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В работе содержится анализ случаев распространения многолетних льдов в Баренцевом море 
за период 1955–2007 гг. Для этой цели анализировались хранящиеся в ААНИИ комплексные ледо-
вые карты, построенные по данным авиационных ледовых разведок и спутниковых изображений. 

Рассматривались случаи проникновения таких льдов южнее 78°с.ш., фиксировались коор-
динаты кромок зон их распространения, информация об их частной сплоченности и размерах 
ледяных полей. Полученная информация использовалась для отображения пространственного и 
временного хода сплоченности и размеров полей этих льдов, а также получения вероятностных 
оценок их распространения в Баренцевом море.
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иЗУЧенноСтЬ Проблемы

распределение старых льдов (к которым относятся многолетние льды) в ба-
ренцевом море определяется характером его ледообмена с арктическим бассейном 
и карским морем. в течение всего года основной поток старых льдов поступает 
в баренцево море из арктического бассейна через пролив между архипелагами 
Шпицберген и Земля Франца-иосифа (ЗФи) и распространяется восточно-
Шпицбергенским и медвежинским течениями на юго-запад моря. второй, менее 
значительный по площади поток старых льдов выносится из карского моря тече-
нием макарова [2, 3, 13, 15]. в период сезонного максимума (весна) многолетние 
льды, как правило, распространяются узкой зоной вдоль восточных берегов ар-
хипелага Шпицберген и южнее ЗФи [10]. приведенная схема отражает средние 
многолетние условия, однако, как будет показано позднее, в тяжелые в ледовом 
отношении сезоны распространение многолетних льдов происходит под действием 
дополнительных механизмов и отмечается на большей акватории.

в работе [6] получены оценки возрастного состава ледяного покрова в от-
дельных частях баренцева моря на конец мая. согласно этому источнику, мно-
голетние льды наблюдаются в западной и северо-восточной частях моря (1,7 % и 
0,6 % соответственно). по оценкам миронова [10], на период сезонного макси-
мума (апрель) многолетние льды составляют до 10 % площади всех льдов. из при-
веденных оценок следует, что площадь многолетних льдов в баренцевом море не-
значительна. однако знание об их количестве, сплоченности и распространении 
важны для учета рисков эксплуатации и выбора типов добывающих платформ для 
освоения Штокмановского, адмиралтейского, пахтусовского и ряда других ме-
сторождений баренцевоморского шельфа.

по данным винье [16], использовавшего короткий ряд наблюдений (1970–
1981 гг.), двухлетний и многолетний лед хотя и наблюдается в конце периода та-
яния на севере западной части баренцева моря, однако редко распространяется 
южнее о. надежды. Это утверждение не вполне соответствует данным российской 
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ледовой разведки за длительный период (архивы ледовых карт аании и мугмс), 
показывающим, что вынос многолетних льдов в более южные районы – к о. медве-
жий является достаточно распространенным явлением. в работе [14] было установ-
лено, что при устойчивом северо-восточном воздушном переносе двухлетние льды 
карского происхождения обычно дрейфуют по высокоширотной трассе первоначаль-
но в широтной зоне 79̊° 30'–76̊° 30' с.ш. и выносятся в генеральном юго-западном 
направлении западнее меридиана 40°  в.д. позднее в работе [18] было показано, что 
в предшествующие тяжелым ледовым сезонам осенние периоды в карском районе 
баренцева моря, и чаще всего в проливе макарова, отмечалось наличие двухлетних 
льдов, при этом их сплоченность в отдельные годы достигала 7–9 баллов. в весенне-
летний период выбранных ледовых сезонов двухлетние карские льды почти регу-
лярно встречались в виде включений до 2–3 баллов среди однолетних средней тол-
щины и толстых льдов. причем в июне–июле 1999 и 2003 гг. в проливе макарова 
отмечалось до 4–6 баллов двухлетних льдов, толщиной до 250 см.

