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помогут определить 
ученые

Границы в арктике 

9 февраля 2016 года в Нью-Йорке в ходе 40-Й сессии комиссии ооН  
по граНицам коНтиНеНтальНого шельфа россиЙская делегация во главе  
с миНистром природНых ресурсов и экологии рф сергеем доНским  
представила Новые обосНоваНия заявки На расширеНие вНешНих граНиц 
коНтиНеНтальНого шельфа россии в северНом ледовитом океаНе

Арктика — северная полярная область 
Земли, включающая окраины матери-
ков Евразии и Северной Америки, поч-
ти весь Северный Ледовитый океан с 
островами, за исключением прибреж-
ных островов Норвегии, а также при-
легающие части Атлантического и Ти-
хого океанов. Ее площадь составляет 
около 27 млн кв. км (некоторые ученые 
ограничивают Арктику с юга Север-
ным полярным кругом, в этом случае 
ее площадь составляет 21 млн кв. км). 
В Арктику выходят своими границами 
пять государств: Россия, Канада, 
США, Норвегия и Дания.
Общая протяженность арктического по-
бережья — 38 700 км. Максимальную 
протяженность границ в Арктике имеет 
Россия — 22 600 км. Еще три государ-

ства — Исландия, Швеция и Финлян-
дия — не имеют в Арктике океаниче-
ских границ, однако тоже считают себя 
приарктическими государствами.
По данным Геологической службы 
США, подо льдами Арктики залегает 
около 22% мировых неразведанных 
ресурсов углеводородов: 90 млрд бар-
релей нефти (13% мировых неразве-
данных запасов), 48,3 трлн кубоме-
тров природного газа (30% мировых 
неразведанных запасов), 44 млрд 
баррелей газоконденсатов (20% ми-
ровых неразведанных запасов). При 
этом 84% ресурсов находится на 
шельфе Северного Ледовитого океана 
и лишь 16% — на сухопутной терри-
тории арктических государств в пре-
делах Северного полярного круга. 

Международно-правовой статус  
арктики
Международного договора, определяющего пра-
вовой статус Арктики, в настоящее время не су-
ществует. Правовой статус Арктики регулирует-
ся нормами международного права, националь-
ными законодательствами арктических госу-
дарств и двусторонними соглашениями.

В 1909 году Канада стала первой страной, за-
явившей свои претензии на территории между 
Северным полюсом и своим северным побере-
жьем. В мае 1925 года Канада приняла специ-
альный закон, закрепивший ее право на аркти-
ческий сектор. На следующий год Советский Со-

юз объявил своей всю территорию от Северного 
полюса до материковой части СССР. Дания, Нор-
вегия и США не принимали специальных актов 
по арктическим районам, прилегающим к их 
территории, однако законодательство этих стран 
о континентальном шельфе, экономических и 
рыболовных зонах распространяется в том числе 
и на арктические районы. Таким образом, к сере-
дине 1920-х годов Арктика была фактически по-
делена на пять секторов ответственности между 
США, Россией, Норвегией, Канадой и Данией.

В 1982 году была принята Конвенция ООН по 
морскому праву, согласно которой территория 
государства включает лишь шельф, тогда как зо-
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источник: российский совет по международным делам

по данным геологической службы сша, подо льдами  
арктики залегает около 22% мировых неразведанных  
ресурсов углеводородов. при этом 84% ресурсов находит-
ся на шельфе северного ледовитого океана
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на за пределами шельфа объявляется междуна-
родной. Статья 76 Конвенции автоматически 
устанавливает границы шельфа, принадлежа-
щего прибрежному государству, на расстоянии  
200 морских миль от берега, однако предостав-
ляет государству право претендовать на шельф, 
простирающийся за эту границу. Для реализа-
ции этого права стране необходимо подать науч-
но обоснованную заявку в специальный между-
народный орган — Комиссию ООН по границам 
континентального шельфа (создана в 1997 г.). 
Прежде чем подать заявку на расширение шель-
фа, государство должно урегулировать спорные 
вопросы с другими заинтересованными страна-
ми. Рассмотрев представленные данные, Комис-
сия выносит рекомендации, на основании кото-
рых государства затем устанавливают границы.

