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Аннотация
Автор ставит под сомнение бесспорность существующих оценок изменений климата в 

Арктике и настаивает на необходимости выстраивать арктические стратегии государств 
с учётом различных сценариев таких изменений. Не отрицая воздействия жизнедеятельно-
сти человеческого общества на климат Земли, автор считает важным не ограничивать-
ся в исследованиях его изменений исключительно естественными научными изысканиями, 
а включать в них рассмотрение влияния особенностей развития современного общества на 
климат. Он считает важным учитывать меняющийся характер производственной дея-
тельности человека, используемых источников энергии, построения «умной» экономики, 
инновационного развития, демографических изменений, качества человеческого капитала, 
влияния возросшего экологического сознания, то есть изменений самого человеческого об-
щества на глобальный и арктический климат. Несмотря на наблюдаемые климатические 
изменения в Арктике, подавляющую часть года она остаётся покрытой льдами, а потому 
для налаживания коммерчески оправданной деятельности человека необходимо исходить 
из потребности круглогодичной эксплуатации её ресурсов и возможностей создания в ней 
соответствующей инфраструктуры, техники и оборудования. Автор приходит к выводу, 
что необходимость решение этих проблем потребует значительного времени и финансовых 
ресурсов. 
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В течение длительного времени про-
блемы Арктики оставались на пери-
ферии экономических, политических  
и научных дискуссий. Изменения гло-
бального климата, затронувшие Арк-
тику, и освобождение значительных 
пространств Арктики в летнее время от 
ледяного покрова привлекли внимание 
к её громадным запасам углеводородов, 
минеральных веществ и биологических 
ресурсов, а также к возможностям от-

крытия в ней новых глобальных торго-
вых маршрутов. В связи с интенсивным 
таянием арктических льдов, делающим 
в перспективе доступ к этим ресурсам 
и возможностям реальным, проблемы 
Арктики оказались в центре внимания 
арктических и многих неарктических 
государств. 

Вопросы устойчивого развития Арк-
тики, защиты её флоры и фауны, тра-
диционного образа жизни коренных 
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народов, проблемы арктического су-
доходства и навигации, проведения 
в ней научных исследований и ряд 
других предстали в новом геополити-
ческом свете. Будущая эксплуатация 
природных ресурсов и открытие новых 
глобальных торговых путей в Арктике 
определяются и зависят от перспектив 
климатических изменений в этой части 
планеты. 

Любые изменения глобального кли-
мата – это результат долгосрочных при-
родных процессов, протекающих в те-
чение многих веков и даже тысячелетий. 
По данным российских учёных, пробу-
ривших ледяной панцирь Антарктики  
и достигших подлёдного озера, не имев-
шего контактов с нашей атмосферой  
в течение 3 млн лет, периоды глобаль-
ного потепления на Земле сменялись за 
это время периодами глобального похо-
лодания каждые 400 тыс. лет. 

Можно предположить, что за исто-
рию существования Земли, насчиты-
вающую несколько миллиардов лет, не 
только сменилось несколько периодов 
похолодания и потепления, но могли 
возникнуть, существовать и погибнуть 
несколько человеческих цивилизаций. 
Тем не менее российские учёные не об-
наружили признаков заметного влия-
ния таких цивилизаций, если они в дей-
ствительности существовали, на климат 
Земли за последние 3  млн лет.

Не исключено также, что современ-
ная человеческая цивилизация являет-
ся уникальной и единственной в исто-
рии Земли. Однако наши знания о ней 
крайне ограничены во временном отно-
шении. Сколько-нибудь надёжных дан-
ных о глобальных изменениях климата 
в течение нескольких последних тыся-
челетий и влиянии человеческой дея-
тельности на него не имеется. В связи 
с отсутствием систематических наблю-
дений за погодой, не говоря о климате 
Земли, получить какие-либо данные о 
глобальных изменениях климата даже 
за последние несколько столетий не 
представляется возможным. 

Более или менее регулярные, но 
крайне ограниченные по географиче-

скому распределению метеорологиче-
ские наблюдения в Арктике были нача-
ты лишь в XIX в. В этих обстоятельствах 
было бы, по крайней мере, неразумно 
оценивать происходящие в настоя-
щее время глобальные изменения кли-
мата как жёстко детерминированные  
и необратимые. Ещё меньше оснований 
считать таковыми климатические изме-
нения, происходящие в одном из регио-
нов Земли, а именно в Арктике.

