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Аннотация. В статье представлено авторское видение складывающихся геополитических детерми-
нант, обусловливающих положение России в мировой энергетической архитектуре, что позволило 
выявить проблемы и определить приоритеты и направления пространственной организации аркти-
ческой системы энерготранспортных коммуникаций, расширяющих возможности вовлечения в ак-
тивный хозяйственный оборот высоколиквидных запасов энергоресурсов российской Арктики. Цель 
исследования — анализ перспектив экономического освоения энергоресурсов Арктики в контексте 
прогнозируемых изменений мирохозяйственного порядка с позиций обеспечения долгосрочной 
энергетической устойчивости национальной экономики и укрепления позиций России на энергетиче-
ских рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Представленные в исследовании данные показывают 
уязвимость сложившейся в России экспортно ориентированной модели ресурсно-сырьевого уклада 
из-за технологических и инфраструктурных ограничений транспортной логистики. Обосновывается 
необходимость формирования новой миросистемной архитектуры энергетической безопасности 
страны с использованием природно-ресурсного потенциала и геоэкономических преимуществ арк-
тических территорий. Это предполагает вовлечение в активный хозяйственный оборот высоколик-
видных запасов ископаемых энергетических ресурсов Арктики путём создания минерально-
сырьевых центров (МСЦ), включённых в структуру мирохозяйственных топливно-энергетических свя-
зей. Для достижения поставленной цели предлагается концептуальная модель пространственной 
организации арктической системы энерготранспортных коммуникаций, объединяющая объекты 
морской, прибрежной и сухопутной инфраструктуры в интермодальные энерго-транспортные кори-
доры (ИЭТК), что открывает дополнительные возможности для участия в глобальных, национальных, 
межрегиональных цепочках создания стоимости и обеспечивает синергетический эффект развития 
удалённых арктических территорий. 
Ключевые слова: Арктическая зона, ресурсный потенциал, устойчивое развитие, геоконвергент-
ный подход, геоконвергентное энерготранспортное пространство 
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Abstract. The article presents the authors’ vision of the emerging geopolitical factors determining Russia’s 
position in the global energy infrastructure, which allowed identifying problems and defining priorities and 
directions of spatial organization of the Arctic system of energy transport communications, expanding the 
possibilities of involvement of highly liquid energy resources of the Russian Arctic into active economic 
turnover. The purpose of the study is to analyze the prospects of the economic development of Arctic en-
ergy resources in the context of projected changes in the world economic order from the standpoint of en-
suring the long-term energy sustainability of the national economy and strengthening Russia’s position in 
the energy markets of the Asia-Pacific region. The data presented in the study show the vulnerability of the 
current export-oriented model of the resource-raw materials economy in Russia due to technological and 
infrastructural limitations of transport logistics. The study substantiates the need to form a new world-
system infrastructure for the country’s energy security using the natural resource potential and geo-
economic advantages of the Arctic territories. This implies the involvement of highly liquid reserves of fossil 
energy resources in the Arctic into active economic turnover through the creation of mineral resource cen-
ters (MRCs) included in the structure of world economic fuel and energy relations. To achieve this goal, a 
conceptual model of spatial organization of the Arctic system of energy transport communications is pro-
posed, which combines marine, coastal and land infrastructure facilities into intermodal energy transport 
corridors (IETC), opening additional opportunities for participation in global, national, interregional value 
chains and providing a synergetic effect of development of remote Arctic territories. 
Keywords: Arctic zone, resource potential, sustainable development, geo-convergent approach, geo-
convergent energy-transport space 

Введение 

В современных геополитических условиях неконтролируемой экономической турбу-

лентности Россия сталкивается с рядом крупных вызовов, формирующих системные риски 

национальной безопасности, где на фоне беспрецедентного санкционного прессинга наша 

страна утратила лидирующие позиции экспортёра углеводородных энергоресурсов на евро-

пейских рынках. Сегодня мы вынуждены констатировать, что Россия потеряла европейский 

рынок нефти, нефтепродуктов и газа, которые совокупно приносили до трети поступлений в 

федеральный бюджет (по итогам 2022 г. доля сборов от добычи и продажи нефти, угля и га-
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за в бюджете составила около 42%, в 2021 г. — 36%, в 2020 г. — 28%) 1. Значит ли это, что до-

бываемые в России энергоресурсы (нефть, газ, уголь) никому не будут нужны? Ответ на этот 

вопрос зависит от того, насколько успешной будет стратегия в сфере энергетического со-

трудничества с дружественными странами, не поддерживающими антироссийские санкции, 

что кардинально меняет стратегическую логику экспортно ориентированного развития всего 

энергетического комплекса страны. 

В этих условиях Россия пытается переформатироваться под новые вызовы, трансфор-

мируя существующую структуру товарных потоков и меняя транспортную логистику с запада 

на восток в связи с необходимостью формирования новых экспортно-импортных каналов 

для участия в глобальных цепочках создания стоимости. Однако слабая диверсификация, 

несбалансированность пространственной организации системы коммуникаций и недоста-

точное развитие транспортной инфраструктуры России в целом, наиболее остро проявивше-

еся на фоне вводимых эмбарго, создают дополнительные риски для устойчивого развития 

национальной экономики и требуют системных решений, направленных на преодоление 

существующих инфраструктурных ограничений и повышение пространственной связности и 

транспортной доступности территорий. 

Особенно это актуально для Арктической зоны России, располагающей крупнейшими 

в мире запасами природных полезных ископаемых, что без преувеличения является главной 

стратегической ресурсной базой обеспечения экономической и энергетической безопасно-

сти страны на долгосрочную перспективу. Для территорий российской Арктики географиче-

ская и технологическая доступность транспортных услуг не только определяет возможности 

социально-экономического развития, но и является системообразующим фактором интегра-

ционной целостности и единства национального экономического пространства. 

Реализация потенциала экономического роста и вовлечение в активный хозяйствен-

ный оборот ресурсной базы АЗРФ напрямую зависит от транспортной доступности удалён-

ных арктических территорий для мировых и национальных экономических (промышленных) 

центров, генерирующих спрос на топливно-энергетические ресурсы. Поэтому повышение 

пространственной связанности и транспортной доступности удалённых арктических терри-

торий и морских акваторий приобретает критически важное народнохозяйственное значе-

ние как с позиций энергетической безопасности страны, так и для повышения транзитно-

экспортного потенциала, включая задачу укрепления позиций России на энергетических 

рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Применительно к проектам арктического недро-

пользования это означает необходимость создания пространственно протяжённых энер-

готранспортных производственных цепочек — интермодальных энерготранспортных кори-

доров (ИЭТК), связывающих надёжной диверсифицированной системой транспортных ком-

муникаций минерально-сырьевые центры (МСЦ) добычи полезных ископаемых с междуна-

родными и внутренними рынками сбыта. Формирование таких ИЭТК должно осуществляться 

                                                 
1
 Газета «Коммерсантъ». URL: https://www.kommersant.ru/doc/5774268 (дата обращения: 12.08.2023). 
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на основе комплексного анализа современного состояния и проблем развития единой 

транспортной системы (ЕТС) в тесной взаимосвязи с общими направлениями развития 

народного хозяйства и обеспечения энергетической безопасности страны в меняющихся 

условиях мирохозяйственного порядка. 

