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режиме спутниковую гидрометеорологическую инфор-
мацию практически по всей Арктике. После необходимой 
обработки она передается в ААНИИ, где широко исполь-
зуется в научных и оперативных целях, в том числе для 
обеспечения судоходства по Северному морскому пути.

Зимовочным составом РАЭ-Ш выполняется ком-
плекс регулярных наблюдений за содержанием аэрозо-
лей, их физическими и химическими характеристиками 
в приземном воздухе, процессами обмена тепла и энер-
гии между подстилающей поверхностью и атмосферой, 
мониторинг содержания газовых примесей при помощи 
двух станций контроля качества атмосферного воздуха, 
осуществляется прием, обработка и передача в ААНИИ 
спутниковой гидрометеорологической информации.

На криосферном полигоне проводится мониторинг 
параметров состояния многолетней мерзлоты: глубина 
сезонно-талого слоя на площадке, организованной по 
стандарту Международной программы циркумполяр-
ного мониторинга деятельного слоя (CALM), и темпе-
ратура в специально оборудованных термометрических 
скважинах, что позволяет оценить скорость деградации 
мерзлоты на Шпицбергене.

В химико-аналитической лаборатории изучается 
накопление тяжелых металлов и ртути в морских орга-
низмах экосистемы фьордов, химический состав крио-
конитов, ведутся пионерские работы по определению 
содержания перфторированных кислот в различных 
средах. Партнерами из СЗФ НПО «Тайфун» лаборато-
рия используется для анализа содержания различных 
загрязняющих веществ в объектах природной среды 
архипелага в рамках постоянного экологического мо-
ниторинга. В 2017–2019 годах лаборатория стала базой 
для ежегодного недельного практического курса для сту-
дентов Университетского центра на Шпицбергене (Нор-
вегия), которым руководит проф. Роланд Калленборн, 
известный специалист в области загрязнения окружаю-
щей среды стойкими органическими веществами.

Сезонные полевые работы проводятся на о. За-
падный Шпицберген ежегодно с марта по октябрь. Они 
включают мониторинг состояния водных объектов суши 
и их гидрологического цикла, изучение элементов водно-
го баланса речных водосборов бассейна залива Грён-
фьорд, мониторинг состояния и динамики вод внутрен-
них морских акваторий.

В 2019 году в заливе Ис-фьорд установлены две при-
топленные автономные буйковые станции, данные которых 
позволят оценить влияние теплого Западно-Шпицберген-

ского течения. Экспериментальные работы проведены по 
исследованию энерго- и массообмена на припае и влия-
нию припая на промерзание донного грунта фьордов.

 На ледниках Шпицбергена проводятся наблюдения 
за балансом массы и движением ледников, изучение 
их внутренней структуры, микроклиматических особен-
ностей и теплового баланса поверхности, влияния за-
грязнения на скорость их эволюции.

Целью масштабных палеогеографических полевых 
работ является реконструкция климата и природной сре-
ды архипелага в голоцене. Уникальные исследования 
булгунняхов (бугров пучения) проводятся в долинах рек 
Грён и Холлендар методами бурения, георадарного зон-
дирования, электроразведки, химического анализа грун-
та и льда. Формирование и развитие этой своеобразной 
формы мерзлотного рельефа напрямую связано с ко-
лебаниями уровня моря на архипелаге и представляет 
большой научный интерес.

Начатые в 2017 году микробиологические иссле-
дования показали присутствие условно-патогенных ми-
кроорганизмов в зоне абляции ледников. В результате 
проведенных в течение трех лет полевых работ создана 
коллекция мезофильных и психрофильных бактерий, ко-
торая будет использована для изучения биотехнологи-
ческого потенциала микробиоты различных экосистем 
Западного Шпицбергена.

Улучшившиеся логистические возможности, свя-
занные с созданием РНЦШ и РАЭ-Ш, позволили уве-
личить и расширить экспедиционную активность на 
архипелаге. За 2014–2019 годы в работах зимовочного 
и экспедиционного составов РАЭ-Ш приняли участие 275 
человек, еще 49 специалистов выезжали в Баренцбург 
в краткосрочные командировки.