В подавляющем большинстве про-
гнозов изменения климата отсутствует 
вероятность различных сценариев раз-
вития. В них в настоящее время доми-
нирует экстраполяция наблюдаемых 
ныне тенденций изменения климата  
в Арктике в неопределённое и беско-
нечное будущее. При этом большинство 
экспертов склонно соглашаться с тем, 
что главной причиной изменения кли-
мата как в глобальном масштабе, так и 
в Арктике является неблагоприятное 
воздействие человеческой деятельно-
сти на окружающую среду. Было бы по 
крайней мере опрометчивым полагать, 
что подобный подход учитывает весь 
комплекс природных и антропогенных 
факторов, влияющих на глобальный и 
арктический климат, и что он не грешит 
серьёзными методологическими изъя-
нами. 

Человечество не замерло в своём раз-
витии, а претерпевает постоянные ди-
намичные изменения. Если признать 
или допустить, что именно воздействие 
человеческой деятельности на окру-
жающую природную среду является 
главной причиной изменения климата, 
то было бы естественным не ограничи-
ваться анализом только естественнона-
учных последствий такого воздействия, 
но и уделить более пристальное внима-
ние закономерностям развития самого 
человеческого общества, порождающе-
го такие последствия. 

Однако воздействие качественных 
изменений в социальной организации и 
жизни самого человеческого общества 
на глобальный климат остаётся, как 
правило, вне сферы внимания специа-
листов, занимающихся изменениями 
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климата и их прогнозированием. Этот 
разрыв должен быть преодолён. «Крио-
сферные и климатические изменения 
происходят вместе с изменениями об-
щества <…> При разработке стратегий 
адаптации должно приниматься во вни-
мание суммарное действие обществен-
ных, климатических и криосферных из-
менений», – пришли к выводу авторы 
доклада «Проблемы арктического кли-
мата 2011: изменения в снежном покро-
ве, водах, льдах и вечной мерзлоте Арк-
тики», опубликованного Программой 
арктического мониторинга и оценок 
(АМАП), функционирующей под эги-
дой Арктического совета [5, p. ix]. 

ОЦЕНКИ 
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА

Научные исследования причин и ме-
ханизмов глобальных климатических 
изменений, а также дискуссии по этим 
вопросам среди экспертов продолжают-
ся. Эти исследования носят в основном 
описательный характер. Каких-либо 
научных исследований, касающихся 
закономерностей влияния глобально-
го климата на Арктику до сих пор не 
было проведено. Обратный эффект со-
кращения площади арктических льдов 
для глобального климата также неясен. 
«Ныне обнаружено свыше 30 обратных 
связей между криосферой Арктики и 
общей климатической системой… Од-
нако требуются дополнительные работы 
для определения масштабов отдельных 
обратных связей, так как мы до сих пор 
не знаем, когда они возникают и каков 
может быть их суммарный эффект», − к 
такому выводу пришли авторы выше-
упомянутого доклада АМАП [5, p. 95]. 

По данным российских исследова-
телей, ледовая масса Арктики росла 
в период с 1900 по 1918 гг. и с 1938 по  
1968 гг., а её сокращение имело место 
в период с 1918 по 1938 гг. и имеет ме-
сто с 1968 г. Согласно существующим 
прогнозам, морской лёд станет тоньше 
и мобильнее в одних районах Арктики 
и толще и менее мобильным в других 
её частях. При этом следует ожидать, 
что в 2020–2030 гг. ледовый покров 

Баренцева и Карского морей усилится  
[4, с. 29−30].

Циклические изменения ледового 
покрова Арктики в течение длительного 
периода времени крайне сложно объ-
яснить влиянием только человеческой 
деятельности, т.к. она таким же цикли-
ческим изменениям не подвержена. 
Очевидно, существуют какие-то при-
родные, естественные причины этих 
явлений, независимые от человеческой 
деятельности. В этой связи уместно 
сослаться на профессора Брюкнера из 
швейцарского города Берн, который 
ещё в начале ХХ в. нашёл доказательства 
того, что изменения климата носят ци-
клический характер и происходят при-
мерно каждые 35 лет. Это явление стало 
известно под названием «35-летние ци-
клы Брюкнера» [6, p. 525]. Многие со-
временные эксперты считают, что они 
продолжают существовать и поныне. 

