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Сохранение природы может стать национальной идеей 
 
 

 Международное сотрудничество — 
главный вектор российской политики в 
Арктике. 
 — Арктика видится не только как 
территория диалога, но и как территория 
сотрудничества. В связи с этим вопрос: 
должно ли сотрудничество опираться на 
взаимно приемлемую экономическую 
модель и не могли бы вы описать контуры 
этой модели? 
 — Именно ориентация на 
сотрудничество во всех сферах — главный 
вектор российской политики в Арктике. 
Учитывая национальные интересы, 
геополитические, экономические, военно-
стратегические, научные, необходимо 
строить свою политику в Арктике, развивая 
сотрудничество с приарктическими 
государствами и со всеми странами, 
которые имеют интересы в этом регионе. 
Понятно, что трудно учесть интересы всех 
стран, стремящихся участвовать в развитии 
Арктики, особенно в пределах ее 
российской части, но адекватные 
экономические модели для этого есть. 
 Во-первых, это касается разведки и 
освоения месторождений углеводородов. В 
условиях арктического шельфа это всегда 
будет консорциум многих компаний, 
обладающих соответствующими 
средствами, наилучшими технологиями и 
транспортными средствами. Нашим 
государственным компаниям (Роснефть, 
Газпром) в одиночку с такими планами не 
справиться. 
 Во-вторых, мировое разделение 
труда привело к тому, что 
нефтегазодобычу, транспортное освоение 
(морской флот, трансарктические перелеты, 
малая авиация, обустройство арктических 
портов), технологии жизнеобеспечения в 
экстремальном климате, охрану 
окружающей среды и научные 
исследования с учетом масштабов Арктики, 
отдельные страны ведут лучше других 
стран. Необходимость сотрудничества в 
данном случае очевидно. Например, 
ежегодно в Российской Арктике работают 
десятки крупных научных экспедиций, 
оснащенных современным оборудованием, 

открыты международные научные центры и 
лаборатории. 
 В-третьих, опыт России в освоении 
месторождений показывает, что именно 
экономическое партнерство как приемлемая 
экономическая модель, в том числе по 
схеме соглашения о разделе продукции, 
создания консорциумов, дает преимущества 
при реализации арктических проектов. 
Примеров тому много — и Приразломное, и 
Штокман, и Сахалинский шельф. - 
Проведение научных изысканий, помощь и 
содействие развитию коренных народов — 
все это, безусловно, благородные цели. Но 
«забыли про овраги»... На все это 
требуются деньги. Миллионы долларов. 
Понятно, что никто пока, по крайней мере, 
кроме нефтяников, не располагает такими 
деньгами. В то же время мы все были 
свидетелями того, как нефтяные гиганты 
подминали под себя целые регионы, не 
одно государство. В этом свете вопрос: а не 
служим ли мы, со своими благородными 
стремлениями к изучению Арктики, всего 
лишь лоббистами интересов нефтяников в 
регионе? 
 — В некоторых случаях, конечно, 
наука «обслуживает» интересы 
нефтегазодобычи в Арктике. И это не так уж 
плохо. Так, в 1990-х годах, например, 
деньги нефтяных и газовых компаний были 
фактически единственными средствами для 
поддержания исследований в Высокой 
Арктике — и наземных и морских. С 
некоторых пор крупные компании 
обзавелись собственными научными 
структурами и экологическими службами, а 
академическая и отраслевая науки 
получили средства для восстановления 
прежнего уровня исследований в 
Российской Арктике. Пик активности 
исследований пришелся на период 
проведения Международного Полярного 
Года (2007-2009 гг.). Интерес к Арктике как 
мировой кладовой нефти и газа, можно 
надеяться, позволит поддерживать в 
ближайшие десятилетия приемлемый 
уровень исследований, в первую очередь — 
геофизических, геологических, 
океанографических, гляциологических, 
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биологических, экологических, 
этнографических. Важно, чтобы они 
опережали начало освоения 
месторождений, строительства, создания 
транспортной инфраструктуры. А средства 
на развитие исследований и мониторинг 
состояния среды в полярных регионах могут 
быть и государственные, и корпоративные, 
и частные — главное, чтобы они 
использовались целевым образом. 
Например, на Аляске проблемами охраны 
среды и разработкой технологий 
рекультивации в арктических условиях 
занималась лаборатория военного 
ведомства США. 
 — А теперь хотелось бы узнать, 
принимаете ли вы идею о глобальном 
потеплении на планете? 
 — Климатическая система Земли 
нестабильна. И далеко не во всех ее 
регионах климат изменяется синхронно. Но 
ученые давно и однозначно показали, что 
меняется он циклично — периоды 
потепления сменяются периодами 
похолодания. Значительную роль здесь 
играют взаимодействие океана и суши, 
циклы атмосферной циркуляции, влияние 
солнечной активности и многое другое. Все 
это создает гармонику циклов с разным 
периодом от сотен тысяч лет до 11-12 и 
нескольких лет. В эту ритмику вносили и 
вносят свои коррективы падения 
метеоритов, извержения вулканов 
(загрязняя атмосферу пылью и охлаждая 
Землю), а в последние столетия — и 
деятельность человека. Но человек, 
усиливая выбросы парниковых газов или 
меняя ландшафты за счет вырубки лесов, 
распашки степей, пожаров и пр., способен 
только увеличить размах колебаний 
температуры и осадков, но заменить циклы 
на тренды не способен. В Арктике периоды  
потепления, аналогичные современному, 
случаются постоянно, с периодичностью 30-
60 лет. Сходная с современной была 
ситуация в 1920-1930-е годы, когда активно 
осваивался Северный морской путь. Но не 
надо думать, что тренды и циклы 
потепления  однозначно проявляются на 
всей территории Арктики. Температура в 
последние десятилетия выросла здесь на 
1,0-1,5 градуса, в основном за счет 
смягчения зимних температур. Однако есть 
регионы (Чукотка), где, наоборот, зимние 
температуры стали в последние годы более 