Международное сотрудничество является не-
отъемлемой частью жизни и работы на Шпицбергене. 
Совместные с норвежскими, немецкими, польскими 
коллегами научные проекты выполняются в области 
мерзлотоведения, океанологии, гидрологии, исследо-
вания климата, загрязнения окружающей среды.

По результатам исследований на Шпицбергене 
подготовлена коллективная монография под редакцией 
д-ра геогр. наук Л.М. Саватюгина «Современное состо-
яние природной среды на архипелаге Шпицберген», за 
три последних года сотрудниками ААНИИ опубликованы 
23 статьи в научных журналах и представлены 67 докла-
дов на конференциях и семинарах.

Ю.В. Угрюмов, Л.М. Саватюгин, А.Л. Никулина

13 июля 1955 года было подписано Постановление 
Совмина СССР № 1262 708 об организации Комплексной 
антарктической экспедиции Академии наук СССР. Одной 
из главных задач этой экспедиции стала подготовка базы 
натурных исследований в Антарктиде для выполнения 
программы Международного геофизического года (МГГ) 
в 1957–1958 годах. С целью межведомственной коорди-

нации работ по подготовке проведения этого крупного 
международного научного эксперимента в конце 1954 
года решением Совмина СССР при президиуме Академии 
наук СССР был создан подготовительный комитет, кото-
рый в дальнейшем был преобразован в Национальный 
комитет СССР по проведению МГГ. Его возглавил вице-
президент Академии наук СССР академик И.П. Бардин. 

РОССИЙСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
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Выполнение научной части этой экспедиции было воз-
ложено на президиум Академии наук СССР, а ее орга-
низационно-логистическое обеспечение — на Главное 
управление Северного морского пути (ГУСМП) Минморф-
лота СССР, в структуру которого в те годы входил Аркти-
ческий НИИ. В разработке организационных документов 
и научной программы 1-й Комплексной антарктической 
экспедиции (КАЭ) активное участие принимали сотруд-
ники АНИИ М.М. Сомов, Е.С. Короткевич, 
П.К. Сенько. Они же возглавили континен-
тальную часть этой экспедиции (началь-
ник — заместитель директора АНИИ, Герой 
Советского Союза М.М. Сомов) и ведущие 
научные отряды экспедиции (начальник 
географо-геологического отряда — Е.С. 
Короткевич, начальник геофизического от-
ряда — П.К. Сенько). Кроме них в 1-й КАЭ 
приняли участие еще 11 сотрудников 
АНИИ, всего в этой экспедиции принимало 
участие 228 человек. 1-я КАЭ (1955–1957) 
открыла в Антарктике береговые станции 
Мирный (13 февраля 1956 года) и Оазис 
(15 октября 1956 года), а также внутри-
континентальную станцию Пионерская (27 
мая 1956 года). По возвращении 1-й КАЭ 
на родину в АНИИ в августе 1957 года был 
создан отдел антарктических исследований, который воз-
главил М.М. Сомов.

2- я КАЭ (1956–1958) 1 июля 1957 года начала вы-
полнение программ МГГ. Ее возглавил заместитель 
директора АНИИ Герой Социалистического Труда А.Ф. 
Трёшников. Кроме него в состав экспедиции входили 
еще 13 сотрудников АНИИ, численный состав экспеди-
ции — 387 человек. Участники 2-й КАЭ продолжили ра-
боты на станциях Мирный, Оазис и Пионерская, а также 
открыли новые внутриконтинентальные станции Ком-
сомольская (6 ноября 1957 года), Восток (16 декабря 
1957 года). Первым начальником станции Восток стал 
сотрудник отдела географии полярных стран АНИИ В.Г. 
Аверьянов. 3- ю и 4 -ю КАЭ возглавляли соответственно: 
сотрудник Центрального аппарата ГУСМП Герой Со-
ветского Союза Е.И. Толстиков и начальник Управления 
Госкомитета по науке и технике при Совмине СССР А.Г. 
Дралкин. В этих экспедициях приняли участие 16 и 13 
сотрудников АНИИ соответственно, при этом общая чис-

ленность 3 -й и 4 -й КАЭ составляла 321 и 146 человек. 
Участники 3 -й КАЭ завершили план работ СССР по про-
грамме МГГ созданием еще двух внутриконтинентальных 
станций: Советская (16 февраля 1958 года) и Полюс Не-
доступности (14 декабря 1958 года).