В докладе российской гидрометео-
рологической службы 2008 г., посвя-
щённом изменениям климата и их 
последствиям на территории России, 
утверждалось, что полное освобожде-
ние Арктики от ледового покрова в лет-
ние месяцы, возможно, случится око-
ло 2040 г. при сохранении нынешних 
темпов таяния льдов. Эти оценки не 
претендуют на абсолютную точность, 
так как базируются на материалах, на-
копленных за относительно небольшой 
период регулярных метеорологических 
наблюдений в Арктике, и опираются 
на данные недостаточно развитой сети 
станций наблюдения за погодой. 

Эксперты ООН, опираясь на соб-
ственные методологии, предсказывают 
полное освобождение Арктики от ле-
дового покрова в летнее время к концу 
XXI в. Такие значительные временные 
расхождения в оценках и прогнозах ука-
зывают на отсутствие более или менее 
надёжных методов прогнозирования 
будущих ледовых условий в Арктике. 

Хотя цикличность этих процессов, 
как правило, не отрицается, однако до 
сих пор неясно, какие факторы влияют 
на их интенсивность, динамику и дли-
тельность. Эксперты в целом согласны 
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с тем, что на сегодняшний день не су-
ществует идеального метода прогнози-
рования объёмов сокращения ледового 
покрова в Арктике в летнее время.

Так, эксперты российского Инсти-
тута арктических и антарктических 
исследований предпочитают говорить 
о «пунктах нестабильности» климата 
в высоких арктических широтах. На-
пример, с 2008 г. наблюдалась крат-
косрочная тенденция относительного 
похолодания в атмосфере, океане и ле-
довом покрове. Согласно наблюдениям 
экспертов НАСА, в 2010 г. температура 
июля в нескольких российских север-
ных регионах (Ненецком, Ямало-Не-
нецком, Долган-Ненецком округах, на 
Таймыре, Кольском полуострове, в се-
верных частях Карелии) была на 12 гра-
дусов ниже, чем средняя температура по 
стране. 

Один из ключевых выводов докла-
да «Проблемы арктического климата 
2011: изменения в снежном покрове, 
водах, льдах и вечной мерзлоте Аркти-
ки» звучит следующим образом: «Оста-
ётся значительная неуверенность в том, 
насколько быстро в будущем будет ме-
няться арктическая криосфера и како-
вы будут последствия этих изменений. 
Особенно неясен характер взаимодей-
ствия («обратных связей») между эле-
ментами криосферы и климатической 
системой. Необходимы совместные 
скоординированные исследования и 
мониторинг для того, чтобы сократить 
эти неясности» [5, p. x].

В этом докладе указывается на наибо-
лее важные вопросы, на которые требу-
ется найти ответы, в том числе:

• как изменения в арктической крио-
сфере повлияют на глобальный кли-
мат?

• что случится с Северным Ледовитым 
океаном и его экосистемами, если в 
нём возрастёт количество пресной 
воды?

• как быстро может таять гренланд-
ский лёд?

• какое влияние эти изменения окажут 
на арктическую экономику и обще-
ства?

Пресная вода в Северном Ледовитом 
океане образует прослойку между мор-
ским льдом и более тяжёлой, тёплой и 
солёной водой, расположенной ниже. 
«Неизвестно, – говорится в докла-
де, – как Северный Ледовитый океан 
будет реагировать на эти изменения»  
[5, p. 94]. Эксперты считают необходи-
мым разработать улучшенные модели 
подобных изменений, которые дали бы 
более детальную картину и помогли бы 
делать более реалистические оценки из-
менений климата в Арктике. 

Они также согласны с тем, что слова 
«арктические пространства почти сво-
бодные ото льда» в летнее время следует 
понимать в том смысле, что определён-
ное количество льдов всё равно оста-
ётся в водах канадского архипелага и 
Гренландии. Вероятность появления на 
морских путях айсбергов от ледников 
на арктических островах в летнее время 
может создать дополнительные слож-
ности для навигации и добычи ресурсов 
в Арктике. 

