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А́рктика  — единый физико-
географический 
район Земли  — единый 
физико-географический 
район Земли, примыкающий 
к Северному полюсу  — 
единый физико-
географический 
район Земли, примыкающий 
к Северному полюсу и 
включающий окраины 
материков  — единый 
физико-географический 
район Земли, примыкающий 
к Северному полюсу и 
включающий окраины 
материков Евразии  — 
единый физико-
географический 
район Земли, примыкающий 
к Северному полюсу и 
включающий окраины 
материков Евразии и Северн
ой Америки  — единый 
физико-географический 
район Земли, примыкающий 
к Северному полюсу и 
включающий окраины 
материков Евразии и Северн
ой Америки, почти 
весь Северный Ледовитый 
океан  — единый физико-
географический 
район Земли, примыкающий 
к Северному полюсу и 
включающий окраины 
материков Евразии и Северн
ой Америки, почти 
весь Северный Ледовитый 
океан с островами (кроме 
прибрежных 
островов Норвегии  — 
единый физико-
географический 
район Земли, примыкающий 
к Северному полюсу и 
включающий окраины 
материков Евразии и Северн
ой Америки, почти 
весь Северный Ледовитый 
океан с островами (кроме 
прибрежных 
островов Норвегии), а также 
прилегающие 
части Атлантического  — 
единый физико-
географический 
район Земли, примыкающий 
к Северному полюсу и 
включающий окраины 
материков Евразии и Северн
ой Америки, почти 
весь Северный Ледовитый 
океан с островами (кроме 
прибрежных 
островов Норвегии), а также 
прилегающие 
части Атлантического и Тихо
го  — единый физико-
географический 
район Земли, примыкающий 
к Северному полюсу и 
включающий окраины 
материков Евразии и Северн
ой Америки, почти 
весь Северный Ледовитый 
океан с островами (кроме 
прибрежных 
островов Норвегии), а также 
прилегающие 
части Атлантического и Тихо
го океанов. Южная граница 
Арктики совпадает с южной 
границей зоны тундры



Указ Президента Российской Федерации 
от 02.05.2014 г. № 296 «О сухопутных территориях 
Арктической зоны Российской Федерации»
Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-
Ненецкий автономные округа, а также 
муниципальное образование городского округа 
"Воркута" (Республика Коми).
+ городской округ Норильска, ряд территорий 
Архангельской области, включая муниципальное 
образование "город Архангельск", земли и острова, 
расположенные в Северном Ледовитом океане, 
некоторые улусы Якутии.



Конвенционная делимитация арктических пространств 
не существует. В международно-правовой доктрине 
высказывается как минимум три точки зрения на 
делимитацию и правовой режим Арктики, а именно:
- регион находится вне юрисдикции какого-либо 
государства и на него распространяются нормы 
международного права;
-регион находится в совместном использовании 
приарктических государств;
- арктические пространства делятся на секторы (внутри: 
северной полусферы), вершинами которых является 
северный полюс, а основанием - государственные тер- 
ритории приарктических государств.



В 1909 году Канада объявила 
суверенитет на все 
территории между северным 
полюсом и своим северным 
побережьем. В мае 1925 года 
Канада официально 
закрепила своё право на свой 
арктический сектор. 
Постановлением ЦИК СССР 
от 1926 года вся территория 
от северного полюса до 
материковой части СССР, 
ограниченная меридианами, 
объявлялась территорией 
СССР 





Согласно 
Парижскому 
соглашению  1920 
г., суверенитет 
Норвегии 
распространяется 
на все острова 
архипелага, 
расположенные 
между 10 и 25° в.д. 
и 74 и 81° с.ш.