31 декабря 1958 года была завершена работа по 
программе МГГ, и участники КАЭ приступили к выпол-
нению научных задач, сформулированных в программе 

Международного года сотрудничества 
(МГС), который должен был продолжить 
наиболее значимые проекты программы 
МГГ. Согласно национальной программе 
МГС, наша страна приступила к целена-
правленному расширению географии сво-
их наблюдательских станций в Антарктике. 
Так, по программе 4 -й КАЭ планировалось 
открыть новую научную станцию СССР 
Беллинсгаузен в Западной Антарктиде 
на побережье Земли Александра I, от-
крытой участниками Русской Южно-По-
лярной экспедиции под командованием 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева 28 
(16) января 1821 года. Однако, в связи 
с завершением работ по программе МГГ, 
финансирование деятельности КАЭ в 1959 
году решением Совмина СССР было зна-

чительно сокращено, что повлияло на возможность реа-
лизации этого проекта. В результате 10 марта 1959 года 
на шельфовом леднике Лазарева была открыта новая 
советская научная станция Лазарев; ее первым началь-
ником стал сотрудник отдела географии полярных стран 
АНИИ Ю.А. Кручинин.

Стало очевидным, что в нашей стране будет на-
коплен огромный массив научных данных, собранных 
в Антарктике, и необходимо тщательное изучение 
и использование его в специализированных научных 
исследованиях. С этой целью Национальный комитет 
МГГ в СССР сделал предложение о создании в струк-
туре Академии наук Антарктического НИИ, который бы 
располагался в Москве. Узнав об этом, и.о. директора 
АНИИ П.А. Гордиенко и секретарь парткома института 
Л.Л. Балакшин направили письмо в Ленинградский об-
ком КПСС с предложением преобразовать Арктический 
НИИ в Арктический и антарктический научно-исследо-
вательский институт. Это предложение было поддержа-

Начальник 1-й КАЭ 
М.М. Сомов

Начальник 2-й КАЭ  А.Ф. Трёшников, зам. начальника 2-й КАЭ Н.П. Михайлов, 
начальник 2-й морской экспедиции И.В. МаксимовПрибытие 1-й КАЭ к берегам шестого континента
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но в ЦК КПСС, и Распоряжением Совета 
Министров СССР от 25 июня 1958 года 
была организована межведомственная 
комиссия по изучению Антарктики при 
Президиуме Академии наук СССР, а Ар-
ктический НИИ ГУСМП Минморфлота 
СССР был переименован в Арктический 
и антарктический НИИ. С этого момен-
та наш институт стал центром научных 
и экспедиционных исследований шестого 
континента.

На основании вышеназванного рас-
поряжения Совмина СССР 3 июля 1958 
года приказом №175 -р Министра морско-
го флота СССР было решено перевести 
оперативную группу КАЭ из структуры 
ГУСМП Минморфлота СССР в ААНИИ. 
Одновременно требовалось открыть 
в Ленинградском отделении Госбанка 
операционный счет КАЭ и создать ка-
дровую структуру оперативной группы 
экспедиции. Эта работа была завершена 
к началу 1959 года, когда КАЭ была полностью переве-
дена в структуру ААНИИ. Начальником КАЭ был назначен 
заместитель директора ААНИИ М.М. Сомов. КАЭ была 
самостоятельным юридическим лицом, имела текущие 
счета в Ленинградском отделении Госбанка СССР, право 
заключения хозяйственных договоров по материаль-
но-техническому обеспечению экспедиции, отдельную 
бухгалтерию, плановую службу и другие необходимые 
структурные группы. Первым начальником оперативной 
группы КАЭ в ААНИИ был назначен заместитель началь-
ника обсерватории Мирный 3- й КАЭ, полярник с дово-
енным стажем А.П. Кибалин. Именно с этого момента 
начинается отсчет новой для нашего института деятель-
ности — оперативного руководства национальной антар-
ктической экспедицией.

