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При этом реализация проекта возможна только при допол-
нительной трехразовой дозаправке ледокола «Поларштерн» 
дизельным топливом, поскольку объемы его топливных ем-
костей позволяют обеспечить максимум четыре месяца на-
хождения ледокола в дрейфе. Германские специалисты рас-
считывают на российские ледоколы «Росморпорта» «Адмирал 
Макаров» и, возможно, «Виктор Черномырдин», а также на ки-
тайский научный ледокол «Снежный дракон» (в летний период 
2020 года, в заключительный период дрейфа).

Далее в рамках логистической поддержки MOSAiC с рос-
сийской стороны заплани-
ровано обеспечить рота-
цию персонала экспеди-
ции, а также дозаправку 
российских вертолетов для 
полетов к ледоколу «Полар-
штерн» по маршруту: аэро-
порт Хатанга (полуостров 
Таймыр, Красноярский 
край) — научный стационар 
«Ледовая база “Мыс Бара-
нова”» (остров Большевик, 
Северная Земля) — мыс 
Арктический (северная око-
нечность архипелага Се-
верная Земля) — ледокол 
«Поларштерн». В промежу-
точных местах дозаправки 
вертолетов должны быть предварительно созданы топливные 
базы в рамках арктического рейса НЭС «Академик Трёшни-
ков» в 2019 году.

Российские специалисты приглашены принять участие 
в экспедиции не только в период подготовительных меропри-
ятий, но и в период дрейфа с научной программой.

В период с 13 по 16 ноября 2017 года в ААНИИ было прове-
дено рабочее совещание, посвященное практическим аспек-
там реализации научного плана экспедиции MOSAiC.

В совещании приняли участие более ста ученых и специали-
стов из Германии, США, Канады, Японии, Китая и России. В со-
ответствии с Планом рабочего совещания в течение четырех 
дней проводились пленарные заседания, посвященные общим 

В зале заседаний совещания

вопросам, связанным с различными видами научных исследо-
ваний и средствами их обеспечения в период экспедиции.

Участники разделились на пять групп (атмосфера, мор-
ской лед, океан, экология и биогеохимия), члены которых, 
помимо выступлений на пленарных заседаниях, собирались 
отдельно для обсуждения и уточнения научных задач и воз-
можности их совместной реализации.

Кроме того, на полях совещания были проведены обсужде-
ния особо важных вопросов, касающихся логистики осущест-
вления непосредственно дрейфа: гидрометеорологическое обе-

спечение, использование 
морского и авиационного 
транспорта для дозаправки 
ледокола и осуществления 
ротации персонала с исполь-
зованием береговых баз.

В частности, обсужда-
лись вопросы использова-
ния НЭС «Академик Трёш-
ников» для обеспечения 
и поддержки плавания НИЛ 
«Поларштерн» в 2019 году, 
включая его обеспечение 
дизельным топливом ле-
доколами «Росморпорта», 
а также ротацию его пер-
сонала ледоколами и ави-
ацией с использованием 

стационара ААНИИ на Северной Земле.
В целом наблюдения с дрейфующей платформы MOSAiC 

дадут возможность возобновить прямые измерения в цен-
тральной части СЛО. Результаты, полученные в период рабо-
ты международной дрейфующей станции на ледоколе «По-
ларштерн», будут использованы при подготовке националь-
ных и международных оценочных докладов по исследованию 
арктического климата и для совершенствования отечествен-
ных моделей прогноза погоды, а также при проектировании 
самоходной ледостойкой платформы для выполнения науч-
ных исследований в Центральном бассейне СЛО.

С.М. Прямиков, В.Т. Соколов (ААНИИ).
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В 60-х — начале 70-х годов прошлого века мировое про-
мышленное рыболовство обратило серьезное внимание на 
возможность добычи криля и плавниковых рыб в акватории 
Южного океана. Это стало возможно прежде всего в силу 
развития технологий, в частности внедрения в практику рыб-
ного флота морозильных траулеров большого тоннажа, что 
значительно расширило географию промысла. Одновре-
менно международное сообщество реализовало ряд важ-
ных правовых мер по сохранению морских живых ресурсов 
Антарктики. Так, 2 декабря 1946 года в Вашингтоне (США) 
была принята Конвенция по регулированию китобойного 
промысла (вступила в силу 10 ноября 1948 года), а в 1972 
году в Лондоне (Великобритания) была подписана Конвен-
ция по сохранению антарктических тюленей (вступила в силу 
11 марта 1978 года). Однако промышленная добыча главно-
го элемента кормовой базы антарктических китов и тюленей 