Законодательство Норвегии не определяет полярные 
владения страны, однако, при подписании 13 июня 1997 г. 
министрами по окружающей среде арктических государств 
Руководства по проведению морских работ по нефти и газу в 
Арктике определено, что для целей этого Руководства 
арктическую территорию Норвегии образуют районы 
норвежского моря севернее 65° северной широты. 
Несмотря на nодписанное еще 15 февраля 1957 г. 
Соглашение между СССР и Норвегией о морской границе 
между двумя странами, с Норвегией долго не были 
разграничены территориальные разногласия. 15 сентября 
2010 соглашение Договор между Российской Федерацией 
и Королевством Норвегия о разграничении морских 
пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном 
Ледовитом океан





В 1893 г., все проливы, рейды, бухты русского побережья 
Северного Ледовитого океана и Белого моря были 
провозглашены территорией России.
20 сентября 1916 г., нотой Министерства иностранных дел 
Российская империя установила свой территориальный титул 
на земли и острова, открытые в 1913-1914 гг. и 
расположенные в российской арктической зоне. В Ноте 
содержалось уведомление о включении в состав территории 
Российской империи всех земель, составляющих 
продолжение на север Сибирского континентального 
плоскогорья, поскольку они, по мнению России, составляют 
продолжение на север континентального пространства 
Сибири, а также ввиду того, что их принадлежность к 
территории Российской Империи является общепризнанной в 
течение столетий.



Советский Союз в Меморандуме Народного 
комиссариата иностранных дел от 4 ноября 1924 г. 
подтвердил притязания СССР, заявленные в ноте 
царского правительства 1916 г. на земли, 
составляющие северное продолжение Сибирского 
материкового плоскогорья.
В дальнейшем Постановлением СНК СССР от 17 
апреля 1925 г. Были объявлены территориальными 
водами Советского Союза проливы Карские Ворота, 
Югорский Шар, Маточкин Шар, Вилькицкого, 
Шокальского, Красной Армии, а воды проливов 
Лаптева и Санникова- исторически принадлежащими 
СССР.



Декретом Президиума Центрального Исполнительного 
Комитета, принятом в 1926 г., все пространства и 
острова, расположенные между побережьем СССР в 
Северном Ледовитом океане, Северным Полюсом и 
меридианами 32° в.д. и 168° з.д., которые были 
обнаружены, или могли бы быть обнаружены в 
будущем, и не принадлежащие к тому времени ни 
одной зарубежной территории объявлялись 
принадлежащими СССР
В 1979 г. Советский Союз, указав на неточность 
определенных ранее координат линии, проходящей 
посередине Берингова пролива и разделяющей 
острова Ратманова и Крузенштерна, изменил 
восточные границы своих «полярных владений».





Современную арктическую 
область США составляют 
территории США к северу 
от Полярного круга и 
территории к северу и 
западу от границы, 
формируемой реками 
Поркупайн, Юкон и 
Кусковим, цепь Алеутских 
островов, а также все 
смежные моря, включая 
Северный Ледовитый 
океан и море Бофорта, 
Берингово и Чукотское 
моря.











Северный морской путь в 
соответствии с 
федеральным законом 
«О внутренних морских 
водах, территориальном 
море и nрилежащей зоне 
Российской Федерации» 
определяется как 
исторически 
сложившаяся 
национальная единая 
транспортная 
коммуникация 
Российской Федерации в 
Арктике.





Правовой режим организации Эксплуатации СМП 
складывается из многочисленных норм 
российского морского законодательства, а также 
норм закона «Об основах государственного 
регулирования социально-экономического 
развития Севера Российской Федерацию», 
положений федеральных целевых программ 
(ФЦП) «Мировой океан», «Модернизация 
транспортной системы России», «Морская 
доктрина Российской Федерации на период до 
2020 г.» и некоторых других действующих 
нормативно-nравовых документов. 



Плавание по трассам СМП, в 
том числе в проливах 
Вилькицкого, Шокальского, 
Дмитрия Лаптева, Санникова, 
осуществляется в 
соответствии с упомянутым 
законом, другими 
федеральными законами, 
международными договорами 
РФ и правилами плавания по 
трассам СМП, 
утвержденными 
Правительством Российской 
Федерации и публикуемых в 
Извещениях 
мореплавателям.



