ритма сна-бодрствования и развитию 
внутреннего десинхроноза. с этим периодом связано появ-
ление сезонных аффективных состояний и бессонницы, воз-
никающих, как правило, при недостаточности ритмологиче-
ских механизмов адаптации. бессонница середины зимы 
протекает либо в форме затруднений при засыпании, либо 
в виде полного отсутствия сна, что приводит к повышению 
уровней адренокортикотропного гормона и кортизола.

Cиндром расстройства метаболизма
у коренных и пришлых жителей Крайнего севера вы-

является более высокий уровень основного обмена, чем 
у жителей умеренных широт. по данным в.и. хаснулина11, 
в начальном периоде акклиматизации основной обмен уве-
личивается на 16–40%, а иногда даже на 70% по сравне-
нию с исходными величинами. отдельными авторами бы-
ло отмечено, что у полярников при сильном морозе обмен 
веществ может увеличиваться втрое, несмотря на отсутствие 

10. олада Э.я., мякишев е.в., савченко а.а. и др. особенности мозгового крово-
обращения у детей 7–12 лет с различным типом межполушарных взаимоотно-
шений // тезисы докладов III всероссийской конференции с международным 
участием “механизмы функционирования висцеральных систем”. спб., 2003. 
с. 234; сидлина и.м., Фомина и.Г., Швейкина в.н. изучение церебрально-
го сосудистого резерва у мужчин в возрасте до 50 лет с атеросклеротическим 
поражением сонных артерий // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 
2005. т. 4, №4 (приложение). с. 293.

11.  хаснулин в.и. психонейрогуморальные взаимоотношения и артериальная ги-
пертензия у людей, работающих на севере вахтовым методом / бюллетень 
со рамн. новосибирск, 2010. т. 30. №3. с. 78–85.

озноба. в изменении обмена веществ важную роль играет 
степень мышечной активности. вместе с тем имеются дан-
ные о том, что повышение интенсивности обмена веществ 
у полярников происходит не только за счет усиления мышеч-
ной активности, но и благодаря стимулирующему действию 
гормонов гипофиза, щитовидной железы, надпочечников.

высокие энергетические затраты организма в усло-
виях северных районов обусловливают адаптационное тор-
можение углеводного обмена и резкое усиление жиромо-
билизиpующего эффекта с переключением энергетического 
обмена с углеводного на жировой. поэтому своеобразной 
платой за акклиматизацию является эмиссия в кровь ате-
рогенных фракций липидов. параллельно росту уровня ги-
перхолестеринемии происходит ускорение развития атеро-
склероза сосудов с гипертрофией их интимы, нарушением 
нормальной регуляции тонуса сосудов и повышением их 
чувствительности к вазоконстрикторным влияниям, неу-
клонным ростом уровней ад и сокращением продолжитель-
ности жизни.

особЕННосТИ ПаТоГЕНЕЗа 
аРТЕРИальНоЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
в условИЯх кРаЙНЕГо сЕвЕРа

Этиопатогенетические особенности развития арте-
риальной гипертензии на Крайнем севере тесно связаны 
с адаптивными реакциями организма, и повышение арте-
риального давления рассматривается рядом авторов как из-
вращенная адаптивная реакция на воздействие экстремаль-
ных климатогеографических факторов12. некоторые авторы 
считают артериальную гипертензию биологически целесо-
образной реакцией, направленной на гемодинамическую 
компенсацию организмом усиления метаболических про-
цессов в новых экологических условиях13. при этом уве-
личение ад этими авторами связывается с повышением 
сосудистого тонуса и ростом общего периферического со-
противления сосудов.

исследования показали, что одной из главных при-
чин неблагоприятных изменений в сердечно-сосудистой 
системе на Крайнем севере является действие магнитных 
бурь. под их влиянием замедляется ритм сердечной де-
ятельности, амплитуда зубца р и электрическая систола 
электрокардиограммы увеличиваются, повышается арте-
риальное давление и продукция кортизола14. длительное 
действие гелиофизических факторов в экстремальных усло-
виях Крайнего севера служит своего рода пусковым звеном 
в патогенезе гипертонии. так, под действием переменного 
магнитного поля Земли меняется чувствительность к медиа-
торам сосудистой стенки: реакция сосудов на норадреналин 
и серотонин повышается, а на ацетилхолин – уменьшается.

12. Кривощеков с.Г.  и др.  с. 148–152.

13. дерновой б.Ф., бочаров м.и. периферические вазомоторные реакции на ни-
троглицерин у северян в контрастно различающиеся сезоны года // тези-
сы докладов III всероссийской конференции с международным участием, по-
священной 175-летию со дня рождения Ф.в. овсянникова, “механизмы 
функционирования висцеральных систем”. спб., 2003. с. 89.

14. чибураева в.и., Фокина м.в. национальный профиль по гигиене окружающей 
среды российской Федерации (национальный доклад). м., 2003. 
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дезадаптация и патология сердечно-сосудистой си-
стемы в высоких широтах развиваются не только под дейст-
вием низких температур и высокоэнергетических колебаний 
геомагнитных полей, но и в результате влияния на организм 
космических излучений, измененных у полюсов Земли при-
ливных и неприливных сил тяготения, необычного фотопе-
риодизма, дефицита ультрафиолетового облучения, инфраз-
вуковых воздействий. частые болезненные реагирования 
на геофизические возмущения утяжеляют гипертонические 
кризы, учащают возникновение приступов стенокардии, ин-
сультов, инфарктов миокарда. нарастают расстройства фун-
кций сердечно-сосудистой системы, обусловленные быстрым 
истощением резервов синхронизации кровообращения с из-
меняющимися экстремальными условиями среды обитания. 
Это дает возможность выделить характерные дезадаптивные 

состояния – метеопатии. в настоящее время существует еди-
ное мнение, что метеопатии возникают при сильном переу-
томлении, в стрессовых ситуациях, когда приспособительные 
резервы основных жизнеобеспечивающих систем не успева-
ют подготавливать организм к экстремальным возмущениям 
погодных, гравитационных и геомагнитных факторов15. ме-
теопатические реакции, являясь патологическими, наносят 
существенный вред всему организму. они ведут к прогресси-
рованию дезадаптивных и патологических расстройств, спо-
собствуют прогрессирующему нарушению функций сердеч-
но-сосудистой системы до уровня хронической патологии. 
Кроме того, метеопатические реакции оказываются важным 
патогенетическим механизмом формирования и прогресси-
рования сердечно-сосудистых заболеваний в неблагоприят-
ных условиях Крайнего севера.

15. хаснулин в.и., Шургая а.м., хаснулина а.в., севостьянова е.в. Кардиометео-
патии на севере. новосибирск, 2000.
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в
нашей стране Арктикой стали активно интересо-
ваться в послереволюционные годы. она стала 
своеобразной кузницей героев: одно за другим 
следовали события, в которых СССР принадлежа-

ла ведущая роль. это и история со спасением остатков эк-
спедиции итальянского путешественника Умберто Ноби-
ле, который в 1928 году отправился к Северному полюсу 
на дирижабле “Италия” и потерпел крушение. Самого Но-
биле, тяжело раненного, эвакуировали на шведском са-
молете, а остатки экспедиции снял со льдов советский ле-
докол “Красин”. это и героическое спасение в 1934 году 
участников экспедиции на пароходе “челюскин”, раздав-
ленном льдами во время дрейфа на восточном участке Се-
верного морского пути. Вся страна встречала челюскинцев 
как героев, и они впоследствии были удостоены звания 
“Герой Советского Союза”.

