
Круглые столы

Участники круглых столов не подготовили 
письменные выступления для конференции.  
Следующее является кратким изложением сути 
основных мыслей, высказанных участниками 
круглых столов в ответ на вопросы, заданные 
председателями каждого круглого стола
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ПреДСеДАтеЛь
Сью масика, региональный директор Аляскинского региона Службы 
национальных парков

УчАСтНИКИ
• Пэт Пуршо, специальный помощник Секретаря по делам Аляски 

Департамента внутренних ресурсов США 
• Дан рейфснайдер, заместитель помощника Секретаря по вопросам 

окружающей среды Государственного Департамента США
• Ирина Ю� рябухина, председатель Комитета по спорту и туризму 

Чукотского автономного округа, Россия
• Ольга А� Сафонова, заместитель начальника Департамента 

сельскохозяйственной политики и природопользования, председатель 
Комитета природопользования и охраны окружающей среды 
Чукотского автономного округа, Россия

• мид трэдвэлл, заместитель губернатора штата Аляска

Каковы основные моменты сотрудничества, уже имеющего место в 
районе Берингии?

Мид Трэдвэлл: Как заместитель Губернатора Аляски я хочу поприветствовать 
российских гостей, добро пожаловать в Ном, добро пожаловать на Аляску.  
Наше сотрудничество, имеющее место, является для нас источником знания 
и помогает осознать целостность. Программа «Общее наследие Берингии» 
проводит огромную работу по поддержке ученных и исследователей на обеих 
сторонах Берингова пролива.  Уже в течении 10 тысяч лет продолжаются 
неразрывные связи в районе пролива – путешествие Семена Дежнева и 
годовщина полета «Дружба».  В связи с этими годовщинами мы надеемся, 
что совместное заявление Президентов США и Российской Федерации по 
сотрудничеству в районе Берингова пролива полностью и решительно откроет 
двери возможному сотрудничеству и предоставит зеленую дорогу огромному 
множеству разнообразных проектов. Мы уже обсуждали необходимость 
ежегодной встречи, посвященной ежегодным усилиям, направленным на 
установление и расширение сотрудничества в районе Берингова пролива, и 
это собрание наиболее подходящее место для подобного обсуждения.

Дан Рейфснайдер: В первую очередь я хотел бы выразить соболезнование 
всем российским участникам в связи с авиакатастрофой в Ярославле и 
гибелью хоккейной команды.  Меня бесконечно впечатляет, что программа 
«Общее наследие Берингии» ведет свою деятельность уже с 1991 года и 
осуществила 130 проектов. Конгресс ассигновал средства для программы, 
и программа стала инициатором и участником глубокого сотрудничества.  Я 
ничего не знал об этом, и, возможно, люди, проживающие за приделами этого 
региона, ничего не знают об этом.  Рабочая группа по окружающей среде, 
членом которой я являюсь, предпринимает усилия, чтобы люди вне вашего 
региона узнали о вашем успехе и усилиях.  Заявление Президентов Обамы 
и Медведева от мая 2011 года об углублении сотрудничества способствует 
нашим усилиям и помогает донести эту информацию до других регионов 
вне Аляски.  Сама идея сухопутного Берингова моста увлекательна для 
множества людей во всем мире.  На этой неделе у меня была возможность 
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Круглые столы

Сью Масика: Также как и другие выступившие, я хочу поприветствовать вас на 
конференции «Дни Берингии 2011».  Мы очень рады тому, что мы находимся 
в Номе.  Служба национальных парков проводит работы в рамках этой 
программы уже в течении 20 лет.  В этом круглом столе принимает участие 
ряд видных деятелей.  В лице этих представителей как бы представлен срез 
различных областей и уровней сотрудничества в регионе.  Перед нашими 
участниками было поставлено несколько вопросов, которые помогут 
нам начать обсуждение за круглым столом.  Нам бы хотелось, чтобы это 
обсуждение послужило началом множества бесед в течении следующих двух 
дней.  Мы надеемся вовлечь вас в обсуждение того, каким образом лучше 
всего расширять и углублять сотрудничество в регионе. Международный 
парк – это одно из направлений по углублению сотрудничества. Если у вас 
возникнут новые идеи, то на завтра у нас намечена организованная открытая 
дискуссия, во время которой вы сможете высказаться.  Или же вы можете 
представить свои идеи в письменном виде.

Круглый стол 1:  «международное сотрудничество в районе Берингова пролива»
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и жителями, то они были очень обеспокоены судьбой своей культуры  и  
языка. Они были обеспокоены, что современный стиль жизни уводит их в 
сторону от традиционного образа жизни.  Если сотрудничество поможет 
поддержанию традиционного образа жизни, то это будет прекрасно.

Ирина Рябухина: Одна из программ, которой оказывается поддержка на 
Чукотке – это программа развития соревнований на собачьих упряжках.  Мы 
бы очень хотели, чтобы наша молодежь имела возможность участвовать в 
ваших гонках.  У нас огромный и глубокий интерес к развитию этого спорта 
(гонка «Надежда» с маршрутом через поселки Чукотки).  Нам было бы очень 
приятно, если бы ваши гонщики приняли бы участие в этой гонке и помогли с 
разведением ездовых собак. 

У нас также проходят соревнования на байдарах. Нам удалось сохранить 
традиции постройки этих лодок.  Приезжайте к нам на летний фестиваль 
и увидите все своими глазами – это прекраснейшая возможность 
развития туризма.  Нам необходимо больше использовать интернет для 
распространения информации об этих программах. В некоторых районах нет 
доступа к интернету, так что телевидение и печатные СМИ будут наиболее 
подходящими методами распространения информации.

Ольга Сафонова: Я полностью  присоединяюсь и поддерживаю идеи 
предыдущего выступающего.  Мы работаем над развитием международного 
сотрудничества и открытого диалога, и мы желаем взаимодействовать с вами в 
приделах нашей компетенции. 

Мид Трэдвэлл: Нам абсолютно необходимо разрешить имеющиеся у 
нас насущные проблемы: исчезновение языков, совместное управление 
ресурсами, увеличение объема транспортных перевозок в Бериновом проливе, 
добыча нефти и газа и сохранение имеющихся у нас ценностей.  Пожалуйста 
простите нас, что мы также говорим о работе других форумов, как, например, 
о встрече восьми арктических наций под эгидой Арктического Совета по 
вопросам управления в случае чрезвычайных положений.  В США имеется 
специальное законодательство, направленное на проектировку районов 

попутешествовать по всему вашему региону и узнать о проводимых 
археологических исследованиях.  Я очень благодарен представившейся 
возможность побывать здесь и получить информацию из первых рук.

Пэт Пуршо: От имени Секретая Департамента внутренних ресурсов Салазара я 
хочу поприветствовать наших гостей и всех организаторов этой конференции, 
включая Службу национальных парков и местных жителей.  Заказник 
«Сухопутный Берингов мост» был основан в 1980 году Конгрессом и основной 
целью создания этой охраняемой территории было признание общности 
народов, проживающих по обеим сторонам Берингова пролива.  Часть земель 
в этом районе находится в ведомстве Службы управления ресурсами рыб, 
диких животных и растений США и Бюро управления землями, а также в 
ведомстве штата Аляска и корпораций коренных жителей.  Мы считаем, что 
нам предоставляется прекрасная возможность ознакомиться с более широки 
регионом.  Секретарь Государственного Департамента Клинтон и секретарь 
Департамента внутренних ресурсов Салазар совсем недавно посетили 
город Нук в Гренландии и приняли участие в министерском совещании 
Арктического Совета.  Секретарь и министр присутствовали на этой встрече 
впервые.  Вполне возможно будет разработаны методы управления землями,  
основываясь на экосистемах с участием специальных групп экспертов.  Мы 
должны выяснить, как это можно организовать в Арктике.  Может быть 
Берингия может стать составной или быть примером того, как воплотить в 
жизнь  концепцию управления землями на основе экосистем.

