
35РОССИЙСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 1 (1) 2010 г. 35РОССИЙСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 1 (1) 2010 г.

ИССЛЕДОВАНИЯ В АНТАРКТИКЕ
СООБЩЕНИЯ

Океанографические исследования в 30-м 
рейсе НЭС «Академик Федоров», обеспечивав-
шем сезонные работы 55-й Российской антаркти-
ческой экспедиции, проводились на этапе кру-
госветного плавания вокруг Антарктиды. Судно 
покинуло порт Кейптаун 4 декабря 2009 г. и воз-
вратилось в него 20 февраля 2010 г. (рис. 1). На-
ходившаяся на борту судна группа ученых прове-
ла на этом этапе обширный комплекс наблюдений 
над состоянием океана, атмосферы и биосферы. 
Были выполнены работы по обслуживанию обору-
дования для автоматической регистрации состоя-
ния погоды и для высокоточных геодезических 
измерений как на действующих антарктических 
станциях (Прогресс, Мирный, Беллинсгаузен), так 
и на законсервированных в период 1991–1992 гг. 
станциях Ленинградская и Русская. Кроме того, 
специалисты получили возможность наблюдения 
за многими параметрами состояния природной 

среды по всему циркумполярному кольцу по пути 
следования судна.

Важной составляющей программы научных 
наблюдений с борта судна были глубоководные 
океанографические наблюдения, выполненные 
учеными из России и Украины.

Наблюдения были направлены на исследо-
вание термической структуры верхнего 750-ме-
трового слоя океана и определение положения 
и параметров основных фронтов в районе между 
Африкой и Антарктидой, а также на исследование 
структуры вод в областях шельфа и материкового 
склона в тихоокеанском секторе Южного океана. 
Для достижения первой из указанных целей было 
запланировано выполнение разреза, пересекаю-
щего Антарктическое циркумполярное течение 
(АЦТ) и основные фронты Южного океана в райо-
не между Африкой и Антарктидой, посредством 
зондирований отрывными батитермографами 

ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЮЖНОМ ОКЕАНЕ
В СЕЗОННЫЙ ПЕРИОД 55-Й РАЭ

Рис. 1. Схема плавания НЭС «Академик Федоров» на кругосветном этапе 30 рейса в сезонный период 55-й РАЭ.
Синим цветом показано положение точек зондирования при проведении глубоководных океанологических наблюдений
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(eXpendable BathyThermograph, XBT). Разрез че-
рез шельф и материковый склон Антарктиды на 
западной стороне Антарктического полуострова 
(к юго-западу от пролива Брансфилд) с использо-
ванием зондирующего океанографического ком-
плекса «SeaBird 911+», снабженного батометрами 
для отбора проб воды с различных горизонтов, 
был запланирован для решения второй задачи. 
Глубоководные океанографические наблюдения 
выполнялись в рамках подпрограммы «Изучение и 
исследование Антарктики» федеральной целевой 
программы «Мировой океан».

В соответствии с программой работ, разрез в 
районе Антарктического полуострова предполагал 
оперативное определение его положения и положе-
ния точек зондирования на нем, исходя из конкрет-
ных погодных и ледовых условий и запасов времени 
и топлива. Предварительная информация о реаль-
ных глубинах была собрана при движении судна на 
юго-восток по линии будущего разреза. На ее осно-
ве при выполнении разреза был достигнут требуе-
мый перепад глубин дна между соседними станция-
ми в 300–400 м, что позволило получить достаточно 
подробную картину структуры водных масс. Поло-
жение разреза показано на рис. 2.

Все зондирования выполнялись комплек-
сом CTD до дна с отбором проб морской воды на 

стандартных горизонтах; в некоторых случаях до-
бавлялись горизонты отбора с учетом реальной 
вертикальной структуры вод. Разрез состоял из 
16 станций. Общая его длина – 170 км, при этом 
шельфовая часть – около 100 км. На материковом 
склоне было выполнено 8 станций.

