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В XXI веке в виду геополитического и географи-
ческого положение России в Арктическом регионе, 
где сконцентрированы крупнейшие запасы нефти 
и газа, роль арктических территорий в социально- 
экономическом развитии страны резко возросла. 

Кроме того, повышенное внимание в  последнее 
время к  Арктическому региону связано с  высо-
ким уровнем геополитических, экономических, 
экологических и научных интересов других стран- 
участниц и наблюдателей Арктического совета [1-5]. 
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 Комплексный анализ ситуации в сфере обеспечения безопасности в Арктической зоне РФ показывает ограниченные 
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координирующую роль органов управления функциональными и территориальными подсистемами в их деятельности 
по поиску и спасанию во внутренних водах и территориальном море. Авторами предложено решение, заключающееся 
в интеграции информационных ресурсов информационно-координационных центров в Мурманске и Петропавловске-
Камчатском с информационными возможностями функциональных подсистем МЧС России и оснащением арктических 
комплексных аварийно-спасательных центров судами ледового класса. 
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ABSTRACT
A complex analysis of the security situation in the Arctic zone of the Russian Federation shows the limited independent 

capabilities of the EMERCOM of Russia in solving the problems of search and rescue at sea area across the entire width of territorial 
waters. An effective method for organizing search and rescue at sea in the Arctic can be interagency and intergovernmental 
cooperation based on the Agreement on Cooperation in Aviation and Maritime Search and Rescue in the Arctic and the Polar 
Code. In order to increase the efficiency of the tasks being solved, it is proposed to strengthen the coordinating role of the control 
bodies of functional and territorial subsystems in their search and rescue activities in internal waters and the territorial sea. The 
authors proposed a solution consisting of the integration of information resources of information and coordination centers in 
Murmansk and Petropavlovsk-Kamchatsky with the information capabilities of the functional subsystems of the EMERCOM of 
Russia and equipping Arctic complex emergency rescue centers with ice-class ships.
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Арктическая зона Российской Федерации 
как самостоятельный объект государственной 
политики включает внутренние морские воды, 
территориальное море, исключительную эконо-
мическую зону и континентальный шельф России. 
Характерными для Арктики являются экстре-
мальные природно-климатические условия, уда-
ленность от основных промышленных центров 
страны, низкая плотность населения и очаговый 
характер освоения территорий. Кроме этого, 
особенностью Арктического региона является 
повышенная уязвимость жизни и деятельности 
человека в условиях сложных природных условий 
и существующих рисков природных и техноген-
ных чрезвычайных ситуаций. 

Эти и другие особенности требуют повыше-
ния уровня информационного взаимодействия, 
мониторинга и своевременного оповещения о 
возможных происшествиях в регионе, особенно 
на морских акваториях. Ограниченные по коли-
чественным и качественным характеристикам 
и рассредоточенные силы и средства спасания, 
ведомственная разобщенность требуют быстрой 
адаптации действующих координационных систем 
в выделенных морских пространствах примени-
тельно к конкретной ЧС на трассе Северного мор-
ского пути (СМП) или в других районах Арктики 
и дальнейшего развития международного сотруд-
ничества. [6]. Планируется, что в XXI веке СМП 
станет Евро-Азиатским морским транспортным 
коридором [7], а значит, вопросы обеспечения 
безопасности в данном регионе продолжат оста-
ваться определяющими.

Выполнение основных задач в  сфере обе-
спечения безопасности в Арктической зоне РФ 
осуществляется за счет развития Единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС 
также осуществляет мероприятия по ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, включая аква-
тории СМП.

К 2040-2050 годам в Арктике в связи с таянием 
льдов прогнозируется заметный рост трансконти-
нентальных морских перевозок [8] и других видов 
деятельности человека. 