в послевоенные годы интерес к арктике возрос осо-
бенно. в начале 1947 года премьер-министр великобри-
тании уинстон черчилль, выступая с речью в американском 
городе Фултоне, обвинил советский союз в тысяче грехов, 
и началась холодная война. ее начало совпало с рождени-
ем важной идеи: в качестве арены военных действий предпо-
лагался полярный бассейн. руководство нашей страны зада-
лось вопросом: а что мы имеем в области освоения арктики, 
кроме славы и победных реляций, связанных с высадкой 
на дрейфующей станции папанинцев? оказалось – почти ни-
чего. советский север оставался незащищенным. Знаний, по-
лученных советскими полярниками в 1930-х годах во время 
знаменитых первых экспедиций, было недостаточно для то-
го, чтобы надежно защитить наши северные рубежи. обнару-
жилось, что на севере нет ни одного нормального аэродрома 
для посадки и взлета современных самолетов, что отсутству-
ют сведения по целому ряду вопросов, которые обеспечивали 
безопасность и надежность полетов полярной авиации, осо-
бенно в боевых условиях. Это притом что американцы публи-
ковали материалы, свидетельствующие о том, что расстояния 
до северных границ ссср могут легко покрываться стратеги-
ческой авиацией и подводным флотом сШа.

чтобы решать военные проблемы в Центральном по-
лярном бассейне, нужно очень многое о нем знать и многое 
уметь. пробелов оказалось немало. Как, учитывая огромные 
арктические пространства, отсутствие ледовых аэродромов, 
сложности в организации радиосвязи и другие многочислен-
ные проблемы, в короткое время решить задачи, без реше-
ния которых воевать на севере окажется невозможно? Как 
опередить американцев? Как сделать так, чтобы север стал 
неприступным для американской военной авиации, бомбар-
дировщиков, ракет? ответы на эти вопросы поручили искать 
Главному управлению северного морского пути, крупнейшим 
ученым-полярникам, полярным летчикам и штурманам.

обратились к опыту, приобретенному советскими по-
лярниками во время высадки на дрейфующую станцию “се-
верный полюс – 1”, и к знаменитому предложению академи-
ка отто юльевича Шмидта: было решено для исследований 
создать так называемые прыгающие группы, которые в соот-
ветствии с четким планом должны высаживаться в различ-
ных точках Центрального полярного бассейна и проводить 
исследования, чтобы ответить на многочисленные вопро-

сы, возникшие в связи с решением проблемы защиты севе-
ра от американской агрессии.

Штаб экспедиции со всем необходимым оборудовани-
ем базировался возле северного полюса, при ней – самолеты, 
в основном ли-2 и ил-12, с помощью которых группы “пры-
гали” с одной точки на другую и проводили по единой схеме 
исследования, связанные с полетами, связью, особенностя-
ми ледового режима в арктике и другими темами, без зна-
ний по которым не только воевать, но и летать в этих местах 
было невозможно. оказалось, таким методом можно успеш-
но собирать необходимые сведения о льдах, полярных течени-
ях и о возможности подбирать ледовые аэродромы с воздуха.

летать над полярными льдами не так-то просто: про-
странства огромные, а сесть негде. можно часами лететь то 
над сплошными льдами, похожими на груды набросанных 
кусков сахара, то над реками в ледовых берегах, от гори-
зонта до горизонта.

в первый раз я увидел настоящую арктику, когда ле-
тел на самолете ли-2 на северную Землю. путь к северному 
полюсу, где располагался штаб экспедиции “север-4”, лежал 
через северную Землю. Этот архипелаг был последним круп-
ным мировым географическим открытием, осуществленным 
в 1913 году экспедицией вилькицкого, которая должна была 
в одну навигацию пройти из тихого океана в атлантический.

на северной Земле была промежуточная база, где 
мы перегружали бензин и продукты на пути к северному по-
люсу. Здесь и началось мое первое знакомство с арктикой.

важнейшей частью рациона полярников были бри-
кеты из говядины и оленьи туши, облитые водой для полу-
чения ледовой глазури. в таком виде мясо может храниться 
хоть целый год. позже, работая по совместительству пова-
ром на дрейфующей станции, я должен был каждое утро ку-
валдой разбивать брикет – работа довольно тяжелая. стел-
лажи с брикетированным мясом часто привлекали белых 
медведей, и без оружия вокруг базы ходить было опасно.

Как-то раз я взял карабин с парой обойм и пошел к бе-
регу. моему взору открылось гигантское скопление льдов, 
уходящих далеко за горизонт, белые облака над ними, со-
вершенно белые, и они медленно плыли туда же, за горизонт. 
я был потрясен. поднявшись на один из маленьких островов, 
я встал, опершись на карабин, с таким видом и ощущением, 
будто только что покорил северный полюс. хотя это случи-
лось задолго до меня. наверное, именно в эти часы и роди-
лась моя первая любовь к арктике.

там же я впервые познакомился с белыми медведя-
ми. рядом с палатками и стеллажами с олениной стояла ог-
ромная бочка с кислой капустой. видимо, кто-то из хозяй-
ственников очень переживал, что нам не хватит витаминов, 
или сам был большим любителем квашеной капусты. пер-
вым, кто ею заинтересовался, оказался огромный белый 
медведь. мишка хлопнул массивной лапой по бочке, крыш-
ка отлетела, и, загребая когтистой лапой, он стал поедать ка-
пусту. никогда бы не поверил, что полярные медведи такие 
любители кислой капусты. все бы хорошо, но инженер наше-
го отряда, видимо, забыв, что медведь не дрессированный, 
схватил фотоаппарат и кинулся его снимать. он встал на ко-
лено, прицелился своим ФЭдом... но тут медведь повернул-
ся и в два гигантских прыжка настиг фотографа. он уже за-
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нес лапу над легкомысленным инженером, и тот наверняка 
остался бы без скальпа, если бы наш радист единственной 
пулей не попал медведю прямо в сердце. с медведем было 
кончено, а инженер три дня ни с кем не разговаривал.

в полярной экспедиции “север-4” я выполнял роль, 
как говорится, склифосовского. в мою задачу входило, 
имея наготове парашют, запас продовольствия и меди-
каментов, в случае необходимости быстро сесть в само-
лет, долететь до базы экспедиции и оказать медицинскую 
помощь. К счастью, мне как врачу-хирургу свои знания 
на практике применять не пришлось: не было ни одной 
катастрофы или аварии.

первое близкое знакомство с северным полюсом 
у меня состоялось как раз во время экспедиции “север-4”. 
срок экспедиции подходил к концу, наступил май, на льди-
не праздновали день победы. я уже приготовил пельме-
ни, развел спирт (на полярные станции водку не завозят, 
а только чистый спирт, ведь возить воду в арктику – дело 
бессмысленное). и вдруг меня вызывает начальник экспе-

диции, бывший начальник авиации северного флота гене-
рал-лейтенант авиации Кузнецов.

