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ском, но с явно читающимися фрагментами деревянных досок. 
Такой объект вполне соответствует по габаритам и материалу 
остову деревянного судна, а его местоположение совпадает с 
описанным в литературе местом гибели «Эйры». 

Таким образом, по результатам многолетних исследова-
ний, подкрепленным данными эхолокации и видеосъемки, 
мы имеем все основания заявить, что экспедиция «Откры-
тый Океан: Архипелаги Арктики – 2017» обнаружила в месте 
крушения яхты «Эйра» в районе залива Фоки Земли Франца-
Иосифа артефакт, скорее всего являющийся остатками судна 
британской экспедиции Ли Смита 1881–1882 годов. Для окон-
чательного ответа на вопрос о правомочности таких выводов 
необходимо проведение археологической разведки с подво-

дным погружением и тщательным обследованием обнаружен-
ного объекта.

Мы надеемся, что список объектов историко-культурного 
наследия циркумполярной Арктики, находящихся на терри-
тории национального парка «Русская Арктика», пополнится в 
ближайшем будущем еще одним выявленным объектом меж-
дународного значения. 

М.В. Гаврило  
(руководитель комиссии по природному наследию  

ассоциации «Морское наследие»). 
Фото И.Г. Тимина и М.В. Гаврило

Основным объектом океанографических исследований 
на первом этапе 41-го рейса НЭС «Академик Федоров», ко-
торый проходил в 2016–2017 годах в рамках 62-й РАЭ, стало 
море Дейвиса. Причиной перехода на исследование нового 
объекта (c 1997 года исследования 
проводились в заливе Прюдс моря 
Содружества) стал перенос геоло-
гических работ с базы Дружная-4 в 
районе залива Прюдс на базу в оази-
се Бангера. Возникла необходимость 
нахождения судна на расстоянии, до-
статочно близком для полетов верто-
летов при организации и обеспече-
нии работы базы в оазисе. Вариантов 
дислокации судна для решения этой 
задачи с оазисом два: море Дейвиса 
и море Моусона. В данной экспеди-
ции этим районом стало море Дейви-
са, поскольку ледовые условия в море 
Моусона, откуда вертолетное плечо 
до оазиса Бангера значительно коро-
че, не позволили принять решение о 
работе из этой акватории. В связи с 
неопределенностью места будущих 
работ в подготовленной в лабора-
тории океанологических и клима-
тических исследований Антарктики 
ААНИИ программе были установле-
ны лишь общие принципы выбора и 
стратегии океанографических работ, 
а уточнение плана произошло после 
окончательного решения о районе 
работ. На основе анализа архивных 
данных по океанографии моря Дей-
виса и исходя из логистических за-
дач судна, было решено выполнить 
наблюдения в юго-восточной части 
моря, в заливе Трёшникова. В ре-
зультате было выполнено три раз-
реза. Первый разрез располагался 
приблизительно параллельно фрон-
ту шельфового ледника Шеклтона на 
расстоянии примерно одной мили от 
барьера. Второй разрез прошел па-

раллельно первому по 95° в.д. примерно в 12 милях от барье-
ра. Наконец, в завершение был выполнен широтный разрез 
вдоль 66° ю.ш. (рис.1). На всех разрезах точки зондирования 
были расположены приблизительно через 10 миль. 

ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОГО ОКЕАНА 
В 41-м РЕЙСЕ НЭС «АКАДЕМИК ФЕДОРОВ»

Рис. 1. Положение точек зондирования на разрезах и эпизодических станций в заливе Трёшникова,  
выполненных с борта НЭС «Академик Федоров» в январе–феврале 2017 года.
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Наряду с работами на разрезах, в период пребывания суд-
на в море Дэйвиса были сделаны эпизодические океаногра-
фические станции, положение которых определялось нахож-
дением судна в дрейфе при решении им логистических задач. 
Как видно из рис. 1, такие наблюдения были выполнены в двух 
районах — вблизи станции Мирный и в бухте Аврора. При этом 
в первом случае была сделана многосуточная дрейфовая 
станция, т.е. судно дрейфовало на относительно небольшой 
акватории, а зондирования проводились с постоянным шагом 
по времени, который составлял 6 часов. 

Работы на разрезах выполнялись в период с 15 по 31 ян-
варя с помощью судового зонда “Sea Bird 911+”. Измерения 
океанографических параметров на эпизодических станциях, 
в том числе на 12-суточной станции вблизи станции Мирный, 
проводились с помощью зонда “Sea Cat 19+”. 

