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Н.Н. Банатов, С.Н. Манцырев, А.В. Гайсенок, А.П. Петров, 
В.А. Овсянников, В.В. Смирнов, Ю.А. Тихонов. Отлично 
работали СЭМы (старшие электромеханики) В.В. Рыжов, 
Л.А. Веселов, В.С. Ёлкин, В.А. Кудрявцев, А.Л. Башкиров, 
С.Р. Молдаванов. Обеспечивали связь судов с внешним 
миром радисты Н.А. Кулинич, Г.В. Охрименко, Р.Г. Ми-
нин, А.И. Мозгалев, А.Н. Смирнов и другие. Следили 
за здоровьем моряков врачи А.А. Ионов, В.Ф. Козак, 
М.П. Кочанов, О.Б. Медведев, В.И. Нозик, М.П. Позд-
нев, В.Н. Пономарев, В.Н. Шаповальников, Л.П. Шмерев. 
Научно-технической службой руководили замечательные 
специалисты И.Д. Зыков, Ю.А. Меньшов, В.Э. Годвод, 
Б.Г. Борисов, Ю.Н. Хромов, С.Б. Лесенков, В.Н. Зайцев, 
Е.М. Колтышев, В.П. Бунякин.

Весной 2018 года в отделе флота была организо-
вана группа наблюдения за проектированием и строи-
тельством ледостойкой самодвижущейся платформы 
«Северный полюс» проекта 00903. Планируемый срок 
сдачи — декабрь 2020 года. К участию в проектировании 
платформы привлекаются по заведованиям все сотруд-
ники отдела флота.

В ААНИИ существовала практика участия сотруд-
ников научных отделов института в исследователь-
ских рейсах судов в качестве прикомандированных 
к научным отрядам. В крупных межведомственных или 
международных экспедициях при одновременном уча-
стии в работах многих судов из прикомандированных 
сотрудников организовывались специальные отряды 
управления данными. Задача таких отрядов состояла 
в координации совместных действий на основе опера-
тивного углубленного анализа получаемых данных, то 
есть проводились управляемые эксперименты. Кроме 
того, ученые получали возможность пользования су-
довым вычислительным центром, мало уступавшим по 
мощности до предела загруженному вычислительному 
центру института.

Совместная работа НТС судов с учеными инсти-
тута была плодотворна и для судовых специалистов, 
принимавших участие в более глубоком анализе и на-
учном осмыслении получаемых данных, в подготовке 
и публикации научных работ. Многие судовые специ-
алисты имели десятки публикаций в «Трудах ААНИИ», 
журнале «Метеорология и гидрология», «Бюллетене 

САЭ», подготовленных как самостоятельно, так и в со-
авторстве с учеными института — участниками рейсов. 
Это В.Н. Бабкин, Б.Г. Борисов, В.Э. Годвод, И.Д. Зыков, 
Б.Д. Карелин, Ю.А. Кравчук, И.Г. Крон, Ю.А. Меньшов, 
Л.В. Монахов, М.Н. Мызникова, В.И. Никонов, В.С. Пап-
ченко, Л.С. Степанов, В.К. Трофимов и др. На НИС «Про-
фессор Зубов» судовыми специалистами Л.Н. Клюк-
виным, М.Г. Кудяевым, А.Н. Беловым, Б.Г. Борисовым, 
В.Э. Годводом, В.Н. Бабкиным с помощью специалистов 
ААНИИ В.Н. Софронова, В.И. Петровой, И.З. Шакирзяно-
ва были разработаны программы автоматизированной 
обработки стандартных океанографических, метеоро-
логических и аэрологических наблюдений с выдачей на 
печать отчетных таблиц стандартной формы ТГМ. Про-
граммы прошли экспертизу Методической комиссии Го-
скомгидромета и были внедрены на всех морских судах 
ведомства.

Таким образом, практика участия ученых институ-
та в рейсах судов позволяла специалистам НТС судов 
повышать свой профессиональный уровень, а институ-
ту — эффективнее использовать научно-технический по-
тенциал судов и научных работников, ускорять процесс 
исследований от момента получения натурных данных 
до публикации результатов анализа.