– ну, доктор, как у вас дела?
– у нас – хорошо.
– а сами как, не хвораете?
– врачу не положено.
– прекрасно. Кстати, сколько у вас парашютных прыжков?
– семьдесят четыре.
– а не хотели бы вы прыгнуть на северный полюс 

с парашютом?
я понимал, что его вопрос вовсе не риторический.
– Готов, хоть сейчас.

– тогда идите, готовьтесь. через час прилетит анд-
рей петрович медведев, начальник парашютной службы, 
и вы будете прыгать на северный полюс. у вас две задачи. 
во-первых, отметим мировым рекордом нынешнее девятое 
мая: это будет первый в истории прыжок на полюс. вторая 
половина работы – определить, насколько выгодно и до-
ступно с помощью современного парашюта выбрасывать де-
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сант на лед и удобно ли парашютисту в тяжелом обмундиро-
вании управлять парашютом.

никто тогда не задумался о том, что парашюты были 
неуправляемыми. Куда понесет ветер, там мы и окажемся.

началась подготовка. андрей петрович был опытным 
десантником, а я – молодым. мы переложили парашюты 
и пошли к своему самолету. провожала нас вся экспедиция.

база находилась примерно в ста километрах от се-
верного полюса. лететь предстояло на самолете си-
47 с летчиком николаем варфоломеевичем метлицким, 
подполковником в отставке, перешедшим в полярную ави-
ацию. Командовал сам главный хозяин авиационной арк-

тики генерал-майор максим николаевич чибисов. с ним 
у меня однажды была неожиданная встреча, когда нуж-
но было лететь с северной Земли на полюс для органи-
зации там маленького лазарета. и он меня тогда не взял, 
приказав: “Грузить пельмени. медицина подождет”. ме-
дицина подождала, тем более что никому она так и не по-
надобилась.

итак, мы взлетели. чибисов лично командовал, как 
лететь, куда. время шло очень быстро. немногим более по-
лучаса мы провели в легком напряжении, пока не раздалась 
команда: “приготовиться!”. мы пытались заглянутьв иллю-
минаторы, но они обросли льдом, и мы так и не увидели, 

что нас ждет за бортом. и только когда механики наконец 
открыли грузовую дверь, из которой нам предстояло пры-
гать, перед нами открылась панорама северного полюса. 
страшная панорама. хотя сверху вид у торосов был очень 
мирным, они напоминали кубики рафинада, небрежно на-
сыпанные кучками, но вокруг, словно шоссейные дороги, 
тянулись полосы открытой воды. раздался сигнал, и один 
за другим мы с медведевым покинули теплую уютную ка-
бину нашего самолета.

ситуация была очень неприятной. прямо под нами 
и до горизонта тянулось огромное черное разводье. по-
пасть в него совсем не хотелось. а с другой стороны выси-
лись симпатичные сахарные кубики, грозящие перелома-
ми ног. хотелось ускользнуть от опасностей, но сделать это 
было очень и очень сложно, ведь парашюты не управля-
лись. нас несло по воле ветров. но нам повезло: мы угоди-
ли в заполненную снегом воронку посреди груды торосов. 
едва очухавшись, мы вскочили, стали обниматься и по-
здравлять друг друга с днем победы. Когда возвратилась 
способность шутить, андрей петрович спросил: “и это – 
все?”. “нет, это начало”, – ответил я и извлек из кармана 
флягу со спиртом. а из другого кармана я достал лукови-
цу и кусок черного хлеба. Этот праздник мы отметили во-
истину блестяще. Когда страсти остыли, в трехстах метрах 
от нас на льдину сел наш самолет, забрал нас на борт и до-
ставил обратно в лагерь.

Когда экспедиция закончилась, уезжать из аркти-
ки и возвращаться к серой армейской жизни совсем не хо-
телось. но в высоких кругах свои законы. в Главном управ-
лении северного морского пути меня задержали особым 
приказом, и на следующий год я попал в новую экспеди-
цию – “север-5”. “прыгающие” экспедиции дали мно-
го ценных сведений о северном ледовитом океане, но для 
уверенной работы в арктике нужны были данные не только 
о летнем сезоне, но и о том, что там происходит в течение 
всего года, особенно зимой – во время полярной ночи.

следующая экспедиция должна была исследовать 
Центральный полярный бассейн не только в пространстве, 
но и во времени: было решено открыть там первую дрей-
фующую станцию. предполагалось, что одновременно будет 
действовать еще и вторая, но это не удалось: во всем поляр-
ном пространстве не оказалось второй порядочной льди-
ны, где можно было бы организовать другой лагерь. позже 
полярные летчики виктор михайлович перов и иван ива-
нович черевичный открыли станцию на “полюсе относи-
тельной недоступности”, названном так из-за удаленности 
от населенных пунктов. на этом полюсе побывали только две 
группы: одна в тридцатых годах и следующая – перед вой-
ной, во главе с перовым и черевичным. они впервые поса-
дили тяжелый самолет на лед, построили для него на льдине 
аэродром и показали, какие в арктике для этого есть воз-
можности. именно на полюсе относительной недоступности 
в дальнейшем высадилась экспедиция дрейфующей стан-
ции “северный полюс – 2”.

Экспедиция, в которую был назначен и я, начала ра-
ботать в апреле 1950 года. Когда дрейфующую полярную 
станцию открыли, она фигурировала под кодом “точка 36”, 
и только позже ее назвали “северный полюс – 2”.
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позже я написал на эту тему:

пришла радиограмма: “льдина есть”.
дрейфующая высадится в марте.
ее назвали “точка 36”
и крестиком пометили на карте.

За тридевять земель от берегов,
Где полюс недоступности означен,
ее открыли летчики перов
и черевичный. выбор был удачен.

Как монолит многометровый пак
со всех сторон торосами украшен.
а значит, натиск яростных атак
окрестных льдов ему совсем не страшен.

сюда ученых высадится рать –
спецов по льдам, течениям, погоде.
они на льдине будут дрейфовать,
выпытывая тайны у природы.

Как шляпки у невиданных грибов,
на нашей льдине выросли палатки.
чтоб к ним добраться, надо шесть часов
“пилить” над океаном без посадки.