Состояние ледяной шапки Гренлан-
дии также остаётся не вполне ясным.  
В свете современных дискуссий, касаю-
щихся изменений климата Арктики, 
полезно напомнить, что в период па-
леолита, то есть от 60 до 20 млн лет тому 
назад, климат Гренландии был тёплым 
и влажным, её флора насчитывала сот-
ни видов различных растений с преоб-
ладанием лиственных деревьев: дуба, 
клёна, каштана, берёзы, ольхи, тополя, 
вяза и др. [2, с. 6−7, 13]. 

Во время общего похолодания, слу-
чившегося примерно 2−3 млн лет назад, 
остров был покрыт тонким слоем льда. 
В конечном счёте ледяная шапка при-
обрела форму ледяного покрова с почти 
плоской поверхностью, толщина кото-
рого постепенно нарастает от прибреж-
ной части к центру острова до высоты  
3 300 м. В последующем климат Грен-
ландии испытывал определённые ко-
лебания: во время средневекового 
климатического оптимума (с 800 до  
1200 гг.) он несколько смягчился, од-
нако в начале XIV в. началось похо-
лодание. Оно достигло своего пика  
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в Гренландии примерно в 1420-е гг.  
[2, с. 6−7, 13]. Эти колебания гренланд-
ского климата крайне трудно объяснить 
влиянием человеческой деятельности в 
этот период. 

В настоящее время льды занимают 
84 % территории острова. С самых вы-
соких центральных частей Гренлан-
дии лёд медленно распространяется к 
кромке. Сползая в море, ледники ро-
ждают айсберги, достигающие высоты в  
100 м. Около 20 % северного побережья 
Гренландии блокировано льдами круг-
лый год, остальная часть освобождается 
ото льдов только на 2–4 месяца в году. 
Температура в центре острова зимой 
достигает минус 70 градусов Цельсия, 
летом она постоянно держится ниже 
нуля. «Новейшие измерения со спутни-
ков продемонстрировали, как мало мы 
знаем о динамике больших ледяных по-
кровов, – говорится в докладе АМАП. 
– Наибольшие изменения ледовых 
масс, кажется, происходят у кромки, где 
тающий лёд сталкивается с морем». Что 
касается изменений ледового покрова в 
центральной части Гренландии, то они 
не столь очевидны. 

Долгосрочные прогнозы глобальных 
изменений климата в целом и их влия-
ния на ситуацию в арктическом регио-
не особенно имеют ключевое значение 
для определения стратегии действий 
государств и компаний в Арктике. До 
настоящего времени качество этих 
предсказаний желает много лучшего. 
Поэтому было бы очень опрометчиво 
выстраивать долгосрочные безальтер-
нативные арктические стратегии, пола-
гаясь только на текущие, относительно 
краткосрочные тенденции изменения 
климата Арктики и исключительно на 
результаты исследований естествоис-
пытателей. 

Проблема изменений климата была 
упомянута в Британской энциклопе-
дии, опубликованной в 1910 г., то есть 
более 100 лет тому назад, но весьма 
специфическим образом: «Единствен-
ная достойная внимания оценка дол-
жна основываться на данных точных 
приборов, соответствующим образом 

установленных и точно записанных. 
Тщательное изучение показаний таких 
приборов с момента, когда они были 
впервые установлены, а это лишь в ред-
ких случаях было сделано около 150 лет 
тому назад, не дало убедительных дока-
зательств какого-либо прогрессирую-
щего изменения температуры или ко-
личества выпавших дождей или снега. 
Даже в случаях, когда имеются в нали-
чии точные показатели приборов, оста-
ётся проблема их правильного истол-
кования» [6, p. 524−525]. Этот вывод не 
потерял своей актуальности до настоя-
щего времени. «Набор фактов, которые 
были приведены в качестве доказатель-
ства прогрессирующего изменения кли-
мата в данный исторический период, 
пока недостаточны и неполны, чтобы 
на их основании проводить исследова-
ния и делать выводы», – говорилось там 
же [6, p. 525]. 