5 -ю КАЭ (1959–1961) возглавил сотрудник отде-
ла географии полярных стран ААНИИ Е.С. Короткевич. 
Впервые экспедиция состояла только из континенталь-
ной части. Зачисление в экспедицию проходило через 
отдел кадров ААНИИ. На этот раз в экспедиции работало 
92 сотрудника института из 133 ее участников. На со-
трудников ААНИИ были возложены обязанности по вы-
полнению мониторинга окружающей среды Антарктики, 
по метеорологии, актинометрии, аэрологии, прибрежной 

океанологи, геофизике и инженерно-тех-
ническому обеспечению жизнедеятель-
ности станций.

Начальник оперативной группы КАЭ 
А.П. Кибалин работал в АНИИ с 1932 года 
и перед отправкой на работу в составе 
3-й КАЭ был заместителем директора 
института по общим вопросам. В должно-
сти начальника оперативной группы КАЭ 
он проработал до середины 1962 года 
перед зачислением в состав 8- й КАЭ на 
должности заместителя начальника экс-
педиции по хозяйственной части. В опе-
ративной группе КАЭ А.И. Кибалина сменил 
инженер-механик, главный инженер ЭПМ 
ААНИИ Х.Г. Буняк.

16 декабря 1960 года Президиум 
Академии наук принял Постановление 
№ 1067 о начале работ по созданию Атла са 
Антарктики, в котором должны были быть 
обобщены результаты отечественных и за-
рубежных исследований в этом регионе 

к началу 60 -х годов. Распоряжением министра морского 
флота СССР В. Бакаева от 7 февраля 1961 года выпол-
нение этих работ было возложено на ААНИИ, для чего 
приказом директора института от 18 апреля 1962 года 
№ 46 -р в структуре отделения антарктических исследо-
ваний был создан сектор Атласа Антарктики в составе 10 
сотрудников. Работу сектора возглавил Е.С. Короткевич.

18 мая 1963 года Постановлением Совмина СССР 
№ 549 «О возложении на Главное управление гидроме-
теорологической службы при Совете Министров СССР 
работ по изучению метеорологического режима и ги-
дрологическому обеспечению мореплавания и авиации 
в районах Арктики и Антарктики» ААНИИ вместе с Совет-
ской антарктической экспедицией (САЭ), как она с этого 
момента стала называться, был переведен из структуры 
Минморфлота СССР в Главное управление гидрометео-
рологической службы (ГУГМС) при Совмине СССР.

Осенью 1964 года по состоянию здоровья М.М. Со-
мов был освобожден от должности заместителя директо-
ра ААНИИ — начальника САЭ. На этом посту его сменил 
Е.С. Короткевич.

В середине 60 -х годов правительства стран-
участниц работ по программе МГГ в Антарктике посчи-
тали, что исследовательский рекогносцировочный период 

5-я САЭ. Остановка в походе 5-я САЭ. Разгрузка походников

Начальник 5-й КАЭ 
Е.С. Короткевич
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деятельности их национальных антарктических экспеди-
ций подошел к концу. Для мирового сообщества в это 
время наиболее актуальными стали вопросы энергопо-
требления и обеспечения продовольствием населения 
своих стран. В связи с этим Антарктика стала наиболее 
перспективным районом по использованию ее минераль-
ных, углеводородных и биологических ресурсов. Это при-
вело к необходимости создания новых стратегических на-
правлений экспедиционных работ в Антарктике. В нашей 
стране такое решение было принято в Постановлении 
Совмина СССР от 9 марта 1966 года № 184- 59 «О ме-
рах по дальнейшему развитию Советских исследований 
в Антарктике». В соответствии с этим стратегическим 
документом, САЭ должна была создать сеть наблюда-
тельских исследовательских станций по периметру всего 
антарктического континента, построить специализиро-
ванное научно-экспедиционное судно ледового класса, 
переоснастить транспортный парк внутриконтиненталь-
ных санно-гусеничных походов, построить станцию вы-
сотного ракетного зондирования атмосферы на шестом 
континенте, создать систему гидрометеорологическо-
го, гидрографического, топогеодезического и связного 
обес печения деятельности рыбопромысловых судов Мин-
рыбхоза СССР, полевых работ Мингео СССР и Главного 
управления геодезии и картографии при Совмине СССР, 
организовать регулярное воздушное сообщение через 
Южную Африку с советскими антарктическими стан-
циями. В результате к существующей сети отечествен-
ных антарктических станций были добавлены станции: 
Молодежная (14 января 1963 года), Беллинсгаузен (22 
февраля 1968 года), Ленинградская (25 февраля 1971 
года), Русская (9 марта 1980 года), Прогресс (1 апреля 
1988 года). В 1975 году на судостроительной верфи г. 
Херсона было построено научно-экспедиционное судно 
(НЭС) «Михаил Сомов», предназначенное специально для 
обеспечения снабжения и смены персонала советских 
антарктических станций и проведения попутных иссле-
довательских морских работ. По программам САЭ оно 
стало работать вместе с арендованными САЭ в различных 
пароходствах Минморфлота СССР грузовыми, танкер-
ными и пассажирскими судами. В 1980 году на станции 
Молодежная по специальной технологии, разработан-
ной НПО «Ленаэропроект», была построена взлетно-по-
садочная полоса из уплотненного снега, пригодная для 
приема тяжелых транспортных самолетов на колесных 
шасси. В этом же году такие полеты из г. Мапуту (Мо-