вышеперечисленные примеры показывают, что многолетние льды встреча-
ются в основном в северных районах баренцева моря и редко распространяют-
ся южнее 76° с.ш. однако в отдельные годы отмечаются исключения, подтверж-
денные архивными данными, результатами моделирования и экспедиционными 
наблюдениями. следует отметить модельный эксперимент по расчету дрейфа ле-
дяного покрова в отдельные экстремально тяжелые в ледовом отношении годы 
(1966, 1979 и 1998 гг.). целью данной работы было получение вероятностных оце-
нок транзита тяжелых льдов и айсбергов в район Шгкм [11]. начальное распре-
деление льда при модельных расчетах соответствовало реальным параметрам ледя-
ного покрова по данным обзорных ледовых авиаразведок (1966 и 1979 гг.) и спут-
никовых наблюдений (1998 г.). расчеты показали, что при определенных услови-
ях проникновение двухлетних льдов возможно до широты 75° с.ш.

рис. 1. расположение станций с двухлетним льдом в экспедиции «Штокман–Зима-2003»; на 
фрагменте справа – толщины ровного двухлетнего льда
в левой части рисунка показаны кромки льда (данные цлгми, аании), а также положения айсбер-
гов по экспедиционным данным
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реалистичность подобных оценок была подтверждена развитием ледовых 
условий в зиму 2002/03 г. [8, 12]. во время экспедиционных исследований на 
нЭс «михаил сомов» в центральной части баренцева моря были обнаружены в 
виде включений (2 балла) в полях сморози с однолетними льдами обломки ледя-
ных полей и крупнобитые двухлетние льды, толщина которых составила 180–240 см 
(рис. 1). все обследованные в ходе экспедиции 2003 г. торосы (20 торосов), соче-
тали в своем строении включения двухлетнего льда и нагромождение обломков 
однолетнего. Эти ледовые образования имели характерные особенности («сгла-
женность» подводной части, высокий коэффициент заполнения, мощность кон-
солидированного слоя, повышенная прочность образцов льда), существенно от-
личающие их от однолетнего баренцевоморского льда [7, 12].

все вышеизложенное показывает, что в баренцевом море эпизодически встре-
чаются многолетние льды, и в отдельных случаях они могут пересекать 75° с.ш. 
возможность появления таких льдов в районах, примыкающих к Штокманов-
скому гкм, адмиралтейскому и пахтусовскому месторождениям, существенно 
увеличивает риски потенциального воздействия ледяного покрова на добывающие 
комплексы, планируемые к установке на их акваториях. однако приведенные 
выше сведения являются фрагментарными и явно недостаточными для получения 
более полного представления о распространении многолетних льдов в баренцевом 
море. с этой целью был проведен более подробный анализ обширного архивного 
материала наблюдений за ледяным покровом.

иСПолЬЗУемые АрХиВные дАнные и Выбор иСХодноЙ инФормАции

основными исходными материалами для данного исследования были хра-
нящиеся в аании комплексные ледовые карты, обобщающие результаты ледо-
вой авиаразведки в западном секторе российской арктики. дискретность этих 
карт составляет 7–10 дней. предыдущий опыт работы с аналогичными исходны-
ми материалами показал, что достаточно надежная и полная ледовая информа-
ция, включающая сведения о положении кромки льдов и характеристиках ледя-
ного покрова (состав и возраст льдов, сплоченность, размеры, торосистость), по 
району баренцева моря доступна со второй половины 1950-х гг. ХХ в. [18]. до-

рис. 2. пример наиболее типичных случаев распространения многолетних льдов за рассма-
триваемый период, а также варианты расположения точек выбора информации (координа-
ты границ зон включения (распространения) многолетних льдов)
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полнительно в ходе сбора данных был привлечен архив карт авиатермосъемки (с 
наличием сведений о характеристиках ледяного покрова) баренцева моря за пе-
риод 1965–1990 гг., хранящийся в мурманском угмс.