При работе зондом “Sea Bird 911+” производился отбор 
проб для определения содержания растворенного кислоро-
да и биогенных элементов на горизонтах 0, 50, 100, 200, 500, 
750, 1000 и в придонном слое. Кроме того, дополнительно 
отбирались пробы в слоях экстремумов температуры и соле-
ности, которые определялись оперативно на каждой станции. 
Данные, полученные зондом “Sea Bird 911+”, сразу же об-
рабатывались на судовом компьютере с получением файлов 
зондирований и графиков распределения температуры и со-
лености по глубине. Перед началом каждой станции в журнал 
заносились краткие данные о ледовой обстановке и основные 
метеорологические параметры.

С целью достижения необходимой дискретности по верти-
кали скорость зондирования на всех станциях не превышала 
1 м/с, а при подходе ко дну и на верхних 100 метрах подъема 
зонда к поверхности — 0,5 м/с.

Приближение зонда к дну на станциях контролировалось с 
помощью альтиметра PSA-916 D, установленного на несущей 
раме зонда, зондирование завершалось на расстоянии 15–20 
метров до дна.

На каждой станции производился отбор проб воды для 
определения солености с целью контроля работы датчика 
электропроводности зонда. Величина солености в этом слу-
чае определялась на судовом солемере AUTOSAL 8400В.

Всего в море Дейвиса было выполнено 36 зондирований 
на разрезах и 76 зондирований на эпизодических станциях.

Нужно отметить, что, хотя в море Дейвиса на берегу за-
лива Трёшникова расположена первая советская антарктиче-
ская станция  Мирный, открытая еще в 1956 году и, естествен-
но, ежегодно посещаемая судами Советской антарктической 
экспедиции, с океанографической точки зрения море Дейви-
са изучено явно недостаточно. 

На первом этапе основным судном антарктической экс-
педиции был д/э «Обь», который в 1966 году выполнил океа-

нографическую съемку, состоявшую из 25 глубоководных (так 
называются зондирования, выполненные до дна, в отличие от 
подвесных) станций. После «Оби» основные нагрузки по обе-
спечению антарктических станций и проведению научных на-
блюдений были возложены на новое научно-экспедиционное 
судно «Михаил Сомов». В 1978 году им была выполнена более 
обширная съемка, состоявшая из 36 глубоководных станций.

Данные наблюдений, выполненных в этих экспедициях, 
позволили получить представление о циркуляции вод, струк-
туре и характеристиках водных масс. В последующие годы 
съемок, охватывавших более-менее значительную площадь 
моря Дейвиса, не выполнялось. При этом существует немало 
вопросов о режиме вод моря, на которые необходимо найти 
ответы. В частности, до настоящего времени не ясна роль ре-
гиона в формировании крайне важной с точки зрения анали-
за изменений климата планеты антарктической донной воды 
(АДВ), не ясен вклад шельфовых ледников (в первую очередь 
шельфового ледника Шеклтона) в формирование переохлаж-
денной воды шельфовых ледников (ВШЛ). Поэтому новые 
данные о режиме моря весьма актуальны. И выполненные в 
период 62-й РАЭ исследования, несомненно, внесли свой 
вклад в понимание процессов, здесь происходящих, хотя 
охва тывают относительно небольшую площадь. 

Полученные данные позволили изучить структуру основ-
ных водных масс на юго-востоке моря, определить значения 
их термохалинных и гидрохимических характеристик. В част-
ности, определены характеристики такой важной для антар-
ктической зоны водной массы, как антарктическая шельфовая 
вода (АШВ). Роль этой водной массы, имеющей температуру 
вблизи точки замерзания и образующейся в основном в зим-
ний период при интенсивном поступлении соли при ледообра-
зовании, в формировании АДВ велика, а пространственная 
изменчивость ее характеристик (в первую очередь солености) 
весьма значительна. От величины солености АШВ в основ-
ном зависит возможность или невозможность формирования 
АДВ в конкретном регионе. Обнаруженная на юго-востоке 
моря Дейвиса АШВ занимает основную часть общего объема 
(рис. 2, вода с температурой ниже –1,8 °С) и имеет соленость 
34,4–34,55 ‰, что позволяет отнести ее к АШВ низкой соле-
ности, роль которой в формировании АДВ считается незна-
чительной. Кроме того, на станциях, расположенных вблизи 
шельфового ледника Шеклтона и граничащего с ним с юго-
запада ледника Роско, была обнаружена переохлажденная 
(относительно точки замерзания на поверхности океана) вода 
с температурой ниже –1,95 °С (соленость 34,31–34,32 ‰) и 
мощностью до 60 метров — вода шельфовых ледников. При 
этом, в отличие от других регионов, этот слой располагается 
на незначительных глубинах — 100–200 метров и не имеет ши-
рокого распространения в пределах района выполненных на-

Рис. 2. Потенциальная температура на разрезах II (слева) и III (справа) в море Дейвиса. Положение разрезов см. на рис. 1.