замбик) на эту полосу стал совершать самолет Ил -18Д. 
В 1985 году эти полеты были дополнены рейсами само-
лета Ил -76ТД. В 1969 году в эксплуатацию на станции 
Молодежная был введен комплекс высотного ракетного 
зондирования атмосферы, а в 1973 году на этой же стан-
ции была установлена ЭВМ «Минск-32». С этого момен-
та станция Молодежная превратилась в Антарктический 
метеорологический центр, в котором происходил сбор 
всей гидрометеорологической информации, полученной 
на отечественных станциях в Антарктиде, ее обработка 
и составление прогнозов погоды и ледовой обстановки 
различной заблаговременности. САЭ уверенно заняла 
ведущие позиции в международном антарктическом со-
обществе по масштабам проведения и организации работ 
и исследований в южной полярной области.

С 1975 года в водах Южного океана стали ежегодно 
проводиться океанографические исследования по от-
ечественной научной программе «ПОЛЭКС -ЮГ». С этой 
целью в различные районы антарктических вод стали 
направляться научно-исследовательские суда ААНИИ 
«Профессор Визе» и «Профессор Зубов».

В феврале 1977 года на посту заместителя началь-
ника САЭ по оперативным и общим вопросам Х.Г. Буняка 
сменил руководитель технического отдела САЭ инженер-
механик В.Н. Ефременко.

В сентябре 1987 года в эксплуатацию было введено 
новое научно-экспедиционное судно ААНИИ «Академик 
Федоров», специально построенное для обеспечения 
деятельности САЭ на судостроительной верфи в Фин-
ляндии.

В июле 1989 года заместитель директора ААНИИ, 
начальник САЭ Е.С. Короткевич подал заявление о пере-
воде его на должность главного специалиста отдела гео-
графии полярных стран института. По его рекомендации 
работу САЭ возглавил участник нескольких экспедиций, 
канд. геогр. наук В.Д. Клоков. В марте 1991 года он был 
освобожден от занимаемой должности, и с 18 апреля 
1991 года работы САЭ возглавил старший научный со-
трудник отдела океанологии ААНИИ В.В. Лукин.

7 августа 1992 года Президент Российской Фе-
дерации Б.Н. Ельцин подписал Указ «О Российской ан-
тарктической экспедиции» № 824, в котором Советская 
антарктическая экспедиция была переименована в Рос-
сийскую антарктическую экспедицию (РАЭ), а руковод-
ство и контроль за ее деятельностью были возложены 
на Росгидромет. 

Первая посадка на колесах Ил-18Д на аэродром АМЦ Молодежная Торжественный митинг по поводу прибытия Ил-18Д
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Финансовые проблемы, существовавшие в СССР 
во второй половине 80- х годов, не могли не отразить-
ся на деятельности РАЭ. В 1990 году была закрыта ан-
тарктическая станция Русская, в 1991 году — станция 
Ленинградская, а в октябре 1991 года состоялся заклю-
чительный полет советского транспортного самолета 
Ил -76МД из Кейптауна на ледовый аэродром станции 
Новолазаревская.

