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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АРКТИКЕ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ РОСГИДРОМЕТА А.В. ФРОЛОВА
НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 10–11 ДЕКАБРЯ 2014 г.

Открытие форума.

Гидрометеорологическое обеспечение морской де-
ятельности в Арктике является одним из важнейших 
условий устойчивого развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации.

Сложные природно-климатические условия Аркти-
ки создают высокие природные риски для социально-
экономического комплекса и существенно влияют на 
экономическую эффективность и безопасность мор-
ской деятельности, включая морские перевозки, освое-
ние минеральных, энергетических и биологических ре-
сурсов, решение оборонных задач и морские научные 
исследования. К числу таких условий в последние годы 
добавился фактор меняющегося арктического климата.

Опасные гидрометеорологические, ледовые, гео-
физические и климатические природные явления соз-
дают гидрометеорологические угрозы и риски, которые 
становятся одним из сдерживающих факторов расши-
рения морской деятельности в Арктике, в том числе ра-
бот по добыче и транспортировке природных ресурсов 
континентального шельфа, для безопасной и экономи-
чески эффективной работы морского и речного транс-
порта, морских добывающих платформ и отгрузочных 
терминалов, портовой инфраструктуры.

При сохранении наблюдаемого тренда на потепле-
ние климата Арктики будут упрощаться ледовые усло-
вия, увеличивая безледовый период, могут исчезнуть 
многолетние льды. Однако сохранятся риски сильных 
ледовых сжатий, масштабы торошения, вероятность 
появления айсбергов в высокоширотной зоне и слож-
ных ледовых условий в морских проливах. Возрастут 
риски, связанные с усилением ветро волновой активно-
сти, с ростом уровня моря и с оттаиванием вечномерз-

лых пород. Вследствие сложения ряда факторов уси-
лится разрушение льдистых и рыхлых берегов.

Увеличение добычи природных ресурсов в Арктике, 
активизация мореплавания по трассам Северного мор-
ского пути вызывают рост антропогенной нагрузки на 
окружающую среду с увеличением вероятности дости-
жения ее предельных значений в прилегающих к Россий-
ской Федерации акваториях Северного Ледовитого оке-
ана. Возможные чрезвычайные ситуации, технологиче-
ские аварии и катастрофы в условиях низких темпера-
тур и длительного присутствия ледового покрова исклю-
чительно опасны и могут иметь длительные последствия.

Неблагоприятные фоновые и конкретные гидроме-
теорологические условия требуют их знания и учета, как 
для обеспечения безопасности, так и для достижения 
максимальной экономической эффективности практи-
ческих мероприятий (судоходство по СМП, ресурсодо-
быча, оборона, наука).

Обеспечение гидрометеорологической безопас-
ности морской деятельности — одна из основных за-
дач Росгидромета. Для ее реализации осуществляет-
ся большой комплекс работ, начиная от производства 
наблюдений станций, постов, станций «Северный по-
люс», действующих в Арктике обсерваторий, космиче-
ских средств и экспедиционных судов, обработки и ана-
лиза данных до составления разнообразной информа-
ционной прогностической продукции.

Российская арктическая сеть наблюдений в настоя-
щее время включает 68 обслуживаемых морских гидро-
метеорологических станций, три обсерватории, научно-
исследовательскую базу ААНИИ на м. Баранова, 28 ста-
ционарных постов наблюдений за загрязнением атмос-
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ферного воздуха, три научных судна и три космических 
аппарата. Особое место в осуществлении мониторинга 
высоких широт Северного Ледовитого океана принадле-
жит научно-исследовательским дрейфующим станциям 
«Северный полюс». Результаты научных наблюдений, по-
лученные в высокоширотных экспедициях на дрейфую-
щих научно-исследовательских станциях «Северный по-
люс» (СП) внесли значительный вклад в познание зако-
номерностей природных процессов центральной части 
Арктического бассейна и арктических морей, создание 
системы научно - оперативного обеспечения безопасно-
сти мореплавания по высокоширотным и традиционным 
трассам Северного морского пути.

В последние годы благодаря принятым мерам вос-
станавливается и модернизируется сеть прибрежных и 
островных станций. За последние 5 лет восстановлены 
наблюдения на 29 полярных станциях, модернизирова-
на система связи на 16 станциях, на 44 станциях уста-
новлены автоматические комплексы, на 23 станциях — 
новые аэрологические комплексы. Модернизированы 
три арктические гидрометеорологические обсервато-
рии, на которых проводит-
ся более широкий спектр на-
блюдений: зональная гидро-
метеорологическая обсер-
ватория «Баренцбург» на ар-
хипелаге Шпицберген; об-
серватория им. Э.Т. Кренке-
ля на острове Хейса (Земля 
Франца Иосифа); обсервато-
рия в районе поселка Тикси 
(Республика Саха (Якутия)).

Важным инструментом 
для информационного обслу-
живания морской деятельно-
сти Российской Федерации 
служит введенная в 2013 г. в 
эксплуатацию Единая госу-
дарственная система инфор-
мации об обстановке в Ми-
ровом океане (ЕСИМО), ра-
бота которой осуществляет-
ся силами Росгидромета и 
целого ряда других министерств и ведомств. Создан-
ный на базе Арктического и антарктического научно-
исследовательского института региональный центр 
ЕСИМО предоставляет большой объем информацион-
ной продукции по арктическому региону.

Безопасность на море — важнейшая международ-
ная задача. В рамках Глобальной морской системы 
связи при бедствии и для обеспечения безопасности 
(ГМССБ) Росгидромет обеспечивает подготовку и пре-
доставление метеорологических бюллетеней по аркти-
ческим зонам МЕТАРИА XX и XXI.

Росгидрометом принимаются меры по поддержа-
нию и развитию системы гидрометеорологического 
обеспечения в Арктике.

Активно используются в практике разработанные в 
последние годы научными организациям Росгидроме-
та новые технологии и методы оперативного гидроме-
теорологического обеспечения морской деятельности 
в арктических акваториях, позволяющие предоставля-
ет специализированное гидрометеорологическое обе-
спечение морских операций в виде адресного набора 
услуг. Технология АКМОН обеспечивает гарантирован-
ную доставку информации на объекты и представление 

ее в удобном для потребителя виде. На судах исполь-
зуются электронные картографические навигационно-
информационные системы, которые дополняются мо-
дулями отображения диагностических и прогностиче-
ских ледовых карт, спутниковых снимков и другой ги-
дрометеорологической информационной продукции.

Крайнюю актуальность для осуществления меро-
приятий по ликвидации последствий аварийных разли-
вов нефтепродуктов имеет разработанная технология 
расчета и прогноза распространения нефтяных загряз-
нений в Арктике.

Идет работа по созданию многоцелевой космиче-
ской системы «Арктика», в 2014 г. на орбиту запущен 
метеорологический спутник «Метеор -М» № 2. На ар-
хипелаге Шпицберген в рамках Российского научного 
центра создан пункт приема спутниковой информации, 
благодаря которому существенно улучшено освещение 
ледовой обстановки в Баренцевом и Карском морях. 
Быстро развиваются методы применения беспилотных 
летательных аппаратов в инженерных изысканиях и для 
мониторинга гидрометеорологической обстановки.

Специализированное ги-
дрометеорологическое обе-
спечение морских объек-
тов является обязательным 
компонентом, оно необходи-
мо для их безопасной и эко-
номичной работы. В насто-
ящее время в Росгидроме-
те функционирует система 
«Север», которая включает 
Центр ледовой и гидромете-
орологической информации 
(ЦЛГМИ), находящийся в АА-
НИИ, а также территориаль-
ные управления гидромете-
орологической службы. Си-
стема, в частности, обеспе-
чивает работы МЛСП «При-
разломная», Варандейско-
го отгрузочного терминала, 
зимнее плавание транспорт-
ных судов компании «Нориль-

ский Никель». Летом 2014 г. ЦЛГМИ участвовал в ги-
дрометобеспечении разведочного бурения на структу-
ре Университетская в Карском море, в результате кото-
рого было открыто нефтяное месторождение «Победа».

Одним из направлений работ является гидрометео-
рологическое обеспечение строительства объектов 
Министерства обороны в высокоширотной Арктике. 
В мае–июне 2014 г. проведено успешное и эффектив-
ное обеспечение выгрузки судна «Иван Папанин» через 
припай на остров Котельный в условиях начинающего 
таяния льда.

Важнейшей задачей в последнее время становится 
гидрометеорологическое обеспечение работ по освое-
нию природных ресурсов арктического шельфа Россий-
ской Федерации.

Информационной ос новой проектирования морских 
сооружений являются исторические данные и данные 
инженерных гидрометеорологических изысканий, кото-
рые выполнялись с борта атомных и дизельных ледоко-
лов, научно-экспедиционных судов (НЭС) «Михаил Со-
мов», «Академик Федоров», «Академик Трёшников» с 
использованием новых технологий исследования ледя-
ного покрова.

Выступление руководителя Росгидромета
А.В. Фролова.
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Динамика льдов определялась с помощью десятков 
дрейфующих буев и с установленных на дне моря об-
ратных сонаров. Размеры торосов и стамух измерялись 
с использованием аэрофотосъемки, лазерного профи-
лирования (верхний рельеф) и обратными сонарами и 
видеосъемкой (рельеф нижней поверхности). Внутрен-
няя структура ледяных образований изучалась керно-
вым, водяным и др. разбуриваниями.

Наиболее значительные работы за последние 20 лет 
были выполнены в Баренцевом море. Так, для Прираз-
ломного НМ проведено 5 зимних экспедиций, для Ва-
рандейского терминала — 5 экспедиций, а для Штокма-
новского ГКМ — 7 экспедиций по определению ледовых 
условий. В связи с обнаружением в марте 2003 г. боль-
шого скопления айсбергов на участке Штокмановско-
го ГКМ и айсберга-гиганта массой 3,7 млн т в 2007/08 г. 
исследовались выводные ледники архипелагов Земля 
Франца-Иосифа и Новая Земля.

Активные работы проводятся в Обь-Тазовском райо-
не в интересах строительства, отгрузочных терминалов 
и других объектов. Начиная с 2012 г. ведутся масштаб-
ные экспедиционные работы в Карском море на место-
рождениях «НК “Роснефть”».

В апреле–июне 2014 г. состоялась самая продолжи-
тельная в истории исследований морской Арктики судо-
вая экспедиция в период максимального развития ар-
ктического ледяного покрова (62 суток) на а/л «Ямал». 
Особое внимание уделялось проблеме айсберговой 
опасности. На НЭС «Академик Трёшников» по програм-
ме «НК “Роснефть”» исследовались дрейф айсбергов, 
их размеры и ледники.

На основе этих исследований и исторических дан-
ных разрабатываются Временные локальные техниче-
ские условия (ВЛТУ) по морскому льду и гидрометуслови-
ям для морских месторождений, включающие несколько 
десятков параметров льда (до семидесяти), для которых 
определялись средние, максимальные и др. величины.

Росгидромет проводит модернизацию арктической 
сети наблюдений с использованием автоматических ком-
плексов. Свой вклад в это вносят крупные компании. Так, 
в 2013–2014 гг. на средства ОАО «НК “Роснефть”» было 
установлено шесть автоматических метеостанций в труд-
нодоступных и мало освещенных наблюдениями районах. 
В 2012–2014 гг. проведены организованные под эгидой 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ ПОЛЯРНОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО СПУТНИКА 

«МЕТЕОР-М» № 2

Уважаемый д-р Фролов!
От имени Всемирной метеорологической организации я хотел бы тепло поздравить Российскую Федерацию с 

разработкой и успешным запуском 8 июля 2014 г. полярного метеорологического спутника «Метеор-М» № 2. Бла-
годаря своей комплексной полезной нагрузке, которая включает активные и пассивные приборы, формировате-
ли изображений с высоким разрешением, интерферометрический инфракрасный зонд и приборы для наблюде-
ния за космической погодой, «Метеор-М» № 2 является одним из самых продвинутых метеорологических космиче-
ских аппаратов, находящихся в настоящее время на орбите. Он обладает потенциалом для внесения существенно-
го вклада в наблюдения за мировой погодой, климатом, криосферой и космической погодой.

Желаю Вам успешного завершения ввода спутника в эксплуатацию и, пользуясь настоящей возможностью, 
благодарю Вас за поддержку, оказываемую Российской Федерацией программам ВМО.

С уважением,
Дж. Ленгоаса (за Генерального секретаря)

ЯНАО морские экспедиции на НИС «Профессор Молча-
нов» по исследованию состояния и загрязнения Карско-
го моря. Вместе с тем наметившаяся активизация мор-
ской деятельности в арктическом регионе в условиях бы-
стро меняющегося климата требует принятия дополни-
тельных мер по укреплению и развитию системы гидро-
метеорологического обеспечения, поддержке и развитию 
экспедиционных исследований для получения данных об 
опасных для морской деятельности природных явлений, а 
также оценки состояния загрязнения акваторий арктиче-
ских морей в целях принятия своевременных природоох-
ранных мер, по созданию и внедрению в практику новых 
технологий, созданию системы мониторинга айсбергов, 
в частности, для высокоширотных месторождений в Ба-
ренцевом море, таких как Штокмановское ГКМ, на площа-
ди которого было обнаружено в 2003 г. несколько десят-
ков айсбергов, один из которых достигал массы 3,7 млн т. 
Этот факт потребовал пересмотра технического решения 
в части надводного сооружения.

Указанные мероприятия, крайне актуальные для 
обеспечения возрастающих потребностей морской де-
ятельности в регионе, по осуществлению экспедицион-
ных исследований арктических морей и высокоширот-
ных акваторий Северного Ледовитого океана в научных 
и практических целях с заменой выбывающего из экс-
плуатации научно-исследовательского флота преду-
смотрены проектом ФЦП «Мировой океан» на период 
до 2030 г. Окончательное решение по осуществлению 
данной ФЦП в настоящее время не принято.

10 июля 2013 г. распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации в перечень государственных про-
грамм Российской Федерации включена государствен-
ная программа «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации на период до 
2020 года».

Разработанные Росгидрометом мероприятия по 
укреплению и развитию системы государственного мо-
ниторинга состояния и загрязнения Российской Аркти-
ки были включены в указанную программу. Однако для 
их реализации финансовые средства не были преду-
смотрены.

Материал и фотографии
предоставлены Росгидрометом
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Введение
Феномен земной полярной криосферы — явление в 

Солнечной системе не уникальное. Наличие и распре-
деление мерзлоты на планетах контролируется глав-
ным образом расстоянием от Солнца, характером ат-
мосферы, наклоном оси вращения к плоскости эклип-
тики и эндогенной активностью недр. Из школьного 
курса астрономии и географии мы знаем, что пониже-
ние температуры на полюсах Земли связано с умень-
шением здесь угла падения солнечных лучей. А сменой 
времен года мы обязаны углу наклона оси вращения 
Земли к эклиптике 23,4°, благодаря которому во время 
годового цикла вращения Земля «подставляет» Солн-

цу то Северное, то Южное полушарие. По сравнению 
с Землей, Марс удален примерно на 50 % дальше от 
Солнца, имеет неплотную атмосферу и слабую геоло-
гическую активность, из-за этого среднегодовая тем-
пература на его экваторе составляет около –55 °C (что 
в точности соответствует среднегодовой температу-
ре в самом холодном месте на Земле — на российской 
антарктической станции Восток), а на полюсах –125 °C. 
При этом Марс обладает углом наклона оси вращения 
25,2°, который определяет наличие смены времен года. 
Луна по своему астрономическому положению могла 
бы характеризоваться сходными с Землей температур-
ными условиями, но в связи с отсутствием атмосфе-
ры и большей продолжительностью суток средние тем-
пературы здесь значительно ниже –69 °С на экваторе и 
–178 °С на полюсах, а амплитуды колебаний значитель-
но выше (на экваторе от +117 °С днем до –180 °С но-
чью). В связи с вертикальностью оси вращения Луны к 
эклиптике на нашем спутнике нет смены времен года, 
но есть интересный феномен полярных вечно затенен-
ных кратеров. В этой статье рассказывается о поисках 
жизни в криолитосфере Марса и поисках льдосодер-
жащего реголита (реголит — лунный грунт) в полярных 
кратерах на Луне и о том, как эти исследования пере-
секаются с изучением мерзлоты в Арктике и Антаркти-
ке на Земле.

Арктика
Мерзлота занимает порядка 20 % суши Земли, ар-

ктический шельф также частично слагается мерзлыми 
породами. В России более 60 % площади входит в зону 
вечной мерзлоты, которая предопределяет специфи-
ку и сложность хозяйственного освоения территорий, 
необходимость применения здесь неординарных науч-

АСТРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РОССИЙСКИХ МЕРЗЛОТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В АРКТИКЕ, АНТАРКТИКЕ И В ПОЛЯРНЫХ РАЙОНАХ ЛУНЫ И МАРСА

ных и инженерных решений. Являясь наиболее дина-
мичной частью литосферы, мерзлота быстро реагиру-
ет на климатические изменения (температура мерзло-
ты в Российской Арктике за последние 30 лет повыси-
лась на 0,5–2 °С), а изменения мерзлоты, в свою оче-
редь, оказывают ощутимое влияние на наземные эко-
системы. С позиций фундаментальной науки важней-
шей стороной мерзлотоведения в последнюю четверть 
века стало изучение криобиосферы. Ученым из подмо-
сковного наукограда Пущино под руководством Да-

вида Гиличинского в ходе многолетних исследований 
удалось доказать, что мерзлые породы содержат жиз-
неспособные микроорганизмы, возраст которых ис-
числяется моментом замерзания осадка. Был органи-
зован ряд экспедиций на Индигиро-Колымскую низ-
менность, где распространены одни из самых мощных, 
низкотемпературных и древних мерзлых пород Север-
ного полушария. В полевых условиях проводилось бу-
рение скважин и отбор кернов для последующих дати-
ровок и микробиологических анализов. В стерильных 
лабораторных условиях из центра кернов брались не-
загрязненные образцы и помещались на питательные 
среды. В результате на чашках Петри обнаруживались 
различные вирусы, археи, водоросли, амебы и т.д. А в 
2012 г. пущинскими учеными была опубликована обле-
тевшая мир статья, в которой сообщалось о регенера-
ции семечка растения Silence stenophylla, выделенного 
из мерзлой породы с низовий Колымы возрастом око-
ло 30 тыс. лет.

Марс
Обнаружение жизнеспособных микроорганизмов в 

земной мерзлоте совпало с обнаружением замерзшей 
воды на Марсе и тем самым подогрело споры о возмож-
ности поисков жизни на нашем соседе в Солнечной си-
стеме. Расшифровка геологической истории Марса по-
казала, что на ранних стадиях эта планета развивалась 
по сходному с Землей сценарию — в северном полуша-
рии Марса существовал океан, имелась плотная атмос-
фера, выпадали атмосферные осадки и текли реки, а 
значит, нет причин исключать возможность зарождения 
примитивной жизни. Затем, примерно 4 млрд лет назад, 

Различия в углах наклона оси вращения к плоскости эклиптики
у Земли, Луны и Марса. Жизнеспособные организмы, выделенные из мерзлоты: 

а — гигантский вирус Pithovirus, инфицирующий амеб; б — голая амеба рода 
Acramoeba; в — зеленая водоросль рода Scotiellopsis; г — цианобактерия рода 

Gleoecapsae; д — растение Silene stenophylla.
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возможно вследствие соударения с гигантским асте-
роидом, происходит глобальная климатическая пере-
стройка и Марс навсегда теряет океан и плотную атмос-
феру. Несмотря на обнаружение многочисленных сви-
детельств существования в прошлом гидросферы (бе-
реговая линия океана, сухие русла рек, слоистые мор-
ские отложения), до начала 2000-х гг. оставалось загад-
кой, сумел ли Марс в своих недрах сохранить часть во-
дных запасов? Или холодная и сухая пустыня — именно 
такой увидели красную планету первые американские 
спускаемые посадочные аппараты и марсоходы — ис-
черпывающая характеристика современного состояния 
Марса? 

В 2001 г. на орбиту Марса выходит орбитальный ап-
парат NASA Mars Odyssey. В состав научной нагрузки 
спутника входил российский детектор нейтронов высо-
ких энергий HEND (созданный в Институте космических 
исследований РАН под руководством Игоря Митрофа-
нова) — прибор, который в комплексе с американским 
гамма-спектрометром GRS был призван произвести 
картирование распределения воды в приповерхност-
ном слое реголита мощностью 1,5 м. В результате было 
сделано открытие северного и южного мерзлотных рай-
онов Марса. Под сухим слоем реголита здесь скрывался 
мерзлый реголит, содержащий 40–60 % воды по массе. 

В 2012 г. в журнале «Криосфера Земли» нами была 
опубликована статья, где обосновывался выбор мест 
посадки российских космических аппаратов, целью ко-
торых был бы поиск жизнеспособных микроорганиз-
мов на Марсе. Похожие на Антарктиду гигантские лед-
ники северной и южной полярных шапок Марса не мо-
гут служить такой целью, так как их возраст, судя по ста-
тистике кратеров на поверхности, составляет менее 15 
млн лет, т.е. эти ледники сформированы в эпоху отсут-
ствия жизни на поверхности Марса. Жизнь на прими-
тивном уровне могла сохраняться всю историю Марса 
в подмерзлотных водоносных горизонтах, но расчеты, 
основанные на измеренных температурах поверхности 
Марса и оценках геотермического потока из недр, пока-
зывают, что водоносные горизонты, вероятно, находят-
ся на глубине более 1,5 км, а значит — недоступны для 
исследований на современном уровне технических воз-
можностей. 

Казалось бы, как и для случая поиска жизни в под-
ледном океане спутника Юпитера Европы, скрытом 
10–30 км толщей льда, вопрос о поиске жизни на Марсе 
откладывается. Однако, согласно нашей гипотезе, по-
ложительный ответ на вопрос о наличии жизни на крас-
ной планете можно постараться найти уже сейчас, ис-
следовав мерзлые отложения в окрестностях марси-
анских вулканов. Известно, что последние извержения 
вулканов Марса согласно статистике кратеров на ла-
вовых потоках имели место всего несколько миллио-
нов лет назад, а значит, вулканы могли быть теми про-
водниками, которые подняли микроорганизмы из под-
мерзлотных водоносных горизонтов и доставили их на 
поверхность, где они оказались законсервированны-
ми в вечной мерзлоте. В ближайших планах националь-
ных космических агентств NASA, EASA и Роскосмоса до 
2020 г. запуски аппаратов с целью биологических экспе-
риментов в полярные области Марса не значатся. Одна-
ко, как показала успешная посадка и работа американ-
ского посадочного аппарата Phoenix, исследовавшего 
мерзлые породы в арктической зоне Марса на 68°с.ш., 
подобный проект вполне реализуем на современном 
уровне техники.

Антарктида
В любом случае астробиологам (так называют уче-

ных, занимающихся изучением вопросов зарождения и 
распространения жизни во Вселенной) есть чем занять-
ся в ближайшие годы до проведения биологических экс-
периментов на Марсе. С 2005 г. в составе Российской 
антарктической экспедиции работает отряд мерзлото-
ведения, занимающийся созданием сети скважин мо-
ниторинга температурного режима мерзлых пород Ан-
тарктиды, палеогеографическими реконструкциями и 
астробиологическими исследованиями. По ряду пара-
метров антарктическая мерзлота оказывается ближе к 
марсианской, чем мерзлота Арктики. Во-первых, сред-
негодовая температура мерзлоты в ряде районов Ан-
тарктиды может достигать –25 °С, что значительно ниже 
температуры арктической мерзлоты. Во-вторых, самые 
древние мерзлые породы Арктики, из которых выделе-
ны жизнеспособные организмы, имеют возраст около 
3 млн лет, тогда как континентальный дрейф предопре-
делил появление Антарктиды и возможность наличия 
там мерзлых пород 35–40 млн лет назад. В-третьих, в 
отличие от арктических ландшафтов в Антарктиде прак-
тически нет высших растений и развитых почв.

В рамках 60-й Российской антарктической экспеди-
ции планируются совместные работы с национальной 
экспедицией Новой Зеландии в так называемых «Сухих 
долинах» Антарктиды. Уникальность этого самого круп-
ного антарктического оазиса с астробиологических по-
зиций вызвана наличием здесь самой холодной и древ-
ней мерзлоты на Земле. Фазовые переходы воды здесь, 
как и на Марсе, проходят в условиях отсутствия жидкой 
фазы, сходно и то, что льдосодержащая мерзлота пе-
рекрывается сверху слоем сухого грунта. С 70-х гг. ХХ 
века NASA проводит здесь испытания приборной на-
грузки марсианских посадочных аппаратов. Целью на-
ших полевых работ будет бурение в районе четырех по-
левых лагерей и отбор мерзлых кернов для дальней-
ших исследований по выделению жизнеспособных ми-
кроорганизмов и датировкам отложений. Из-за лими-
та на вес оборудования, транспортируемого зарубеж-
ными вертолетами, будет использована отечественная 
малогабаритная буровая установка УКБ 12/25, которая 
хорошо зарекомендовала себя в предшествующие ан-
тарктические экспедиции. В случае успешного прове-
дения полевых работ последующие аналитические ис-
следования могут позволить выделить самые древние 
жизнеспособные микроорганизмы на Земле, обнару-
жить самый древний лед (мерзлые породы Антарктиды 
на порядок древнее ледникового щита). Экстраполя-
ция этих результатов на Марс позволит расширить рай-
оны возможного поиска жизни, так как вулканических 
образований возрастом менее 1 млн лет (таков  мак-
симальный возраст выделенных из арктической мерз-
лоты микроорганизмов) на Марсе всего несколько, а 
мерзлых вулканических образований возрастом более 
30 млн лет здесь значительно больше. 

Полюса Луны
В связи с вертикальностью оси вращения Луны к 

плоскости эклиптики солнечный свет никогда не попа-
дает в кратеры, находящиеся вблизи ее полюсов. Тем-
пература в вечно затененных кратерах ниже –200 °С, 
молекулы воды при таких температурах движутся очень 
медленно, поэтому эти кратеры служат своеобразными 
холодными ловушками для Н

2
О. Наличие ловушки само 

по себе еще не означает присутствия там залежи воды. 
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Доставленные на Землю 
в ходе программ Apollo и 
Луна образцы лунных по-
род показали, что в отли-
чие от Марса на нашем 
спутнике никогда не было 
поверхностных водоемов. 
Однако два гипотетиче-
ских источника воды для 
холодных ловушек все же 
есть. Первый источник — 
солнечный ветер, который 
являет собой поток испу-
скаемой Солнцем плаз-
мы, в том числе ядер во-
дорода. Эти ядра водо-
рода  имплантируются в 
грунт, где, объединяясь с 
кислородом (основной по-
родообразующий элемент 
на Земле и на Луне), об-
разуют ОН и Н

2
О. Второй 

предполагаемый источ-
ник — кометы, которые за 
историю существования 
Луны многократно сталки-
вались с ее полюсами. 

В 2009 г. NASA отправило к Луне орбитальный ап-
парат LRO, в состав научной нагрузки которого входил 
прибор LEND, созданный (как и его марсианский пред-
шественник HEND) в Институте космических исследо-
ваний РАН. В результате работы российского прибо-

го. Биологический анализ 
образца лунной мерзло-
ты, с учетом вышеописан-
ного феномена длитель-
ной криоконсервации ми-
кроорганизмов в земной 
мерзлоте, может во мно-
гом пролить свет на гипо-
тезу панспермии, соглас-
но которой жизнь на Земле 
была привнесена из кос-
моса. В перспективе кос-
мические агентства NASA, 
ESA и Роскосмос обсуж-
дают возможность соору-
жения в 2030-х гг. на юж-
ном полюсе Луны обитае-
мой полярной станции, ко-
торая будет функциониро-
вать на принципах между-
народной кооперации по 
типу МКС.

Помимо Земли, Мар-
са и Луны, о которых речь 
шла выше, вода в замерз-
шем состоянии есть на лу-

нах Урана и Нептуна, Плутоне, кометах и, возможно, на 
полюсах Меркурия. Экстремально холодные (с нашей 
точки зрения) экосистемы совсем не обязательно явля-
ются таковыми для их обитателей. Феномен длительной 
криоконсервации живых существ в земной мерзлоте от-
крывает широкие перспективы поисков жизни за преде-

Карта распределения воды в южном полярном районе Луны по данным
российского прибора LEND. Красной стрелкой указан вечно затененный 

кратер Кабеус с максимальным обнаруженным количеством воды.

Название пректа Год Задача
Луна – Глоб
(орбитальный аппарат)

2017 г. Отработка посадки в полярном районе

Луна – Глоб 2019 г. Детальное картирование южного полярного района с целью выбора мест посадки 
для аппарата Луна-Ресурс

Луна – Ресурс 2020 г. Криогенное бурение на глубину > 2 м в южном полярном районе
Луна-28 2021 г. Доставка грунта с окрестностей южного полюса
Луна-29 2023 г. Исследование южного полярного района с помощью лунохода
International Moon Station После 2020 г. Первая обитаемая лунная станция, сооружение астрофизической обсерватории, 

форпост для запусков аппаратов к Марсу 

Планируемые запуски к Луне в рамках российской программы исследования Луны*

* — согласно докладам Marov M. Ya., Bazilevskiy A.T., Dolgopolov V.P., Head J.W. Selection and characterization of landing sites for the upcoming Russian robotic missions to 
the Moon. COSPAR 40th Scientific Assembly, August 5, 2014, Moscow, talk B0.1-0033-14. и Zelenyi L., Mitrofanov I., Petrukovich A., Khartov V., Martynov M., Doolgopolov V., 
Shevchenko V. Russian lunar space program. COSPAR 40th Scientific Assembly, August 3, 2014 Moscow, talk B0.1-0005-14. на научной ассамблее Международного комитета 
по исследованию космического пространства Cospar 2014.