Судно, принятое под проводку Штабом морских 
операций АСМП, может заходить во внутренние 
арктические воды России, соблюдая при этом 
действующий правовой режим, установленный 
законодательными и иными правовыми актами РФ.
Иностранное судно может осуществлять мирный 
проход через территориальные воды РФ. Судно, 
предполагающее следовать по трассе СМП, должно 
иметь на борту свидетельство о надлежащем 
финансовом обеспечении гражданской 
ответственности владельца за ущерб от 
загрязнения морской среды



Иностранные суда и военные корабли с ядерными двигателями, а также 
иностранные суда, перевозящие ядерные или другие опасные или 
ядовитые по своей природе вещества или материалы, в соответствии с 
Федеральным законом 1998 г. должны иметь на борту соответствующие 
документы, соблюдать особые меры предосторожности, установленные 
для таких судов международными договорами Российской Федерации, и 
следовать по установленным для них морским коридорам и схемам 
разделения движения в территориальном море.
В целях обеспечения безопасности судоходства, охраны 
государственных интересов и охраны окружающей среды во внутренних 
водах и в территориальном море РФ могут устанавливаться запретные 
для плавания и временно опасные для плавания районы, в которых 
полностью запрещается или временно ограничивается плавание, 
постановка на якорь, добыча морских млекопитающих и другая 
деятельность. Временно опасные для плавания районы 
устанавливаются на определенный срок после заблаговременного 
объявления об этом в Извещениях мореплавателям. Решения об 
установлении таких районов и об их открытии принимает российское 
Правительство.



Вынужденный заход иностранных судов, иностранных 
военных кораблей или других государственных судов в 
территориальное море, во внутренние морские воды и 
в арктические морские порты может осуществляться в 
силу чрезвычайных обстоятельств, таких как 
несчастный случай, авария, стихийное бедствие или 
сильный шторм, угрожающий безопасности судна, 
ледовых условий, угрожающих безопасности судна, 
буксировки поврежденного судна, доставки спасенных 
людей, необходимости оказания срочной медицинской 
помощи члену экипажа или пассажиру, а также в силу 
других чрезвычайных обстоятельств.



В соответствии с положениями Статьи 98(2) КМП-82, Россия по 
маршрутам СМП должна способствовать организации, 
деятельности и содержанию эффективной поисково-
спасательной службы для обеспечения безопасности на море и 
над морем, а также, когда того требуют обстоятельства, должна 
сотрудничать в этих целях с соседними государствами 
посредством взаимных региональных договоренностей. 
Положения SOLAS обязывают Правительство РФ обеспечивать 
принятие всех необходимых мер по организации наблюдения с 
берега и спасания людей, терпящих бедствие в море вблизи его 
берегов. Эти меры должны включать создание, эксплуатацию и 
техническое обслуживание таких морских спасательных средств, 
какие рассматриваются как практически возможные и 
необходимые исходя из интенсивности движения судов и 
навигационных опасностей, а также, насколько практически 
возможно, должны предоставлять достаточные средства 
обнаружения и спасания таких людей



Специальные правила по 
поиску и спасанию, 
установленные 
Международной конвенцией 
по поиску и спасанию на море 
1979 г. (SAR), обязывают 
Россию учреждать 
специальные службы для 
таких целей (Правило 2.1.1 ). 
Для этого устанавливаются 
районы поиска и спасания, в 
которых прибрежное 
государство несет 
ответственность за поиск и 
спасание.



Коммерческое использование 
СЗП началось только в 1969 г., 
когда на Аляске были обнаружены 
значительные запасы нефти.
Правовой статус СЗП не 
определен ни одним из 
действующих международных 
соглашений, однако в виду того, 
что маршрут проходит в пределах 
территориальных вод Канады, на 
него распространяется ее 
суверенитет. Канады считает 
правомерным применять к 
транзитным судам особый 
контроль, включая получение 
предварительного разрешения на 
проход.