Решение вопросов финансового обеспечения РАЭ 
в начале 1990 -х годов осуществлялось выпуском еже-
годных постановлений Правительства Российской Фе-
дерации. 

Подобный стиль финансового обеспечения РАЭ 
отражался на сроках организации и проведения экс-
педиций, приводил к крайне поздним срокам выхода 
научно-экспедиционных судов из Санкт-Петербурга, их 
вынужденным плаваниям в условиях наступающей ан-
тарктической зимы, повышенным рискам жизни и здо-
ровью членов экспедиций и судовых экипажей, а также 
техническому состоянию судов.

В январе 1996 году заместитель начальника РАЭ 
В.Н. Ефременко вышел на пенсию и его сменил на этой 
должности начальник сектора оперативного планиро-
вания РАЭ Ю.М. Зусман, который проработал на этой 
должности до конца мая 1997 года. После него эту долж-
ность занял ведущий специалист ЛЦ РАЭ климатолог 
В.Л. Мартьянов.

Финансовый кризис России в 90- е годы поставил 
перед Правительством РФ вопрос о целесообразности 
продолжения деятельности нашего государства в Антар-
ктике. В начале октября 1996 года он рассматривался на 
заседании Правительственной комиссии по оператив-
ным вопросам. В результате сложного обсуждения было 
принято решение о целесообразности продолжения дея-
тельности РАЭ в Антарктике. Однако масштабы ее работ 
были сокращены. 28 августа 1997 года постановлением 
Правительства РФ № 1113 «О деятельности Российской 
антарктической экспедиции» определены минимально 
допустимые параметры деятельности экспедиции. Этот 
термин означал, что вне зависимости от изменения цен 
на товары и услуги в России и за рубежом Правительство 
Российской Федерации гарантирует осуществление де-
ятельности экспедиции в таких параметрах:

– численность экспедиции — 90 человек зимовоч-
ного и 80 человек сезонного состава;

– антарктические станции — Новолазаревская, 
Прогресс, Мирный, Восток;

– сезонные полевые базы — Дружная -4 и Беллинс-
гаузен;

– общее количество служебных зданий — 25;
– суда обеспечения — НЭС «Академик Федоров» 

Росгидромета и НИС «Академик Александр Карпинский» 
МПР России;

– авиационное обеспечение — 2 самолета и 2 вер-
толета;

– взлетно посадочная полоса на станции Прогресс;
– емкость нефтебаз — 18,5 тыс. тонн.
24 мая 1997 года Федеральным законом № 79 -ФЗ 

был ратифицирован Протокол по охране окружающей 
среды к Договору об Антарктике, который вступил в силу 
в мае 1998 года. Для его реализации в России были при-
няты постановления Правительства РФ от 18 декабря 
1997 года № 1580 «Об обеспечении выполнения положе-
ний Протокола по охране окружающей среды к Договору 
об Антарктике» и от 11 декабря 1998 года № 1476 «Об ут-
верждении порядка рассмотрения и выдачи разрешений 
на деятельность российских физических и юридических 
лиц в районе действия Договора об Антарктике». При-
нятие Россией этого документа отразилось и на деятель-
ности РАЭ. В программы работ РАЭ в обязательном по-
рядке включались работы по сбору и удалению отходов, 
установке природоохранного оборудования, обучению 
сотрудников правилам и требованиям, содержащимся 
в Мадридском протоколе.

Принятие в 1998 году Правительством РФ фе-
деральной целевой программы «Мировой океан» 
придало новое развитие деятельности РАЭ. В рам-
ках программы были реализованы многопрофильные 
научные проекты, антарктические станции оснащены 
новой транспортной техникой, энергетическим, на-
учным, экологическим и бытовым оборудованием, 
построен новый зимовочный комплекс на антаркти-
ческой станции Прогресс. Работы по проектированию 
и разработке необходимой технической документации 
по капитальному строительству на станции Прогресс 
были возложены на специализированную организацию 
«Ленаэропроект».

С 2008 года со станции Мирный на станцию Про-
гресс был переведен центр транспортных операций РАЭ 
по обеспечению внутриконтинентальной станции Восток.