Какие возможности вы видите в районе Берингии?

Пэт Пуршо: Необходимо обратиться к опыту других форумов, как, например, 
арктический Совет и его рабочие группы – это может помочь развитию 
сотрудничества с другими форумами.

Дан Рейфснайдер: Тут мы вовсе не говорим об изобретении колеса, поскольку 
в этом регионе уже много наработок в области сотрудничества и богатая 
история.  Мы говорим об расширении и углублении кооперации.  Мы должны 
широко осветить данное сотрудничество за приделами этого региона. Когда 
прошлым летом я побывал на Камчатке и разговаривал с местными коренным 
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законодательства Российской Федерации по управлению парками 
ограничивает любую деятельность, которая может нанести ущерб культурным 
артефактам на территории парка.  Территория парка разделена на несколько 
функциональных зон.  Национальный парк будет создан по кластерному 
типу из пяти различных территорий с различным зонированием согласно 
их историческим, культурным и природным особенностям.  В парке должны 
охраняться ландшафты и биоразнообразие, развиваться места для рекреации 
и туризма и учитываться интересы местных жителей.  У нас имеется четыре 
функциональные зоны: одна заповедная, где запрещена любая деятельность, 
другая, по типу заказника, где разрешено посещение и эко-туризм, третья – 
это зона рекреации и активного туризма и последняя – зона традиционного 
природопользования, где разрешена экономическая деятельность в форме 
традиционного природопользования.

Ирина Рябухина: Необходимо рассчитать экономическую нагрузку, которая 
будет вызвана созданием парка.  Сколько будет деятельности и сколько 
туристов мы сможем принять? Это очень важно знать.  Нам также нужна 
улучшенная транспортная система.  Мы очень благодарны «Беринг Эр» за 
предоставленные чартерные рейсы.  Нам нужна более надежная система 
транспортировок, или мы не сможем организовать туризм.

Дан Рейфснайдер: Александр Груздев является директором Государственного 
заповедника «Остров Врангеля», который расположен не так далеко от сюда, 
но очень далек от Москвы.  Основная мысль заключается в том, что он далек 
от Москвы, а Аляска далека от Вашингтона.  Многие люди приезжают не имея 
понятия о том, что же происходит на местах.  Земли находятся под разными 
юрисдикциями (штат Аляска, корпорации коренных жителей и т.д.), и может 
оказаться очень сложно работать с ними.  Но на горизонте намечаются и 
положительные вещи.  Вы почти уже готовы поймать волну: в настоящее 
время имеет место огромный интерес к Арктике, этот интерес неимоверно 
вырос в последние годы.  Существует множество возможностей, и вы 
находитесь в прекрасной позиции,  чтобы воспользоваться этим интересом.  
Авиакомпания «Владавиа» пытается открыть новый маршрут между 
Петропавловском-Камчатским и Аляской.  В мае было подписано соглашение 

морских перевозок, и потом мы хотели бы представить это на рассмотрение 
наших российских партнеров для того, чтобы удостовериться, что наши 
морские перевозки организованы безопасно и надежно.  Нам необходимо 
на обеих сторонах организовать устойчивую туристическую индустрию. 
Договоры по парку могут сыграть огромную роль в организации морских 
перевозок.  Предотвращение последствий разливов нефти не может быть 
организовано, если поселки не знают друг друга.  Программа «Общее наследие 
Берингии» – это один из возможных путей для поселков получше узнать 
друг друга и понять наличие общих возможностей.  Добыча рыбы должна 
опираться на хорошие научные разработки на обеих сторонах,  у нас есть 
возможность к организации более устойчивого рыболовства. Что же касается 
науки, то тут мы можем внести больший вклад в организацию безопасных 
морских перевозок и понимание ресурсов этого региона.  Основные трения 
здесь между Вашингтоном и Москвой по поводу доступа экспедиций, у нас 
было очень много проблем в этой области.

Какие вы видите проблемы или барьеры на пути превращения этих 
возможностей в реальное будущее сотрудничество?

Мид Трэдвэлл:  В начале тысяча девятьсот восьмидесятых годов я впервые 
прочитал об этом (о возможном международном парке) в редакторской 
статье национального Центра по атмосферным исследованиям. Здесь 
в аудитории я вижу Джима Стемпфла, который помогал. Штат Аляска 
проявляет осторожность по ряду причин.  Вещи определенным образом 
оспариваются, потому что когда проект имеет место вне границ парка, то 
люди прочерчивают более большие границы для того, чтобы сказать что 
здесь запрещена разработка недр, потому что будет международный парк.  
Экономические вопросы и возможности должны быть учтены. Хотели бы мы 
видеть совместный парк или парк-побратим? В позиции штата Аляска получат 
отражение интересы людей, которые здесь проживают.  В не зависимости 
от того, как бюрократы классифицируют эту территорию, мы хотим улучшить 
торговые отношения, коммерцию и культурные обмены в районе Берингова 
пролива. 

Ольга Сафонова: Я согласна с заместителем Губернатора.  Статья 15 
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по разрешению проблем с выдачей виз, и продолжается работа над 
процессом выдачи. Мы очень благодарны, что Конгресс ежегодно выделяет 
средства программе «Берингия», она является важным положительным 
моментом развития отношений.  В настоящее время чрезвычайно 
необходимо углубление этих отношений.  На российской стороне существует 
определенная озабоченность вопросами традиционного природопользования. 
Имеется особый интерес к многофункциональному использованию 
охраняемых территорий.  К этому возможен один единственный путь – это 
заручиться поддержкой местных жителей.  Люди обеспокоены вопросами 
независимости, в США и в России все останется как было, никто не предлагает 
глобальных изменений.  

Пэт Пуршо: Что происходит, когда вы прочерчиваете линию на карте?  Я 
был вовлечен в один такой процесс в тысяча девятьсот восьмидесятых 
годах.  В отношении национального заказника «Сухопутный Берингов 
мост», будет сохранен доступ на его земли для спортивной и традиционной 
охоты.  Я поздравляю наших чукотских коллег с их планами по зонированию 
территории российского национального парка «Берингия».

Сью Масика:  Мы приложим все усилия к сотрудничеству с людьми, имеющими 
тесные связи и интерес в Берингии.  Мы будем как можно более открытыми 
и откровенными, выслушаем все ваши проблемы и постараемся быть как 
можно лучше проинформированными.  У нас тут размещен плакат, на котором 
отражены возможные изменения (ссылка на плакат в конференц-зале, 
на котором проиллюстрированы возможные альтернативные варианты 
для будущей трансграничной охраняемой территории в Берингии (см. на 
следующей странице). Если у вас возникнут какие-либо идеи о возможных 
изменениях, пожалуйста сообщите нам, слова очень важны, мы должны всегда 
иметь это ввиду, если у вас есть вопросы или проблемы, то было бы хорошо о 
них узнать.
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ПреДСеДАтеЛь
Игорь Крупник, антрополог  и куратор коллекций «Арктики и экологии 
Севера» центра Арктических исследований национального музея Естественной 
истории Смитсоновского института, г. Вашингтон, округ Колумбия

УчАСтНИКИ
• Артур Апалю, наблюдатель, проект СИКУ - традиционные знания и 

использование льдов коренными жителями, пос. Янракыннот, Чукотка
• Пол Апангалюк, охотник традиционного промысла, пос. Гэмбелл (Сивукак), 