Современные подходы к развитию Арктиче-
ской зоны выдвигают новые требования к обе-
спечению безопасности населения и территорий 
от возможных ЧС. Анализ рисков показывает, 
что размещенные в Арктике объекты могут стать 
источниками крупных ЧС техногенного харак-
тера. В связи с разведкой и добычей нефти и газа, 
развитием гидроэлектроэнергетики, тралением 
и бурением морского дна, строительством дорог 
и промышленным строительством в экстремаль-
ных природных условиях, которые способствуют 
повышенному износу и аварийности технических 
систем, увеличиваются риски возникновения ЧС. 
Источниками ЧС также могут стать: аварии и 
кораблекрушения, разливы нефти, утечки нефти 
из оставленных емкостей и затопленных судов, 
лесотундровые пожары; аварии в местах добычи 
рудных полезных ископаемых; риски пожаров, 
взрывов и аварийных выбросов опасных веществ. 
Возрастание рисков возникновения ЧС ведет 
к  изменениям в  оперативности, содержании и 
объемах аварийно-спасательных работ.

Освоение природных ресурсов вызывает 
увеличение риска техногенных катастроф. Круп-
номасштабные деструктивные для природы 
отдельных регионов Арктической зоны РФ послед-
ствия разливы нефти в 2020 в Красноярском крае 
(Норильск) и Коми показывают актуальность 
отмеченной в доктринальных документах позиции 
России о последовательном снижении природного 
и техногенного риска в Арктике. Проблема нахо-
дится в центре внимания российской и междуна-
родной научной общественности. 

Суровые арктические условия для прове-
дения операций по поиску и спасанию, а также  
жизненно важное значение предоставления 
быстрой помощи людям, терпящим бедствие 
побудили государств-участников Арктического 
совета в  2011  году в  Нууке (Дания) заключить 
первое в  истории юридически обязывающее 
межправительственное Соглашение о сотруд-
ничестве в  авиационном и морском поиске и 
спасании в  Арктике. Характерной особенно-
стью документа является установление границ 
поисково-спасательных районов без привязки 
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к  делимитации границ между государствами. 
Организационная структура поиска и спасания 
в Арктике представлена в таблице 1. 

Примером эффективного сотрудничества 
России и Норвегии в сложных погодных условиях 
является спасательная операция по эвакуации  
18 декабря 2007 г. моряков с российского судна 
«Виктор Корякин», потерпевшего крушение 
в Баренцевом море [9]. Для подхода спасатель-
ных судов России требовалось несколько часов. 
При этом из-за сильного шторма их действия 
ограничивались риском столкновения со ска-
лами. Ближе всех оказалась норвежская спаса-
тельная база в городе Буде. Спасатели береговой 
охраны Норвегии на вертолете Sea King прибыли 
на место и за полчаса сняли с гибнущего судна 12 
членов экипажа и доставили их в Киркенес. Ранее  
19 июня 1989 года при столкновении с айсбергом  
у архипелага Шпицберген круизного судна  
«Максим Горький» норвежский корабль берего-

вой охраны «Senja» оказал помощь в  спасении  
768 человек.

Опыт Норвегии, США и других арктических 
стран показывает эффективность применения 
в  Арктике полярной авиации и воздушно-де-
сантных технологий, спасательных судов [10, 11]. 
В научном аспекте заслуживает внимания про-
веденная в Норвегии исследовательская работа 
MARPART – проект по организации трансгра-
ничного сотрудничества в чрезвычайных ситу-
ациях на Крайнем Севере [12]. Работа включает 
в  себя оценку риска, связанного с  морской  
деятельностью в высоких широтах. Исследовате-
лями подчеркивается необходимость ориентации 
на межведомственное и межстрановое партнер-
ство между государственными агентствами по 
реагированию на чрезвычайные ситуации, а также 
частными компании в Арктическом регионе. 