Международное взаиМодействие  
в арктике
В настоящее время основной дискуссионной 
платформой для международного взаимодей-
ствия в Арктике является созданный в 1996 году 
Арктический совет — межправительственная 
организация, главными задачами которой явля-
ются решение проблем окружающей среды в ар-

ктическом регионе и всесторонняя поддержка 
коренных народов. Постоянными членами сове-
та являются  Дания, Исландия, Канада, Норве-
гия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 

Помимо документов Арктического совета, 
приарктические страны приняли Нуукскую де-
кларацию об окружающей среде и развитии в 
Арктике (1993), программу по сотрудничеству в 
военной области и по вопросам охраны окружаю-
щей среды в Арктике (1996; в 2003 г. к документу 
присоединилась Великобритания), Илулиссат-
скую декларацию о готовности сотрудничать в 
Арктике на основе международного права (2008).

Приарктические государства сотрудничают 
и вне рамок Арктического совета. Так, с 1993 го-
да делегации из России, Канады, США, Дании, 
Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, а 
также представители ЕС принимают участие в 
конференциях парламентариев Арктического 
региона; с 2005 года проводится ежегодная 
Конференция по проблемам судоходства в Ар-
ктике (Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия, 
ФРГ, Канада, США); в 2008 и 2010 годах состоя-
лись встречи так называемой «Арктической пя-
терки» (главы МИД РФ, Канады, США, Дании 
и Норвегии). В апреле 2012 года на канадской 

авиабазе Goose Bay прошла первая встреча ми-
нистров обороны и начальников генштабов, в 
которой приняли участие представители Кана-
ды, США, России, Норвегии, Дании, Швеции, 
Финляндии и Исландии. Были обсуждены, в 
частности, вопросы проведения поисково-спа-
сательных операций в Арктике.

история вопроса о внешней Границе 
арктическоГо шельфа
На сегодняшний день между арктическими госу-
дарствами существуют некоторые расхождения 
относительно границ арктического шельфа в Се-
верном Ледовитом океане. Они связаны с приме-
нением различными государствами разных прин-
ципов проведения разграничительных линий по 
дну океана: равной удаленности, секторального, 
по границам континентального шельфа. Так, в на-
стоящее время Россия, Дания и Канада выдвига-
ют различные аргументы относительно принад-
лежности хребта Ломоносова.

В 2001 году Россия первой направила в Ко-
миссию представление (заявку) о внешних гра-
ницах шельфа, где указывается, что хребты 
Менделеева и Ломоносова, располагающиеся на 

дне океана, являются неотъемлемой частью ев-
разийской континентальной платформы, то 
есть продолжением России (также в заявке шла 
речь об участке в Охотском море). В 2002 году 
Комиссия пришла к выводу, что представлен-
ные данные недостаточны для классификации 
указанных в заявке участков в качестве россий-
ского континентального шельфа, в связи с чем 
возникла необходимость представить дополни-
тельное обоснование. В марте 2014 года Комис-
сия удовлетворила содержащееся в заявке тре-
бование России по расширению 200-мильной 
экономической зоны за счет участка континен-
тального шельфа в Охотском море площадью 
примерно 50 тыс. кв. км. 

Дания со своей стороны выдвигает гипотезу, 
согласно которой хребет Ломоносова — это про-
должение Гренландии, которая является дат-
ской территорией. В целом Дания претендует 
на территорию более 1 млн кв. км. Страна по-
дала в Комиссию четыре заявки по спорным 
участкам шельфа вокруг Фарерских островов и 
Гренландии (в апреле 2009 г., в декабре 2010 г., 
в июне 2012 г. и в ноябре 2013 г.). Если заявка от 
2013 года будет удовлетворена, Дания получит 
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схеМа основных структурно-тектонических элеМентов российской зоны арктики
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62 тыс. кв. км к северо-востоку от Гренландии.
Канада, присоединившаяся к Конвенции в 

2003 году, считает, что хребет Ломоносова берет 
начало на американском материке. В 2013 году 
Канада, подав заявку на расширение шельфа в 
Атлантическом океане, одновременно уведоми-
ла Комиссию, что позднее представит заявку с 
притязаниями на часть морского дна за преде-
лами 200-мильной исключительной экономиче-
ской зоны в Северном Ледовитом океане. В 2014 
году Канада направила два ледокола в шестине-
дельную экспедицию в район хребта Ломоносо-
ва с целью сбора научных данных в поддержку 
будущей заявки.

В апреле 2009 года Комиссия ООН по грани-
цам континентального шельфа одобрила заявку 
Норвегии (подана в декабре 2006 г.) на увеличе-
ние своей исключительной экономической зоны 
на 235 тыс. кв. км в отдельных районах Север-
ного Ледовитого океана, Норвежского и Барен-
цева морей. Предел норвежского шельфа достиг 
точки 84°43ʹ северной широты, находящейся 
примерно в 600 км от Северного полюса. Это бы-
ло первым положительным решением Комис-
сии для арктического региона.