остров Св. Лаврентия, Аляска
• Александр Боровик, наблюдатель, проект СИКУ - традиционные знания и 

использование льдов коренными жителями, пос. Новое Чаплино, Чукотка
• Виктория Голбцева, старший научный сотрудник Лаборатории 

комплексного изучения Чукотки (центр «Чукотка»), Северо-восточный 
комплексный научно исследовательский институт Дальневосточного 
отделения Академии наук, г. Анадырь, Чукотка

• Биверс Гологэргэн, охотник традиционного природопользования и член 
эскимосской комиссии по моржу, г. Ном, Аляска
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Круглый стол 2:  «Наблюдения коренных жителей за изменениями в окружающей среде»

Местные жители сельских поселков по обеим сторонам Берингова пролива 
сообщают о близких или аналогичных изменениях в течении последних 
лет, таких как, утончение зимних морских льдов, позднее замерзание или 
раннее таяние, жестокие штормы и увеличение прибрежной эрозии, быстрые 
и непредсказуемые перемены направления ветра и погодных моделей 
и изменения в поведении животных и птиц. Участники круглого стола 
рассказывают об изменения, которым они стали свидетелями.

Игорь Крупник: Полярные льды отступили ко второй рекордной отметке 
и этой зимой могут установить новый рекорд.  Уже 35 лет я работаю в этом 
регионе, знания коренных жителей и их наблюдения помогли нам собрать 
богатый материал по изменению климата.  Знания коренных жителей – это 

результат сбора информации многими поколениями («высокая четкость 
наблюдений коренных жителей») посредством внимательного наблюдения за 
происходящими изменениями.  Служба национальных парков и ее Программа 
«Общее наследие Берингии» оказала поддержку СИКУ, одному из ключевых 
проектов Международного полярного года.  В эскимосском языке слово 
«сику» означает морской лед.  Четыре из пяти участников этого круглого стола 
были партнерами по данному проекту.  Российский парк «Берингия», под 
руководством Натальи Калюжиной и Игоря Загребина, также оказал поддержку 
СИКУ. Результатом проекта явилась книга «Сику: знание нашего льда».

Мне хотелось бы упомянуть еще два проекта:
1. Проект ЭАЛАТ по оленю (Примечание: Эалат, слово из языка саами – это 

изучение оленьего скотоводства в свете изменений климата комплексного 
проекта по исследованию подверженности оленеводов изменениям).

2. Проект наблюдений коренных жителей за изменением климата 
объединенной группы поселков района Берингова моря по сбору 
традиционных знаний (Примечание: Группа поселков района Берингова 
моря или БССН объединяет прибрежные общины на Чукотке и Аляске для 
структурного и систематического сбора информации об окружающей среде 
и эффективного управления данными, собранными посредством локальных 
(поселковых) наблюдений за окружающей средой.  Эта группа также 
закладывает фундамент для будущих исследований, проводимых самими 
общинами). 

Какие изменения наиболее заметны в вашем районе или поселке?

Артур Апалю:  Когда я учился в школе в тысяча девятьсот семидесятых годах, 
лед формировался уже в декабре, а теперь в декабре льда нет.  Весенний лед 
смывается или тает.  Моржи не могут выползать на лед, так как они обычно 
делали, потому что он очень истончен.

Виктория Голбцева: Наш старейшина охотник, моя мать и другие старейшины 
помогали мне следить за изменениями.  Охотники теперь ждут льда в течении 
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долгого времени, охота начинается тогда, когда замерзает лед, охотники 
не могут охотиться на малых ластоногих, так что сезон добычи начинается 
значительно позднее.  Также имеет место много штормов, которые мешают 
успешной охоте.  Наши дома построены вблизи от галечных прибрежий.  
Сильные ветры и арктические шторма подходят очень близко к нашим 
домам и разрушают побережье.  Мы не видим старых льдов, только новые, 
сформированные в этом году.  Ранней весной лед тает еще до того, как он 
смывается в океан.  Иногда это происходит по середине зимы.  У нас бывают 
дожди и очень теплая погода.

Александр Боровик: Я работаю около поселка Новое Чаплино.  Мы видим 
рост множества кустарников и таяние ледников: лед тает и ледники тают.  
Замерзание льда начинается значительно позже.  Это ведет ко многим 
последствиям: позднее начало сезона добычи, припай формируется позднее.

Биверс Гологэргэн: Я родился в Савунге (о. Св. Лаврентия) и вырос в 
Номе.  Когда я рос, я многому научился у старейшин Савунги.  В Номе теперь 
значительно больше штормов и дождей, зимние шторма в Номе продолжаются 
значительно дольше, лед формирует раньше, но он очень тонок, не такой 
толстый, к которому мы привыкли в семидесятых и восьмидесятых годах 
прошлого века.  Морской лед ломается в начале января, в феврале, в марте.  Мы 
наблюдаем «ушпас» – в марте.  Таяние начинается значительно раньше, чем 
обычно.

Пол Апангалюк:  В течении последних 15 лет произошли разительные 
изменения: плавучие айсберги, чистиковые раньше останавливались во 
время перелетов в начале октября и ноябре.  Ко Дню Благодарения в 
Гэмбелле образовывался припайный лед, закрывая подход к поселку.  Все это 
прекратилось 10 – 12 лет назад.  Припайный лед теперь не формируется до 
позднего декабря.  В некоторых местах в заливе формируется ледяная каша 
и прибивается к берегу, но это не настоящий лед. Эта зима, которая как бы 
местного значения, а не настоящая, не северный лед, какой был раньше.

Какие месяцы и сезоны года теперь наиболее отличаются от того, что было 
раньше?

Артур Апалю: Летом вокруг поселка Новое Чаплино растет очень много 
кустарников.  Зимой ветра приносят много штормов с юга, очень часто они 
ломают припай, и он снова формируется в других местах.

Виктория Голбцева: Согласно нашим наблюдениям за морскими льдами наша 
осень стала значительно длиннее, наши весны начинаются значительно раньше.  
Зима теперь теплее.  Погода очень нестабильная.  Лета могут быть очень жаркими, 
что не случалось ранее.  Прошлой зимой было очень холодно и поскольку в 
Уэлене льды подошли к самому поселку, охотники не могли выйти на охоту.  

Александр Боровик: Лед формируется значительно позже.  Новый лед очень 
опасен для передвижения, так что зимний охотничий сезон начинается 
позже.  Когда мы весной начинаем охоту на малых ластоногих, состояние 
льда ухудшается очень быстро.  Раньше мы ездили по этому льду на собачьих 
упряжках до 15 июня, а теперь в начале мая это уже не возможно.  Что же 
касается моржовых лежбищ, то у нас теперь очень много береговых оползней, 
так что меньше моржей.   

Биверс Гологэргэн: Раньше моржи подходили прямо к Савунге, но в последнее 
время я этого не наблюдал.  Здесь все тонкий лед первогодок. В январе я вижу 
много изменений погоды – это моросящий дождь, то есть более теплый климат, 
не так холодно, как раньше было.  Для меня это все очень удивительно. В наши 
дни также больше штормов. 

