
А.С. БАРКОВ, Н.С. АСТАФЬЕВА 
Специфика проведения строительного контроля на международных стройках в условиях Крайнего Севера

7

А.С. БАРКОВ, Н.С. АСТАФЬЕВА
Специфика проведения строительного контроля на международных стройках в условиях Крайнего Севера

https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-7-19 EDN: ENGYOS 
УДК 658.562

СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРОЙКАХ 
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
А.С. БАРКОВ1,*

Н.С. АСТАФЬЕВА2, канд. экон. наук
1 Филиал общества с ограниченной ответственностью «РН-СтройКонтроль», ул. Мельникайте, д. 116, к. 1, г. Тюмень, 
625007, Российская Федерация

2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ул. Политехническая, д. 29Б, г. Санкт-Петербург, 
195251, Российская Федерация

Аннотация
Введение. Статья рассматривает специфику строительного контроля на международных стройках 
в условиях Крайнего Севера, акцентируя внимание на уникальных вызовах, с которыми сталкиваются 
проектные команды. 
Цель. Детальный анализ опыта работы на международных объектах по добыче природных ресурсов, 
в частности на проекте «Арктик-СПГ2», который связан с газовой промышленностью. Освещаются 
разнообразные проблемы, возникающие в результате экстремальных климатических условий, а также 
логистические и материальные вопросы, включая соблюдение нормативов различных стран в контексте 
строительного контроля. 
Материалы и методы. Статья предлагает различные методы контроля, устойчивые к суровым погодным 
условиям, что критически важно для успешной реализации проектов. Представлены методы контроля, 
которые доказали свою эффективность в арктическом климате для обеспечения качества и безопас-
ности строительства. 
Результаты. Приведены примеры различий в отечественной и зарубежной нормативной документации, 
применяемой для строительства международных объектов, что подчеркивает необходимость адаптации 
подходов к специфике региона. 
Выводы. В заключении статьи содержатся рекомендации по мотивации персонала, обучению инже-
неров, оптимизации логистики и внедрению современных технологий, направленных на улучшение 
качества и эффективности процесса строительного контроля. Эти меры помогут не только повысить 
производительность труда, но и обеспечить безопасность и устойчивость объектов, что особенно 
актуально в условиях меняющегося климата и растущих экологических требований. Также подчер-
кивается важность внедрения современных технологий для повышения качества и эффективности 
строительного контроля, что является ключевым фактором успешной реализации проектов в сложных 
климатических условиях.
Ключевые слова: строительный контроль, международное строительство, Крайний Север, строитель-
ный мониторинг, геодезический контроль, дефектоскопия, анализ данных, нормативно-техническая 
документация
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Abstract
Introduction. The present paper examines the specifics of construction supervision at international construc-
tion sites in the Far North, focusing on the unique challenges faced by project teams.
Aim. The study aims to perform a detailed analysis of the experience in working at international natural re-
source extraction sites, in particular the Arktik-SPG2 project related to the gas industry. Various challenges 
arising from extreme climatic conditions, as well as logistic and material issues are covered taking into 
account compliance with construction supervision regulations of various countries.
Materials and methods. The article proposes various supervision methods that are resistant to harsh 
weather conditions, which is critical for the successful implementation of projects. Supervision methods 
that have proven their effectiveness in the Arctic climate as ensuring the quality and safety of construction 
are presented.
Results. We provide the examples of differences in domestic and foreign regulatory documentation used for 
the construction of international facilities, emphasizing the need to adapt approaches to the regional specifics.
Conclusions. The article concludes with recommendations on staff motivation, engineer training, logis-
tics optimization, and introduction of contemporary technologies for improving the quality and efficiency 
of construction supervision. In addition to the improved productivity, these measures will ensure the facility 
safety and sustainability especially important in the context of changing climate and growing environmental 
requirements. Moreover, we emphasize the importance of introducing contemporary technologies improv-
ing the quality and efficiency of construction supervision as a key factor in the successful implementation 
of projects in difficult climatic conditions.
Keywords: construction supervision, international construction, Far North, construction monitoring, geodetic 
control, flaw detection, data analysis, regulatory and technical documentation



А.С. БАРКОВ, Н.С. АСТАФЬЕВА 
Специфика проведения строительного контроля на международных стройках в условиях Крайнего Севера

9

For citation: Barkov A.S., Astafieva N.S. Construction supervision at international construction sites in the 
Far North. Vestnik NIC Stroitel’stvo = Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;44(1):7–19. 
(In Russian). https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-7-19
Authors contribution statement
Barkov A.S. – writing and designing the manuscript, working with graphic material, collecting and analyzing 
literature data, conducting a comparative analysis, interpreting the research results.
Astafieva N.S. – editing the text of the manuscript, formulating conclusions, critically revising the manuscript.
Funding
No funding support was obtained for the study.
Conflict of interest
The authors declare no conflict of interest.