необходимо подчеркнуть специфичность сведений, получаемых с помощью 
ледовой авиаразведки. во-первых, ледовая разведка выполнялась по системам гал-
сов, расстояние между которыми могло достигать несколько сотен километров. по-
лученные таким образом первичные результаты интерполировались, и на их осно-
ве строились комплексные ледовые карты. вторым важным моментом является то, 
что в зимние месяцы (вторая половина октября – первая половина февраля – т.е. в 
период полярной ночи) авиаразведки, как правило, не проводились. в летние ме-
сяцы (период разрушения ледяного покрова и отступления кромки льда) регуляр-
ность проведения авиаразведок обусловливалась наличием ледяного покрова на ак-
ватории баренцева моря. с 1992 г. комплексные ледовые карты в аании состав-
ляются на основе только спутниковых данных, поэтому сведения о ледяном покро-
ве с включением многолетних льдов за два последних десятилетия имеют одинако-
вую дискретность внутри года и наилучшую полноту. в качестве важной особенно-
сти следует отметить, что на протяжении порядка 50 рассмотренных лет несколько 
раз менялись обозначения возрастных и размерных характеристик ледяного покро-
ва, что существенно затрудняло работу с исходным материалом.

перечисленные материалы были использованы для выбора информации о 
наиболее южном положении зон включений (зон распространения) многолетних 
льдов. такой подход обусловлен необходимостью использования собранного ма-
териала для последующих оценок распространения многолетних льдов в терми-
нах вероятности. в связи с интересом к Шгкм, адмиралтейской и пахтусов-
ской структурам, рассматривались только те случаи, когда двухлетние и много-
летние льды отмечались южнее 78° с.ш. (при этом предполагалось, что севернее 
этой широты наличие таких льдов является нормальным явлением). во время вы-
бора исходной информации были выявлены два наиболее типичных варианта рас-
пространения многолетних льдов – две отдельные области (восточнее Шпицбер-
гена и южнее ЗФи) или одна область, простирающаяся от района о. медвежий в 
северо-восточном направлении до меридиана мыса желания (рис. 2). указанная 
особенность находится в хорошем соответствии с приведенными выше сведения-
ми о распространении многолетних льдов в баренцевом море.

координаты кромок снимались таким образом, чтобы как можно более точ-
но передать границы областей распространения двухлетних и многолетних льдов. 
при этом в случае наличия монотонной южной границы зоны многолетних льдов 
координаты кромки привязывались к стандартным меридианам (30°, 35°, 40°, 45°, 
50° в.д.) (рис. 2). безусловно, собранная таким образом информация о координатах 
кромок – несколько субъективна (поскольку не основана на регулярной сетке), од-
нако позволяет достаточно подробно, на наш взгляд, отразить границы распростра-
нения многолетних льдов за каждую декаду. в большинстве случаев внутри оконту-
ренных таким образом областей находились многолетние льды, как правило, боль-
шей сплоченности и представленные более крупными размерами ледяных полей. 
кроме координат кромок (зон распространения), дополнительно фиксировалась ин-
формация о дате обнаружения, общей сплоченности ледяного покрова в конкрет-
ной точке, частной сплоченности многолетних льдов и размерах его полей (крупно-
битый лед, обломки ледяных полей и большие поля). всего для анализа была при-
вечена информация о 838 точках, описывающих границы распространения (зоны) 
многолетних льдов южнее 78° с.ш. за период 1955/1956–2006/2007 гг. информа-
ция о собранном материале (количество ледовых разведок с фиксацией многолет-
них льдов и количество отснятых точек) приведена на рис. 3. для дальнейшей об-
работки массивы сведений о сплоченности и размерах ледяных полей разбивались 
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на три градации каждый. для сплоченности первую градацию составили сплочен-
ные (7–8 баллов) и очень сплоченные (9 баллов) льды, вторую градацию – разре-
женные (4–6 баллов) льды и третью градацию – редкие (1–3 балла) льды.

для размеров полей такими градациями стали «большие поля» (0,5–2 км), 
«обломки полей» (100–500 м) и «крупнобитый лед» (20–100 м) [9].

межГодоВоЙ и СеЗонныЙ Ход ХАрАктериСтик мноГолетниХ лЬдоВ

как видно из рис. 3, наиболее часто за рассматриваемый период многолетние 
льды проникали южнее 78° с.ш. в 1960-х гг. важной особенностью является то, что, по 
сравнению с другими годами, они отмечались на акватории баренцева моря в течение 
всего ледового периода – от начала ледообразования до момента сезонного минимума.

