
18

По результатам проведенных экспедиционных 
и аналитических исследований коллектив ЛАШ имеет 
ряд официальных благодарностей от заказчиков ра-
бот (компании «Штокман Девелопмент», «ПитерГаз», 
«ТрестЯмалГазСтрой», «Газпромнефть-Сахалин» и др.). 
Многие результаты исследований были достойно пред-
ставлены на профильных отечественных и зарубеж-
ных конференциях (RAO/CIS Offshore, НЕВА, Offshore 
Marintec Russia, ISOPE, IAHR, POAC и др.), в материа-
лах различных сборников и журналов («Труды ААНИИ», 
«Проблемы Арктики и Антарктики», IJOPE, «Научно-тех-
нический вестник “Роснефти”», NEFTEGAZ.RU, «Нефтя-
ное хозяйство» и др.). С момента основания ЛАШ было 
подготовлено более 300 публикаций, часть из которых 
входит в индексы российского и международного науч-
ного цитирования (РИНЦ, Scopus, Web of Science). В сте-
нах лаборатории подготовлены и успешно защищены две 
кандидатские диссертации (И.В. Бузин, А.К. Наумов). 
Сотрудниками ЛАШ создана и регулярно пополняется 
уникальная база данных «Айсберги Арктики» (свидетель-
ство № 2019620196 о государственной регистрации баз 
данных). Под руководством и при участии сотрудников 
ЛАШ была подготовлена и выпущена монография «Ле-
дяные образования морей Западной Арктики» (под ред. 
д-ра геогр. наук Г.К. Зубакина, 2006 год).

Опыт и компетенции коллектива ЛАШ востребова-
ны — ее сотрудники регулярно принимают участие в со-

вещаниях различного уровня в компаниях-проектиров-
щиках и нефтегазовых компаниях, создании локальных 
нормативных документов, сопровождении результатов 
инженерно-гидрометеорологических изысканий при 
прохождении Главгосэкспертизы России. Специалисты 
ЛАШ представляют ФГБУ ААНИИ в крупнейшей в Рос-
сии саморегулируемой организации (СРО) в инженер-
ных изысканиях — «АИИС» (Ассоциации «Инженерные 
изыскания в строительстве»). Один из сотрудников 
(И.В. Бузин) с 2009 года входит в технический комитет 
международного общества ISOPE (International Society of 
Offshore and Polar Engineers) с правом рецензирования 
и отбора статей на ежегодные конференции этого обще-
ства. Специалисты ЛАШ регулярно приглашаются для 
проведения лекций на курсах повышения квалификации 
в санкт-петербургском филиале «Газпром Корпоратив-
ный Институт» по темам освоения арктического шельфа.

На настоящий момент состав ЛАШ насчитывает 
30 сотрудников, из них 2 имеют степень «доктор наук» 
и 6 человек — степень «кандидат географических / фи-
зико-математических наук». Ряд сотрудников имеет ве-
домственные награды (медали, почетные грамоты Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии РФ, звания 
«Почетный полярник» и т.д.).

И.В. Бузин

ОТДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОКЕАНА И АТМОСФЕРЫ

К середине 1960-х годов по мере развития знаний 
о процессах в атмосфере и океане Земли укреплялась 
идея о необходимости учета их взаимодействия в раз-
витии методов долгосрочных прогнозов погоды и коле-
баний климата. Прогностической направленности гидро-
метеорологических исследований в высоких широтах 
в СССР всегда придавалось особое значение, поэтому 
перспектива улучшения качества прогнозов при учете 
взаимодействия океана и атмосферы привлекла вни-
мание специалистов ААНИИ.

В 1967 году под руководством А.Ф. Трёшникова 
в ААНИИ был разработан план «Натурного эксперимен-
та по взаимодействию океана и атмосферы (НЭВ)». Его 
целью было исследование процессов взаимодействия 
океана и атмосферы на акватории Северо-Европей-
ского бассейна и прилегающей Северной Атлантики. 
По указанию ГУГМС на ААНИИ были возложены задачи 
исследований по проблеме взаимодействия атмосферы 
и океана и сформирован отдел теории взаимодействия 
атмосферных и океанологических процессов во главе 
с д-ром физ.-мат. наук проф. Е.П. Борисенковым. В отде-
ле был организован сектор математического моделиро-
вания процессов взаимодействия атмосферы и океана: 
руководитель д-р физ.-мат. наук Ю.П. Доронин, канд. 
физ.-мат. наук Ю.В. Николаев, канд. геогр. наук О.А. Вла-
димиров, канд. физ.-мат. наук В.В. Хлопов, И.В. Семено-
ва, молодые сотрудники — недавние выпускники РГГМУ, 
ЛВИМУ, СПбГУ А.П. Нагурный, В.Ф. Тимачев, позднее 