Пол Апангалюк:  Похоже, что в течении последних нескольких лет стало 
нормой, что осенняя погода продолжается значительно дольше. Осенью 
происходит больше штормов. А весенний сезон у нас стал короче, чем обычно, 
что было идеально для нашей охоты. В наши дни нам предоставляется совсем 
немного возможностей, чтобы выйти на весеннюю добычу. И похоже, что это 
то, чем мы занимаемся, ждем когда же нам представится возможность, которая 
раньше во время нормального весеннего сезона продолжалась в течении 
дней или даже недель, а теперь мы видим более частые шторма весной и 
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более тонкий лед.  Паковый лед заменяется новым льдом, и что для нас несет 
особенно много разочарований, так это то, что лед не формируется так, как 
раньше.  В июне начинает дождить, и очень странно видеть дождь ранней 
весной.  Очень противоестественно видеть дождь весной, когда у нас должна 
быть хорошая погода.

Игорь Крупник: От района Берингова пролива до Канады периоды 
определенных погодных режимов стали короче, чем ранее, и это создает 
проблемы для старейшин и других.  Они теперь укоротились до 3 – 5 дней.  И 
теперь не только более короткие периоды режимов погоды, но и периоды 
возможного выхода на охоту стали короче.  Теперь их надо ждать день или два, 
что создает дополнительную нагрузку.

Изменяется ли охота на моржа или другие виды традиционного 
природопользования, происходят ли они позже или раньше? 

Биверс Гологэргэн: Охота на моржей здесь в Номе очень изменилась, моржи 
стали приходить в Ном позже, чем обычно, и похоже, что они находятся все 
дальше и дальше.  Когда я впервые переехал сюда 7 лет назад, мы охотились 
на моржей всего лишь в 30 милях отсюда.  Теперь нам приходится уходить все 
дальше. В прошлом году нам пришлось дойти до острова Кинг, чтобы встретить 
лед. И это был вовсе не толстый лед, это все был припай и дичи там не было.  
Моржу нужен более толстый лед. Старый сезонный календарь изменился, 
Тюлени приходят позже, чем обычно. И нам похоже приходится уходить дальше, 
чтобы охотиться на них. Я не вижу настоящего льда, если только я не поплыву 
к острову Кинг, который находится в более чем 90 милях отсюда.  И верное 
дело, погода оказывает влияние на всех охотников, кого я знаю, более часто 
удерживая их дома.

Артур Апалю: Много было сказано об изменении климата. В нашем поселке 
все люди не решаются предсказывать погоду, поскольку она непредсказуемая. 
В прошлом мы свежевали и разделывали моржей прямо на льду, а теперь мы 
должны перевозить их обратно на берег. Нам приходится предпринимать меры 
предосторожности, чтобы покинуть лед как можно скорее, потому что погода 

может внезапно измениться.

Пол Апангалюк:  Когда идут киты, то лед находится ближе к берегу и около 
поселка. Китобойный промысел происходит в марте, когда поблизости есть 
паковый лед, и мы ходили на бой китов до конца апреля.  Теперь похоже, 
что добыча китов происходит в конце апреля, и лед исчезает буквально за 
ночь. Для нас чрезвычайно необходимо, чтобы охота на моржей происходила 
в то время, когда лед близок к берегу, в противном случае нам приходится 
путешествовать много миль по открытому морю.  Цены на бензин поднялись 
очень высоко, так что окупается охота только в том случае, если добыча 
происходит на льду поблизости.  Также нам чрезвычайно необходимо 
производить добычу в начале сезона, в апреле.  С течением времени морской 
лед становится все тоньше и тоньше, он уходится все раньше. С существующими 
ценами на бензин, нам приходится приспосабливаться. На моей памяти, 
паковые льды уходили буквально в течении одной ночи.  И это, передвижение 
на большие расстояния по открытому морю, является громадным риском для 
н аших охотников на моржа,  если только кончено же нет хорошей погоды.  
Практически нам абсолютно необходимо добывать моржа, он главная составная 
нашего питания в течении всего года, так что нам приходтся путешествовать по 
открытому морю.  Это реалии сегодняшнего дня.

Игорь Крупник: Изменение каленаря и сезонов традиционной охоты – это 
не только проблема при обучении молодых охотников.  Существует совсем 
другая проблема, связанная с законодательными правилами и предписаниями 
по традиционной охоте, основанными на опыте 20 – 30 летней давности.  Мы 
все знаем, как трудно внести какие-либо изменения в охотничьи правила. 
Необходимо будет изменить время разрешенного сезона охоты, приналадить 
его к климату и изменениям в окружающей среде и, возможно, переодически 
менять его, не однажды, а каждые 5 или 10 лет.  Сезоны изменились и календарь 
тоже поменялся.

Виктория Голбцева:  Погода сильно изменилась.  Охотники очень много 
времени проводят на берегу в ожидании изменения погоды.  Охотники 
рескуют жизнями.  Многие течения в районе Берингова пролива изменили 
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свое направление.  Поселки подвержены ветрам со многих сторон.  Все время 
надо вносить поправки в традиционный календарь, должна будет проведена 
значительная работа, чтобы наши молодые охотники могли бы использовать 
опыт наших старейшин.  Мы должы учесть изменения климата, чтобы наши 
молодые охотники могли бы охотиться осенью.  Добытый морж является 
основным источником белка для жителей прибрежных поселков.  Они не могут 
выжить без добычи моржа и пережить зиму.  Осень – очень важная пора для 
наших охотников.  Охотники уходят все дальше от поселков, в другие охотничьи 
лагеря на мысе Дежнева для того, чтобы добыть достаточно для зимы.  Они 
охотятся на моржа и складируют его на мысе Дежнева, а потом, зимой, они на 
собачьих упряжках приезжают туда, чтобы забрать мясо, они много раз ездят по 
этому маршруту.

Александр Боровик:  Охотники в Чаплино охотятся с прибрежных, но уже 
более тонких, льдов, и это поблизости от поселка.  Старые календари больше 
не действуют, потому что погода изменяется очень быстро с юговосточными 
ветрами.  Мы следим за горами, если ветер поднимает там снег, то мы должы 
уходить.

Считаете ли вы, что традиционные знания по экологии приносят пользу и 
дают правильную информацию, что еще работает?

Биверс Гологэргэн: В жизни моря произошли перемены.  Мы должны 
уходить дальше в море, и это оказало огромное влияние на процесс охоты.  
Истонченный лед представляет большую опасность.  Больше встречается 
так называемых «ледяных сковородок».  Мы все время должны следить за 
признаками изменения погоды, ранней перемены.  Теперь шторма наступают 
значительно быстрее.  С полной уверенностью могу сказать, что изменились 
даты миграции птиц.  Миграция наступает значительно раньше.  Обитатели моря 
приходят тоже значительно ранее.  Погода здесь основной фактор.

Артур Апалю: Миграции морских млекопитающих в нашем районе не очень 
изменились.  Кое-какие изменения произошли с гренландским китом.  Они 
приходят позже и в меньшем количестве, в середине ноября и остаются почти 
до нового года.  Морские течения теперь значительно более быстрые.  Припай 

теперь так быстро смывается, что невозможно предугадать правильный момент.  
Мы должны уходить все дальше и дальше в море в поисках моржа.

Пол Апангалюк:  Наши традиционные навыки заслуживают доверия, но 
теперь из-за частых штормов в нашем районе, мы должны полагаться на знания 
других людей.  Научный прогноз погоды пока еще не включен в библиотеку 
прогнозов погоды, так давайте же попробуем сделать это сегодня.  В наши дни 
научные прогнозы погоды стали значительно лучше, и мы должны полагаться 
на них.  Тем не менее, наши традиционные знания тоже заслуживают доверия.  
Традиционные знания все еще играют важную роль, потому что когда все 
идет своим чередом весной, мы можем предсказать погоду.  Существует 
определенный ряд правил, которым мы должны следовать, если наступает 
атмосферный фронт.  Частые шторма весной делают наши традиционные 
знания бесполезными, и тогда мы можем только полагаться на прогноз погоды 
Национальной службы погоды.  