определение вклада каждой из градаций сплоченности и размеров полей по-
казывает следующее. доля градации сплоченности «7–9 баллов» составляет 1,9 %, 
а градаций «4–6 балла» и «1–3 балла» – 12,8 % и 85,3 % от общего количества ис-
ходных точек. вклад градации «большие поля» равен 21,2 %, градации «обломки 
полей» – 42,8 %, а градации «крупнобитый лед» – 36,0 % соответственно. как вид-
но из этих соотношений, в абсолютном большинстве случаев границы зон распро-
странения многолетних льдов представлены льдом малой сплоченности (1–3 бал-
ла). тем не менее даже при преобладании низких значений сплоченности основ-
ными формами ледяных полей являлись «обломки полей» и «большие поля» – т.е. 
льдины с размерами от 100 до 2000 м. Этот факт важен для учета рисков воздей-
ствия многолетних льдов на гидротехнические сооружения.

собранные сведения о размерах полей многолетнего льда позволяют полу-
чить общее представление о межгодовом и внутригодовом ходе этого параметра. 
многолетний ход каждой размерной градации представлен на рис. 4. как видно 
из рисунка, наибольшая частота присутствия больших ледяных полей в баренце-
вом море южнее 78° с.ш. отмечалась в период 1961–1972 гг. и составляла от 23 % 
до 70 %. Это говорит о том, что в период происходившего в 1960-х гг. похолода-
ния имело место не только количественное (больше льда старших возрастных гра-
даций), но и качественное изменение (увеличение доли больших полей) ледяного 
покрова в баренцевом море. Этот факт может служить хорошей иллюстрацией к 
возможным сценариям изменения климата и ледовой обстановки на период экс-
плуатации Штокмановского гкм и других месторождений. в период 1983–1996 гг. 
большие поля южнее 78° с.ш. в баренцевом море не отмечались и многолетние 
льды были представлены в основном крупнобитым льдом (1983–1994 гг., > 80 %) 
и обломками полей (1996 г., 66 %). преобладание больших полей в 1955–1956 гг. и 
1997–1998 гг. объясняется малым количеством наблюдений (1956 г.) и присутстви-
ем многолетних льдов только на самом севере рассматриваемой акватории в 1998 г.

попытаемся выявить климатические тенденции распространения многолетних 
льдов в баренцевом море. известно, что 1960-е гг. характеризовались значительным 
увеличением ледовитости как баренцева моря, так и всего северо-европейского 
бассейна. результаты работы [5] демонстрируют, что средние поля атмосферного 
давления и температуры воздуха в арктике в «холодный период» (1963–1969 гг.) 
заметно отличаются от аналогичных полей предшествующего ему «теплого пери-
ода» (1954–1960 гг.). как видно из рис. 5 а, изменение атмосферного давления 
(его понижение) от «теплого» к «холодному» периоду создает условия для усиле-
ния выноса льдов из арктического бассейна в гренландское и баренцево моря, 
но ослабляет их вынос на север из карского моря.

результаты численного моделирования климатических изменений ледяного покро-
ва карского моря, опубликованные в работе [1], показывают, что в «холодный» период 
усиливается также течение макарова, огибающее ЗФи с востока и юга и способству-
ющее увеличению количества льда на северо-западе карского и северо-востоке барен-
цева морей. изменения циркуляции атмосферы в 1960-х гг. сопровождались значитель-
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ным понижением температуры воздуха в зимний период – средняя зимняя температура 
в «холодный» период понизилась на севере баренцева моря более чем на 4 °с (рис. 5 б). 
в летнее время также отмечалось понижение температуры воздуха, однако на меньшие 
величины (0,5–1,0 °с). низкий фон температуры воздуха в «холодный» период способ-
ствовал усиленному нарастанию льда зимой и ослабленному таянию летом, что совмест-
но с выносом более мощных льдов из арктического бассейна привело к повышению ле-
довитости приатлантической арктики в период 1960-х гг. [5]. показательно, что при этом 
в баренцевом море южнее 78 °с.ш. в течение практически всего года (с сентября по ав-
густ) отмечались старые льды – как двухлетние местного образования, так и многолет-
ние – вынесенные из арктического бассейна.