Важную часть исследований на этом разре-
зе выполнили специалисты Всесоюзного научно-
исследовательского института рыбного хозяйства 
и океанографии (ВНИРО). На стандартных гори-
зонтах с помощью 5-литровых батометров ими от-
бирались пробы воды для гидрохимического ана-
лиза. На всех станциях определялось содержание 
растворенного кислорода, кремния, фосфора, 
нитритов и нитратов. Кроме того, на выборочных 
станциях дополнительно проводился анализ на 
содержание аммонийного азота, органических 
форм азота и фосфора, а также отбирались про-
бы для последующего определения содержа-
ния органического углерода. Программа работ 
специалистов ВНИРО предусматривала также 
определение содержания биогенных элементов 
в поверхностном слое океана по пути следования 
судна в антарктических водах. Проводился регу-
лярный отбор проб и определение содержания в 
них всех форм азота (неорганический – нитрат-
ный, нитритный, аммонийный и органический), 

Рис. 2. Положение CTD-разреза на западной стороне Антарктического полуострова
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фосфора (минеральный и органический) и крем-
ния в различных районах Антарктического бас-
сейна. Столь широкий комплекс гидрохимических 
исследований связан с решением основной зада-
чи, которая заключается в анализе современного 
продукционно-деструкционного состояния мор-
ской экосистемы Антарктики.

Выполненный с борта НЭС «Академик Федо-
ров» разрез позволил расширить представления 
о структуре и характеристиках вод шельфа и по-
лучить данные о структуре вод в области матери-
кового склона, поскольку для этого региона прак-
тически отсутствуют подробные глубоководные 
съемки.

В рамках программы по исследованию тер-
мической структуры и фронтов Южного океана в 
период с 14 по 18 февраля 2010 г. при следовании 
судна от станции Беллинсгаузен в порт Кейптаун 
начиная с широты 58° ю.ш. был выполнен ХВТ-
разрез Африка–Антарктида. Расстояния между 
точками зондирования составляли 20' или 15' ши-
роты. Всего на разрезе выполнено 78 зондиро-
ваний (рис. 3). В результате выполнения разреза 
была получена подробная картина термической 
структуры верхнего слоя океана, определены по-
ложение и некоторые характеристики фронтов и 
границ АЦТ.

Установленное на основе анализа вертикаль-
ного распределения температуры верхнего слоя, 
характера изменения температуры на горизонталь-
ных поверхностях, расчета горизонтальных гра-
диентов между каждой парой станций положение 
субтропического, субантарктического, антарктиче-
ского полярного фронтов и южной границы АЦТ по-
зволило получить численные оценки их параметров 
(координаты границ, горизонтальные градиенты, 
средние и экстремальные значения температуры). 
Сравнение с параметрами фронтов, определенных 
по предыдущим наблюдениям на этом разрезе, по-
зволяет значительно расширить наши представле-
ния о временной изменчивости системы фронтов и 
границ АЦТ в этом регионе.

Специалистами научной группы кафедры 
океанологии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета проводилось опреде-
ление географического положения основных 
фронтальных зон Южного океана по спутниковым 
изображениям поверхности океана в ИК и других 
диапазонах электромагнитного спектра, опреде-
ление термохалинных характеристик горизон-
тальных градиентов и протяженности фронталь-
ных разделов по данным судовой автоматической 
метеостанции MILOS-520 с целью изучения меж-
годовой изменчивости океанических индикаторов 
климатообразующих факторов Антарктической 
зоны (рис. 3). 

Находившийся на борту судна специалист 
из Украинского национального антарктического 
научного центра (НАНЦ) проводил океанологиче-
ские исследования в рамках совместного НАНЦ–

ИФА–ААНИИ проекта «Исследования современ-
ных климатических изменений в южной полярной 
области и их проявлений в районе Антарктическо-
го полуострова».

В период стоянок судна проводились зонди-
рования верхнего 100–200-метрового слоя океана 
с помощью программируемого измерителя темпе-
ратуры (модель «ПИРАТ-2001»). Прибор использо-
вался в режиме зондирования с выдержкой 3–5 мин 
на горизонтах 0, 2, 5, 10, 20 и т. д. через 10 м до глу-
бин 100–200 м. Зондирования проводились каждые 
2–3 ч. Всего было сделано 6 многочасовых серий 
(170 зондирований). В результате установлены па-
раметры внутрисуточных и межсуточных колебаний 
температуры верхнего слоя океана.

Океанологические исследования, выпол-
ненные в период кругосветного плавания НЭС 
«Академик Федоров», позволили получить но-
вую информацию о структуре и характеристиках 
вод Южного океана в пределах циркумполярного 
кольца, в том числе и в наименее изученных райо-
нах Тихоокеанского сектора.

Н.Н.Антипов, А.В.Клепиков,
(ААНИИ)

Рис. 3. Расположение точек зондирования на разрезе ХВТ Антарктида–Африка