Виктория Голбцева: Старейшины Уэлена обладают знаниями, 
унаследованными от их отцов и дедов, и сегодня они передают их своим детям 
и внука, и каждая семья сохраняет эти знания по своему.  Это уникальные, 
но также и единые для всех морских охотников знания.  Опытные охотники 
рассказывают молодым охотникам как было раньше и как теперь стало по 
другому.  Опытные охотники производят добычу с дрейфующих льдов.  Эти 
традиционные знания задокументированы и передаются другим, а также 
информация о миграции морских млекопитающих, когда на них разрешена 
охота и когда охота не рекомендуется. Они должны все это запомнить, потому 
что иногда бывают ситуации, когда охотники должны принять решение о 
спасении своих жизней.  Знания ветров и морских течений важны, так как 
если нет ветра, то лед может отойти от берега.  Морских охотники внимательно 
следят за побережьем, чтобы проследить за направлением движения льдов.  
Охотники всегда должны находиться начеку.  Мужчины любят охоться и с 
удовольствием добывают как можно больше, но азарт в море не приветствуется.  
Начальник бригады, старейшина, находящийся в лодке, внимательно следит за 
охотниками и предупреждает их.  Охотники должны подчиняться начальнику и 
не пререкаться с ним. 
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Александр Боровик: Теперь к нам прилетают певчие птицы из Южной Америки.  
Что же касается ластоногих, то тут не много изменений, но приметы, на которые 
мы привыкли полагаться, не работают.  Раньше мы могли принимать решения, 
основываясь на состоянии льда, то сегодня на это нельзя положиться.

Игорь Крупник: У всех теперь есть выход в интернет и все ознакамливаются 
с прогнозом погоды.  На аляскинской стороне для всех утро начинается с 
посещения [веб-сайта] Национальной службы погоды для получения прогноза.  
Во многих общинах происходит смена языка, переход от коренного языка 
на английский или русский.  Термины, использовавшиеся для описания 
традиционных знаний по экологии, переводятся на другие языки – мы теперь 
говорим «паковый лед», а не «сику» или «многолетний лед».  

Биверс Гологэргэн:  Традиционные знания по экологии в Номе: когда 
охотишься группой, то у тебя всегда есть информация и ты сообщаешь, 
и тебе сообщают сведения о погоде.  Многие охотники используют 
геоинформационные системы позиционирования (ГСП).  Рекомендуется в 
тумане не входить в район нахождения «ледовых сковородок», поскольку льды 
могут тебя зажать.  Но ребята с ГСП все равно идут.  Их хорошо иметь, но надо 
полагаться традиционные знания.  Мой брат говорил мне: «Оглянись вокруг.  
Видишь воду, мелкую рябь на воде – это значит, что погода меняется».  Все 
равно еще необходимо изучить течение здесь в Номе.  В районе острова Следж 
течение сильно, а у острова Кинг еще сильнее.  Спросите у ребят, как быстро мы 
двигаемся из-за течения.

Замечают ли люди изменения в поведении животных?

Пол Апангалюк:  Это изменение климата – естественное явление, и природа 
может сама о себе позаботиться.  Наши животные хорошо приспособлены, они 
позаботятся о себе.  Пути миграций таковы, что в нашем районе бывают разные 
виды морских млекопитающих.  Я помню как в тысяча девятьсот шестидесятых 
годах было так мало китов, что в течении 5 лет наш поселок не добыл ни одного.  
Теперь молодые киты и множество других приходят ранней весной, и мы их 
видели повсеместно около Гэмбелла (остров Св. Лаврентия, Аляска).  Хотя мы и 
рады гренландским китам, но мы не обращаем на них внимания.  Мы заметили 

нечто необычайное: сивучи и киты смешивались между собой.  У природы свои 
способы заботы о своих.  В наши дни стало привычным наблюдать изменения 
времени миграций.  Это пугает, но природа позаботиться о своих.  Наша дичь 
жива и здорова, но то, что мы не понимаем, так это изменения климата.

Виктория Голбцева:  Морзверобои добывают их и знают их очень хорошо.  
Но из наблюдений за другими я скажу, что утки стали прилетать ранее в Уэлен 
(Чукотка, Россия), к концу марта, так как раньше это был конец мая.  В этих 
водах видели нарвала (белокрылую морскую свинью), что очень не типично.  В 
конце XX века одному охотнику в сеть попалась небольшая акула.  В поселке 
Уэлен теперь очень много птиц, которых мы никогда не видели ранее.  Теперь 
из-за отсутствия морских льдов огромные стада моржей коротают время на 
лежбищах в ожидании льдов.  Там находится огромное количество особей.  
Случаются паники и давки, и из-за большого количества моржей, многие 
животные гибнут.  Для охотников важно не только охотиться, но и иметь 
хорошее снаряжение, наши охотники нуждаются в меховой одежде.  Без 
меховой одежды морзверобой вовсе и не морзверобой.  Это большая проблема 
в нашем поселке из-за изменения климата.  Все сложнее и сложнее становиться 
добывать тюленей.  Потому то сейчас стало трудно производить обмен между 
морзверобоями побережья и оленеводами.

Биверс Гологэргэн:  Климат по настоящему изменил миграцию животных.  
Будет ли это продолжаться?  Это зависит от погоды.  Некоторые люди в Номе 
видели новые виды птиц, которых здесь раньше не было.

Игорь Крупник:  Теперь на Чукотке появляются животные, ранее там не 
наблюдавшиеся, как, например, лось и рысь теперь проживают на Чукотке.  
Около поселка Энурмино был замечен морской калан, для него есть слово на 
языке коренных жителей, но на памяти старейшин никто никогда не видел его.  
Может быть это эпизодический случай.  В Новом Чаплино и на острове Ратманов 
(Большой Диомид) наблюдается колибри.  И я не знаю истолковать это.
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Вопросы из аудитории и ответы 
Вопрос: Какое влияния изменения климата оказывают на оленеводов?  
труднее ли оленям добывать себе корм?

Ответ:  Из-за южных и северо-восточных ветров прошлой зимой на земле очень 
много льда.  Многие дикие животные умерли.  Много зайцев и уток умерло, олени 
также пострадали.  Животные голодали.  Хорошо было только хищным животным, 
питающимися падалью.  Осенью были постоянные изменения температуры, в 
декабре шел дождь.  У оленей от дождя была головная боль, так что им пришлось 
мигрировать на север, чтобы избежать дождя.  Нам пришлось перегонять стада на 
север.  

Вопрос:  Наблюдаемые вам изменения имеют эпизодический или более 
постоянный характер?

Ответ:  Изменение климата уже произошло, но оно прогрессирует.  Время, 
когда возможна охота на морских млекопитающих, сократилось из-за погоды.  
Меньше время для того, чтобы уйти дальше в море.  Ледовые условия при добычи 
моржа или лахтака очень опасны.  У нас имеются сведения о метеорологических 
прогнозах погоды за целое столетие, но мы не собрали подобные сведения 
о традиционных экологических знаниях.  У Пола из поселка Гэмбэлл есть 
информация о погоде и изменениях климата за последние 7 лет, и это лучшее из 
того, что у нас есть.  Это текущая работа.