на рис. 6 приведены сведения об апрельской ледовитости баренцева моря и 
наиболее южных положениях кромки многолетних льдов за ледовый сезон по ар-
хивным данным. качественный анализ сглаженных значений, построенных с помо-
щью трехточечного скользящего среднего, показывает определенную сопряженность 
между этими характеристиками. как видно из рисунка, повышенная ледовитость и 

рис. 5. разность среднегодового атмосферного давления на уровне моря между «холодным» 
и «теплым» периодами (в гпа) (а) и разность среднезимней температуры воздуха между 
«холодным» и «теплым» периодами (б) [5]

рис. 6. апрельская ледовитость баренцева моря (%) и наиболее южные положения кромки 
многолетних льдов в баренцевом море за ледовый сезон (цифрами обозначены номера ме-
сяцев, когда они отмечались)

б)а)
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вынос многолетних льдов в южном направлении находятся в противофазе и, сле-
довательно, могут объясняться одними и теми же причинами. Это справедливо со 
второй половины 1950-х гг. до второй половины 1980-х гг., когда число фиксаций 
многолетних льдов в баренцевом море начинает снижаться (что может свидетель-
ствовать о климатических изменениях, затронувших приатлантическую арктику). 

можно вполне обоснованно предположить, что наличие многолетних льдов 
в баренцевом море и их вынос южнее 78° с.ш. объясняются действием двух основ-
ных факторов – «местного» и «транзитного». «местным» фактором можно, очевидно, 
признать наличие остаточных льдов в северных районах баренцева моря, которые ав-
томатически становятся двухлетними после 31 декабря (например, 1960-е гг.). к «тран-
зитному» фактору следует отнести вынос двухлетних и многолетних льдов из ар-
ктического бассейна и карского моря при определенных типах циркуляции (про-
должительные воздушные переносы с северной и северо-восточной составляю-
щими – см. [18]), формирующих аномально отрицательный температурный фон 
и интенсификацию течений макарова и центральное (например, 1960-е гг., ле-
довый сезон 2002/03).

внутригодовой ход сплоченности и размеров полей многолетних льдов пред-
ставлен на рис. 7. как видно из этого рисунка, в сезонном ходе количества фик-
саций многолетних льдов в баренцевом море южнее 78° с.ш. присутствует четко 
выраженный сезонный максимум, наблюдающийся с марта по май. при этом 
наибольшая повторяемость больших полей и обломков полей отмечается в марте 

рис. 7. внутригодовое распределение сплоченности (а) и форм (размеров) (б) многолетнего льда

рис. 8. границы экстремального распространения многолетних льдов любых размеров и 
сплоченности на период их максимального распространения в баренцевом море

б)а)
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(6,2 % и 9,6 %), а крупнобитого льда – в мае (9,7 %). следует, тем не менее, еще 
раз отметить, что на протяжении всего года преобладающей градацией сплочен-
ности являются «редкие льды» (1–3 балла).

выделенный сезонный максимум отмечается в период наибольшего развития 
ледяного покрова в баренцевом море (март–май, с максимумом в апреле) и нахо-
дится, таким образом, в хорошем соответствии с представлениями о ледовом режиме 
моря. наблюдаемый минимум фиксаций многолетних льдов (ноябрь–декабрь) мо-
жет быть объяснен сокращением полетов ледовой разведки в период полярной ночи.

массив координат многолетних льдов в баренцевом море позволяет построить 
карты их экстремального распространения в каждый месяц. на рис. 8 приведены 
границы экстремального распространения многолетних льдов любых размеров и 
сплоченности на период их максимального распространения (март, апрель, май); 
границы проведены по наиболее южным точкам из всех зафиксированных.

как видно из рис. 8, в период сезонного максимума своего развития многолет-
ние льды различной сплоченности и размеров могут широко распространяться в ба-
ренцевом море, достигая акватории Штокмановского гкм. очевидно, что возмож-
ность проникновения многолетних льдов в район Шгкм должна быть учтена при 
расчете ледовых нагрузок на добывающий комплекс, проектируемый для этого ме-
сторождения.