Так в Исландии ICG отвечает за обеспечение 
морской помощи, координацию морских и ави-

Таблица 1. 
Организационная структура поиска и спасания в Арктике

Поисково-спасательные 
ведомства Спасательно-координационные центры Компетентные органы

Российская 
Федерация

Федеральное агентство 
воздушного транспорта, 
Федеральное агентство 
морского и речного транспорта

Государственный морской спасательно-координационный 
центр,
Главный авиационный координационный центр поиска и 
спасания 

Минтранс России, МЧС 
России

США

Береговая охрана США,
Министерство обороны США

Совместный спасательно-координационный центр, 
Джуно (JRCC Juneau), 
Авиационный спасательно-координационный центр, 
Эльмендорф (ARCC Elmendorf)

Береговая охрана США

Норвегия

Совместный спасательно-
координационный центр, 
Северная Норвегия (JRCC NN 
Bod)

Совместный спасательно-координационный центр, 
Северная Норвегия, (JRCC NN Bod)

Министерство юстиции и 
полиции

Канада Вооруженные силы Канады, 
Береговая охрана Канады

Совместный спасательно-координационный центр, 
Трентон

Министр национальной 
обороны 

Дания

Морское ведомство Дании, 
Управление транспорта Дании, 
Министерство рыболовства - 
Фарерские Острова

Морской спасательно-координационный центр Грённедаль 
(MRCC Gronnedal), Спасательно-координационный центр, 
Зёндрестрём/Кангерлуссвак (RCC Sondrestrm), 
Морской спасательно-координационный центр Торсхавн 
(MRCC Torshavn)

Морское ведомство Дании

Швеция Морская администрация 
Швеции

Совместный спасательно-координационный центр 
Гётеборг (JRCC Gothenburg)

Морская администрация 
Швеции

Исландия Береговая охрана Исландии 
(ICG)

Совместный спасательно-координационный центр 
Исландии (JRCC Iceland)

Министерство внутренних 
дел

Финляндия

Пограничная охрана Финляндии Морской спасательно-координационный центр Турку 
(MRCC Turku), 
Авиационный спасательно-координационный центр 
Финляндии (ARCC Finland)

Министерство внутренних 
дел, Агентство 
транспортной безопасности 
Финляндии
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ационных спасательных операций, мониторинг 
рыболовства, отслеживание движения судов,  
и т.д. Деятельность ICG основана на мониторинге, 
анализе и распространении информации в тесном 
сотрудничестве с соседними странами в интересах 
оперативного обеспечения безопасности на море. 
Мониторинг обстановки в  морских простран-
ствах в целях поиска и спасания успешно обеспе-
чивает Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue 
System (AMVER) Береговой охраны США [13]. 
Всемирная система предназначена для поддержки  
поисково-спасательных операций и предоставле-
ния информации спасательно-координационным 
центрам. База данных информационной системы 
содержит актуальную информацию о передви-
жении торговых судов. По полученным данным 
система позволяет оперативно определить распо-
ложение судов вокруг терпящего бедствие судна, 
определяет список судов в определённом ради-
усе, а также их координаты, расстояния, время 
хода до нуждающегося в  помощи судна. Также 
указывается наличие на борту судна врача и др. 
информация. На основании этой информации 
диспетчер спасательно-координационного центра 
принимает решение о привлечении судов к участию  
в спасательной операции. 

В настоящее время принимаются меры к уско-
ренному развитию транспортной системы на 
территории Арктической зоны РФ. Эта система 
создается для перевозки нефти и газа, обеспечения 
надежного транспортного сообщения, освоения 
месторождений полезных ископаемых и развития 
транзита через Арктику. Основной национальной 
транспортной артерией является СМП. Характер-
ной особенностью пути является отсутствие у него 
единого фиксированного маршрута. Трасса СМП 
проходит не только в территориальном море РФ, но 
и за его пределами, что характеризует специфику 
пути и создает особенности формирования между-
народной арктической системы безопасности. 

Поиск и спасание людей в Арктике связаны 
с  прогнозированием и реагированием на ЧС, 
функционированием международных, государ-
ственных, ведомственных, региональных и кор-
поративных систем обеспечения безопасности. 

В этой связи особый интерес в научном и практи-
ческом плане представляет проблема совершен-
ствования информационного международного  
и межведомственного взаимодействия при функ-
ционировании РСЧС.