— криля — не была регламентирована соответствующими 
международно-правовыми актами. В этой связи участника-
ми VIII Консультативного совещания по Договору об Антар-
ктике (КСДА) в Осло (Норвегия) в 1975 году были приняты 
следующие Рекомендации VIII-10, в которых предусматри-
вались меры по сохранению антарктического криля. Следуя 
этим Рекомендациям, Научный комитет антарктических ис-
следований (СКАР) в 1976 году разработал и принял между-
народную программу по биологическому исследованию 
морских антарктических систем и запасов (биомассы). По 
предварительным результатам выполнения этой программы 
на IX КСДА в 1977 году в Лондоне была принята Рекоменда-
ция IX-2 о необходимости проведения Специального КСДА с 
целью выработки международно-правового режима сохра-
нения морских живых ресурсов Антарктики. Оно было созва-
но в Канберре (Австралия) в феврале 1978 года, а его итогом 
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стало подписание 20 мая 1980 года Конвенции о сохранении 
морских живых ресурсов Антарктики (вступила в силу 7 апре-
ля 1982 года). Для целей управления этим видом деятельно-
сти, предусматривающим также и рациональное использо-
вание морских живых ресурсов, была создана Комиссия по 
сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) 
со штаб-квартирой в г. Хобарте (Австралия).

Научные и практические вопросы деятельности АНТКОМ 
рассматриваются на ежегодных сессиях этой международ-
ной организации, а принятые решения по развитию основ-
ного текста Конвенции оформляются в виде соответствую-
щих Мер по сохранению АНТКОМ. Наша страна принимает 
активное участие в работе Комиссии, направляя на ее еже-
годные сессии специалистов Росрыболовства и МИД Рос-
сии.

С 16 по 27 октября 2017 года в штаб-квартире АНТКОМ 
состоялась ее 36-я сессия. Данное совещание было примеча-
тельно в первую очередь тем, что оно проходило на фоне ре-
зультатов предыдущего заседания АНТКОМ в 2016 году, когда 
было принято принципиальное решение об учреждении пред-
ложенного Новой Зеландией и США морского охраняемого 
района (МОР) в море Росса.

Здесь следует отметить, что в рамках Системы Догово-
ра об Антарктике (СДА) именно на АНТКОМ была возложена 
функция рассмотрения вопросов создания МОР в Антаркти-
ке. Соответствующее решение было принято на XXX КСДА 
в 1997 году в Нью-Дели (Индия) после продолжительных дис-
куссий в различных органах СДА. Данный шаг был предпринят 
в рамках более широкого контекста заключенной в 1992 году 
Конвенции по биологическому разнообразию, которая пред-
усматривала практические меры по сохранению биоразно-
образия нашей планеты, в том числе и в Мировом океане. 
В качестве практических мер в данной Конвенции предлага-
лось создать систему МОР на акватории всех океанов плане-
ты, в том числе и в Южном океане. К настоящему времени в 
рамках АНТКОМ учреждено два МОР: в районе Оркнейских 
островов (2009 год) и в море Росса (2016 год).

В 2017 году на фоне создания МОР в море Росса ряд 
государств, выступивших с инициативами о введении МОР 
в зоне действия АНТКОМ, рассчитывали, что их предложе-
ния будут автоматически одобрены. К слову, своего решения 
по-прежнему ожидают МОРы, предложенные в Восточной 
Антарктике (Австралия, Европейский союз), в море Уэдделла 
(Германия), вокруг Антарктического архипелага (Аргентина, 
Чили).