Антаркти́да — континент 
— континент, 
расположенный на самом 
юге Земли — континент, 
расположенный на самом 
юге Земли, центр 
Антарктиды примерно 
совпадает с южным 
географическим 
полюсом — континент, 
расположенный на самом 
юге Земли, центр 
Антарктиды примерно 
совпадает с южным 
географическим полюсом. 
Антарктиду омывают 
воды Атлантического — ко
нтинент, расположенный 
на самом юге Земли, 
центр Антарктиды 
примерно совпадает 
с южным географическим 
полюсом. Антарктиду 
омывают 
воды Атлантического, Инд
ийского — континент, 
расположенный на самом 
юге Земли, центр 
Антарктиды примерно 
совпадает с южным 
географическим полюсом. 
Антарктиду омывают 
воды Атлантического, Инд
ийского и Тихого — контин
ент, расположенный на 
самом юге Земли, центр 
Антарктиды примерно 
совпадает с южным 
географическим полюсом. 
Антарктиду омывают 
воды Атлантического, Инд
ийского и Тихого океанов, 
иногда неофициально 
выделяемые в 
отдельный Южный океан.



Правой режим антарктических пространств 
формируют четыре основных соглашения: Договор 
«Об Антарктике» 1959 г.; Протокол к Договору об 
Антарктике по защите окружающей среды 
(Мадридский протокол (англ.- The Protocol on 
Environmental Protection to the Antarctic Treaty 
(«Madrid Protocol»); Конвенция по консервации 
Антарктических nоленей (англ.- The Convention for 
the Conservation of Aпtarctic Sea1s); Конвенция по 
консервации Антарктических морских живых 
ресурсов (англ. - The Convention on the Conservation 
of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR).



Целями договора:
- отказ сторон от территориальных претензий (Статья IV);
-ограничения на военное использование Антарктических 
пространств (Статья 1 );
- обеспечение свободы проведения научных 
исследований (Статья Il). 
Договор был подписан в Вашингтоне 1 декабря 1959 г. 
Аргентиной, Австралией, Бельгией, Чили, Французской 
Республикой, Японией, Новой Зеландией, Норвегией, 
Южной Африкой, СССР, Великобританией, и США и 
вступил в силу 23 июня 1961 г.





Международную конвенцию по охране 
человеческой жизни на море 1974 года 
(СОЛАС)
Международную конвенцию по 
предотвращению загрязнения с судов 1973 года 
(МАРПОЛ 73/78)
Руководства для судов, эксплуатируемых в 
покрытых льдом арктических водах 
(MSC/Circ.1056 и MEPC/Circ.399)
Международный кодекс для судов, 
эксплуатирующихся в полярных водах 
(Полярный кодекс)

Существующая нормативная база



в Части I-A «Меры безопасности»: 
• наставление по эксплуатации в полярных водах; 
• конструкции судна; 
• остойчивость и деление на отсеки; 
• водонепроницаемость и брызгонепроницаемость; 
• механические установки; 
• пожарная безопасность, противопожарная защита; 
• спасательные средства и устройства; 
• безопасность мореплавания; 
• связь; 
• планирование рейса; 
• укомплектование экипажем и подготовка; 



в Части II-A «Меры по предотвращению 
загрязнения»: 

• предотвращение загрязнения нефтью, 
• вредными жидкими веществами, 
• опасными веществами, перевозимыми в море 

в упакованном виде, 
• сточными водами с судов, 
• мусором с судов. 





Метод регулирования Полярного кодекса в основном базируется на 
риск-ориентированном подходе, ведущем к установлению, так 
называемых, «целевых стандартов» (Goal-Based Standards). 

