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Таможенный контроль в Арктической зоне Российской Федерации  

Агамагомедова Саният Абдулганиевна 1, кандидат юридических наук, доцент 

1 Институт государства и права Российской академии наук, ул. Знаменка, 10, Москва, Россия 
1 saniyat_aga@mail.ru , ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8265-2971 

Аннотация. Целью исследования является выделение особенностей таможенного контроля в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации, который позиционируется в качестве вида таможенного кон-
троля. На основе использования методов сравнительного и системного анализа, систематизации и 
классификации, формально-юридического метода автором обозначена специфика данного кон-
троля. Выделено пять особенностей такого контроля, связанных с его правовым регулированием и 
соотношением с иными видами государственного контроля, статусом подконтрольных лиц, темпо-
ральными характеристиками, применением таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 
На основе анализа правового режима Арктической зоны, закрепленного в действующем законода-
тельстве, сделан вывод об отнесении данного режима к административным режимам управления 
территориями. Обращено внимание на сочетание в регулировании предпринимательской и иной 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации пространственного и статусного подходов в 
государственном управлении, а также на сложное режимное обеспечение управления данной терри-
торией (принцип «режим в режиме»). Сделан вывод об определенной трансформации регулирова-
ния территорией в условиях усиления санкционного давления, нашедшей своё отражение в приори-
тетах импортозамещения за счет развития отечественных технологии и сотрудничества со странами 
Азии. С точки зрения перспектив развития Арктической зоны как национального приоритета соци-
ально-экономического развития страны предложено системно регламентировать административные 
процедуры таможенного контроля, обеспечивающего полноценное функционирование Северного 
морского пути. 
Ключевые слова: Арктическая зона, таможенный контроль, предпринимательская деятель-
ность, свободная таможенная зона, привилегированный статус, резидент Арктической зоны, 
Северный морской путь 

Customs Control in the Arctic Zone of the Russian Federation 

Saniyat A. Agamagomedova 1, Cand. Sci. (Law), Associate Professor 

1 Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, ul. Znamenka, 10, Moscow, Russia 
1 saniyat_aga@mail.ru , ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8265-2971 

Abstract. The purpose of the study is to identify the features of customs control in the Arctic zone of the 
Russian Federation, which is positioned as a type of customs control. Based on the use of methods of com-
parative and system analysis, systematization and classification, formal legal method, the author outlines 
the specifics of this control. Five features of such control, related to its legal regulation and correlation with 
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other types of state control, the status of supervised persons, temporal characteristics, and the application 
of the customs procedure of a free customs zone, are identified. On the basis of the analysis of the legal 
regime of the Arctic zone, enshrined in the current legislation, the conclusion is made about the attribution 
of this regime to administrative regimes of territory management. Attention is drawn to the combination of 
spatial and status approaches in public administration in the regulation of entrepreneurial and other activi-
ties in the Arctic zone of the Russian Federation, as well as to the complex regime support of the manage-
ment of this territory (the principle of “regime in regime”). It is concluded that there has been a certain 
transformation in the regulation of the territory in the conditions of increased sanctions pressure, which is 
reflected in the priorities of import substitution through the development of domestic technologies and 
cooperation with Asian countries. From the perspective of the prospects of the development of the Arctic 
zone as a national priority for the socio-economic development of the country, it is proposed to systemati-
cally regulate the administrative procedures for customs control, ensuring the full functioning of the North-
ern Sea Route. 
Keywords: Arctic zone, customs control, entrepreneurial activity, free customs zone, privileged status, Arctic 
zone resident, Northern Sea Route 

Введение 

В современной правовой регуляции предпринимательской деятельности явственно 

отражаются два подхода: статусный и пространственный. Статусный подход отражается в 

генерации и развитии определенных привилегированных с точки зрения предприниматель-

ской и иной экономической деятельности статусов субъектов, которым предоставляются 

разного рода преференции, упрощения. Наглядным примером подобного статуса в совре-

менный период выступают представители малого и среднего предпринимательства. Второй 

подход связан с обозначением и установлением пространственных или территориальных 

пределов с особой юрисдикцией, позволяющей снизить управленческое воздействие на 

субъекты хозяйственной деятельности. В рамках данного подхода учёные оперируют катего-

рией административного режима территорий, под которым понимается специальный поря-

док деятельности субъектов права на особой территории, создаваемый в целях ускоренного 

социально-экономического развития этой территории, обеспечения комфортных условий 

для жизнедеятельности населения, защиты основ конституционного строя, прав и законных 

интересов граждан. При этом к особым учёные относят те территории, на которых установ-

лен отличный от обычного порядка территориального управления правовой режим осу-

ществления предпринимательской или иной деятельности [1, Глушко Е.К., с. 9].  

Одной из разновидностей подобных особых территорий выступает, на наш взгляд, 

территория Арктической зоны Российской Федерации. Подобная зона не без оснований рас-

сматривается учёными в качестве особого объекта государственного управления [2, Чисто-

баев А.И., Малинин П.Ю.]. «Особенность» подобной территории заключается в том числе и в 

специфике таможенного контроля как одного из видов государственного контроля, осу-

ществляемого в её пределах. Попробуем раскрыть эту специфику, которая представляет 

особую значимость с точки зрения современной ситуации в мире. Учёные активно исследу-

ют тенденции трансформации национальной политики в Арктической зоне РФ с учетом 

внешних вызовов и угроз, с которыми столкнулась Россия. По их мнению, санкции, принятые 

ЕС и США против России, сопровождаются всевозрастающей государственной поддержкой 
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арктических проектов, развитием политики импортозамещения и дальнейшей либерализа-

цией доступа к арктическому шельфу [3, Shapovalova D., Galimullin E., Grushevenko E., с. 20]. 

Управленческая политика России в Арктике за последние несколько десятилетий менялась в 

зависимости от текущей геополитической ситуации, что обусловило усиление научного ин-

тереса к преобразованиям в национальном управлении природными ресурсами российской 

Арктики, разработку относительно новых моделей публичного управления в регионе для 

нивелирования западных санкций на его развитие [3, Shapovalova D., Galimullin E., 

Grushevenko E.]. 

В этих условиях стимулирование публичной властью предпринимательской и иной 

экономической деятельности в пределах Арктической зоны, в том числе и посредством сни-

жения контрольно-надзорного воздействия на бизнес, приобретает особое значение. Все это 

обусловило актуальность предлагаемой темы исследования. 

Правовой режим Арктической зоны, меры государственной поддержки и  
порядок осуществления предпринимательской деятельности в ней 

Согласно ч. 2 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государствен-

ной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Феде-

рации» (далее — Закон 193-ФЗ) под Арктической зоной Российской Федерации (далее — 

Арктическая зона) понимаются сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние 

морские воды РФ и территориальное море РФ, участки континентального шельфа РФ, а так-

же земли и острова, которые в будущем могут быть открыты, не являются территориями 

иностранных государств расположены в Северном Ледовитом океане к северу от побережья 

РФ до Северного полюса в пределах между меридианом тридцать два градуса четыре мину-

ты тридцать пять секунд восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне 

Вайда-губы через триангуляционный знак на мысе Кекурский, и меридианом сто шестьдесят 

восемь градусов сорок девять минут тридцать секунд западной долготы от Гринвича, прохо-

дящим по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы ост-

ровов Диомида в Беринговом проливе, на которых в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

РФ» и другими федеральными законами устанавливаются меры государственной поддерж-

ки предпринимательской деятельности 1. 

Закон 193-ФЗ определяет правовой режим Арктической зоны, меры государственной 

поддержки и порядок осуществления предпринимательской деятельности в этой зоне. В ка-

честве его целей обозначены: экономическое развитие Арктической зоны; стимулирование 

и активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности в её пределах; созда-

ние экономической основы для опережающего социального развития и улучшения качества 

                                                 
1
 Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О государственной поддержке предприни-
мательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» // «Российская газета», № 155, 
16.07.2020. 
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жизни в Арктической зоне. Менее чем через два года после принятия Закона 193-ФЗ пред-

ставители публичной власти в качестве результатов развития данной территории представи-

ли целый ряд значимых показателей, среди которых прирост новых проектов в Арктической 

зоне, на 20–25% превышающий дальневосточные показатели. В регионе с государственной 

поддержкой реализуется более 460 проектов, а объём инвестиций по соглашениям превы-

шает 1,3 триллиона рублей 2. 

В России принят целый ряд документов стратегического планирования в сфере защи-

ты национальных интересов Российской Федерации в Арктике 3. Фактически применительно 

к Арктической зоне речь идет о практике предоставления отдельным районам в границах 

государства «таможенной экстерриториальности», которая преследует целью оживление 

хозяйственной конъюнктуры, активизацию внешней торговли, инвестирования националь-

ного и иностранного капитала [4, Козырин А.Н., с. 50]. При этом следует подчеркнуть, что по-

вышение качества жизни населения Арктической зоны РФ выступает приоритетным вопро-

сом отечественной национальной политики, включающим: развитие социальной, транс-

портной и цифровой инфраструктуры, обеспечение благоприятной экологической среды, 

повышение заработных плат и платёжеспособности северян, улучшение доступности и каче-

ства медицинских услуг, продолжительности жизни и многое другое. Вопрос о националь-

ной безопасности, целостности сухопутных и морских границ, защиты населения, судоход-

ных путей является главенствующим для выполнения Основ государственной политики Рос-

сии [5, Вопиловский С.С., с. 34]. По сути, в Арктической зоне пересекаются вопросы безопас-

ности, территориального и технологического суверенитета, а также экономического, соци-

ального, этнического, военного, культурного развития. В 2022 г. Россия продолжила реали-

зацию программы своего двухлетнего председательства в Арктическом совете, сквозной те-

мой которого является «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Было прове-

дено 43 мероприятия по таким ключевым направлениям сотрудничества, как поддержка 

населения Арктики, включая коренные народы Севера, охрана окружающей среды и адап-

тация к последствиям изменения климата, продвижение социально-экономического разви-

тия региона, а также укрепление многостороннего взаимодействия и научной кооперации в 

Заполярье 4. 

                                                 
2

 Совещание по вопросам развития Арктической зоны 13 апреля 2022 года. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/68188 (дата обращения: 28.02.2023). 
3
 Указ Президента РФ от 05.03.2020 № 164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2035 года» // «Собрание законодательства РФ», 09.03.2020, № 10, ст. 1317; Указ Прези-
дента РФ от 26.10.2020 № 645 (ред. от 12.11.2021) «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» // «Собрание законодательства 
РФ», 02.11.2020, № 44, ст. 6970. 
4
 Россия во главе Арктического совета провела в 2022 году свыше 40 мероприятий по ключевым направлениям 
арктической повестки. URL: https://arctic-council-
russia.ru/news/oficial/rossiya_vo_glave_arkticheskogo_soveta_provela_v_2022_godu_svyshe_40_meropriyatiy_po_k
lyuchevym_napra/ (дата обращения: 28.02.2023). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/68188
https://arctic-council-russia.ru/news/oficial/rossiya_vo_glave_arkticheskogo_soveta_provela_v_2022_godu_svyshe_40_meropriyatiy_po_klyuchevym_napra/
https://arctic-council-russia.ru/news/oficial/rossiya_vo_glave_arkticheskogo_soveta_provela_v_2022_godu_svyshe_40_meropriyatiy_po_klyuchevym_napra/
https://arctic-council-russia.ru/news/oficial/rossiya_vo_glave_arkticheskogo_soveta_provela_v_2022_godu_svyshe_40_meropriyatiy_po_klyuchevym_napra/


 

Арктика и Север. 2023. № 52 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Агамагомедова С.А. Таможенный контроль в Арктической зоне … 

9 

Особенности таможенного контроля, осуществляемого в рамках  
Арктической зоны РФ 

Согласно части 1 статьи 18 Закона 193-ФЗ контроль лиц, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных в пунктах пропуска через Государственную границу РФ, расположенных 

в Арктической зоне, осуществляется пограничными и таможенными органами, федераль-

ными органами исполнительной власти, осуществляющими федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

Особенности таможенного контроля, осуществляемого в рамках Арктической зоны, 

позволяют отнести его к определенному виду (разновидности, направлению) таможенного 

контроля, отличающемуся спецификой административно-процедурного свойства [6, Агама-

гомедова С.А.]. В данном случае в качестве критерия дифференциации таможенного кон-

троля выступает не только пространство, где административные процедуры контроля реали-

зуются, но и особый правовой статус подконтрольных таможенным органам лиц, зареги-

стрированных в его пределах и обладающих рядом характеристик преференциального свой-

ства (резиденты Арктической зоны). 

В качестве первой особенности таможенного контроля в Арктической зоне следует 

выделить его правовую регламентацию, которая осуществляется посредством как традици-

онных источников таможенного регулирования, так и специализированных нормативно-

правовых актов национального уровня, прежде всего, Федерального закона «О государ-

ственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Под-

тверждением этому служит, в частности, введенная Федеральным законом от 13.07.2020 № 

194-ФЗ часть 2.1. статьи 214 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 5. Законодатель в ней признает наличие особенностей 

проведения таможенного контроля в Арктической зоне РФ и устанавливает комплексность 

его правовой регламентации, включающей в себя и акты таможенного законодательства по 

принципу функционала (Таможенный кодекс ЕАЭС, Федеральный закон № 289-ФЗ), и Закон 

193-ФЗ по пространственному принципу. По сути, мы имеем дело с регулированием тамо-

женного контроля с территориальной спецификой, обусловленной публичными целями 

управленческого воздействия в конкретных пространственных пределах. 

Согласно ч. 1 статьи 21 Закона 193-ФЗ таможенный контроль в Арктической зоне осу-

ществляется таможенными органами в соответствии с актами, составляющими право ЕАЭС, и 

(или) законодательством РФ о таможенном регулировании с учетом особенностей, установ-

ленных настоящим Федеральным законом. 

                                                 
5
 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание 
законодательства РФ», 06.08.2018, № 32 (часть I), ст. 5082. 
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При этом в последние годы активно формируется ведомственная нормативная база 

рассматриваемого направления таможенного контроля 6. Подобное ведомственное обеспе-

чение таможенного контроля в Арктической зоне на уровне Минфина России и ФТС России 

усугубляет административно-правовую самостоятельность (обособленность) данного вида 

контроля, обусловленную государственными приоритетами на данной территории.  

Полагаем, что в условиях использования таможенного контроля в качестве публично-

правового регулятора преимущественно (но не в полном объёме) в сфере предпринима-

тельской деятельности следует согласиться с утверждением В.А. Вайпана о двух уровнях 

нормативного регулирования предпринимательской деятельности в условиях евразийской 

экономической интеграции (наднационального и внутреннего) и проблеме юридического 

или правового «выравнивания» [7, Вайпан В.А.]. Применительно к Арктической зоне в дан-

ном случае можно, на наш взгляд, говорить о цели «выравнивания» с точки зрения крайне 

разнообразных по природно-климатическим и иным условиям развития регионов России. 

Налоговая часть «преференциального статуса» предпринимателя, зарегистрирован-

ного в Арктической зоне, отражена в ряде статей национального налогового законодатель-

ства, к примеру, п. 1.8. статьи 284 Налогового кодекса РФ устанавливает нулевую ставку по 

налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет резидентами Арктической зоны, 

а статьей 284.4 Налогового кодекса РФ предусмотрен преференциальный порядок его упла-

ты для налогоплательщиков 7. В число последних наряду с резидентами Арктической зоны 

законодателем отнесены резиденты территории опережающего социально-экономического 

развития и резиденты свободного порта Владивосток. 

Таким образом, сегмент регуляции таможенного и налогового контроля в Арктиче-

ской зоне является составной частью одновременно таможенного и налогового законода-

тельства, законодательства о предпринимательской деятельности, а также нормативно-

правовой базы, регулирующей самые разнообразные общественные отношения в пределах 

сухопутных и морских границ Арктики. В связи с этим нами поддерживается позиция учёных, 

отрицающих наличие оснований для выделения так называемого «Арктического права» в 

качестве отрасли права, системы права или иного традиционного правового образования [8, 

Зворыкина Ю.В., Тетерятников К.С., с. 30]. Полагаем, что в связи с этим уместно говорить об 

особом полисистемном правовом образовании, включающем национально-правовые и 

                                                 
6
 Приказ ФТС России от 15.10.2020 № 915 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании зоны тамо-
женного контроля на участке резидента Арктической зоны Российской Федерации для целей применения та-
моженной процедуры свободной таможенной зоны» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 23.11.2020; Приказ Минфина России от 12.02.2021 № 19н «Об утверждении Порядка и тех-
нологий совершения таможенных операций в отношении товаров (в том числе транспортных средств), ввози-
мых на участки Арктической зоны Российской Федерации, на которых применяется таможенная процедура 
свободной таможенной зоны, в том числе связанных с осуществлением их идентификации, и вывозимых с та-
ких участков» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 09.09.2022). 
7
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // «Пар-
ламентская газета», № 151-152, 10.08.2000. 

http://pravo.gov.ru/
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международно-правовые средства регулирования природно-ресурсных и экологических, гу-

манитарных и социально-экономических, политических и правовых вопросов освоения Арк-

тики [9, Арктическое право…, с. 6]. 

Второй особенностью рассматриваемого вида таможенного контроля выступает его 

осуществление в тесной взаимосвязи с иными видами государственного контроля, прежде 

всего, санитарного и фитосанитарного контроля. На эту особенность как фактор ускорения 

общего времени прохождения государственного контроля обращают внимание представи-

тели руководства ФТС России 8. Отметим, что специфика этих видов государственного кон-

троля касается не самих объектов контроля (они такие же, как и в других регионах), а ведом-

ственного их обеспечения. Так, к примеру, 11 августа 2021 года вступило в силу Постановле-

ние Правительства от 06.02.2021 № 121 «О внесении изменений в некоторые акты прави-

тельства Российской Федерации», которое вносит изменения в Правила осуществления гос-

ударственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ 9. 

Согласно положениям последнего полномочия по осуществлению фитосанитарного 

надзора в пунктах пропуска через Государственную границу РФ, расположенных в Арктиче-

ской зоне, передаются таможенным органам, должностные лица которых осуществляют фи-

тосанитарный надзор в различных пунктах пропуска в Республике Карелия, в Архангельской 

и Мурманской областях. 

Кроме того, обозначенные выше налоговые привилегии для резидентов Арктической 

зоны свидетельствуют о целенаправленном преференциальном таможенном и налоговом 

воздействии в пределах рассматриваемой зоны регулирования. 

Третьей особенностью таможенного контроля в Арктической зоне является его тем-

поральная специфика: в пунктах пропуска Арктической зоны он осуществляется круглосуточ-

но (ч. 3 статьи 18 Закона № 193-ФЗ). 

Четвёртой особенностью рассматриваемого вида таможенного контроля можно 

считать наличие особого статуса подконтрольного таможенным органам лица — резидента 

Арктической зоны. В качестве последнего понимается индивидуальный предприниматель 

или являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, государственная реги-

страция которых осуществлена в Арктической зоне (за исключением государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий), которые заключили в соответствии с Законом 193-ФЗ 

соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне и включе-

                                                 
8
 Замруководителя ФТС России Владимир Ивин выступил на сессии «СМП: быстрее, надёжнее, эффективнее». 
Новости Восточного экономического форума. URL: https://zen.yandex.ru/media/customs_rf/prodoljaem-delitsia-
novostiami-s-polei-vef2022-zamrukovoditelia-fts-rossii-63183c27d7dd5e66c2527e35 (дата обращения: 09.09.2022). 
9
 Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 № 792 (ред. от 06.02.2021) «О порядке осуществления госу-
дарственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации» (вместе с «Правилами осуществления государственного карантинного фито-
санитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации») // 
«Собрание законодательства РФ», 29.08.2016, № 35, ст. 5321. 

https://zen.yandex.ru/media/customs_rf/prodoljaem-delitsia-novostiami-s-polei-vef2022-zamrukovoditelia-fts-rossii-63183c27d7dd5e66c2527e35
https://zen.yandex.ru/media/customs_rf/prodoljaem-delitsia-novostiami-s-polei-vef2022-zamrukovoditelia-fts-rossii-63183c27d7dd5e66c2527e35
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ны в реестр резидентов Арктической зоны (п. 2. ч. 1 статьи 1 Закона 193-ФЗ). Наличие подоб-

ного, в определенной степени привилегированного статуса позволяет говорить о сочетании 

в механизме Арктической зоны как территориальных, так и статусных инструментов стиму-

лирования социально-экономического, инвестиционного и иного развития. В настоящий 

момент в реестр резидентов Арктической зоны РФ включены 564 резидента10, крупнейшими 

среди которых являются «НОВАТЭК», «Газпромнефть», «Роснефть», «Северная звезда» и 

многие другие. 

Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны выступает, на наш 

взгляд, пятой особенностью рассматриваемого вида таможенного контроля в Арктической 

зоне. В рамках таможенного контроля обеспечивается контрольно-пропускной режим в пор-

товых и логистических участках, иных территориях рассматриваемой зоны.  

Порядок обеспечения контрольно-пропускного режима на портовых участках или ло-

гистических участках Арктической зоны РФ определяет правила обеспечения контрольно-

пропускного режима на отдельном участке (отдельных участках) морских портов, открытых 

для международного сообщения и захода иностранных морских судов, включая акваторию 

морского порта, и (или) на отдельных участках территории аэропорта, открытого для приема 

и отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, нахо-

дящихся в Арктической зоне РФ, а также на земельном участке, прилегающем к автомо-

бильному или железнодорожному пункту пропуска Арктической зоны РФ (логистический 

участок), на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

предусмотренная для портовой или логистической особой экономической зоны, при: ввозе 

(вывозе) товаров; въезде (выезде) транспортных средств; входе (выходе) физических лиц 11. 

Применение данной таможенной процедуры обуславливает использование здесь та-

ких разновидностей зон таможенного контроля как участок Арктической зоны и (или) уча-

сток резидента Арктической зоны, на котором применяется таможенная процедура свобод-

ной таможенной зоны. При этом к данным участкам предъявляются особые требования к 

обустройству и оборудованию для осуществления таможенного контроля12. 

Данные требования связаны, в частности, с характером ограждений портового и логи-

стического участков Арктической зоны, а также участка резидента Арктической зоны и обо-

значением их границ; определением состава зданий, помещений, сооружений, необходи-

мых для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля (объекты 

                                                 
10

 Реестр резидентов Арктической зоны РФ. URL: https://investarctic.com/registry.php (дата обращения: 
28.02.2023). 
11

 Приказ Минфина России от 12.02.2021 № 18н «Об утверждении порядка обеспечения контрольно-
пропускного режима на портовых участках или логистических участках Арктической зоны Российской Федера-
ции, включая порядок доступа лиц на такие участки» // Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 09.09.2022). 
12

 Приказ Минфина России от 30.12.2020 № 336н «Об установлении требований к обустройству и оборудова-
нию участков Арктической зоны Российской Федерации, на которых применяется таможенная процедура сво-
бодной таможенной зоны». URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 09.09.2022). 

https://investarctic.com/registry.php
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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таможенной инфраструктуры) на территориях портовых и логистических участков Арктиче-

ской зоны, а также территориях участков резидентов Арктической зоны, и мест их располо-

жения на территориях соответствующих участков Арктической зоны; оснащением и обору-

дованием объектов таможенной инфраструктуры материально-техническими средствами. 

С учетом того, что в действующем таможенном законодательстве под таможенной 

процедурой понимается совокупность норм, определяющих для целей таможенного регу-

лирования условия и порядок использования товаров на таможенной территории Союза или 

за её пределами (пп. 34 п. 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза 13), что, по сути, соответствует пониманию административно-правового режима (в та-

моженном законодательстве предшествующего периода данное понятие именовалось та-

моженным режимом), мы можем говорить о наличии особого таможенного режима Аркти-

ческой зоны РФ. 

В данном уникальном режиме территории мы также наблюдает и иное наложение 

режимов («режим в режиме»): к примеру, контрольно-пропускной режим на портовых 

участках или логистических участках Арктической зоны РФ 14; специальный экономический 

режим, оперативный режим в Арктической зоне; режим особой охраны природных террито-

рий 15 и другие. Причем согласно Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года специальный экономический режим 

призван способствовать переходу к экономике замкнутого цикла 16. Последняя предлагает 

принципиально новые подходы к производству, потреблению и ведению хозяйствующей 

деятельности на основе возобновляемых решений и бизнес-моделей, основана на циклич-

ном обращении с природными ресурсами и возвращении их в оборот, призвана решить 

фундаментальные задачи в сфере обращения с отходами и обеспечить экологическую по-

вестку. 

Обеспечение установленного законодательством административно-правового режи-

ма Арктической зоны РФ закономерно выступает в современных условиях важной гарантией 

долгосрочного социально-экономического развития России, сохранения её территориально-

го суверенитета и безопасности. 

 

 

                                                 
13

  Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019). Приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. URL: http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 
09.09.2022). 
14

 Приказ Минфина России от 12.02.2021 № 18н «Об утверждении порядка обеспечения контрольно-
пропускного режима на портовых участках или логистических участках Арктической зоны Российской Федера-
ции, включая порядок доступа лиц на такие участки». URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 09.09.2022). 
15

 Указ Президента РФ от 26.10.2020 № 645 (ред. от 12.11.2021) «О Стратегии развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» // «Собрание законо-
дательства РФ», 02.11.2020, № 44, ст. 6970. 
16

 Там же. 

http://www.eaeunion.org/
http://pravo.gov.ru/
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Заключение 

Рассмотренные нами особенности таможенного контроля в Арктической зоне отра-

жают выборочность и точечность управленческого организационно-правового воздействия в 

зоне Арктики. Своеобразие административных процедур контрольно-надзорной деятельно-

сти в рассматриваемой зоне призвано содействовать развитию предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности в данном регионе. На основе проведенного анализ можно сде-

лать выводы о том, что, во-первых, таможенный контроль в рассматриваемой зоне выступа-

ет составной частью контрольно-надзорной деятельности государственных органов в Аркти-

ческой зоне в целом, и, во-вторых, данный контроль является отражением сочетания про-

странственного и статусного подходов в регулировании предпринимательской и иной эко-

номической деятельности в современных условиях.  

Арктическая зона представляет собой плоскость пересечения самых разнообразных 

интересов: транспортных, геополитических, военных, социально-экономических, экологиче-

ских, туристических, национальных и иных. Учёные справедливо обращают внимание на 

необходимость учёта интересов коренных малочисленных народов Крайнего Севера при хо-

зяйственном освоении арктических пространств [2, Чистобаев А.И., Малинин П.Ю., с. 124], 

исследуют различные аспекты этносоциальной ситуации в регионе в контексте государ-

ственной национальной политики, приходят к выводу об отсутствии социально-

экономических, демографических и культурных предпосылок для роста этнической напря-

женности в исследуемом регионе, но, в то же время, подчеркивают необходимость опреде-

ленного переосмыслению идеи этнического и культурного разнообразия в условиях Аркти-

ческой зоны [10, Zaykov K.S., Maksimov A.M., Tamitskiy A.M., Troshina T.I.]. 

Развитие Арктической зоны является национальным приоритетом социально-

экономического развития страны, при этом основное внимание в документах уделяется 

освоению ресурсов, обеспечению безопасности и стабильности, развитию Северного мор-

ского пути (СМП) и устойчивому развитию. СМП видится учёными в качестве важнейшего ин-

струмента для дальнейшего освоения Арктической зоны [8, Зворыкина Ю.В., Тетерятников 

К.С.].  

Национальная морская политика на Арктическом региональном направлении обу-

словлена в том числе превращением Арктики в регион глобальной конкуренции не только с 

экономической, но и с военной точки зрения. С учётом этих факторов приоритетами нацио-

нальной морской политики на Арктическом региональном направлении является в том чис-

ле и обеспечение заданного оперативного режима в Арктической зоне РФ за счёт укрепле-

ния боевого потенциала сил (войск) Северного и Тихоокеанского флотов, а также органов 

федеральной службы безопасности в соответствии с существующим и прогнозируемым ха-

рактером военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в Арктике 17. Следует 

                                                 
17

 Указ Президента РФ от 31.07.2022 № 512 «Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации» // 
«Собрание законодательства РФ», 01.08.2022, № 31, ст. 5699. 
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отметить, что учёные традиционно обращают внимание на связь вопросов государственной 

безопасности с вопросами изменений в окружающей среде, но последние (в частности, из-

менение климата) рассматриваются не в качестве угрозы как таковой, а, скорее, как угроза 

второго уровня, которая способствует уже имеющейся нестабильности [11, Zellen B.S.].  

Учёные справедливо отмечают, что национальные приоритеты в ресурсной политике 

и политике развития СМП были установлены и действовали задолго до введения санкций и 

остаются актуальными сегодня. В то же время санкции вызвали некоторые изменения в 

управлении ресурсами, а именно установление приоритетов импортозамещения за счет 

развития отечественных технологии и сотрудничество со странами Азии [3, Shapovalova D., 

Galimullin E., Grushevenko E.], что в конечном итоге требует определенной трансформации в 

точки зрения таможенного регулирования. Реализация в Арктической зоне РФ проектов с 

участием зарубежных партнёров оказывает положительный мультипликативный эффект на 

развитие СМП — главной экономической магистрали российской Арктики [5, Вопиловский 

С.С., с. 33]. Полагаем, что с точки зрения перспектив таможенного регулирования в будущем 

предстоит системно регламентировать административные процедуры таможенного кон-

троля, обеспечивающего полноценное функционирование Северного морского пути. 
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Аннотация. Развитие и успешное освоение районов Арктической зоны Российской Федерации 
напрямую связано с надёжной и эффективной работой местных систем теплоснабжения, в том числе 
с минимальным антропогенным воздействием на окружающую природную среду. На сегодняшний 
день в Арктической зоне Российской Федерации для производства тепловой энергии в основном 
используется привозное органическое топливо, большая часть которого (за исключением в 
отдельных местах угля и древесины) доставляется из других регионов России, что связано с 
большими финансовыми трудностями и сложной логистикой доставки топлива до потребителей. На 
примере посёлка Териберка, расположенного в Мурманской области на побережье Баренцева моря, 
показано, что одним из решений указанных проблем может быть использование 
ветроэнергетических установок на нужды теплоснабжения совместно с местной котельной, 
работающей на органическом топливе (мазуте). Установлено, что в этом случае основной эффект от 
использования ветроэнергетических установок выражается в уменьшении участия котельной в 
покрытии графика отопительной нагрузки п. Териберка на 75–80% и соответственно на столько же в 
экономии органического топлива, расходуемого на котельной, а также в снижении отрицательного 
воздействия на природную среду. 
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, возобновляемые источники энергии, 
ветроэнергетика, теплоснабжение, котельная, низкоуглеродное развитие, арктический регион 
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Abstract. The successful development of the Arctic zone of the Russian Federation is directly related to the 
reliable and efficient operation of local heat supply systems, including those with minimal anthropogenic 
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impact on the environment. Today, the Arctic zone of the Russian Federation uses mainly imported fossil 
fuels for heat generation, most of which (with the exception of coal and wood in some places) are delivered 
from other regions of Russia, which is associated with great financial difficulties and complicated logistics of 
fuel delivery to consumers. On the example of Teriberka settlement, located in the Murmansk region on 
the coast of the Barents Sea, it is shown that one of the solutions to these problems can be the use of wind 
turbines for heat supply needs together with the local boiler house, operating on organic fuel. The main 
effect from the use of wind power plants is expressed in the reduction of the boiler house participation in 

covering the heating load schedule of Teriberka settlement by 7580% and, accordingly, by the same 
amount in saving fossil fuel consumed at the boiler house, as well as in reducing the negative impact on the 
natural environment. 
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, renewable energy source, wind energy, heat supply, boiler 
house, low-carbon development, Arctic region 

Введение 

Арктический регион является важным геополитическим и стратегическим районом, 

притягивающим интересы не только приарктических государств, но и многих других стран. 

Прежде всего, это связано с возможностью освоения природных ресурсов, которых в 

Арктике сосредоточено достаточно много. Согласно исследованию [1], опубликованному в 

журнале «Science», в Арктическом регионе залегает 83 млрд баррелей нефти, что 

эквивалентно 13% мировых неразведанных запасов. В свою очередь запасов природного 

газа в регионе насчитывается около 1550 трлн м3. Большинство неразведанных запасов 

нефти залегает вблизи берегов Аляски, а запасы природного газа почти все находятся у 

берегов России [2]. Наряду с этим Арктический регион играет важную роль в осуществлении 

крупномасштабных перевозок [3; 4]. 

Арктическая зона занимает около 1/3 территории России. В сухопутную часть 

Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) входят все российские земли и острова, 

расположенные в Северном Ледовитом океане, а также полностью или частично несколько 

субъектов РФ, в том числе Мурманская область. Большая часть территории Мурманской 

области расположена севернее Полярного круга, поэтому климат здесь суровый 

субарктический, главной особенностью которого является длинная зима и короткое 

холодное лето. Продолжительность отопительного периода в регионе составляет около 8–9 

месяцев, а в некоторых районах может достигать года, что является причиной повышенных 

потребностей в тепловой энергии. В связи с этим надёжная и бесперебойная работа систем 

теплоснабжения является обязательным требованием долгосрочного существования и 

устойчивого развития региона. 

В Мурманской области нет собственных источников органического топлива (угля, газа, 

нефти), поэтому для производства тепловой энергии в основном используется топливо, 

завозимое из других регионов России, значительно удалённых от Мурманской области. 

Обратимся к рис. 1, на котором представлена структура потребления топливно-

энергетических ресурсов на цели генерации тепловой энергии тепловыми электростанциями 

и котельными Мурманской области. Из рисунка видно, что для производства тепловой 

энергии преимущественно используется мазут и уголь, реже древесина и электроэнергия, 
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затраченная на прямой нагрев воды. Зависимость Мурманской области от поставок мазута и 

угля создаёт опасность надёжной и бесперебойной работы систем теплоснабжения. 

 
Рис. 1. Структура потребления топливно-энергетических ресурсов на цели генерации тепловой энергии в 

Мурманской области. 

Удалённость Мурманской области на большие расстояния от мест производства 

органического топлива и система рыночного ценообразования на топливо являются 

причиной повышенных расходов на покупку топлива и его доставку в Мурманскую область. 

Это приводит к тому, что себестоимость тепловой энергии оказывается больше тарифа, по 

которым теплоснабжающие организации обязаны отпускать тепловую энергию 

потребителям. В результате этого деятельность большинства теплоснабжающих 

организаций Мурманской области оказывается убыточной, и поэтому для возмещения 

недополученных доходов государство вынуждено субсидировать указанным организациям 

покупку топлива и его завоз на территорию области. Одним из выходов в сложившейся 

ситуации может быть максимальное использование местных возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) совместно с традиционными источниками тепла на нужды теплоснабжения. 

ВИЭ способны снизить участие традиционных источников тепла в теплоснабжении, и тем 

самым сэкономить привозное органическое топливо. 

Из всех имеющихся в Мурманской области ВИЭ наибольшие перспективы для 

широкого освоения имеет энергия ветра, где отдельным направлением её использования 

может быть применение ветроэнергетических установок (ВЭУ) совместно с котельными на 

нужды теплоснабжения потребителей. Целесообразность применения ВЭУ на нужды 

теплоснабжения в конкретных районах и условиях должна подтверждаться современными 

технико-экономическими расчётами и анализом показателей эффективности работы ВЭУ. 

Изучению этих вопросов посвящено много исследований, но все они в основном связаны с 

анализом гибридных энергетических систем, состоящих, как правило, из фотоэлектрических 

элементов и ВЭУ, работающих на нужды электроснабжения [5; 6]. При этом в некоторых 

исследованиях все же затрагиваются вопросы теплоснабжения от ВЭУ, но тепловая и 

электрическая нагрузки рассматриваются вместе [7; 8]. Таким образом, анализ этих и других 

подобных исследований показал недостаток информации об эффективности использования 
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ВЭУ на нужды теплоснабжения, которая могла бы свидетельствовать о том, что для 

некоторых районов подобное использование ВЭУ может быть целесообразным. В связи с 

этим представляется важным оценить возможное участие ВЭУ в теплоснабжении 

потребителей и эффект, который может быть получен от использования ВЭУ совместно с 

котельной на нужды теплоснабжения. 

Потенциал ветра в Мурманской области и факторы, благоприятствующие его 
использованию на нужды теплоснабжения на территории региона 

Для предварительной оценки перспективы применения ВЭУ на нужды 

теплоснабжения в Мурманской области ранее была проведена серия исследований [9; 10], 

результаты которых свидетельствуют о высоком ветроэнергетическом потенциале, 

характеризующимся среднегодовой скоростью ветра на высоте 10 метров от поверхности 

земли 5–6 м/с на побережье Белого моря и 7–9 м/с на побережье Баренцева моря. Вместе с 

этим установлена важная особенность годового хода ветра, которая проявляется в наличии 

наибольших скоростей ветра в холодное время года (рис. 2), когда и существует зимний 

максимум потребления тепловой энергии. Таким образом, наличие в регионе высокого 

потенциала ветра в сочетании с продолжительным отопительным периодом, который в 

Мурманской области составляет 8–9 месяцев в году и более, является благоприятной 

предпосылкой для эффективного использования энергии ветра на нужды теплоснабжения. 

Необходимо отметить, что мощность, выдаваемая ВЭУ, сильно зависит от скорости 

ветра, которая имеет такой недостаток как непостоянство во времени. Поэтому для 

обеспечения потребителей электроэнергией нужного качества ВЭУ дополняют 

специальными преобразующими устройствами, а также сложными механическими и 

электронными системами регулирования, обеспечивающими выдачу электроэнергии от ВЭУ 

высокого качества в непрерывном режиме [11; 12]. В случае использования энергии ветра на 

нужды теплоснабжения не обязательны высокие требования к качеству энергии, 

вырабатываемой ВЭУ. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что кратковременные 

секундные и минутные колебания мощности, выдаваемой ВЭУ, сглаживаются самим 

теплоносителем, а также инерционностью систем теплоснабжения. Более продолжительные 

колебания (в течение нескольких часов) выравниваются за счёт теплоаккумулирующей 

способности отапливаемых зданий. Во время длительного отсутствия ветра в работу могут 

включаться тепловые аккумуляторы или дублирующие традиционные источники тепла на 

органическом топливе. Таким образом, низкие требования к параметрам качества энергии, 

вырабатываемой ВЭУ, позволяют использовать ВЭУ, построенную в простом конструктивном 

исполнении, делая ВЭУ более дешёвой и надёжной в эксплуатации. 
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Рис. 2. Годовой ход многолетних среднемесячных скоростей ветра (а) и изменение многолетних 

среднемесячных значений температуры наружного воздуха (б) в двадцатилетний период 2001–2020 гг.: кривые 
зелёного, синего и красного цветов — метеостанции Териберка, Вайда-Губа и Мурманск соответственно. 

Методы и материалы исследования 

Современные централизованные системы теплоснабжения представляют собой 

сложный комплекс различных элементов, основными из которых являются источники 

(теплоэлектроцентрали или котельные) и потребители (комплекс отапливаемых зданий) 

тепловой энергии, объединённые между собой тепловыми сетями. Схема системы 

теплоснабжения, в составе которой имеется котельная, выглядит так, как изображено на 

рис. 3а. Основное назначение такой системы теплоснабжения — это передача тепловой 

энергии от котельной к отапливаемым зданиям с целью покрытия их тепловой 

(отопительной) нагрузки. В этом случае отопительную нагрузку отдельного района или 

целого населённого пункта, покрываемую котельной в течение суток, можно определить по 

следующей формуле: 

   )(/)( .

max

0 рнвvнвvкоткот TTkTTkQQQ
р

 ,                                    (1) 

где котQ  — мощность, выдаваемая котельной в течение суток, Гкал/ч (МВт); 
max

котQ  — 

расчётная присоединённая нагрузка котельной, Гкал/ч (МВт); вТ  = 18˚С (температура 

внутреннего воздуха для жилых, административных и общественных зданий 1 [13]); v  и нТ  — 

среднесуточные значения скорости ветра и температуры наружного воздуха, для которых 

                                                 
1
 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: ГУП ЦПП Госстроя России, 2004. 64 с. 
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требуется определить величину отопительной нагрузки, м/с и ˚С; vk  — коэффициент 

увеличения потерь тепла от скорости ветра, ед. (рис. 4); рнT .  — расчётная температура 

наружного воздуха самой холодной пятидневки из восьми зим за пятидесятилетний период 

2; рv  — расчётная скорость ветра, определяемая как максимальная из средних скоростей 

ветра по румбам за январь 3; 
рvk  — коэффициент увеличения потерь тепла от расчётной 

скорости ветра (рис. 4). 

 

                                   (а)                                                                                (б) 

Рис. 3. Схема системы теплоснабжения на основе котельной (а) и комплекса «котельная + ВЭУ» (б). 

 
Рис. 4. Относительное увеличение потерь тепла здания от скорости ветра [4]. 

Изменение отопительной нагрузки в течение всего отопительного периода может 

быть представлено в виде графика годовой продолжительности отопительных нагрузок. 

Зная, как изменяется среднесуточная температура наружного воздуха и скорость ветра в 

течение всего отопительного периода, по формуле (1) можно рассчитать и далее построить 

годовой график отопительной нагрузки, покрываемый котельной. В этом случае в качестве 

исходной информации можно использовать данные архива многолетних метеорологических 

наблюдений за температурой наружного воздуха и скоростью ветра, которые содержатся в 

                                                 
2
 Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2020 г. № 859/пр). URL: 
https://docs.cntd.ru/document/573659358?ysclid=lcyv8xyi4b206024744 (дата обращения: 20.01.2023). 
3
 Там же. 
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специализированных базах данных «ВНИИГМИ-МЦД», «Погода России», «Расписание 

Погоды» и других. 

Введём параметр  , который будет обозначать долю участия котельной в покрытии 

графика отопительной нагрузки. Если теплоснабжение осуществляется от одной котельной 

(рис. 3а), то  =1. 

Для повышения эффективности системы теплоснабжения можно совместно с 

котельной в качестве дополнительного источника тепловой энергии использовать ВЭУ. В 

этом случае схема системы теплоснабжения, первоначально представленная на рис. 3а, 

теперь будет выглядеть так, как показано на рис. 3б. При таком варианте теплоснабжения 

часть графика отопительной нагрузки в первоочередном порядке будет покрываться от ВЭУ, 

а остальная — от котельной. Тогда формулу, определяющую величину отопительной 

нагрузки, можно записать в виде: 

   )(/)( .

max

0 рнвvнвvкот

изб

ВЭУВЭУкот TTkTTkQQQQQ
р

 ,                          (2) 

где ВЭУQ  — мощность, выдаваемая ВЭУ, Гкал/ч (МВт); 
изб

ВЭУQ  — избыточная мощность ВЭУ, 

Гкал/ч (МВт). 

Для расчёта мощности, выдаваемой ВЭУ, нужно знать среднюю скорость ветра за 10-

минутный интервал времени на высоте башни в выбранном районе расположения ВЭУ и 

рабочую характеристику ВЭУ. Значения средней скорости ветра за 10-минутный интервал 

времени получают с помощью измерений метеорологических приборов, установленных на 

определённой высоте (в нашем случае на высоте башни ВЭУ) на метеомачте. 

Формула (2) характеризует процесс, при котором доля участия котельной в покрытии 

графика отопительной нагрузки   меньше 1. При этом чем меньше  , тем больший 

эффект от использования ВЭУ на нужды теплоснабжения достигнут. Если обозначить, что 

0/QQВЭУ  — это доля участия ВЭУ в покрытии отопительной нагрузки за 10-минутный 

интервал времени, то 0/1 QQВЭУ  — это доля участия котельной в покрытии 

отопительной нагрузки при совместной работе котельной и ВЭУ также за 10-минутный 

интервал времени. 

Для расчёта   за больший интервал времени, например за месяц или год, можно 

использовать следующую формулу: 















































 





m

1j

0

n
m

1j
1i

/1 jВЭУjim QQ ,                                                 (3) 

где j =1, 2, ., m — номер суток, ед.; m  — количество суток, за которые нужно определить  , 

ед.; i =1, 2, ., n — номер 10-минутного интервала времени, ед.; n  — количество 10-минутных 
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интервалов времени в m , ед. Например, при m =31, т.е. для месяца, в котором 31 день, n

=4464, а уже для года, в котором 365 суток, n =52560. 

Более подробно работу ВЭУ совместно с котельной можно пояснить следующим 

образом: 

1. Если 0QQВЭУ  , то ВЭУ способна полностью покрыть график отопительной нагрузки 

и участие котельной не требуется ( 0котQ ,  =0). При этом в периоды с сильным ветром (

0QQВЭУ  ) ВЭУ может создать избыток мощности 
изб

ВЭУQ , который можно сохранить в 

тепловом аккумуляторе в виде горячей воды или рассеять его в окружающую среду. Но это 

предмет отдельного исследования и в данной статье рассмотрен не будет. 

2. Если 0QQВЭУ  , то мощности ВЭУ для покрытия графика отопительной нагрузки не 

хватает и котельная дополняет работу ВЭУ ( 10  , где 0/1 QQВЭУ ). 

3. Если 0ВЭУQ , то это соответствует периодам холодной маловетреной погоды, 

когда вся отопительная нагрузка ложится на котельную ( =1). 

Результаты исследования 

Одним из потребителей, испытывающим трудности с теплоснабжением, является 

посёлок Териберка (п. Териберка). Посёлок расположен в Мурманской области на 

побережье Баренцева моря. Теплоснабжение посёлка осуществляется централизованным 

способом от мазутной котельной, максимальная присоединённая нагрузка которой в 

настоящее время составляет 1,8 Гкал/ч (2,1 МВт). Схема теплоснабжения — двухтрубная с 

подачей тепла на отопление. Горячее водоснабжение осуществляется за счёт 

внутриквартирных водоводяных нагревателей. 

На примере данного посёлка была проведена серия расчётов по оценке возможного 

участия ВЭУ совместно с местной котельной в теплоснабжении указанного посёлка и 

эффекта, который может быть получен от использования ВЭУ. При выполнении расчётов 

было принято, что тепловые потери в трубопроводах тепловой сети и систем отопления 

зданий, а также потери энергии при её передаче от ВЭУ учитываться не будут. Расчёты 

проводились в два этапа. 

На первом этапе по данным метеорологических наблюдений за температурой 

наружного воздуха и скоростью ветра, проводимых в п. Териберка в период с 2019 по 2021 

года, (рис. 5) по формуле (1) были рассчитаны значения отопительной нагрузки, 

покрываемой котельной. Параметры, входящие в формулу (1), принимались следующие: 

max

котQ  = 2,1 МВт; вТ  = 18˚С; рнT .  = -21˚С; 
рvk  = 1,46, что соответствует рv  = 10,9 м/с (рис. 4). 

Результаты таких расчётов представлены на рис. 6 в виде годовых графиков отопительной 

нагрузки. Из рисунка видно, что потребность в тепловой энергии значительно меняется в 
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течение отопительного периода. Главным образом это связано с изменениями потерь тепла 

в окружающую среду, происходящих в результате колебаний температуры наружного 

воздуха и скорости ветра. 

 

а 

 

б 

Рис. 5. Графики изменения среднесуточных значений температуры наружного воздуха (а) и скорости ветра (б) в 
п. Териберка за период с 2019 по 2021 гг. 

Для повышения эффективности системы теплоснабжения п. Териберка предлагается 

совместно с котельной использовать две ВЭУ марки Vestas V52/850 суммарной мощностью 

1,7 МВт (81% от присоединённой нагрузки котельной) и высотой башни 65 м. Для расчёта 

мощности, выдаваемой ВЭУ, были использованы осреднённые 10-минутные значения 

скорости ветра за трёхлетний период (с 2019 по 2021 гг.), измеренные на высоте 65 метров 

вблизи п. Териберка. Рабочая характеристика ВЭУ показана на рис. 7. На основании этих 

данных были построены годовые графики изменения мощности, выдаваемой ВЭУ, а вместе с 

ними по формуле (2) рассчитано и показано возможное участие ВЭУ в покрытии графиков 

отопительной нагрузки п. Териберка, первоначально изображённых на рис. 6. Такие 

построения представлены на рис. 8. Из него видно, что при совместной работе котельной и 

ВЭУ основная часть отопительной нагрузки покрывается от ВЭУ (рис. 8, область голубого 

цвета), а остальная — от котельной (рис. 8, область красного цвета), дополняя работу ВЭУ в 

периоды со слабым ветром или его отсутствия. В моменты времени, когда величина 

мощности ВЭУ превышает часовую потребность всех отапливаемых зданий в тепловой 

энергии, возникают избытки мощности ВЭУ (рис. 8, область серого цвета). 
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Рис. 6. Годовые графики отопительной нагрузки п. Териберка, покрываемые котельной. 

 
Рис. 7. Рабочая характеристика ВЭУ Vestas V52/850. 
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Рис. 8. Совместная работа котельной и ВЭУ на покрытие графиков отопительной нагрузки п. Териберка: области 
голубого и красного цветов — мощности, выдаваемые ВЭУ и котельной соответственно; область серого цвета 

— избыточная мощность ВЭУ. 
 

На втором этапе по полученным данным был определён эффект, который может быть 

получен от использования ВЭУ на нужды теплоснабжения п. Териберка. Как было сказано 

ранее, основной эффект от использования ВЭУ можно показать как снижение доли участия 

котельной в покрытии графика отопительной нагрузки. Для этого для каждого месяца и в 

целом за год по формуле (3) были рассчитаны значения доли участия котельной в покрытии 

отопительной нагрузки при совместной работе котельной и ВЭУ. Результаты таких расчётов 

представлены в виде диаграммы на рис. 9, из которого видно, что ВЭУ в отдельные месяцы 

способны уменьшить участие котельной в покрытии графика отопительной нагрузки п. 

Териберка на 60–90%, а в целом за год примерно на 75–80%, соответственно на столько же 

обеспечить и экономию топлива (мазута), расходуемого на котельной. В натуральном 
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выражении это эквивалентно снижению выработки тепловой энергии котельной на 3,88 тыс. 

Гкал (4507,5 МВт·ч) в 2019 г., 4,0 тыс. Гкал (4647.9 МВт·ч) в 2020 г. и 4,01 тыс. Гкал (4667.7 

МВт·ч) в 2021 г. Если учесть, что средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на 

производство тепловой энергии и средневзвешенный КПД котлоагрегатов мазутной 

котельной п. Териберка составляет соответственно 210,19 кг у.т./Гкал и 67,97%, то при таких 

показателях работы котельной объем сэкономленного топлива (мазута) в среднем составит 

0,57 тыс. т у.т. в год.  

 
Рис. 9. Доля участия котельной в покрытии отопительной нагрузки п. Териберка при совместной работе 

котельной и ВЭУ на нужды теплоснабжения. 

 

При сжигании мазута в объёме 1 т у.т. выделяется 2,27 т углекислого газа 4 . 

Следовательно, при ежегодной экономии мазута в объёме 0,57 тыс. т у.т. выбросы 

углекислого газа уменьшатся на 1,29 тыс. т в год, что будет способствовать улучшению 

экологической обстановки в п. Териберка и сохранению здоровья местного населения. 

Вместе с этим снижение выбросов углекислого газа в будущем позволит получать 

дополнительный доход. Это станет возможным благодаря реализации «Стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года», согласно которой появится возможность продажи квот на 

выбросы парниковых газов компаниям, не реализовавшим проекты по сокращению 

выбросов на своих предприятиях. Данное обстоятельство ещё больше повышает эффект от 

использования ветроэнергетических установок на нужды теплоснабжения. 

Заключение 

В районах Арктической зоны Российской Федерации с высоким потенциалом ветра 

для повышения эффективности работы местных систем теплоснабжения имеется 

                                                 
4
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 года № 300 «Об 
утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объёма выбросов пар-
никовых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федера-
ции». URL: https://docs.cntd.ru/document/420287801 (дата обращения: 21.01.2023). 
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возможность использования ветроэнергетических установок совместно с традиционными 

источниками тепла, работающими на органическом топливе, на нужды теплоснабжения. В 

этом случае основной эффект от использования ВЭУ выражается в уменьшении участия 

традиционных источников тепла в теплоснабжении потребителей и как следствие в 

экономии органического топлива, а также в снижении отрицательного воздействия на 

природную среду. 

На примере посёлка Териберка, расположенного в Мурманской области в районе со 

среднегодовой скоростью ветра на высоте 10 метров от поверхности земли 7 м/с и 

отопительным сезоном 9 месяцев, наглядно показана работа двух ВЭУ суммарной 

мощностью 1,7 МВт совместно с местной котельной на покрытие графика отопительной 

нагрузки указанного посёлка. Выполнена оценка эффективности использования 

ветроэнергетических установок, показавшая, что применение ВЭУ способно уменьшить 

участие котельной в покрытии отопительной нагрузки п. Териберка и тем самым обеспечить 

экономию органического топлива, расходуемого на котельной, на 75–80%, а также на 

столько же снизить вредные выбросы котельной в окружающую среду. В будущем это 

позволит получать дополнительный доход от продажи квот на выбросы парниковых газов 

компаниям, не реализовавшим проекты по сокращению выбросов на своих предприятиях. 

В целом использование энергии ветра в технологиях производства тепла для целей 

теплоснабжения потребителей, расположенных в районах Арктической зоны Российской 

Федерации, имеет большое социально-экономическое значение для дальнейшего развития 

и успешного освоения этих районов. Прежде всего, это связано с возможностями 

повышения эффективности и надёжности работы местных систем теплоснабжения, что 

становится возможным благодаря замещению тепловой энергии, получаемой от сжигания 

органического топлива, энергией, произведённой ВЭУ, и как следствие благодаря снижению 

зависимости от поставок органического топлива. В свою очередь это позволит свести к 

минимуму проблемы завоза органического топлива в районы АЗРФ и уменьшить 

государственные субсидии на его покупку, что в настоящее время особенно актуально в 

связи со сложившимися трудными экономическими условиями в стране. 
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Аннотация. Цель статьи — показать необходимость снижения оптовых внутренних цен на рыбную 
продукцию из арктических рыб и предложить экономические методы решения этой проблемы. Акту-
альность связана с необоснованным ростом оптовых цен, являющихся основой розничных цен, что 
привело к снижению потребления рыбы местного промысла. Произведён анализ повышения опто-
вых цен рыболовства в 2014–2015 гг. и в последующий период. Приведены основы содержания ми-
ровых учений о стоимости и ценности, и показано отсутствие факторов для обоснования увеличения 
оптовых цен на основе трудовой теории стоимости. Приведены данные о необоснованно тесной свя-
зи оптовых цен на рыбу, используемых на внутреннем рынке России, с биржевыми ценами, по кото-
рым оценивается рыбная продукция, экспортируемая в страны Европейского Союза. Показана воз-
можность снижения оптовых внутренних цен путём увеличения поставок рыбы на внутренний рынок 
России в целях достижения пороговых значений величин, обозначенных в Доктрине продоволь-
ственной безопасности. В целях замены биржевых зарубежных цен, используемых на внутреннем 
рынке России, обоснована необходимость разработки Методики определения оптовых цен на ос-
новные виды арктических рыб, в первую очередь валютоёмких. 
Ключевые слова: Арктика, рыбная отрасль, потребление, продовольственная безопасность, це-
ны 
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Abstract. The purpose of the article is to show the necessity of reducing wholesale domestic prices for Arc-
tic fish and to propose economic methods for solving this problem. The relevance is associated with an un-
reasonable increase in wholesale prices, which are the basis of retail prices, resulting in a decrease in the 
consumption of local fish. The increase in wholesale prices of fisheries in 2014-2015 and in the subsequent 
period is analyzed. The fundamentals of the world doctrines of cost and value are given, and the absence of 
factors to justify the increase in wholesale prices on the basis of the labor theory of value is shown. The 
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data on the unreasonably close relationship between wholesale prices for fish in the domestic market of 
Russia and the exchange prices at which fish products exported to the European Union countries are pre-
sented. The possibility of reducing wholesale domestic prices by increasing the supply of fish to the domes-
tic market of Russia in order to achieve the threshold values of the figures indicated in the Doctrine of Food 
Security is shown. In order to replace exchange foreign prices used in the domestic market of Russia, the 
need to develop a methodology for determining wholesale prices for the main types of Arctic fish, primarily 
currency-intensive ones, is substantiated. 
Keywords: Arctic, fish industry, consumption, food security, price 

Введение 

«Основные проблемы рыбной отрасли, в том числе и арктического региона, касаю-

щиеся рационального использования водных биологических ресурсов (ВБР) в связи с эконо-

мической и продовольственной безопасностью, были рассмотрены на заседании президиу-

ма Государственного совета Российской Федерации 19 октября 2015 года» [1, Васильев 

А.М.]. Несмотря на обстоятельную критику Президентом РФ высоких цен на рыбную продук-

цию, уже имевших место в период проведения заседания Госсовета, участниками заседания 

не были предложены какие-либо меры для ограничения их роста. Не дал положительных 

результатов и доклад ФАС «О мерах, направленных на ограничение роста цен на рыбную 

продукцию» 1, представленный Президенту в июле 2016 г., — цены продолжали иметь по-

вышательную динамику и сделали большинство видов продукции недоступной для широких 

слоёв населения. Критика и предложения большинства выступающих на Госсовете касалась 

розничных цен и сводилась к административным ограничительным мерам, которые Прави-

тельство РФ не посчитало нужным осуществлять. 

В 2014–2015 гг. российский рубль дешевел по отношению к доллару США. В декабре 

2015 г. он стал стоить 69,68 рубля, что дороже уровня рубля в конце 2013 г. в 2,12 раза. Если 

посмотреть на график изменений отпускных цен на охлаждённую треску, полученный из Ас-

социации рыбопромышленников прибрежного рыболовства и фермерских хозяйств Мурма-

на (АРПРиФХ), то увидим, что они в этот период тоже повысились более чем в 2 раза (рис. 1). 

В последующие годы колебательные (сезонные) изменения цен на прибрежную треску про-

исходили на этом новом высоком уровне, имея общую повышательную тенденцию подоб-

ную ценам на мороженую треску, продаваемую в основном за рубеж. 

Прибрежный промысел в Баренцевом море осуществляется в российской экономиче-

ской зоне, рыба полностью реализуется на территории страны. Прибрежное рыболовство не 

имеет никакого отношения к американской валюте и поэтому у владельцев предприятий не 

было оснований, чтобы цены повышались вслед за курсом доллара. 

Увеличение оптовых цен на основные виды арктической мороженой рыбной продук-

ции в 2014–2015 гг., на фоне девальвации рубля, наблюдалось ещё в больших величинах 

(табл. 1). Так, отпускная цена рыбаков на треску мороженую за 1,5–2 года подорожала более 

чем в 2 раза. Прирост цен на другие виды рыб, в том числе на так называемые «социаль-

                                                 
1

 Доклад «О мерах, направленных на ограничение роста цен на рыбную продукцию». URL: 
fas.gov.ru›attachment/152302/download… (дата обращения: 12.02.2023). 

https://fas.gov.ru/attachment/152302/download?1514295694
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ные», несмотря на критику Президента России В.В. Путина на заседании президиума Госсо-

вета в октябре 2015 г., составил от 76,2% (скумбрия) до 125,9% (мойва). 

Приведённый в табл. 1 темп роста оптовых цен производителей продукции (рыбаков) 

за 2 года был ненамного меньше их увеличения за 2000–2014 гг., то есть за 14 лет периода 

относительно стабильного курса рубля. В результате этого резко возросла доля рыбаков в 

розничной цене. Если в 2014 г. она составляла 30%, то в 2015 г. повысилась до 85%2,3. Улуч-

шились экономические и финансовые показатели рыболовства: экономический оборот уве-

личился в 2,06 раза; сальдированный результат — в 3,59 раза. Уровень роста экономическо-

го оборота в 2014–2015 гг. был значительно выше темпов прироста затрат, и вследствие это-

го рентабельность продаж рыбной продукции была выше уровня 2013 г. на 40,3% (67,3 — 

37,0) 4. 

 

Рис. 1. Изменения отпускной цены 1 т трески (охлаждённая, потрошённая, без головы) в 2009–2022 гг., тыс. руб. 
5
 

                                                 
2
 О развитии рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации: рабочая группа президиума Государ-
ственного совета. URL: http://vniro.ru/files/Gossovet_doklad.pdf (дата обращения: 08.02.2023). 
3
 Научные и прикладные основы устойчивого развития и модернизации морехозяйственной деятельности в 
западной части арктической зоны Российской Федерации: отчёт о НИР (промежут.): 0226-2019-0022 / Институт 
экономических проблем им. Г.П. Лузина Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр 
Российской Академии наук»; науч. рук. Васильев А.М.; отв. исполн.: Васильев А.М., Вопиловский С.С., Фадеев 
А.М. [и др.]. Апатиты, 2020. 128 с. 
4
 Рыбохозяйственный комплекс Мурманской области / Федеральная служба государственной статистики, Тер-
риториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области / Мурманск-
стат, 2016. 43 с. 
5
 Источник: составлено авторами по данным Ассоциации рыбопромышленников прибрежного рыболовства и 
фермерских хозяйств Мурмана (АРПРиФХ). 
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http://vniro.ru/files/Gossovet_doklad.pdf
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Таблица 1 
Изменение отпускных цен на мороженую рыбную продукция в 2014–2015 гг. на Северном бассейне6 

Вид рыб 2013 2014 2015 

Отношение 
цен 2014 г. к 
уровню их в 
2013 г., % 

Отношение 
цен 2015 г. к 
уровню их в 
2013 г., % 

Треска 76 147 176 193,4 231,6 

Пикша 112 133 138 118,7 123,2 

Палтус 201 315 385 156,7 191,5 

Мойва 27 42 61 155,6 225,9 

Сельдь 43 66 97 153,5 225,6 

Скумбрия 63 78 111 123,8 176,2 

Путассу 18 19 39 105,5 216,7 

Основная часть 

Как известно, в мире существуют две основные теории ценообразования: трудовая и 

теория предельной полезности. В соответствии с трудовой теорией стоимость товаров опре-

деляет объективная величина — количество общественно необходимого труда. Она харак-

теризует поведение производителей. Теория предельной полезности рассматривает сферу 

поведения потребителей полезных благ. Ценность товара измеряется величиной предель-

ной полезности — полезности дополнительной единицы блага. 

Основоположниками первой являются английские экономисты А. Смит, В. Петти, Д. 

Рикардо и К. Маркс. В разработку второй теории большой вклад внесли австрийские эконо-

мисты К. Менгер, О. Бём-Баверк и др. 

Петти В. стал основателем трудовой теории стоимости. Основным научным трудом 

его считается монография «Экономические и статистические работы» [2, Петти В.], А. Смит 

отделил «потребительскую стоимость» от «меновой стоимости», предложив макроэкономи-

ческий анализ распределение стоимости [3]. Основное научное произведение Д. Рикардо — 

«Начала политической экономии и налогового обложения», в котором он развил теорию 

стоимости, созданную А. Смитом. Главной задачей политической экономии он считал опре-

деление законов, управляющих распределением продукта между классами [4], дальнейшее 

развитие теория стоимости получила в трудах К. Маркса [5, с. 153].  

Менгер К. считается основателем Австрийской школы в экономической теории пре-

дельной полезности. Он отвергал трудовую теорию стоимости и считал, что ценность имеет 

субъективный характер и не существует вне сознания человека, а труд, затраченный на про-

изводство блага, не является ни источником, ни мерилом его ценности. Менгер считал, что 

ценность не является объективным свойством вещи. Ценность — это суждение индивида о 

                                                 
6
 Составлено авторами. Источник: «Рыбный Курьер-Профи: еженедельный бюллетень о международном рыб-
ном бизнесе». 2013 г. № 48 (467), № 51 (470); 2014 г. № 49 (519); 2015 г. № 49 (570). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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благе. Поэтому одно и то же благо может обладать разной ценностью для разных индиви-

дов. Необходимыми условиями для обладания блага ценностью являются следующие: 

 его полезность для данного индивида; 

 редкость. 

Субъективная ценность блага определяется полезностью последней единицы по-

требляемого блага. В теории К. Менгера ценность дана через идею убывающей предельной 

полезности блага [6]. 

Ойген фон Бём-Баверк обосновал собственный взгляд на теорию предельной полез-

ности в монографии «Основы теории ценности хозяйственных благ». Главный его вклад в 

мировую науку — идея о том, что постоянно существующая разность между ценностью про-

дукта и определяемыми её величиной полными издержками производства (т. е. прибыль) 

зависит от продолжительности производственного периода [7]. В книге «Критика теории К. 

Маркса» он развивал теории «предельной полезности». Критика Бём-Баверком теории К. 

Маркса стала основой для защиты рыночной экономики от обвинений в эксплуатации рабо-

чего класса [8].  

Являясь источником легкоусвояемого и полноценного животного белка, биологиче-

ская ценность которого равна белку в мясе, рыба обладает некоторыми ценными свойства-

ми, которые с точки зрения потребителей полезных благ, является более ценным продук-

том, по сравнению с мясом [9, Селин В.М., с. 141]. Сторонники высоких цен на рыбную про-

дукцию отмечают это в научной литературе и на научных конференциях. Эти факторы в 

определённой мере учитываются при формировании биржевых и других рыночных цен. 

Обосновать происходящие в 2014–2015 гг. повышения цен на рыбную продукцию, по-

казанные в табл. 1, на основе трудовой теории стоимости, которая используется в России 

при определении цен, не представляется возможным, так как затраты на 1 рубль рыбной 

продукции, по сравнению с 2013 г., уменьшились на 14,5 коп. (71,3 — 56,8), то есть на 20,3%. 

Рост стоимости продукции был выше увеличения затрат и цены можно было снижать. Одна-

ко владельцы и работники промысловых предприятий сумели убедить общественное мне-

ние, а возможно и Правительство РФ, что затраты на производство, в первую очередь на 

топливо, растут большими темпами и повышение цен на рыбную продукцию является необ-

ходимым. Например, в статье «Цены на рыбу бьют рекорды. Кто виноват?» на сайте деловых 

новостей Konkurent.ru, в частности, написано: «Из-за высокой цены и падения благосостоя-

ния россиян спрос в России сжимается, и предприятия отрасли могут выживать только за 

счёт реализации на рынках, где спрос стабилен. То есть исключительно на внешнем рынке. 

Другая сторона проблемы — давление издержек. Компании столкнулись с тем, что наблю-

дается значительный рост затрат на промысел. Растёт топливо, растут налоги и ставки сбора 

за биоресурсы. Всё это приводит к тому, что предприятия вынуждены для выживания мак-

симально поднимать цены. Из-за этого продажи в России падают и все компании ориенти-

руются на экспорт. Остатки рыбы, не проданные на экспорт в богатые страны, покупают не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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большими партиями российские трейдеры для обеспечения нужд той российской прослой-

ки, которая может позволить себе приобретать любую рыбу по любой цене» 7. Что в этой 

статье соответствует действительности? Это некомпетентность или необоснованная под-

держка рыбаков? Налоговая система в период 2015–2022 гг. была стабильной. Ставки сбо-

ров за биоресурсы повысились только с 2023 г.  

Наиболее обоснованной причиной повышения цен промысловиками, по нашему 

мнению, являются их ссылки на рост биржевых цен в Осло, которые используются ими в ка-

честве экспортных и внутренних оптовых цен. Промысловики Северного бассейна считают, 

что они вправе продавать рыбную продукцию по экспортным ценам, рассчитанным с учётом 

доходов населения Норвегии и Европейского союза, и на внутреннем рынке России. Этот 

вывод, в частности, подтверждает заявление исполнительного директора Рыбного союза С. 

Гудкова, сделанное корреспонденту газеты «Известия» в 2014 г.: «Цена на треску привязана 

к иностранной валюте, ориентиром для рыбаков является цена, за которую эту рыбу можно 

продать любому желающему на мировом рынке за доллары. Держится определённая цена 

на треску, рубль девальвируется. Чтобы не нести потери из-за разницы между внутренним 

рынком и внешним, рыбаки повышают цены для России» 8. Подобного мнения, судя по 

научным публикациям и высказываниям руководителей разных рангов, придерживается 

большинство специалистов, имеющих отношение к развитию рыбного хозяйства. В ежене-

дельном бюллетене о международном рыбном бизнесе Рыбный Курьер-Профи публикуются 

сотни статей и сообщений, обсуждающих тему высоких цен на рыбную продукцию. Однако 

вопрос правомерности использования российскими рыбаками высоких биржевых цен, 

определённых на европейских и американских биржах, не рассматривается 9. В приведён-

ном выше интервью С. Гудкова также нет вывода о правомерности использования зарубеж-

ных биржевых цен на внутреннем рынке России. В связи с этим отметим, что цены на рыб-

ную продукцию в России, определяемые зарубежными ритейлерами и поставщиками, 

осуждались Президентом России В.В. Путиным ещё на заседании президиума Госсовета 19 

октября 2015 г. Позднее Президент Российской Федерации осуждал использование экспорт-

ных цен на российском рынке на встрече с руководителями крупного бизнеса России. Было 

дано поручение ФАС и ФНС провести анализ формирования оптовой цены на рыбную про-

дукцию, наценок посредников и розничной торговли. В июле 2016 г. доклад «О мерах, 

направленных на ограничение роста цен на рыбную продукцию» был представлен Прези-

денту. Однако анализ формирования оптовой цены на рыбу в нём отсутствовал. 

На рис. 2 показано, что изменение оптовых (отпускных) цен с первых рук на треску и 

пикшу, используемых рыболовными предприятиями на внутреннем рынке, идентичны в той 

                                                 
7
Цены на рыбу бьют рекорды. Кто виноват? URL: https://konkurent.ru/article/46677?ysclid=led0s6lox8535641383 
(дата обращения: 18.02.2023). 
8

 Лялякина А. Рост доллара довёл цены на треску до исторического максимума. URL: 
https://iz.ru/news/578765?ysclid=led1bsfixz95000251 (дата обращения: 18.02.23). 
9
 Рыбный Курьер-Профи: еженедельный бюллетень о международном рыбном бизнесе». № 473–931. 
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или иной мере экспортным ценам, определяемым на бирже в Осло (Норвегия). Уровень 

оптовых цен в среднем за 2013–2021 гг. ниже биржевых на треску потрошёную без головы 

лишь на 4,2%, а на пикшу 7,0%. В отдельные годы оптовые цены больше биржевых, что в 

данном случае, по нашему мнению, не допустимо. Внутренние оптовые цены обслуживают 

потребности национальной экономики и должны формироваться с учётом внутренней 

конъюнктуры рынка страны, которая в России значительно ниже, чем в странах ЕЭС и Норве-

гии, импортирующих в последнее 10-летие от 88% до 91% общего объёма экспортной про-

дукции Мурманской области 10. Однако некоторые рыбопромышленники Северного бас-

сейна говорят, что они имеют право продавать рыбную продукцию в России даже доро-

же, чем на экспорт, так как несут при этом дополнительные издержки. Прецеденты бо-

лее высоких оптовых цен, по сравнению с экспортными, можно наблюдать на рис. 2. Отме-

тим также, что чиновники Минсельхоза разных уровней также считают, что к высоким ценам 

на рыбу рыбаки не имеют отношения, в то время как на самом деле их доля в розничной 

цене составляет более 50%. Так глава Росрыболовства И. Шестаков говорит, что «… накрутки 

на цену рыбы делают перекупщики, а не рыбаки» 11. 

 

Рис. 2. Биржевые и оптовые цены на мороженую треску и пикшу 
12

. 

                                                 
10

 Рыбохозяйственная деятельность в Мурманской области / Федеральная служба государственной статистики, 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области / Мур-
манскстат, 2022. 48 с. 
11

 Глава Росрыболовства: накрутки на цену рыбы делают перекупщики, а не рыбаки. URL: 
https://fish.gov.ru/obzor-smi/2021/10/04/glava-rosrybolovstva-nakrutki-na-czenu-ryby-delayut-perekupshhiki-a-ne-
rybaki/ (дата обращения: 18.02.23). 
12

 Источники: Рыбный Курьер-Профи: еженедельный бюллетень о международном рыбном бизнесе за 2013-
2021 гг.; Данные о ценах на морепродукты на мировых оптовых рынках: 25-я неделя 2017 г. URL: 
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В сложившейся ситуации следует учитывать, что доходы населения в названных стра-

нах, с учётом которых, наряду с другими факторами, определяются цена и спрос на рыбную 

продукцию, значительно отличаются от российских условий 13. Следует также отметить, что 

оптовые цены на так называемые «социальные» виды рыб — путассу, сельдь, мойву и скум-

брию — вопреки утверждениям рыбаков об ответственном рыболовстве, в 2021 г. превыси-

ли уровень их в 2013 г. в 2,33; 2,64; 2,42 и 2,36 раза соответственно. Российские цены на пе-

речисленные виды рыб выше цен, определяемых на бирже в Осло, вследствие высокой эф-

фективности кошелькового норвежского промысла, который российские рыбаки не исполь-

зуют. Кроме этого, перечисленные виды рыб, кроме скумбрии, в значительной мере исполь-

зуются для производства рыбной муки и жира. Запрет импорта из Норвегии мойвы и сельди 

не позволяет использовать в России дешёвое рыбное сырьё для производства пищевой про-

дукции по относительно низким ценам. 

Средняя покупательная способность на душу населения в Европе в 2019 г. составляла 

14 739 евро, что в 2,6 раза выше российского уровня равного 5 660 евро 14. Этот факт должно 

учитывать правительство и не допускать необоснованного обогащения рыбопромышленни-

ков, наблюдаемого уже в течение 9 лет. Когда недавно происходило нечто подобное с рас-

тительным маслом и некоторыми другими пищевыми продуктами, то, как известно, прави-

тельством РФ были приняты соответствующие меры, и положение с ценами более-менее 

нормализовалось. В настоящее время ФАС добилась уменьшения розничных наценок на не-

которые виды продуктов, но рыба среди них не называлась. 

Решение проблемы 

В настоящее время в Правительстве РФ готовится документ, согласно которому пред-

полагается установление фиксированных цен на так называемую «социальную» рыбу — для 

арктического региона, по-видимому, на сельдь, скумбрию, мойву, путассу и некоторые дру-

гие виды рыб, не имеющие особого значения для экспорта 15. По нашему мнению, это вре-

менный и не лучший вариант решения проблемы снижения оптовых цен. Рыбное хозяйство 

является хозяйственной отраслью, регулируя которую рыночными и экономическими мера-

                                                 
http://fishkamchatka.ru/articles/world/20160/ (дата обращения: 18.02.2023); Цены морепродуктов на мировых 
оптовых рынках: 9 неделя 2018 г. URL: https://ribxoz.ru/ceny-moreproduktov-na-mirovykh-optovy/ (дата обраще-
ния: 18.02.2023); Данные о ценах на морепродукты на мировых оптовых рынках: 8-я неделя 2019. URL: 
https://www.fishnet.ru/news/rynok/dannye-o-cenah-na-moreprodukty-na-mirovyh-optovyh-rynkah-8-ya-nedelya-
2019/?ysclid=lee0ksymzo570385889 (дата обращения: 18.02.2023); Обзор российского и мирового рынков рыбы 
и морепродукции по состоянию на 02.07.2021 г. URL: 
http://www.kaicc.ru/sites/default/files/ryba_rf_02.07.2021.pdf (дата обращения: 18.02.2023); Рыбные ряды. Об-
зор ситуации на рынке рыбы. URL: nfr.ru›media/files/monitoring/2021…13.12.2021.pdf (дата обращения: 
18.02.2023). 
13

 Рыбный Курьер-Профи: еженедельный бюллетень о международном рыбном бизнесе». № 473-931. 
14

 Горшков А. GfK покупательская способность в Европе и России. URL: https://proza.ru/2021/05/04/1270 (дата 
обращения: 20.02.2023). 
15

 Рыбу равняют на сахар. Росрыболовство готовит соглашение о фиксации розничных цен. URL: 
https://fishretail.ru/news/ribu-ravnyayut-na-sahar-rosribolovstvo-gotovit-432988 (дата обращения: 20.02.2023). 
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ми можно получить необходимые результаты, в том числе снизить оптовые цены произво-

дителей до приемлемого уровня. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации морские запасы рыб и море-

продуктов в пределах территориальных и 200-мильных вод являются собственностью госу-

дарства и находятся в ведении федеральных и региональных властей. Регулируя доступ ры-

баков к промысловым ресурсам, можно решить большинство экономических проблем, в том 

числе сформировать правила эксплуатации водных биологических ресурсов в интересах гос-

ударства и общества. 

