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Россия в XXI в. ведет интенсивные науч-
ные, экономические, транспортные иссле-
дования в Арктической зоне, чему способ-

ствуют определенные климатические условия. 
Одно из условий — сокращение ледового покрова 
в силу потепления, что приводит к увеличению 
эксплуатации морских судов в полярных водах 
и заставляет искать совершенно новый подход 
по экологическому использованию и охране бога-
тейших природных ресурсов Арктики. Аркти-
ческая зона становится мировым стимулятором 
для развития новых направлений в экономике.

Россия всегда является ключевым игроком 
в данном регионе и прилагает огромные уси-
лия в различных направлениях — от экономики 
до политики — чтобы сохранить за собой главен-
ствующую роль в Арктике. В связи с этим рас-
тёт обеспокоенность граничащих, региональных 
Арктических государств в экологических, эконо-
мических вопросах, тем самым побуждая Рос-
сию регулярно отстаивать на переговорах свои 
права на морские акватории, часть континенталь-
ного шельфа и природные ресурсы.

Особо экологически охраняемый рай-
он земного шара, общей площадью около 
22 млн кв км, представлен мощным промышлен-
ным комплексом России. Здесь добывается: нефть 
(80% от добычи), природный газ (93%), никель 
и медь (90%), алмазы и золото (33%), платина, 
кобальт, олово, марганец, уголь1.

1 Инновационное развитие экономики Севера: 
проблемы и перспективы. Материалы интернет-кон-
ференции. Федеральное Собрание РФ; Комитет Совета 
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Считается, что Северный морской 
путь — главная морская магистраль в россий-
ской Арктике. По магистрали перевозится лес, 
продукция машиностроения, газ, уголь, стройма-
териалы, продукты питания, пушнина. Он берет 
начало в Баренцевом море, далее следует в аква-
тории других морей — Карского, море Лапте-
вых — и продолжается в Восточно-Сибирском 
и Чукотском морях. В каждой из морских аква-
торий располагаются ключевые порты: Мурманск, 
Архангельск, восточнее — Диксон, в районе Ени-
сейского залива суда проходят через Дудинку 
и Игарку, заходя в море Лаптевых через Нор-
двик, затем Тикси (дельта Лены), Амбарчик (устье 
Колымы), а также Певек и порт в Провидении. 
Порты и объекты судоходной инфраструкту-
ры расположены у устья крупных рек, выпол-
няют функцию перевалочных пунктов для судов 
грузового назначения. 

По данным историко-правовых хроник пер-
вые описания российских пространств Арктики 
относятся к ХI—ХIII вв., к этому периоду относят-
ся высокоширотные плавания норманнов, иссле-
дования русских мореплавателей и путешествен-
ников, открытие ими новых земель в Северном 
Ледовитом океане, которые имели исторические 
и правовые последствия2. 

Федерации по делам Севера и малочисленных народов. 
М., 2007. С. 25.
2 См.: Брейтфус Л. О разграничении северной полярной 
области // Морской сборник. 1927. № 16. С. 3; Бейкер Д. 
История географических открытий и исследований. 
М.: Географгиз, 1950.
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Международные договоры данного регио-
на касались в основном вопросов установле-
ния границ морских владений государств. Так, 
Ярослав Мудрый с королем Норвегии Ола-
фом Трюкессоном в ХI в. установили грани-
цу по заливу Люген-фьорд3. При заключении 
в 1323 г. Ореховского договора со Швецией 
новгородский князь Юрии Данилович согла-
сился на перенос границы к востоку, в залив 
Варангер-фьорд, а также в 1326 г. был заклю-
чен договор с Норвегией, по которому заклю-
чившие его стороны рассматривали земли 
и омывающие их морские воды как общее 
целое. Площади, прилегающие к Северному 
Ледовитому океану в районе незамерзающе-
го Баренцева моря, а также расположенные 
в нем острова архипелага и его морские про-
странства уже в то время считались землями 
Новгородской Руси. Охраняли данные тер-
ритории и отражали морские и сухопутные 
набеги норвежцев военные дружины Вели-
кого Новгорода, что подтверждается дошед-
шими до нас дипломатическими документа-
ми ХIII—ХV вв.4 

В начале ХVI в. начинается период ограни-
чения доступа иностранцев на Русский Север. 
Так, в 1586 г. был издан указ о закрытии 
для иностранных торговых судов всех, за исклю-
чением Двинского (сейчас Архангельск), портов 
на Мурмане и в Подвинье. Согласно Тявзинско-
му договору России со Швецией 1595 г. ино-
странное судоходство в этом районе было пол-
ностью прекращено5. Указами Бориса Годунова, 
датированными 1601 г., 1602 г., 1603 г., предпи-
сывалось на северных морских коммуникациях 
организовать таможенные и пограничные служ-
бы, а также начать строительство мореходных 
патрульных и транспортных судов6. 