Поэтому становится чрезвычайно важным анализ факторов и детерминант простран-

ственной организации единой сбалансированной системы энерготранспортных коммуника-

ций для обеспечения эффективной, надёжной и экологически безопасной транспортировки 

добываемых в Арктике энергоресурсов к рынкам сбыта внутри страны и на экспорт, что 

определило основные направления и круг задач данного исследования. 

В связи с этим авторы определили следующий исследовательский вопрос: «Как со-

временные геополитические условия и санкции влияют на перспективы развития природно-

ресурсного потенциала Арктики, и как комплексное развитие энерготранспортного про-

странства может повысить мультифакторную продуктивность добычи и реализации арктиче-

ских энергоресурсов?». 

Для ответа на этот вопрос были использованы источники, посвящённые проблемам 

развития ТЭК России в условиях новых геополитических вызовов и санкционного давления, 

государственные и отраслевые документы стратегического планирования, включая методо-

логические подходы реализации стратегии устойчивого развития в контексте новых свойств 

и закономерностей конвергентно-сетевой экономики, а также условий и способов, благода-

ря которым эти свойства могут быть использованы для получения ожидаемых эффектов под 

воздействием глобальных энергетических трендов (энергетический переход 4.0) перспек-

тивного развития мировой экономики. 

Структура статьи включает обзор тенденций мирового энергетического рынка, а так-

же анализ транспортной логистики в условиях санкций и их влияние на российский рынок 

грузоперевозок, перспективы развития транспортной инфраструктуры.  

Обзор литературы, материалы и методы 

Вопросы пространственной организации экономики являются предметом многих ис-

следований в зарубежной и отечественной литературе. Особый вклад в развитие данного 

направления внесли Гранберг А.Г., Артоболевский С.С., Минакир П.А., Татаркин А.И. Среди 

зарубежных авторов следует отметить П. Кругмана, Б. Хеттне, Ф. Содербаума, Дж. Харрисо-

на. Проблематика устойчивого развития северных регионов, пространственной организации 

арктических коммуникаций рассматривается в работах Агаркова С.А., Ивановой М.В., Козь-

менко С.Ю., Селина С.Ю., Степанова Н.С. Вопросы рационального природопользования, ре-

гиональных особенностей освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктики освещаются в 

работах Богоявленского В.И., Конторовича А.Э., Маслобоева В.А. Оценке влияния междуна-

родных санкций на экспорт углеводородов посвящены работы Бабина Т., Хильгеншток Б., 

Ицхоки О. и др. Современные проблемы транспортной логистики в условиях санкционных 
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ограничений достаточно подробно описаны в работах Кулягина Е.А., Мамедовой И.А., Тези-

на М.В., Маленковой А.К. Мировая торговля и международные морские перевозки в условиях 

новых геоэкономических рисков исследуются Бабуриной О.Н., Кузнецовой Г.В., Подбиралиной 

Г.В., Хекерт Е.В.  

Тема пространственной организации экономики российской Арктики и её ресурсного 

потенциала нашла своё отражение в целом ряде государственных документов. Так, в новой 

редакции «Основ государственной политики Российской федерации в Арктике на период до 

2035 года» (Указ Президента РФ от 5.03.2020 № 164) были определены основные стратеги-

ческие приоритеты государственной арктической политики, в том числе: «…развитие Аркти-

ческой зоны в качестве стратегической ресурсной базы; развитие Северного морского пути в 

качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуника-

ции; создание условий для реализации на территории Арктической зоны крупных экономи-

ческих проектов» 2. Освоение ресурсного потенциала Арктической зоны предполагается 

осуществлять путём формирования минерально-сырьевых центров, под которыми подразу-

мевается «…..совокупность разрабатываемых и планируемых к освоению месторождений, 

связанных общей существующей и планируемой инфраструктурой и имеющих единый пункт 

отгрузки добываемого сырья или продуктов его обогащения в федеральную или региональ-

ную транспортную систему» 3. Также в качестве стратегической задачи ставится: «… форми-

рование на базе Северного морского пути конкурентоспособной на мировом рынке нацио-

нальной транспортной коммуникации и обеспечение круглогодичного судоходства на про-

тяжении всей акватории Северного морского пути» 4. 

Теоретическое осмысление процессов пространственной организации национальной 

экономики в прикладном контексте задач освоения пространств и ресурсов Арктики приво-

дит нас к выводу, что транспортные коммуникации являются не только жизненно необходи-

мым условием территориальной целостности и единства экономического пространства 

страны, но и материальной основой устойчивого развития ресурсного потенциала Арктиче-

ской зоны, так как географическая и технологическая доступность транспортных услуг опре-

деляет возможности для реализации экономических связей внутри страны и за её предела-

ми, обеспечения внешнеэкономических связей и глубину интеграции в глобальную эконо-

мическую систему. Материальная основа транспортной сети проявляется в стоимостных ха-

рактеристиках транспортных услуг, которые отражаются в цепочках добавленной стоимости 

                                                 
2
 Указ Президента РФ от 5.03.2020 №164 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 

федерации в Арктике на период до 2035 года» // Справочно-правовая система Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347129/ (дата обращения: 01.07.2023). 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 30.09.2022) «Об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». URL:  
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ (дата обращения: 24.07.2023). 
4
 Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972 (дата обращения: 24.07.2023). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347129/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972
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в конечной цене реализации продукции (товаров) и влияют на её конкурентоспособность на 

рынках сбыта, формирующих спрос на энергоресурсы. 

Географическая удалённость рынка АЗРФ от основных центров международной тор-

говли и промышленных центров страны обуславливает необходимость опережающего раз-

вития многоуровневой транспортной инфраструктуры, прежде всего Северного морского пу-

ти, в концепции интермодальных транспортных коридоров, соединяющих арктические ми-

нерально-сырьевые центры (действующие и перспективные) добычи (и переработки) иско-

паемых углеводородов с мировыми и региональными рынками сбыта, формирующими 

спрос на энергоресурсы. 

Задача сбалансированного и взаимосвязанного развития национальной транспортной 

системы нашла своё отражение в Транспортной стратегии (Указ Президента Российской Фе-

дерации от 26.10.2020 г. № 645), где для обеспечения территориальной целостности эконо-

мического пространства страны, развития внешнеэкономических связей и интеграции наци-

ональной экономики в глобальную хозяйственную систему делается упор: «…на укрепление 

Единой опорной транспортной сети, объединяющей важнейшие объекты транспортной ин-

фраструктуры для всех видов транспорта; принципы формирования Единой опорной сети 

предполагают обеспечение транспортной доступности к существующим и перспективным 

минерально-сырьевым центрам, связав их с объектами узловой транспортной инфраструк-

туры, обеспечивающими транспортную логистику доставки грузов к промышленным цен-

трам, генерирующим спрос на минерально-сырьевые ресурсы» 5. В рамках данного подхода 

Правительством РФ утверждена программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года, где преду-

смотрен комплексный план модернизации и расширения пропускной (и провозной) способ-

ности железнодорожных магистралей (более 8,2 тыс. км) 6. 

