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Вторая половина 1980-х гг. была ознаменована серьезными переменами в 

системе международных отношений: активизацией связей между СССР и запад-
ными странами, снижением напряженности в мире и, в конечном итоге, прекра-
щением холодной войны. Происходившие перемены достаточно быстро нашли 
свое отражение в арктическом регионе, к широкомасштабному сотрудничеству 
при изучении и освоении которого М.С. Горбачев призвал в октябре 1987 г. в сво-
ей речи в Мурманске [3, с. 1]. В результате, уже в 1988 г. в Ленинграде была про-
ведена крупнейшая научная конференция. Ее работа объединила усилия полуты-
сячи ученых-арктиковедов из 15 стран мира [5]. В 1989 г. начался хорошо извест-
ный «процесс Рованиеми». Еще через год для содействия развитию кооперации 
исследователей Арктики и координации их усилий был создан Международный 
арктический научный комитет [6, p. 4].  

Опираясь на созданную научную базу и исследовательский потенциал, ак-
тивно включилась в эти интеграционные процессы и содействовала их развитию 

Республика Саха (Якутия). Ее непосредственное участие в международной науч-
ной кооперации было бы невозможно без демократических преобразований в Рос-
сийской Федерации и падения железного занавеса, открывших перед российскими 
учеными принципиально новые возможности. Следует упомянуть и о таком бла-
гоприятном факторе как существенная поддержка, которую оказало правительст-
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во республики научным исследованиям в кризисное для России время, а также 
отметить энергичную деятельность президента Республики Саха М.Е. Николаева, 
в том числе в рамках международной неправительственной организации Север-
ный Форум. Серьезную работу по развитию международного сотрудничества 
проделали созданные при содействии правительства Якутии научно-
координационные центры, деятельность которых свидетельствует о существенной 
роли республики в создании механизмов, объединяющих усилия исследователей 
по изучению Арктики. Так, активно содействовал привлечению внимания миро-
вой научной общественности к проблемам коренных народов и способствовал 
популяризации арктической тематики в Якутии организованный в 1991 г. Нацио-
нальный комитет Республики Саха по делам ЮНЕСКО [1, д. 1, л. 1 – 2.]. Во мно-
гом именно благодаря работе Комитета были установлены прямые связи между 
научными учреждениями Якутии и зарубежных стран, позволившие впоследствии 
приступить к реализации совместных гуманитарных исследовательских проектов. 
Развивать кооперацию с зарубежными специалистами были призваны также 
Якутский международный центр по развитию северных территорий (создан в 
1992 г.) [4, с. 1 – 2], Академия Северного Форума (1994 г.), в организации которой 
ведущую роль сыграла Якутия, а ее представители (Р.М. Скрябин и В.Н. Василь-
ев) заняли в Академии лидирующие позиции [1, д. 16, л. 4 – 15]. Для этих струк-
тур, к сожалению, было характерно обилие поставленных перед ними задач и воз-
лагаемых на них ожиданий при очень ограниченных организационных и финан-
совых возможностях. Главным же затруднением для Центра и Академии стало то, 
что иностранные исследователи стремились наладить прямые связи с научными  
учреждениями Якутии. В области естественных наук такие прямые связи намети-
лись уже в начале 1990-х гг., в области гуманитарных – в середине 1990-х гг.  

Активными участниками международных изысканий в арктических рай-
онах Якутии с российской стороны были представители различных НИИ и других 
организаций из Москвы, Санкт-Петербурга и самой Якутии. Среди зарубежных 
участников исследовательскую деятельность вели специалисты из научных учре-
ждений Великобритании, Германии, Канады, США, Финляндии, Франции, Япо-
нии [2, с. 65 – 110]. Формами сотрудничества стали: организация морских и сухо-
путных экспедиций для сбора полевого материала, его обработка и лабораторный 
анализ; предоставление научными учреждениями Якутии своей исследователь-
ской базы, а зарубежными партнерами – специального оборудования для прове-
дения совместных изысканий; координация исследований и обмен полученными 
данными; обсуждение проблем коренных народов, охраны окружающей среды, 
различных аспектов протекания природных процессов в арктических районах 
Якутии на симпозиумах, конференциях и семинарах; создание природоохранных 
территорий; совместная публикация материалов изысканий в российских и зару-
бежных научных изданиях, а также научные обмены [2, с. 46 – 115].  