Тенденции потепления климата Арк-
тики были отмечены в Большой Совет-
ской энциклопедии, опубликованной в 
1950 г. В соответствии с имеющимися 
в ней данными, в период между 1920 и 
1950 гг. климат Арктики стал теплее по 
сравнению с концом XIX в., а темпера-
тура в зимние месяцы повысилась на  
5−7 градусов. Однако в тот момент 
было не ясно, насколько устойчивы и 
стабильны эти изменения. Существо-
вавшие в тот момент наблюдения пока-
зывали, что в течение примерно 25-лет-
него периода потепления (особенно 
после 1945 г.) случилось несколько слу-
чаев возврата более суровых условий. 
«Из летописных и других исторических 
данных, – писали авторы энциклопе-
дии, – известно, что и в прошлом не-
однократно происходили значительные  
и длительные по времени колебания 
климата» [1, с. 29]. 

Тем не менее по прошествии более 
250 лет, имея в виду данные Британ-
ской энциклопедии, период летней на-
вигации в относительно свободной ото 
льдов Арктике увеличился лишь с двух 
до примерно четырёх месяцев в году.

Доктор Свенд Фандер на основании 
проведённых вместе с коллегами по Ко-
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пенгагенскому университету исследо-
ваний пришёл к выводу, что примерно  
8 тыс. лет тому назад климат Арктики 
был значительно теплее, чем в настоя-
щее время, а площадь льдов в ней была 
на 50 % меньше, чем в 2007 г., однако до 
полного таяния льдов в летние месяцы 
дело никогда не доходило. 

На основании изложенного было бы 
разумным иметь различные вариан-
ты арктической стратегии государств  
и мирового сообщества, основанные на 
нескольких возможных сценариях эво-
люции глобального климата в целом, и 
его воздействия на арктические льды – 
в особенности1. 

Глобальные климатические измене-
ния происходят в течение длительного 
промежутка времени. Было бы абсурд-
ным отрицать воздействие человека не 
только как биологического, но и соци-
ального существа на окружающую его 
природную среду. Многие говорят се-
годня о промышленной и иной деятель-
ности человека как о ключевом фак-
торе, вызывающем эти климатические 
изменения. Поэтому было бы неверно 
рассматривать проблемы изменения 
климата в отрыве от вопросов органи-
зации жизни современного человече-
ского общества и путей обеспечения его 
существования. 

Объектом научных исследований 
должно быть не только длительное 
воздействие человеческого общества 
на природную среду, но и влияние на 
изменение климата экономической, 
социальной, технологической и иной 
деятельности человека. Организация 
жизни современного человеческого 
общества должна претерпеть серьёз-
ные изменения для того, чтобы быть 
в состоянии справиться с вызовами 
и последствиями, порождаемыми его 
существованием для климата Земли и 
окружающей природной среды. Факти-
чески этот процесс уже начался и разви-
вается достаточно быстро. 

Несмотря на весьма интенсивные и 
дорогостоящие международные уси-
1 О других аспектах российской стратегии в Аркти-
ке см.: [3].

лия, направленные на сокращение воз-
действия человеческой деятельности 
на окружающую среду и климат Зем-
ли, сделать надёжные прогнозы со-
стояния ледяного покрова в Арктике  
в следующие несколько десятилетий 
не представляется возможным. Ме-
ждународное энергетическое агент-
ство определило в качестве долгосроч-
ной цели государств-членов задачу 
сокращения темпов роста использо-
вания органического топлива для удо-
влетворения собственных энергетиче-
ских потребностей и постепенного, но 
нарастающего в объёмах замещения 
его возобновляемыми источниками 
энергии. Этот процесс интенсивно 
развивается и вовлекает многие совре-
менные государства. 