При этом представители указанных государств не пред-
принимают должных усилий по изучению опыта установления 
МОР в море Росса. Дискуссии в отношении последнего ве-
лись на протяжении многих лет, а итогом стал детально про-
работанный компромисс, который учел как интересы в сфере 
сохранения морских живых ресурсов Антарктики (что заяв-
ляется в качестве одной из основных целей каждого МОРа), 
так и рыбопромысловые интересы государств, в том числе 
и России, по рациональному использованию таких ресур-
сов. Например, внутри указанного МОР была предусмотрена 
Специальная исследовательская зона, в отношении которой 
выделяется отдельная квота для проведения научных изыска-
ний. Дополнительно в связи с его введением была достигнута 
договоренность об открытии районов, прилегающих к МОР 
и ранее закрытых для рыболовства, и т.д. Именно такой ком-
плексный подход, как представляется, должен являться фун-
даментальной основой для нахождения развязок в отношении 
создания новых МОРов.

Сейчас в наиболее продвинутой фазе находится обсуж-
дение МОР в водах Восточной Антарктики (Австралия, ЕС). 
Рассмотрение его в АНТКОМ длится уже на протяжении ше-

сти лет. Данная тема, очевидно, станет одной из централь-
ных для следующего заседания Комиссии осенью 2018 
года. В этой связи в фокусе внимания будут позиции Китая 
и Норвегии, осуществляющих масштабный вылов криля в 
пределах границ предполагаемого МОР (Россия его про-
мысел там не ведет, но сохраняет интерес к осуществлению 
такового).

Уже сейчас можно наблюдать, как в западных СМИ на-
чинается волна публикаций по данному вопросу, в том чис-
ле с привлечением звезд шоу-бизнеса, для продвижения 
этой проблематики. Так, одной из природоохранных не-
правительственных организаций (НПО) в ходе антарктиче-
ского сезона 2017/18 года была организована экспедиция 
в Антарктику с участием некоторых из них для освещения 
вопроса защиты окружающей среды региона и, прежде все-
го, учреждения новых МОР. Как представляется, подобная 
форма оказания давления на членов Комиссии АНТКОМ, 
особенно по линии НПО, вместо представления дополни-
тельной и проработанной научной аргументации видится 
бесперспективной. По каждому из предложений должно со-
стояться предметное обсуждение, затрагивающее все па-
раметры новых МОР и интересы вовлеченных государств, 
ведущих промысел или осуществляющих иную разрешен-
ную деятельность в районе.

В 2018 году к тому же продолжится обсуждение и упоми-
навшегося МОР в море Росса, поскольку в 2017 году не был 
утвержден важный аспект его функционирования — План 
управления и мониторинга. Должны возобновиться и прошло-
годние дискуссии по вопросу научного обоснования открытия 
районов для ведения промысла, находящихся за его преде-
лами. На 36-й сессии было принято промежуточное решение 
о том, чтобы научные специалисты смогли провести необхо-
димую работу в соответствующих рабочих группах и Научном 
комитете АНТКОМ.

Отдельно следует отметить, что сессия 2017 года оказа-
лась показательной с точки зрения вопросов соблюдения мер 
по сохранению, принимаемых Комиссией: Российская Феде-
рация стала единственным государством, получившим статус 
их соблюдения. При этом в список «нарушителей» попали та-
кие государства, как Австралия, Великобритания, Норвегия, 
Южная Корея и др. Несомненно, данная практика должна быть 
продолжена и в дальнейшем с тем, чтобы поддерживать ре-
путацию России в качестве лидера антарктического сообще-
ства по всем направлениям деятельности в Южном полярном 
регионе.

Другим важным результатом заседания Комиссии АНТКОМ 
в 2017 году стал выбор нового Исполнительного секретаря 
организации. На следующие четыре года Секретариат Комис-
сии возглавит представитель Великобритании Дэвид Эгню (D. 
Agnew). Он сменил отработавшего на данном посту восемь 
лет австралийца А. Райта.

Вступление в должность Д. Эгню ожидается в июне 
2018 года и, соответственно, работа по подготовке 37-й сес-
сии будет осуществляться уже под его руководством. Россий-
ская Федерация готова оказать всю необходимую поддерж-
ку новому Исполнительному секретарю, который вступает 
в должность в достаточно непростые времена для АНТКОМ 
как с точки зрения наполнения ее повестки дня, так и дальней-
шей трансформации Комиссии в эффективную международ-
ную организацию.

К.В. Тимохин
Первый секретарь Министерства иностранных дел 

Российской Федерации