Не только ученые ААНИИ принимали участие 
в рейсах. Научные программы, как правило, имели 
комплексный характер, и в качестве их отдельных раз-
делов включались работы других учреждений Госком-
гидромета: ИПГ, ГГО, ЦАО, ИЭМ, ГОИН, ВНИИГМИ-
МЦД и др. Выполнение этих работ на борту судов 
осуществляли научные сотрудники этих учреждений, 
прикомандированные к НТС судов. Особо многочис-
ленными были группы специалистов НПО «Тайфун», 
ИПГ и ЦКБ ГМП, обеспечивавшие работы по ракетным 
исследованиям.

Отдел флота под руководством В.Н. Зайцева и по-
ныне решает поставленные перед ним задачи по обе-
спечению снабжения полярных станций и исследований 
в Арктике и Антарктике. И благодаря этой работе живы 
имена двух замечательных полярников Е.К. Федорова 
и А.Ф. Трёшникова.

В.С. Папченко

ВЫСОКОШИРОТНАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Высокоширотная арктическая экспедиция (ВАЭ) — 
оперативно производственный логистический отдел 
ААНИИ. ВАЭ — правопреемница отдела научных экс-
педиций и Высокоширотной воздушной экспедиции 
«Север».

Высокоширотная арктическая экспедиция (перво-
начально Арктическая экспедиция) ФГБУ «ААНИИ» Рос-
гидромета создана Приказом Росгидромета № 98 от 14 
апреля 2003 года для возобновления работ по организа-
ции и проведению экспедиционных исследований в высо-
коширотной Арктике в рамках работ дрейфующих научно-
исследовательских станций «Северный полюс», морских 
и воздушных экспедиций, научно-исследовательских ста-

ционаров, научных обсерваторий и береговых исследова-
тельских баз, континентальных арктических экспедиций на 
высокоширотных арктических архипелагах и в прибрежных 
районах Арктики; развития и внедрения в арктические ис-
следования современных технологий и приборных ком-
плексов. Руководство ВАЭ с момента ее образования и до 
нынешнего времени осуществляет В.Т. Соколов.

Круг задач, решаемых ВАЭ, можно обозначить сле-
дующими направлениями:

– организация комплексных (научных и снабженче-
ских) экспедиций на дрейфующих льдах, морских судах 
и ледоколах, береговых базах и станциях, а также авиа-
ционных экспедиций;
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– поддержание гидрометеорологических наблюде-
ний в Арктике с использованием автоматических метео-
рологических станций и дрейфующих буев в отдаленных 
районах Северного Ледовитого океана и на высокоши-
ротных арктических островах;

– испытания новых технологий и технологических 
комплексов и приборов, оборудования и снаряжения, 
внедрение в практику экспедиционных работ;

– использование беспилотной авиации в Арктике;
– испытание и внедрение новых технологий опе-

ративных работ, исследований и связи в Арктическом 
регионе;

– логистическая поддержка экспедиционных науч-
ных программ, выполняемых организаци-
ями различных министерств и ведомств.

Основными научными и научно-прак-
тическими задачами работ, проводимых 
ВАЭ, являются выполнение комплекса 
научных исследований для решения за-
дач по гидрометеорологическому обес-
печению хозяйственной деятельности 
в Арктическом регионе, изучение регио-
нальных и глобальных изменений климата, 
осуществление мониторинга загрязнения 
природной среды.

За период работы ВАЭ приняла уча-
стие в создании первой российской дрей-
фующей станции «Северный полюс-32», 
подготовила, организовала и провела ра-
боты 8 дрейфующих станций «Северный 
полюс-33–40», двух сезонных дрейфую-
щих станций «Ледовая база-2007» и СП-2015, 16 Воз-
душных высокоширотных экспедиций «Север», более 20 
морских экспедиций в Арктику на судах ААНИИ, атомных 
ледоколах Росатомфлота и участвовала в проведении 
ряда экспедиций на судах Северного УГМС, в проведе-
нии работ Арктического плавучего университета на НИС 
«Профессор Молчанов». С 2013 года ВАЭ развернула 
обширные круглогодичные исследования на научно-ис-
следовательском стационаре «Ледовая база Мыс Бара-
нова» на архипелаге Северная Земля. Впервые в струк-
туре Росгидромета и в стране применила и внедрила 
в практику исследований использование беспилотных 
летательных аппаратов в Арктике. В 2019–2020 годах 
приняла участие в реализации проекта международной 
дрейфующей станции на основе германского научного 
ледокола «Поларштерн» — проект «МОSAiC».