Одновременно они работают над 
внедрением в производство техноло-
гий, ограждающих окружающую среду 
от загрязнения, экономящих энергопо-
требление и повышающих эффектив-
ность использования имеющихся энер-
горесурсов, над переводом транспорта 
на газ, биотопливо, электроэнергию и 
спирт. Они стремятся получить новые 
источники энергии (такие как, напри-
мер, сланцевые нефть и газ, гидраты), 
а также работают над созданием первой 
экспериментальной энергоустановки, 
основанной на ядерном синтезе. Про-
должаются исследования в области 
сверхпроводимости для получения спо-
собности сохранения энергии и умень-
шения её потерь. Весьма амбициозная 
программа сокращения выбросов пар-
никовых газов и использования альтер-
нативных возобновляемых источников 
энергии осуществляется Европейским 
Союзом и его государствами-членами. 

«Саммиты Земли» в Рио-де-Жанейро 
и Йоганнесбурге в рамках обеспечения 
устойчивого развитие мира выступили 
за глобальные усилия по сохранению 
окружающей среды и сокращению вы-
бросов парниковых газов в атмосферу. 
Многие страны в течение длительного 
времени осуществляли практические 
меры, предусмотренные Киотским про-
токолом. Весьма активная и интенсив-
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ная работа по выработке новых глобаль-
ных мер в этой области продолжается. 

Если все эти дорогостоящие усилия 
международного сообщества государств 
обречены на провал, то было бы разум-
но отказаться от них, однако они про-
должаются и нарастают. Очевидно, что 
человеческое общество рассчитывает на 
то, что они принесут по меньшей мере 
ограниченный эффект. Хотя бы по этой 
причине механическая экстраполяция 
нынешних тенденций в области клима-
тических изменений в бесконечное бу-
дущее кажется весьма спорной.

Как известно, пока нет планов пре-
кратить деятельность российских служб 
по обеспечению так называемого «се-
верного завоза» в отдалённые районы 
Крайнего Севера страны, как не пла-
нируется прекратить ледокольную про-
водку в арктических морях. Несмотря на 
таяние арктических льдов, ни Россия, 
ни другие арктические государства не 
прекратили осуществление своих про-
грамм строительства новых ледоколов 
и судов ледового класса, но, напротив, 
ускорили их. Более того, даже неарк-
тические государства строят ледоколы, 
рассчитывая использовать их в высоких 
северных широтах для научных иссле-
дований, судоходства и промышлен-
ной деятельности. Они или не считают 
нынешние климатические тенденции в 
Арктике неизменными, или готовятся 
к эксплуатации её ресурсов в условиях 
сохранения в ней ледяного покрова. 

Известная история современной ци-
вилизации позволяет утверждать, что 
характер отношений между природой и 
человеком, извлекающим из окружаю-
щей его среды необходимые средства 
для обеспечения своего существования 
и дальнейшего развития, всегда оказы-
вал решающее влияние на социальную 
организацию человеческого общества. 
Эта закономерность прослеживается  
и в современных условиях. 

Вероятное долгосрочное воздействие 
на климат Земли качественных измене-
ний в характере производственной жиз-
ни высокоразвитых стран современного 
мира, переход многих из них к высоким 

технологиям, научно насыщенному 
и инновационному производству или 
«умной» экономике, в меньшей мере 
связанной с эмиссией парниковых га-
зов, а также рост доли сектора услуг  
в их экономике должны стать объектом 
серьёзных исследований. Эти иссле-
дования могут сыграть ключевую роль 
в определении главных долгосрочных 
тенденций эволюции как глобального, 
так и арктического климата. Возможное 
воздействие научно-технологических 
достижений и «экономики знаний» на 
будущий облик промышленного произ-
водства также пока не получило долж-
ной оценки в климатических прогнозах.

Одним из важнейших последствий 
развития и глобализации рыночных 
отношений является углубляющаяся 
тенденция более рационального ис-
пользования имеющихся природных 
и энергетических ресурсов, так как  
в рыночных условиях они имеют свою 
цену, влияющую на стоимость конеч-
ного продукта и на его конкурентоспо-
собность. Дальнейшее развитие этих 
тенденций неизбежно повлияет на всю 
систему отношений между человеком и 
природой. 

В связи с усилиями в области гло-
бального партнёрства в целях развития 
и усиливающейся экспансией рынков 
высокотехнологичных и инновацион-
ных продуктов в менее развитие страны 
весь облик глобальных отношений ме-
жду человеческим обществом и окру-
жающей его природной средой будет 
драматически меняться. Эти процессы 
не могут не оказывать влияние на кли-
мат Земли, если исходить из того, что 
его изменения носят антропогенный 
характер. К великому сожалению, зако-
номерности развития человеческого об-
щества и их влияние на климат Земли в 
значительной их части остаются за пре-
делами внимания экспертов, занимаю-
щихся прогнозированием изменений 
климата в мире. 