Станция МирныйНЭС «Академик Федоров» на подходе к станции Мирный
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Правительство РФ неоднократно рассматрива-
ло вопросы деятельности РАЭ на своих заседаниях. 
Благодаря принятым решениям и было начато стро-
ительство нового зимовочного комплекса и снежно-
ледового аэродрома на станции Прогресс, разработано 
технико- экономическое обоснование по проектирова-
нию и строительству нового научно -экспедиционного 
судна для РАЭ.

В ноябре 2001 года возобновились межконтинен-
тальные полеты самолетов Ил-76ТД из г. Кейптауна 
(ЮАР) на снежно -ледовый аэродром станции Ново-
лазаревская. Они выполнялись по инициативе компа-
нии АЛСИ (ЮАР), которая занималась логистическим 
обес печением различных национальных антарктических 
экспедиций, оперирующих на Земле Королевы Мод. 
В июне 2003 года по инициативе руководителей нацио-
нальных антарктических программ Бельгии, Велико-
британии, Германии, Индии, Нидерландов, Норвегии, 
России, Финляндии, Швеции, ЮАР и Японии в г. Бресте 
(Франция) была организована международная корпо-
ративная авиационная программа ДРОМЛАН, в задачу 
которой входила организация меж - и внутриконтинен-
тальных полетов из Кейптауна в Антарктиду (российская 
станция Новолазаревская и норвежская станция Тролл) 
и далее на антарктические станции и полевые базы вы-
шеназванных антарктических программ. Воздушным 
оператором этой программы была назначена компания 
АЛСИ. В задачи РАЭ входили подготовка и эксплуатация 
взлетно посадочной полосы для приема воздушных судов 
и доставка авиационного топлива с береговой базы на 
ледовый аэродром. Данные расходы определяли воз-
можности РАЭ по доставке своего персонала и грузов 
из Кейптауна на Новолазаревскую без соответствующей 
оплаты.

Стабилизация отечественной экономики в начале 
2000 -х годов позволила разработать новые расширен-
ные параметры деятельности РАЭ, которые были утверж-
дены распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2005 
года № 713 -р. Они заключались в следующем:

– численность РАЭ без учета экипажей морских 
и воздушных судов — 110 человек зимовочного состава, 
120 человек — сезонного состава;

– действующие российские антарктические стан-
ции — Беллинсгаузен, Новолазаревская, Прогресс, Мир-
ный, Восток;

Аэродром на станции НоволазарескаяСтанция Прогресс

– действующие сезонные полевые базы — 
Дружная -4, Молодежная, Союз, Русская, Ленинградская;

– суда обеспечения — НЭС «Академик Федоров» 
Росгидромета и НИС «Академик Александр Карпинский» 
Роснедр;

– авиационное обеспечение — 2 вертолета Ми-8МТВ, 
2 самолета на лыжных шасси, 1 самолет Ил-76;

– взлетно -посадочные полосы для всех типов воз-
душных судов, включая Ил-76, на станциях Новолазарев-
ская, Прогресс, Восток, на полевых базах Молодежная 
и Дружная-4.

Как видно, параметры деятельности РАЭ по срав-
нению с аналогичными показателями, утвержденными 
в 1997 году, значительно возросли, что дало основание 
переименовать их из «минимально допустимых» в «оп-
тимальные».

В июне 2005 года на XXVIII Консультативном сове-
щании по Договору об Антарктике было принято При-
ложение VI «Материальная ответственность, возникаю-
щая в результате чрезвычайных экологических ситуаций» 
к Протоколу по охране окружающей среды к Договору 
об Антарктике. 