ра в полярных областях Луны были обнаружены райо-
ны с повышенной концентрацией воды в реголите, при-
чем положение некоторых из этих районов совпада-
ет с вечно затененными кратерами. Это открытие ста-
ло прологом для реализуемой в настоящее время рос-
сийской лунной исследовательской программы. Про-
грамма сконцентрирована на изучении южного полюса 
Луны и включает криогенное бурение на глубину более 
2 м, исследования с помощью спутников, спускаемых 
аппаратов и лунохода, а также возвращение для иссле-
дований на Земле образца лунной мерзлоты (см. табл.). 
Разработкой космических аппаратов, выбором мест 
посадок и научной программой занимаются Научно-
производственное объ единение им. С.А. Лавочкина, 
Институт космических исследований РАН и Институт 
геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадско-

лами Земли. Не исключено, что жизнь при отрицатель-
ной температуре может оказаться характерной особен-
ностью нашей Солнечной системы. А ближайших про-
движений в решении одного из важнейших мировоз-
зренческих вопросов современной науки — наличия 
жизни за пределами Земли — следует ждать от иссле-
дований Сухих долин Антарктиды, южного полюса Луны 
и мерзлотных районов Марса.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 14-05-00548-а.

Н.Э. Демидов (ИФХиБПП РАН),
С.Р. Веркулич (ААНИИ),

Е.М. Ривкина (ИФХиБПП РАН)
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12 октября 2014 г. успешно завершилась экспедиция 
«ВГКШ-2014» на борту НЭС «Академик Федоров», реа-
лизованная по договору и техническому заданию ОАО 
«Морская арктическая геологоразведочная экспеди-
ция» («МАГЭ»). Основная задача экспедиции была свя-
зана с выполнением государственного заказа по опре-
делению внешних границ континентального шельфа 
России в Северном Ледовитом океане. 

Судно вышло из финского порта Наантали 10 июля и, 
после кратковременного захода в немецкий порт Киль, 
последовало в район геофизических работ. 28 июля, по-
сле проведения тестирования сейсмического оборудо-
вания, судно встало под проводку атомного ледокола 
«Ямал» и приступило к измерениям, которые продол-
жались в Арктическом бассейне практически без пе-
рерыва до 27 сентября. В период 17–27 сентября НЭС 
«Академик Федоров» 
находилось в авто-
номном плавании. 
28 сентября судно на-
правилось на заход в 
порт Киль и далее — в 
порт Наантали.

15 августа с бор-
та НЭС «Академик 
Федоров» впервые в 
истории геофизиче-
ских работ сейсмиче-
ские измерения были 
выполнены на Север-
ном полюсе. В слав-
ной истории судна 
это был четвертый случай, когда судно достигло Север-
ного полюса.

В составе экспедиции находился научный отряд ААНИИ, 
состоявший из восьми специалистов. Научные наблю-
дения осуществлялись сотрудниками отряда на протя-
жении всего рейса с 10 июля по 12 октября 2014 г. без 
дополнительных затрат судового времени.

За время работы экспедиции в соответствии с про-
граммой исследований научным отрядом ААНИИ выпол-
нено 129 океанографических станций, из которых 11  с ис-
пользованием судового CTD-зонда-профилографа, 
9 станций с использованием обрывных зондов XCTD2 и 
109 станций с использованием обрывных зондов XBT7.

РАБОТА НАУЧНОГО ОТРЯДА ААНИИ В ЭКСПЕДИЦИИ «ВГКШ-2014»

На протяжении всего рейса проводились стандарт-
ные метеорологические наблюдения, а также непре-
рывная регистрация приземной концентрации озона и 
углекислого газа с помощью портативных газоанали-
заторов. В рамках наблюдений за общим содержанием 
озона в атмосфере выполнено 77 суточных серий изме-
рений.

Во время плавания НЭС «Академик Федоров» во 
льдах с борта судна производились специальные ледо-
вые наблюдения комплексного характера. В ходе этих 
наблюдений было выделено 1655 однородных ледо-
вых зон. Регистрация характеристик ледовых условий 
плавания осуществлялась с использованием цифрово-
го телевизионного ледоисследовательского комплек-
са, по ее результатам в базу данных занесено 22958 из-
мерений толщины ровного льда. На дрейфующий лед 

Арктического бас-
сейна было установ-
лено три автомати-
ческих радиомаяка 
«Пульсар» системы 
ARGOS-2.

С п е ц и а л и з и р о -
ванное гидромете-
орологическое обе-
спечение работ экс-
педиции осущест-
влялось в ходе все-
го рейса. Из ААНИИ 
на борт судна посту-
пили:

– 80 прогнозов по-
годы заблаговременностью до 3 суток, 

– 79 карт диагноза полей приземного атмосферно-
го давления, 

– 237 прогностических карт полей приземного дав-
ления и температуры воздуха на высоте 850 мб, 

– 79 карт диагноза значений геопотенциала на вы-
соте 850 мб, 

– 237 прогностических карт значений геопотенциа-
ла на высоте 500 мб, 

– 171 прогностическая карта высоты волнения в Ба-
ренцевом, Карском, Норвежском и Северном морях, 

– 171 изображение в видимом диапазоне с ИСЗ 
TERRA (MODIS), 

Схема маршрута экспедиции «ВГКШ-2014».

Регистрация приземной концентрации озона и углекислого газа.Состояние ледяного покрова на пути движения судна.
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– 29 радиолокационных изображений с ИСЗ 
RADARSAT-2, 

– 59 прогнозов дрейфа льда, сжатий и разряжений в 
ледяном покрове заблаговременностью до 3 суток (177 
карт), 

– 2 детализированные ледовые карты по акватории 
Баренцева и Карского морей, 

– 10 комплексных ледовых карт распределения льда 
в Арктическом бассейне СЛО.

Всего в экспедиции ВГКШ-2014 НЭС «Академик Фе-
доров» прошло во льдах 5441 милю. План геофизиче-

ских измерений и попутных научных наблюдений вы-
полнен полностью.

28 октября 2014 г. НЭС «Академик Федоров» верну-
лось в порт Санкт-Петербурга, а уже 8 ноября в 21 ч 30 
мин МСК вышло в свой 39-й рейс по программе 60-й 
РАЭ.  

С.В. Фролов (ААНИИ).
Фото С.В. Мартьянова

Комплексные российско-немецкие исследования в 
дельте реки Лены успешно проводятся с 1998 г. В 2014 г. 
с российской стороны в экспедиции участие принима-
ли представители ААНИИ, СПбГУ, Института мерзлото-
ведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Института леса 
им. В.Н. Сукачёва СО РАН, МГУ и СВФУ. Немецкая сторо-
на была представлена Институтом морских и полярных 
исследований им. Альфреда Вегенера, Германским на-
циональным исследовательским центром наук о Земле, 
Гамбургским университетом, Кёльнским университетом, 
Хайдельбергским университетом. Центральным ме-
стом работы являлась научно-исследовательская стан-
ция на о. Самойловский. Большая часть экспедицион-

ного состава до 2013 г. жила в палатках рядом с малень-
ким деревянным зданием заповедного кордона. Сей-
час представители российской и немецкой полярной на-
уки живут в комфортабельном современном комплексе 
со всеми удобствами — электричеством, горячей водой 
и даже бесплатным Интернетом. Все как в городе, толь-
ко за окном расстилается бескрайняя тундра до самого 
горизонта на севере и до живописных гор Хараулахско-
го хребта на юге. По реке изредка может пройти чадящее 
дымом судно или проскользить рыбацкая лодка, напоми-
ная о присутствии в этих местах других людей. 

Как правило, на о. Самойловский от ближайшего на-
селенного пункта (пос. Тикси) добраться можно двумя 
путями: по воздуху или по воде. В этот раз мы шли по 
реке на попутном теплоходе. До Тикси ученые из разных 
уголков страны и мира летят на самолетах. 

Исследовательских направлений на станции мно-
го. Укажем только главные темы исследований: эмиссия 
парниковых газов из тундровых почв и водоемов, круго-
ворот углерода в атмосфере и гидросфере, современ-
ные процессы и история развития дельты реки Лены и 
побережья моря Лаптевых. Для описания каждого на-
правления потребуется отдельная статья. Поэтому в дан-
ной работе освещена деятельность только геоморфоло-
гического отряда экспедиции. В 2014 г. в него вошли ав-
торы данной статьи — профессор Д.Ю. Большиянов и ин-
женер Р.К. Булатов (представляющие ААНИИ и СПбГУ), а 
также доцент СПбГУ Л.А. Савельева и геолог I категории 
ВСЕГЕИ Е.И. Лазарева. Работы проводились в период с 
27 июля по 29 августа. Цель — продолжение комплекс-
ных геоморфологических исследований, ведущихся с 
момента основания научно-исследовательской станции.

История формирования дельты реки Лены (крупней-
шей в Арктике) — важнейший научный вопрос. Резуль-
татом многолетних работ в рамках прошедших экспе-
диций стала книга «Происхождение и развитие дель-
ты реки Лены» (Большиянов Д.Ю., Макаров А.С., Шнай-
дер В., Штоф Г. СПб.: ААНИИ, 2013). Она написана кол-
лективом исследователей, работавших в этом реги-
оне на протяжении многих полевых сезонов. Однако 
останавливаться на достигнутом никто не собирает-
ся — слишком обширна изучаемая область. Появились 
совершенно новые методы исследований, о которых 
раньше было возможно только мечтать. Это, например, 
современные способы датирования образцов, исполь-
зование космических снимков невиданного ранее раз-
решения. Все это позволяет нам не только качествен-

ЭКСПЕДИЦИЯ «ЛЕНА-2014»: ВЗГЛЯД ГЕОМОРФОЛОГА

Схема района работ. Выделены желтым цветом и подписаны о. Самойловский, на 
котором находится исследовательская база, и о. Собо-Сисэ, на котором прово-
дился первый этап работ. Красная линия — геоморфологический маршрут в низо-
вьях реки Лены (средство передвижения — теплоход). Желтые точки — места вы-
лазок на берег.



11РОССИЙСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 (18) 2014 г. 11

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЯРНЫХ ОБЛАСТЕЙ

но обрабатывать новые данные исследований, но и под 
другим углом взглянуть на старые массивы информа-
ции.

Итак, что же из себя представляет рельеф местно-
сти, который нас так интересует? Чем важны эти иссле-
дования и какие вопросы они решают? Рельеф дель-
ты реки Лены во многом зависит от того, как река пре-
образует сформированные здесь многолетнемерзлые 
породы. Не стоит забывать и о том, что огромное вли-
яние на дельту оказывает постоянно меняющийся уро-
вень моря Лаптевых. Все эти факторы комплексно ис-
следуются, производится датирование образцов, про-
ходит анализ и сравнение соотношений данных о высо-
тах комплексов речных и морских террас. Затем дела-
ются выводы о происхождении и развитии дельты реки 
Лены. Эти фундаментальные научные исследования по-
зволяют не только воссоздать палеогеографические 
картины прошлого, но и сделать прогноз, попытавшись 
представить, как будет выглядеть изучаемый объект в 
будущем. Причем результаты изучения рельефа и чет-
вертичных отложений помогут смоделировать измене-
ния не только самой дельты как геоморфологического 
объекта исследований, но и изменения уровня окружа-
ющего ее моря в последующие десятилетия.

Работа специалистов не ограничивается изучением 
районов, прилегающих к базе на о. Самойловский, по-
этому организуются временные лагеря для изучения от-
даленных областей. В этом году на о. Собо-Сисэ, кото-
рый находится в восточной части дельты реки Лены, на 
протяжении 11 дней действовал палаточный городок, 
где, помимо геоморфологического отряда, жили гидро-
логи и мерзлотоведы. К точке назначения людей и гру-
зы с Самойловской базы и из пос. Тикси доставил вер-
толет. Мы с сожалением отмечаем, что место размеще-
ния было выбрано крайне неудачно (палаточный лагерь 
стоял на очень сыром и неудобном берегу). Нас подвела 
оценка территорий, сделанная нашими немецкими кол-
легами при использовании космических снимков.

Остров Собо-Сисэ примечателен тем, что здесь на-
ходится один из крупнейших выходов ледового ком-
плекса пород — самых типичных и широко распростра-
ненных скованных льдом отложений побережий север-
ной Якутии. Результатом проведенных здесь исследо-
ваний стала геоморфологическая съемка острова на 
площади в несколько квадратных километров. 

Что нам помогало в проведении научной работы? 
Новые возможности для ученых открывают современ-
ные средства геопозиционирования. Наш отряд поль-
зовался спутниковой системой GNSS (Global Navigation 
Satellite System) — приборным комплексом, позволяю-
щим фиксировать местоположение наблюдателя (гео-
графические координаты и высоту) с очень высокой точ-
ностью (до миллиметра). Гораздо проще ходить в марш-
рут с небольшим прибором на рейке и отмечать точки 
на карте, чем полагаться на глазомер или затрачивать 
большое количество времени на прокладку нивелирно-
го хода. Поэтому в целом мы остались довольны новой 
аппаратурой. К сожалению, очень большая проблема 
заключается в ограниченности времени работ с этими 
новыми приборами из-за того, что нужно регулярно за-
ряжать их аккумуляторные батареи. В поле с одним бен-
зиновым генератором и множеством людей, которым 
тоже нужно «кормить» свои приборы, пришлось доволь-
но туго. Нормально зарядить элементы питания в таких 
условиях довольно проблематично. Тем более что бен-
зин для генератора тоже нужно было экономить. Но мы 

справились с этими трудностями и выполнили свои за-
дачи.

Продолжились и работы вне пределов дельты Лены. 
Целью маршрутов было изучение долины реки в ее ниж-
нем течении по маршруту от пос. Кюсюр до о. Тит-Ары. 
В прошлых сезонах уже были получены данные о терра-
сах в среднем течении Лены и ее верховьях. В этом поле-
вом сезоне в период с 20 по 24 августа был зафрахтован 
теплоход, который доставил членов геоморфологиче-
ского отряда в намеченные для проведения полевых ис-
следований районы (его речной маршрут показан на схе-
ме красной линией). В местах вылазок на берег (показа-
ны на схеме желтыми точками) были отобраны образцы 
из четвертичных отложений речных террас для их после-
дующей датировки. Также геоморфологический отряд 
продолжал работу с системой GNSS, чтобы точно фик-
сировать высоты изучаемых объектов. Особых проблем 
при проведении работ не было. Приборные аккумулято-
ры нас уже не тревожили, потому что качественно заря-
дить их на судне проблемы не составило. Отвлекали от 
работы в маршрутах только огромные «месторождения» 
грибов и ягод, которые мы встречали по пути. 

Образцы (лед, вода, грунт, органика), собранные за 
время проведения полевых работ, будут обработаны в 
лабораториях ААНИИ и СПбГУ, а также Таллиннского 
технического университета. 

На основании анализа результатов полевых и лабо-
раторных исследований будут расширены наши пред-
ставления об истории формирования дельты реки Лены. 
Промеры террас в низовьях реки и их датировка позво-
лят (вместе с выводами, полученными ранее) предста-
вить связную историю развития долины крупнейшей си-
бирской реки в целом. На основании того, что деятель-
ность рек является главным экзогенным рельефообра-
зующим фактором, можно будет представить, как изме-
нялась арктическая зона евразийского материка в не-
давнем геологическом прошлом.

В последующие годы международные научные ис-
следования в дельте реки Лены будут продолжать-
ся. Радует тот факт, что внушительную часть экспеди-
ции составляют молодые кадры, перенимающие опыт у 
старшего поколения, умудренного опытом в череде не-
однократных полярных экспедиций.

Р.К. Булатов, Д.Ю. Большиянов (ААНИИ).
Фото Р.К. Булатова

Выходы ледового комплекса пород на о. Собо-Сисэ.
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По результатам независимой обработки в ААНИИ 
(МЦД-Б по морскому льду) спутниковых микроволно-
вых измерений зарубежных ИСЗ с 1979 г. в южной по-
лярной области, в отличие от Арктики, обнаруживает-
ся некоторое увеличение морского льда. В среднем 
его площадь выросла примерно на 300 тыс. км2 в пе-
риод максимального раcпространения в сентябре и 
на 200 тыс. км2 в конце антарктического лета в февра-
ле. В 2014 г. летом количество нерастаявшего льда вто-
рой год подряд превышало среднемесячное значение 
3,1 млн км2 на 700 тыс. км2, вплотную приблизившись к 
наблюдавшемуся в 2008 г. максимуму остаточной ледо-
витости 3,9 млн км2. А затем, наступившей зимой ледя-
ной покров достиг рекордных размеров около 19,7 про-
тив 18,6 млн км2 по норме.

Повышение ледовитости в масштабах всего Южного 
океана наметилось после 1986 г. В этом году летом прак-
тически исчез Балленский массив в море Сомова, про-
изошли грандиозные отколы суперязыков шельфовых 
ледников Ларсена и Фильхнера в море Уэдделла и лед-
ника Туэйтса в море Амундсена, а площадь льда в сен-
тябре была минимальной — 17,7 млн км2. Окончатель-
но данная тенденция оформилась в новом тысячелетии, 
в начале которого также произошли отколы гигантских 
айсбергов, на этот раз от шельфового ледника Росса.

Зимнее увеличение ледовитости, составляющее ме-
нее 2 % от нормы, обязано на две трети тихоокеанскому 
сектору (220 тыс. км2). Совершенно очевидно, что это 
происходит за счет молодого льда, который образует-
ся в прикромочной зоне и быстро вытаивает уже вес-
ной, поскольку летом в данном секторе пока сохраняет-
ся прямо противоположная тенденция, а именно — со-
кращение ледяного покрова (–140 тыс. км2) и прогрес-
сирующее очищение.

Так, по данным станции Беллинсгаузен, продолжи-
тельность ледового периода в районе Южных Шетланд-

ских островов за 1968–2006 гг. сократилась в среднем 
с 6 до 3 месяцев. Толщина образующегося в станцион-
ной бухте Ардли припайного льда уменьшилась с 90 до 
30 см. В период особенно «теплых» зим 1996–2006 гг. за-
частую не происходило окончательного замерзания бух-
ты — становления припая на всей ее акватории на срок 
не менее месяца, а в 2004 г. припай здесь вообще не об-
разовался. Однако с 2007 г. наблюдается реставрация 
прежнего режима. Средняя продолжительность ледово-
го периода увеличилась до 5 месяцев, припай нарастает 
до 60 см и сковывает бухту Ардли в большинстве случа-
ев (лет) на протяжении трех месяцев, что являлось нор-
мой для 70-х годов XX в. Возможно, это знаменует близ-
кое начало восстановления сильно деградировавшего к 
2011 г. Тихоокеанского ледяного массива. 

Таким образом, действительно заслуживающим 
внимания является рост остаточной ледовитости Юж-
ного океана в феврале в среднем на 5 %, а в послед-
ние годы — на 20 %. Решающая роль в этом принадле-
жит Атлантическому ледяному массиву в море Уэддел-
ла (275 тыс. км2), который традиционно оппозиционен 
Тихоокеанскому массиву (коэффициент корреляции 
–0,18). Определенный вклад (75 тыс. км2) вносят окра-
инные антарктические моря индоокеанского сектора.

Увеличение остаточной ледовитости Южного океа-
на возможно только за счет незаурядного льда, нарос-
шего зимой не менее чем до толщины в 1,5 м, чтобы пе-
режить последующий период весенне-летнего таяния. 
Это либо старый дрейфующий лед «ядер» ледяных мас-
сивов, либо припай, в том числе однолетний, если он 
будет взломан поздно осенью. По данным самого про-
должительного ряда наблюдений за антарктическим 
припаем в обсерватории Мирный, за последние полве-
ка его толщина немного уменьшилась, но при этом сро-
ки взлома отдалились. В начале XXI в. сокращение тол-
щины льда по сравнению с самыми холодными 1960 го-

УХУДШЕНИЕ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ В ЮЖНОМ ОКЕАНЕ

Изменение сезонных экстремумов ледовитости Южного океана (в отклонениях от нормы) за период 1979–2014 гг.
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дами прошлого века составило в среднем около 10 см, а 
запаздывание взлома достигло одного месяца.

Отдаление сроков разрушения вплоть до сохране-
ния припая невзломанным является непосредствен-
ной причиной наблюдаемого в Антарктике увеличения 
количества старого морского льда. С сопутствующим 
усложнением условий проведения морских операций 
РАЭ столкнулась буквально с первых лет нового тыся-
челетия. По остроте негативных последствий на разру-
шения припая выделяются два района — прибрежные 
акватории в окрестностях станций Мирный и Новола-
заревская. Причем они не являются глубокими излучи-
нами ледникового побережья типа бухты Саннефьорд в 
заливе Прюдс, в вершине которой припай не взламы-
вается с 2005 г., или залива Мак-Мердо в море Росса, 
где сохранение старого припая в 2003–2005 гг. вынуди-
ло американскую экспедицию привлечь для обеспече-
ния снабженческих операций мощный российский ле-
докол «Красин». Напротив, данные акватории, каза-
лось бы, распахнуты навстречу всем ветрам, течениям 
и волнению, в том числе зыби как основному взломо-
образующему фактору в Антарктике. Поскольку дости-
гающая побережья зыбь генерируется преимуществен-
но полярно-фронтовыми циклонами, смещающимися 
по меридиональным траекториям, то, очевидно, прои-
зошло сокращение их числа в летне-осенний период. 

Это ослабление меридиональной циркуляции ат-
мосферы, возможно, связано с изменением вариан-
та циркуляции вод в южной полярной области, кото-
рое, согласно еще представлениям И.В. Максимова 
(1961 г.), сопровождается смещением на север зоны 
антарктической конвергенции (АК) — Антарктического 
полярного фронта. По данным океанографических ра-
бот ААНИИ, в районе Гринвичского меридиана за пери-
од 2004–2010 гг. зона АК сдвинулась примерно на 0,5° 
к северу от своей климатической границы на 50° ю.ш. 
Косвенно это подтверждается сопутствующим проник-
новением далеко на север айсбергов, для которых АК 
является, как правило, непреодолимой преградой. НЭС 
«Академик Федоров» (АФ) на пути со станции Новола-

заревская в Кейптаун 3 апреля 2013 г. пересекло пятно 
примерно из 140 айсбергов, их обломков и кусков меж-
ду 4–5° в.д. на 45-й параллели (!), а 12 апреля 2014 г. 
встретило до 200 объектов глетчерного льда между 
10° 50 и 12° 50  в.д. вблизи 50° ю.ш.

Итак, «первый звонок», возвестивший о наступлении 
современной общей антарктической тенденции отдале-
ния сроков взлома припая, прозвучал для РАЭ в 2000 г. В 
районе станции Новолазаревская к моменту подхода АФ 
в начале апреля в штатном месте выгрузки на леднико-
вый барьер в бухте Белая (70° 02,7 ю.ш. и 11° 35,3 в.д.) 
впервые с начала использования этой бухты в 1986 г. не 
произошло окончательного разрушения припая. Вдоль 
барьера сохранилась полоса шириной около 0,6 мили 
однолетнего припая толщиной 150–180, местами свы-
ше 200 см, со снежным покровом более 100 см. Судну 
с огромным трудом ударами удалось 4 апреля прибли-
зиться к барьеру на расстояние 20 м, протянуть трубо-
провод и слить на нефтебазу дизельное топливо и ави-
ационный керосин. Выгрузка тяжеловесов была вынуж-
денно произведена на мысе Острый (69° 58,2 ю.ш. и 
11° 55,0 в.д.) — старом месте швартовки судов в 1969–
1985 гг. С 1986 г. от него пришлось отказаться, т.к. ката-
строфический рост трещиноватости основания ледни-
кового полуострова делал небезопасным проведение 
санно-гусеничных походов (СГП), которые доставляли 
грузы с мыса Острый на станцию в оазис Ширмахера.

Летом 2002 г. в заливе Трёшникова впервые за всю 
полувековую историю обсерватории Мирный почти 
полностью сохранился невзломанным припай тридца-
тикилометровой ширины, образовавшийся в 2001 г., что 
не позволило арендованному судну «Магдалена Олден-
дорф» в начале мая 2002 г. снабдить станцию топливом. 
Вследствие этого на следующий год СГП с Мирного не 
доставил на внутриконтинентальную станцию Восток 
необходимого количества топлива, и она была вынуж-
денно законсервирована на зиму.

В 2011 г. в районе Новолазаревской уже вся бухта 
Белая осталась покрыта припайным льдом шириной до 
5 миль, который сохранился и в 2012 г. Толщина его со-

Многолетняя изменчивость продолжительности ледового периода в районе станции Беллинсгаузен.
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ставляла свыше 3 м, заснеженность достигала 1–1,5 м. 
По этой причине выгрузку в начале апреля 2012 г. повтор-
но пришлось проводить в юго-западной части вершины 
залива Ленинградский (70° 04,8  ю.ш. и 12° 24,5 в.д.), 
где также фактически сохранился аналогичный двухлет-
ний припай (в 2011 г. после прокладки в нем канала при-
пай был подломан, но не вынесен). Однако его ширина 
не превышала 1,5 мили и, главное, имелся снежник, при-
годный для въезда транспорта с припая на барьер. 

Здесь до 1968 г. находилась российская береговая 
база «Рубеж». Она была организована в декабре 1960 г. 
первым начальником станции Новолазаревская В.И. Гер-
бовичем в период 6-й САЭ. Теперь в этом месте распо-
лагается береговая база индийской станции Мэйтри. 
По договоренности с ее руководством в десять стацио-
нарных емкостей базы было слито дизельное топливо, а 
вблизи складирован остальной груз РАЭ. Значительная 
его часть и семь емкостей по 22 м3 были частично утра-
чены в результате обрушения барьера 1350 360 м, про-
изошедшего в период между 5 и 25 апреля 2012 г. 

Повторилась история полувековой давности, ког-
да после завершающего осеннего похода на «Рубеж» 
14–16 апреля 1963 г., придя туда весной 21 ноября, на-
чальник станции Новолазаревская В.Г. Аверьянов обна-
ружил откол ледника размером 1500 500 м. База ока-
залась на айсберге, который ушел от барьера вместе со 
всей инфраструктурой: жилой балок (с печкой «Клуб-2», 
газовой плитой и радиостанцией), 5-тонный автокран 
на базе МАЗ-204 и трактор С-100. Поэтому, обнаружив 
в районе «Рубежа» в марте 1969 г. серию трещин вдоль 
барьера, начальник станции Новолазаревская Г.Н. Сер-
геев экстренно перенес выгрузку на мыс Острый, где 
она и осуществлялась по 1985 г. Вероятно, как считает 
начальник логистического центра РАЭ В.Л. Мартьянов, 
участок шельфового ледника Новолазаревский в юго-
западной части залива Ленинградский, обтекая одно-
именный подледниковый купол, приобретает черты вы-

водного ледника — быстро движущегося и изобилую-
щего трещинами.

В период с 12 февраля по 18 марта 2013 г. весь трех-
летний припай по обе стороны от мыса Острый — в бух-
те Белая и заливе Ленинградский — был полностью 
разрушен и вынесен. 22 марта АФ беспрепятственно 
отшвартовался в штатном месте у барьера, и к 26 мар-
та выгрузка была фактически завершена. В это время 
из-за интенсивного осеннего ледообразования у за-
падного наветренного берега бухты Белая уже нача-
лось формирование будущего припайного льда, снача-
ла из напрессованных начальных, а затем наслоенных 
ниласовых и всторошенных молодых льдов. Аномально 
рано, к концу апреля припай полностью восстановился 
в максимальных границах, распространившись напро-
тив бухты Белая примерно до параллели 69° 40 ю.ш., 
которая соответствует бровке шельфа и маркирует-
ся грядой застрявших на ней айсбергов. Более того, к 
сентябрю покрылась припаем даже полынья залива Ле-
нинградский, простирающаяся от барьера шельфово-
го ледника Лазарева между мысами Опорный и Седо-
ва (13–14° в.д.) до 69° 30 ю.ш. — одна из немногих ан-
тарктических стационарных полыней, сохраняющихся 
даже зимой. 

Морская операция в районе станции Новолазарев-
ская в 2014 г. началась 15 марта с форсирования НЭС 
«Академик Трёшников» (АТ) внешнего пояса дрейфую-
щего льда и завершилась его повторным преодолением 
и выходом судна на чистую воду 10 апреля. В период с 
17 марта по 9 апреля в операции участвовало и НЭС АФ.

Мало того, что в этом году ледовый пояс в море Ла-
зарева была аномально широким и насыщенным ста-
рым льдом, принесенным с востока. Самое главное, что 
не подвергся взлому почти весь образовавшийся зимой 
припай. Ширина его была втрое больше, чем в 2011 и 
2012 гг. Холодное лето 2014 г., которое даже позволило 
принять самолет Ил-76 на снежно-ледовом аэродроме 

Интенсивное осеннее ледообразование на акватории залива Ленинградский и бухты Белая, только что очистившихся от старого припая,
на снимке ИСЗ Terra 20 марта 2013 г.
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Новолазаревской 10 января (обычно в это время года 
полеты прекращаются), обусловило отсутствие терми-
ческого разрушения и стаивания припая. Этому способ-
ствовало также «экранирование» припайного льда по-
луметровым слоем плотного снега, который образовал-
ся из-за непрекращавшихся метелей в районе станции 
в ноябре-декабре 2013 г. 