Проведенный анализ показывает, что меж-
дународное и государственное регулирова-
ние направлено на защиту наиболее значимых  
элементов окружающей природной среды и на 
аварийно-спасательную деятельность в регионе. 
Несмотря на соперничество и противостояние 
ведущих мировых держав в Арктике, рост кон-
фликтного потенциала в  регионе, существует 
тенденция развития международно-правового 
регулирования в  сфере безопасности. Государ-
ства-участники международных соглашений 
выражают готовность к совместной ликвидации 
ЧС и их последствий в Арктике [14].

В  Стратегии развития морской деятельно-
сти РФ до 2030  года восстановление комплекс-
ного мониторинга состояния природной среды  
и загрязнения акваторий морей России, обеспече-
ние экологической безопасности морской среды, 
совершенствование информационного обеспече-
ния морской деятельности в  целях повышения  
ее эффективности и безопасности являются 
основными приоритетами развития морской 
деятельности государства. В связи с перспекти-
вой развития транспортных коридоров и добычи 
полезных ископаемых, морского туризма актуаль-
ность задачи поиска и спасания людей в арктиче-
ских морях возрастает. Высокая скорость развития 
аварийных процессов взрыва или пожара, свя-
занных с выбросами и горением углеводородов, 
отличают аварии на морских нефтегазовых соору-
жениях, танкерах и газовозах от других объектов 
морской деятельности. Время и доступность места 
аварии для спасательных средств, а также, готов-
ность действовать в сложных условиях являются 
критичным фактором для организации спасания 
людей в морской акватории и во льдах [15, 16]. 

К числу основных опасностей, вызов и угроз, 
формирующих риски для развития Арктической 
зоны РФ и обеспечения безопасности можно отнести: 

 – низкий уровень развития информационно- 
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коммуникационной и транспортной инфра-
структуры;

 – высокий уровень профессионального риска, 
обусловленный в  том числе неблагоприят-
ными климатическими условиями; 

 – несоответствие темпов развития аварийно- 
спасательной инфраструктуры темпам роста 
хозяйственной деятельности;

 – отставание сроков развития инфраструк-
туры СМП, строительства аварийно-спаса-
тельного и вспомогательного флотов от сро-
ков реализации экономических проектов; 

 – отсутствие системы экстренной эвакуации и 
оказания медицинской помощи членам эки-
пажей судов в акватории СМП. 

Анализ опыта ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в  Арктической зоне РФ показывает 
существенно замедленное время реагирования, 
недостаточно точный прогноз и оценку масшта-
бов негативного воздействия на природу и воз-
можного ущерба. Среди основных проблем при 
проведении поисковых и спасательных операций 
в Арктических условиях следует выделить:

 – невозможность применения обычных спосо-
бов покидания и эвакуации людей с морских 
судов;

 – дефицит информации о ледовых и гидроме-
теорологических условиях плавания судов;

 – удаленность арктических спасательных цен-
тров и спасательных средств от мест распо-
ложения возможных объектов аварий;

 – ограниченные количественные и качествен-
ные возможности спасательных судов ледо-
вого класса в районе объектов морской эко-
номической деятельности в случае аварийной 
ситуации; 

 – ограниченные возможности авиационной 
поддержки поисковых и спасательных опе-
раций на море. 

Для решения проблемы обеспечения безопас-
ности людей и грузов в среднесрочной перспек-
тиве необходимо совершенствование технологий 
спасания на море, развитие информационного 
взаимодействия всех участников поисковых и спа-
сательных операций. 

Силы и средства РСЧС в  Арктической зоне 
относятся к различным функциональным и тер-
риториальным подсистемам РСЧС федеральных 
органов исполнительной власти (МЧС России, 
Минтранса России, Пограничной службы ФСБ 
России, Минобороны России, Росгидромета, Феде-
рального агентства морского и речного транспорта 
и других), субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, организаций 
в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от ЧС и ликви-
дации их последствий.