ВАЭ ведет активные работы по внедрению совре-
менных методик и технологий в практику исследований, 
а также по развитию систем связи в Арктическом регионе.

В период с 2013 по 2015 год, до образования в 2016 
году Российской научной арктической экспедиции на 
архипелаге Шпицберген (РАЭ-Ш), ВАЭ осуществляла 
логистическую поддержку научно-исследовательской 
деятельности России на архипелаге Шпицберген.

Возвращаясь к истокам ВАЭ, необходимо вспом-
нить о работе отдела научных экспедиций и Высокоши-
ротной воздушной экспедиции «Север».

Вся деятельность института в первые периоды его 
существования (Северная научно-промысловая экспе-
диция, Научно-исследовательский институт по изуче-
нию Севера, Всесоюзный арктический институт) была 
неразрывно связана с активной экспедиционной дея-

тельностью, направленной на изучение 
северных, а в дальнейшем и арктических 
регионов страны. Формирование и про-
ведение экспедиций было существенной 
частью работы всей структуры и подраз-
делений института, но лишь в 1940–1942 
годах был создан отдел, координирующий 
экспедиционную деятельность, просуще-
ствовавший до 1991 года. По штатному 
расписанию 1940–1941 годов это подраз-
деление называлось группа плавсредств 
(морского флота), а с 1942 года после 
реорганизации получило название от-
дела экспедиций и полярных станций. 
Начальником этого отдела назначается 
Я.Я. Гаккель, начальником сектора поляр-
ных станций отдела экспедиций и поляр-
ных станций утвержден Б.К. Книжников. 

В соответствии со штатным расписанием 1944 года 
отдел экспедиций и полярных станций возглавлял 
Л.И. Леонов, сектор полярных станций: начальник — 
С.И. Петров, сектор экспедиций — А.И. Денисов

В эти годы структура подразделения менялась. Уже 
в 1945 году отдел комплексных экспедиций и отдел по-
лярных станций стали частями разных подразделения-
ми. Отдел комплексных экспедиций входит в отдел гео-
графии и истории, а с 1948 года стал самостоятельным 
экспедиционным отделом.

В первые послевоенные годы отдел возглавляли 
А.И. Зубков, М.П. Козлов, а позднее —  В.Г. Канаки, 
К.И. Грачев, М.М. Казанский, Н.И. Блинов, В.С. Иппо-
литов, Г.И. Артемьев.

Отдел экспедиций — оперативно-производствен-
ное подразделение, организовывавшее, координиро-
вавшее и сопровождавшее весь спектр экспедиционной 
активности института в Арктике. Основные его задачи — 
организация и поддержка дрейфующих станций «Се-

Я.Я. Гаккель

НЭС «Академик Трёшников» у НИС «Ледовая база Мыс Баранова»Эвакуация экспедиции СП-2007 «Ледовая база»
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верный полюс», организация и проведение Воздушных 
высокоширотных экспедиций «Север» (ВВЭ «Север» 
входила в состав отдела научных экспедиций), созда-
ние и поддержание научных станций, баз, стационаров, 
ледовых патрулей, сезонных морских и воздушных экс-
педиций, береговых экспедиций.

С 1991 по 2003 год из-за финансовых проблем 
экспедиции в Арктику не направлялись, и отдел экспе-
диций прекратил свое существование. С момента за-
крытия отдела экспедиций по решению зам. директора 
института Н.А. Корнилова его функции были возложены 
на ВВЭ «Север», с 1992 по 1995 год С.А. Кессель был 
начальником ВВЭ «Север». В 1995 году ВВЭ «Север» как 
оперативное подразделение института была закрыта, 
и вместо нее была создана группа «Арктика». С 1995 по 

2000 год Ю.Б. Константинов был руководителем группы 
«Арктика», а с 2000 по 2003 год группой «Арктика» руко-
водил К.И. Грачев.