Комментарий из зала:

Людмила Айнана:  Я хотела бы выразить свою благодарность моим родственникам 
в Савунге и Гэмбелле за то, что они делятся своими знаниями о традиционной охоте.  
И доктору Крупнику, мы ему дали юпикское имя, так как он работал с нашими 
поселками, он теперь в США, но он никогда не забывает нас.  Я так горжусь, что вы 
выслушиваете наши поселки и делитесь своими знаниями, и я надеюсь, что «Дни 
Берингии» будут продолжать соединять нас.  Я надеюсь, что визы не остановят 
наши встречи.  Когда-то мы отправлялись в гости к друзьям и родственникам на 
байдарах, и тогда мы могли поделиться нашими знаниями об охоте на морских 
млекопитающих.  Как эти знания изменились сегодня и как изменился климат, и 
очень важно, что все вы об этом говорите.
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УчАСтНИКИ
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«Нанук», г. Ном, Аляска
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• маргарет Уильямс, директор-администратор, арктическая полевая 

программа США, Всемирный фонд дикой природы, г. Анкоридж, Аляска
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Круглый стол 3:  «Изучение морских млекопитающих и стратегии международного сотрудничества в районе Берингии»

Беспрецедентное потепление климата в последние годы привело к быстрому 
таянию арктических морских льдов.  Это в свою очередь имело глубокое 
воздействие на популяции морских млекопитающих, проживающих в районе 
российского Чукотского полуострова и американской Аляски.  Настоящее 
ледовые условия и прогнозы на оставшуюся часть 2011 г. Подтверждают, что 
среда обитания видов, существование которых зависит от наличия льдов, будет 
продолжать подвергаться существенным изменениям в этом и будущих годах.  
И хотя изменения климата в Арктике сократят ареал обитания видов морских 
млекопитающих, нуждающихся во льдах, они в то же время создадут условия 

для беспрецедентной человеческой деятельности и развития транспортных 
перевозок.  Для того, чтобы смягчить последствия этих изменений как для морских 
млекопитающих, так и для коренных жителей на обеих сторонах Берингова 
пролива, для которых добыча моржа являлась основополагающей их культуры 
в течении тысячелетий, чрезвычайно необходимо развитие сотрудничества в 
области исследований и управления популяциями морских млекопитающих.  Этот 
круглый стол осветит основные моменты текущих работ в регионе и перспективных 
областей будущего сотрудничества.

Мартин Робардс: Я никогда не мог бы себе представить, что в какой-то 
момент моей жизни я посмотрю на верхнюю часть нашего глобуса и не увижу 
там знакомую белизну, полярную шапку, но мы все в течении нашей жизни в 
какой-то момент увидим это.  Получается, что Служба национальных  парков 
профинансировала значительный объем исследований морских млекопитающих.

Лили Рэй: Охотники озабочены увеличением объема коммерческих морских 
перевозок в регионе, загрязнением воды, возможно из-за сливов с кораблей, 
которое может нанести вред популяциям рыбы и морских млекопитающих 
и пищевой цепи.  Другой, беспокоящий их вопрос, связан с правилами и 
инструкциям, подготовленными без существенного вклада со стороны местных 
жителей.  Один насущный вопрос – это возможное присуждение моржу и двум 
видам тюленей статуса видов, находящихся под угрозой исчезновения.  Существует 
определенный страх, что традиционный стиль жизни находится под угрозой в 
результате новых правил, не учитывающих данные, которые могут предоставить 
местные жители.  Также существует определенный страх, что молодые охотники 
не знают правила безопасности охоты на морских млекопитающих.  Снаряжение, 
сохранение улова и избежание потери его – другие насущные вопросы.  
Рекомендации полученные в результате исследований касаются нанесение 
вреда [популяциям], загрязнения, сохранения пищевых продуктов, радиации, 
взаимодействия между общинами и циркулярами и местного управления.  
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Вилли Гудвин: Меня попросили присоединиться к этому круглому столу 
потому, что существует огромный интерес к результатам исследований в заливе 
Коцебу.  Некоторые из нас, на местном уровне, обеспокоены продолжающимися 
разведочными работами по месторождениям в Чукотском море и какое это 
оказывает влияние на морских млекопитающих в этом регионе.  Был получен грант 
«Дикой природы для племен коренных жителей» Службы управления ресурсами 
рыб, диких животных и растений США для мечения тюленей, в середине первого 
десятилетия этого века в течении нескольких лет было помечено 26 тюленей.  
Компания «Шелл Ойл» предоставила финансирование для продолжения мечения, 
и в период с 2007 по 2008 годы было помечено еще 29 тюленей.  В 2009 году было 
помечено 12 акиб (кольчатая нерпа) и 11 молодых лахтаков (морской заяц).  Все 
это было проделано в осенний сезон.  Мы не хотели мешать местным жителям 
в их добычи пищи.  Всего в период с 2007 по 2009 годы было помечено 41 акиб 
и 36 молодых лахтаков.  С результатами мечения и этих исследований можно 
ознакомиться по адресу www.kotzebueira.org. Оказалось, что часть тюленей 
очутились в России.

Для мечения мы ловили тюленей сетями.  Когда мы занимались мечением 
молодых лахтаков, то к нам поступило предложение пометить, если возможно, 
несколько взрослых лахтаков, что ранее ни разу на Аляске не делалось.  В 2009 
г. мы обсудили это с морскими биологами, затем нам посчастливилось поймать 
и пометить три мужские особи лахтака.  Два были пойманы между мысом Лэй 
и Уэйнрайтом и другой перед заливом Прудо.  В 2010 г. мы не смогли поймать 
ни одного взрослого лахтака, но прошлыми весной и летом, мы смогли добыть 
еще трех: две женские и одну мужскую особь.  Одна из них направлялась на юг 
через Берингово море, и мы следим за ними.  Теперь мы можем следить за их 
передвижениями и даже с тем малым количеством информации, которая у нас 
имеется, мы можем сказать, что существуют определенные пути миграции, которые 
эти тюлени используют, и необходимо облегчить это, когда они мигрируют через 
Берингов пролив.  С 1988 года у нас существует Аляскинская комиссия по белухе, 
мы метим некоторых из них и следим за их передвижениями.  По счастливой 
случайности нам удалось поймать три большие мужские особи.  Они погрузились 
под паковый лед и выплыли около Барроу.  Нам необходимо проводить больше 
исследований, и мы просим наших российских коллег, чтобы, если они добудут 

одно из меченных животных, то передали бы нам радио обратно, чтобы мы могли 
извлечь из него информацию метки.  Несколько лет назад одно из меченных 
животных было добыто в России, и российские пограничники обвинили нас, что 
мы следим за ними, используя тюленей.

Чарли Джонсон:  Совсем недавно проводились работы по белому медведю.  Часть 
наиболее важных работ, которые мы провели, были произведены при поддержке 
и финансировании программы «Общее наследие Берингии».  Десять лет назад мы 
опубликовали два отчета.  Для этих отчетов мы проинтервьюировали охотников о 
передвижениях белых медведей, местах расположения их берлог, об их питании 
и местах обитания.  Эта была очень важная работа, поскольку по мере того как 
мы работаем, нам бы хотелось быть уверенными, что при разработке правил и 
циркуляров использовалась информация, полученная от охотников, и проводились 
согласования с поселками.  Как уже говорил Вилли, до недавнего времени у нас 
не было документации по передвижению тюленей, а теперь мы делаем тоже 
самое в отношении белых медведей.  Самое важное из того, что мы делаем – это 
занимаемся сохранением различных видов.  И пока мы это не сделаем, не имеет 
значения, если существуют какие-либо циркуляры, если ресурсы не существуют.  
В настоящее время мы работаем над новым сбором документации и будем 
производить сравнения, что же делают белые медведи.  Мы должны рассмотреть 
еще одно проектное предложение для Чукотки и Аляски – использование среды 
обитания белым медведем.  Договор с Россией по сохранению белого медведя в 
Чукотском и Беринговом морях – это наиболее важная вещь, которую мы сделали 
в последнее время.  В состав этой объединенной комиссии по белому медведю 
входят четыре члена: Служба управления ресурсами рыб, диких животных и 
растений США, Аляскинская комиссия «Нанук», правительство России и коренные 
жители Чукотки.  Методы работы комиссии уникальны.  Впервые правительства 
пришли к соглашению, что лимиты на добычу должны быть установлены совместно 
и единогласно.  Это значит, что у нас есть право на вето, чего у нас никогда ранее 
не было.  Посол России, который подписал этот договор, сказал, что это самый 
демократический документ, подписанный Россией.