16 марта АТ первым приступил к пробивке канала в 
припае из его излучины в 18 милях к северо-западу от 
базы в бухте Белая. Не найдя входа в рекомендованную 

трещину, ведущую на юго-восток, судно направилось 
по заманчивому замерзшему разрыву на юг, под берег. 
С 19 марта к тяжелой ледокольной работе подключил-
ся АФ. Совместными усилиями обоим судам, двигав-
шимся напрямую к базе, за 10 суток удалось букваль-
но продраться под западным берегом бухты сквозь вы-
шеуказанный участок припая первоочередного образо-
вания. Он, естественно, отличался повышенной тороси-
стостью, толщиной около 150, местами до 180 см, и за-
снеженностью 50–70 см. 27 марта на удалении 4,5 мили 

Ледовая обстановка в море Лазарева на снимке ИСЗ Terra14 марта 2014 г.

Маршрут форсирования припая НЭС «Академик Трёшников» и «Академик Федоров» на подходе к береговой базе в бухте Белая осенью 2014 г. 
(изображение припая на 7 марта 2014 г. по данным ИСЗ Landsat).
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от базы АТ достиг непроходимого, «матерого» припая 
толщиной 200–230 см, покрытого полуметровым слоем 
плотно сбитого снега, и зарубился в него.

Данный остаточный однолетний припай, окаймляв-
ший полосой шириной до 3 миль все побережье бухты 
Белая, обязан своей «ненормально» увеличенной тол-
щиной и прочностью специфичному внутриводному ле-
дообразованию, обусловленному подледниковым сто-
ком в море пресных вод эпишельфовых озер оазиса 
Ширмахера. Здесь, согласно исследованиям Н.В. Че-
репанова и А.М. Козловского в 16-й САЭ, наблюдается 
самая эффектная разновидность внутриводного льда в 
виде почти пресных пластин размером 30–50 мм. Ана-
логичные неестественно повышенные толщины до 
250 см, казалось бы, ординарного припая регистриро-
вались также в вершине залива Ленинградский в ноя-
бре 1960 г. начальником станции Лазарев Л.И. Дубро-
виным. 

Кстати, в месте стоянки АТ оказались безуспешны-
ми попытки отобрать пробы воды во всех пробурен-
ных кольцевым буром пяти лунках. Пробоотборник не 
мог проникнуть сквозь толщу ледяных пластин, которые 
скопились под припаем и всплывали в лунках.

Необходимо также отметить исключительную про-
должительность штормов в период операции 2014 г. Эти 
неблагоприятные погодные условия были связаны с рез-
кой активизацией в Антарктике (после необычного лет-
него затишья) циклонической деятельности, развивав-
шейся по форме высокоширотной зональности. Ветры 

до 40 м/с, сопровождавшиеся метелью, буквально не да-
вали возможности отдышаться-осмотреться, что крайне 
затрудняло ледовое судовождение из-за отсутствия ви-
зуальной видимости и делало невозможным проведение 
столь остро необходимой вертолетной разведки.

В период относительного ветрового затишья 30–
31 марта удалось обнаружить спуск-снежник с леднико-
вого барьера и обустроить трассу к нему от АТ по при-
паю и далее по леднику к береговой базе общей протя-
женностью около 10 км. Вновь вмешавшаяся непогода 
отдалила начало выгрузки по ледовой дороге до 3 апре-
ля. В период с 3 по 6 апреля на берег только наземным 
транспортом было перевезено свыше 400 т станцион-
ного дизельного топлива и 70 т иных грузов. Остальное 
пришлось доставлять вертолетами.

Таким образом, для выгрузки в полном объеме ге-
нерального груза на станции Новолазаревская сила-
ми двух судов усиленного ледового класса, мощность 
энергетических установок которых составляет 16 МВт, 
потребовался без малого месяц. Сложившаяся здесь 
экстраординарная ледовая ситуация явилась следстви-
ем развития в Южном океане в новом тысячелетии тен-
денции ухудшения ледовых условий. Успешное выпол-
нение в этих условиях масштабных морских операций 
требует от их участников знания богатейшего практиче-
ского опыта, накопленного в предыдущих экспедициях, 
и его творческого, инициативного использования.

А.И. Коротков, С.В. Кашин (ААНИИ)

Сотрудники Института океанологии им. П.П. Шир-
шова РАН зав. лабораторией И.А. Немировская, В.А. Ар-
темьев, А.А. Недоспасов и З.Ю.Реджепова приняли уча-
стие в 59-й РАЭ (2-й рейс НЭС «Академик Трёшников»). 
Цель исследований, как и в предыдущих экспедици-
ях, — изучение осадочного вещества (природного и ан-
тропогенного) в системе атмосфера–океан–лед–ан-
тарктический материк. 

Это судно мы совер-
шенно не знали, только 
слышали много отрица-
тельных отзывов. Дей-
ствительно с большим 
трудом мы вместе с ги-
дрохимическим отря-
дом разместились в ла-
боратории. Сама лабо-
ратория состоит из двух 
довольно больших ком-
нат, но без единого ил-
люминатора, с одной ра-
ковиной и очень малень-
ким вытяжным шкафом. 
Все столы заняты при-
борами и компьютерами 
к ним, но только некото-
рые из них используются 
и прошли поверку фир-

мы Shimadzu (все приборы этой фирмы, и о них можно 
мечтать даже в береговой лаборатории). Однако добро-
желательное отношение руководства экспедиции и хо-
рошее взаимодействие с экипажем помогли нам прео-
долеть трудности и собрать полноценный материал. 

Несмотря на то, что основой рейса были логистиче-
ские операции, мы сделали пять разрезов в поверхност-

ных водах, пробную стан-
цию до глубины 4400 м 
(район прохода «Кейн»), 
отобрали керны припай-
ного и озерного льда и 
пробы почв в районах ан-
тарктических станций 
РФ. К сожалению, мы не 
смогли определить кон-
центрацию углеводоро-
дов (УВ), как это дела-
ли обычно в лаборатории 
на борту НЭС «Академик 
Федоров», и концентра-
ции фитопигментов. По-
этому основные выводы 
будут сделаны после об-
работки проб в берего-
вых лабораториях. 

Однако мы смогли на 
приборе ПУМ-А, создан-

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 59-Й РОССИЙСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Рис. 1. Изменение показателя ослабления света (1), температуры (2) и солености (3)
в поверхностных водах на разрезе пролив Ла-Манш – Балтийское море.
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ном в лаборатории оптики океана Института океаноло-
гии РАН, по показателю ослабления света (С) опреде-
лить содержание взвеси, так как для различных райо-
нов Мирового океана была выявлена корреляция между 
величиной С и массовой концентрации взвеси, поэто-
му оптические данные можно использовать для опера-
тивной оценки ее концентрации. В частности, как пока-
зала обработка проб в лабораторных условиях, для все-
го массива данных значение коэффициента корреляции 
(r) составило 0,88, а на разрезе пролив Ла-Манш–Бал-
тийское море — 0,87. Границы фронтов уточняли по 
значениям температуры поверхностного слоя океана 
(ТПО) и солености. Судовая метеостанция «Max»-90 ре-
гистрировала ТПО в зависимости от координат каждую 
минуту. На рис. 1–3 приведены значения ТПО в момент 
отбора проб.

По маршруту движения судна работы охватывали 
районы как потенциально загрязненные (на европей-
ском шельфе), так и акватории Южного океана, где до-
минируют природные процессы формирования поверх-
ностных вод. 

Наиболее динамично значения С изменялись в су-
доходном районе Северного моря, где было множество 
нефтяных вышек, и в устьевых областях рек Балтики (с 
1,40 до 0,43 м–1 в среднем 0,88 м–1, квадратичное от-
клонение —  = 0,45). Повышенные значения показате-
ля ослабления света установлены в проливе Ла-Манш: 

Рис. 3. Распределение показателя ослабления света (1), температуры (2) и солености (3) в поверхностных водах Южного океана на субмеридио-
нальных разрезах от порта Кейптаун до моря Лазарева в марте (а) и от станции Прогресс до порта Кейптаун в апреле (б) 2014 г.

Рис. 2. Изменение показателя ослабления света (1), температуры (2) и солености (3) в поверхностных водах на разрезах порт 
Бременхафен –  порт Кейптаун в марте (а) и порт Кейптаун – порт Бременхафен в мае (б) 2014 г.

2,20 м–1 в феврале и 1,40 м–1 в мае. Температура поверх-
ностной воды и соленость изменялись синхронно и не 
коррелировали со значениями показателя ослабления 
света (рис. 1). 

При выходе из пролива Ла-Манш в Атлантический 
океан количество взвеси уменьшалось более чем в 8 раз 
и оставалось довольно постоянным, вплоть до Канар-
ского апвеллинга (рис. 2). При средней величине пока-
зателя ослабления света 0,30 м–1, величина  составила 
всего 0,07 м–1. В мае количество взвеси возросло и ока-
залось в среднем на 0,10 м–1 выше, чем в феврале. 

Содержание УВ (показателя нефтяного загрязнения 
морских вод) в Северном и Балтийском морях соответ-
ствовало фоновым концентрациям в шельфовых аква-
ториях — 22 мкг/л и было ниже ПДК для нефтяных угле-
водородов — 50 мкг/л. Только при подходе к Канарским 
о-вам в феврале на двух станциях возле берегов Ев-
ропы содержание УВ достигло высоких концентраций: 
76–91 мкг/л, то есть превысило ПДК в 1,5–1,8 раз. Кро-
ме того доля УВ в составе липидов в этом районе увели-
чилась по сравнению с фоном практически в 2 раза (с 32 
до 64 %). Все это может свидетельствовать о локальном 
нефтяном загрязнении.

В Южном океане исследования были начаты прак-
тически сразу после выхода судна из порта Кейпта-
ун (рис. 3а), что совпало с северной границей течения 
ФТАг (фронт течения Агульяс) — 35° 17 ю.ш., которое 
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приносит теплые воды из северных районов Индийско-
го океана. Южной границей течения считается субтро-
пический фронт (СТФ). В начале разреза значения по-
казателя ослабления света изменялись в противофа-
зе с температурой. Если между распределением соле-
ности и температуры в поверхностных водах наблюда-
лась жесткая зависимость (r = 0,89), то между значени-
ями показателя ослабления света, температурой и со-
леностью эти зависимости отсутствовали: r

(T–C)
 = –0,25, 

r
(S–C)

 = 0,12. Поступление к поверхности более холодных 
вод, богатых биогенами, приводит к увеличению их про-
дуктивности, росту биогенной взвеси и, как следствие, 
величины С. По мере пересечения течений, значения 
показателя ослабления света колебались в интервале 
0,19–0,57 и в среднем составили 0,38 м–1. По сравнению 
с февралем–мартом  2010 и 2012 гг. значения С (в сред-
нем 0,44 м–1) уменьшились и изменялись в меньшем ин-
тервале, что обусловлено изменчивостью продуктивно-
сти поверхностных вод. Если не учитывать экстремаль-
ные величины, то в среднем в марте величина С была в 
1,4 раза выше, чем в апреле (рис. 3б). Снижение про-
дуктивности поверхностных вод при переходе от лета к 
зиме приводит к уменьшению биогенной взвеси и, как 
следствие, значений С в южной части разрезов. Одна-
ко, если в 2012 г. при подходе к заливу Прюдс наблюда-
лось резкое увеличение значений С и хлорофилла «а», 
по сравнению с более северными мезотрофными во-

дами (в среднем в 2 и 10 раз со-
ответственно), то в 2014 г. зна-
чения С оказались довольно по-
стоянными и изменялись от 0,18 
до 0,42, при средней 0,29 м–1,  = 
0,16, n = 13. Поверхностная тем-
пература уменьшалась от 0,9 до 
–0,6. Максимальное значение С 
установлено при минимальной 
температуре воды. 

Изучение снежно-ледяного 
покрова на припайных льдах. 
В районе ледового барьера в 
море Лазарева и в бухте Тала за-
лива Прюдс моря Содружества 
были отобраны пробы снега и 
льда. Содержание взвеси в снегу 
зависит от того, насколько при-
брежные холмы закрыты снегом, 
поэтому ее концентрации оказа-
лись в исследуемых районах низ-
кими — 0,140 м–1. Распределе-

ние значений С, взвеси, солености в толще льда в этих 
двух районах было идентичным. По длине кернов при-
пайного льда происходило неравномерное увеличе-
ние концентраций к нижнему слою, образованному кон-
желляционным непрозрачным кремовым льдом, содер-
жащим однородные органические включения. Послой-
ное образование льда приводит к неравномерному из-
менению не только солей в нем, но и количества взве-
си (рис. 4). В поверхностном слое льда значение пока-
зателя ослабления света (0,28 м–1) было минимальным. 
Лед горизонтов 30–80, 80–130 и 130–180 см полупро-
зрачный, местами матовый, имел слоистую структу-
ру с включениями сферических пузырьков воздуха 0,5–
1,0 мм. Для этих слоев значения С (0,55 м–1) оказались 
в 2 раза выше по сравнению с верхним горизонтом, а 
в нижнем слое льда по сравнению с подледной водой 
различались в 11 раз (рис. 4). Такое поведение показа-
теля ослабления света, скорее всего, обусловлено рез-
ким возрастанием взвеси биогенного происхождения 
на границе лед–вода. 

При меньшей толщине льда в бухте Тала (80 см) зна-
чения С изменялись от 0,14 м–1 в верхнем слое 0–20 см 
до 1,38 м–1 в слое льда 60–80 см и степень концентри-
рования взвеси между льдом и подледной водой умень-
шалась до 6. На границе лед–вода происходит как ме-
ханическое концентрирование взвеси, так и фотосин-
тез водорослей внутри льда, способствующий ее об-
разованию. Толщина льда, топография и морфологиче-
ские особенности рельефа подледной поверхности, а 
также подледные течения являются основными факто-
рами, регулирующими распределение взвеси и органи-
ческих соединений во взвеси. 

На материке Антарктида исследование снежно-
ледяного покрова и почв были проведены в районе 
станций Новолазаревская, Дружная-4 и Прогресс и на 
озерах в акватории этих станций. В снегу, так же как на 
припайном льду, содержание взвеси оказалось доволь-
но низким. Увеличение концентраций было отмечено в 
районах ДЭС станций Новолазаревская и Дружная-4. 

Многолетние наблюдения за снежно-ледяным покро-
вом, а также водой и почвой, проведенные в районе оз. 
Степпед (район российской станции Прогресс и китай-
ской станции Зонгшан), показали значительную измен-
чивость концентраций изучаемых соединений и взвеси 

Рис. 4. Распределение солености и показателя ослабления света, взвеси и углеводородов 
в снежно-ледяном покрове припайного льда моря Лазарева.

Рис. 5. Изменение углеводородов, липидов, показателя ослабления света и 
солености в снежно-ледяном покрове о. Степпед в марте 2014 г.
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от года к году. Наиболее высокие величины в снегу для 
значений С были установлены в 2008 г. – 4,72 м–1. Затем 
происходило последовательное уменьшение их содер-
жания с минимумом в марте 2014 г. – 0,16 м–1. В 2008 г. 
лед и вода озера пахли сероводородом и были насыще-
ны водорослями, то есть произошло эвтрофирование  
экосистемы озера. Однако уже в 2010 г. экосистема озе-
ра восстановилась и в его водах запах сероводорода от-
сутствовал. В 2014 г. содержание взвеси и УВ в снежно-
ледяном покрове озера было довольно низким 0,45 мг/л 
и 8,00 мкг/л соответственно (рис. 5). Однако черный оса-
док из озера, состоящий из детрита и остатков водорос-
лей, пах сероводородом. В придонном слое также был 
обнаружен сероводород (0,6 мл/л по данным гидрохи-
мического отряда). Эпишельфовое оз. Степпед образо-
вано благодаря таянию ледников и заплеску соленых вод 
во время шторма. Интенсивное поступления морских 
вод способствует восстановлению его экосистемы. Это 
явление характерно для многих озер, имеющих времен-
ную связь с морем. Поэтому эвтрофирование озера мо-
жет быть вызвано не только антропогенной нагрузкой, но 
и естественными природными процессами, обусловлен-
ными взаимодействием вод озера с морем. 

Таким образом, на основании оптических данных и по-
лученных уже сейчас в береговой лаборатории можно за-
ключить, что условия образования снежно-ледяного по-
крова в значительной степени определяют распределе-
ние в нем не только физических, криобиологических, но и 
геохимических параметров, таких как взвесь. Использо-
вание в дополнение к гидрофизическим геохимического 
подхода позволяет существенно расширить понимание 
процессов, происходящих в поверхностном слое вод. На 
пробной станции значения показателя ослабления света 
морской водой оказались более чувствительным крите-
рием близости дна по сравнению с гидрологическими па-
раметрами. На примере эпишельфового оз. Степпед по-
казано, что при низких антарктических температурах про-
исходит достаточно быстрая трансформация взвеси и 
органических соединений во взвеси. Их уровни обуслов-
лены не только загрязнением, поступающим со станций, 
но и взаимодействием вод озера с морем. 

Надеемся, что в дальнейшем мы сможем освоить 
больше приборов на борту НЭС «Академик Трёшников» 
и основные данные получить во время экспедиции.

И.А. Немировская, В.А. Артемьев, З.Ю Реджепова, 
А.А Недоспасов (ИО РАН им. П.П. Ширшова) 

При содействии НП «Российский Центр освоения 
Арктики», департамента по науке и инновациям, депар-
тамента международных и внешнеэкономических свя-
зей Ямало-Ненецкого автономного округа завершилась 
третья экспедиция к ямальской воронке, расположен-
ной на полуострове Ямал вблизи поймы реки Морды-
Яха. Впервые с момента ее обнаружения ученым уда-
лось обследовать внутреннюю часть кратера,  взять  
пробы грунта и льда для проведения химического и изо-
топного анализов,  первичных криолотологических ис-
следований. 

Как рассказал директор Российского Центра освое-
ния Арктики Владимир Пушкарев, во время первых двух 

приездов на воронку, состоявшихся в июле и августе, 
постоянные обрушения внутренних стен мешали прове-
сти полноценные исследования и взять пробы. Ученые 
констатировали, что с момента обнаружения ворон-
ки газового выброса ее контуры заметно изменились. 
Только 8 ноября, когда все основательно подмерзло, 
исследователи смогли совершить полноценный спуск. 

В рабочую группу по изучению природного явле-
ния вошли ученые  Института криосферы Земли Сибир-
ского отделения РАН, Института проблем нефти и газа 
РАН, Института земного магнетизма, ионосферы и рас-
пространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН, Рос-
сийского государственного университета нефти и газа 

ЗАГАДОЧНАЯ КОТЛОВИНА НА ЯМАЛЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Окрестности загадочной котловины.

На Ямале ведущие ученые провели комплексное обследование воронки газового выброса

Главный научный сотрудник Института криосферы Земли Сибирского отделения 
РАН Марина Лейбман проводит первые наблюдения в окрестностях котловины.
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имени И.М. Губкина, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», предста-
вители научно-исследовательского центра ЗАО «Тай-
мер» и ПСО «ЯМАЛСПАС» города Ноябрьска. Помимо 
спуска они совершили маршрутное обследование тер-
ритории на предмет появления аналогичных ландшафт-
ных условий, где могли бы появиться подобные процес-
сы. С помощью прибора для зондирования, предостав-
ленного ЗАО «Таймер», была проведена георадиолока-
ция воронки на глубину 200 метров, что позволит полу-
чить наглядную структуру воронки и создать 3D-модель, 
что в дальнейшем будет способствовать прогнозирова-
нию подобных явлений. 

Что же касается самой воронки, то года через два 
она, по мнению экспертов, превратится в одно из тун-
дровых озер, во множестве расположенных на Ямале и, 
скорее всего, имеющих аналогичное происхождение. 

Как отметил научный сотрудник Института криосферы 
Земли СО РАН Павел Орехов, большая часть гипотез о 
происхождении озер вписывается в рамки этого пред-
положения.  

«Дальнейшая наша задача — это все полученные 
данные систематизировать и разработать методы мо-
ниторинга, по возможности спрогнозировать появле-
ние такого образования», — отметил директор НП «Рос-
сийский Центр освоения Арктики» Владимир Пушкарев.

В апреле 2015 г. планируется экспедиция, в рамках 
которой будут проводиться геофизические и геологиче-
ские исследования прилегающей территории кратера. 

Пресс-служба Губернатора ЯНАО.
Фото предоставлено пресс-службой 

Еще один провал
В Тазовском районе в 90 км северо-западнее поселка Антипаюта оленеводы обнаружили глубокую дыру диаметром 15 метров, аналогичную ис-

следуемой сейчас в Ямальском районе. Эти отверстия правильной формы, неизвестного происхождения, симметричны относительно Обской губы. 
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил заместитель директора совхоза «Антипаютинский» Алексей Лапсуй, сфотографировавший фе-
номен на мобильный телефон.

«Еще в конце сентября прошлого года оленеводы заметили в тундре сначала туман, дымку над этим местом, потом землю тряхнуло, на поверхности 
полыхнуло огнем. Спустя несколько дней они подошли и увидели дыру, — рассказал Алексей Лапсуй. — Раньше тундровики никому о ней не сообщали».

Депутат районной думы Михаил Лапсуй срочно выехал на это место. Он попросил главу Тазовского района оградить опасное место. 
ИА «Север-Пресс». http://www.yamal.org/vse-novosti/item/3693-v-tazovskom-rajone-obnaruzhili-eshche-odnu-dyru-neizvestnogo-proiskhozhdeniya

«Газпром» подключился к исследованию «Ямальского кратера»
В сентябре ученые ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и Института нефтегазовой геологии и геофизика им. А.А. Трофимука СО РАН провели полевые ра-

боты в районе воронки, образовавшейся недалеко от Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.
Исследователи выполнили целый комплекс работ, позволяющий проанализировать различные гипотезы образования Ямальского кратера, со-

общает пресс-служба «Газпрома». В частности, провели GPS-съемку и геодезические измерения, исследовали ландшафтные условия территории 
и геоморфологические особенности кратера, изучили нарушения растительного и почвенного покровов в районе расположения объекта, провели 
картирование трещин и просадок поверхности, ареала разброса грунта. 

Ученые провели комплексные геофизические, радиологические исследования кратера, взяли пробы почвы, грунта, воды из кратера и с прилегаю-
щей территории, исследовали глубину сезонного оттаивания пород в радиальных направлениях от кратера к периферии, определили глубину озер на 
прилегающей территории и другие работы.

Отмечается, что проведенная площадная магнитная съемка, позволяющая выявить аномалии магнитного поля, опровергает метеоритную гипо-
тезу происхождения кратера. В результате первичной обработки геофизической информации, по косвенным данным, изучаемое геологическое ново-
образование кольцевой структуры приурочено к пересечению двух тектонических разломов. По результатам исследований будут сделаны выводы о 
генезисе (происхождении) кратера.

ИА «Арктика-Инфо». http://www.arctic-info.ru/news/08-10-2014/-gazprom--podklucilsa-k-issledovaniu--amal_skogo-kratera

Ямальский кратер и Бермудский треугольник могут иметь общую природу
Рабочей гипотезой образования Ямальского кратера вблизи Бованенковского месторождения является выброс газогидратов, сообщает «Наука в 

Сибири».
Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, вернувшиеся из недельной экспедиции, посвященной 

исследованию воронки, озвучили предварительные результаты. 
По словам специалистов, гигантский взрыв, приведший к образованию воронки, сам стал результатом стечения многих обстоятельств. Во-первых, 

Ямальский кратер расположен на пересечении тектонических разломов. «Несмотря на то, что регион сам по себе сейсмически спокойная террито-
рия, там идет активная тектоническая жизнь. Рассматриваемая нами зона находится на сочленении двух крупных разломов, которые пересекают по-
луостров», — комментирует заместитель директора института Игорь Ельцов.

«Это говорит о следующем: там была чуть более высокая температура, просто потому, что по этим “трещинам” в земной коре поднимается тепло 
из центра нашей планеты. Это разогрело среду», — поясняет участник экспедиции Владимир Потапов. Во-вторых, свою роль сыграло и очень теплое 
лето — соответственно, добавился нагрев еще и сверху, указывает главный научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН Марина Лейбман.

И, наконец, выброс газогидратов является основной рабочей гипотезой образования Ямальского кратера: «Как оказалось, они “живут” и в глубо-
ком слое, который на полуострове расположен на первых сотнях метров, и в поверхностном». «Очень может быть, что были еще какие-то факторы, ко-
торые спровоцировали случившийся пневмохлопок. Каждый добавил по чуть-чуть — газ рванул, и получилась воронка», — говорит Владимир Потапов.

В этом отношении предположение о возникновении Ямальского кратера связано с загадкой Бермудского треугольника, пишет «Наука в Сибири». 
Ученых не устраивает потустороннее объяснение причин исчезновения в аномальной зоне кораблей и самолетов. «Есть версия, что это касается имен-
но проявления газогидратов, — отметил Игорь Ельцов. — Они начинают активно разлагаться, метановый лед превращается в газ, причем это проис-
ходит лавинообразно, как ядерная реакция, и начинают выделяться очень большие его объемы. Соответственно, разогревшись, океан вскипает, и в 
этой воде с огромной долей газа тонут суда плавающие, а из-за турбулентности перенасыщенной метаном атмосферы — и воздушные».

По словам ученого, изучение Ямальского кратера тем более необходимо, что воронка образовалась в зоне активного освоения полуострова Ямал, 
необходимо понять ее происхождение, чтобы минимизировать риски при строительстве нефтегазовой инфраструктуры.

ИА «Арктика-Инфо». http://www.arctic-info.ru/news/09-10-2014/amal_skii-krater-i-bermydskii-treygol_nik-mogyt-imet_-obsyu-prirody
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Остров Белый является самым северным форпо-
стом Ямало-Ненецкого автономного округа в Аркти-
ке. С 1933 г. на острове функционирует Полярная мор-
ская гидрометеорологическая станция им. М.В. Попо-
ва. В советское время здесь базировались радиолока-
ционный отряд и пограничная застава.

Перспективы развития острова носят долгосрочный 
характер. Так, в текущем году на острове начал функ-
ционировать отдел научных исследований Некоммер-
ческого партнерства «Российский Центр освоения Ар-
ктики», созданного на Ямале в июне 2014 г. В будущем 
остров Белый станет одним из ключевых инфраструк-
турных элементов трассы Северного морского пути.

По инициативе Губернатора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Д.Н. Кобылкина на острове проводят-
ся работы по ликвидации накопленного экологического 
ущерба, связанного с функционированием метеостан-
ции и бывшей воинской части.

Экологическая миссия — одна из составляющих эко-
логической стратегии ЯНАО как арктического форпоста 

Одновременно с проведением экологических ра-
бот на острове специалистами был установлен научный 
стационар Некоммерческого партнерства «Российский 
Центр освоения Арктики».

Летний экологический сезон 2014 г. прошел в период 
с 1 июля по 24 августа. В экомероприятиях приняли уча-
стие как волонтеры, так и специалисты ООО «Арктиче-
ская экологическая экспедиция», которые выполняли ра-
боту, требующую специальных знаний и навыков, напри-
мер резку металлолома. 20 волонтеров из разных горо-
дов России (Екатеринбург, Иркутск, Москва, Самара, Тю-
мень, Новый Уренгой, Салехард), а также городов ближ-
него и дальнего зарубежья: Ришон Лецион (Израиль), 
Дюссельдорф (Германия), Хмельницкий (Украина)  — за-
нимались сбором металлолома с 1 по 21 августа.

За этот период экспедицией была выполнена рабо-
та по завершению уборки территории Полярной мор-
ской гидрометеорологической станции им. М.В. По-
пова и очищена значительная часть территории быв-
шей войсковой части. На площади 15 га было собрано 

ОЧИСТКА ОСТРОВА БЕЛЫЙ — ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ЯМАЛА

Рабочие моменты уборки. Фото С.Н. Дятченко.

Российской Федерации. Ее главная цель — устранить 
причиненный при промышленном освоении ущерб и 
восстановить поврежденную территорию. Проект стар-
товал летом 2012 г. Полученные результаты, отработан-
ные механизмы и техника проведения работ показали, 
что выбранный путь будет сложным и тернистым, но яв-
ляется единственно верным и необходимым.

В 2014 г. экологическая экспедиция по очистке 
острова Белый продолжилась и прошла в два этапа: 
зимний и летний. В этом году перед экспедицией сто-
яла задача полностью очистить территорию Полярной 
морской гидрометеорологической метеостанции им. 
М.В. Попова и приступить к уборке территории бывшей 
воинской части.

Зимний этап экологической экспедиции 2014 г. про-
ходил в период со 2 апреля по 3 мая. Силами специа-
листов ООО «Арктическая экологическая экспедиция» 
была начата уборка территории бывшей воинской ча-
сти. Выполнен демонтаж трех ветхих строений. С помо-
щью тяжелой техники к берегу перевезено порядка 20 т 
металлолома — автотехника и большие емкости. Рабо-
та в зимний период позволила без нанесения ущерба 
почвенному покрову острова применять вездеходы на 
гусеничном и колесном ходу.

150 т металлолома, среди которых емкости, бочкота-
ра (1500 шт.), автотехника и другие отходы. Также был 
осуществлен пробный посев травы на площади 30 м2 
на предмет приживаемости. Наблюдения показали, что 
семена успешно прорастают.  

