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— территории —

Причины интереса
Российский интерес к Аркти-
ке объясняется несколькими 
причинами. Во-первых, имен-
но в этом регионе сосредото-
чено больше всего неразведан-
ных запасов углеводородов. По 
оценкам Геологической служ-
бы США, в Арктике сосредото-
чено примерно 13% мировых 
неразведанных запасов неф-
ти и до 30% мировых неразве-
данных запасов природного га-
за. На долю России приходится 
больше половины арктических 
ресурсов.

Во-вторых, в российском 
арктическом регионе, в отли-
чие от американского и канад-
ского, давно и постоянно жи-
вут люди. В российской Аркти-
ке живет около 7 млн человек 
— примерно 5% населения Рос-
сии. Это десятки городов, шесть 
из которых насчитывают более 
100 тыс. жителей: Мурманск, 
Воркута, Уренгой, Норильск, 
Якутск и Магадан. Это больше, 
чем население всех остальных 
арктических регионов мира 
вместе взятых.

В-третьих, изучение Аркти-
ки позволяет изучить процес-
сы, связанные с изменением 
климата. Если с 1976 года тем-
пература в среднем по России 
росла на +0,43 за десять лет, то 
на побережье Северного Ледо-
витого океана — на +0,8 за де-
сять лет. В результате площадь 
ледового покрова в Арктике 
уменьшается на 5% каждые де-
сять лет, а толщина арктическо-
го льда стала вдвое меньше, чем 
полвека назад. На происходя-
щие в российской Арктике кли-
матические изменения накла-
дываются дополнительные ан-
тропогенные факторы, в том 
числе химическое загрязне-
ние, избыточный вылов рыбы, 
рост численности населения и 
изменения в укладе и структу-
ре экономики.

Наконец, в-четвертых, рос-
сийское исследование Аркти-
ки тесно связано с освоением 
Северного морского пути. Ос-
воение этого транспортного ко-
ридора наряду с Северо-Запад-
ным проходом, расположен-
ным в арктической зоне Ка-
нады, позволяет существенно 
ускорить и упростить товаро-
обмен между Европой и Азией. 
Протяженность маршрута Рот-
тердам—Токио по Суэцкому ка-
налу составляет 21,1 тыс. км, а 
по Северному морскому пути 
— до 14,1 тыс. км. По эксперт-
ным оценкам, проход судов по 
Севморпути позволяет на 40% 
сократить время доставки гру-
зов по сравнению с традици-
онными маршрутами. В итоге 
экономится топливо, сокраще-
ние продолжительности рей-
са уменьшает расходы на опла-
ту труда персонала и фрахт суд-
на. Более того, роль Северно-
го морского пути заметно воз-
растает и в связи с более актив-
ным использованием сжижен-
ного попутного газа (СПГ). Бла-
годаря этой технологии произ-
водители могут продавать газ с 
любых месторождений вне за-
висимости от того, подведены 
ли к ним трубопроводы. В свя-
зи с этим примечателен проект 
«Ямал СПГ», реализуемый рос-
сийской компанией НОВАТЭК 
совместно с французской Total 
и китайской CNPC. Ямальский 
газ будет доставляться покупа-
телям по Севморпути. 

Тормозит исследование Ар-
ктики непростое советское на-
следие. Территории Крайне-
го Севера использовались в Со-
ветском Союзе для размеще-
ния военных баз и захороне-
ния ядерных и химических от-
ходов. Только с Земли Алексан-
дры в 2012 году было вывезено 
50 тыс. стальных бочек и около 
5 тыс. тонн твердых отходов. А 
на острове Греэм-Белл ранее на-
ходился аэродром, который те-
перь вместе со складами неф-
тепродуктов (более 300 тыс. бо-
чек) подлежит ликвидации. Рос-
сийские власти намерены очи-
стить загрязненные террито-
рии. Так, Землю Франца-Иоси-
фа планируется очистить за во-
семь лет, потратив на это при-

мерно 8,5 млрд руб. На «гене-
ральную уборку» Арктики до 
2025 года выделено 22,9 млрд 
руб., из них 21,7 млрд — из фе-
дерального бюджета.