Обзор государственных и отраслевых документов стратегического планирования, где 

основное внимание было уделено проблематике устойчивого развития Арктической зоны, 

приводит нас к обоснованному выводу, что хозяйственное освоение ресурсного потенциала 

АЗРФ требует опережающего развития арктической системы транспортных коммуникаций, 

прежде всего в рамках международных транспортных коридоров, связывающих центры до-

бычи полезных ископаемых с рынками сбыта страны и мира, формирующими спрос на энер-

горесурсы и другие виды стратегического сырья. Поскольку территориально развитая и про-

странственно сбалансированная транспортная сеть, объединяющая важнейшие объекты 

транспортной инфраструктуры для всех видов транспорта и обеспечивающая функциональ-

ное единство национальной транспортной системы, создаёт опорный каркас хозяйственной 

                                                 
5
 Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации 

до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402052/ (дата обращения: 26.07.2023). 
6
 Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2019 N 466-р (ред. от 13.10.2022) «Об утверждении программы 

развития ОАО "РЖД" до 2025 года» (вместе с "Долгосрочной программой развития открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" до 2025 года"). URL: http://government.ru/docs/36094/ (дата 
обращения: 25.02.2023). 
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системы страны, открывает возможности для участия в структуре мирохозяйственных связей, 

национальных и глобальных цепочках создания стоимости. 

Однако следует также подчеркнуть, что представленное в документах целеполагание 

отражает принципы, характерные для индустриально-рыночной эпохи, но не учитывает со-

временные реалии гиперконкурентной, динамичной конвергентно-сетевой экономики [1, 

Дятлов С.А., с. 10], на которые накладываются геополитические и технологические вызовы 

четвёртой промышленной революции [2, Шваб К.].  

Так, становление нового технологического уклада и декарбонизация экономики со-

провождается снижением спроса на сырьевые товары, в результате чего их доля в мировой 

торговле снижается (если пиковые значения доли сырьевых товаров в мировом экспорте со-

ставила 31,8% (2012 г.), то по итогам 2020 г. это всего 23,3%) 7. Более того, целевые показате-

ли долгосрочного развития национальной экономики, зафиксированные в государственных 

стратегических документах, под влиянием санкций существенно рассинхронизировалась, о 

чём свидетельствует в том числе анализ общемировых тенденций на энергетическом рынке 

(в период с конца 2020 по 2022 г. был зафиксирован самый высокий рост цен на энергоноси-

тели за последние 50 лет, которые за эти два года выросли в 2 раза) 8, а также макроэконо-

мическая динамика, характеризующая замедление экономического роста после относитель-

но быстрого постковидного восстановления в 2021 г. (табл. 1). 

Таблица 1 
ВВП в постоянных ценах, средние за период темпы прироста, прогноз 9 

  2010-
2019 

2019 2020 2021 2022 2023  

 % % % % % % 

США 1,7 2,2 -3,5 6,4 1,6 1,7 

ЕС 0,7 1,6 -6,1 4,4 3,3 0,8 

Юго-Восточная Азия 2,9 2,9 -3 2,9 4,7 1,9 

Индия 5 4 -8 12,5 6,8 3,8 

Китай 6,8 5,9 2,3 8,4 3,2 5,0 

Россия 2 2,2 -2,7 5,6 -2,2 1,5 

Мир 2,2 2,3 -3,6 6 3,2 2,0 

ЕАЭС 2,2 2,4 -2,7 5,4 -1,9 0,8 

В этих условиях при постановке вопроса обеспечения национальных интересов и 

энергетической безопасности страны необходимы новые принципы и подходы целеполага-

ния конкурентоспособного развития народного хозяйства, адекватные времени и современ-

                                                 
7

 Аналитический доклад ЕЭК «О макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского 
экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития». Москва: 2023. 
46 с. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b59/Analytical_report_2022.pdf (дата обращения: 
18.08.2023). 
8

 Аналитический доклад ЕЭК «О макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского 
экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития». Москва: 2023. 
46 с. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b59/Analytical_report_2022.pdf (дата обращения: 
18.08.2023). 
9
 Источник: составлено автором по данным Всемирного банка. 

 Прогноз. 

https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b59/Analytical_report_2022.pdf
https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b59/Analytical_report_2022.pdf


 

Арктика и Север. 2024. № 56 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
     Агарков С.А., Иванова М.В. Пространственные аспекты устойчивого освоения … 

12 

ным реалиям динамичной, быстро меняющейся гиперконкурентной экономики. Как спра-

ведливо отмечал Нобелевский лауреат Д. Норт: «Попытка разобраться в экономических, по-

литических, социальных изменениях... требует фундаментальной перестройки нашего мыш-

ления» [3]. Поэтому способность мыслить новаторски и принимать нестандартные и эффек-

тивные решения, направленные на практическую реализацию уникальных преимуществ 

нашей страны, сегодня приобретает особую ценность, когда под беспрецедентным санкци-

онным давлением сложившийся мирохозяйственный порядок буквально рушится на наших 

глазах. 

На наш взгляд, в условиях современности целеполагание конкурентоспособного раз-

вития требует применения динамичного подхода, основанного на реализации геостратеги-

ческих преимуществ с использованием современных принципов, так называемых «сквоз-

ных» решений (по аналогии со «сквозным» технологиям), которые способны кардинально 

менять ситуацию на существующих рынках или способствуют формированию новых рынков. 

Мы называем это «геоконвергентным принципом сквозных решений», который положен в 

основу развиваемой нами концепции «геоконвергентной экономической целесообразно-

сти» пространственной организации хозяйственного освоения ресурсного потенциала Арк-

тической зоны, когда необходимо использовать динамичные методы, адекватно учитываю-

щие геополитические вызовы и принципы функционирования современной экономики, ко-

торая представляет собой: «….глобальную гиперконкурентную электронно-сетевую, соци-

онейроморфную экономическую систему, имеющую интегративную, сложно организован-

ную, распределённую, многоуровневую структурно-функциональную организацию…» [4, 

Дятлов С.А.]. 

По нашему мнению, стратегическое целеполагание пространственного развития арк-

тической экономики, обладающей огромным природно-ресурсным потенциалом, должно 

базироваться на принципе «геоконвергентной экономической целесообразности» (геоэко-

номической конвергентно-целевой целесообразности), под которым понимается научно 

обоснованное определение целевых приоритетов и направлений рациональной простран-

ственной организации арктической хозяйственной системы в комплементарной целостности 

сбалансированного развития арктической транспортной сети с учётом глобальных тенден-

ций мирового развития и на основе максимально возможного использования геостратегиче-

ских преимуществ и природно-ресурсного потенциала территорий.  

Это означает формирование не отдельных территориально-локализованных узкоспе-

циализированных добывающих производств, а инфраструктурно обустроенных арктических 

минерально-сырьевых центров (АМСК), включённых в систему мирохозяйственных и нацио-

нальных экономических связей, что открывает дополнительные возможности для участия в 

топливно-энергетических цепочках добавленной стоимости и обеспечивает мультиплика-

тивный эффект развития удалённых арктических территорий [5, Агарков С.А., Кошкарев 

М.В.].  



 

Арктика и Север. 2024. № 56 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
     Агарков С.А., Иванова М.В. Пространственные аспекты устойчивого освоения … 

13 

Данный подход предполагает формирование в Арктической зоне единой логистиче-

ски диверсифицированной энерготранспортной системы коммуникаций, объединяющей 

важнейшие объекты транспортной инфраструктуры (морской, прибрежной, сухопутной) для 

всех видов транспорта в интермодальные энерготранспортные коридоры (ИЭТК). Понятий-

ный аппарат этого подхода базируется на конвергентной концепции развития глобального 

экономического пространства [6, Бех А.А.], что для геостратегических территорий, к которым 

относится Арктическая зона, имеет решающее значение, поскольку позволяет интегриро-

ваться в структуру мирохозяйственных связей и открывает дополнительные возможности 

для участия в глобальных (и национальных) цепочках создания стоимости. В соответствии с 

этим пониманием сущность принципа «геоконвергентной целесообразности» применитель-

но к пространственной организации экономики основывается на понятии геостратегической 

территории 10 и отождествляется с «геостратегическим использованием экономической мо-

щи страны» [7, Wigell M., Vihma A., с. 606]. Приставка «гео» в данном случае означает не 

только принадлежность к геостратегической территории, но и указывает на целеполагание 

долгосрочного развития через перспективу будущего на основе максимально возможного 

использования природно-ресурсного потенциала и геостратегических преимуществ терри-

тории.  