США вообще не являются участником Кон-
венции по морскому праву и не могут подавать 
заявки на расширение своих арктических гра-
ниц в Комиссию ООН.

российская заявка и новые  
арГуМенты ученых
В декабре 2001 года Россия подала в Комиссию 
первую заявку о расширении своего арктическо-
го шельфа. В качестве обоснования приводились 
данные, указывающие, что подводные хребты 
Менделеева и Ломоносова являются продолже-
нием Сибирской континентальной платформы. В 
2002 году Комиссия ООН пришла к выводу, что 
представленные сведения недостаточны для 
классификации указанных в заявке участков в 
качестве российского континентального шельфа.

В рекомендациях Комиссии по первой рос-
сийской заявке основные замечания по суще-
ству касались хребта Ломоносова и поднятия 

Менделеева, которые рассматривались в каче-
стве подводных возвышенностей по пункту 6 
статьи 76 Конвенции, являясь естественными 
компонентами материковой окраины. В отно-
шении них Комиссия посчитала, что с учетом 
материалов, содержащихся в заявке, хребет Ло-
моносова не может однозначно рассматриваться 
в качестве подводной возвышенности. Комис-
сия также сделала заключение, что с учетом со-
временного состояния научных знаний хребто-
вый комплекс Альфа-Менделеева также не мо-
жет однозначно рассматриваться в качестве 
подводного продолжения материка.

Чтобы доказать, что Россия имеет право 
претендовать на арктические территории за 
пределами 200-мильной зоны, российские уче-
ные несколько лет проводили исследования. 
Под руководством академика Николая Лавёро-
ва был создан коллектив из специалистов не-
скольких академических институтов. В работе 
также участвовали институты Минприроды 
РФ. Общее руководство подготовкой российской 
заявки было поручено Юрию Казмину, извест-
ному специалисту в вопросах морского права, 
он многие годы был членом Комиссии ООН по 
границам континентального шельфа.

В 2005–2015 годах была проведена обширная 
работа по уточнению данных. Всего было осу-
ществлено девять уникальных комплексных гео-
лого-геофизических экспедиций с использовани-
ем научно-исследовательских и атомных ледоко-
лов, а также научно-исследовательских подво-
дных лодок и специально переоборудованного 
для сейсмических работ ледокольного научно-
исследовательского судна «Академик Федоров», 
в результате которых были осуществлены проме-
ры морского дна, сейсмические исследования, 
собраны образцы донных отложений с глубины 
нескольких километров. Сводная батиметрия и 
сейсмические профили установили четкий при-
знак того, что хребет Ломоносова, поднятие Мен-
делеева, Чукотское поднятие и разделяющие их 
котловина Подводников и Чукотская впадина со-
стоят из единого консолидированного блока кон-
тинентальной земной коры — Комплекса Цен-

трально-Арктических подводных поднятий, воз-
вышающегося до 1,5 км над уровнем глубоковод-
ного морского дна Канадского бассейна и котло-
вины Амундсена. Этот блок представляет собой 
компонент материковой окраины Северного Ле-
довитого океана и является естественным про-
должением материковой окраины Евразии. 

Батиметрические и сейсмические исследова-
ния свидетельствуют о естественном морфологи-
ческом продолжении, без следов какого-либо 
прерывания или тектонизма, мелководных 
шельфов Восточно-Сибирского и Чукотского мо-
рей на хребет Ломоносова и поднятие Менделее-

ва. Данные сейсмических глубинных зондирова-
ний методом преломленных и отраженных волн 
дают свидетельства естественного продолжения 
осадочного чехла и земной коры от мелководного 
шельфа до подводных возвышенностей и пони-
жений котловины Подводников и Чукотской 
впадины в Амеразийском бассейне.

На основании проведенных исследований  
9 февраля 2016 года в Нью-Йорке российской де-
легацией было подано «Частичное пересмотрен-
ное представление Российской Федерации в Ко-
миссию по границам континентального шельфа 
Российской Федерации в Северном Ледовитом 

Чтобы доказать, что россия имеет право претендовать  
на арктические территории за пределами 200-мильной зоны, 
российские ученые несколько лет проводили исследования 

за яв ленн а я россией в за явке внешняя Гра ниц а континента льноГо ше льфа

линия и точки вгкш российской федерации
линия и точки разграничений морских пространств  
российской федерации и королевства Норвегии  
в северном ледовитом океане по договору  
от 15 сентября 2010 г.