В создавшихся условиях наиболее простым и эффективным решением снижения 

оптовых и розничных цен, по нашему мнению, является создание условий для выполнения 

нормативов Доктрины продовольственной безопасности, утверждённой Указом Президента 

Российской Федерации 21.01.2020 г. Доктриной предусматривается «…формирование внеш-

неэкономической политики с соблюдением критериев продовольственной безопасности». В 

целях обеспечения этого условия, поставки на российский рынок уловов отечественных ры-

баков должны обеспечивать на 85% потребление населением рыбы в объёме 22 кг на душу 

населения в год в не разделанном виде. Следовательно, российские рыбаки ежегодно 

должны поставлять на отечественный берег, без учёта населения новых регионов, 2 744 тыс. 

т (18,7 кг* 146 745 тыс. чел.) улова рыбы и морепродуктов; с учётом населения новых райо-

нов — примерно 2 839 тыс. т (18,7 кг. * 151 800 тыс. чел.). При общем объёме вылова в 

настоящее время (примерно в 5,0 млн т в год) на российский берег должно поставляться, со-

ответственно, 54,9% и 56,8% от этой величины, а поставлено 2020 г. — 2011 тыс. т (39,1%). 

Для Северного Бассейна при солидарной ответственности должно поставляться — 349,0 тыс. 

т (55% от среднегодового вылова за 2018–2020 гг.), а поставляется на российский берег — 

только 29% общего вылова [10, Васильев А.М., Лисунова Е.А., с. 63]. 

Причиной невыполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности 

промысловики считают невозможность продать на российском рынке названные выше объ-

ёмы рыбы, что при существующих ценах соответствует действительности. Необходимо сни-

жать оптовые цены, что не входит в планы промысловых компаний. Это подтверждает вы-

вод: выполнение нормативных показателей Доктрины продовольственной безопасности 

должно привести к уменьшению цен на рыбную продукцию. При этом федеральное руко-

водство рыбного хозяйства заменяет показатель поставок рыбы на российский рынок, пока-

зателем самообеспечения, который в 2021 г. составил 153,2% (отношение общего вылова к 

рекомендуемой норме потребления) 16. 

Следует отметить, что поставки рыбы на российский берег в предписываемых Док-

триной объёмах не выполнялись и в период действия Доктрины 2010–2019 гг. [10, Васильев 

А.М., Лисунова Е.А., с. 54]. С учётом этого, в соответствие с Главой VII Доктрины «Механизмы 

                                                 
16

 Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2021 г. URL: https://fish.gov.ru/wp-
content/uploads/2022/05/itogi_raboty_rosrybolovstvo_za_2021_god.pdf (дата обращения: 14.01.2023). 
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и организационные основы обеспечения продовольственной безопасности», предлагается 

обозначить в правилах рыболовства поставки рыбы на российский рынок, как обязательное 

условие для получения квот биоресурсов для промысла в полном объёме. Для стимулиро-

вания процесса снижения цен под влиянием возросшего предложения рыбной продукции, 

по нашему мнению, целесообразно отменить плату за биоресурсы, поставляемые на рос-

сийский берег. 

Как показано выше, в России в качестве оптовых цен для торговли на внутреннем 

рынке, используются цены, разработанные на бирже в Осло, что привело к завышению их в 

сравнении с покупательной способностью россиян. Рейтинг покупательной способности 

Норвегии выше России по разным показателям от 2,11 до 2,67 раза 17,18,19. В таких условиях 

целесообразно разработать на рыбную продукцию, в том числе на арктические виды рыб и 

морепродуктов, российские оптовые цены, как это сделано в нашей стране на зерно. 

В процессах добычи, переработки и реализации рыбы, и выращивания, переработки 

и продажи зерна, по нашему мнению, много похожего: многообразие видов продукции, го-

довые и сезонные риски, продажи на внутреннем и внешнем рынках, наличие посредников 

в торговых цепочках, стремление владельцев товара продать больше зерна и рыбы за ру-

беж, опасность оголения внутреннего и роста цен. При этом для торговли зерном в стране 

существуют как внутренние цены, не позволяющие значительно увеличивать цены на хлеб, 

так и экспортные цены, а на рыбную продукцию отсутствуют. Стоимость 1 т зерна на внут-

реннем рынке и в экспорте различается существенно. Так, в 2022 г. средние цены по России 

на пшеницу в феврале составляли 15 501 руб./т, а средние экспортные цены в январе были 

выше внутренних в 1,55 раза (24 069 руб./т) 20. 

Для расчёта оптовых цен на зерно в Минрыбхозе разработана и используется соот-

ветствующая методика 21. Правительство Российской Федерации обязано следить за уров-

нем экспорта и наличием зерна в стране. Недавно Президент Российской Федерации В. В. 

Путин предупреждал Правительство о том, чтобы оно не переусердствовало с экспортом. 

Такой же порядок контроля предусмотрен и по рыбной продукции, но не выполняется.  

                                                 
17

 Рейтинг стран по ВВП на душу населения (ППС). URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-per-capita-
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18

 Рейтинг стран по покупательной способности. URL: https://take-profit.org/statistics/purchasing-power/ (дата 
обращения: 20.02.2023). 
19
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Оптовые цены на рыбную продукцию в нашей стране устанавливают рыбопромыш-

ленники. Как показано выше, в качестве их в арктическом регионе используются цены на 

мороженую продукцию, установленные на бирже в Осло или близкие по величине к ним, 

которые не учитывают покупательную способность россиян. В связи с этим целесообразно 

разработать «Методику определения оптовых цен на рыбную продукцию в целях выполне-

ния Доктрины продовольственной безопасности». 

Основная сложность её разработки, по нашему мнению, связана с определением 

уровня оптовых цен, обеспечивающих нормальное функционирование и кредитоспособ-

ность участников рыболовства в обновлении основных производственных фондов, а также 

экономическую доступность продукции населению и береговым перерабатывающим пред-

приятиям. Для обеспечения этого можно использовать договорной метод определения 

оптовых цен на основные виды рыб с участием рыбаков, береговых переработчиков и треть-

ей стороны. 

Отметим, что во многих странах рыбная продукция реализуется по разным видам 

цен. Например, в Норвегии для мороженой продукции судового производства ценами пер-

вой руки являются биржевые цены. Для определения цен на треску, добываемую прибреж-

ным флотом, до недавнего времени использовались договорные цены, а в настоящее время 

— динамические, состоящие из суммы 80% цен на свежую треску, 70% цен на мороженую 

треску и 60% экспортного индекса, поделённой на 3. Кроме этого небольшие объёмы рыбы 

и морепродуктов продаются населению в свежем виде по специальным ценам. 

Выполнение Доктрины продовольственной безопасности и наличие обоснованных 

оптовых цен на рыбу послужат основой для формирования розничных рыночных цен на 

рыбную продукцию, доступных для населения. 
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Аннотация. Специальная военная операция (СВО) органично укладывается в логику продолжающе-
гося не одно столетие противостояния между Россией и сначала Британией, а затем США, известного 
с конца XVIII в. как «Большая игра». Одной из целей СВО национального масштаба является не только 
восстановление господства России на Чёрном и Азовском морях, но и противодействие достижению 
такой цели странами НАТО. Наша страна использует различные источники финансирования СВО, в 
том числе и нефтегазовые доходы Федерального бюджета. Природный газ, в отличие от нефти, не 
находится под санкциями. Выпадающие доходы от снижения экспорта газа в Европу возместить не-
чем: практически все российские трубопроводы (кроме «Силы Сибири-1» производительностью все-
го 38 млрд м3) ориентированы на запад; сжиженный природный газ проектов «Ямал СПГ» и «Саха-
лин-2» законтрактован на долгие годы вперед. Странам ЕС выпадающие объёмы тоже нечем возме-
стить, разве что углём, но углём только российским, другого нет. Европе нужен газ, России нужна ва-
люта для проведения СВО, поэтому необходимо найти решение проблемы.  
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Abstract. The special military operation (SMO) organically fits into the logic of the century-long confronta-
tion between Russia and Britain, and later — the USA, known since the late 18th century as the “Great 
Game”. One of the goals of the SMO on a national scale is not only to restore Russia’s dominance in the 
Black Sea and the Sea of Azov, but also to counteract the achievement of such a goal by NATO countries. 
Russia uses various sources of funding the SMO, including oil and gas revenues of the Federal budget. Natu-
ral gas, unlike oil, is not under sanctions. There is nothing to compensate for the loss of revenues from the 
reduction of gas exports to Europe: practically all Russian pipelines (except for the Power of Siberia-1 with a 
capacity of only 38 billion m3) are oriented to the West; liquefied natural gas from the Yamal LNG and Sa-
khalin-2 projects is contracted for many years ahead. The EU countries have nothing to compensate for the 
lost volumes, except coal, but only Russian coal. Europe needs gas, Russia needs currency for the SMO, so it 
is necessary to find a solution to the problem.  
Keywords: Great Game, anti-Russian sanctions, Arctic natural gas, major gas projects, oil and gas revenues, 
gas export mobility 

Введение 

В основе геополитической организации мирового пространства лежит непреодоли-

мое по определению противоречие между морской (властелинов моря) и континентальной 

(повелителей суши) цивилизациями [1]. Противостояние между ними проходит по линии со-

прикосновения «океан vis континент», вокруг которой локализуются страны и регионы, тяго-

теющие к одной из цивилизаций в зависимости от складывающейся конъюнктуры на геопо-

литическом атласе современного мира. Обе цивилизации при реализации глобального ли-

берального проекта стремятся к мировому доминированию как в геополитике, так и в эко-

номике и других сферах глобального и регионального развития. Это в конечном счёте при-

водит крупные морские и континентальные державы к противостоянию за достижение ми-

рового господства полностью или частично (например, по принципу господства на море или 

в воздухе), что реализуется соответственно на основе «Sea power» [2; 3] (Теории морской 

мощи) и «концепции абсолютного обладания морем» [4] — «сила на море решает судьбу 

истории» и «кто владеет морем, владеет всем» — морскими державами и концепции 

«Heartland» (сердцевинной земли) — «кто владеет сердцевинной землёй (то есть Централь-

ной Евразией), тот обладает мировым островом (материком Евразия), и кто обладает мировым 

островом, владеет всем» [5]. 

С позиций системного подхода как базовой методологии пространственных исследо-

ваний следует особо подчеркнуть, что морская и континентальная цивилизации вместе со-

ставляют единое целое, пытаясь ослабить друг друга, но не уничтожая окончательно: исчез-

новение с геополитического атласа современного мира одной из составляющих приведёт к 

всемирному коллапсу, катастрофе глобального масштаба, в результате которой исчезнет сам 

феномен «океан vis континент». 

Противостояние «океан vis континент», известное как эпопея «Большая игра», начало 

оформляться в геополитическую конструкцию на рубеже XVIII–XIX вв., когда в пространстве 

Российской империи того времени начали зарождаться элементы морской цивилизации. 

«Большая игра» началась в Средиземном море в борьбе за обладание островом Мальта в 
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сентябре 1800 г. между англосаксами (Британской империей) и Россией. Игра продолжается. 

Сегодня англосаксы (США, НАТО) выступают по-прежнему против России.  

Практика взаимодействия на полях «Большой игры» характеризуется максимой, из-

вестной уже более ста лет [6, с. 41–118]: «Хуже вражды с англосаксами может быть только 

дружба с ними».  

Однако, начиная с петровских времен, «дружба с Западом» была ключевым элемен-

том внешней политики России. В результате из лидера страна превратилась в подражателя 

западного мировоззрения с выраженным стремлением включиться в орбиту жизнедеятель-

ности «коллективного Запада». Страна понеслась на Запад, игнорируя законы и правила 

«Большой игры», — это и стало основой геополитической драмы России в новое время кон-

ца XX — начала XXI века [7].  

В газовой сфере это проявилось в строительстве избыточных трубопроводных комму-

никаций, что привело к превышению предложения трубопроводного газа над спросом, ко-

торый за последние десять лет (2011–2022 гг.) практически «застыл» с тенденцией снижения 

на уровне 580–550 млрд м3 [8, с. 29–36]. Максимальное значение европейского импорта в 

эти годы (не считая Турции) составило 270 млрд м3 (из них 132 млрд м3 российских) трубо-

проводного газа и порядка 70 млн т., включая 12,6 российских, СПГ. В таких условиях «Се-

верный поток-2» был явно лишним.  

Это привело к существенному сближению цен на газ в Европе с газовыми котировка-

ми на Henry Hab в США и уже стало отрицательно сказываться на конкурентоспособности 

американских корпораций по сравнению с европейскими.  

Такова суть конфликта по линии США — Европа — Россия в газовой сфере — исключи-

тельно бизнес и ничего личного. «США решили, что мы за последние двадцать-тридцать лет 

слишком хорошо сотрудничаем с Германией. Вернее, она слишком хорошо сотрудничает с 

нами. Что появился мощный альянс, основанный на наших энергоресурсах и германских тех-

нологиях. Он стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций» 1. 

В результате развития стратегических ядерных сил, пройдя через этапы корейской 

(1950–1953) и вьетнамской (1965–1974) войн, преодолев Карибский кризис (1962), где сто-

роны продемонстрировали примерное равенство сил и средств уничтожения друг друга, в 

«Большой игре» наступила долгожданная пауза, которая продолжалась по существу до 

начала СВО. За этот период мирного времени у обеих сторон практически был утрачен 

навык во взаимодействии и слаживании при проведении военных операций фронтового 

уровня. 

К середине 1970-х гг. в качестве основы экспорта СССР окончательно утвердились 

нефть и газ. В этот период экономическая конъюнктура этих энергетических ресурсов на ми-

                                                 
1
 Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова к информационно-

просветительскому уроку «Разговор о важном», посвящённому теме «Россия и мир», Москва, 12 февраля 2023 
года. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1853575/ (дата обращения: 14.02.2023). 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1853575/
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ровых рынках выросла настолько, что нефтегазовые доходы стали образующими Государ-

ственного бюджета СССР.  

Формирование структуры нефтегазового экспорта началось с ввода в эксплуатацию 

(1964 г.) нефтепровода «Дружба» суммарной мощностью 66,5 млн т. сырой нефти в год. Ос-

новной, главным образом, социальной, даже гуманитарной целью этого проекта было снаб-

жение сырой нефтью западных союзных республик СССР — Литвы, Латвии (через послед-

нюю — Эстонии), Белоруссии и Украины (через последнюю — Молдавии). «Дружба» пришла 

и в другие страны Восточной Европы — члены Варшавского договора. В Польшу, Восточную 

Германию (ГДР), Чехословакию, Венгрию, а также в Югославию (Хорватию и Словению).  

Следует подчеркнуть, что никогда за всю историю экономического сотрудничества по 

линии «Россия–Европа», даже в эпоху холодной войны, энергетические и другие ресурсы, 

например, уран, титан и алюминий, удобрения и зерно не рассматривались нашей страной в 

качестве геополитического инструментария, как средство давления на ЕС в той или иной 

сфере.  

До последнего времени Европа была основным торговым партнёром и Советского 

Союза, и России нового времени, торговля со странами ЕС являлась основным источником 

пополнения золотовалютных резервов. При этом валюта расходовалась не только на товары 

внутреннего потребительского рынка, но и, самое главное, на приобретение сложных техно-

логий, позволяющих развивать передовые направления отечественной энергетики и про-

мышленности, в том числе ВПК.  

В период максимального подъёма экономической конъюнктуры национального хо-

зяйства (примерно 1964–1982 гг.) в течение 20 лет нашей страной были приобретены и отра-

ботаны компетенции в базовых отраслях хозяйства (многие утрачены, например, в области 

судостроения), это позволило защитить в период перестройки и рыночных реформ экономи-

ку и страну от окончательного разорения.  

Но, самое главное, в 1990-х г. удалось создать и сохранить стратегические ядерные 

силы (СЯС) морского базирования и в дальнейшем обновлять эти силы на уровне современ-

ных стандартов, что позволяет занять достойную позицию в новых геополитических условиях 

и принять нынешний вызов. Это всё ПО «Севмаш». 

Экономический оборот арктического природного газа в Европе  
в новых геополитических условиях 

Нефтегазовые доходы (НГД) до сих пор имеют существенное образующее значение 

при формировании доходной части Федерального бюджета (ФБ), максимум НГД за послед-

ние пять лет составил 42% в 2022 г., из которых — около 85% составляют нефтяные доходы и 

порядка 15% — газовые, включающие НДПИ и экспортные таможенные пошлины.  

Колебаниям экономической конъюнктуры нефти в новых геополитических условиях 

на закате глобализации на энергетических рынках Европы и АТР посвящены авторские статьи 

[9, с. 38–54] и [10, с. 136–141]. 
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Основой газотранспортной системы (ГТС) Украины является газопровод «Союз», по-

строенный на базе Оренбургского газоконденсатного месторождения в 1975–1979 гг. Совет-

ским Союзом и другими странами СЭВ, Совета экономической взаимопомощи. Протяжён-

ность «Союза» мощностью 26 млрд м3 по маршруту «Оренбург — западная граница СССР» 

составляет 2 750 км, в том числе по территории Казахстана, России и Украины 300, 882 и 

1568 км соответственно. Точкой входа на территорию Украины у «Союза» является газоиз-

мерительная станция (ГИС) «Сохрановка» на территории ЛНР. Поэтому прокачка через эту 

ГИС в мае 2022 г. была прекращена украинской стороной.  

Точками выхода «Союза», как и всей ГТС Украины, в сторону Западной Европы явля-

ются ГИС «Берегово» (Венгрия), ГИС «Теково» (Румыния) и ГИС «Ужгород» (Словакия). Из 

Словакии газ поступает в Чехию, а оттуда в страны Западной Европы: Германию, Францию, 

Швейцарию (по газопроводу OPAL), Австрию, Словению и Италию (по газопроводу TAG).  

Такая конфигурация «Союза» имела выраженную политическую подоплёку, посколь-

ку газопровод строился в рамках, по существу, первой крупной сделки между Советским Со-

юзом и Западной Германией «газ взамен на трубы». И несмотря на то, что северный марш-

рут (Белоруссия — Польша — Восточная Германия) был существенно короче (в дальнейшем 

так был проложен газопровод «Ямал–Европа»), по настоянию ФРГ был выбран действующий 

южный маршрут. 

Введение в эксплуатацию «Союза» в 1980 г. было подтверждением реального проры-

ва России на Запад, который со временем приобрёл не только значимый экономический, но 

и геополитический контекст.  

К тому же за последние сорок с лишним лет природный газ, наряду с нефтью и 

нефтепродуктами, настолько органично вписался в жизнедеятельность населения и структу-

ру потребления «коллективного Запада», что, как показывают события 2022–2023 гг., сло-

жившиеся нарушения в логистических цепочках поставок вполне могут привести и уже при-

водят к социальным коллизиям национального масштаба. 

В начале 1980-х гг. ГТС Украины интенсивно расширялась за счёт украинских веток га-

зопроводов «Уренгой — Помары — Ужгород» (1983 г.) и «Прогресс» — «Ямбург — Западная 

граница СССР» (1988 г.), протяжённостью 1 160 км каждая и мощностью в 28,0 и 26,0 млрд м3 

в год соответственно. Остальные экспортные газопроводы, включая входы на территорию 

Украины через ГИС Белоруссии, менее мощные и в сумме способны обеспечить транспорти-

ровку газа в объёме порядка 60 млрд м3. Таким образом, пропускная способность ГТС Укра-

ины на границе с Россией составляет 288 млрд м3 в год (через 12 ГИС), на границе с ЕС — 

142,5 млрд м3 (11 ГИС). Исторический максимум транспортировки газа в Европу был достиг-

нут в 1998 г. и составил 141,0 млрд м3.  

Какова реальная мощность ГТС Украины сегодня — не ясно. Система требует основа-

тельного ремонта.  
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Перманентные газовые войны с Украиной привели к тому, что из общей мощности 

украинской ГТС по текущему контракту (2020–2024 гг.) на прокачку газа по принципу «take or 

pay» в 2020 г. востребованными оказались 45,6 % (прокачка составила по контракту 65 млрд 

м3), а в 2021–2024 гг. — только 28% или 40 млрд м3.  

Логика здесь такая: в 2021 г. и до мая 2022 г. прокачка газа через Украину осуществ-

лялась через ГИС «Суджа» (газопровод «Прогресс») и ГИС «Сохрановка» (газопровод «Со-

юз») мощностью порядка 26 и 14 (не все нитки «Союза» задействованы) млрд м3, что в сум-

ме составляет те самые 40 млрд м3 или ежедневно 109,6 млн м3. Точки выхода обоих газо-

проводов с территории Украины одни и те же (ГИСы «Ужгород», «Берегово» и «Теково»). В 

мае 2022 г. в ходе СВО ГИС «Сохрановка» (расположена на территории ЛНР) оказалась вне 

контроля украинской стороны. Осталась только ГИС «Суджа» (эта точка входа «Прогресса» на 

территорию расположена в Сумской области), мощность которой составляет не более 72 млн 

м3 ежедневно против 109,6 по контракту.  

В первой половине февраля 2023 г. объём прокачки зафиксирован на уровне 31–36 

млн м3, что соответствует годовой нагрузке в 11,3–13,1 млрд м3 природного газа 2. Этот газо-

провод обеспечивает транспортировку газа по двум веткам: ГИС «Суджа» — ГИС «Кишинёв» 

через Кременчуг, Николаев и Одессу, обеспечивая поставки газа в Молдавию и ГИС «Суджа» 

— ГИС «Ужгород», ГИС «Берегово» и ГИС «Теково» — транспортировка газа в Словакию, Вен-

грию и Румынию соответственно.  

С 01 октября 2021 г. ПАО «Газпром» начал поставлять природный газ в Венгрию в об-

ход Украины по газопроводу «Балканский поток» (продолжение европейской ветки «Турец-

кого потока»), при этом виртуальный реверс природного газа из Венгрии на Украину, есте-

ственно, закрывается, как и ГИС «Берегово» на украинско-венгерской границе 3. 

Украинский транзит газа в Румынию для дальнейшей прокачки в страны юга Европы 

также прекращен с введением в эксплуатацию «Турецкого потока» в январе 2020 г., тогда 

транзит газа через Румынию фактически прекратился. Страны юга Европы, в том числе Ру-

мыния и Молдавия считают «турецкий маршрут» более рентабельным и лишённым геопо-

литических рисков.  

Таким образом, Россия поддерживает транспортировку газа по газопроводу «Суджа 

— Ужгород — Словакия» скорее только для того, чтобы выполнять свои обязательства по со-

хранению украинского маршрута. Так Россия реализует спотовые поставки газа в Европу со 

сроком на завтра. 

Логика такого российско-украинского договора в следующем. За прокачку 40 млрд м3 

газа по принципу «take or pay» по маршруту газопровода «Суджа» протяжённостью 1 160 км 

Украина получает плату за транзит исходя из среднеевропейской ставки в USD2,8 за 1 тыс. м3 

                                                 
2
 Поставки через Украину выросли на 15%. РИА НОВОСТИ, 15.02.23. URL: https://www.ria.ru (дата обращения: 

17.02.2023). 
3
 «Газпром» начал поставки газа в Венгрию в обход Украины, и она тут же прекратила транзит. BFM.RU, 01.10.21. 
URL: https://www.bfm.ru/news/482656 (дата обращения: 18.02.2023). 

https://www.ria.ru/
https://www.bfm.ru/news/482656
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на 100 км. В любом случае, не зависимо от объёма реальной прокачки, Россия должна за-

платить за эти 40 млрд м3 или USD 1,3 млрд. Это позволит Украине содержать и поддержи-

вать в исправности ГТС — это USD 1 млрд плюс USD 300 млн прибыли.  

Точка безубыточности достигается при годовом объёме прокачки в 30 млрд м3. Если 

после 2024 г. объём прокачки снизится, то ГТС Украины, видимо, придёт в запустение. 

При этом следует подчеркнуть, что даже такие вроде бы небольшие объёмы сегодня 

значимы и для ПАО «Газпром», и для Федерального бюджета РФ. В 2022 г. ПАО «Газпром» 

прокачивал по газопроводу «Суджа» в среднем 41–42 млн м3 газа 4 в день или порядка 15,1 

млрд м3 за год.  

Остальные европейские газотранспортные коммуникации в настоящее время не дей-

ствуют. Это, прежде всего, взорванные 26 сентября 2022 г. обе нитки газопровода «Север-

ный поток–1» и одна нитка газопровода «Северный поток–2». Вторая уцелевшая нитка газо-

провода «Северный поток–2» не может быть использована по геополитическим причинам. 

По таким же геополитическим причинам 30 марта 2022 г. польской стороной прекращена 

прокачка российского газа по газопроводу «Ямал–Европа», проходящего из России в Герма-

нию транзитом по территории Белоруссии и Польши.  

Проектная мощность каждой нитки проектов «Северный поток–1,2» составляет 27,5 

млрд м3, а газопровода «Ямал–Европа» — порядка 33 млрд м3. 

По существу, в настоящее время единственной газовой магистралью является «Турец-

кий поток», состоящий из двух веток, турецкой и европейской, мощностью по 15,75 млрд м3 

каждая. Поставки природного газа в страны южной и юго–восточной Европы в 2022 г. соста-

вили порядка 15,0 млрдм3.  

Попытки нанести удар по газопроводу «Турецкий поток» предпринимались в октябре 

2022 г. и планируются сейчас, в феврале 2023 г., на фоне землетрясения в Турции и являются 

частью современной версии «Большой игры».  

Это, со ссылкой на американский журнал «National Interest», «гарантирует трансат-

лантическую энергетическую солидарность, разорвёт большое газовое кольцо, которое по-

явилось после строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», что окончатель-

но лишит Россию позиции газового монополиста в европейской части континента» 5.  

В 2021 г. экспорт из России в Турцию составил 26,7 млрд м3, в том числе по «Голубому 

потоку» — 15,98 млрд м3 (это по контракту до 2026 г. по цене с привязкой к нефти в USD 800 

за 1 тыс. м3) и 10,72 млрд м3 — по спотовым ценам в USD 1400 за 1 тыс. м3. Общее потребле-

ние газа в Турции в 2022 г. составило порядка 61 млрд м3, и имеется тенденция к росту.  

Если по максимуму, то экспорт газа из России в Турцию в 2023 г. может вырасти до 30 

млрд м3; украинский транзит составит не менее 35–40 млрд м3, а поставки по европейской 

                                                 
4

 «Газпром» увеличил на 9,5% прокачку газа через Украину. Коммерсантъ, 18.02.23. URL: 
https://www.kommersant.ru (дата обращения: 18.02.2023). 
5
 США пробуют вывести «Турецкий поток» из строя, прикрываясь землетрясением. REGNUM. 14.02.23. URL: 

https://www.regnum.ru/news/3780223.html 

https://www.kommersant.ru/
https://www.kommersant.ru/
https://www.regnum.ru/news/3780223.html
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ветке «Турецкого потока» — 10–15 млрд м3. Итого порядка 80 млрд м3. В 2022 г. экспорт газа 

из России в страны ЕС составил 68 млрд м3(за счёт работы в первой половине года «Северно-

го потока–1» и газопровода «Ямал–Европа»), в 2023 г. ситуация сложнее: из 80 млрд м3  (это 

предельная возможность России в нынешних условиях) минус турецкие 30 млрд м3 — на ЕС 

остаётся в лучшем случае 50 млрд м3. В стабильном 2021 г. Россия экспортировала в Европу 

132 млрд м3 газа. Т. е. выпадающие объёмы импорта трубопроводного газа в 2022 г. соста-

вили для ЕС 64, а в 2023 г. составят около 82 млрд м3 [8, с. 37]. Закономерный вопрос — 

сможет ли Европа как-то компенсировать такие выпадающие объёмы импорта трубо-

проводного газа, и сможет ли Россия восполнить выпадающие доходы Федерального 

бюджета от такого снижения экспорта?  

Всего российский трубопроводный экспорт 2023 г. прогнозируется на уровне 125 

млрд м3 — в млрд м3: 80 (Европа и Турция) плюс 30 (страны СНГ, включая Казахстан и Бело-

руссию), плюс 15,0 (максимум, Китай по газопроводу «Сила Сибири-1»). Это на 76 млрд м3 

или почти на 38% меньше, чем в относительно стабильном 2021 г. (201 млрд м3).  

В 2021 г. газовая составляющая НГД составила 1 703,2 млрд руб., в том числе НДПИ-

577,8 и вывозная таможенная пошлина — 1 125,4 млрд руб.6 В 2023 г. из 125 млрд м3 про-

гнозируемого экспорта спотовый газ составит всего 50 млрд м3 (украинский транзит и турец-

кий газ из «Турецкого потока»), остальное — контрактный. То есть для сохранения баланса 

цена газа на споте (этих 50 млрд м3) должна вырасти в 2,5 раза относительно 2021 г. 

Подчеркнём: такой дисбаланс возник из-за остановки работы газопроводов «Север-

ный поток-1» и «Ямал — Европа», при этом из экономического оборота было выведено 

55+33=88 млрд м3 транспортной мощности. Здесь следует особо отметить, что эти газопро-

воды поставляют газ в две страны ЕС — Германию и Польшу. При этом в 2022 г. (относитель-

но 2021 г.) общее потребление природного газа в 27 странах ЕС и Великобритании снизилось 

с 590 до 545 млрд м3, собственная добыча слегка выросла с 212 до 227 млрд м3. Потребле-

ние трубопроводного газа сократилось почти на 84 млрд м3, но выросло потребление СПГ в 

пересчёте на свободный газ почти на 61 млрд м3.  

Увеличение поставок СПГ в страны ЕС (только Россия увеличила экспорт СПГ в ЕС в 

2022 г. на 15% — с 17,4 до 20,0 млрд м3 по сравнению с 2021 г.) вряд ли существенно коснёт-

ся Польши и Германии. В Польше пока единственный регазификационный терминал в Сви-

ноустье мощностью 5 млрд м3 в год, в Германии таких терминалов нет вообще. То есть де-

фицит импорта трубопроводного газа 2023 г. проявится, в основном, в этих странах в зиму 

2023–2024 гг. Потребление газа в Германии составляет порядка 91 млрд м3 в год, а в Польше 

— 21,5 млрд м3 год. Если разделить пропорционально, то на Германию придётся 66 млрд м3 

дефицита, а на Польшу — 16 млрд м3, т.е. примерно по 73% от уровня потребления.  

                                                 
6
 Федеральный бюджет. URL: https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ (дата обращения: 20.02.2023). 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/
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Увеличение поставок газа в Европу возможно также за счёт СПГ. Но и здесь возмож-

ности России весьма ограничены. В Арктике и Европейской части России действует един-

ственный завод по производству СПГ — «Ямал–СПГ». 

Для обеспечения деятельности проекта «Ямал-СПГ» на судоверфи Daewoo Shipbuild-

ing & Marine Engineering Company (DSME), Сеул, Южная Корея построен Арктический газовый 

флот, состоящий из 15 судов (табл. 1).  

Таблица 1 
Состав Арктического флота танкеров–газовозов 

Поименование Эксплуатация, год Оператор Флаг 

Кристоф де Маржери январь 2017 Совкомфлот (Россия) Кипр 

Эдуард Толль декабрь 2017 Teekay (Канада)
* 

Багамские острова 

Рудольф Самойлович декабрь 2017 Teekay (Канада) Багамские острова 

Николай Евгенов июнь 2019 Teekay (Канада) Багамские острова 

Владимир Воронин август 2019 Teekay (Канада) Багамские острова 

Георгий Ушаков октябрь 2019 Teekay (Канада) Багамские острова 

Яков Гаккель ноябрь 2019 Teekay (Канада) Багамские острова 

Борис Вилькицкий 
ноябрь 2017 

Dynagas Ltd (Гре-
ция)** 

Кипр 

Фёдор Литке ноябрь 2 017 Dynagas Ltd (Греция) Кипр 

Георгий Брусилов ноябрь 2018 Dynagas Ltd (Греция) Кипр 

Николай Зубов декабрь 2018 Dynagas Ltd (Греция) Кипр 

Борис Давыдов январь 2019 Dynagas Ltd (Греция) Кипр 

Владимир Русанов март 2018 MOL (Япония)
*** 

Гонконг 

Владимир Визе октябрь 2018 MOL (Япония) Гонконг 

Николай Урванцев июль 2019 MOL (Япония) Гонконг 

*
Teekay с дочерней китайской China LNG Shipping (Holdings) Limited (China LNG)

 

**
«Dynagas Ltd» с ведущими китайскими судоходными компаниями Sinotrans и China LNG Shipping 

***
 MOL (Mitsui O.S.K. Lines Ltd) при участии China Shippihg Development. 

В состав Арктического газового флота входят танкеры–газовозы усиленного ледового 

класса Arc 7 типоразмера Yamalmax, эти суда оптимизированы для прохода подходным ка-

налом к порту Сабетта на полуострове Ямал. Ширина канала 295 м, глубина — 15,1 м. Проект 

разработан финской компанией Aker Arctic по заказу Совкомфлота. Проектная грузовмести-

мость 172 600 м3 СПГ. Средняя стоимость одного танкера — газовоза составляет порядка USD 

340 млн, а всего тендера –USD 5,5 млрд.  

Конструктивной особенностью этих газовозов является способность мореплавания 

«кормой вперед» в сложных ледовых условиях (с толщиной льда до 1,5 м) со скоростью по-

рядка 5,5 узла и традиционно («носом вперед») в открытой воде со скоростью 19,5 узла.  

«Yamalmax» относится к судам двойного действия (Double acting ship), что достигается 

с помощью трёх винторулевых колонок ВРК Azipod мощностью в 15 Мвт каждая. Такие ВРК 

относятся к категории стратегического импорта, на который действуют санкционные ограни-

чения. Главный вопрос при строительстве танкеров Arc 7 в монтаже и поставке ВРК Azipod, 

аналогов которым в России пока нет. Это уже проявилось в начале строительства следующей 

серии судов «Yamalmax» на Судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» по проекту «Арктик 

СПГ-2». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Shipbuilding_%26_Marine_Engineering
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Shipbuilding_%26_Marine_Engineering
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В проекте «Ямал СПГ» участвуют российская компания «Новатэк» (50,1%), француз-

ская «Total» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC — China National Pe-

trolium Corporation) — по 20%, а также Китайский фонд Шёлкового пути (Silk Road Fund Co 

Ltd.) — 9,9%. Суммарная мощность трёх крупнотоннажных и одной среднетоннажной («Арк-

тический каскад») линий составляет порядка 18,6 млн т. 

Здесь важно отметить существенные колебания экономической конъюнктуры трубо-

проводного газа относительно СПГ в зависимости от транспортного плеча поставки. При про-

чих равных условиях трубопроводная поставка является предпочтительнее (рентабельнее) 

морской на расстоянии до 2 500 км, морская — на более дальнем, свыше 4 500 км. Особенно 

явно ценовое преимущество СПГ проявляется при поставках арктического природного газа в 

Европу [11, с. 554–560]. 

СПГ проекта «Ямал–СПГ» практически весь был законтрактован на сроки от 25 до 40 

лет ещё в 2014 г., в том числе участниками проекта больше 50% суммарной мощности — 

Novatek Gas & Power (2,86 млн т), Total Gas & Power (4 млн т) и CNPC (3,0 млн т). Кроме того, 

российская Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T) заключила контракт на поставку 

до 2,9 млн т СПГ в год для перепродажи индийской GAIL, а компания Gas Natural Fenosa (Ис-

пания) — контракт на 2,5 млн т. Также долгосрочные контракты на арктический газ имеют 

компании Engie (Франция), 1 млн т, британская Shell — 0,9 и крупнейший энергетический 

трейдер Gunvor (Кипр) — 0,5 млн т. Оставшийся СПГ торгуется на спотовом рынке, в частно-

сти, TTF (Нидерланды).  

Проект «Ямал–СПГ» ориентирован в основном на Запад и обеспечил поставки СПГ в 

Европу на уровне 12,5 и 14,4 млн т в 2021 и 2022 гг. соответственно. 

Ценообразование с участниками проекта и другими трейдерами является гибким и 

учитывает региональные особенности формирования цен на природный газ, включая СПГ: 

для Европы используется гронингенский принцип определения цены на газ на основе 

нефтяной корзины (мазута и газойля), контракт с CNPC привязан к «японскому коктейлю сы-

рой нефти JCC».  

В 2022 г. все действующие российские СПГ-проекты работали практически на полную 

мощность: «Ямал СПГ» — 18,6; «Сахалин–2» — 11,6; «Криогаз–Высоцк» — 0,7 и «КС «Порто-

вая» (работает с сентября 2022 г.) — 1,5 млн т, итого с учётом потерь порядка 32,5 млн т, что 

в переводе на свободный газ составляет порядка 46 млрд м3. Это на 16% больше, чем в 2021 

г. 

Экспорт российского СПГ 2022 г. распределился так. Поставки в Европу увеличились с 

17,4 в 2021 г. до 20,0 млрд м3 в 2022 г. за счёт запуска проекта «КС «Портовая» в сентябре 2022 г.  

В эти же годы экспорт российского СПГ в Индо-Тихоокеанский регион поднялся с 22,2 

до 26,0 млрд м3 из-за значительного, в 6,3 раза, увеличения импорта российского СПГ в Ин-

дию с 0,6 до 3,8 млрд м3. 
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В целом в 2022 г. нефтегазовые доходы Федерального бюджета РФ увеличились за 

счёт роста цен на нефть и газ на 2 500,0 млрд руб. и достигли уровня в 11 556,5 млрд руб. 

против 9 056,5 млрд руб. в 2021 г. 

О нефтегазовых доходах России в пределах актуальных (до 2025 г.) 
 горизонтов планирования 

В условиях проведения СВО стратегической задачей национальной экономики явля-

ется формирование доходной части ФБ. Основным финансовым инструментом решения этой 

задачи являются нефтегазовые доходы (НГД), которые состоят из трёх основных видов пла-

тежей: налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья (НДД) и вывозной таможенной пошлины (ВТП). 

Относительно сопряжения НДПИ и ВТП на нефть сырую с августа 2018 г. действует 

налоговый манёвр, смыслом которого является постепенное снижение ВТП до 0 к 2024 г. и 

пропорциональное этому снижению увеличение НДПИ. 

Масса ВТП ежегодно корректируется введением в формулу расчёта ВТП соответству-

ющего коэффициента, значение которого на период с 2019 по 2024 гг. определяется 7 как: 

0,833 с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. включительно, 0,667 — с 1 января 2020 г. по 31 

декабря 2020 г. включительно, 0,5 — с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно, 

0,333 — с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно, 0,167 — с 1 января 2023 г. по 

31 декабря 2023 г. включительно, 0 — с 1 января 2024 г. 

Конкретное значение ВТП на нефть сырую и нефтепродукты рассчитывается Минэко-

номразвития ежемесячно и не позднее, чем за 4 дня до начала очередного месяца разме-

щается на сайте Министерства. Ежемесячная информация Минэкономразвития также со-

держит и актуальные значения адвалорных таможенных пошлин на газ природный и СПГ. 

Например, в феврале 2023 г. на нефть сырую 2 709 действовала ВТП в размере USD 

12,8 за 1 000 кг в соответствии с Информацией Минэкономразвития от 17.01.2023, а в марте 

2023 г. ставка ВТП составила USD 14,2 за 1 000 кг в соответствии с Информацией Минэконо-

мразвития от 15.02.2023 г. Ставка ВТП на газ природный является адвалорной и составляет 

30% 8 от таможенной стоимости вывозимого газа. ВТП на СПГ равна 0. 

Величина НДПИ на нефть сырую определяется умножением базовой ставки в 919 руб. 

за тонну на коэффициент, определяемый исходя из средней цены барреля нефти Urals (USD) 

и текущего курса USD. Значение этого коэффициента публикуется в информационных пись-

мах ФНС. Например, в мае 2022 г. ставка НДПИ за нефть сырую составила порядка 12 800 

руб. 

                                                 
7
 Постановление Правительства РФ от 14.12.18. №1523. URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

21.02.2023).  
8
 Постановление Правительства РФ ОТ 27.11.21. №2068. URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 

21.02.2023). 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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Порядок расчёта НДПИ за газ природный такой же. Базовая ставка с января 2023 г. со-

ставляет 35 руб. за 1 000 м3. Эта ставка умножается на поправочный коэффициент, значение 

которого публикуется в информационных письмах ФНС. Среднее значение НДПИ и ВТП в 

устойчивом 2021 г. составило 823 руб. и 5 600 руб. за 1 000 м3. 

Для повышения уровня НГД НДПИ для ПАО «Газпром» повышается на 50 млрд руб. 

ежемесячно в 2023–2025 гг., что суммарно составит 1 800 млрд руб. дополнительных 

НГД. Соответствующий закон принят в ноябре 2022 г. Кроме того, введение налоговой ставки 

в 35 руб. за 1 000 м3 с 01 января 2023 г., а не с 01 июля 2023 г., как планировалось ранее, 

принесёт дополнительно ещё 200 млрд руб. 

Соотношение составляющих НГД в устойчивом 2021 г. см. в табл. 2. 

Таблица 2 
Структура доходов ФБ-2021, млрд руб. 9 

Показатель Значе-
ние 

% к
*
 % к

**
 % к

***
 % к

**** 

Доходы ФБ–2021
* 

25286,4 100,0 нет нет нет 

Нефтегазовые доходы
**

 — всего 9056,5 35,8 100,0 нет нет 

Нефтяные доходы
*** 

7394,9 29,3 81,7 100,0 нет 

– НДПИ — налог на добычу полезных ис-
копаемых 

6295,7 24,9 69,5 85,1 нет 

– ВТП — вывозная таможенная пошлина, 
нефть и нефтепродукты 

1099,2 4,3 12,1 14,9 нет 

Газовые доходы
**** 

1940,6 7,7 21,4 нет 100,0 

–НДПИ — налог на добычу полезных ис-
копаемых, газ и конденсат 

815,2 3,2 9,0 нет 42,0 

–ВТП — вывозная таможенная пошлина 1125,4 4,5 12,4 нет 58,0 

Налог на доп. доход от добычи УВ-сырья 
(НДД) 

1008,7 4,0 11,1 нет нет 

Возврат акциза на нефтяное сырьё, 
направленное на переработку 

–1287,7 0,0 –14,2 нет нет 

Ненефтегазовые доходы — всего 16229,9 64,2 нет нет нет 

Следует подчеркнуть, что в рамках действовавшего в 2021 г. бюджетного правила га-

зовые доходы на 58% формировались за счёт ВТП, т. е., по существу, экспорта. В целом вес 

бюджетных платежей от экспорта трубопроводного газа в 2021 г. превысил аналогичный по-

казатель по сырой нефти и нефтепродуктам на 2,4% и составил 1 125,4 млрд руб. 

В странах с отчётливой сырьевой ориентацией считается общепринятым и политиче-

ски оправданным формирование и накопление суверенных фондов — так реализуется 

принцип государственного регулирования в нефтегазовой сфере.  

Для решения задач Фонда национального благосостояния (ФНБ), образованного в 

России с 01 января 2018 г., с этого момента введено в действие формализованное актуаль-

ное бюджетное правило, которое устанавливает процедуру наполнения ФНБ. С этой целью 

устанавливается цена отсечения 1 барреля нефти марки Urals на уровне USD 40,0 в ценах 

2017 г. Предполагалась ежегодная индексация в 2% цены отсечения: в 2018 г. — 40,8 и т.д. в 

2022 г. — USD 44,2. «Нефтяные» доходы от превышения цены на нефть уровня отсечения 

                                                 
9
 По данным [12, с. 19]. 
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направляются в ФНБ. Так, в 2018 г. ФНБ пополнился до 4 036,0 млрд руб., а в последующие 

2019–2021 гг. до 7 773,0; 13 545,7 и 13 565,35 млрд руб. соответственно [9, с. 44].  

В 2022 г. НГД превысили последние 2021 г. (табл. 2) на 2 500 млрд руб. и сложились на 

уровне 11 556,5 10 млрд руб. при прогнозе в 11 666,2 (табл. 3). 

Так базовые, соответствующие ценам на нефть от USD 40,8 (2018 г.) до USD 43,3 (2022 

г.) НГД сложились на уровне, показанном в табл. 3. В 2022 г. базовые НГД составили бы по 

бюджетному правилу 2017 г. 6 563,6 млрд руб. (с ценой отсечения в USD 44,2). Однако в мар-

те 2022 г. в связи с новыми геополитическими условиями действующее бюджетное правило 

было приостановлено, а новое вступило в действие с 2023 г., сначала в усечённом виде, а с 

2025 г. — полностью.  

В новых геополитических условиях действующее бюджетное правило переформули-

ровано и привязано не к мировым ценам 1 барреля нефти марки Urals, а к базовым нефтега-

зовым доходам ФБ. Таким образом, формула НГД в 2022 г. выглядит так (млрд руб.): 11 

556,5= 8 000,0 (базовые НГД, соответствующие цене отсечения примерно в USD 62–63)+3 

336,5, из которых чуть более 2 000,0 млрд руб. 11 были направлены на покрытие дефицита 

ФБ–22. Таким образом, в 2022 г. в ФНБ направлены 1 336,5 млрд руб., т. е. на начало 2023 г. 

резервы ФНБ составили порядка 14 900 млрд руб. 

Бюджетное правило 2017 г. оптимизировано к новым геополитическим реалиям. В 

первые три (2023–2025) года НГД определяются в объёме 8 000,0 млрд руб., что достижимо 

при сохранении объёмов добычи и экспорта нефти и газа на уровне 2021 г. по ценам не ни-

же USD 62–63 за 1 баррель нефти марки Urals. С 2026 г. предусмотрена ежегодная индекса-

ция НГД на 4%. НГД, полученные свыше обозначенных сумм, направляются на формирова-

ние резервов ФНБ.  

Новые геополитические условия, введение санкций привели к тому, что России при-

шлось срочно маневрировать в поисках новых покупателей, поэтому нефть предлагалась по-

следним со значительным дисконтом к биржевой цене. 

Таблица 3 

Параметры Федерального бюджета в 2019–2025 гг., млрд руб. 12 

Показатель 2019 2020 2021 2022
* 

2022
** 

2023 2024 2025 

ДОХОДЫ 20188,8 18719,1 25286,4 27693,1 27770,0 26130,3 27239,8 27979,4 

НГД 7924,3 5235,2 9056,5 11666,1 11556,2 8939,0 8656,3 8488,5 

Базовые НГД 4967,4 5557,6 5889,5 6563,6 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 

ННГД 12264,5 13483,8 16229,9 16027,0 16213,8 17191,3 18583,5 19490,9 

РАСХОДЫ 18214,5 22821,6 24762,1 29006,2 31120,0 29055,6 29432,5 29243,7 

БАЛАНС 1974,3 –4102,5 524,3 –1313,1 –3350,0 –2925,3 –2192,6 –1264,3 

ФНБ 7773,0 13545,7 13565,4 17354,8 15121,6 13135,3 11599,0 10823,2 

*прогноз **факт 

                                                 
10

 В 2022 г. в РФ увеличился экспорт газа и нефти. URL: https://dprom.online.ru (дата обращения: 27.02.2023). 
11

 Дефицит бюджета по итогам 2022 г. стал одним из крупнейших в истории России. URL: https://www.forbes.ru/ 
(дата обращения: 27.02.2023). 
12

 По данным [13, с. 58] 

https://dprom.online.ru/
https://www.forbes.ru/
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А на фоне установления странами G7 и ЕС потолка цен на российскую нефть будущие 

НГД перестали определяться только биржевой ценой, основным критерием определения 

величины НГД стала сбалансированность ФБ РФ. 

В 2023–2025 гг. средства ФНБ будут скорее расходоваться, чем пополняться. По-

полнение ФНБ начнется не ранее 2026 г. и в валютах дружественных стран, например, в юа-

нях, рупиях или рэндах, и других стран, сотрудничающих с Россией.  

По данным 13 дефицит ФБ–22 ожидаемо сложился на уровне практически максималь-

ного значения за последние 20 лет и составил 3 350,0 млрд руб. при доходах в 27 770,0 млрд 

руб. и расходах в 31 110,0 млрд руб. против плана от сентября 2022 г. в 29 010,0 млрд руб., т. 

е. увеличился на 2 100,0 млрд руб.  

Ранее, в сентябре 2022 г. дефицит ФБ–22 планировался на уровне 0,9% ВВП или 1 

313,0 млрд руб. (табл. 3).  

Исторический максимум дефицита ФБ РФ в последние годы сложился в пандемийном 

2020 г. и составил 4 102,0 млрд руб. (табл. 3). 

Дефицит ФБ–22 покрывается за счёт государственных заимствований (около 1 350 

млрд руб.) и средств ФНБ, чуть более 2 000,0 млрд руб.  

Такой дефицит ФБ вызван увеличением расхода на СВО, не только в плане производ-

ства ВВТ и в целом материально-технического обеспечения воинской группировки СВО, но и 

оказанием массированной социальной поддержки населению России в этот период, а также 

проведением демилитаризации и восстановлением жизнедеятельности освобождённых 

территорий. 

Плановые значения дефицита ФБ–23, 24, 25 на уровне 2925,3; 2192,6 и 1264,3 млрд 

руб. соответственно (табл. 3) свидетельствуют об окончании острой фазы СВО на рубеже 

2025–2026 гг. Покрыть дефицит ФБ в эти годы предполагается за счёт средств ФНБ. 

Заключение.  
О мобильности арктического трубопроводного газа и СПГ в странах АТР 

Выпадающие объёмы экспорта трубопроводного газа в 2023 г. составят по прогнозу 

порядка 82 млрд м3. Изменение НГД от снижения газового экспорта учтено при прогнозиро-

вании параметров ФБ-23 (табл. 3). Доля газовых доходов в суммарных НГД составляет по-

рядка 21%. Таким образом, в снижении НГД в 2023 г. на 2 617,2 млрд руб. на природный газ 

приходится порядка 550 млрд руб. Эта сумма компенсируется увеличением НДПИ ПАО «Газ-

пром» ежемесячно на 50 млрд руб. в 2023–2025 гг., что ежегодно составит 600 млрд руб. 

Внутреннее потребление природного газа с учетом проводимой программы газифи-

кации колебалось за последние десять (2012–2022) лет с 408 до 484 млрд м3 в 2015 и 2022 гг. 

соответственно. Освоить на внутреннем рынке выпадающие 82 млрд м3 возможно и в пре-

                                                 
13

 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. URL: http://budget.gov.ru (дата обращения: 
21.02.2023). 

http://budget.gov.ru/
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делах актуальных горизонтов планирования (до 2025 г.), увеличив темпы газификации 2022 

г. вдвое, чтобы к 2026 г. сохранить добычу на уровне 700–720 млрд м3. 

Экспорт трубопроводного газа в России был до последнего времени ориентирован 

исключительно на Европу, на европейские страны, включая Турцию, в стабильном 2021 г. 

приходилось 82,8% российского газового экспорта, тогда как на страны СНГ, включая Бело-

руссию и Казахстан, только 13,4%, а в единственную страну АТР, Китай, — всего 3,8% [8, с. 

27].  

В восточном направлении разворачивается проект «Сила Сибири», который состоит 

из трёх маршрутов: восточного («Сила Сибири–1), западного («Сила Сибири–2») и дальнево-

сточного («Сила Сибири–3»).  

В настоящее время действующим является трубопровод «Сила Сибири–1» проектной 

мощностью 38 млрд м3 в год. По существу, в новых геополитических условиях это максимум 

возможных поставок трубопроводного газа в Китай в обозримом будущем. Газопровод сдан 

в эксплуатацию 02 декабря 2019 г. И учитывая отсутствие особого энтузиазма китайской сто-

роны в реализации этого проекта, контракт предусматривал такой порядок 14: объём постав-

ки природного газа будет наращиваться постепенно по мере готовности инфраструктуры и 

китайской газотранспортной системы: в 2020 г. — 5 млрд м3; в 2021 г. — 10 млрд м3; в 2022 г. 

— 15 млрд м3 с выходом на проектную мощность в 38 млрд м3 к 2025 г. Так и идёт — в 2021 

г. объём поставки составил 7,6, а в 2022 г. действительно 15 млрд м3. 

По этому маршруту осуществляется поставка природного газа в малонаселённые по 

китайским меркам (всего 70 млн чел) северо–восточные провинции Цзилинь и Ляонин. По-

требление газа в этом регионе сложилось на уровне 14–15 млрд м3, а дальнейшее развитие 

видится актуальной, но очень отдалённой задачей. 

В начале 2022 г. (до начала СВО) закончили технико–экономическое обоснование за-

падного маршрут (через Монголию) мощностью 50 млрд м3 в год. Введение в эксплуатацию 

этого газопровода ожидается в 2027–2028 гг. 15, а с учётом финансовых ограничений (табл. 3) 

вполне возможно изменение этих сроков.  

«Сила Сибири-3» (дальневосточный маршрут) предполагает поставку природного газа 

шельфового Киринского ГКМ (Сахалин — Хабаровск — Владивосток — государственная гра-

ница Китая). Мощность маршрута 5–10 млрд м3. Поскольку Киринское ГКМ находится под 

санкциями, ввод в эксплуатацию этого маршрута откладывается на неопределенный срок.  

Подробнее о деталях реализации проекта «Сила Сибири» см. [14, с. 21–28]. 

                                                 
14

 «Сила Сибири» запущена: что впереди — триумф или провал // Бизнес и финансы, 2019, 
URL:http://social.ridus.ru/blog/43578090601/-Sila-Sibiri-zapuschena-chto-vperedi-triumf-ili-
proval?utm_referrer=mirtesen.ru (дата обращения: 28.02.2023).  
15

 Ярлык получен. «Сила Сибири–2» будет введена в эксплуатацию через несколько лет. URL: 
https://dzen.ru/a/YfEvQtijFQ4iSOb0 (дата обращения: 28.02.2023).  

http://social.ridus.ru/blog/43578090601/-Sila-Sibiri-zapuschena-chto-vperedi-triumf-ili-proval?utm_referrer=mirtesen.ru
http://social.ridus.ru/blog/43578090601/-Sila-Sibiri-zapuschena-chto-vperedi-triumf-ili-proval?utm_referrer=mirtesen.ru
https://dzen.ru/a/YfEvQtijFQ4iSOb0
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Таким образом, восстановление и / или увеличение экспорта российского трубопро-

водного газа, как на восток, так и на запад реально только при кардинальном изменении 

сложившихся новых геополитических условий. 

Экспорт природного газа в АТР составляет 36,5% мирового экспорта, причем объем 

поставок СПГ пятикратно превышает трубопроводные. В 2021 г. соотношение было 372 к 74 

млрд м3. Следует подчеркнуть, что если до последних событий трубопроводные поставки 

газа в Европу носили стратегический характер и осуществлялись на дальние расстояния, то 

страны АТР использовали трубопроводы для решения тактических задач — обеспечения га-

зом удалённых от моря малонаселённых территорий, а там, где есть хоть какая-то возмож-

ность, используется СПГ. Локальность трубопроводного газа подтверждается на примере Ки-

тая. 

Менее развитые северные провинции снабжаются газом из России (15 млрд м3), за-

падные — из Казахстана, Туркмении и Узбекистана (всего 41,7 млрд м3), юго–западные — из 

Мьянмы (3,9 млрд м3). Это составляет порядка 80% всего трубопроводного экспорта в страны 

АТР. Также трубопроводами на короткие расстояния соседние страны снабжают друг друга: 

Мьянма —Китай и Таиланд, а Индонезия — Малайзию и Сингапур.  

Что касается СПГ, то 74% от всех поставок в страны АТР приходится на Китай, Японию 

и Южную Корею. Все поставки дальние, проходят по индо-тихоокеанскому маршруту, 

названному по китайской традиции Южным Шёлковым путём, через Малаккский пролив, 

который легко перекрывается в самом узком месте в районе Сингапура.  

Россия вполне может построить альтернативный маршрут поставки СПГ через Север-

ный морской путь восточным маршрутом. Для этого надо строить новые заводы–СПГ, но са-

мое главное — строить собственный флот газовозов, для этого получать необходимые ком-

петенции и приобретать навыки строительства судов усиленного ледового класса на судо-

строительных комплексах Дальнего Востока. Только так со временем можно восстановить 

прежний уровень экспорта арктического природного газа. 
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Аннотация. В данной статье на базе концептуальных подходов, вытекающих из исследований в обла-
сти теорий пространственной экономики и инфраструктуры, рассматриваются проблемы естественно 
возникающих существенных изменений в процессах развития природно-хозяйственных образований, 
формирующихся на геостратегических территориях северо-арктической части Дальнего Востока, 
представляющих в то же время и восточную часть Арктической зоны РФ (АЗРФ). Их трансграничная 
роль в мировом арктическом бассейне, а также на стыке нашей страны со штатом Аляска, США, в Ти-
хоокеанской Арктике также требует активизации исследований в этой области, в особенности на со-
временном этапе известных сложностей в международном сотрудничестве России и США. Всё это 
требует сосредоточения внимания специалистов на изучении этих процессов, а также на тесно свя-
занных с ними вопросах необходимости корректировки методов и механизмов государственно-
регионального регулирования развития этих хозяйственных образований. Используемые инструмен-
ты регулирования в ближайшее время должны обеспечить переход этих территорий с микроуровня 
первичных, в основном сырьевых, пространственно-хозяйственных образований на новый этап, на 
более высокий мезоуровень индустриального развития хозяйственных комплексов. Здесь, как пока-
зывают исследования, этот переход в первую очередь будет происходить на основе опережающего 
создания системно-организованной критической инфраструктуры, её магистральных элементов, ко-
торые за счёт своей новой пространственной конфигурации обеспечат необходимые условия для 
данного перехода и дадут возможность максимального использования экзогенных факторов и эмер-
джентных эффектов развития хозяйственных образований. 
Ключевые слова: трансграничные территории, Дальневосточная Арктика, Арктическая зона 
Российской Федерации (АЗРФ), критическая инфраструктура, магистральная инфраструктура, 
государственное регулирование, Северо-Восточный мезорегион 
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Abstract. In this article, on the basis of conceptual approaches derived from research in the field of theories 
of spatial economy and infrastructure, the problems of naturally occurring significant changes in the pro-
cesses of development of natural-economic formations formed in the geostrategic territories of the North-
Arctic part of the Far East, representing at the same time the eastern part of the Arctic zone of the Russian 
Federation (AZRF) are considered. Their transboundary role in the global Arctic basin, as well as at the junc-
tion of Russia with the state of Alaska, USA, in the Pacific Arctic, also requires intensification of research in 
this area, especially at the present stage of the well-known difficulties in international cooperation be-
tween our country and the United States. All this requires focusing the attention of specialists on the study 
of these processes, as well as on the closely related issues of the necessity to adjust the methods and 
mechanisms of state-regional regulation of the development of these economic entities. In the near future, 
the regulatory tools used should ensure the transition of these territories from the micro-level of primary, 
mainly raw material, spatial-economic formations to a new stage, to a higher meso-level of industrial de-
velopment of economic complexes. As studies show, this transition will occur on the basis of advanced cre-
ation of a system-organized critical infrastructure, its main elements, which, due to their new spatial con-
figuration, will provide the necessary conditions for this transition and give the opportunity to maximize the 
use of exogenous factors and emergent effects of the development of economic entities. 
Keywords: transboundary territory, the Far Eastern Arctic, the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF), 
critical infrastructure, trunk infrastructure, state regulation, North-Eastern mesoregion 

Введение 

Развитие геостратегических территорий северо-арктической части Дальнего Востока в 

настоящее время связано с серьёзными трансформациями в формировании их простран-

ственно-хозяйственных структур и инфраструктур. В инфраструктурном обеспечении форми-

рования хозяйственных образований в первую очередь значительно возрастает роль крити-

ческих элементов инфраструктуры, в особенности её магистральных составляющих. Это вы-

звано прежде всего процессами становления нового экономического уклада и перехода их 

хозяйственных систем с первичной сырьевой промышленно-производственной специализа-

ции на уровень более индустриально развитых форм. Здесь для оценки влияния инфра-

структуры, в частности её внешних, экзогенных, магистральных элементов, на конечную эф-

фективность формирующихся хозяйственных образований необходимо использовать, по 

мнению автора, не традиционные подходы, установившейся в экономике «мейнстрима» по 

некоему «отраслевому» принципу прямой оценки «затрат-результатов», а системно-

эволюционные подходы, вытекающие из постулатов синергетики и их применения во вновь 

развиваемом направлении экономического анализа — системной экономике.  

Кроме этого, возникающие трансформации в процессах развития хозяйственных об-

разований в северо-арктическом секторе Дальнего Востока связаны также и с повышенными 
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требованиями к их социально-экономической устойчивости как приграничных территорий 

страны, представляющих собой её геостратегический «форпост» в зоне Тихоокеанской Арк-

тики на стыке с такой страной как США, ныне проводящей недружественную политику отно-

сительно России и практически возглавляющей различные антироссийские акции и санкции 

в мире. 

Подобные транграничные пространственно-хозяйственные образования на стыке 

различных государств представляют собой в основном гомогенные, однородные в природ-

ном плане территории, не имеющие больших внутренних отличий. Но между ними могут 

формироваться существенные различия по другим основным регионообразующим призна-

кам: по плотности населения, социально-экономическому развитию, доходам на душу насе-

ления и др., что зависит от принадлежности к той или другой стране. При существенных раз-

рывах в этих показателях могут возникать серьёзные проблемы в организации трансгранич-

ного сотрудничества.  

Весь этот комплекс проблем и вопросов обсуждается в данной статье на основе про-

веденного исследования.  

Концептуальные подходы к исследованию 

В проведённом исследовании используются концептуальные подходы, вытекающие 

из теорий пространственной экономики и инфраструктуры. К настоящему времени не суще-

ствует стандартных и чётких определений не только понятия пространственной экономики 

как науки, но и термина «инфраструктура», вытекающих из некоей более-менее закончен-

ной теории и модели экономических процессов. Впрочем, завершённость и самой модели 

этих процессов к настоящему времени остается под вопросом. 

Что касается исследований в области пространственной экономики, то считается, что 

это направление экономической науки является более интегрированным и в лучшей степени 

отражающим реальные процессы пространственного развития всего социума по сравнению 

с конкурирующей с ней традиционной региональной экономикой. Предметом простран-

ственной экономики являются те экономические процессы, которые протекают не только в 

регионах и их системах, но и во всех простраственных формах в природно-ресурсной и эко-

логической сферах и тесно связанной с ними хозяйственной и социальной деятельностью 

человека как индивида и общества в целом.  

В современной экономической литературе, изобилующей количеством научных ра-

бот, посвящённых пространственной экономике как науке, своей фундаментальностью вы-

деляются работы крупного российского ученого А.Г. Гранберга 1 [1, с. 18–24; 2, с. 87–107]. 

Высокой научной значимостью обладают научные работы П.А. Минакира, впервые 

проанализировавшего и обобщившего существующие довольно разрозненные концепции в 

                                                 
1
 Гранберг А.Г. Пространственная экономика в системе наук: Доклад на Первом российском экономическом 
конгрессе (7-12 декабря 2009 г.). Москва. 2009.  
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этом научном направлении и сформулировавшего собственное представление его предмета, 

объектов и инструментария [3; 4, с. 8–20]. Большое значение имеют работы и других специа-

листов в этой области, десятки публикаций которых размещены, например, в фундамен-

тальной монографии «Современные проблемы пространственного развития» [5]. 

Исходя из сложившихся мнений в области исследования проблем в пространственной 

экономике, автор считает, что решение этих проблем необходимо искать на стыках трёх ба-

зовых экономических дициплин: экономической географии, региональной экономики и эко-

номики домохозяйства, исследующих элементы таких важнейших составляющих, как приро-

да — человек — общество в системе всеобщих планетарных коэволюционных процессов, 

создающих возможности для жизнеобитания всего человечества [6, Краснопольский Б.Х., с. 

147–156]. При таком подходе пространственная экономика также сотрудничает с исследова-

ниями в области естествознания, включающего в себя совокупность естественных наук, взя-

тых как единое целое, в особенности таких как астрономия, география, геология, экология, 

биология.  

Теоретические подходы к формированию и функционированию такой категории эко-

номических систем, как инфраструктура, давно интересовали как зарубежных, так и отече-

ственных учёных [7, Jochimsen R.; 8, Buhr W; 9, Carlsson R., Otto A., Hall J.W., с. 263–273; 10, 

Gramlich E., с. 1176–1196; 11, Кузнецова А.И.; 12, Ланцов А.Е., с. 47–52; 13, Маллаев Х.Н., Ав-

рамчикова Н.Т., с. 39–46 и др.]. Большинство литературных источников в этой области пока-

зывает, что методологические подходы к изучению такого феномена, как инфраструктура, 

базируются в основном на восприятии его как некоего специфического, но в целом «отрас-

левого» вида деятельности и на оценке её роли в росте экономической эффективности како-

го-либо региона по прямому принципу оценки «затрат-результатов» входящих в её состав 

отраслей. Подобные оценки, конечно, применимы и играют свою роль. Но они не является, 

по нашему мнению, достаточно научно обоснованными и перспективными.  

Что касается концепции инфраструктурного анализа природно-хозяйственных обра-

зований, которой придерживается автор данной статьи, то она базируется на его научных 

воззрениях, представленных в различных публикациях, например [14, Краснопольский Б.Х.]. 

Исследования феномена инфраструктуры, по мнению автора, необходимо проводить на ме-

тодологической основе такого сравнительно нового направления экономической науки, как 

системно-эволюционная экономика, возникшая на базе постулатов современного естество-

знания [15, Нельсон Р.Р., Уинтер Н.Дж.; 16, Клейнер Г.Б.; 17, Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А. и 

др.]. Также мы считаем, что научно обоснованные приёмы действительно системного регу-

лирования различного ранга хозяйственных образований на базе создания и поддержания 

функционирования их инфраструктурных подсистем должны быть связаны с таким научным 

направлением, как синергетика [18, Хакен Г.; 19, Пригожин И., Стенгерс И.; 20, Занг В.-Б. и 

др.]. Именно в этой научной дисциплине изучаются процессы, имеющие тесную связь с та-

кими понятиями, как хаос (беспорядок) и стабильность (порядок), а также с двумя противо-
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положными, но взаимодополняющими моделями организации систем: иерархической и ге-

терархической. В данном случае наблюдается определённая закономерность в реализации 

этих процессов, где внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные, магистральные) эле-

менты инфраструктуры реализуют состояния порядка и хаоса в развитии систем 2.  

Понимание роли инфраструктуры при таком концептуальном подходе тесно связано с 

таким показателем развития систем, как «самоорганизация», которая должна реализовы-

ваться практически в течение всего жизненного цикла динамической системы. Необходи-

мость постоянного саморегулирования процессов «выживания» действующей системы вы-

ражается в формировании её инфраструктуры, внешние элементы которой постоянно наце-

лены на «прощупывание» и зондирование будущих вариантов её развития, приспособление 

системы и её основных элементов к возникающим новым условиям функционирования и 

создание условий и возможностей для будушего развития. В критических случаях при под-

ходе к точке бифуркации именно этот элемент инфраструктуры в первую очередь сигнали-

зирует о возникновении кризисных ситуаций, которые могут привести её к стагнации [21, 

Краснопольский Б.Х., с. 353–368].  

Рассматриваемые в данной статье территории с их акваториальными ареалами явля-

ются первичным комплексным элементом геосистем, их «родоначальной» пространствен-

ной «ячейкой», наиболее близкой к «земле», к окружающей природной среде, в потенциалу 

природных ресурсов. Они включают ряд взаимосвязанных составляющих, функционирова-

ние которых зависит от их расположения и конкретного местонахождения в пространстве, от 

экологических особенностей местности, от её сложившихся биогеоценозов и их природно-

экологической устойчивости, от ментальности коренного населения и его привязанности к 

данной территории, а также от сочетания исторического опыта и хозяйственной активности в 

обустройстве именно своего местообитания.  

Что касается трансграничных хозяйственных образований, к категории которых также 

относятся исследуемые районы, то, как известно из практики, в них протекают подчас не-

управляемые процессы дивергенции, выражающиеся в существенных различиях прежде 

всего уровней социально-экономического развития регионов. Это приводит к всё большей 

дифференциации экономического пространства в трансграничной зоне, к накапливанию 

межрегиональных разрывов общих уровней экономической активности, уровня и качества 

жизни в соседствующих пространственных образованиях и в конечном итоге — к различного 

рода противоречиям и конфликтам.  

Этим проблемам посвящены многие исследования [22, Кузнецов А.В., Кузнецов О.В., 

с. 58–72; 23, Прокопьев Е.А., Курило А.Е., с. 3–14; 24, Колосов В.А., Зотова М.В., Себенцов 

А.Б., с. 8–20; 25, Скуфьина Т.П., Митрошина М.Н., с. 87–112 и др.].  

                                                 
2
 Внутренние элементы инфраструктуры ответственны за создание и поддержание порядка в системе, внешние 
элементы — за её открытость, что связано с внесением определённой порции хаоса с экзогенного уровня. Это 
вынуждает рассматриваемую систему к постоянному совершенствованию механизмов самоорганизации и 
адаптации к изменяющимся внутренним и внешним условиям. 
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Главный принципиальный вывод из данных работ состоит в том, что в пространствен-

но-хозяйственных ареалах приграничных стран, обычно близких по своему природно-

географическому положению, могут наблюдаться существенные разрывы между их есте-

ственно-природной гомогенностью и социально-экономической гетерогенностью, что зави-

сит от особенностей и возможностей их развития в каждой из трансграничных стран. Возни-

кающие различные социально-экономические диспропорции в развитии приграничных ре-

гионов каждой страны и соседствующих стран должны выявляться на ранних стадиях и, если 

они приводят к существенной дивергенции и дифференциации, то должны немедленно 

предприниматься меры по корректировке действующих методов и механизмов регулирова-

ния и преодоления этих различий и сведения их к минимуму. 

Объекты исследования 

В качестве объектов исследования выступают территории Арктической зоны РФ 

(АЗРФ), в частности — её дальневосточного сектора, включающие, по российской классифи-

кации этой зоны, административные районы Чукотского автономного округа и тринадцать 

северо-арктических улусов Республики Саха (Якутия) и акватории исключительных 

экономических зон окамляющих эти территории морей. 

Также, в связи с обсуждением вопросов трансграничного взаимодействия этого реги-

она в Тихоокеанском секторе мировой Арктики, в качестве объекта исследования здесь вы-

ступает штат Аляска, США, с его акваториальными зонами. Чукотский автономный округ, 

входящий в состав сектора Дальневосточной Арктики, является одновременно районом 

России, непосредственно через Берингов пролив соседствующим с этим штатом в 

Тихоокеанском арктическом секторе (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Карта-схема сектора Тихоокеанской Арктики (в квадрате — регион Берингова пролива) 

3
.  

                                                 
3
 Источник: [26, Дальневосточная и Тихоокеанская Арктика...]. 
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Штат Аляска занимает особое место в геостратегии США в Арктике. Как известно, Пре-

зидент США Джо Байден 7 октября 2022 г. утвердил новую стратегию США для Арктического 

региона, рассчитанную на 2022–2032 гг., — «National Strategy for the Arctic Region»4. В одной 

из недавно опубликованных по этому поводу зарубежных научных работ, например, гово-

рится следующее: «Аляска занимает центральное место в администрации Байдена, которая 

планирует усилить свое влияниё в Арктике для обеспечения национальной безопасности, 

координируя общие подходы с партнёрами по Северному полюсу» 5, а в другой: «Новая арк-

тическая стратегия, опубликованная в пятницу Белым домом, признаёт большие изменения 

в регионе за последнее десятилетие — рост военных угроз, исходящих от России, крупней-

шей арктической страны» 6. Для нас это говорит о многом, в частности, о возрастающей роли 

трансграничных дальневосточных территорий АЗРФ в обеспечении геополитической без-

опасности нашей страны. 

В целом трансграничная зона Дальневосточной и Тихоокеанской Арктики во всём ми-

ровом арктическом бассейне занимает примерно 1/6 его часть. Весь этот сектор мировой 

Арктики с его дальневосточными и тихоокеанскими территориями представляет собой кон-

тактную зону между Евразийским и Северо-Американским континентами на стыке двух оке-

анов — Северного-Ледовитого и Тихого. И в этом секторе, как и в практически в любой 

трансграничной зоне, постоянно и одновременно действуют как центростремительные си-

лы, диктуемые её тесно взаимосвязанными геоструктурными природными особенностями, 

так и центробежные силы, зависимые от государственно-административных границ и геопо-

литики соседствующих стран.  

Что касается нашей национальной арктической зоны, то развитие здесь более полно-

кровных воспроизводственных циклов и цепочек для глубокой переработки добываемых 

природных ресурсов на уровне более высоких технологических переделов и получения до-

бавленной стоимости крайне дорого и экономически невыгодно. В наибольшей степени это 

касается восточно-евроазиатской части АЗРФ, т. к. в европейской части Арктики трансгранич-

ные территории являются (в силу ряда исторических причин) социально-экономически более 

развитыми, по сравнению с восточной её частью. Практически вся эта зона, включающая 

районы Дальневосточной Арктики, представляет собой территорию со слабыми инфраструк-

турными связями, соединяющими отдельные очаги промышленно-производственного осво-

ения вокруг локализованных природно-хозяйственных центров. Именно здесь, в отличие от 

достаточно развитых, «полнокровных» территориально-производственных комплексов, 

имеющих широкие возможности организации воспроизводственных процессов, эти центры 

                                                 
4

 Лукин Ю.Ф. Арктические стратегии США: и не друг, и не враг, а так... URL: 
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/293/ (дата обращения: 11.02.2023). 
5
 The Role of Alaska in U.S. Arctic Strategy (2022). URL: https://warsawinstitute.org/role-alaska-u-s-arctic-strategy/ 
(дата обращения: 11.02.2023). 
6
 White House Arctic strategy puts new emphasis on national defense and threats posed by Russia. 2022. URL: 

https://alaskabeacon.com/briefs/white-house-arctic-strategy-puts-new-emphasis-on-national-defense-and-threats-
posed-by-russia/ (дата обращения: 11.02.2023). 

http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/293/
https://warsawinstitute.org/role-alaska-u-s-arctic-strategy/
https://alaskabeacon.com/briefs/white-house-arctic-strategy-puts-new-emphasis-on-national-defense-and-threats-posed-by-russia/
https://alaskabeacon.com/briefs/white-house-arctic-strategy-puts-new-emphasis-on-national-defense-and-threats-posed-by-russia/
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характеризуются в основном узкой специализацией на добыче местных природных ресур-

сов, сосредоточенных в их недрах и окружающем пространстве, освоение которых вызывает 

формирование «усечённых» по своей структуре природно-хозяйственных образований. 

И первым шагом в преодолении этой ситуации должно стать значительное усиление 

инфраструктурной обеспеченности регионов, в первую очередь, элементами критической 

инфраструктуры, к которой по наиболее общему определению относятся экономические и 

оборонные объекты, сети, службы и системы, сбой в работе которых отразится на безопас-

ности, жизнеобеспечении и благосостоянии граждан страны. В более конкретном виде её 

состав определяется той сферой, которая рассматривается в данном случае. Что касается 

пространственного развития нашей страны, существует своя классификация критической ин-

фраструктуры [27].  

В нашем исследовании северо-арктических территорий Дальневосточного макроре-

гона, оставляя в стороне виды критической инфраструктуры в чисто оборонной сфере, кото-

рые не обсуждаются в данной статье, будем рассматривать в её составе такие классические 

для формирования и развития пространственно-хозяйственных образований виды деятель-

ности, как транспорт и энергоснабжение с их коммуникационными функциями, а также 

социальную инфраструктуру. Необходимость включения этих составляющих инфраструкту-

ры связана с нынешней и будущей ситуацией в развитии как всего Дальнего Востока, так и 

его северо-арктических территорий и акваторий. Коммуникационная инфраструктура в зна-

чительной степени увеличит возможности доступа к локальным ресурсам по воспроизвод-

ственным цепочкам от мест их добычи до мест сбыта, а развитая социальная инфраструктура 

позволит существенно увеличить социально-трудовую устойчивость территорий. 

Обсуждение и результаты 

Говоря о дальневосточном арктическом секторе, мы делаем акцент на его трансгра-

ничном положении. Эти территории по классификации, действующей в нашей стране, явля-

ются геостратегическими, к ним относятся по соответствущему правительственному поста-

новлению регионы с эксклавным положением, входящие в АЗРФ, а также расположенные на 

Северном Кавказе, на Дальнем Востоке и граничащие со странами, входящими в Европей-

ский и Евразийский экономический союзы.  