Received 02.10.2024 
Revised 11.11.2024 
Accepted 28.11.2024

Введение
Районы Крайнего Севера скрывают в себе массу природных ресурсов, без которых совре-

менное индустриальное общество не может обойтись. Примерами таких ресурсов служат 
природный газ (преимущественно метан, CH4, из которого потом производят сжиженный 
природный газ (СПГ)), драгоценные металлы (палладий, осмий, золото), цветные металлы 
(медь, никель, кобальт), редкоземельные металлы (тантал, литий, ниобий) и нефть. О ве-
личине объемов полезных ископаемых может свидетельствовать отчет, подготовленный 
геологической службой США от 20 августа 2009 года, в котором говорится, что около 22 % 
мировых запасов нефти и газа расположены под водами Арктики [1].

Примечательно, что не только районы 
Крайнего Севера на территории Российской 
Федерации богаты своими недрами, но так-
же и страны Скандинавии (Швеция, Норве-
гия, Финляндия) [2], Канада [3] и США [1]. 
На рис. 1 и 2 проиллюстрированы территории 
Арктики и районов Крайнего Севера.

Учитывая вышеприведенные факторы, 
появление международных объектов по ос-
воению недр Земли в районах Крайнего Се-
вера оставалось лишь вопросом времени. 
Так, например, первые упоминания об ос-
воении и изучении Арктических регионов 
земного шара относятся к 325 г. до н. э., когда 
Пифей в ходе своего северного плавания 
первым описал полярный день и север-
ное сияние при попытке найти источники 

Рис. 1. Арктика
Fig. 1. Arctic Region
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металлического олова [4]. Однако успешные попытки в освоении Крайнего Севера пришлись 
только на середину XX века в ходе Вайгачской экспедиции ОГПУ по разведке и добыче 
полезных ископаемых на острове Вайгач [5, 6].

Только после привлечения специалистов из разных стран, использования существующих 
технологий и опыта строительства в условиях Крайнего Севера появилась возможность 
извлекать максимальную пользу от разработки таких месторождений. Примером тому 
может служить начало добычи газа Норвегией в Северном море в 1971 году с помощью 
сотрудничества со специалистами из СССР [7].

На текущий момент в российской нормативно-технической базе отсутствуют документы, 
выполненные с учетом специфики строительства в условиях Арктического региона, что тре-
бует особого внимания к разработке новых стандартов. Данные условия, характеризующиеся 
экстремально низкими температурами, частыми температурными колебаниями и воздей-
ствием коррозионно-активных агентов, накладывают дополнительные требования на выбор 
и применение строительных материалов, таких как бетон и металлоконструкции, а также 
на методы их защиты. Вопросы надежности и долговечности конструкций, используемых 
на арктических объектах, требуют создания нормативов, учитывающих климатические 
особенности для обеспечения безопасности и устойчивости инфраструктуры в течение 
всего жизненного цикла. Дефицит специализированных нормативов и стандартов ослож-
няет строительный контроль и эксплуатацию объектов, что обусловливает необходимость 
проведения исследований и разработки нормативно-технических документов, отвечающих 
требованиям Арктического региона.

При этом современные технологии к 2024 году совершили большой скачок по отноше-
нию к тем, которые были в середине XX века. Так, например, появились вычислительные 

Рис. 2. Территории Российской Федерации с обозначенными районами Крайнего Севера (темно-синий,  
S = 5,5 млн км²) и местностями, приравненными к районам Крайнего Севера (голубой, S = 3,4 млн км²)

Fig. 2. Territories of the Russian Federation with designated regions of the Far North (dark blue, S = 5.5 million km²) 
and localities equivalent to the regions of the Far North (light blue, S = 3.4 million km²)
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машины, программное обеспечение и новейшие подходы к проектированию капитальных 
объектов и производству строительно-монтажных работ, которые опираются на опыт, по-
лученный человеком за все время нахождения в районах Крайнего Севера.