С оживлением торговли со странами Запад-
ной Европы со второй половины ХVII в., кото-
рая на тот момент велась только через един-
ственный морской порт Архангельск, русское 
правительство начинает открывать доступ ино-
странным судам и в другие порты русской 
Арктики. Огромное значение для данных тер-
риторий сыграли нормативные акты ХVIII 
в., в которых содержались правила по режи-
му использования акваторий полярных морей. 
В Указе Петра I от 13.08.1704 промысловым 

3 Энгельгарт А. П. Русский Север. СПб., 1896. 
Вып.  II. С. 1.
4 См.: Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. 
С.Н. Валка. М.—Л.,1949. С. 8-9; Устюжский летописный 
свод. М.-Л., 1950.
5 Сборник Русского императорского исторического 
общества. СПб., 1983. Т. ХХХVIII. С. 10. 
6 Башмаков П. И. Северный морской путь. Л., 1939. 
Кн. ХII.

компаниям князя Меньшикова и братьев Шафи-
ровых предоставлялись монопольные права 
на добычу морского зверя в водах, у побере-
жья и на островах Северного Ледовитого оке-
ана, а также запрещалось производить морской 
промысел иностранцам и всем другим «воль-
ным людям»7. Подтверждение исключительных 
прав России в акваториях Северного Ледовито-
го океана содержится и в Указе Императрицы 
Елизаветы Петровны от 11.03.1753, монополия 
на морские промыслы в данном районе переда-
валась компании графа Шувалова, запрещалось 
торговое мореплавание из Европы в Сибирь8. 

На рубеже ХVIII—ХIХ вв. появились норма-
тивные акты, регулирующие режим полярных 
пространств России в северо-восточном реги-
оне Арктического бассейна. Впоследствии, 
при заключении русско-американской (1824 г.), 
а затем и русско-английской (1825 г.) конвен-
ции о торговле, мореплавании и рыбной лов-
ле было установлено, что «меридиональная 
линия 141 градуса состоит в своем продол-
жении до Ледовитого океана гранича меж-
ду российскими и великобританскими вла-
дениями на твердой земле Северо-Западной 
Америки»9. Опираясь на нормативную базу 
России, после 1825 г. её владения простира-
лись на восток — от меридиана, проходяще-
го через Нордкап, до меридиана 141 западной 
долготы. Лишь после продажи в 1867 г. Росси-
ей Аляски эта северная территория сузилась 
до нынешних границ.

Большой объем законодательной базы 
о судоходстве в российском секторе Арктики 
был разработан и утвержден в начале XX в. Так, 
в 1912-1913 гг. была установлена и подтверждена 
12-мильная ширина территориальных вод госу-
дарства. Были разработаны и приняты доку-
менты, по которым вновь открытые остро-
ва и земли включались в территорию России. 
Например, таким документом являлась полу-
чившая «высочайшее соизволение» циркуляр-
ная депеша за подписью председателя Совета 
Министров и министра иностранных дел Рос-
сии от 20.09.1916, разосланная русским дипло-
матическим представительствам заграницей. 
В депеше говорилось о включении в состав 
территории Российской Империи ряда островов 
и земель, находящихся в Северном Ледовитом 

7 Полное собрание законов Российской Империи. Изд. 
1. Т. 4. № 1988. С. 264.
8 Приводится по рукописным материалам Адмиралтей-
ской коллегии. Фонды ЦГВА ВМФ, ф. 212, д. 23, отд. 
(1753), л. 44—52.
9 Собрание трактатов, конвенций и других актов, заклю-
ченных Россией с европейскими и азиатскими державами, 
а также с Северо-Американскими Соединенными Шта-
тами. СПб., 1845. С. 45—51.
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океане к северу от полуострова Таймыр, а так-
же вблизи острова Беннета (Новосибирский 
архипелаг). Ни одно из государств, которым 
была направлена нота, не выразило своего 
несогласия с содержанием ноты. Советское 
государство для закрепления территориальной 
целостности и предотвращения международных 
споров 04.11.1924 направило аккредитованным 
в Советском Союзе иностранным дипломати-
ческим представителям, а также представитель-
ствам целого ряда других государств меморан-
дум, в котором констатировалось нарушение 
иностранцами территориальных прав Сою-
за у северного побережья Сибири. При этом 
подтверждалась действительность нотифика-
ции русского правительства от 20.09.1916 о при-
надлежности нашему государству ряда арктиче-
ских территорий. 