10

блюдений. Это позволяет предполагать относительно малую 
роль в формировании режима вод этого региона. 

Полученная информация носит в известной степени ре-
когносцировочный характер, на ее основе будут планиро-
ваться дальнейшие океанографические исследования в море 
Дейвиса.

Океанографические исследования на втором этапе экспе-
диции проводились в проливе Брансфилд и проливе Дрейка. 

В период с 9 по 11 апреля были выполнены 2 разреза, 
включавшие 25 гидрологических станций (рис. 3). Первый, 
приблизительно перпендикулярный к изобатам, пересекает 
пролив Брансфилд от залива Максуэлл, где находится станция 
Беллинсгаузен, до выхода на материковый склон Антарктиче-
ского полуострова. Он повторяет практически совпадающий 
по координатам точек зондирования разрез, который был вы-
полнен в предыдущую 61-ю РАЭ. Второй разрез начинается на 
шельфе в проливе Лопер и выходит на материковый склон в 
проливе Дрейка. Часть этого разреза повторяет разрезы, вы-
полненные в период 60 и 61-й РАЭ с борта НЭС «Академик Фе-
доров», однако в этом году разрез удалось продлить в сторону 
котловины Пауэлл. 

Сравнение с данными предыдущих исследований (и осо-
бенно с результатами прошлого года, полученными также 

Рис. 3. Положение разрезов в проливах Брансфилд и Дрейка.

Рис. 4. Потенциальная температура на разрезе в проливах Лопер и Дрейка, 
выполненном в 2016 (а) и 2017 (б) годах.

Рис. 5. Океанографические работы с борта НЭС «Академик Федоров»  
в Южном океане. Фото С.В. Кашина.

в апреле) показало заметные отличия в характеристи-
ках и структуре водных масс. 

В проливе Брансфилд обнаружено приближение 
холодных шельфовых вод со стороны моря Уэддел-
ла по шельфу Антарктического полуострова к склону 
пролива, чего не наблюдалось в прошлом году. Это 
принципиальный факт, позволяющий рассматривать 
воды моря Уэдделла как источник холодных вод при-
донных слоев пролива Брансфилд. При этом харак-
теристики вод глубоких слоев котловины пролива 
Брансфилд заметных различий не демонстрируют. 
Можно предположить, что запланированное повторе-
ние разреза в 2018 году покажет охлаждение придон-
ного слоя за счет поступления холодных вод с шельфа 
Антарктического полуострова.

Разрез на материковом склоне в проливе Дрейка 
также показал интересные отличия структуры и харак-
теристик вод от наблюденных с борта НЭС «Академик 
Федоров» в 2016 году (рис. 4). 

С одной стороны, вода на шельфе в среднем зна-
чительно более холодная, а слой отрицательных температур 

более мощный, чем в 2016 году. Очевидно более сильное вли-
яние вод моря Уэдделла. С другой стороны, теплые циркум-
полярные глубинные воды (на уровне их ядра — слоя макси-

мальных температур) заметно прибли-
зились к бровке шельфа, что отражает 
изменчивость собственно Антарктиче-
ского циркумполярного течения. Кажет-
ся, отмеченные особенности состояния 
водных масс являются следствием из-
менчивости процессов климатического 
масштаба.

Эти факты свидетельствуют о суще-
ствующей значительной временной из-
менчивости режима вод этого региона, 
требующей для своего объяснения даль-
нейших экспедиционных исследований.

В заключение хочется еще раз от-
метить важную роль научно-технической 
службы НЭС «Академик Федоров», а также 
всего экипажа судна в выполнении оке-
анографических работ в антарктических 
водах, что зачастую требует значительных 
усилий и высокого профессионализма. 

Н.Н. Антипов, В.П. Бунякин, 
С.В. Кашин,В.Л. Кузнецов,  

И.А. Чистяков (ААНИИ) 