Доброволец из Иркутска Александр Куклин расска-
зывает: «Социальные сети помогают распространять 
информацию: друзья поделились ссылкой. Тут же напи-
сал заявление, отправил. И поехал. Сильно хотел, вот и 
все. Работа была не всегда легкая, постоянно приходи-
лось бороться с внутренним сопротивлением — ленью, 
слабостью, усталостью, непониманием некоторых за-
дач. В коллективе все разные очень, приходится с каж-
дым по-особенному общаться, понимать. Все уставали, 
особенно под конец экспедиции силы заканчивались. 
От работы осталось большое удовлетворение — чув-
ствую, что выложился». 

Кстати, в этом году экологический десант проживал 
в более комфортных условиях. В частности, в лагере 
экспедиции была установлена интернет-связь. 

Следует отметить, что работы на острове в летний 
период проводились исключительно вручную, без при-
менения тяжелой техники, чтобы не нанести ущерб 
хрупкой арктической природе. 
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Помимо проведения основных работ на острове 
была установлена скульптурная композиция — «мини- 
зоопарк». Все представленные животные: белый мед-
ведь, северный олень, атлантический морж, малый ле-
бедь и белоклювая гагара — были сделаны в натураль-
ную величину и созданы художником по металлу Оле-
гом Лобарёвым. Эти животные были выбраны неслучай-
но — они являются постоянными обитателями острова 
и занесены в Красные книги России и Ямала. Установ-
ка этой композиции символизирует значимость сохра-
нения животного мира острова. 

Дмитрий Усламин, волонтер из Тюмени, рассказыва-
ет: «Я первый раз за полярным кругом. Впечатления не-
описуемые — много простора, взгляд постоянно прова-
ливается куда-то “в глубину”, очень впечатляет. Впервые 
в жизни увидел белого медведя, хоть и расстояние было 
приличное. Много леммингов, дикие олени, морж к нам 
пришел, что редкость для этой части острова. Работаю в 
сфере экологии, занимаюсь экологическим мониторин-
гом. Учусь на биолога, занимаюсь гидробиологией. Я ехал 
на остров для отбора проб. Предстоит еще обработать 
материал, надеюсь, что-то получится интересное». 

Как уже отмечалось выше, летом этого же года на 
о. Белый начал функционировать отдел научных ис-
следований «Российского Центра освоения Арктики». 

Скульптурная композиция.  Фото С.Н. Дятченко. Маяк и часовня. Фото Г.А.Покраса.

планирования экономически эффективной и экологиче-
ски безопасной хозяйственной деятельности. 

Всего за три года проведения экологических работ 
на о. Белый очищено 50 гектаров земли — участок По-
лярной морской гидрометеорологической станции им. 
М.В. Попова и прилегающей к ней территории, также 
убрана значительная часть территории бывшей воин-
ской части. Собрано 670 т металлолома, из которых вы-
везено 363.

«Очистить полностью территорию острова от все-
го мусора — одна из основных задач на сегодняшний 
день. Отрадно понимать, что есть у нас неравнодушные 
люди, готовые к сложной работе и самопожертвованию. 
К тому же это хороший пример для их сверстников и бо-
лее младшего поколения, что надо бережно относиться 
к своей природе. И, конечно же, главная задача — не до-
пускать впредь подобного экологического ущерба», — 
отметил заместитель Губернатора, директор департа-
мента международных и внешнеэкономических связей 
ЯНАО Александр Мажаров.  

Экологические мероприятия на о. Белый будут про-
водиться до полной его очистки. В будущем году запла-
нирован вывоз собранного металлолома. В последую-
щем — ликвидация радиоизотопных батарей силами 
специалистов узкого профиля. 

1 июля стационар, установленный на острове весной 
текущего года, принял первых исследователей. Изы-
скания и наблюдения за биоразнообразием и измене-
нием климата на острове проводили ученые ведущих 
научных учреждений Российской Федерации. 

Так, орнитологи с биофака МГУ и кафедры зоологии 
Тюменского государственного университета занима-
лись изучением птиц. Специалист службы ветеринарии 
ЯНАО проводил изучение географических, экологиче-
ских и биологических факторов влияния на физиологи-
ческое состояние фауны о. Белый, а специалист из Ка-
занского зооботанического сада занимался изучением 
белого медведя. 

Кроме того, научными сотрудниками Арктического и 
антарктического научно-исследовательского института 
проводились метеонаблюдения, ученый Тюменского 
государственного университета вел наблюдения за ар-
ктическими ландшафтами, природными и антропоген-
ными явлениями. 

Предполагается, что данные, полученные в ходе на-
блюдения и изучения на острове, внесут большой вклад 
в существующие международные сети мониторинга из-
менений климата Арктики. Результаты работ будут ис-
пользованы для научного обоснования перспективного 

Также в ближайшей перспективе о. Белый предпола-
гается использовать и как площадку для научных иссле-
дований. 

Очистка острова Белый включена в перечень ме-
роприятий проекта федеральной целевой программы 
«Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 
2014–2025 гг. Координатором проекта является депар-
тамент международных и внешнеэкономических связей 
автономного округа, а основными партнерами выступа-
ют ООО «Арктическая экологическая экспедиция» и НО 
«Фонд “Сотрудничество Ямала”».

Значительную поддержку проекту оказывают: ООО 
«Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром-
банк», ОАО «АК» «Транснефть», ОАО «НОВАТЭК», груп-
па компаний «РусАльянс», группа компаний «Евракор», 
ООО «Сибинтел-Холдинг», Фонд содействия север-
ным и арктическим территориям «Север — наш!», ОАО 
«Ямал СПГ», ОАО «Тоталь Разведка Разработка Рос-
сия».

Пресс-служба департамента 
международных и внешнеэкономических связей 

ЯНАО



23РОССИЙСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 (18) 2014 г. 2323232323

ОCВОЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Политический и экономический интерес к Арктиче-
ской зоне растет с каждым годом. В России освоение и 
развитие Арктики является одним из приоритетных на-
правлений. 

Так, указом Президента РФ В.В. Путина от 2 мая 
2014 г. «О сухопутных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации» были определены границы Ар-
ктической зоны. Согласно Указу территории муници-
пальных образований «Город Архангельск», «Мезенский 
муниципальный район», «Новая Земля», «Город Ново-
двинск», «Онежский муниципальный район», «Примор-
ский муниципальный район», «Северодвинск», а также 
Ненецкий автономный округ (НАО) официально призна-
ны территорией Арктики.

В прибрежных районах Архангельской области про-
израстает самый лучший и прочный лес. Ценность леса 
северных районов заключается в том, что в условиях су-
рового климата с коротким летом в течение вегетаци-
онного периода происходит незначительный рост дере-
вьев и древесина становится плотной, прочной и эла-
стичной. 

Деревья в северных районах растут крайне мед-
ленно. В результате годовые кольца у деревьев тонкие 
(редко превышают 1 мм) и волокна очень плотно при-
легают друг к другу, такие деревья обладают высокой 
прочностью и слабо подвержены деформации. Древе-
сина хвойных пород обладает смолянистостью, поэто-
му устойчива к гниению и поражению вредителями.

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ЭКОНОМИКИ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Муниципальные районы Архангельской области,
вошедшие в состав Арктической зоны.

Основные лесопромышленные предприятия
северных районов Архангельской области.

Заготовка леса хвойных пород с помощью современной техники.
В работе могучие Харвестеры и Форвардеры.

На сегодняшний день основу экономики этих тер-
риторий Архангельской области — Онежского и Ме-
зенского районов — по-прежнему составляют лесная 
и деревообрабатывающая промышленность. Немалую 
долю она составляет и в экономике Приморского райо-
на, где в настоящее время лидирующие позиции заняла 
добывающая промышленность, благодаря промышлен-
ной добыче алмазов. 

Лесопромышленный 
комплекс Архангельской 
области всегда оставал-
ся одним из крупнейших в 
Северо-Западном феде-
ральном округе и занимал 
важное место в экономи-
ке области и Российской 
Федерации в целом.  

Этому способствует 
ряд факторов. Область 
имеет выгодное геогра-
фическое положение — 
поставки продукции за 
рубеж осуществляют-
ся по железной дороге 
и далее через порты Ар-
хангельска и Онеги.

К тому же лесной фонд Архангельской области на 
80 % составляют наиболее ценные хвойные породы — 
сосна и ель. 

Несмотря на то, что в 1990–2000 гг. происходи-
ло сворачивание работ в этой отрасли и закрытие ле-
спромхозов, в настоящее время предпринимаются по-
пытки изменить структуру отрасли за счет новых видов 

продукции. Так, в Онеге 
ведется строительство 
завода по производ-
ству биотоплива из от-
ходов лесопереработ-
ки. Запустить производ-
ство пеллетов (топлив-
ных гранул) планирует-
ся уже в ноябре–дека-
бре 2014 г. 

Работа лесопромыш-
ленного комплекса напря-
мую связана с погодно-
климатическими усло-
виями, поэтому наблю-
даемые изменения кли-
мата серьезным обра-
зом влияют на эту от-
расль экономики.



24 РОССИЙСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 (18) 2014 г.2424242424

ОCВОЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Анализ межгодо-
вых изменений сред-
ней температуры воз-
духа по месяцам и за 
год показывает, что 
наблюдается положи-
тельный тренд сред-
негодовой темпера-
туры на данных тер-
риториях. Коэффи-
циент тренда состав-
ляет 0,4–0,6 °С/10 
лет в годовом разре-
зе. Наиболее быстро 
происходит повышение средней температуры в янва-
ре (1,5 °С/10 лет), практически не происходит в августе 
(0–0,1 °С/10 лет). В последние 30 лет наблюдается уско-
рение повышения средних температур воздуха. В част-
ности, при анализе данных по среднегодовой темпера-
туре воздуха по территории Онежского района этот ко-
эффициент составил 1,2 °С/10 лет. 

Волны тепла в холод-
ный сезон серьезным об-
разом сказываются на со-
стоянии лесных дорог — 
происходит позднее уста-
новление либо периоди-
ческое разрушение зим-
ников, которые, по сути, 
являются единственными 
транспортными артери-
ями для вывоза пиловоч-
ника. Так, в ноябре–дека-
бре 2006 г. средние ме-
сячные температуры воз-
духа в Архангельской об-
ласти значительно пре-
высили климатические 
нормы — в декабре сред-
няя месячная температу-
ра воздуха оказалась на 
8–9 °С выше нормы, в ре-
зультате чего произошло осенне-зимнее вскрытие рек. 
Были нарушены плотбища, в дальнейшем часть лесо-
заготовок вмерзла в лед. Вывоз леса с делянок оказал-
ся невозможным, что повлекло значительные убытки у 
арендаторов лесных участков.

К серьезному ущербу для лесопромышленного ком-
плекса области приводят участившиеся в последние 
годы в теплый сезон вол-
ны жары.

В результате формиро-
вания повышенного фона 
температуры воздуха в со-
четании с малыми количе-
ствами осадков, в основ-
ном ливневого характе-
ра, которые, как правило, 
охватывают отдельные не-
большие территории, зна-
чительно повышается риск 
возникновения лесных по-
жаров. Этому также в зна-
чительной степени способ-
ствует и усиление грозо-
вой активности. 

Особенно ярко это 
проявилось в летние 
сезоны 2010–2011 гг., 
когда на территории 
Архангельской обла-
сти было зафиксиро-
вано большое количе-
ство лесных пожаров.

Июль 2010 г. ока-
зался самым теплым 
за весь период наблю-
дений на территории, 
расположенной к юго-
западу от р. Северной 

Двины и стал вторым по уровню аномальности темпе-
ратурного режима по рангу теплых лет на Соловках и на 
водоразделе между реками Северная Двина и Пинега.

На территории, расположенной между реками Онега 
и Пинега отклонение температуры от нормы () превы-
сило среднее квадратическое отклонение () в 2 раза, 
вдоль р. Мезени —   . В первой половине августа 

аномальная жара поддер-
живалась в западной по-
ловине области, в отдель-
ные дни отклонение тем-
пературы от нормы пре-
вышало 3.

Эти погодные условия 
привели к значительному 
росту числа лесных пожа-
ров.

Так, в 2010 г. на терри-
тории Архангельской об-
ласти возникло 356 по-
жаров, повреждение лес-
ного фонда составило 
14210 гектаров. За 3 ме-
сяца пожароопасного се-
зона 2011 г. было заре-
гистрировано 609 пожа-
ров на площади 46 145 га. 
Ущерб от лесных пожаров 

(без учета затрат на ликвидацию последствий) в 2010 г. 
составил 145 млн руб. и затраты на тушение 57,8 млн 
руб. На 15 июля 2011 г. в Приморском районе было за-
фиксировано 15 очагов пожара, площадью 1255 га, а в 
Онежском 8 пожаров на площади 1059 га.

 Последствия лесных пожаров сказываются не только 
на уменьшении лесного фонда, на снижении прямых до-

ходов, но и на экологиче-
ской обстановке районов, 
на убытках энергетиков. 
Пожары несут ущерб на-
селенным пунктам и объ-
ектам инфраструктуры.

Изменение климата 
также оказывает влияние 
на рыбный промысел и 
добычу водорослей.

Повышение теплозапа-
са Белого моря привело к 
изменению сроков зимо-
вальных скоплений, рай-
онов зимовки и путей ми-
грации основных видов 
промысловых рыб.

Межгодовые изменения средней годовой температуры воздуха
по метеостанции Онега. Линейный  тренд

Аномалии средней месячной температуры воздуха 
на территории Архангельской области в июле 2010 г.

Лесной пожар
на территории Архангельской области в июле 2011 г.
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В связи с потеплением рыба в летний период ми-
грирует значительно дальше на север — происходит 
расширение зоны обитания теплолюбивых видов рыб 
(сельдь, корюшка) в субполярные и полярные районы.

Поэтому открываются перспективы рыбного про-
мысла в северных широтах и увеличения периода рыб-
ной ловли. 

 Происходит географическое перераспределение 
промысловых участков, снижение возможностей при-
брежного промысла пассивными орудиями лова, воз-
никает необходимость развития судового промысла. 
Также с этим связано и появление новых рыб.

Наиболее ощутимо наблюдаемое потепление кли-
мата на акватории Белого моря сказалось на промыс-
ле наваги. Позднее льдообразование привело к более 
поздним срокам начала ее лова. Навага стала вылавли-
ваться уже после нереста, что привело к снижению ее 
товарной ценности.

Одним из важных видов промысла биоресурсов в 
Белом море является добыча водорослей, таких как ла-
минария, фукус и анфельции.

 Запасы ламинариевых водорослей в Белом море 
находятся в хорошем состоянии. Запасы анфельции 
очень ограничены, а ее добыча разрешена только в 
виде штормовых выбросов.

Добыча производится ручным способом с глубины 
5–6 м. Добычей и переработкой водорослей занимает-

Добыча водорослей в Белом море.

Исследование биоресурсов участниками проекта «Плавучий университет».

ся Архангельский опытный водорослевый комбинат, вы-
пуск первой продукции был осуществлен в 1918 г.

Произрастание водорослей в высокоширотных рай-
онах Арктики происходит в суровых условиях климата. 
Водоросли в Белом море оказываются под влиянием не 
только изменений температуры, но и условий освеще-
ния (зимний, летний период). Благодаря приспосабли-
ваемости водорослей к изменению освещения и темпе-
ратуры, существует возможность их роста и развития 
даже в северных широтах. Это один из примеров само-
адаптации объектов природы к условиями изменения 
климата.

Добыча водорослей в наибольшей степени зави-
сит не от уровня запасов, а от климатических условий, 
в частности, от числа дней со штормовой погодой. По-
этому увеличение штормов на акватории моря негатив-
но сказывается на объемах добычи этого биопродукта.

Таким образом, изменение климата, наблюдаемое в 
настоящее время, существенным образом сказывается 

Промышленный лов рыбы.

на ряде традиционных отраслей арктических террито-
рий Архангельской области. 

Дальнейшее успешное развитие экономики неиз-
бежно требует выработки стратегий адаптации к меня-
ющимся климатическим условиям — изменения форм 
хозяйствования, разработки инновационных способов 
добычи биоресурсов, расширения мер по охране лесов 
и проведения лесовосстановительных работ, возрожде-
ния и строительства производств, направленных на пе-
реработку местных ресурсов.

Все это положительным образом скажется на 
социально-экономическом климате прибрежных райо-
нов, население которых веками было занято именно в 
этих сферах деятельности.

 И.В. Грищенко, М.В. Осадчая
(ФГБУ «Северное УГМС»).

Фото предоставлено авторами
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Экспедиция «Кара-лето-2014» на НЭС «Академик 
Трёшников» явилась пятой экспедицией в моря аркти-
ческого шельфа. Одной из задач комплексной экспеди-
ции являлось совершенствование сети метеорологиче-
ских наблюдений в Арктике. С этой целью группой спе-
циалистов из ААНИИ были выполнены регламентные 
работы на трех автоматических метеостанциях (АМС), 
установленных в 2012–2013 гг. на побережье арх. Новая 
Земля, а также произведена установка трех новых стан-
ций на островах Уединения (Карское море), Преобра-
жения (море Лаптевых) и Жохова (Восточно-Сибирское 
море). Доставка группы по работе с АМС с борта судна 
к месту работ осуществлялась вертолетом.

Регламентные работы на станциях арх. Новая Зем-
ля включали в себя монтаж процессорного блока АМС 
на мысе Опасный, укладку всех соединительных кабелей 
датчиков АМС в металлические кабель-каналы, зарядку 
аккумуляторных батарей, установку нового программного 
обеспечения. На АМС, расположенной на мысе Ледяная 
Гавань, был выполнен монтаж металлического огражде-
ния мачты станции с целью защиты ее от белых медведей.

Таким образом, в ходе ряда экспедиций, выполнен-
ных по заказу ОАО «НК “Роснефть”», к настоящему вре-
мени в значительной степени восстановлена система 
метеорологических наблюдений: в рамках масштабной 
программы по восстановлению системы метеонаблю-
дений в Арктике нефтяной компанией были установле-
ны две новые станции в морях Лаптевых и Восточно-
Сибирском и одна станция — в юго-западной части Кар-
ского моря. 

Единая сеть метеонаблюдения позволит не только 
оптимизировать работу по геологоразведке и повысить 
эффективность работ при самой добыче, но и даст старт 
целой серии масштабных научных и исследовательских 
программ по изучению региона. Объем собранной ин-
формации выходит далеко за рамки исследований, не-
обходимых для начала разведочных работ на шельфе 
морей Северного Ледовитого океана. Полученные дан-
ные смогут существенно повысить качество прогнозов 
погоды в интересах всей страны.

В настоящее время все шесть АМС (проверенных и 
установленных) работают в штатном режиме и передают 
информацию о состоянии погоды с дискретностью 6 часов.

А.Б. Тюряков (ААНИИ).
Фото автора

Общий вид АМС на мысе Ледяная Гавань (Новая Земля).

 АМС на о. Жохова.

АМС на о. Преображения.

УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ МЕТЕОСТАНЦИЙ В АРКТИКЕ

Важным пунктом программы экспедиции «Кара-
лето-2014» была установка трех новых автоматических 
метеостанций на островах Уединения, Преображения и 
Жохова. В ходе экспедиции «Кара-зима-2014» сотруд-
никами ААНИИ и ОАО «НК “Роснефть”» были выбраны 
места для монтажа оборудования АМС на имеющихся 
конструкциях заброшенных полярных станций. Во всех 
трех случаях это были пункты для наблюдения за льдом, 
выполненные в виде вышек. Состояние этих объектов 
позволяло надежно разместить блоки и датчики метео-
станции с соблюдением всех метрологических норм. 

16 августа 2014 г. АМС была установлена на о. Уедине-
ния в точке с координатами: 77° 30,820’ с.ш., 82° 13,471’ в.д. 
С борта судна был успешно произведен тестовый прием 
информации с АМС по спутниковому каналу связи. 

Работы по установке новой метеостанции на о. Жохо-
ва были выполнены в течение дня 31 августа 2014 г. АМС 
установлена в точке с координатами: 76° 09,772’ с.ш., 152° 
49,268’ в.д. Датчики и блоки АМС были успешно протести-
рованы на месте, а спустя некоторое время — и по спутни-
ковому каналу связи с судна.

АМС на острове Преображения была установлена 13 
сентября 2014 г. Проверка работы спутникового канала 
связи показала исправную работу метеостанции. Коорди-
наты станции: 74° 40,068’ с.ш., 112° 56,737’ в.д. 
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Изучение путей пролета морских птиц, выявление 
районов их массовой концентрации на обширных оке-
анских просторах — задача чрезвычайно важная и акту-
альная, но в то же время и весьма сложная. Для иссле-
дования птиц на суше используются традиционные ме-
тоды — массовое кольцевание и наблюдения за марш-
рутами пролета мигрирующих птиц. В местах отды-
ха пролетных стай и в районах зимовок окольцованных 
птиц отлавливают различными способами; кольца так-
же попадают к орнитологам от погибших или добытых 
птиц. Тем или иным путем окольцованная птица долж-
на оказаться в руках человека, тогда по номеру коль-
ца исследователю удастся выяснить, где и когда птица 
была поймана и окольцована. По этим данным и восста-
навливается маршрут ее перемещений, причем весь-
ма условно — по прямой между точкой кольцевания и 
точкой повторного обнаружения окольцованной особи. 
Каков был истинный путь путешествия, этим методом 
узнать невозможно.

Но даже эти примерные сведения о миграциях мор-
ских птиц были крайне скудны. Большинство морских 
птиц настолько тесно связаны с морем, что выходят на 
сушу только в период гнездования, т.е. всего лишь на 
2–4 месяца в году. Поэтому получить возвраты колец от 
них вне периода гнездования крайне сложно. Чаще все-

го окольцованных особей находят на берегу или добы-
вают в прибрежной зоне, в некоторых районах Арктики 
на ряд видов охотятся коренные жители. А значит, о ре-
альных маршрутах кочевок, местах откорма и зимовок в 
открытых районах морей имелась лишь приблизитель-
ная информация. В последние десятилетия размеще-
ние птиц на морских акваториях стали активно изучать 
с судов и самолетов. Был сделан огромный шаг впе-
ред. Но при этом остался открытым вопрос о происхо-
ждении наблюдаемых птиц, о том, в каких колониях они 
размножались, откуда, когда и как они прибыли на ме-
ста линьки, нагула, зимовок…

На эти и многие другие вопросы об экологии мор-
ских птиц в период их жизни в океане призван отве-
тить крупномасштабный проект по изучению внегнез-
довых перемещений морских птиц SEATRACK (Tracking 
seabirds at sea). Проект инициирован норвежскими ор-
нитологами несколько лет назад, а в 2014 г. он получил 
поддержку Министерства окружающей среды, Мини-
стерства иностранных дел, Агентства по нефти и газу 
Норвегии и начал работать.

Суть проекта заключается в координированном изу-
чении распределения и перемещений ключевых видов 
морских птиц на акватории в масштабах крупного мор-
ского региона с помощью миниатюрных логгеров гео-

ГДЕ ЛЮРИКИ ЗИМУЮТ?
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВНЕГНЕЗДОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

МОРСКИХ ПТИЦ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АТЛАНТИКИ SEATRACK

Отлов моевки на гнезде. Толстоклювая кайра — один из ключевых видов проекта SEATRACK.
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локаторов. В основе логгера — датчик, регистрирую-
щий освещенность. Анализ режима освещенности — 
продолжительности светового дня, времени восхода и 
захода солнца — позволяет впоследствии реконструи-
ровать сведения о местоположении птиц с точностью 
до 150–200 км. Этой точности вполне достаточно для 
выявления путей миграции и районов зимовок. Ориги-
нальное решение позволило создать довольно деше-
вый регистратор (на порядок дешевле, чем спутнико-
вый передатчик) и использовать его в массовых мас-
штабах. С гордостью можно отметить, что идея принци-
па работы геолокатора принадлежит выпускнику физ-
фака Ленинградского университета Всеволоду Афа-
насьеву. Работая в Британской антарктической служ-
бе среди орнитологов, изучающих миграции морских 
птиц, он предложил использовать легкие и относитель-
но недорогие геолокаторы вместо более тяжелых и до-
рогостоящих спутниковых передатчиков. Это привело в 
начале ХХI века к поистине революционному прорыву в 
области изучения птичьих перелетов.

требует не только знаний биологии птиц и практических 
навыков, а в ряде случаев и специальной спортивной 
подготовки, но зачастую зависит и от капризов мало-
предсказуемой арктической погоды. 

В России работа по проекту началась на год раньше, 
чем стартовал основной проект. Это была пилотная ста-
дия, нацеленная во многом на поиск мест кольцевания 
и выяснение принципиальной возможности выполне-
ния работ в сложных условиях российской действитель-
ности. Для работы по проекту SEATRACK на территории 
Земли Франца-Иосифа и севера Новой Земли были вы-
браны наиболее массовые и характерные виды гнездя-
щихся морских птиц севера Баренцева моря — толсто-
клювая кайра, люрик, моевка, бургомистр и обыкновен-
ная гага. Информация о районах зимовки и путях коче-
вок морских птиц с северо-востока Баренцева моря до 
настоящего времени отсутствовала. Высокоарктиче-
ские архипелаги труднодоступны сами по себе. Пребы-
вание и работа на этих островах требуют серьезной и 
дорогостоящей подготовки. Отлов и кольцевание птиц 

Для исследований по проекту SEATRACK были вы-
браны 11 видов морских птиц, которые ученые считают 
ключевыми в экосистемах морей Северной Атлантики. 
Эти виды широко распространены, имеют высокую чис-
ленность и занимают различное положение в трофиче-
ских цепях морской экосистемы Арктики. Кайры и тупи-
ки питаются рыбой, которую они ловят в толще воды, а 
люрики охотятся в сходных условиях, но ловят зооплан-
ктон, в основном мелких рачков. В поверхностных сло-
ях океана собирают корм чайки и глупыши, но первые 
предпочитают рыбу, а глупыши — ракообразных и дру-
гие массовые виды планктона. Гаги и бакланы — при-
брежные ныряющие птицы, первые питаются преиму-
щественно моллюсками, а вторые — придонной рыбой. 
Таким образом, изучая различные виды птиц, можно по-
лучить информацию о различных сообществах сложной 
морской экосистемы крупного региона, так как морские 
птицы признаны надежными индикаторами ее состоя-
ния.

Уникальность проекта SEATRACK в его широких 
масштабах — для работы выбраны более 20 участков, 
окаймляющих все побережье Северо-Восточной Атлан-
тики от Исландии и Шотландии до Шпицбергена, Земли 
Франца-Иосифа, Новой Земли и Белого моря. Общее 
число логгеров, которое было заготовлено для первого 
года работы, — 3000 (!), из них около 2000 удалось по-
ставить на птиц летом 2014 г., в т.ч. более 200 — в Рос-
сии. Сама работа по установке передатчиков непроста, 

в сложных природных и климатических условиях также 
проводить гораздо труднее, чем в более южных и осво-
енных районах. Летом 2013 г. на Земле Франца-Иосифа 
и севере Новой Земли национальным парком «Рус-
ская Арктика» были выбраны районы работ и проведе-
на установка первой партии логгеров. Таким образом, в 
сезон 2014 г. на этих архипелагах не только устанавли-
вались новые логгеры, но и отлавливались птицы, осна-
щенные датчиками прошлым летом.

Результаты работ в первом (официальном) сезоне 
2014 г. и дальнейшие перспективы обсуждались на меж-
дународном семинаре участников проекта SEATRACK, 
который прошел в Тромсё (Норвегия) на базе Норвеж-
ского полярного института в минувшем октябре. В се-
минаре приняли участие 23 специалиста — представи-
тели исследовательских институтов России, Норвегии, 
Исландии, Шотландии. В первые два дня участники се-
минара сконцентрировали внимание на обсуждении на-
учного плана проекта и практическом использовании 
ожидаемых результатов. 

Комплексный охват различных трофических уровней 
морской экосистемы, широкий географический мас-
штаб проекта и его продолжительность (проект рас-
считан на четыре года), использование передовых тех-
нологий и сбор дополнительной информации (напри-
мер, образцов перьев для анализа на содержание за-
грязнителей и оценки соотношения стабильных изото-
пов) вместе с данными классического мониторинга на 

Люрик – наиболее массовый вид морских птиц на Земле Франца-Иосифа. Повторно отловленный люрик, помеченный в 2013 г. кольцами и логгером.



29РОССИЙСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 (18) 2014 г. 292929292929

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

местах гнездования и привлечением данных дистанци-
онного зондирования состояния различных параметров 
окружающей среды позволяют ожидать уже в ближай-
шее время огромного массива совершенно новых дан-
ных, способных внести существенный вклад в фунда-
ментальную науку. Вот лишь некоторые вопросы, на ко-
торые попытаются найти ответ ученые: каковы экологи-
ческие ниши различных видов птиц в морской период 
их жизни, насколько они постоянны и какова их сезон-
ная динамика; как морские птицы реагируют на изме-
нения окружающей среды, в первую очередь на изме-
нения климата; используют ли птицы свои способности 
к активным путешествиям для смены районов обитания 
при изменении условий или меняют свои привычки или 
годовое расписание движения, т.е. адаптируются к но-
вым условиям, сохраняя приверженность к путям про-
лета и местам зимовок. Как меняются взаимоотноше-
ния между различными видами в условиях меняющейся 
среды: усиливается ли конкуренция, кто окажется побе-
дителем, а кто будет вынужден уступить… 

Кроме решения сугубо академических задач, в усло-
виях бурного промышленного освоения арктического 
шельфа SEATRACK имеет исключительный прикладной 
потенциал. Среди научной продукции проекта, имеющей 
практическое значение для научно обоснованного эко-
системного менеджмента использования морской сре-
ды, можно перечислить серии карт сезонного распре-
деления морских птиц различных видов, сводные карты 
наиболее важных и критических местообитаний морских 
птиц, карты уязвимости морских акваторий к различным 
негативным антропогенным факторам, а также многие 
производные материалы. Все эти материалы требуют-
ся для выполнения эколого-инженерных изысканий, при 
выполнении оценок воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), оценок ущерба и т.п. Основные результаты про-
екта будут доступны через Интернет.