к ним присоединились В.Г. Савченко, А.П. Макштас, 
Г.В. Алексеев, А.С. Цветухин и другие. Вскоре А.П. На-
гурный, В.Г. Савченко, А.П. Макштас, Г.В. Алексеев за-
щитили кандидатские диссертации на соискание ученой 
степени канд. физ.-мат. наук, а Ю.В. Николаев стал д-ром 
физ.-мат. наук, профессором и возглавлял отдел после 
ухода Е.П. Борисенкова в 1973 году на пост директора 
ГГО им. Воейкова. Отдел активно включился в натурные 
исследования процессов взаимодействия океана и ат-
мосферы в экспедициях на научно-исследовательских 
судах и на дрейфующих станциях «Северный полюс» по 
программам НЭВ, ПОЛЭКС, РАЗРЕЗЫ (с 1982 года), по-
полнялся молодыми специалистами, многие из которых 
под руководством Ю.В. Николаева вскоре становились 
кандидатами наук (Б.В. Иванов, М.В. Багрянцев и др.).

В ходе экспедиционных исследований были полу-
чены большие объемы данных, анализ которых суще-
ственно дополнил представления о структуре и изменчи-
вости характеристик вод Норвежского и Гренландского 
морей. Впервые были получены характеристики про-
странственной и временной изменчивости характери-
стик вод в глубоководных котловинах, выявлены области 
наибольшей изменчивости, связанные с фронтальными 
зонами, круговоротами, прикромочными зонами мор-
ских льдов, проведена типизация и рассмотрены меха-
низмы их формирования. В марте 1984 года было за-
фиксировано развитие аномально глубокой конвекции 
в Гренландском море.
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В районе Лофотенской котловины Норвежского 
моря в мае–июне 1985 года была выполнена подроб-
ная океанографическая съемка, включавшая инструмен-
тальные наблюдения за течениями. Аномально глубокое 
проникновение сезонного сигнала и наличие условий 
стратификации, благоприятных для развития глубокой 
конвекции, поставили этот район в ряд важных климато-
образующих областей Северо-Европейского бассейна.

Совершенствовалась и методика экспедицион-
ных исследований, были выработаны рекомендации по 
проведению мониторинга на вихреразрешающей сетке 
станций. Полученные результаты отражены в 10 инди-
видуальных и коллективных монографиях, двух атласах 
и более чем в 30 статьях, опублико-
ванных в 1981–1996 годах. Четыре 
монографии и два атласа были от-
мечены премиями Росгидромета им. 
Ю.М. Шокальского и им. Е.И. Толсти-
кова. Собранные данные составили 
основу базы океанографических дан-
ных Северо-Европейского бассейна, 
которая была использована при под-
готовке в 2013 году «Климатологиче-
ского атласа Северо-Европейского 
бассейна и северной части Северной 
Атлантики» совместными усилиями 
ФГБУ «ААНИИ» (от ААНИИ участвова-
ли сотрудники отдела А.А. Кораблев 
и А.В. Смирнов), Геофизического 
института Бергена (GFI), Норвегия, 
и Национального океанографическо-
го центра данных (NODC), США.

В 1986 году отдел взаимодей-
ствия океана и атмосферы после 
безвременной кончины Ю.В. Ни-
колаева возглавил канд. физ.-мат. 
наук (с 1992 д-р геогр. наук, с 1997 
года — профессор) Г.В. Алексеев. Завершалась эпоха 
интенсивных экспедиционных исследований в океане. 
Последняя крупная экспедиция была осуществлена 
в рамках международной программы «Гренландское 
море» в марте–апреле 1993 года, в которой была про-
должена серия из 17 океанографических съемок в об-
ласти глубокой конвекции, выполненных по программам 
ПОЛЭКС и РАЗРЕЗЫ. В этот период началось, вслед за 
глобальным потеплением, потепление климата в Арктике 
и на первый план вышла проблема изменений климата, 

его причин и последствий. Были развернуты междуна-
родные программы исследований изменений климата 
в Арктике (ACSYS, 1994–2003), исследований криосфе-
ры в полярных областях, в которых предполагались ис-
следования взаимодействий в полярной климатической 
системе «атмосфера–лед–океан».