Я не могу ничего сказать, кроме хорошего о программе «Общее наследие 
Берингии» и о том, что она делает для коренных жителей.  Я также хотел бы 
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выразить признание недавно скончавшемуся Кэйлебу Панаугье, моему партнеру.  
В мае 1978 года в поселке Гэмбелл Кэйлеб Панаугье и я встретился с коренными 
жителями острова Св. Лаврентия и создали Аляскинскую эскимосскую комиссию 
по моржу.  Эта работа в значительной мере была частью жизни двух людей, 
Кэйлеба и Мэфью Ия, которых с нами больше нет, и я благодарю их за это.

Шэрил Роза: Я – ветеринар из района Северного склона и специализируюсь на 
диких животных.  Сейчас я временно работаю в Комиссии по исследованиям в 
Арктике.  В прошлом году я приняла участие в семинаре Национальной академии 
наук в округе Колумбия.  От 60 до 70 процентов арктических земель находятся на 
территории России.  Большая часть речных стоков [в Северный ледовитый океан] 
имеет место в России.  Без участия России в арктических исследованиях у нас 
не будет полных результатов.  В 2008 году это были так называемые «вонючие 
киты».  Этот проект родился в результате озабоченности Международной 
китобойной комиссии относительно неприятного запаха и вкуса серых китов и 
других животных: моржей, морских птиц, некоторых рыб и некоторых тюленей.  
Проект был профинансирован программой «Общее наследие Берингии».  Работая 
совместно с Эскимосской комиссией по моржу мы получили образцы моржового 
мяса.  Многие из этих животных, мигрирующих в северные районы, принесли с 
собой болезни.

Владилен Кавры: Я из поселка Ванкарем, что находится на берегу Чукотского 
моря.  Мы работали с Всемирным Фондом дикой природы США в течении 
последних 5 лет и получали от них финансирование.  Мы много слышали об 
таянии арктических льдов, так что я не буду говорить об этом.  Ситуация для 
моржей и белых медведей очень неблагоприятная.  На этих фотографиях из моего 
национального поселка, вы видите, что расстояние до [лежбища моржей] всего 
лишь 1 километр, а на нем более 35 тысяч моржей.  В 1996 году лежбище моржей 
на этом месте появилось впервые, раннее в этом районе не было лежбищ.  В 
2007 году лежбище моржей находилось всего в километре от ближайшей речки, 
единственное лежбище в мире, которое располагалось так близко от жилищ 
людей.  Много моржей умерло от перенаселенности лежбища.  90% смертей 
явилось результатом стресса и давки во время паники на берегу.  Туши мертвых 
моржей привлекают белых медведей, так что наш поселок посещают много 

белых медведей, многие из которых наведываются на мусорные свалки.  Патруль 
«Умкы» был организован после того, как белый медведь атаковал и убил девочку в 
поселке.  В прошлом августе еще один человек был убит медведем.  К сожалению, 
мы вынуждены были застрелить трех медведей, которые кормились у мертвого 
тела. Мы создали патрули для охраны людей, но также для защиты медведей и 
моржей.  Мы отпугиваем медведей дымом, прогоняем их из деревень.  Мы также 
распространяем просветительскую и образовательную информацию в детских 
учреждениях, как например, что надо делать, если они заметят медведя.  Мы 
посетили несколько других поселков и провели семинары и секции о том, что 
надо делать, и о наработанном нами опыте.  Мы надеемся создать другие патрули, 
подобные нашему.  Патруль «Умкы» также собирает и предоставляет информацию 
о миграции белых медведей, мы наблюдаем за их берлогами, собираем туши 
мертвых моржей и очищаем от них поселок.  Мы создали специальные места 
кормежки для белых медведей, что оказалось очень эффективным методом 
того, чтобы держать медведей подальше от поселков.  В 2006 году около места 
кормежки находилось почти 200 белых медведей.  Также, для охраны медведей, 
мы создали так называемые «тихие зоны» для защиты их от кораблей, самолетов 
и вертолетов, которые прибывают в поселок.  Мы подали прошение, чтобы рейсы 
совершали подлет к поселку по специальному маршруту и не беспокоили моржей 
на лежбище.  Мы разъясняем местным коренным жителям, что можно, а что 
нельзя делать в определенных районах, но мы не запрещаем людям экскурсий 
к лежбищам и берлогам.  В течении 20 лет мы пытаемся добиться права охоты 
на белого медведя.  Ведь наши предки добывали его.  Мораторий на его добычу 
был установлен без консультации с нами.  Для нас очень важно сохранить наши 
традиции и культуру.  Мы сохраняем наши традиционные знания и делимся ими 
во время встреч Двусторонней комиссии по белому медведю.  На моржовых 
лежбищах мы используем традиционные копья для добычи, мы не разрешаем 
использования огнестрельного оружия, чтобы не беспокоить моржей на лежбище.

Маргарет Уильямс: Арктика – один из наших глобальных приоритетов.  Наши 
офисы находятся во всех северных странах, кроме Исландии.  Умкы – это белый 
медведь по чукотском.  Мы рады этому проекту, так как это решение проблем на 
местном уровне.  Мы организовали поездку Крэга Перхама из Службы управления 
ресурсами рыб, диких животных и растений США на Чукотку для участия во 
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встрече, организованной патрулем «Умкы», чтобы он мог поделиться своим 
опытом разрешения конфликтных ситуаций между людьми и медведями в районе 
Северного склона Аляски.  Для Крэга это была прекрасная возможность получить 
новый опыт.  Совместно со Службой управления ресурсами рыб, диких животных 
и растений США мы организовали поездку Владилена [Кавры] в поселки Барроу, 
Поинт Хоуп и Уэйнрайт для того, чтобы он мог рассказать о патруле «Умкы».  
Владилен выразил надежду, что один год моржи могут расположиться лежбищем 
на берегу около его поселка, а в следующем году моржи могут стать лежбищем на 
их берегах.

Существуют определенные проблемы и возможности.  Патруль «Умкы» – хороший 
пример усилий общины по сохранению видов, находящихся под влиянием 
изменений климата.  Другие перемены также были упомянуты.  Морские 
перевозки представляют одновременно потенциальные проблемы и возможности.  
Всемирный фонд дикой природы провел исследование путей морских перевозок 
в течении нескольких лет с использованием спутникового слежения.  С 2009 по 
2010 годы морские транзитные перевозки в Беринговом проливе увеличились 
почти что в двое.  Может быть нанесен ущерб окружающей среде.  Разлив нефти 
«Дипуотер Хорайзон» в Мексиканском заливе может служить предупреждением 
о том, что может случиться в регионе Берингово и Чукотского морей.  Я думаю, 
что программа «Берингия» поможет собрать вместе людей для обсуждения этих 
проблем и возможностей.