Во второй, технической, части семинара участники 
ознакомились с оборудованием и программным обе-
спечением для скачивания данных с логгеров и даль-
нейшей их обработки. Лекции и практические заня-
тия вели ведущие специалисты по инструментально-
му изучению миграций животных из Норвегии и Швей-
царии. 

Российские участники имели возможность прой-
ти практический тренинг на собственном материа-
ле. В 2014 г. на Земле Франца-Иосифа и Новой Зем-
ле удалось снять 8 логгеров с трех видов морских птиц 
(кайр, моевок и люриков). Немного (в силу сложных 
природно-климатических и организационных усло-
вий), но эти датчики дали первые в истории сведения 
о путях пролета и местах зимовки морских птиц, гнез-
дящихся на северо-востоке Баренцева моря. Оказа-
лось, например, что люрики и моевки с Земли Франца-
Иосифа после окончания размножения откочевывают 
сначала на восток, на север Карского моря, и лишь за-
тем мигрируют на запад и юго-запад на зимовки, рас-
положенные в Гренландском море (люрики) и на аква-
ториях между Британскими островами и южной Грен-
ландией (моевки).

Впереди еще три года работы, сложные полевые се-
зоны и новые открытия, которые помогут нам не только 
лучше понять тонкие механизмы приспособления пер-
натых к суровым и переменчивым условиям морской 
арктической среды, но и защитить хрупкую морскую 
экосистему Арктики и важнейших ее обитателей — мор-
ских птиц — от угроз, связанных с мощным промышлен-
ным наступлением на арктический шельф.

М.В. Гаврило 
(зам. директора 

Национального парка «Русская Арктика»).
Фото автора

Изучение истории образования и развития Север-
ного Ледовитого океана (СЛО) как осадочного бассей-
на продолжает оставаться предметом морских геофи-
зических и геологических исследований в XXI веке. Ре-
конструкция условий осадконакопления в СЛО, в част-
ности, предоставляет возможность для развития зна-
ния об изменении ледового режима, площади распро-
странения морского ледового покрова, направлениях 
дрейфа морского льда и айсбергов.

Экспедиция PS87 (ARK-XXVIII/4) на НЭС «Полар-
штерн» была организована германским Институтом по-
лярных и морских исследований им. А. Вегенера (AWI) в 
период с 5 августа по 8 октября 2014 г. Начальник рей-
са — Рудигер Штайн (R. Stein). В ходе экспедиции были 
проведены морские геологические и геофизические 
работы в центральной части СЛО, преимущественно по 
профилю вдоль хребта Ломоносова. Геологический про-
ботбор осуществлялся с помощью бокскорера, мульти-
корера и гравитационной трубы. Выбор точек отбора 
осуществлялся на основе изучения данных батиметри-
ческой съемки и акустического зондирования дна, вы-

ЭКСПЕДИЦИЯ PS87 (2014) НА НЭС «ПОЛАРШТЕРН»:
ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

полнявшегося в непрерывном режиме (все измерения 
проводились за пределами экономической зоны РФ). 

Научно-исследовательская программа также вклю-
чала в себя: 1) выполнение океанографических стан-
ций с помощью отрывных зондов XCTD, 2) измерение 
толщины морского льда путем проведения аэрофизи-
ческой съемки и ледовых станций, 3) проведение ме-
теорологических и биологических наблюдений (под-
счет морских млекопитающих и птиц). Координаты всех 
станций наблюдений сохранены и открыты для общего 
доступа в базе данных PANGAEA (pangaea.de).

В рейсе приняли участие студенты и сотрудники AWI, 
Бременского, Кильского, Гамбургского университетов, 
а также другие приглашенные ученые. В состав геоло-
гической группы входили два представителя Институ-
та наук о Земле (ИНЗ) СПбГУ: Е.А. Баженова, исследо-
ватель (постдок), а также А.Ю. Кудрявцева, магистрант 
российско-германской программы «Полярные и мор-
ские исследования» («ПОМОР»). В задачи сотрудников 
ИНЗ СПбГУ входил отбор и описание донно-каменного 
материала, найденного в морских донных отложени-
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рону евразийской континентальной окраины. Особое 
внимание уделялось детальному геофизическому и ба-
тиметрическому профилированию в районе, где пред-
полагается произвести бурение новых скважин по про-
грамме научного глубоководного бурения IODP (см. кар-
ту маршрута экспедиции). Проведение сейсмической 
съемки было возможно вследствие отсутствия сплош-
ного покрова льда над хребтом Ломоносова до 85° с.ш. 

После окончания запланированных экспедиционных 
работ, воспользовавшись благоприятной ледовой об-
становкой, судно смогло обогнуть архипелаг Северная 
Земля с севера по пути на запад, не проходя через про-
лив Вилькицкого. 8 октября рейс «Поларштерна» закон-
чился в порту города Бремерхафена, где располагает-
ся отделение AWI, занимающееся морскими исследо-
ваниями. По результатам экспедиции PS87 был подго-
товлен отчет, который будет опубликован AWI в одном 
из периодических изданий института — “Berichte zur 
Polarforschung“.

Е.А. Баженова (ИНЗ СПбГУ). 
Фото автора

ях, для дальнейшего определения источников происхо-
ждения обломков пород и реконструкции путей их пе-
реноса. Данные исследования проводились в рамках 
проекта программы постдоков СПбГУ «Реконструкция 
ледового режима в СЛО в позднечетвертичное время» 
(руководитель — А.А. Крылов, доцент кафедры осадоч-
ной геологии ИНЗ СПбГУ).

5 августа 2014 г. судно вышло из порта Тромсё, Нор-
вегия, и проследовало в СЛО через пролив Фрама, где 9 
августа к востоку от Гренландии встретило на своем пути 
айсберг. На поверхности айсберга наблюдались морен-
ные отложения в виде обломков горных пород. С помо-
щью бортового крана и переносной клетки на айсберг 
были спущены два участника геологического отряда, ко-
торые произвели отбор каменного материала.

Далее судно продолжало путь на север в тяжелых 
ледовых условиях, что вызвало необходимость про-
ведения ледовой разведки с вертолета для определе-
ния оптимального пути. Вследствие высокой сплочен-
ности льда и необходимости соблюдения временно-
го графика, основная научно-исследовательская про-
грамма экспедиции, предполагавшая также работы на 
хребте Альфа, была скорректирована. Судно было вы-
нуждено отклониться от первоначально запланирован-
ного маршрута и двигаться вдоль хребта Ломоносова 
на север. 26 августа НЭС «Поларштерн» достигло зна-
менательной географической точки — Северного полю-
са, где была проведена ледовая станция и организован 
праздник для научного состава и команды.

30 августа произошло еще одно неординарное со-
бытие. На льдину площадью порядка 2 км2 и толщи-
ной чуть более метра была произведена высадка нор-
вежской дрейфующей станции FRAM-2014/15, орга-
низованной Нансеновским научным центром (г. Бер-
ген) (118 лет спустя после окончания норвежской по-
лярной экспедиции на судне «Фрам» под руководством 
Ф. Нансена). Основу станции составляет небольшое 
научно-исследовательское судно на воздушной поду-
шке “Sabvabaa”, экипаж которого состоит из двух чело-
век (Ингве Кристофферсен и Аудун Толфсен). Дополни-
тельно на лед с помощью команды НЭС «Поларштерн», 
научного состава экспедиции PS87 и вертолета были 
выгружены около 7 т топлива и продовольствия, запасы 
которых рассчитаны на дрейф станции в течение года 
и более. В рамках научно-исследовательской програм-
мы исследователи проводят геофизические и океано-
графические наблюдения с помощью установленных на 
льду приборов, а также отбор ко-
лонок донных отложений. Одним 
из важнейших научных резуль-
татов работы станции являет-
ся непрерывный мониторинг ди-
намики морского ледового по-
крова на расстоянии до 100 км 
от места базирования за счет 
возможности передвижения на 
НИС “Sabvabaa”. Еженедельные 
отчеты о работе дрейфующей 
станции можно найти по ссыл-
ке http://www.geonova.no/diaires/
sabvabaa/.

После высадки дрейфую-
щей станции FRAM-2014/15 НЭС 
«Поларштерн» продолжило путь 
по маршруту экспедиции  PS87 
вдоль хребта Ломоносова в сто-

Высадка норвежской дрейфующей станции FRAM-2014/15.

Маршрут экспедиции PS87: 05.08.2014 – 08.10.2014 
(источник — hdl:10013/epic.44303.d002).
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В последние годы значительно вырос интерес к па-
леолимнологическим исследованиям Северного полу-
шария, что вызвано, в первую очередь, проблемой гло-
бального потепления климата, особенно в высоких ши-
ротах. В приполярных областях Северного полушария 
располагается огромное количество озер различного 
генезиса и морфометрии, «заархивировавших» в своих 
донных отложениях подробную информацию об изме-
нениях климата, ландшафтов и гидрологии в плейсто-
цене и голоцене. Суммарная площадь северных озер 
может быть оценена как поверхность, превышающая 
80 103 км2. Среди них преобладают озера ледникового 
и термокарстового генезиса. 

Долгое время полярные озера из-за своего труд-
нодоступного географического положения были сла-
бо изучены. Начало палеолимнологическим иссле-
дованиям в Арктике и Антарктике было положено 
учеными Арктического и антарктического научно-
исследовательского института Росгидромета в 1960–
1970 гг. Позже, в 1980-е гг. велись исследования по 
проекту «История озер СССР» Институтом озероведе-
ния АН СССР и смежными институтами, в рамках ко-
торого был изучен ряд озер Кольского полуострова, 
Большеземельской тундры, п-ова Таймыр и других се-
верных регионов нашей страны. 

В последние десятилетия развернулись активные 
научно-исследовательские работы по изучению страти-
графии донных отложений озер Севера Евразии и ре-
конструкции палеогеографических и палеоклиматиче-
ских обстановок прошлого учеными различных учреж-
дений России при участии зарубежных коллег. Следу-
ет отметить такие международные проекты, как «Озеро 
Эльгыгытгын», «Озера Сибири» и др., в рамках которых 
проводятся палеолимнологические исследования в Си-
бири. В настоящее время вскрыты отложения в уникаль-
ном оз. Эльгыгытгын метеоритного происхождения, по-
слойное изучение которых позволит реконструировать 
изменения климата на протяжении 3,6 млн лет.

Новые оригинальные данные совместно с немецки-
ми и якутскими коллегами получены в рамках проекта 
«Озера Сибири» по изучению истории озер Якутии, та-

ПАЛЕОЛИМНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕВЕРА

ких, например, как Биллях, Сатагай и др., история ко-
торых охватывает временной интервал до 30–40 тыс. 
лет. Установлено, например, что накопление донных от-
ложений в оз. Биллях, расположенном в районе Верхо-
янского хребта, идет непрерывно не менее 40 тыс. лет, 
что свидетельствует об отсутствии в исследуемом ре-
гионе значительных ледниковых шапок в максимум по-
следнего оледенения. Получена детальная картина ко-
лебаний климата и природных обстановок в голоцене 
для Северо-Восточной Сибири и выявлены изменения 
характера озерного органонакопления в зависимости 
от солнечной активности. 

Активно ведутся палеолимнологические исследова-
ния на европейском севере, включающие в себя рекон-
струкции природно-климатических обстановок в после-
ледниковое время, динамики уровня крупных бассей-
нов по периферии Балтийского кристаллического щита, 
выявление причин и механизмов резких климатических 
изменений на границе плейстоцена и голоцена. Напри-
мер, проведены исследования донных отложений раз-
новысотных озер Соловецкого архипелага, позволив-
шие реконструировать динамику изменения уровня Бе-
лого моря в послеледниковое время. Аналогичные ис-
следования были выполнены ранее для восточной части 
Балтийского моря и Ладожского озера. 

Детальные литологические, геохимические и ми-
кропалеонтологические исследования донных отло-
жений малых озер Северо-Запада России позволили 
выявить уникальные природные события на границе 
позднего плейстоцена и голоцена (13000–10000 лет 
назад). Резкое изменение климата в позднем плей-
стоцене (позднедриасовое похолодание) связывают с 
резким ослаблением термохалинной циркуляции в ре-
зультате массового поступления пресной воды в Се-
верную Атлантику из крупных приледниковых бассей-
нов Северной Америки и Европы. Есть и другая гипо-
теза, связывающая позднедриасовое похолодание 
с метеоритным ударом. Согласно этой гипотезе, не-
задолго до начала похолодания, около 12900 лет на-
зад, крупный болид (диаметром до 4 км) взорвал-
ся над Лаврентийским ледниковым щитом Северной 

Палеолимнологические исследования на оз. Эльгень-Кюль, Северная Якутия, 2010 г.
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Америки. Последствия этого катастрофического со-
бытия могли привести к резкому изменению климата. 
Если метеорит взорвался над Северной Америкой, то 
преобладающее движение воздушных масс с запада 
на восток могло перемещать микрочастицы, образо-
вавшиеся при взрыве, достаточно далеко, в том чис-
ле и в Западную и Восточную Европу. Ряд исследова-
ний показал, что в позднеплейстоценовых отложениях 
в Западной Европе присутствует материал, который 
может быть связан с метеоритным ударом. Для того 
чтобы выявить геохимические признаки метеоритно-
го удара, были проанализированы позднеплейстоце-
новые осадки из наиболее глубокой части оз. Медве-
девское, расположенного на Центральной возвышен-
ности Карельского перешейка. Геохимические иссле-
дования донных отложений показали, что содержа-
ние и особенности распределения микроэлементов 
в разрезе позднеплейстоценовых осадков указывают 
на присутствие здесь материала из источников, нети-
пичных для озерных отложений региона. Возможно, 
что осадки оз. Медведевское содержат микрочасти-
цы, образовавшиеся в результате метеоритного уда-
ра, произошедшего около 12900 лет назад. Поскольку 
обогащение осадков оз. Медведевское маркирующи-
ми микроэлементами очень незначительно, то мож-
но предположить, что территория СЗ России, вероят-
но, является наиболее удаленным восточным регио-
ном распространения переносимого воздушным пу-
тем материала, образовавшегося в результате позд-
неплейстоценового метеоритного удара. 

С 3 по 5 февраля 2014 г. в РГПУ им. А.И. Герце-
на прошло заключительное совещание рабочей груп-
пы российско-германского проекта «Полигоны в бо-
лотных тундрах: состояние и динамика в результате из-
менения климата в полярных регионах». В 2011 г. при 
поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований и Немецкого научного фонда (DFG) была 
создана рабочая группа ученых, которая на протяже-
нии трех лет проводила значительные по масштабу на-
учные изыскания в Арктической Сибири. Это интерна-
циональный отряд, в состав которого вошли исследо-
ватели факультета географии Герценовского универ-
ситета под руководством проф. Д.А. Субетто, профес-
сора и аспиранты Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова (научный руководитель 
проф. А.А. Бобров) и Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова (группа профессора-
исследователя Л.А. Пестряковой), а также ученые Ин-
ститута полярных и морских исследований им. А. Ве-
генера, университетов Гамбурга и Грайфсвальда (Гер-
мания, руководитель проекта проф. Лутц Ширрмей-
стер). В группу вошли специалисты в области палеоге-
ографии, почвоведения, крио литологии и мерзлотове-
дения, экологии и биологии. Широкий спектр отрасле-
вых специалистов позволил успешно и с высоким каче-
ством выполнить программу проекта. В ходе совеща-
ния и в многочисленных отзывах на результаты работы 
эксперты отмечали, что комплексный характер иссле-
дований полигональных ландшафтов не имеет анало-
гов среди подобных изысканий. Палеогеографические 
исследования подтвердили факт, что Арктика является 
регионом, быстрее и сильнее реагирующим на измене-
ние климата Земли (феномен «арктического преувели-
чения»). В процессе исследований севера Сибири был 
получен огромный палеогеографический материал, ко-
торый послужил основанием для оценки современного 
состояния, прогнозирования развития, а также биомо-
ниторинга экологических условий полигональных тун-
дровых экосистем. Полученные результаты и выводы 
исследований были опубликованы в трех монографиях 
и в 31 статье в российских и зарубежных журналах. 

Целью российско-германского проекта помимо 
фундаментальных научных исследований было закре-
пление молодых ученых стран-участниц в науке и об-
разовании. С отличными оценками защищены ди-
пломные и магистерские проекты студентами РГПУ 
им. А.И.Герцена, МГУ им. М.В. Ломоносова (факуль-
тет почвоведения), университетов Потсдама и Сток-
гольма. По результатам конкурса «НТТМ-2012», прово-
димого в Москве, аспиранту кафедры физической ге-
ографии и природопользования Виктору Ситало (ру-
ководитель проф. Д.А. Субетто) присуждена золотая 
медаль «За успехи в научно-техническом творчестве». 
Ряду студентов и аспирантов — участников проектов 
были вручены стипендии Германской службы акаде-
мических обменов (DAAD). В заключительных матери-
алах совещания было отмечено, что в ходе выполнения 
проекта была создана обширная научная база, кото-
рая может служить основой реализации нового долго-
срочного сотрудничества Герценовского университе-
та и ведущих научных, образовательных центров Рос-
сии и мира.

Отбор кернов донных отложений с плавучей платформы на оз. Кютюнда, Северная Якутия, 2010 г.



33РОССИЙСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 (18) 2014 г. 33333333333333

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, ЗАСЕДАНИЯ

В Институте во-
дных проблем Севера 
Карельского научного 
центра РАН совместно 
с Российским государ-
ственным педагогиче-
ским университетом 
имени А.И. Герцена 
разработана и утверж-
дена новая научно-ис-
следовательская тема 
на ближайшие годы, 
направленная на из-
учение закономер-
ностей развития во-
дных экосистем в за-
висимости от измене-
ния природно-клима-
тических и антропогенных воздействий в геологиче-
ском прошлом на основе внедрения палеолимнологи-
ческих исследований. В рамках темы планируется со-
брать, проанализировать и обобщить опубликован-
ные данные по палеолимнологии и экологии озер Се-
вера России, свести их в единую базу данных, а так-
же выполнить новые оригинальные пале-
олимнологические и палеоэкологические 
исследования на основе изучения разре-
зов донных отложений различного генезиса 
озер, расположенных в различных физико-
географических зонах севера (тундра, ле-
сотундра, тайга). Будут использованы со-
временные лито-, био- и хроностратигра-
фические методы. Тема будет выполнять-
ся в кооперации с коллегами из институтов 
Карельского научного центра РАН, институ-
тов промышленной экологии Севера и гео-
логии Кольского научного центра РАН, Ин-
ститута экологических проблем Се-
вера Уральского отделения РАН, Ин-
ститута озероведения РАН, Россий-
ского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Гер-
цена, Северо-восточного федераль-
ного университета им. М.К. Аммо-
сова, Казанского (Волжского) фе-
дерального университета, Санкт-
Петербургского университета и др. 
организаций. 

Для развития палеолимнологиче-
ский исследований в Арктике 21–25 
сентября 2014 г. в Петрозаводске про-
ведена международная конференция 
и школа молодых ученых «Палеолим-
нология Севера Евразии», организо-
ванная Институтом водных проблем 
Севера Карельского научного цен-
тра РАН и Российским государствен-
ным педагогическим университетом 
им. А.И. Герцена совместно с палео-
лимнологической комиссией Русского географическо-
го общества, Арктическим и антарктическим научно-
исследовательским институтом Росгидромета, Институ-
том озероведения РАН, Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом, Казанским (Волжским) феде-
ральным университетом, Северо-восточным федераль-
ным университетом им. М.К. Аммосова. 

В конференции при-
няло участие около 
100 ученых из России, 
Финляндии, Германии, 
Эстонии, Великобрита-
нии, США, Ирана, Поль-
ши и Белоруссии из 17 
научных учреждений, 6 
вузов и 5 зарубежных 
организаций.

На 6 заседаниях 3 
секций и на 3 разделах 
стендовых докладов 
было представлено 46 
устных презентаций и  
37 стендовых работ. 

Кроме теоретиче-
ской части в програм-

ме конференции были предусмотрены научные экскур-
сии на Ладожское озеро и остров Валаам, Онежское озе-
ро и остров Кижи и  водопад Кивач.

На конференции был обсужден широкий спектр со-
временных научных достижений в области реконструк-
ций палеогеографических и палеоклиматических об-

становок плейстоцена и голоцена Северно-
го полушария. Во время работы конферен-
ции была проведена школа молодых уче-
ных с участием известных российских и за-
рубежных специалистов-палеолимнологов. 
Молодые ученые с большим интересом 
прослушали лекции и активно участвовали 
в дискуссиях.

Подготовлены и изданы Материалы кон-
ференции, включающие 80 тезисов 187 ав-
торов и соавторов на английском языке.

Результаты конференции в виде ста-
тей будут опубликованы в 2015 г. в журнале 

«Лимнология» — новой серии журна-
ла «Труды Карельского научного цен-
тра РАН». Серия посвящена резуль-
татам комплексных исследований 
водных объектов  по следующим на-
правлениям: 1) современное состоя-
ние водоемов (гидрология, гидроби-
ология, ихтиология, гидрохимия, ги-
дрофизика и другие направления); 
2) функционирование озерно-речных 
систем и их водосборов; 3) изучение  
изменчивости водных систем  под 
влиянием климатических и антропо-
генных факторов. Эксперименталь-
ные  исследования  и моделирова-
ние; 4) мониторинг,  прогнозирова-
ние изменений, проблемы  восста-
новления, рационального исполь-
зования  и охраны водных систем; 
5) палеолимнологические исследо-
вания, реконструкция и интерпрета-
ция истории озер (http://transactions.

krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=609).

Д.А. Субетто
(Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН, 

РГПУ им. А.И. Герцена).
Фото автора

Участники международной конференции и школы молодых ученых
«Палеолимнология Севера Евразии».

Материалы международной конференции
и школы молодых ученых

«Палеолимнология Севера Евразии».
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7 октября 2014 г. в г. Москве проведено совещание-
семинар по запуску Проекта «Модернизация и техниче-
ское перевооружение учреждений и организаций Рос-
гидромета-2» по теме: «Прогноз погоды в XXI веке: Рос-
сийский взгляд. Эффективная гидрометеорологическая 
служба — реальный фактор повышения безопасности 
жизни граждан и устойчивого развития экономики». 

В ходе совещания-семинара были обсуждены ре-
зультаты реализации Проекта «Модернизация и тех-
ническое перевооружение учреждений и организаций 
Росгидромета-1», в том числе достижения и уроки, по-
ставлены цели и задачи на период реализации проекта 
«Росгидромет-2», намечены пути укрепления взаимо-
действия с потребителя-
ми гидрометеорологиче-
ской информации.

В работе совещания-
семинара приняли уча-
стие сотрудники цен-
трального аппарата Рос-
гидромета и его террито-
риальных органов, руко-
водители и специалисты 
учреждений, подведом-
ственных Росгидромету, 
представители Всемирно-
го банка, Группы реализа-
ции Проекта (Фонд «Бюро 
экономического анали-
за»), Минприроды России, 
органов государственного 
управления и специалисты, представляющие заинтере-
сованные отрасли экономики.

Работу совещания-семинара открыл министр при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации 
С.Е. Донской. В своем выступлении министр подчер-
кнул важность продолжения модернизации и развития 
государственной наблюдательной сети Росгидромета, 

СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В XXI ВЕКЕ:
РОССИЙСКИЙ ВЗГЛЯД.

ЭФФЕКТИВНАЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА — РЕАЛЬНЫЙ ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ГРАЖДАН

И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ» 

а также отметил, что перед проектом «Росгидромет-2» 
ставятся масштабные задачи, имеющие важное соци-
альное значение, так как они обеспечивают повышение 
гидрометеорологической безопасности на уровне меж-
дународных стандартов.

Председатель Комитета по управлению Проектом — 
руководитель Росгидромета А.В. Фролов выступил с 
докладом «Современная российская гидрометеороло-
гическая служба: цели, задачи, перспективы развития».

На совещании-семинаре также были заслушаны до-
клады представителей Всемирного банка, техниче-
ских и региональных координаторов Проекта, предста-
вителей оперативно-про изводственных и научно-ис-

следовательских учреждений 
Росгидромета, посвященные 
итогам реализации Проекта 
«Росгидромет-1», достигну-
тым результатам в ходе пе-
реоснащения государствен-
ной наблюдательной сети, 
развитию информационно-
телекоммуникационной ин-
фраструктуры и систем до-
ведения до потребителей 
метеорологических, клима-
тических и гидрологических 
данных и информации.

Участники совещания-
семинара отметили полез-
ность проведенного с уча-
стием представителей заин-

тересованных органов государственного управления и 
потребителей гидрометеорологической информации 
круглого стола по теме: «Эффективность использова-
ния гидрометеорологической информации в отраслях 
экономики Российской Федерации».

По материалам Росгидромета
http://www.meteorf.ru/press/news/8262/

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Дон-
ской и руководитель Росгидромета А.В. Фролов на совещании-семинаре.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — СОХРАНЕНИЕ МОРСКОГО НАСЛЕДИЯ 
V МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «ВО СЛАВУ ФЛОТА И ОТЕЧЕСТВА!»

С 22 по 25 октября 2014 г. в Архангельске состоял-
ся V Межрегиональный форум «Во славу Флота и Отече-
ства!». Его приурочили сразу к нескольким датам, пре-
жде всего к 300-летию победы русского флота под ко-
мандованием Петра I у мыса Гангут в 1714 г. и 430-летию 
города Архангельска. Участниками форума стали более 
полутора тысяч человек: представители федеральных 
и региональных органов власти, промышленных пред-
приятий и бизнеса, научного и туристского сообщества, 

образовательных организаций морской направленно-
сти и общественных организаций — из регионов Рос-
сии, а также Норвегии, Дании, Финляндии, Нидерлан-
дов и Сингапура.

Программа форума была насыщенной. В разных 
форматах на нескольких дискуссионных площадках, 
среди которых Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова (САФУ), ЦС «Звез-
дочка», НОЦ «Ломоносовский дом», обсуждались про-
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блемы освоения континентального шельфа, перспек-
тивные инфраструктурные и нефтегазовые проекты, 
формирование транспортной инфраструктуры Север-
ного морского пути, развитие арктической авиации, ин-
новационное развитие и международное сотрудниче-
ство на арктических территориях, кадровый и научный 
потенциал северных регионов.

Одним из наиболее значимых мероприятий стало за-
седание Межведомственной комиссии (МВК) по мор-
скому наследию Морской коллегии при Правительстве 
РФ. Не случайно свою работу на архангельской земле 
Межведомственная комиссия проводила уже во второй 
раз, потому что, как отметил председатель МВК адми-
рал Вячеслав Попов: «У Поморья — колоссальный задел 
в морских традициях». Нынешнее заседание было по-
священо широкому спектру вопросов в сфере сохране-
ния объектов морского наследия Русского Севера, таких 
как корабли-памятники, маяки, портовые сооружения, а 
также памятники истории освоения Арктики. В работе 
МВК приняли участие губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов и заместитель министра культуры РФ, 
член Морской коллегии при Правительстве России Гри-
горий Пирумов, а также члены правления Ассоциации 
«Морское наследие: Исследуем и сохраним!». 

Представитель САФУ, начальник Центра стратегиче-
ского планирования Константин Зайков сообщил о ходе 
подготовки Концепции сохранения и использования 
культурного наследия в Арктике. С докладом о пробле-
ме сохранения морского историко-культурного насле-
дия на примере арктических особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) выступила заместитель дирек-
тора по научной работе национального парка «Русская 
Арктика» Мария Гаврило. Она подчеркнула специ фику 
проблемы для районов высокоширотной Арктики и ее 
особенности, формирующиеся в последние десятиле-
тия. Она отметила, что пассивной охраны объектов на-
следия в Арктике за счет труднодоступности территории 
и природной консервации в условиях сурового климата 
уже недостаточно. Возрастают прежние и добавляются 
новые угрожающие факторы, как природного, так и ан-
тропогенного происхождения. И это не только освоение 
шельфа, усиление силового присутствия в Арктике, ме-
роприятия по ликвидации накопленного ранее экологи-
ческого ущерба, но и рост арктического туризма, кото-
рый также представляет потенциальную угрозу для объ-
ектов наследия. За последние три года в националь-
ном парке «Русская Арктика» проделана большая ини-
циативная работа по изучению и разработке мер по со-
хранению историко-культурного наследия арктических 

В президиуме Межведомственной комиссии по морскому наследию 
Морской коллегии при Правительстве РФ: заместитель министра культуры РФ 
Г.У. Пирумов, губернатор Архангельской области И.А. Орлов, 
председатель комиссии адмирал В.А. Попов.
Фото М.В. Гаврило.

архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа: 
проведена государственная историко-культурная экс-
пертиза восьми объектов с признаками историко-
культурной ценности, которые находятся на территории 
парка и заказника. Все они признаны памятниками фе-
дерального значения. О проблемах постановки на госу-
дарственный учет объектов наследия, их правового, ме-
тодического и кадрового обеспечения рассказал под-
робнее государственный эксперт по проведению го-
сударственной историко-культурной экспертизы, про-
фессор Сибирского федерального университета Алек-
сандр Слабуха. 