В статье представлен и проанализирован опыт работы, полученный при строительстве 
международного объекта, расположенного на территории Крайнего Севера Российской Фе-
дерации, – проект «Арктик-СПГ 2» по добыче природного газа, его сжижения и дальнейшей 
транспортировки в виде СПГ [8]. На данном международном объекте осуществлялось вза-
имодействие с представителями зарубежного научного сообщества, включая французских, 
китайских и сербских коллег. Был получен ценный опыт, который послужил улучшению 
качества строительного контроля.

При работе на данном объекте ставились задачи по аккумулированию информации, 
полученной от руководителей строительно-монтажных работ, связанных с устройством 
свайного основания и фундаментов. При проведении сравнительного анализа и выявлении 
отклонений от рабочей документации производились согласования неточностей и разра-
батывались корректирующие действия по их устранению. Далее проходило согласование 
с представителем авторского надзора и в установленном заказчиком порядке осуществлялись 
подготовка, оформление и подписание исполнительной документации всеми участниками 
строительства.

В статье рассмотрены особенности и сложности проведения строительного контроля, 
связанные с климатическими условиями Севера, материальными и логистическими про-
блемами, а также с соблюдением нормативных и технических регламентов разных стран. 
Справедливо также отметить, что работа специалистов вдали от цивилизации и родного 
дома, а также в сложных погодных условиях, при плохих связи и интернете повышала 
физические и психологические нагрузки на людей, что нередко приводило к конфликтным 
ситуациям. Возникали сложности во взаимодействии и координации между специалиста-
ми строительного контроля в связи с языковым барьером, что, как правило, происходит 
на международных строительных объектах.

Первая проблема, с которой пришлось столкнуться, – это большое количество отклонений 
от проектной и рабочей документации. Тому может быть множество причин, например упу-
щения, которые допустил проектный институт, человеческий фактор при производстве работ, 
а также то, что работы в условиях Крайнего Севера имеют сложную логистику до объекта 
строительства, вследствие чего замена отсутствующего запроектированного материала 
на тот, который имеется в данный момент на объекте, и его согласование с проектным ин-
ститутом – это те издержки, которые приходится учитывать при проведении строительного 
контроля. Примером согласования отклонения от рабочей документации является устройство 
монолитного двухступенчатого ростверка. Согласно проекту, данная конструкция должна 
была быть устроена в один этап бетонирования. Однако из-за ограниченных ресурсов и для 
упрощения монтажа было принято решение согласовать бетонирование в два этапа с устрой-
ством холодного шва при условии соблюдения требований пункта 5.3 СП 70.13330.2012 [9] 
относительно организации швов при бетонировании.

Второй проблемой является ограниченность современного оборудования и средств 
контроля, способных работать в условиях Крайнего Севера. Как было сказано выше, в рай-
онах, расположенных за полярным кругом, покрытие интернета недостаточное и не всегда 
устойчивое, что делает затруднительным применение современных технологий, таких 
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как GIS (Geographic Information System), использующие технологии RTK (Real Time 
Kinematic) и GNSS (Global Navigation Satellite System, например американский GPS, рос-
сийский ГЛОНАСС, европейский Galileo и китайский BeiDou).

Не каждое оборудование способно работать под открытым небом при экстремально 
низких температурах [10] (табл. 1).

Таким образом, при проведении строительного контроля в условиях Крайнего Севера 
необходимо использовать методы, которые устойчивы к экстремальным погодным условиям. 
К ним можно отнести следующие.

1. Визуально-измерительный контроль (ВИК). Данный вид контроля обязателен 
для всех видов выполненных работ, прост в использовании, имеет высокую скорость про-
ведения и не требует больших затрат, однако данный метод не подходит для выявления 
скрытых дефектов конструкций и материалов.