рАСПроСтрАнение мноГолетниХ лЬдоВ В бАренцеВом море

анализ массива положений кромок многолетних льдов показывает, что наи-
более южные границы их проникновения в каждый год за период 1955–2007 гг. от-
мечались в зоне от 18° до 69° в.д. (т.е. фактически во всем баренцевом море). од-
нако следует подчеркнуть преобладание случаев продвижения кромок многолетних 
льдов в западной части моря. рассматривая случаи наиболее южного проникнове-
ния многолетних льдов в каждый год, можно отметить, что значение медианы дол-
готы составляет 29° 15' в.д., что свидетельствует об основном вкладе «языка» мно-
голетних льдов в районе восточно-Шпицбергенского и медвежинского течений.

из рис. 3 видно, что в 34 из 52 ледовых сезонов (1955/56–2006/07 гг.) много-
летние льды наблюдались южнее 78° с.ш. вероятность появления многолетнего льда 
южнее 78° с.ш. можно определить как отношение количества лет с многолетним 
льдом (южнее 78° с.ш.) к периоду наблюдений. данная величина равна pn = 0,6538. 
на рис. 9 представлено распределение многолетнего льда по широте южной границы 
его появления [4]. поскольку распределение ограничено 78-й параллелью, то появле-

рис. 9 распределение многолетнего льда по широте в баренцевом море
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нию многолетних льдов южнее 78° с.ш. очевидно, соответствует частота pс.ш., южнее 
74° с.ш. – частота 7,7 %, южнее 73° с.ш. – частота 3,85 % (рис. 9). так как для обра-
ботки выбирались самые южные фиксации в течение года, то частота напрямую со-
ответствует повторяемости. воспользовавшись данными рис. 9, можно оценить, что 
период повторяемости появления двухлетнего и многолетнего льда южнее 74° с.ш. 
составляет примерно 13 лет, а южнее 73° с.ш. – порядка 26 лет [4]. можно отметить, 
что частота встречи с многолетним льдом в баренцевом море южнее 74° с.ш. на по-
рядок меньше, чем в более северных районах (рис. 9).

в работе [4] получена парциальная сплоченность многолетнего льда на южной 
границе его распространения (рис. 10). видно, что значение 50 % обеспеченности 
практически не зависит от широты и лежит в диапазоне 1–2 балла. максимальная 
наблюденная сплоченность изменяется в широких пределах (2–9 баллов). так, 
максимальная сплоченность многолетнего льда южнее 77° с.ш. может достигать 
9 баллов, южнее 74° с.ш. – 6 баллов.

важным моментом для баренцева моря является распределение размеров 
полей многолетнего льда по широте (рис. 11).

представленные на рис. 11 значения частоты соответствуют гистограммам, 
но для удобства они отображены в виде линий на одном рисунке. можно отметить 
общую тенденцию увеличения частоты встречи полей многолетнего льда любых 
размеров с увеличением широты. видно, что доминирующей формой практически 

рис. 10. Зависимость парциальной сплоченности многолетнего льда от широты в баренцевом море

рис. 11. распределение размеров полей многолетнего льда по широте в баренцевом море
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во всем рассматриваемом диапазоне широт (72°–76° с.ш.) является крупнобитый 
лед, однако к северу от 76° с.ш. начинают преобладать обломки ледяных полей. 
подобное увеличение размеров полей многолетних льдов с широтой соответствует 
основным закономерностям распределения ледяного покрова в баренцевом море.

собранные архивные сведения о частной сплоченности многолетнего льда 
позволяют получить пространственное распределение указанной характеристики. 
границы экстремального распространения многолетних льдов сплоченностью 1–3, 
4–6 и 7–9 баллов приведены на рис. 12.

полученная картина показывает, что распространение многолетних льдов в ба-
ренцевом море происходит не только вдоль архипелага Шпицберген (район действия 
восточно-Шпицбергенского и медвежинского течений) и в районе Земли Франца-
иосифа (район действия течения макарова). на рис. 12 хорошо выделяется «ледо-
вый мыс», ориентированный вдоль 40° в.д. и связанный с интенсификацией цен-
трального течения. известно, что вынос повышенного количества льда всех возраст-
ных категорий этим течением обуславливается определенными синоптическими си-
туациями, проявляющимися в воздушных потоках северных румбов. в частности, по-
ложение кромок льда в апреле–мае 2003 г. показывает формирование подобной про-
странственной неоднородности ледяного покрова в баренцевом море (рис. 1). ана-
лиз синоптических условий за ледовый сезон 2002/03 г. подтвердил преобладание се-
верных воздушных потоков в этот период [17, 18]. как видно из рис. 12, многолет-
ние льды сплоченностью 7–9 и 4–6 баллов не достигают акватории Штокмановско-
го гкм. однако, согласно собранным к настоящему моменту сведениям, за рассма-
триваемый период в районе месторождения и в непосредственной близости от него 
в отдельные годы наблюдались многолетние льды сплоченностью 1–3 балла.