Определяющее значение по территори-
альному делению Арктики между государ-
ствами сыграло постановление Президиума 
ЦИК от 15.04.1926, которое положило нача-
ло формированию концепции полярных сек-
торов. Сущность данной концепции заклю-
чается в том, что все земли и острова 
к северу от арктического побережья госу-
дарства в пределах сектора, образованно-
го таким побережьем и сходящимся в точке 
полюса соответствующими меридианами, счи-
таются входящими в состав территории это-
го государства10. Положения постановления 
Президиума ЦИК от 15.04.1926 основывались 
на историческом опыте и законодательной 
практике русского и советского государст-
ва, которые уже в то время соответствовали 
общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного морского права, а в последую-
щем также были подтверждены в Конвен-
ции об открытом море 1958 г. и Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. 

Большим достижением в сфере регулирова-
ния правого статуса Арктических территорий 
является Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г. (Ямайка). В настоящее время данная 
Конвенция ратифицирована 168 государствами, 
Российской Федерацией 26.02.1997, однако мно-
гие страны, подписавшие Конвенцию, не рати-
фицировали ее, в том числе США. 

Арктика включает в себя морские простран-
ства Северного Ледовитого океана и ряд при-
легающих к нему морей, а также островные 
и частично материковые территории России, 
США, Канады, Дании, Исландии, Норвегии, 
Швеции и Финляндии. На сегодня неоткры-
тых земель в Арктике просто нет, все сухопут-
ные территории являются частью территории 

10 Известия ЦИК и ВЦИК. 1926. 16 апр.; СЗ СССР. 
1926. № 32. Ст. 203.

одного из арктических государств. Статьями 
192, 234 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. закрепляется обязанность для грани-
чащих, региональных арктических государств 
защищать и сохранять морскую среду. Опре-
деляются права и обязанности прибрежных 
государств принимать и обеспечивать соблю-
дение недискриминационных законов и правил 
по предотвращению загрязнения морской среды 
с судов в покрытых льдами районах в пределах 
исключительной экономической зоны, где осо-
бо суровые климатические условия и наличие 
льдов, покрывающих такие районы в течение 
большей части года. Государства также могут 
принимать в отношении своей экономиче-
ской зоны соответствующие законы, правила 
для предупреждения загрязнения морской сре-
ды, определять меры, к которым могут прибе-
гать прибрежные государства для обеспечения 
выполнения своих прав, вплоть до возбужде-
ния разбирательства и задержания судов в соот-
ветствии со своим законодательством, в случае 
нарушения ими в исключительной экономиче-
ской зоне установленных норм и стандартов. 

Большое экономическое и правовое значе-
ние для северных территорий России имеет 
утвержденная Президентом РФ 20.02.2013 Стра-
тегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года, которая 
была принята во исполнение Основ государ-
ственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу. Так к приоритетным направ-
лениям развития Арктической зоны относится 
комплексное социально-экономическое разви-
тие региона, развитие науки и технологий, 
создание современной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры, обеспечение 
экологической безопасности, международное 
сотрудничество в Арктике, обеспечение военной 
безопасности, защиты и охраны государствен-
ной границы Российской Федерации в Арктике.

Стратегия развития Арктической зоны 
РФ и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года поделена на два этапа. 
На первом этапе (до 2015 г.) предполагалось 
провести гидрографические, геолого-геофизиче-
ские, картографические работы по подготовке 
материалов для обоснования внешней границы 
Арктической зоны России, реализацию целевых 
программ, финансируемых за счет средств раз-
личных бюджетов Российской Федерации и вне-
бюджетных источников, а также перспективных 
инвестиционных проектов в рамках государст-
венно-частного партнерства. Также первый этап 
предусматривал международно-правовое офор-
мление внешней границы, структурную пере-
стройку экономики России, создание единого 
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информационного пространства Арктической 
зоны. На втором этапе (до 2020 г.) предусма-
тривается обеспечение превращения Аркти-
ческой зоны России в ведущую стратегиче-
скую ресурсную базу страны, что в перспективе 
позволит сохранить роль ведущей арктической 
державы за Россией11.