возглавил станцию михаил михайлович сомов, 
известный гидролог, в будущем Герой советского сою-
за. в отличие от экспедиций папанина и “челюскина” на-
ша была совершенно секретной. нас предупредили, что 
в случае разглашения тайны мы в арктику попадем толь-
ко “в сопровождении”. ни сроков экспедиции, ни места 
отправки нам не сообщали, и мы не знали, что нам пред-
стоит делать. едва узнав о предполагающейся экспедиции, 
я сразу заявил, что мог бы выполнять в ней работу докто-
ра, но сначала получил отказ: если понадобится врач, ме-
ня сбросят туда с парашютом. я был очень расстроен, но 
смирился и отправился в отпуск. в одну из ночей в сентя-
бре, после возвращения из отпуска, меня разбудил теле-
фонный звонок. ночных звонков мы очень боялись: со вре-
мен 1937–1938 годов все жили под страхом репрессий. 
мы знали о них не понаслышке: многие коллеги и дру-
зья моего отца, который тоже был врачом, пострадали. но 
в этот раз мы боялись зря: в такой неожиданной форме 
я получил предложение участвовать в полярной экспеди-
ции. первым, кого я встретил в связи с отправкой на стан-
цию, был знаменитый герой-летчик, участник спасения 
экипажа парохода “челюскин” михаил васильевич водо-
пьянов, о котором складывали саги. его знал весь совет-
ский союз. недавно отмечали его юбилей, и было решено 
поставить м.в. водопьянову памятник в москве. К сожале-
нию, ни ему, ни многим другим героям арктики до сих пор 
нет памятников. но ведь только благодаря им, их мастер-
ству, их уверенности и знанию техники и арктики удалось 
за короткий срок провести обширные исследования ледо-
вого пространства от российских берегов до северного по-
люса. михаил васильевич сказал мне: “о секретности я те-

бя уже предупреждал. теперь второе: имей в виду, что твои 
обязанности не будут ограничиваться лечением геморроев. 
будешь еще и поваром. ты умеешь готовить?” “да, я умею 
жарить яичницу”. “а откуда ты возьмешь яйца?” – спросил, 
усмехаясь, водопьянов. “а щи и борщи ты варить умеешь? 
впрочем, это неважно. научишься. Знай, готовить надо бу-
дет на семнадцать человек. сейчас они готовят по очереди, 
и, если кто-то сделал бульон с тараканами, ему никто ниче-
го не скажет. а когда готовить будешь ты, сам понимаешь... 
учись”. я показал ему толстую книгу “о вкусной и здоровой 
пище”, которую сейчас храню как реликвию. с ее помощью 
я на ходу учился готовить. Каждое новое блюдо, которое 
мне приходилось “изображать”, отрабатывалось под стро-
гим контролем полярников.

получая задание, я снова дал обет молчания. мне со-
общили, что работа начнется в самой удаленной от матери-
ков точке, которую до этого посетили только две экспедиции, 
и что станция уже работает.

народ на дрейфующей станции был разный. Когда 
я слышу, что в экспедиции людей подбирают заранее, что-
бы у них подходили характеры, думаю: если людям что-то 
поручили и они понимают, что это очень серьезно, мелких 
дрязг между специалистами не будет ни на подводной лод-
ке, ни на космическом корабле, ни на полярной станции. 
на станции “северный полюс – 2” не было ни вертолетов, 
ни магнитофонов, ни киноустановки. чем развлекались? 
слушали радио и читали книги, благо библиотека на стан-
ции была хорошая. читали про нансена, амундсена и осоз-
навали: по сравнению с предшественниками мы работаем 
и живем в гораздо лучших условиях.

при подготовке к этой экспедиции инженеры и хо-
зяйственники уже понимали, что для многомесячной рабо-
ты в арктике, чтобы самолеты могли садиться на льды, что-
бы делать открытия, людей нужно одеть, обуть и накормить. 
и это был редкий случай, когда все это было выполнено. спа-
ли мы на койках из дюралевых дуг с полотнищами, натянуты-
ми на пружинках, – теперь их называют раскладушками и они 
есть в любом дачном домике. а тогда это было новшеством. 
другая мебель была тоже дюралевая, очень легкая и склад-
ная. Жили мы в палатках специальной конструкции: они со-
стояли из дюралевых дуг, на которые натягивали трехслой-
ное полотнище. такую палатку, когда начиналось опасное 
торошение, легко поднять и перенести в более безопасное 
место. для отопления в палатках использовались двухкон-
форочные газовые плитки и в дополнение горели паяльные 
лампы, но ночью их обязательно выключали, чтобы не отра-
виться угарным газом. после выключения отопления в палат-
ке быстро воцарялся мороз, порой до минус тридцати, и да-
же в спальниках, хотя они у нас были хорошие, становилось 
холодновато. проснувшись, нужно быстро вскочить, всунуть 
ноги в замерзшие унты, постучав зубами запалить паяльную 
лампу и газовую плитку, и только тогда согреешься. для готов-
ки мы также пользовались газовыми плитками. они впервые 
появились в экспедиции “север-2” и были очень удобны, так 
как позволяли быстро получать горячую пищу. баллон с про-
паном, плитку и трубку для их соединения мы возили с со-
бой. мы не голодали – продуктов было достаточно, но к кон-
цу дрейфа их приходилось уже добывать из-под сусеков.
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меня иногда спрашивают, как мы построили 
на льдине аэродром? собственными руками. пешнями. 
лопатами. техники-то у нас никакой не было. единствен-
ное, что у нас было, – автомобиль ГаЗ, доставленный лет-
чиками в неполном комплекте, из-за чего он не мог пе-
редвигаться. но наш замечательный миша Комаров 
выточил недостающие детали, и машина заработала. 
всю эвакуацию с сп-2 мы проводили на этом автомоби-
ле. на дрейфующих станциях сп-3 и сп-4 уже был про-
фессиональный повар и снабжение было лучше. появи-
лись утепленные пенопластом домики, значительно более 
удобные. но при всем удобстве у домиков есть серьезный 
недостаток: если льдина треснет, его нельзя быстро пере-
нести в другое место. на четвертой станции появился уже 
и вертолет ми-4. и даже пианино.

но главное – в экспедиции сп-2 уже была новая об-
легченная аппаратура, с помощью которой можно было из-
учать глубины океана и состав льдов. Физики получили 
новейшие приборы для проведения геодезических иссле-
дований. программа научных исследований была очень на-
сыщенной. решались задачи гидрологические, аэродина-
мические, гидробиологические, разрабатывались методы 
подготовки аэродромов в ледовых условиях. попытки сбра-
сывать грузы на лед закончились неудачей: все, что падало 
на землю, крошилось в порошок. пришлось строить взлет-
но-посадочные полосы для самолетов. мы даже сумели сде-
лать аэродром километровой длины, чтобы принимать тя-
желый бомбардировщик пе-8.

мы привыкли к жизни в холодных палатках, к торо-
шению льда, ко всему тому, с чем связана жизнь в Централь-
ном полярном бассейне. Когда наступала полярная ночь, 
мы оказывались совершенно отрезанными от всего ми-
ра. самым трудным испытанием была полная секретность. 
связь с миром была только по рации, через шифрованные 
послания морзянки. мы могли слушать по радио известия 
и восемь раз в сутки получали сводки погоды. но сами мы, 
что бы ни случилось, имели право выходить в эфир толь-
ко с зашифрованными сообщениями. американцы пыта-
лись перехватить наши передачи и долго не могли понять, 
что происходит. американские истребители все время иска-
ли наши самолеты, чтобы перехватить и посадить на лед. но 
наши умельцы перешли на такую связь, что американские 
радиоприемники не могли их улавливать.