2. Строительная лаборатория (СЛ) и лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК). 
Данные методы контроля также являются обязательными при выполнении всех видов работ 
и, в отличие от ВИК, направлены на выявление бόльшего спектра дефектов. Например, при бе-
тонных работах СЛ производит отбор проб бетонной смеси для изготовления контрольных 
образцов и дальнейшего испытания по определению удобоукладываемости, средней плот-
ности, пористости, расслаиваемой температуры и сохраняемости свойств бетонной смеси 
[11], а ЛНК с помощью неразрушающих методов контроля сварных соединений (например, 
ультразвуковой и магнитно-порошковый) способна выявлять скрытые дефекты в сварных 
соединениях металлических конструкций [12]. Однако в отличие от ВИК контроль, прово-
димый СЛ и ЛНК, является более дорогостоящим, сильно зависит от оборудования и для 
получения результатов обследования требует бόльшего времени.

3. Геодезический контроль. Несмотря на то что в условиях ограниченного покрытия 
интернета затруднительно использовать такие методы контроля, как GIS и GNSS, геоде-
зический контроль все равно остается одним из важнейших при строительстве объектов. 
Современные электронные тахеометры просты в использовании, надежны, однако моди-
фикации, предназначенные для работы в полярных условиях, имеют повышенную стои-
мость (например, цены на тахеометр GeoMax Zoom 50 2'' POLAR accXess10 начинаются 
от 1,5 млн руб.).

Таблица 1
Климатические параметры холодного периода года в районах Крайнего Севера

Тable 1
Climatic parameters for the cold period of the year in the Far North areas

Наименование 
района

Температура 
воздуха наиболее 

холодных суток, °C

Температура возду-
ха самой холодной 

пятидневки, °C

Абсолютно мини-
мальная темпера-
тура воздуха, °C

Средняя суточная амплитуда 
температуры воздуха наибо-

лее холодных суток, °C

Марресаля -46 -42 -50 7,9
Надым -45 -47 -58 9,0

Салехард -49 -44 -54 9,0
Тарко-Сале -53 -49 -55 8,8

Уренгой -54 -50 -56 9,4
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Третьей и заключительной проблемой является то, что для объектов международного 
строительства существуют различия в нормативной документации. Несмотря на то что 
современные российские ГОСТы и международные стандарты ISO разрабатываются и при-
водятся в соответствие друг с другом, до сих пор множество нормативных документов разли-
чаются или даже противоречат друг другу. Примером тому могут служить СП 28.13330.2017 
[13] и ISO 12944 [14], которые предъявляют разные требования для защиты от коррозии 
стальных конструкций. Несмотря на то что в 2019 году на основании ISO 12944 [13] был 
разработан ГОСТ 34667.5-2021 [15], СП 28.13330.2017 [13] не утратил своего статуса и все 
еще действителен на территории Российской Федерации.

Для примера приведем сравнение методов определения характеристики агрессивности 
окружающей атмосферы по [13, 14].

ISO 12944 [14] описывает воздействие окружающей среды на стальные конструкции, 
находящиеся в атмосфере, погруженные в воду или заглубленные в грунт. В стандарте 
представлена система классификации, основанная на категориях коррозионной активности 
для разных условий окружающей среды. Выделяется 6 категорий коррозийной актив-
ности, начиная от С1 (очень низкая) до СХ (экстремально высокая). Ключевым критерием 
определения категории является потеря массы на единицу поверхности или уменьшение 
толщины образцов после первого года воздействия. Данный практический метод дает 
наиболее точные представления об условиях, в которых будет эксплуатироваться лакокра-
сочная система. Также допускается определение коррозийной активности окружающей 
среды по ISO 9223 [16], в котором категория агрессивности определяется в зависимости 
от суммарной продолжительности увлажнения поверхности в течение года [16, табл. В.1], 
наружной концентрации некоторых из наиболее важных загрязняющих веществ в раз-
личных типах сред (например, оксид серы или озона) [16, табл. В.2, В.3, В.4].

СП 28.13330.2017 [13] выделяет несколько уровней агрессивного воздействия сред 
на металлические конструкции: неагрессивный, слабоагрессивный, среднеагрессив-
ный и сильноагрессивный. Для газовых сред также добавлены уровни слабоагрессив-
ный-1 и слабоагрессивный-2. Степень агрессивности зависит от продолжительности 
увлажнения поверхности и может быть оценена при наличии как газовых, так и твердых 
сред. Перечень агрессивных газов, влияющих на оценку среды, включает в себя восемь ви-
дов: диоксид углерода, аммиак, диоксид серы, фторид водорода, сульфид водорода, оксиды 
азота, хлор и хлорид водорода.