Это пересекается с позицией В. Цымбурского, который под геостратегией понимает 

«умение преобразовывать фундаментальные геополитические картины мира в цели и зада-

чи конкретного игрока, обеспеченные ресурсами и сценариями» [8]. Имеется в виду воз-

можность экономическими методами активно влиять на это будущее для достижения стра-

тегически важных результатов в обеспечении национальных интересов. Как отмечают Вигель 

и Вихма, «… геоэкономика занимается продвижением геостратегических целей, а не взаи-

мовыгодными торговыми отношениями различных стран» [9]. Это значит, что по отношению 

к геостратегическим территориям, к которым относится Арктическая зона, должны приме-

няться критерии развития, включая национальные проекты и программы развития, основан-

ные на геоэкономическом (геостратегическом) целеполагании с применением разрабатыва-

емого нами геоконвергентного принципа «сквозных» решений. 

Важно также подчеркнуть, что разработка «сквозных решений» — это сложная зада-

ча, требующая участия множества акторов различных институциональных секторов (государ-

ство, бизнес, наука) с разными компетенциями, полномочиями и возможностями, которые в 

процессе коэволюционного взаимодействия находят оптимальные решения как на этапе 

планирования, так и на этапе практической реализации поставленных целей и задач. 

Таким образом, с методологической точки зрения разрабатываемая нами концепция 

«геоконвергентной экономической целесообразности», определяющая целеполагание про-

                                                 
10

 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 30.09.2022) «Об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ (дата обращения: 24.07.2023). 



 

Арктика и Север. 2024. № 56 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
     Агарков С.А., Иванова М.В. Пространственные аспекты устойчивого освоения … 

14 

странственной организации хозяйственного освоения ресурсного потенциала Арктической 

зоны, представляет собой комплексный подход стратегического планирования и управле-

ния, ориентированный на формирование системного единства и новой конвергентно-

интеграционной целостности арктического экономического и транспортного пространства, 

который включает коэволюционные принципы организации взаимодействия и сотрудниче-

ства многоуровневых заинтересованных акторов (государства, бизнеса, академического сек-

тора) на основе гибкого сочетания государственных, рыночных и информационно-сетевых 

методов регулирования и координации. 

Экономическим содержанием такой конвергентно-интеграционной целостности арк-

тического экономического и транспортного пространства является объединение существую-

щих и создаваемых производственных мощностей арктического топливно-энергетического 

комплекса (АТЭК) в единый воспроизводственный комплекс, включённый через систему ин-

тегрированных энерготранспортных коридоров (ИЭТК) в структуру мировых национальных и 

межрегиональных хозяйственно-экономических связей. Функциональной доминантой таких 

коммуникационных систем является формирование контролируемых условий недискрими-

национного доступа к транспортной инфраструктуре и обеспечение возможности безба-

рьерного взаимодействия субъектов хозяйствования по всей стоимостной цепочке добычи, 

транспортировки и сбыта арктических энергоресурсов. При этом считается, что «организация 

интегрированной логистики позволяет оптимизировать цепочки добавленной стоимости за 

счёт сокращения транспортной составляющей в стоимости товаров; по оценкам экспертов 

оптимизация логистического взаимодействия и применение интермодальных технологий 

приводит к сокращению цен перевозимых товаров на 13–15%» [10, Динец Д.А., Меркулов 

А.С., с. 53], поскольку наличие гибкой инфраструктуры и высокая интермодальность «позво-

ляют транспортным коридорам быть эффективными на короткие и большие расстояния при 

перемещении как в широтном (запад-восток), так и в меридиональном (север-юг) направле-

ниях» [10, Динец Д.А., Меркулов А.С., с. 54]. Это особенно важно при освоении энергоресур-

сов удалённых территорий российской Арктики. Именно в таком развитии энерготранспорт-

ного пространства Арктики видится возможность положительного влияния на цепочки до-

бавленной стоимости и мультифакторную продуктивность при освоении арктических энер-

горесурсов. 

В целях развития Северного морского пути как международного интермодального 

транспортного коридора (СМТК) распоряжением Правительства РФ утверждён план разви-

тия Северного морского пути на период до 2035 г. 11, включающий комплекс мероприятий 

(более 150), направленных на решение инфраструктурных задач: «….строительство термина-

ла «Утренний» по хранению сжиженного природного газа, нефтеналивного терминала «Бух-

та Север», угольного терминала «Енисей», строительство береговых и гидротехнических со-

                                                 
11

 Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2022 г. N 2115-р «Об утверждении плана развития Северного 
морского пути на период до 2035 г.». URL: http://government.ru/docs/46171/ (дата обращения: 31.07.2023). 
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оружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных 

комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-

хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке; планируется развитие Мур-

манского и Архангельского транспортных узлов, строительство транспортно-логистического 

узла в морском порту Корсаков (Сахалин), баз бункеровки и технического обслуживания в 

портах Тикси и Диксон; для обеспечения круглогодичной навигации запанировано обновле-

ние ледокольного флота, в том числе строительство головного и двух серийных атомных ле-

доколов проекта 10510 ЛК-120 «Лидер» 12 и вспомогательных аварийно-спасательных судов 

ледового класса (46 судов)».  

Очевидно, что решение масштабных задач по развитию и модернизации СМП, вклю-

чая «обеспечение круглогодичной навигации (до 8 месяцев к 2024 г. и круглогодичной — до 

2030 года» 13, станет главным драйвером привлечения иностранных перевозчиков на СМП и 

его использования в качестве международной транзитной магистрали, в том числе в рамках 

китайского инициативы «Полярного Шёлкового пути». Реализация этого проекта на основе 

взаимовыгодного сотрудничества обоих государств, России и Китая, представляется весьма 

перспективной. Так, по мнению Б. Хейфеца, «коренные интересы России и Китая в освоении 

Арктики совпадают, а имеющиеся расхождения позиций по поводу приоритетов многосто-

ронности или национального суверенитета не носят острого характера» [11, Хейфец Б.А., c. 

69]. 

В планах Правительства РФ объём грузопотока по Северному морскому пути составит 

80 млн т (к 2024 г.), 150 млн т (2030 г.), 220 млн т (2035 г.). При этом следует подчеркнуть, что 

данные объёмы рассчитаны исходя из энергоресурсов, которые планируется добывать в 

Арктике при разработке новых месторождений газа, нефти и угля, которых фактически ещё 

не существует. Поэтому развитие Северного морского пути как международного транспорт-

ного коридора является ключевым условием не только жизнеобеспечения и развития аркти-

ческих регионов (территорий), но и с точки зрения национальной энергетической безопасно-

сти, так как оно позволяет активизировать арктические проекты недропользования. Ком-

плексное развитие ИЭТК позволит связать точки зарождения грузопотоков (МСЦ) с объекта-

ми узловой морской и сухопутной транспортной инфраструктуры, открывающими доступ к 

рынкам сбыта энергоресурсов. Это позволит диверсифицировать и комбинировать возмож-

ные варианты маршрутов транспортировки добываемых в Арктике ископаемых углеводоро-

дов в зависимости от региональных условий хозяйствования, ценовой конъюнктуры на энер-

горесурсы и геополитической ситуации в мире. 