Нефть и транспорт
«Масштабное освоение Аркти-
ки потребует решения многих 
задач, что повлечет за собой раз-
работку не только абсолютно 
новых и высокоэффективных 
технологий, способных повы-
сить эффективность работы Се-
верного морского пути»,— го-
ворит аналитик ИК ФИНАМ 
Сергей Платонов. По его сло-
вам, в рамках программы «Ин-
новационный транспорт Севе-
ра» уже сформирован комплекс 
технологических решений, на-
правленных на создание транс-
портной системы Арктики. Для 
этого используются такие уни-
кальные разработки, как амфи-
бийные самоходные грузовые 
платформы на воздушной под-
ушке «Арктика-АВП», снегобо-
лотоходы на широкопрофиль-
ных шинах сверхнизкого дав-
ления большой грузоподъем-
ности, в том числе с активными 
полуприцепами, а также много-
функциональные дирижабли и 
малогабаритные беспилотные 
аэростатические аппараты. 

Это должно создать предпо-
сылки для освоения запасов 
углеводородов в регионе. «Для 
освоения арктического шель-
фа потребуются технологии, 
используемые при добыче в су-
ровых условиях северных мо-
рей, однако российская про-
мышленность не обладает опы-
том и необходимым развити-
ем для создания подобных ле-
достойких стационарных плат-
форм»,— говорит аналитик 
«Инвесткафе» Игорь Арнаутов. 
По его словам, на российских 
предприятиях, возможно, бу-
дут строиться только нижние 
части ледостойких платформ, 
основная же верхняя часть бу-
дет состоять из импортных дета-
лей. В действительности это не 
совсем так. В апреле текущего 
года компания «Газпром нефть» 
уже отгрузила первую партию 
нефти, добытую на «Прираз-
ломной» — единственной в ми-
ре промышленной платформе 
на арктическом шельфе, а затем 
доставила ее в порт Роттердама. 
Это пилотный российский про-
ект освоения Арктики, добытая 
нефть относится к новому сорту 
ARCO (Arctic Oil).

Проект «Приразломной» 
интересен как с точки зрения 
транспортных технологий, так 
и с точки зрения технологий до-
бычи. Месторождение располо-
жено глубоко в Печорском мо-
ре в 60 км от берега, поэтому до-
браться до него в случае разли-
ва нефти не так просто. Рядом с 
платформой ведут постоянное 
дежурство специализирован-
ные ледоколы, а в ближайшем 
к платформе поселке на бере-
гу был построен специальный 
аварийный комплекс. В «Газ-
проме» уверяют, что конструк-
тивные особенности платфор-
мы полностью исключают раз-
лив нефти при ее добыче, хра-
нении и отгрузке. В частности, 
нефть хранится в отсеке с трех-

метровыми бетонными стена-
ми. Гигантское хранилище вме-
щает до 94 тыс. тонн нефти. Бо-
лее того, в случае разлива неф-
ти через семь секунд должна 
включиться система блокиров-
ки, а сам выбор места швартов-
ки танкера зависит от волнения 
на море, дрейфа льда, течения 
и ветра. Для доставки нефти бы-
ли построены два новых танке-
ра, названных в честь извест-
ных российских актеров: «Ми-
хаил Ульянов» и «Кирилл Лав-
ров», которые могут двигаться 
во льдах кормой вперед.

Объем первой партии нефти 
составил 70 тыс. тонн, всего за-
пасы месторождения составля-
ют 71,96 млн тонн, а проектный 
уровень добычи — около 6 млн 
тонн в год. Таким образом, до-
бывать нефть на этом месторо-
ждении можно будет, как ми-
нимум, десять лет. Объемы до-
бычи не слишком большие, го-
раздо важнее, что опыт «При-
разломной» Россия готова тира-
жировать и предлагать другим 
странам: сегодня это единствен-
ная в мире подобная платфор-
ма. Проекты по разработке ар-
ктического шельфа на разных 
стадиях есть у нескольких ве-
дущих компаний: Shell, Statoil, 
ExxonMobil, ConocoPhilips, BP, 
но в ближайшем будущем ар-
ктическую нефть планирует 
поставлять только «Газпром». 
Более того, только российская 
компания теперь обладает от-
работанными технологиями 
добычи и транспортировки 
арктической нефти. В том чи-
сле Россия может предложить 
партнерам технологии стро-
ительства платформ — таких, 
как «Приразломная». «Важен 
сам факт обладания техноло-
гиями добычи, и они уже отра-
ботаны на 