Один из наиболее интересных докладов предста-
вил на заседании МВК директор ООО «Фертоинг» Ар-
тем Мельников. Он рассказал об успехе морской поис-
ковой операции «Карская экспедиция-2014», организо-
ванной ООО «Фертоинг» при содействии Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с Рус-
ским географическим обществом. Экспедиции удалось 
найти и зафиксировать место гибели легендарного ле-
докольного парохода «Александр Сибиряков» и траги-
чески погибших 70 лет назад судов конвоя БД-5. 

Рассмотрение темы сохранения морского насле-
дия не ограничилось заседанием МВК, она была в 
центре дискуссии круглого стола «Морское историко-
культурное наследие Арктики как фактор устойчиво-
го развития территорий», обсуждалась на заседании 
правления Ассоциации «Морское наследие», была за-
тронута и на туристском саммите PROАрктик «Морское 
наследие арктических регионов: от познания к турист-
скому освоению». 

Туристов со всего мира сегодня все больше привле-
кают нетронутые территории с уникальными климати-
ческими условиями. К таковым относится Арктика. До-
кладчики саммита — представители разных уровней 
власти, турбизнеса, природоохранных территорий Рос-
сии, Дании, Норвегии — говорили об уже знакомых про-
блемах, которые препятствуют развитию туризма в рос-
сийском секторе Арктики. Среди них — длительные (до 
60 дней) процедуры выдачи пропусков иностранным ту-
ристам, прибывающим в Россию на круизных судах, для 
въезда в пограничную зону (а это многие муниципаль-
ные образования, включенные в арктическую зону РФ) и 
необходимость сокращения сроков до 30 суток. Участ-
ники дискуссии неоднократно возвращались к вопросу 
организации в Архангельской области пропускного пун-
кта для иностранных туристов — пока арктические кру-
изные рейсы идут через Мурманск. Директор нацио-
нального парка «Русская Арктика» Роман Ершов, в част-
ности, отметил, что открытие пункта пропуска на Зем-
ле Франца-Иосифа непременно даст импульс развитию 
туристических круизных рейсов как на ЗФИ, так и на Но-
вой Земле. «Вместе с тем мы осознаем возможный рост 
рекреационной нагрузки на хрупкие арктические экоси-
стемы, — подчеркнул Роман Ершов. — И будем стре-
миться, чтобы проход через данный пункт пропуска был 
строго регламентирован с учетом технической возмож-
ности контроля за посещениями наших ООПТ». 

В рамках форума состоялось подписание меморан-
дума по вопросам межрегионального взаимодействия 
в сфере морского образования и патриотического вос-
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питания молодежи, сохранения морского культурно-
исторического наследия России. Это даст старт созда-
нию межрегионального молодежного совета как про-
светительской площадки, способствующей социально-
экономическому развитию портовых городов России. 
Деятельность совета позволит привлечь активную мо-
лодежь к участию в сохранении и популяризации мор-
ского культурно-исторического наследия нашей стра-
ны.  Меморандум принят единогласно представителя-

ми Санкт-Петербурга, Мурманска, Калининграда, Пе-
трозаводска, Нижнего Новгорода, Костромы, Севасто-
поля, Керчи, Архангельска и Северодвинска, проявили 
к нему интерес и зарубежные партнеры.

Ю.В. Петрова
(пресс-секретарь

Национального парка «Русская Арктика»)

27 ноября 2014 г. в ААНИИ Росгидромета состоя-
лась встреча британских ученых в области полярных 
исследований с их российскими коллегами, на кото-
рой в форме «круглого стола» состоялось обсуждение 
на тему «Арктика и Антарктика в фокусе научных иссле-
дований». Встреча состоялась по инициативе Посоль-
ства Великобритании в Москве при организационной 
поддержке Генерального консульства Великобритании 
в Санкт-Петербурге.

С британской стороны во встрече приняли участие 
профессор Дэвид Воэн (David Vaughan) — директор по 
науке Британской антарктической службы, профессор 
Питер Водэмс (Peter Wadhams) — преподаватель физи-
ки океана на кафедре прикладной математики и теоре-
тической физики Кембриджского университета и про-
фессор Люси Карпентер (Lucy Carpenter) — руководи-
тель отделения физики и химии атмосферы универси-
тета в Йорке.

С российской стороны в обсуждении приняли уча-
стие: начальник Российской антарктической экспеди-
ции (РАЭ) В.В. Лукин, руководитель отдела внешних 
связей ААНИИ С.М. Прямиков, руководитель лабора-
тории океанологических и климатических исследова-
ний Антарктики А.В. Клепиков, руководитель Лаборато-
рии изменения климата и окружающей среды (ЛИКОС) 
В.Я. Липенков, руководитель отдела взаимодействия 
океана и атмосферы профессор Г.В. Алексеев, веду-
щий научный сотрудник отдела взаимодействия океана 
и атмосферы А.П. Макштас, зав.отделом геологии и ми-
неральных ресурсов Антарктики ВНИИОкеангеология 
Г.Л. Лейченков, помощник проректора по научной ра-

боте, руководитель Арктического центра и экспедиции 
«Плавучий университет» САФУ К.С. Зайков.

Заседание «круглого стола» было открыто привет-
ственными словами в адрес его участников начальника 
РАЭ В.В. Лукина и Генерального консула Великобрита-
нии в Санкт-Петербурге Кита Аллана (Keith Allan). В обме-
не приветствиями были обозначены главные задачи, сто-
ящие перед участниками встречи: на основе подробно-
го освещения текущего состояния национальных поляр-
ных исследований по важнейшим направлениям опреде-
лить возможные области координации научных усилий в 
целях повышения их эффективности в интересах обеих 
сторон и мирового научного сообщества в целом.

В ходе круглого стола его участниками были пред-
ставлены доклады по следующим темам:

– «Текущее состояние полярных исследований 
в ААНИИ» (С.М. Прямиков);

– «Инфраструктура РАЭ» (В.В. Лукин);
– «Британская антарктическая служба — обзор науч-

ных программ и логистического обеспечения полярных 
исследований в Великобритании» (Д. Воэн);

– «Исследования в ААНИИ климата Антарктики и 
Южного океана» (А.В. Клепиков);

– «Возможные направления российско-британского 
сотрудничества в области геологии Антарктики» 
(Г.Л. Лейченков);

– «Британские и европейские исследования в мор-
ской Арктике в возможной связи с российскими иссле-
дованиями» (П. Водэмс);

– «Распространение арктического льда в условиях 
меняющегося климата» (Г.В. Алексеев);

АРКТИКА И АНТАРКТИКА В ФОКУСЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(РОССИЙСКО-БРИТАНСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ)

Слева направо: проф. Дэвид Воэн, 
проф. Люси Карпентер и проф. Питер Водэмс.Начало встречи.
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– «Научный обзор программы арктических исследо-
ваний NERC: химические и климатические исследова-
ния» (Л. Карпентер);

– «Новая российская полярная станция на архипела-
ге Северная земля: первые результаты» (А.П. Макштас);

– «Экспедиционный проект “Плавучий университет”» 
(К.С. Зайков).

В середине дня состоялся визит британских гостей 
в химическую лабораторию ЛИКОС ААНИИ, в ходе кото-
рой руководитель лаборатории В.Я. Липенков расска-
зал об исследованиях антарктического подледниково-
го озера Восток.

В заключительной части круглого стола состоялось 
предварительное обсуждение возможных направлений 
российско-британского сотрудничества в области как 
морских, так и континентальных полярных исследова-

ний. Стороны договорились о разработке в рабочем по-
рядке меморандума между Британской антарктической 
службой и ААНИИ, в котором были бы отражены перспек-
тивные направления двустороннего сотрудничества.

По случаю визита в Санкт-Петербург делегации британ-
ских ученых в Генеральном консульстве Великобритании 
был устроен прием с участием научной общественности 
города. На приеме британские ученые выступили с презен-
тациями научно-популярного характера по теме своих ис-
следований, главной целью которых, как подчеркивалось, 
является выработка экономических и политических стра-
тегий для обеспечения устойчивого развития человечества 
в условиях меняющегося климата. Перед началом приема 
член редколлегии информационно-аналитического сбор-
ника «Российские полярные исследования» С.Б. Лесенков 
взял интервью у британских ученых. 

На вопросы отвечает
профессор Дэвид Воэн

Уважаемый профессор! У вас богатый личный опыт 
участия в многочисленных антарктических экспедици-
ях. Насколько Антарктида сегодня отличается от той, ка-
кой вы ее увидели в середине 80-х годов прошлого века?

В середине 1980-х годов, когда я впервые приехал в 
Антарктиду, она казалась гораздо дальше. Тогда мне тре-
бовалась пара месяцев, чтобы добраться до мест прове-
дения полевых исследований; сегодня это занимает все-
го лишь пару недель. В то время BAS (Британская антар-
ктическая служба) не направляла женщин в Антарктиду, 
и большинство мужчин, с которыми я там работал, были 
закаленными альпинистами и скалолазами. В настоящее 
время BAS и большинство других национальных экспе-
диций подходят к выполнению полевых работ с большим 
профессионализмом, большее внимание уделяется во-
просам безопасности, а также проводится более тща-
тельное планирование. Мы сконцентрированы на каче-
стве научных исследований и переменах, которые нам 
удается принести в жизни людей с помощью науки.

Вы занимаетесь устойчивостью ледового щита За-
падной Антарктики. Насколько катастрофичны сцена-
рии, связанные с его быстрым таянием? Иными слова-
ми — возможен ли его быстрый коллапс?

Разрушение ледового щита в Западной Антарктиде 
вполне может пойти по катастрофическому сценарию, 
но, начавшись однажды, это разрушение с большой ве-
роятностью может и прекратиться. Я не убежден, что 
этот процесс уже начался. В этой части Антарктиды со-
кращение ледового щита действительно происходит и 
вносит свой вклад в повышение уровня мирового океана, 
но это не означает, что процесс принял катастрофиче-
ский характер, при котором уровень мирового океана по-
высится на 3–5 м. Если этот процесс уже начался, он мо-
жет растянуться на несколько сотен лет. Однако подня-
тие уровня моря даже на один метр создало бы серьез-
ные проблемы для таких городов, как Лондон и Санкт-
Петербург, и это может произойти уже в ближайшие сто 
лет. Ученые совершенствуют наши знания (в этой обла-
сти. — С. Л.) с тем, чтобы более уверенно оценивать пер-
спективы и способствовать принятию адекватных мер по 
адаптации людей в условиях растущих рисков.

Насколько вы удовлетворены нынешним состояни-
ем российско-британского сотрудничества в области 
научных исследований в Антарктике?

Великобритания и Россия располагают некоторым 
опытом сотрудничества в Антарктике. Сотрудничество с 
российскими коллегами из Санкт-Петербурга по проек-
там Bedmap и Bedmap2 было для меня чрезвычайно по-
лезным (проекты по созданию карты подледной поверх-
ности Антарктиды. — С. Л.). Однако традиционно большая 
часть нашей деятельности в сфере логистики происходит 
в различных частях континента, что ограничивает наше 
взаимодействие. Я бы хотел, чтобы мой приезд в Санкт-
Петербург привел к улучшению нашего сотрудничества с 
тем, чтобы все мы могли работать более эффективно.

На вопросы отвечает
профессор Люси Карпентер

Уважаемая профессор! Каково ваше мнение о сте-
пени влияния черного углерода на климат Арктики и 
климат планеты в целом?

Черный углерод представляет собой частицы сажи, 
выделяемые при работе дизельных двигателей и при 
сгорании биомассы. Он может распространяться в Ар-
ктике на большие расстояния. В отличие от других мел-
ких аэрозольных частиц, например сульфатов и нитра-
тов, которые отражают солнечную радиацию обратно в 
космос, что ведет к охлаждению, частицы черного угле-
рода абсорбируют солнечную радиацию и нагревают ат-
мосферу. Отложение черного углерода на снег или лед 
ведет к уменьшению отражательной способности этих 
поверхностей. Степень этого уменьшения трудно уста-
новить, но в любом случае оно приводит к дальнейше-
му нагреванию. В совокупности эти явления вызывают 
сильный парниковый эффект за счет черного углерода. 
По своей значимости он стоит на втором или третьем 
месте после углекислого газа. Вследствие короткого 
срока пребывания черного углерода в атмосфере, со-
кращение его эмиссии должно в сжатые сроки оказать 
благоприятное воздействие на климат, а также на каче-
ство воздуха. Согласно некоторым исследованиям, со-
кращение количества черного углерода и других корот-
коживущих климатических факторов, воздействующих 
на климат, могло бы ослабить потепление в арктической 
области на две трети в течение ближайших 30 лет.

Расскажите, пожалуйста, о NERC Arctic Office. Какие 
крупные экспедиции были организованы им в послед-
нее время? Есть ли у NERC полевая база для проведе-
ния круглогодичных наблюдений помимо базы в Ню-
Олесунн (Норвегия)? Каковы перспективы программы 
NERC далее 2016 года? Усматриваете ли вы возможно-
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сти российско-британского сотрудничества в рамках 
целей и задач программы NERC?

Арктический офис программы NERC ставит сво-
ей целью способствовать сотрудничеству и разработ-
ке рекомендаций в области научной политики для раз-
личных правительственных департаментов и финанси-
рующих организаций Великобритании. Она не прини-
мает участия в организации крупных экспедиций или 
программ, а обеспечивает поддержку уже существую-
щих программ.

В Великобритании действовало несколько основ-
ных программ по Арктике — Сухопутная программа на 
Шпицбергене — с начала 1990-х гг., программа «Арктик-
лед» — с конца 1990-х гг., позднее — Арктик-МПГ (Меж-
дународный полярный год), а в настоящее время дей-
ствует программа ARP (Arctic Research Programme) — 
Программа исследования Арктики.

Арктическая станция в Ню-Олесунне — единствен-
ная полностью принадлежащая Великобритании стан-
ция в Арктике. Однако Великобритания является важ-
ным участником международного консорциума EISCAT, 
обеспечивая работу двух серий радаров на Шпицбер-
гене, а также примет участие в создании международ-
ного радарного комплекса SuperDARN, который вско-
ре будет установлен на Шпицбергене. Как EISCAT, так 
и SuperDARN предназначены для исследования физи-
ки верхней атмосферы и космической погоды. Вели-
кобритания является членом инфраструктуры Объеди-
ненной системы наблюдения Земли на Шпицбергене — 
Svalbard Integrated Earth Observing System (SIOS), — ко-
торая превращается в самый крупный наблюдательный 
центр в Арктике. SIOS в должное время будет связана 
с другими наблюдательными центрами в Арктике, таки-
ми как Barrow (Alaska, USA) и Тикси (Россия). Россий-
ский исследовательский комплекс в Баренцбурге явля-
ется существенной компонентой наблюдательной сети 
SIOS, которая охватит весь архипелаг.

Научный интерес Великобритании к арктической об-
ласти возрастает. Это обуславливает перспективу актив-
ности Великобритании в рамках ARP и сотрудничества с 
Россией в Арктике. Великобритания настроена продол-
жать работу в Арктическом регионе (см. Рамочный до-
кумент по Арктической политике Великобритании — UK 
Arctic Policy framework document, 2013). В Великобрита-
нии взят курс на партнерство организаций, ведущих ис-
следования в Арктике и Антарктике. Это содержит в себе 
хороший потенциал для создания механизма коорди-
нации программ исследований в Арктике. Ожидаемый 
в 2017–2018 гг. ввод в строй нового судна для полярных 
исследований создаст бОльшие возможности для рабо-
ты в ледовых районах. Имеется также потенциал для бо-
лее широкого применения авиации для научных исследо-
ваний и других видов работ в рамках программы NERC, в 
особенности в области международного сотрудничества.

На вопросы отвечает
профессор Питер Водэмс

Уважаемый профессор! Вы много лет работали и в 
Антарктике, и в Арктике. Поэтому вопросы к вам каса-
ются обоих регионов. Потепление климата отчетливо 
проявляются в Арктике, там быстро уменьшается пло-
щадь морского льда. В Южном океане площадь мор-
ского льда растет, однако воды Южного океана в целом 
становятся теплее. Как вы объясняете это?

Арктика прогревается быстрее, чем любой другой 
район планеты, вследствие эффекта так называемой 

амплификации, который изначально присущ этой об-
ласти из-за малой толщины тропосферы над Арктикой 
(так что нагрев поверхности не расходуется на нагрева-
ние большого столба воздуха), но также обусловлен и 
воздействием обратных связей. Одна из обратных свя-
зей возникает из-за отступления льда в летний период, 
что уменьшает альбедо за счет замены льда (отража-
ет даже летом более 50 % падающей радиации) откры-
той водой (отражает менее 10 % радиации). Более те-
плые воздушные массы в летний период также вызыва-
ют более быстрое таяние выпавшего за зиму снега, что 
опять же приводит к аномальному отступлению грани-
цы снежного покрова и к уменьшению альбедо. В обоих 
случаях нагрев атмосферы ускоряется. В свою очередь 
быстро прогревающаяся атмосфера вызывает ускоре-
ние отступления морского льда, что является примером 
механизма сильной положительной обратной связи.

В Антарктике область распространения морско-
го льда медленно увеличивается. Представляется, что 
лучшим объяснением этого является действие динами-
ческого эффекта. В последние годы ветры в Южном по-
лушарии усилились, в особенности в цриркумполярной 
зоне западных ветров. Это приводит к дрейфу льдов в 
восточном направлении с увеличенной скоростью, бла-
годаря чему растет северная компонента движения 
(следствие силы Кориолиса). Следовательно, льдина 
до момента своего исчезновения вследствие таяния 
может продвинуться дальше на север, даже если тем-
пература воздуха будет выше. Это означает, что север-
ная граница распространения морского льда смещает-
ся к северу.

Что вы можете сказать о проблеме деградации подво-
дной вечной мерзлоты и эмиссии метана со дна Арктиче-
ского океана? Существует ли так называемая «метановая 
бомба» и насколько она опасна для климата планеты?

Это чрезвычайно опасно. Полевые исследования 
последнего десятилетия, выполненные в Восточно-
Сибирском море Игорем Семилетовым и Натальей Ша-
ховой, показывают увеличение объема метана, выде-
ляющегося с морского дна. Учитывая фактор мелково-
дья (глубины около 70 м), метан достигает поверхности 
моря, не успевая раствориться в воде и, таким образом, 
высвобождается в атмосферу. Причиной этой эмиссии, 
по-видимому, является высокая концентрация метанги-
дратов, следы которых обнаруживаются в зоне вечной 
мерзлоты (сформированной в последний ледниковый 
период), захватывающей и прибрежные акватории. Ле-
том, при отступлении морского льда прибрежные воды 
прогреваются и мерзлота начинает таять. Избыточное 
давление преобразует гидраты в метан, который подни-
мается с морского дна. Некоторые выполненные оцен-
ки дают высокие величины количества метана, который 
может высвободиться в ближайшие несколько лет, — до 
50 Гт. Это обстоятельство придает большую важность 
продолжению исследований в этом районе для полу-
чения более надежных количественных оценок скоро-
сти высвобождения метана в будущем. Если оно соста-
вит порядка 50 Гт, то метан, являющийся весьма мощ-
ным парниковым газом, может вызвать быстрое уско-
рение глобального потепления, повысив температуры 
на 0,6 °С за 20 лет.

Каковы, по вашему мнению, наиболее актуальные 
вопросы физической океанографии применительно к 
Северному Ледовитому океану и Южному океану?
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18 сентября 2014 г. ААНИИ посетила делегация Де-
партамента науки и технологии Правительства Индии. 

В состав делегации вошли 27 ученых и специалистов 
из Департамента науки и технологии Правительства Ин-
дии и различных индийских научно-исследовательских 
и академических институтов во главе c д-ром Индером 
Джитом Сингхом (Департамент науки и технологии Пра-
вительства Индии) и д-ром Рамой Свами Бансал (По-
сольство Индии в Москве). Круг интересов делегации 
охватывал широкий спектр областей науки, таких как 
сельское хозяйство, биотехнология, технология пита-
ния, молекулярная био-
логия, геология, элек-
троника, атомная энер-
гетика, наука о космосе, 
другие науки о природ-
ной среде.

Делегация посетила 
институт в рамках про-
граммы подготовки уче-
ных и технологов с целью 
ознакомления с научны-
ми и технологическими 
достижениями России 
в области полярных ис-
следований. 

От ААНИИ во встрече 
участвовали ученый се-
кретарь ААНИИ В.Г. Дми-
триев, В.Л. Мартьянов 
(Российская антарктиче-
ская экспедиция), В.Т. Соколов (Высокоширотная ар-
ктическая экспедиция), А.А. Екайкин (Лаборатория из-
менения климата и окружающей среды), И.В. Федорова 
(Российско-германская лаборатория им. О.Ю. Шмид-
та), Е.Р. Березина (отдел внешних связей). 

В.Г. Дмитриев приветствовал членов индийской де-
легации и кратко рассказал об истории создания инсти-

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИНДИИ В ААНИИ

тута, основных направлениях научной деятельности, а 
также о работах ААНИИ по гидрометеорологическому 
обеспечению морской деятельности в Арктике. 

В.Л. Мартьянов представил краткий доклад об исто-
рии Российской антарктической экспедиции, о научно-
исследовательской деятельности в Антарктике, а также 
о тесном сотрудничестве российских специалистов со 
специалистами и учеными, работающими на индийской 
антарктической станции. 

В.Т. Соколов сделал сообщение о научных иссле-
дованиях, выполняемых в высокоширотной Арктике, 

основных результатах и 
планах на будущее.

Во время посеще-
ния делегацией Лабора-
тории изменения клима-
та и окружающей среды 
А.А. Екайкин кратко про-
информировал гостей 
об основных направле-
ниях изучения ледяных 
кернов и палеоклимата 
в рамках деятельности 
Международной ассоци-
ированной лаборатории 
(МАЛ/LIA) «Ледниковые 
архивы данных о клима-
те и окружающей среде».

Индийские специали-
сты проявили большой 
интерес к достижениям 

ААНИИ в области полярных исследований. По результа-
там встречи была достигнута договоренность о разви-
тии сотрудничества в изучении природных сред Аркти-
ки и Антарктики. 

Е.Р. Березина,
В.Г. Дмитриев (ААНИИ)

Индийская делегация в Лаборатории изменения климата и окружающей среды. 
Фото Р.Е. Власенкова.

Я бы сказал, что в Арктике очень важным является 
летний прогрев сибирского шельфа в связи с его вкла-
дом в высвобождение метана. Другое явление, не при-
влекающее к себе в настоящее время внимание, — кон-
векция в Гренландском море. Исследования в этом рай-
оне обнаружили существование так называемых «чим-
ни» (chimney — дымовая труба, англ.) — распространя-
ющихся на большую глубину циркуляционных образова-
ний, которые доставляют воду с поверхностных слоев в 
глубинные и способствуют поддержанию термохалин-
ной циркуляции. В последние годы процесс формиро-
вания льда в этом районе приостановился, так что, воз-
можно, приостановилась и конвекция. Мы не можем ни-
чего утверждать, поскольку в зимний период наблюде-
ния не выполнялись. Ослабление термохалинной цир-
куляции окажет сильное воздействие на климат при-
брежных областей Атлантики.

Ясно, что механизмы медленного расширения об-
ласти, занятой морским льдом, в Южном океане долж-

ны быть гораздо более тщательно изучены, равно как и 
вопросы устойчивости плавучих шельфовых ледников и 
вероятности их дальнейшего отрыва. Эти ледники удер-
живают части ледяного щита Антарктиды в стабильном 
состоянии.

Благодарю вас за содержательные ответы на вопро-
сы. Уверен, что ваши мнения по актуальным вопросам 
исследований полярных областей заинтересуют чита-
телей нашего сборника. От имени редакции желаю вам 
дальнейших успехов в исследованиях, которые, безу-
словно, необходимы для выработки эффективных эко-
номических и политических стратегий для обеспечения 
устойчивого развития человечества в условиях меняю-
щегося климата.

Пресс-служба ААНИИ.
Фото А.А. Меркулова
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Арктика, регионы Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации сегодня могут быть от-
несены к зоне повышенного внимания и интереса не 
только России, но и всего мирового сообщества. Раз-
умеется, геополитический масштаб и характер этого 
внимания связан прежде всего со все более открыва-
ющимися ресурсно-сырьевыми богатствами этих ре-
гионов, освоение которых может оказать в ближайшем 
будущем самое серьезное влияние на расстановку сил 
в глобальной экономической системе и мировой поли-
тике, в частности, укрепить позиции Российской Феде-
рации. 

Несомненно, возрастает и значимость достижения 
устойчивого развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, что было обо-
значено в ряде документов, постановлений российско-
го Правительства в качестве одного из важнейших на-
правлений внутренней социально-экономической по-
литики государства. 

В регионах Арктики, регионах Севера, Сибири и Даль-
него Востока, на наш взгляд, особенно остро ощуща-
ется недопустимость вульгарно-материалистической, 
вульгарно-экономической позиции, превращающей на-
селение, коренные народы в «человеческий фактор», в 
«человеческий капитал» экономики. Речь идет о той тен-
денции, в русле которой и образование рассматривает-
ся только как «образовательная услуга», а не тот реша-
ющий и важнейший социокультурный институт, кото-
рый обеспечивает преемственность, межпоколенную 
трансляцию духовных, нравственных ценностей и без 
которого не может быть общественного единства, граж-
данской консолидации, не может быть никакого реаль-
ного развития. За указанной терминологией слышатся 
отголоски вульгарно интерпретируемой марксистской 
концепции общества и его движущих сил.

Дело, разумеется, не в самой терминологии, а в том, 
как она интерпретируется, когда узкотехнический, опе-
рационный смысл понятий и терминов приобретает со-
циальное звучание и в конечном счете извращает гума-
нитарный смысл и направленность социальных процес-
сов. 

На Севере, в Арктике любое действие имеет яс-
ный и понятный результат. В экстремальных природно-
климатических условиях уровень взаимозависимости, 
взаимосвязанности человека и природы необычайно 
высок, здесь не только человек адаптирован к приро-
де, но и природа адаптирована к человеку, к его дея-
тельности. Историческая заслуга коренных малочис-
ленных народов Севера и Арктики, очевидно, состоит 
прежде всего в том, что они создали и транслирова-
ли из века в век удивительные, органичные, «вписан-
ные» в природу высокоэкологичные системы жизнео-
беспечения, существующие в ином времяисчислении, 
в ином темпоритме, не связанном ни с евроориенти-
рованным технологическим и экономическим прогрес-
сом, ни с отечественными теоретическими представ-
лениями об универсальности прогресса, о поступа-
тельной смене социально-экономических формаций 
и систем. Именно поэтому попытки перевода кочевых 
народов на оседлый образ жизни и хозяйствования, их 

советизация в 20–30 годах прошлого века имела до-
вольно тяжелые для них последствия — утрату в зна-
чительной степени этнической идентичности, много-
векового опыта гармоничного сосуществования с при-
родой, нарастание ассимиляционных процессов. Те 
последствия, которые и сегодня сказываются на жиз-
ни этих народов, но, тем не менее, не ослабляют их 
стремление к сохранению традиций, культур, ревили-
тации родных языков, сохранению своего «этническо-
го» лица. При этом, несмотря на издержки активного 
промышленного освоения территорий их традицион-
ного природопользования, коренные арктические, се-
верные народы проявляют достаточно высокий уро-
вень толерантности по отношению к своей «большой 
Родине», к другим «пришлым» народам, обеспечивший 
полиэтничность, поликультурность северных регио-
нов, не представляют себя вне России, вне ее едино-
го социокультурного пространства.

Это наглядно подтвердил и прошедший 27–29 мая 
2014 г. в Российском государственном педагогиче-
ском университете им. А.И. Герцена исторически пер-
вый Конгресс коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, который собрал представителей более 20 корен-
ных малочисленных народов из всех без исключения 
арктических, северных, сибирских  регионов, а также 
ученых, педагогов, работников культуры, СМИ Санкт-
Петербурга, Москвы и многих других городов России. 
Очное и заочное участие в конгрессе приняли также 
ученые из Финляндии, Норвегии, Эстонии, Казахста-
на, Беларуси. Конгресс был организован Герценовским 
университетом, одним из его старейших подразделе-
ний — Институтом народов Севера совместно с Ассо-
циацией коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока РФ при поддержке Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Министерства регионального 
развития РФ, администраций регионов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока. 

Содержательным, смыс ловым ядром конгресса ста-
ла XVI Международная научно-прак  тическая конфе-
ренция «Реальность этноса», посвященная теме «Об-
разование — культура — экономика в устойчивом раз-
витии Российской Федерации». Можно утверждать, 
что сквозной, доминантной проблемой, обсуждавшей-
ся участниками конгресса, стала проблема единства и 
взаимодействия. Речь идет о единстве и взаимодей-
ствии образовательной, культурной и экономической 
политики; о единстве культурно-образовательного про-
странства России; о единстве и взаимодействии регио-
нов Севера, Сибири и Дальнего Востока в решении за-
дач сохранения и устойчивого развития коренных мало-
численных народов.

Наконец, чрезвычайно важной и отличительной осо-
бенностью конгресса стало то, что здесь проблемы об-
суждались с участием всех заинтересованных сторон — 
в содружестве педагогов, ученых, работников культу-
ры, СМИ, представителей власти (центральной и реги-
ональной), представителей бизнеса, представителей 
многочисленных общественных организаций и объе-
динений, в том числе молодежных. Именно это в значи-

ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРОВЕДЕНИЯ И СЕВЕРОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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тельной мере обеспечивало заинтересованный, глубо-
ко содержательный характер обсуждений и дискуссий, 
которые проходили на четырех круглых столах и в трех 
секциях, собравших от 40 до 80 участников.