Эдуард Здор:  ЧАЗТО – Чукотская ассоциация зверобоев традиционной охоты – 
мы участвуем в некоторых исследовательских проектах. Это общая цель нашей 
организации.  Наука дает нам возможность определить, что же происходит с 
морскими млекопитающими.  У нас нет достаточно исследований тюленей.  В 
этом году мы участвуем в нескольких проектах: один – наблюдения за морскими 
млекопитающими в береговой полосе, проводится при участии четырех поселков: 
Уэлен, Нешкан и двух других.  Вы этом году нам удалось поделиться нашими 
знаниями о береговых лежбищах моржей.  В 2005 – 2006 годах мы собирали 
биообразцы гренландского кита и смогли доказать Международной китобойной 
комиссии, что охотники Аляски и Чукотки добывают гренландского кита из 
одной и той же популяции.  С 1956 года у нас была запрещена добыча белого 

медведя, но в последние 20 лет мы прилагаем много усилий чтобы добиться снятия 
запрещения на добычу.  Мы смогли собрать и задокументировать сведения о 
местах расположения берлог белых медведей и районах их обитания.  Следующим 
логическим шагом в этом проекте будет сбор информации о духовных аспектах 
охоты на белого медведя коренными жителями.  Взаимоотношения между 
морскими млекопитающими и людьми очень важны.  Документируя это, мы 
сохраняем свой этнос, мы можем сохранить свой стиль жизни, язык и традиции.  
Вся эта работа проводилась не из любопытства.  Она была проведена для людей, 
проживающих в приморских поселках.  Мы проводим два вида поселковых встреч, 
мы приглашаем ученных сообщить нам о том, что происходит в береговых районах 
Чукотки, почему морские млекопитающие мигрируют из одного района в другой, и 
так далее.  Теперь они [киты] мигрируют не только к острову Врангеля, но и, как мы 
видим через спутники слежения, они идут почти до самого Северного полюса.  Что 
же мешает им, так это – глубина. Они не могут кормиться в глубоких районах моря, 
а могут только там, где глубина меньше 180 метров.

Чандра Мик: Я благодарю Чарли Джонсона, за то, что он был моим учителем.  
Мои исследования в основном сосредоточены на том, как разрабатываются 
международные правила и их применение в определенных местах, где живут 
обыкновенные люди.  Я проводила свои исследования в северных областях 
Чукотского моря и моря Бофора, в поселках Уйэнрайт и Барроу.  Я изучала, как 
люди организуются, и недавно провела семинар о том, как на Аляске принимаются 
решения об омывающих ее океанах в будущем.  Во время семинара кто-то сказал: 
«Каждое общество организует себя таким образом, который имеет смысл только 
для них и для их конкретного региона».  Это указывает на то, что охрана природы 
на местном уровне возможна и на то, что одновременно существует много 
проблем на национальном, международном и местном уровнях.  Я занимаюсь 
изучением деятельности Комиссии по белому медведю.  Для меня очень 
интересно, каким образом люди делали вещи в прошлом и как делают сейчас.  
Рекомендации по исследованиям в районе Берингова пролива включают такие 
вопросы как: положительное влияние различных учреждений на людей и на 
местности, полезность знания предыдущего опыта, введение новшеств на местном 
уровне, и как мы можем регулировать устойчивость в Берингии, регулировать 
восстановление общин, популяций животных, языков и традиций.
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Вопросы из аудитории и ответы

Вопрос:  Каковы будут ваши предложения о том что может помочь общинам и 
поселкам лучше организовать совместную работу?

Чарли Джонсон: Одна из основных проблем – это общение и связь, в чем разнятся 
Россия и США.  Часто визы, которые я посылаю не доходят до людей, которых 
я пригласил.  Общение между поселками и даже отдельными людьми не такая 
большая проблема, но у двух стран все еще существует неприязнь по этому вопросу.  
В России все еще имеет место бюрократия, и это представляет проблему.  Был один 
губернатор, который закрыл аэропорт, чтобы не дать нам доехать до тех мест, куда 
мы собирались.  Сообщение через границу – это наша самая большая проблема.

Вилли Гудвин: То что я понял, так это то, что ученные люди, доктора и доценты, 
не знают, как ловить этих животных.  Для этого они должны обращаться к людям, 
живущим в поселках.  Нам также нужно продолжение финансирования для 
поддержки и продолжения наших исследований.  А как же мы можем достать 
солярку, чтобы добраться до этих животных, если у нас нет финансирования?

Эдуард Здор:  Да, у нас на российской стороне все еще существуют 
бюрократические проблемы.  Они мешают нашим американским коллегам 
общаться с нашими поселками.  Пока что мало еще прогресса в нашем 
бюрократическом процессе.  Все еще очень трудно получить доступ на Чукотку.  
Очень трудно получить визу.  Я прилагаю определенные усилия, чтобы улучшить 
наши отношения.  Может быть мы можем использовать пример этой конференции 
и подобных других, чтобы показать нашему правительству необходимость 
избавления от препятствий для проведения исследований, развития и 
сотрудничества, которое только возможно при наличии полноценного общения.

Чанда Мик: Более близкое знакомство поможет улучшению совместной работы.

Маргарет Уильямс: Было бы полезно произвести оценку тому какие программы 
работают и были расширены в последние 10 лет, например старые методы по 
слежению за китами, которые разработал район Северного склона.  Всемирный 
фонд дикой природы работал в тесном сотрудничестве с островами Прибылова 
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над разработкой программы для них.  Агентства помогают общинам разрабатывать 
свои собственные программы.  В России это не происходит в такой степени.

Юрий Герасин:  Это не вопрос, но хотелось бы коснуться того, что беспокоит 
людей.  Вопрос с получением виз разрешен.  Соглашение между нашими странами 
о трехгодичных визах, и даже для туристов и тех, у кого нет приглашений, 
должно быть готовым к концу этого года. Давайте постараемся нейтрализовать 
международную бюрократию, а не только русскую бюрократию.  У пограничников 
в течении долго времени было огромное недоверие в отношении наших стран, и да, 
этот вопрос должен быть решен.  Я надеюсь, что я смог ответить на некоторые из 
ваших вопросов.  

Ирина Рябухина:  Я отвечаю за въезд туристов на нашу территорию и хотела бы 
разъяснить процесс посещения Чукотки на основе безвизовой программы.  Все те, 
у кого есть родственники в России должны иметь в своих паспортах специальный 
вкладыш.  25 июля мы выдали вкладыши 7 школьникам, которые посетили Чукотку 
в прошлом году.  Сегодня я передала моим коллегам запрос российской стороны 
о формате этого вкладыша, чтобы сделать его как можно более идентичным 
выдаваемому российской стороной.  Я встречалась с заместителем губернатора, 
и он слышал ту историю, что приглашения были потеряны, но вы должны давать 
их тому человеку, которого вы лично пригласили.  Губернатор – это не почтовое 
отделение.  Пожалуйста, посылайте их лично по почте.  Существует официальная 
страница [в интернете], где указаны все правила выполнения безвизовой 
программы.

Три года назад мы подписали соглашение с российской таможней о предоставлении 
необходимых документов, урезав сроки с 60 до 30 дней.  Оформление специального 
пропуска, необходимого для пересечения границы России, занимает теперь только 
10 дней.  Мне кажется, что все выраженные здесь по этому поводу сомнения имеют 
больше отношение к вопросу связей с общественностью.

Джон Уахи: Я хочу поблагодарить Службу национальных парков за эту встречу, где 
смогло произойти воссоединение семьи.  Я очень завидую тюленям, потому что 
они не знают границ и могут свободно путешествовать между Аляской и Чукоткой.