При этом нужно обратить внимание, что арктический регион Дальнего Востока (Даль-

невосточная Арктика), граничащий со штатом Аляска, США, оказывается включённым одно-

временно в две государственные геостратегические зоны России: как часть Дальнего Востока 

и как восточный «форпост» АЗРФ. Именно этот регион, самый удалённый приграничный 

«уголок» нашей страны и в её арктической зоне, и на трассе Северного морского пути 

(Севморпути), по нашему мнению, сейчас находится в наиболее сложном положении в части 

его устойчивого социально-экономического развития. Кроме этого, в отношении этого реги-
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она существуют и некоторые риски в обеспечении геополитической безопасности страны в 

Берингийской зоне по причине его тесного соседства с Аляской.  

Подчеркнем ещё раз, что здесь речь не идёт о военно-политическом противостоянии 

России и США. В нашем случае речь идёт об устойчивости социально-экономического разви-

тия региона в трансграничной зоне, что в определённой степени связано, как показывает 

мировая и отечественная практика, с созданием более-менее сопоставимых социально-

экономических условий по сравнению с территориями соседствующих стран. Например, в 

одном из исследований, посвящённых этой теме, подчёркивается: «Важная особенность 

российской федеральной политики в отношении приграничных регионов — регулирование 

их социально-экономического развития исходя не столько из соображений экономической 

целесообразности, сколько из обеспечения территориальной целостности и национальной 

безопасности» [22, Кузнецов А.В., Кузнецова О.В., с. 65].  

Инфраструктурный анализ развития территорий Дальневосточной Арктики приводит к 

восприятию этой зоны как единого вновь формирующегося пространственно-хозяйственного 

образования. Этот вывод подтверждается прежде всего системной ролью инфраструктуры, а 

также географическими особенностями этой зоны и всей историей её хозяйственного разви-

тия, включая деятельность коренных народностей, развитие минерально-сырьевой базы и 

процессов её освоения и расселения пришлого населения, влияние Севморпути и действие 

других факторов. Интеграционные процессы северо-арктических территорий Якутии и Чукот-

ки демонстрируют нарастающее взаимовлияние внешних, магистральных элементов 7 как 

транспортной, так и энергетической инфраструктуры обоих региональных образований, что 

говорит о постепенном формировании здесь под влиянием этих процессов тесно взаимосвя-

занного высокоширотного пространственно-хозяйственного образования. Главное назначе-

ние этих магистральных элементов — удержать возможное «сползание» хозяйственных об-

разований к процессам «стагнации», к нарастанию автаркичности в их развитии и «зацикли-

ванию» на стадиях первичного освоения природных ресурсов, что превращает их в вечный 

сырьевой придаток народного хозяйства страны.  

Принятыми правительствеными решениями создаются перспективные возможности 

их более комплексного и устойчивого развития, но связанны эти изменения в основном с их 

отраслями промышленной специализации и технико-технологического инфраструктурного 

обеспечения, т. е. внутренними элементами инфраструктуры. В частности, в этих документах 

предлагалось создание нескольких территорий опережающего развития (ТОР) и восьми 

опорных экономических зон, которые были намечены к созданию в одной из ранних редак-

                                                 
7
 Когда здесь на языке пространственной экономики говорится о магистральных элементах инфраструктуры 
каких-либо пространственно-хозяйственных образований, то на языке административного управления всей 
иерархической «пирамидой» этих образований нужно понимать, что речь идет об отраслях инфраструктуры 
федерального подчинения. 
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ций Программы социально-экономического развития Арктической зоны 8. В качестве приоритет-

ных проектов для большинства из этих опорных зон в качестве их промышленной специализации 

было намечено формирование минерально-сырьевых центров. Что касается Дальневосточной 

Арктики, то они включают седьмую — Северо-Якутскую — и восьмую — Чукотскую — опор-

ные экономические зоны. 

Важную роль на современном этапе развития этих территорий играет утверждённая 

Указом Президента РФ в 2020 г. «Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения 

национальной безопасности на период 2035 г.» с её корректировкой на базе Указов от 2021 

и 2023 гг. 9. В ней представлена широкая программа направлений развития Чукотского авто-

номного округа и Республики Саха (Якутия).  

Что касается Чукотки, то в числе этих направлений названы: 

 развитие морского порта Певек и его терминалов;  

 создание транспортно-логистического узла в глубоководном круглогодичном мор-

ском порту Провидения;  

 модернизация Чаун-Билибинского энергоузла на западе Чукотки, граничащего с 

Якутией, на базе плавучей АЭС (ПАТЭС) в г. Певеке;  

 присоединение к единой сети электросвязи РФ путём создания подводной воло-

конно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь;  

 освоение Баимской рудной зоны и Пыркакайско-Майского минерально-сырьевого 

центра в Чаун-Билибинском промышленном комплексе, граничащем с Якутией, в т. 

ч. золотосодержащего медно-порфирового месторождения «Песчанка», крупней-

шего месторождения меди на северо-востоке России мирового уровня; 

 формирование территории опережающего развития «Беринговский» — разработка 

месторождений Амаамской и Верхне-Алькатваамской площадей Беринговского 

каменноугольного бассейна, ориентированного на экспорт высококачественного 

угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 строительство круглогодичного терминала в глубоководной лагуне Аринай и др.  

Стоит отметить, что в части создания элементов магистральной критической транс-

портной инфраструктуры сделан первый шаг и намечено строительство межрегиональной 

автомобильной дороги Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь, которая будет соеди-

нять Магаданскую область с Чукоткой.  

Т. е. этот проект показывает, что поворот к активному созданию инфраструктурного 

магистрального «каркаса» не только на арктических территориях, но и на территориях свя-

                                                 
8
 Опорные зоны развития составят основу госпрограммы по Арктике, 7 сентября 2017 г. URL: 

https://tass.ru/ekonomika/4543491 (дата обращения: 12.04.2023). 
9
 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года. Утверждена Указом Президента РФ от 26.10.2020 г. № 645 в редакции указов Президента 
от 12.11.2021 № 651 и от 27.02.2023 № 126. URL:  
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102888023 (дата обращения: 15.04.2023). 

https://tass.ru/ekonomika/4543491
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102888023&backlink=1&&nd=602532421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102888023&backlink=1&&nd=604746832
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102888023
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зующего их с «подарктическими» районами Северо-Востока уже начался, о чём будет сказа-

но ниже. 

Основными направлениями реализации Стратегии в северо-арктических муници-

пальных образованиях Республики Саха (Якутия) являются:  

 дноуглубление рек Анабара, Лена, Яна, Индигирка и Колыма;  

 комплексное развитие районов Анабарского и Ленского бассейнов, в том числе 

крупнейшего в мире Томторского месторождения редкоземельных металлов, рос-

сыпных месторождений алмазов на территориях Анабарского, Булунского, Оле-

некского районов, Верхне-Мунского месторождения алмазов, Таймылырского ме-

сторождения каменного угля, Западно-Анабарского нефтяного минерально-

сырьевого центра;  

 комплексное развитие пос. Тикси, включая развитие инфраструктуры двойного 

назначения, в том числе реконструкцию морского порта Тикси и его терминалов; 

 комплексное развитие территорий, расположенных в бассейне реки Яны, преду-

сматривающее строительство объектов энергетической и транспортной инфра-

структуры, освоение минерально-сырьевой базы твёрдых полезных ископаемых 

Янского бассейна, в том числе золоторудного месторождения Кючус 10, месторож-

дения серебра Прогноз, Депутатского оловорудного месторождения и месторож-

дения олова Тирехтях; комплексное развитие территорий, расположенных в бас-

сейне реки Индигирки, обеспечение их энергетической безопасности и диверси-

фикация экономики путём разработки Краснореченского месторождения углей и 

организации производства строительных материалов; комплексное развитие тер-

риторий, расположенных в бассейне реки Колымы, предусматривающее модерни-

зацию речного порта Зелёный Мыс и развитие Зырянского угольного минерально-

сырьевого центра 11 на стыке с территорией Чукотки;  

 строительство Жатайской судоверфи, постройка речных судов различных типов и 

назначений, в т. ч. класса «река — море» для обеспечения каботажных перевозок 

во всей приарктической зоне между Якутией и Чукоткой, и др.  

Что касается трансграничного Тихоокеанского сектора мировой Арктики, то в этом от-

ношении нами было обосновано и в 2019 г. предложено на официальном уровне создание 

совместной межгосударственной / межрегиональной организации между дальневосточны-

                                                 
10

 Кючусский кластер месторождений твердых полезных ископаемых с использованием электроэнергии от 
мощностей атомной станции малой мощности на базе двух реакторных установок РИТМ-200Н. Проект тесно 
связан с развитием Северного морского пути. Объём перевозок по СМП через 3 года должен превысить 100 
млн тонн, а к 2030 году — 200 млн тонн. См. Проект Кючусского промышленного кластера может получить ста-
тус ТОР. URL: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3336211 (дата обращения: 11.03.2023). 
11

 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года. Утверждена Указом Президента РФ от 26.10.2020 г. № 645 в редакции указов Президента 
от 12.11.2021 № 651 и от 27.02.2023 № 126. URL:  
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102888023 (дата обращения: 15.04.2023). 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3336211
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102888023&backlink=1&&nd=602532421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102888023&backlink=1&&nd=604746832
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102888023
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ми северо-арктическими территориями и штатом Аляска, США, а именно — Совета Берин-

гова / Тихоокеанско-арктического региона (СБТР), который должен был функционировать 

под эгидой Арктического совета и в тесной кооперации с Советом Баренцева / Евроарктиче-

ского региона (СБЕР). Данное предложение было поддержано международным Советом по 

отношениям «США — Россия», и для его реализации была создана Рабочая группа в составе 

представителя Аляски, Почётного председателя морской биржи штата г-на Пола Фуза и 

представителя России — автора данной статьи (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Распоряжение Исполнительного директора Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РА-
ТОП), Президента Совета по отношениям «США — Россия» Дерека Норберга об организации Рабочей группы по 
проработке вопроса о создании Совета Берингова / Тихоокеанско-Арктического региона (Bering Pacific Arctic 

Council — BPAC). 
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Рабочая группа в течение года подготовила необходимые материалы по данному во-

просу, которые были разработаны в тесном соответствии с вышедшем тогда распоряжением 

правительства РФ о Концепции приграничного сотрудничества 12 и обсуждены в различных 

экспертных сообществах в обеих странах. Это дало возможность вынести эти предложения 

на правительственный уровень в период Председательства России в Арктическом Совете. В 

частности, Министр иностранных дел РФ С. Лавров, выступая на заседании Совета глав 

субъектов РФ 15 июня 2021 г., заявил, что Москва открыта к развитию межрегионального 

сотрудничества с США, а также заинтересована в создании новых региональных структур 

для работы по линии тихоокеанского диалога с Вашингтоном. Речь шла именно о Совете 

Берингова/Тихоокеанско-Арктического региона и укреплении наших отношений в рамках 

Российско-американского Тихоокеанского партнёрства (РАТОП). «Мы заинтересованы в со-

здании новых региональных структур, включая Совет Берингова/Тихоокеанско-

Арктического региона, предполагающего участие ряда российских арктических субъектов 

и Аляски. Пока наши американские партнёры размышляют над этим предложением», под-

черкнул тогда С. Лавров 13. 

И с американской стороны эти предложения имели своих сторонников — группы учё-

ных и специалистов из штата Аляска, а также представителей США в Совете по отношениям 

«США — Россия». Можно привести пример сравнительно недавней публикации в американ-

ской научной прессе такого известного учёного в области арктической проблематики, как 

Бетси Бэйкер (Betsy Baker), специалиста в области международной дипломатии с 25-летним 

стажем, проживающей на Аляске, сотрудника Вильсоновского центра Полярного института, 

директора Исследовательского отделения Северной Пасифики (North Pacific Research Board), 

Аляскинского центра морской науки. В своей статье она ссылается на подготовленные Рабо-

чей группой Российско-Американского тихоокеанского партнёрства (РАТОП) предложения по 

созданию Совета Берингова/Тихоокеанско-Арктического региона (СБТР), причём весьма по-

ложительно характеризует эту инициативу [28, Baker B., с. 1–27].  

Но в настоящее время, как выше уже отмечалось, эти позитивные подвижки в отно-

шениях между нашими странами практически сведены к нулю именно со стороны США [29, 

Лукин Ю.Ф., с. 249–271; 30, Журавель В.П., с. 105–124]. Это наносит серьёзнейший ущерб 

прежде всего решению природно-экологических проблем в таком «уголке мира», как Тихо-

океанский сектор мировой Арктики, а также резко снижает его роль как будущего крупней-

шего транспортно-логистического пропускного естественного канала на арктических мор-

ских коммуникациях российского Севморпути и Северозападного прохода (СЗП) вдоль по-

бережья Канады, что позволило бы ему стать серьёзным конкурентом, например, Суэцкому 

каналу по связям между Азиатскими странами и Европой.  

                                                 
12

 Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 2577-р «О Концепции приграничного сотрудничества 
в РФ». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74639793/ (дата обращения: 20.02.2023). 
13

 Лавров: Россия готова разрабатывать новые форматы диалога с США. URL: https://tass.ru/politika/11650987 
(дата обращения: 20.02.2023). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74639793/
https://tass.ru/politika/11650987
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Штат Аляска, США, несмотря на его более зрелые и масштабные формы простран-

ственно-хозяйственного развития, по сравнению с районами Дальневосточной Арктики, 

также можно отнести к категории первичных сырьевых природно-хозяйственных образова-

ний, т. к. основа его экономики — это тоже преимущественно начальные формы производ-

ственной специализации, такие как добыча углеводородов в арктической зоне, освоение 

месторождений твёрдых полезных ископаемых и рыболовство. Т. е. в рассматриваемой 

трансграничной Берингийской зоне все её районы относятся к категории сырьевых природ-

но-хозяйственных комплексов. В этих трансграничных территориях в течение многих лет 

накапливались существенные различия между их естественно-природной гомогенностью, 

что имеет истоки ещё от ранних форм существования здесь так называемой «Берингии» 14, и 

социально-экономической гетерогенностью, что связано с возможностями их развития в 

каждой из трансграничных стран. К сожалению, по уровню социально-экономического раз-

вития штат Аляска существенно превосходит районы Дальневосточной Арктики (см. табл. 2 

ниже). Подобный «перекос» вследствие различных причин, конечно, создаётся во многих 

странах, но на приграничных территориях, он, по нашему мнению, должен быть сведён к 

минимуму. 

В этих процессах существенную роль играет государственное управление, вся система 

взаимосвязанных правительственных документов по стратегическому планированию. В ос-

нове этой системы, лежит федеральный закон «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» 15. Весьма существенные дополнения в систему стратегического планиро-

вания были внесены в июне 2022 г. специальным Распоряжением правительства РФ 16. В нём 

особо отмечается важность и необходимость разработки и утверждения стратегий развития 

макрорегионов и входящих в них регионов, расположенных на приоритетных геостратегиче-

ских территориях. В данном случае особо подчёркивается, что для решения этой проблемы 

большое значение имеет реализация национальной программы развития Дальнего Востока 

на период до 2025 г. и на перспективу до 2035 г., т. к. подавляющее большинство его регио-

нов являются приграничными 17. 

                                                 
14

 Берингия — палео-био-географическая провинция, связывавшая северо-восточную Азию и северо-
западную Северную Америку (Берингийский сектор Голарктики) в четвертичном периоде, во время глобальных 
оледенений. В настоящее время распространяется на территории, окружающие Берингов про-
лив, Чукотское и Берингово моря. Включает в себя часть Якутии, Чукотку и Камчатку в России, а так-
же Аляску в США. В историческом контексте она также включала в себя сухопутный Берингов или Берингийский 
перешеек, неоднократно соединявший Евразию и Северную Америку в единый суперконтинент. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Берингия (дата обращения: 17.03.2023).

  

15
 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения: 
17.02.2023). 
16

 Распоряжение Правительства РФ от 25.06.2022 N 1704-р «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства РФ от 13.02.2019 N 207-р». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420383/25ab2a7d8fd7d8dcde11c233997f6517915bfbaf/ (дата 
обращения: 18.02.2023). 
17

 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Берингия
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420383/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420383/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420383/25ab2a7d8fd7d8dcde11c233997f6517915bfbaf/
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Также подчёркивалась необходимость разработки и утверждения комплекса мер по 

социально-экономическому развитию опорных населённых пунктов (ОНП) и их социальной 

инфраструктуры в геостратегических районах АЗРФ, а также необходимость выработки и 

утверждения критериев отнесения населённых пунктов к подобным опорным поселениям. 

По данным вопросам недавно была подготовлена научно-прикладная работа, которая вно-

сит существенный вклад в решение проблем формирования ОНП в АЗРФ 18. 

В этой работе в качестве основных критериев и функций формирующихся ОНП были 

отобраны такие, как обеспечение внешней и внутренней безопасности и повышение уровня 

развития объектов социальной инфраструктуры, соответствующего не только стандартным 

нормативам, но и отражающим специфические особенности каждого поселения. В целом на 

территориях Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа по данным критери-

ям было определено около двух десятков ОНП, что достаточно объективно отражает постав-

ленные в названных выше правительственных документах задачи. 

Но здесь возникает вопрос: достаточно ли этих оценок на муниципальном уровне для 

решения проблем на более высоких иерархических «этажах» развития пространственно-

хозяйственных образований в АЗРФ, и в частности — в Дальневосточной Арктике? Ответ на 

этот вопрос: они могут быть одним из факторов этого развития, но этого недостаточно для 

оценки всей картины активизации хозяйственной деятельности в этой зоне, которая должна 

дополняться проработками её смежных направлений на более высоких уровнях хозяйство-

вания.  

В целом такую сводную оценку можно представить в следующем виде: первый этап — 

оценка развития ОНП и уровня развития социальной инфраструктуры в границах опорных 

поселений; второй этап — оценка возможных экономических зон промышленно-сырьевого 

освоения с учётом опорных поселений; третий этап — оценка опорной сети и простран-

ственной конфигурации критической магистральной инфраструктуры (федерального подчи-

нения); и четвёртый этап — финальная схема формирования пространственно-

хозяйственных образований региона с учётом всех предыдущих этапов оценки. Первые два 

этапа уже выполнены в указанных выше документах. Основной акцент в предполагаемой 

работе по сводной оценке должен быть сделан на третьем и четвёртом её этапах. Получен-

ная финальная оценка схемы формирующихся пространственно-хозяйственных образований 

Дальневосточной Арктики, охватыващей в территориальном плане весь исследуемый реги-

он, будет в дальнейшем в течение многих лет выступать основным объектом стратегическо-

го государственно-регионального регулирования и государственно-частного партнёрства. 

                                                 
18

 Опорные населённые пункты Российской Арктики: материалы предварительного исследования. 
URL: https://arctic-russia.ru/article/opornye-naselennye-punkty-novyy-subekt-prostranstvennogo-razvitiya-
arktiki/ (дата обращения: 11.02.2023). 

https://arctic-russia.ru/article/opornye-naselennye-punkty-novyy-subekt-prostranstvennogo-razvitiya-arktiki/
https://arctic-russia.ru/article/opornye-naselennye-punkty-novyy-subekt-prostranstvennogo-razvitiya-arktiki/
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Что касается двух последних составляющих оценки, то здесь возникают некоторые 

соображения, также частично вытекающие из упомянутой выше работы по ОНП АЗРФ 19. В 

данной работе обращается внимание на то, что при выявлении опорных населённых пунктов 

в арктической зоне необходимо учитывать роль базовых поселений на «подарктических» 

территориях, не входящих непосредственно в состав АЗРФ. В дальневосточном секторе АЗРФ 

это касается как Чукотки, так и северо-арктических улусов Якутии, где в качестве таких под-

держивающих поселений выступают населённые пункты приарктических территорий Мага-

данской области и центральных районов Республики Саха (Якутия).  

Подобное тесное взаимодействие между районами высокоширотного Дальнего Се-

вера и Ближнего Севера сложилось исторически 20, и оно практически неразрывно. Приме-

нительно к северо-арктическим территориям Дальнего Востока возникает весьма неорди-

нарное представление о естественном существовании здесь некого Северо-Восточного ме-

зорегиона как части Дальневосточного макрорегиона (рис. 3). В зону этого мезорегиона вхо-

дит и Камчатсткий край, т. к. его роль здесь существенно возрастает. Он имеет большое зна-

чение в развитии опорной для арктических территорий траспортной инфраструктурной ма-

гистрали — Севморпути с его базовым портом-хабом в Петропавловске-Камчатском [31, 

Краснопольский Б.Х., с. 233–242]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Северо-Восточный мезорегион как часть Дальневосточного макрорегиона с выделением его арктических 
территорий (выделены фиолетовым цветом) 

21
. 

                                                 
19

 Там же, стр. 113–115. 
20

 Здесь можно вспомнить существовавший во времена СССР «Северо-Восточный совнархоз», который внёс 
существенный вклад в укрепление территориального управления и пространственной интеграции Республики 
Саха (Якутия) и Магаданской области, в которую тогда входила Чукотка, путём создания инфраструктурных 
транспортных (в частности — автотрасса «Колыма» между Магаданом и Якутском) и энергетических связей 
между этими территориями, а также единой базы освоения минерально-сырьевых ресурсов и разветвлённой 
системы центров постоянного проживания трудовых ресурсов и населения.  
21

 Источник: Выкопировка из карты в НИР «Моделирование последствий решений в области государственной 
политики по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации». URL: 
https://vostokgosplan.ru/research/?_sft_research_cat=nir (дата обращения: 15.03.2023). 

https://vostokgosplan.ru/research/?_sft_research_cat=nir
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Северо-Восточный мезорегион важен в этой части страны глобальной хозяйственно-

организующей ролью по обеспечению элементами критической инфраструктуры (транспорт, 

энергетика, базовые социальные объекты) как геостратегических территорий Чукотки и Кам-

чатки в зоне Тихоокеанской Арктики (соседство со штатом Аляска), так и геостратегических 

северо-арктических улусов Республики Саха (Якутия) (контактная зона с мировым арктиче-

ским бассейном). Опережающее формирование магистральных (федеративного значения) 

элементов критической инфраструктуры здесь должно значительно усилить «поддержива-

ющий» социально-экономический потенциал этих непосредственно приграничных террито-

рий Чукотки, Камчатки и Якутии. 

Если посмотреть сложившуюся динамику роста протяжённости магистральных эле-

ментов критической инфраструктуры, например, автомобильных дорог на территориях Се-

веро-Восточного мезорегиона в 2015–2021 гг., то видно, что сделанный выше вывод об акти-

визации её создания здесь совершенно справедлив (табл. 1).  

Таблица 1 
Изменение протяжённости автомобильных дорог в районах Дальневосточного макрорегиона и 

Северо-Восточного мезорегиона (2015–2021 гг.)22 

Регионы Дальнего 
Востока 

Рост общей про-
тяжённости 

Рост (сокращение) протяжённости по назначению до-
рог (км) 

(км) (%) Федеральные 
Региональные 

(межпоселковые) 
Поселковые 

Дальневосточный 
макрорегион 

5109,4 104,2 1524,6 –322,0 3906,8 

Северо-Восточный 
мезорегион, в т.ч. 

2605,0 104,9 7,6 1223,2 1374,1 

Республика Саха 
(Якутия) 

2321,9 108,1 7,6 988,0 1326,2 

Камчатский край 164,8 107,8 0,0 –8,0 172,8 

Магаданская об-
ласть 

17,6 100,7 0,0 138,0 –120,4 

Чукотский автоном-
ный округ 

100,7 104,7 0,0 105,2 –4,5 

Из таблицы видно, что магистральные (федерального значения) элементы транспорт-

ной инфраструктуры вообще не создавались в течение почти семи лет на Камчатке, Чукотке 

и в Магаданской области, и в минимальной степени — в Якутии (7,6 км), да и то в основном в 

южной её части, не затрагивая Северо-Восточный мезорегион в целом. Акцент в строитель-

стве дорог был на региональных и поселковых дорогах, что, естественно, соответствовало 

той политике экономического развития, которая базировалась на освоении локальных ме-

сторождений природных ресурсов этих территорий. Камчатский край вообще был лишён 

даже межпоселковых дорог, а Магаданская область — поселковых. Да и на всем Дальнем 

Востоке магистральных дорог было построено всего 1,5 тыс. км, региональных не строилось 

вообще, только около 4,0 тыс. км поселковых. В целом видно, что во всём Северо-Восточном 

мезорегионе в этот период практически не строились дороги магистрального (федерально-

го) уровня, движение грузов по территории которого в этом плане осуществлялось по вре-

                                                 
22

 Источник: Транспорт. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/transport (дата обращения: 11.03.2023).  
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менно создаваемым зимникам в основном за счёт региональных и предпринимательских 

структур.  

Это положение на новом этапе освоения и развития данных территорий и возраста-

ния их геостратегического значения не может считаться нормальным. Здесь существенно 

должны усилиться роли каждой из территорий в решении всех задач, которые перед ними 

возникают. 

Магаданская область здесь будет выступать в качестве некого «второго эшелона», 

«подпирающего» непосредственные трансграничные с Аляской территории Чукотки и Кам-

чатки. Кстати, что касается инфраструктуры энергообеспечения данной территории, то по-

прежнему остро стоит вопрос относительно достройки Усть-Среднеканской ГЭС, полная 

мощность которой рассчитана на обеспечение электроэнергией освоения Баимской рудной 

зоны на территории Чукотки. Строительство ЛЭП на Баимский ГОК стало бы началом работ 

по ликвидации изоляции энергосистемы Чукотки от Центральной энергосистемы России и, 

кроме того, могло бы решить вопросы создания энергетического резерва. Однако в настоя-

щее время реализуемая схема снабжения Баимского ГОКа игнорирует существующую базу 

развития в Магаданской области и идёт по пути формирования новой, довольно дорогой 

схемы электроснабжения на базе Севморпути 23. 

Центральные районы Республики Саха (Якутия) в данном мезорегионе будут также 

выполнять роль «второго эшелона» для северо-арктических улусов Якутии в контактной зоне 

с мировой Арктикой. Сам же Северо-Восточный мезорегион будет опираться на достаточно 

развитую транспортную и энергообеспечивающую инфраструктурную «сетку» коммуника-

ций: в широтном плане — в южной части на автотрассу «Колыма» от Магадана до Якутска и в 

арктической части — на намечающуюся к строительству высокоширотную автодорогу по 

трассе нынешних зимников вдоль арктического побережья от Тикси (Якутия) до Анадыря 

(Чукотка), а в меридиональном плане — на сеть речных коммуникаций по рекам региона 

(Анабар, Лена, Яна, Индигирка и Колыма), которые принимали и должны принимать ещё 

большее участие в освоении и развитии северо-арктических территорий. Необходимо с бо-

лее практических позиций отнестись и к возможности строительства меридиональной круг-

логодичной автомагистрали по трассе нынешнего автозимника «Арктика» протяжённостью 1 

600 км, связывающего центральную часть трассы «Колыма» между Якутском и Магаданом с 

отдалёнными и труднодоступными районами северо-востока Якутии и Чукотки вплоть до 

пос. Черский 24. Трасса «Арктика» практически пересекает всю центральную часть Северо-

Восточного мезорегиона с юга на север и является «стержневым» магистральным инфра-

структурным элементом в широтном плане. И выше было сказано о том, что в Стратегии раз-

                                                 
23

 Опорные населённые пункты Российской Арктики: материалы предварительного исследования. 
URL: https://arctic-russia.ru/article/opornye-naselennye-punkty-novyy-subekt-prostranstvennogo-razvitiya-
arktiki/ (дата обращения: 11.02.2023). 
24

 Арктическая дорога жизни. URL: https://arctic-russia.ru/article/arkticheskaya-doroga-zhizni/ (дата обращения: 
11.03.2023). 

https://arctic-russia.ru/article/opornye-naselennye-punkty-novyy-subekt-prostranstvennogo-razvitiya-arktiki/
https://arctic-russia.ru/article/opornye-naselennye-punkty-novyy-subekt-prostranstvennogo-razvitiya-arktiki/
https://arctic-russia.ru/article/arkticheskaya-doroga-zhizni/
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вития АЗРФ до 2035 г. было определено строительство межрегиональной автомобильной 

дороги Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь, которая, соединяя Магаданскую область 

с Чукоткой, также будет являться меридиональным элементом инфраструктурного маги-

стрального «каркаса», связывающего арктические территории Дальнего Востока с «подарк-

тическими» северо-восточными районами.  

В табл. 2 приведены сравнительные показатели основных базовых параметров штата 

Аляска и районов нашей страны, находящихся в сопредельной зоне со штатом и представ-

ляющих собой Северо-Восточный мезорегион, которые показывают весьма существенный 

перевес в хозяйственном развитии Аляски по сравнению не только с трансграничными рай-

онами, но и со всей Северо-Восточной зоной нашей страны.  

Таблица 2 
Основные показатели районов Северо-Восточного мезорегиона  

в сравнении со штатом Аляска, США 25  

Район 

Площадь 
территорий 
с островами 
(без аквато-

рий) 

Валовый ре-
гиональный 
продукт (GDP) 

Численность 
населения 

Доля коренных 
малочисленных 
народов Севера 

Среднедушевой 
доход (Per Capi-

ta Personal In-
come) 

Штат Аляс-
ка, США 

1481,3 
тыс. км

2
 

50,3 млрд 
долл. (2022); 
50,3 Х 80,2 
руб. = 4034,0 
млрд руб. (1 
долл. = 80,2 

руб. на 
05.04.2023) 

733,6 тыс. 
чел. (2022) 

16% 
(2022) 

69,0 тыс. долл в 
год (2022) : 12 = 
5,8 тыс. долл. в 
месяц Х 80,2 

руб. = 465,2 тыс. 
руб. в месяц (1 
долл.= 80,2 

руб.) 

Северо-Восточный мезорегион (СВМР) 

Чукотский 
автономный 

округ 

737,7 
тыс. км

2
 

(в 2,0 раза 
меньше) 

94,9 млрд 
руб. (2022) 
(в 42,5 раза 
меньше) 

47, 5 тыс.
 

чел. (2023). 
(в 15,4 раза 
меньше) 

33,7% (2022) 

89, 4 тыс. руб 
(2022) 

(в 5,2 раза 
меньше) 

Магаданская 
область 

461,4 
тыс. км

2
 

(в 3,2 раза 
меньше) 

337,7 млрд 
руб. (2022) (в 
11,9 раза 
меньше) 

137.5 тыс. 
чел (2023) (в 
5,3 раза 
меньше) 

3,2% (2022) 

85,4 тыс. руб. 
(2022) 

(в 5,4 раза 
меньше) 

Камчатский 
край 

472,3 
тыс км

2
 

(в 3,1 раза 
меньше) 

319, 0 млрд 
руб. (2022) 
(в 12,6 раз 
меньше) 

289,0 тыс. 
чел. (2023) 
(в 2,5 раза 
меньше) 

 

2,7% (2022) 

55,0 тыс. руб. 
(2022) 

(в 8,5 раз 
меньше) 

Республика 
Саха (Яку-
тия) в це-

лом, в т.ч. 13 
северо-

арктических 
улусов (САУ) 

Всего: 
3103,2 тыс. 

км
2
 

Из них САУ = 
1608, 8 тыс. 
км

2
 = 52% 

территории 
Якутии 

(Якутия: в 2 

Всего: 1936,0 
млрд руб. 

(2022) 
Из них: САУ = 
около 7% = 
135,8 млрд 

руб. 
(Якутия: в 2,9 
раза меньше) 

Всего: 996,2 
0 тыс. чел. 

(2023) 
Из них САУ = 
69,7 тыс. 

чел. = 7% от 
всей терри-

тории 
(Якутия: 

4,2% (2022) 
(средний по 
Якутии, вклю-

чая САУ) 

82, 8 тыс.руб. 
(2022) 

(средний по 
Якутии, вклю-

чая САУ) 
(в 5,6 раза 
меньше) 

                                                 
25

 Источник: составлено автором по информации из веб-сайтов администраций всех территорий и из статисти-
ческих источников: Alaska. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Alaska; https://fred.stlouisfed.org/series/AKPCPI. Ре-
гиональная статистика. URL: https://rosstat.gov.ru/regional_statistics; Арктическая зона РФ. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/arc_zona.html; Экономические и социальные показатели районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13279 
(дата обращения: 11.04.2023). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://fred.stlouisfed.org/series/AKPCPI
https://rosstat.gov.ru/regional_statistics
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/arc_zona.html
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13279
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раза боль-
ше) 

 в 1, 4 раза 
больше) 

Итого: СВМР 
(Чукотка, 

Магаданская 
область, 
Камчатка, 
Якутия) 

4774,6 тыс. 
км

2
 

(в 3,2 раза 
больше) 

2687,6 млрд 
руб. 

(в 1,5 раза 
меньше) 

1470,2 тыс. 
чел. 

(в 2,0 раза 
больше) 

=== 

78,5 тыс. руб. 
(средний по 
региону) 
(в 5,9 раза 
меньше) 

Конечно, причины этих диспропорций объясняются всей историей и спецификой по-

литического и социально-экономического развития нашей страны, её огромными географи-

ческими масштабами и прочими проблемами, ограничивающими капитальные затраты на 

освоение северо-восточных территорий. Но когда подобные различия достигают весьма су-

щественных разрывов, и основные показатели наших регионов начинают в разы отставать от 

показателей территорий приграничных государств, подобная ситуация должна вызывать се-

рьёзное беспокойство руководства страны. Что касается восточного сектора АЗРФ (террито-

рий Дальневосточной Арктики) с его показателями, приведёнными в табл. 2, то можно 

утверждать, что нигде на всём протяжении границы России и её приграничных территорий 

нет такого отставания и разрыва в их социально-экономической сфере, как в этом северо-

арктическом секторе, по сравнению с соседней территорией штата Аляска. 

Приведённые выше данные о развитии северо-восточных и тесно в природном и со-

циально-экономическом плане связанных с ними арктических территорий Дальнего Востока 

нашей страны дают основание сделать следующий вывод: на нынешнем этапе их развития 

требуется разработать федеральную целевую программу по созданию опорной сети маги-

стральных элементов критической инфраструктуры в зоне Северо-Восточного мезоре-

гиона. Эта программа должна иметь достаточный перспективный временной лаг и иметь 

стратегическое значение в этом регионе не только для реализации проектов по вводу в экс-

плуатацию природно-ресурсного потенциала в данной зоне и перехода на новый индустри-

альный уклад хозяйствования, но и для устойчивого развития формирующихся здесь про-

странственно-хозяйственных образований с учётом их геостратегического значения в северо-

тихоокеанском секторе мировой Арктики [31, Краснопольский Б.Х., с. 233–242].  

Именно реализация этой программы будет является «драйвером», ключевым эле-

ментом трансформации методов и механизмов государственно-регионального регулирова-

ния и тесно связанного с ним частнопредпринимательского партнёрства, что достаточно чёт-

ко определит процессы будущего развития исследуемых пространственно-хозяйственных обра-

зований.  

Заключение 

Итак, обсуждение природно-ресурсных особенностей территорий и акваторий Даль-

невосточного и Тихоокеанского секторов мировой Арктики, а также проблем формирования 

здесь различного рода пространственно-хозяйственных образований и оценки системного 

влияния их критической инфраструктуры, в особенности её внешних, магистральных элемен-
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тов на эффективность социально-экономического развития этих территорий, показывает, что 

существует острая необходимость их дальнейшей научной проработки. Касательно этих тер-

риторий, самых удалённых от центральных районов страны и находящихся на начальных 

этапах освоения их ресурсного потенциала, можно сделать вывод, что и для них в настоящее 

время уже начинают действовать ускоряющиеся тенденции на переход от давлеющего в 

экономике страны сырьевого направления развития к индустриальному типу формирования 

новой экономической структуры. Это потребует серьёзных и весьма существенных транс-

формаций как во всём производственном аппарате [32], так и в обслуживающих его сферах 

инфраструктуры. Чрезвычайно важным становится более глубокое понимание процессов ро-

ста эффективности регионов и методических приёмов оценки влияния инфраструктуры на 

эти процессы. Здесь на первый план выходит именно системная, понимаемая в рамках по-

стулатов синергетики, а не чисто экономическая, «отраслевая» оценка её роли в росте эф-

фективности по традиционному в экономическом мейнстриме принципу «затраты — резуль-

таты».  

Именно в этом случае акцент в исследованиях должен быть сделан на проблемах со-

здания опережающими темпами пространственной сети опорных элементов магистральной 

критической инфраструктуры, которые в максимальной степени реализуют принцип систем-

ности, мультипликативности, эмерджентности формирования хозяйственных образований в 

рассматриваемой северо-арктической зоне. Они своей строго системно-организованной 

«сеткой» и в широтном, и в меридиональном плане создают новые возможности для ком-

плексного развития не только отдельно взятых региональных хозяйственных конгломератов, 

но и разветвлённых воспроизводственных циклов и цепочек между базовыми элементам их 

отраслей специализации с внешними хозяйственными структурами. Здесь также представ-

ляется вполне закономерным рассматривать проблемы хозяйственного развития изучаемых 

северо-арктических районов вместе с «подарктическими» территориями Дальнего Востока, 

имеющими с этими районами тесные коммуникативные хозяйственные связи, что в сово-

купности представляет собой некий Северо-Восточный мезорегион.  

Прослеживается довольно чёткая закономерность нынешнего этапа освоения восточ-

но-арктических территорий АЗРФ, когда это освоение естественным образом переходит в 

пространственном плане с низового «точечного» регионального микроуровня на следую-

щую ступень — мезоуровень межрегиональных пространственных систем. Можно высказать 

предположение, что данный процесс уже прошёл в европейской части арктической зоны 

страны, там уже сформировались более «полнокровные» пространственно-хозяйственные 

комплексы, и теперь он распространяется и на её восточную провинцию. Этот процесс про-

исходит по той причине, что на низовом уровне становится невозможным формировать тре-

буемые заделы в опережающем пространственном развитии критической инфраструктуры, 

неразвитость конфигурации которой во внешней среде первичных хозяйственных образова-
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ний начинает сдерживать их переход с природно-сырьевого уровня на более высокий уро-

вень индустриального развития.  

В этом заключается преобразование форм развития северо-арктических территорий 

Дальнего Востока на новом его этапе, что требует существенной корректировки методов и 

механизмов регулирования развития трансграничных пространственно-хозяйственных обра-

зований в этом секторе АЗРФ. Эти процессы, как выше обсуждалось, связаны также и с их 

приграничным положением в зоне Тихоокеанской Арктики, их соседством с недружествен-

ным ныне для нашей страны государством — США. Реализация этой задачи будет проходить, 

скорее всего, в виде государственно-региональных целевых госпрограмм для выработки оп-

тимальных алгоритмов взаимодействия между участниками их исполнения на федеральном 

(иерархическом) и региональном (гетерархическом) уровнях, включая разработку необхо-

димой нормативно-правовой базы для достижения этой цели. Учитывая накопившиеся про-

блемы на восточных территориях Арктики и на Северо-Востоке страны в целом, а также 

практическое отсутствие работающей методики оценки системных, мультипликативных, 

эмерджентных эффектов инфраструктуры применительно к различным уровням простран-

ственно-хозяйственных образований, решение выявленных здесь проблем видится доволь-

но трудным [32]. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению доступности для регионов инвестиционных средств государ-
ственных программ развития в условиях программно-целевого подхода формирования бюджетов. 
Использование методов программно-целевого бюджетирования, несомненно, открывает обширные 
возможности для оптимизации системы управления государственными финансами, однако управ-
ленческий инструментарий и механизм внедрения на региональном уровне ещё не достаточно отра-
ботаны, что снижает эффективность их применения. В работе произведена оценка равномерности 
распределения средств Адресной инвестиционной программы Архангельской области за период 
2017–2021 гг. между четырьмя близкими по своим параметрам районами области, а также распре-
деление бюджетных инвестиций в рамках межбюджетных трансфертов местным бюджетам Архан-
гельской области на период 2021–2023 гг. Рассмотрены процесс и принципы программно-целевого 
подхода к стратегическому планированию и управлению системой государственных финансов как 
основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов. Используемые в исследо-
вании методы включают анализ динамики и структуры распределения бюджетных инвестиций, фор-
мирование на основе полученных данных выводов о равномерности распределения средств и до-
ступности инвестиций для регионов. Данная статья может быть полезна для оценки доступности 
бюджетных инвестиций при использовании программно-целевого подхода к бюджетному планиро-
ванию, а также для разработки действенного механизма внедрения подходов программно-целевого 
бюджетирования в бюджетный процесс на местном и региональном уровне.  
Ключевые слова: программно-целевое планирование, бюджетирование, бюджетные инвестиции, 
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Abstract. The article is devoted to the study of the availability of investment funds for the regions of in-
vestment funds of state development programs in the context of the program-targeted approach to budget 
formation. The use of program-targeted budgeting methods undoubtedly opens up extensive opportunities 
for optimizing the public finance management system, but the management tools and implementation 
mechanism at the regional level have not yet been sufficiently developed, which reduces the effectiveness 
of their application. The paper evaluates the uniformity of distribution of funds of the Targeted Investment 

Program of the Arkhangelsk Oblast for the period 20172021 between four districts that are similar in their 
parameters, as well as the distribution of budget investments within the framework of inter-budget trans-

fers to local budgets of the Arkhangelsk Oblast for the period 20212023. The process and principles of a 
program-targeted approach to strategic planning and management of the public finance system as the 
main tool for improving the efficiency of budget expenditures are considered. The methods used in the 
study include analyzing the dynamics and structure of budget investment distribution, drawing conclusions 
on the basis of the obtained data about the uniformity of funds distribution and investment accessibility for 
the regions. This article can be useful for assessing the availability of budget investments when using the 
program-targeted approach to budget planning, as well as for developing an effective mechanism for im-
plementing program-targeted budgeting approaches in the budget process at the local and regional levels. 
Keywords: program-target planning, budgeting, budget investments, state program, socio-economic devel-
opment, region 

Введение 

Реформирование системы управления государственными финансами, изучение луч-

ших мировых практик и совершенствование на их основе бюджетного процесса на всех 

уровнях управления составляют одно из важнейших направлений увеличения эффективно-

сти использования бюджетных средств [1]. Бюджетные инвестиции формируют основу для 

развития инфраструктуры, бизнеса, социальной сферы. Множество региональных инвести-

ционных проектов могут быть реализованы лишь при использовании федеральных средств, 

что даёт существенный толчок для оживления социально-экономических процессов и разви-

тия соответствующих территорий [2]. Возможность такого развития должна быть доступна 

всем регионам нашей страны, а не только крупным городам. 

В связи с этим управление бюджетным процессом должно производиться таким об-

разом, чтобы обеспечивать доступность бюджетных ресурсов для развития всех регионов и 

территорий [3].  

Научная новизна заключается в том, что в ходе проведённого в рамках исследования 

анализа равномерности распределения инвестиционных средств бюджета Архангельской 

области между бюджетами муниципальных образований был сделан вывод о неравномер-

ности такого распределения. На сегодняшний день отсутствует действенный механизм рас-

пределения инвестиций областного бюджета между бюджетами муниципальных образова-

ний, распределение средств производится между конкурирующими проектами в рамках 

всей области. Такой подход снижает степень доступности бюджетных инвестиций для реги-
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онов, обладающих изначально недостаточным ресурсным и финансовым потенциалом, и 

лишает данные территории возможности использовать бюджетные ресурсы для социально-

экономического развития и наращивания потенциала. Для разрешения указанного противо-

речия авторами предложен механизм распределения инвестиций областного бюджета 

между муниципальными образованиями на основе коэффициента распределения с учётом 

объективных физических характеристик территорий. Распределение инвестиционных ресур-

сов между конкурирующими инвестиционными проектами на основе показателей програм-

мно-целевой эффективности должно производиться уже внутри каждого муниципального 

образования. 

Достижение цели производилось путём сбора, систематизации и анализа данных, а 

также формирования на основе полученных результатов выводов о реальных возможностях 

использования районами области бюджетных средств для инвестиционного развития своих 

территорий. 

Реформирование государственной системы управления финансами 

В результате реформы государственной системы управления финансами начала 2000-х гг., 

проводимой с целью повышения эффективности расходования бюджетных средств, была 

реализована планомерная перестройка процесса формирования бюджета всех уровней на 

основе принципов программно-целевого бюджетирования. В соответствии с изменениями, 

внесёнными в Бюджетный кодекс РФ, основой для формирования бюджетов на предстоя-

щий и планируемый финансовый периоды являются муниципальные и государственные 

программы, а Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции» № 172-ФЗ от 28.06.2014 определил такие программы как основной инструмент для 

осуществления связи бюджетного и стратегического планирования [4]. Переход на суще-

ствующую систему формирования и реализации государственных программ наметился в 

2010 г., пилотными субъектами по их внедрению стали Астраханская и Свердловская обла-

сти. На следующий год подобная практика была реализована ещё в пятнадцати регионах, 

через год к ним дополнительно присоединились порядка двадцати субъектов. Таким обра-

зом, к 2015 г. практически все регионы нашей страны перешли на программно-целевой ме-

тод формирования бюджетов [5]. 

Типизация государственных программ РФ была закреплена Постановлением Прави-

тельства РФ от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программа-

ми Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Типы государственных программ РФ 

1
. 

В основе программно-целевого метода бюджетирования лежит необходимость уста-

новления взаимосвязи выделенных бюджетных ресурсов с достигнутыми результатами их 

использования [6], причём эти результаты (в отличие от постатейного метода формирования 

бюджета) планируются на несколько лет вперёд, а не только на предстоящий финансовый 

период, то есть реализуются принципы перспективного бюджетирования. При таком подхо-

де запросы на резервирование бюджетных средств учитывают как требуемые, так и уже 

фактически полученные в предыдущих периодах результаты, что должно привести к повы-

шению эффективности использования бюджетных средств. Согласно Постановлению № 786, 

разработка и реализация государственных программ должна производиться в соответствии с 

обозначенными основными принципами (рис. 2). 

 

Рис. 2. Перечень принципов разработки и реализации государственных программ РФ 
2
. 

Разработка государственных федеральных и региональных программ развития, со-

ставляющих базу формирования соответствующих бюджетов, основывается на целях и про-

                                                 
1
 Источник: Постановление Правительства РФ от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственны-
ми программами Российской Федерации». 
2
 Там же. 

Государственная программа Российской федерации 
документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций 
достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 
социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации 
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обеспечение достижения национальных целей 

обеспечение приоритетов социально-экономического развития и 
национальной безопасности РФ 

включение в состав всех инструментов и мероприятий 

обеспечение консолидации бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ 

координация государственных программ с программами субъектов РФ 

учёт показателей эффективности деятельности высших должностных 
субъектов РФ 

обеспечение возможности маркировки в составе ГП 
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гнозах социально-экономического развития региона и страны [7]. Такой подход призван по-

высить прозрачность бюджетного процесса, увязать результаты исполнения бюджета с по-

ставленными целями и затратами и таким образом рационализировать использование 

бюджетных средств, а также повысить ответственность исполнителей и соответствующих ор-

ганов исполнительной власти за результаты планирования и исполнения бюджетов всех 

уровней. Исходной точкой разработки бюджета является определение необходимых к до-

стижению результатов, и лишь затем планируется требуемый для получения указанных ре-

зультатов объём финансирования [8]. В общем виде процесс планирования на основе про-

граммно-целевых методов представлен на рис. 3. Оценка достигнутых результатов програм-

мы, их сравнение с запланированными целевыми индикаторами производится как в процес-

се исполнения в форме ежегодного мониторинга, так и по окончанию реализации програм-

мы или мероприятия. 

 

Рис. 3. Процесс программно-целевого планирования 
3
. 

В дальнейшем использование подхода к планированию государственного бюджета 

всех уровней на основе государственных программ было закреплено Концепцией повыше-

ния эффективности бюджетных расходов 4, и на сегодняшний день программно-целевой 

подход к бюджетированию обозначен в качестве ведущего направления повышения эффек-

тивности бюджетных расходов. Вместе с тем такой подход не лишён определённых недо-

статков [9]. 

Анализ распределения бюджетных средств на региональном уровне 

В ходе данного исследования была проанализирована равномерность распределения 

бюджетных средств между муниципальными образованиями Архангельской области с це-

лью оценки степени доступности бюджетных ресурсов для субъектов одного региона. 

Проведённый сравнительный анализ распределения средств Адресной инвестицион-

ной программы Архангельской области за период 2017–2021 гг. 5 между четырьмя близкими 

по своим параметрам районами (Устьянским, Вельским, Приморским и Онежским) показал 

                                                 
3
 Источник: Составлено авторами на основе [1, 3, 4]. 

4
 Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 гг., утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р. 
5
Официальный сайт правительства Архангельской области. URL: https://dvinaland.ru/budget/zakon/ (дата обра-
щения: 01.12.2022). 
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неравномерность такого распределения, данные представлены на рис. 4. При этом в абсо-

лютном значении за весь анализируемый период максимальный размер финансирования 

приходится на Приморский район, на втором месте с небольшим отставанием находится 

Устьянский район. Объёмы финансирования двух других районов (Вельского и Онежского) 

примерно равнозначны и меньше вышеуказанных практически в два раза. Структура финан-

сирования анализируемых районов за период 2017–2021 гг. представлена на рис. 5. 

 

Рис. 4. Объёмы финансирования в рамках Адресной инвестиционной программы Архангельской области за 
период 2017–2021 гг. для анализируемых районов 

6
. 

 

Рис. 5. Структура финансирования анализируемых районов в рамках Адресной инвестиционной программы 
Архангельской области за период 2017–2021 гг. 

7
 

                                                 
6
 Источник: Составлено авторами. 

7
 Источник: Составлено авторами. 
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И если относительно Приморского района такой приоритет мог бы объясняться его 

большей площадью, то по отношению к Устьянскому району данный критерий ситуацию не 

объясняет, поскольку его площадь сопоставима с Вельским и в два раза меньше Онежского 

района. В табл. 1 представлены удельные показатели объёма финансирования на единицу 

площади и на душу населения в разрезе анализируемых районов. По удельному объёму фи-

нансирования на единицу площади территории лидирует Устьянский муниципальный район 

(в среднем в год 8,26 тыс. руб./км2), на последнем месте находится Онежский (в среднем в 

год 1,99 тыс. руб./км2), причём разница между ними по данному показателю наблюдается в 

4 раза. 

Численность населения как критерий также не объясняет неравномерность распре-

деления средств. Самым многочисленным является Вельский муниципальный район, чис-

ленность остальных примерно сопоставима. По удельному объёму финансирования на душу 

населения лидирует Приморский район (в среднем в год 4,13 тыс. руб./чел), за ним следует 

Устьянский муниципальный район (в среднем в год 3,39 тыс. руб./чел), Онежский и Вельский 

районы отстают по данному показателю почти в три раза (1,6 тыс. руб./чел и 0,99 тыс. 

руб./чел. соответственно). 

Таблица 1 
Отношение общего объёма финансирования за период 2017–2021 гг. к площади муниципального 

района и численности населения 

Муниципальные образования 

Среднегодовой 
объём финансиро-
вания за период 
2017/2021 гг. на 1 
км

2
 площади 

Среднегодовой объ-
ём финансирования 
на одного человека 
за период 2017/2021 

гг. 

Значе-
ние, тыс. 
руб./км

2
 

Уд. вес, 
% 

Значение, 
тыс. 

руб./чел
8
 

Уд. вес, 
% 

Устьянский муниципальный район Архан-
гельской области 

8,26 47,74% 3,39 33,54% 

Вельский муниципальный район Архан-
гельской области 

4,79 27,68% 0,99 9,77% 

Приморский муниципальный район Ар-
хангельской области 

2,26 13,08% 4,13 40,85% 

Онежский муниципальный район Архан-
гельской области 

1,99 11,51% 1,60 15,83% 

Итого 17,31 100,00% 10,11 100,00% 

Таким образом, на основе данного анализа можно сделать вывод о неравномерности 

распределения финансирования между муниципальными районами, причём данное рас-

пределение никаким образом не учитывает объективные физические характеристики муни-

ципальных образований, такие как площадь и численность населения.  

Дополнительно, если рассмотреть распределение бюджетных инвестиций в рамках 

межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Архангельской обла-

                                                 
8
 Источник: Составлено авторами. 
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сти на период 2021–2023 гг. 9 (табл. 2), то видно, что распределение также неравномерно: в 

частности, из четырёх анализируемых районов на указанный период по Онежскому муници-

пальному району бюджетные инвестиции вообще не запланированы. 

Таблица 2 
Распределение бюджетных инвестиций в рамках межбюджетных трансфертов местным  

бюджетам Архангельской области на период 2021–2023 гг., млн руб. 

Наименование территории 2021 2022 2023 

Итого 2021–2023 

Значение, 
млн руб.

10
 

Уд. вес, 
% 

Архангельск 463,56 50,76 1,04 515,36 11,37% 

Новодвинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Северодвинск 531,58 519,28 446,66 1 497,52 33,03% 

Вельский район 23,72 0,84 0,00 24,56 0,54% 

Коношский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Вилегодский район 177,85 22,47 0,00 200,32 4,42% 

Приморский район 83,56 198,87 108,05 390,48 8,61% 

Каргопольский округ 29,77 0,00 0,00 29,77 0,66% 

Плесецкий район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Котласский район 2,31 0,00 0,00 2,31 0,05% 

Ленский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Холмогорский район 41,18 0,00 0,00 41,18 0,91% 

Няндомский район 255,53 2,04 0,00 257,57 5,68% 

Онежский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Пинежский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Шенкурский й район 79,85 0,00 0,00 79,85 1,76% 

Верхнетоемский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Устьянский район 305,42 222,22 0,00 527,64 11,64% 

Красноборский район 51,58 109,15 0,00 160,73 3,55% 

Мезенский район 39,01 0,00 0,00 39,01 0,86% 

Лешуконский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Котлас 85,18 11,29 0,00 96,47 2,13% 

Виноградовский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Коряжма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Мирный 670,77 0,00 0,00 670,77 14,80% 

Новая Земля 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Не распределено по МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Всего 2 840,87 1 136,92 555,75 4 533,54 100,00% 

Доступность бюджетных инвестиций для регионов 

Вместе с тем составление проекта областного бюджета на прогнозируемый период 

должно основываться на положениях послания Президента РФ Федеральному Собранию 

(определяющих бюджетную политику страны), а также на положениях ежегодного посла-

                                                 
9
 Официальный сайт правительства Архангельской области. URL: https://dvinaland.ru/budget/zakon/ (дата обра-
щения 01.12.2022). 
10

 Источник: Составлено авторами. 
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ния Губернатора области о социально-экономическом и общественно-политическом по-

ложении в Архангельской области (определяющих её бюджетную и налоговую политику).  

В своём послании Федеральному Собранию от 21.04.2021 г. президент отметил, 

что развитие страны невозможно без развития её регионов, у каждого из которых имеет-

ся свой значительный уникальный потенциал, использование и увеличение которого 

необходимо поощрять. В качестве поддержки субъектам Федерации предложены такие 

инструменты, как реструктуризации долгов регионов, а также принципиально новый ин-

струмент — инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов 

годовых и сроком погашения 15 лет (до конца 2023 г. на эти цели планировалось выде-

лить порядка 500 млрд руб.). Также планируется направить федеральные ресурсы на ре-

шение особо острых системных задач, имеющих комплексный эффект для подъёма тер-

риторий и улучшения качества жизни людей. 

Данные инструменты, по мнению президента, должны позволить расширить гори-

зонт планирования, запустить новые решения, связанные с реализацией национальных 

проектов, с отраслевыми стратегиями, с комплексным планом модернизации маги-

стральной инфраструктуры. Однако они предоставляются только под конкретные проек-

ты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. Как показывает практика, 

далеко не все регионы имеют равные возможности для выполнения таких условий, а 

значит, изначально не могут конкурировать с крупными центрами за доступность феде-

ральных ресурсов для своего развития. 

Предоставляемые меры поддержки — «это мощный ресурс, но насколько он сра-

ботает на развитие, на привлечение частных инвестиций, в огромной степени зависит от 

того, как будут действовать региональные команды управленческие, от их открытости 

для честного диалога с бизнесом, с инвесторами, ну и, конечно, в первую очередь с 

гражданами. Инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы прежде 

всего в интересах людей, служить инвестициями в создании новых рабочих  мест, в рост 

благополучия миллионов российских семей, в будущее наших детей. Приоритетами ста-

нут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем жилищно-

коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие террито-

рий и создание объектов туристической индустрии» 11. 

Таким образом, в соответствии с инвестиционной политикой федерального центра, 

распределение бюджетных инвестиций между их получателями в регионах производится 

между предложенными инфраструктурными проектами с точки зрения их эффективности 

для развития вверенной территории на основе выделенных президентом РФ приорите-

тов, при этом система распределения инвестиций областного бюджета между отдельны-

ми муниципальными образованиями региона отсутствует. Следовательно, для получения 

                                                 
11

 Официальный сайт Администрации Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/46794/page/1 
(дата обращения: 10.12.2022). 
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федеральных инвестиций руководители муниципальных образований должны активно 

инициировать, поощрять, создавать условия для проявления инициативы с целью появ-

ления и разработки таких проектов. Именно данный программно-проектный принцип 

лежит в основе распределения федеральных бюджетных инвестиций. При этом не учиты-

ваются ни объективные характеристики, ни потребности, ни различные стартовые воз-

можности регионов. 

Насколько такой подход справедлив относительно территорий, обладающих изна-

чально недостаточным ресурсным и финансовым потенциалом, а также низкой инвести-

ционной привлекательностью региона, по причине, например, неразвитой инфраструкту-

ры или транспортной доступности, — вопрос спорный. В таком случае региону понадо-

бится более сильная управленческая команда, способная рациональнее использовать 

имеющиеся ресурсы, планировать и расставлять приоритеты, в то время как при низкой 

привлекательности для жизни кадровые проблемы здесь будут стоять более остро. 

Больший период времени потребуется для достижения намеченных результатов. На 

практике это приводит к тому, что из-за нехватки стартовых ресурсов уникальный много-

обещающий потенциал небольших городов и населённых пунктов так и остаётся неис-

пользованным. С целью устранения данного противоречия необходима разработка и 

внедрение механизма распределения инвестиций областного бюджета между бюджета-

ми регионов на основе их объективных физических показателей. В качестве таких показа-

телей предлагается использовать доли площади и численности населения муниципаль-

ного образования в общих показателях региона, на основе которых будет рассчитываться 

коэффициент распределения инвестиций: 

 

Краспрi = (УПi +УНi)/2 

Иi = Краспрi * Иоб  

где Краспрi — коэффициент распределения инвестиций между муниципальными обра-

зованиями региона; 

УПi — удельный вес площади i-го муниципального образования в общей площади ре-

гиона; 

УНi — удельный вес численности населения i-го муниципального образования в об-

щей численности населения региона; 

Иi — сумма инвестиций i-го муниципального образования на планируемый период; 

Иоб — общая сумма инвестиций региона на планируемый период. 

Дальнейшее распределение инвестиционных ресурсов внутри каждого муниципаль-

ного образования должно производиться между конкретными инвестиционными проектами 

на основе показателей программно-целевой эффективности для конкретной территории. 

В своём Послании Федеральному Собранию от 01 марта 2018 г. Президент РФ обо-

значил следующее: «Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей стра-
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ны... Крупные города должны распространять свою энергию, служить опорой для сбаланси-

рованного, гармоничного пространственного развития всей России. Для этого крайне необ-

ходима современная инфраструктура…развитые коммуникации позволят жителям малых 

городов и сёл удобно пользоваться всеми возможностями и современными сервисами, ко-

торые есть в крупных центрах, а сами небольшие населённые пункты будут тесно интегриро-

ваны в общее социальное и экономическое пространство России. При этом мы поддержим и 

инициативы, которые позволят нашим малым городам, населённым пунктам сохранить са-

мобытность, по-новому раскрыть свой уникальный потенциал» 12. На основе данного заяв-

ления можно сделать вывод о том, что социально-экономическое развитие регионов, и Ар-

хангельской области в частности, должно планироваться таким образом, чтобы учитывать 

интересы жителей всех муниципальных образований, а не только крупных населённых пунк-

тов. 

Заключение 

В данной статье произведён сравнительный анализ распределения средств Адресной 

инвестиционной программы Архангельской области за период 2017–2021 гг. между четырь-

мя близкими по своим параметрам районами области, а также распределение бюджетных 

инвестиций в рамках межбюджетных трансфертов местным бюджетам Архангельской обла-

сти на период 2021–2023 гг. 

В ходе исследования была выявлены неравномерность распределения инвестицион-

ных средств областного бюджета за указанный период, что не позволяет муниципальным 

образованиям в равной степени использовать бюджетные ресурсы для своего социально-

экономического развития. 

Программно-целевой подход к планированию бюджетного процесса несёт широкие 

возможности по повышению эффективности использования бюджетных средств, а также 

гибкости процесса управления ресурсами. Однако существующие подходы распределения 

бюджетных средств внутри региона спорны и не совсем прозрачны, также до сих пор отсут-

ствует действенный механизм внедрения подходов программно-целевого бюджетирования 

в бюджетный процесс на местном и региональном уровне. Вместе с тем бюджет представ-

ляет собой главный инструмент управления и регулирования социально-экономических 

процессов региона.  
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Аннотация. Обеспечение комплексной переработки минерального сырья остается актуальной темой 
современных исследований ввиду её социально-экономической, экологической и технологической 
значимости, а также как одно из ключевых условий устойчивого развития России, определённого 
Стратегией развития её минерально-сырьевой базы до 2035 года. При этом практическая реализуе-
мость данной концепции продолжает оставаться точечной и несистемной. В новых условиях санкци-
онных ограничений, острой потребности в импортозамещении, учёта региональной специфики раз-
мещения запасов стратегических видов минерального сырья в Арктической зоне РФ требуется смена 
парадигмы развития ресурсно-сырьевого комплекса России от экстенсивной к интенсивной траекто-
рии развития и смещения контекста исследования в сторону учёта готовности региональных хозяй-
ственных систем к таким изменениям. С учётом накопленного научного задела в статье осуществлена 
попытка консолидации и систематизации исследований по теме комплексной переработки мине-
рально-сырьевых ресурсов относительно факторов, определяющих готовность и вызывающих сопро-
тивление по практической реализации концепции со стороны хозяйствующих субъектов как ключе-
вых акторов данного процесса. Научная новизна исследования состоит в систематизации имеющихся 
позиций относительно вопроса перехода к реализации концепции комплексной переработки мине-
рально-сырьевых ресурсов для выработки набора показателей как инструмента для оценки готовно-
сти и сопротивления региональной хозяйственной системы к смене парадигмы. В качестве методов 
исследования используются обзор публикаций по теме комплексной переработка минерально-
сырьевых ресурсов. В результате исследования было выделено 20 факторов, которые были система-
тизированы в 5 групп. Полученная классификация факторов может стать основой для дальнейшего 
исследования поставленного в настоящей статье вопроса, которое позволит дать оценку готовности к 
изменениям на уровне региона, выявить препятствия, мешающие их осуществлению, и определить 
направления поиска решений для устранения или нивелирования выявленных факторов сопротив-
ления. 
Ключевые слова: управление природопользованием, устойчивое развитие, минерально-сырьевая 
база, комплексная переработка минерально-сырьевых ресурсов, региональная хозяйственная си-
стема 
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Abstract. Ensuring the integrated processing of mineral raw materials remains a relevant topic of modern 
research due to its socio-economic, environmental and technological significance, as well as one of the key 
conditions for sustainable development of Russia, defined by the Strategy for the development of mineral 
resource base up to 2035. At the same time, the practical realization of this concept continues to be occa-
sional and non-systemic. Under the new conditions of sanctions restrictions, the acute need for import sub-
stitution, taking into account the regional specifics of strategic mineral resources in the Arctic zone of the 
Russian Federation, it is necessary to change the paradigm of development of the resource and raw materi-
als complex of Russia from extensive to intensive one and to shift the research context towards readiness 
of regional economic systems to such changes. Considering the accumulated scientific background, the arti-
cle attempts to consolidate and systematize the research on the topic of integrated processing of mineral 
resources in relation to the factors that determine readiness and cause resistance to the practical imple-
mentation of the concept on the part of economic entities as key actors in this process. The scientific novel-
ty of the study consists in the systematization of existing positions on the issue of transition to the imple-
mentation of the concept of integrated processing of mineral resources to develop a set of indicators as a 
tool for assessing the readiness and resistance of the regional economic system to the paradigm shift. The 
research method used is a review of publications on the topic of integrated processing of mineral re-
sources. As a result of the study, 20 factors were identified and systematized into 5 groups. The obtained 
classification of factors can become the basis for further research of the question posed in this article, 
which will allow assessing the readiness for changes at the regional level, to identify obstacles that hinder 
their implementation, and to determine the directions of search for solutions to eliminating or levelling of 
the identified resistance factors. 
Keywords: environmental management, sustainable development, mineral resource base, complex pro-
cessing of mineral resources, regional economic system 

Введение 

Проблема комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов продолжает 

оставаться актуальной с точки зрения поиска организационно-экономических механизмов её 

практической реализации. Накопление отходов горнорудных производств, обуславливаю-

щее экологические проблемы в регионах, усложняющиеся горно-геологические условия до-

бычи, приводящие к снижению объёмов добычи и росту себестоимости, вызывают обеспо-

коенность со стороны всех экономических агентов рынка: и государства, и общества, и биз-

неса. Современные вызовы российской экономики, выражающиеся в ужесточающихся санк-

циях, и обострение на этом фоне проблемы импортозамещения, в том числе в обеспечении 
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отдельными видами минерального сырья, предопределяют повышение актуальности во-

проса комплексной переработки и необходимости поиска решений по её практической реа-

лизуемости.  

О концепции комплексной переработки минерально-сырьевых ресурсов впервые за-

говорили в 30-х гг. прошлого века. Её родоначальником по праву можно назвать академика 

А.Е. Ферсмана. Предложенный им принцип, по аналогии с природой, размещать производ-

ства так, чтобы добывать не отдельные компоненты, а весь геохимический спектр химиче-

ских элементов, сконцентрированных на данной территории, стал основой концепции ком-

плексного использования сырья [1, Калинников В.Т., Григорьев А.В.]. 

С 1960 г. продолжилось аккумулирование отраслевых знаний по рациональному ис-

пользованию минерально-сырьевых ресурсов. Этот период связывают с такими учёными, 

как С.Г. Струмилин, А.А. Минц, К.Г. Гофман, А.А. Арбатов, А.С. Астахов, М.И. Агошков, Ю.В. 

Яковец, В.С. Немчинов. К наиболее важным теоретическим разработкам этого времени от-

носится разработка: принципов оптимального планирования горного производства, концеп-

ции системного управления отраслью, теории эффективности производственной деятельно-

сти, концепции экономической оценки минеральных ресурсов [2, с. 63]. 

В 90-е гг. в условиях перехода к рыночной экономике и формирования института 

частной собственности на природные ресурсы исследователи сосредоточили внимание на 

определении роли и места государства в решении проблем природопользования, разработ-

ке мер, стимулирующих комплексное освоение минеральных ресурсов и использование от-

ходов горнодобывающих и перерабатывающих производств, а также участии государства в 

решении проблемы утилизации отходов. В научных исследованиях этого периода более чёт-

ко обозначились горно-технологическое, горно-экологическое, экономическое (эколого-

экономическое, геолого-экономическое) направления природопользования. Горно-

технологическое направление, основанное на принципах концепции интенсификации (ма-

лоотходность, комплексность использования полезных ископаемых), получило своё разви-

тие в работах В. Н. Макарова, К. Н. Трубецкого, В. Н. Уманца, Н. Б. Никитина, Л. А. Барского и 

др. [2, с. 67]. Экономическое направление, охватывающее эколого-экономические и геолого-

экономические аспекты рационального природопользования, развивалось в контексте раз-

работки методов экономической оценки минеральных ресурсов и месторождений, поиска 

подходов к стимулированию комплексного использования полезных ископаемых, перера-

ботки отходов, учитывающих особенности переходного периода. Эколого-экономические 

вопросы рационального природопользования в тот период в наибольшей степени нашли 

своё отражение в работах О.Ф. Балацкого, Л.Г. Мельника, А.Ф. Яковлева, А.А. Голуба, Е.Б. 

Струковой, Е.А. Соловьёвой, Н.Я. Лобанова, Ю.А. Черенегова, А.А. Аверченко, А.С. Гумилев-

ского. Получили развитие научные исследования техногенных месторождений как сложных 

геологических объектов, обладающих существенным ресурсным потенциалом (К.Н. Трубец-

кой, В.Н. Уманец, А.В. Когут, О.Е. Горлова, А.Б. Макаров). Кроме того, возникла потребность в 
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экономической оценке техногенных месторождений как объектов инвестиционной деятель-

ности (В.В. Чайников, В.Т. Борисович, Е.Л. Гольдман и др.) [2, с. 68]. 

С начала 2000-х гг. начались изменения в системе государственного управления при-

родопользованием. Указанные проблемы нашли отражение в исследованиях Л.З. Быховско-

го, Е.А. Каменева, Ю.А. Кипермана, М.А. Комарова, Н.Б. Карпенко, В.А Коткина, С.Г. Селезне-

ва. Исследователями отмечается необходимость систематизации информации об отходах и 

техногенных месторождениях, их ресурсном потенциале, системной эколого-экономической 

оценке и государственном учёте [2, с. 71]. 

Переход с 2014 г. на новую парадигму государственного экологического регулирова-

ния, опирающуюся на принципы наилучших доступных технологий и акцентирующую вни-

мание на эколого-технологической стороне проблемы обращения с отходами добычи и пе-

реработки, отодвинул на второй план её экономический и имущественный аспекты. В то же 

время ресурсный потенциал накопленных отходов прошлой деятельности и их негативное 

воздействие на окружающую среду при отсутствии институциональных условий, стимулиру-

ющих эффективное вовлечение отходов в переработку, представляли собой проблемную 

область природопользования, которая нашла отражение в Стратегии развития минерально-

сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (далее — Стратегия). Реализация Стра-

тегии должна была обеспечивать консолидацию усилий законодательных и исполнительных 

органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, научно-

го, научно-образовательного и предпринимательского сообществ (включая малый и средний 

бизнес) для формирования благоприятного правового, инвестиционного и делового клима-

та, обеспечения необходимого технологического и кадрового потенциалов. На первом этапе, 

утверждённом планом мероприятий на период 2018–2024 гг., предусматривалось совер-

шенствование основных правовых и экономических механизмов, способствующих росту ин-

вестиционной привлекательности российских недр, оптимизация направлений работ за счёт 

средств федерального бюджета в соответствии с положениями Стратегии. Результатами пер-

вого этапа должны были стать необходимые программные и проектные документы, обеспе-

чивающие концентрацию финансовых средств, технологического и кадрового потенциала на 

достижение показателей развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации. На 

втором этапе (2025–2035 гг.) предусматривалось проведение всего комплекса работ для до-

стижения целей и задач Стратегии с учётом её актуализации, что в течение 2023 г. требует 

разработки соответствующего нового плана мероприятий 1. 

В рамках реализации первого этапа Стратегии была выполнена значительная работа 

по совершенствованию правового поля. Так, в 2021 г. был принят федеральный закон № 123-

ФЗ, внёсший самые масштабные за последние 30 лет изменения в закон «О недрах». Для ре-

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2018 N 2914-р «Об утверждении Стратегии развития минерально-
сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года». URL: 
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/56356.html?ysclid=lfr4bfx9r110726943 (дата обращения: 01.02.2023). 

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/56356.html?ysclid=lfr4bfx9r110726943
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ализации закона утверждены 9 постановлений Правительства России, 2 приказа Минприро-

ды России и 22 совместных приказа Минприроды России и Роснедр. Проведённые измене-

ния с 2015 г. дали большой импульс развитию геологоразведки. 

При этом утверждённый в рамках стратегии путь достижения цели устойчивого обес-

печения минеральным сырьём за счёт увеличения инвестиционной привлекательности гео-

логоразведочных работ всех стадий, роста качества прогнозирования и поисков новых ме-

сторождений, а также повышения эффективности освоения известных, в том числе неразра-

батываемых месторождений, путём внедрения современных технологий переработки, обо-

гащения и комплексного извлечения полезных ископаемых, осуществляется не в полной ме-

ре и не сбалансировано. На текущий момент реализации Стратегии наибольший акцент сде-

лан на экстенсивные методы, т. е. рост качества прогнозирования и поиска новых месторож-

дений. Об этом свидетельствуют и ключевые показатели Стратегии, по которым оценивается 

её эффективность, а именно прирост запасов важнейших видов полезных ископаемых и 

объём внебюджетных инвестиций на проведение геологоразведочных работ, которые до-

стигаются вполне успешно (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации  

до 2035 года 2 

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество выданных 
лицензий по «заяви-
тельному» принципу 

ед. 256 427 404 797 1244 1636 1685 

Инвестиционная сто-
имость проектов гео-
логического изучения 
недр, осуществляе-
мого по «заявитель-
ному» принципу 

млрд 
руб. 

9,1 17,8 25,5 23,3 38,8 65 83,4 

При этом наименее охваченной остаётся часть, связанная с повышением эффективно-

сти освоения известных и неразрабатываемых месторождений путём внедрения современных 

технологий переработки, обогащения и комплексного извлечения полезных ископаемых. По-

следствиями такого дисбаланса являются продолжающееся накопление отходов горного про-

изводства, увеличение объёмов техногенных месторождений, вовлечение в производствен-

ные процессы больших площадей земель (табл. 2).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Источник: составлено на основе доклада Минприроды о реализации Стратегии развития минерально-
сырьевой базы РФ в 2021 г. 
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Таблица 2 
Динамика образования, использования и накопления отходов производства и потребления 3 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Добыча полезных ископаемых 

Образование отходов производства и 
потребления по виду деятельности

 

добыча полезных ископаемых 
6 850 485,40 7 257 022,10 6 367 335,60 

Утилизация и обезвреживание отхо-
дов производства и потребления по 
виду деятельности добыча полезных 
ископаемых, тыс. тонн 

3 585 213,50 3 561 595,40 2 970 827,40 

Соотношение образования и утилиза-
ции отходов по виду деятельности 
добыча полезных ископаемых, % 

52,3% 49,1% 46,7% 

Переработка полезных ископаемых 

Образование отходов производства и 
потребления по виду деятельности 
переработка полезных ископаемых, 
тыс. тонн 

204 190,60 214 818,70 201 332,60 

Утилизация и обезвреживание отхо-
дов производства и потребления по 
виду деятельности переработка по-
лезных ископаемых, тыс. тонн 

103 395,7 113 678,3 99 668,5 

Соотношение образования и утилиза-
ции отходов по виду деятельности 
переработка полезных ископаемых, % 

50,6% 52,9% 49,5% 

Помимо этого о необходимости в ближайшей перспективе пересмотра политики 

недропользования от экстенсивных к интенсивным методам освоения, в том числе за счёт 

вовлечения в оборот накопленных техногенных месторождений, свидетельствуют и данные 

по количеству открытых месторождений (табл. 3) и риска импортозависимости по стратегиче-

ским видам минерального сырья, запасы которых в РФ представлены в малом объёме как по-

путные элементы, возможные к извлечению, или месторождениями низкого качества, что вы-

зывает необходимость их импортирования из-за рубежа (табл. 4). В текущих условиях ужесто-

чения санкционной политики и нестабильной геополитической обстановки необходимость 

решения вопроса самообеспечения, несомненно, возрастает и это стать одной из целей фор-

мирования нового плана мероприятий по второму этапу реализации Стратегии на период 

2024–2030 гг. 

Таблица 3 

Динамика по количеству поставленных на государственный учёт месторождений 4 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Количество месторождений, постав-
ленных на государственный учёт, ед. 