                                                 
12

 Ледоколы России. Атомное судостроение. URL: 
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Ледоколы_России_(Атомное_судостроение) (дата обращения: 
14.07.2023). 
13

 Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации 
до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402052/ (дата обращения: 26.07.2023). 
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Актуальность разрабатываемого нами подхода к развитию энерготранспортного про-

странства Арктики на основе «геоконвергентной экономической целесообразности», на наш 

взгляд, очевидна, поскольку ключевым фактором, сдерживающим освоение высоколиквид-

ных топливно-энергетических ресурсов Арктики, является недостаточно эффективная про-

странственная организация арктической транспортной сети. Географическая удалённость 

рынка АЗРФ от основных центров международной торговли и промышленных центров стра-

ны обуславливает необходимость опережающего развития многоуровневой транспортной 

инфраструктуры, прежде всего Северного морского пути. Поэтому перспективное освоение 

ископаемых топливных энергоресурсов требует формирования не отдельных территориаль-

но-локализованных узкоспециализированных очагов развития, а включённых в структуру 

мирохозяйственных топливно-энергетических связей минерально-сырьевых центров (МСЦ), 

открывающих доступ участия в глобальных, национальных, межрегиональных цепочках со-

здания стоимости, что обеспечит мультипликативный эффект развития удалённых арктиче-

ских территорий.  

В соответствии с этой системой целеполагания для разработки концептуальных под-

ходов к пространственной организации целостной системы арктических коммуникаций для 

обеспечения перспективного освоения арктических углеводородов необходимо понимание 

основных тенденций на мировом рынке энергоносителей. 

Аналитические рамки исследования: геополитический контекст 

Арктическая повестка в эпоху глобальных перемен:  тенденции мирового энергетического 
рынка 

Глобальный спрос на углеводороды является основным драйвером развития арктиче-

ской экономики, богатой природными ресурсами, которые оцениваются экспертами более 

чем в 85,1 трлн м3 горючего природного газа, 17,3 млрд т нефти (включая газовый конден-

сат), 7162,7 млн т угля (3,6% от разведанных запасов угля по России в целом), а также други-

ми видами полезных ископаемых (чёрные, цветные, редкие, редкоземельные, благородные 

металлы (золото, серебро, платиноиды); апатитовые руды, алмазы), которые является стра-

тегическим резервом развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации. В табл. 2 

представлены данные основных видов углеводородных (жидких, твёрдых) полезных иско-

паемых Арктической зоны России в удельном соотношении запасов и добычи к объёмам за-

пасов и добычи Российской Федерации. 

Таблица 2 
Основные виды подтверждённых запасов углеводородных полезных ископаемых  

Арктической зоны России 14 

Группа и вид Кол-во Ед. изм. Запасы % от за- Добыча в % от до-

                                                 
14

 Источник: составлено автором по данным Справки о состоянии и перспективах использования минерально-
сырьевой базы Арктической зоны РФ на 15.03.2021 г. URL: 
https://www.rosnedra.gov.ru/data/Fast/Files/202104/45bb8bcc7b844220954744c0149a86f4.pdf (дата обращения: 
16.08.2023). 
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полезного ис-
копаемого 

МПИ (A, B, C1) пасов по 
РФ 

2021 г. бычи по 
РФ 

Нефть 282 млн т 3879,5 20,8 69,3 13,2 

Газы горючие 
(свободный 

газ) 

204 млрд м
3
 37417,5 76,3 607,5 87,4 

Газы горючие 
(раствор-й газ) 

264 млрд м
3
 390,7 25,2 9,2 1,3 

Конденсат 157 млн т 1352,2 58 20,6 71,4 

Уголь 45 млн т 7 162,7 3,6 8,1 2,0 

Уже сегодня Арктическая зона обеспечивает добычу более 80% природного газа и 

17% нефти в Российской Федерации 15. На рис. 1 представлены данные, иллюстрирующие 

динамику добычи ископаемых углеводородов (нефти, газа, угля) в Арктической зоне за пе-

риод с 2015 по 2022 гг. с прогнозным показателем до конца 2023 г.   

 
Рис. 1. Добыча ископаемых углеводородов в Арктической зоне 

16
. 

Стоит отметить, что освоение арктических углеводородных запасов — это не только 

высокотехнологичный, но и капиталоёмкий процесс, определяющий инновационное разви-

тие целого ряда отраслей и территорий, формирующий кластеры конкурентоспособности в 

Арктической зоне. Поэтому планы развития ресурсного потенциала Арктики следует рас-

сматривать в контексте глобальных тенденций развития мировых энергетических рынков.  

Глобальные тренды мирового рынка энергоресурсов 

                                                 
15

 Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972 (дата обращения: 26.06.2023). 
16

 Источник: составлено автором по данным официальной статистики и Аналитического доклада ЦСП 
«Платформа» «Трудная» нефть: Вызовы и перспективы. 2018. 68 с. URL: https://pltf.ru/2019/03/05/trudnaja-neft-
vyzovy-i-perspektivy/ (дата обращения: 20.08.2023). 
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Ещё недавно Россия позиционировала себя как энергетическая сверхдержава и для 

этого были все основания: «… страна обеспечивала 10% мирового производства первичной 

энергии, 5% мирового потребления первичной энергии, около 20% мировой торговли угле-

водородами. На российский экспорт приходилось 11% мирового экспорта нефти и нефте-

продуктов, 25% газа и 16% угля» [12, Порфирьев Б.Н., с. 51]. Сегодня Россия продолжает 

оставаться важным игроком на мировом рынке ископаемых энергоресурсов, хотя её пози-

ции сильно пошатнулись из-за санкций. По заявлению заместителя председателя Прави-

тельства России А. Новака, «… вопреки пессимистичным прогнозам, российская энергетиче-

ская отрасль достойно справляется с ограничениями и демонстрирует стабильную работу и, 

несмотря на трансформацию мировых энергетических рынков, продолжает развитие» [13]. 

На фоне санкционного прессинга ценовая конъюнктура мировых энергетических рын-

ков по основным группам ископаемых углеводородов (нефть, газ, уголь) отличалась высокой 

волатильностью и к лету 2022 г. цены достигли своего максимума (рис. 1). Рост цен на нефть 

марки «Brent» 118 (+43%) долл. США/барр. (USD/Bbl); на газ 9,5 (+135%) долл. США за мил-

лионы британских термических единиц (USD/MMBtu), что соответствует 340 долл. США за 1 

тыс. м3 17; на уголь 450 (+150 %) долл. США за т (USD/T) к уровню начала 2022 г. (соответ-

ственно, 83 USD/Bbl, 4 USD/MMBtu, 180 USD/T) (рис. 1). 