За время работы отдел научных экспедиций орга-
низовал 30 советских дрейфующих станций от СП-2 до 
СП-31, провел 45 Высокоширотных воздушных экспе-
диций «Север». В 50–80-е годы двадцатого века в рос-
сийских арктических морях на трассе Северного мор-
ского пути ежегодно в навигационный период работали 
3–4 экспедиции «Ледовый патруль», ежегодно в Арктике 
работало до двух десятков арктических экспедиций, ко-
торыми в оперативном порядке руководил отдел научных 
экспедиций ААНИИ.

В.Т. Соколов

В настоящее время международно-правовой 
статус архипелага Шпицберген определяется Догово-
ром о Шпицбергене, подписанным рядом государств 
9 февраля 1920 года в Париже. 7 мая 1935 года о своем 
присоединении к Парижскому договору объявил СССР. 
Статья 5 Договора о Шпицбергене содержит положе-
ния, касающиеся проведения на архипелаге научных 
исследований.

С 1931 года на архипелаге хозяйственную деятель-
ность по добыче каменного угля ведет единственная со-
ветская, а ныне российская организация ФГУП «Госу-
дарственный трест “Арктикуголь”». В настоящее время 
трест владеет территорией в 251 км2, на 
которой расположен действующий рудник 
«Баренцбург», включающий в себя меха-
низированную угольную шахту, тепловую 
электростанцию, порт, вертодром и по-
селок с развитой инфраструктурой, за-
консервированные рудники Пирамида 
с одноименным поселком и Грумант с по-
селком Колсбей.

Однако в последние годы назрела 
неотложная потребность в модерниза-
ции системы российского присутствия 
на архипелаге Шпицберген с переносом 
акцента на развитие новых, эффектив-
ных видов деятельности, прежде всего 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Укрепление российского научного при-
сутствия на архипелаге стало одним из стратегических 
приоритетов государственной политики Российской 
Федерации в Арктике.

«Основами государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу», утвержденными Президентом РФ 18 
сентября 2008 года, было определено «разграничение 
морских пространств в Северном Ледовитом океане 
и обеспечение взаимовыгодного присутствия России 
на архипелаге Шпицберген».

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА АРХИПЕЛАГЕ ШПИЦБЕРГЕН 

Для объединения усилий различных учреждений 
и ведомств Правительством РФ в рамках подпрограммы 
«Освоение и использование Арктики» ФЦП «Мировой 
океан» (государственный заказчик — Министерство эко-
номического развития РФ) в 2009–2013 годах выпол-
нялся проект «Укрепление российского присутствия на 
архипелаге Шпицберген» (исполнитель — Росгидромет). 
В соответствии с ним были проведены мероприятия по 
созданию основной инфраструктуры Российского на-
учного центра на Шпицбергене (РНЦШ). Мероприятия 
включали реконструкцию трех существующих объектов 
гидрометеорологической обсерватории «Баренцбург», 

создание пяти научных полигонов, пун-
кта приема, обработки и передачи спут-
никовой информации с установкой трех 
приемных станций (объекты находятся 
в ведении Росгидромета).

В январе 2009 года в Мурманске со-
стоялось координационное совещание по 
организации РНЦШ. Была проведена ин-
спекторская поездка, в которой приняли 
участие сотрудники ААНИИ, для опреде-
ления оптимальных действий по развитию 
инфраструктуры Центра.

На период обеспечения работ по 
планированию и созданию РНЦШ в 2010 
году в ААНИИ была сформирована на-
учно-координационная группа под руко-

водством директора института И.Е. Фролова, в которую 
вошли ведущие специалисты научных отделов ААНИИ, 
Института географии РАН, Северо-Западного филиала 
НПО «Тайфун». Группой были разработаны технические 
задания по реконструкции и строительству научных объ-
ектов и вспомогательных сооружений в Баренцбурге, 
проведен открытый конкурс по проектам и заключен го-
сударственный контракт на выполнение НИР «Разработ-
ка системы наблюдений за состоянием природной среды 
архипелага Шпицберген и ее загрязнением, исследова-
ние опасных и экстремальных явлений в Арктике» (от-

Ю.В. Угрюмов