59 49 37 

 

                                                 
3
 Источник: составлено на основе статистического бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей сре-
ды». URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 01.02.2023). 
4
 Источник: составлено на основе данных Роснедр. 

http://www.gks.ru/
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Таблица 4 
Стратегические виды минерального сырья, имеющие наибольший риск импортозависимости 5 

Сырьё 

Объём 
внутренней 
добычи в 
России 

Объём внут-
реннего по-
требления в 

России 

Объём импор-
та 

Страна-импортёр 
Сфера при-
менения 

Уран 2 897 т 10 300 т 7 905 т 
Казахстан, Укра-
ина, Канада 

Атомная 
энергетика 

Титан 439 тыс. т 

365 тыс. т (тита-
новый концен-

трат) 
82,6 тыс. т (пиг-
ментный диок-
сид титана) 

11 тыс. т (тита-
новые изделия) 

207,4 тыс. т 
(титановых 
концентрата) 
59,8 тыс. т 

(пигментного 
диоксида ти-

тана) 

Казахстан, Укра-
ина, Япония, 
Китай, США, 

Мексика, Герма-
ния, Великобри-

тания 

Металлургия, 
Авиация 

Цирконий 19,5 тыс. т 
10 тыс. т (цир-
кониевый кон-

центрат) 

7,9 тыс. т 
(циркониевый 
концентрат) 
197,6 тыс. т 

(диоксид цир-
кония высо-
кой чистоты) 
119 тыс. т (ме-
таллический 
цирконий) 

Украина, Нидер-
ланды, Индоне-
зия, США, Испа-
ния, Германия, 
Италия, Китай, 
ЮАР, Индия, 
Франция 

Сплавы для 
производства 
ядерных ре-
акторов, лег-
кие сплавы 

Редкозе-
мельные 
элементы 

114,8 тыс. т 1,1 тыс. т 1,1 тыс. т Китай, Эстония 

Электроника, 
производ-
ство аккуму-
ляторов маг-

нитов 

 

Полученные результаты Стратегии не позволяют в полной мере оценить эффектив-

ность её реализации. Данный вывод отражается и в аналитическом отчёте Счётной палаты 

«Недропользование» № 5 за 2020 г. Одним из рекомендуемых мероприятий отчёта является 

вовлечение во вторичную переработку отходов горно-обогатительных производств, внедре-

ния экономически эффективных технологий обогащения низкокачественного минерального 

сырья за счёт разработки целевого проекта в области геологического изучения и рациональ-

ного недропользования. 

В современных исследованиях последних лет также обозначается необходимость 

смены парадигмы развития ресурсно-сырьевого комплекса России. Смена парадигмы связа-

на с переходом от экстенсивной к интенсивной траектории развития [3, Эдер Л.В., Конторо-

вич А.Э., с. 16–18]. При этом акцент исследовательской проблемы всё больше смещается в 

сторону учёта региональной составляющей, включающей в себя проведение широкого меж-

регионального сопоставления текущего состояния освоения недр в ресурсодобывающих ре-

гионах России в целях теоретического обоснования и практической разработки новых пер-

спективных проектных форм взаимодействия бизнеса и государства, а также разработки на 

этой основе активной региональной политики, ориентированной на решение задач иннова-

                                                 
5
 Источник: разработано на основе данных государственного доклада «О состоянии и использовании мине-
рально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2020 году. 
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ционного развития, импортозамещения и устойчивого социально-экономического развития 

регионов [4, Конторович А.Э.]. 

Принимая во внимание тот факт, что в большей степени перспективные месторожде-

ния стратегических видов минерального сырья, имеющих наибольший риск импортозависи-

мости, представлены в регионах Арктической зоны РФ (табл. 5), важность учёта её регио-

нальной специфики, обусловленной сложными природно-климатическими условиями, не-

стандартными социально-экономическими аспектами деятельности и экологической хруп-

костью арктических территорий, а также происходящими в ней изменениями [5, Зайков К.С., 

Кондратов Н.А., Кудряшова Е.В., Липина С.А., Чистобаев А.И, с. 10–12] становится ещё более ак-

туальной.  

Таблица 5 
Географическое распределение действующих и перспективных месторождений импортозависи-

мых стратегических минеральных ресурсов по регионам РФ 6 

Наименование 
минерального 

сырья 

Регионы с действующими ме-
сторождениями 

Регионы с перспективными ме-
сторождениями 

Регионы 
АЗРФ 

Другие регионы Регионы АЗРФ Другие регионы 

Уран 
Республика 
Саха (Якутия) 

Забайкальский 
край, Республи-
ка Бурятия, Кур-
ганская область 

 

Амурская об-
ласть, Еврей-

ский АО, Забай-
кальский край 

Титан 
Мурманская 
область, Рес-
публика Коми 

 
Мурманская 
область 

Томская об-
ласть, Забай-
кальский край, 
Амурская об-

ласть, Челябин-
ская область 

Цирконий 
Мурманская 
область 

 
Республика 

Коми 

Томская об-
ласть, Иркут-
ская область 

Редкоземельные 
металлы 

Мурманская 
область 

 

Республика 
Саха (Якутия), 
Красноярский 
край, Респуб-
лика Коми 

 

Большинство проектов освоения перспективных месторождений в российских аркти-

ческих регионах включено в Стратегию развития АЗРФ и обеспечения национальной без-

опасности на период до 2035 г., утверждённую Указом Президента РФ от 26.10.2020 № 645. 

Это обуславливает высокую ответственность за обеспечение сохранности хрупкого экологи-

ческого баланса на территории российской Арктики с акцентом на интенсивные методы до-

бычи и переработки полезных ископаемых, в том числе путём применения комплексной пе-

реработки минерального сырья на действующих и перспективных месторождениях. 

Состояние освоения недр ресурсодобывающих регионов во многом определяется 

экономической активностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

                                                 
6
 Источник: разработано автором на основе данных государственного доклада «О состоянии и использовании 
минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2020 году. 
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добыче и переработке полезных ископаемых на его территории, и реализуемой ими корпо-

ративной политики относительно своего производства. Ввиду этого становится важным учёт 

их готовности к смене парадигмы своего развития в сторону комплексной переработки ми-

нерально-сырьевых ресурсов, и выявление факторов, обуславливающих сопротивление к 

такому переходу. Формирование перечня таких факторов и проведение оценки мнения хо-

зяйствующих субъектов относительно них является актуальной научной задачей. Её решение 

позволит уточнить реализацию Стратегий развития минерально-сырьевой базы РФ и АЗРФ 

до 2035 года за счёт учёта особенностей арктических региональных хозяйственных систем 

ресурсных регионов и выработать предметные решения по наиболее острым проблемам, 

затрудняющим реализацию Стратегий на местах. 

Таким образом, цель настоящего исследования будет заключаться в формировании 

перечня факторов готовности и сопротивления хозяйствующих субъектов к реализации ком-

плексной переработки минерального сырья и их систематизации для дальнейшего проведе-

ния исследования оценки готовности к такому изменению региональной хозяйственной си-

стемы в целом и выработки мероприятий, способствующих повышению уровня её готовно-

сти и снижению сопротивления. 

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи: 

 провести обзор имеющихся исследований по вопросу реализации комплексной 

переработки минерально-сырьевых ресурсов; 

 определить факторы, обуславливающие готовность к реализации комплексной пе-

реработки минерально-сырьевых ресурсов, и факторы риска, вызывающие сопро-

тивление и сдерживающие такой переход; 

 систематизировать выявленные факторы готовности и сопротивления, представив 

их в качестве набора индикаторов, по которым будет проводиться дальнейшее ис-

следование оценки готовности региональной хозяйственной системы к переходу 

на концепцию комплексной переработки минерального сырья.  

В качестве методов исследования был выбран метод контент-анализа научных публи-

каций по теме комплексной переработки минерально-сырьевых ресурсов. Было проанали-

зировано 100 публикаций последних 10 лет относительно выделяемых в них факторов, спо-

собствующих и сдерживающих реализацию концепции комплексной переработки мине-

рально-сырьевых ресурсов (далее КПМС). Выявленные в работах факторы были системати-

зированы в подгруппы и классифицированы на факторы возможности и факторы сопротив-

ления. 

Результаты и дискуссия 

В результате проведённого контент-анализа было выявлено 20 факторов, на которые 

исследователи делают акценты при рассмотрении проблемы комплексной переработки ми-

нерально-сырьевых ресурсов. При этом выявленные факторы имеют как положительный, так 
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и отрицательный эмоциональный окрас: как создающие возможности и как сдерживающие 

реализацию концепции комплексной переработки минерально-сырьевых ресурсов. 

Первым и наиболее встречающимся фактором является фактор запасов полезных 

ископаемых. Он так или иначе упоминался во всех рассмотренных публикациях и в большей 

степени (67%) имел положительный эмоциональный окрас, обусловленный значительной 

обеспеченностью России минеральными ресурсами как природного, так и техногенного ха-

рактера. К условиям, создающим возможность реализации КПМС, относились также ухуд-

шение горно-геологических условий работ и качества вовлекаемых в разработку месторож-

дений, сокращение объёмов геологоразведочных работ. С точки зрения негативной оценки 

данного фактора, сдерживающей реализацию КПМС, указывалось ухудшение с течением 

времени качественного и количественного составов ранее сформированных лежалых отхо-

дов и изменение физико-механических свойств пород [2, с. 27–28]. 

Наравне с запасами минерально-сырьевых ресурсов в публикациях освещается фак-

тор разработанных потенциально возможных технологий переработки. В качестве воз-

можности данный фактор отмечается в 33% публикаций, где он упоминается, и характеризу-

ется наличием значительного научного задела и накопленного опыта по разработанным тех-

нологиям комплексной и углублённой переработки минерально-сырьевых ресурсов [6, Оре-

хова Н.Н., Шадрунова И.В., Зелинская Е.В., Волкова Н.А.; 7, Чантурия В.А., с. 568]. При этом в 

иных случаях технологический фактор имеет скорее отрицательный окрас ввиду отсутствия 

эффективных технологий переработки, готовых к применению в крупном масштабе, и необ-

ходимости дальнейшего исследования данного вопроса. Одним из ключевых условий дан-

ного направления выделяется необходимость формирования единого информационного 

пространства для учёта запасов минеральных ресурсов: как природных, так и техногенных, 

для получения достоверной минералогической информации, которая должна быть доступна 

для научно-исследовательских институтов и производственных организаций различной ве-

домственной принадлежности. 

Немаловажным для реализации КПМС является фактор наличия требуемых произ-

водственных мощностей. К нему относится как наличие имеющихся перерабатывающих 

активов, количество хозяйствующих субъектов, владеющих ими, и их категория (малый, 

средний, крупный бизнес), так и оборудование, используемое в процессе переработки. В 

рассмотренных публикациях положительный аспект состоял в том, что Россия имеет значи-

тельный потенциал создания полной производственной цепочки. Однако межрегиональная 

кооперация не получила должного распространения, в связи с чем на большинстве произ-

водств имеется недозагруженность производственных мощностей. Отмечается, что органи-

зация производства КПМС возможна в рамках одного предприятия без необходимости вы-

деления данной деятельности в специализированное производство [8, Ларичкин Ф.Д., с. 12]. 

В то же время имеются ограничения в части достаточности собственной материально-

технической базы, выражаемой в отсутствии R&D-подразделений и эффективности имеюще-
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гося оборудования, с точки зрения производительности и экологической безопасности, а 

также его износа и потребности в модернизации [2, с. 233]. Последнее требует от хозяйству-

ющих субъектов масштабных инвестиций в обновление, что выступает ещё одним фактором 

реализации КПМС, выделенного в рамках проведённого анализа [9, Литвиненко В.С., с. 62]. 

При этом инвестиции требуются не только на совершенствование материально-технической 

базы, но и для решения вопроса кадрового обеспечения [10, Ускова Т.В., Лукин Е.В., Мель-

ников А.Е., Леонидова Е.Г., с. 73–74]. 

Успешность реализации КПМС, как и прогресс состояния любой отрасли материально-

го производства, напрямую обусловлен состоянием персонала. Фактор персонала в рас-

смотренных публикациях в положительном ключе характеризует сложившуюся в России си-

стему подготовки кадров высшего и среднего образования для горной отрасли, сохранив-

шую принципы традиционного российского образования и специалитетную форму подго-

товки, как уровень высшего профессионального образования. Однако отмечается и необхо-

димость её дальнейшего совершенствования для приведения в соответствие текущим по-

требностям бизнеса и с точки зрения выдерживания проактивной относительно к нему по-

зиции. Требуют усиления отдельные направления подготовки кадров, такие как геология и 

минералогия, а также реализация концепции непрерывного образования горных инженеров 

во взаимодействии с образовательным, научным и бизнес-сообществами [11; 12, Казанин 

О.И., с. 370–373; 13, Верчеба А.А., с. 147–149]. 

Пятым фактором в рассмотренных публикациях стал фактор регулирования со сто-

роны государства (состояние правового поля). В большей степени (75%) данный фактор в 

рассмотренных публикациях имел негативный окрас, связанный с несовершенством дей-

ствующей нормативно-правовой базы в России и её недостаточностью [14, с. 161]. Этот факт 

в полной мере и нашёл отражение в содержании первого этапа реализации Стратегии раз-

вития минерально-сырьевого комплекса России до 2035 года как одна из её ключевых задач. 

Сдерживающее влияние также характеризовалось ведомственной разобщённостью в части 

регулирования деятельности с отходами (Росприроднадзора и Роснедр); вопросами уста-

новления прав собственности; отсутствием единой системы учёта [15, Nevskaya M.A., 

Marinina O.A.; 16, Ponomarenko T.V., Nevskaya M.A., Marinina O.A., с. 2627]. Возможность 

определялась появлением новых и актуализацией действующих законодательных норма-

тивных актов, усиливающих ответственность недропользователей за обращение с отходами 

производства [17, Мустафин С.К., Анисимова Г.С., Трифонов А.Н., Стручко К.К., с. 9], а также 

необходимостью выработки новых подходов к государственному управлению процессами 

работы с месторождениями в целом [18, Литвиненко В.С., Петров Е.И., Василевская Д.В., 

Яковенко А.В., Наумов И.А., Ратников М.А., с. 15]. 

Производным от фактора регулирование со стороны государства (состояния правово-

го поля) стал шестой фактор — фактор административных барьеров. Данный фактор од-

нозначно рассматривался в отрицательном значении. Указывалось, что усложняется дея-
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тельность недропользователей по применению (утилизации) образуемых ими отходов и 

распоряжению ими [2, с. 89]; ограничивается доступ к накопленным техногенным отходам 

организаций, включая малый горный бизнес [2, с. 62]; имеется необходимость лицензирова-

ния деятельности по обращению с отходами [19, Карпенко Н.Б., с. 17–18]; действует принцип 

«освоения крупных месторождений» при разработке техногенных [2, с. 72]. Последние ас-

пекты также были выделены в отдельные факторы — фактор патентов, лицензий на осу-

ществление деятельности и фактор разрешений на осуществление вида деятельности. 

Маркетинговая составляющая КПМС непосредственно связана с фактором спроса. В 

рассмотренных публикациях он встречается при обосновании актуальности КПМС в анализе 

сфер применения извлекаемых ценных компонентов [20, Николаев А.И., Кривовичев С.В.; 21, 

Малышевский В.А.]. В качестве возможности реализации КПМС фактор спроса обуславлива-

ется развитием областей деятельности, где становятся востребованными ценные компонен-

ты минерального сырья, содержание которых в добываемой руде, как правило, незначи-

тельно. При этом их многообразие становится и фактором сдерживания, поскольку спрос на 

них, как правило, является дифференцированным и небольшим по объёму [22, Крюков В.А., 

Яценко В.А., Крюков Я.В., с. 82–83]. 

Рентабельность реализации КПМС обуславливается фактором цены на извлекаемые 

ценные компоненты. Ключевым научным вопросом в публикациях становится определение 

методологии ценообразования при КПМС, в том числе обоснование цен каждого ценного 

элемента, составляющего многокомпонентное минеральное сырьё, и разнообразных про-

дуктов его комплексной переработки на разных стадиях производства, включая утилизируе-

мые горнопромышленные отходы [23, Дадыкин В.С.; 24, Ларичкин Ф.Д., Воробьев А.Г., Глу-

щенко Ю.Г.; 7, Чантурия В.А.]. Наличие научного задела методологии ценообразования яв-

ляется положительным аспектом выделенного фактора. Сдерживающий характер ценового 

фактора выражается в соотнесении динамики мировых цен на конечную продукцию мине-

рально-сырьевого комплекса, и используемых традиционных технологий первичной пере-

работки, что обуславливает необходимость регулирования данного вопроса со стороны гос-

ударства, как меры поддержки по субсидированию затрат и соответствующей экспортной 

политики [22, Крюков В.А., Яценко В.А., Крюков Я.В., с. 83]. 

Изучая вопрос КПМС, авторы не оставляют без внимания энергетический фактор. 

Возможность организации КПМС обосновывается достаточной энергообеспеченностью 

народного хозяйства России. При этом в условиях рыночной экономики для сохранения кон-

курентоспособности компаний и рентабельности требуется постоянный поиск новых техно-

логических решений, позволяющих повысить энергоэффективность производства ввиду ро-

ста цен на энергоносители на рынке. Россия в настоящее время располагает эффективными 

энергосберегающими технологиями комплексной и глубокой переработки труднообогати-

мых руд сложного вещественного состава и техногенного минерального сырья, что позволя-
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ет получать высококачественную готовую продукцию, конкурентоспособную на мировом 

рынке [6; 7, с. 568]. 

Помимо энергии основные расходы производства при переработке минерального 

сырья связаны с закупкой химических реагентов, используемых для получения концентратов 

и выделения товарной продукции, ввиду этого фактор компонентов, требуемых для орга-

низации производства, был следующим выделенным фактором. Положительный окрас дан-

ного фактора, определяющий возможность реализации КПМС, связан с достижениями науки 

в области создания новых эффективных реагентов [25, Петров И.М., с. 29]. При этом отмеча-

ется, что применяемые реагенты имеют ряд недостатков, обусловленных их экологической 

небезопасностью и экономической неэффективностью, поэтому тема поиска и создания но-

вых реагентов является до сих пор актуальной научной задачей. Кроме этого, данный фактор 

можно отнести к факторам сопротивления ввиду отмечаемого в публикациях дефицита соб-

ственных, отечественных продуктов и недостаточности в России технической базы для их 

производства [26, Рябой В.И.]. 

Механизм нивелирования всех факторов сопротивления авторами публикаций обо-

значался необходимостью поддержки со стороны государства. Касательно стимулирования 

КПМС государством наиболее часто в публикациях поднимается вопрос налогового регули-

рования данной деятельности. Повышение экономической эффективности КПМС исследова-

телями обуславливается необходимостью устранения причин и условий, способствующих 

неправомерному формированию налоговой базы и определению объектов налогообложе-

ния для организаций, осуществляющих КПМС [27, Богаткина Ю.Г., Еремин Н.А., Лындин В.Н.; 

28, Блошенко Т.А., Дамбаева Р.Д.]. Однако пока данное условие в рассмотренных публика-

циях выступает скорее как фактор сдерживания ввиду его нереализуемости в России. Плос-

кая шкала действующего налога на добычу полезных ископаемых не позволяет проводить 

дифференциацию его взимания в зависимости от стадий освоения, горно-геологических 

условий, степени выработанности и местоположения месторождения, что создаёт неравные 

условия для добывающих организаций. Добыча полезных ископаемых при значительных 

эксплуатационных затратах становится для недропользователей нецелесообразной (отрица-

тельный показатель экономической эффективности проекта разработки месторождения), а у 

государства (собственника недр) увеличивается число нерентабельных месторождений [2; 

29, Блошенко Т.А., с. 46] 

Другими мерами поддержки со стороны государства являются преференции, связан-

ные с субсидированием затрат, стимулированием спроса на новый продукт, и регулиро-

вание цен. Недостаточность реализации данных механизмов в России, по сравнению с дру-

гими странами, например, Китаем в части редкоземельных элементов [30, W bbeke Jt.; 31, 

Goodenough K.M., Wall F., Merriman D.; 32, Binnemans K., Jones P.T.] относит данные факторы 

к факторам сдерживания реализации КПМС. 
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Развитие КПМС также зависит от уровня взаимодействия хозяйствующих субъектов 

отрасли. В рассмотренных публикациях данное условие нашло отражение в факторах кон-

куренции и наличия необходимых поставщиков (подрядчиков) и партнёров. Фактор конку-

ренции рассматривается как сдерживающий относительно импортных поставок, которые 

полностью удовлетворяют внутренний спрос по ценным компонентам, являющимся попут-

ными при производстве основного продукта на российских производствах и зачастую усту-

пающих по качеству импортным [33, Новиков Н.И., Салихов Н.И., с. 143–147]. Недостаточ-

ность хозяйствующих субъектов, готовых выступить в качестве поставщиков, и низкая сте-

пень кооперации и взаимодействия компаний как партнёров для создания единой цепочки 

производства, также имеет негативную оценку в публикациях, где они упоминаются, что от-

носит эти факторы к факторам сопротивления [34, Твердов А.А.; 35, Синьков Л.С.]. 

Итоговый обзор выделенных факторов представлен в табл. 6. 

Таблица 6 
Обзор и систематизация статей относительно сюжета и его эмоциональная окраска  

(возможность / сопротивление) 7 

№ Фактор 
Количество 
упоминаний, 

ед. 

Процент от 
общего числа 
рассмотренных 
публикаций 

Оценка сопро-
тивления  

(% от публика-
ций по теме) 

Оценка воз-
можности  
(% от публи-
каций по 
теме) 

1 
Запасы полезных ископа-
емых 

10 25,6% 30% 70% 

2 
Разработанная потенци-
ально возможная техно-
логия переработки 

10 25,6% 70% 30% 

3 
Наличие производствен-
ных мощностей 

8 20,5% 75% 25% 

4 Персонал 8 20,5% 75% 25% 

5 
Регулирование со сторо-
ны государства (состояние 
правового поля) 

7 17,9% 71% 29% 

6 
Административные барь-
еры 

7 17,9% 71% 29% 

7 Спрос 7 17,9% 71% 29% 

8 Цена на рынке 7 17,9% 71% 29% 

9 Энергия 6 15,4% 33% 67% 

10 

Компоненты для произ-
водства (добавочные ве-
щества, реагенты, мате-
риалы, комплектующие и 
т.д.) 

6 15,4% 67% 33% 

12 Конкуренция 4 10,3% 100% 0% 

11 
Преференции со стороны 
государства в части суб-
сидирования затрат 

3 7,7% 100% 0% 

13 
Преференции со стороны 
государства по налогам 

3 7,7% 100% 0% 

14 
Патенты, лицензии на 
осуществление деятель-
ности 

3 7,7% 100% 0% 

                                                 
7
 Источник: разработано авторами. 
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№ Фактор 
Количество 
упоминаний, 

ед. 

Процент от 
общего числа 
рассмотренных 
публикаций 

Оценка сопро-
тивления  

(% от публика-
ций по теме) 

Оценка воз-
можности  
(% от публи-
каций по 
теме) 

15 

Преференции со стороны 
государства в части сти-
мулирования спроса на 
новый продукт 

3 7,7% 100% 0% 

16 Инвестиции 2 5,1% 100% 0% 

17 Разрешение на осуществ-
ление вида деятельности 

2 5,1% 100% 0% 

19 
Преференции со стороны 
государства в части регу-
лирования рынка (цен) 

2 5,1% 100% 0% 

18 Поставщики/подрядчики 1 2,6% 100% 0% 

20 
Партнёры (их наличие и 
готовность к сотрудниче-
ству) 

1 2,6% 100% 0% 

 

Для оптимизации работы по дальнейшему анализу и оценке выделенных факторов, а 

также в виду того, что перечень их не является исчерпывающим, перечисленные факторы 

были систематизированы по обобщающему их признаку в пять основных групп. 

Первая группа «Ресурсная составляющая» будет включать в себя такие факторы, как 

обеспеченность запасами полезных ископаемых, наличие производственных мощностей, 

численность персонала и его квалификация, инвестиционные возможности, достаточность 

компонентов для производства (добавочные вещества, реагенты, материалы, комплектую-

щие и т. д.) и энергетическая обеспеченность. 

Ко второй группе факторов «Технологическая составляющая» отнесены разрабо-

танная потенциально возможная технология переработки минерального сырья, а также па-

тенты, лицензии на осуществление деятельности. 

Третья группа «Институциональная среда» представлена факторами, определяю-

щими легализацию деятельности, а именно наличие разрешений на осуществление вида 

деятельности, уровень административных барьеров и регулирование государством данной 

деятельности с точки зрения состояния правового поля. 

Факторы рынка включены в четвёртую группу «Рыночная составляющая» и вклю-

чают уровень цен, спроса и конкуренции на рынке, предпринимательскую активность на 

рынке в виде наличия необходимых поставщиков и подрядчиков, которых необходимо при-

влекать для организации деятельности по комплексной переработке минерально-сырьевых 

ресурсов. 

И пятая группа факторов обозначена как «Поддерживающая среда» и представлена 

мерами поддержки вида деятельности со стороны государства, а также развитостью парт-

нёрских взаимосвязей, готовностью к сотрудничеству хозяйствующих субъектов для реали-

зации КПМС. 
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Проведённая классификация факторов может стать основой для формирования ли-

стов экспертного опроса, на основе которого планируется проведение дальнейшего иссле-

дования оценки готовности и сопротивления хозяйствующих субъектов к переходу на реали-

зацию концепции КПМС.  

Проведение исследования экспертного мнения непосредственных акторов данного 

вида деятельности — хозяйствующих субъектов и экспертов научного сообщества — позво-

лит определить общую тенденцию развития Стратегии на уровне регионов РФ, выявить про-

блемы и узкие места её реализации, установить основные направления и выработать адрес-

ные регуляторы применительно к конкретному региону, что будет являться, в свою очередь, 

перспективными направлениями для дальнейшего изучения поставленного в настоящей ста-

тье вопроса и может стать основой для формирования региональной политики управления, 

уточняющей Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года, выражаю-

щейся в новом плане мероприятий на период с 2024 по 2030 гг. 

Заключение 

Таким образом, несомненным условием для устойчивого развития экономики России, 

с учётом её ярко выраженной сырьевой направленности, является необходимость поддер-

жания состояния запасов на уровне, сбалансированном с текущим потреблением. Принятая 

Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года направлена на достижение 

данной цели, однако её реализация сегодня требует корректировки ввиду непропорцио-

нальности предпринимаемых мер и необходимости усиления их в сторону комплексной пе-

реработки минерально-сырьевых ресурсов. Несмотря на длительность изучения настоящей 

проблемы, комплексное использование минерального сырья и переработка отходов горной 

промышленности по-прежнему не ведётся на должном уровне, что обусловлено множе-

ством факторов. Выявление и систематизация данных факторов на основе контент-анализа 

публикаций, посвящённых теме комплексной переработки минерально-сырьевых ресурсов, 

позволило выявить 20 факторов, которые были систематизированы в 5 групп. Представление 

их в виде опросных листов для проведения дальнейшего исследования проблемы перехода 

на реализацию концепции КПМС и применение относительно конкретной региональной хо-

зяйственной системы позволит выявить специфичные для конкретного региона препятствия 

и факторы сопротивления, затрудняющие такие изменения, и определить направления их 

нивелирования, что будет являться, в свою очередь, перспективными направлениями даль-

нейшего изучения поставленного в настоящей статье вопроса, а также может стать основой 

для разработки региональных программ реализации принятой Стратегии развития мине-

рально-сырьевой базы РФ до 2035 года. 
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Аннотация. В статье подводятся итоги председательства России в Арктическом совете (АС, Совет) в 
2021–2023 гг., анализируются взаимосвязь с государственной внутренней и международной полити-
кой, систематизируются ключевые результаты. Авторы выделяют четыре основных периода россий-
ского председательства. В статье применяется диалектический метод, а также используются общело-
гические, теоретические и эмпирические методы исследования. Отмечается, что в связи с бойкотом 
ряда западных стран из-за событий на Украине, РФ направила свои усилия на арктическом направле-
нии на северные территории страны и смогла добиться определённых успехов. Россия провела 
большую часть запланированных мероприятий, касающихся развития экономики и социальной сфе-
ры, изучения изменения климата, экологии, человеческого капитала, деятельности коренных мало-
численных народов, туризма, предотвращения чрезвычайных ситуаций в Арктике. Достойно было 
представлено направление «Арктическая молодежь», запущено большое число проектов для моло-
дых исследователей и мероприятий профориентационной направленности. Делается вывод: в 2-
летний период особое внимание руководство страны, его правительство уделяло совершенствова-
нию функционирования Северного морского пути, социально-экономическому развитию арктических 
субъектов РФ, однако из-за геополитической обстановки России не удалось в полном объёме реали-
зовать задуманное. Авторы отмечают, что ход председательства был внутренне незавершённым, 
особенно на протяжении последних периодов. Передача в дистанционном формате права председа-
тельства в Арктическом совете Норвегии вызывает много вопросов. Хочется надеяться на восстанов-
ление статуса и состава АС в полном объёме. Россия по-прежнему исходит из того, что актуальные 
проблемы Арктического региона можно решать только путём взвешенной и взаимовыгодной меж-
дународной кооперации.  
Ключевые слова: российская Арктика, Арктический Совет, российское председательство 2021–
2023, устойчивое развитие, геополитическая нестабильность, санкции, международное сотруд-
ничество 
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Abstract. The article summarizes the results of Russia’s chairmanship in the Arctic Council (AC, Council) in 
2021–2023, analyzes the relationship with the state national and international policy, and systematizes the 
key results. The authors identify four main periods of Russian chairmanship. The article presents general 
logical, theoretical, and empirical research methods. It is noted that due to the boycott of a number of 
Western countries because of the events in Ukraine, the Russian Federation focused its efforts in the Arctic 
direction on the northern territories of the country and was able to achieve certain successes. Russia has 
carried out most of the planned activities related to economic and social development, climate change, 
ecology, human capital, indigenous peoples’ activities, tourism, and prevention of emergency situations in 
the Arctic. The “Arctic Youth” direction well represented, and a large number of projects for youth events 
and career guidance were launched. The conclusion is made: during the 2-year period the government paid 
special attention to improving the functioning of the Northern Sea Route, socio-economic development of 
the Arctic regions of the Russian Federation, but due to the geopolitical situation Russia failed to fully real-
ize its plans. The authors note that the course of the chairmanship was internally incomplete, especially 
during the recent periods. The remote transfer of the chairmanship of the Arctic Council to Norway raises 
many questions. It is hoped that the full status and composition of the AC will be restored. Russia still pro-
ceeds from the fact that the pressing problems of the Arctic region can be solved only through balanced 
and mutually beneficial international co-operation. 
Keywords: Russian Arctic, Arctic Council, Russian Chairmanship 2021–2023, sustainable development, sanc-
tions, geopolitical instability, international cooperation 

Введение 

20 мая 2021 г. председательство в Совете перешло от Рейкьявика к Москве. Министр 

иностранных дел Исландии Г.Т. Тордарсон передал председательство в АС на очередной 

двухлетний период Министру иностранных дел России С.В. Лаврову. Председательство Ис-

ландии в связи с COVID-19 было непростым, ряд мероприятий пришлось отменить или пере-

нести, но несмотря на трудности, пандемия открыла возможности для новых способов со-

трудничества в рамках АС [1, Журавель В.П.]. 

С учётом вышеперечисленных факторов председательство РФ имело ряд существен-

ных особенностей:  

 начиналось оно в год его 25-летия АС (19 сентября 2021 г.), что накладывало осо-

бую ответственность за его результаты;  

 Россия возлагала на него большие надежды с целью закрепить свою ведущую роль 

в Арктике, в том числе в дальнейшем решении задачи по повышению эффективно-

сти международного арктического сотрудничества;  

 выполнение программы председательства должно было стать важным фактором 

снижения конфликтного потенциала в мире, в первую очередь, в Европе. 

Председательство России в АС, на наш взгляд, охватывает четыре периода разной 

степени эффективности: 

 подготовительный этап (ноябрь 2020 года — май 2021 г.), который был наиболее 
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содержательным и планомерным;  

 начало председательства (май 2021 г. — март 2022 г.);  

 председательство в условиях санкций и бойкота российского председательства 

(март 2022 года — апрель 2023 года);  

 заключительный этап, связанный с поиском наиболее приемлемой формы завер-

шения председательства (апрель — май 2023 года).  

Периоды тесно связаны между собой, но имеют различный уровень эффективности. 

Замысел председательства России в Арктическом совете и его бойкот 

Говоря о председательстве России в АС следует указать, что заблаговременно Указом 

Президента РФ от 25 ноября 2020 г. был образован Организационный комитет по подготовке 

и обеспечению председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 

годах, утверждено его Положение, председателем Организационного комитета был назна-

чен Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутнев 1. Сформирован и через месяц был утверждён состав Организационного коми-

тета, на котором широко обсуждались в ведомственном формате актуальные вопросы пред-

седательства РФ в АС. Параллельно представители научного сообщества в своих публикаци-

ях пытались определить содержание председательства [2, Краснопольский Б.Х.; 3, Криворо-

тов А.К.; 4, Корчунов Н.В.; 5, Тишков А.А.]. 

В дополнение к принятой программе Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин 

30 апреля 2021 г. утвердил план её основных мероприятий, который включал в себя 116 ме-

роприятий, сгруппированных в 11 разделов 2. Положительно, что данные решения были 

подкреплены финансированием арктических проектов на период 2021–2024 гг. из средств 

федерального бюджета в сумме более 15 млрд рублей. Был определён лозунг председа-

тельства «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия приняла решение 

развивать сотрудничество со странами — участницами межправительственного форума по 

четырём приоритетным направлениям:  

 население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера;  

 охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата;  

 социально-экономическое развитие региона;  

 укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего 

сотрудничества в высоких широтах [6]. 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 25.11.2020 г. № 740 «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению 
председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах». URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=755222&dst=100001#C5iACYTGmHCfi1pZ1 
(дата обращения: 15.04.2021). 
2
 План основных мероприятий в связи с председательством России в АС 2021‒2023 гг. от 30 апреля 2021 г., № 
4161п-П2. 
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Данные положения были своевременно доведены до стран-учредителей, государств-

наблюдателей, представителей коренных народов. Этим самым Россия показала преем-

ственность арктической повестки председательства, но и была намерена продемонстриро-

вать главенствующую роль РФ в Арктике. 

Все эти направления нашли отражение в деятельности Центра арктических исследо-

ваний Отдела страновых исследований Института Европы РАН, который был создан в 2018 г. 

[7, Журавель В.П.]. Сотрудники Центра по проблемам российского председательства прове-

ли 2 конференции, подготовили монографию [8], опубликовали более 20 статей на эту тему, 

в том числе в журнале «Арктика и Север», около 30 раз выступили на конференциях и круг-

лых столах. Центр проанализировал возможные риски сбоев председательства. Среди них 

пандемия коронавируса COVID-19, сохраняющаяся политическая напряжённость в отноше-

ниях с Западом, усиление обвинения России в милитаризации Арктики, нарушении ею тре-

бований экологии, притеснении прав коренных народов Севера, усиление санкционного 

давления на Россию. Всё это могло потенциально повлиять на ритмичность и регламент 

нашей работы. 

С мая 2021 по март 2022 г. всё задуманное выполнялось. Здесь хотелось бы отметить 

вступление в силу подписанного в 2018 г. Соглашения о предотвращении нерегулируемого 

промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана. С началом 

председательства РФ данный документ подписал Китай. Несмотря на то, что это мероприя-

тие не входило в программу председательства РФ, его можно смело отметить к его дости-

жение, что является ещё одним фактором крепнущего взаимодействия РФ и КНР на арктиче-

ском треке [1]. 

Но в марте 2022 г. семь стран Арктического совета (Дания, Исландия, Канада, Норве-

гия, США, Финляндия и Швеции) в знак протеста против специальной военной операции Рос-

сии на Украине отказались принимать участие во всех заседаниях, проходящих под предсе-

дательством РФ и на её территории 3, несмотря на единый стратегический план АС, приня-

тый год назад в Рейкьявике 4. Позже, 8 июня, эти государства приняли решение ограниченно 

возобновить деятельность АС, но уже без участия России 5. Следует отметить, что первона-

чально эта информация публиковалась на сайте Госдепартамента США, что говорит о том, 

кто был инициатором этих решений. Всё это в конечном итоге выразилось в масштабном 

бойкоте председательства РФ в Арктическом совете [9, Журавель В.П.]. 

                                                 
3
 U.S. Department of State. Joint Statement on Arctic Council Cooperation Following Russia’s Invasion of Ukraine. U.S. 

Department of State. 03.03.2022. URL: https://www.state.gov/joint-statement-on-arctic-council-cooperation-
following-russias-invasion-ofukraine/ (дата обращения: 05.03.2022). 
4

 Arctic Council Strategic Plan 2021 to 2030. Arctic Council. 20.05.2021. URL: https://oaarchive.arctic-
council.org/bitstream/handle/11374/2601/MMIS12_2021_REYKJAVIK_Strategic-Plan_2021-2030.pdf (дата обраще-
ния: 05.01.2022). 
5

 Joint Statement on Limited Resumption of AC Cooperation. U.S. Department of State. 08.06.2022. URL: 
https://www.state.gov/joint-statement-onlimited-resumption-of-arcticcouncil-cooperation/ (дата обращения: 
19.06.2022).  

https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/2601/MMIS12_2021_REYKJAVIK_Strategic-Plan_2021-2030.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/2601/MMIS12_2021_REYKJAVIK_Strategic-Plan_2021-2030.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Параллельно несколько крупных европейских и азиатских транснациональных ком-

паний вышло из арктических проектов или пересмотрело свои планы по их инвестированию. 

Иностранные компании ушли из российских проектов, несмотря на значительные финансо-

вые и имиджевые потери. Еврокомиссия наложила санкции на программу «Коларктик», иг-

рающую важную роль в межрегиональном сотрудничестве. Члены Совета Баренце-

ва/Евроарктического региона объявили о приостановке сотрудничества с РФ. Также было 

значительно ограничено научное сотрудничество с Международным советом по науке и 

Международным арктическим научным комитетом. Прекращена деятельность РФ в Совете 

министров Северных стран [10, Журавель В.П., Тимошенко Д.С.; 11, Тимошенко Д.С.]. На 

страновом уровне было заморожено арктическое сотрудничество, которое начало приобре-

тать недружественный характер. 

Вектор председательства — северные территории России 

Март—май 2022 г. был сложным периодом в ходе председательства РФ, но, на наш 

взгляд, было принято единственно верное решение о его продолжении и усилении развития 

арктических территорий РФ. На своевременное принятие этого решения повлияла, в том 

числе, и экспертная записка Института Европы РАН в федеральные и региональные органы 

власти и управления, где были предложены меры по внесению изменений в программу и 

регламент плана председательства.  

Значительный вклад в анализ актуальных арктических проблем внёс ХХV Петербург-

ский международный экономический форум, который проводился в Санкт-Петербурге с 15 

по 18 июня 2022 г. [12, Журавель В.П.], где в рамках стенда Минвостокразвития РФ «Арктика 

— территория диалога» состоялся предметный анализ сложившейся ситуации на арктиче-

ском пространстве.  

Принятое решение о переносе акцента председательства на российские проблемы 

северных регионов позволило уже в 2022 г. — начале 2023 г. сделать серьёзные подвижки в 

арктическом направлении.  

Так, объём перевозок грузов по Севморпути в 2022 г. составил 34 млн 34 тыс. т, что 

больше целевого показателя федерального проекта «Развитие Северного морского пути» на 

2 млн т 6. По информации Главсевморпути, грузопоток увеличивался в первую очередь за 

счёт перевозок сжиженного природного газа. Его перевозки превысили аналогичный пока-

затель 2021 г. на 1,2 млн т (1 258 тыс. т), на 226 тыс. т выросла перевозка контейнерных гру-

зов, на 109 тыс. т увеличилась перевозка навалочных грузов. Среди лидеров по растущему 

грузопотоку можно отметить «Новатэк», «Норникель» и «Газпромнефть». Рост грузопотока 

продолжился и для строительства инфраструктуры проектов «Восток Ойл» Роснефти — 

предприятий «Северная звезда», ГДК «Баимская», «Арктик СПГ-2». Компания «Северная 

                                                 
6

 Сообщение Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом». 13.01.2022. URL: 
https://www.rosatom.ru/journalist/news/obem-perevezennykh-gruzov-po-severnomu-morskomu-puti-v-2022-godu-
sostavil-34-034-mln-tonn/ (дата обращения: 06.11.2022). 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/obem-perevezennykh-gruzov-po-severnomu-morskomu-puti-v-2022-godu-sostavil-34-034-mln-tonn/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/obem-perevezennykh-gruzov-po-severnomu-morskomu-puti-v-2022-godu-sostavil-34-034-mln-tonn/


 

Арктика и Север. 2023. № 52 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИНСТИТУТЫ 
       Журавель В.П., Тимошенко Д.С. Об итогах и уроках председательства России… 

126 

Звезда» отгрузила три первые партии угля, добытого на Сырадасайском месторождении. 

Более 100 тыс. т продукции было отправлено в восточном направлении через акваторию 

Севморпути 7. Но при этом транзитные перевозки снизились в 10 раз и составили 200 тыс. т 8. 

Это явилось результатом внешнеторговой деятельности западных стран, которые затронули 

и арктические нефтегазовые проекты. Участвующие в них западные компании покинули да-

же уже реализуемые проекты и отказались от дальнейших инвестиций. В этих условиях 

необходима отдельная программа по налаживанию взаимодействия с крупными судовла-

дельцами, заинтересованными в быстрой перевозке грузов, в т. ч. с использованием россий-

ских ледоколов. 

В структуре госкорпорации «Росатом» на базе Штаба морских операций в июле 2022 г. 

было создано ФГБУ «Главное управление Северного морского пути». Данное решение уже 

доказало свою эффективность в улучшении управления судоходством на трассе СМП. 

Правительство утвердило план развития СМП до 2035 г., который предусматривает 

реализацию 152 мероприятий. На их реализацию планируется направить около 1,8 трлн руб. 

из разных источников 9. План содержит мероприятия по строительству 10 ледоколов, 14 пор-

тов и терминалов, 141 транспортного судна ледового класса, запуск на орбиту 12 спутников, 

строительство 4 аварийно-спасательных центров МЧС.  

В 2022 г. государство расширило доступ к льготным кредитам для инвесторов, реали-

зующих проекты на Дальнем Востоке и в Арктике в промышленности, транспорте, энергети-

ке, что существенно снизит риски срыва инвестпроектов из-за санкционных ограничений 10.  

Из федерального бюджета выделено более 2,6 млрд руб. на развитие социальной, 

коммунальной и транспортной инфраструктуры Республики Коми, Архангельской и Мурман-

ской областей, а также Чукотского автономного округа, что будет способствовать улучшению 

социально-экономического положения Арктической зоны 11.  

Начата работа по развитию транспортной инфраструктуры Мурманской области. Рас-

ширены границы территории опережающего социально-экономического развития «Столица 

Арктики», что позволит построить в акватории порта Мурманск морской перегрузочный 

                                                 
7

 Компания «Норникель» вошла в число лидеров по растущему грузопотоку. 16.01.2023. URL: 
https://www.ttelegraf.ru/news/kompaniya-nornikel-voshla-v-chislo-liderov-po-rastushhemu-gruzopotoku/ (дата об-
ращения: 15.02.2023). 
8
 Иностранный транзит по СМП удалось компенсировать перевозкой российских грузов в 2022 году — Росатом. 

16.02.2023. URL: https://portnews.ru/news/343075 (дата обращения: 25.02.2023). 
9
 Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. Правительство России. 

04.08.2022. URL: http://government.ru/news/46171/ (дата обращения: 15.11.2022). 
10

 Постановление Правительства РФ от 14.07.2022 № 1261 «О внесении изменения в приложение № 19 к поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422209/ (дата обращения: 25.09.2022). 
11

 Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2022 № 3603-р (ред. от 23.12.2022) «О распределении иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию 
мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав 
Арктической зоны РФ». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_432448/ (дата обращения: 
18.01.2023). 

https://www.ttelegraf.ru/news/kompaniya-nornikel-voshla-v-chislo-liderov-po-rastushhemu-gruzopotoku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
https://portnews.ru/news/343075/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
http://government.ru/news/46171/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422209/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_432448/
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комплекс сжиженного природного газа 12. В рамках комплексного развития Мурманского 

транспортного узла предусмотрено финансирование строительства железной дороги к порту 

Лавна протяжённостью 49,7 км, где возводится одноимённый угольный терминал мощно-

стью 18 млн т в год 13.  

22 ноября 2022 г. на «Балтийском заводе» был спущен на воду корпус атомного ледо-

кола «Якутия». Второй серийный атомный ледокол проекта 22220 «Урал» успешно завершил 

программу заводских ходовых испытаний и 3 декабря 2022 г. из порта Мурманска отправил-

ся в Карское море [13]. 

В 2022 г. флот Арктического и Антарктического научно-исследовательского институ-

та пополнился новым уникальным судном — ледостойкой самодвижущейся платформой 

«Северный полюс». Оно сейчас дрейфует с полярниками на станции «Северный полюс -

41».  

Успешно реализуются проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».  

В настоящее время в рамках системы преференций в Арктике реализуется свыше 630 

инвестиционных проектов, объём инвестиций по соглашениям составляет 1,6 трлн руб. 

Наибольшее количество проектов относится к таким отраслям, как сфера услуг, строитель-

ство, горнорудная промышленность, логистика и туризм 14. 

Россия в оставшийся период своего председательства направила усилия на продви-

жение сотрудничества для повышения благосостояния и качества жизни населения Арктики, 

сохранение арктического биоразнообразия и уникальных экосистем, обеспечение социаль-

но-экономического развития, поиск решений в области глобальной энергетической и транс-

портной безопасности, продвижение научного сотрудничества в высоких широтах и укреп-

ление арктического сотрудничества 15. 

Мероприятия председательства России в Арктическом совете: их выполнение 

По информации Минвостокразвития РФ, в 2021 г. было проведено 32 мероприятия 16, 

в 2022 г. — 43 мероприятия 17. По сообщению пресс-службы Заместителя Председателя Пра-

                                                 
12

 Правительство одобрило расширение границ территории опережающего развития «Столица Арктики» в 
Мурманской области. URL: http://government.ru/news/44552/ (дата обращения: 16.01.2023). 
13

 Правительство направит инвестиции в строительство Мурманского транспортного узла. 16.12.2022. URL: 
http://government.ru/docs/47344/(дата обращения: 17.02.2023). 
14

 В рамках системы преференций в Арктике реализуется свыше 630 инвестиционных проектов. URL: 
http://www.energyland.info/analitic-show-
239456?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fse (дата 
обращения: 05.03.2023). 
15

 Перспективы международного взаимодействия в Арктике обсудили на сессиях проекта Think Arctic — Think 
Global в рамках ВЭФ. URL: https://roscongress.org/news/perspektivy-mezhdunarodnogo-vzaimodejstvija-v-arktike-
obsudili-na-sessijah-proekta-think-arctic-thin/ (дата обращения: 05.03.2023). 
16

 32 мероприятия состоялись в 2021 году в рамках председательства России в Арктическом совете. URL: 
https://arctic-council-
russia.ru/news/oficial/32_meropriyatiya_sostoyalis_v_2021_godu_v_ramkakh_predsedatelstva_rossii_v_arktichesko
m_sovete/ (дата обращения: 05.03.2023). 

http://government.ru/news/44552/
http://government.ru/docs/47344/
http://www.energyland.info/analitic-show-239456?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fse
http://www.energyland.info/analitic-show-239456?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fse
https://roscongress.org/news/perspektivy-mezhdunarodnogo-vzaimodejstvija-v-arktike-obsudili-na-sessijah-proekta-think-arctic-thin/
https://roscongress.org/news/perspektivy-mezhdunarodnogo-vzaimodejstvija-v-arktike-obsudili-na-sessijah-proekta-think-arctic-thin/
https://arctic-council-russia.ru/news/oficial/32_meropriyatiya_sostoyalis_v_2021_godu_v_ramkakh_predsedatelstva_rossii_v_arkticheskom_sovete/
https://arctic-council-russia.ru/news/oficial/32_meropriyatiya_sostoyalis_v_2021_godu_v_ramkakh_predsedatelstva_rossii_v_arkticheskom_sovete/
https://arctic-council-russia.ru/news/oficial/32_meropriyatiya_sostoyalis_v_2021_godu_v_ramkakh_predsedatelstva_rossii_v_arkticheskom_sovete/
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вительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева, за двухлетний период 

РФ провела порядка 90 различных мероприятий, среди них форумы, конференции, круглые 

столы, чемпионаты, фестивали и спортивные соревнования. Мероприятия председательства 

прошли в 24 городах и населённых пунктах России, в том числе во всех девяти регионах Арк-

тической зоны РФ. План председательства в Арктическом совете с самого начала был рас-

считан до августа 2023 г., поэтому Россия проведёт ещё ряд мероприятий, призванных со-

действовать социально-экономическому развитию, сохранению экологии северных широт 

и научному изучению Арктики. В ближайшие месяцы состоится порядка 20 событий 18. Опе-

ратором мероприятий председательства выступал Фонд Росконгресс.  

Следует отметить, что после бойкота председательства РФ со стороны недружествен-

ных стран, интерес внутри страны к этому международному мероприятию ослаб. 

На наш взгляд, наиболее интересно и продуктивно прошли мероприятия в Архангель-

ской области, Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова 

(САФУ) и Республике Саха (Якутия). Содержательно и инновационно были рассмотрены во-

просы коренных малочисленных народов Севера и привлечения молодёжи к арктическим 

делам. 

В соответствии с Планом председательства Российской Федерации в Арктическом со-

вете в 2021–2023 гг. в Архангельске и области было проведено много мероприятий. Основ-

ным организатором выступил САФУ. 

Так, 15–16 ноября 2021 г. и 10–11 ноября 2022 г. состоялись две конференции по про-

блеме привлечения и подготовки кадров для Арктики. На первой конференции обсуждалась 

государственная политика по привлечению кадров для работы в Арктике. Второй научный 

форум «Арктика — национальный мегапроект: кадровое обеспечение и научное сопровож-

дение» был посвящён вопросам информационной безопасности в цифровой экономике, ин-

дивидуализации в подготовке кадров для Арктических регионов, мониторингу рынка труда, 

а также трансформации городского пространства и робототехники. Интерес участников вы-

звал доклад ректора САФУ Е.В. Кудряшовой, которая рассказала о первом в России масштаб-

ном исследовании соответствия подготовки кадров потребности в трудовых ресурсах рабо-

тодателей, осуществляющих свою деятельность в АЗРФ, в целях определения перспектив 

развития кадровой политики в российской Арктике. Исследователи опросили более 10 тысяч 

работодателей АЗРФ и собрали подробные статистические данные от всех арктических субъ-

ектов, профильных министерств и ведомств. Было выявлено, что к 2035 г. в АЗРФ будет со-

                                                 
17

 Россия во главе Арктического совета провела в 2022 году свыше 40 мероприятий по ключевым направлениям 
арктической повестки. 23.12.2022. URL: https://arctic-council-
russia.ru/news/oficial/rossiya_vo_glave_arkticheskogo_soveta_provela_v_2022_godu_svyshe_40_meropriyatiy_po_k
lyuchevym_napra/(дата обращения: 15.02.2023). 
18

 Россия завершила председательство в Арктическом совете. 12.05.2023. URL: 
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/05/12/rossiya-zavershila-predsedatelstvo-v-arkticheskom-sovete 
(дата обращения: 05.03.2023). 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/05/12/rossiya-zavershila-predsedatelstvo-v-arkticheskom-sovete
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здано 182,4 тыс. новых рабочих мест, из них 140,4 тыс. будут созданы в рамках реализации 

198 инвестиционных проектов на общую сумму 19 трлн рублей, а 42 тыс. создадутся в рам-

ках действующих производств у 627 работодателей 19. 

В САФУ был успешно проведён целый ряд мероприятий в рамках реализации направ-

ления «Арктическая молодёжь»: международный форум молодых учёных «Россия в Аркти-

ческом диалоге: глобальный и локальный контексты» (май 2022 г.), студенческий саммит по 

вопросам сохранения и поддержания экологии Арктического региона» (июнь 2022 г.), моло-

дёжная международная модель Арктического совета (ноябрь 2022 г.), фестиваль молодёж-

ного творчества Арктического совета (ноябрь 2022 г.). В мероприятиях приняли участие бо-

лее 100 человек из 24 стран мира, в том числе из стран Арктического совета и стран-

наблюдателей АС [14, Зарубина Л.А., Попкова С.В., Кузнецова С.Ю.]. 

1–3 июня 2022 г. состоялась конференция по сбережению здоровья человека в Аркти-

ке. Участники конференции — учёные и практикующие врачи — обсудили перспективы раз-

вития здравоохранения в Арктике и вопросы биологической безопасности в регионе, а также 

проблемы, связанные с изменением климата. Мероприятие было организовано Министер-

ством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством здравоохранения РФ, 

Правительством Архангельской области и проводилось на площадке Северного государ-

ственного медицинского университета. Среди посетителей — более трёхсот участников из 

России, Белоруссии и Казахстана. Важной задачей для Арктической зоны является реализа-

ция программы модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того, в рамках 

мероприятия 1 июня также состоялась Всероссийская научно-практическая конференция по 

истории медицины, посвящённая 350-летию Петра Первого 20.  

20 июля 2022 г. в Архангельске состоялась конференция по отходам и проблеме мик-

ропластика в Арктике. На сессиях, посвящённых различным аспектам экологической темати-

ки в Арктике, участники конференции рассмотрели проблемы реализации национального 

проекта «Экология», управление отходами в Арктическом регионе, реализацию положений 

международных конвенций и протоколов экологической направленности, ликвидацию за-

грязнений океанов и другие вопросы распространения частиц синтетических полимеров. В 

конференции приняли участие свыше ста экспертов, руководителей профильных организа-

ций и ведомств 21. Конференция состоялась на площадке Северного (Арктического) феде-

                                                 
19

 В Архангельске начал работу форум «Арктика — национальный мегапроект: кадровое обеспечение и научное 
сопровождение». URL: https://narfu.ru/life/news/university/373000/ (дата обращения: 05.03.2023). 
20
Конференция по сбережению здоровья человека в Арктике. URL: https://arctic-council-russia.ru/events/razvitie-

chelovecheskogo-kapitala-v-arktike/konferentsiya-po-sberezheniyu-zdorovya-cheloveka-v-arktike/ (дата обращения: 
05.03.2023). 
21

 Конференция по отходам и проблеме микропластика в Арктике. 20.07.2022. URL: https://arctic-council-
russia.ru/events/izmenenie-klimata-i-ekologiya-arktiki/konferentsiya-po-otkhodam-i-probleme-mikroplastika-v-
arktike/ (дата обращения: 05.03.2023). 

https://narfu.ru/life/news/university/373000/
https://arctic-council-russia.ru/events/razvitie-chelovecheskogo-kapitala-v-arktike/konferentsiya-po-sberezheniyu-zdorovya-cheloveka-v-arktike/
https://arctic-council-russia.ru/events/razvitie-chelovecheskogo-kapitala-v-arktike/konferentsiya-po-sberezheniyu-zdorovya-cheloveka-v-arktike/
https://arctic-council-russia.ru/events/izmenenie-klimata-i-ekologiya-arktiki/konferentsiya-po-otkhodam-i-probleme-mikroplastika-v-arktike/
https://arctic-council-russia.ru/events/izmenenie-klimata-i-ekologiya-arktiki/konferentsiya-po-otkhodam-i-probleme-mikroplastika-v-arktike/
https://arctic-council-russia.ru/events/izmenenie-klimata-i-ekologiya-arktiki/konferentsiya-po-otkhodam-i-probleme-mikroplastika-v-arktike/
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рального университета имени М.В. Ломоносова. Организатором мероприятия выступило 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 22. 

11–12 мая 2023 г. в столице Поморья состоялась конференция по биоресурсам и ры-

боловству в Арктике, на которой прошло обсуждение эффективных механизмов развития 

рыбохозяйственного комплекса Арктического региона и мер по сохранению экосистемы в 

высоких широтах. Пленарная сессия была посвящена теме запасов водных биоресурсов в 

Арктике и их сохранению. В рамках научного форума состоялось восемь дискуссий в форма-

те круглых столов и семинаров, а также семинар по развитию аквакультуры в России. Заме-

ститель Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко направила 

участникам конференции приветствие, в котором отметила, что «Всё, что открывает перед 

нами Арктика, требует грамотного отношения к её ресурсам, ответственного подхода к со-

хранению уникальной и очень уязвимой экосистемы региона для будущих поколений».  

В декабре 2022 г. в Якутске состоялся IV Северный Форум по устойчивому развитию 

(СФУР-2022). Участие в форуме приняли представители 10 стран, в том числе Казахстана, Ин-

дии, КНР, Монголии, Исландии, Южной Кореи, США, Швейцарии, Финляндии и Италии. Ме-

роприятие прошло под девизом «Энергия Арктики: новые вызовы — новые решения и тех-

нологии». 30-летний опыт этой организации является примером того, как при благоприятных 

обстоятельствах можно очень быстро наладить конструктивное сотрудничество регионов 

мирового Севера и Заполярья, обмены передовыми практиками, наработанным опытом и 

компетенциями [15, Васильев В.Н., Краснопольский Б.Х., Пилясов А.Н.]. 

22–24 марта 2023 г. в Якутске успешно прошла международная конференция по во-

просам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. На мероприятие приехало свыше 500 

человек из России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Бразилии, США и Японии. Про-

грамма конференции включала проведение двух пленарных заседаний. С видеообращени-

ем к организаторам и участникам конференции обратился Министр иностранных дел РФ С.В. 

Лавров, который отметил, что «комплекс научных, экономических и политических факторов 

ведёт к постоянному увеличению внимания международного сообщества к Арктическому 

региону» 23. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации А.А. Козлов 

заявил, что до 2025 г. на территории России планируется создание 140 наблюдательных 

пунктов в рамках системы фонового мониторинга многолетней мерзлоты, которая позволит 

делать более точные прогнозы изменения климата в России. В свою очередь, директор Ин-

ститута мерзлотоведения Сибирского отделения РАН М.Н. Железняк предложил внедрить 

межведомственную систему государственного мониторинга и управления состоянием веч-

                                                 
22

 Проблему микропластика в Арктике обсудили участники конференции в Архангельске. 21.07.2022. URL: 
https://arctic-council-
russia.ru/news/izmenenie_klimata_i_ekologiya_arktiki/problemu_mikroplastika_v_arktike_obsudili_uchastniki_konfe
rentsii_v_arkhangelske// (дата обращения: 05.03.2023). 
23
Видеообращение Министра иностранных дел С.В. Лаврова к организаторам и участникам Международной 

конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, Москва, 20 марта 2023 года. 
22.03.2023. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1859002/(дата обращения: 05.03.2023). 
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ной мерзлоты в Арктической зоне, которая включала бы составление прогнозов её измене-

ний и разработку методов регулирования. По его словам, при сохранении текущих темпов 

изменения климатических условий к 2050 г. ущерб для жилых и промышленных сооружений 

оценивается в 5–7 трлн рублей. Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев отметил, что 

70–80% строек в республике тем или иным образом имеют проблемы, связанные с оттаива-

нием вечномёрзлых грунтов 24. 

Кроме этого, 15–19 марта 2023 г. в якутском городе Нерюнгри и селе Иенгре прошёл 

Международный чемпионат по традиционному оленеводству. Состязания включали прыжки 

через нарты, метание аркана среди мужчин и женщин, комбинированную эстафету, ловлю 

оленей, а также гонки на оленьих упряжках. В рамках данного мероприятия также состоя-

лись внеочередное заседание правления ассоциации «Оленеводы мира», презентация про-

екта строительства этно-туристического комплекса «Уникальная Иенгра» и международная 

конференция «Устойчивое развитие оленеводства в условиях глобальных перемен в Аркти-

ке» 25. В работе международной конференции принял участие Сенатор РФ, президент ассо-

циации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Г.П. Лед-

ков. В своём выступлении он отметил: «Оленеводство является одним из важнейших факто-

ров образа жизни коренных народов. Актуальная задача сегодня — добиться признания ста-

туса кочевника как человека, ведущего кочевой и полукочевой образ жизни и занимающего-

ся традиционными видами хозяйственной деятельности. Закрепление в законодательстве 

статуса кочевника позволит улучшить условия для устойчивого развития экономики тради-

ционных отраслей, повысит уровень и качество жизни кочевников. С признанием этого ста-

туса мы сможем получать дополнительные меры государственной поддержки. Коренные 

народы Арктики должны активно участвовать в образовательных процессах по различным 

направлениям, получать современное отраслевое образование, в том числе — по оленевод-

ческим специальностям» 26. В мероприятии приняли участие представители 14 регионов 

Арктики и Дальнего Востока, КНР, Монголии, Исландии и Гренландии, а также Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, законодательных органов власти и бизнеса, члены Ассоциации «Оленеводы мира». 

Кроме того, в ходе конференции было объявлено решение о создании восточного отделения 

Ассоциации «Оленеводы мира». В России оленеводством занимаются в общей сложности 

                                                 
24

 В Якутске состоялась Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной 
мерзлоты. 24.03.2023. URL: https://arctic-council-
russia.ru/news/izmenenie_klimata_i_ekologiya_arktiki/v_yakutske_sostoyalas_nauchno_prakticheskaya_konferentsiy
a_po_voprosam_izmeneniya_klimata_i_tayaniya// (дата обращения: 05.03.2023). 
25

 Международный чемпионат по традиционному оленеводству. 15-19.03.2023. URL: https://arctic-council-
russia.ru/events/korennye-malochislennye-narody-arktiki/mezhdunarodnyy-chempionat-po-traditsionnomu-
olenevodstvu// (дата обращения: 05.03.2023). 
26

 Г.Ледков обсудил стратегии модернизации оленеводства, возможности государственно-частного партнерства 
в этой сфере.17.03.2023. URL: http://council.gov.ru/events/news/143418// (дата обращения: 05.03.2023). 
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более 52 тыс. семей коренных народов, многие из которых ведут кочевой образ жизни 27. 

Мероприятие наглядно показало, что Россия прикладывает особые усилия для поддержания 

всех ключевых сфер жизни и развития народов Арктики, а также повышения благосостояния, 

образования и здоровья северян. 

Итоги, выводы и уроки председательства России в Арктическом совете 

Впервые РФ председательствовала в АС в 2004–2006 гг. После этого страна начала ак-

тивно заниматься разработкой своей национальной арктической стратегии и политики с учё-

том неуклонного возрастания роли Арктического региона в мировой политике и экономике. 

12 мая 2023 г. Россия в Салехарде официально завершила своё председательство в Арктиче-

ском совете, дистанционно передав его Норвегии, подтвердив, несмотря на все трудности и 

проблемы, востребованность данной организации.  

Оценку ограничения действий РФ в период председательства в АС (2021–2023 гг.) дал 

Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров в видеообращении к участникам тринадцатой сес-

сии Арктического совета 11 мая 2023 года. Он отметил: «К сожалению, полноформатная дея-

тельность Совета была «временно заморожена» западными странами-членами под абсо-

лютно надуманным предлогом ситуации на Украине, которую они сами и спровоцировали. 

Считаем такой шаг наших западных коллег политизированным и контрпродуктивным, веду-

щим к размыванию коллективных подходов к ответственному управлению Арктикой» 28. 

Следует отметить, что, несмотря на санкционные ограничения, в мероприятиях российского 

председательства приняли участие представители более 25 государств. 

На наш взгляд, после «заморозки» Арктического совета в 2022 г. России необходимо в 

большей степени опираться на Северный Форум в развитии международного сотрудниче-

ства в Арктике. 

Анализируя деятельность АС, следует отметить, что проблемы в его работе возникли в 

период председательства Финляндии, когда по итогам 21 министерской встречи в Рованиеми 

не удалось согласовать и принять общую совместную Декларацию из-за позиции США по кли-

мату, что произошло впервые за весь период существования Совета. 

Ситуация в Арктике продолжает динамично развиваться, в некоторых аспектах она со-

пряжена с повышением риска и неопределённости, в ней происходят трансформационные из-

менения. С 2022 г. начался необратимый процесс осознания и переоценки прежних подходов к 

Арктике. Стали актуальными стратегические проблемы отношений с США и их союзниками по 

                                                 
27

 Представители 14 регионов Арктики и Дальнего Востока приняли участие в Международном чемпионате 
по традиционному оленеводству в Якутии. 21.03.2023. URL: https://arctic-council-
russia.ru/news/korennye_malochislennye_narody_arktiki/predstaviteli_14_regionov_arktiki_i_dalnego_vostoka_prin
yali_uchastie_v_mezhdunarodnom_chempionate/ (дата обращения: 05.04.2023). 
28

 Видеообращение Министра иностранных дел России С.В. Лаврова к участникам тринадцатой сессии Арктиче-
ского совета, 11 мая 2023 года. 11.05.2023. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1869388/ (дата об-
ращения: 05.04.2023). 
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блоку НАТО в Арктическом регионе, вопросы дальнейшего функционирования Арктического 

совета.  

Иностранные государства наращивают военное присутствие в Арктике, особенно в её за-

падной части [16]. Сильно осложнило ситуацию в Арктическом регионе вступление Финляндии в 

НАТО, что усиливает арктический потенциал альянса и создает реальные угрозы России на се-

верном направлении. Примечательно, что НАТО переходит к формированию инструментов для 

сдерживания России в Арктическом регионе, чего не было ранее. С 29 мая по 9 июня 2023 г. на 

территории Финляндии, Норвегии и Швеции прошли крупнейшие военные учения «Arctic 

Challenge 2023» (Арктический вызов 2023) с участием 150 летательных аппаратов вооружённых 

сил 14 стран. Вместе с тем реальное влияние на Арктический регион специальной военной опе-

рации можно определить только по её окончательным результатам. 

Мощным дестабилизирующим фактором для всей системы международных отношений 

в мире стало стремление некоторых государств вмешиваться во внутренние дела суверенных 

стран, проводить политику односторонних экономических санкций, подменять международное 

право своими надуманными правилами. В условиях сложной международной обстановки необ-

ходимо иметь запасные варианты развития и финансирования арктических проектов, ускоренно 

решать задачи по технологической независимости. 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики целесообразно более широко 

подвести итоги председательства РФ в АС, поручить Минвостокразвитию РФ затребовать от ми-

нистерств и ведомств все материалы по проведённым мероприятиям для их анализа, использо-

вания в работе и архивного хранения. 

В сложившихся условиях повышенного санкционного давления следует усилить участие 

стран ЕАЭС в арктических проектах. В рамках Евразийской Экономической Комиссии целесооб-

разно разработать отдельную программу кооперации России с евразийскими партнёрами в 

Арктике. 
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Аннотация. В статье изучается феномен научной дипломатии применительно к Арктике и Антаркти-
ке. Эти два полярных региона сближает особая значимость международной научной деятельности и 
основанной на ней научной дипломатии. Научная дипломатия понимается как своеобразный синтез 
научной и политико-дипломатической деятельности, в которой могут принимать участие государ-
ственные и негосударственные акторы. Условия для научной дипломатии в Арктике и Антарктике 
весьма различны, что связано с историей освоения, правовым статусом и сложившейся практикой 
международных отношений в этих регионах. Автор рассматривает проблемы, с которыми сталкива-
ется международная научная деятельность и научная дипломатия в двух регионах. Показано, что в 
Арктике и Антарктике научная дипломатия как политический инструмент объективно востребована и 
не может быть «отменена» в силу политической конъюнктуры. В современной ситуации научная ди-
пломатия может помочь в деэскалации конфликта в отношениях России и Запада. В то же время 
научная дипломатия не является панацеей для создания международных отношений на принципах 
мира и сотрудничества. Как и всякий политический инструмент, она защищает национальные инте-
ресы, а не только служит решению глобальных проблем, возникающих в Арктике и Антарктике.  
Ключевые слова: Арктика, Антарктика, научная дипломатия, международное научное сотрудни-
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Abstract. The article studies the phenomenon of science diplomacy with regard to the Arctic and Antarctic. 
These two polar regions are similar because of high importance of international scientific activity and sci-
ence diplomacy based on it. Science diplomacy is understood as a kind of synthesis of scientific and politi-
cal-diplomatic activities, in which state and non-state actors can take part. The conditions for science di-
plomacy in the Arctic and Antarctic are very different due to the history of development, legal status and 
established practice of international relations in these regions. The challenges faced by international scien-
tific activity and science diplomacy in the two regions are considered. It is shown that in the Arctic and Ant-
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arctic, science diplomacy as a political tool is objectively in demand and cannot be “cancelled” due to the 
political context. In the current situation, science diplomacy can contribute to de-escalation of the conflict 
in relations between Russia and the West. At the same time, science diplomacy is not a panacea for creat-
ing international relations based on the principles of peace and cooperation. Like any political instrument, it 
protects national interests and not only serves to solve global problems arising in the Arctic and Antarctic. 
Keywords: Arctic, Antarctic, science diplomacy, international scientific cooperation, international relations 

Введение 

В современном мире понятие научной дипломатии привлекает многих учёных и по-

литиков. Это связано с тем, что тренды глобального развития «сужают» все известные про-

странства взаимодействия государств. С одной стороны, обостряется конкуренция за кон-

троль сухопутных территорий, воздушных, водных и кибернетических пространств, природ-

ных ресурсов, транспортных маршрутов, а с другой — становятся востребованными меха-

низмы международного сотрудничества. Научная деятельность всё теснее вовлекается в по-

литику в связи с тем, что время между научной идеей и производством продукции суще-

ственно сократилось, и наука стала частью производственного цикла. При этом влияние 

жизнедеятельности человека на природу имеет разрушительные последствия и с необходи-

мостью требует научно обоснованных решений и технологий. 

Особенно ярко указанная роль научной деятельности проявляется в двух полярных 

регионах: Арктике и Антарктике. Это связано с их особым статусом, так как международные 

договоры явным образом зафиксировали необходимость согласованной и научно обосно-

ванной деятельности человека во всех сферах, прежде всего, в силу уникальности и уязви-

мости природно-экологических комплексов. Кроме того, ни одно государство не в силах в 

одиночку осуществить научные программы в полярной зоне хотя бы из-за необходимости 

обмена данными, получаемыми с огромных пространств.  

Однако наука служит не только инструментом для получения новых знаний, но и ос-

нованием для иных видов совместной деятельности государств. Другими словами, наука 

прямо вовлечена в политические процессы, происходящие в двух полярных регионах. Этот 

феномен и получил название «научная дипломатия». В известном смысле международная 

политика в Антарктике (и до Украинского кризиса — в Арктике) служили примером для по-

строения международных отношений, подчинённых идее мирного сосуществования [1, Yao 

J.; 2, Young O., Yang J., Zarogski A.]. Что же такое научная дипломатия, в чем её специфика в 

Арктике и Антарктике, каковы её проблемы и перспективы? Поискам ответов на данные во-

просы и посвящена статья. 

Что такое научная дипломатия 

Понятие научной дипломатии до конца не устоялось ни в российском, ни в зарубеж-

ном научном дискурсе. В самом общем виде речь идёт о взаимодействии дипломатии и 

научной деятельности с целью оказания влияния на другие государства и общества. Многие 

исследователи считают научную дипломатию разновидностью публичной дипломатии [3, 
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Гутенёв М.Ю.]. Некоторые исследователи считают, что в России научная дипломатия как 

практика возникает начиная с 1996 г. [4, Рейнхардт Р.О.]. 

Основанием научной дипломатии служит международная научно-техническая дея-

тельность, которая строится для взаимной выгоды участников. Научная дипломатия помога-

ет вырабатывать общие правила взаимодействия как в научной, так и в политической сфере, 

а также согласовывать интересы государств [5, Ильина И.Е., Маленко С.В., Васильева И.Н., 

Реброва Т.П., c. 15]. Однако участниками научной дипломатии могут выступать как государ-

ственные, так и негосударственные субъекты политики. 

Принято выделять несколько возможных измерений научной дипломатии как симби-

оза науки и дипломатии [6].  

Во-первых, «наука внутри дипломатии», которая проявляется в консультировании 

государственных органов с целью помочь принять научно обоснованные решения. Со своей 

стороны, учёные тоже начинают лучше понимать механизмы принятия политических реше-

ний и могут точнее доводить до руководства общественную значимость научных проектов.  

Во-вторых, «дипломатия для науки» означает, что по линии дипломатии оказывается 

поддержка научных исследований. Это особенно важно для глобальных проблем, напри-

мер, для изучения последствий изменения климата. 

В-третьих, «наука для дипломатии» означает, что научное сотрудничество способ-

ствует укреплению доверительных отношений в политической сфере. В особенности ярко 

этот феномен проявляется в деятельности научных конференций и форумов. 

В содержательном плане научная дипломатия реализуется в рамках нескольких под-

ходов. Конечно, едва ли следует говорить о них в чистом виде, скорее это аналитические 

конструкты, представляющие «идеальные типы». 

Согласно «техническому» подходу, научная дипломатия представляет собой совокуп-

ность научных познавательных практик, которые организованы по сетевому принципу и 

объединяют учёных из разных стран и научных учреждений. Тогда научная дипломатия со-

здаёт механизм международного научного сотрудничества, не имеющий политической ос-

новы [7]. В этом русле трактуется сотрудничество многочисленных научных групп в Арктике и 

Антарктике. «Техническое» понимание научной дипломатии превалирует среди учёных-

«естественников», носит универсальный характер, но не отражает весь потенциал этого яв-

ления.  

Второй подход подразумевает использование научной дипломатии как политическо-

го инструмента государства, относящегося к ресурсам «мягкой силы». В этом случае научное 

сотрудничество помогает создать привлекательный образ государства в глазах партнёров и 

укрепить его политический статус. Этот подход характерен для политики государств в Аркти-

ке и Антарктике, где научная деятельность имеет особенно высокий статус, а в ряде случаев 

является единственным способом политического самоутверждения государств.  
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Так, в основном за счёт развития научной деятельности и создания Полярного инсти-

тута статус наблюдателя в Арктическом Совете (АС) получила Швейцария [8, Тодоров А.А.]. В 

Антарктике быстрыми темпами наращивает своё политическое влияние КНР, доказывая свои 

неотъемлемые права не просто на присутствие, но и на участие в управлении континентом. 

Для этого используется прежде всего инструмент научной дипломатии. Китай занимает пер-

вое место по финансированию научной деятельности, рассчитывая занять ведущие полити-

ческие позиции [9].  

В рамках третьего подхода научная дипломатия становится видом публичной дипло-

матии, подразумевающей вовлечение в механизмы влияния и государства, и негосудар-

ственных субъектов политики.  

Использование научной дипломатии как части публичной сочетает в себе элементы 

двух предыдущих подходов и перекликается с практикой времён холодной войны, когда 

научная дипломатия использовалась для улучшения российско-американских отношений 

при общем низком уровне доверия и сотрудничества практически во всех других сферах. 

Именно тогда США и СССР была создана двусторонняя Комиссия по охране окружающей 

среды в Арктике, а ряд экспертов видят полезность данного подхода в условиях резкого 

ухудшения отношений Россия — Запад после начала Специальной военной операции на 

Украине в 2022 г. [7, c. 163]. 

Несмотря на очевидные преимущества, которые даёт научная дипломатия как ин-

струмент сотрудничества, не стоит считать его неким абсолютным и универсальным благом. 

Как и всякий инструмент оказания влияния в сфере международных отношений, научная 

дипломатия обслуживает национальные интересы государств [3, с. 125–126]. В этом своём 

качестве она может нести деструктивный потенциал для международного сотрудничества, 

поскольку интересы государств совпадают далеко не во всем, даже в рамках имеющегося 

сотрудничества. В связи с этим показателен альтернативный взгляд на основные измерения 

научной дипломатии, противопоставленный более распространённому («наука в диплома-

тии», «наука для дипломатии», «дипломатия для науки»). В альтернативной интерпретации 

акцент сделан как раз на категорию интереса, связывая научную дипломатию с защитой 

национальных, трансграничных и глобальных интересов [10, Рогожина К.А., c. 394]. 

Сегодня применительно к Арктике концепт научной дипломатии отмечен в прави-

тельственных документах РФ 1. Важность этого направления сотрудничества подчёркивает 

Концепция внешней политики РФ 2023 г. В документе говорится, что в условиях дестабили-

зации международных отношений одним из инструментов политики РФ будет содействие 

научно обоснованному, неполитизированному международному сотрудничеству по гло-

                                                 
1
 О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Указ Президента России № 642 от 1 
декабря 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449; Концепция международного научно-технического 
сотрудничества Российской Федерации. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
URL: https://france.mid.ru/upload/iblock/7f8/7f8aadb5de45b3a58103046d70eabef2.Pdf (дата обращения: 
12.12.2022). 
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бальной повестке, включая такие сферы как охрана природы и изучение последствий изме-

нения климата 2. Научная дипломатия является важным инструментом политики практиче-

ски всех государств, вовлечённых в арктическую политику. 

Среди международных документов ярким примером служит Соглашение об усилении 

международного арктического научного сотрудничества 3. Этот документ предусматривает 

взаимные меры государств-подписантов по снятию различных бюрократических барьеров 

для международного сотрудничества, обмену научными данными и опытом, развитию об-

разования, сотрудничеству арктических и неарктических государств. Соглашение не устанав-

ливает каких-либо ограничений, а лишь закрепляет условия для самого широкого диалога с уча-

стием как государственных, так и негосударственных субъектов политики.  

В Антарктике научная дипломатия как часть публичной дипломатии поддерживается 

всей Системой Договора об Антарктике, созданной вокруг Договора об Антарктике 1959 г. 