Открывая конгресс, ректор Герценовского универ-
ситета Валерий Павлович Соломин подчеркнул: «Дума-
ется, что в высшей степени закономерно, что Конгресс, 
посвященный реализации научно-образовательных, 
этнокультурных, социально-экономических ресурсов 
сохранения и устойчивого развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации, проходит именно в нашем 
университете. Север был и остается одним из главных 
приоритетов в развитии Герценовского университе-
та. Уже более 80 лет Герценовский университет гото-
вит кадры учителей, ученых, работников сфер культу-
ры для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Решающая роль в этом исконно принадлежит уникаль-
ному научно-образовательному подразделению уни-
верситета — Институту народов Севера. Мы гордимся 
тем, что многие крупные общественные, политические 
деятели, ученые, учителя, писатели, поэты, художни-
ки, журналисты, пред-
ставляющие малочис-
ленные коренные на-
роды Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, — 
цвет северной интел-
лигенции — являются 
герценовцами, выпуск-
никами нашего универ-
ситета. Мы действи-
тельно очень гордим-
ся этим! Их деятель-
ность проникнута гер-
ценовским духом, ду-
хом творчества, иници-
ативы, социальной от-
ветственности, подлин-
ного патриотизма».

Ярким подтвержде-
нием сказанного стало 
приветственное слово одного из выпускников институ-
та народов Севера, ныне — депутата Государственной 
Думы РФ, президента Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации Г. П. Ледкова. Отметив значи-
мость конгресса для решения проблем коренных ма-
лочисленных народов, Г.П. Ледков подчеркнул необ-
ходимость видеть реальные перспективы дальнейшей 
совместной работы не только в области культуры и об-
разования, но и  в области экономики, права, в области 
улучшения качества жизни в регионах Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Последнее можно отнести к чис-
лу самых насущных, актуальных проблем коренных ма-
лочисленных народов, от решения которых непосред-
ственно зависит достижение устойчивого характера их 
развития. Здесь свое веское слово должна сказать нау-
ка — Г. П. Ледков предложил разработку совместного с 
Герценовским университетом широкомасштабного на-
учного проекта, направленного на комплексное иссле-
дование и определение конкретных путей и условий 
улучшения качества жизни коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, резуль-
таты которого могли бы способствовать кардинально-
му улучшению ситуации в этой области. Именно Гер-

ценовский университет с его большим опытом в обла-
сти североведческих исследований обладает необхо-
димыми интеллектуальными, научно-методическими 
ресурсами для решения указанной проблемы, отметил 
Г.П. Ледков.

Чрезвычайно содержательным было пленарное за-
седание конгресса, на котором с докладами выступили: 
Анна Ивановна Отке, член комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по со-
циальной политике; Григорий Петрович Ледков, прези-
дент Ассоциации коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, депутат Государственной Думы Российской Фе-
дерации; Дмитрий Александрович Ильин, заместитель 
директора — начальник отдела этнокультурного ана-
лиза и развития Департамента государственной поли-
тики в сфере межнациональных отношений Министер-
ства регионального развития Российской Федерации; 
Алексей Егорович Сергучёв, руководитель Департамен-
та по делам народов Республики Саха (Якутия); Сер-
гей Александрович Гончаров, первый проректор РГПУ 
им. А.И. Герцена, доктор филологических  наук, профес-

сор; Андрей Васильевич 
Кривошапкин, извест-
ный писатель, вице-
президент Ассоциации 
коренных малочислен-
ных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Феде-
рации, президент Ассо-
циации коренных наро-
дов Якутии (Якутск).

Не имея возмож-
ности в рамках дан-
ной статьи подроб-
но останавливаться на 
этих выступлениях, от-
метим лишь, что в них 
на серьезной факто-
логической базе рас-
сматривался широ-

кий спектр проблем, касающихся современного со-
стояния и условий устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока, затрагивались правовые, социально-
экономические, образовательные, культурные, язы-
ковые аспекты этих проблем, вносились конкретные 
предложения по их решению. Важным было то, что во 
всех докладах подчеркивался комплексный характер 
проблем коренных малочисленных народов, систем-
ная связь вопросов экономического развития, сохра-
нения территорий традиционного природопользова-
ния, экологии с проблемами сохранения этнической 
культуры, языков, этнической идентичности, разви-
тием правовой культуры. В докладе Д.А. Ильина, пред-
ставлявшего на конгрессе Министерство регионально-
го развития РФ, была особо отмечена важность реше-
ния проблем устойчивого развития коренных народов 
Арктики, в частности правовых, в контексте принятой 
указом Президента Российской Федерации от 8 фев-
раля 2013 г. № 231-р Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 г. 

Этот серьезный и заинтересованный разговор был 
продолжен на заседаниях 4 круглых столов и 3 секци-

Участники конгресса с ректором РГПУ им. А.И. Герцена В.П. Соломиным.
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ях 16-й Международной научно-практической конфе-
ренции «Реальность этноса». О направленности об-
суждений говорят темы проведенных дискуссий: «Си-
стема подготовки кадров для регионов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока»; «Традиционная культура и 
традиционные ценности в современном социально-
экономическом пространстве регионов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока»; «Взаимодействие государ-
ства и общественных организаций в сохранении и раз-
витии коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока». Своеобразным взглядом в бу-
дущее, смотром научных сил молодежи стал проведен-
ный в рамках конгресса по инициативе Республики Саха 
круглый стол молодых ученых Якутии на тему «Моло-
дежь в инновационном развитии Арктики», объединив-
ший преподавателей, студентов, магистрантов и аспи-
рантов, представляющих как естественно-научную, так 
и гуманитарную области знания. 

Тематика секционных заседаний конференции «Ре-
альность этноса» позволила рассмотреть проблемы 
устойчивого развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока в общерос-
сийском контексте, с 
учетом единства и це-
лостности культурно-
образовательного про-
странства России. Та-
ковы темы: «Форми-
рование этнической 
и гражданской иден-
тичности, патриотиз-
ма и толерантности 
как вектора культурно-
образовательной поли-
тики»; «Традиции и ин-
новации в поликультур-
ном образовательном 
пространстве  россий-
ских регионов»; «Со-
хранение и актуализа-
ция языка, фольклора, 
литературы традицион-
ной культуры как усло-
вие устойчивого разви-
тия коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока». 

Завершением и украшением конгресса стал не-
большой, но яркий по своим краскам Герценовский 
фестиваль художественного творчества народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, включавший вы-
ставку декоративно -прикладного искусства, где были 
выставлены художественные работы студентов и пре-
подавателей Института народов Севера, мастеров из 
Ханты-Мансийского автономного округа и с Камчат-
ки, а также концерт творческих коллективов и испол-
нителей. Среди них — известный фольклорный театр-
студия «Северное сияние» Института народов Севера 
Герценовского университета, народный ансамбль тан-
ца «Молодость Эркээни» (г. Покровск, Республика Саха 
(Якутия)), струнный ансамбль «Arco ARTico» Филармо-
нии Республики Саха (Якутия), исполнительница тра-
диционных хантыйских песен З.Н. Лозямова (Ханты-
Мансийск), участники конгресса — исполнители песен 
и танцев народов Камчатки М.Х. Сидоренко, М.Е. Бе-
ляева и Г.О. Кравченко (г. Петропавловск-Камчатский), 
профессор кафедры этнокультурологии Института на-

родов Севера, исполнитель азербайджанских мугамов 
Ф.И. Челебиев.

В принятой на заключительном заседании конгрес-
са резолюции были отмечены: необходимость даль-
нейшей консолидации усилий  научных и образова-
тельных учреждений, общественных организаций и 
объединений для достижения устойчивого развития и 
повышения качества жизни коренных малочисленных 
народов Арктики, Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации; важность сохранения и раз-
вития этнической идентичности у молодежи как базы 
формирования российской идентичности и патриотиз-
ма; необходимость сохранения и укрепления единства 
российского культурно-образовательного простран-
ства; приоритет комплексных междисциплинарных ис-
следований истории и современного состояния  ко-
ренных малочисленных народов как базы для выработ-
ки научно обоснованных рекомендаций методов и тех-
нологий их устойчивого развития и ряд других, вытека-
ющих из содержания докладов и обсуждений положе-
ний и выводов. 

В резолюции специально отмечается особая роль 
РГПУ им. А.И. Герцена 
и, прежде всего, одно-
го из старейших его 
подразделений — Ин-
ститута народов Се-
вера в подготовке ка-
дров учителей, ученых-
североведов, деяте-
лей культуры, творче-
ской интеллигенции из 
числа коренных мало-
численных народов Ар-
ктики, Севера, Сиби-
ри и Дальнего Восто-
ка и предлагается рас-
сматривать его в каче-
стве основного научно-
образовательного и 
экспертного центра 
североведения, спо-
собного решать зада-
чи межрегионального и 

международного сотрудничества в области развития 
научно-исследовательской, образовательной и куль-
туроэкологической деятельности коренных малочис-
ленных народов Арктики, Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

Но, безусловно, важнейшим итогом прошедшего 
конгресса и 16-й Международной научно-практической 
конференции «Реальность этноса» станет сборник ста-
тей по материалам прошедших обсуждений, содержа-
щий бесценный опыт, накопленный в Санкт-Петербурге, 
Москве, в арктических, северных, сибирских и дальне-
восточных регионах России, множество интересных 
идей и  разработок, касающихся дальнейшего движе-
ния вперед по пути сохранения и устойчивого развития 
общенационального достояния России — коренных ма-
лочисленных народов Арктики, Севера, Сибири и Даль-
него Востока.

В.П. Соломин, И.Л. Набок, Л.Б. Гашилова 
(РГПУ им. А.И. Герцена).

Фото предоставлено авторами

Фольклорный театр-студия РГПУ им. А.И. Герцена «Северное сияние»
(руководитель И.Л.Набок).
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Учебный спасательный центр «Вытегра» в со-
ставе Северо-Западного регионального поисково-
спасательного отряда МЧС России был создан на бере-
гу Онежского озера в 2009 г. в целях эффективного ре-
агирования на возможные чрезвычайные ситуации на 
участке Волго-Балтийского и Беломоро-Балтийского 
водных путей. Центр представляет собой современный 
комплекс, оснащенный всеми необходимыми средства-
ми и возможностями для обучения и тренировок спаса-
телей, и имеет хорошие перспективы развития. В 2014 г. 
на его базе организован Арктический спасательный 
учебно-научный центр (АСУНЦ) «Вытегра», в задачи ко-
торого входит подготовка 
специалистов-спасателей для 
работы в Арктике в десяти но-
вых арктических спасательных 
центрах Министерства по чрез-
вычайным ситуациям. 

5 июля 2014 г. на базе АСУНЦ 
«Вытегра» состоялся III Форум 
МЧС России и общественных 
организаций «Общество за без-
опасность». В его работе при-
няли участие Председатель Со-
вета Федерации Федерально-
го собрания Российской Фе-
дерации В.И. Матвиенко, Ми-
нистр Российской Федерации 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий В.А. Пучков, врио Губернатора Воло-
годской области О.А. Кувшинников. 

В рамках форума и.о. директора ААНИИ А.И. Дани-
лов и директор АСУНЦ «Вытегра» А.М. Лабардин подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве. Соглашение пред-
усматривает взаимодействие при решении задач в об-
ласти прогнозирования, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Арктике и Антарктике, а также 

информационный обмен, связанный с предупреждени-
ем и ликвидацией возможных чрезвычайных ситуаций, 
прежде всего в Арктике. Это, в частности:

– проведение научно-исследовательских работ, раз-
работка научных программ и проектов по проблемам со-
вершенствования системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в Арктике и Антарктике, раз-
работка нормативно-методических документов, учебно-
методической и научной литературы, разработка учебно-
тренировочных и обучающих программ для центра;

– участие в проведении совместных учений и тре-
нировок по подготовке к действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и не-
счастных случаях, а также про-
ведение совместных работ по 
разработке и осуществлению 
программ специальных наблю-
дений, исследований и мони-
торинга ситуаций предупре-
ждения чрезвычайных ситуа-
ций природного характера, тех-
ногенных аварий и катастроф, 
участие в учебном процессе.

Актуальной задачей являет-
ся совместная разработка спе-
циальных технологий и инже-
нерных средств по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в ледо-
вых условиях морей Арктики и 
Антарктики.

Принявшие участие в рабо-
те форума представители ААНИИ Росгидромета — и.о. 
директора института А.И. Данилов и начальник Высо-
коширотной арктической экспедиции В.Т. Соколов — 
ознакомились с направлениями работы Центра, с поли-
гонами и тренажерами, на которых проходят подготовку 
специалисты северо-западного и других регионов. 

Пресс-служба ААНИИ

30 сентября 2014 г. в ААНИИ состоялось расширен-
ное заседание Ученого совета института, посвященное 
75-летию известного полярника, ученого и политиче-
ского деятеля Артура Николаевича Чилингарова. Засе-
дание состоялось в Большом конференц-зале институ-
та в присутствии юбиляра и прошло в атмосфере дале-
кой от официально-протокольной. Весьма вместитель-
ный конференц-зал заполнили свыше трехсот сотруд-
ников института и гости, чтобы выразить чувства сим-
патии и искреннего уважения к юбиляру.

Заседание открыл Председатель Ученого совета ди-
ректор ААНИИ И.Е. Фролов. В своем приветственном 
слове он напомнил собравшимся о предыдущих встре-

ААНИИ РОСГИДРОМЕТА 
И АРКТИЧЕСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ВЫТЕГРА» 

МЧС РОССИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Митинг по случаю открытия Арктического спасательного 
учебно-научного центра МЧС РФ «Вытегра». 

Фото В.Т. Соколова.

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ А.Н. ЧИЛИНГАРОВА В ААНИИ

чах в институте с периодичностью в пять лет, посвящен-
ных аналогичным событиям, и выразил надежду на со-
хранение этой традиции на долгие годы. Такие встре-
чи дают хороший повод для неформального отчета о ре-
зультатах работы, напоминают о достижениях коллекти-
ва института за «истекший период». В числе основных 
вех И.Е. Фролов указал на создание Российского научно-
го центра на архипелаге Шпицберген, начало работы на 
научной базе на о. Самойловский, организацию стацио-
нара ЯНАО на о. Белый, введение в строй Геофизическо-
го центра в институте, успешное продолжение проекта 
глубинного бурения на антарктической станции Восток, 
увенчавшееся проникновением в воды одноименного 
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озера в феврале 2012 г., организацию лаборатории ЛИ-
КОС, введение в строй нового научно-экспедиционного 
судна «Академик Трёшников», завершение капитальной 
модернизации научно-методической станции института 
«Ладога» и ряд других достижений.

Директор акцентировал внимание собравшихся на 
возрастающей экспедиционной активности института 
в арктических акваториях: в последнее время было про-
ведено свыше десяти крупных экспедиций в арктических 
морях и в Центральном Арктическом бассейне, в том чис-
ле международных (по программе «НАБОС» и в рамках 
российско-германского сотрудничества). В качестве осо-
бого достижения И.Е. Фролов отметил проведение пяти 
успешных арктических морских экспедиций, выполнен-
ных специалистами ААНИИ по заказу «НК “Роснефть”». Та-
ким образом, институт вносит свою лепту в принципиаль-
но важный для России прорывной проект освоения угле-
водородных ресурсов арктического шельфа. 

Достижения института не обойдены вниманием ру-
ководства страны — 23 сотрудника института отмечены 
высокими правительственными наградами. Зная о том 
внимании, которое А.Н. Чилингаров уделяет научной 
деятельности российских ученых в Центральной Аркти-
ке на дрейфующих станциях «Север-
ный полюс», директор особо остано-
вился на этом вопросе. Он упомянул 
о создании «Ледовой базы “Мыс Ба-
ранова”» на Северной Земле, целью 
которой, в частности, является со-
хранение материальной базы, лежа-
щей в основе развертывания новых 
дрейфующих станций в будущем. 
В своем комментарии по ходу высту-
пления директора А.Н. Чилингаров 
проявил интерес к этой проблеме и 
заявил о своей готовности оказать 
всемерную поддержку (в частности, 
финансовую) институту в деле про-
должения научных исследований на 
дрейфующем льду в режиме непре-
рывного годового цикла. Было реше-
но продолжить обсуждение этого во-
проса в рабочем порядке.

Заседание было продолжено крат-
ким рассказом А.Н. Чилингарова о своем жизненном пути. 
Расположившись в кресле, установленном на подиуме 
авансцены, Артур Николаевич вел живой разговор с ауди-
торией. Собравшимся было приятно слышать теплые от-
зывы юбиляра об институте, где он состоялся как ученый 
и где он ощущает себя в родных стенах. Артур Николае-
вич выразил благодарность своим учителям — Алексею 
Федоровичу Трёшникову и Павлу Афанасьевичу Гордиен-
ко и призвал к бережному сохранению замечательных тру-
довых традиций и научных школ, сложившихся в институ-
те. Также Артур Николаевич поделился своими планами 
на будущее. Они обширны и подкреплены теми возмож-
ностями, которые предоставляются недавним вхождени-
ем А.Н. Чилингарова в Совет директоров «НК “Роснефть”». 
В частности, он упомянул о своем намерении продвигать 
инициативу по учреждению «Комитета по арктическим ис-
следованиям» в рамках этой компании. В завершающей 
части беседы лейтмотивом звучала мысль о том неоцени-
мом значении, которое имеют труды всех наших предше-
ственников — исследователей Арктики в деле современ-
ного расширения ресурсной базы России в область аркти-
ческого шельфа.

Далее заместитель директора института А.И. Данилов 
представил собравшимся доклад «Вклад А.Н. Чилингаро-
ва в полярную науку». Доклад, выдержанный далеко не в 
академической манере (однако же отнюдь не в ущерб его 
содержательности), был проиллюстрирован редкими фо-
тографиями и рядом дружеских шаржей. Более полуве-
ка в науке и полярной практике дают богатый материал 
для рассказа и показа. Учеба и непростая производствен-
ная практика в ЛВИМУ им. С.О. Макарова, работа в ГМ об-
серватории ААНИИ в п.Тикси, непосредственное участие 
в качестве начальника в работе двух дрейфующих стан-
ций (СП-19 и СП-22), руководство Амдерминским терри-
ториальным управлением по гидрометеорологии, работа 
в Центральном аппарате Гидрометслужбы — это неполное 
перечисление вех жизненного пути явилось фундаментом 
большого и неподдельного авторитета юбиляра. Это об-
стоятельство вооружило Артура Николаевича возможно-
стями влиять на принятие важнейших в масштабе поляр-
ной науки и практики государственных решений, пришед-
шихся на сложнейший для страны период конца прошло-
го и начало нынешнего века. С его именем также связаны 
ряд спасательных операций по выводу из ледового плена 
судов в Антарктике, возобновление работы дрейфующих 

станций в современной России (начи-
ная с СП-32), учреждение Ассоциации 
полярников, продвижение инициати-
вы проведения МПГ 2007/2008, орга-
низация ряда известных международ-
ных экспедиций, водружение россий-
ского флага на дне Северного Ледови-
того океана в точке Северного полю-
са и многое другое. Учреждение все-
российского Дня полярника (21 мая), 
наконец. Масштаб личности юбиля-
ра в большей степени можно оценить 
не столько количеством и рангом на-
град, сколько его всенародной извест-
ностью в России и международным ав-
торитетом.

Далее последовали выступления 
и поздравления старейших сорат-
ников и коллег Артура Николаеви-
ча: ветерана ААНИИ Николая Алек-
сандровича Корнилова, ректора Го-

сударственного университета морского и речного фло-
та имени адмирала С.О. Макарова С.О. Барышнико-
ва, генерального директора ВНИИОкеангеология В.Д. 
Каменского, ректора Государственной полярной ака-
демии В.Л. Михеева, директора Российского государ-
ственного музея Арктики и Антарктики В.И. Боярского и 
других. Поздравления сопровождались вручением юби-
ляру множества оригинальных подарков.

Заседание завершилось показом фильма В.И. Стру-
гацкого «Тот самый дед» о юбиляре. Особая симпатия 
автора фильма к полярной тематике хорошо известна. 
Фильм содержит богатый пласт архивных документаль-
ных съемок и прослеживает жизненный путь героя до 
самого недавнего времени — вплоть до визита А.Н. Чи-
лингарова на буровую платформу «Университетская-1» 
в Карском море в составе делегации во главе с Прези-
дентом ОАО «НК “Роснефть”» И.И. Сечиным 17 сентября 
2014 г. Зрителям фильм понравился и по фактическому 
материалу, и по технике съемок. Артур Николаевич теп-
ло поблагодарил собравшихся друзей и коллег. Зал от-
ветил долгими аплодисментами.

Пресс-служба ААНИИ

Выступление юбиляра.
Фото А.А. Меркулова.
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Эволюция представлений человека о форме земно-
го шара происходила по мере обогащения науки новы-
ми данными, и на этом пути были ключевые точки. Еще 
Аристотель писал о том, что Земля — это шар. В XVII в. 
Исаак Ньютон с помощью мысленного эксперимен-
та с шахтами, заполненными водой, показал, что зем-
ной шар приплюснут с полюсов. С тех пор идея  изме-
рить кривизну земной поверхности и тем самым опре-
делить параметры этого эллипсоида вращения, зани-
мала умы многих ученых. Со времени двух француз-
ских экспедиций в Перу и Лапландию, принесших не-
сомненные доказательства сжатия Земли у полюсов, 
большинство цивилизованных стран производило ра-
боты в этом же направлении. С 1816 по 1865 г. русски-
ми и скандинавскими учеными была создана дуга Стру-
ве — сеть из 265 триангуляционных пунктов протяжен-
ностью более 2820 км от Дуная до Северного Ледови-
того океана. Она формировалась с целью проведения 
специальных геодезических измерений — так называ-
емой триангуляции. Этот метод основан на построении 
сети из треугольников с вершинами на высоких точках 
рельефа, измерении углов этих треугольников и длины 
одной из сторон одного треугольника (так называемого 
«базиса») и дальнейшем расчете расстояния между са-
мой северной и самой южной точками триангуляцион-
ной сети. Данный подход позволяет измерить, сколько 
метров приходится на один градус широты. Получив ре-
зультаты для разных зон Земли — средних широт, эква-
ториальных и приполярных районов, — можно рассчи-
тать параметры земного эллипсоида. В настоящее вре-
мя дуга Струве — памятник ЮНЕСКО. 

Естественным продолжением дуги Струве на север 
явилась дуга меридиана Свальбард (Шпицберген). Она 
позволила не только уточнить фигуру Земли, но и на-
чать прикладные задачи освоения северных террито-
рий, послужив исходной сетью будущей картографии 
Арктики. Так как Шпицберген является экстремальным 
регионом для производства экспедиционных работ, 
связанных с геодезическими оптическими измерения-
ми, то потребовалось несколько десятилетий для раз-
работки реального плана проекта и поиска ресурсов. И 
лишь в 1898–1902 гг. совместной российско-шведской 
экспедиции удалось успешно реализовать эту трудней-
шую научную задачу, причем основная часть измерений 
была выполнена учеными Российской академии наук. 

По мнению ведущих специалистов, это было выдающе-
еся достижение, сравнимое с научным подвигом. 

Вот как описывал работу исторической экспедиции 
один из ее участников, петербургский астроном Алек-
сандр Семенович Васильев: «В 1900 г. употреблено было 
пять месяцев ужасного, до невероятности тяжелого тру-
да: были перенесены лишения, налагаемые холодом, а 
иногда и голодом; не раз целость наблюдательного ин-
струмента и жизнь некоторых участников похода висе-
ли на волоске; чтобы добиться намеченных целей, при-
ходилось иногда в требованиях быть жестоким и с соба-
ками, и с людьми; — и в результате всего этого отрабо-
таны только два сигнала. Вот условия научной работы на 
Шпицбергене. Правда, проникновением в центр Шпиц-
бергена мы сделали для экспедиции большое дело» (Ва-
сильев А.С. На Шпицберген и по Шпицбергену во время 
градусного измерения. Одесса, 1915. С. 56).

С тех давних пор редко кто посещал места работы 
знаменитой экспедиции, и мало известно, что осталось 
от поставленных тогда геодезических знаков. А ведь на-
учный руководитель российской части градусного из-
мерения на Шпицбергене академик Ф.Н. Чернышев го-
ворил в своем докладе в Императорской академии наук 
в 1900 г.: «Подобно тому, как зодчий, с любовью относя-
щийся к своему делу, построивши фундамент и главные 
части здания, с нетерпением ждет его окончания и ма-
стерской его отделки, так и Академия наук желала бы, 
чтобы научный памятник, создаваемый при ее участии 
на пороге двух столетий, был довершен в ближайшем 
будущем, и чтобы история этого памятника, над созда-
нием которого равно потрудились и наши ученые, и рус-
ские моряки, и простые мезенские поморы, осталась бы 
навсегда символом лучших, симпатичных качеств рус-
ского человека» (Чернышев Ф.Н. О ходе работ экспеди-

ПОЛЯРНЫЙ МЕРИДИАН
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИИ «ПОЛЯРНЫЙ МЕРИДИАН. ШПИЦБЕРГЕН-2014»)

Карта маршрута экспедиций.

Сигнал на горе Чернышева.
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ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Имея большой опыт работ по изучению наследия 
российских первопроходцев на Аляске и Алеутских 
островах, мы, члены Рязанского областного отделения 
Русского географического общества, решили воспол-
нить этот досадный исторический пробел и попытаться 
обнаружить, что сделало время с творениями россий-
ских и шведских ученых. Тщательное изучение матери-
алов экспедиции и современных карт убедило нас в том, 
что задача повторения маршрутов первопроходцев ре-
шаема, хотя очень непроста, опасна и весьма затратна. 
На каждый знак было составлено своеобразное досье, 
включавшее архивные сведения, старые фотографии, 
картографический материал, современные данные. Как 
и ожидалось, самыми скудными, в большинстве сво-
ем даже неизвестными, оказались современные сведе-
ния. На основании этого и с учетом природных условий 
Свальбарда был составлен детальный план экспедиции 
2014 г., который включал несколько этапов.

Для подтверждения реальности существования 
остатков сигналов в апреле 2014 г. экспедиционная 
группа на снегоходах и лыжах посетила горы Агард и 
Сванберг, где совершила достаточно сложные восхо-
ждения в поисках геодезических знаков, поставленных 
в 1899 и 1901 гг. Несмотря на большой снежный покров, 
нам удалось обнаружить каменные сооружения россиян 
и тем самым убедиться лишний раз в целесообразности 
проведения достаточно амбициозного проекта по поис-
ку следов первой в истории совместной научной поляр-
ной экспедиции на рубеже XIX и XX столетий.

Основной задачей мы поставили поиски прежде все-
го, естественно, российских сигналов, а в случае глад-
кого хода экспедиции и при наличии благоприятной ле-
довой обстановки хотелось изучить сигналы, которые 
ставили и шведские специалисты.

В конце июля 2014 г. после напряженного десятидне-
вного путешествия на снегоступах по ледникам остро-
ва Западный Шпицберген мы достигли важнейшей цен-
тральной точки сети — горы Чернышева, открытой 
А.С. Васильевым в 1900 г. и являвшейся связующим эле-
ментом между шведской и российской частями работ по 
градусному измерению. Это был, пожалуй, самый эмоци-
ональный момент проекта. Ведь именно на этой горе в ав-
густе 1901 г. Васильев оставил полуторапудовый метал-
лический российский флаг со своеобразным посланием 
потомкам посетить это место и по достоинству оценить 
усилия россиян по изучению суровой Арктики. Мы были 
счастливы выполнить завет великого астронома и первы-
ми среди россиян смогли увидеть этот флаг. 

Весь август заняли два следующих этапа проекта 
на яхте “Prolific”. Двигаясь вокруг Шпицбергена, экспе-
диция высаживалась на берег и совершала восхожде-
ния на горные вершины, где, по сведениями архивных 
источников, были установлены геодезические знаки-
сигналы. Непосредственно на этих сигналах производи-
лось определение географических координат с исполь-
зованием навигаторов GPS, видео- и фотофиксация ра-
бочих моментов, обследование прилегающей террито-
рии на предмет поиска исторических артефактов. 

Формат журнальной статьи не позволяет подроб-
но рассказать обо всем нашем увлекательном путеше-
ствии. Но стоит упомянуть хотя бы несколько обследо-
ванных исторических триангуляционных пунктов.

Очень интересный сигнал был найден на горе Уэйлс-
хед, которая по-русски называется «Голова кита». Трудно 
сказать, напоминает она китовую голову или нет, но исто-
рия знака оказалась довольно занимательной. Первона-
чально шведские и российские специалисты поставили 
там в 1899 г. металлический цилиндрический сигнал и за-
фиксировали его шестью тросами, которые в свою оче-
редь закрепили на окружающих камнях. Но ветер и лед, 
намерзавший на конструкции, серьезно повредили этот 
сигнал. Придя на то же место следующим летом, рос-
сийские исследователи первым делом укрепили его де-
ревянной конструкцией. На старых фотографиях выгля-
дит он очень странно: деревянная коробка, из которой вы-
глядывает металлический ромб. Мы нашли на этом ме-
сте остатки деревянной конструкции, обрывки проволоки 
и металлические крюки. Везде разбросаны также остат-
ки дерева, обрывки веревок, ржавые консервные банки. 
Это типичный набор вещей, которые оставались у каждого 
гео дезического знака. Кстати, в этом месте до нас побы-
вали норвежские топографы. Там, где стоял сигнал рос-
сийской экспедиции, теперь стоит топографический знак 

Российский флаг на горе Чернышева.

Струбцина от растяжки шведского сигнала. Гора Кейлхау.