во время дрейфа был случай, когда нас едва не об-
наружили. однажды над нами появился американский са-
молет. Это не было случайностью: американцы по два раза 
в неделю летали с материка на полюс. трасса полетов прохо-
дила в стороне, но в этот раз самолет отклонился от обычной 
траектории, и экипаж мог нас увидеть. мы тут же начали за-
сыпать все сооружения снегом и, к счастью, остались неза-
меченными. Когда самолет приблизился, я известил об этом 
михаила михайловича сомова – он в это время был в па-
латке и отбирал пробы воды. “а что, если они нас заметят?” 
“не дай бог”, – ответил он. но прозвучало это как-то стран-
но. и нехотя добавил: “перед отправкой на дрейфующую 
станцию меня вызвали в одно учреждение и проинструкти-
ровали: если вас заметят американцы, станцию нужно унич-
тожить”. американцы узнали о нас только в 1954 году после 

окончания войны между северной Кореей и южной. а сами 
мы узнали о военном значении нашей станции лишь мно-
го лет спустя.

холод нельзя победить, но к нему можно притерпеть-
ся. единственным теплым местом на станции сп-2 была кают-
компания, которую мы соорудили из потерпевшего аварию са-
молета, отрубив хвост. Когда керосин кончился, мы лишились 
и этого блага. вопреки утверждениям высокого начальства, что 
полярники не болеют, будто они все железные, оказалось, что 
и железо ржавеет. и ржавеет сильно. Геморрой, радикулит, от-
равление выхлопными газами – работы мне хватало не только 
на поварском фронте. часто бывали простуды, ангины, трахе-
иты, однажды даже воспаление легких. обычной проблемой 
было переохлаждение суставов. К счастью, обошлось без зуб-
ной боли. Цингу удалось предотвратить с помощью приказа 
об обязательном приеме витаминов.

Как бы трудно ни было, все руководствовались од-
ним правилом: не ворчать. стоит кому-то перейти на не-
гативную ноту, это может обернуться крахом всей стан-
ции. ссор между сотрудниками не бывало: работы было 
так много, что на это просто не хватало времени. два ра-
за в месяц я проводил медицинское обследование, спра-
шивал, какие сны снились полярникам. мыслей о женщи-
нах не возникало: видимо, мы слишком выматывались. 
платили нам немного: мы получали только командировоч-
ные 2 рубля 60 копеек в сутки, но никто не высказывал не-
довольства. даже полярная ночь не стала какой-то особой 
проблемой и не сказалась ни на характерах, ни на здоро-
вье. Как врач я могу сказать, что в целом мы перенесли хо-
лодную зимовку и полярную ночь очень хорошо.

великолепной компенсацией за тяготы полярной но-
чи были сияния. первое сияние, которое я увидел, меня ра-
зочаровало: оно было рыхлым и бледным. стоило ли ехать 
в арктику, чтобы увидеть такое? но на следующий день я вы-
шел на улицу и обомлел. по всему небу раскинулась зеленая 
занавеска, она колыхалась, то собираясь в складки, то раз-
глаживаясь. время от времени случались сияния, которые 
не только поражали, но и вызывали безотчетный страх. небо 
пылает, красные огненные валы катятся, исчезают, появляют-
ся новые и, кажется, вот-вот обрушатся на голову.

летом другие трудности: на льдинах образуются озера, 
иногда довольно глубокие, и лагерь превращается в малень-
кую “венецию”. бывало, затапливало и лагерь, и тогда прихо-
дилось снимать палатки и переносить на другое место. любая 
вещь, оставленная на улице, особенно тяжелая, вроде газо-
вых баллонов, от нагрева на солнце протаивала, оказывалась 
в яме и могла провалиться сквозь лед в океанские глубины.

летом 1950-го на станции произошло серьезное про-
исшествие: сгорела радиостанция. но происшедшая тяжелая 
ситуация неожиданно легла в основу сочиненного мной по-
зже пародийного текста: месяцы спустя после того события, 
готовя очередной обед, я услышал по радио песню леонида 
утесова “маркиза” и вспомнил случай с радиостанцией. пе-
сня стала музыкальной основой для истории с пожаром, вы-
раженной в стихах.

– алло, мих-мих! Какие вести?
Как на дрейфующей дела?
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надеюсь, все идет без происшествий
и льдина верная цела?
– все хорошо, тепло и безопасно,
работа в меру нелегка,
дела идут у нас почти прекрасно,
За исключеньем пустяка.
случилось маленькое горе:
чехол спалили на моторе,
а в остальном на льдине в океане
все хорошо, все хорошо.
– но как движок полярною зимою
работать будет без чехла?
ответьте нам короткой докладною,
потеря как произошла?
– все хорошо, тепло и безопасно,
работа в меру нелегка,
дела у нас идут почти прекрасно,
За исключеньем пустяка.
и что чехол? не в нем терзанья,
сгорел движок до основанья.
а в остальном на льдине в океане
все хорошо, все хорошо.
– алло, алло! Главсевморпуть в волненье.
удар полученный жесток.
без промедленья шлите объясненья:
Как погорел у вас движок?
– все хорошо, тепло и безопасно,
работа в меру нелегка,
дела у нас идут почти прекрасно,
За исключеньем пустяка.
и что движок? не в этом дело,
радиостанция сгорела.
а в остальном на льдине в океане
все хорошо, все хорошо.
– алло, мих-мих, Главсевморпуть в печали,
всему начальству тяжело.
Как вы в беду ужасную попали?
Как это все произошло?
– мы получили важное сообщенье,
что скоро будет самолет,
и как один, оставив помещенье,
ушли с лопатами на лед.
мы чистили аэродром,
Как вдруг раздался страшный гром,
рвануло где-то по краям,
и льдина лопнула к чертям.
дошел до рации толчок,
на керогаз упал мешок
и запылал в один момент,
За ним палаточный брезент.
мы были в дальней стороне,
вдруг видим – рация в огне.
пока мы мчались во весь дух,
огонь все слопал и потух,
движок расплавиться успел
и на движке чехол сгорел.
а в остальном на льдине в океане
все хорошо, все хорошо.

самая северная точка, которой достигла дрейфующая 
станция сп-2, – 86° с.ш. льдина была выбрана с расчетом, 
чтобы дрейф, начатый в апреле, не закончился раньше сен-
тября. она оказалась еще крепче, и, когда срок приблизил-
ся, нам предложили продлить дрейф еще на семь месяцев.

что наш корабль? Замерзшая вода,
Гонимая теченьем и ветрами,
над головой полярная звезда
и бездна океанская под нами.

в полярной тьме наш “корабль” пробивал себе доро-
гу между ледовыми полями. время от времени лед потре-
скивал, издавал странные хрипы и шорохи, иногда лопался 
со звоном. но мы к этому привыкли.

Это произошло в годовщину крушения “челюскина”. 
13 февраля ночью мы все вскочили от грохота на западной 
стороне станции. выскочив из палаток, увидели, как растет ог-
ромная ледяная стена. ожившие льдины двигались, словно 
танки, сталкивались друг с другом, скатывались в море. Грохот 
стоял такой, что стоящего рядом не было слышно. потом по-
явился еще один вал, с другой стороны, они сошлись и пош-
ли в атаку на станцию. мы успели схватить только некоторые 
пожитки, снять антенны, перенести радиостанции. прямо 
на глазах станция исчезала в объятьях ледяного хаоса. бежать 
было некуда: там, где не было ледяных валов, чернела откры-
тая вода. положение было напряженное, на помощь извне 
надеться не приходилось. хотя у нас были гиперботы, но они 
промерзли и вряд ли удержались бы на плаву. сюда не при-
дет ни один корабль, не долетит ни один самолет. не доберут-
ся даже чукчи на собаках. надо сказать, что, несмотря на ужа-
сающую обстановку, люди сохраняли спокойствие. о панике 
не было и речи: все принимали события как должное. слиш-
ком долго природа нас щадила, слишком долго льдина трех-
метровой толщины сохраняла прочность и служила надеж-
ным пристанищем. Когда-то это должно было закончиться.