Последний заложил фундамент принципиального положения об обеспечении свободы 

научных исследований и поддержании международного сотрудничества, а также мер для 

наблюдения и проверки соблюдения этих требований. Несмотря на имеющиеся разногласия 

по правовым, политическим и экономическим вопросам, режим Антарктики длительное 

время обеспечивал модернизацию правовых норм в ответ на меняющиеся обстоятельства и 

вызовы, что предполагает достижение согласия и унификации подходов государств [11, Са-

венков А.Н., Редникова Т.В.]. 

В долгосрочной и глобальной перспективе востребованность научной дипломатии 

как инструмента сотрудничества в Арктике и Антарктике связана с необходимостью изучать 

как глобальные проблемы (изменение климата, сохранение окружающей среды, устойчивое 

развитие), так и фундаментальные научные вопросы о происхождении и эволюции планеты. 

Условия для научной дипломатии в Арктике и Антарктике 

Специфика научной дипломатии в полярных регионах связана с историей их освое-

ния, экономико-географическими условиями, сложившимся международно-правовым стату-

сом и практикой взаимодействия государств. 

В экономико-географическом плане Арктика представляет собой в основном водные 

пространства, покрытые льдом. Минеральные ресурсы находятся на шельфе, а также на су-

хопутной территории, которая имеет национальную принадлежность. В отличие от Антарк-

тики, экономическое освоение Арктики уже началось, поскольку часть её пространств явля-

ется суверенной частью прибрежных государств. Добыча биоресурсов в пределах исключи-

тельных экономических зон (ИЭЗ) регулируется национальным и частично международным 

                                                 
2
 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным 31 марта 2023 г.). URL: https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/#sel=164:2:ijj,164:16:Wca 
(дата обращения: 12.12.2022). 
3

Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation. URL: https://oaarchive.arctic-
council.org/handle/11374/1916 (дата обращения: 30.12.2022). 

https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/#sel=164:2:ijj,164:16:Wca
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законодательством, а в центральной части Северного Ледовитого океана такая деятель-

ность, за исключением научной, запрещена. Основой правового регулирования территори-

альных споров и экономической деятельности на шельфе является Конвенция ООН по мор-

скому праву 1982 г. В Арктике ведётся активная военная деятельность прибрежных госу-

дарств, что накладывает определённые ограничения на международное сотрудничество. 

В международном управлении арктической политикой ведущая роль принадлежит 

АС, где представлены прибрежные государства, имеющие права на экономическую деятель-

ность в зонах своей юрисдикции, и государства-наблюдатели, не имеющие таких прав. В 

рамках АС ведется координация международной научной деятельности. Последняя является 

единственным инструментом неарктических государств для усиления политического влия-

ния в регионе.  

Антарктика представляет собой материк Антарктиду, покрытый толщей льдов, с при-

легающими морями. Минеральные ресурсы находятся как на самой Антарктиде, так и на дне 

прилегающих морей. В отличие от Арктики, экономическая деятельность на сухопутной ча-

сти запрещена, а добыча биоресурсов в прилегающих морях ограничена. Правовой статус 

Антарктики обеспечивается не договорами под эгидой ООН, а специальной системой дого-

воров. Основное соглашение, Договор об Антарктике 1959 г., не даёт права на суверенитет в 

Антарктиде ни одному государству и прямо запрещает экономическую и военную деятель-

ность, разрешая только научные исследования и научное сотрудничество. Это привело к 

правовой коллизии между Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., из которой следует 

право на шельф, и запретом на суверенные права, согласно Договору об Антарктике 1959 г.  

Ситуацию усложняет тот факт, что Договор об Антарктике 1959 г. лишь «заморажива-

ет» претензии на суверенные права, поскольку он не отменяет претензии государств на су-

веренитет в Антарктиде, заявленные до присоединения к Договору. Но Договор также не 

запрещает государствам заявлять суверенные права на Антарктиду. Такая двойственность 

документа (ни признает, ни отрицает суверенитет) закладывает неопределённость в трак-

товку суверенитета в рамках правового статуса Антарктики [12, Sampaio D.]. Это означает, что 

по мере истощения природных запасов в глобальном масштабе будет поставлен вопрос о 

суверенитете в Антарктиде и разделе морских пространств. Уже запущены дискуссии и по-

литические процессы в данном направлении. 

Главным управляющим институтом в Антарктике являются Консультативные совеща-

ния, но право решающего голоса имеют только те государства, которые заслужили авторитет 

своими научными исследованиями. Наука стала инструментом политики ещё до подписания 

Договора об Антарктике 1959 г., когда в политической борьбе за будущий статус Антарктиды 

Великобритания, Чили и Аргентина указывали на научную несостоятельность аргументации 

Индии для снижения её политического влияния [1, Yao J., с. 1009]. 

Таким образом, в Антарктике научное сотрудничество является главной сферой дея-

тельности государств, закреплённой законодательно, а экономическая и военная деятель-
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ность запрещены, что создаёт наилучшие условия для научной дипломатии как инструмента 

политики государств. Более того, научная деятельность является единственным способом 

территориального присутствия на Антарктиде, создавая беспрецедентную ситуацию в тер-

минах международного права. В то же время эта уникальность и потенциальные выгоды от 

экономического освоения могут привести к эрозии правового статуса Антарктики. 

В случае же Арктики военная и экономическая деятельность ведётся давно, а разви-

тие научного сотрудничества и рост влияния научной дипломатии стали результатом согла-

сованной позиции прибрежных арктических государств, которую приняли другие участники 

арктической политики. За этим стоит объективная необходимость вовлечённости науки в по-

литику для реализации концепции устойчивого развития региона и сохранения крайне уяз-

вимой природной среды. 

Востребованность научной дипломатии в Арктике и Антарктике связана с тем, что лю-

бая деятельность человека в отдалённых и суровых условиях требует разработки и внедре-

ния уникальных наукоёмких технологий и огромных вложений средств, что не под силу ка-

кому-либо одному государству. Отсюда возникает необходимость международного научно-

технического сотрудничества и возникающей на её основе научной дипломатии как меха-

низма согласования. 

Проблемы и перспективы научной дипломатии в Арктике и Антарктике 

В Арктике научная дипломатия показала свою высокую эффективность, и её активно 

используют все участники арктической политики как необходимый компонент освоения и 

управления заполярными территориями. Хотя сам этот термин не обязательно присутствует 

в официальной риторике, деятельность, подпадающая под понятие научной дипломатии, 

есть в доктринальных документах, регулирующих арктическую политику многих государств 4.  

Научная дипломатия имеет особенную ценность для неарктических государств, кото-

рые не имеют прямых прав на освоение ресурсов арктического шельфа. Международное 

научное сотрудничество осуществляется наиболее авторитетной организацией по управле-

нию Арктикой через рабочие группы АС. На основе рекомендаций рабочих групп по вопро-

сам устойчивого развития и охраны окружающей среды, согласно правилу консенсуса, вы-

рабатываются политические рекомендации для государств-членов совета. Под эгидой АС 

принято Соглашение об усилении международного арктического научного сотрудничества 

2017 г., которое было призвано создать наиболее благоприятные условия для научного со-

трудничества и научной дипломатии. 

                                                 
4
 См., например арктические стратегии США и Великобритании: The National Strategy for the Arctic Region. Octo-

ber 2022. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/National-Strategy-for-the-Arctic-
Region.pdf (дата обращения: 25.12.2022); Looking North: the UK and the Arctic. The United Kingdom’s Arctic Policy 
Framework. February 2023. URL: https://www.gov.uk/government/publications/looking-north-the-uk-and-the-
arctic/looking-north-the-uk-and-the-arctic-the-united-kingdoms-arctic-policy-framework (дата обращения: 
12.03.2023). 

https://www.gov.uk/government/publications/looking-north-the-uk-and-the-arctic/looking-north-the-uk-and-the-arctic-the-united-kingdoms-arctic-policy-framework
https://www.gov.uk/government/publications/looking-north-the-uk-and-the-arctic/looking-north-the-uk-and-the-arctic-the-united-kingdoms-arctic-policy-framework
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Неарктические государства, которые хорошо владеют искусством «мягкой силы», 

значительно укрепили свои позиции в Арктике. Именно благодаря успехам в научной дея-

тельности они добились того, чтобы получить статус наблюдателя в АС, а полноправные чле-

ны этого совета (США, Канада, Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания) вынуждены 

считаться с ними при выработке политических решений. К ним относятся Япония, ФРГ, Вели-

кобритания, Франция, Швейцария. Но научная дипломатия как «мягкая сила» актуальна и 

для прибрежных арктических государств. В частности, российские эксперты считают, что в 

первую очередь благодаря научной дипломатии Россия может сохранить контроль над сво-

ими огромными полярными территориями [7, Гутенёв М.Ю., Сергунин А.А, c. 161–162].  

В Арктике проблемы для развития научных исследований и научной дипломатии 

имеют свою специфику, связанную с интересами национальной безопасности. Простран-

ственные ограничения на научную деятельность связаны с милитаризацией региона, в осо-

бенности это касается Арктической зоны Российской Федерации и американского штата 

Аляска. На Кольском полуострове находятся две трети ядерного арсенала РФ, здесь находит-

ся стратегическое командование «Север» и 14-й армейский корпус, ядро которого составля-

ют две бригады. По северному побережью и на островных территориях расположены воен-

но-воздушные базы, аэродромы, силы ПВО/ПРО и береговой охраны. В США на Аляске рас-

полагается инфраструктуры НОРАД, обеспечивающей решения задач ПВО/ПРО вместе с ра-

дарами и военно-воздушными базами в Канаде и Гренландии. Вполне естественно, что до-

ступ для научных исследований в этих частях Арктики закрыт. Подобные ограничения вводят 

и другие прибрежные арктические государства. Ссылаясь на соображения национальной 

безопасности, они ограничивают доступ не только к пространствам, но и к некоторым науч-

ным данным, от динамики таяния вечной мерзлоты до параметров загрязнения окружаю-

щей среды [13, Sergunin A., Shibata A., с. 49–50]. 

Национальная юрисдикция над арктическими пространствами порождает ещё одно 

препятствие для научной дипломатии — бюрократические процедуры, связанные с оформ-

лением виз, разрешительными документами на проведение исследований иностранными 

учёными и организациями, вывоз образцов природных ресурсов. Эти процедуры могут затя-

гиваться на несколько месяцев, особенно в случае обострения политических противоречий 

между государствами. Преодолевать указанные сложности помогает упоминавшееся Согла-

шение об усилении международного арктического научного сотрудничества 2017 г. 5 Оно 

стимулирует государства на двусторонней основе создавать условия для обоюдовыгодного 

научного сотрудничества, никак не ограничивая национальное законодательство или инте-

ресы безопасности. Преимущество соглашения состоит в его открытости и гибкости, т. к. оно 

подразумевает взаимодействие государств с АС, международными общественными органи-

зациями, организациями коренных народов и неарктическими государствами. 

                                                 
5

 Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation. URL: https://oaarchive.arctic-
council.org/handle/11374/1916 (дата обращения: 01.02.2023). 
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В Арктике научная дипломатия государств тоже может приводить к обострению поли-

тических противоречий. Это связано в первую очередь с суверенными правами прибрежных 

государств. В Арктике подобные риски более характерны для отношений между арктиче-

скими и неарктическими государствами из-за различного правового статуса. Неарктические 

государства, не имея прямых прав на добычу ресурсов Арктики, могут повысить своё влия-

ние лишь за счёт научной деятельности и научной дипломатии. Поэтому когда КНР в 2017 г. 

выступил с предложением построить постоянную научную станцию на территории Гренлан-

дии, это вызвало негативную реакцию Дании и США. США увидели за научной дипломатией 

политику по усилению экономического влияния КНР в Гренландии, а Дания опасалась, что 

Пекин, закрепившись, начнёт поддерживать движение Гренландии за автономию [14, Рыжо-

ва А.В., c. 181–182]. 

Обострение Украинского кризиса и начало Специальной военной операции в 2022 г. 

привело к резкому ухудшению отношений РФ и Запада. Произошёл эффект «перетекания» 

политической напряжённости в Арктику, которая до тех пор считалась зоной мира и сотруд-

ничества. В результате по инициативе стран Запада научное сотрудничество с РФ в Арктике 

было практически парализовано по линии двусторонних проектов с арктическими государ-

ствами, а также большинства международных организаций, включая рабочие группы АС, Со-

вет Баренцева Евроарктического региона, Международный арктический научный комитет, 

сетевой Университет Арктики, Европейскую комиссию [15, Kornhuber K., Vinke K., Bloom E.]. 

Был остановлен и процесс имплементации Соглашения об усилении международного арк-

тического научного сотрудничества, который предполагает заключение двусторонних дого-

воров. Данные шаги стран Запада носили искусственно политизированный характер, не от-

вечающий нормам международного права. С правовой точки зрения, деятельность Согла-

шения никак не ограничивается возникающим состоянием военного конфликта [13, Sergunin 

A., Shibata A., с. 73–75]. Поскольку на уровне государств возобновление совместной научной 

деятельности крайне затруднено, для научной дипломатии пока остаётся лишь узкая ниша 

— взаимодействие на уровне профессиональных научных организаций и отдельных научных 

групп или учёных. 

Сворачивание научного сотрудничества с РФ вызвало неоднозначную реакцию на За-

паде, особенно среди представителей научных групп и организаций, вовлеченных в кон-

кретные проекты международного сотрудничества в Арктике. Это касается проектов по изу-

чению погоды, динамики таяния полярных льдов и вечной мерзлоты, закисления океана, 

загрязнения окружающей среды, морского биоразнообразия, последствий изменения кли-

мата. В сфере научной дипломатии проводится линия, что на изучение этих глобальных дол-

госрочных процессов, происходящих в Арктике, не должна влиять политическая конъюнкту-

ра, связанная с региональной проблемой безопасности [16, Bisen A.; 17, Konyshev V.]. Разрыв 

научного сотрудничества с РФ не отвечает интересам многих неарктических государств, в 
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числе которых Индия, КНР, Бразилия. Часть из них, такие как Япония и Республика Корея, 

присоединились к антироссийским санкциям под сильным давлением США.  

В этих условиях на экспертном уровне обсуждаются условия возобновления деятель-

ности рабочих групп АС и других организаций: с участием РФ, но при выполнении ей полити-

ческих условий; формирование / преобразование организаций сотрудничества без участия 

РФ; создание новых организаций с участием РФ и неарктических государств, не присоеди-

нившихся к санкциям. Например, это вполне можно сделать на базе БРИКС. Свой вклад в 

восстановление сотрудничества с РФ в Арктике может внести и форум G-20, где западные 

страны не имеют подавляющего преимущества [18, Bisen A.]. Подобно тому, как это проис-

ходило в годы холодной войны, в современных международных отношениях научная ди-

пломатия может стать «мостом» для возврата к политическому диалогу между Россией и За-

падом. Регионы Арктики и Антарктики в силу своей специфики могут стать теми местами, где 

начнётся «политическое потепление» на планете. 

Хотя в Антарктике научная деятельность и охрана окружающей среды остаются глав-

ными приоритетами, что определяет высокий статус научной дипломатии, эксперты считают, 

что ситуация может измениться. Об этом говорят непрекращающиеся попытки выработать 

режим освоения ресурсов Антарктики под эгидой Консультативного совещания стран-

участниц Договора об Антарктике 1959 г., либо с использованием площадки ООН.  

Но даже существующий правовой режим Антарктики накопил изъяны, которые вызы-

вают проблемы регулирования антарктической политики в части научных исследований. 

Вследствие настроений к «ревизии» режима Антарктики в сторону территориального разде-

ла, а также эволюции системы международного права, начались обсуждения простран-

ственных ограничений на проведение научных исследований. Поскольку в Конвенции по ре-

гулированию освоения минеральных ресурсов 1988 г. указывается, что в Антарктике есть 

шельф и глубоководные районы морского дна, возникает разночтение Договора об Антарк-

тике 1959 г. Одни настаивают на полной свободе морских и материковых научных исследо-

ваний. Другие, апеллируя к Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., считают, что в ИЭЗ 

действует разрешительный режим для ведения исследований, согласно ст. 246 Конвенции. 

Например, Австралия считает, что только участники Договора об Антарктике 1959 г. пользу-

ются свободой морских исследований в её ИЭЗ, хотя договор говорит о свободе исследова-

ний для всех государств [19, Гудев П.А., с. 49–50]. 

Аналогичная проблема назревает в перспективных исследованиях генетических ре-

сурсов Антарктики. Дело в том, что биоресурсы Южного океана (особенно микроорганизмы) 

в силу своих особенностей считаются перспективным сырьём для различных отраслей про-

мышленности. Тогда возникает вопрос, не имеющий пока решения с точки зрения его регу-

лирования: как совместить сложившийся принцип свободы исследований, обмена генетиче-

скими данными и результатами исследований, с одной стороны, и изучение, добычу, патен-
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тование технологий с целью извлечения частной коммерческой прибыли, с другой [19, Гудев 

П.А., с. 50–51]. 

Ещё одна проблема связана с тем, что не всегда можно отделить научную деятель-

ность по изучению ресурсной базы Антарктики с ведением разведки запасов этих ресурсов, 

что уже порождает межгосударственные конфликты. С таким обвинениями в адрес Китая 

выступает Австралия, в условном секторе которой находятся несколько китайских научных 

станций [9, Балакин В.И., c. 188–189]. Другая сторона проблемы возникает из соотношения 

национального и международного законодательства. В 1994 г. Великобритания приняла акт 

об Антарктике, в котором статья 6 запрещает разведку и добычу полезных ископаемых кро-

ме случаев, когда разрешение даётся министром иностранных дел. Отсюда возникает ла-

зейка для выполнения иных работ под видом научных [20, Ирхин И.В.]. 

Неоднозначная ситуация сложилась и вокруг практики создания морских охраняемых 

районов (МОР) в открытом море, находящихся под контролем Комиссии по сохранению 

морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Первым стал МОР в море Росса, учреждён-

ный в 2016 г. Проблема возникает из-за того, что эти районы предлагается отдавать под кон-

троль отдельных государств. Поэтому часть экспертов отстаивает критическую точку зрения, 

что создание МОР нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. (ст. 89), т. к. по факту 

устанавливается суверенитет в открытом море.  

Создание МОР также неоправданно из-за вводимых ограничений на рыболовство, что 

противоречит принципу АНТКОМ об экономически необходимом и «рациональном исполь-

зовании» биоресурсов, соответствующему общепризнанной концепции устойчивого разви-

тия ООН (цель 14.7) [19, Гудев П.А., с. 54]. Позиция России, Японии и Китая, заинтересован-

ных в рыболовстве, исходит из того, что дальнейшее введение МОР с тенденцией на полный 

запрет вылова рыбы не имеет научного обоснования и не соответствует принципу общедо-

ступности ресурсов Арктики [21, Кухарев Н.Н., Зайцев А.К.]. Практика введения МОР уже 

привела к фактическому закрытию 70% рыбных промысловых участков [19, Гудев П.А., с. 54].  

Однако и в этом случае есть прямо противоположное толкование связи концепции 

устойчивого развития ООН и создания МОР. Согласно этой точке зрения, смысл создания 

охраняемых районов соответствует цели сохранения биоразнообразия и защиты окружаю-

щей среды (цель 14.5). Сторонники МОР также считают, что вводимые ограничения на ры-

боловство сохраняют Антарктику как общее наследие человечества (global commons) [22, 

Brooks C., Crowder L., Osterblom H.]. Таким образом, противоположные точки зрения обра-

щаются к разным подразделам одной и той же цели 14, названной в концепции устойчивого 

развития ООН.  

Проблемы научной дипломатии как инструмента международного сотрудничества 

связаны с тем, что государства могут использовать её для достижения односторонней выго-

ды. Тогда национальные интересы не обязательно совпадают с механизмами и условиями 

международного сотрудничества. В таких случаях научная дипломатия выступает не в каче-
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стве «мягкой силы», основанной на привлекательности для партнёров, а, например, как 

средство для подготовки к экономическому освоению Антарктики в интересах конкретного 

государства. 

В качестве иллюстрации нередко приводится КНР, которая с начала 2000-х гг. начала 

быстро развивать антарктическую политику. Считается, что толчком послужили претензии 

Австралии на получение суверенных прав на почти половину территории Антарктиды. Кроме 

того, как и другие государства, Китай имел в виду и перспективу разработки полезных иско-

паемых. Некоторые эксперты считают, что напористая политика КНР направлена на подго-

товку наиболее выгодных позиций (овладение технологиями, получение знаний, выгодное 

расположение научно-исследовательских баз) к тому моменту, когда будет решён вопрос о 

режиме доступа к разнообразным ресурсам Антарктиды и прилегающих морей. Российские 

эксперты считают, что основная задача китайских научных центров состоит не в проведении 

научных исследований, а в разведке полезных ископаемых на шельфе и в глубоководных 

акваториях морей. Пока же идёт оснащение соответствующим оборудованием и накопление 

опыта [23, Комлева Н. А., с. 275–276].  

Согласно оценкам экспертов, в настоящее время КНР уже занимает 3-е место по влия-

тельности после США и РФ и 5-е место по инвестициям в научные программы. Особенность 

позиции КНР состоит в том, что существующие ограничения на разработку ресурсов она счи-

тает временными, а доступ к ресурсам — своей первостепенной задачей. В то же время До-

говор 1959 г. Пекин расценивает позитивно, поскольку он выгоден для Китая, только начи-

нающего свои научные исследования и заинтересованного в получении информации от гос-

ударств, имеющих гораздо больше опыта [9, Балакин В.И.]. 

Другой вариант несовпадения национальных и глобальных интересов даёт пример 

Чили и Аргентины. Ведя активную научную дипломатию и сотрудничая в формате Юг —Юг с 

ЮАР и Австралией, они одновременно отстаивают свои суверенные права в Антарктике, 

причём доказывают, что это не противоречит Договору об Антарктике 1959 г. Для этого Чили 

и Аргентина апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и считают, что не толь-

ко моря Южного океана попадают в их ИЭЗ (с правом на разработку шельфа), но они ещё и 

имеют суверенные сектора на Антарктиде. Аргентина приняла закон, в котором сама закре-

пила за собой суверенитет в Антарктике, опираясь на решение Комиссии ООН по границам 

континентального шельфа [24, Дьякова Л.В.; 25, Андреев А.С.]. 

Негативное влияние на развитие научного сотрудничества оказала Специальная во-

енная операция 2022 г. В этом смысле знаковым событием для Антарктического взаимодей-

ствия стало заседание Консультативного совещания в Берлине 23 мая — 2 июня 2022 г., ко-

гда украинская и американская делегации обвинили РФ в агрессивной политике и негатив-

ном влиянии на осуществление украинской антарктической деятельности, а затем демон-

стративно покинули заседание [26, Лукин В.В., c. 40]. Демарш носил сугубо политический ха-

рактер, не имеющий никакого отношения к научному сотрудничеству Антарктике, чем и за-
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нимается Консультативное совещание. Дальнейшее развитие этой тенденции может приве-

сти к расколу в Антарктике, где одним из полюсов окажутся КНР и РФ, что, по мнению запад-

ных экспертов, негативно отразится на международном научном сотрудничестве [27, Liu N.]. 

Эта идея противопоставления КНР и РФ всему остальному миру в качестве источника кон-

фликтности будущих международных отношений уже введена в оборот применительно к 

Арктике. США на доктринальном уровне рассматривают сближение РФ и КНР в качестве во-

енной угрозы, что закреплено в Национальной стратегии для Арктического региона, опубли-

кованной в октябре 2022 г.6 Остается надеяться, что в демилитаризованной Антарктике уро-

вень конфронтации не будет столь же заметным.  

Оценивая общую эволюцию антарктической политики, В.В. Лукин отметил, что посте-

пенно научная деятельность и основанное на ней международное сотрудничество отходят 

на второй план, уступая место проблемам охраны окружающей среды и климатических из-

менений. Хотя эти темы и важны сами по себе, на практике некоторые государства прикры-

вают ими защиту своих политических интересов [28, c. 112], используя пробелы междуна-

родного права. В частности, концепция МОР в сочетании с Конвенцией по морскому праву 

1982 г. используются для закрепления территориальных претензий вопреки их «заморозке» 

Договором 1959 г. Это стало возможным, потому что Договор, появившийся раньше упомя-

нутой конвенции, не определил правовой статус южных морей [11, Савенков А.Н., Редникова 

Т.В., c. 13]. Подобные коллизии не новы для международного права (достаточно вспомнить 

статус Шпицбергена и прибрежных акваторий в Арктике), но их разрешение требует взаим-

ного согласия сторон. 

Заключение 

Важность научной дипломатии как политического инструмента вызвана объективны-

ми обстоятельствами глобального развития. В этом смысле она не может быть «отменена» 

политическим решениями. Примеры Арктики и Антарктики лишь наиболее ярко показывают 

её возможности, проблемы и перспективы, которые могут быть учтены не только в интере-

сах региональной политики, но и в более широком контексте глобального развития. В по-

лярных регионах в силу специфических условий своеобразный синтез науки и дипломатии 

происходит быстрее, чем в других регионах мира. 

Задачи, решаемые научной дипломатией в Арктике и Антарктике, довольно близки, а 

вот специфика проблем, с которыми она сталкивается, связана со статусом и историей осво-

ения этих пространств. Если в Арктике научная деятельность и научная дипломатия идут за 

начавшимся хозяйственным и военным освоением, то в Антарктике они пока остаются на 

исключительных приоритетных позициях. Правда, нарастающий соблазн экономического 

освоения Антарктики в недалеком будущем, видимо, вызовет серьёзный пересмотр её пра-

                                                 
6

 The National Strategy for the Arctic Region. October 2022. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2022/10/National-Strategy-for-the-Arctic-Region.pdf (дата обращения: 25.12.2022). 
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вового статуса, сопровождаемый «битвой суверенитетов». Возникает вопрос: насколько 

можно использовать опыт научной дипломатии Арктики в Антарктике и наоборот? Конечно, 

говорить о прямом переносе не всегда целесообразно из-за различия условий двух поляр-

ных регионов (правовых, институциональных, природно-географических, а также условий 

освоения). 

При всех различиях в условиях использования научной дипломатии в Арктике и Ан-

тарктике, есть общая проблема, которая в конечном счёте упирается в понимание природы 

этого явления. Проблема состоит во внутреннем противоречии, заложенном в научной ди-

пломатии: сосуществование национально-государственного и глобального измерения в це-

леполагании этой деятельности. Ничего неожиданного в этом нет, однако можно заметить, 

что в научной литературе о природе научной дипломатии данному аспекту уделено недоста-

точно внимания. Это порождает иллюзию о научной дипломатии как о некоем абсолютном 

благе с непременной перспективой международного сотрудничества. Но наука, вовлечённая 

в политику в качестве инструмента, вслед за ней приобретает неоднозначность, которую от-

ражают множественность парадигм теории международных отношений: неореализм, нео-

либерализм и глобализм. Соответственно, научная дипломатия может рассматриваться и как 

инструмент защиты национальных интересов, и как путь к международному сотрудничеству, 

и как способ разрешения глобальных проблем. 
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Аннотация. В статье описаны современные проблемы коренных малочисленных народов российской 
Арктики в условиях климатических изменений, основные из которых: продовольственная проблема, 
проблема транспортной доступности, проблема хозяйственной деятельности и проблема здоровья. В 
связи с глобальным потеплением из-за роста среднегодовой температуры существует большая веро-
ятность, что вышеуказанные проблемы будут только нарастать и существенно влиять на все системы 
жизнеобеспечения коренных малочисленных народов российской Арктики. В статье с помощью ана-
лиза и синтеза, индукции и дедукции показана взаимосвязь и взаимовлияние существующих про-
блем на хозяйственную деятельность и здоровье коренных малочисленных народов в условиях из-
менения климата Арктики. Для решения современных проблем коренных малочисленных народов 
российской Арктики в условиях климатических изменений на перспективу требуется: 1) разработка 
законов, стратегий и/или государственных программ по защите коренных малочисленных народов 
для минимизации неблагоприятных последствий изменения климата по отраслям (оленеводство, 
рыболовство, охота и собирательство); 2) создание системы оценки влияния климатических измене-
ний на хозяйственную деятельность и здоровье коренных малочисленных народов; 3) участие ко-
ренных малочисленных народов в мониторинге состояния окружающей среды и реализации эколо-
гических проектов в Арктике.  
Ключевые слова: современные проблемы, коренные малочисленные народы, КМНС, Арктика, рос-
сийская Арктика, климатические изменения, климат 
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bility, the problem of economic activity and the problem of health. Because of global warming due to the 
increase in the average annual temperature, there is a high probability that the above-mentioned problems 
will only increase and significantly affect all life support systems of small indigenous peoples of the Russian 
Arctic. The article uses analysis and synthesis, induction and deduction to show the interconnection and 
mutual influence of the existing problems on the economic activity and health of small indigenous peoples 
in the conditions of climate change in the Arctic. In order to solve the current problems of the Russian Arc-
tic indigenous minorities in the context of climate change, the following is required: 1) development of 
laws, strategies and/or state programs for the protection of indigenous peoples to minimize the adverse 
effects of climate change by sectors (reindeer herding, fishing, hunting and gathering); 2) creation of a sys-
tem for assessing the impact of climate change on the economic activity and health of indigenous peoples; 
3) participation of indigenous peoples in environmental monitoring and implementation of environmental 
projects in the Arctic. 
Keywords: current problem, indigenous peoples, Arctic, Russian Arctic, climate change, climate 

Введение 

Любые климатические изменения влияют на все системы жизнеобеспечения корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(далее — КМНС): и на традиционную хозяйственную деятельность, и на традиционное при-

родопользование, и на бытовые условия жизни. «По данным Росгидромета, средняя ско-

рость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976–2018 годах 

составила 0,47 °C за 10 лет, что в 2,5 раза больше средней скорости глобальных показате-

лей…» 1. Кроме этого, «к настоящему времени установлено, что увеличение средней темпе-

ратуры поверхности Земли (рост на 0,8°С с середины XX в.) сопровождается таянием ледни-

ков, поднятием уровня мирового океана, окислением и нагреванием морской воды…» 2. Су-

щественную опасность несёт глобальное потепление для КМНС в российской Арктике.  

Изменение климатических характеристик в Арктике может привести к утрате тради-

ционных знаний КМНС и угрожать их привычному образу жизни, кроме этого, может приве-

сти к нарушению экономической устойчивости в местах их обитания. В российской Арктике 

проживает достаточно большое количество КМНС, и климатические изменения в первую 

очередь отразятся на всех системах их жизнеобеспечения, в том числе на численности 

КМНС. На сайте Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арк-

тики в 2020 г. было указано, что «…в российской Арктике проживают 19 коренных малочис-

ленных народов, располагаются объекты их наследия, которые представляют историческую 

и культурную ценность общемирового значения. По данным Всероссийской переписи насе-

ления 2010 г., численность коренных малочисленных народов в Арктической зоне Россий-

ской Федерации составляет 102 тысячи человек…» 3. По данным сайта «Чистая Арктика», в 

                                                 
1
 Спецпроект. Как изменения климата повлияют на экономику России. URL: https://sber.pro/publication/kak-

izmeneniia-klimata-povliiaiut-na-ekonomiku-rossii (дата обращения: 06.03.2023). 
2

 Глобальная климатическая угроза и экономика России: в поисках особого пути. URL: 
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf (дата 
обращения: 06.03.2023). 
3
 Подготовлен проект программы поддержки традиционной деятельности в Арктике коренных малочисленных 
народов. URL: https://minvr.gov.ru/press-center/news/podgotovlen-proekt-programmy-podderzhki-traditsionnoy-
deyatelnosti-v-arktike-korennykh-malochislenny-28308/ (дата обращения: 06.03.2023). 

https://sber.pro/publication/kak-izmeneniia-klimata-povliiaiut-na-ekonomiku-rossii
https://sber.pro/publication/kak-izmeneniia-klimata-povliiaiut-na-ekonomiku-rossii
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf
https://minvr.gov.ru/press-center/news/podgotovlen-proekt-programmy-podderzhki-traditsionnoy-deyatelnosti-v-arktike-korennykh-malochislenny-28308/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/podgotovlen-proekt-programmy-podderzhki-traditsionnoy-deyatelnosti-v-arktike-korennykh-malochislenny-28308/
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2023 г. «…из 2500000 человек, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, 82 

500 — представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка...» 4. Уже сейчас можно наблюдать отрицательную динамику по численности КМНС в Арк-

тике, которая обусловлена в том числе и климатическими изменениями. 

В связи с глобальным потеплением из-за роста среднегодовой температуры суще-

ствует большая вероятность, что в будущем в российской Арктике возникнут транспортные 

проблемы и проблемы продовольственной безопасности. Под угрозой завоз продуктов в 

отдалённые районы и наземным (зимние дороги и переправы станут менее надёжными), и 

водным (при таянии льдов в Арктике образуются айсберги, которые могут быть опасны для 

судов), и воздушным транспортом (неустойчивые погодные условия с большим количеством 

метелей). В итоге из-за сокращения морских льдов, таяния вечной мерзлоты, изменения ре-

льефа местности и сдвига климатических сезонов значительно усложнится процесс перевоз-

ки. Следовательно, вопрос продовольственной безопасности и вопрос транспортной доступ-

ности в перспективе станет очень актуальным. Вопрос продовольственной безопасности 

КМНС в российской Арктике уже поднимался в научных трудах отечественных учёных, 

например, у Татаркина А.И. [1, с. 573–587], Пилясова А.Н. [2, с. 64–81], Рагулиной М.В. [3, с. 

78–84], Кондрашева А.А. [4, с. 61–69], Никитенко М.Е. [5, с. 33–37] и др. Вопрос транспортной 

доступности для КМНС затрагивался в трудах большого количества отечественных авторов, 

например, Татаркина А.И. [6, с. 99–109], Филипповой В.В. [7, с. 36–42], Куклиной М.В. [8, с. 

453–466], Слипенчука М.В. [9, с. 7–27], Свиридова Д.В. [10, с. 46–48], Коробова В.Б. [11, с. 70–

77] и др. 

Проблемы хозяйственной деятельности КМНС в условиях изменения климата 

Изменение климата в Арктике приводит к возникновению проблем в хозяйственной 

деятельности КМНС в таких основных отраслях, как оленеводство, рыболовство, охота и со-

бирательство (сбор дикоросов: грибов, ягод и лекарственных растений).  

Оленеводство — это один из основных видов традиционной хозяйственной деятель-

ности КМНС, играющих значительную роль для сохранения их культуры и самобытности. 

Оленеводство — единственная отрасль традиционного природопользования, в которой за-

няты только КМНС [12, Неустроева А.Б., Самсонова И.В., Малышева М.С., Семенова Л.А., с. 

220–245].  

Арктические территории с ведущим поголовьем оленей, по данным Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации на 2016 г., — Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный 

округ. На них приходится 76,7% от общего количества поголовья в Российской Федерации, 

при этом лидирующие позиции принадлежат Ямало-Ненецкому автономному округу (46,5% 

                                                 
4

 Чистая Арктика. Народы Арктики. URL:  https://cleanarctic.ru/peoples-of-the-arctic (дата обращения: 
06.03.2023). 

https://cleanarctic.ru/peoples-of-the-arctic
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от общего количества поголовья оленей). Меньше практикуется оленеводство КМНС в Крас-

ноярском крае, Республике Коми и Мурманской области, на долю которых приходится 16,7% 

от общего количества поголовья оленей 5. Всего численность поголовья оленей на террито-

рии Арктической зоны Российской Федерации составляет 2,9 млн голов 6. 

Под руководством Макеева В.М. 7 в 2011 г. было проведено исследование о влиянии 

изменений климата на состояние и хозяйственные использования популяции дикого и до-

машнего северного оленя, в результате которого доказано, что существенные потери чис-

ленности домашних и диких оленей отмечались в периоды развития аномальных погодных 

явлений в особо важные для популяции периоды жизненного цикла: отёл, нагул, гон, пери-

оды миграции, а также отмечено, что в фазы потепления климата численность животных 

снижается. Исследование было проведено в Ямало-Ненецком автономном округе и на Тай-

мыре, поскольку на этих территориях численность оленя максимальна: на Ямале — домаш-

него оленя, на Таймыре — дикого.  

Отрицательная тенденция в численности домашних северных оленей сохраняется 

уже несколько лет подряд, начиная с 2017 г. «Среднегодовое снижение численности поголо-

вья северных оленей в Арктической зоне, на которую приходится 90% поголовья, с 2017 по 

2021 год составляет 2,49 %...» 8. Сокращение поголовья домашних северных оленей связано 

с причинами разного рода, и это не только изменение климата, но и «…отсутствие кадров, 

деградация пастбищ, болезни различной этиологии и травёж хищником (нападение волков 

и т. п.)…» [13, Калитин Р.Р., с. 28–39]. В целях сохранения оленеводства в Арктике и обеспе-

чения занятости КМНС необходимо на федеральном уровне разработать отдельную межот-

раслевую программу по поддержке оленеводства в Арктике в условиях изменения климата. 

Без государственной поддержки оленеводы потеряют традиционный источник питания и 

традиционный доход от продажи мяса, что негативно отразится на экономической устойчи-

вости их жизнедеятельности, ведь государственная политика поддержки оленеводства — 

это одно из условий устойчивого развития КМНС в Арктике, как отмечают Софронов П.А. и 

Степанова Ю.Г. в своём исследовании [14, с. 96–103].  

Из-за изменения климата в связи с ранним вскрытием рек и поздним ледоставом 

также нарушились традиционные маршруты кочёвок оленеводов, а из-за образования ледя-

ных корок, частых оттепелей и вымерзания лишайников (мха ягеля — основного корма оле-

                                                 
5

 Проект Стратегии развития оленеводства Российской Федерации до 2030 года. Таблица № 1. URL: 
https://dprea.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2021/05/25/.pdf (дата обращения: 06.03.2023). 
6

 Специалисты «Востокгосплана» назвали причины сокращения поголовья северных оленей. URL: 
https://www.eastrussia.ru/news/spetsialisty-vostokgosplana-nazvali-prichiny-sokrashcheniya-pogolovya-severnykh-
oleney-/ (дата обращения: 09.03.2023). 
7
 Исследование влияния изменений климата на состояние и хозяйственные использования популяции дикого и 
домашнего северного оленя для реализации устойчивого развития. Региональный грант. 2011. URL: 
https://www.rgo.ru/ru/grant/issledovanie-vliyaniya-izmeneniy-klimata-na-sostoyanie-i-hozyaystvennye-ispolzovaniya 
(дата обращения: 20.12.2022). 
8

   Специалисты «Востокгосплана» назвали причины сокращения поголовья северных оленей. URL: 
https://www.eastrussia.ru/news/spetsialisty-vostokgosplana-nazvali-prichiny-sokrashcheniya-pogolovya-severnykh-
oleney-/ (дата обращения: 09.03.2023). 

https://www.eastrussia.ru/news/spetsialisty-vostokgosplana-nazvali-prichiny-sokrashcheniya-pogolovya-severnykh-oleney-/
https://www.eastrussia.ru/news/spetsialisty-vostokgosplana-nazvali-prichiny-sokrashcheniya-pogolovya-severnykh-oleney-/
https://www.rgo.ru/ru/grant/issledovanie-vliyaniya-izmeneniy-klimata-na-sostoyanie-i-hozyaystvennye-ispolzovaniya
https://www.eastrussia.ru/news/spetsialisty-vostokgosplana-nazvali-prichiny-sokrashcheniya-pogolovya-severnykh-oleney-/
https://www.eastrussia.ru/news/spetsialisty-vostokgosplana-nazvali-prichiny-sokrashcheniya-pogolovya-severnykh-oleney-/
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ней) остро стоит проблема сохранения поголовья оленей, что в итоге влияет на сохранение 

мяса как на традиционный продукт питания и на доходы КМНС при его продаже. Стоит от-

метить, что для оленеводов в последнее время стоит актуальная проблема выбора маршру-

тов для кочёвок, поскольку все сложнее предугадать погоду с холодными ветрами и обиль-

ными снежными осадками. Кроме этого, становится более проблематичным переход оленей 

на зимние пастбища и добывание мха ягеля из-за более позднего наступления холодов в 

связи с глобальным потеплением. Следовательно, по мясу оленя вопрос продовольственной 

безопасности в условиях изменения климата становится более острым. Особенно актуальна 

проблема для тех арктических территорий, которые традиционно жили и живут за счёт оле-

неводства, — это Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Респуб-

лика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. 

Вопрос сохранения стоит не только по мясу оленей, но и по рыбе. Рыболовство также 

обеспечивает КМНС ведение традиционного образа жизни и осуществление традиционной 

хозяйственной деятельности. Фактически рыболовство для КМНС — это основа существова-

ния, поскольку рыба — основа рациона питания для КМНС в Арктике, богатая витаминами и 

минералами, необходимыми для проживания в суровых условиях. Но в связи с глобальным 

потеплением в Арктике меняется гидрологический режим рек, нарушаются сроки летнего и 

осеннего хода рыб, что приводит к тому, что сезоны добычи определённых видов рыбы сме-

стились и появились периоды простоя, когда промысел КМНС не осуществляется. Кроме это-

го, происходит изменение состава и численности рыб, также меняется видовое разнообра-

зие рыб и уменьшается поголовье морских животных, что лишает КМНС привычного пита-

ния. КМНС издревле ловили и заготавливали рыбу в короткий летний период на всю долгую 

зиму, а в условиях глобального потепления из-за миграции рыбы сроки и объёмы добычи 

существенно сократились.  

По мнению Зиланова В.К., «изменение климата уже негативно сказалось на арктиче-

ском рыболовстве» [15, с. 56–70], а потепление температуры воды привело к росту бореаль-

ных видов рыб. Данный факт подтвердил и Древетняк К.В., отметив, что «резкое потепление 

в Арктике и снижение площади льдов сильно влияет на ресурсы» 9. Вышеуказанные утвер-

ждения подтверждают то обстоятельство, что изменение климата уже привело к тому, что 

КМНС испытывают большие трудности в своём традиционном укладе жизни и питании по 

части рыбы.  

Кроме этого, существует правовая проблема в арктическом рыболовстве для КМНС, 

поскольку действующее законодательство содержит пробелы и коллизии [16, Доржеева 

В.В., Слепцова О.Ю., с. 106–113] в реализации прав КМНС по части выдачи и получения раз-

решений на лов рыбы. КМНС имеют право на осуществление рыболовства свободно и бес-

                                                 
9
 Древетняк К.В. II международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международ-
ные практики, перспективы». Изменение климата негативно влияет на арктическое рыболовство. URL: 
https://bellona.ru/2015/03/18/1426690150-77/ (дата обращения: 06.12.2022). 

https://bellona.ru/2015/03/18/1426690150-77/
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платно только для обеспечения собственных нужд в рамках традиционного рыболовства [17, 

Торцев А.М., Студенов И.М., Семушин А.В., с. 266–276], но для целей реализации рыбных ре-

сурсов в рамках коммерческого лова требуется получение разрешений на общих основани-

ях. Из-за пробелов и коллизий КМНС иногда проблематично получать разрешения (квоты), 

необходимые и достаточные для их жизнедеятельности, что напрямую или косвенно влияет 

на уровень их доходов и здоровье. 

Следовательно, для КМНС в Арктике актуальна и проблема продовольственной без-

опасности по рыбе, которая в связи с дальнейшим изменением климата приведёт к потреб-

лению их основного продукта питания в меньших объёмах, что отразится на их здоровье из-

за недополучения необходимых витаминов и минералов. 

Сокращение традиционных продуктов питания (мяса оленины и рыбы), необходимых 

в непростых климатических условиях Арктики, в рационе КМНС ухудшает их иммунитет и всё 

чаще приводит к болезням сердца и дыхательных органов. Например, исследование рацио-

на питания КМНС и его негативное влияние на иммунитет проводилось группой учёных на 

основе научных и литературных данных прошлого, а также результатов современных иссле-

дований в 2013–2018 гг. Учёные опросили 985 человек, проживающих в посёлках и тундре 

Ямало-Ненецкого автономного округа на побережье Обской, Тазовской и Гыданской губ (за-

ливов) Карского моря 10. Исследование доказало отрицательное влияние на иммунитет 

уменьшения в рационе питания мяса оленины и рыбы. 

В рацион питания КМНС входит не только мясо оленины и рыба, но и грибы с ягода-

ми. Сбор и переработка ягод, грибов и лекарственных растений (дикоросов) — традиционно 

сложившийся вид хозяйственной деятельности КМНС, осуществляемый в границах террито-

рий их традиционного природопользования. Собирательство обеспечивает КМНС привыч-

ным питанием и позволяет зарабатывать на переработке и реализации дикоросов.  

Изменения климата разнонаправленно влияет на дикоросы: с одной стороны, потеп-

ление положительно влияет на разнообразие и продуктивность дикорастущих ресурсов [18, 

Михайлова Г.В., с. 95–106], с другой стороны, из-за роста среднегодовой температуры всё 

чаще стали происходить пожары и засухи, которые уничтожают урожаи дикоросов. К отри-

цательным моментам также можно отнести то обстоятельство, что достаточно большое ко-

личество территорий с дикоросами вытаптывается домашними и дикими оленями, которые 

вынуждены мигрировать из-за потери привычных территорий в результате потепления кли-

мата. Кроме этого, разнообразие и продуктивность дикорастущих ресурсов отрицательно 

сказывается на здоровье грибников и ягодников, поскольку увеличивается физическая 

нагрузка из-за увеличения объёмов дикоросов.  

Следовательно, в перспективе вопрос продовольственной безопасности встанет и по 

дикоросам для КМНС. Сбор, переработка и реализация дикоросов — это вид предпринима-

                                                 
10

 Учёные рассказали о влиянии изменений климата в Арктике на здоровье коренных народов. URL: 
https://nauka.tass.ru/nauka/12097081 (дата обращения: 15.12.2022). 
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тельской деятельности, который также требует государственной поддержки, как оленевод-

ство и рыболовство [19, Логинов В.Г., Игнатьева М.Н., Балашенко В.В., с. 763–779]. 

Охота — традиционный вид пользования животным миром для КМНС и сложившийся 

способ жизнеобеспечения в суровых природно-климатических условиях Арктики. В послед-

ние годы большинство охотников из числа КМНС занимается добычей животных для внутри-

семейного потребления. Изменение климата в Арктике ведёт к ухудшению доступности 

охотничьих ресурсов и сокращению периода охоты весной, при этом природные изменения 

не учитываются при регулировании охоты, в первую очередь, при установлении её сроков 

[18, Михайлова Г.В., с. 95–106]. На отрицательные результаты охотников влияет смена 

маршрутов и сроки миграции животных и птиц, из-за которых теряется промысловый улов. 

Поздний ледостав также мешает охотникам получить своевременный доступ к промысло-

вым участкам. Следовательно, у КМНС всё меньше возможности прокормиться самим и за-

работать на продаже результатов своего охотничьего труда. 

Рыболовство, охота и собирательство — отрасли хозяйственной деятельности КМНС, 

климатические проблемы по которым прослеживаются на территории всех арктических тер-

риторий, но особенно они актуальны для Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого 

автономного округа, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа и Краснояр-

ского края, где проживает большинство КМНС из числа ненцев, эвенков, чукчей и хантов, 

меньшее количество проблем — в Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской 

области и Мурманской области из-за немногочисленности иных КМНС. 

Таяние вечной мерзлоты может вынудить КМНС к переезду, поскольку сильно меня-

ется ландшафт и рельеф местности, который приводит к просадке фундаментов домов. Так, 

учёные из СВФУ Свинобоев А.Н. и Неустроева А.Б. провели исследование, в котором отмети-

ли сильные просадки фундаментов домов в заречных районах Центральной Якутии из-за 

изменения климата [20, с. 28–38]. К данному заключению учёные пришли на основе прове-

дённого формализованного интервью с членами домохозяйств и обследования их жилых 

построек, домов и дворовых участков в 2017 г. Просадка фундамента домов актуальна в 

первую очередь для КМНС Республики Саха (Якутия), где в городе Якутске за последние 30 

лет из-за просадок мёрзлого грунта серьёзные повреждения получили более 300 зданий 11. 

Критическая проблема с фундаментами зданий и в Ямало-Ненецком автономном округе 

(Тикси), Красноярском крае (Дудинка, Норильск), Чукотском автономном округе (Певек) и 

Ненецком автономном округе (Амдерма). 

Не только проблема просадки фундаментов домов является следствием таяния мно-

голетней мерзлоты, страдают и дороги из-за летнего протаивания, поскольку поверхность 

земли не идеально ровная и грунт просаживается неравномерно. Следовательно, эксплуата-

                                                 
11

 Воздействие изменения климата на российскую Арктику: анализ и пути решения проблемы. WWF России. 
URL: http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/2af/vozdeistvie_na_arcticu.pdf (дата обращения: 
09.03.2023). 
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ция и строительство дорог и зданий в перспективе станет достаточно затратным и будет спо-

собствовать миграции КМНС в места более комфортные для проживания, что отразится на 

экономической устойчивости территорий. 

Таким образом, традиционная хозяйственная деятельность КМНС является важней-

шей основой их жизнеобеспечения, существенным фактором, влияющим на сохранение 

традиционного образа жизни, языка и культуры. На изменение традиционного образа жизни 

КМНС российской Арктики в первую очередь влияют:  

 сдвиг климатических сезонов;  

 изменение рельефа местности;  

 «…изменение ареала расселения и миграции промысловых животных;  

 изменение параметров снежного покрова и речного льда, доступности и структуры 

кормовых пастбищ;  

 увеличение инфицированности животных, птиц и рыб, вытеснение северных видов 

представителями фауны и флоры других регионов и т. д.».12  

В условиях изменения климата хозяйственная деятельность и бытовые условия жизни 

КМНС находятся под угрозой, что требует незамедлительной поддержки со стороны госу-

дарства в отношении КМНС для дальнейшего устойчивого развития всех систем жизнеобеспе-

чения. 

Проблемы здоровья КМНС в условиях изменения климата 

Негативные изменения во всех отраслях (оленеводство, рыболовство, охота и собира-

тельство) в перспективе отразятся не только на хозяйственной деятельности КМНС россий-

ской Арктики, но и на здоровье КМНС. Ведь из-за потепления климата приходится менять 

традиционные устои жизни и питания. Под угрозой здоровье в первую очередь ненцев, 

эвенков, чукчей и хантов, поскольку это самые многочисленные народы российской Аркти-

ки. По данным Всероссийской переписи населения 2020 г., около 47 тысяч ненцев преиму-

щественно проживает в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном окру-

ге, Красноярском крае и Архангельской области. Около 28 тысяч эвенков проживает в Рес-

публике Саха (Якутия) и Красноярском крае, около 13 тысяч чукчей — в Чукотском автоном-

ном округе и около 10 тысяч хантов — в Ямало-Ненецком автономном округе 13. 

Из-за проблем с транспортной доступностью у КМНС проблема не только с продо-

вольственной безопасностью, но и с получением квалифицированной медицинской помо-

щи, и с завозом медицинских и лекарственных товаров [21, Ревич Б.А., с. 395–408]. Всё это в 

                                                 
12

 Боякова С.И. Влияние изменения климата на ведение традиционного образа жизни и традиционной хозяй-
ственной деятельности в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. URL: 
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/instituty/unesco/news_detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=101173 (дата обращения: 08.12.2022). 
13

 Росстат. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Таблица 17. URL:https://rosstat.gov.ru/vpn_popul 
(дата обращения: 09.03.2023). 

https://rosstat.gov.ru/vpn_popul
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совокупности не способствует снижению смертности и заболеваемости КМНС, а наоборот, 

провоцирует повышение смертности и рост заболеваемости. Кроме этого, не стоит забывать, 

что продолжительность жизни КМНС ниже общероссийского показателя по всей стране [22, 

Богоявленский Д.Д., с. 14–17].  

Среди КМНС, смертность которых значительно превышает средний уровень по Рос-

сии, возможны дополнительные случаи травматизма из-за истончения льда [23, Ревич Б.А., 

с. 11–16]. Случаи травматизма являются причиной значительного числа смертей среди КМНС 

как следствие несвоевременного получения медицинской и лекарственной помощи из-за 

проблем с транспортной доступностью. Рост несчастных случаев, связанных со снижением 

безопасности передвижения при изменении параметров льда и погодных условий, — это 

медицинская угроза в новой реальности для КМНС. Доступность учреждений здравоохране-

ния, оснащённость больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений современным 

диагностическим оборудованием, уровень квалификации и численность врачей и среднего 

медицинского персонала в населённых пунктах Арктики напрямую влияют на здоровье 

КМНС. Снижение количества медиков, сокращение медицинских учреждений, устаревшее 

медицинское оборудование и трудная транспортная доступность квалифицированной ме-

дицинской помощи отрицательно сказывается на здоровье людей, проживающих в трудных 

природно-климатических условиях Арктики. Особенно актуальна данная ситуация для КМНС 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного 

округа. Проблему здоровья КМНС усугубляют большие расстояния и трудности передвиже-

ния на данных арктических территориях, поскольку жителям отдалённых арктических посе-

лений очень проблематично по времени добраться до медицинского учреждения в любой 

период времени года, но особенно в межсезонье. 

Потепление климата в Арктике оказывает прямое влияние на уровень инфекционной 

заболеваемости КМНС и природно-очаговых заболеваний. Увеличивается риск инфекцион-

ных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, туберкулёза, вирусного 

гепатита, паразитоза и др. Уже наблюдается значительный рост заболеваний клещевым эн-

цефалитом в Архангельской области и Республике Коми из-за потепления климата 14. Рост 

особо опасных природно-очаговых заболеваний (туляремии, сибирской язвы, холеры, оспы, 

чумы, лихорадки Западного Нила и др.) существенно увеличивает смертность КМНС. 

Наглядные примеры: масштабная эпидемия сибирской язвы в 2016 г. в Ямало-Ненецком ав-

тономном округе 15 и вспышка туляремии в 2017 г. в Республике Карелии 16. 

                                                 
14

 Случаев клещевого энцефалита в Коми и Поморье стало больше. URL:  https://tass.ru/obschestvo/4155577 (да-
та обращения: 09.03.2023). 
15

 Очаг сибирской язвы на Ямале локализован. URL: https://www.interfax.ru/russia/521600 (дата обращения: 
09.03.2023). 
16

 В Карелии за два года резко выросло число заболевших туляремией. URL: https://ptzgovorit.ru/shortread/v-
karelii-za-dva-goda-rezko-vyroslo-chislo-zabolevshih-tulyaremiey (дата обращения: 09.03.2023). 

https://tass.ru/obschestvo/4155577
https://www.interfax.ru/russia/521600
https://ptzgovorit.ru/shortread/v-karelii-za-dva-goda-rezko-vyroslo-chislo-zabolevshih-tulyaremiey
https://ptzgovorit.ru/shortread/v-karelii-za-dva-goda-rezko-vyroslo-chislo-zabolevshih-tulyaremiey
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Стоит также отметить, что в связи с климатическими изменениями увеличивается 

риск стихийных бедствий (наводнений и лесных пожаров), которые провоцируют отдельные 

инфекционные заболевания (например, кишечные инфекции и болезни от клещей). Все вы-

шеуказанные заболевания не способствуют снижению смертности среди КМНС и повыше-

нию продолжительности их жизни. 

Заключение 

Таким образом, продовольственная проблема, проблема транспортной доступности, 

проблема хозяйственной деятельности и проблема здоровья — это клубок современных 

проблем КМНС российской Арктики в условиях климатических изменений, которые необхо-

димо незамедлительно решать. Но и это ещё не все проблемы. Изменения во всех системах 

жизнеобеспечения КМНС из-за потепления климата порождают также межличностные кон-

фликты, депрессии и другие формы социального стресса, которые влияют на социально-

психологическую адаптацию КМНС к современным реалиям. Конфликты и стрессы у КМНС 

оказывают отрицательное действие не только на их психологическое состояние, но и на фи-

зическое здоровье. Не стоит забывать и о состоянии окружающей среды, которая является 

территорией традиционного природопользования КМНС. Загрязнение окружающей среды и 

климатические изменения взаимосвязаны, что напрямую отражается на хозяйственной дея-

тельности и здоровье КМНС. 

Как ранее было отмечено, ситуация с хозяйственной деятельностью КМНС и состоя-

нием их здоровья в разных арктических регионах в условиях климатических изменений 

сильно отличается. Под ударом находится здоровье ненцев, эвенков, чукчей и хантов в Яма-

ло-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, 

Ненецком автономном округе и Красноярском крае. Инфекционные и природно-очаговые 

заболевания из-за потепления климата уже сейчас наблюдаются в Ямало-Ненецком авто-

номном округе, Архангельской области, Республике Карелия и Республике Коми. Огромная 

проблема с фундаментами зданий из-за просадок мёрзлого грунта в Республике Саха (Яку-

тия), Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Чукотском автономном окру-

ге и Ненецком автономном округе. Вызывает сложности развитие оленеводства в Ямало-

Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия) и 

Чукотском автономном округе, где оленеводство — основа традиционной хозяйственной 

деятельности. Рыболовство, охота и собирательство — отрасли хозяйственной деятельности 

КМНС, подверженные климатическим изменениям, что можно наблюдать на всех террито-

риях Арктической зоны Российской Федерации в большей или меньшей степени. 

Для решения современных проблем необходимо: 

 во-первых, разработать законы, стратегии и/или государственные программы по 

защите КМНС российской Арктики, необходимые для минимизации неблагоприят-



 

Арктика и Север. 2023. № 52 

СЕВЕРНЫЕ И АРКТИЧЕСКИЕ СОЦИУМЫ 
       Матвиенко И.И. Современные проблемы коренных малочисленных народов … 

163 

ных последствий изменения климата по отраслям (оленеводство, рыболовство, 

охота и собирательство);  

 во-вторых, создать систему оценки влияния климатических изменений на хозяй-

ственную деятельность и здоровье КМНС;  

 в-третьих, необходимо привлекать КМНС к мониторингу состояния окружающей 

среды и реализации экологических проектов в Арктике.  

Без помощи государства жизнеобеспечение КМНС российской Арктики под угрозой, 

поскольку устойчивое развитие КМНС напрямую зависит от решения существующих про-

блем. 
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Аннотация. Российская Арктика является положительным примером внедрения информационных 
технологий (технологический уклад 4.0.), а также технологий искусственного интеллекта (технологи-
ческий уклад 5.0.). В XXI в. IT-технологии в российской Арктике смогли существенно повысить каче-
ство жизни северян, примерами чего является создание IT стойбищ, доступ к Интернету из тундры. 
Проекты в Арктике, связанные с внедрением ИИ-технологий, также становятся всё более популяр-
ными: в статье приводится таблица арктических ИИ-проектов. Анализ вакансий в области IT и ИИ во 
всех субъектах АЗРФ на сайте рекрутингового агентства headhunter показал, что наибольшее количе-
ство вакансий в сфере IT размещено непосредственно в Мурманской области (74 вакансии). В иссле-
довании были проанализированы также резюме соискателей Мурманской области, размещённые в 
разделе Artificial Intelligence. Исследование показывает, что знание языка программирования Python, 
баз данных SQL и английского языка является обязательным условием для всех ИИ-специалистов. 
Было также определено, что зарплата у ИИ-специалистов существенно выше, чем у специалистов ИТ-
сферы. Мурманская область выходит на лидирующие позиции в области развития и внедрения как 
технологий IT, так и технологий искусственного интеллекта; в первую очередь это связано с развити-
ем логистики и Северного морского пути как альтернативы существующим морским маршрутам.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, Арктика, Мурманская область, цифровизация, Инду-
стрия 5.0 
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Abstract. Russian Arctic is a positive example of the introduction of information technologies (Industry 4.0.) 
as well as artificial intelligence technologies (Industry 5.0.). In the 21st century, IT-technologies have signifi-
cantly improved quality of life in the Russian Arctic — development of IT camps, access to the Internet from 
the tundra. Arctic projects related to the AI technologies implementation are becoming increasingly popu-
lar: the article provides a list of such Arctic AI projects. An analysis of IT and AI vacancies in all subjects of 
the Russian Arctic on the website of the headhunter recruitment agency showed that the largest number of 
IT vacancies was posted directly in the Murmansk Oblast (74 vacancies). The study also analyzed job seek-
ers’ resumes in the Murmansk Oblast, posted in the Artificial Intelligence section. The study shows that 
knowledge of Python programming language, SQL databases and English language is a prerequisite for all AI 
specialists. It was also determined that the salary of AI specialists is significantly higher than that of IT spe-
cialists. The Murmansk Oblast is becoming a leader in the development and implementation of both IT and 
AI technologies; this is primarily due to the development of logistics and the Northern Sea Route as an al-
ternative to existing sea routes. 
Keywords: artificial intelligence, Arctic, Murmansk Oblast, digitalization, Industry 5.0 

Введение 

В настоящее время смена технологического уклада осуществляется с огромной скоро-

стью. В своей рождественской лекции «Итоги 22 года и перспективы на будущее» Дмитрий 

Песков подчёркивает, что «на горизонте 2030 года появится уже принципиально другая мо-

дель интернета — многие серверы, поисковые связи и email’ы в ближайшие годы будут 

умирать, «Яндекс» и «Google» это понимают» 1. Цифровизация является основным двигате-

лем развития производства XXI в., происходят изменения продуктов, производственных 

процессов и бизнес-моделей. Цифровизации «Индустрия 4.0» стала устоявшейся концепци-

ей среди политиков, бизнес-лидеров и учёных [1; 2; 3]. При этом китайские исследователи 

уже пишут о развитии «Индустрии 5.0», которая заключается в использовании уникального 

творчества специалистов-людей в сотрудничестве с мощными, интеллектуальными и точными 

машинами [4]. 

В июле 2021 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО 

«Национальные приоритеты» представили данные опроса россиян на тему отношения к ис-

кусственному интеллекту, проведённого в рамках реализации федерального проекта «Ис-

кусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» 2. Подавляющее большинство 

россиян (81%) знакомы с термином «искусственный интеллект» (ИИ), при этом 32% декла-

рируют, что могут объяснить его значение, не знакомы с этим термином 18% наших сограж-

дан. 

                                                 
1

 Рождественская лекция Дмитрия Пескова «Итоги 22 года и перспективы на будущее». URL: 
https://vk.com/university2035?z=video-164984229_456239598%2Fbe08644ec94969df9c%2Fpl_wall_-
164984229&bx_sender_conversion_id=118956348 (дата обращения: 23.12.2022). 
2
 Искусственный интеллект: благо или угроза? ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/iskusstvennyi-intellekt-blago-ili-ugroza (дата обращения: 13.12.2022). 
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Не вызывает сомнений, что новые технологии искусственного интеллекта (машинное 

обучение, компьютерное зрение, распознавание речи, бизнес-аналитика, автоматизация 

процессов, беспилотники, машинный перевод, интеллектуальный анализ данных и т. п.) 

стремительно меняют жизнь человечества во всем мире, в России и, конечно, в российской 

Арктике. Ожидается, что использование технологий искусственного интеллекта в Арктике 

позволит нарастить объёмы морских перевозок по СМП, а жители удалённых от больших го-

родов арктических посёлков получат качественную мобильную связь, постоянный доступ в 

Интернет предоставит возможность дистанционного обучения. 

Российская Арктика является положительным примером внедрения технологий IT и 

ИИ. Цель внедрения таких технологий — повышение качества жизни северян. Так, ИТ-

стойбища хантов и манси известны на весь мир — отсюда коренные народы Севера подклю-

чаются к конференциям ООН 3. В 2022 г. «Ростелеком» сообщил, что завершил строительство 

подводной волоконно-оптической линии связи на Чукотке — этот регион оставался послед-

ним не подключённым наземными волоконно-оптическими линиями к общей сети связи РФ. 

В 2022 году г. Норильск организовал проведение первого регулярного арктического IT-

фестиваля с участием экспертов из российских и зарубежных компаний 4. 

Проекты в Арктике, связанные с внедрением ИИ-технологий, также становятся всё бо-

лее популярными, при этом лидером по внедрению такого рода проектов стала Мурманская 

область. Импульс такому прорывному инновационному развитию региона в том числе дал 

Губернатор Мурманской области А. Чибис, возглавивший в ноябре 2022 г. рабочую группу 

Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического разви-

тия российской Арктики. В феврале 2023 г. состоялось заседание президиума Государствен-

ной комиссии по развитию Арктики, на котором было принято решение о признании проекта 

строительства современного комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск 

приоритетным для финансирования. Также в феврале 2023 г. стало известно, что «ТОР «Сто-

лица Арктики» будет расширена для реализации проекта «Строительство Западного транс-

портно-логистического узла». В Кольском районе планируется возведение контейнерного 

терминала для международных транзитных морских грузоперевозок. Там будет осуществ-

ляться перевалка грузов на суда ледового класса, которые работают на трассах Северного 

морского пути.  

Обзор литературы 

Развитию технологий искусственного интеллекта в Арктике большое внимание уделя-

ется в работах отечественных учёных. Так, согласно рейтингу НИУ ВШЭ «Рейтинг инноваци-

онного развития субъектов РФ за 2021», подготовленному Институтом статистических иссле-

дований и экономики знаний, лидерами по наличию готовых технологических решений, 

                                                 
3
 Проект IT-стойбища охватит около 123 Территорий Природопользования в Югре к концу года. ФГБУ “ФИРЯ”, 

22.06.2021. URL: https://clck.ru/33KQcg (дата обращения: 13.12.2022). 
4
 IT-Weekend Norilsk. URL: http://itweekend.ru/ (дата обращения: 10.12.2022). 
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разработанных собственными силами, стали Москва, Санкт-Петербург, Липецкая, Пензен-

ская и Мурманская области. Эти регионы оказались наиболее технологически независимы-

ми. Разработку инноваций самостоятельно при возможном минимальном участии других 

организаций и физических лиц вели от 8 до 9% предприятий, что в два с лишним раза пре-

восходит общероссийскую величину. Для большинства регионов характерно снижение дан-

ного показателя [5]. 

Концепция умного устойчивого города (концепция смарт-сити) является достаточно 

популярной и применяется для развития городов в Арктической зоне, она базируется на 

применении технологий искусственного интеллекта. Такой подход получил распространение 

в странах Северной Европы в контексте решения социально-экономических проблем (города 

Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии). В статье «Умные города на крайнем се-

вере: сравнительный анализ Архангельска, Будё, Мурманска и Тромсё» авторы И. Ходачек, 

К. Дельва, К. Галустов отмечают перспективные человекоцентричные городские практики с 

применением ИИ-технологий — «городские лаборатории» (citizen lab), совмещающие в себе 

возможности онлайн- и офлайн-вовлечения, а также практики геймификации (игрового во-

влечения) в транспортном приложении (практики г. Будё). Универсального определения ум-

ного города, как отмечают авторы, не существует, однако его часто описывают как город, где 

инвестиции в человеческий и социальный капитал, а также традиционную (транспортную) и 

современную ИКТ-инфраструктуру способствуют устойчивому экономическому росту и высоко-

му качеству жизни при разумном управлении природными ресурсами через вовлечение горо-

жан [6; 7]. 

Аналитический обзор «Применение систем искусственного интеллекта в условиях но-

вого этапа освоения Арктики» под редакцией Союза промышленников и предпринимателей 

Заполярья приводит результаты опроса экспертов в сфере ИИ. Две трети экспертов полагают, 

что технологии искусственного интеллекта являются универсальными и не зависят от терри-

торий применения. Так, один из экспертов ответил, что не существует арктических особен-

ностей применения методов математического анализа или технологий баз данных, но при 

этом отмечается ряд задач, специфичных для условий Арктики. Искусственный интеллект в 

Арктике может взять на себя решение вопросов во всех сферах, связанных с рутинными тех-

нологическими процессами: в добыче или использовании природных ресурсов, логистике, 

системах жизнеобеспечения, телекоммуникациях и управлении информацией, наблюдении 

и анализе обстановки. Также в обзоре речь идёт о дистанционной оценке состояния и кор-

рекции здоровья северян в режиме телемедицины с применением технологий ИИ [8]. 

Авторы А. Пилясов и В. Цукерман определили хронологию развёртывания нового тех-

нологического уклада в российской Арктике в последние три десятилетия в своей статье 

«Становление нового технологического уклада в Арктике за период 1990–2021 гг.: регио-

нальный разрез». Авторы подчёркивают, что Ненецкий автономный округ стал пилотной 

площадкой развёртывания нового технологического уклада в российской Арктике, они объ-
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ясняют причины выдвижения Ненецкого автономного округа на роль пилотной площадки 

технологических, организационных, институциональных экспериментов и инноваций для 

Арктической зоны. НАО стал районом пионерного хозяйственного освоения в российской 

Арктике и местом внедрения технологических, организационных, институциональных инно-

ваций, методов социально ответственного и экологически сбалансированного природополь-

зования, с которыми было связано формирование новой технико-экономической парадигмы 

в Арктике [9]. 

О. Пичков, А. Уланов и К. Патрунина в работе «Цифровизация Арктики» отмечают, что 

цифровая трансформация Арктики в России является стратегическим приоритетом государ-

ства, она должна способствовать развитию Крайнего Севера, который остаётся частично от-

резанным от широкополосного подключения и базовых Интернет-услуг. Другая роль цифро-

визации заключается в развитии логистики и СМП как альтернативы существующим морским 

маршрутам [10]. За последние годы был внедрён ряд инициатив, например, система «Капи-

тан», которая использует различные источники данных, такие как объёмы добычи и запасы 

нефти, местоположение судов, ледовые и погодные условия. Возможности ИИ-системы «Ка-

питан» позволяют в режиме реального времени анализировать эффективность работы, ско-

рость, объёмы загрузки и расход топлива 5. 

А. Федотовских пишет о создании условий, разработке и внедрении готовых систем 

искусственного интеллекта для их практического использования в хозяйственной деятельно-

сти экономических субъектов АЗРФ. В условиях продолжающегося оттока населения из реги-

онов Крайнего Севера и Арктики искусственный интеллект и внедрение робототехники спо-

собны частично заменить (в ряде случаев — полностью исключить) человека в процессах хо-

зяйственной деятельности. Автор полагает, что в Арктике необходимо создавать автомати-

зированные промышленные комплексы, которые устранят потребность в значительной ча-

сти человеческого труда [11]. 

Методы и результаты 

Выбор Мурманской области для анализа обусловлен целым рядом причин. Во-

первых, этот регион является самым населённым северным городом в Арктической зоне РФ, 

в связи с чем количество вакансий в области IT и ИИ там существенно выше, чем в другом 

регионе АЗРФ, как показал анализ вакансий ведущего российского рекрутингового агентства 

«headhunter». Мурманск является центром социально-экономической, культурной и интел-

лектуальной жизни Мурманской области, неслучайно в РФ зарегистрировано всего 2 ТОР — 

«Столица Арктики» в Мурманской области и ТОР «Чукотка». В Мурманске находится не-

сколько региональных университетов, учреждения здравоохранения и культуры. Город 

Мурманск являются важным логистическим центром Крайнего Севера. В Мурманске начи-

                                                 
5
 Система цифровой логистики «Газпром нефти» выиграла престижную премию IoT Awards 2022. ПАО «Газпром 
нефть». URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/sistema-tsifrovoy-logistiki-gazprom-nefti-vyigrala-
prestizhnuyu-premiyu-iot-awards-2022/ (дата обращения: 03.12.2022). 
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нается Северный морской путь России, точнее, его Поморский сектор [12]. В Мурманске рас-

полагается администрация морских портов Западной Арктики 6. В Апатитах и Мурманске 

также находятся крупнейшие международные аэропорты Крайнего Севера. Особенности 

Мурманской области заключаются также и в выгодном территориальном положении в АЗРФ, 

сравнительно теплом климате и выгодной транспортной доступности. 

В табл. 1 представлен перечень наиболее популярных проектов в российской Аркти-

ке, где на современном этапе активно внедряются ИИ-технологии. Причём спектр этих ИИ-

технологий достаточно обширен и включает автоматизацию процессов, беспилотники, ма-

шинный перевод, интеллектуальный анализ данных. Некоторые из проектов включают сразу 

несколько направлений технологий ИИ, например, Botkin.AI — платформа на базе техноло-

гий искусственного интеллекта, таких как компьютерное зрение, автоматизация процессов, 

интеллектуальный анализ данных и процессов, осмысление закономерностей 7. 

Таблица 1 
Перечень проектов в АЗРФ с применением технологий искусственного интеллекта 

Регион Название проекта Технология ИИ 
Эффект для региональной 

экономики 

Мурманская 
область 

Проект «Умная буро-
вая» 

8
 

Автоматизация процессов 
/ Process automation 

Мониторинг и передача 
данных из труднодоступ-

ных недр 

Проект «Машинное 
зрение на Кольской 

ГМК» 
9
 

Предиктивная аналитика 
/ Predictive analytics 

Прогноз технологического 
процесса на предприятии 

Методика трехмерно-
го картирования ме-
сторождений полез-
ных ископаемых 

10
 

Интеллектуальный ана-
лиз данных и процессов, 
осмысление закономер-
ностей / Data mining, 

Process Mining 

Прогноз минерального 
состава горной породы по 

химическому составу 

Дата центр 
11

 
Автоматизация процессов 

/ Process automation 
Обработка, хранение и 
распространении данных 

Платформа Botkin.AI 
12

 
Компьютерное зрение / 

Computer vision 

Прогноз выявления онко-
заболеваний на ранних 

стадиях 

Архангельская 
область 

Технологический IT 
«Digital Arctic» 

13
 

Автоматизация процессов 
/ Process automation 

Беспилотные летательные 
аппараты и беспилотные 

                                                 
6
 ФГБУ Администрация морских портов Западной Арктики. URL: https://www.mapm.ru/ (дата обращения: 

18.12.2022). 
7
 Botkin A.I. URL: https://botkin.ai/ (дата обращения: 24.12.2022). 

8
 «Мессояханефтегаз» внедряет искусственный интеллект в бурение скважин. АО «Мессояханефтегаз», 

19.10.2022. URL: https://mesng.ru/press-center/news/messoyakhaneftegaz-vnedryaet-iskusstvennyy-intellekt-v-
burenie-skvazhin (дата обращения: 24.12.2022). 
9

 Кольская ГМК внедряет искусственный интеллект. ПАО «ГМК «Норильский никель». URL: 
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/kolskaya-gmk-vnedryaet-iskusstvennyy-
intellekt/ (дата обращения: 24.12.2022). 
10

 Искусственный интеллект будет строить карты месторождений вместо геологов. Российский научный фонд. 
URL: https://rscf.ru/news/media/iskusstvennyy_intellekt_budet_stroit_karty_mestorozhdeniy_vmesto_geologov/ 
(дата обращения: 24.12.2022). 
11

 «Норникель» модернизировал собственные дата-центры. ПАО «ГМК «Норильский никель», 03.12.2018. URL: 
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-moderniziroval-sobstvennye-data-
tsentry/ (дата обращения: 24.12.2022). 
12

 Мурманская область внедряет российскую систему искусственного интеллекта для врачей. Zdrav expert. URL: 
https://zdrav.expert/a/404017 (дата обращения: 24.12.2022). 