В структуре отдела взаимодействия океана и ат-
мосферы также происходили изменения. На 2001 год 
отдел состоял из лабораторий крупномасштабного вза-
имодействия океана и атмосферы и динамики клима-
та (зав. лабораторией и отделом проф. Г.В. Алексеев), 
процессов взаимодействия океана и атмосферы (зав. 
А.П. Макштас, затем Б.В. Иванов) и Южного океана (зав. 

А.В. Клепиков). Позднее лаборатория 
Южного океана стала самостоятель-
ной, а к отделу присоединился отдел 
метеорологии на правах лаборатории 
(зав. лабораторией В.Ф. Радионов). 
Отдел метеорологии являлся одним 
из крупных научных подразделений 
ААНИИ с богатой историей научных 
достижений. Выполненные сотруд-
никами отдела обобщения метео-
рологических и актинометрических 
наблюдений были представлены 
в двух фундаментальных моногра-
фиях, вышедших из печати в 1965 
году: З.М. Прик «Климат советской 
Арктики (метеорологический режим)» 
и Н.Т. Черниговского и М.С. Маршу-
новой «Климат советской Арктики 
(радиационный режим)». Эти работы 
выдвинули авторов в лидеры поляр-
ной климатологии, книги были пере-
ведены и использовались многими 
зарубежными исследователями. Под 
руководством В.Ф. Радионова были 

обобщены результаты метеорологических исследова-
ний на дрейфующих станциях «Северный полюс» с 1937 
по 1991 год. В настоящее время лаборатория проводит 
исследования атмосферного аэрозоля, озона и мони-
торинг состояния атмосферы в Арктике и Антарктике.

В 2002 году возобновились исследования на дрей-
фующих станциях «Северный полюс», важную часть ко-
торых составляли исследования процессов взаимодей-
ствия в системе «атмосфера–лед–океан», проводимые 
А.П. Макштасом, С.В. Шутилиным. П.В. Богородским, 

Первые руководители отдела:  
Е.П. Борисенков и Ю.В. Николаев

Отдел взаимодействия океана и атмосферы на своем 40-летнем юбилееА.С. Цветухин, Г.В. Алексеев,  А.П. Макштас на Кубе. 1980 год  
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В.Ю. Кустовым с применением современного научного 
оборудования и приборов. Эти исследования были про-
должены с большим размахом в период МПГ 2007/08 на 
дрейфующих станциях СП-34 и СП-35.

Организация научных обсерваторий в п. Тикси 
(2010 год) и на мысе Баранова на арх. Северная Земля 
(2013 год) способствовала распространению исследо-
ваний процессов обмена между подстилающей поверх-
ностью разных видов и атмосферой. К участию в этих 
работах проявляют интерес зарубежные ученые и меж-
дународные климатические программы, что привело 
к расширению фронта экспериментальных исследова-
ний. В связи с этим в составе отдела была организована 
лаборатория экспериментальной климатологии Арктики 
во главе с А.П. Макштасом. В настоящее время лабора-
торию возглавляет молодой исследователь В.Ю. Кустов, 
а А.П. Макштас стал главным научным сотрудником. По-
добные исследования проводятся и на арх. Шпицберген 
в Российском научном центре лабораториями В.Ю. Ку-
стова и Б.В. Иванова (лаборатория исследования про-
цессов взаимодействия).

Исследования крупномасштабного взаимодействия 
океана и атмосферы как одного из важнейших механиз-
мов формирования изменений климата Арктики были 
развернуты в лаборатории крупномасштабного взаи-
модействия океана и атмосферы и динамики климата 
под руководством Г.В. Алексеева. Работы выполнялись 
по проектам НТП, программы «Мировой океан» и ее 

подпрограмм, по конкурсным проектам Минобрнауки 
и РФФИ, по проектам ЦНТП Росгидромета. Результа-
ты исследований были опубликованы в 7 коллективных 
монографиях и более чем в 30 статьях. Среди последних 
результатов разработка механизма влияния аномалий 
в низких широтах океана на колебания климата Арктики 
через изменения атмосферных и океанических перено-
сов тепла, нового подхода к климатическим прогнозам 
(на сезон и более) состояния морских льдов, новых ин-
дикаторов изменений климата.

