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предисловие

Материалы представленные в монографии подготовлены по результатам 
научных исследований, выполненных в рамках проекта Российского научного 
фонда «Программно-целевое управление комплексным развитием Арктиче-
ской зоны РФ».

Север и Арктика являются сегодня регионом мира, привлекающим вни-
мание полярных исследователей, экономистов, правительств многих стран, 
так как этот не до конца исследованный человеком регион представляет собой 
кладовую ценнейших природных ресурсов.

Регион является особенно привлекательным с точки зрения наличия в 
недрах арктических территорий энергетических ресурсов. По данным Геоло-
гической службы США (US GS) в Арктике может находиться до 25% всех не-
открытых запасов углеводородов мира.( Данные геологической службы США 
http://www.usgs.gov)

Целью материалов монографии является изложение результатов анализа 
проблем освоения Арктики с точки зрения выявления основных тенденций в 
развитии региона, влияния исторической компоненты на современный про-
цесс освоения Арктики, что определяет приоритетные направления деятельно-
сти правительств различных стран в отношении освоения Арктики и выявляет 
возможные области эффективного сотрудничества по разным направлениям. 

 В монографии рассматривается ряд проблем, возникающих в процессе 
деятельности человека в экологически хрупком, но богатом ресурсами регионе.

Проблемы конфликта интересов арктических стран, осваивающих террито-
рии и стран, желающих осваивать Арктические территории в современных усло-
виях глобализации.

(Справка. Термин «арктические государства» обозначает разные груп-
пы государств. Арктические государства: Дания, Канада, Норвегия, Россия, 
США, побережье которых выходит к Северному Ледовитому океану. К назван-
ным пяти относят еще Финляндию, Исландию и Швецию, территория кото-
рых пересекается Северным полярным кругом).

Многие проблемы развития Арктики требуют сотрудничества стран и ор-
ганизаций, так как совместные исследования в этой области могут привести к 
положительным результатам, как для каждой страны, таки для всех сотрудни-
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чающих стран. Но в связи с тем, что регион является очень перспективным и 
обладает огромным потенциалом в плане экономического развития, существу-
ют противоречивые интересы между странами, претендующими на освоение 
Арктической территории. На первый план освоения Арктической территории 
выдвигаются геополитические и геоэкономические факторы.

Проблемы хозяйственной деятельности в рамках концепции устойчивого 
развития с учетом экологических требований.

Арктический регион и северные территории характеризуются тяжелы-
ми климатическими условиями, удаленностью региона от наиболее развитых 
южных территорий стран, малонаселенностью и недостаточным уровнем ис-
следованности территорий для осуществления там стабильной экономической 
деятельности. Все это создает большие трудности для эффективного управле-
ния этими землями, а тем более для их хозяйственного освоения.

 Освоение экономического пространства Арктики требует использования 
передовых производственных технологий с учетом экологических требований 
и норм в рамках концепции мирового устойчивого развития. Для этого необхо-
дима четко продуманная стратегия, учитывающая риски, сопряженные с про-
цессом экономического освоения новых земель.

Проблемы коренных малочисленных народностей, проживающих на Аркти-
ческих территориях.

Проблемы связаны с инфраструктурным обустройством территорий, ре-
шением социальных и демографических проблем коренных народностей ар-
ктических регионов. Северные территории наименее развиты и их властные 
территориальные образования не имеют бюджетных возможностей финан-
сировать как дорогостоящие проекты, нацеленные на освоение Севера, так и 
проекты территориальных социальных систем (медицина и здравоохранение, 
школы, детские сады, дороги). 

Северные широты населены коренными народностями, которые были 
колонизированы более многочисленными нациями, пришедшими с юга и за-
пада. Сегодня коренные народности являются малочисленными народностями 
в составе более крупных государств. Коренные народы, живущие на севере, на-
селяли тундру и бореальные леса/тайгу – территории, которые не были пригод-
ны для ведения сельского хозяйства. Однако эти земли привлекают внимание 
своими природными ресурсами: ранее – пушниной и китовым жиром, позднее 
– древесиной, нефтью и газом, в наши дни – алмазами, нефтью и снова газом.