Активную деятельность по реализации госу-
дарственной политики в сфере спасания осущест-
вляет МЧС России. Численность группировки сил 
по защите Арктической зоны составляет свыше 16 
тыс. человек. В Арктическом регионе МЧС России 
для поиска и спасения людей на водных объек-
тах, в лесотундре, а также для оказания различной 
помощи при ЧС планирует создать 10 арктических 
комплексных аварийно-спасательных центров 
(АКАСЦ). В настоящее время уже функционируют 
три АКАСЦ (Нарьян-Мар, Архангельск, Дудинка), 
четыре региональных поисково-спасательных 
отряда. В регионе работают два морских спасатель-
но-координационных центра (Мурманск, Диксон), 
морские спасательных подцентры  (Архангельск, 
Тикси, Певек), а также пункты базирования ава-
рийно-спасательного имущества и оборудования 
для ликвидации разливов нефти, которые находятся 
в Диксоне, Тикси, Певеке и поселке Провидения [17].

Результаты проведенного авторами исследо-
вания показывают недостаточную укомплекто-
ванность действующих АКАСЦ личным составом  
и аварийно-спасательными средствами [18].  
Входящие в состав сил катера и катера-амфибии, 
как правило, предназначены для эксплуатации 
в речных и прибрежных районах на незначитель-
ном удалении от берега в качестве разъездного, 
пассажирского, спасательного, медицинского или 
патрульного судна. Они ограничены по району 
плавания и сезону эксплуатации. Технические 
особенности маломерных судов не позволяют 
использовать их в территориальном море на рас-
стоянии до 12 миль. 
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В условиях интенсивного роста судоходства 
и грузоперевозок в Арктической зоне и на трассе 
СМП актуальной является задача совершенство-
вания системы спасания людей во внутренних 
морских водах и территориальном море РФ. По 
этой причине необходимо продолжить оснащение 
АКАСЦ современной техникой и оборудованием. 
В  настоящее время планируется сформировать 
авиационную группировку в составе 14 воздушных 
судов с базированием на аэродромах Мурманска, 
Воркуты, Норильска и  Анадыря. Наращивание 
группировки сил, совершенствование механизмов 
их взаимодействия продолжается при проведении 
поисково-спасательных и аварийно-спасатель-
ных работ. Требуется создание АКАСЦ в поселках  
Диксон, Тикси и Сабетта. Спасательные центры 
будут обеспечивать режим постоянной готовно-
сти и экстренного реагирования на любые ЧС и 
пожары. Центры должны быть высокомобиль-
ными, оснащены авиационными средствами, 
вездеходами, универсальным аварийно-спасатель-
ным и пожарным оборудованием, а также плав-
средствами. Кроме того, АКАСЦ будут собирать 

и обрабатывать межведомственную информацию  
об обстановке, предпосылках возникновения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для координации взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, исполня-
ющих государственные функции во внутренних 
морских водах, на континентальном шельфе и 
в районах открытого моря Арктической зоны Рос-
сийской Федерации создаются межведомственные 
региональные информационно-координационные 
центры (ИКЦ) в  Мурманске и Петропавловске- 
Камчатском. ИКЦ осуществляют мониторинг 
обстановки в морских пространствах, ситуацион-
ный анализ и выработку решений по использова-
нию сил и средств с целью минимизации ущерба от 
угроз безопасности [19]. Структура ИКЦ состоит 
из интеграционного, информационного и телеком-
муникационного сегментов (рис. 1). 

Основными задачами ИКЦ являются: 
 – сбор, обобщение, анализ и хранение инфор-

мации об изменениях надводной обстановки; 
 – обеспечение непрерывного доступа террито-

риальных органов (органов военного управ-

Интеграционный 
сегмент

Информационный 
сегмент

Телекоммуникационный 
сегмент

Информационно-
координационные 

центры (ИКЦ)

Структура

Состав 
сегмента

Функции 
сегмента

Серверы, установленные в Мурманске 
и Петропавловске-Камчатском, 
сопрягаемые с серверами единой 
государственной системы информации 
об обстановке в Мировом океане, 
единой государственной системы 
освещения надводной и подводной 
обстановки, других государственных 
информационных систем, 
ведомственных автоматизированных 
информационных систем (АИС)