Из анализа грузоперевозок по Северно-
му морскому пути видно, что в 80-е годы 
XX в. по нему перевозилось около 6 млн тонн 
грузов в год, в 1990 г. было перевезено 
5510,5 тыс. тонн. В силу исторических при-
чин в начале 90-х годов ХХ в. объем пере-
возимых грузов начал резко снижать-
ся. К 1995 г. он сократился до 2361,8 тыс. 
тонн в год и оставался на уровне 1,5—
2 млн тонн до 2010 г. В 2011 г. превышен обо-
рот 3 млн тонн груза в год, в 2014 г. около 
4 млн тонн. Современный уровень перевозок 
грузов по Северному морскому пути в Арк-
тике не достиг показателей середины 80-х 
годов ХХ в.12 Президент России Владимир 
Путин рассчитывает, что Северный морской 
путь будет стимулировать развитие регионов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведь раз-
витие единой арктической транспортной сис-
темы России в качестве национальной морской 
магистрали ориентировано на круглогодич-
ное функционирование, включающее в себя 
меридиональные речные и железнодорожные 
коммуникации, а также аэропортовую сеть. 
«Этот шаг позволит нарастить объем морских 
перевозок, будет укреплять позиции отечест-
венных судоходных компаний, создаст допол-
нительные возможности для обновления при-
надлежащего им флота, а для этого нужны 
законы. Соответствующий законопроект сей-
час рассматривается в Госдуме и рассчиты-
ваю, что уже в скором времени будет принят, 
и при этом суда под российским флагом долж-
ны быть наделены исключительным правом 
на перевозку различных грузов, в том числе 
углеводородов, а также хранение их в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации»13. 

Расстояние по Северному морско-
му пути — от Карских Ворот до бухты 
Провидения — составляет около 5,6 тыс. 

11 Шеломенцев В. Н. Правовые аспекты освоения раз-
работки и защиты Арктики // Научный вестник 
Московского государственного технического универ-
ситета гражданской авиации. 2015. № 216. С. 113—117.
12 Выступление министра иностранных дел РФ С. Лав-
рова на третьей министерской встрече «Северного 
измерения» в Брюселе,18.02.2013.
13 Совещание по вопросу стимулирования строитель-
ства судов и морской техники на судостроительном 
комплексе «Звезда», Приморский край, 2017 г.

км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Вла-
дивостока по Северному морскому пути состав-
ляет свыше 14 тыс. км, для сравнения через 
Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км. Но объ-
ем перевозимых грузов по Суэцкому каналу 
находится на отметке, примерно, 1 млрд тонн 
в год, что намного превышает уровень пере-
возок по Северному морскому пути и в Арк-
тике в целом. Согласно стратегическим рас-
четам одним из опорных пунктов экономики 
и освоения Северного морского пути может 
стать судостроительный комплекс «Звезда», 
территориально находящийся в Большом Кам-
не. После ввода в эксплуатацию он станет 
первой в России верфью крупнотоннажного 
судостроения, мощность переработки достиг-
нет до 330 тыс. тонн стали в год. Верфь будет 
выпускать целую линейку средне и крупно-
тоннажных судов и морской техники, вклю-
чающей танкеры, газовозы, элементы буровых 
платформ, суда снабжения и сейсморазвед-
ки. Согласно перспективам развития регио-
на и выхода его на позитивную экономику 
судостроительной компании до 2035 г. следу-
ет ввести в эксплуатацию 188 морских судна, 
а для этого нужны законодательные изменения, 
о чем говорил глава государства.

Интересы России связаны также с сохра-
нением благоприятного состояния природы, 
ее качественных и количественных характери-
стик. Это может быть обеспечено посредством 
законодательного регулирования взаимоотноше-
ний человека с природой в процессе удовлет-
ворения его потребностей за счет использова-
ния природных ресурсов. При этом необходимо 
соблюдать природные циклы и способы ее раз-
вития и самовосстановление, а также оберегать 
и охранять природу от губительных воздей-
ствий человеческой деятельности, и не допу-
скать истощение земных ресурсов. В Российской 
Федерации в соответствии со ст. 42 Конститу-
ции РФ каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещении ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением. Благоприятной 
признается такая окружающая среда, которая 
способна удовлетворять экологические, физиоло-
гические, экономические, эстетические и иные 
потребности человека14. 

