
 
 

Арктика: взгляд с пристрастием 
 

Три года назад состоялась экспедиция 
«Арктика-2007», в ходе которой впервые в 
истории на дно Северного Ледовитого 
океана в точке Северного полюса (на 
глубину около 4300 м) с борта научно-
исследовательского судна «Академик 
Федоров» опустились отечественные 
глубоководные обитаемые аппараты «Мир-
К и «Мир-2» с экипажем в составе 
Владимира Груздева, Артура Чилингарова и 
Анатолия Сагалевича. 

Два участника экспедиции — 
специальный представитель Президента 
РФ по международному сотрудничеству в 
Арктике и Антарктике А. Чилингаров и член 
попечительского совета Русского 
географического общества, депутат 
Госдумы В. Груздев пропели в РИА 
«Новости» пресс-конференцию на тему 
«Российская Арктика — взгляд в будущее». 
Как вспоминал Чилингаров, в том 
погружении они провели в аппаратах подо 
льдом 9 часов 40 минут, хотя сам спуск 
продолжался около 3 часов. Тогда, как 
известно, при погружении «Миров» на дне 
океана «в точке Северного полюса» был 
установлен флаг России, а также взяты 
образцы донного грунта и живых 
организмов.  

Кстати, заметил Чилингаров, сейчас 
«Миры» работают на Байкале, и годовщину 
того памятного погружения экспедиция в 
том же составе отметила еще одним 
погружением — на дно озера (на глубину 
1,5 км). Владимир Груздев обратил 
внимание присутствовавших на то, что если 
в 2007 г. «экспедиция представляла собой 
яркий пример частно-государственного 
партнерства», то на этот раз инициативу в 
свои руки взяло государство. Экспедиция 
полностью финансируется из госбюджета, а 
продолжение ее работы организует 
компания «Роснефть». Кроме того, 
организации российских экспедиций в 
Арктику с этого года помогает Русское 
географическое общество. А по поводу 
аппаратов «Мир» он добавил, что в этом 
году они участвуют в уникальной операции 
по изучению дна Байкала. За сезон 
проведено уже более 150 погружений, и. по 
его словам, эта уникальная миссия поможет 
сберечь озеро для будущих поколений. 

Отвечая на вопросы журналистов о 
том, как сохранить Арктику «нетронутой», 
облеченные немалыми полномочиями 
арктические путешественники уклончиво 
отвечали, что сохранять Арктику следует 
прежде всего законодательно. По их 
словам, наилучшим выходом было бы, если 
бы как можно быстрее удалось принять 
государственную программу, направленную 
на улучшение экологического состояния в 
Арктике. Например, одна из острейших 
проблем Арктики — оставшееся с советских 
времен огромное количество мусора, в 
частности, благополучно ржавеющих бочек 
(как пустых, так и с горючим). Однако в 
последнее время предпринимаются 
определенные шаги для изменения 
ситуации. В частности, в Арктике уже 
выполняется программа по сохранению 
белого медведя, о первых успехах которой 
сегодня можно говорить, хотя и с 
осторожностью. 

Еще один способ сберечь Арктику — 
использовать ее не столько для добычи 
природных ресурсов и развития 
производств, сколько как уникальную зону 
дли развития туризма. Примером может 
служить самая северная российская 
территория — Земля Франца Иосифа, у 
которой большой туристический потенциал. 

Не обошлось и без традиционных 
вопросов о перспективах Северного 
морского пути. Как следовало из ответов, 
эти перспективы определяются в первую 
очередь тем, насколько быстро удастся 
обеспечить безопасность плавания во 
льдах (как экологическую, так и обычную). 
Уже почти готов проект закона о Северном 
морском пути как национальной 
транспортной магистрали, который 
предполагает, что развитие необходимой 
для этого инфраструктуры уже совсем скоро 
станет одним из приоритетов нашей 
экономики. В августе из Мурманска по 
трассе Северного морского пути 
отправились в очередной 
«экспериментальный» ледовый поход 
атомный ледокол и танкер ледокольного 
класса. 

Большое внимание на пресс-
конференции было уделено 
международному сотрудничеству и 
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соперничеству в Арктике. Участники 
подчеркивали готовность России к развитию 
отношений со всеми, кто стремится к 
сотрудничеству в этом регионе, а также 
твердое намерение руководства страны 
сохранить ее статус великой арктической и 
морской державы, для чего, в частности, 
необходимо продолжать изучение 
подводного мира в Северном Ледовитом 
океане. В связи с этим нынешним летом к 
Северному полюсу для сбора 
дополнительной информации отправилась 
наша новая экспедиция в составе научно-
исследовательского судна «Академик 
Федоров» и ледокола «Россия», основная 
задача которых, по словам Груздева, 
«определить внешние границы российского 
континентального шельфа, чтобы закрепить 
эту территорию за Россией». 

Кстати, почти одновременно 
аналогичную экспедицию в Арктику 

примерно с теми 
же целями 
организовали и 
США с Канадой, 
которые, как 
известно, тоже 
претендуют на 
часть территории 
Арктики. Это уже 

третья 
экспедиция 

подобной направленности. Как и в 
предыдущие два года, в ее составе ледокол 
береговой охраны США «Healy» и судно 
канадской береговой охраны «Louis S. St-
Laurent». Официальная цель экспедиции — 
исследование морского дна и арктического 
шельфа. На деле же с помощью собранных 
данных они надеются доказать, что им 
должны принадлежать огромные спорные 
территории в Заполярье. В частности, как 
отмечалось в сообщении государственного 
департамента США, в ряде регионов «США 
и Канада не согласны с установленными 
морскими границами». В то же время в 
документе подтверждается, что США 
«признают право прибрежных государств на 
природные ресурсы, находящиеся на их 
участках шельфа», а также гарантируется, 
что «информация будет собираться в 
соответствии с общепризнанными морскими 
границами и в рамках международного 
морского права».  

Не секрет, что права на 
континентальный шельф в Арктике, на 

котором могут находиться самые богатые в 
мире месторождения углеводородов, стали 
предметом активного международного 
обсуждения именно после упомянутой 
первой российской глубоководной 
экспедиции в 2007 г. Ее участники 
предположили, что подводные хребты 
Ломоносова и Менделеева — это 
продолжение Сибирской континентальной 
платформы, а это, согласно нормам 
современного международного морского 
права, позволяло России претендовать на 
шельф. Внешние границы расширенного 
континентального шельфа определить 
нелегко, так что пока ни одна страна не 
установила их окончательно. 

Понятно, что вопрос о принадлежности 
шельфа имеет не столько научное 
значение, сколько экономическое. По 
некоторым данным, запасы энергоресурсов 
на шельфе достигают 5 млрд. т (в 
пересчете на условное топливо). Стоит ли 
удивляться тому, что не одна Россия готова 
отстаивать свои права на арктический 
шельф? Но если России удастся доказать, 
что подводные арктические хребты 
Ломоносова и Менделеева, которые тянутся 
к Гренландии, — это продолжение ее 
континентального шельфа, то она сможет 
получить право на дополнительные 1,2 млн. 
км2 площади в Арктике и на разработку 
упомянутых колоссальных месторождений. 

Сегодня предполагается, что 
уточненная заявка России на участок 
арктического шельфа будет готова к 2013 г. 
Впрочем, как уже отмечалось, кроме 
России, на арктический шельф претендуют 
США и Канада, а также Дания и Норвегия. 
Так что дипломатическая битва за Арктику 
продолжается. 

Антон Яковлев, 
студент МНЭПУ 
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