Коренные народности представлены в Арктическом Совете шестью орга-
низациями коренных народов Арктики и имеют специальный статус постоян-
ных участников, дающий право принимать решения вместе с правительствами 
стран-участников Арктического Совета.

 Проблемы управления развитием территорий арктических субъектов Рос-
сийской Федерации при индустриальном освоении Арктических территорий.

Грядущее масштабное индустриальное освоение Арктики потребует ре-
шения многих сложных задач, включая разработку новых высокоэффективных 
технологий, более совершенной организации производственной деятельности, 
эффективных способов материально-технического обеспечения удаленных 
объектов, использование транспортно-логистических возможностей северно-
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го морского пути, минимизацию воздействия на хрупкую экосистему.
Арктическая зона РФ включает территории субъектов Российской Фе-

дерации Мурманской области, некоторые территории республики Карелии, 
некоторые территории Архангельской области, некоторые территории Респу-
блики Коми, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, некоторые территории Красноярского края, некоторые территории 
Республики Саха (Якутия),Чукотский автономный округ. Роль каждого регио-
на в освоении Арктики зависит от перспективности природно-ресурсной базы 
региона и геополитических и геоэкономических условий.

Арктика в индустриальном освоении с позиций управления характеризу-
ется следующими общими признаками: 

• это комплексный тип управляемого объекта с включением в его состав 
нескольких взаимосвязанных более простых объектов, которые в свою 
очередь также рассматриваются как комплексные типы; 

• объект характеризуется необходимостью последовательного решения за-
дачи управления, т.е. поочередного выполнения основных действий для 
комплексного типа управляемого объекта и более простых объектов;

• задачи управления характеризуются иерархической структурой, т.е. под-
чиненностью подзадач, образующих более сложную задачу.

Одним из эффективных подходов управления подобными объектами яв-
ляется программно-целевое управление. Несмотря на то, что программно-це-
левое управление – это достаточно исследуемый подход, но применение его к 
такому сложному объекту, каким является Арктическая зона, его логическое 
обоснование для такого объекта недостаточно проработано. 

 Программно-целевое управление в проекте освоения Арктики 

(1) базируется на разработке комплексной целевой программы, включаю-
щей целевые программы (программы развития регионов, программы 
развития отраслей, программы развития объектов);

(2) отражает региональный аспект, отраслевой аспект и объектный аспект;

(3) позволяет выбирать различные варианты комплексного развития по 
продолжительности, по результатам, по затратам;

 (4) базируется на едином постоянно действующем органе управления ком-
плексным развитием, реализующем функции разработки программ, 
сбора информации, функцию контроля и мониторинга, для осуществле-
ния политики развития Арктической зоны, исходя из доминанты госу-
дарственных приоритетов. 

Следовательно, исследовательскими целями в рамках рассматриваемой 
проблемы являются:

a) разработка концептуальных положений и требований к методологии 
программно-целевого управления комплексным развитием Арктической зоны 
РФ, с учетом влияния факторов технологической, институциональной, эконо-
мической среды глобальной экономики, формирующих элементы геоэконо-
мической стратегии России для Арктической зоны; 
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b) обоснование условий, формирующих геоэкономическую стратегию РФ 
в Арктической зоне РФ, с учетом влияния факторов технологической, инсти-
туциональной, экономической среды глобальной экономики. Программно-
целевой подход рассматривается как эффективный способ достижения целей 
комплексного развития Арктической зоны РФ. 

Проблема проведения необходимого и достаточного объема фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований по накоплению знаний об объектах и 
процессах Арктической зоны.

Фундаментальные и прикладные научные исследования должны быть на-
правлены на следующие цели:

a) разработку средств надежного функционирования систем жизнеобеспе-
чения человека;

b) разработку средств производственной деятельности в природно-клима-
тических условиях Арктики;

c) разработку средств для решения задач обороны и безопасности;

d) создание современных геоинформационных основ управления арктиче-
скими территориями.

Вышеизложенные аргументы подчеркивают, что научные исследования – 
драйвер комплексного развития и освоения Арктической зоны РФ. 

Научный руководитель проекта РНФ 
«Программно-целевое управление 

комплексным развитием Арктической зоны РФ»,
академик РАН
В. В. Ивантер