Не уделялось до сих пор серьёзного 
внимания анализу воздействия совре-
менных демографических тенденций, 
старения населения и постепенного, но 
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постоянного улучшения качества чело-
веческого капитала во многих странах 
не только на будущий характер произ-
водства, услуг и спроса на них, но и на 
возможные последствия этих измене-
ний для отношений между природой и 
человеком. С постепенным распростра-
нением на развивающиеся страны до-
стижений современной цивилизации, 
улучшением медицинского обслужива-
ния, социального обеспечения, уровня 
образованности населения в них тен-
денция старения населения может стать 
глобальной по своему охвату. В пер-
спективе это может способствовать не 
только стабилизации населения Земли, 
но и породить долгосрочную тенден-
цию его сокращения. Эти возможные 
сценарии и вероятные тенденции раз-
вития также остаются вне поля зрения 
экспертов-климатологов. 

По упомянутым выше причинам со-
временные оценки изменения климата 
в Арктике трудно назвать неопровер-
жимыми и основанными на бесспор-
ных аргументах. Более того, ни один 
прогноз климатических изменений в 
Арктике не предсказывает полного ис-
чезновения ледового покрова на весь 
год. Все эти прогнозы говорят о более 
или менее длительном периоде освобо-
ждения Северного Ледовитого океана 
ото льда в летние месяцы. Эта общая 
позиция всех экспертов отражает наи-
более важный детерминант для кругло-
годичной человеческой деятельности в 
Арктике. 

ПЕРСПЕКТИВЫ КРУГЛОГОДИЧ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИКЕ

Коммерчески оправданная эксплуа-
тация природных ресурсов арктиче-
ского шельфа и экономически жиз-
неспособное использование новых 
глобальных торговых путей в Арктике 
могут быть достигнуты лишь при том 
условии, что они будут осуществляться 
круглый год. Глобальные арктические 
маршруты могут стать реальностью 
лишь при условии, что на них будет 
обеспечено постоянное, надёжное  

и безопасное судоходство в течение все-
го года. В ином случае оно останется се-
зонным и спорадическим. 

Изначально следует исходить из того, 
что климатические изменения в Арк-
тике не освобождают разработчиков её 
ресурсов от необходимости действо-
вать большую часть года в зимних по-
годных условиях, при тяжёлой ледовой 
ситуации, включая дрейфующие льды 
и айсберги в летнее время. Для круг-
логодичной эксплуатации арктических 
ресурсов и морских транспортных ком-
муникаций требуются специальные 
технологии и оборудование, способные 
работать в суровых зимних условиях 
Арктики. Главная проблема не в том, 
насколько продолжительны периоды 
относительного освобождения Арктики 
ото льдов, а в том, как обеспечить не-
прерывное использование её ресурсов и 
потенциалов в интересах национальной 
и мировой экономики. 

Следует особо подчеркнуть, что не 
все современные ограничения по раз-
витию и использованию арктических 
богатств определяются только клима-
тическими изменениями, влияющи-
ми на ледовую обстановку в Арктике. 
Существуют определённые проблемы 
разграничения арктического шельфа 
между некоторыми прибрежными арк-
тическими государствами. Не всё ясно 
с внешними границами зон националь-
ной юрисдикции в Арктике и, следова-
тельно, с границами вероятной зоны 
всемирного наследия в ней. Конечно, 
следует ответить на вопрос: возможно 
ли в принципе появление такой зоны  
в центральной части Северного Ледо-
витого океана в условиях, когда США 
не ратифицировали Конвенцию ООН 
по морскому праву 1982 г.? Однако 
главным препятствием для этого оста-
ются сложные природно-климатиче-
ские условия Арктики. Даже в услови-
ях сокращения ледового покрова в ней  
в летние месяцы неблагоприятные усло-
вия для круглогодичной добычи полез-
ных ископаемых, рыболовства и судо-
ходства коренным образом не меняются  
в лучшую сторону. 
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По этим причинам добыча угле-
водородов на арктическом шельфе в 
районах, большую часть года покры-
тых льдом и имеющих весьма суровые 
погодные условия в оставшуюся часть 
года, вряд ли достигнет больших мас-
штабов в ближайшие годы. Добыча 
минеральных ресурсов на арктическом 
шельфе пока не начиналась. 