Это – трехуровневый подход. Состоит он в том, что в документе 
устанавливаются (1) целевые стандарты (цели, на достижение 
которых направлено регулирование). Их содержание, 
предопределяется перечнем рисков (опасностей, вызовов). Затем 
устанавливаются (2) функциональные требования, связанные с 
ними, и, наконец, вводятся (3) правила, обеспечивающие, 
достижение поставленных целей. 

В последнее время ИМО активно применяет данный метод в своих 
документах. Он дает большую гибкость в регулировании.

Проблемы



В отличие от метода установления минимальных стандартов, 
он переносит, принятие решения на уровень государства 
флага, классификационного общества, судовладельца, 
технического менеджера и т.п. 
Является ли такой метод эффективным/приемлемым для 
полярных вод? 
Вряд ли.
Полярное судоходство является обособленным видом 
деятельности в мировом судоходстве, знания и опыт в этом 
отношении доступны относительно малому кругу 
специалистов. Условия Арктики и Антарктики настолько 
суровы и специфичны по сравнению с обычными условиями 
мореплавания, что применение обычных стандартов к 
конструкции и оборудованию судна, его снабжению и экипажу 
в полярных водах создает неприемлемый уровень рисков, т.к. 
на первоначальном этапе решение будет приниматься 
лицами, не обладающими достаточным опытом.



Именно администрация 
государства флага 

судна (уполномоченная 
организация) 

принимает решение о 
готовности конкретного 

судна и экипажа к 
эксплуатации в 

конкретное время, в 
конкретных районах 
полярных вод, что 
требует от нее не 
только глубокого 

понимания 
применимых правил, но 
и ожидаемых условий 

эксплуатации. 



Не ясна процедура одобрения обязательного для каждого судна 
Наставления по эксплуатации в полярных водах (Polar Water 
Operational Manual). Будет ли эта процедура соответствовать 
процедуре для документов, предусмотренных Международным 
кодексом по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения? И если нет, то насколько это 
обоснованно? 
Кодекс совершенно оправданно требует от компаний-операторов 
судов осуществлять оперативную оценку (operational assessment) 
в отношении судов, эксплуатирующихся в полярных водах, 
связывая с результатом такой оценки параметры (границы) 
эксплуатации судна, но в этом отношении Кодекс мало помогает 
техническим менеджерам, вероятно, полагая, что они должны 
ориентироваться



В публикациях посвящённых Полярному кодексу 
продолжается обсуждение следующих вопросов: 

•целесообразности запрета на использование и перевозку 
мазута в Арктике, 

•ограничений на загрязнение воздуха, 
•на операции с балластными водами, 
•целесообразности введения мер, направленных на 
уменьшение уровня подводного шума, 

•распространение положений Полярного кодекса на 
рыболовные и иные суда, 

•необходимость разработки мер по сбору нефти и иных 
веществ со льда, 

•разработки дополнительных стандартов/мер по 
противопожарной безопасности. 



Части I-A и II-A Полярного кодекса, содержащие обязательные нормы, 
с их вступлением в силу, безусловно, станут частью 
международного права. 

Не так прост вопрос с частями I-В и II-В Полярного кодекса. В Кодексе 
указано, что при применении его обязательных положений во 
внимание должны приниматься положения, содержащиеся в 
частях В. 

Скорее всего, положения частей В Полярного кодекса надлежит 
квалифицировать как «нормы мягкого права» (soft law). В научной 
литературе дебаты о правовой природе «мягкого права» 
продолжаются, и однозначное понимание данного института еще 
не сформировалось. 

Скорее всего, в настоящее время рекомендательные нормы 
Полярного кодекса не будут рассматриваться 
правоприменительными органами в качестве источников права, но 
и не будут ими полностью игнорироваться. Данные нормы 
поддержаны авторитетом ИМО и в известной мере могут 
рассматриваться в качестве унификации хорошей морской 
практики.



Спасибо за внимание!