”
Приразломной“»,— 

объясняет Иван Капитонов, до-
цент кафедры государствен-
ного регулирования экономи-
ки Российской академии на-
родного хозяйства и государст-
венной службы при президен-
те РФ. К 2020 году Россия плани-
рует установить в Арктике до 25 
таких платформ. Капитальные 
затраты на реализацию проек-
та уже достигли 90 млрд руб., а 
строительство затянулось по-
чти на 20 лет. Начать добычу 
планировалось еще в 2004 году. 
Месторождение было открыто 
в 1989 году, платформа установ-
лена в августе 2011 года, а добы-
ча началась в конце 2013 года.

Впрочем, стоит отметить, 
что нефть Приразломного ме-
сторождения по качеству усту-
пает как более легким сортам 
Brent и ВСТО, так и российско-
му сорту Urals. Это означает, 
что экспортные поставки неф-
ти с Приразломного будут про-
исходить с дисконтом к цене 
Urals. Кроме того, против рабо-
ты «Газпром нефти» в Арктике 
активно выступают экологиче-
ские организации.

Поддержка 
государства
Несмотря на протесты эколо-
гов, государство поддержива-
ет проекты освоения Арктики 
за счет снижения налоговых 
ставок и экспортных пошлин. 
Для сравнения: ставка экспорт-
ной пошлины на нефть с 1 апре-
ля 2014 года составила $387 за 
тонну, в то время как на нефть 

Приразломного — $189 за тон-
ну. До 2022 года для Приразлом-
ного месторождения также ут-
верждена нулевая ставка НД-
ПИ. Шельфовые проекты полу-
чают льготы по НДПИ согласно 
их категории сложности. При-
разломное находится в мелко-
водной части Печорского моря 
и потому попадает во вторую 
категорию сложности, которая 
подразумевает ставку НДПИ в 
размере 15% от стоимости сы-
рья. Компания надеется, что ме-
сторождение удастся перевести 
в третью категорию сложности, 
в результате чего НДПИ будет 
снижен до 10%, а также предпо-
лагает получить льготы по на-
логу на имущество. Это помо-
жет повысить внутреннюю до-
ходность проекта с 15,4% до бо-
лее чем 17%. Помимо Прираз-
ломного месторождения у «Газ-
пром нефти» есть и другие про-
екты по добыче нефти в Арк-
тике — например, компания 
является оператором проекта 
разработки Долгинского шель-
фового месторождения. Запа-
сы Долгинского месторожде-
ния, где пока идет разведочное 
бурение, в несколько раз боль-
ше, чем Приразломного, и со-
ставляют 235 млн тонн нефти 
и конденсата. Результаты раз-
ведки должны быть получены 
в конце года.

Дальнейшее освоение Арк-
тики будет тесно связано с раз-
витием новых транспортных 
потоков. В конце 2012 года пре-
зидент России Владимир Путин 
публично заявил, что транспор-
тировка грузов по Северному 
морскому пути экономически 
более выгодна, чем через Суэц-
кий канал, что делает этот мар-
шрут крайне важным для на-
шей страны. По словам главы 
российского государства, «Рос-
сия намерена в разы увеличить 
сеть особо охраняемых природ-
ных территорий в Арктической 
зоне, а также усилить безопас-
ность». «На Севере уже добыва-
ется более 80% российского га-
за, свыше 90% — никеля и ко-
бальта, эта территория обеспе-
чивает формирование 12–15% 
валового внутреннего продук-
та и около четверти российско-
го экспорта»,— добавил он.

