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Проблема мирного урегулирования территориальных споров относится к числу острых
проблем современности. От своевременного и полного разрешения такого рода споров, за-
висит сохранение мира и обеспечение безопасности. Начало XXI века характеризуются
резкой актуализацией темы Арктики в мировой политике в силу ничейности и неоформ-
ленности в юридическом отношении огромных океанских территорий и континентальных
шельфов. Такое положение дел вполне оправдывает стремление множества государств за-
крепить свое влияние в Арктике путем присоединения определенного участка арктической
территории, что неизбежно ведет к возникновению споров.

Стоит отметить, что именно для морских споров возникли специализированные ор-
ганы. Так, Конвенция ООН по морскому праву сформировала комиссию по границам
континентального шельфа.

Комиссия ООН по границам континентального шельфа занимается разработкой реко-
мендаций по вопросам расширения зоны континентального шельфа. Все чаще Комиссия
призвана осуществлять некую деятельность по урегулированию территориальных претен-
зий.

На сегодняшний день в Арктике остаются неурегулированными споры, самыми важны-
ми из которых являются российско-норвежский спор о делимитации морских пространств,
а также спор по поводу хребта Ломоносова.

Первой попыткой определить правовой статус спорного архипелагаШпицбергена явля-
лось заключение соглашения о Шпицбергене 1872 года, в котором закреплялось равенство
обеих сторон в эксплуатации природных ресурсов архипелага и закрепление за архипела-
гом статуса «ничейной земли» [4].

Затем накануне I Мировой войны стратегическое значение архипелага значительно
возросло. Статус архипелага как «ничейной земли» был утрачен в связи с заключением
Парижского договора о Шпицбергене 1920 года [3]. Договор 1920 года закрепил норвеж-
ский суверенитет на архипелаге, но в то же время стороны создали режим обеспечения
развития Шпицбергена и его мирного равного использования странами-участницами.

На протяжении нескольких десятков лет Норвегия пыталась в прямом смысле вы-
теснить Россию с архипелага, постоянно ограничивая ее права на Шпицберген распро-
странением своей компетенции на прилегающие к архипелагу обширные акватории, что,
противоречило общепринятому международно-правовому акту 1920 года [5].

С 1970 года между сторонами активно велись переговоры, в которых СССР настаивал
на осуществлении секторного принципа разграничения, а Норвегия добивалась раздела
территории по срединной линии. Именно поэтому образовалась спорная территория, ко-
торую также называют «серая зона» площадью 175 тыс.[1]. 15 сентября 2010 года в Мур-
манске главами Министерств иностранных дел был подписан Договор между Российской
Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотруд-
ничестве, в соответствии с которым стороны определили линию разграничения морских
пространств таким образом, что России отошло 860 тыс. спорного участка, Норвегии −
510 тыс. [2].
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Данный договор по мнению официальных российских лиц полностью соответствует
интересам России. Однако некоторые эксперты считают, что договор крайне невыгоден
России из-за потери богатейших нефтегазовых морских месторождений. По мнению ис-
следователя А.К. Порцеля, на сегодняшний день также остаются неурегулированными
некоторые вопросы, один из которых - установление режима морских пространств и шель-
фа в зоне действия договора о Шпицбергене 1920 года [6].

Другим не менее важным территориальным спором принято считать спор по поводу
хребта Ломоносова. Открытие хребта Ломоносова признано одним из самых значимых
открытий XX века. Весной 1949 года в ходе экспедиции «Север-4» гидрологи обнаружили
одну из вершин хребта.

Уже в 2001 году Россия подала заявку в Комиссию ООН по границам континенталь-
ного шельфа на признание континентального шельфа российской территорией. Однако на
заседании Комиссии ООН в 2002 году Комиссия не отвергла российскую заявку, но и не
удовлетворила её, прокомментировав это тем, что необходимо провести дополнительные
исследования [8].

По итогам двух экспедиций «Арктика-2007» и «Шельф-2010» участникам удалось со-
брать исчерпывающие научные подтверждения геологической принадлежности хребта Ло-
моносова российскому континентальному шельфу [10] ,[11]. Кроме того, член-корреспон-
дент РАН Леопольд Лобковский в 2013 году сформулировал следующую модель эволю-
ции Арктики: в итоге эволюции древнего континента Арктиды от него остался его цен-
тральный фрагмент, представляющий собой своеобразный тектонический мост, который
соединяет Северную Америку и Евразию. Такой фрагмент и состоит из «сохранившихся
тектонических элементов - хребта Ломоносова, поднятий Менделеева и Альфа, а также
расположенных между ними котловин Макарова и Подводников». Проведённые работы
дают научное основание для расширения не только российского шельфа, но и шельфа
Канады и Дании.