В отличие от ISO 12944 [14], СП 28.13330.2017 [13] представляет собой более детальный 
подход к оценке агрессивности атмосферы, хотя имеет общую схожесть с ним по перечню 
веществ, используемых для этой цели. Особое внимание уделяется твердым средам, кото-
рые могут усилить агрессивность в зависимости от их взаимодействия с влагой. Данный 
стандарт оценивает растворимость твердых веществ в воде и их гигроскопичность. Некото-
рые из перечисленных веществ могут образовывать на поверхности сильные электролиты, 
что следует учитывать при выборе системы покрытия. Для определения степени агрессивного 
воздействия атмосферы необходимо учитывать концентрацию газов и твердых сред, а также 
относительную влажность и продолжительность увлажнения поверхности. Для получения 
точной информации о климатических условиях можно обратиться к специализированным 
источникам метеорологической и климатологической информации, так как данные, при-
веденные в ГОСТ 9.039-74 [17], могут быть устаревшими из-за климатических изменений.
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Подводя итог сравнения двух стандартов в части определения характеристики агрес-
сивности окружающей атмосферы, можно сделать вывод о том, что СП 28.13330.2017 [13] 
учитывает большее количество факторов агрессивности и предлагает более деталь-
ный подход, чем ISO 12944 [14]. Однако необходимо отметить, что не вся необходимая 
информация может быть актуальной при использовании СП 28.13330.2017 [13], например 
при определении продолжительности увлажнения, в то время как ISO 12944 [14] предлагает 
более практичную и простую методику оценки агрессивности окружающей атмосферы.

Кроме защиты металлоконструкций от воздействия коррозии одним из важнейших 
аспектов строительства в условиях Крайнего Севера является сохранение тепла, поэтому 
при проектировании зданий и сооружений следует особенно обращать внимание на расчетные 
значения теплопроводимости строительных материалов. В своей статье «Несоответствие 
российских и международных стандартов при определении расчетных значений теплопро-
водности строительных материалов и изделий» А. С. Горшков [18], рассматривая различие 
российских и международных стандартов по теплопроводимости строительных материалов 
и проводя сравнение ГОСТ 7076-99 [19], ГОСТ 17177-94 [20], СП 50.13330.2012 [21], ISO 6949 
[22], ISO 10456 [23], установил, что при разработке [21] не был проведен должный анализ 
иностранных технологий и методов проектирования, вследствие чего данный нормативный 
документ ставит дополнительные преграды по взаимному использованию технологий. 
Из сравнения российских и европейских методов определения расчетных характеристик 
строительных материалов и изделий последние имеют под собой более обоснованные 
и грамотные характеристики, например для зданий, рассчитываемых на срок эксплуатации 
более 50 лет, свойства материалов сразу после выпуска или в течение первых лет эксплуа-
тации не столь важны, чем те, которыми они будут обладать через 10, 20 и более лет [18].

Помимо разницы расчетных характеристик ГОСТ и ISO по сравнительному анализу, 
проведенному А. Р. Галлямовым в своей статье «Исследование и сравнение российских 
и международных норм в строительстве при проектировании» [24], выявились существенные 
различия между СП 20.13330.2016 [25], СП 63.13330.2018 [26] и международными стан-
дартами EN 1990 [27], EN 1991 [28], EN 1992 [29]. К примеру, приводится сводная таблица 
по сравнению нагрузок, составленных для конструкций и материалов по СП 20.13330.2016 
[25] и EN 1991-1-1 [30], в которой видно, что нагрузки, полученные по EN 1991-1-1 [30], 
в среднем выше тех, которые получены по СП 20.13330.2016 [25], на 13,06 %, что приводит 
к более дорогостоящим проектным решениям. Данное различие получилось вследствие 
того, что в [30] дается единый коэффициент надежности по нагрузке для всех конструкций 
и элементов, который равен 1,35, в отличие от СП 20.13330.2016 [25], в котором даются 
различные коэффициенты надежности для различных конструкций (например, 1,1 – для стен 
зданий и каркаса, 1,3 – для кровли и полов).