В марте 2018 года исполнилось 50 лет со дня об-
разования отдела и 90 лет со дня рождения профессора 
Ю.В. Николаева, одного из основателей отдела. На тор-
жественном заседании 30 марта 2018 года были отме-
чены оба юбилейных события, подведены итоги работы 
отдела за прошедшие 50 лет, а ветераны поделились 
воспоминаниями о Ю.В. Николаеве и славном времени 
молодости отдела.

За время работы отдела с 1968 по 2020 год 11 со-
трудников стали кандидатами наук (М.В. Багрянцев, 
Р.В. Бекряев, П.В. Богородский, Б.В. Иванов, А.А. Ко-
раблев, А.П. Нагурный, А.В. Пнюшков, И.А. Подгор-
ный, П.Н. Священников, А.В. Смирнов, С.В. Шутилин), 
шесть сотрудников защитили докторские диссертации 
(Ю.В. Николаев, В.Г. Савченко, Г.В. Алексеев, В.В. Ива-
нов, Р.Ю. Лукьянова, А.П. Макштас).

Г.В. Алексеев

ОТДЕЛ ГЕОГРАФИИ ПОЛЯРНЫХ СТРАН

История отдела географии полярных стран, одного 
из старейших подразделений ААНИИ, неразрывно свя-
зана с потребностями и устремлениями страны и, безус-
ловно, с человеческим трудом и судьбами. Зарождение 
отдела всего на пять лет отстоит от появле-
ния института: в 1925 году приказом ВСНХ 
№ 522 от 2 марта Севэкспедиция была пре-
образована в Институт по изучению Севе-
ра, одним из шести отделов которого стал 
общегеографический отдел. С тех пор его 
структура и содержание работ менялись, 
но в институте всегда придерживались 
комплексного географического подхода 
к изучению Арктики и Антарктики. В пер-
вые годы существования института были 
обследованы Чукотка, северная Якутия, 
Таймырский п-ов, низовья Печоры и Но-
вая Земля, составлены их общегеографи-
ческие описания. С организацией в 1932 
году ГУСМП его головной научной орга-
низацией стал Всесоюзный арктический 
институт, планомерные гидрографические, гидрологи-
ческие, геологоразведочные, биологические и другие 
изыскания которого сопровождались базовыми физико-
географическими описаниями местности.

В 1945 году, после возвращения из эвакуации из 
Красноярска (1944 год), в институте было воссоздано 
отделение географии и истории Арктики. Его возглавил 

А.Ф. Лактионов (1899–1965) — участник многочисленных 
арктических экспедиций, член оргкомитета по проведе-
нию МГГ (1958–1959). В первые послевоенные десятиле-
тия институт часто подвергался структурным перестрой-

кам. Уже в 1946 году в состав отделения 
входили отдел комплексных экспедиций 
(начальник Л.И. Леонов), общегеогра-
фический отдел (Г.В. Горбацкий) и отдел 
истории Арктики (Д.М. Пинхенсон).

Кроме того, в структуре московско-
го отделения АНИИ существовал эконо-
мический отдел, в котором проводились 
исследования истории деятельности 
Главсевморпути. На основании приказа 
начальника ГУСМП № 2 от 2 января 1948 
года о переводе московского филиала 
института в Ленинград и реорганизации 
его в экономическое отделение времен-
ное исполнение обязанностей его руко-
водителя было возложено на директора 
Музея Арктики И.М. Суслова, в начале 

марта — на Д.М. Пинхенсона. В отделении был создан 
отдел общих вопросов экономики. В 1949 году в отде-
лении существовали отделы: общих вопросов (руково-
дитель Б.Н. Семевский), промышленности и энергетики 
(руководитель А.В. Марамзин), транспорта (руководи-
тель С.Ф. Дегтева), истории (начальник Д.М. Пинхенсон), 
населения (начальник М.О. Кнопфмиллер). Возглавлял 

А.Ф. Лактионов