Для реализации этого Приложения в нашей стране 
потребовалось создание специального федерального 
закона, предусматривающего обязательное страхование 
или иное финансовое обеспечение деятельности в Ан-
тарктике. Росгидромет и МИД России в октябре 2005 
года подготовили и направили письмо в Правительство 
РФ с предложением разработки такого законопроекта. 
Данное предложение было одобрено, и авторам письма 
была поручена разработка соответствующего законо-
проекта. Кроме вопросов страхования, в него должны 
были войти организационные аспекты российской де-
ятельности в Антарктике, а также меры по социальным 
гарантиям работникам Российской антарктической 
экспедиции. В конце 2006 года подобная концепция 
была разработана и одобрена в соответствующих пра-
вительственных инстанциях, после чего Росгидромет 
совместно с МИДом России, МПР России, Минтруда 
России, Минфин России, Минэкономразвития России 
и Российской академией наук в 2007 году подготовили 
проект Федерального закона «О регулировании деятель-
ности российских граждан и российских юридических 
лиц в Антарктике». Разработка проекта федерального 
закона, учитывая уникальность предмета регулирования, 
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проходила довольно сложно. Окончатель-
но данный Федеральный закон № 50 -ФЗ 
был утвержден Президентом Российской 
Федерации 5 июня 2012 года. Большая 
роль в разработке этого законопроекта 
принадлежала сотрудникам логистиче-
ского центра РАЭ. Принятие этого за-
кона и целого ряда подзаконных актов 
дало возможность урегулировать такие 
важные для деятельности РАЭ вопросы, 
как ее финансовое обеспечение, параме-
тры, основные мероприятия, материаль-
но-техническое обес печение, гарантии 
и компенсации для работников РАЭ.

Дальнейшие перспективы дея-
тельности Российской антарктической 
экспедиции изложены в Стратегии раз-
вития деятельности Российской Феде-
рации в Антарктике на период до 2020 
года и на более отдаленную перспективу, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
30 октября 2010 года № 1926-р. Лидерами разработ-
ки этого важного стратегического документа являлись 
сотрудники РАЭ.

21 января 2013 года распоряжением Правитель-
ства РФ № 28 -р были утверждены основные мероприя-
тия и параметры деятельности РАЭ с 2013 по 2017 год. 
В основном параметры экспедиции соответствовали 
нормативам, принятым в 2005 году. Некоторыми изме-
нениями можно считать: расширение списка морских 
судов экспедиции за счет ввода в строй 
НЭС «Академик Трёшников» и открытия 
в 2015 году новой сезонной полевой базы 
Оазис Бангера.

В ноябре 2014 года силами РАЭ 
был организован кратковременный 
визит председателя Совета директо-
ров ПАО «НОВАТЭК» Л. В. Михельсо-
на на станции Новолазаревская, Про-
гресс, Восток и американскую станцию 
Амундсен -Скотт. Сравнение состояния 
внутриконтинентальных станций Вос-

ток и Амундсен- Скотт вызвало большой 
интерес крупного российского пред-
принимателя к организации работ по 
проектированию строительства нового 
зимовочного комплекса на станции Вос-
ток. Реализация этого проекта началась 
летом 2017 года.

1 сентября 2017 года произошла 
смена руководства РАЭ. Ее новым руко-
водителем стал заместитель директора 
ААНИИ по международной деятельности 
А.В. Клепиков, а начальником логистиче-
ского центра РАЭ — М.В. Бугаев. 

Распоряжением Правительства РФ 
от 19 апреля 2018 года № 699- р были ут-
верждены основные мероприятия и пара-
метры деятельности РАЭ на период с 2018 
по 2022 год. В основном они соответству-
ют параметрам, принятым в начале 2013 
года. Существенным дополнением можно 

считать планируемый в 2021 году перевод сезонной по-
левой базы Русская в разряд круглогодично действую-
щих антарктических станций.

В настоящее время РАЭ и частным инвестором про-
должаются подготовительные работы по созданию но-
вого зимовочного комплекса на внутриконтинентальной 
станции Восток. В Антарктиду на научно-экспедицион-
ных судах «Академик Федоров» и «Академик Трёшников» 
доставляется большое количество грузов, выполняются 
рекогносцировочные работы на станции Восток, фор-

мируется пятно застройки для станции.
Таким образом, за последние 30 лет 

профессиональный и грамотный коллек-
тив РАЭ занимается не только вопросами 
планирования, подготовки и проведения 
очередных экспедиций, подбором кадров 
и материально -техническим обеспече-
нием работ, но и разработкой большого 
объема нормативно- правовых докумен-
тов, регулирующих отечественную дея-
тельность в Антарктике. 

В.В. Лукин

Проект нового зимовочного комплекса на станции Восток (фото публикуются с любезного разрешения ООО «Восток»)

Начальник РАЭ 
А.В. Клепиков