 

Арктика и Север. 2023. № 52 

СЕВЕРНЫЕ И АРКТИЧЕСКИЕ СОЦИУМЫ 
           Питухина М.А., Белых А.Д. Использование технологий искусственного … 

173 

суда по СМП 

Республика 
Саха (Якутия) 

Онлайн машинные 
переводчики с языков 
коренных народов 

Севера
14

 

Машинный перевод, 
диалог на естественном 

языке / Machine 
translation, natural 
language dialogue 

Онлайн машинный пере-
водчик среди языков наро-
дов Севера на долганском 

языке 

Программа 
«ArcticXpert» 

15
 

Предиктивная аналитика 
/ Predictive analytics 

Моделирование поведения 
фундаментов с учётом из-
менения климатических 

условий (СВФУ) 

Цифровой помощник 
«AITA»

16
 

Программные агенты / 
Software agents 

Выстраивание обратной 
связи с населением 

Ямало-
ненецкий авто-
номный округ 

Botkin. AI
17

 
Комьютерное зрение / 

Computer vision 

Прогноз выявления онко-
заболеваний на ранних 

стадиях 

Республика 
Карелия 

Дата центр
18

 
Автоматизация процессов 

/ Process automation 
Обработка, хранение и 
распространении данных 

Красноярский 
край 

Платформа 
«ArcticZone»

19
 

Автоматизация процессов 
/ Process automation 

Единое окно для туристов и 
управляющая площадка 

туркластера «Арктический» 

Проект «Цифровой 
Норникель»

20
 

Человеко-машинное вза-
имодействие и рекомен-
дательные системы / 

Human-Machine 
Interaction, recommender 

systems 

Обучающая программа для 
сотрудников ПАО «ГМК 
«Норильский никель» в 
области цифровизации 

Цифровая лаборато-
рия «Норникеля» 

21
 

Автоматизация процессов 
/ Process automation 

Исследование применимо-
сти и апробирование новых 
технологий в производ-
ственных процессах 

Дата центр
22

 
Автоматизация процессов 

/ Process automation 
Обработка, хранение и 
распространение данных 

Вся АЗРФ Система «Капитан»
23

 

Интеллектуальный ана-
лиз данных и процессов, 
осмысление закономер-
ностей / Data mining, 

Выбор оптимального 
маршрута для судов из 

более чем 66,5 млн вариан-
тов 

                                                 
13

 IT-парк «Digital Arctic» URL: https://arctic.narfu.ru/main/news/1641-proekt-digital-arctic-predstavili-gubernatoru-
arkhangelskoj-oblasti (дата обращения: 24.12.2022). 
14

 Эксперты создают онлайн-переводчик для коренных малочисленных народов. URL: 
https://tass.ru/obschestvo/10909651 (дата обращения: 24.12.2022). 
15

 Программа ArcticXpert рассчитает устойчивость фундаментов в Арктике. URL: 
https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220412/1000547.html (дата обращения: 15.03.2023). 
16

 Как работает цифровой помощник AITA. АО «РИИХ Сахамедиа». URL: https://yakutia-daily.ru/kak-rabotaet-
czifrovoj-pomoshhnik-aita/ (дата обращения: 15.03.2023). 
17

 Ямало-Ненецкий автономный округ. Botkin.AI. URL: https://botkin.ai/yamal (дата обращения: 24.12.2022). 
18

 Новый дата-центр в Надвоицах начнет работу в ноябре. Администрация Главы Республики Карелия. URL: 
https://gov.karelia.ru/news/16-10-2020-novyy-data-tsentr-v-nadvoitsakh-nachnet-rabotu-v-noyabre/ (дата обраще-
ния: 24.12.2022). 
19

 Агентство развития Норильска презентовало цифровую платформу Arctic Zone на международной конферен-
ции. НИА-Красноярск. URL: https://24rus.ru/news/society/189657.html (дата обращения: 15.03.2023). 
20

 Цифровой Норникель. ПАО «ГМК «Норильский никель». URL: https://nornickel.digital/ (дата обращения: 
15.03.2023). 
21

 Цифровая лаборатория. ПАО «ГМК «Норильский никель». URL: 
https://www.nornickel.ru/innovation/laboratory/ (дата обращения: 15.03.2023). 
22

 Самый северный в мире дата-центр открыли в Норильске. Сетевое издание «Таймырский телеграф». URL: 
https://www.ttelegraf.ru/news/samyiy-severnyiy-v-mire-data-tsentr-otkryili-v-norilske/ (дата обращения: 
15.03.2023). 
23

 Цифровая система «Капитан» помогла «Газпром нефти» на 12% сократить расходы на морскую логистику 
арктической нефти. ПАО «Газпром нефть». URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-
center/news/tsifrovaya_sistema_kapitan_pomogla_gazprom_nefti_na_12_sokratit_raskhody_na_morskuyu_logistiku
_arkti/ (дата обращения: 18.12.2022). 
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Process Mining 

Проект «Полярный 
экспресс» 

24
 

Автоматизация процессов 
/ Process automation 

Обеспечение круглогодич-
ного судоходства по СМП 

Беспилотная доставка 
грузов в труднодо-
ступные районы Арк-
тики и Дальнего Во-

стока 
25

 

Беспилотники и автоном-
ные роботы, роевой ин-
теллект / Uncrewed 

(unmanned) vehicle and 
autonomous robot, Swarm 

intelligence 

Доставка груза в отдалён-
ные поселки беспилотным 

воздушным судном 

Проект «Северный 
завоз» 

26
 

Интеллектуальный ана-
лиз данных и процессов, 
осмысление закономер-
ностей / Data mining, 

Process Mining 

Оптимальные логистиче-
ские решения для пред-

принимателей и снижения 
издержек 

Суперкомпьютер МЧС 
России 

27
 

Предиктивная аналитика 
/ Predictive analytics 

Прогноз возможных ката-
клизмов — половодья и 

пожары 

Малый космический 
аппарат «Окулус»

28
 

Предиктивная аналитика 
/ Predictive analytics 

Прогноз развития ледовой 
обстановки СМП 

Российский автоном-
ный необитаемый 
подводный аппарат 

«Сарма»
29

 

Беспилотники и автоном-
ные роботы, роевой ин-
теллект / Uncrewed 

(unmanned) vehicle and 
autonomous robot, Swarm 

intelligence 

Поисковые работы, про-
верка и техническое об-
служивание подводных 
объектов в Арктике 

Стоит отметить, что в настоящее время преимущественно главной арктической терри-

торией реализации ИИ-проектов становится Мурманская область. Анализ IT и ИИ-вакансий 

во всех субъектах АЗРФ, которые размещены на сайте рекрутингового агентства headhunter 
30, показал, что наибольшее количество вакансий в сфере IT размещаются в наиболее насе-

лённых территориях АЗРФ: Мурманской области (74 вакансии), Архангельской области (60 

вакансий), ЯНАО (53 вакансии), на арктических территориях Красноярского края (38 вакан-

сий) (табл. 2). Размещённых вакансий в области искусственного интеллекта в АЗРФ практиче-

ски нет, они сконцентрированы преимущественно в крупных городах РФ — Москве и Санкт-

Петербурге.  

 

 

                                                 
24

 Полярный экспресс. URL: https://xn--e1ahdckegffejda6k5a1a.xn--p1ai/ (дата обращения: 24.12.2022). 
25

 Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Администрация Президента Рос-
сии. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/66217 (дата обращения: 24.12.2022). 
26

 Единый оператор севзавоза поможет предпринимателям регионов оптимизировать логистику. ТАСС, 
22.11.2022. URL: https://tass.ru/ekonomika/16395549 (дата обращения: 24.12.2022). 
27

 Искусственный интеллект помог МЧС смоделировать возможные стихийные бедствия. Интернет-портал 
«Российской газеты». URL: https://rg.ru/2022/11/10/stihiia-po-
progno-
zu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3F
text%3D (дата обращения: 24.12.2022). 
28

 Победитель «Лидеров России» проектирует первый отечественный спутник для мониторинга Севморпути и 
Арктики. Лидеры России. URL: https://xn--d1achcanypala0j.xn--p1ai/tpost/s2ol7a0f61-pobeditel-liderov-rossii-
proektiruet-per (дата обращения: 24.12.2022). 
29

 Жэньминь Жибао (КНР): Россия продолжает продвигать стратегию развития Арктической зоны посредством 
разработки подводных беспилотников. Фонд перспективных исследований. URL: 
https://fpi.gov.ru/press/media/zhenmin-zhibao-rossiya-prodolzhaet-prodvigat-strategiyu-razvitiya-arkticheskoy-zony-
posredstvom-razr/?sphrase_id=131285 (дата обращения: 24.12.2022). 
30

 HeadHunter. URL: https://hh.ru/ (дата обращения: 20.12.2022). 
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Таблица 2 
Топ 5 IT-вакансий в Мурманской области, 2023 

Название Количество вакансий Средняя зарплата 

Инженер 8 ~ 49 000 

Системный администратор 6 ~ 80 000 

Инженер-программист 5 ~ 52 500 

Специалист по IT 5 ~ 79 200 

Инженер технической поддержки 4 ~ 50 000 

Помимо вакансий нами было проанализировано также число резюме, размещённых 

в Мурманской области на портале headhunter — 70 резюме в разделе Artificial Intelligence. В 

основном, эти резюме были размещены соискателями в рамках одной ИИ-технологии — 

«Интеллектуальный анализ данных и процессов, осмысление закономерностей / Data 

mining, Process Mining». Исследование показало, что зарплата у ИИ-специалистов существен-

но выше, чем у специалистов ИТ-сферы. Средняя зарплата для специалиста Мурманской об-

ласти в сфере ИИ составляет 87 500 руб.  

Таблица 3 
Количество размещенных резюме по ИИ-специализациям в Мурманской области, 2023 

ИИ-
специализа-

ция 

Количе-
ство ре-
зюме 

Запрашивае-
мая зарплата 

ИИ-компетенции 

BI-аналитик, 
аналитик 
данных 

2 100 000 

Power Query; английский язык на уровне 
B2 (Upper-Intermediate); опыт в аналитиче-
ских исследованиях; Power BI; jupyter; 
pandas; Visual Studio, ООП; C#; C++; .NET 
Framework; MS Visual Studio; MS SQL 
Server; ASP.NET; MySQL; JavaScript 

Data scientist 1 105 000 

Python 3; Microsoft SQL; библиотеки и 
фреймворки: Pandas, Numpy, Matplotlib, 
Tensorflow, Keras; знание: Pytorch, 
LightGBM, XGBoost, CatBoost, Scikit-learn, 
Seaborn, SciPy, BS4, MongoDB, SQL, Scrapy, 
Xpath, Git, Java, Linux, AIrflow 

Разработчик 
Python 

2 120 000 

Python; SQL; ClickHouse; Hadoop; Apache 
Spark; Airflow; Spark ML; BI; Git; HTML; 
Linux; MySQL; PostgreSQL; ООП; Англий-
ский язык; XML; SqlAlchemy; Docker; Flask; 
FastAPI; Alembic; Cassandra; Architecture; 
Development; PyCord; JavaScript 

Исследования показывает, что знание языка программирования Python, баз данных 

SQL и английского языка является обязательным условием для всех ИИ-специалистов. Мур-

манская область выходит на лидирующие места в области развития и внедрения технологий 

IT и технологий искусственного интеллекта; в первую очередь это связано с развитием логи-

стики и Северного морского пути как альтернативы существующим морским маршрутам.  

 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FASP.NET
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Заключение 

В настоящее время в АЗРФ смещаются тренды экономического развития. 21 февраля 

2023 г. Президент РФ внёс долгожданные изменения в «Основы государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» 31, в новой редакции которой по-

явилось понятие «инновационное развитие». Становятся востребованными необходимые 

навыки в области искусственного интеллекта и интеллектуальных информационных систем 

для решения технологических задач именно на арктических территориях Российской Феде-

рации, в связи с чем государственная политика Арктики переориентируется на инновацион-

ное развитие. 

В разработанном в 2021 г. НИУ-ВШЭ «Атласе профессий будущего» представлены 50 

перспективных профессий с использованием ИИ, выявленных на основе анализа глобальных 

трендов технологического развития, прогнозов, оценок работодателей и экспертов. Иссле-

дователями прогнозируется, что ключевым фактором в скором времени станет повсемест-

ное внедрение Интернета вещей (интеллектуальные контейнеры, беспилотные транспорт-

ные средства и др.) [13]. На практике получается (табл. 1), что перечень различных ИИ-

проектов в российской Арктике постоянно совершенствуется, расширяется и уже включает в 

себя не только новые разработки в сфере добычи полезных ископаемых и оптимизацию за-

трат на производство, но также автоматизацию процессов, беспилотники, машинный пере-

вод, интеллектуальный анализ данных, машинное обучение, компьютерное зрение и т.п. В 

общей сложности в АЗРФ, как показало наше исследование, уже стартовало около 50 проек-

тов в сфере технологий искусственного интеллекта. На этапе создания и проектирования но-

вые проекты: создание цифровых двойников территорий и предприятий, внедрение 

нейросетей на борту беспилотников, создание смарт-городов (Мурманск и Норильск), пере-

возки по СМП при помощи блокчейн и т. д. 

Анализ вакансий в IT и ИИ-областях во всех субъектах АЗРФ на сайте рекрутингового 

агентства headhunter показал, что наибольшее количество вакансий в сфере IT размещено 

непосредственно в Мурманской области (74 вакансии). В исследовании были проанализиро-

ваны не только вакансии, но и резюме соискателей Мурманской области, размещённые в 

разделе Artificial Intelligence (подраздел «Интеллектуальный анализ данных и процессов, 

осмысление закономерностей / Data mining, Process Mining»). Было определено, что зарпла-

та у ИИ-специалистов существенно выше, чем у специалистов ИТ-сферы. Опыт Мурманской 

области как позитивного примера развития искусственного интеллекта в Арктике чрезвы-

чайно важен в контексте понимания текущих трендов российского высокотехнологичного 

сегмента на рынке труда, а также перспектив социально-экономического развития всего арк-

тического макрорегиона и Мурманской области как его локомотива. 
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 Внесены изменения в Основы государственной политики в Арктике на период до 2035 года. Администрация 
Президента России, 21.03.2023. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/70570 (дата обращения: 15.03.2023). 
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Примечательно, что в 2023 г. в СПбГУ была запущена магистерская программа «Ис-

кусственный интеллект и наука о данных». Отличительной особенностью программы являет-

ся блок дисциплин «Искусственный интеллект для Арктического региона» 32. Выпускники 

программы могут выбрать широкий спектр направлений, например, аналитику, архитектуру 

и разработку специальных систем для глобальной транспортной отрасли и мобильной теле-

медицины в труднодоступных поселениях в Арктике; внедрение цифровых решений в ме-

таллургии, нефтяной, газовой и химической промышленности; создание систем управления 

электросетевой и генерирующей инфраструктуры; формирование базиса для «умных до-

мов» и «умных городов» в сфере строительства и ЖКХ; автоматизированную обработку ин-

формации, поступающей от средств спутникового зондирования и технологического видео-

наблюдения. Запуск такой образовательной программы ещё раз доказывает тот факт, что 

навыки в области искусственного интеллекта становятся крайне востребованными для ре-

шения технологических задач именно на арктических территориях Российской Федерации. 

На основе проведённого анализа вакансий в IT и ИИ-областях, а также перечня ИИ-

проектов АЗРФ можно подчеркнуть, что ИИ-технологии Мурманской области будут разви-

ваться в следующих ключевых направлениях: в сфере интеллектуального компьютерного 

зрения, анализа и обработки текстов на естественном языке и изображений, управления 

транспортной инфраструктурой, обработки данных крупных промышленных предприятий, 

технологий здоровьесбережения на основе данных в условиях Крайнего Севера, а также 

технологий разработки программного обеспечения в прикладных задачах. 
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Аннотация. В последние десятилетия рост к туризму в Арктике растёт высокими темпами во всем 
мире. Актуальность данного направления растёт также на фоне глобальных изменений климата, и 
развития так называемого «туризма «последнего шанса». Российская Арктика — имеет уникальные 
конкурентные преимущества на арктическом туристическом рынке, сохраняя уязвимые арктические, 
тундровые ландшафты в условиях различной антропогенной деятельности, большое количество 
национальных парков и историко-этнографическое наследие. При этом здесь также 
сконцентрированы ряд моногородов, которые сегодня практически не имеют своей доходной базы. 
По мнению многих исследователей, арктический туризм может стать драйвером устойчивого 
развития территории и местных сообществ этих городов. Но для реализации данного сценария 
необходима заинтересованность местных стейкхолдеров — представителей власти, бизнеса и 
населения. Настоящая статья посвящена анализу результатов исследования заинтересованности 
местных сообществ в развитии туризма как драйвера устойчивого развития территории. В качестве 
территории выбрана арктическая зона Республики Коми, а именно бывший шахтёрский моногород 
Инта. Описаны результаты кабинетных и полевых исследований, выполненных в рамках и научно-
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Abstract. In recent decades, interest in Arctic tourism has been growing at a high rate all over the world. 
The relevance of this area is also increasing against the background of global climate change and the 
development of so-called “last chance tourism”. The Russian Arctic has unique competitive advantages in 
the Arctic tourism market, preserving vulnerable Arctic and tundra landscapes under various anthropogenic 
activities, a large number of national parks and historical and ethnographic heritage. At the same time, a 
number of single-industry towns are also concentrated there, which have practically no revenue base. 
According to many researchers, Arctic tourism can become a driver for the sustainable development of the 
territory and local communities of these towns. But to realize this scenario, the interest of local 
stakeholders — representatives of government, business and the population — is necessary. This article is 
devoted to the analysis of the results of a study of local communities’ interest in tourism development as a 
driver of sustainable development of the territory. The Arctic zone of the Komi Republic, namely the former 
mining town of Inta, was chosen as the area of study. The results of desk and field studies carried out 
within the framework of the research expedition in the Arctic zone of the Komi Republic are described. A 
comparative analysis of international studies on the topic has been carried out, a conceptual model of the 
attitude of local communities in the Arctic to the development of tourism in the region and the results of 
in-depth research and focus groups with key stakeholders of tourism in the Komi Republic have been 
described, limiting factors and potential for the development of Arctic tourism have been identified on the 
example of the selected territories. 
Keywords: sustainable development, sustainable tourism, Arctic tourism, ecological tourism, nature 
tourism, monotown, local community, sustainability of community, Northern Urals, Komi Republic, Inta 
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Введение. Постановка проблемы 

Устойчивость определяется как организованная сеть адаптивных возможностей, 

связанных со способностью людей функционировать и адаптироваться после нарушения [1, 

Norris F., Stevens S., Pfefferbaum B., Wyche K.], включая социальные и экологические 

изменения. Мы ориентируемся на понимание устойчивости сообщества, предложенное 

МакЛеннаном и Мойл [2] как «способность сообщества использовать свои ресурсы для 

адаптации к изменениям» [2, с. 432].  

Большой объём работ, связанных с туризмом и устойчивостью сообществ, начал 

появляться в конце 1990-х — начало 2000-х, в том числе ранние концептуальные работы 

Фаррелла и Твининг-Уорда [3], [4], так и более поздние работы Кокрейн [5] и Стрикленд-

Манро, Эллисон и Мур [6]. 

Позднее появился ряд работ, где изучалась взаимосвязь между туризмом, 

устойчивостью и способностью сообществ адаптироваться к изменениям окружающей 

среды, особенно к изменению климата [7, Lew A., Cheer J.], [8, Hall C., Prayag G., Amore A.], [9, 

Lew A., Ng P., Ni Ch., Wu T.]. Авторы отмечают, что сложность понимания и оценки 

устойчивости и устойчивости сообществ происходит из-за путаницы, особенно из-за 

недостаточно концептуальных определений и отсутствия различия между двумя терминами 

[9]. Кроме того, концепция устойчивости часто применяется с использованием теории 

экологической устойчивости. Однако необходимо учитывать и социальные причины и 

последствия этих изменений. Арктику следует рассматривать как социально-экологическую 

систему, поскольку люди одновременно получают экосистемные услуги из природной 

среды, а также влияют на эту природную среду [8]. 

Полярные регионы характеризуются ледниковыми покровами, морским льдом, 

ледниками, тундрой и другими криосферными ландшафтами и связанными с ними 

культурными особенностями коренных жителей. Этот полярный ландшафт резко 

контрастирует с нынешней средой обитания человека и является привлекательным для 

туристов [10, Shijin W., Yaqiong M., Xueyan Z., Jia X.]. Арктический туризм стремительно 

развился за последние десятилетия. Новые части Арктики открываются для туризма за счёт 

таяния морского льда, новых аэропортов и продвижения Арктики как «последнего шанса 

увидеть» её [11, Runge C.A., Daigle R.M., Hausner V.H.]. Туризм в полярных регионах — это 

быстрорастущая отрасль с точки зрения посетителей, исследований и политических 

интересов [12, Lemelin R., Dawson J., Stewart E., Maher P., L ck M.]. 

Туристы всё чаще стремятся посетить самые уязвимые места мира, прежде чем они 

исчезнут или безвозвратно преобразятся. В СМИ это называют туризмом «последнего 

шанса» или «обречением» (doom) [12]. Желание туристов увидеть исчезающие пейзажи и 

исчезающие виды может иметь важные последствия для управления туризмом.  

Беспокойство общества по поводу изменения климата в полярных регионах 

предоставило туроператорам возможность продвигать свою продукцию как туристическую 
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возможность последнего шанса [12]. Действительно, потепление Арктики способствовало 

мини-буму туризма, поскольку любопытные путешественники спешат осмотреть регионы до 

того, как полярные экосистемы необратимо трансформируются. Это стремление посетить 

Арктику предоставляет сообществам на полярном севере и туроператорам возможности 

получить экономическую выгоду от туризма последнего шанса, по крайней мере, в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе.  

Российская Арктика — это единая физико-географическая система сухопутных и 

морских территорий Северной Евразии, в пределах которой сосредоточены уникальные 

природные и историко-культурные объекты. Система особо охраняемых природных 

территорий Российской Арктики сохраняет уязвимые арктические, тундровые ландшафты в 

условиях различной антропогенной деятельности [13, Севастьянов Д.В.].  

Россия имеет конкурентные преимущества на арктическом туристическом рынке: 

разнообразие животного и растительного мира, большое количество национальных парков, 

историко-этнографическое наследие. Региональные власти арктических регионов 

заинтересованы в развитии туризма, однако развитие арктического туризма в России 

осложняется проблемами инфраструктуры, логистики и высокой стоимостью туристического 

продукта [14, Kikkas K., Sosnina M., Rubtsova A.]. 

С точки зрения государственных интересов Арктический туризм в системе 

политических, экономических задач и стратегических приоритетов занимает важное место в 

связи с тем, что в последние десятилетия происходят стремительные изменения в практике 

освоения высокоширотных регионов: экспедиции, туризм, культурные и экологические 

проекты являются видами социально-экономической деятельности, подтверждающими 

права и возможности государств управлять устойчивым развитием территорий [15, 

Головачева Т.А., Цветкова Ю.С.]. В 2020 г. была сформирована система документов, 

фактически обозначившая принципиально новые основания и условия достижения 

стратегических целей и задач развития Арктической Зоны РФ. Был изменён базисный 

принцип — от государства как главного инвестора в социально-экономическое развитие 

АЗРФ — к государству как создателю институциональных условий, обеспечивающих 

поддержку инвесторов (от малых предприятий до корпораций), включая серию 

преференций и налоговых льгот, что обеспечит развитие экономики территории, затем 

обеспечит социальное развитие, повышение уровня и качества жизни населения [16, 

Скуфьина Т.П., Корчак Е.А., Баранов С.В.]. В качества объекта исследования нами был выбран 

арктический туризм Республики Коми по нескольким причинам.  

Во-первых, данный регион имеет богатый природный потенциал. На территории 

республики Коми расположено 233 особо охраняемых природных территории, две из 

которых федерального значения — Национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский 

природный биосферный заповедник, включенные в список природного наследия ЮНЕСКО 

под общим названием «Девственные леса Коми».  
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Национальный парк «Югыд ва» является самым большим национальным парком 

России. Здесь же находятся крупнейшие вершины Урала: горы Народная и Манарага, 

чистейшие горные реки, на обширных территориях парка представлено 16 типов экосистем. 

Во-вторых, регион имеет высокий культурный потенциал. В настоящее время 

этнический состав населения Республики Коми представлен более чем 120 

национальностями. Коренное население Республики — коми, а также коми-ижемцы — 

жители Ижемского района, который расположен в северо-западной части республики, в 

бассейне среднего течения реки Печоры и её притока — реки Ижма, и коми-пермяки в 

районах Коми-Пермяцкого округа. Традиции, язык и быт коренных народов могут стать 

темой притяжения туристов. Этнографические туры, направленные на познание элементов 

народной культуры, быта и традиций народа, актуальны как для российских, так и для 

иностранных туристов. Отдельную группу, крайне интересную для туризма, представляют 

собой оленеводы. Оленеводство — традиционное занятия для тундры и, в частности, 

жителей Коми. Однако на территории практически полностью отсутствуют туры, связанные с 

ними. Не нашедшим достаточного отображения в туризме представляется народное 

искусство коми, фольклор: космогонические мифы, эпические сказания и легенды (о 

богатырях, героях, знаменитых колдунах), обрядовая поэзия, сказки, песни, пословицы и 

поговорки, которые могут быть крайне привлекательны для туристов. 

Природный туризм является основным двигателем развития местных сообществ и 

экономики во многих арктических странах. Например, община Черчилля, Манитоба (Канада) 

на протяжении десятилетий известная как «мировая столица белых медведей», в 

значительной степени зависит от доходов, полученных в результате наблюдения туристами 

за полярным медведем [17, Lemelin R., Fennell D., Smale B.], а жители территории Нунавут в 

Канаде полагаются на популяцию белых медведей как для пропитания, так и для получения 

доходов от спортивной охоты [18, Schmidt J., Dowsley M.]. 

В финской Лапландии, в том числе в общинах Саариселькя и Килписъярви, развитие 

туризма привело к напряжённости в отношениях с саамскими оленеводами и местными 

жителями.  

Перечисленные труды подчёркивают важность исследования отношения местных 

сообществ к развитию туризма в регионе.  

В-третьих, туризм для Республики Коми, помимо добычи и обработки сырья и 

производства, является одной из перспективных экономических специализаций.  

Ближайшим городом Республики Коми, расположенным на территории АЗРФ вблизи 

Национального парка «Югыд ва», является бывший шахтёрский моногород Инта, основным 

источником доходов которого долгое время оставалась добыча угля. Запасы угля в 

Печорском бассейне на территории Республики Коми находятся на втором месте по добычи 

в России. Валовая стоимость всех минеральных ресурсов оценивается в более чем 660 трлн 

руб. В настоящее время добыча угля заморожена и город полностью дотационен.  
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Сейчас Инта — это город с населением, сократившимся более чем в 2 раза с 1990 по 

2020 гг. (с 60 тыс. чел. до 27. тыс. чел) и дальнейшей тенденцией сокращения. В очереди на 

переселение из районов Крайнего Севера стоят более 10% населения. По прогнозам в 

ближайшие пять лет население сократится до 20 тыс. чел. 2. «Вымирающий» город Инта 

вследствие закрытия градообразующих предприятий и усиленного оттока населения с 

каждым годом все больше нуждаются в поиске экономических и социальных решений для 

дальнейшего существования. 

Однако поиск решения долгое время осуществлялся с точки зрения разведки новых 

мест для добычи полезных ископаемых. Неоднократно предпринимались попытки изменить 

границы Национального парка «Югыд Ва» для добычи на его территории золота, первые 

разведанные запасы которого оценивались в 2,3 т, геологоразведочный потенциал — в 80,3 

т 3 . В конфликт оказались вовлечены коммерческая организация «Голд Минералс», 

имеющая лицензию на разработку месторождения золота, региональные и федеральные 

власти, общественные организации и ЮНЕСКО. После многолетних судебных споров 

Верховный суд РФ постановил, что месторождение «Чудное» является частью 

национального парка, соответственно, добыча золота там вестись не может 4 . Таким 

образом, экологам и местным жителям удалось отстоять сохранение природы парка. 

Данный факт подтверждает, что в регионе присутствуют устойчивые 

сообщества, способные действовать совместно, что, как свидетельствуют 

исследования, является необходимым условием для развития туризма.  

Помимо природных богатств, здесь также можно познакомиться с различными 

этническими особенностями местного населения — жизни и быта оленеводов, в том числе 

покататься на оленьих упряжках, попробовать блюда из оленины, местные ягоды и напитки; 

познакомится с народным искусством и фольклором коми, включая космогонические мифы, 

эпические сказания и легенды (о богатырях, героях, знаменитых колдунах), обрядовой 

поэзией, сказками, песнями, пословицами и поговорками, которые также могут быть крайне 

привлекательны для туристов. 

Кроме того, Инту в силу географического расположения и культурно-исторического 

значения можно считать столицей Приполярного Урала. Некоторые вершины гор, 

расположенные здесь, являются своего рода «местами силы», объектами поклонения 

народов Крайнего Севера. В 60 км от Инты начинается Северный Полярный круг, на 

                                                 
2
 Поротникова Н.А., Антипов В.В. Исследование влияния развития туризма в особо охраняемой природной тер-
ритории на социально-экономическое развитие моногорода на Приполярном Урале // Отчёт по научно-
исследовательской экспедиции. Москва, НИУ ВШЭ, 2020 г. С. 3. URL: 
https://foi.hse.ru/mirror/pubs/share/448129260.pdf (дата обращения: 24.02.2023). 
3

 У заповедника изымают золото // Газета «Коммерсантъ». № 111 от 28.06.2019, стр. 4. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4013457 (дата обращения: 06.01.2023). 
4

 Ягодина В. Север помнит. Поиски золота в национальном парке «Югыд ва». URL: 
https://greenpeace.ru/stories/2019/08/29/sever-pomnit  (дата обращения: 06.01.2023). 
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Приполярном Урале можно оказаться на границе Европы и Азии, поскольку Уральские горы 

являются этой границей.  

Авторы статьи уже совершали научно-исследовательскую экспедицию на эту 

территорию. Как мы отмечали ранее 5, здесь также находится филиал Национального парка 

«Югыд Ва» и через Инту обеспечивается наиболее удобная логистика (около 100 км по 

грунтовой дороге на Уралах или ТРЭКОЛах или на вертолёте, с наличием по пути 

комфортабельных баз отдыха) для туризма по Приполярному Уралу (для восхождений на 

Народную и Манарагу, сплава по рекам Кожим, Косью и другим). Более южные Печора и 

Вуктыл находятся далеко от указанных вершин без возможности подъехать по автодороге. 

Всё это создаёт потенциал для развития не только природного и экологического, но и 

спортивного, зимнего, этнокультурного туризма. Таким образом, Инта является практически 

единственным логистическим центром для путешествий по Приполярному Уралу, по 

территории Национального парка «Югыд Ва», не затронутого человеком многие тысячи лет.  

Можно ожидать, что развитие туризма в парадигме устойчивого развития в данном 

регионе обеспечит сохранение культурного наследия и прирост доходов населения.  

Обзор исследований устойчивого развития арктических сообществ и туризма, 
разработка методики исследований 

Согласно модели жизненного цикла туристской дестинации Ричарда Батлера [19, 

Butler R.; 20, Гончарова Н.А., Кирьянова Л.Г.], мы можем отнести этап развития туризма в 

Инте и расположенной рядом части Национального парка «Югыд ва» к стадии «разведки», 

когда развитие туризма только начинается, социальные и экономические выгоды от туризма 

в регионе невелики, туристические достопримечательности ориентированы на природу.  

Стадия разведки — основная фаза, когда правительства и местное население 

начинают задумываться о туризме и о том, как максимизировать возможности в этой 

отрасли. Во время стадии разведки прибывает небольшое количество туристов, которые не 

оказывают значительного воздействия на окружающую среду, местные жители относятся к 

ним доброжелательно. 

Исследования по данной теме свидетельствуют, что результат развития туризма в 

любой дестинации во многом зависит от восприятия местными жителями последствий этого 

развития и их отношения к туризму [21, Lepp A.]. Отношение и установки играют важную 

роль в человеческом поведении как решающее связующее звено между мыслями и 

действиями человека [22, Ajzen I., Fishbein M.].  

                                                 
5
 Поротникова Н.А., Антипов В.В. Исследование влияния развития туризма в особо охраняемой природной тер-
ритории на социально-экономическое развитие моногорода на Приполярном Урале //  Отчет по научно-
исследовательской экспедиции. Москва, НИУ ВШЭ, 2020 г. С. 3. URL: 
https://foi.hse.ru/mirror/pubs/share/448129260.pdf (дата обращения: 24.02.2023). 
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Именно поэтому в качестве индикаторов перспектив развития туризма в Республике 

Коми и непосредственно в Арктических моногородах мы берём отношение местных 

стейкхолдеров к развитию туризма.  

В качестве общей концептуальной основы, мы ориентировались на исследования 

устойчивости и воздействия туризма на особо охраняемые территории и общество [6], а 

также на методологию исследования взаимосвязей туризма и местных сообществ [23, Kaján E.].  

В качестве наиболее релевантной модели исследования был выбран подход 

измерения устойчивости или уязвимости арктических сообществ в зависимости от развития 

туризма [24, Sisneros-Kidd A.M., Monz C., Hausner V., Schmidt J., Clark D.]. 

В предыдущих исследованиях, посвящённых отношению к туризму местных 

сообществ, выделяли следующие группы стейкхолдеров: 1) резиденты (местные жители); 2) 

предприниматели; 3) чиновники; 4) туристы [25, Byrd E.T., Bosley H.E., Dronberger M.G.]. В 

качестве предпринимателей мы рассмотрим представителей сферы услуг: туроператоров, 

владельцев гостевых домов и гостиниц, местных кафе и ресторанов, производителей 

сувениров и пр. Государственный сектор имеет смысл разделить на несколько уровней: 

региональные власти, которые имеют наибольшую стратегическую власть с точки зрения 

развития туризма, локальную (муниципальную) власть и государственные бюджетные 

организации. 

 
Рис 1. Природный туризм и факторы устойчивости арктических сообществ [24].  

При этом у каждой группы заинтересованных сторон свой набор потребностей и 

ожиданий [26, Getz D.], что может привести к разному восприятию развития региона и даже 

конфликтам между стейкхолдерами. Так, для эффективного развития туризма необходимо 

достижение компромисса между стейкхолдерами [27, Sautter E.T., Brigit L.]. Здесь мы плавно 

подходим к теме взаимосвязей между основными стейкхолдерами. Составление сетей 
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взаимоотношений является полезным фреймворком для изучения управления 

государственно-частными отношениями и понимания структур управления туризмом [28, 

Palmer A.; 29, Tyler D., Dinan C.; 30, Pforr C.].  

В исследовании, посвящённом анализу сетей стейкхолдеров в сфере туризма, 

выделяются три вида потенциальной выгоды от сотрудничества заинтересованных сторон 

[31, Presenza A., Cipollina M.]: 

 Снижение затрат на решение конфликтов между стейкхолдерами, 

 Легитимизация коллективных действий при принятии стратегических решений, 

 Улучшение координации политики и связанной с ней деятельности. 

Таким образом, данный концепт детально отражает сеть взаимоотношений 

(коллаборацию) стейкхолдеров, а, следовательно, позволяет понять, налаживание или 

усиление каких связей могло бы поспособствовать развитию туризма. Помимо этого, данные 

отношения между стейкхолдерами напрямую влияют на их деятельность и восприятие 

туризма и, следовательно, должны быть также учтены при разработке концептуальной 

модели устойчивого развития арктических сообществ. 

В ряде исследований арктического туризма авторы выделяют следующие аспекты, 

которые следует учитывать при расчёте его влияния на развитие региона: доступность, 

имидж дестинации, человеческие ресурсы, культура коренных народов, маркетинг, 

политика, туристический опыт, арктическая специфика и другие [32, Chen J., Wang W., 

Jensen O., Kim H., Liu W.].  

Мы также исследовали отношение стейкхолдеров к перечисленным выше аспектам 

развития туризма, сформировав соответствующие блоки вопросов в гайдах исследования. 

Дополнительно мы планировали изучить имидж дестинаций с позиции местного населения 

при помощи создания своего рода ментальных карт местных достопримечательностей и 

аттракций. Это позволит нам не только лучше понимать видение местных стейкхолдеров в 

отношении развития туризма в регионе, но также создаст базу определённых визуальных 

образов для дальнейшего развития туризма в регионе. 

Разработка концептуальной модели устойчивого развития арктических сообществ 

Развивая идеи вышеперечисленных исследований, мы дополняем концептуальную 

основу понимания факторов, влияющих на устойчивость арктических сообществ, зависящих 

от природного туризма, набором индикаторов, которые позволят более подробно описать 

эту зависимости. В результате мы формируем модель отношения арктических сообществ к 

развитию туризма в регионе. 
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Рис 2. Концептуальная модель отношения арктических сообществ к развитию туризма в регионе.  

Данная модель была апробирована в процессе исследования на примере 

моногорода Инта Республики Коми.  

Цель исследования — выявление отношения ключевых стейкхолдеров региона к 

развитию туризма как драйверу устойчивого развития территории. 

Задачи исследования: 

 выявить ключевые факторы и барьеры, влияющие на развитие туризма и местных 

сообществ, и взаимосвязь между ними; 

 определить основные аттракции, выделяемые стейкхолдерами для туристов с 

помощью составления ментальной карты региона; 

 описать отношения и связи между местными стейкхолдерами; 

 апробировать концептуальную модель отношения арктических сообществ к 

развитию туризма в регионе. 

Предположения исследования: 

 государственные органы рассматривают природные ресурсы как возможность для 

«оживления» моногорода преимущественно с точки зрения добычи полезных 

ископаемых; 

 из-за недостаточного развития инфраструктуры, отсутствия рабочих мест и 

повышения уровня миграции из рассматриваемых городов, местные жители мало 

заинтересованы в развитие туризма в своём регионе; 

 представление местных жителей о наиболее привлекательных 

достопримечательностях в регионе совпадают с представлением 

предпринимателей, региональной и местной власти. 

Методы сбора данных — глубинные индивидуальные интервью и фокус-группы со 

следующими категориями местных стейкхолдеров:  

 Государственные служащие (глубинные интервью) 

 Предприниматели (глубинные интервью) 

 Местные жители (фокус-группа)  
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Для исследования привлекались государственные служащие — начальники 

профильных отделов Правительства Республики Коми и администрации города Инты, с 

опытом работы на менее 5 лет; эксперты — сотрудники профильных исследовательских 

институтов, с опытом проведения исследований не менее 5 лет; предприниматели — 

представители третичного сектора г. Сыктывкар и г. Инты, в оптом деятельности не менее 5 

лет; местные жители — активные горожане, откликнувшиеся на приглашение участия в 

исследовании, проживающие на территории Республики Коми не менее 5 лет.  

Основными методами обработки данных были описательная статистика и контент-

анализ. 

Результаты исследования 

Были проведены: 

 глубинные интервью с руководителями профильных отделов Правительства 

Республики Коми (г. Сыктывкар) — Министерства Культуры, туризма и архивного 

дела, Министерства Природных Ресурсов и охраны окружающей среды, 

Министерства Экономики и Министерства Национальностей, Финно-угорского 

этнопарка Эбь (8 человек); 

 глубинные интервью с руководителями профильных отделов Администрации г. 

Инты — по экономике, развитию предпринимательства, культуры, представителей 

администрации Национального парка «Югыд ва» и государственной гостиницы 

«Северянка» (6 человек);  

 фокус-группа с руководителями местных туристический компаний, гостевых домов, 

кафе, производителей сувениров и других компаний третичного сектора (8 чел.);  

 фокус-группа с местными жителями г. Инта (разные возрастные группы от 

молодёжи до пенсионеров, 8 чел.). 

Результаты исследования представлены в табл. 1. 

Таблица 1  
Результаты исследования ключевых стейкхолдеров региона к развитию туризма в Национальном 

парке «Югыд ва» 

 Факторы развития Барьеры развития 

Региональная 
власть 
Республики 
Коми 

«Девственные леса Коми» — 
объект ЮНЕСКО, богатые 
природные ресурсы 
Парк федерального значения 
(большие возможности 
финансирования парка) 
Высокий потенциал туризма, 
наиболее привлекательны 
туристы из крупных городов 
России 

Плохая дорога до парка 
Сложности с учётом туристов 
(много самостоятельных 
путешественников) 
Недостаточный уровень развития 
средств размещения, стоянок, 
средств перемещения и 
развлечения в парке 
Низкая известность парка в России 
и за рубежом 
Ограниченность 
квалифицированных кадров 

Местная 
власть, г. Инта 

Уникальность природы парка 
Наличие необходимой 

Плохая дорога до парка, 
сложности логистики 
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инфраструктуры для развития 
природного туризма 
Федеральные, региональные и 
муниципальные меры поддержки 
туризма и предпринимательства в 
Арктике 
Развитие местного производства 
продуктов питания, отелей и 
ресторанов 

Ограниченность финансирования 
для строительства 
комфортабельных отелей на 
территории парка 
Низкие налоги города от туризма 
Отток квалифицированных кадров 
и молодёжи 

Предпринимат
ели г. Инта 

Рост известности парка 
Праздник оленеводов как основа 
для этнических туров и развития 
зимнего туризма 

Плохая дорога до парка, 
сложности логистики, 
ограниченное количество 
транспортных средств 
Отсутствие мобильной связи в 
парке (=вопросы безопасности) 
Ограниченность зимнего туризма 
Низкая известность парка в России 
и за рубежом 
Короткий туристический сезон 
(июль — август) 

Местные 
жители, г. Инта 

Рост известности парка в 
последние пять лет 
В городе активно развиваются 
отели, рестораны и сфера 
развлечений 
Сплочённость жителей и любовь к 
своему краю 
Развитие туризма может снизить 
отток и повысить доходы местных 
жителей 

Плохая дорога до парка, 
сложности логистики 
Туристы не останавливаются в 
городе, сразу едут в парк 
Отток местного населения 
 

Как показывают результаты исследования, предположения исследования 

подтвердились частично: 

 Государственные органы рассматривают природные ресурсы как возможность для 

«оживления» моногорода преимущественно с точки зрения добычи полезных 

ископаемых — подтвердилось частично. 

 Такая точка зрения распространена в основном у представителей региональной и 

местной власти, занимающихся вопросами экономики; большинство респондентов 

поддерживает развитие туризма и видит в этом возможность роста доходов 

региона при сохранении природных богатств; 

 Из-за недостаточного развития инфраструктуры, отсутствия рабочих мест и 

повышения уровня миграции, местные жители мало заинтересованы в развитие 

туризма в своём регионе — не подтвердилось. 

 Представление местных жителей о наиболее привлекательных 

достопримечательностях в регионе совпадают с представлением 

предпринимателей и государственных органов — подтвердилось. 

Основные аттракции, выделяемые стейкхолдерами для туристов с помощью 

составления ментальной карты региона, в целом совпадают у разных стейкхолдеров на 

уровне региона и города.  
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Отличием является то, что предприниматели и местные жители г. Инты 

дополнительно выделяют как достопримечательности «Югыд ва» — реки Кажым, Лемва и 

Шаман-Гору, Сановож, в самом городе — деревянные дома на улице Кирова, памятник Л. 

Чайковскому, сквер шахтёров и ряд других объектов.   

Большинство респондентов позитивно относятся к перспективам развития туризма в 

регионе.  

Причём местные жители и предприниматели г. Инта видят в развитии туризма 

гораздо большие перспективы для региона и себя лично по сравнению с ресурсными 

сценариями. Местные жители говорят, что есть возможности для разнообразного досуга, в 

городе активно развиваются отели, рестораны и сфера развлечений. Предприниматели 

подтверждают, что используют меры государственной поддержки, получают гранты на 

приобретение оборудование и развитие социального предпринимательства.  

Обе группы отмечают, что развиваются различные виды туризма, разрешённые на 

территории национальных парков, в т. ч. — пеший, велотуризм, сплавы, но растёт в 

основном неорганизованный туризм, с оговоркой, что в пандемию поток туристов ощутимо 

сократился. Видят перспективы в развитии образовательного туризма для школьных групп со 

всей Республики, геологических и исторических туров о шахтёрах и добыче угля, этнических 

и событийных туров с оленеводами. 

В качестве основного сдерживающего фактора для развития туризма в республике 

большинство респондентов выделяют логистическую и инфраструктурную проблемы.  

В качестве главного сдерживающего фактора развития туризма многие респонденты 

отмечают плохое качество автомобильной дороги до парка и регулярного авиасообщения. 

Эти же причины являются главными слабыми сторонами Республики Коми в конкуренции с 

другими арктическими регионами, через которые проходят автомобильные трассы 

федерального значения и регулярные рейсы крупных авиаперевозчиков.   

Важным сдерживающим фактором развития туризма на данной территории также 

обе группы респондентов называют ограниченное количество транспортных средств, 

разрешённых к использованию на территории парка (ТЭКОЛов и других видов автомобилей 

с шинами низкого давления, в настоящий момент в г. Инте не более 10 единиц). Данный 

фактор будет существенно ограничивать турпоток даже при росте интереса к парку — 

фактически единственным доступным видом туризма (при занятости всех машин) будет 

оставаться только пеший туризм или вертолётная заброска.  

В качестве важных инфраструктурных ограничений называются малое количество 

мест размещения и оборудованных зон для кемпинга, а также ограниченность туристского 

оборудования для аренды.  

Другим важными барьерами предприниматели назвали обеспечение безопасности 

туров, в первую очередь отсутствие стабильной связи на территории парка, недостаточное 

оборудование стоянок для туристов, рост цен на транспорт и снаряжение, недостаток 
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квалифицированных кадров, короткий туристический летний сезон (июль — август) и 

практически полную неразвитость зимнего туризма из-за высокой стоимости техники и 

оборудования.  

Трудности логистики отмечают и местные жители. «Туристы — не проблема, 

наоборот приятно. Да, город может ожить, но город может превратиться в свинарник. Но 

пока дорога трудная до парка, не о чем беспокоиться». Также местные жители отметили, что 

в городе живут в основном пенсионеры и дети школьного возраста, остальные — 

переезжают в другие места, «куда угодно, лишь бы не здесь».  

Отношения и связи между местными стейкхолдерами можно охарактеризовать как 

достаточно стабильные.  

У представителей администрации г. Инты и государственных организаций 

наблюдается большая схожесть мнений в отношении позитивных сценариев развития 

туризма.  

Предприниматели и местные жители также выражают схожие позиции, говорят о 

совместном проведении праздников и свободного времени (посещение концертов, 

просмотров фильмов и т.п.), походам в лес, творчеству, взаимовыручке. «Мы северяне, у нас 

немного психотип другой. У нас люди отзывчивые. У нас принято помогать. В таких городах 

многое построено на взаимопомощи».  

В отношении сценариев развития местные жители отмечают: «Реалистичный подход: 

дальнейшее уменьшение численности. Посёлки позакрывают, останется только город. Будет 

потом просто точка, куда выйти, чтоб пойти в город. Один отель оставят. Фрилансеры 

приезжают, здесь дешёвое жилье и прекрасно живётся. Для удалённой работы здесь правда 

удобно». 

Видят риски в отношении миграции населения, трудности с развитием логистики. Но 

говорят, что любят свой край, и не планируют уезжать в ближайшие пять лет. «Это дом. Мне 

здесь нравится. Кто-то должен остаться». «Уезжал, но вернулся. Всё хорошо там, но там 

Кожима нет. И тут людей так думающих достаточно». «В маленьком тихом городе жить 

хорошо. Есть свой круг знакомых. Народ отзывчивее, добрее». 

В целом можно считать, что концептуальная модель выявления отношения местных 

стейкхолдеров к развитию туризма, показала свою состоятельность. Большинство местных 

стейкхолдеров видит перспективы в развитии туризма и считает, что туризм действительно 

может стать драйвером устойчивого развития территории.  

Выводы по результатам настоящего исследования стали частью материалов заявки 

Республики Коми «Туристско-рекреационный кластер «Девственные леса Коми», для 

участия во Всероссийском конкурсе по развитию экологического туризма, организованном 
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Агентством стратегических инициатив, в результате которого Республика прошла в финал 

среди топ-34 лучших туристических проектов России 6. 

Заключение 

Как свидетельствуют международные исследования, заинтересованность местных 

сообществ является важным фактором устойчивого развития туризма. В последние годы 

появились также работы, повещённые исследованию взаимосвязи между туризмом, 

устойчивостью и способностью сообществ адаптироваться к изменениям окружающей 

среды, особенно к изменению климата. Это направление исследований особенно актуально 

применительно к арктическому туризму в связи с глобальным изменением климата, 

таянием льда и преобразованием ландшафтов Арктики, что привело к возникновению так 

называемого туризма «последнего шанса».   

Объектом настоящего исследования, в силу высокого туристского потенциала, в том 

числе обусловленного расположением здесь объекта всемирного наследия ЮНЭСКО 

«Девственные леса Коми», культурного наследия коренных жителей Арктической зоны 

Российской Федерации, а также актуальностью, обусловленной социально-экономическими 

причинами трансформации моногорода Инты, был выбран арктический туризм Республики 

Коми. 

Кабинетные исследования и серия глубинных интервью и фокус-групп с основными 

стейкхолдерами — населением, представителями власти и бизнеса, позволили сделать 

следующие выводы.  

Все группы стейкхолдеров подтверждают заинтересованность в развитии туризма, 

большинство из них считает, что туризм действительно может стать драйвером устойчивого 

развития территории. Тем не менее отмечается, что вероятность того, что развитие туризма 

поменяет существующий сценарий «сжатия» моногорода Инта, крайне низка.  

В качестве основного сдерживающего фактора развития туризма в Республике 

представители власти отмечают ограниченность федерального финансирования, 

большинство респондентов из числа предпринимателей и местных жителей выделяют 

логистическую и инфраструктурную проблемы. В первую очередь, отсутствие качественного 

покрытия автомобильной дороги от Инты до парка, регулярного авиасообщения, 

ограниченность специализированной техники, осуществляющей перевозки до парка. Также 

респонденты указывают на малое количество мест размещения и оборудованных зон для 

кемпинга, а также ограниченность туристского оборудования для аренды. 

Тем не менее, несмотря на продолжающийся отток населения из Республики, 

существующие ограничения для дальнейшего развития моногорода Инта, большинство 

респондентов не планирует переезжать в другие регионы, любят свой край и сами активно 

                                                 
6
 Агентство стратегических инициатив. URL: https://asi.ru/news/150964 (дата обращения: 14.01.2022). 

https://asi.ru/news/150964
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путешествуют по нему, положительно относятся к росту числа туристов, видят в нём 

возможность роста доходов местного населения.  

Таким образом, большинство местных стейкхолдеров видит перспективы в развитии 

туризма и считает, что арктический туризм действительно может стать драйвером 

устойчивого развития территории.  

Ограничения и направления будущих исследований 

В рамках настоящего исследования не удалось провести достаточное количество 

интервью с важной группой стейкхолдеров — оленеводами, в силу их рассредоточенности 

по территории Республики. Целесообразным видится проведение интервью с ними во время 

празднования Дня оленевода, на который съезжаются сотни представителей этой группы.  

Также необходимы интервью с представителями коренных народов, проживающих 

на территории Республики Коми.  

При условии расширения исследования на данные группы, в целом можно считать, 

что концептуальная модель выявления отношения местных стейкхолдеров к развитию 

туризма показала свою состоятельность. В дальнейшем необходима проверка модели 

количественными методами.  
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Аннотация. Глобальные трансформации климатического режима представляют особую опасность 
для тех территорий Российской Федерации, в пределах которых распространены многолетнемёрз-
лые породы («вечная мерзлота»). Целью представленной статьи является выявление на примере ря-
да сельских населённых пунктов Республики Саха (Якутия) социальных последствий деградации мно-
голетнемёрзлых пород и определение формирующихся механизмов адаптации к возникшим вызо-
вам, связанным с изменением привычного состояния окружающей среды. В связи с этим впервые в 
фокусе внимания соответствующих междисциплинарных исследований, проводившихся в течение 
2019–2022 гг., оказались сёла Амга, Юнкюр, Аргахтах, Липпе-Атах и Улахан-Ан. Работы в населённых 
пунктах, расположенных в различных частях крупнейшего субъекта России, позволили установить 
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проявления и скоростью протекания термокарстовых процессов. Отмечено, что в исследованных 
сельских поселениях деградация многолетнемёрзлых пород лимитирует возможности развития тра-
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ет потенциал пространственного развития населённых пунктов, приводит к проблемам с сохранно-
стью жилого фонда, затрудняет транспортное сообщение и др. Происходящие изменения влекут за 
собой увеличение финансовой нагрузки на население, хозяйствующие субъекты и местные админи-
страции, негативно сказываются на социальном самочувствии жителей исследованных сёл. Форми-
рующиеся в связи с этим механизмы адаптации и устойчивости сельских сообществ во многом осно-
ваны на традициях сельской взаимопомощи. 
Ключевые слова: Арктика, Якутия, сельские сообщества, система жизнеобеспечения, «вечная 
мерзлота», термокарст 
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Abstract. During the period of global climate change, the territories of the Russian Federation, within which 
permafrost is widespread, are at particular risk. The aim of this article is to identify the social consequences 
of permafrost degradation on the example of a number of rural settlements in the Republic of Sakha (Yaku-
tia) and to determine the emerging mechanisms of adaptation to the challenges associated with changes in 
the habitual state of the environment. In this regard, for the first time, the villages of Amga, Yunkur, Ar-
gakhtakh, Lippe-Atakh and Ulakhan-An, located in Yakutia, were the focus of relevant interdisciplinary re-
search conducted during 2019–2022. The work in these settlements made it possible to establish local fea-
tures of both the consequences of the degradation of permafrost and the specifics of their perception by 
the local population. It is noted that in the rural settlements studied, permafrost degradation limits the de-
velopment of traditional economic activities, including among the Arctic and Subarctic indigenous popula-
tion, limits the possibilities for the spatial development of settlements, leads to problems with the safety of 
the housing stock, and hinders transport communication. The observed changes entail an increase in the 
financial burden on the population, economic entities and local administrations, and negatively affect the 
social well-being of the inhabitants of the studied villages. At the same time, the conducted research al-
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lowed to reveal that the mechanisms of adaptation and sustainability of rural communities that are being 
formed in this regard are largely based on traditions of rural mutual assistance. 
Keywords: Arctic, Yakutia, rural community, life support system, permafrost, thermokarst 

Введение 

Республика Саха (Якутия) (далее — РС(Я) / Якутия) занимает площадь, равную 3 103,2 

тыс. км², и по этому показателю является не только крупнейшим субъектом Российской Фе-

дерации, но и самой большой административно-территориальной единицей в мире. Об-

ширная территория региона практически полностью находится в зоне сплошного распро-

странения многолетнемёрзлых пород (ММП) — «вечной мерзлоты». Именно здесь этот при-

родный феномен достигает своей максимальной мощности, составляющей порядка 1,5 км 

[1, Сулейманов А.А., с. 117].  

Сильнольдистые грунты (объёмная льдистость от 0,4 до 0,8) занимают 39,8% от общей 

площади Якутии [2]. В условиях современного изменения климата с быстрым повышением 

среднегодовой температуры воздуха в Арктике и Субарктике именно они находятся в зоне 

повышенного риска. Проведённый кандидатом географических наук. Ю.Б. Скачковым анализ 

метеорологических данных по 52 метеостанциям Якутии показал, что в регионе за послед-

ние полвека наблюдается повсеместное повышение среднегодовой температуры воздуха. В 

среднем по территории Якутии этот показатель увеличился на 2,0С. При этом рост вызван в 

основном потеплением зимних сезонов — именно на них приходятся наибольшие отклоне-

ния от температурных норм [3].  

Возникший таким образом «дефицит холода» (его сравнительная нехватка по отно-

шению к предыдущим периодам) [4, Сулейманов А.А., с. 29–30] наряду с последствиями ан-

тропогенного воздействия привели к форсированию процессов деградации ММП. Наиболее 

уязвимые ММП расположены под открытыми ландшафтами (в основном луга) ледового 

комплекса или едомы, которые характеризуются тонким защитным слоем ( 0,2 м), т.е. зоной 

между подошвой слоя сезонного протаивания и кровлей ледового комплекса [5, Ефимов 

Г.Ф.], тогда как на участках, покрытых бореальным лесом, его толщина достигает 0,7–1,0 м 

[6, Fedorov A.N.]. Особенностью этого слоя также является очень высокая льдистость вмеща-

ющих грунтов (до 60−70%). Данный горизонт препятствует протаиванию ММП [7, Shur Y.]. В 

результате современного потепления климата происходит процесс разрушения защитного 

слоя, что приводит к быстрому развитию термокарстовых процессов — проседанию почв из-

за вытаивания подземного льда [8, Grosse G.]. Термокарст относится к криогенным процес-

сам, в результате которых образуются характерные формы рельефа [9, Качурин С.П.; 10, Fe-

dorov A.N.] (Рис. 1–2). 
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Рис. 1. Термокарстовые формы рельефа — былары и 
дюёдя — на территории с. Юнкюр, сентябрь 2022 г.  

Фото А.А. Сулейманова. 

 Рис. 2. Термокарстовая форма рельефа — былары — 
на территории с. Амга, сентябрь 2021 г.  

Фото А.А. Сулейманова. 
 

Как ожидается, деградация ММП, в том числе развитие термокарста, к середине XXI в. 

затронет 33,6% инфраструктуры в Якутии, что повлечёт за собой большие социальные и эко-

номические издержки для региона [11, Streletskiy D.A.]. Под угрозой находятся сложившиеся 

системы жизнеобеспечения как городских, так и сельских сообществ региона. Однако преж-

де всего именно последние максимально зависимы от состояния окружающей среды и ис-

пытывают в настоящее время основное давление. Таким образом, изучение различных сто-

рон динамики криолитозоны и её влияния на население Якутии имеет значительную акту-

альность и практическую значимость. 

Исследования в этом направлении могут способствовать разработке своевременных 

мер предупреждения возникновения и смягчения воздействия опасных криогенных процес-

сов на население и хозяйствующие субъекты, учёту накопленного представителями постра-

давших от термокарста локальных сообществ опыта по реагированию и адаптации к нега-

тивным изменениям состояния окружающей среды, выработке на основе комплекса полу-

ченных материалов эффективных рекомендаций для органов власти различного уровня. 

Актуальность и значимость отмеченной проблематики, естественно, вызывают повы-

шенный интерес к научной разработке широкого спектра обусловленных ей вопросов как со 

стороны отечественных, так и зарубежных исследователей. Применительно к Якутии в тече-

ние последних лет в свет вышел целый ряд научных работ, связанных с деградацией много-

летнемёрзлых грунтов [12, Лупачев А.В.; 13, Санникова Е.Е.; 14, Мельников В.П.; 15, Zhirkov 

A.; 16, Lytkin L.V. и др.]. В частности, по итогам недавних исследований, проведённых в цен-

тральных районах республики, отмечена высокая интенсивность развития термокарста, при 

этом темпы просадок поверхности могут достигать 10–15 см в год [10, Fedorov A.N.; 17, Saito H.].  

Вместе с тем работы, освещающие последствия деградации ММП для жизнедеятель-

ности населения Якутии, относительно немногочисленны. Например, Н.И. Шикломанов и 

Д.А. Стрелецкий проанализировали потенциальные изменения устойчивости российской го-

родской инфраструктуры, построенной на «вечной мерзлоте», при прогнозируемых клима-

тических изменениях, а также негативные эффекты, проявляющиеся при изменении климата 

в Арктике для городских поселений ареала, включая г. Якутск [18]. Н. Долоизио и Ж.-

П. Вандерлинден изучили представления о деградации ММП, существующие у населения 
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административного центра региона [19]. Кроме того, существует ряд исследований (кроме 

нескольких статей авторов данной работы), в которых были рассмотрены экономические и 

социокультурные последствия глобальных климатических трансформаций, включая дегра-

дацию ММП, для коренных народов Якутии [20, Свинобоев А.Н.; 21, Fujiwara J.; 22, Ананиче-

ва М.Д. и др.].  

В плане сотрудничества представителей естественных и гуманитарных наук следует 

отметить работы российских и японских исследователей в рамках проекта «Конструирова-

ние учебных материалов экологического образования, связанных с местной историей Сиби-

ри, синтезирование культурных воспоминаний с научными знаниями» в 2016–2020 гг. Ис-

следования, проводившиеся в Чурапчинском и Горном улусах Якутии, затрагивали проблемы 

воздействия изменения климата, включая деградацию ММП, на локальные сельские сооб-

щества и адаптацию их представителей к меняющимся условиям. При этом фокус изысканий 

был в основном направлен на выявление особенностей восприятия местными жителями 

климатических изменений, а также динамики изменения и противоречий в общественном 

мнении при оценке наблюдаемых природных трансформаций. Участники проекта установи-

ли в том числе 3 меры, которые население Чурапчинского и Горного улусов предпринимает 

для нивелирования последствий деградации ММП: выравнивание поверхности земли в ме-

стах развития термокарста, сооружение насыпей под домами, а также «выбор возделывае-

мых культур и сортов, соответствующих происходящим климатическим изменениям» [23, 

Takakura H.; 24, Takakura H.]. 

Авторы представленной работы согласны с тем, что проблематику «таяния» ММП 

следует исследовать именно посредством органичного взаимодействия представителей 

различных научных дисциплин. При этом представляется необходимым отметить, что, как 

показал наш опыт, существуют достаточно серьёзные локальные особенности в последстви-

ях деградации «вечной мерзлоты», её восприятии и способах адаптации, связанные как с 

географическими условиями конкретной местности, так и со спецификой сформировавшихся 

на местах систем жизнеобеспечения. Соответственно, чем больше населённых пунктов Яку-

тии будет охвачено подобными изысканиями, тем более объективной и многогранной полу-

чится картина анализируемой проблематики. 

Целью данного исследования является определение на примере 5 населённых пунк-

тов Якутии влияния деградации ММП и термокарстовых процессов на жизнедеятельность 

сельских сообществ региона, выявление последствий возникающих вызовов, а также выра-

ботанных механизмов адаптации к ним. 

Материалы и методы 

Основной фокус в своей работе авторы сделали на исследованиях в сёлах Амга Ам-

гинского и Юнкюр Олекминского улусов (районов). Выбор указанных населённых пунктов 

обусловлен совокупностью ряда факторов. Оба села объединяет история: именно на их тер-
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ритории русские поселенцы предприняли первые попытки внедрения регионального зем-

леделия. В советский период отечественной истории Амгинский и Олекминский районы Яку-

тии даже называли «второй Украиной». Как будет показано далее, развитие термокарстовых 

процессов достаточно тесно связано с возделыванием почвы в целях выращивания сельско-

хозяйственных культур. Во многом по этой причине для Амги и Юнкюра характерно активное 

протекание процессов деградации ММП. При этом данные процессы и их влияние на мест-

ные сообщества к началу наших исследований оставались вне фокуса внимания учёных. 

Между Амгой и Юнкюром также существуют и определённые различия, представляющие 

интерес в компаративном отношении. Прежде всего, расположение в разных географиче-

ских районах Якутии: Амга находится в Центральной Якутии, Юнкюр — в Юго-Западной. 

В тех же целях — для сравнения и более полного освещения разнообразных сторон и 

особенностей протекания термокарстовых процессов в различных географических условиях 

— при написании статьи использовались материалы, выявленные в ходе исследований в сё-

лах Аргахтах Среднеколымского, Липпе-Атах Верхневилюйского и Улахан-Ан Хангаласского 

улусов (районов). Первое из названных сёл расположено в арктической зоне Якутии и по-

следствия деградации ММП здесь имеют свою достаточно серьёзную специфику; то же са-

мое можно сказать и о Липпе-Атахе, находящемся в менее подверженной термокарсту за-

падной части региона. Несмотря на то, что основная часть полученных осенью 2022 г. поле-

вых материалов ещё не обработана, авторы решили включить в статью и пример с. Улахан-

Ан (центральная Якутия). Жители села лишь в последние годы вплотную столкнулись с про-

явлениями деградации ММП, что привело к определённым нюансам в восприятии происхо-

дящих процессов и особенностям реагирования на них.  

 
Рис. 3. Пункты проведения исследований в 2019–2022 гг. 

Полевые исследования в Амге (с непосредственно примыкающим с. Чапчылган) и 

Юнкюре проводись в осенний период 2019, 2020 и 2021 гг. в рамках поддержанного Россий-
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ским научным фондом проекта № 19-78-10088 «Антропология холода: естественные низкие 

температуры в системе жизнеобеспечения сельских сообществ Якутии (традиционные прак-

тики, вызовы современности и стратегии адаптации)». Важность проведения изысканий 

приблизительно в одни и те же временные рамки обусловлена необходимостью макси-

мальной репрезентативности и корректного соотнесения полученных данных, т.к. именно в 

сентябре — начале октября сезонное оттаивание ММП достигает своего апогея, наиболее 

наглядными становятся последствия их деградации для жилых и хозяйственных сооружений, 

объектов инфраструктуры и сельхозугодий. 

В первый год осуществлённые работы включали в себя ландшафтно-мерзлотную 

съёмку местности, выбор ключевых участков исследований и оборудование площадок для 

температурного мониторинга многолетнемерзлых грунтов. Выбранные ключевые участки 

расположены в окрестностях Амги и Юнкюра и представляют собой открытые поверхности, 

на которых активно развиваются термокарстовые процессы. Для оценки изменения дея-

тельного слоя и температурного режима, которые оказывают непосредственное влияние на 

активизацию термокарста, в окрестностях каждого населённого пункта было пройдено по 

две скважины. Расположение одной из скважин было приурочено к нарушенной человеком 

поверхности, которая образована быларами [25, Соловьёв П.А.] (начальная стадия термо-

карста в виде бугристой поверхности) (рис. 4–5). Выбор места для второй скважины был со-

пряжён с пределами естественного ландшафта, покрытого лиственничным лесом, не под-

вергавшегося значительному антропогенному воздействию и не затронутому термокарстом. 

 

         
Рис. 4. Место расположения скважины № 1 в 

окрестностях с. Юнкюр, сентябрь 2021 г. 
 Фото А.А. Сулейманова. 

 Рис. 5. Место расположения скважины № 4 в 
окрестностях с. Амга, сентябрь 2021 г.  

Фото В.М. Лыткина.  

В окрестностях с. Юнкюр были пройдены скважины глубиной 4,5 и 8 метров. Скважи-

на № 1 пройдена в пределах заброшенной пашни, где в настоящее время интенсивно проте-

кает термокарст. В данной скважине на глубине 2 м был вскрыт повторно-жильный лёд, ко-

торый прослеживается до её забоя (4,5 м). Скважина № 2 пройдена на поверхности смешан-

ного елово-берёзового леса, который не затронут антропогенным воздействием (естествен-
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ный ландшафт). На этой горной выработке повторно-жильный лёд вскрыт в интервале 4,9–

7,2 м.  

В результате выполненных работ на территории с. Амга были пройдены скважины 

глубиной 7,5 (Скважина № 3) и 10 (Скважина № 4) метров. Скважина № 3 была пройдена в 

смешанном берёзово-лиственничном лесу. Скважина № 4 пройдена на поверхности забро-

шенной пашни на вершине былара.  

Пробурённые скважины были оборудованы датчиками логгерного типа производства 

ООО «Русгеотех» с погрешностью ±0,01°С для фиксации температур грунтов на глубинах 0, 1, 

3, 5, 7 и 10 м. Кроме этого, создавались ортофотопланы ключевых участков исследований. 

Ортофотопланы получены с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) DJI Mavic 

2 Pro и привязаны GNSS на основе создания опорной реперной сети. Реперы при этом при-

вязывались высокоточным геодезическим оборудованием Trimble 5700. 

Геокриологическая часть исследований в Амге и Юнкюре в течение второго и третьего 

года работ включала повторные ландшафтно-мерзлотные съёмки местности, документиро-

вание и GPS-картирование дешифровочных признаков рельефа для дальнейшего картогра-

фирования этих территорий. Наряду с названными изысканиями проводилась повторная 

аэрофотосъёмка мониторинговых площадок с применением БПЛА. Кроме того, были извле-

чены данные с логгерных устройств, которые обеспечивали беспрерывное наблюдение за 

температурным режимом грунтов.  

На основе анализа и сравнения разновременных аэрофотоснимков и цифровой мо-

дели рельефа ключевых участков исследований, сделанных в 2019, 2020 и 2021 гг., также 

были осуществлены работы по расчёту динамики термокарстовых процессов. Полученные с 

помощью БПЛА снимки были обработаны с помощью специализированной программной 

среды ArcMap 10.1. 

Одновременно в ходе полевых изысканий в сёлах Юнкюр и Амга проводился социо-

логический опрос, охвативший 37 человек в 2019 г., 211 человек в 2020 г. и 80 человек в 2021 

г. Инструментарий социологического исследования включал анкеты социологического опро-

са и вопросники для проведения экспертного опроса. Разработанная нами анкета состояла 

из 22 вопросов. На большую часть из них респонденты должны были дать один из двух и бо-

лее вариантов ответов. Обработка полученных в ходе анкетирования материалов и форми-

рование итоговых массивов данных производились в формате специализированной стати-

стической программы SPSS Statistics v. 25. В проведении экспертного опроса принимали уча-

стие главы или ведущие специалисты администрации села, а также представители крупных 

(по местным меркам) хозяйствующих субъектов. Основными задачами экспертного интер-

вьюирования и анкетирования являлось получение информационного среза по вопросам 

оценки местными сообществами текущего состояния природной среды, существующих или 

ожидаемых угроз вследствие возникшего «дефицита холода» и активного протекания тер-
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мокарстовых процессов, а также отслеживание текущих и потенциальных практик реагиро-

вания и адаптации.  

Параллельно с социологическими исследованиями в Амге и Юнкюре проводились ис-

торико-антропологические изыскания, посвящённые изучению исторической эволюции зна-

чения «вечной мерзлоты» в системе жизнеобеспечения локальных сельских сообществ. 

Данная часть работ включала проведение на основе единого вопросника глубинного и нар-

ративного интервью, главным образом среди старожилов, т.е. лиц, проживших в исследо-

ванном населённом пункте не менее 60 лет, и охватила за три года изысканий 29 человек. 

Для глубинного и нарративного интервью при определении респондентов, обладающих 

определёнными знаниями о рассматриваемой в рамках проекта проблематике, использо-

вался метод «снежного кома», т. к. в локальных сельских сообществах сильны соседские 

связи и опрашиваемые достаточно точно могли указать лиц, интересных для исследования.  

Названные методы сочетались с визуальным выявлением и фиксацией вещественных 

источников, свидетельствующих о последствиях деградации ММП, с использованием фото- 

и видеоаппаратуры. В частности, фиксировались пострадавшие сельские постройки (жилые 

и хозяйственные), объекты инфраструктуры и ландшафты. Для лучшей наглядности и пони-

мания происходящих процессов в статье представлены фотографии, сделанные в сентябре 

2022 г. 

Как отмечалось, в целях создания более полной и разносторонней картины, характе-

ризующей последствия деградации ММП, проводились полевые исследования в других 

населённых пунктах Якутии. В марте — апреле 2021 г. были осуществлены изыскания в с. Ар-

гахтах, в сентябре 2021 г. — в с. Липпе-Атах, в августе 2022 г. были проведены исследования 

в с. Улахан-Ан. Деятельность в этих населённых пунктах также включала комплекс междис-

циплинарных работ, однако для данной статьи интерес в основном представляют результа-

ты рекогносцировочных геокриологических изысканий, экспертного и глубинного интервью-

ирования, проводившегося по той же программе, что и ранее.  

Из истории хозяйственного освоения территорий и динамики климатического режима 

Прежде чем переходить непосредственно к анализу полученных нами в ходе иссле-

дований результатов, представляется необходимым вкратце охарактеризовать историю хо-

зяйственного освоения земель и текущую социально-экономическую ситуацию, а также ди-

намику температурного режима воздуха.  

Как отмечалось, Амгинский и Олекминский улусы (районы) Якутии являлись пионе-

рами внедрения русскими поселенцами земледельческой культуры в регионе. Так, по све-

дениям Ф.Г. Сафронова, первая попытка заселения ими среднего течения Амги относится к 

1652 г. Спустя тридцать лет в Амгинской слободе проживало уже 17 семей. В 1862 г. числен-

ность населения слободы составляла 798 чел. Ведущими отраслями хозяйства всё это время 

оставалось земледелие и скотоводство [26, Сафронов Ф.Г., c. 114–115]. В 1930 г. Амга стала 
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административным центром созданного Амгинского района Якутии. Практически одновре-

менно в Амге появился колхоз «Победа», который позднее вошёл в состав совхоза «Амгин-

ский», просуществовавшего до распада СССР. Важным в плане исследуемой проблематики 

показателем стало увеличение площади возделываемых Амгинским совхозом территорий. 

Так, в период с 1957 до 1992 гг. в Амгинском совхозе под распашку попали 1702 га раскорчё-

ванной, а также около 4200 га целинных и залежных земель [27, Фёдоров В.В., c. 18–25]. 

После распада Советского Союза и социально-экономического кризиса в России 

крупные государственные коллективные хозяйства были ликвидированы, а на смену им 

пришли значительно более малочисленные предприятия, представляющие как государ-

ственную, так и частную формы собственности. При этом произошёл существенный секвестр 

площади возделываемых в Амгинском улусе земель: с порядка 13 тыс. га в 1990 г. 1 до 8 тыс. 

га к 2018 г. 2  

Ещё одним показателем, на котором необходимо остановиться, является динамика 

численности населения Амги. В советский период в этом отношении было характерно его зна-

чительное увеличение. Так, в Амге в 1939 г. проживало 1 230 чел., а в 1989 г. — уже 5 191 чел. 3 

Численность населения Амги за редким исключением ежегодно возрастала и в постсовет-

ский период за счёт того, что село, как отмечалось, является районным центром Амгинского 

улуса. По данным на начало 2022 г. население Амги составляло 6 645 чел. 4 Ведущее место в 

экономике занимает сельское хозяйство: мясомолочное скотоводство, мясное табунное ко-

неводство, выращивание сельскохозяйственных культур — овощей, зерновых и кормовых 5. 

Земледельческое освоение современной территории Юнкюра началось приблизи-

тельно в те же сроки, что и развитие Амгинской слободы. В середине XVII в. на правом бере-

гу речки Малая Черепаниха в районе её устья, т. е. примерно там, где сейчас расположен 

Юнкюр, русскими крестьянами была основана деревня Олекминская [26, Сафронов Ф.Г., c. 

113]. В конце XVIII в. в эти же места из-за плохого урожая были переселены вилюйские и ам-

гинские крестьяне. Они основали новую деревню, которую последние в память о родных 

местах назвали «Амгинская». Основным занятием крестьян являлось земледелие и ското-

водство. Так, по данным на 1917 г., здесь засеивалось 655 га земли [28, Редько М.А., с. 5–6]. 

В ходе коллективизации Юнкюр с 1927 г. служил центром различных коллективных хозяйств, 

с 1951 г. — объединённого колхоза «Правда», а с 1971 г. — совхоза «Олекминский» 6. 

                                                 
1
 Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): Стат. Сборник. Якутск: ТО ФСГС по РС(Я). 2018. С. 418. 

2
 Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): Стат. Сборник. Якутск: ТО ФСГС по РС(Я). 2019. С. 350. 

3
 По данным портала demoscope.ru: URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ (дата обращения: 24.10.2022). 

4
 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 г. Офици-
альный интернет-портал Федеральной службы государственной статистики (Росстат). URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Chisl_nasel_RF_MO_01-01-2022.xlsx (дата обращения: 24.10.2022). 
5
 Паспорт социально-экономического развития Амгинского наслега Амгинского улуса РС(Я) за 2021 г. // Теку-
щий архив администрации МО «Амгинский наслег» Амгинского улуса РС(Я). 
6
 Муниципальный архив муниципального района «Олекминский район» (далее — МА МРОР). Ф. 66. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 1–2. 

http://www.demoscope.ru/weekly/
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Важнейшими отраслями хозяйства юнкюрцев в годы СССР являлись животноводство 

и выращивание зерновых, а также получившее здесь хорошее развитие овощеводство. Как и 

в случае с Амгинским совхозом для Юнкюрского отделения было характерно значительное 

увеличение площади возделываемых участков. Например, в 1977 г. этот показатель составил 

4 697 га 7. Для сравнения, к 2019 г. площадь возделываемых участков снизились до 2 260 га, 

т.е. более чем вдвое 8.  

Численность населения Юнкюра в советский период постоянно увеличивалась: в 1938 

г. в селе было зафиксировано 335 чел. 9, в 1984 г. — 1 058 чел. 10 После распада СССР число 

жителей в Юнкюре долгое время оставалось достаточно стабильным и в 2012 г. равнялось 1 

139 чел. 11 Однако в последние годы отток населения значительно ускорился, и сейчас в селе 

проживает немногим менее тысячи человек. По данным на 2022 г., население Юнкюра со-

ставляло 953 чел. 12 Вместе с тем и эти показатели по меркам современной Якутии достаточ-

но высоки для сельского населённого пункта, который не является административным цен-

тром улуса (района) республики и удалён от её столицы. Связан данный факт, прежде всего, 

с близостью районного центра — г. Олекминска, куда, по полученным нами в ходе интервью 

с главой села сведениям, из Юнкюра на работу ездит около 3/4 трудоспособного населения 
13. Основу же экономики непосредственно Юнкюра в настоящее время по-прежнему состав-

ляет мясомолочное скотоводство, мясное табунное коневодство и выращивание зерновых 

культур 14. Именно здесь расположена производственная база одного из современных 

флагманов сельского хозяйства Якутии ООО «Кладовая Олекмы».  

Таким образом, резюмируя краткий обзор истории и современной ситуации в Амге и 

Юнкюре, следует отметить три ключевые для рассматриваемых в статье вопросов характе-

ристики. В обоих случаях в течение более трёх столетий шло увеличение площади вводимых 

в сельскохозяйственных оборот земель, особенно ускорившееся в советский период. В обо-

их случаях с распадом Советского Союза и экономическим кризисом произошёл значитель-

ный секвестр площади возделываемых участков. Вторым моментом является рост численно-

сти населения Амги и Юнкюра. Если в последнем случае он прекратился, хотя количество 

жителей все равно остаётся значительным, то в Амге продолжается и в настоящее время. 