суровыми. По-разному в районах Арктики 
меняется и количество осадков. 
 — Станет ли Северный морской путь 
в результате глобального потепления 
открыт к навигации круглый год? Кстати, 
недавно представители КНР заявили, что 
Севморпуть им очень нравится, но 
использовать его планируется не ранее 
2030 г. 
 — Нет, Северный морской путь 
круглогодично открыт не будет. Какие бы 
климатические подвижки нас не ожидали в 
будущем. Как бы быстро не таял морской 
лед и ледники, Арктика останется доступной 
для морского транспорта в теплое и 
светлое время года. Навигация в зимний 
период, когда моря здесь покрыты 
сезонными льдами (за исключением 
Баренцева) и царствует полярная ночь, 
возможна только в экспериментальном 
режиме, а не на регулярной основе. Кроме 
того, и в этом наши китайские коллеги были 
правы, отсутствие транспортной 
инфраструктуры (порты, ледовая разведка, 
навигация и пр.) и системы транспортной 
безопасности откладывает сроки начала 
активного использования Северного 
морского пути, хотя сейчас ежегодно 
проводка судов через арктические моря 
осуществляется более-менее регулярно и 
объем перевозок постепенно растет. 
 — Китай и Россия в Арктике — каковы 
перспективы сотрудничества? Что выгодно 
России, а что Китаю? 
 — Прежде всего Китай выходит в 
лидеры по темпам и уровню экономического 
развития в мире. Его инвестиционный  
потенциал огромен. Как финансовый 
партнер при развитии нефтегазодобычи и 
транспортного освоения в Арктике он 
незаменим. Это взаимовыгодные 
перспективы, так как Китай на многие 
десятилетия один из самых мощных 
потребителей российских углеводородов, 
России такое сотрудничество выгодно — 
сохраняются гарантии рынка. Также можно 
сказать, что Китай постепенно выходит в 
лидеры разработки наилучших технологий, 
важных для освоения Арктики. Например, 
транспортное строительство на 
вечномерзлых грунтах. Достаточно 
посмотреть на высокогорную скоростную 
Цинхай-Тибетскую железную дорогу до 
города Лхаса, построенную местами на 
вечной мерзлоте. Конечно, Китай — самая 
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заинтересованная в освоении Северного 
морского пути страна. Путь из Европы через 
арктические моря почти вдвое короче и 
дешевле (за счет низких сумм страховки от 
пиратов), чем кружным путем через Суэцкий 
канал. Да и потенциал китайских ученых 
может пригодиться: в последние годы 
университеты Поднебесной готовят много 
специалистов, которые могли бы быть 
полезны для работы в Арктике 
(климатологи, исследователи ледников, 
океанологи и пр.), а прекрасно оснащенные 
академические и университетские 
лаборатории готовы заниматься анализом 
образцов из Российской Арктики. Например, 
во время последней своей поездки в Китай 
я видел современные лаборатории по 
анализу ледяного керна, состава 
микроорганизмов из образцов мерзлоты, 
загрязнения атмосферы... 
 — Поговорим о предстоящем 
Арктическом форуме. Какое решение, 
принятое в Архангельске, было бы, по 
вашему мнению, из самых заветных, 
нереальных, но прорывных? Помечтаем о 
самом лучшем... 
 — Это будет второй форум по 
проблемам Арктики, организуемый Русским 
географическим обществом (РГО). Главная 
тема обсуждения — развитие арктической 
транспортной системы как основы для 
освоения региона. Вопросы повестки дня — 
развитие судоходства, в том числе 
научного, транспортных узлов (морские и 
воздушные порты) и Северного морского 
пути, полярной авиации, трансполярных и 
кроссполярных перевозок. Кроме того, 
ожидается серьезный диалог по проблемам 
обеспечения комплексной транспортной 
безопасности и создания механизмов 
сотрудничества в предупреждении и борьбе 
с  последствиями чрезвычайных ситуаций, 
поиска и спасения пострадавших в Арктике. 
Традиционно будем говорить и о проблемах 
международной кооперации в сохранении 
живой природы региона, повышения 
качества жизни его коренного населения. 
Думаю, что четырем сотням участников 
форума есть о чем говорить и главное — 
договариваться. 
 — Вопрос к вам как к одному из 
руководителей Московского отделения 
Русского географического общества. Какова 
роль РГО в государственных проектах 
по освоению Арктики? 