Информационное взаимодействие 
ситуационных центров, 
региональных информационно-
аналитических центров, 
координационных подразделений, 
дежурных служб, других 
подразделений территориальных 
органов, осуществляющих в 
пределах своей компетенции сбор и 
обобщение сведений об изменениях 
надводной обстановки

Автоматизированные 
рабочие места участников 
ИКЦ

Обеспечение ИКЦ 
информацией об изменениях 
надводной обстановки в зоне 
их ответственности

Линии (каналы) связи

• Обеспечение информационного 
обмена между сегментами ИКЦ и 
внутри них с требуемыми 
показателями качества
• Обеспечение сопряжения ИКЦ 
с АИС
• Обеспечение требований по 
пропускной способности и 
информационной безопасности

 
Рисунок 1 – Структура информационно-координационных центров
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ления, подведомственных организаций, 
подразделений) и должностных лиц феде-
ральных органов исполнительной власти и 
Госкорпорации «Роскосмос» к  информации 
об изменениях надводной обстановки. 

Участниками межведомственных региональ-
ных ИКЦ являются территориальные органы, 
должностные лица Госкорпорации «Роскосмос», 
МВД России, Минприроды России, Минсельхоз 
России, Минтранс России, МЧС России, ФСБ 
России, Россельхознадзор, Росгидромет, Роспри-
роднадзор, Росрыболовство, Минэнерго России. 
Соглашениями участников определяются пере-
чень данных, подлежащих передаче, режим и 
порядок межведомственного информационного 
взаимодействия. Координация работ по обеспе-
чению функционирования ИКЦ осуществляется 
пограничными органами.

Организационно-правовые и технические воз-
можности системы могут быть использованы для 
создания информационной системы мониторинга 
обстановки в целях решения задач поиска и спаса-
ния на море. Техническая реализации организации 
такого информационного обмена возможна путем 
подключения к  межведомственным региональ-
ным информационно-координационным центрам 
отдельных информационных систем МЧС России 
посредством выделения отдельных автоматизиро-
ванных рабочих мест. Система должна строиться 
в соответствии с базовой эталонной моделью вза-
имодействия открытых систем  и иметь унифи-
цированный интерфейс для связи с различными 
прикладными специализированными задачами. 
Информационная система мониторинга должна 
обеспечивать свободный доступ абонентам, иметь 
организационное, программное, техническое, 
математическое, методическое, лингвистическое, 
метрологическое и правовое обеспечение.

Выводы
1. Возможности сил и средств МЧС России 

на трассе СМП и других морских районах Ар-
ктической зоны РФ ограничены и неравномерно  
распределены на всей территории. Это требует  
координации действий из единого центра, осо-
бенно на трассе СМП, которая может выходить 

за пределы территориального моря Российской 
Федерации и прилежащей зоны.

2. В  действующих национальных стандар-
тах и ведомственных нормативных документах  
в сфере спасания морских судов следует учиты-
вать в полной мере суровые природно-климати-
ческие особенности Арктической зоны Россий-
ской Федерации и требования Полярного кодекса,  
касающиеся индивидуальных и комплексных 
средств спасания на море. 

3. Требуется развитие системы безопасности 
в Арктической зоне РФ. Возможно создание ар-
ктических комплексных аварийно-спасательных 
центров в г. Певеке, в поселках Сабетта, Тикси и 
Диксон. При создании этих центров целесообраз-
но рассмотреть вопрос об их оснащении авиаци-
онными средствами, вездеходами, спасательными 
судами и буксирами, позволяющими осущест-
влять поисково-спасательные операции на всей 
акватории территориального моря.

4. Необходимо расширить возможности 
использования информационно-координацион-
ных центров в гг. Мурманске и Петропавловске- 
Камчатском по прогнозированию и ликвидации 
ЧС в морских арктических водах и спасанию на 
море, особенно в акватории Северного морского 
пути.
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