Наконец, основу экономики обоих населённых пунктов составляет сельское хозяйство. 

                                                 
7
 МА МРОР. Ф. 36. Оп. 1. Д. 87. Л. 1. 

8
 Паспорт социально-экономического развития Мальжагарского наслега Олекминского района РС(Я) за 2019 г. 
// Текущий архив администрации МО «Мальжагарский наслег» Олекминского района (ТА АМО МН ОР) РС(Я). 
9
 МА МРОР. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 4–5. 

10
 МА МРОР. Ф. 3. Оп. 2. Д. 378. Л. 2. 

11
 Паспорт социально-экономического развития Мальжагарского наслега Олекминского района РС(Я) за 2012 г. 

// ТА АМО МН ОР РС(Я). 
12

 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 г. Офи-
циальный интернет-портал Федеральной службы государственной статистики (Росстат). URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Chisl_nasel_RF_MO_01-01-2022.xlsx (дата обращения: 24.10.2022). 
13

 Полевые материалы авторов, с. Юнкюр, Олекминский район РС(Я), сентябрь 2020 г. (ПМА, 2020а). 
14

 Паспорт социально-экономического развития Мальжагарского наслега Олекминского района РС(Я) за 2019 г. 
// ТА АМО МН ОР РС(Я). 



 

Арктика и Север. 2023. № 52 

СЕВЕРНЫЕ И АРКТИЧЕСКИЕ СОЦИУМЫ 
       Сулейманов А.А., Лыткин В.М., Винокурова Л.И., Григорьев С.А., Фёдоров С.И. … 

210 

Другой объединяющей характеристикой является ритмичное повышение среднего-

довых температур воздуха: по данным Амгинской метеостанции, в течение 1966–2021 гг. 

среднегодовая температура воздуха повысилась с -12,5С до -8,8С. В Олекминске за этот же 

период — с -8,4С до -5,1С (подробнее см. рис. 6–7). 

                      
Рис. 6. Динамика среднегодовой температуры 

воздуха в 1966–2021 гг. по данным Олекминской 
метеостанции. 

 Рис. 7. Динамика среднегодовой температуры 
воздуха в 1966–2021 гг. по данным Амгинской  

метеостанции. 

В значительной степени именно наложение двух факторов: обширная распашка зе-

мель и последующее забрасывание пашен, а также ритмичное повышение среднегодовой 

температуры воздуха и привели к тем последствиям, которые будут рассмотрены далее.  

Последствия антропогенного воздействия и климатических изменений 

Создание пашен, естественно, было связано с вырубкой лесных насаждений и срез-

кой кустарников, которые ранее создавали затенённость этих участков и препятствовали их 

прогреванию солнечными лучами. Если постоянное возделывание и засеивание земель в 

совокупности с более холодным температурным режимом в целом нивелировали процессы 

деградации ММП, то их забрасывание в постсоветский период привело к значительной ак-

тивизации термокарста [29, Угаров И.С.]. Ситуацию усугубил тот факт, что потребности в про-

странственном развитии достаточно больших, как отмечалось, по меркам Якутии сельских 

населённых пунктов привели к тому, что часть территории бывших пашен была отдана под 

жилищное строительство. 

В этом плане показательны полученные нами в ходе проведённых в течение 2019–

2021 гг. в Амге и Юнкюре исследований результаты. Изыскания показали, что для естествен-

ных ландшафтов, где человеком в ходе хозяйственного освоения территорий не были нару-

шены первоначальные природные условия, температурный режим ММП оказался устойчи-

вым за весь период наблюдений. Развитие негативных криогенных процессов на таких 

участках выявлено не было. Так, в скважине № 2 на площадке в окрестностях с. Юнкюр на 

глубине 3 м среднегодовые температуры грунтов ниже -1°С и понижаются до -1,5 °С на глу-

бине 8 м. В скважине № 3 на площадке в с. Амга температуры грунтов на этих же глубинах 

составили -1,7 °С и -1,8 °С соответственно. Вследствие этого глубина сезонно-талого слоя не 

достигает кровли сильнольдистых грунтов и составляет для с. Юнкюр 1,7 м, а для с. Амга — 

1,3 м. Данное обстоятельство благоприятно сказывается на устойчивости таких ландшафтов к 

термокарстовым процессам. Отмеченные различия температур грунтов связаны с природно-
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географическими особенностями Юнкюра и Амги: первый расположен на южной границе 

распространения сплошной криолитозоны, где климат мягче и среднегодовые температуры 

воздуха составляют около -5,1 °С, а второй находится в центральной части сплошной криоли-

тозоны, где его мощность может достигать 600 м, а среднегодовые температуры воздуха 

около -8,5 °С.  

Отмеченные факторы также играют немаловажную роль в формировании темпера-

турного режима грунтов на антропогенно нарушенных участках — территории заброшенных 

пашен. Для таких ландшафтов температуры грунтов оказались намного выше из-за наруше-

ния теплобалансового режима поверхности за счёт сведения густого растительного покрова. 

Наибольший интерес вызывается температурный режим грунтов на глубине 3 м. Этот гори-

зонт является кровлей повторно-жильных льдов на исследованных участках, изменения ко-

торого влияют на развитие и динамику термокарстовых процессов. За период наблюдений 

средняя температура в нарушенных ландшафтах на этой глубине остаётся стабильной на 

двух участках исследований. Однако среднегодовая температура в скважине № 1, располо-

женной в окрестностях с. Юнкюр, составляет всего -0,31°С, в скважине № 4, расположенной 

в окрестностях с. Амга, — -0,64° С [30, Лыткин В.М., с. 426].  

Полученные температурные режимы грунтов в нарушенных ландшафтах на кровле 

ММП и повторно-жильных льдов влияют на глубину сезонного протаивания (в окрестностях 

с. Юнкюр — 2,1 м, в с. Амга — 2,4 м), что отражается на скорости протекания термокарсто-

вых процессов. Для этих территорий характерно ежегодное углубление межбыларных запа-

дин. На ключевом участке исследований в окрестностях с. Юнкюр поверхность рельефа 

вследствие вытаивания подземного льда просела за период наблюдений в среднем на 14 см: 

в течение 2019–2020 гг. на 8 см и на 6 см в период 2020–2021 гг. Вблизи с. Амга — в среднем 

на 11 см: на 6 см в 2019–2020 гг. и на 5 см в 2020–2021 гг. (рис. 8–9).  

         

Рис. 8. Межбыларные западины в с. Юнкюр,  
сентябрь 2022 г. Фото А.А. Сулейманова.  

 

 Рис. 9. Межбыларные западины в с. Амга,  
сентябрь 2021 г. Фото А.А. Сулейманова.  
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По причине углубления таких западин и их слияния образуются дюёдя — форма тер-

мокарстового рельефа в виде круглых углублений, заполненных водой, которые являются 

первоначальными термокарстовыми озёрами (рис. 10–11). Такие озера в количестве 21 

встречаются на территории села Юнкюр. Максимальная их площадь составляет 10 672 м2, 

минимальная 620 м2. За период 2019–2021 гг. площадь поверхности некоторых озёр увели-

чилось на 40%, что, вероятно, обусловлено отмеченным повышением среднегодовой темпе-

ратуры воздуха.  

           

Рис. 10. Дюёдя в с. Юнкюр, сентябрь 2022 г.  
Фото А.А. Сулейманова. 

 
Рис. 11. Дюёдя в с. Юнкюр, сентябрь 2022 г.  

Фото А.А. Сулейманова. 

В целом же, как показали проведённые исследования, негативными криогенными 

процессами охвачено 19,5% земель от всех дворовых территорий в с. Юнкюр и 18% в с. Амга 

(рис. 12–13). 

 

Рис. 12. Распространение термокарстовых процессов (быларов) в с. Юнкюр.  
Составлено по результатам исследований 2019–2021 гг. 
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Рис. 13. Распространение термокарстовых процессов (былларов) в с. Амга.  
Составлено по результатам исследований 2019–2021 гг. 

Влияние деградации ММП на локальные системы жизнеобеспечения 

Отмеченные процессы привели к целому ряду негативных последствий для сложив-

шихся систем жизнеобеспечения Амги и Юнкюра. Так, деградация ММП ведёт к деформа-

ции жилых и хозяйственных построек. В Юнкюре в область развития современных термокар-

стовых форм (быларов) попадает 249, в Амге — 540 жилых и хозяйственных строений. Часть 

из пострадавших домов и построек местное население вынуждено регулярно ремонтиро-

вать (19% опрошенных в Амге и 36% в Юнкюре), а некоторые вовсе забрасывать и отстраи-

ваться на другом месте (рис. 14–15)15.  

        
Рис. 14. Один из пострадавших от термокарста жи-
лых домов. На заднем плане слева — новый дом, в 
который были вынуждены переехать владельцы 

участка, с. Юнкюр, сентябрь 2022 г.  
Фото А.А. Сулейманова. 

 
Рис. 15. Заброшенный и новый дома на пострадав-
шем из-за активизации термокарста на участке в  
с. Амга, сентябрь 2021 г. Фото А.А. Сулейманова. 

                                                 
15

 Полевые материалы авторов, с. Юнкюр, Олекминский район РС(Я), сентябрь 2019 г. (ПМА, 2019а), сентябрь 
2020 (ПМА, 2020а), сентябрь 2021 г. (ПМА, 2021а); Полевые материалы авторов, с. Амга, Амгинский улус РС(Я), 
сентябрь 2019 г. (ПМА, 2019б) и октябрь 2020 г. (ПМА, 2020б).   



 

Арктика и Север. 2023. № 52 

СЕВЕРНЫЕ И АРКТИЧЕСКИЕ СОЦИУМЫ 
       Сулейманов А.А., Лыткин В.М., Винокурова Л.И., Григорьев С.А., Фёдоров С.И. … 

214 

В числе пострадавших, например, «Сиротский дом» в с. Юнкюр, предназначенный 

для социально уязвимых групп населения (рис. 16–17) 16. Показателен в этом отношении 

также пример одного из многоквартирных домов в с. Амга, расположенного на улице Мира. 

Муниципалитет был вынужден расселить его жителей из-за угрозы обрушения дома вслед-

ствие деградации ММП (рис. 18–19) 17. 

        

Рис. 16. «Сиротский дом» в с. Юнкюр, сентябрь 2022 г. 
Фото А.А. Сулейманова. 

 Рис. 17. «Сиротский дом» в с. Юнкюр, сентябрь 2022 г. 
Фото А.А. Сулейманова. 

 

       

Рис. 18. Многоквартирный дом на ул. Мира, постра-
давший от активизации термокарста.  

 

 Рис. 19. Многоквартирный дом на ул. Мира, постра-
давший от активизации термокарста. На момент 

проведения нами исследований в доме проживала 
только одна семья, готовящаяся к переезду,  

с. Амга, сентябрь 2021 г. Фото А.А. Сулейманова. 

 

От деградации ММП страдает население целых микрорайонов, организованных на 

территории бывших пашен. В данном случае репрезентативен пример нового микрорайона 

«Нелегер» в Амге, расположенного на территории заброшенных земель совхоза «Амгин-

ский». Участки здесь, в том числе, выделялись малоимущим семьям с условием скорейшей 

застройки. В результате, как видно из рис. 20–22, строительство домов пришлось вести на 

территории, уже полностью охваченной термокарстовыми процессами. Основная причина 

                                                 
16

 ПМА, 2020а. 
17

 Полевые материалы авторов, с. Амга, Амгинский улус РС(Я), сентябрь 2021 г. (ПМА, 2021б). 
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— дефицит земель в Амге, наложенный на упоминавшийся непрекращающийся рост чис-

ленности населения. По этой причине нами наблюдалась, в том числе, значительная плот-

ность застройки в селе.  

 

                     

Рис. 20. Строительство домов в микрорайоне 
«Нелегер» на участках с глубоко расчленённы-

ми быларами, с. Амга, сентябрь 2021 г.  
Фото А.А. Сулейманова.  

 Рис. 21. Строительство домов в микрорайоне 
«Нелегер» на участках с глубоко расчленёнными 

быларами, с. Амга, сентябрь 2021 г.  
Фото А.А. Сулейманова.  

 

 

Рис. 22. Строительство домов в микрорайоне «Нелегер» на участках с глубоко расчленёнными быларами,  
 с. Амга, сентябрь 2021 г. Фото А.А. Сулейманова.  

Подобные примеры, когда население территорий новой застройки в сельской Якутии 

сталкивается с активизацией термокарстовых процессов, к сожалению, не единичны. В част-

ности, аналогичная ситуация наблюдается в новом микрорайоне «Чэчир» в с. Улахан-Ан 

(население села в 2022 г. составило 1 132 чел.), участки в котором выдавались преимуще-

ственно молодым семьям с детьми, а также в микрорайонах, носящих неофициальные 

названия Первая, Вторая, Третья и Четвертая пашни, расположенных на территориях, кото-

рые раньше отводились под сельское хозяйство (рис. 23–24).  
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Рис. 23. Строительство в зоне активизации тер-
мокарстовых процессов, микрорайон «Чэчир»,  

с. Улахан-Ан, август 2022 г.  
Фото А.А. Сулейманова. 

 Рис. 24. Замороженное строительство на участ-
ках, где в последние годы активное развитие по-
лучили термокарстовые процессы, микрорайон 
«Третья пашня», с. Улахан-Ан, август 2022 г.  

Фото А.А. Сулейманова. 

Сокращение пригодных для строительства площадей вследствие образования была-

ров и обводнения территорий из-за деградации ММП представляют серьёзные проблемы и 

для пространственного развития Юнкюра, которое продолжается несмотря на отмечавшееся 

сокращение населения. С северной, восточной и западной сторон его ограничивают актив-

ные термокарстовые процессы, протекающие, в основном, на территории заброшенных па-

шен, а с юга — глубокие овраги. 

Все эти факторы сказываются на удорожании строительных работ из-за необходимо-

сти предварительной отсыпки территории для создания термоизоляционной «подушки», 

возведения свайного фундамента, а также размещения объектов в труднодоступных с логи-

стической точки зрения местах 18. Возросшая финансовая нагрузка в том числе определяет и 

жизненные стратегии сельчан, которые, например, вынуждены продолжать работать вместо 

ухода на заслуженный отдых, чтобы оплачивать необходимые ремонтные работы и / или 

строительство нового дома (рис. 25–26) 19. 

 

 

                                                 
18

 ПМА, 2019а; ПМА, 2019б; ПМА, 2020б. 
19

 ПМА, 2021а. 
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Рис. 25. Последствия деградации ММП: хозяйка 
этого дома вынуждена была взять кредит для 

строительства на новом месте и пересмотреть свои 
планы по выходу на пенсию, с. Юнкюр,  
сентябрь 2021 г. Фото А.А. Сулейманова. 

 
Рис. 26. Последствия деградации ММП: хозяйка это-
го дома вынуждена была взять кредит для строи-

тельства на новом месте и пересмотреть свои планы 
по выходу на пенсию, с. Юнкюр, сентябрь 2021 г.  

Фото А.А. Сулейманова. 

 

Значительно возросла нагрузка и на местные администрации, вынужденные произ-

водить дополнительную отсыпку территорий общего пользования, решать вопросы расселе-

ния пострадавших жильцов и перераспределять на эти работы и без того ограниченные фи-

нансовые ресурсы, отвлекая их от решения других важных задач 20.  

Нарушение температурного режима ММП и «дефицит холода» сказываются также на 

традиционной хозяйственной деятельности населения. В частности, происходит растепление 

погребов и ледников — сооружений для хранения продуктов питания, вырытых в толще 

«вечной мерзлоты». Растепление приводит к сокращению сроков или полной невозможно-

сти их использования. В этом отношении показательно, что в Амге только у 28%, а в Юнкюре 

вовсе лишь у 16% принявших участие в нашем социологическом исследовании к настоящему 

времени сохранились ледники, при том что раньше ими «пользовались поголовно» 21. Ко-

нечно же, немалую роль в этом отношении сыграло повышение стабильности электроснаб-

жения сельской местности в Якутии, рост доступности морозильных ларей и увеличение 

предложения готовой продукции на рынке, которое сделало хранение больших объёмов 

продовольствия необязательным. Вместе с тем неоднократно нами отмечался тот факт, что 

ледники забрасывались вынужденно: из-за их регулярного подтопления или в силу того, что 

они переставали «держать холод». Кроме того, были отмечены случаи, когда погреба специ-

ально закапывались, чтобы предотвратить деградацию ММП под домом. К подобной мере, 

как свидетельствуют данные проведённого нами социологического опроса, были вынужде-

ны прибегнуть 27% респондентов в Юнкюре и 11% в Амге. Проблемы с сохранностью ледни-

ков есть и у крупных сельскохозяйственных предприятий. В частности, около 5–6 лет назад 

начало подтапливать ледник СППК «Амма» (длина — 89 м) в Амге, используемый в летнее 

                                                 
20

 ПМА, 2021а; ПМА, 2021б. 
21

 ПМА, 2019а; 2019б; 2020а; 2021а; 2021б. 
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время для хранения полученной мясной продукции 22. В Юнкюре же принадлежавший ООО 

«Кладовая Олекмы» ледник на 50 т оказался затоплен и был заброшен 23. 

Аналогичными образом деградация «вечной мерзлоты» лимитирует возможности 

ведения сельскохозяйственной деятельности как в пределах личных приусадебных участков 

местных жителей (22% опрошенных в Юнкюре были вынуждены переносить и / или умень-

шать размеры своего огорода), так и в масштабах ведущих акторов аграрного освоения. По-

страдавшие от термокарста территории выпадают из сельскохозяйственного оборота (рис. 

26–27). Помимо невозможности повторного ввода в эксплуатацию заброшенных ранее па-

шен, поверхность которых практически полностью деградировала до быларов, страдают и 

действующие поля. Один из показательных случаев нам удалось выявить в ходе интервью 

руководителя важного субъекта экономической деятельности Юнкюра — кооператива «По-

иск». Всего за день до этого под одним из его тракторов в ходе уборки урожая произошло 

внезапное проседание почвы24. Другой пример связан с деятельностью ООО «Конезавод 

Берте» в Хангаласском улусе. Помимо фиксации аналогичных случаев с провалами грунта 

под сельхозтехникой, предприятие в последние годы вынуждены сокращать территории об-

рабатываемых угодий, т. к. на них вследствие активного развития термокарстовых процессов 

становится невозможным использование комбайнов 25.  

 

         

Рис. 27. Территория бывших пашен совхоза «Олек-
минский» (с. Юнкюр, сентябрь 2022 г.) Повторное 
введение их в сельскохозяйственный оборот в  

текущих реалиях невозможно.  
Фото А.А. Сулейманова.  

 Рис. 28. Территория бывших пашен совхоза  
«Амгинский» (с. Амга, сентябрь 2021 г.). Повторное 
введение их в сельскохозяйственный оборот в  

текущих реалиях невозможно.  
Фото А.А. Сулейманова. 

 

В контексте негативного воздействия деградации ММП на традиционную хозяйствен-

ную деятельность ещё более репрезентативен пример с. Аргахтах. Основанный во второй 

половине 1940-х гг. в рамках реализации политики поселкования и расположенный на бере-

                                                 
22

 ПМА, 2021б. 
23

 ПМА, 2019а. 
24

 ПМА, 2019а 
25

 ПМА, 2022. 
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гу р. Алазея, этот населённый пункт регулярно подвергался наводнениям 26. Однако начиная 

с 90-х гг. ХХ в. паводки приняли катастрофические масштабы. Самыми серьёзными по своим 

последствиям оказались наводнения 2007 и 2017 гг. (рис. 29–30). В первом случае уровень 

воды доходил до 869 см, во втором — уже до 897 см при критической для села отметке в 

782 см 27. При этом, в отличие от характерных для большинства рек Якутии скоротечных, 

длящихся несколько дней подтоплений, для Алазеи в силу ряда особенностей свойственен 

продолжительный подъём уровня воды, исчисляющийся месяцами. Этим объясняется тот 

факт, что наводнения в Аргахтахе могут продолжаться два летних сезона подряд — в случае, 

если ледостав произошёл при критически высоких уровнях воды. 

 

    

Рис. 29. Улицы с. Аргахтах в период наводнения 
2007 г. Фото из фондов музея села Аргахтах. 

 Рис. 30. Улицы с. Аргахтах в период наводнения 2017 г. 
Фото из фондов музея села Аргахтах. 

 

Значительную роль в генезисе современных наводнений на Алазее сыграла именно 

деградация ММП. Увеличение сезонного протаивания сильнольдистых пород привело к ро-

сту количества надмерзлотных грунтовых вод, поступающих в бассейн этой реки [31, Готов-

цев С.П., с. 7].  

После наводнений на затопленных сельскохозяйственных угодьях не росли кормовые 

травы, т. к. вся территория оставалась покрыта илом. Например, в ходе последнего из круп-

ных наводнений 2017 г. было затоплено 85% сельскохозяйственных угодий и 50% заготов-

ленного сена. В результате из хозяйственного оборота были выведены все участки в окрест-

ностях села. Необходимость использовать более отдалённые угодья, активно задействуя 

транспорт, естественно, сказалась на росте экономической нагрузки на хозяйствующие субъ-

екты 28. Нехватка корма привела к вынужденному забою скота или последующему отказу от 

его содержания по причине значительных издержек и трудозатрат. В частности, если в 2015 

г. население Аргахтаха содержало 139 гол. скота, то в 2019 г. уже 87. Количество лошадей за 

этот же период снизилось с 477 гол. до 325. Кроме того, за период 2015–2019 гг. с показателя 

в 45 гол. сошла на нет другая отрасль традиционной хозяйственной деятельности — зверо-

                                                 
26

 Муниципальный архив Муниципального района «Среднеколымский улус» (МАМР СУ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 428. Л. 
2–35; Текущий архив администрации МО «Алазейский наслег» Среднеколымского улуса (ТА АМО АН СУ) РС(Я).  
27

 ТА АМО АН СУ РС(Я). 
28

 Полевые материалы авторов, с. Аргахтах, Среднеколымский улус РС(Я), март-апрель 2021 г. (ПМА, 2021в). 
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водство 29. 

Важным следствием наводнения 2017 г. явился также рост транспортной изолиро-

ванности Аргахтаха. Село традиционно было связано с административным центром улуса — 

Среднеколымском — стабильной сухопутной связью только в зимнее время посредством 

зимника «Арктика». Летом же в Аргахтах совершал рейсы самолёт. В 2017 г. взлётная пло-

щадка была затоплена и пострадала настолько, что стало возможным использование лишь 

дорогостоящего вертолётного сообщения. Рейсы в село совершаются два раза в месяц 30. 

В результате деградации ММП создаются предпосылки и для деформации сухопут-

ных путей сообщения. В этом плане показателен пример с. Липпе-Атах. Проведённые нами 

исследования показали, что негативными криогенными процессами непосредственно в пре-

делах этого населённого пункта охвачено всего 5% земель от всех дворовых территорий. 

Вместе с тем в окрестностях села термокарстовые процессы широко наблюдаются на антро-

погенно нарушенных участках, к которым относятся земли, предназначенные для автомо-

бильных дорог и линий электропередач. Здесь образованы термокарстовые формы рельефа 

— былары и дюёдя, глубина которых может достигать 3 м, при мощности повторно-жильных 

льдов до 5 м. Вследствие этого, например, была выведена из эксплуатации одна из двух до-

рог, соединяющих Липпе-Атах с районным центром — Верхневилюйском (рис. 30) 31.   

 

Рис. 31. Участок бывшей дороги, связывавшей с. Липпе-Атах и с. Верхневилюйск, сентябрь 2021 г.  
Фото В.М. Лыткина.  

В Амге и Юнкюре проблемы с сохранностью путей сообщения из-за деградации ММП 

также наблюдаются, однако они значительно менее выражены (рис. 32–33). Вместе с тем 

опрошенные в с. Юнкюр респонденты сообщали о значительных деформациях троп и изме-

нениях ландшафта в пределах их охотничьих угодий, произошедших в последнее десятиле-

                                                 
29

 ТА АМО АН СУ РС(Я). 
30

 ПМА, 2021в. 
31

 Полевые материалы авторов, с. Липпе-Атах, Верхневилюйский улус РС(Я), сентябрь 2021 г.  
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тие 32. Проверить предоставленные нам сведения затруднительно в силу значительной отда-

лённости этих угодий от территории села.  

                          

  Рис. 32. Примеры деформации внутрипо-
селковых путей сообщения в  
с. Юнкюр, сентябрь 2021 г.  
Фото А.А. Сулейманова. 

 Рис. 33. Примеры деформации 
внутрипоселковых путей сообщения в 

с. Чапчылган (спутник Амги),  
сентябрь 2021 г.  

Фото А.А. Сулейманова. 

Особенности восприятия и адаптации 

Происходящие процессы, естественно, оказывают негативное влияние на социальное 

самочувствие местного населения, его уверенность в завтрашнем дне (рис. 34–35). В связи с 

этим интересны результаты опроса, в рамках которого в Амге источником получения ин-

формации об изменении климата собственные наблюдения назвали порядка 53% респон-

дентов, в Юнкюре же около 75%. При этом в Амге 62% принявших участие в опросе сталки-

вались с негативными проявлениями изменения состояния окружающей и деградацией 

ММП, в Юнкюре таковых было 86%. Подобные ответы, а также звучавшие в ходе взятых ин-

тервью мнения, свидетельствуют о более чувствительном, «остром» восприятии деградации 

ММП и её последствий со стороны жителей Юнкюра по сравнению с респондентами из Ам-

ги. Разница, вероятно, связана с двумя основными факторами: различным временем осо-

знаваемого проявления и скоростью протекания термокарстовых процессов. Последняя, как 

отмечалось, в Юнкюре несколько выше. При этом, если в Юнкюре активные термокарстовые 

процессы начались ближе к концу ХХ столетия, то в Амге — ещё в советский период, и вре-

мени на адаптацию, принятие их как данности у её жителей, соответственно, было больше.  
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 ПМА, 2019а. 
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Рис. 34. Спортивная площадка Юнкюрской СОШ, 
2007 г. ТА МО МН ОР РС(Я). 

 Рис. 35. Спортивная площадка Юнкюрской СОШ, 
сентябрь 2022 г. Фото А.А. Сулейманова.  

 

Показательно, что в Улахан-Ане, где термокарстовые процессы вошли в свою актив-

ную фазу только в течение последнего десятилетия и деградация ММП является для населе-

ния в целом незнакомым явлением, были зафиксированы случаи заморозки на неопреде-

лённые сроки строительства на выделенных участках, когда в его пределах стали формиро-

ваться видимые глазу западины 33. Тогда как в самой Амге, а также соседнем Чапчылгане, 

нами были зафиксированы примеры строительства на участках, где глубина межбыларных 

западин могла превышать 0,5 м (рис. 36–37). При этом такие участки выбирались хозяевами 

вполне осознанно и добровольно («потому что больше негде, а выкупать старые в центре 

села — дорого») 34. 

                 

Рис. 36. Строительство домов на участках с  
активными термокарстовыми процессами.  

Отсыпка на фото обошлась, по словам владельца 
участка, более чем в 300 тыс. руб., с. Чапчылган, 

сентябрь 2022 г. Фото А.А. Сулейманова. 

 Рис. 37. Строительство домов на участках с  
активными термокарстовыми процессами,  

с. Чапчылган, сентябрь 2022 г.  
Фото А.А. Сулейманова. 

В поисках ответов решения возникших проблем представители сельских сообществ 

Якутии выработали ряд адаптационных механизмов, дающих возможность в той или иной 

степени нивелировать угрозы, связанные с деградацией ММП.     

                                                 
33

 ПМА, 2022. 
34

 ПМА, 2021б. 
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Прежде всего, это изменение привычной для сельских сообществ Якутии технологии 

строительства. В связи с этим широкое распространение получила предварительная отсыпка 

участков при постройке жилых домов в целях создания термоизоляционной подушки для 

сокращения прогревающего воздействия на грунт. Достаточно часто встречается сооружение 

в данных целях домов на «лёжках», роль которых могут исполнять старые автомобильные 

покрышки. При этом в случае регулярной очистки территории вокруг дома от снега возника-

ет эффект вентилируемого подполья, что должно оказывать благоприятный эффект на про-

мерзание грунта. Распространение получили и дома, сооружённые на свайном фундаменте 

(рис. 38–41). Новую жизнь приобрела также уходящая в глубь веков технология «черного» 

(двойного) пола. Однако если раньше главной целью её применения было стремление огра-

дить дом от проникновения холода, исходящего от близости залегания ММП, то сейчас — 

защитить последние от прогревания 35.    

                       

Рис. 38. Адаптация технологии строительства к 
условиям деградации ММП: сооружение дома 
на старых автомобильных покрышках с соблю-
дением принципа вентилируемого подполья,  

с. Юнкюр, сентябрь 2022 г.  
Фото А.А. Сулейманова.  

 Рис. 39. Адаптация технологии строительства к 
условиям деградации ММП: сооружение дома на 
свайном фундаменте, с. Амга, сентябрь 2022 г. 

Фото C.А. Григорьева. 

                             

Рис. 40. Адаптация технологии строительства к 
условиям деградации ММП: сооружение дома на 
отсыпке из коренных пород и металлической раме 
в качестве фундамента, с. Улахан-Ан, август 2022 г.  

Фото А.А. Сулейманова. 

 Рис. 41. Адаптация технологии строительства к 
условиям деградации ММП: сооружение основа-
ния дома на 5-ти метровых лиственничных сваях, с. 
Улахан-Ан, август 2022 г. Фото А.А. Сулейманова. 

                                                 
35

 ПМА, 2019а; 2019б; 2020а; 2020б; 2021а; 2021б; 2022. 
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Источником получения информации о целесообразности применения подобных тех-

нологий, по-видимому, является, прежде всего, накопленный самими жителями личный 

опыт, а точнее — жизнь в среде, где существуют достаточно богатые традиции учёта фактора 

«вечной мерзлоты». Фраза «строим как в городе» (где многоквартирные дома стоят на 

свайном фундаменте) или «как у соседа» — достаточно рутинное объяснение выбора техно-

логии строительства новых домов, например, в Амге и Улахан-Ане 36.   

Вместе с тем очевиден запрос со стороны представителей сельских сообществ Якутии 

и хозяйствующих субъектов к получению научно обоснованных данных по нивелированию 

или предупреждению возможных издержек, включающих, например, помощь в выборе для 

строительства подходящих мест. В этом плане репрезентативен пример упоминавшегося 

предприятия ООО «Кладовая Олекмы». В 2017 г. на территории со слабольдистыми ММП им 

было построено новое здание фермы (рис. 41). По информации, полученной нами от одного 

из руководителей «Кладовой Олемы» в ходе интервью, для выбора участка, учитывая актив-

ное протекание термокарстовых процессов, было решено привлечь квалифицированных 

специалистов по строительству в условиях криолитозоны 37. Проведённые нами исследова-

ния показали, что территория для сооружения фермы действительно выбрана удачно 38. По-

сле данных нами руководству Мальжагарского наслега рекомендаций в с. Юнкюр стала осу-

ществляться отсыпка в местах общественного пользования, подверженных развитию термо-

карстовых процессов (рис. 42) 39. В целом зафиксированный в ходе полевых исследований 

значительный интерес представителей сельских сообществ Якутии к научно обоснованным 

данным по «взаимодействию» с «вечной мерзлотой» является потенциально важным меха-

низмом адаптации к возникшим вызовам. 

       

Рис. 42. Здание фермы ООО «Кладовая Олекмы», по-
строенное на участке со слабольдистыми многолет-
немерзлыми породами, с. Юнкюр, сентябрь 2022 г. 

Фото А.А. Сулейманова.  

 Рис. 43. Отсыпка территории вокруг клуба с целью 
снижения активности развития термокарстовых 

процессов, с. Юнкюр, сентябрь 2022 г.  
Фото А.А. Сулейманова. 

                                                 
36

 ПМА, 2021б; 2022. 
37

 ПМА, 2019а. 
38

 ПМА, 2020а. 
39

 ПМА, 2021а. 
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Вместе с тем следует отметить, что пока учёт этих данных остаётся явно недостаточ-

ным. В частности, упомянутый «Сиротский дом» в Юнкюре был построен без проветривае-

мого подполья. Печальной оказалась судьба построенного в Амге в 2009 г. без свайного 

фундамента шестнадцатиквартирного «Экспериментального дома». В 2016 г. из-за критиче-

ских деформаций было принято решение о расселении его жильцов. К настоящему времени 

этот дом снесён (рис. 44–45).  

                   

Рис. 44. Остатки построенного без свайного 
фундамента «Экспериментального дома»,  

с. Амга, сентябрь 2021 г.  
Фото А.А. Сулейманова. 

 Рис. 45. Остатки построенного без свайного фун-
дамента «Экспериментального дома», с. Амга, 

сентябрь 2021 г. Фото А.А. Сулейманова. 

 

Среди других выявленных нами адаптационных механизмов следует назвать упомя-

нутую интенсификацию использования земель, пригодных для строительства, включая бо-

лее плотную застройку, качественно меняющую облик и структуру поселения. Нам встреча-

лась достаточно нетипичная для стандартных домохозяйств сельской Якутии ситуация, когда 

на одном участке, уже имеющем жилой дом и несколько хозяйственных построек, велось 

строительство второго дома для проживания ещё одной семьи — родственников владельца. 

В связи с этим отметим, что важнейшим адаптационным ресурсом, безусловно, вы-

ступают социальные отношения и традиционный коллективизм, во многом присущий пред-

ставителям сельских сообществ Якутии. Например, в Аргахтахе жители пострадавших от 

наводнения участков благодаря этому фактору могли месяцами пережидать стихию в распо-

ложенных в более высокой части села домах своих родственников и односельчан 40. В Юн-

кюре и Амге жители, вынужденные сокращать площади своих огородов, могут пользоваться 

частью приусадебных участков близких людей. Аналогичным образом в некоторой степени 

компенсируются издержки от вынужденного забрасывания ледников и погребов 41. Очевид-

но, что взаимная поддержка, прочные родственные связи позволяют местным жителям лег-

че переносить различные стрессовые ситуации, сокращают угрозу десоциализации в случае 

форс-мажорных обстоятельств и делают систему жизнеобеспечения населения исследован-

ных сёл более устойчивой к различным потрясениям [32, Боякова С.И., с. 220]. 

                                                 
40

 ПМА, 2021в. 
41

 ПМА, 2020а; 2020б; 2021а; 2021в. 
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Заключение 

Резюмируя полученные к настоящему времени в ходе исследований в сёлах Амга и 

Юнкюр сведения, отметим, что термокарстовые процессы здесь протекают, прежде всего, на 

участках с развитым ледовым комплексом, для которых характерна большая антропогенная 

нагрузка, — территориях самих населённых пунктов, а также активной хозяйственной дея-

тельности человека. На этих участках вследствие изменения теплобалансовых составляющих 

и трансформации климатического режима термокарст имеет быструю динамику, и его по-

следствия оказывают разностороннее влияние на систему жизнеобеспечения населения ис-

следованных сёл. Деградация ММП и термокарст приводят к проблемам с сохранностью 

жилищного фонда, сокращению пригодных для строительства площадей и соответствующим 

ограничениям в пространственном развитии этих сёл, а также к трансформациям привычной 

структуры домохозяйств. Кроме того, они лимитируют возможности развития традиционных 

хозяйственных практик местных жителей, препятствуют как потенциальному вводу в сель-

скохозяйственный оборот дополнительных участков, так и использованию прежних. Аккуму-

лированный к данному моменту материал позволяет предположить, что эти выводы можно 

в полной мере экстраполировать и на с. Улахан-Ан. 

В целом же впервые осуществлённый одновременный срез сложившейся социальной 

ситуации, проведённый в сельских населённых пунктах 5 административных районов Яку-

тии, которые, в том числе, различаются природно-географическим положением, дал воз-

можность установить, что последствия деградации ММП имеют как свою локальную специ-

фику, так и значительную схожесть. В частности, исследования в сёлах Аргахтах и Липпе-Атах 

позволили дополнить картину последствий деградации МПП примерами ухудшения состоя-

ния важнейших путей сообщения, что ещё более изолирует и без того оторванное от основ-

ных транспортных коммуникаций страны население. Воздействие современных изменений 

состояния окружающей среды на традиционную хозяйственную деятельность, очевидно, 

максимально негативно выражено в расположенном в северной Якутии Аргахтахе, населе-

ние которого является носителем индигенных практик коренных народов Арктики.  

В результате происходящие трансформации негативно сказываются на социальном 

самочувствии сельчан, оказывают влияние на их жизненные стратегии. Нивелирование воз-

никающих вследствие деградации ММП и происходящих термокарстовых процессов издер-

жек влечёт за собой соответствующее увеличение финансовой нагрузки на население, хо-

зяйствующие субъекты и местные администрации. Выявленный при этом материал позволя-

ет сделать вывод о наличии определённых особенностей восприятия происходящих изме-

нений привычного состояния окружающей среды и реагирования на них, которые обуслов-

лены, на наш взгляд, прежде всего, различным временем осознаваемого проявления и ско-

ростью протекания процессов деградации ММП в пределах и окрестностях исследованных 

населённых пунктов. Вместе с тем существующий и, очевидно, развивающийся набор адап-

тационных механизмов, а также результаты проведённого в ходе наших исследований ан-
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кетного опроса, показавшего, что лишь менее 15% респондентов допускают свой переезд в 

другой населённый пункт в случае, если деградация ММП будет продолжаться, в совокупно-

сти с личными наблюдениями участников проекта, как представляется, свидетельствуют об 

определённой устойчивости сложившихся систем жизнеобеспечения сельских сообществ 

региона к возникающим вызовам природного характера. 
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Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется внедрению 
технологий искусственного интеллекта в систему здравоохранения в целях повышения качества ока-
зываемой медицинской помощи. Благодаря ИИ-методам осуществляется поддержка при принятии 
медицинских решений, появляется возможность получения второго мнения для врача при постанов-
ке диагноза, что приводит к снижению риска определения ошибочных диагнозов (в том числе упу-
щенных патологий). Развитие высокотехнологичной медицинской помощи является особенно акту-
альным вопросом для медицинских учреждений арктических регионов, являющихся территориально 
распределёнными и удалёнными территориями с суровыми природно-климатическими условиями. 
Решение данного вопроса призвано обеспечить естественный устойчивый прирост численности 
населения в этих регионах и увеличение продолжительности жизни населения российской Арктики, 
включая коренные малочисленные народы Севера. В статье на примере таких арктических террито-
рий России, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Мурманская область, 
республика Карелия и Архангельская область, рассматривается положительный опыт сотрудничества 
российских научно-исследовательских центров, медицинских компаний и высших учебных заведе-
ний в разработке и внедрении медицинских программных продуктов, основанных на технологиях и 
методах искусственного интеллекта.  
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Abstract. Currently, in the Russian Federation, much attention is paid to the introduction of artificial intelli-
gence technologies into the healthcare system in order to improve the quality of medical care provided. 
The AI methods support the medical decision-making, it becomes possible to obtain a second opinion for a 
doctor when determining a diagnosis, which leads to a reduced risk of determining erroneous diagnoses 
(including missed pathologies). The development of high-tech medical care is a particularly relevant issue 
for medical institutions in the Arctic regions, which are geographically distributed and remote territories 
with hard natural and climatic conditions. The solution of this issue is designed to ensure natural sustaina-
ble population growth in these regions and increase the life expectancy of the population of the Russian 
Arctic, including the indigenous peoples of the North. The article considers the positive experience of coop-
eration between Russian research centers, medical companies and higher educational institutions in the 
development and implementation of medical software products based on technologies and methods of 
artificial intelligence on the example of such Arctic territories of Russia as the Yamalo-Nenets Autonomous 
Okrug, the Republic of Sakha (Yakutia), the Murmansk Oblast, the Republic of Karelia and the Arkhangelsk 
Oblast. 
Keywords: Arctic region, artificial intelligence, healthcare system, decision support system, neural network, 
machine learning algorithm, telemedicine 

Введение 

В 2019 г. в Российской Федерации была утверждена «Национальная стратегия разви-

тия искусственного интеллекта на период до 2030 года». Одним из её приоритетных направ-

лений явилось использование технологий искусственного интеллекта в социальной сфере, в 

том числе для повышения качества услуг в сфере здравоохранения 1. Ожидаемым результа-

том использования в российском здравоохранении программных решений, основанных на 

технологиях и методах искусственного интеллекта, было повышение качества предоставля-

емых медицинских услуг и, как следствие, повышение уровня жизни населения. 

В настоящее время наблюдается рост интереса к ИИ-решениям, связанным с цифро-

вой трансформацией здравоохранения как в области диагностирования и прогнозирования 

заболеваний (в том числе мониторинга и оценки состояния пациентов в режиме реального 

                                                 
1
 ГарантРУ. Информационно-правовой портал. Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72738946/ (дата обращения: 30.01.2023). 
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времени), так и поддержки клинических испытаний и создании роботизированных автоном-

ных устройств [1; 2].  

Диагностика, основанная на ИИ-технологиях, позволяет выявить заболевание на ран-

них стадиях, что в целом способствует увеличению прогнозируемой продолжительности 

жизни населения. Возможность получения дополнительного мнения / консультаций от кол-

лег из профессионального сообщества снижает риски допуска врачебных ошибок [3]. 

Программные медицинские решения, созданные на базе алгоритмов ИИ, помогая 

врачам на всех стадиях принятия решений [4], способны оценивать состояние пациента, эко-

номить время, затрачиваемое на оформление записей при приёме пациентов, снижать рис-

ки несвоевременно определённых патологий или постановки ошибочных диагнозов. В пе-

риод сложных эпидемиологических ситуаций данные технологии призваны не только суще-

ственно снизить нагрузку на врачей, облегчить работу медицинских сотрудников, но и по-

мочь им сохранить жизни пациентов.  

В Арктической зоне Российской Федерации долгое время актуальной являлась про-

блема недостаточно высокого качества медицинского обслуживания, связанная с нехваткой 

как медицинских учреждений, так и медицинских кадров (особенно в удалённых труднодо-

ступных регионах, местах проживания коренных и малочисленных народов). Решением дан-

ной проблемы призваны стать современные дистанционные методики, основанные на тех-

нологиях искусственного интеллекта и связанные с профилактикой, постановкой диагноза и 

назначением лечения [5; 6]. 

Технологии телемедицины в регионах 

В систему здравоохранения Российской Федерации активно внедряются технологии 

телемедицины. На сегодняшний день это не только возможность для пациентов из регионов 

удалённо общаться в формате видеосвязи с врачом соответствующей специализации.  

Самым распространённым видом телемедицины в регионах являются консультации 

типа «врач — врач». Данный способ взаимодействия необязательно основывается на ви-

деосвязи. Медицинская потребность может быть решена с помощью обмена результатами 

исследований / медицинских заключений, получения второго мнения по УЗИ, МРТ и иным 

исследованиям у коллег из других медицинских учреждений. Надо отметить, что «второе 

чтение», когда исследование, например, рентгеновских снимков, независимо проводят од-

новременно два врача, повышает качество проводимых обследований. Такой формат обще-

ния в профессиональном сообществе особенно важен для региональных врачей, когда они 

сталкиваются со сложными моментами диагностирования / лечения или отсутствием про-

фильных врачей в региональных поликлиниках.  

Технологии телемедицины позволяют региональным врачам отправлять запросы на 

плановую или экстренную госпитализацию пациентов в медучреждения более высокого 

уровня и определять возможность проведения лечения на месте или в другом медицинском 
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центре. В случае направления пациента в другое медицинское учреждение сервис уведом-

ляет об этом принимающую организацию. Одновременно с этим сервис записи позволяет 

пациенту выбрать дату и время визита самостоятельно. В случае госпитализации больного 

(при необходимости) для территориально распределённых регионов данные технологии мо-

гут позволить решить и вопросы взаимодействия с санитарной авиацией.  

Телемедицина сегодня позволяет проводить консилиумы врачей из разных медицин-

ских организаций, когда одновременно требуются заключения от специалистов разных 

направлений. При этом система позволяет решать многие организационные вопросы, начи-

ная с возможности использования цифровых подписей и заканчивая оформлением соответ-

ствующих медицинских заключений.  

Функционирующие платформы телемедицины позволяют автоматизировать работу 

специалистов скорой помощи. Например, сотрудниками скорой помощи может быть пере-

дана информация о том, что на данный момент в соответствующую больницу / стационар 

будет госпитализирован пациент в тяжёлом состоянии, что, несомненно, позволит данному 

медицинскому учреждению заранее подготовиться к приёму пациента и своевременно ока-

зать ему необходимую помощь. Если же сотрудники скорой помощи определяют, что госпи-

тализация больного не требуется, но необходим вызов врача на дом, то сервис предоставля-

ет и такую возможность, при этом возможно получение информации о дальнейшем меди-

цинском обслуживании. 

Не менее распространённым видом телемедицины являются консультации типа 

«врач – пациент», проводимые по итогам первичного осмотра / обследования. При этом 

инициировать консультацию может как лечащий врач, так и сам пациент. Сервисы телеме-

дицинской платформы помогают лечащему врачу собирать необходимую медицинскую ин-

формацию о пациенте. Так, после авторизации через Единую систему идентификации и 

аутентификации пациент на региональном портале может по рекомендации врача запол-

нять анкету (однократно или многократно) со своими постоянными (наследственность, рост, 

вес) или динамическими показателями (пульс, давление и др. результаты собственных 

наблюдений). Получаемые данные позволят лечащему врачу объективно оценивать состоя-

ние пациента и назначать / корректировать проводимое лечение. 

Таким образом, технологии телемедицины могут стать основой в принятии медицин-

ских решений. Спектр направлений велик, приоритетность внедрения тех или иных возмож-

ностей телемедицинской платформы может самостоятельно определяться региональными 

медицинским учреждениями 2. 

 

 

                                                 
2

 Evercare. Цифровая медицина в России. Телемедицина в регионах: многосторонний диалог. URL: 
https://evercare.ru/ (дата обращения: 30.01.2023). 
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ИИ-технологии в системе здравоохранения Арктики 

Искусственный интеллект, активно развиваясь в системе здравоохранения, имеет су-

щественные результаты как в области онлайн-диагностики заболеваний по медицинским 

снимкам, применении систем распознавания речи, так и во многих других направлениях об-

работки и анализа медицинских данных [7; 8]. Рассмотрим некоторые примеры результа-

тивного взаимодействия российских медицинских компаний, научно-исследовательских 

центров, институтов развития и высших учебных заведений в разработке медицинских про-

граммных продуктов, основанных на технологиях ИИ и используемых в медицинских учре-

ждениях арктических регионов России. 

Программа для голосового заполнения медицинской документации Voice2Med 

Российская компания (группа компаний) «Центр речевых технологий» представила 

программу Voice2Med, разработанную на основе искусственного интеллекта для распозна-

вания медицинской речи. Программный продукт позволяет в режиме реального времени 

заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Текст вводится в поле, 

где установлен курсор (например, документ Word или медицинская информационная си-

стема). Врач диктует описание целиком, либо вносит изменения в готовый шаблон. Исполь-

зование данного продукта позволяет существенно сократить время медицинских работни-

ков на заполнение документов. Помимо этого, к функциональным возможностям продукта 

можно отнести голосовую навигацию и заполнение протоколов в медицинских информаци-

онных системах, голосовое подтверждение результатов распознавания и возможность голо-

сового управления печатью и сохранением документов. В программе предусмотрена под-

держка специализированных словарей, что позволяет точно распознавать и корректно 

оформлять медицинские термины. Программа может быть использована врачами-

диагностами (УЗИ, КТ/МРТ/ПЭТ КТ, Патоморфология, Рентгенология, Кардиология, Эндоско-

пия), врачами поликлиник и стационаров, выездными бригадами. При этом для распознава-

ния речи не требуется доступ к глобальной сети Интернет. Языком распознавания является 

русский язык 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. ЦРТ. Voice2Med 
3
. 

                                                 
3
 Группа компаний ЦРТ. Программа для голосового заполнения медицинской документации. Voice2Med. URL: 

https://www.speechpro.ru/product/programmy-dlya-raspoznavaniya-rechi-v-tekst/voice2med (дата обращения: 
30.01.2023). 
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Данная система голосового заполнения активно внедряется в лечебных учреждениях 

различных регионов. Так, в Мурманской области одним из первых медицинских учрежде-

ний, используемых систему голосового заполнения медицинских документов, стала Мур-

манская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина 4. 

Программная платформа TeleMD. Botkin.AI 

Российская компания «Ителлоджик» совместно с Российским онкологическим науч-

ным центром имени Н. Н. Блохина и другими ведущими научными и клиническими центра-

ми представили программную платформу TeleMD, позволяющую диагностировать и оцени-

вать вероятность развития онкозаболеваний на основе анализа медицинских изображений и 

других медицинских данных о человеке. Важным моментом для применения данного про-

граммного продукта в медицинских учреждениях арктических регионов является возмож-

ность получения лечащим врачом удалённых консультаций коллег из профессионального 

сообщества.  

 
Рис. 2. Сервисы и технологии TeleMD 

5
. 

Важным моментом является процесс взаимодействия медицинских учреждений, рас-

положенных в федеральном центре (г. Москве) и в удалённых территориях России. Приме-

ром такого сотрудничества может являться предоставление возможности врачам Ямало-

Ненецкого автономного округа (ЯНАО) использовать столичную платформу Hub Telemed. Лу-

чевые исследования пациентов региональных клиник в обезличенном виде могут поступать 

на платформу, где будет происходить их анализ на основе использования обученных 

нейронных сетей (могут исследоваться признаки сразу семи патологий), результаты которого 

возвращаются врачу для итогового описания. Использование технологий искусственного ин-

теллекта при этом не заменяет лечащего врача, но повышает точность и скорость диагности-

ки заболевания, в т. ч. и на ранних стадиях развития 6.  

                                                 
4
 KN 51. В областной больнице начинают заполнять документы при помощи голоса. URL: 

https://kn51.ru/2020/01/17/v-oblastnoy-bolnice-nachinayut-zapolnyat-dokumenty-pri/ (дата обращения: 
30.01.2023). 
5 

TeleMD.
 
URL: https://shorturl.at/osvH0  (дата обращения: 30.01.2023). 

6  
Врачи Ямало-Ненецкого автономного округа смогут использовать московские сервисы искусственного 

интеллекта. Сайт правительства Москвы. Advis.ru. 30.09.2022. URL: 
https://advis.ru/php/view_news_ajax.php?id=7A08B789-82EF-9445-8ED0-635F922DE8A5 (дата обращения: 
30.01.2023). 

https://kn51.ru/2020/01/17/v-oblastnoy-bolnice-nachinayut-zapolnyat-dokumenty-pri/
https://shorturl.at/osvH0
https://advis.ru/php/view_news_ajax.php?id=7A08B789-82EF-9445-8ED0-635F922DE8A5
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Компанией «Ителлоджик», резидентом «Сколково», был запущен также пилотный 

проект по использованию платформы Botkin.AI в Мурманской области. Платформа пред-

ставляет собой сервис, доступ к которому обеспечивается любому авторизированному вра-

чу. Работа платформы основана на технологиях искусственного интеллекта для поддержки 

врачебных решений: определение на ранних стадиях онкологических (в том числе) заболе-

ваний, прогнозирование рисков развития заболеваний, предсказание моментов, когда па-

циент обратится к врачу. В рамках пилотного проекта планировалась реализация интеграции 

с системой передачи и архивации изображений PACS (Picture Archiving and Communication 

System). При этом поступающие медицинские изображения подлежали деперсонификации, 

передавались на платформу Botkin.AI для анализа и распознавания очагов заболевания. Так-

же в рамках данного проекта планировалась интеграция с электронными медицинскими карта-

ми для анализа рисков развития заболеваний. К работе платформы планировалось подключе-

ние Центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ) региона, функционирующего на 

базе Мурманской областной клинической больницы [5]. 

В целом представленный программно-аппаратный комплекс может быть подключён 

к PACS или напрямую к источнику данных (КТ, ПЭТ/КТ, МРТ, рентген, флюорограф). Перечень 

некоторых решаемых платформой задач представлен на рис. 3 и 4.  

 

 

 

 

 

Рис. 3. Компьютерная томография. Botkin AI. 
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Рис. 4. Рентген, флюорография, маммография. Botkin AI 
7
. 

Платформа прогнозной аналитики Webiomed 

Учёными Петрозаводского государственного университета (Карелия) совместно с 

компанией «К-Скай», резидентом Фонда «Сколково», была разработана уникальная научная 

установка (УНУ), которая может быть применима врачами в качестве системы поддержки 

принятия медицинских решений. По мнению директора мединститута ПетрГУ Александра 

Балашова, это первый в российской Арктике программно-аппаратный комплекс, включаю-

щий в себя технологии искусственного интеллекта, виртуальную образовательную клинику, 

роботов, телемедицину и другие современные направления системы здравоохранения. 

Установка позволяет предвидеть возможные риски для здоровья пациентов, связанные с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, болезнями лёгких и бронхов, осложне-

ниями при беременности 8.  

Все биомедицинские данные при оказании пациенту медицинской услуги (лечение, 

консультирование и прочее) заносятся в медицинскую информационную систему «Единая 

цифровая платформа», с которой взаимодействуют медицинские учреждения Карелии. Ана-

лиз накопленных в базе данных позволяет врачу сформировать диагностически целостное 

представление о пациенте, на основании которого определяется лечение и динамическое 

наблюдение. При этом чем больший объём данных будет загружаться и обрабатываться 

УНУ, тем выше будет точность выдаваемых индивидуальных рекомендаций по тому или 

иному пациенту. Для увеличения объёма обрабатываемых баз данных УНУ используются 

биомедицинские данные из других регионов, например Кировской области и ЯНАО, подпи-

сано соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения Мурманской области. 

Решение задачи обработки медицинских данных основано на применении платфор-

мы прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении Webiomed (разработ-

чик компания К-Скай), использующей для анализа данных такие интеллектуальные методы 

обработки, как прогнозное математическое моделирование, машинное обучение, NLP-

технологии. 

                                                 
7
 ООО «Интеллоджик». Botkin AI. Проблемы и возможности использования технологий искусственного интел-
лекта для анализа медицинских изображений, 2020 г. URL: https://evercare.ru/sites/default/files/2020-
05/Сорокин_Botkin.AI%20Телемедфорум.pdf (дата обращения: 30.01.2023). 
8  
Уникальная научная установка: здравоохранение Карелии усовершенствуют с помощью искусственного 

интеллекта. URL:
 

https://rk.karelia.ru/social/science/unikalnaya-nauchnaya-ustanovka-zdravoohranenie-karelii-
usovershenstvuyut-s-pomoshhyu-iskusstvennogo-intellekta/ (дата обращения: 30.01.2023). 

https://evercare.ru/sites/default/files/2020-05/Сорокин_Botkin.AI%20Телемедфорум.pdf
https://evercare.ru/sites/default/files/2020-05/Сорокин_Botkin.AI%20Телемедфорум.pdf
https://rk.karelia.ru/social/science/unikalnaya-nauchnaya-ustanovka-zdravoohranenie-karelii-usovershenstvuyut-s-pomoshhyu-iskusstvennogo-intellekta/
https://rk.karelia.ru/social/science/unikalnaya-nauchnaya-ustanovka-zdravoohranenie-karelii-usovershenstvuyut-s-pomoshhyu-iskusstvennogo-intellekta/
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Рис. 5. Платформа Webiomed 
9
. 

Платформа Webiomed использовалась правительством Ямало-Ненецкого автономно-

го округа совместно с Ассоциацией разработчиков и пользователей искусственного интел-

лекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ) в реализации проекта 

«Внедрение систем искусственного интеллекта для медицины». По данным 2019 года про-

ект апробировался в режиме клинических испытаний в Муравленковской городской боль-

нице с большой базой электронных медицинских карт.  

Некоторые результаты, полученные в ходе пилотной эксплуатации Webiomed: 

 точность выявления факторов риска и оценки группы риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний системой Webiomed 99% (при условии полноты и кор-

ректности поданной на анализ информации) (среднее значение точной оценки 

врачами — в 51% случаев); 

 правильность оценки абсолютного риска смерти от сердечно-сосудистых заболе-

ваний у пациентов в возрасте от 40 до 65 лет: в 37% карт диспансеризации оценка 

была выставлена правильно. В 61% карт диспансеризации оценка была занижена, 

в 2% — завышена (в сравнении с правильной оценкой, определённой Webiomed); 

 правильность определения группы здоровья. I группа здоровья (пациенты без хро-

нических неинфекционных заболеваний и связанных с ними факторов риска, либо 

с низким / умеренным риском смерти от ССЗ): в 9% случаев неверно отнесённых к 

данной группе здоровья пациентов платформа Webiomed определила значимые 

факторы риска, присвоив им высокую/очень высокую степень риска. II группа здо-

ровья: обнаружено 15% неверно диагностированных пациентов с очень высоким 

риском и 45% с высоким риском развития ССЗ 10. 

                                                 
9

 Webiomed. Платформа прогнозной аналитики Webiomed. URL: https://webiomed.ru/ (дата обращения: 
30.01.2023). 
10 
Webiomed. Внедрение в Ямало-Ненецком автономном округе. URL: https://webiomed.ru/nashi-proekty/yanao/ 

(дата обращения: 30.01.2023). 

https://webiomed.ru/
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По данным 2022 г. на основе интеграции программных продуктов компаний «К-Скай» 

и «РТ МИС» в Республике Саха был реализован Совместный проект по анализу медицинских 

данных на основе технологий искусственного интеллекта (платформа Webiomed). В течение 

трёх месяцев было проанализировано более 2,8 млн обезличенных электронных медицин-

ских документов, подключено 18 медицинских организаций региона, около 2-х тысяч врачей 

имели возможность заниматься вопросами прогнозирования развития 40-ка заболеваний 

(ССЗ, болезни крови, сахарный диабет, заболевания ЖКТ и органов дыхания и другие) 11.  

Комплекс программ Sciberia. Пилотный проект «ОНКОПОИСКСАХА.РФ» 

Компания Sciberia, являющаяся резидентом технопарка «Якутия» и «Сколково», за-

нимается разработкой программного обеспечения для анализа медицинских изображений 

методами компьютерного зрения и машинного обучения. Предлагаемые продукты позво-

ляют на основе КТ-исследований органов грудной клетки или головного мозга решать зада-

чи диагностики COVID-19, острого нарушения мозгового кровообращения 12. 

В 2020 г. предложенное компанией решение было применимо в задаче выявления 

вирусной инфекции COVID-19 в медицинских учреждениях Якутии. При этом скорость обра-

ботки снимков в среднем составляла около 15 секунд, точность исследования — до 98,5%, 

при том, что врачу на расшифровку КТ-исследования было необходимо не менее 30–40 ми-

нут 13. 

Комплекс программ Sciberia внедряется в работу медицинских учреждений респуб-

лики Саха (Якутия). Помимо этого, организации системы здравоохранения шести регионов 

РФ были подключены в режиме апробации к ПО Sciberia, в том числе «Медицинский ин-

формационно-аналитический центр» Архангельской области 14. 

При поддержке Министерства здравоохранения Российский Федерации в республике 

Саха (Якутия) разработан пилотный проект «ОНКОПОИСКСАХА.РФ», позволяющий использо-

вать технологии искусственного интеллекта в профилактической медицине онкопатологий. 

Проект имеет официальный сайт. 

 

                                                 
11

 Источник © ysia.ru. Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских доку-
ментов в Якутии. URL: https://ysia.ru/tsifrovaya-meditsina-v-yakutii-proanalizirovali-pochti-3-mln-elektronnyh-
dokumentov/ (дата обращения: 30.01.2023). 
12

 SCIBERIA. Программное обеспечение для здравоохранения на основе компьютерного зрения и машинного 
обучения. URL: https://sciberia.ru/#about (дата обращения: 30.01.2023). 
13

 Источник © ysia.ru СахаМедиа. Якутские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд. 
URL: https://ysia.ru/yakutskie-uchenye-nauchilis-diagnostirovat-porazhenie-legkih-za-15-
sekund/https://ysia.ru/yakutskie-uchenye-nauchilis-diagnostirovat-porazhenie-legkih-za-15-sekund/ (дата обраще-
ния: 30.01.2023). 
14
 Cnews. Якутская компания «Сайберия» создала многоместную рабочую станцию на базе «Эльбрус 16С». 2023. 

URL: https://www.cnews.ru/news/line/2023-01-31_yakutskaya_kompaniya_sajberiya (дата обращения: 30.01.2023). 

https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Computer_Vision_-_Machine_Vision_-_Robot_Vision_-_Intelligent_Vision_Systems_-_Artificial_Vision
https://www.cnews.ru/book/MLOps_-_MLOps_-_Machine_learning_operations_-_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_AutoML_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%98%D0%90%D0%A6_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B
https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%98%D0%90%D0%A6_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B
https://sciberia.ru/#about
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Рис. 6. ОНКОПОИСКСАХА.РФ 

15
. 

Заполненная пациентом анкета оценивается обученными нейронными сетями, и в 

случае высокой степени риска наличия онкологии выдаётся рекомендация записи на приём 

в медицинское учреждение, в т. ч. проведение инструментальных и лабораторных исследо-

ваний в Якутском республиканском онкологическом диспансере 16. 

Программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП» 

В 2022 г. в Мурманской области было проведено тестирование аппаратно-

программного комплекса мобильной диагностики «Цифровой ФАП» компании СберМедИИ. 

Он представляет собой безопасный для транспортировки и хранения компактный кейс, ба-

зовый набор которого включает в себя необходимое диагностическое оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Цифровой ФАП. Медицинское оборудование. 

                                                 
15

 Онкопоиск: ОНКОПОИСКСАХА.РФ. URL: https://xn--80aawhbpgcajyb7c.xn--p1ai/about (дата обращения: 
02.02.2023).  
16
 SBERMED AI Искусственный интеллект в российской системе здравоохранения / 2022. Искусственный 

интеллект в российской системе здравоохранения. СБЕРМЕД ИИ. sbermed.ai. URL: 
https://sbermed.ai/en/iskusstvenniy-intellekt-v-meditsine-rossii/ (дата обращения: 30.01.2023). 

https://онкопоисксаха.рф/about
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Комплекс интегрирован с Медицинским цифровым диагностическим центром и, ра-

ботая на алгоритмах искусственного интеллекта, позволяет расшифровывать и маршрутизи-

ровать полученные с приборов данные 17. Следует отметить, что по состоянию на 2022 г. 

платформа Медицинского цифрового диагностического центра объединяла более 50-ти ре-

шений СберМедИИ (в т. ч. «КТ Лёгких», «КТ Инсульт», «ТОП-3» Умный цифровой помощник 

врача на базе ИИ) и сервисы компаний-партнёров. 

 
Рис. 8. Цифровой ФАП. Принципы работы.  

Благодаря возможности подключения к сервисам на базе алгоритмов искусственного 

интеллекта жители удалённых и труднодоступных территорий могут не только проходить 

обследования, но и получать плановые или экстренные консультации соответствующих про-

фильных специалистов областных больниц региона. При этом наблюдается высокая скорость 

получения результатов лабораторных и инструментальных исследований в режиме реально-

го времени и их автоматического занесения в электронную карту пациента 18.  

Заключение 

«Цифровое здоровье», определяемое сегодня как «культурная трансформация в 

здравоохранении» призвано решить многие проблемные ситуации предоставления меди-

цинских услуг, в т. ч. в учреждениях арктических регионов Российской Федерации. Сложные 

климатические условия, территориальная удалённость и распределённость регионов, недо-

статочная обеспеченность медицинским персоналом и оборудованием обуславливают по-

явление таких проблем, как сниженная продолжительность жизни населения, высокий уро-

вень распространения инфекционных заболеваний и прочее 19. Решение данных задач мо-

жет состоять в использовании передовых технологий, связанных с цифровизацией и инфор-

матизацией здравоохранения.  

                                                 
17

 SBERMED AI. Цифровой ФАП. URL: https://sbermed.ai/diagnostic-center/meditsinskoye-oborudovaniye-s-ii/fap/ 
(дата обращения 30.01.2023). 
18

 Информационное агентство «Би-порт» Новости Мурманска и Мурманской области 2022. URL: https://b-
port.com/news/273748 (дата обращения: 30.01.2023). 
19

 Evercare. Цифровое здоровье в Арктике. URL: https://evercare.ru/news/cifrovoe-zdorove-v-arktike (дата обра-
щения: 30.01.2023). 
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Несомненно, одним из самых передовых направлений являются ИТ-решения, разра-

ботанные на основе технологий искусственного интеллекта. Уже сегодня искусственный ин-

теллект позволяет анализировать состояние кожи с помощью смартфона, анализировать со-

стояние человека по видео-селфи, измерять давление человека с помощью обычной фото-

камеры, проводить первичную диагностику тяжёлых нейродегенеративных заболеваний на 

основе анализа речи пациента, определять степень риска развития атеросклеротических 

сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет на основе рентгеновского снимка груд-

ной клетки, по результатам анализа деятельности мозга прогнозировать развитие таких за-

болеваний, как деменция, болезнь Альцгеймера и многое другое 20.  

Важным моментом является изучение и использование региональными медицин-

скими учреждениями передовых практик цифровой медицины, функционирующих на алго-

ритмах машинного обучения и компьютерного зрения. Оперативные и точные обследова-

ния, более высокое качество оказания медицинской помощи должны стать перспективами 

внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения.  

Список источников  

1. Гусев А.В., Владзимирский А.В., Шарова Д.Е., Арзамасов К.М., Храмов А.Е. Развитие исследо-
ваний и разработок в сфере технологий искусственного интеллекта для здравоохранения в 
Российской Федерации: итоги 2021 года // Digital Diagnostics. 2022. Т. 3. №. 3. С. 178−194. DOI: 
10.17816/DD107367  

2. Davenport T., Kalakota R. The potential for artificial intelligence in healthcare // Future Hospital 
Journal. 2019. Vol. 6 (2). Pp. 94–98. DOI: 10.7861/futurehosp.6-2-94 

3. Евгина С.А., Гусев А.В., Шаманский М.Б., Годков М.А. Искусственный интеллект на пороге ла-
боратории // Лабораторная служба. 2022. № 2 (11). С. 18–26. DOI: 10.17116/labs20221102118 

4. Yang L., Ene I.C., Arabi Belaghi R., Koff D., Stein N., Santaguida P.L. Stakeholders’ perspectives on 
the future of artificial intelligence in radiology: a scoping review // European Radiology. 2021. No. 
32 (3). Pp. 1477–1495. DOI: 10.1007/s00330-021-08214-z 

5. Киселев М.А., Авдеева Т.В. Применение систем искусственного интеллекта в условиях нового 
этапа освоения Арктики. Аналитический обзор. Москва: Первый том, 2018. 52 с.  

6. Зеленина Л.И., Федькушова С.И. Экология Арктики и здоровье человека (на примере Архан-
гельской области) // Инноватика. 2014. № 2. С. 32–39. 

7. Карпов О.Э., Храмов А.Е. Информационные технологии, вычислительные системы и искус-
ственный интеллект в медицине. Москва: ДПК Пресс, 2022. 480 с. 

8. Zelenina L., Khaimina L., Khaimin E., Khripunov D., Zashikhina I. Convolutional neural networks in 
the task of image classification // Mathematics and Informatics. 2022. Vol. 65. No 1. Pp. 19–29. DOI: 
10.53656/math2022-1-2-con  

References 

1. Gusev A.V., Vladzimirskyy A.V., Sharova D.E., Arzamasov K.M., Khramov A.E. Razvitie issledovaniy i 
razrabotok v sfere tekhnologiy iskusstvennogo intellekta dlya zdravookhraneniya v Rossiyskoy Fed-
eratsii: itogi 2021 goda [Evolution of Research and Development in the Field of Artificial Intelligence 
Technologies for Healthcare in the Russian Federation: Results of 2021]. Digital Diagnostics, 2022, 
vol. 3, no. 3, pp. 178−194. DOI: 10.17816/DD107367  

                                                 
20

 Evercare. Искусственный интеллект. URL: https://evercare.ru/category/iskusstvennyy-intellekt (дата обращения: 
30.01.2023). 

https://doi.org/10.17816/DD107367
https://doi.org/10.17816/DD107367
https://doi.org/10.7861/futurehosp.6-2-94
https://doi.org/10.17116/labs20221102118
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032480
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032480&selid=22449152
https://elibrary.ru/item.asp?id=48122184
https://elibrary.ru/item.asp?id=48122184
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48122182
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48122182&selid=48122184
https://doi.org/10.53656/math2022-1-2-con
https://evercare.ru/category/iskusstvennyy-intellekt


 

Арктика и Север. 2023. № 52 

СЕВЕРНЫЕ И АРКТИЧЕСКИЕ СОЦИУМЫ 
Хаймина Л.Э., Зеленина Л.И., Хаймин Е.С., Федькушова С.И…. 

245 

2. Davenport T., Kalakota R. The Potential for Artificial Intelligence in Healthcare. Future Hospital Jour-
nal, 2019, vol. 6 (2), pp. 94–98. DOI: 10.7861/futurehosp.6-2-94 

3. Evgina S.A., Gusev A.V., Shamanskiy M.B., Godkov M.A. Iskusstvennyy intellekt na poroge laboratorii 
[Artificial Intelligence on the Doorstep of the Laboratory]. Laboratornaya sluzhba [Laboratory Ser-
vice], 2022, no. 2 (11), pp. 18–26. DOI: 10.17116/labs20221102118 

4. Yang L., Ene I.C., Arabi Belaghi R., Koff D., Stein N., Santaguida P.L. Stakeholders’ Perspectives on the 
Future of Artificial Intelligence in Radiology: A Scoping Review. European Radiology, 2021, no. 32 
(3), pp. 1477–1495. DOI: 10.1007/s00330-021-08214-z 

5. Kiselev M.A., Avdeeva T.V. Primenenie sistem iskusstvennogo intellekta v usloviyakh novogo etapa 
osvoeniya Arktiki. Analiticheskiy obzor [Application of Artificial Intelligence Systems in the Condi-
tions of a New Stage of Arctic Exploration. Analytical Review]. Moscow, 2018, 52 p. (In Russ.) 

6. Zelenina L.I., Fedkushova S.I. Ekologiya Arktiki i zdorov'e cheloveka (na primere Arkhangel'skoy ob-
lasti) [Ecology of Arctic and Human Health (for Example, the Arkhangelsk Region)]. Innovatika, 2014, 
no. 2, pp. 32–39. 

7. Karpov O.E., Khramov A.E. Informatsionnye tekhnologii, vychislitel'nye sistemy i iskusstvennyy intel-
lekt v meditsine [Information Technologies, Computing Systems and Artificial Intelligence in Medi-
cine]. Moscow, DPK Press Publ., 2022, 480 p. (In Russ.) 

8. Zelenina L., Khaimina L., Khaimin E., Khripunov D., Zashikhina I. Convolutional Neural Networks in 
the Task of Image Classification. Mathematics and Informatics, 2022, vol. 65, no 1, pp. 19–29. DOI: 
10.53656/math2022-1-2-con  

Статья поступила в редакцию 27.02.2023; одобрена после рецензирования 24.03.2023;  
принята к публикации 25.03.2023 

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов 

 

https://doi.org/10.7861/futurehosp.6-2-94
https://elibrary.ru/item.asp?id=48122184
https://elibrary.ru/item.asp?id=48122184
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48122182
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48122182&selid=48122184
https://doi.org/10.53656/math2022-1-2-con


 

Арктика и Север. 2023. № 52 

ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ 
Поликарпов А.М., Дружинина М.В., Поликарпова Е.В. … 

246 

ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ 
REVIEWS AND REPORTS 

Арктика и Север. 2023. № 52. С. 246–269. 
Обзорная статья 
УДК [811.511.2+008(=511.2)](985)(045) 
doi: 10.37482/issn2221-2698.2023.52.246 

Всероссийский научно-образовательный проект «Вместе сохраним ненецкий 
язык и культуру ненецкого народа»: опыт взаимодействия и перспективы  

реализации  

Поликарпов Александр Михайлович 1, доктор филологических наук, профессор 
Дружинина Мария Вячеславовна 2, доктор педагогических наук, профессор 
Поликарпова Елена Вакифовна 3, кандидат филологических наук, доцент  

1, 2, 3 Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, набережная Север-
ной Двины, 17, Архангельск, Россия  
 1 a.polikarpov@narfu.ru , ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0726-2524 
2 m.druzhinina@narfu.ru , ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3445-6757 
3 polikarpova.narfu@yandex.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9631-0860 

Аннотация. Целью статьи является представление широкому кругу читателей всероссийского научно-
образовательного проекта «Вместе сохраним ненецкий язык и культуру ненецкого народа», реали-
зуемого в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова в сотрудни-
честве с другими учреждениями и организациями, связанными с изучением ненецкого языка и со-
хранением культуры ненцев. Проблема, над решением которой трудятся представители науки, обра-
зования, политики, экономики, социальной сферы, заключается в поиске эффективных механизмов 
сохранения языков и культуры коренных народов Арктического региона, к которым относятся ненцы 
как адресная группа проекта. В работе даётся научное обоснование проекта, излагается теория и 
практика изучения, описания, возможностей сохранения ненецкого языка и культуры ненецкого 
народа. Авторы статьи описывают междисциплинарные виды деятельности и формы работы в рам-
ках осуществляемого с 2022 г. проекта на основе актуальных данных лингвистики, педагогики, куль-
турологии. Представляются мониторинговые исследования, научные мероприятия, исследователь-
ские проекты, культурно-просветительская работа, принятые решения и заключенные соглашения, 
направленные на трансфер знаний и достижение синергетического эффекта в сохранении ненецкого 
языка и культуры ненецкого народа. Обосновывается необходимость дальнейшей реализации про-
екта, который позволяет согласовывать работу специалистов различных организаций и структур, вы-
страивать языковую образовательную политику межрегионального и регионального уровней на арк-
тических территориях Российской федерации, направленную на сбалансированное сохранение не-
нецкого языка и культуры ненецкого народа. 
Ключевые слова: научно-образовательный проект, сохранение ненецкого языка, культура ненец-
кого народа, этно-образование, языковая политика, коренной народ Арктики 
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Abstract. The purpose of the article is to present to a wide range of readers the All-Russian scientific and 
educational project “Preserve the Nenets Language and Culture Together”, which is implemented at the 
Northern (Arctic) Federal University in cooperation with other institutions and organizations related to the 
study of the Nenets language and the preservation of Nenets culture. The problem that representatives of 
science, education, politics, economics, and social sphere are working to solve is to find effective mecha-
nisms for preserving the languages and culture of the indigenous peoples of the Arctic region, which in-
clude the Nenets as the target group of the project. The paper provides a scientific rationale of the project, 
outlines the theory and practice of studying, describing, the possibilities of preserving the language and 
culture of the Nenets people. The authors describe the interdisciplinary activities and forms of work within 
the framework of the project being implemented since 2022 on the basis of current data of linguistics, ped-
agogy, cultural studies. Monitoring studies, academic activities, research projects, cultural and educational 
work, decisions and agreements reached are presented, aimed at transferring knowledge and achieving 
synergy in preserving the Nenets language and culture. The article substantiates the necessity of further 
implementation of the project, which allows coordinating the work of specialists of different organizations 
and structures, to build a language educational policy of interregional and regional levels in the Arctic terri-
tories of the Russian Federation, aimed at balanced preservation of the language and culture of the Nenets 
people. 
Keywords: research and education project, preservation of the Nenets language, Nenets culture, ethno-
education, language policy, Arctic indigenous people 

Введение 
Актуальность. Проблематика 

В современных поликультурных и многоязычных условиях развития России в связи с 

ярко выраженным фокусом на развитие арктических территорий особенно востребованной 

представляется идея целенаправленного сохранения языков и культуры коренных народов 

Арктического региона. Для того чтобы предотвратить возможные сложности, которые могут 

возникнуть в результате появления недоразумений и даже конфликтов в этнокультурной 

сфере, необходимы активная культурно-просветительская деятельность, освещение событий 

и мероприятий, связанных с сохранением языков коренных народов, в информационном 

пространстве северных регионов, а также высокий профессиональный уровень специали-

стов, занимающихся научными исследованиями, направленными на изучение состояния 

языков коренных народов Арктики, этно-образованием и языковой политикой. В связи с вы-

зовами современности проблема сохранения ненецкого языка и культуры ненецкого народа 

становится всё более актуальной.  
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В регионах России с компактным проживанием ненцев в наши дни наблюдается от-

сутствие мотивации у детей, молодёжи и их родителей изучать и сохранять родной язык, 

прослеживается опредёленное разочарование представителей ненецкого этноса в перспек-

тивах трудоустройства с ненецким языком, весьма ограниченными видятся возможности 

практического применения родного языка в повседневной жизни, фиксируется постепенное 

исчезновение реальной этнокультурной среды в местах проживания ненецкого народа, по-

является стремление покинуть малую родину и уехать в крупные города с целью карьерного 

роста. Также следует констатировать отсутствие единой стратегии, скоординированности 

действий и принятия решений со стороны различных организаций, которые по своим функ-

циональным обязанностям призваны быть активными в построении и реализации языковой, 

образовательной, социальной, экономической и культурной политики. 