К освоению Арктики сей-
час подключились российские 
военные. В августе—сентябре 
2013 года гидрографическое 
судно и морской буксир Север-
ного флота совершили экспеди-
цию к архипелагу Земля Фран-
ца-Иосифа для обследования 
обстановки. В походе участво-
вал также отряд специально-
го назначения подводных сил 
Северного флота, который от-
вечал за безопасность участни-
ков похода. Российские власти 
также решили восстановить ба-
зу ВВС «Темп» на острове Котель-
ный (Новосибирские острова). 
Она будет модернизирована, 
что сделает возможным кру-
глогодичное и всепогодное ис-
пользование транспортных са-
молетов. Аэродром важен как 
опорное звено развития транс-
портной инфраструктуры. Не 
исключено, что в ближайшие 
годы будет также восстановлен 
самый северный в мире ледо-
вый аэродром на острове Гре-
эм-Белл, входящем в архипелаг 
Земля Франца-Иосифа.

Василий Стрельников

Завоевать Арктику

Северный морской путь —  
самая короткая морская  
дорога из Европы в Азию

— технологии —

Развивать технологии можно одинаково 
успешно на всей территории страны, по-
этому во всем мире принята кластерная 
система для создания прорывных отра-
слей, такая стратегия действует и в России. 
 Проблему технологических центров обсу-
дят в ходе новосибирского форума «Тех-
нопром-2014» участники круглого стола 
 «Центры технологического развития: кон-
куренция и кооперация».

Список кораблей
«К центрам технологического развития в Рос-
сии относятся крупнейшие агломерации: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Ка-
зань, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Пермь, Хабаровск, а также центры машиностро-
ения и наукограды: Дубна, Пущино, Зеленоград, 
Саров, Снежинск, Северск, Кольцово и многие 
другие»,— говорит Вера Баринова, заведующая 
лабораторией Института прикладных экономи-
ческих исследований РАНХиГС. По ее словам, 
каждый центр имеет свою специализацию, свои 
преимущества, однако между ними существует 
взаимодействие на уровне предприятий и хозяй-
ственных связей. Некоторые регионы, например, 
в рамках Ассоциации инновационных регионов 
России взаимодействуют довольно активно на 
уровне профильных министерств и заместителей 
губернаторов в сфере инноваций и научно-техно-
логического развития. «Взаимодействие на уров-
не городов значительно слабее. Предпринимают-
ся попытки усилить взаимодействие в рамках тех-
нологических платформ и инновационных кла-
стеров»,— добавляет Вера Баринова.

В целом, по данным аналитика «Инвесткафе» 
Игоря Арнаутова, сегодня в России существует 27 
инновационно-технологических центров, на ба-
зе которых организованы технопарки. При этом 
около 80–90 технопарков работают в сфере высо-
ких технологий. «Чаще всего между технопарка-
ми наблюдается конкуренция в связи с низким 
объемом заказов на инновационную продукцию. 
Традиционно выделяются Центральный, При-
волжский и Сибирский ФО. На базе научного по-
тенциала НГУ и НГТУ Академпарк Новосибир-
ской области разрабатывает четыре направления: 
в сфере ИТ, приборостроения, нанотехнологий и 
новых материалов»,— говорит эксперт.

Однако центров, где можно было бы разви-
вать прорывные технологии, намного больше: 
такую роль могут играть наукограды. В настоя-
щее время в число наукоградов России включа-
ют 65 городских и сельских поселений, располо-
женных преимущественно в наиболее населен-
ных регионах. Около половины из них находит-
ся в Московской области — 29, в том числе Зеле-
ноград, административно являющийся частью 
Москвы, но расположенный на территории об-
ласти. За пределами столичного региона в Цент-
ральной России расположено еще восемь подоб-
ных территориальных образований — во Влади-
мирской, Калужской, Нижегородской, Тверской 
и Ярославской областях. Второй по концентра-
ции наукоградов район страны — Урал. Основ-
ная их часть сосредоточена в Свердловской и Че-
лябинской областях. На третьем месте — Запад-
ная Сибирь, в южной части которой расположе-
но шесть наукоградов — в Алтайском крае, Ново-
сибирской и Томской областях. Большинство на-
укоградов — комплексные: в них проводятся на-
учные исследования и разработки по широкому 
спектру направлений. Тем не менее для каждого 
из них можно выделить одно-три основных на-
правления специализации. Так, есть моноспеци-
ализированные города, которые ориентированы 
на исследования по одному направлению, и горо-
да полиориентированные, основная специали-
зация которых затрагивает несколько направле-
ний научно-технического прогресса.