К августу 2015 года России удалось сформировать и направить в Комиссию ООН за-
явку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн. кв.км. На 40-
м заседании Комиссии ООН в Нью-Йорке в 2016 году было вынесено решение о создании
специальной Подкомиссии для проведения экспертизы российского представления [7]. На
последующих заседаниях Комиссии ООН представлялся отчет о работе Подкомиссии.

19 августа 2016 года делегация Дании, представила Комиссии ООН свою обновленную
заявку на расширение границ континентального шельфа, согласно которой королевство
претендует также на хребет Ломоносова. Комиссия постановила, что представление также
будет рассмотрено специальной Подкомиссией [9].

Что касается претензий Канады, то по официальным заявлениям страна считает под-
водный хребет Ломоносова продолжением своей территории. Ясность в рассмотрении во-
проса о присоединении хребта Ломоносова и других образований появится только после
того, как Канада представит аналогичную заявку в конце 2018 - 2019 году [12].

Учитывая расхождения стран по интерпретации полученных геолого-геофизических
данных и по научной концепции эволюции Арктики, можно говорить о том, что консенсуса
добиться будет непросто. Кроме того, рассмотрение всех материалов тормозит то, что свои
заявки еще не презентовали Канада и США. Однако страны все-таки в больше степени
придерживаются дипломатического метода урегулирования данного спора, часто заявляя
о необходимости проведений консультаций и участия в переговорном процессе.

Источники и литература

1) Барциц, И.Н. О правовом статусе российского арктического сектора / И.Н. Бар-
циц. - М.: Nota Bene, 2000. - № 12. – С. 106-114. Договор между Российской Феде-

2



Конференция «Ломоносов 2019»

рацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотруд-
ничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане [Электронный ресурс]
/ Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/707. Договор о Шпицбергене
(подписан 9 февраля 1920 г.) / Действующее международное право : сборник доку-
ментов в 3-х томах. Т.1. М., 1996. Квицинский, Ю.А. К вопросу о международно-
правовом режиме архипелага Шпицберген и прилегающих вод [Электронный ре-
сурс] / Ю.А. Квицинский, И.Ю. Штодина // Представительная власть. XXI век :
информационный портал. Режим доступа: http://www.pvlast.ru/archive/index.pr383
.php. Повал, Л.М. Российско-норвежские соглашения о разделе арктических про-
странств / Л.М. Повал // Арктика и Север : теоретический и науч.-практический
журнал / СПбГМТУ – Санкт-Петербург, 2012. - № 6. – 24 с. Порцель, А.К. Спор
о Шпицбергене : точка не поставлена / А.К. Порцель // Арктика и Север : тео-
ретический и науч.-практический журнал / МГТУ – Мурманск, 2011. – № 3. –
22 с. Официальный сайт Комиссии ООН по границам континентального шельфа
: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/108/88/PDF/N1610888.pd
f?OpenElement. Официальный сайт Комиссии ООН по границам континентального
шельфа : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/452/91/PDF/N02
45291.pdf?OpenElement. Официальный сайт Комиссии ООН по границам континен-
тального шельфа : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.
htm. Информационный портал Руспех : https://ruspekh.ru/events/item/apparat-mir-1
-vpervye-dostig-dna-severnogo-ledovitogo-okeana. Информационный портал Вести.ру :
https://www.vesti.ru/doc.html?id=398631&cid=58. Информационный портал Дни.ру
: https://dni.ru/polit/2014/8/26/278990.html.

3

http://www.kremlin.ru/supplement/707.
http://www.pvlast.ru/archive/index.pr383.php.
http://www.pvlast.ru/archive/index.pr383.php.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/108/88/PDF/N1610888.pdf?OpenElement.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/108/88/PDF/N1610888.pdf?OpenElement.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/452/91/PDF/N0245291.pdf?OpenElement.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/452/91/PDF/N0245291.pdf?OpenElement.
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm.
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm.
https://ruspekh.ru/events/item/apparat-mir-1-vpervye-dostig-dna-severnogo-ledovitogo-okeana.
https://ruspekh.ru/events/item/apparat-mir-1-vpervye-dostig-dna-severnogo-ledovitogo-okeana.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=398631&cid=58.
https://dni.ru/polit/2014/8/26/278990.html.