линия 200-мильной исключительной  
экономической зоны

участок секторальной линии, утвержденной указом 
президиума верховного совета ссср № 8908  
от 21 февраля 1979 г.
линия разграничения морских пространств  
между ссср и сша в Чукотском море  
и беринговом море по договору 1990 г.
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океане». В случае одобрения этого документа 
площадь российского шельфа должна увели-
читься на 1,2 млн кв. км., и Российская Федера-
ция получит право на разработку ресурсов, объ-
ем которых, по оценкам Минприроды, составля-
ет примерно 5 млрд тонн условного топлива. 

Выступая с докладом на 40-й сессии Комис-
сии по границам континентального шельфа гла-
ва российской делегации Министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сказал: 
«Заявка на установление внешней границы в Се-
верном Ледовитом океане исходит из научного 
понимания, что составные части Комплекса 
Центрально-Арктических подводных поднятий 
имеют континентальную природу и относятся по 
пункту 6 статьи 76 Конвенции к подводным воз-
вышенностям, являющимся естественными 
компонентами материковой окраины. В частно-
сти, к данным структурам относится хребет Ло-
моносова, поднятие Менделеева-Альфа, Чукот-
ское поднятие и разделяющие их котловина Под-
водников и Чукотская котловина. К ним не при-
меняется дистанционный лимит 350 морских 
миль от исходных линий».

Район морского дна Северного Ледовитого 
океана, рассматриваемый в частичной пересмо-
тренной заявке, охватывает геоморфологиче-

ский шельф российских арктических окраинных 
морей, часть Евразийского бассейна (котловины 
Нансена и Амундсена, хребет Гаккеля) и цен-
тральную часть Амеразийского бассейна в соста-
ве котловины Макарова и Комплекса Централь-
но-Арктических подводных поднятий, в который 
входят хребет Ломоносова, котловина Подводни-
ков, поднятие Альфа-Менделеева, Чукотская 
впадина и Чукотское поднятие.

Частичная пересмотренная заявка Россий-
ской Федерации на установление внешних гра-
ниц континентального шельфа (ВГКШ) в Ар-
ктике исходит из научного понимания того, что 
составные части Комплекса Центрально-Аркти-
ческих подводных поднятий, а именно хребет 
Ломоносова, поднятие Альфа-Менделеева,  
и Чукотское поднятие и разделяющие их котло-
вина Подводников и Чукотская впадина имеют 
континентальную природу своего образования 
и относятся, в соответствии с  пунктом 6 статьи 
76 Конвенции по морскому праву, к подводным 
возвышенностям, являющимся естественными 
компонентами материковой окраины, к кото-
рым не применяется дистанционный лимит 350 
морских миль от исходных линий.

Российские арктические экспедиции под-
твердили, что этот шельф является продолже-
нием Евразийского континента. В процессе ис-
следований было выдвинуто несколько новых 
теорий об эволюции земной коры, разработана 
новая геодинамическая модель формирования 
Арктического бассейна. Окончательное реше-
ние по российской заявке будет принято ООН  
в течение нескольких лет.

Отвечая на вопросы журналистов, Министр 
природных ресурсов и экологии РФ Сергей Дон-
ской сказал: «Заявка у нас самая большая по 
площади. Материалов очень много. Я знаю, что 
некоторые эксперты в Комиссии ООН скептиче-
ски смотрят на те материалы, которые мы пред-
ставили. Наша задача доказать. У нас на сегод-
няшний день хорошо подготовленный материал, 
с которым можно работать и который можно до-
казывать. Мы это будем активно делать». 

в процессе исследований было выдвинуто несколько новых 
теорий об эволюции земной коры, разработана новая  
геодинамическая модель формирования арктического 
бассейна