Подавляющее большинство научных цент-
ров, специализирующихся на авиаракетострое-
нии и космических исследованиях, расположе-
но в Московской области. Многие из них сыгра-
ли выдающуюся роль в отечественном научно-
техническом развитии. К примеру, в Жуковском 
находятся такие всемирно известные научно-ис-
следовательские и испытательные центры, как 
Центральный аэрогидродинамический институт 
им. Н. Е. Жуковского и Летно-исследовательский 
институт им. М. М. Громова. На Урале расположе-
но пять атомградов — Озерск, Снежинск, Трех-
горный (Челябинская обл.), Лесной, Новоуральск 
(Свердловская обл.). В Сибири — три города ядер-
ного цикла: Северск в Томской области и Желез-
ногорск и Зеленогорск в Красноярском крае. Каж-
дый из атомградов имеет свое направление дея-
тельности в рамках атомного цикла. Так, напри-
мер, в Железногорске, Заречном, Лесном, Новоу-
ральске, Трехгорном размещены предприятия по 
производству ядерного оружия, а в Озерске распо-
ложено производственное объединение «Маяк», 
которое специализируется на переработке ради-
оактивных отходов.

В целом, как отмечается в исследовании рос-
сийских наукоградов, проведенном кафедрой 
экономической и социальной географии МГУ, раз-
мещение наукоградов по их специализации име-
ет две характерные черты. Во-первых, значитель-
ная часть научно-технического потенциала по 
всем направлениям, за исключением ядерной фи-
зики и энергетики, сосредоточена в Московском 
регионе. Во-вторых, можно проследить специали-
зацию некоторых крупных регионов страны или 
отдельных субъектов федерации. Например, Урал 
— регион с преобладанием предприятий ядер-
ной физики и энергетики, как и Среднее Повол-
жье, а в Ленинградской области, кроме того, важ-
ное место занимает авиационный комплекс.

Флагманы и инвестиции
Последнее время больше всего инвестиций в вы-
сокотехнологичный бизнес делается в Централь-
ном и Приволжском федеральных округах за счет 
большого количества бизнес-инкубаторов, распо-
ложенных на их территории ввиду наличия на-
учного потенциала этих регионов. В российской 

статистике, по словам Веры Бариновой, непросто 
выделить высокотехнологичные отрасли, однако 
если проанализировать данные, то выяснится, что 
постепенно такие признанные центры технологи-
ческого развития, как Москва и Санкт-Петербург, 
начинают утрачивать свои позиции. В частности, 
на это указывает отношение инвестиций к основ-
ным фондам. В Москве, по данным Веры Барино-
вой, оно составляет 8,1%, а в Санкт-Петербурге — 
8,8%, в Московской области — 10%. «Нормативно 
считается, что соотношение ниже 10% не позволя-
ет воспроизводить материально-технические ре-
сурсы. Таким образом, становится понятно, что 
крупнейшие университетские, научно-техноло-
гические и промышленные центры страны Мо-
сква, Московская область и Санкт-Петербург дег-
радируют»,— объясняет эксперт. Для сравнения: 
аналогичный показатель в Красноярском крае со-
ставляет 25,4%, а в Краснодарском крае — 36,4%.

Впрочем, говорить о том, что столичные реги-
оны полностью сдали свои позиции, пока не при-
ходится. Так, в июне в Москве был дан старт стро-
ительству нового IT-кластера «Технопарк МФТИ». 
«Мы присутствуем при начале реализации якор-
ного проекта создания в России крупнейших ин-
новационных территорий, где более 60% уже за-
резервировано для будущих резидентов. Перспек-
тивная площадь развития научно-образователь-
ного комплекса составит свыше 400 тыс. кв. м, и 
здесь мы рассчитываем на привлечение частных 
инвестиций»,— заявил на церемонии открытия 
мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас ведутся пе-
реговоры о привлечении крупных российских и 
мировых компаний, в числе которых «Роснефть» 
и IBM, на перспективные площади проекта. Стро-
ительство технопарка площадью 30,7 тыс. кв. м 
на участке 2,2 га станет началом реализации мас-
штабного проекта «Физтех-XXI», одобренного 
Агентством стратегических инициатив и поддер-
жанного правительством Москвы. Инициатором 
проекта выступил «Физтех-Союз» — некоммерче-
ское партнерство выпускников Московского фи-
зико-технического института, созданное с целью 
модернизации и развития МФТИ. Более 60% пло-
щадей технопарка уже зарезервировано для арен-
даторов — перспективных и уже зарекомендовав-
ших себя успешных IT-компаний. В их число вхо-
дят 15 крупнейших игроков рынка, среди кото-
рых «Яндекс», Acronics, ABBYY и т. д. В рамках гло-
бального проекта «Физтех-XXI» планируется по-
строить свыше 430 тыс. кв. м площадей, которые 
будут способствовать развитию в Москве наукоем-
кого и высокотехнологичного бизнеса. В рамках 
проекта «Физтех-XXI» уже создан биофармкластер 
«Северный» на базе МФТИ, Фонд развития Физтех-
лицея, совместно с правительством Московской 
области планируется создание школы для одарен-
ных детей, высшей школы инжиниринга и мно-
гих других проектов.