Проекты и программы, направленные на сохранение межнационального и межкон-

фессионального согласия в Арктическом регионе, каковым является научно-

образовательный проект «Вместе сохраним ненецкий язык и культуру ненецкого народа», 

приобретают особую значимость в рамках Международного десятилетия языков коренных 

народов, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН. На 74-й сессии Генеральной ассам-

блеи Организации Объединённых Наций, которая состоялась 6 ноября 2019 г., целые десять 

лет, начиная с 2022 г., объявлены Международным десятилетием языков коренных народов 

(International UN Decade of Indigenous Languages). Данное решение закреплено в соответ-

ствующем итоговом документе ООН. В резолюции по правам коренных народов мира гово-

рится о том, что большому количеству языков, прежде всего языкам коренных народов, 

угрожает исчезновение. Именно поэтому констатируется «настоятельная необходимость в 

сохранении, популяризации и возрождении» этих языков 1. В связи с этим решением госу-

дарствам — членам ООН рекомендовано принять меры по сохранению языков и разрабо-

тать национальные механизмы их реализации при выделении соответствующего финанси-

рования мероприятий, проводимых в рамках Международного десятилетия языков корен-

ных народов. 

В Российской Федерации вопросам сохранения и развития малочисленных языков 

коренных народов, в том числе Арктики, Сибири и Дальнего Востока, в последнее время 

уделяется особо пристальное внимание. Осуществляется целый ряд мер, направленных на 

ревитализацию миноритарных языков коренных народов. В наши дни в утверждённый Пра-

вительством Российской Федерации «Перечень коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», включающий в общей сложности 40 

народов, внесено обозначение этноса «ненцы» 2. 

                                                 
1
 Семьдесят четвертая сессия ООН. Третий комитет Пункт 67 a) повестки дня Права коренных народов: права 
коренных народов. URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N19/348/71/PDF/N1934871.pdf?OpenElement (дата обращения: 09.01.2023). 
2
 Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 17 апреля 2006 года № 536-р «Об утвержде-
нии перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (с 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N19/348/71/PDF/N1934871.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N19/348/71/PDF/N1934871.pdf?OpenElement
https://docs.cntd.ru/document/901976648#6500IL
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Целью представляемого в данной статье проекта является сохранение ненецкого 

языка и культуры ненецкого народа. К основным задачам проекта относятся:  

 осуществление взаимодействия с департаментами правительств Ненецкого и Яма-

ло-Ненецкого автономных округов, этнокультурными, научными центрами и реги-

ональными центрами развития образования регионов с компактным проживанием 

ненцев;  

 проведение мониторинговых исследований для выявления состояния ненецкого 

языка и сохранности культуры ненецкого народа в НАО, ЯНАО и других регионах 

компактного проживания ненцев;  

 представление результатов исследований в области ненецкого языка и культуры 

ненцев на научных мероприятиях международного, всероссийского, межрегио-

нального и регионального уровней; опубликование материалов по сохранению и 

развитию ненецкого языка в социальных сетях и на сайтах научных и образова-

тельных организаций;  

 проведение и организация Федеральной олимпиады школьников по родным язы-

кам и литературе народов России (ненецкому языку); подготовка и реализация 

программы профессиональной переподготовки «Преподавание ненецкого языка и 

культура ненецкого народа в условиях цифровизации» для учителей ненецкого 

языка и работников культуры и многие другие. 

Соруководителями проекта являются доктор филологических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой перевода и прикладной лингвистики САФУ, директор научно-

образовательного центра «Интегративное переводоведение приарктического пространства» 

А.М. Поликарпов и доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры перевода и 

прикладной лингвистики САФУ М.В. Дружинина.  

Исполнителями и участниками проекта являются преподаватели и сотрудники кафед-

ры перевода и прикладной лингвистики и научно-образовательного центра «Интегративное 

переводоведение приарктического пространства» высшей школы социально-гуманитарных 

наук и международной коммуникации, студенты, аспиранты САФУ, ведущие специалисты 

образовательных и научных организаций, этнокультурных центров г. Нарьян-Мара, г. Сале-

харда, а также учёные Москвы и Санкт-Петербурга. 

Сроки реализации проекта охватывают период с марта 2022 г. по декабрь 2026 г. К 

основным этапам реализации проекта относятся: проектно-подготовительный; мониторин-

говый; аналитико-исследовательский; научно-образовательный; публикационно-

презентационный; заключительный. 

 

                                                 
изменениями на 26 декабря 2011 года)». URL: https://docs.cntd.ru/document/901976648?marker=6500IL (дата 
обращения: 09.01.2023). 

https://docs.cntd.ru/document/901976648?marker=6500IL
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Научное обоснование проекта 

По данным переписи 2021 г., в Российской Федерации насчитывается более 49 тысяч 

600 ненцев 3. Ненецкий язык как язык коренного малочисленного народа относится к север-

ной группе самодийской ветви уральской языковой семьи. Иногда он включается в более 

крупную языковую семью, называемую уральско-юкагирской [1, Буркова С.И.]. Следует от-

метить, что первое подробное описание «самоедов со включением юраков» в русле этно-

графически ориентированного исследования осуществил российский географ и путеше-

ственник А.Ф. Миддендорф по итогам экспедиции, которую он совершил в Северную и Во-

сточную Сибирь в 1842–1845 гг. На полвека позднее традиционную культуру тундровых и 

лесных ненцев отслеживал в экспедициях 1911 и 1914 гг. финский этнограф и фольклорист Т. 

Лехтисало. В своих исследованиях он называл представителей ненецкого народа юрако-

самоедами [2, Lehtisalo T.].  

Ненецкий язык считается языком младописьменным. Ненецкая письменность была 

официально разработана в советское время на основе большеземельского говора тундрово-

го диалекта и внедрена в 1931 г. сначала на латинице, а позднее, в 1937 г., рекомендована к 

реализации на кириллице. Следует подчеркнуть, что ненецкий язык сегодня распространён 

на огромной территории севера России: от восточного побережья Белого моря на западе до 

нижнего течения реки Енисей и полуострова Таймыр на востоке. Процент говорящих на не-

нецком языке россиян значительно варьирует на разных территориях компактного прожи-

вания ненецкого народа как по числу носителей, так и по диалектной окрашенности языка.  

Тундровый диалект ненецкого языка используется в Ямало-Ненецком автономном 

округе, в Ненецком автономном округе, в Таймырском Долгано-Ненецком районе Краснояр-

ского края [3, Люблинская М.Д., Пушкарева М.В., с. 6], а также в некоторых других северных 

регионах России, например, в Республике Коми и в Архангельской области. 

Тундровый диалект ненецкого языка не являются единообразным, а представлен го-

ворами и даже так называемыми подговорами. Говоры ненецкого языка делятся соответ-

ственно на две основные группы: западные и восточные. К западным говорам относятся ка-

нинский, тиманский, колгуевский и малоземельский. Восточными говорами считаются при-

уральский, ямальский, гыданский (юрацкий), надымский, тазовский говоры [4, Кошкарева 

Н.Б., с. 11]. Исследователи указывают на то, что указанные говоры весьма неоднородны. 

Таймырский (енисейский) говор, являясь самым восточным говором в диалектном контину-

уме тундрового ненецкого языка, имеет ряд существенных черт, отличающих его не только 

от западных и центральных говоров, но и от других восточных, что нередко отмечают и сами 

носители данного диалекта. В ямальском варианте тундрового ненецкого можно выделить, 

например: ярсалинский, панаевский, новопортовский, яптиксалинский, сёяхин-

                                                 
3

 Красс А. Этническая перегруппировка: как поменялось соотношение народов России. URL: 
https://news.ru/society/etnicheskaya-peregruppirovka-kak-pomenyalos-sootnoshenie-narodov-rossii/ (дата обраще-
ния: 09.01.2023). 

https://news.ru/society/etnicheskaya-peregruppirovka-kak-pomenyalos-sootnoshenie-narodov-rossii/
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ский, тамбейский и некоторые другие говоры. Гыданский говор ненецкого языка считается 

одним из подговоров тазовского говора, наряду с антипаютинским [5, Сэротэтто Г.П., с. 498]. 

На тамбейском говоре тундрового диалекта ненецкого языка говорит группа ненцев, ком-

пактно проживающая на крайнем северном побережье полуострова Ямал [6, Лаптандер 

Р.И., с. 423–428].  

Промежуточное положение между западными и восточными говорами занимает 

большеземельский говор, который используется в повседневной устной коммуникации 

представителей восточной части Ненецкого автономного округа. Именно он был взят за ос-

нову при создании ненецкой письменности. Некоторые учёные считают, что представленное 

деление ненецких говоров является весьма условным, поскольку «достоверной исчерпыва-

ющей информацией об их особенностях современная самоедология не располагает» [7, 

Кошкарева Н.Б., с. 131–132].  

Следует далее констатировать, что ситуация с ненецким языком не отличается одно-

родностью его витальности. В Ямало-Ненецком автономном округе языковая ситуация с 

тундровым ненецким, например, относительно стабильная, поскольку этому способствуют 

удалённость территорий проживания тундровых ненцев от крупных населённых пунктов, 

традиционные методы их хозяйствования и кочевой образ жизни. Важно и то, что там 

«наблюдается передача языка от родителей к детям, нередки случаи, когда ребенок прихо-

дит в школу, не зная русского языка» [4, Кошкарева Н.Б., с. 12], особенно среди ненцев Та-

зовского и Ямальского районов, чего нельзя сказать о представителях ненецкого народа 

Приуральского, Пуровского и Надымского районов» [там же, с. 14]. В Ненецком автономном 

округе ситуацию с сохранением ненецкого языка нельзя считать благополучной, хотя в 

направлении ревитализации языка делается в последнее время многое.  

Лесные ненцы, использующие в своём общении лесной ненецкий диалект, прожива-

ют в основном на юге Ямало-Ненецкого автономного округа, в бассейнах рек Пур и Таз. 

Представители лесных ненцев проживают также на территории Ханты-Мансийского Авто-

номного округа (Югры). Численность лесных ненцев сегодня невелика и составляет не более 

2 тысяч человек. При этом активно используют ненецкий язык как родной не более 800 но-

сителей. В жизни лесных ненцев, в отличие от ненцев тундровых, оленеводство не играет 

доминирующей роли: на передний план выходят охота и рыболовство. Лесной диалект не-

нецкого языка со стороны самих лесных ненцев часто считается самостоятельным языком, 

называемым носителями лесного диалекта нешанским. Интересен в этом отношении факт, что 

в 1990-х гг. лесной диалект ненецкого языка получил письменность на основе пуровского говора 

[там же, с. 14].  

Следует заметить, что лесной диалект ненецкого языка также не отличается однород-

ностью, в нём выделяются отдельные говоры (пуровский, аганский и нумтовский), которые 

характеризуются целым рядом отличительных признаков [8, Кошкарева Н.Б., с. 15–37]. На 

пуровском говоре говорит около половины лесных ненцев, в основном проживающих в Пу-
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ровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа [4, Кошкарева Н.Б., с. 14], что объяс-

няет его название. 

Устная коммуникация на ненецком языке в целом сегодня ограничивается в основ-

ном внутрисемейным общением, а также сферами оленеводства, рыболовства, охоты и за-

нятиями традиционными народными промыслами. Важным аспектом функционирования 

ненецкого языка является также и устное фольклорное творчество. Неоспоримым фактом 

является сохранение у тундровых ненцев как в отдаленных стойбищах Ненецкого АО, так и 

на целом ряде территорий Ямало-Ненецкого АО устной традиции сказительства. При этом 

способностью воспроизводить фольклор и продолжать народные традиции владеют «только 

немногочисленные представители старшего поколения» [4, Кошкарева Н.Б., c. 11–14].  

Необходимость в реализации проекта по сохранению ненецкого языка и культуры 

ненцев объясняется в первую очередь тем, что по своим социально-функциональным пока-

зателям ненецкий язык относится сегодня к языкам с низким уровнем витальности, хотя он 

является в нашей стране одним из самых больших по количеству носителей среди других 

языков коренных малочисленных народов нашей страны. Следует упомянуть о том, что в 

«Атласе языков мира ЮНЕСКО, находящихся под угрозой исчезновения» тундровый ненец-

кий определяется как «находящийся под угрозой исчезновения» (definitely endangered), а 

лесной ненецкий — как «серьёзно уязвимый» (severely endangered) 4. Две вышеназванные 

разновидности ненецкого языка, считающиеся в России диалектами [1, Буркова С.И.] или 

наречиями, значительно отличаются друг от друга, что позволяет некоторым учёным рас-

сматривать тундровый и лесной ненецкий как отдельные языки [3, Люблинская М.Д., Пуш-

карева М.В., с. 5–32].  

Несмотря на некоторые явные диалектологические различия, связанные в первую 

очередь с фонетикой, словарный состав ненецкого языка в целом можно считать довольно 

единообразным. Но это не исключает и того, что в диалектах и говорах присутствует специ-

фическая лексика, которая объяснима преобладанием в разных районах компактного про-

живания ненецкого народа того или иного вида хозяйственной деятельности, что в свою 

очередь объясняется зависимостью от природных условий [9, Амелина М.К., с. 7].  

Изучение состояния ненецкого языка в регионах компактного проживания ненецкого 

народа представляет первостепенную значимость для реализации представляемого научно-

образовательного проекта. Оно началось с мониторинга, осуществлённого в сентябре-

октябре 2022 г. в Ненецком автономном округе.  

Мониторинговые исследования во время проведения экспедиции в 
 Ненецкий автономный округ 

Экспедиция в Ненецкий автономный округ проводилась в рамках описываемого про-

екта в период с 26 сентября по 2 октября 2022 г. группой учёных кафедры перевода и при-

                                                 
4
 Atlas of the World's Languages in Danger. URL: https://ich.unesco.org/en/home (дата обращения: 09.01.2023). 

https://ich.unesco.org/en/home
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кладной лингвистики высшей школы социально-гуманитарных наук и международной ком-

муникации САФУ в составе доктора филологических наук, профессора А.М. Поликарпова, 

доктора педагогических наук, профессора М.В. Дружининой, кандидата филологических 

наук, доцента Е.В. Поликарповой, и аспиранта кафедры перевода и прикладной лингвистики 

САФУ О.Е. Латышевой. География мест пребывания экспедиции в НАО была довольно об-

ширной: город Нарьян-Мар; посёлок Красное (Большеземельская тундра); деревня Андег; 

посёлок Нельмин Нос (Малоземельская тундра). Компоненты мониторинговых исследова-

ний соотносились с целью и задачами проекта, в их состав были включены погружение в 

языковую и культурную среду региона; изучение образовательной среды НАО с целью мо-

ниторинга состояния ненецкого языка и культуры ненецкого народа; знакомство с историей 

ненецкого языка и культурой ненецкого народа; общение с учителями, учениками, воспита-

телями детских садов и детьми дошкольного возраста, жителями посещённых населённых 

пунктов, творческими людьми; анкетирование учителей и школьников, опрос заинтересо-

ванных лиц, собеседование со специалистами и др.  

Организаторами и авторами проекта заранее продумывался реестр организаций и 

коллективов НАО, являвшихся адресной группой мониторинговых исследований. Основны-

ми из них являются департамент образования, культуры и спорта НАО, Ненецкий региональ-

ный центр развития образования НАО, Этнокультурный центр НАО (г. Нарьян Мар) и его фи-

лиал в посёлке Нельмин Нос, филиал САФУ в г. Нарьян-Маре, 5 школ, 2 детских сада, 2 ин-

терната при школах, Туристический центр «Арктика», Дворец культуры «Арктика», 4 сель-

ских дома культуры, 3 музея, 5 творческих коллективов, среди них Народный театр.  

Цель научно-исследовательской работы, которая проводилась в Ненецком автоном-

ном округе, — поиск механизмов сохранения и развития ненецкого языка и культуры ненец-

кого народа. Основными задачами, которые решались в период работы группы в течение 

недельного пребывания (26.09.2022 — 02.10.2022) в НАО, стали:  

 подготовка к проведению II Федеральной олимпиады школьников по родным язы-

кам и литературе РФ, а точнее по ненецкому языку и литературе ненцев;  

 подготовка программы профессиональной переподготовки «Преподавание ненец-

кого языка и культура ненецкого народа в условиях цифровизации», запуск кото-

рой планируется в 2023–2024 учебном году;  

 мониторинговые исследования состояния ненецкого языка и преподавания ненец-

кого языка в системе дошкольного, школьного и дополнительного образования, а 

также изучение ситуации сохранения и развития культуры ненецкого народа в 

НАО.  

Куратором программы пребывания ученых САФУ со стороны департамента образова-

ния, культуры и спорта Ненецкого автономного округа была назначена заместитель дирек-

тора Этнокультурного центра НАО, аспирант кафедры перевода и прикладной лингвистики 

ВШСГНиМК САФУ О.Е. Латышева, носитель ненецкого языка. Она успешно справилась с ор-
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ганизацией встреч с представителями многочисленных образовательных организаций и 

учреждений культуры в городе Нарьян-Маре, а также с сопровождением во время поездок в 

отдаленные посёлки и деревни НАО. Учёные кафедры перевода и прикладной лингвистики 

САФУ побывали более чем в двадцати организациях, учреждениях и центрах НАО. Исследо-

ватели общались с представителями региональной власти, руководством образовательных 

организаций, местными жителями, творческими коллективами, детьми дошкольного и 

школьного возраста. Учёные погрузились в языковую и культурную среду ненецкого народа 

и были впечатлены природой НАО, историей, культурой, искусством ненецкого народа, его 

традициями и обычаями. Больше всего исследователей из САФУ впечатлили жители НАО, 

особенно дети. Представители ненецкого народа — очень творческие и талантливые люди, 

которые сочиняют стихотворения и песни, создают уникальные произведения искусства, 

танцуют и поют, сохраняя удивительно гармонирующую с природой культуру. Ненецкие де-

ти любят рисовать, лепить, создавать своими руками красивые поделки из природных мате-

риалов. Основные черты ненецкого народа — немногословие, трудолюбие, скромность, 

терпение, спокойствие, любовь к ближним и детям, сохранение родовых связей. Представи-

тели ненецкого народа образуют единую гармонию с природой и характеризуются стремле-

нием сохранить свою культуру.  

В мониторинговом исследовании приняли участие более 100 представителей ненец-

кого народа. Итоги научно-исследовательской, просветительской, информационной и мони-

торинговой деятельности группы исследователей САФУ были подведены на совещании с 

участием сенатора от НАО в Совете Федерации Р.Ф. Галушиной совместно с представителя-

ми Департамента образования, культуры и спорта НАО, а также сотрудниками Центра разви-

тия образования НАО и другими заинтересованными лицами.  

Основными результатами поездки в НАО стали: 

 осуществление подробного анализа ситуации с обучением ненецкому языку, со-

хранением культуры ненецкого народа и обсуждение механизмов улучшения си-

туации;  

 описание проблем детских садов и выяснение возможностей помощи дошколь-

ным организациям в изучении ненецкого языка и культуры ненецкого народа;  

 разработка предложений по активизации и разнообразию форм работы с родите-

лями с целью улучшения языковой ситуации;  

 рассмотрение механизма предоставления льгот для представителей ненецкого 

народа в процессе участия их в федеральной олимпиаде, профессиональной пере-

подготовке, вокальных и танцевальных коллективах, конкурсах мастерства и др.;  

 презентация первичных результатов мониторингового исследования в НАО. Сена-

тор Римма Федоровна Галушина высоко оценила результаты работы научно-

исследовательской группы САФУ, отметила актуальные проблемы, требующие ре-
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шения органов власти на федеральном уровне. При подведении итогов состоялся 

плодотворный обмен мнениями и намечена стратегия дальнейших действий 5 . 

В ходе экспедиции состоялись многочисленные встречи участников экспедиции с 
представителями организаций и учреждений в НАО, что отражено на фото ниже 6.  
 

  

Рис. 1. Посещение Этнокультурного центра НАО. 
26 сентября 2022 г.  

 Рис. 2. Занятие по ненецкому языку в школе Этнокуль-
турного центра НАО.  

          
Рис. 3. Совещание в Департаменте образования, 

культуры и спорта НАО 27 сентября 2022.  
 Рис. 4. Встреча с артистами Ненецкого само-

деятельного театра «Илебц» (г. Нарьян-Мар). 

          

Рис. 5. Посещение занятия по ненецкому языку в 
детском саду в пос. Красное. 

 Рис. 6. Посещение интерната в пос. Красное.  

 

                                                 
5

 Вместе сохраним ненецкий язык и культуру ненецкого народа. URL: 
https://narfu.ru/life/news/university/371053/ (дата обращения: 30.05.2023).  
6
 Источник: фото авторов. 

https://narfu.ru/life/news/university/371053/
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Рис. 7. Посещение школы в пос. Андег.   Рис. 8. Посещение школы пос. Нельмин Нос.  

 

                      

Рис. 9. Посещение филиала ГБУК «Этнокультур-
ный центр НАО», пос. Нельмин Нос.  

 Рис. 10. Подведение итогов экспедиции в Центре  
развития образования НАО с сенатором  
Российской Федерации Галушиной Р.Ф.  

 

Результаты проведённых в Ненецком автономном округе мониторинговых исследо-

ваний изложены в научных докладах членов исследовательской группы САФУ на межрегио-

нальной научно-практической конференции «Цивилизация — Север: языки и культуры ко-

ренных малочисленных народов Севера» (г. Салехард, 30 октября — 2 ноября 2022 г.). 

           
Рис. 11. На конференции в Салехарде.  

 

 Рис. 12. Участники конференции в Салехарде «Цивилиза-
ция-Север: языки и культуры коренных малочисленных 
народов Севера» (г. Салехард, 30 — 2 ноября 2022 г.).  
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Ключевые мероприятия проекта  

Официальному представлению научно-образовательного проекта общественности 

России в марте 2022 г. предшествовало сотрудничество с этнокультурным центром НАО, уча-

стие в работе Союза переводчиков России и деятельности его Совета по переводу с исполь-

зованием языков народов России, изучение участниками проекта явлений поликультурности 

и многоязычия в мире, участие их в работе экспертных сообществ, комиссий и объединений 

по анализу образовательных программ, пособий, учебников, научно-методических продук-

тов и научных трудов, включая монографии, диссертации и авторефераты диссертаций.  

Официальное представление проекта общественности России состоялось в марте 

2022 г. на международном семинаре по сохранению и популяризации языков коренных ма-

лочисленных народов Арктики (г. Санкт-Петербург, РГПУ, 16–18 марта 2022 г.). В работе се-

минара приняли участие доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

перевода и прикладной лингвистики А.М. Поликарпов и заместитель директора Этнокуль-

турного Центра НАО О.Е. Латышева. Международный семинар по сохранению 

и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики входил в план основ-

ных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–

2023 гг., а также был включен в план мероприятий Международного десятилетия языков ко-

ренных народов, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН. В семинаре приняли участие 

представители девяти субъектов Российской Федерации: учителя, преподаватели вузов, раз-

работчики IT-проектов, библиотекари, языковые активисты, представители общественных 

организаций и движений, в том числе молодёжных, а также представители федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.  

На первой сессии, которая проходила под названием «Цифровизация языков корен-

ных малочисленных народов Арктики», А.М. Поликарпов представил научно-

образовательный проект САФУ, а также программу профессиональной переподготовки 

«Преподавание ненецкого языка и культура ненцев в условиях цифровизации». Представ-

ленный доклад вызвал большой резонанс среди присутствующих. Аспирант кафедры пере-

вода и прикладной лингвистики Ольга Латышева, которая пишет под руководством доктора 

филологических наук, профессора А.М. Поликарпова кандидатскую диссертацию на тему 

«Этнокультурные аспекты перевода ненецкого фольклора на русский язык», представила 

на семинаре сразу два доклада. Как аспирант она выступила на секции «Издание литературы 

на языках коренных малочисленных народов Арктики: современное состояние и перспекти-

вы» с сообщением на тему «Из опыта перевода ненецких фольклорных текстов на русский 

язык (на материале комплексной экспедиции к канинским ненцам)». Ольга Латышева родом 

из канинской тундры, поэтому её интерес к фольклору именно этих мест не случаен. Как за-

меститель директора Этнокультурного центра Ненецкого автономного округа (г. Нарьян-

Мар) Ольга Латышева представила на третьей сессии, проходившей под названием «Про-

движение языков коренных малочисленных народов Арктики в общественном 
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и информационном пространстве» доклад о сохранении ненецкого языка через редакцион-

но-издательскую деятельность ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»  

Сотрудничество Этнокультурного центра НАО и САФУ в области образования, пере-

водческой деятельности, культуры и межкультурной коммуникации в настоящее время осу-

ществляется на основе подписанного между этими организациями Соглашения.  

Следует отметить, что представители Северного (Арктического) федерального уни-

верситета имени М.В. Ломоносова активно участвуют во многих мероприятиях, проводимых 

государственными органами исполнительной и законодательной власти федерального 

уровня в связи с сохранением и развитием языков народов России. 16 декабря 2021 г. А.М. 

Поликарпов принял участие в V Форуме «Языковая политика в Российской Федерации», ко-

торый проводило Федеральное агентство по делам национальностей РФ. Он прочитал на 

форуме доклад на тему «Переводческая деятельность с использованием языков народов 

России: региональное взаимодействие». 8 февраля 2022 г. А.М. Поликарпов принял участие 

в круглом столе, проводимом ФАДН под названием «Программа сохранения языков России: 

разработка и реализация», участвуя в дискуссии о переводе как важном инструменте сохра-

нения языков народов России. С марта 2022 г. А.М. Поликарпов является членом Рабочей 

группы по законодательному обеспечению этнокультурного развития народов России и со-

вершенствования языковой политики Комитета по делам национальностей Государственной 

Думы РФ, принимает активное участие в заседаниях Рабочей группы.  

 

Рис. 13. На международном семинаре в Санкт-Петербурге (РГПУ, 16–18 марта 2022 г.).  

Всероссийский круглый стол «Переводческая деятельность с использованием языков 
народов России: ненецкий язык» 

Всероссийский круглый стол «Переводческая деятельность с использованием языков 

народов России: ненецкий язык» состоялся 14 июня 2022 г. Организаторами выступили ка-

федра перевода и прикладной лингвистики САФУ, ГБУК «Этнокультурный центр НАО» и Союз 

переводчиков России. Основная тематика проведённого круглого стола была посвящена во-

просам сохранения ненецкого языка посредством перевода в контексте развития культуры 



 

Арктика и Север. 2023. № 52 

ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ 
Поликарпов А.М., Дружинина М.В., Поликарпова Е.В. … 

259 

ненцев. В заседании круглого стола приняли участие более 40 человек из разных регионов 

России. Среди участников мероприятия были представители органов государственной вла-

сти федерального и регионального уровней, члены общественных организаций и объедине-

ний, представители науки, образования и культуры, заинтересованные в сохранении и раз-

витии ненецкого языка и других родных языков России, практикующие переводчики, препо-

даватели перевода вузов России, члены Союза переводчиков России и другие заинтересо-

ванные лица из Москвы, Санкт-Петербурга, из Ненецкого автономного округа, Ямало-

Ненецкого округа, Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, Республики 

Коми, Архангельской и Мурманской областей, а также других регионов России. С привет-

ственным словом к участникам круглого стола обратились директор ГБУК «Этнокультурный 

центр Ненецкого автономного округа» Е.И. Вергунова, ректор САФУ Е.В. Кудряшова, прези-

дент Союза переводчиков России О.Ю. Иванова, вице-президент Ассоциации коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по вопро-

сам образования, родных языков и проектной деятельности Н.Г. Вейсалова, а также член 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор Р.Ф. Галушина. Рек-

тор САФУ Е.В. Кудряшова обратила внимание участников круглого стола на важность изуче-

ния и сохранения языков коренных малочисленных народов Арктики, в том числе ненецко-

го, в наше время, когда перед страной встают задачи сохранения многоязычия и сплочения 

народов России в целях укрепления государственности. Ректор указала на перспективность 

исследований, связанных с культурой и образованием наших ближайших соседей.  

Участники круглого стола обсудили историческую роль и современное состояние не-

нецкого языка, его место в системе образования и культуре ненцев, масштабы и направле-

ния переводческой деятельности с использованием ненецкого языка, конкретные шаги 

по развитию перевода с использованием ненецкого языка, проблемы сохранения и перспек-

тивы возрождения ненецкого языка, методику обучения ненецкого языка как родного в до-

школьных и общеобразовательных организациях и многие другие вопросы. А.М. Поликар-

пов в своём выступлении на тему «Перевод как инструмент сохранения и развития ненецко-

го языка» назвал факты, значимые для развития письменности ненецкого языка. Например, 

был упомянут тот факт, что в 1820-х гг. «просветитель самоедов» архимандрит Вениамин 

придумал начертание букв самоедского (ненецкого) алфавита, составил русско-самоедский 

словарь и перевёл на самоедский язык почти все книги Нового Завета. Важными событиями 

в развитии письменности, по словам А.М. Поликарпова, является и то, что в 1856 г. священ-

ник Иосиф Корелин написал краткую грамматику ненецкого языка, а Пётр Зуев, священник 

Большеземельского прихода, занимался переводами и корректурой переводов Библии на 

ненецкий язык. В общей сложности на всероссийском круглом столе с докладами в рамках 

составленной программы выступили 15 человек. Это были научные выступления в виде со-

общений-импульсов, которые вызвали живой интерес всех участников к затрагиваемым во-

просам и сопровождались дискуссиями, как это принято на круглых столах. О.Е. Латышева в 
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своём докладе остановилась на некоторых аспектах документирования ненецких фольклор-

ных текстов в целях их перевода на русский язык. Многие выступающие в своих докладах 

отмечали, что основными факторами в переводческой деятельности, в том числе с ненецко-

го языка, остаются сохранение в текстах языковой картины мира и стиля текста; передача 

образности и специфики языка; соблюдение правил грамматики и этических норм; адекват-

ность при переводе заимствованных слов, неологизмов, фразеологических оборотов и др. В 

конце заседания круглого стола был обсуждён проект резолюции, а далее резолюция была 

официально опубликована на сайтах САФУ и Союза переводчиков России с учётом замеча-

ний и дополнений 7. Информация о работе круглого стола была изложена на сайте САФУ 8. 

Ссылки на видеозаписи двух частей заседания круглого стола также размещены на сайте 

САФУ 9. 

 

 
Рис. 14. Выступление на круглом столе Н.Г. Вейсаловой, вице-президента организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».  

Вопросами отражения в русскоязычных переводах ненецких сказок языковой карти-

ны мира ненцев и стиля текстов оригиналов занимается Е.В. Поликарпова. На межрегио-

нальной конференции «Цивилизация — Север: языки и культуры коренных малочисленных 

народов Севера», прошедшей в г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа с 31 ок-

тября по 02 ноября 2022 г., Е.В. Поликарпова представила в своём научном докладе «Ненец-

кая народная сказка в сравнении и сопоставлении с русской» основные черты текста ненец-

ких сказок, погрузившись в самобытность представления мира природы и характеров не-

нецкого народа в жанре сказки. Выступление Е.В. Поликарповой вызвало неподдельный ин-

терес у участников конференции, для которых ненецкая сказка предстала не просто как ли-

тературный жанр, а как свод лингвокультурологических наблюдений со стороны, раскрыва-

ющих связь сказочного, алогичного, нереального с вполне логичными приземлёнными ха-

рактеристиками ненецкого этноса. В переводоведческих исследованиях Е.В. Поликарповой 

                                                 
7
 Резолюция Всероссийского круглого стола по переводу с использованием ненецкого языка — значимый шаг в 
направлении витализации языка коренного малочисленного народа Арктики. URL: 
https://narfu.ru/hssshic/nauka/sec-perevodovedenie/news/370602/ (дата обращения: 30.05.2023). 
8
 Новости на официальном сайте САФУ. URL: https://narfu.ru/life/news/university/369223/ (дата обращения: 

30.05.2023). 
9

 Видеозаписи Всероссийского круглого стола. URL: https://narfu.ru/hssshic/nauka/sec-
perevodovedenie/news/370602/ // (дата обращения: 30.05.2023). 

https://narfu.ru/life/news/university/369223/
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прослеживается тесная связь ненцев с природой: природа сурова, героям сказок приходится 

кочевать на длинные расстояния, одолевая злых монстров, людоедов. Показывается, что в 

ненецких сказках встречаются такие феномены, как интриги, зависть, предательство, но им 

противостоят настойчивость, бесстрашие, готовность на жертвоприношение во имя других. 

Ненецкая сказка как жанр фольклора и как повествовательный тип народного творчества, 

наряду с жесткой борьбой за существование отражает лучшие черты характера ненецкого 

народа: дружелюбие, верность, доброту, гостеприимство, силу материнской любви, отрица-

ние предательства. Ненецкий фольклор предстает в сказках не только как памятник устного 

народного творчества, но и как отражение важных сведений о духовной и материальной 

культуре ненцев, общественном устройстве жизни и быте ненецкого народа. В ненецких 

сказках прослеживаются как коллективизм, так и единоличность, классовое расслоение, за-

трагиваются вопросы имущественности, охраны прав ненцев. Отталкиваясь от исследований 

жанра ненецкой сказки, преподаватели и студенты кафедры перевода и прикладной лингви-

стики САФУ продолжают исследовать важные для ненцев представления о миропорядке, 

напрямую связанные с природой. В 2023 г. защищено несколько выпускных квалификацион-

ных работ бакалавров по исследованию концептов ненецкой культуры, важных для понима-

ния ненецкого этноса. Так, например, под руководством Е.В. Поликарповой в этом году 

успешно защищена выпускная квалификационная работа Ю.М. Валькова «Передача средств 

репрезентации концепта «Reindeer» при переводе англоязычных текстов о ненцах на рус-

ских язык». 

Знание особенностей черт представителей ненецкого этноса пригодились доценту 

Е.В. Поликарповой при проведении совместно с ГБУК «Этнокультурный центр НАО» регио-

нального семинара работников культуры. Она выступила референтом по вопросам делового 

этикета в г. Нарьян-Маре 21–27 марта 2023 г. По замыслу организаторов — представителей 

департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, государ-

ственного бюджетного учреждения культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономно-

го округа» — Е.В. Поликарпова погрузила слушателей из числа работников культуры в про-

блемы конфликтологии, представила основные требования делового этикета с ориентацией 

на северный регион, показала образцы саморазвития на примерах конкретных имен знаме-

нитых северян из числа ненцев, научила в целом ряде мастер-классов восстанавливать свои 

силы, черпая энергию, как это принято у ненцев, у природы, проводила несколько психоло-

гических тренингов, показывая наглядно, как можно успешно представлять свои интересы. 
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Рис. 15. Выступление референта кандидата филологических наук, доцента Е.В. Поликарповой на региональном 

семинаре работников культуры, г. Нарьян-Мар, 21–27 марта 2023 года.  

Участие в заседании круглого стола  
«Сохранение и развитие ненецкого языка в Ненецком автономном округе»  

 

Рис. 16. Участники круглого стола в г. Нарьян-Мар.  

 
На заседании круглого стола «Сохранение и развитие ненецкого языка в Ненецком 

автономном округе» в г. Нарьян-Маре 5 декабря 2022 группа ученых САФУ из числа участни-

ков проекта «Вместе сохраним ненецкий язык и культуру ненецкого народа» в своем вы-

ступлении представила основные результаты мониторинговых исследований, проведенных 

в сентябре-октябре 2022 г. и внесла конкретные предложения для выработки рекомендаций 

круглого стола:  

 рассмотреть в Государственной Думе РФ вопрос о возможно-

сти совершенствования в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации» статей 11 и 14; 

 принять участие в разработке материалов и проведении II Федеральной олимпиа-

ды школьников по филологии и литературе — СВОШ (по ненецкому языку и лите-

ратуре) на площадке филиала САФУ в г. Нарьян-Маре и на региональной площадке 

в г. Салехарде; 

 популяризировать изучение ненецкого языка и культуры ненецкого народа путём 

проведения значимых культурно-просветительских и научно-образовательных ме-

роприятий: создать специальный раздел о ненецком языке и культуре ненецкого 

народа на онлайн-выставке «Виртуалика» САФУ в рамках проекта «Научное взаи-
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модействие федеральных университетов по прикладной лингвистике и профессио-

нальной педагогике в условиях цифровизации»; организовать выставку картин из-

вестного ненецкого поэта, прозаика, художника, общественного деятеля П.А. Явты-

сого в САФУ в 2023 г.  

 разработать электронный словарь концептов ненецкой культуры (2024–2026 гг.);  

 продолжить практику проведения этнокультурных и научно-исследовательских 

экспедиций с целью сохранения ненецкого языка и культуры ненецкого народа;  

 осуществлять дальнейшие мониторинговые исследования по изучению состояния 

ненецкого языка и сохранению культуры ненецкого народа, представлять резуль-

таты широкой общественности в разных формах презентаций и публикаций; 

 реализовать в САФУ в 2023–2024 учебном году программу профессиональной пе-

реподготовки «Преподавание ненецкого языка и культура ненецкого народа в 

условиях цифровизации»; 

 продолжить размещение информации о проекте «Вместе сохраним ненецкий язык 

и культуру ненецкого народа» на электронной платформе Арктического много-

язычного портала в рамках международного проекта «Цифровизация языкового и 

культурного наследия коренных народов Арктики»; 

 совершенствовать лингводидактическое, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение детских садов, школ, образовательных и культурных цен-

тров путём внедрения методики языковых гнёзд, игровой, коммуникативной и со-

циокультурной методик;  

 предложить преподавать ненецкий язык по методике преподавания иностранных 

языков;  

 совершенствовать издание на ненецком языке учебных и дидактических материа-

лов, детской литературы, полиграфической продукции, раздаточных материалов, 

постеров, сборников песен;  

 обеспечить детские сады, школы, образовательные и культурные центры нату-

ральными материалами для кружковой работы, макетами чумов и их внутренним 

оснащением, а также игровыми моделями животных и птиц Арктики.  

 создавать и активно использовать в преподавании видеоролики, мультипликаци-

онные фильмы, компьютерные игры и визуализированные сказочные сюжеты на 

ненецком языке; 

 рекомендовать разрабатывать и осуществлять постановку в школах и детских са-

дах, а также на культурных мероприятиях театральных пьес и художественных за-

рисовок на ненецком языке; 

 мотивировать детей, молодёжь и взрослых к изучению ненецкого языка и культу-

ры ненецкого народа посредством специальных радиопередач и видеоканалов, 
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электронных и печатных СМИ на ненецком языке на региональном и всероссий-

ском уровнях.  

Развитие нормативно-правовой базы проекта 

На данный момент существует три основополагающих официальных документа, кото-

рые помогают выстраивать деятельность в рамках представляемого проекта:  

 Соглашение о сотрудничестве между САФУ и Этнокультурным центром НАО (25.11. 

2021г.); 

 Приказ САФУ № 1138 об утверждении Дорожной карты всероссийского научно-

образовательного проекта «Вместе сохраним ненецкий язык и культуру ненецкого 

народа» (30.12.2022 г.); 

 Соглашение о сотрудничестве между САФУ и Ненецким региональным центром 

развития образования (27.06.2023 г.).  

Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа и Северный (Арктический) фе-

деральный университет 25 ноября 2021 г. подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках 

которого предполагается оказание взаимной научной-методической и информационной 

поддержки, проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований, обмен 

аналитическими данными, разработка и реализация образовательных программ, проведе-

ние конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, а также многие другие 

направления совместной деятельности. Взаимодействие двух этих учреждений способствует 

развитию как представляемого научно-образовательного проекта, так и многих других. 

В Дорожную карту проекта были включены самые значимые мероприятия, позволя-

ющие достичь цель и решать сложные задачи по сохранению ненецкого языка и культуры 

ненецкого народа. К числу таких мероприятий разработчики проекта отнесли:  

 проведение мониторинговых исследований по состоянию ненецкого языка и его 

преподаванию в Ненецком автономного округе и Ямало-Ненецком автономном 

округе; 

 проведение Всероссийского круглого стола «Переводческая деятельность с ис-

пользованием языков народов России. Ненецкий язык» совместно с Этнокультур-

ным центром НАО и Союзом переводчиков России; 

 подготовка единых требований к заданиям подготовительного и заключительного 

этапов Федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе 

народов РФ и заданий по ненецкому языку и литературе ненецкого народа в со-

ставе методической комиссии части Олимпиады по ненецкому языку; 

 включение ненецкого языка в качестве языка перевода в конкурсное задание в 

рамках международного конкурса письменного перевода «Digital Arctic transfer», 

ежегодно проводимого Северным (Арктическим) федеральным университетом 
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имени М.В. Ломоносова, проведение экспертной оценки представленных пись-

менных переводов с использованием ненецкого языка;  

 подготовка и реализация студенческого переводческого проекта по переводу кни-

ги Фредерика Дж. Джексона «The Great Frozen Land» о путешествии в ненецкую 

тундру (по заказу ГБУК «Музейное объединение Ненецкого автономного округа», г. 

Нарьян-Мар);  

 подготовка и проведение выставки картин ненецкого художника, поэта, прозаика, 

общественного деятеля Прокопия Андреевича Явтысого из семейного фонда ху-

дожника) с филологическим и культурологическим сопровождением мероприятия;  

 подготовка и реализация программы профессиональной переподготовки «Препо-

давание ненецкого языка и культуры ненецкого народа в условиях цифровизации» 

в НОЦ «Интегративное переводоведение приарктического пространства» и неко-

торые другие. 

САФУ и Ненецкий региональный центр развития образования уже долгие годы связы-

вает взаимовыгодное сотрудничество. Активное взаимодействие САФУ с центром началось в 

рамках Всероссийского научно-образовательного проекта «Вместе сохраним ненецкий язык 

и культуру ненецкого народа». В 2023–2024 учебном году к реализации в сотрудничестве с 

Ненецким региональным центром развития образования готовится к запуску Программа 

профессиональной переподготовки «Преподавание ненецкого языка и культура ненцев в 

условиях цифровизации». На площадке филиала САФУ в Ненецком автономном округе в 

тесном взаимодействии с Ненецким региональным центром развития образования, а также 

с Центром по работе с талантливой молодёжью (г. Салехард) и Региональным институтом 

развития образования ЯНАО, коллег из Института народов Севера Российского государ-

ственного педагогического университета им. А. И. Герцена и представителями кафедры пе-

ревода и прикладной лингвистики САФУ проводились отборочный и заключительный этапы 

II Федеральной олимпиады по родным языкам и литературе народов России (ненецкому 

языку). В рамках сотрудничества осуществляется поддержка талантливых детей и молодёжи, 

к участию в конкурсах, олимпиадах, движениях, мероприятиях привлекаются дети, их роди-

тели, специалисты в области образования и культуры. Разработка, реализация и экспертиза 

основных и дополнительных образовательных программ, взаимодействие по вопросам эт-

нокультурного образования с использованием языков народов Арктической зоны Россий-

ской Федерации — неотъемлемая часть Соглашения, подписанного САФУ и Центром 27 

июня 2023 г.  

Необходимо отметить, что подписанные соглашения САФУ с Этнокультурным цен-

тром НАО и Ненецким региональным центром развития подкрепляются утверждёнными на 

Учёном совете САФУ дорожными картами, то есть получают официальный статус, тем самым 

на участников проекта возлагается ответственность за реализацию заложенных в соответ-

ствующие документы мероприятий. 
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II Федеральная Олимпиада школьников по родным языкам и литературе народов России 
(СВОШ) 

На площадке САФУ в 2022–2023 гг. проводились отборочный и заключительный этапы 

Олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России (СВОШ) по ненец-

кому языку. В подготовке и проведении Олимпиады принимали участие директор и замести-

тель директора филиала САФУ в г. Нарьян-Мар, коллеги из Ненецкого регионального центра 

развития образования, сотрудники Центра по работе с талантливой молодёжью (г. Салехард) 

и Регионального института развития образования ЯНАО, коллеги из Института народов Севе-

ра Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-

Петербург), преподаватели кафедры перевода и прикладной лингвистики САФУ, коллеги из 

Сибирского федерального университета. В отборочном туре приняли участие 124 школьника 

из НАО и ЯНАО. На заключительный этап вышли 42 ученика, призёрами олимпиады по не-

нецкому языку стали три ученицы девятых классов. 

 

Рис. 17. Участники и организаторы олимпиады 2023 г. 
10

  

Выставка работ П.А. Явтысого 

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова в апреле 

2023 г. состоялась персональная выставка картин «Салъяд» (Возвращение), посвящённая 90-

летию со дня рождения выдающегося ненецкого художника, поэта и общественного деятеля 

Прокопия Андреевича Явтысого. Открытие сопровождал двухдневный лекторий, на котором 

могли присутствовать не только студенты и сотрудники САФУ, но и все заинтересованные архан-

гелогородцы. О Прокопии Андреевиче Явтысом рассказала его дочь Лариса Прокопьевна Латы-

шева. Она заведует отделом этнографии и регионального искусствоведения ГБУК «Музейное 

объединение Ненецкого автономного округа» в Нарьян-Маре и учится в аспирантуре САФУ. 

Прокопий Явтысый считал, что литературное творчество необходимо соединять с художествен-

ным, и только тогда будет понятно, что у другого человека внутри. Его дочь продемонстрирова-

ла это, прочитав рассказ «Пензер» (Бубен). Л.П. Латышева предложила слушателям проинтер-

претировать и разгадать смыслы, заложенные в картинах П.А. Явтысого, отражающих мифоло-

                                                 
10

 Источник: фото организаторов олимпиады. 
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гический мир ненцев. Погрузиться в творчество Прокопия Явтысого гостям лектория помогали 

также и танцы. Танец «Пензер» (Бубен) исполнила солистка ансамбля «Зиндеги», доцент ка-

федры перевода и прикладной лингвистики Елена Поликарпова. Открытие выставки картин, ко-

торое состоялось после лектория, также стартовало с ненецкого танца «Мастерицы» в исполне-

нии ансамбля «Зиндеги». В экспозиции выставки были представлены художественные работы 

Прокопия Явтысого, который одним из первых отобразил на бумаге сцены ненецкой мифоло-

гии. Красную ленточку в знак открытия выставки торжественно перерезали проректор САФУ по 

информационной политике, международному и межрегиональному сотрудничеству Константин 

Зайков, Лариса Латышева, а также председатель совета Архангельской региональной обще-

ственной организации «Землячество ненецкого округа Тосавэй» Иван Ивкин. Полная информа-

ция о мероприятии представлена на сайте САФУ 11 . 

                            

Рис. 18. Открытие выставки 
12

.    Рис. 19. Ненецкий танец «Мастерицы» в исполне-
нии ансамбля «Зиндеги» 

13
.  

Программа профессиональной переподготовки 
«Преподавание ненецкого языка и культура ненцев в условиях цифровизации» 

Вышеназванная программа профессиональной переподготовки учителей ненецкого язы-

ка и специалистов в области культуры имеет целью формирование у слушателей профессио-

нальных компетенций, необходимых для преподавания, сохранения и развития ненецкого язы-

ка и культуры ненецкого народа. К основным задачам относятся: осуществление профессио-

нальной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования, 

требованиями к ведению учебной документации в образовательном учреждении и нормами 

профессиональной этики; осуществление эффективного взаимодействия со всеми субъектами 

образовательного процесса; овладение современными методами преподавания ненецкого 

языка и литературы; овладение широким цифровым инструментарием для эффективной работы 

в цифровой образовательной среде; развитие общепедагогической и предметно-

педагогической ИКТ-компетенций; разработка и реализация индивидуальных проектов с целью 

сохранения и развития ненецкого языка и культуры ненецкого народа. В программе предусмот-

                                                 
11

 Информация об открытии выставки П.А. Явтысого в САФУ. URL: 
https://narfu.ru/life/news/university/377958/?sphrase_id=486852 (дата обращения: 30.05.2023). 
12

 Источник: фото авторов. 
13

 Источник: фото авторов. 

https://narfu.ru/life/news/university/377958/?sphrase_id=486852


 

Арктика и Север. 2023. № 52 

ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ 
Поликарпов А.М., Дружинина М.В., Поликарпова Е.В. … 

268 

рены основные пять модулей, позволяющие сформировать компетенции, необходимые для 

преподавания ненецкого языка, литературы, культуры с применением цифровых технологий. 

Лингвистические, этнокультурные, литературные, методические и прикладные темы занятий 

ориентированы на расширение диапазона мышления в области этно-образования с использо-

ванием цифрового инструментария. Проектный модуль сфокусирован на выполнении творче-

ских проектов, востребованных и готовых для реализации в НАО и ЯНАО. В процессе работы над 

проектами слушатели смогут реализовать полученные междисциплинарные знания и будут 

способны к активному участию в реализации научно-образовательного проекта «Вместе сохра-

ним ненецкий язык и культуру ненецкого народа». Проект будет реализован в 2023–2024 учеб-

ном году. 

Заключение  
Основные компоненты стратегии сохранения ненецкого языка и культуры  

ненецкого народа, перспективы развития проекта 

Научно-образовательный проект «Вместе сохраним ненецкий язык и культуру ненецкого 

народа» имеет междисциплинарный характер. Субъектное поле коллектива участников очень 

большое и продолжает расширяться за счёт новых заинтересованных лиц различных организа-

ций регионального, федерального и международного уровней. Географические рамки проекта 

также приобрели всероссийский и международный характер. Такие явления, как трансфер зна-

ний из разных областей науки, мультипликационные эффекты в виде порождения новых идей и 

их реализации, появление мини-проектов в рамках основного, позволяют констатировать высо-

кий уровень политического, общественного, социально-экономического, научно-

просветительского и социокультурного резонанса проекта в России и за рубежом. Проект поз-

воляет внести значимый вклад в сохранение ненецкого языка и культуры ненецкого народа, что 

является частью политической стратегии страны и регионов. В представляемой статье проде-

монстрированы основные возможности и перспективы дальнейшего развития проекта в виде 

проведения научных мероприятий, образовательных курсов, просветительской работы, обмена 

опытом, презентаций информационного контента, экспертизы учебно-методической литерату-

ры, создания новых научных продуктов. Проект играет социально значимую роль для коренных 

народов России, призван внести достойный вклад в духовные ценности носителей миноритар-

ных языков, а следовательно, перспективен для дальнейшей реализации. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в проведении количественного и качественного анализа рус-
скоязычных публикаций по тематике миграции населения в Арктической зоне России. В качестве ис-
точника информации была использована национальная библиографическая база данных научного 
цитирования (РИНЦ), размещённая на платформе eLIBRARY.RU. Методология исследования базиру-
ется на использовании структурно-семантического анализа текстов в сочетании с общенаучными ме-
тодами (анализ, обобщение и систематизация). Временной период 2010–2022 гг. характеризуется 
ростом числа публикаций по миграционной тематике в Арктической зоне России, наиболее ярко 
проявившимся в период принятия арктических стратегий России. За рассмотренный период россий-
скими авторами подготовлено порядка 300 статей по изучению миграции населения в российской 
Арктике. Однако число исследователей, регулярно публикующихся по данной тематике, невелико. 
Проведённый анализ позволил выделить перечень авторских коллективов (научных школ), которые 
лидируют по количеству публикаций в этой предметной области. Рассмотрены основные направле-
ния изучения миграций населения в АЗРФ по шести ключевым научным школам, выделены общие и 
особенные подходы авторов к изучению арктических миграций. Результаты будут полезны и инте-
ресны научным сотрудникам, сфера исследований которых связана с миграцией населения, в том 
числе в арктических регионах России; специалистам, занимающимся социальными вопросами разви-
тия арктических территорий; аспирантам и студентам, обучающимся по данному профилю.  
Ключевые слова: миграция населения, Арктическая зона России, публикации, миграционные иссле-
дования  
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Abstract. The purpose of the article is to conduct a quantitative and qualitative analysis of Russian-
language publications on the topic of population migration in the Arctic zone of Russia. The national biblio-
graphic database of scientific citation hosted on the eLIBRARY.RU platform was used as a source of infor-
mation. The research methodology is based on the use of structural-semantic analysis of texts in combina-
tion with general scientific methods (analysis, generalization and systematization). The time period of 

20102022 is characterized by an increase in the number of publications on migration issues in the Arctic 
zone of Russia, which was most clearly manifested during the adoption of Russia’s Arctic strategies. During 
the period under review, Russian authors prepared about 300 articles on the study of population migration 
in the Russian Arctic. However, the number of researchers who regularly publish papers on this topic is 
small. The analysis made it possible to identify an objective list of authors groups (scientific schools) that 
are leading in terms of the number of publications in this subject area. The main directions of the popula-
tion migrations study in the Russian Arctic zone are considered according to six key scientific schools, gen-
eral and special approaches of the authors to the study of Arctic migrations are highlighted. The study re-
sults will be useful and interesting to scientists, whose research area is related to population migration, in-
cluding in the Russiaт Arctic regions; specialists dealing with social issues of the development of the Arctic 
territories; postgraduates and students involved in this field. 
Keywords: population migration, the Arctic zone of Russia, publication, migration study 

Введение 

Уникальные арктические территории всегда привлекали внимание российских и за-

рубежных учёных. Россия, являясь крупнейшим арктическим государством с самой протя-

жённой границей в этой части мира, вносит чрезвычайно важный вклад в научное изучение 

Арктики [1, Песцов С.К., с. 6]. Арктика как объект современных исследований многогранна и 

охватывает геополитические, природно-климатические, биологические, экономические, во-

енные и иные аспекты.  

В настоящее время наблюдается усиление интереса к Арктике не только с точки зре-

ния экономики, но и с точки зрения национальной безопасности. С другой стороны, «на Арк-

тику необходимо смотреть не только как на огромную кладовую природных ресурсов и стра-

тегический плацдарм, но и как на место проживания людей, которые будут обеспечивать 

соответствующие экономические отношения» [2, Степусь И.С., Симакова А.В., с. 117]. Ю.Ф. 

Лукин справедливо отмечает, что Арктика — это не только «природные ресурсы, запасы 

нефти и газа, транспортные коммуникации, а в первую очередь — это люди, человеческий, 

креативно-интеллектуальный капитал, которые являются главным ресурсом арктических ре-

гионов» [3, Лукин Ю.Ф., с. 4]. Актуальность научных исследований в области социальных 

процессов на территории Арктической зоны Российской Федерации (далее — АЗРФ) не вы-
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зывает сомнений и только усиливается в новых социально-экономических обстоятельствах. С 

учётом экономического и геополитического значения арктических территорий для России 

«крайне важно расширять присутствие в Арктике не только новыми инфраструктурными и 

промышленными проектами, но и человеческими ресурсами» [2]. 

Важную роль в формировании постоянного населения и социально-трудового потен-

циала российской Арктики исторически играли миграционные процессы. И если в советский 

период освоения Арктики население АЗРФ пополнялось за счёт миграции, то в настоящее 

время миграционный отток является основной причиной убыли населения. За последние 25 

лет численность населения российской Арктики сократилась на 20%, в первую очередь из-за 

масштабной миграции в центральные регионы страны [4, Уханова А.В., Смиренникова Е.В., 

Воронина Л.В., с. 123]. 

В рамках данной статьи из множества социальных аспектов изучения Арктики мы 

остановимся именно на миграционных процессах. Миграция населения в Арктике является 

предметом научных исследований отечественных и зарубежных авторов, посвящающих свои 

труды изучению различных аспектов освоения и развития Арктики. Исследователи из разных 

областей наук проводят статистический анализ показателей миграции, социологические ис-

следования, прогнозируют миграционные потоки, изучают закономерности и факторы, спо-

собствующие оттоку или притоку различных групп населения на арктические территории.  

Целью статьи является анализ динамики исследований по тематике миграционных 

процессов в АЗРФ в Национальной библиографической базе данных научного цитирования 

(РИНЦ), формирование перечня научных изданий, в которых наиболее часто публикуются 

статьи по данной тематике, а также перечня научных коллективов с наибольшим количе-

ством публикаций в данной предметной области. Вторая часть нашего обзора будет посвя-

щена качественному анализу и систематизации подходов к изучению миграционных процес-

сов на арктических территориях в отобранном массиве публикаций, а также выявлению 

практик в сфере исследования миграции населения в Арктической зоне.  

Широкие возможности для проведения такого рода исследований в настоящее время 

предоставляет платформа eLIBRARY.RU, являющаяся одной из самых крупных русскоязычных 

баз данных. Например, аналогичный подход к обобщающему анализу отечественных науч-

ных публикаций по тематике устойчивого развития представлен в коллективной монографии 

под редакцией В.В. Фаузера [5]. 

Динамика исследований и публикационная активность авторов 

Для того чтобы сформировать массив публикаций по тематике миграционных процес-

сов в АЗРФ, на первом этапе исследования были верифицированы ключевые слова, характе-

ризующие заданную тематику. С этой целью был использован инструментарий интеллекту-

альной цифровой платформы агрегации и анализа научно-технической информации 
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«SciApp» 1, позволяющий проводить поиск похожих публикаций на основе заданной. В каче-

стве эталонных статей на тему «миграция населения в Арктике» в систему «SciApp» были за-

гружены публикации трёх различных исследовательских коллективов [6; 7; 8], напрямую со-

ответствующие данной области исследований. Поиск позволил отобрать более тысячи ана-

логичных публикаций за период с 2000 по 2020 гг., из которых были отобраны ключевые 

слова. 

Всего было выделено более 6 тыс. русскоязычных ключевых слов, более половины из 

которых являются уникальными. Наиболее высокой частотностью обладают слова «Арктика» 

и «миграция» — 353 и 111 слов соответственно. Также достаточно часто упоминаются слово-

сочетания «Северный морской путь» и «Арктический регион». На рис. 1 визуализировано 

облако ключевых слов по тематике миграции в Арктике. 

 

 
Рис. 1. Облако ключевых слов по тематике миграции в Арктике. 

Далее на основе наиболее популярных выявленных ключевых слов проводился поиск 

и сбор непосредственно самих публикаций по тематике исследования миграционных про-

цессов в АЗРФ. В качестве ресурса для поиска таких публикаций была использована Нацио-

нальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ), размещённая в ба-

зе данных научного цитирования на платформе eLIBRARY.RU. Анализируемый тип публика-

ций — статьи в журналах. Для сбора и обработки данных применялись инструменты автома-

тизации — язык программирования Python, а также его библиотеки: Selenium, NLTK и другие. 

Первоначальный поисковый запрос «Арктика & миграция» по названию, ключевым 

словам и аннотациям выдал более 6 тысяч русскоязычных статей в журналах за период 

2010–2022 гг. В дальнейшем этот массив публикаций прошёл несколько этапов очистки. На 

                                                 
1
 SciApp – интеллектуальная цифровая платформа агрегации и анализа научно-технической информации. URL: 

https://sciapp.ru/ (дата обращения: 25.01.2023). 

https://sciapp.ru/
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первом этапе были удалены публикации из непрофильных отраслей наук (миграция птиц, 

рыб, млекопитающих в Арктике). Далее были исключены публикации по миграционной и 

схожим тематикам, попавшие в выборку, но не относящиеся к Арктической зоне России. На 

третьем этапе оставшийся массив публикаций экспертно проверялся на соответствие поис-

ковой тематике путём проверки названия статьи, аннотации, ключевых слов, а в некоторых 

случаях и самого текста публикации. Был использован структурно-семантический анализ, а 

также различные алгоритмы обработки текстов, в том числе стемминг и лемматизация тек-

ста. 

В результате очистки исходного публикационного массива от нерелевантных статей 

был сформирован перечень из 286 статей в журналах по тематике миграции населения в ре-

гионах Арктической зоны России. При этом можно отметить, что 171 статья напрямую по-

священа изучению миграции населения на арктических территориях, а в 115 публикациях 

миграционные процессы рассматриваются более сжато в контексте особенностей социаль-

но-экономического развития АЗРФ, человеческого капитала, демографических и кадровых 

проблем развития арктических территорий.  

На рис. 2 визуализировано число русскоязычных публикаций по искомой тематике в 

базе научных публикаций на платформе eLIBRARY.RU в период с 2010 по 2022 гг. В целом ди-

намика публикаций демонстрирует устойчивый рост. При этом можно выделить две волны, 

возможно, связанные с повышением внимания к Арктике и принятием арктических страте-

гий России 2013 и 2020 гг., которые привели к росту числа публикаций по теме миграции 

населения в АЗРФ. 

 

Рис. 2. Динамика числа публикаций по теме миграции населения в Арктической зоне России, 2010–2022 гг. 
2
 

                                                 
2
 Примечание: данные за 2022 г. не претендуют на полноту, поскольку сбор публикаций проводился в декабре 
2022 г. 
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На основе анализа публикационной активности был выделен перечень ТОП-5 науч-

ных журналов, в которых чаще всего публикуются результаты исследования миграционных 

процессов в российской Арктике (табл. 1).  

Таблица 1 
Перечень изданий, в которых наиболее часто публикуются результаты исследований миграции 

населения в Арктике (2010–2022 гг.) 

Название журнала 
Кол-во публи-
каций с 2010 
по 2022 гг. 

Арктика и Север 26 

Север и рынок: формирование экономического порядка 12 

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Се-
вера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного пра-
ва, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государ-

ственного университета 12 

Региональная экономика: теория и практика 8 

Экономика и управление: проблемы, решения 7 

Представленный перечень был определён на основе суммы числа публикаций, в ко-

торых затрагивается тематика миграции населения в Арктике за период с 2010 по 2022 гг. С 

явным отрывом среди представленных изданий лидирует журнал «Арктика и Север». Жур-

нал публикует статьи экономической, социологической и политологической направленности, 

учредитель — «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносо-

ва». 

Вместе с ростом числа работ расширяется и круг авторов, публикующихся по данной 

тематике. Авторами отобранных 286 статей по тематике миграционных процессов в АЗРФ 

стали 519 российских учёных. Таким образом, с учётом факта соавторства, на одну статью в 

среднем приходится два автора. В то же время в круг постоянных авторов по данной темати-

ке (имеющих 5 и более публикаций) входят всего 20 российских авторов, 60 авторов имеют 

2–4 публикации в данной предметной области, а для подавляющего большинства (218 авто-

ров) такие публикации единичны. 

Анализ профилей авторов статей по миграционной тематике в Арктике позволяет вы-

делить выявить ряд авторских коллективов (научных школ), которые регулярно публикуются 

по миграционной тематике в АЗРФ и лидируют по количеству публикаций в этой предметной 

области. Во второй части статьи будет представлен обзор научных работ, раскрыты основ-

ные подходы к исследованию миграции населения в арктических регионах России. 

Миграция населения в АЗРФ в публикациях ведущих научных коллективов 

Исследовательский коллектив из Института социально-экономических и энергети-

ческих проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения РАН под руковод-

ством В.В. Фаузера изучает миграционные процессы в контексте их влияния на численность 

населения и трансформацию социально-демографических структур [9], а также на процессы 

расселения населения в Арктической зоне России [10]. С использованием данных официаль-
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ной статистики Росстата и материалов переписей населения авторы анализируют динамику, 

структуру и пространственную дифференциацию миграционных процессов, а также вклад 

миграционной компоненты в изменение численности населения [11; 12]. В публикациях 

научного коллектива представлен не только статистический анализ демографических и ми-

грационных показателей, но также глубоко рассмотрены и теоретические подходы к опре-

делению миграции населения, факторов и причин миграционной подвижности населения, 

вопросам расселения населения в АЗРФ, особое внимание уделено историческому обзору 

освоения Севера и Арктики за счёт миграционных процессов [13]. При изучении миграцион-

ных процессов авторы не обходят стороной особенную для Севера и Арктики этническую со-

ставляющую, анализируя влияние миграции на численность и состав коренных этносов [14]. 

Объектами исследования в работах этого научного коллектива являются как северные 

и арктические регионы страны, так и отдельные населённые пункты, находящиеся в этих ре-

гионах. Значительно расширяет возможности таких исследований появление новых источни-

ков информации, которые накапливаются в цифровой среде (данные социальных сетей и 

других цифровых платформ). Используя цифровые следы населения, авторы получают де-

тальные и оперативные данные о миграционных процессах в городских округах и муници-

пальных районах российской Арктики, осмысляют и систематизируют эту информацию, ана-

лизируют связность арктических территорий, строят модели миграционных потоков [6; 15]. 

Стоит отметить, что работы этого научного коллектива являются наиболее высокоци-

тируемыми среди всех отобранных публикаций по миграционной тематике в АЗРФ, среднее 

число цитирований среди статей авторского коллектива за 2010–2020 гг. составило 25, са-

мыми высокоцитируемыми работами стали публикации [10; 16], имеющие более 50 цитиро-

ваний в РИНЦ. 

Коллективом учёных из Федерального исследовательского центра комплексного 

изучения Арктики им. академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН под руковод-

ством А.Г. Шеломенцева для анализа миграционных процессов в Арктической зоне России 

были использованы различные подходы. В своих исследованиях авторы проводят оценку 

влияния миграции населения на социально-экономическое развитие арктических террито-

рий, занятость населения, социально-демографическую структуру, применяя для этого ши-

рокий математический аппарат: методы аппроксимации и корреляционно-регрессионного 

анализа статистических данных [17], построение комплекса эконометрических моделей ми-

грационной динамики на основе агрегирования временных рядов [18]. В поле научного зре-

ния исследователей оказываются арктические муниципальные образования всех регионов 

АЗРФ в границах, установленных Указом Президента РФ. В качестве источниковой базы ис-

следований выступают официальные данные Росстата, данные муниципальной статистики, 

предоставленные администрациями муниципальных образований АЗРФ, а также сведения, 

размещённые на их официальных сайтах. 
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Среди качественных подходов, применяемых авторами в исследованиях арктических 

миграций, можно выделить: контент-анализ документов стратегического планирования ча-

сти регулирования миграционной ситуации, разработку направлений совершенствования 

государственного регулирования миграционных потоков в регионах АЗРФ [19], а также по-

строение систем классификации факторов миграции населения российской Арктики на осно-

ве глубокого анализа научной литературы [20]. 

Учёные из Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Федерального иссле-

довательского центра «Кольский научный центр РАН» рассматривают миграционные про-

цессы в регионах АЗРФ сквозь призму устойчивого сбалансированного развития арктических 

территорий и различных аспектов социально-экономических систем Севера и Арктики. Ряд 

недавних исследований этого научного коллектива под руководством Т.П. Скуфьиной по-

свящён анализу миграционных настроений жителей Арктики, в том числе в контексте влия-

ния пенсионной реформы 2018 г., и опирается на серию репрезентативных социологических 

опросов населения, в том числе работников градообразующих предприятий арктических регио-

нов [21]. 

Другой аспект миграционных исследований в АЗРФ посвящён изучению роли мигра-

ционного фактора в формировании трудовых ресурсов и социально-трудового потенциала 

арктических территорий России [22; 23]. Корчак Е.А., Иванова М.В. акцентируют внимание на 

таких причинах миграционного оттока, как сложности в трудоустройстве, низкая удовлетво-

рённость условиями жизни, подкрепляя эти выводы не только статистическим анализом со-

циально-экономических показателей, но и результатами многолетних социологических ис-

следований условий и качества жизни населения, в том числе молодёжи [24]. Объектами 

исследований в большинстве работ научного коллектива Института экономических проблем 

им. Г.П. Лузина, посвящённых миграции в АЗРФ, выступают регионы страны, полностью вхо-

дящие в состав Арктической зоны РФ. Особое внимание в пуле этих исследований занимает 

Мурманская область [25; 26]. 

Тематика миграционных процессов в Арктике является одним из направлений иссле-

дований учёных Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоно-

сова. Соколова Ф.Х. на основе материалов переписей населения и данных статистики анали-

зирует динамику показателей миграции населения в российской Арктике, базируясь на ис-

торических экскурсах [27]. Арктический центр стратегических исследований Северного (Арк-

тического) федерального университета им. М.В. Ломоносова проводит мониторинговые и 

аналитические исследования по оценке состояния развития Арктического региона, в числе 

которых социологические исследования по выявлению миграционных намерений жителей 

арктических регионов, причин и мотивов возможной миграции [28]. Так, например, в работе 

[29] анализируются миграционные установки студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования арктической направленности в городах Архангельске, 

Мурманске, Красноярске и Якутске. Вопросам миграции населения на северных и арктиче-
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ских территориях посвящены исследования А.А. Дрегало и В.И. Ульяновского, которые при-

держиваются парадигмы «обживания» северных и арктических территорий. Авторы уделяют 

особое внимание проблемам мотивации, социальной и культурной адаптации трудовых ми-

грантов, используя в качестве источника информации накопленные за несколько десятков 

лет данные социологических опросов и стандартизованных интервью [30]. 

Основатели Института регионального консалтинга, ведущего исследовательского 

центра в области развития арктических и северных регионов, по совместительству сотрудни-

ки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова А.Н. Пилясов и Н.Ю. 

Замятина изучают специфику обживания и современного обустройства арктических терри-

торий, уделяя внимание миграционному фактору. Обобщая лучшие достижения советской 

североведческой школы, зарубежных работ по фронтиру и ряд других современных направ-

лений изучения ресурсных территорий, авторы ставят перед собой задачу по разработке но-

вой комплексной теории освоения Севера и Арктики [31; 32]. В своих исследованиях обра-

щаются как к АЗРФ в целом, так и к отдельным её регионам или муниципальным образова-

ниям.  

При изучении миграционных процессов в арктических регионах Н.Ю. Замятина опи-

рается на такой феномен, как «социальные транслокальные связи», благодаря которым 

между парами регионов (север — юг) поддерживаются постоянные и интенсивные мигра-

ционные потоки [33]. Интересным также представляется авторский подход к анализу связи 

миграционных процессов в молодёжной среде с символическим капиталом территорий [34]. 

Эти исследования строятся на сочетании статистического анализа показателей миграции, 

изучения миграционного поведения и мотиваций с использованием анкетирования, а также 

качественных антропологических методов. 

Вносят существенный вклад в изучение арктических миграций учёные Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН. В публикациях авторского коллектива под 

руководством А.Г. Коровкина оценивается интенсивность, направления, вероятность мигра-

ционного движения населения в регионах АЗРФ, а также рассматриваются влияющие на этот 

процесс социально-экономические факторы [35]. Другой пласт работ научного коллектива 

посвящён исследованиям тенденций трудовой миграции в контексте анализа показателей 

региональных рынков труда [36]. Эти исследования базируются на авторской методологии 

балансов движения населения и трудовых ресурсов, в качестве информационной базы ис-

следований выступают данные Росстата, а также отчётные и прогнозные балансы трудовых 

ресурсов регионов АЗРФ. Авторы концентрируют внимание на арктических регионах в це-

лом, без выделения арктических частей, представляя результаты расчётов для азиатской и 

европейской части российской Арктики. 

В таблице обобщена и систематизирована информация о методах, которые являются 

доминирующими при изучении миграционных процессов в АЗРФ у перечисленных выше 

научных коллективов. 
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Таблица 2  
Ведущие научные коллективы в области миграции населения в АЗРФ и доминирующая  

методология при изучении миграционных процессов 

Организации, сотрудники которых являются 
постоянными авторами публикаций по тема-

тике миграционных процессов в АЗРФ 
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Институт социально-экономических и энер-
гетических проблем Севера Коми научного 

центра Уральского отделения РАН 
      

Федеральный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики им. акаде-
мика Н. П. Лаверова Уральского отделения 

РАН 

      

Институт экономических проблем им. Г.П. 
Лузина Федерального исследовательского 
центра «Кольский научный центр РАН» 

      

Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова       

Институт регионального консалтинга       

Институт народнохозяйственного прогнози-
рования РАН       

 

Помимо работ перечисленных научных коллективов тематика миграционных процес-

сов в АЗРФ затрагивается в публикациях Маркина В.В., Силина А.Н. (Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН), одна из областей научных интересов ко-

торых связана с человеческим и социальным потенциалом арктических регионов и выража-

ется в исследованиях социально-демографических характеристик количества и качества лю-

дей, намеренных жить и (или) работать в Арктике, их профессиональных компетенций, здо-

ровья, социального доверия и др. [37]. Другое направление исследований авторов касается 

изучения характерной для многих арктических территорий вахтовой трудовой миграции [38]. 

В качестве эмпирической базы исследований авторы используют данные статистики, а также 

результаты массовых опросов населения, фокус-групп, опросов экспертов по разработанным 

авторским методикам. 

Ряд исследований в области миграций населения в АЗРФ, отражённых в большом ко-

личестве научных публикаций, носит локальный характер и ограничивается анализом этих 

процессов в конкретных арктических регионах. Среди таких авторов можно выделить 

Сукнёву С.А. (Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова), которая анализи-

рует миграционные процессы в Республике Саха (Якутия) в контексте их влияния на эконо-



 

Арктика и Север. 2023. № 52 

ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ 
Cтепусь И.С., Аверьянов А.О., Родион И.В. … 

280 

мико-демографическое развитие региона и формирование трудовых ресурсов [39]. В рабо-

тах Е.Н. Шаровой (Мурманский государственный арктический университет) особое вни-

мание уделено изучению миграции молодёжи в Мурманской области в социологическом 

измерении: анализируются жизненные стратегии и профессионально-образовательные 

установки молодёжи в условиях миграционного оттока населения, а также уровень регио-

нальной идентичности среди молодёжи как фактор влияния на миграционные установки [40].  

Заключение 

Проблема миграции населения в Арктике в настоящее время является актуальным 

предметом исследований и находит отражение в публикациях учёных, изучающих различ-

ные аспекты развития арктических территорий. 

В рамках данной статьи проанализирована динамика исследований миграции насе-

ления в АЗРФ в журнальных публикациях в базе данных научного цитирования на платформе 

eLIBRARY.RU. За последние десять лет исследования миграции населения в Арктике развива-

лись, расширяя круг авторов и наращивая число работ в данной предметной области. Тем не 

менее, круг постоянных авторов, публикующихся по данной тематике, невелик. 

По результатам анализа определён перечень научных изданий, в которых наиболее 

часто публикуются статьи, посвящённые проблемам миграции населения в арктическом ре-

гионе. Анализ публикационной активности авторов этих статей позволил выделить круг по-

стоянных авторов (авторских коллективов), чьи научные интересы сконцентированы на изу-

чении миграции населения в арктических регионах страны. Среди этих авторов — учёные 

различных специализаций: экономисты, социологи, географы, демографы, математики, ис-

торики, которыми демонстрируется комплекс различных методов и подходов к исследова-

нию миграционных процессов в АЗРФ. Авторы большинства проанализированных работ схо-

дятся во мнении о том, что миграционный отток населения из арктических регионов страны 

— проблемное явление, которое формирует ряд объективных рисков и угроз для реализа-

ции стратегических планов по развитию арктического макрорегиона. В качестве базовых ре-

комендаций для преодоления этих угроз авторами предлагается формирование эффектив-

ной системы расселения населения в сочетании с использованием вахтового метода органи-

зации труда в отношении малоосвоенных арктических территорий, а также комплекс мер, 

направленных на повышение качества жизни населения в АЗРФ. 

Стоит отметить, что решение проблемы миграционного оттока требует объективных 

научных знаний не только о миграционной подвижности в АЗРФ, но и о закономерностях 

распределения в пространстве потоков различных социальных групп на фоне комплексного 

изучения арктического макрорегиона. Нельзя не согласиться с мнением А.А. Дрегало, В.И. 

Ульяновского о том, что «современная миграционная политика в регионе должна быть ад-

ресной, конкретной, ориентированной на различные типы мигрантов, строиться с учётом 

новой парадигмы развития Севера — обживания территорий» [30]. Безусловно, каждая из 
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социальных групп (молодёжь, трудовые мигранты, пенсионеры, вахтовики) оказывает влия-

ние на экономику и социально-трудовой потенциал территории проживания, и интересы 

каждой группы важно учитывать и регулировать в свете перспектив развития арктических 

регионов [41, Андреева Ю.В., Магомедов А.К., Омаров М.А., с. 46]. Это определяет поле пер-

спективных направлений для исследования миграционных процессов в Арктической зоне 

России. 
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