 — Понятно, что задача РГО — 
научно-общественная. Наметить цели, 
выделить приоритеты в арктической 
политике государства. Среди членов РГО 
много крупнейших, мирового уровня 
физика- и экономико-географов, экологов, 
которые обладают важным экспертным 
знанием, участвовали в подготовке 
стратегии устойчивого развития Арктики, 
подготовке региональных стратегий и пр. 
Ежегодно РГО организует несколько 
арктических экспедиций, имеющих, правда, 
больше историко-географическое значение. 
Но и они благодаря тому, что посещают 
малоизученные территории и акватории, 
собирают ценную информацию о состоянии 
региона. Среди фантов РГО 2011 г. 
несколько посвящены научным 
исследованиям, эколого-образовательным 
и природоохранным проблемам Арктики. 
РГО заинтересовано усиливать свою роль в 
освоении Арктики, в первую очередь за счет 
использования потенциала экспертов. 
 — Научная активность последнего 
года в Арктике — это экспедиции Михаила 
Малахова на Аляску, СОПСа — на 
архипелаг Франца-Иосифа... Ваше резюме 
о целях и результатах? 
 — На самом деле единовременно в 
Российской Арктике работает более 170-180 
научных экспедиций. Из них до 80 — из 
институтов Сибирского и Дальневосточного 
отделений РАН. Прибавьте к этому 
российские  экспедиционные отряды на 
Аляске (США), Шпицбергене (Норвегия), на 
арктических архипелагах Канады. Россия 
участвует в ряде циркумполярных 
международных проектах — по изучению 
изменений климата, температуры 
вечномерзлых фунтов, состоянию 
популяций морских и наземных 
млекопитающих, морских и водоплавающих 
птиц и т. д. Главный вывод — развитие 
международной кооперации, обусловленное 
практикой научных программ Арктического 
совета и наследием Международного 
полярного года (МПГ). Результаты 
исследований бесценный накапливаются в 
международных базах данных для общего 
использования. Скоро, кстати, выйдут из 
печати все семь томов предварительных 
итогов российской профаммы МПГ. 
 — О роли экологического 
образования и об образовательных 
программах «Экологии и жизни», в 
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частности о попытке создания социальной 
сети «Экомониторинга». Как вы думаете, 
почему на первом этапе инициатива не 
нашла поддержки? 
 — В настоящее время действуют 
несколько проектов, которые условно можно 
рассматривать как социальные сети 
общественного экологического 
мониторинга. Например, такая система 
работает уже около 10 лет на сайте 
БИОДАТ.РУ. Призывы к общественному 
экомониторингу звучали неоднократно, 
однако в настоящее время в стране 
бурными темпами идет деэкологизацин 
экономики, социальной и общественной 
жизни. Вопросы окружающей среды ушли с 
первых позиций интереса населения на 
самые последние позиции. И в этих 
условиях стимулом любой экологической 
инициативы может стать только проблема, 
которая касается человека 
непосредственно — Химкинский лес для 
жителей города, мусорные свалки для 
близлежащих населенных пунктов, а 
экологические проблемы Арктики 
воспринимаются только через картинку 
милых белых медвежат, гибнущих от рук 
браконьеров, или бельков, которых 
забивают из-за меха. Но есть и позитивные 
примеры — «Экологическая вахта по 
Северному Кавказу», интерес к которой 
обусловлен будущими зимними 
олимпийскими Ифами в Сочи. 
 — Что вы можете сказать о малых 
городах в Арктике и об умных экологических 
поселениях?.. 
 — Еще в далеком 1966 г. я 
познакомился в Айхале, в Якутии, с фуппой 
молодых архитекторов-энтузиастов, 
которые проектировали арктические 
поселения будущего, своего рода городки 
под стеклянной крышей с автономным 
жизнеобеспечением. Это были смелые 
решения не только в отношении 
архитектуры, но и коммунальной системы, и 
экологичных технологий. Потом как-то к 
этой проблеме интерес остыл, и возникло 
множество арктических поселков для 
временщиков. Сейчас, когда идет отток 
населения с Севера, эти  поселки, 
обросшие помойками, разбитыми дорогами, 
умирают, представляя интерес разве что 
для сталкеров. 
 Примеры позитивные в Арктике я 
видел на Шпицбергене, где «столичный» 