Круглогодичное присутствие ледников 
на суше, низкий радиационный баланс, при-
сутствие подземных льдов, безлесье суши, 
покрытие морских акваторий льдами позволяют 
отнести Арктику к особой природной области. 

14 Шеломенцев В. Н. Правовой статус и экологиче-
ский режим Арктики // Аграрное и земельное право. 
2015. № 3(123). С. 94—98.
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Коренное население Арктики — более 30 наро-
дов, которые говорят на нескольких десятках 
языков. Для России Арктика представляет осо-
бый интерес в силу того, что общая площадь 
владений России в Арктике составляет около 
4,1 млн кв км (18% от всей территории Рос-
сии). Из них — 2,2 млн кв км суши, на кото-
рых проживает около 2,5 млн человек (более 
55% населения всей Арктики). 

На данный момент первоочередной задачей 
в освоении Арктики является развитие Бованен-
ковского месторождения нефти и газа, располо-
женного в Ямало-Ненецком округе, что предо-
пределит перспективы экономического развития 
России. По прогнозам, Россия планирует потра-
тить около 5 трлн руб. до 2030 г. на 150 проек-
тов по развитию Арктики15. 

В соответствии со ст. 234 Конвенции 
ООН по морскому праву суверенитет государ-
ства в Арктике распространяется и на исклю-
чительную экономическую зону, установленную 
в 200 миль, начиная от внешних границ терри-
ториальных вод, а также на континентальный 
шельф на расстоянии в 150 миль, при условии, 
что государством будет доказано, что морское 
дно является продолжением берега. Российская 
Федерация первой направила в 2001 г. пред-
ставление в комиссию ООН о расширении сво-
их внешних границ по арктическому шельфу, 
согласно которой подводные хребты Ломоносова 
и Менделеева являются продолжением Сибир-
ской континентальной платформы, а также 
об участке в Охотском море. Данная заявка была 
отклонена в 2002 г. в связи с недостаточным 
объемом информации16. Доработав и приведя 
требующие дополнительные доказательства обо-
снования правоты своих требований по аркти-
ческому шельфу, Россия вновь подала заявку. И 
в начале 2014 г. Комиссия ООН по границам 
континентального шельфа приняла решение, 
по которому увеличила территорию России, 
в результате чего Охотское море стало полно-
стью принадлежать России. Площадь нашей 
страны выросла на 52 тыс. кв км. Эта аквато-
рия очень богата промысловыми видами рыб, 
а дно участка, по предварительным данным, 
содержит около миллиарда тонн нефти и газа. 
Кроме того, эксперты указывают, что это реше-
ние является поворотным моментом для став-
шего вполне реальным международного 
признания за Россией тянущегося до Север-
ного полюса Хребта Ломоносова в Арктике. 

15 Совещание по вопросу стимулирования строитель-
ства судов и морской техники на судостроительном 
комплексе «Звезда», Приморский край, 2017 г.
16 Липски С. А.    Особенности современного этапа 
земельной реформы // Экономист. 2002. № 10. С. 77—87.

Это означает, что северные границы Рос-
сии вернутся к очертаниям времен Совет-
ского Союза (тогда от Кольского полуострова 
линия государственной границы шла к Север-
ному полюсу, а от него — к Берингову 
проливу)17. Планомерно ведя работу по при-
менению норм Конвенции, Россия презенто-
вала в феврале 2016 г. в ООН заявку, кото-
рая доказывает, что продолжением Сибирской 
континентальной платформы является кон-
тинентальный шельф Северного Ледовитого 
океана, и устанавливает границы в 350 миль 
от внешней границы территориальных вод, 
или в 100 миль от изобаты, в случае если 
изобата расположена дальше расстояния 
в 250 миль от внешних границ территори-
альных вод. При положительном рассмотре-
нии заявки площадь арктической зоны Рос-
сии с нынешних 4,1 млн кв км увеличится 
до 5,3 млн кв км. 