Таким образом, различия между российскими нормативными документами (СП, ГОСТ, 
СНиП) и международными (EN, ISO, DIN, IEC) приходится учитывать на протяжении всего 
проведения строительного контроля, ведь российские и международные подходы к строи-
тельству и проектированию имеют как сильные, так и слабые стороны.

На сегодня отечественные нормативно-технические документы не содержат система-
тизированных требований, касающихся выбора строительных материалов и методов за-
щиты конструкций в арктических зонах. Этот пробел в нормативной базе приводит к тому, 
что при проектировании и строительстве арктических объектов приходится адаптировать 
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общие стандарты и нормы, которые могут не учитывать специфические воздействия, харак-
терные для сурового климата Арктики. Дефицит специализированных нормативов создает 
значительные сложности в реализации проектов и может негативно сказаться на безопас-
ности и долговечности объектов.

Для обеспечения надежности строительных объектов в условиях Крайнего Севера 
требуется разработка нормативно-технической документации (НТД), включающей обо-
снованные требования к материалам и их защитным покрытиям, а также к строительным 
технологиям, способным эффективно противостоять низким температурам и коррозионным 
воздействиям. Включение в НТД рекомендаций по применению антикоррозийных составов 
для металлических конструкций и высокоморозостойких добавок для бетонов позволит 
значительно снизить риски разрушения конструкций в результате воздействия арктических 
факторов. Кроме того, требуется учет циклических температурных изменений, вызывающих 
термическую деформацию материалов, что особенно важно для металлических элементов 
конструкций, используемых в сложных климатических условиях.

Таким образом, разработка нормативно-технических документов, ориентированных 
на специфику Арктического региона, является необходимым условием для повышения 
качества и безопасности строительного процесса. Введение таких стандартов позволит 
минимизировать затраты на ремонт и обслуживание объектов, повысить надежность и дол-
говечность конструкций и упростить процессы строительного контроля на всех этапах 
их эксплуатации.

Заключение
Список трудностей осуществления подобных проектов не ограничивается перечислен-

ными проблемами, с которыми приходится сталкиваться при проведении строительного 
контроля на международных объектах строительства в районах Крайнего Севера, однако 
благодаря усилиям команды и оперативным мероприятиям данные проблемы можно прео-
долеть и обеспечить повышенное качество выполнения надзорных работ.

Отсутствие нормативно-технических документов, ориентированных на особенности 
эксплуатации конструкций в условиях Арктического региона, представляет значительную 
проблему, сдерживающую внедрение эффективного строительного контроля и затрудняющую 
обеспечение надежности промышленных объектов в северных широтах. Актуальность соз-
дания и адаптации НТД, учитывающей специфические требования к материалам и методам 
их защиты, становится очевидной. Настоящее исследование подчеркивает необходимость 
проведения дальнейших научно-прикладных исследований для разработки специализиро-
ванных стандартов, которые позволят повысить устойчивость объектов в сложных климати-
ческих условиях Арктики. Введение подобных стандартов будет способствовать улучшению 
качества строительства, снижению эксплуатационных рисков и повышению безопасности 
промышленных объектов в условиях низких температур, воздействия агрессивных сред 
и экстремальных климатических нагрузок.

Подводя итоги, можно выделить мероприятия, которые способствовали бы облегчению 
и повышению качества проведения строительного контроля:

1. Разработать и внедрить дополнительные мероприятия по мотивации персонала к ра-
боте в столь суровых условиях.
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2. Произвести необходимое обучение, тренинги и повышение квалификации инженер-
ных работников.

3. Оптимизировать логистику, для чего разработать новые стратегии по ее улучшению 
и регулярности поставок материалов, что позволит сократить время и затраты, а также 
уменьшить риски отсутствия необходимого количества строительных материалов.

4. Для уменьшения ошибок, допускаемых на стадии проектирования, необходимо ис-
пользовать современные методы технологий информационного моделирования.

5. Развивать направления по международному сотрудничеству и обмену опытом, что по-
зволит находить и осуществлять новые подходы к совместному проведению строительного 
контроля и производства строительно-монтажных работ.

6. Адаптировать или разработать новые российские нормативно-технические документы, 
которые стали бы актуальными для проведения и контроля работ в районах Крайнего Севера.
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