но все-таки нам повезло. неожиданно грохот стих, 
льды успокоились и замерли, будто приготовившись к но-
вой атаке. нетронутой оставалась лишь небольшая площад-
ка пятьдесят на шестьдесят метров. мы поставили там ава-
рийную палатку и кое-как провели ночь. бушевала пурга, 
но нас она успокаивала: пурга – верный признак того, что 
льдины больше не будут двигаться. а когда рассвело, во-
круг высились гигантские восьмиметровые стены, присы-
панные мягким снежком. чтобы продолжить дрейф и вы-
полнить научную программу, нам нужно было найти новую 
льдину. и мы ее нашли.

дрейфующая станция сп-2 закончила свое сущест-
вование в мае 1951 года. мы построили аэродром, куда 
села машина знаменитых полярных летчиков ильи павло-
вича мазарука и алексея михайловича титлова. в 1940 го-
ду на рядовой машине ли-2 титлов без посадки долетел 
до полюса и обратно.

два года спустя, когда открылись дрейфующие стан-
ции “северный полюс – 3” и “северный полюс – 4”, летчи-
ки станции сп-4 обнаружили нашу станцию сп-2. палатка 
обтаяла, а под ней осталась ледяная ножка, и получилось 
что-то вроде гриба.
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прошли десятилетия. новые дрейфующие станции 
посылают свои сообщения на большую землю. изменился 
их облик. появилось более совершенное оборудование. 
на страже полярных станций находится современная ави-
атехника, готовая прийти на помощь терпящим бедствие 
по первому сигналу. палатки сменили комфортабельные 

и надежные домики. Громоздкая гидрологическая и гео-
физическая аппаратура уступила место точным и компак-
тным приборам. но есть то важное, что пребывает неиз-
менным. дух первооткрывателей остался таким же, каким 
он был на протяжении столетий. он живет в исследовате-
лях наших дней.
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П
рограмма “Память Российской Арктики” была 
предложена начальником мАКэ П.В. боярским 
в 1990 году, тогда им была выдвинута идея со-
здания первого в Российской Арктике нацио-

нального парка, получившего название “Русская Арктика”.
оба проекта были связаны с необходимостью реше-

ния важнейших проблем национальной безопасности рос-
сии в арктике:

 – закрепления материальными свидетельствами рос-
сийской принадлежности пустынных и незаселенных 
территорий нашей страны на основе создания систе-
мы памятных знаков;

 – усиление неприкосновенности государственной грани-
цы на основе своеобразного “наложения” на нее в раз-
ных ее участках особоохраняемых территорий (оот) – 
национальных парков, заповедников и т. п.
при этом учитывалось, что для большой и значимой 

части международного сообщества очень важно сохранение 
границ оот, а не государственных границ. Кроме того, это 
было необходимо для сохранения уникального культурного 
и природного наследия российской арктики.

памятные знаки, по предложению п.в. боярского, 
следует устанавливать не только в честь отечественных пер-
вопроходцев, но и значимых зарубежных первооткрывате-
лей и исследователей. для иностранных туристов, зарубеж-
ных партнеров по бизнесу, правительственных чиновников 
такой подход будет свидетельством того, что россия на своих 
арктических территориях сохраняет материальное наследие 
и память, связанные не только с отечественными путешест-
венниками и исследователями, но и с зарубежными, являю-
щимися составной частью нашей истории. а материальные 
объекты иностранных мореплавателей и экспедиций, на-
ходящиеся на российской территории, в соответствии с на-
шим и международным законодательством являются соб-
ственностью россии. и сами эти объекты – гурии, кресты, 
захоронения, зимовья, останки судов, временные стоян-
ки и лагеря, святилища и исторические места стойбищ ко-
ренных малочисленных народов севера и т.д. – также отно-
сятся к зримым и наглядным свидетельствам того, что все 
российские острова и архипелаги, включая даже немногие 
открытые иностранцами, были освоены, всесторонне изуче-
ны и подробно картированы отечественными первопроход-
цами, исследователями и учеными. поэтому и эти объекты 
в совокупности с памятными знаками включены маКЭ в об-
щую систему материальных свидетельств приоритета россии 
в освоении принадлежащего ей арктического пространства.

программа “память российской арктики” охватывает 
все разновидности указанных выше объектов.

первый памятный знак был установлен маКЭ под на-
чальством п.в. боярского на о-ве вайгач в 1989 году. много-
метровый деревянный крест и сейчас возвышается на харак-
терном мысу в бухте худой губы долгой. он был посвящен 
памяти русских поморов-мореплавателей, ненцев-жите-
лей расположенной неподалеку фактории (становища) 
долгое (1927 год) и геологов – заключенных вайгачской 
экспедиции оГпу. в настоящее время от девяти зданий фак-
тории остался только один жилой дом, который использует-
ся ненецкими охотниками в зимнее время. ближе к бухте ху-

дой сохранилось между подошвами двух сопок кладбище 
с 27 погребениями ненцев и русских, а на побережье – ба-
за промыслового флота фактории (руины хозяйственной по-
стройки, гурий, ворот для вытаскивания небольших судов 
на берег, промысловые суда).

в непосредственной близости к памятному кресту 
маКЭ расположены каркасы двух разрушенных деревян-
ных балков, фрагменты буровой установки и металличе-
ские баки. Здесь в первой половине 1930-х годов находил-
ся временный лагерь геологов вайгачской экспедиции оГпу. 
в 1989 году один из балков использовался маКЭ при созда-
нии базового лагеря.

Это место и памятный знак свидетельствуют о много-
слойности истории освоения арктики от мореплавателей-
поморов до начала 1950-х годов.

остров вайгач, отделенный с юга от материка проли-
вом югорский Шар, а с севера от новой Земли – проливом 
Карские ворота, минимум тысячу лет осваивался различными 
народами севера и имеет богатейшую и порой трагическую 
историю. Здесь побывали начиная с XVI века многие отечест-
венные и зарубежные мореплаватели и исследователи.

сам остров многие столетия являлся священным 
островом ненецкого народа и его предшественников. Здесь 
располагались их главные святилища, многие из которых 
обнаружены и исследованы сотрудниками маКЭ.

вайгач, являющийся своеобразными “воротами в ар-
ктику”, заслуживает стать национальным парком. уникаль-
ные объекты культурного и природного наследия на нем 
должны быть сохранены, а во многих местах острова необ-
ходимо установить памятные знаки.