После закрытия российского газового потока, что подтолкнуло ЕС к переходу на СПГ, 

поставки которого впервые обогнали по объёму трубопроводный газ, цены в Европе взлете-

ли на 160% и достигли рекордных 450 евро за мегаватт-час (euro/MWh), что вызвало ажио-

тажный спрос на уголь, годовое потребление которого превысило 8 млрд т, а цена достигла 

450 долл. США за т. На рис. 2 представлены графики, характеризующие актуальную динами-

ку мировых цен на основные энергоресурсы (нефть, газ, уголь). 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 В России учёт газовых цен идет в долл. США за тысячу кубических метров газа (долл. /Tcm), в Европе в евро за 
мегават в час (euro/MWh), в США и Азии цены указаны в долл. США за миллионы британских термических 
единиц (USD/MMBtu). Для перевода USD/MMBtu в USD за тыс. кубометров необходимо значение в MMBtu 
умножить на коэффициент 35,8. 
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Рис. 2. Динамика мировых цены на основные энергоресурсы (нефть, газ, каменный уголь) за десятилетний цикл 

с 2014 по 2023 гг. 
18

. 

Представленные графики наглядно демонстрируют высокую волатильность и не-

устойчивость мирового рынка энергоресурсов. Так, по мнению Л. Григорьева, «… сегодня мы 

становимся свидетелями конца “рационального подхода” к нефтяной отрасли по всему миру 

— геополитика теперь правит бал в энергетике»19. Однако такой переломный момент насту-

                                                 
18

 Источник: Tradingeconomics. URL: https://ru.tradingeconomics.com (дата обращения: 15.08.2023). 
19 

Мировой рынок нефти: новые правила игры для России / Энергетические тренды. 2022. № 109. 16 с. URL: 
https://www.eprussia.ru/market-and-analytics/7543052.htm (дата обращения: 21.07.2023). 

https://www.eprussia.ru/market-and-analytics/7543052.htm
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пает практически во всех секторах топливно-энергетического комплекса. Для российских 

экспортёров ископаемых энергоресурсов это потребует глубокой трансформации транспорт-

ной логистики с перераспределением товарных потоков с запада на восток, где имеется 

большой потенциал роста спроса на российские углеводороды со стороны стран Азиатско-

Тихоокеанского региона и в первую очередь — на нефть. 

Транспорт 

В силу географических особенностей и большой широтно-меридиональной протя-

жённости территории России комплексное и сбалансированное развитие транспортной си-

стемы имеет ключевое значение для обеспечения территориальной целостности страны и 

регионов, внешнеэкономических связей, интеграции национальной экономики в мирохо-

зяйственную систему. В современных геополитических условиях чрезвычайно важен анализ 

и оценка влияния на отечественную транспортную отрасль происходящих в мире трансфор-

маций. 

Транспортные коммуникации являются материальной базой экономического роста, о 

чём свидетельствует тесная взаимосвязь (корреляция) показателей грузооборота с промыш-

ленным производством и ВВП (рис. 3). Теснота корреляционной связи изменений грузообо-

рота с изменением промышленного промпроизводства и ВВП составляет 86% и 73% соответ-

ственно (рис. 3). Численное значение коэффициента корреляции указывает на степень и ха-

рактер зависимости грузооборота всего транспорта от роста промышленного производства и 

ВВП страны. 

 

 
Рис. 3. Динамика темпов роста промышленного производства и грузооборота по всем видам транспорта за пе-

риод с 2012 по 2022 гг. 
20

. 
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 Источник: составлено автором на основе данных Росстата и Минтранса РФ. 
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Рис. 4. Корреляционная связь динамики грузооборота с промышленным производством и ВВП 
21

. 

Введение в отношении России санкционных ограничений стало серьёзным испытани-

ем на устойчивость для всей транспортной индустрии. Общий российский грузооборот по 

всем видам транспорта в 2022 г. сократился по сравнению с 2021 г. на 5% (см. рис. 3). Это 

связано со значительным снижением грузопотока в западном направлении; при этом, как 

оказалось, российская транспортная система не смогла перенаправить этот объём на восток 

из-за ряда инфраструктурных ограничений. Структура перевозки грузов и грузооборота в 

России по всем видам транспорта за период 2021–2022 гг. представлена в табл. 3 

Таблица 3 
Структура перевозки грузов и грузооборота в России по видам транспорта,  

2021–2022 гг., млрд т/км, г. 22 

  
  

Грузооборот Структура перевозок 

2021 г. 2022 г. изменение, 
в % 

2021 г. 2022 г. изменение, 
в % 

Железнодорожный 2 639,4 2 637,8 -0,1 46,3 47,5 1,19 

Автомобильный 285,3 290,6 1,9 5,0 5,2 0,23 

Морской 43,9 44,7 1,8 0,8 0,8 0,03 

Внутренний вод-
ный 

70,6 64,9 -8,1 1,2 1,2 -0,07 

Воздушный 9,2 2,5 -72,8 0,2 0,0 -0,12 

Трубопроводный** 2 653,0 2 514,8 -5,2 46,5 45,3 -1,26 

Всего 5 701,4 5 555,3 -2,6 100,0 100,0 0,00 

Среди основных проблем экспертами называются ограничение пропускной (и про-

возной) способности железнодорожного транспорта, в частности Восточного полигона РЖД 

(Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей) [14, Пехтерев Ф.С.; 
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 Источник: составлено автором по данным за период 2012–2022 (см. рис. 3). Численное значение 
коэффициента корреляции указывает на степень и характер зависимости грузооборота всего транспорта от 
роста промышленного производства и ВВП страны. 
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 Источник: составлено автором на основе данных Росстата и Минтранса РФ. 
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15, Оленцевич В.А., Власова Е.В.; 16, Кочешнов А.С., Стоянова И.А.], нехватка подвижного со-

става, слабая развитость прибрежной системы транспортных коммуникаций и портовой ин-

фраструктуры [17, Бабурина О.Н., Кузнецова Г.Н. и др.], низкая их интегрированность в опор-

ную магистральную инфраструктуру, а также наличие многочисленных «узких мест» на 

транспортных направлениях и стыках отдельных видов транспорта. Всё это является боль-

шим препятствием для организации интермодальных транспортных коридоров, развитие 

которых нацелено на обеспечение эффективного выхода российских предприятий и органи-

заций на зарубежные рынки [10]. 

В данном контексте необходимо учитывать тот факт, что в задачи Восточного полиго-

на РЖД (расположен в границах четырёх железных дорог — Дальневосточной (ДВЖД), Во-

сточно-Сибирской (ВСЖД), Забайкальской (ЗБЖД) и Красноярской (КрасЖД), модернизация 

которого не прекращается с 2013 г., входит бесперебойное функционирование основных 

трансъевразийских транспортных коридоров, обеспечивающих транспортировку грузов из 

западных областей России и промышленных центров Урала и Сибири по направлению мор-

ских портов Дальнего Востока и далее на рынки сбыта Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР); через железнодорожные переходы Дальнего Востока с использованием южного сек-

тора Транссибирской магистрали и железнодорожной станции Забайкальск к промышлен-

ным центрам и морским портам Китая; маршруты через Монголию [15, Оленцевич В.А., Вла-

сова Н.В.]. Также роль Восточного полигона существенно повышается в рамках развития Се-

верного морского пути как внутренней морской магистрали и международного транспортно-

го коридора, призванного обеспечить хозяйственное освоение высоколиквидных запасов 

углеводородных энергоресурсов, а также международный транзит грузов (навалочных, 

наливных, контейнерных).  