Еще одним примером концентрации техно-
логических усилий может стать корпоративный 
кампус компании «Яндекс» в Москве на предпри-
ятии «Красная Роза». «Исторически именно круп-
ные компании и корпорации, работающие в об-
ласти высоких технологий, выступают в роли 
консолидирующей силы для привлечения но-
вых игроков. Это могут быть либо такие игроки, 
либо университеты»,— говорит управляющий 
директор ZIP Realty Евгений Скоморовский. По 
его словам, кампус «Яндекса» — это пример пер-
вого типа, а IT-парк на территории Физтеха — 
пример второго типа.

Новосибирский опыт
Новосибирская область, по словам экспертов, яв-
ляется крупным центром технологического раз-
вития. «Регион — один из лидеров инновацион-
ного развития. Входит в десятку лидирующих ре-
гионов практически во всех рейтингах инноваци-
онного развития, входит в десятку крупнейших 
регионов по публикационной и патентной актив-
ности»,— говорит Вера Баринова. По ее словам, ос-
новные сферы технологического превосходства в 
регионе — это информационные и телекоммуни-
кационные технологии, биомедицина и биотех-
нологии, приборостроение и наукоемкое обору-
дование, новые материалы и нанотехнологии, а 
также силовая электроника. 

«Если делать оценки с традиционных пози-
ций, то центрами технологического развития в 
нашей стране можно назвать те регионы, в кото-
рых промышленность исторически была более 
развита, а таких регионов в стране несколько де-
сятков, среди них и Новосибирская область»,— 
отмечает ведущий эксперт УК «ФИНАМ Менед-
жмент» Дмитрий Баранов. По его словам, Ново-
сибирскую область можно назвать одним из клю-
чевых регионов страны, где развивают различ-
ные технологии. Во-первых, это объясняется зна-
чительной долей промышленности разных от-
раслей в экономике региона, то есть со стороны 
этих предприятий есть и запрос на создание но-
вых и развитие имеющихся технологий, а так-
же они сами выступают в качестве центров раз-
вития технологий, создавая их. Во-вторых, этому 
способствует значительный интеллектуальный 
потенциал, ведь в области есть множество ву-
зов, здесь находится СО РАН, то есть творческая 
мысль бьет ключом. Есть в области и финансовые 
ресурсы, способствующие развитию технологий.

Показательно, что два биологических науког-
рада, расположенных за пределами Московского 
региона, расположены как раз в Новосибирской 
области в непосредственной близости от област-
ного центра — поселках Кольцово и Краснообск. 
Первый из них возник на базе ВНИИ молекуляр-
ной биологии в конце 1970-х годов. Сейчас в нем 
расположено НПО «Вектор» — научный центр ви-
русологии и биотехнологии. Поселок Краснообск 
является академгородком Сибирского отделения 
Российской академии сельскохозяйственных на-
ук, в котором расположено десять НИИ этого про-
филя. Одним из главных инвесторов, работаю-
щих на территории новосибирского Академго-
родка, является компания Intel. На базе Академ-
городка уже действует более 270 компаний-рези-
дентов, выручка которых в 2013 году превысила 
13,5 млрд руб.

Михаил Платонов

Концентрация усилий
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