Механизмы взаимодействия ученых: создание специальных структур для 
активизации и координации международной исследовательской деятельности в 
Арктике; объединение усилий научных центров и специалистов различных стран 
посредством использования единой методики исследований; разработка между-
народных программ и проектов, учитывая разнообразные возможности участ-
вующих сторон (финансирование, инструментарий, кадры). Финансировались со-
вместные исследования, как правило, зарубежными партнерами, а международ-
ные конференции, проходившие в Якутии, – республикой. В зависимости от ха-
рактера изысканий иностранные специалисты предоставляли оборудование, ана-
логов многим образцам из которого в России не было.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- 306 - 

 

Направления совместных исследований ученых из России и зарубежных 
стран развивались в общем русле международных процессов научной кооперации 
в арктическом регионе, характерных для конца ХХ в., и были связаны с ростом 
внимания к проблемам аборигенных этносов, экологии и изменения климата Зем-
ли. При изучении различных сторон жизнедеятельности коренных народов уче-
ных интересовало, прежде всего, современное положение аборигенных этносов в 
условиях глобальных изменений, происходивших и происходящих в мире. В свя-
зи с этим, рассматривались как общие для всего арктического региона вопросы 
(влияние транспортно-промышленного развития на традиционный образ жизни 
коренных народов, законодательное обеспечение и практическая реализация их 
прав на землю и ресурсы на территориях исконного проживания, сохранность 
родного языка и обычаев, условия жизни), так и последствия специфических про-
блем нашей страны последнего десятилетия XX в. (рыночные преобразования, 
развал СССР) на демографическую ситуацию, состояние и развитие традицион-
ных отраслей хозяйства. Среди приоритетных направлений работ по организации 
мониторинга биологического разнообразия и охране окружающей среды следует 
назвать сбор и анализ специалистами материалов по состоянию флоры, орнито-
фауны и млекопитающих Заполярной Якутии, включая выработку на основе по-
лученных данных рекомендаций для правительств государств мира. Отдельное 
внимание ученые уделили исследованию биоразнообразия дельты Лены, а также 
изучению численности, ареалов обитания, путей миграции перелетных птиц. 
Кроме того, международные изыскания были посвящены определению загрязнен-
ности участков морей, рек и материковых территорий, созданию особо охраняе-
мых природных территорий. При изучении природных процессов и явлений в 
арктических районах республики важное место исследователи отвели выявлению 
связи глобальных изменений климата и состояния вечной мерзлоты, в частности, 
была выполнена реконструкция древних условий окружающей среды, проведен 
анализ современного состояния вечной мерзлоты и атмосферы, а также динамики 
температурного режима. Помимо этого, ученые исследовали полярные сияния, 
изменения магнитного поля Земли и его вариации на территории Якутии, изучили 
сейсмическую и тектоническую активность арктических районов [2, с. 50 – 112].  

В целом же, история деятельности научного сообщества и правительствен-
ных органов Республики Саха (Якутия) в рамках международного сотрудничества 
по исследованию Арктики в 1990-е гг. свидетельствует о важной роли и значи-
тельных возможностях непосредственного участия региона Российской Федера-
ции в развитии мировых интеграционных процессов. Организованные в этот пе-
риод международные инициативы способствовали росту научных знаний о при-
роде Арктики и населяющих ее народах, позволили ученым активнее обменивать-
ся имеющимся опытом, существенно обогатить свой методологический арсенал и, 
в общем, расширить горизонты познания арктического региона. 
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