Утверждения о наличии богатых ре-
сурсов углеводородов на арктическом 
шельфе основаны на сравнении геоло-
гического строения арктического шель-
фа с геологическим строением нефте-
газовых месторождений на суше. Эти 
предположения необходимо подтвер-
ждать проведением дорогостоящего 
разведочного бурения, которое возмож-
но осуществлять только в короткий лет-
не-осенний сезон в районах, свободных 
от ледового покрова. 

Приобретённый опыт использова-
ния новейших технологий разведки и 
эксплуатации углеводородных ресур-
сов шельфа получен главным образом 
в незамерзающих морях, а потому тре-
бует адаптации его к условиям Арктики. 
Необходимость создания новых инно-
вационных технологий для круглого-
дичной добычи, хранения, транспор-
тировки и переработки углеводородных 
и иных ресурсов Арктики в условиях, 
когда она большую часть года покрыта 
льдами, − это вызовы, с которыми ещё 
предстоит справиться. Тающие льды в 
летние месяцы не меняют в принципе 
имеющейся ситуации. 

В добавление к этому следует создать 
новые машины и оборудование (плат-
формы, бурильные установки, транс-

портные суда и т.д.), способные надёж-
но работать при низких арктических 
температурах и в условиях дрейфующих 
льдов и айсбергов. Отсутствие или не-
достаточный уровень машин и произ-
водственных технологий, адаптирован-
ных к арктическим условиям, расходы и 
время на их разработку и производство, 
не говоря об операционных расходах, 
также являются серьёзным ограничи-
телем широкой эксплуатации арктиче-
ских ресурсов в ближайшем будущем. 

Процессы их эксплуатации в слож-
ных ледовых условиях Арктики связаны  
с большими рисками возникновения 
аварий, разливов нефти, нанесения 
ущерба арктическим флоре и фауне, не 
говоря о возможных последствиях таких 
происшествий для уклада жизни, куль-
туры и выживания коренных народов. 
Необходимость учитывать экологиче-
ские ограничители и строгие экологи-
ческие стандарты при круглогодичной 
добыче арктических ресурсов также 
оказывает сдерживающий эффект на 
промышленную деятельность человека 
в Арктике и повышает стоимость стра-
ховочных услуг и в конечном счёте из-
держки производства. 

Оценивая возможные перспективы 
разработки природных ресурсов арк-
тического шельфа с учётом названных 
проблем, можно прийти к выводу, что, 
несмотря на климатические изменения 
и тающие льды Арктики, какой-либо 
«нефтегазовой лихорадки» в арктиче-
ском Клондайке в ближайшие годы 
ожидать не стоит. Интерес различных 
игроков к Арктике, за исключением 
России, остаётся главным образом се-
зонным. 
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Summary
The author questions the indisputability of the Arctic’s existing climate change assessments and 

insists on the need to adjust the Arctic strategies of states to different scenarios of such changes. While 
not denying the impact of human society on the Earth’s climate, the author believes to be important not 
to limit research on its changes by exclusively natural-scientific aspects, but to include considerations 
concerning the influence of peculiarities of human society’s development on the climate. He thinks it is 
important to take into account the combine impact of the changing nature of contemporary industrial 
activity, of sources for energy supply, the on-going processes of building of “smart” economy and 
its innovative development, demographic changes, improvement of human capital as well as the 
impact of increased environmental consciousness of human beings on the global and Arctic climate. 
Despite the observed climatic changes in the Arctic, it remains ice-covered the major part of the year. 
Any commercially justified human activities in the Arctic must be based on the need to maintain a 
year-round exploitation of its resources and possibilities and to create the appropriate infrastructure, 
machinery and equipment. The author comes to the conclusion that the need to resolve these problems 
requires considerable financial resources and time. 
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