следующий памятный знак, установленный маКЭ 
в 1996 году в устье р. саввиной в центральной части вос-
точного побережья южного о-ва новой Земли, был так-
же создан из подручных материалов и представляет собой 
деревянный восьмиконечный крест. Здесь в 1833 году из-
вестный исследователь новой Земли п.К. пахтусов обнару-
жил развалины старинной избы. рядом стоял лиственнич-
ный крест, из надписи на котором пахтусов сделал вывод, 
что зимовье могло принадлежать кормщику савве лошки-
ну и его 12 спутникам, которые с двумя зимовками в пер-
вой половине XVIII века впервые обогнули новую Землю. 
сотрудники маКЭ впервые провели здесь археологические 
исследования и установили неподалеку на возвышении па-
мятный крест с соответствующей надписью. рядом с ним сто-
ял памятный знак с надписями 1939 и 1940 годов. необхо-
димо отметить, что крест, который наблюдал здесь пахтусов 
и останки которого в 1924 году еще видел советский иссле-
дователь арктики р.л. самойлович, не был найден сотруд-
никами маКЭ.

в 1993 году маКЭ был обнаружен многометровый 
восьмиконечный поморский крест на о-ве Кремера в север-
ной части губы Грибовой. судя по надписи, он был установ-
лен не позже 1835 года. на его верхней перекладине сохра-
нилась вырезанная надпись: “кресту твоему поклоняемся 
владыко”. Этот крест должен стать важной составляющей по-
морского памятного мемориала на новой Земле, как и место 
зимовки саввы лошкина. небезынтересно, что на побере-
жье губы Грибовой сотрудники маКЭ обнаружили и прове-
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ли исследования старинной поморской стоянки, захороне-
ний и останков крестов.

о поморских крестах на новой Земле упоминал 
в своих дневниках еще в конце XVI века херрит де вейр – 
участник голландских экспедиций виллема баренца. по-
морские кресты они встретили в нескольких местах южной 
и северной частей побережья архипелага. Кстати, место зи-
мовья этой экспедиции в бухте ледяная Гавань новой Зем-
ли изучалось маКЭ в 1992 году, а также в 1995 году уже 
совместно с голландскими исследователями, которые вхо-
дили в состав маКЭ.

необходимо отметить, что останки поморских кре-
стов были неоднократно обнаружены нами на новой Земле, 
как и руины поморских зимовий, например в губе архан-
гельской. Здесь они были занесены моренными отложени-
ями отступающего ледника. следы всего этого исчезнут, по-
этому необходимо в таких местах ставить памятные знаки 
с соответствующими надписями.

устанавливают сотрудники маКЭ кресты и на забро-
шенных могилах. например, был поставлен крест на могиле 
а.Г. рослякова, трагически погибшего со своими спутника-
ми в 1925 году. их бот вместе с телом рослякова был об-
наружен известным исследователем с.в. обручевым толь-
ко в 1927 году. рядом с обезображенным телом был найден 
дневник помора. тело было похоронено наспех на крутом 
береговом склоне и покрыто крупными плоскими плитами. 
часть плит оказались сдвинутыми песцами, и в образовав-
шемся отверстии просматривались кости скелета. сотруд-
ники маКЭ обложили могилу дополнительными обло-
мочными плитами и установили восьмиконечный крест 
с надписями, изготовленный по распоряжению п.в. бояр-
ского на экспедиционном судне “сергей вавилов”.

памятными объектами являются расположенные 
на юге новой Земли строения и лодки становища русанова 
1926 года и уникальное строение 1920-х годов в губе Ка-
менка новой Земли. оно по ошибке указывается на сов-
ременных картах как “Землянка п.К. пахтусова”. но его зи-
мовье было обнаружено и исследовано маКЭ в 1992 году 
в этой губе намного восточнее. строение, названное зем-
лянкой по своему характеру относится к норвежской по-
стройке. оно было сооружено из досок судна, видимо по-
терпевшего здесь крушение.

устанавливались памятные знаки сотрудниками маКЭ 
и на новой Земле, и в белом море.

с 2009 года экспедицией п.в. боярского было ре-
шено устанавливать знаки, составляющие единую систему 
по программе “память российской арктики”. был разрабо-
тан единообразный вид указанных знаков: восьмиконечные 
кресты – памятные знаки поморского типа – и треугольные 
металлические пирамиды высотой около 2 м, одна треть или 
половина которых внутри заполнена сложенными камнями. 
пирамиды изготавливались из металлических уголков.

Кладка камней внутри пирамиды символизирует гу-
рии, которые складывали поморы, коренные народы се-
вера, первопроходцы и исследователи. треугольная метал-
лическая пирамида символизирует геодезические и другие 
приметные и рабочие знаки, которые устанавливали гидро-
графы и геодезисты.

на трех гранях этих пирамид могут располагаться па-
мятные таблички с надписями, а также барельефы и при-
крепляться закрывающиеся металлические пеналы для 
своеобразной “полярной почты”. сама пирамида может 
изготавливаться из уголков различных прочных металлов. 
ее части возможно соединить сваркой заранее или на ме-
сте установки при помощи проделанных соединительных 
отверстий и болтов с гайками и шайбами. такие пирамиды, 
уже установленные экспедицией в арктике, зафиксированы 
в фотоматериалах.

интересна история установки первого памятного знака 
на о-ве Колчака в Карском море. Этот остров был открыт рус-
ской полярной экспедицией барона Э.в. толля, зимовавшей 
у западного побережья п-ова таймыр в 1900–1901 годах.

остров был открыт в апреле 1901 года во время сан-
ной экспедиции Э.в. толля и а.в. Колчака. предположение 
о его существовании высказал старший каюр экспедиции 
с. расторгуев. в 1908 году остров был нанесен на карту под 
названием о-ва Колчака. но в конце 1930-х годов советская 
власть переименовала его в о-в расторгуева.

15 июля 2005 года по постановлению правительства 
российской Федерации №433 название о-ва Колчака было 
восстановлено. сотрудники маКЭ, базировавшиеся на на-
учно-экспедиционном судне “михаил сомов”, 1 сентября 
2009 года установили памятный знак в честь известного по-
лярного исследователя, будущего адмирала александра ва-
сильевича Колчака (1874–1920 годы) на этом острове.

доска и барельеф на памятнике были изготовлены 
на средства международного независимого эколого-по-
литологического университета (москва). автор барелье-
фа – известный московский скульптур а.в. Клыков. баре-
льеф был отлит в центре художественного литья “Царский 
остров” (москва). инициаторами создания памятного зна-
ка на о-ве Колчака были научный сотрудник маКЭ н.а. Куз-
нецов и научный сотрудник института океанологии име-
ни п.п. Шершова российской академии наук а.а. першин. 
доставка знака с судна на остров была проведена с исполь-
зованием судового вертолета в рамках программы маКЭ 
“по следам арктических первопроходцев”. необходимо от-
метить, что к основанию пирамиды была приварена капсу-
ла, куда участники установки знака вложили бутылку с па-
мятной запиской, в которой даны описание церемонии 
открытия и обращение к тем лицам, которые посетят остров.

в 2010 году сотрудники маКЭ установили памятные 
знаки: на о-ве беннета в честь Э.в. толля и погибших с ним 
спутников, а также поисковой экспедиции а.в. Колчака, до-
бравшейся до этого острова; на о-ве Геркулес в честь капи-
тана судна “Геркулес” а.с. Кучина и пропавшей экспедиции 
в.а. русанова; на о-ве врангеля в честь Г.а. ушакова и перво-
поселенцев острова.