Оживленные споры на протяжении все-
го периода времени со дня подписа-
ния в 1990 г. вызывает Соглашение между 
США и СССР о линии разграничения мор-
ских пространств, которое, безусловно, нару-
шает национальные интересы России. В соот-
ветствии с этим соглашением 70% территории 
Берингова моря находится под суверените-
том США, получивших на 13 тыс. кв морских 
миль больше в связи с проведением линии раз-
граничения не на равном расстоянии между 
побережьями. Такая схема была использована 
в силу того, что за основу составления дан-
ного соглашения была взята граница, кото-
рая была установлена Договором об уступ-
ке российских северо-американских колоний 
1867 г., так как это подтверждало признание 
США права России на владение арктическими 
территориями. Факт признания США границ 
морских владений СССР в Чукотском море и 
в Северном Ледовитом океане планировался 
использоваться советскими властями как допол-
нительный аргумент во время аналогичных 
переговоров с Норвегией по спору разграни-
чения Баренцева моря и Северного Ледовитого 
океана, но это себя не оправдало. Однако стоит 
отметить, что данное соглашение не было рати-
фицировано ни СССР, ни Россией, и в настоя-
щее время оно временно применяется на основе 
обмена нотами между СССР и США. 

Развитие арктической инфраструкту-
ры, увеличение количества морских судов, 
а также их эксплуатация во льдах предъяв-
ляют повышенные требования как к самим 
судам, так и к судоводителям. На между-
народной конференции по Арктическому 

17 Липски С. А.   Тенденции и перспективы в развитии 
земельного законодательства. М.: Русайнс, 2015. 220 с.
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океану 1971 г. было сказано, что в будущем 
при составлении любого режима в число объ-
ектов, подпадающих под контроль, могут 
быть включены: соответствующая конструк-
ция и оборудование судов; соответствующие 
навигационные приборы; предъявление соот-
ветствующих требований к командному соста-
ву судов. Эти положения нашли продолжение 
в работе Международной морской органи-
зации. Комитет по безопасности на море 
ИМО на 76-й сессии (2—13.12.2002) и Коми-
тет по защите морской среды ИМО на 48-й 
сессии (7—11.10.2002) утвердили «Руководство 
для судов, плавающих в арктических льдах». 
Комитет по безопасности на море на 86-й 
сессии 27.05—05.06.2009 утвердил пересмо-
тренное «Руководство для судов, плавающих 
в полярных водах». 

С учетом уязвимости Арктики, с экологиче-
ской точки зрения, может возникнуть вопрос 
об объявлении ее как «специального района», 
что подразумевает повышенную ответствен-
ность приарктических государств за сохране-
ние природной среды и контроль за экологи-
ческими последствиями любой деятельности, 
осуществляемой в пределах их юрисдикции. 
В целях усиления контроля за экологическим 
состоянием и эксплуатацией судов в Аркти-
ке с 01.01.2017 вступил в действие Полярный 
кодекс (Международный кодекс для судов, 
эксплуатирующихся в полярных водах, при-
нят 21.11.2014)18, разработка которого велась 
с 1993 г. Он представляет собой набор поло-
жений, регламентирующих работу судов в водах 
Арктики и Антарктики. Данный Международ-
ный кодекс описывает правовые и технические 
нормы при строительстве и проектировании 
в полярных регионах, проведение поисково-
спасательных операций, экологические нормы 
для судов, эксплуатируемых в полярных водах, 
и разработан с целью дополнения существую-
щих инструментов ИМО для повышения без-
опасности эксплуатации судов и ограниче-
ния влияния на людей и окружающую среду 
в удаленных, уязвимых и потенциально отли-
чающихся суровым климатом полярных водах. 
Кодексом признается, что эксплуатация судов 
в полярных водах может наложить дополни-
тельные требования на суда, их системы и экс-
плуатацию, полярные воды предъявляют допол-
нительные навигационные требования сверх 
тех, которые характерны для повседневной 
практики, что сообщество прибрежных наро-
дов Арктики и полярные экосистемы уязви-
мы в отношении такой деятельности человека, 
как судоходство. В Кодексе подчеркивается связь 

18 Резолюция MSC.385(94), вступила в действие 
01.01.2017.

между дополнительными мерами безопасности 
и защитой окружающей среды, поскольку любая 
мера безопасности, предпринятая с целью сни-
жения вероятности чрезвычайного происшест-
вия, с очевидностью явится весьма полезной 
и для сохранения окружающей среды, а также 
посредством учета и исключения видов риска, 
характерных для полярных вод. 

С принятием Федерального закона 
от 28.07.2012 № 132-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государст-
венного регулирования торгового мореплава-
ния в акватории Северного морского пути» 
был завершен очередной этап упорядоче-
ния российского законодательства в сфере пра-
вового регулирования плавания судов в мор-
ских пространствах, прилегающих к северному 
побережью Российской Федерации. Многие 
нормы данного закона носят бланкетный харак-
тер, и в ближайшее время предстоит разрабо-
тать целый ряд нормативно правовых актов 
по данному направлению. 
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