Огромный интерес к Северному морскому пути как к международной транзитной ма-

гистрали проявляет Китай. В рамках государственной транспортной стратегии Китая «Один 

пояс — один путь» предусматривается «голубой экономический коридор», ведущий в Евро-

пу через Северный Ледовитый океан, получивший название «Полярный Шёлковый путь» 

(Polar Silk Road). Не является секретом, что КНР постоянно стремится увеличить своё присут-

ствие в Арктике, наращивая собственный научный, технико-технологический и экономиче-

ский потенциал [18, Кобзева М.А., с. 972], совершенствуя национальное государственное 

арктическое регулирование и увеличивая своё международное влияние в Арктике. Под-

тверждением высочайшего технологического уровня КНР стал совместный китайско-

норвежский проект по строительству первой глубоководной полупогружной буровой плат-

формы китайского производства, «… которая была спущена на воду в 2015 г. в Яньтае. Плат-

форма рассчитана на 100 лет эксплуатации в суровых условиях Арктики и способна работать 

на максимальной глубине до 8000 м» [18, Кобзева М.А., с. 972]. Это говорит о том, что Арк-

тика является стратегическим приоритетом внешней экономической политики КНР; при 

этом, по мнению Б. Хейфеца, «…имеющиеся расхождения российско-китайских позиций по 
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поводу приоритетов многосторонности или национального суверенитета не носят острого 

характера; общая заинтересованность в развитии Севморпути, который рассматривается Ки-

таем как важный транзитный маршрут проекта «Один пояс — один путь», позволяет искать 

разумные компромиссы и взаимовыгодные для обеих стран решения» [11, с. 85]. Представ-

ленные в табл. 4 данные, характеризующие перевалку грузов морских портов России по бас-

сейнам, наглядно демонстрируют возрастающую роль Северного морского пути в обеспече-

нии транспортной логистики товаропотока. 

Таблица 4 
Перевалка грузов российских морских портов по бассейнам, 2021–2022 гг.23 

Морские бассейны 
2021 2022 2022 к 2021 

млн т млн т в % 

Арктический бассейн (СМП) 94,2 98,5 4,4 

Балтийский бассейн 255,2 245,6 -3,9 

Азово-Черноморский бассейн 258,1 263,6 2,1 

Каспийский бассейн 6,8 6,0 -13,9 

Дальневосточный бассейн 224,4 227,8 1,5 

Всего 838,6 841,5 0,3 

Таким образом, обзор литературы, стратегических документов государственного и 

отраслевого значения, анализ современных тенденций на мировом энергетическом рынке (в 

том числе связанных с антироссийскими санкциями) позволил сделать ряд важных выводов, 

которые легли в основу разработанной нами концепции пространственной организации ин-

тегрированной системы арктических коммуникаций на основе принципа «геконвергентной 

целесообразности». 

1. В условиях формирования нового миропорядка, нарастания экономической турбу-

лентности, в том числе из-за агрессивной политики западных стран в отношении России, на 

мировом энергетическом рынке возникли и продолжают действовать риски неопределён-

ности, угрожающие экономической безопасности страны.  

2. В целях повышения международной конкурентоспособности Россия должна мак-

симально использовать свои геостратегические преимущества, связанные с территориально-

транзитными возможностями и природно-ресурсным потенциалом.  

3. Для сохранения лидирующих позиций на мировых энергетических рынках России 

необходимо комплексное решение двух стратегически важных задач, имеющих отраслевую 

и региональную специфику, это: во-первых, повышение воспроизводственного потенциала 

топливно-энергетического комплекса за счёт технологической модернизации действующих и 

создания новых производственных мощностей, включая вовлечение в активный хозяйствен-

ный оборот новых месторождений ископаемых углеводородов Арктической зоны, способ-

ных удовлетворить потребности страны и мира на долгие годы вперёд; во-вторых, формиро-

вание единой логистически-диверсифицированной энерготранспортной инфраструктуры, 

интегрированной в структуру мировых и региональных хозяйственных связей.  
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 Источник: составлено автором на основе данных Минтранса РФ. 
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4. Национальная транспортная система в современном состоянии — как в целом, так 

и в ряде ключевых сегментов многоуровневой инфраструктуры (морской, береговой, назем-

ной) — не способна в полной мере и на необходимом качественном уровне удовлетворить 

растущий спрос на грузоперевозки, особенно в восточном направлении, где на сегодняшний 

день формируется основной спрос на российские топливно-энергетические ресурсы.  

Вышеуказанные условия обусловливают необходимость анализа экономического 

пространства во взаимосвязи факторов, определяющих природно-ресурсный потенциал 

территорий и уровень развития энерготранспортной инфраструктуры, обеспечивающей вы-

ход на рынки сбыта, формирующие спрос на ископаемые энергоресурсы. 

Результаты и дискуссия 

Географическая и технологическая доступность транспортных услуг российской Арк-

тики является критически важным условием обеспечения её территориальной целостности и 

единства национального экономического пространства. Развитая транспортная система со-

здаёт возможности социально-экономического развития удалённых территорий, в том числе 

имеющих геостратегическое значение с точки зрения запасов полезных ископаемых, вовле-

чение в хозяйственный оборот которых является стратегически важной задачей обеспечения 

энергетической безопасности страны. 

В рамках развиваемого нами подхода пространственной организации экономическо-

го пространства Арктики на основе принципа «геоконвергентной экономической целесооб-

разности», под которым применительно к теме исследования понимается сбалансирован-

ное развитие арктической системы транспортных коммуникаций (АСТК) в комплементарной 

(взаимодополняющей) целостности опережающего развития опорно-узловой инфраструкту-

ры (морской, прибрежно-береговой, континентальной), позволяющее снять существующие 

ограничения транспортной логистики для обеспечения возможности сложно-

диверсифицированной поставки добываемых в Арктике полезных ископаемых к промыш-

ленным центрам, генерирующим спрос на энергоресурсы. Для этого необходимо создание 

комплексной системы интермодальных энерготранспортных коридоров (ИЭТК), включённых 

в стоимостные цепочки топливно-энергетических рынков, связывающих производственный 

процесс добычи арктических углеводородов с промышленными центрами, формирующими 

спрос на топливно-энергетические ресурсы. 

На рис. 5 представлена концептуализация пространственной организации перспек-

тивного освоения природно-ресурсного потенциала российской Арктики, иллюстрирующая в 

рамках развиваемого нами подхода «геоконвергентной экономической целесообразности» 

интегрированную в структуру мировых и региональных хозяйственных связей систему ин-

термодальных энерготранспортных коридоров (ИЭТК), объединяющих важнейшие объекты 

транспортной инфраструктуры для всех видов транспорта для обеспечения функционального 

единства национальной транспортной системы.  
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Рис. 5. Концептуализация пространственной организации энерготранспортного пространства Арктической зоны 

24
. 

ИЭТК 1 (Северный широтный ход) — интегрированный энерготранспортный коридор, 

соединяющий Севморпуть через северные порты (Дудинка и Диксон) с ключевыми желез-

нодорожными магистралями, связывающими линию Тюмень-Надым и северную широтную 

линию, начинающуюся из Архангельска. ИЭТК 2 (КИП «Енисей Сибири») — интегрированный 

энерготранспортный коридор, связывающий Севморпуть через северные порты (Дудинка, 

Диксон) с Северным широтным экономическим поясом (Транссиб, БАМ). ИЭТК 3, 4 (КИП «Во-

сточный полигон») — интегрированные энерготранспортные коридоры 3 и 4, которые свя-

зывают Севморпуть через морские порты Диксон и Тикси с БАМом и Транссибирской маги-

стралью, образуя субарктический мост с Северным широтным экономическим поясом Рос-

сии.  