с 2010 года работы по созданию единой системы 
памятных знаков в рамках программы маКЭ “память рос-
сийской арктики” выполняются совместно с северным 
межрегиональным территориальным управлением по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды (руко-
водитель л.ю. васильев) с использованием научно-экспе-
диционного судна “михаил сомов” (капитан ю.а. настеко) 
и судового вертолета.
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но для осуществления программы маКЭ по всей ар-
ктике необходима не только государственная поддержка, но 
и активная заинтересованность общественных, научных ор-
ганизаций, учебных институтов и бизнеса, уверенно осва-

ивающего российскую арктику. отрадно, что к этой работе 
в настоящее время подключается северный (арктический) 
федеральный университет имени м.в. ломоносова (ректор 
саФу – профессор е.в. Кудряшова).
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1. памятный ЗнаК маКЭ на о-ве ГерКулес 
у побереЖья бухты, Где моГло 
Зимовать и было раЗдавлено льдами 
судно “ГерКулес” ЭКспедиЦии  
в.а. русанова (Фото п.в. боярсКоГо)

2. памятный ЗнаК в честь полярноГо 
исследователя а.в. КолчаКа, 
установленный маКЭ на острове, 
носящем еГо имя (Фото п.в. боярсКоГо)

3. памятный ЗнаК маКЭ первопоселенЦам 
о-ва вранГеля во Главе с Г.а. уШаКовым 
(Фото п.в. боярсКоГо)

1 5

2

3

4



р о с с и й с к и й  с е в е р :  м о д е р н и з а ц и я  и  р а з в и т и е

191

Р о с с И Й с ко Й  а Р к Т И к И

4. сотрудниКи маКЭ обсуЖдают совместные работы  
с настоятелем соловеЦКоГо монастыря  
архимандритом иосиФом (Фото в.в. тепляКова)

5. установКа сотрудниКами маКЭ памятноГо ЗнаКа  
на о-ве ГерКулес в честь Капитана а.с. Кучина и участниКов 
ЭКспедиЦии в.а. русанова (Фото п.в. боярсКоГо)

6. памятниК первому начальниКу в 1926–1929 Годах  
о-ва вранГеля Г.а. уШаКову в ЗаброШенном поселКе,  
носящем еГо имя (Фото п.в. боярсКоГо)

7. памятный Крест, установленный сотрудниКами маКЭ  
на мысе бухты худая о-ва вайГач рядом с руинами  
строений вайГачсКой ЭКспедиЦии оГпу (Фото о.Г. попова)

8. памятный ЗнаК, установленный маКЭ на месте поварни, 
в Которой в 1902 Году раЗместился отряд Э.в. толля. о-в беннета 
(Фото о.ю. свиридовой)

7
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1. судно маКЭ в Губе серебрянКа новой Земли. над Этой Горной 
Грядой была вЗорвана самая мощная в мире водородная бомба 
во время испытаний ядерноГо оруЖия ссср (Фото и.м. епихина)

2. статуя и храм св. ниКолая на Земле алеКсандры архипелаГа  
Земля ФранЦа-иосиФа (Фото п.в. боярсКоГо)

3. восьмиКонечный поморсКий Крест высотой более 4 м 
на о-ве Кремера Губы Грибовой новой Земли. одна иЗ надписей 
на нем 1835 Года (Фото и.м. епихина)

4. сотрудниКи маКЭ в 1992 Году впервые на основе отКрытоГо листа 
на право проведения археолоГичесКих работ исследуют место 
ЗимовКи в 1596–1597 Годах ГолландсКой ЭКспедиЦии в. баренЦа 
на новой Земле (Фото и.м. епихина)

5. сотрудниКи маКЭ и ЭКипаЖ судовоГо вертолета судна 
«михаил сомов» у КаменноГо Гурия, слоЖенноГо руссКой 
полярной ЭКспедиЦией Э.в. толля в 1901 Году на северном 
побереЖье п-ова таймыр (Фото о.Г. попова)

6. памятный Крест (на первом плане), установленный сотрудниКами 
маКЭ на месте предполаГаемой ЗимовКи в 1760-х Годах помора 
саввы лоШКина на новой Земле (Фото дан. д. бадюКова)

7. сотрудниКи маКЭ несут на поГруЗКу обнаруЖенные в бухте 
ледяная Гавань новой Земли останКи судна ЭКспедиЦии  
в. баренЦа (Фото и.м. епихина)
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1. механиЗм водяной подЗемной 
мельниЦы соловеЦКоГо монастыря 
(Фото б.а. новиКова)

2. Здесь, под КрыШей КолодЦа троиЦ-
КоГо сКита на о-ве анЗер, сотрудниКи 
маКЭ в 1988 Году впервые обнаруЖи-
ли надписи – послания ЗаКлючен-
ных соловеЦКоГо лаГеря особоГо 
наЗначения (Фото и.м. епихина)

3. старинное поморсКое Зимовье, 
поГребенное моренными 
отлоЖениями отступающеГо 
ледниКа в Губе арханГельсКой 
новой Земли (Фото б.а. новиКова)

4. спасо-преобраЖенсКий соловеЦКий 
ставропиГиальный монастырь – 
один иЗ старинных Центров помор-
сКоГо арКтичесКоГо мореплавания 
(Фото б.а. новиКова)
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5. Здесь, у юГо-Западных  
островов Земли ФранЦа-иосиФа,  
сотрудниКи маКЭ с 1990 Года  
проводят историКо-ГеоГраФичесКие 
ЭКсперименты по марШрутам  
1914 Года Группы в.и. альбанова  
(Фото и.м. епихина)

6. униКальные подводные  
монастырсКие инЖенерные  
сооруЖения на Каналах  
больШоГо соловеЦКоГо  
о-ва (Фото б.а. новиКова)

7. троиЦКий сКит на о-ве анЗер.  
в период ГулаГа Здесь содерЖались  
уЗниКи соловеЦКоГо лаГеря  
особоГо наЗначения (слон)  
(Фото б.а. новиКова)
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1. монастырсКая дамба, слоЖенная 
иЗ Громадных Каменных Глыб по дну 
моря меЖду о-вами больШой соловеЦКий 
и больШая муКсалма, длиной 1220 м  
(Фото б.а. новиКова)

2. старая хиЖина иЗ досоК потерпевШеГо КруШения  
судна норвеЖсКих мореплавателей в Губе КаменКа 
новой Земли (Фото и.м. епихина)

3. хоЗяйственное строение и полусГнивШая лодКа 
в ЗаброШенном становище 1926 Года “руссКая 
Гавань” на юГе новой Земли (Фото и.м. епихина)

4. униКальный маяК – памятниК 1890-х Годов 
в Заливе моллера новой Земли (Фото 
б.а. новиКова)

5. историКо-ГеоГраФичесКий ЭКсперимент маКЭ 
по поморсКому мореплаванию, проводивШийся 
совместно с петроЗаводсКим морсКим Клубом 
“поморсКий одиссей” (Фото а.п. сКворЦова)
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