поселок Лонгиербюн, и научный городок 
Ню-Олесун представляют собой «умные 
экологические поселения». Поезжайте, 
посмотрите... 
 — Туризм в Арктике — панацея от 
бед безденежья или рассадник новых 
проблем? 
 — Туризм в Арктике, особенно 
экологический и экстремальный — важная 
сторона экологического воспитания и 
образования. Без него трудно представить 
будущее России, если принять во внимание 
опыт соседних государств, которые 
развивают арктических туризм. В Норвегии 
фьёрдовый туризм и круизы на Шпицберген 
приносят доходы, сопоставимые с доходами 
от нефтегазового комплекса. В Российской 
же Арктике не только фактически нет 
никакой инфраструктуры, но даже нет 
инвентаризации объектов (природных, 
историко-географических, геологических, 
мемориальных и пр.), которые могли бы 
стать туристическими объектами. Нет и 
достаточного количества комфортабельных 
судов для круизов. Нет системы 
обеспечения безопасности и многого 
другого. Туризм в Арктике — это, видимо, 
дело будущего. 
 — Что бы вы могли пожелать нашим 
читателям? 
 — Читателям журнала желаю быть 
неравнодушными к проблемам охраны 
природы нашей страны. Именно сохранение 
ее уникальной природы, ее природного 
наследия может стать национальной идеей, 
которая и объединит всех нас, разорвет 
замкнутый круг деэкологизации и позволит 
понять, куда мы двигаемся и какова цель 
этого движения. Без общей цели жить 
нельзя! Сохраним природу вместе! 

Источник: Экология и жизнь.-2011.-№9.-
С.16-19. 