Представленный на рис. 5 подход развивает концепцию международных транспорт-

ных коридоров «запад — восток» и «север — юг», развитие которых нацелено на обеспече-

ние эффективного выхода российских предприятий и организаций на зарубежные рынки. В 

данном контексте развитие Серного морского пути как международной транспортной маги-

страли неразрывно связано с развитием морской и портовой инфраструктуры Арктического 

бассейна, включая строительство современных ледоколов и транспортных судов ледового 
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 Источник: составлено автором на основании государственных и отраслевых документов стратегического 
планирования. 
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класса для обеспечения круглогодичной навигации и доставки грузов к рынкам сбыта, что 

является важным фактором укрепления позиций России на энергетических рынках Азиатско-

Тихоокеанского региона как гарантирующего поставщика энергоресурсов. Для этих целей 

необходимо, чтобы Северный морской путь был глубоко интегрирован в транспортно-

логистическую систему страны и соединял железнодорожные и автомобильные магистрали, 

а также речные пути Сибири. Для полноценного интермодального (мультимодального) об-

служивания грузоперевозок необходима технико-технологическая модернизация всех ос-

новных морских портов Арктического бассейна (рис. 6). 

 
Рис. 6. Морские порты Арктического бассейна 

25
.  

Такая сбалансированная и территориально связанная пространственная организация 

арктической транспортной сети, объединяющая важнейшие объекты транспортной инфра-

структуры для всех видов транспорта и обеспечивающая функциональное единство и це-

лостность единой национальной транспортной системы, интегрированной через систему ин-

термодальных транспортных коридоров в мировое экономическое пространство, позволит 

обеспечить возможность оптимизации (и диверсификации) поставок арктических топливно-

энергетических ресурсов к мировым и региональным рынкам сбыта, формирующим спрос 

на энергоресурсы. Наличие гибкой инфраструктуры и высокая интермодальность, позволя-

ющая использование нескольких видов транспорта для построения наиболее оптимального 

маршрута, позволит обеспечить максимальную эффективность транспортного обслуживания 

по направлениям «запад — восток», «север — юг». Организация интегрированной логистики 

                                                 
25

 Источник: составлено автором по данным «Полар Транс». URL: https://polartrans.ru/ports-of-the-arctic-
basin.html (дата обращения: 13.08.2023). 
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позволяет оптимизировать цепочки добавленной стоимости за счёт сокращения транспорт-

ной составляющей в стоимости конечного продукта [10], что особенно актуально в борьбе за 

долю на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, где очень высокая цено-

вая конкуренция. 

Именно в такой геоконвергентной организации арктического энерготранспортного 

пространства нам видится возможность обеспечить устойчивое освоение ресурсного потен-

циала российской Арктики. 

Выводы 

1. Важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны играют ископае-

мые углеводороды Арктики, вовлечение которых в активный хозяйственный оборот будет 

способствовать долгосрочной энергетической устойчивости национальной экономики и 

укреплению позиций России в мировой энергетике. 

2. Одной из наиболее существенных проблем, сдерживающих промышленное освое-

ние ресурсного потенциала Арктической зоны, где сосредоточены крупнейшие в мире запа-

сы ископаемых углеводородов, является дисбаланс в развитии и технико-технологическая 

отсталость арктической транспортной системы как в целом, так и в ряде ключевых сегментов 

инфраструктуры (морской, прибрежной, наземной), а также низкая интегрированность в ло-

гистическую систему мирохозяйственных и национальных экономических связей, формиру-

ющих цепочки создания добавленной стоимости.  

3. Географическая удалённость рынка АЗРФ от основных центров международной 

торговли и промышленных центров страны обуславливает необходимость опережающего 

развития многоуровневой транспортной инфраструктуры, прежде всего Северного морского 

пути, в концепции интермодальных транспортных коридоров, соединяющих арктические 

минерально-сырьевые центры (действующие и перспективные) добычи (и переработки) ис-

копаемых углеводородов с мировыми и региональными рынками сбыта, формирующими 

спрос на энергоресурсы.  

4. На основе полученного исследовательского материала и развиваемого авторами 

принципа «геоконвергентной экономической целесообразности» для обеспечения устойчи-

вого развития топливно-энергетического потенциала Арктической зоны предлагается кон-

цепция пространственной организации арктической системы энерготранспортных коммуни-

каций для эффективного, надёжного и экологически безопасного транспортного обеспече-

ния устойчивого освоения ископаемых углеводородов Арктики.  

5. Данный подход означает формирование не отдельных территориально локализо-

ванных узкоспециализированных добывающих производств, а инфраструктурно обустроен-

ных арктических минерально-сырьевых центров (АМСК), включённых в логистическую струк-

туру мирохозяйственных и национальных экономических связей, что открывает дополни-
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тельные возможности для участия в топливно-энергетических цепочках добавленной стои-

мости и обеспечит синергетический эффект развития удалённых арктических территорий. 

6. Достижение поставленной цели предполагает формирование в Арктической зоне 

единой логистически диверсифицированной энерготранспортной системы коммуникаций, 

объединяющей важнейшие объекты транспортной инфраструктуры (морской, прибрежной, 

сухопутной) для всех видов транспорта в интермодальные энерготранспортные коридоры 

(ИЭТК); наличие гибкой инфраструктуры и высокая интермодальность транспортной сети, 

допускающая использование нескольких видов транспорта, позволит оптимизировать логи-

стику при движении транспортных потоков по направлениям «запад — восток» и «север — 

юг» [10].  

7. Северный морской путь, являющийся основным морским транспортным маршру-

том в Арктической зоне, должен быть глубоко интегрирован в транспортно-логистическую 

систему страны для соединения в единую логистическую сеть морских портов, железнодо-

рожных и автомобильных магистралей, а также речных путей Сибири; для полноценного ин-

термодального (мультимодального) обслуживания грузоперевозок необходима технико-

технологическая модернизация всех основных морских портов Арктического бассейна, 

устранение инфраструктурных ограничений в пропускной (и провозной) способности желез-

нодорожного транспорта, строительство коммуникационной сети автодорожного транспор-

та, связывающей арктические территории с экономическими центрами.  

8. Предлагаемый подход позволит ускорить хозяйственное освоение топливно-

энергетического потенциала Арктики, повысить мультифакторную продуктивность стои-

мостных цепочек «добыча — транспортировка — сбыт»; будет способствовать переходу от 

точечной (очаговой) модели хозяйственного освоения ресурсного потенциала Арктики к гео-

конвергенентной, что откроет дополнительные возможности интеграции в систему мирохо-

зяйственных и национальных экономических связей, формирующих длинные цепочки со-

здания добавленной стоимости; это также обеспечит синергетический эффект развития уда-

лённых арктических территорий.  

9. Перечисленные синергетические эффекты устойчивого освоения топливно-

энергетических ресурсов Арктики на основе принципа «геоконвергентной экономической 

целесообразности» позволяют утверждать, что данный подход может быть включён в теоре-

тико-методологическую базу стратегического целеполагания, определяющего научно обос-

нованные целевые приоритеты и направления рациональной организации арктической хо-

зяйственной системы в комплементарной (взаимодополняющей) целостности сбалансиро-

ванного развития интегрированной системы энерготранспортных коммуникаций, включён-

ных в логистическую структуру мировых и национальных хозяйственных связей. 
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