CхеМа оБразования Бассейнов северноГо ле довитоГо оке ана

новая геодинамическая модель формирования Арктического бассейна

оценив поданную в 2001 году рос-
сией заявку, Научно-техническое 
руководство комиссии по границам 
континентального шельфа в 2002 
году сформулировало точку зрения 
о том, что комплекс поднятий аль-
фа-менделеева сформировался как 
большое вулканическое океаниче-
ское плато, построенное на океани-
ческой коре канадского бассейна 
после его открытия в результате 
прохождения магматической «горя-
чей точки». однако научные данные, 
полученные в период 2002–2015  го-
дов, не подтверждают эту точку зре-
ния. для обоснования заявки рос-
сийскими учеными была разработа-
на и предложена геодинамическая 
модель эволюции арктического бас-
сейна с учетом новых данных.
данные сейсмических исследований 
(разрезы мов-огт) четко иллюстри-
руют, что шельф восточно-сибирско-
го моря, хребет ломоносова, котлови-
на подводников, поднятие альфа-
менделеева, Чукотская впадина и  
Чукотское поднятие — это структуры 
рифтового растяжения, что является 
важным фактором в отношении про-
исхождения и тектонической эволю-
ции амеразийского бассейна. вся 
площадь центрально-арктических 
поднятий характеризуется наличием 
сбросов, грабенов, полуграбенов, 
синрифтовых осадков и других струк-

тур растяжения земной коры. батиме-
трические и сейсмические данные 
указывают на примерную ориентацию 
в направлении север–юг структур, 
сформированных вдоль зон широтно-
го растяжения, что схоже с направле-
ниями, закартированными на прилега-
ющих мелководных шельфах и суше 
российской арктики.

предлагается трехстадийная мо-
дель образования арктического 
бассейна. 
Стадия 1. зарождение северного 
ледовитого океана явилось резуль-
татом открытия канадского бассейна 
в течение поздней юры – раннего 
мела как задугового бассейна с зо-
ной субдукции в тихом океане. от-
крытие канадского бассейна проис-
ходит в результате ротации блока 
«арктическая аляска – Чукотка» 
против часовой стрелки на 66° от ар-
ктической канады с центром враще-
ния в районе устья р. маккензи по 
трансформному разлому, вдоль вос-
точного края поднятия альфа-мен-
делеева и Чукотского поднятия. по-
сле раскрытия канадского бассейна 
современный комплекс центрально-
арктических поднятий стал частью 
сибирского шельфа и, соответствен-
но, естественным компонентом кон-
тинентальной окраины Чукотско-си-
бирской плиты.

Стадия 2. в этот период происходит 
образование внутрибассейновых под-
водных поднятий в результате рифто-
вого растяжения континентальной ко-
ры от хребта ломоносова на восток. в 
области шельфовых морей от моря 
лаптевых до Чукотского моря рифтинг 
начался по всей территории одновре-
менно примерно в середине апта. при 
этом большинство рифтов имело ме-
ридиональное простирание. одновре-
менно с этим растяжение и рифтинг 
проявились в котловине подводников 
и Чукотской котловине, что привело к 
их погружению и зарождению на их 
фоне поднятий альфа-менделеева и 
Чукотского. в период 130–110 млн лет 
широко проявился плюмовый магма-
тизм первой фазы развития. одновре-
менно с началом магматической дея-
тельности проявились рифтинг и рас-
тяжение утоненной и прогретой ли-
тосферы. в таких условиях растяже-
ние коры могло достигать 50–100% и 
более. вторая фаза траппового маг-
матизма проявилась в позднем мелу в 
интервале 90–80 млн лет. рифтогенез 
на этой стадии имел сдвиговую со-
ставляющую в современном припо-
люсном районе, что привело к обра-
зованию котловины макарова как 
присдвигового бассейна (110–80 млн 
лет). после проявления второй фазы 
магматизма в позднем мелу происхо-
дит погружение комплекса централь-
но-арктических поднятий, и начинает-
ся процесс осадконакопления в позд-
нем мелу-палеогене. 
Стадия 3. в результате спрединга 
вдоль хребта гаккеля, начавшегося  
56 млн лет назад, происходит раскры-
тие евразийского бассейна. хребет 
ломоносова откалывается и отходит 
от баренцево-карского шельфа. он 
становится составной частью ком-
плекса центрально-арктических под-
нятий. в амеразийском бассейне про-
должается рифтогенез и растяжение в 
пределах Чукотского нагорья, подня-
тия альфа-менделеева, в котловине 
подводников и Чукотской котловине, а 
также на хребте ломоносова. тектони-
ческая активность затухает в среднем 
миоцене до образования верхнего, 
тектонически ненарушенного гемипе-
лагического осадочного чехла, покры-
вающего почти всю площадь поднятия 
альфа-менделеева, хребта ломоно-
сова и Чукотского поднятия, а также 
котловин подводников и Чукотской.

стадия 1 стадия 2 стадия 3
150–130 ma 130–60 ma 60 ma – наст. время

1-я  фаза  
траппового 
вулканизма

2-я фаза  
траппового 
вулканизма

проверка глубоководной буровой  установки гбу-2 перед спуском
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