ВыВоды

анализ случаев проникновения многолетнего льда в баренцево море южнее 
78° с.ш. за период 1955–2007 гг. позволяет сделать следующие выводы:

1. в соответствии с привлеченными архивными источниками и данными экс-
педиционных исследований последних лет, многолетние льды в баренцевом море 

рис. 12. границы экстремального распространения многолетних льдов сплоченностью 1–3, 
4–6 и 7–9 баллов в баренцевом море
прямоугольниками обозначены районы Штокмановского (Шгкм), адмиралтейского и пахтусовского 
месторождений
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в определенных ситуациях могут распространяться южнее 73° с.ш., а также попа-
дать на акваторию Штокмановского гкм. по форме это преимущественно круп-
нобитый лед, с размерами льдин 20–100 м. обычно такие льды отмечаются в по-
лях сморози со льдами более молодых форм, при этом сплоченность многолетних 
льдов составляет 1–3 балла.

2. За рассматриваемый период преобладающей сплоченностью льда на грани-
цах зон распространения многолетних льдов была сплоченность 1–3 балла (редкие 
льды). тем не менее при этом отмечалось преобладание (более 60 %) «обломков по-
лей» и «больших полей» многолетних льдов – т.е. льдин с размерами от 100 до 2000 м.

3. анализ массива данных показал, что период повторяемости появления 
многолетнего льда любых размеров и сплоченности южнее 74° с.ш. составляет 
примерно 13 лет, а южнее 73° с.ш. – порядка 26 лет.

4. наиболее часто за рассматриваемый период многолетние льды проникали 
южнее 78° с.ш. в 1960-х гг. при этом, по сравнению с другими годами, они отме-
чались на акватории баренцева моря практически в течение всего ледового сезона. 
межгодовое распределение вклада размерных градаций показывает, что во время 
происходившего в 1960-х гг. похолодания имело место не только количественное 
(больше льда старших возрастных градаций), но и качественное изменение (увели-
чение доли больших полей многолетнего льда) ледяного покрова в баренцевом море.

5. вынос многолетних льдов из северных районов баренцева моря в его цен-
тральную часть может быть объяснен интенсификацией центрального течения, 
вызванного, в свою очередь, продолжительным (2–5 месяцев) действием ветров 
северных направлений и общими тяжелыми ледовыми условиями в регионе ба-
ренцева и карского морей. вынос многолетних льдов в южном направлении из 
районов севернее 78° с.ш. происходит в основном в весеннее время.

Автор выражает свою глубокую признательность сотрудникам ААНИИ 
Р.А.Борисову и А.А.Лебедеву, оказавшим существенную помощь в процессе сбора ис-
ходной информации и интерпретации старых ледовых карт.
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I.V.BUZIN

on sPReADInG oF tHe muLtIYeAR ICe In tHe BARents seA 
In tHe seConD HALF oF 20tH –

BeGInnInG oF 21 CentuRY

This article contains an analysis of the distribution of multiyear (MY) ice in the Barents Sea for 
the 1955–2007 period. The archived comprehensive ice charts of AARI, drawn on the basis of the results 
of ice air reconnaissance and satellite data, have been analyzed.

Cases of intrusion of multiyear ice southward of 78N have been examined, coordinates of boundaries 
of its distribution zones measured, and information on MY ice partial concentration and floe sizes obtained. 
These datasets were used to reflect MY ice spatial and temporal variations of concentration and floe sizes, 
and to get probability assessments of its distribution in the Barents Sea as well.

Keywords: Barents Sea, old ice, distribution, concentration, floe size.