ции по градусным измерениям на островах Шпицберге-
на. Речь академика Ф.Н.Чернышева, читанная  в публич-
ном заседании Императорской академии наук 17-го де-
кабря 1900 года. СПб., 1900. С. 52).
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норвежских исследователей. Результаты давней экспеди-
ции продолжают работать и сейчас.

Запоминающимся стал и визит на гору Ли. Сигнал 
здесь был установлен в 1898 г. первой рекогносциро-
вочной шведско-российской группой полярников, ра-
боту которой описал начальник военных топографов 
полковник Шульц. Год спустя на ту же гору прибыла 
группа исследователей во главе с неутомимым русским 
ученым, астрономом Александром Васильевым, кото-
рый также выполнил здесь ряд наблюдений.

Неподалеку, в заливе у мыса Ли, мы обнаружили 
остатки построек поморов — нижние венцы избы, сде-
ланные типично по-русски. Здесь задолго до начала 
эпохи официальных полярных экспедиций жили наши 
соотечественники — охотники и промышленники. 

Сам подъем на гору Ли на высоту 350 м был сравни-
тельно несложным, особенно после опасных приключе-
ний на горах Кельхау, Зигель и Точка кита, но здесь нас 
ждали настоящие сюрпризы. В отчете исторической 
экспедиции было указано, что рядом с центром измере-
ний была закопана табличка, на которой участник груп-

Интересно сравнить судьбу сигналов российских и 
шведских. Первоначально планировалось везде устанав-
ливать знаки из металла, представлявшие собой трубы с 
ромбами или цилиндрами наверху, укрепленными шестью 
растяжками. Из-за нехватки таких конструкций россий-
ские исследователи начали ставить каменные сооруже-
ния высотой до четырех метров. В первую же зиму силь-
ные ветры и снег начали разрушать металлические знаки, 
а вот каменные, при правильной постановке, продолжали 
стоять и использоваться для наблюдений. В ходе нашей 
экспедиции мы обнаружили так или иначе сохранившими-
ся все знаки в российской части проекта. Некоторые, на-
пример на горах Баклунд и Чернышева, производили впе-
чатление только что возведенных — ни один камень не вы-
пал из их конструкции. А вот в шведской части дуги (мы 
посетили 10 из 21 сигнала) — ни одного знака не сохра-
нилось в первоначальном виде. Мы выяснили, что швед-
ские специалисты были вынуждены везде поменять не-
практичный в этих условиях металл на камень, и эти ка-
менные сигналы мы и находили. Правда, стоит отметить, 
что они по своим размерам были значительно меньше 

Историческая надпись на скале. Мыс Ли.

пы унтер-офицер Дмитриев, обладавший художествен-
ными способностями, написал название экспедиции. 

Сигнал на горе очень хорошо сохранился, и мы доста-
точно быстро обнаружили поблизости место, где распола-
гался лагерь русских исследователей: на земле валялись 
обрывки веревок и консервные банки. А вот послание из 
далекого 1899 г., которое оставил Дмитриев, найти не уда-
валось. Пока проводили измерения на сигнале и пили го-
рячий чай из термосов, погода ухудшилась. Но мы все же 
решили снова осмотреть «лагерную помойку». Чуть-чуть 
ее подрасчистили — и обнаружили плоский камень, на ко-
тором проступила надпись: «1899 г. Русское градусное из-
мерение». Текст немного отличается от того, что привел в 
своем отчете астроном Васильев: художник забыл поста-
вить точку над буквой «i», которая была в этой надписи в 
1899 г., и не поставил букву «г». 

Нашелся и центр измерений, проведенных россий-
скими учеными: он был отмечен свинцовой заливкой в 
камне, в середине которой был вырезан крестик. Забыв 
о пронизывающем ветре и тумане, мы, участники экс-
педиции, в тихом восторге склонились над историче-
ской запиской, которую никто еще не видел с тех вре-
мен. Приятно, когда ты имеешь возможность читать жи-
вую историю российских полярных исследований, ког-
да идешь по следам, оставленным самоотверженными, 
отчаянными и знающими свое дело людьми.

Таких табличек астроном Васильев и унтер-офицер Дми-
триев оставили три: кроме горы Ли, еще на горе Чернышева 
и на горе Хеджехог. Нам посчастливилось все их найти.

российских. Это объясняется тем, что расстояние между 
сигналами в северной, шведской, части дуги составляло в 
среднем 20–30 км, тогда как в южной, российской, оно до-
стигало 50–60 и более километров.

Суммарно экспедицией «Полярный меридиан. 
Шпицберген-2014» было пройдено более 3000 км по 
неспокойным арктическим водам, совершено более 20 
высадок на берег, 16 подъемов на вершины гор и под-
робно обследовано более 20 сигналов. 

В целом мы считаем, что нашей экспедиции, в кото-
рой приняло участие 20 человек из Рязани, Воронежа, 
Москвы, Ярославля, США, Австралии, Великобритании 
и Норвегии, удалось найти реальное наследие, пожа-
луй, самого престижного и важного научного полярного 
эксперимента на рубеже XIX–XX столетий. Полярные за-
творники, которые молчали более ста лет, теперь заго-
ворили и могут рассказать потрясающие истории о том, 
какими усилиями делалась полярная наука. Пройдя до-
рогами первопроходцев через те же самые трудности, 
мы можем это подтвердить и считаем, что, по аналогии 
с сигналами дуги Струве, обнаруженные нами свалбар-
довские сигналы могут быть и даже обязаны быть ми-
ровыми историко-культурными памятниками ЮНЕСКО. 
Приятно, что наши соотечественники внесли в это очень 
весомый вклад, которым мы все вправе гордиться.

Основные результаты работ приведены в таблице.
М.Г. Малахов, В.Г. Шляхин 

(участники экспедиции).
Фото предоставлено авторами

Остатки российской избы на мысе Ли.
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Использование энергии ветра в Советской Арктике 
имеет долгую и интересную историю. Уже в 1930 г. Се-
вероземельская экспедиция Г.А. Ушакова впервые по-
лучила в свое распоряжение быстроходный ветрогене-
ратор американского производства мощностью 1,2 л.с. 
Несмотря на некоторые трудности, его эксплуатация 
продолжалась в течение 7 лет и закончилась по причине 
полной сработанности шестерен редуктора.

В отличие от Северной Земли, где члены экспеди-
ции 1930–1932 гг. были подлинными первопроходцами, 
Земля Франца Иосифа еще в конце XIX в. стала полем 
международных научных исследований. В первые годы 
ХХ столетия на островах этого архипелага зимовало не-
сколько хорошо экипированных экспедиций из США. Не 
исключено, что по меньшей мере одна из них пыталась 
использовать энергию воздушных масс. На это указы-
вает группа предметов, обнаруженная в 1990 г. Мор-
ской арктической комплексной экспедицией (МАКЭ) 
на о. Элджер и интерпретированная как «металличе-
ские лопасти ветряного двигателя». Данные артефакты 
были найдены в руинах Циглер Кэмп — лагеря экспеди-
ций Ивлина Б. Болдуина (1901–1902 гг.) и Энтони Фиа-
ла (1903–1905 гг.).

В 1932–1933 гг. СССР принял активное участие в про-
ведении 2-го Международного полярного года. Подго-
товка к этому мероприятию стала поводом к значитель-
ному расширению метеостанции, с августа 1929 г. дей-
ствовавшей в бухте Тихая на о. Гукера. Под руковод-
ством начальника станции И.Д. Папанина (1894–1986) 
был возведен новый жилой дом, а также ряд лабора-
торий и других сооружений. В их числе был ветродви-
гатель мощностью 2,5 л.с. (около 5 кВт), изготовлен-
ный американской фирмой «Перкинс Уиндмиллз и К°» 
и радикально отличавшийся от работавшего на Север-
ной Земле. Устройство принадлежало к типу тихоход-
ных генераторов с многолопастным ветровым коле-
сом. Внешние концы всех ло-
пастей были соединены общим 
кольцевым ободом для прида-
ния дополнительной прочности. 
Диаметр этой конструкции со-
ставлял 5 м. По воспоминаниям 
участника зимовки академика 
Е.К. Федорова (1910–1981), от-
ветственным за сборку ветроге-
нератора был назначен рабочий 
П.И. Кудрявцев — впоследствии 
известный советский юрист.

«Папанинский ветряк» в бух-
те Тихая представлял собой 
сложное инженерное сооруже-
ние, имевшее в основе четы-
рехгранную решетчатую башню 
высотой около 10 м, собранную 
из готовых металлических де-
талей на бетонном основании. 
Укрепленная тросовыми оттяж-
ками, она возвышалась на по-
логом склоне береговой терра-
сы к северу от главного жило-
го дома станции. На трех опо-

«ГОЛУБОЙ УГОЛЬ» НА СЛУЖБЕ ПОЛЯРНИКОВ ЗЕМЛИ ФРАНЦА-ИОСИФА
В 1930–1950 гг.

рах фундамента башни по свежему раствору была на-
несена дата окончания строительства — «4.VIII.1932 г.» 
На юго-восточной опоре появилась ставшая ныне зна-
менитой надпись: «Установлен нач. З.Ф.И. И.Д. Папани-
ным 4.VIII.1932 г.»

Ветродвигатель не оправдал надежд будущего на-
чальника Главсевморпути. Он отличался крайней не-
стабильностью в работе: шквалы разгоняли его сверх 
меры, а стоило ветру успокоиться, как крыльчатка «Пер-
кинса» почти останавливалась. Колебания напряжения 
тока были так велики, что о практическом его использо-
вании не могло быть и речи. Кроме того, генератор ве-
тродвигателя располагался на вершине башни и под-
вергался воздействию осадков. Во время метелей снег 
попадал внутрь устройства, что приводило к коротким 
замыканиям. Вскоре генератор окончательно вышел из 
строя. В 1933 г. на смену папанинской команде в бухту 
Тихая прибыла экспедиция под руководством Н.А. Мот-
ненко. В состав этой партии входил инженер механик 
Ананьев, целью командировки которого являлись озна-
комление с реальными условиями работы ветровой 
установки в условиях Арктики и восстановление элек-
трической части ветряка. Ситуация с неработающим ве-
тряком оценивалась в Главном управлении Севморпу-
ти (ГУСМП) как ненормальная и в 1935 г. стала предме-
том обсуждения в руководстве ведомства. Все попытки 
оживить «Перкинс» оказались тщетными. Во время зи-
мовки 1935–1936 гг. колесо ветродвигателя было при-
вязано цепями к башне, после чего ветры начали бы-
стро разрушать «ромашку». Сначала обод ветроколеса 
был погнут, затем лопнул, и зимовщикам ничего не оста-
валось, как снять лопасти в ожидании лучших времен. 
В своих отчетах начальник зимовки И.Ф. Битрих и ме-
ханик станции Дмитриев единодушно признали ветряк 
абсолютно непригодным для эксплуатации в условиях 
Арктики. Головка «Перкинса» и его хвостовое оперение 

около года сохранялись на вер-
шине башни, но уже в 1937 г. их 
место заняла одна из многочис-
ленных антенн. Интересно, что в 
том же году в одной из публика-
ций журнала «Советская Аркти-
ка» этот ветряк уже именовал-
ся «первым в Арктике». Остатки 
башни «Перкинса», рухнувшей 
в 1990-х гг., по-прежнему нахо-
дятся на территории бывшей 
станции.

Неудача, имевшая место в 
бухте Тихая, не заставила совет-
ских полярников отказаться от 
использования энергии ветра. 
Ветросиловые установки позво-
ляли обеспечить энергоснабже-
ние опорных пунктов освоения 
Арктики вне зависимости от за-
воза топлива. В феврале 1935 г. 
на совещании руководства 
ГУСМП, посвященном подведе-
нию итогов Лено хатангской экс-
педиции, форсирование раз-

Ветродвигатель «Перкинс» в б.Тихая.
Фото из журнала «Советская Арктика» (1938 г., № 9)
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работки оптимального ветрод-
вигателя для полярных стан-
ций было признано одной из на-
сущных задач. К тому времени в 
Центральном ветроэнергетиче-
ском институте (ЦВЭИ) был соз-
дан ветродвигатель Д-8 мощно-
стью 6 кВт, уже в 1934 г. в опыт-
ном порядке установленный на 
полярных станциях м. Челю-
скин и о. Диксон. Интересно, что 
на м. Челюскин установка так-
же проходила под руководством 
И.Д. Папанина, который высоко 
отзывался о качестве нового ге-
нератора. Тем не менее спустя 
два года он вышел из строя из-
за проблем с регулировкой вра-
щения 8-метрового ветроколе-
са. Та же судьба постигла второй 
Д-8 на о. Диксон, который при-
шлось законсервировать в авгу-
сте 1937 г.

В конце 1920-х — нача-
ле 1930-х гг. ветроэнергетика 
СССР находилась в процессе 
зарождения. Видный конструк-
тор ветросиловых установок 
Н.В. Красовский впоследствии 
называл это время периодом 
«партизанщины» в деле исполь-
зования ветровой энергии. К се-
редине 1930-х гг. опыт использования американских и 
советских ветродвигателей позволил сформулировать 
требования, предъявляемые к подобным устройствам 
в Арктике:

1. Возможность установки силами персонала стан-
ции.

2. Способность в течение длительного времени под-
держивать равномерное вращение ветроколеса в диа-
пазоне скорости ветра от 4 до 40 м/с.

3. Надежность и прочность всех узлов и деталей ве-
тродвигателя.

В 1935–1937 гг. управлению Главсевморпути были 
предложены два типа ветродвигателей, разработан-
ные на базе разных проектных организаций. Н.В. Кра-
совский и Г.Х. Сабинин из 
ЦВЭИ создали мощный 
ветродвигатель Д-12, а 
инженер В.Л. Панкратов 
из Всесоюзного научно-
исследовательского ин-
ститута механизации и 
электрификации сель-
ского хозяйства (ВИМЭ) 
представил более ком-
пактный Д-5. Первый ве-
тродвигатель представ-
лял собой развитие проек-
та Д-8, где регулирование 
скорости вращения ко-
леса осуществлялось пу-
тем поворота внешней ча-
сти каждой лопасти с по-
мощью особого стабили-
затора. В Д-5 тот же са-

мый эффект достигался поворо-
том всей лопасти. Ветродвига-
тели были схожи внешне — каж-
дый представлял собой сбор-
ную металлическую башню с 
головкой, 3-лопастным ветро-
колесом и далеко вынесенным 
хвостовым оперением. Вокруг 
основания башни в обоих случа-
ях возводился деревянный до-
мик, служивший машинным за-
лом нижнего редуктора и гене-
ратора. Размеры установок, на-
против, сильно отличались. Так, 
у Д-12 диаметр пропеллера со-
ставлял 12 м, а высота башни — 
16 м, для Д-5 те же параметры 
составляли, соответственно, 5 
и 11 м. Общий вес конструкции 
Д-12 достигал 5897 кг, Д-5 — 
2235,5 кг. В диапазоне скорости 
ветра 4–8 м/с ветродвигатель 
Д-12 обеспечивал мощность от 
0,7 до 7,2 кВт. Д-5 начинал эф-
фективно работать при скоро-
сти ветра от 5 м/с и был рассчи-
тан на более высокую скорость 
вращения ветроколеса. Макси-
мальная мощность, развивае-
мая этим ветродвигателем при 
скорости ветра 8 м/с, составля-
ла 1,9 кВт.

Испытания показали, что, будучи настроены на опре-
деленное число оборотов ветроколеса, оба ветродвига-
теля способны поддерживать высокую равномерность 
вращения: в случае с Д-12 отклонение не превышало 
±5 %, а для Д-5 было еще меньше (±4,5 %). У лучших об-
разцов многолопастных ветродвигателей с регулиро-
ванием по системе «Эклипс» отклонение колебалось в 
пределах 10–15 %.

Первые три ветродвигателя Д-12 были изготовлены 
в 1935 г. на Херсонском заводе сельхозмашин им. Пе-
тровского и установлены на м. Желания (Новая Земля), 
о. Белый в Карском море, а также в бухте Тикси. Послед-
ний уже при испытаниях вышел из строя по вине меха-
ника, а два других успешно доказали свою практиче-

скую ценность. В 1936 г. 
Д-12 получили шесть по-
лярных станций, при этом 
два ветродвигателя не 
удалось запустить по при-
чине заводского брака.

В конце 1930-х гг. было 
принято решение создать 
в самой северной части 
Земли Франца-Иосифа, 
на о. Рудольфа, кругло-
годичную полярную стан-
цию. Метеорологиче-
ские наблюдения на этом 
острове были начаты ино-
странцами еще на рубеже 
XIX–XX вв., однако носи-
ли эпизодический харак-
тер. В 1932–1933 гг. в бух-
те Теплиц действовала со-

Демонтаж ветродвигателя в б. Тихая в 1936 г.
(РГАЭ, ф. 9570, оп. 2, д.1320, л. 84).

Б. Тихая, зима 1936–1937 гг.
На заднем плане башня с головкой ветродвигателя «Перкинс» 

и остатками хвостового оперения
(Госфонд ААНИИ, инв.№ 1776).
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ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

ветская метеостанция, работавшая по программе 2-го 
Международного полярного года. В ходе Первой вы-
сокоширотной воздушной экспедиции весной 1936 г. 
было выявлено значение о. Рудольфа как ближайше-
го к полюсу пункта базирования авиации — это обсто-
ятельство ускорило создание на острове постоянной 
станции. Летом того же года с ледокольного парохо-
да «Русанов» на остров были выгружены стройматери-
алы и снаряжение. Первую группу зимовщиков возгла-
вил Я.С. Либин (1910–1947). В 1937 г. в Арктику были на-
правлены три ветродвигателя Д-12, предназначавшие-
ся для установки на станциях Маточкин Шар, бухта Про-
видения и о. Рудольфа. Тяжелые ледовые условия не 
позволили забросить громоздкий ветряк на отдаленный 
остров. В навигацию 1938 г. «Русанов» доставил в бухту 
Теплиц смену из 16 человек во главе с В.В. Степановым. 
Помимо этого пароход вез 
ряд грузов для б. Тихая, в 
числе которых находил-
ся один из первых пяти ве-
тродвигателей Д-5, изго-
товленных опытным заво-
дом ВИМЭ. Узнав об этом, 
В.В. Степанов попросил у 
руководства ГУСМП раз-
решение установить его на 
о. Рудольфа — сделать это 
предлагалось «в порядке 
соцсоревнования». Так да-
леко на севере ни один ве-
тродвигатель еще не ра-
ботал, поэтому инициа-
тива В.В. Степанова была 
встречена с интересом.

К тому времени, ког-
да обустройство зимов-
щиков завершилось, на о. 
Рудольфа наступила зима. 
Работы по установке ве-
тряка пришлось вести в 
условиях полярной ночи 
при очень плохой погоде. 
Стройплощадка освеща-
лась прожекторами, полу-
чавшими ток от силовой — 
там установили автомо-
бильный двигатель ГАЗ и электрогенератор ПН-100 на 
12 кВт. Ветра достигали такой силы, что воздушные си-
ловые линии обрывались — исправить ситуацию уда-
лось только после прокладки наземного кабеля.

Чрезвычайно трудным делом оказалась подготов-
ка котлована для фундамента башни, глубина которого 
должна была составлять 2 м. Скалистый грунт и мерз-
лота тяжело поддавались взрывам аммонала, а гото-
вую выемку постоянно заносило снегом. Для приготов-
ления бетона к стройплощадке пришлось подвезти око-
ло сотни нарт гальки. Бетонирование основания ветря-
ка проходило в суровых метеоусловиях, однако поляр-
никам удалось быстро провести эту операцию, избежав 
замерзания раствора. К этому времени башня с верх-
ним редуктором были собраны, так что установка так-
же прошла по намеченному плану. После подъема баш-
ни в ее основании был построен рубленый утепленный 
домик с печью. На завершающей стадии сборки ветряка 
на бетонную подушку был установлен нижний редуктор. 
Его спарили с электрогенератором ПН-45, затем управ-

Ветродвигатель Д-5 на о. Рудольфа. 
Фото Е.Д. Ананьева, апрель 1954 г. (РГАЭ, ф. 9570, оп. 2, д. 3317, л.122).

ление системой вывели на распределительный щит. 
Сборка и установка Д-5 на о. Рудольфа производилась 
с соблюдением всех технических правил, а успех этого 
трудного дела стал возможен благодаря настойчивости 
и сплоченности коллектива станции. Запуск ветродви-
гателя состоялся 20 января 1939 г. 

За первые 75 часов работы ветрогенератор дал 
153 кВт/ч энергии. 27 января 1939 г. в районе станции на-
чался мощный шторм. Ночью сила ветра достигла 50–55 
м/с, в результате сильнейшей нагрузки труба хвоста ве-
тродвигателя сломалась в месте соединения с головкой. 
Потеряв жесткое крепление, хвост повис на двух цепях, 
выводной пружине и поддерживающем тросе пера. Сле-
дующим порывом ветра хвост был отброшен под враща-
ющиеся лопасти, немедленно разрушив их. Расследова-
ние обстоятельств аварии выявило брак заводской свар-

ки хвостового оперения, а 
кроме того, сама конструк-
ция этого узла впослед-
ствии была признана не-
правильной.

В.Л. Панкратов, с помо-
щью радиослужбы ГУСМП, 
принял участие в органи-
зации ремонта: по его ре-
комендации хвост Д-5 
укоротили на 140 см. Ве-
тродвигатель вновь дал 
ток 25 апреля 1939 г. и до 
отъезда смены В.В. Сте-
панова успел прорабо-
тать 1720 часов без еди-
ной неполадки. Выработ-
ка электроэнергии соста-
вила 3074 кВт/ч. В 1939–
1940 гг. до 65 %, а иногда 
и до 76 % потребляемой 
станцией энергии выраба-
тывал Д-5. Это позволило 
сэкономить 2000 кг бензи-
на стоимостью 3600 руб. 
Аккумуляторная батарея 
была соединена буфером 
с генератором ветряка, 
благодаря этому излиш-
ки энергии вращения на-

правлялись на зарядку батареи. Производительность 
ветродвигателя позволила зимовщикам перевести пи-
тание кинопередвижки через умформер, а также поль-
зоваться электроприборами. Начальник станции счи-
тал возможным демонтировать установленный в элек-
тросиловой двигатель ГАЗ и сделать ветряк основным 
источником энергоснабжения. В 1940 г. ветродвига-
тель был сдан новой смене в рабочем состоянии, при 
этом помещение домика, основание нижнего редукто-
ра, башня и даже лопасти ветроколеса были окрашены.

Руководство ГУСМП положительно оценило опыт 
установки ветродвигателя на о. Рудольфа, который по-
зволил успешно внедрить агрегаты этого типа на дру-
гих полярных станциях. Механик Н.И. Карпов, водитель 
вездехода П.И. Сурогин и другие активные участники 
строительства Д-5 были представлены к премии и на-
граждены похвальными грамотами.

Д.В. Киселев («Посейдон Экспедишнз»)

(Продолжение следует)
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В этом году мы отмечаем юбилей выдающегося по-
лярного исследователя, доктора географических наук, 
дважды Героя Советского Союза Ивана Дмитриеви-
ча Папанина. 26 ноября исполняется 120 лет со дня его 
рождения. 

И.Д. Папанин родился в Севастополе на Корабель-
ной стороне — отдаленной бедной окраине города. 
Отец его, простой матрос, зарабатывал мало и не мог 
прокормить большую семью. Поэтому Иван, старший из 
шестерых детей, вынужден был рано повзрослеть: по-
сле окончания с отличием четырех классов школы в 12 
лет он устроился на работу в мастерские по изготовле-
нию навигационных приборов для Черноморского фло-
та. Смышленый подросток прекрасно выполнял свою 
работу, быстро учился, про-
являл большой интерес к тех-
нике. За четыре года он заво-
евал авторитет у лучших ма-
стеров завода. В 1912 г. его 
пригласили на работу на круп-
ный судостроительный завод 
в Ревель, и юноша впервые 
покинул родной город. 

Крутой перелом в жизни 
И.Д. Папанина связан с на-
чалом Первой мировой вой-
ны. По законам того времени 
призываться должны были по 
месту рождения, и Папанин 
вернулся в Севастополь. Его 
определили на флот, так как 
очень нуждались в специали-
стах по части техники. В кон-
це 1917 г. он вступил в Крас-
ную гвардию, участвовал в 
гражданской войне в звании 
комиссара, сражался в Кры-
му. После окончания войны за 
участие в освобождении Кры-
ма и проявленный героизм 
был награжден двумя ордена-
ми Красного Знамени.

В 1920 г. Папанин был на-
значен комендантом Крым-
ской ЧК. Порой служба здесь 
казалась ему сложнее, чем 
во время военных действий. 
Работа была очень нервной, и через некоторое время 
Иван Дмитриевич попал в больницу с диагнозом «пол-
ное истощение нервной системы», а позже был переве-
ден в Харьков военным комендантом. 

В 1923 г. Папанин демобилизовался и перешел ра-
ботать в систему Народного комиссариата почт и теле-
графов в Москве. Летом 1925 г. его назначили замести-
телем начальника строительства радиостанции в Яку-
тии, на Алдане. Для того чтобы станция заработала в 
назначенное время, Ивану Дмитриевичу пришлось не-
мало ездить по Якутии в поисках всего необходимого. 
Побывал он и на севере Сибири и был очарован север-
ной природой. Житель юга, он никогда не видел ничего 
подобного, и все ему нравилось в этих суровых просто-

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ПАПАНИН
К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

рах: ясные и чистые краски, удивительная нетронутая 
природа, необыкновенная тишина вокруг. Эти холодные 
снежные моря Папанин полюбил не меньше, чем род-
ное Черное море. 

В 1926 г. первая на огромной территории Якутии ра-
диостанция начала работать, и Иван Дмитриевич вер-
нулся в Москву, где продолжил службу в Наркомате почт 
и телеграфов. В это же время он учился на высших ад-
министративных курсах связи и в Плановой академии 
и все чаще осознавал, что тоскует по северу и мечтает 
туда вернуться. Осуществить свою мечту ему удалось в 
1931 г.

В 1931 г. была завершена подготовка международ-
ной арктической экспедиции на дирижабле «Граф Цеп-

пелин» для изучения ледяного 
покрова морей Северного Ле-
довитого океана и уточнения 
месторасположения архипе-
лагов и отдельных островов. 
Маршрут экспедиции проле-
гал над территорией совет-
ской Арктики. В это же вре-
мя планировалось провести 
морскую экспедицию к Земле 
Франца-Иосифа (ЗФИ) на ле-
докольном пароходе «Малы-
гин». В бухте Тихая на остро-
ве Гукера экспедиция должна 
была обменяться корреспон-
денцией с «Графом Цеппели-
ном», а для этого необходи-
мо было взять с собой на ко-
рабль представителей Нарко-
мата почт и телеграфа. Выбор 
пал на И.Д. Папанина. 

На пути к ЗФИ Папанин ча-
сами стоял на палубе и на-
слаждался фантастическими, 
чистыми и спокойными пей-
зажами. Во время этого пла-
вания он решил стать про-
фессиональным полярни-
ком и посвятить исследова-
нию Арктики свою трудовую 
жизнь. Немалую роль в его 
решении сыграло знакомство 
с В.Ю. Визе, научным руково-

дителем экспедиции, и его заместителем Н.В. Пинеги-
ным. После окончания экспедиции Иван Дмитриевич пе-
реехал в Ленинград и по рекомендации В.Ю. Визе был за-
числен в штат Всесоюзного арктического института.

Год спустя И.Д. Папанин вернулся в Арктику уже в ка-
честве начальника полярной станции Бухта Тихая. В его 
задачи входила организация на базе небольшой стан-
ции крупной современной обсерватории для выполне-
ния наблюдений по программе Второго международно-
го полярного года. Коллектив станции состоял из 32 че-
ловек, среди которых были ученые, лаборанты, механи-
ки, радисты и т.д. За короткое время на станции возвели 
жилые дома, постройки для научных наблюдений, мощ-
ную радиостанцию.  

Иван Дмитриевич Папанин. СП-1. 1937 г.
Фото из архива РГМАА.
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Зимовка в Арктике — самое трудное время и самое 
тяжелое испытание. Именно в это время часто вспы-
хивают конфликты, а люди на нервной почве начина-
ют ссориться. Однако Иван Дмитриевич сумел создать 
дружественную, теплую атмосферу, которая способ-
ствовала быстрой и качественной работе. Он лично за-
нимался отбором кадров, и для многих, как и для него, 
эта зимовка на ЗФИ стала первым серьезным уроком 
жизни в Арктике. 

Поздней осенью 1933 г. в бухту Тихая прибыл ле-
докольный пароход «Таймыр» и привез с собой новую 
смену полярников. Папанин со своим рабочим отрядом 
вернулся в Архангельск с чувством выполненного дол-
га: была выстроена первоклассная обсерватория, план 
научных работ перевыполнен.

В следующем, 1934 г. И.Д. Папанин был назначен на-
чальником полярной станции на мысе Челюскин. Участ-
ники экспедиции прибыли на станцию к середине авгу-
ста 1934 г. С первых же дней закипела работа, време-
ни на отдых не было: каждый день отправляли в Аркти-
ческий институт подробные метеосводки, вели кругло-
суточные наблюдения. Пока царила полярная ночь, го-
товились к весенним походам: объезжали собак, прове-
ряли нарты и снаряжение. С появлением первых лучей 
солнца самолеты стали летать на ледовую разведку, ре-
гулярно совершались походы на острова. К осени 1935 
г. на мысе Челюскин была выстроена современная науч-
ная станция и создан радиоцентр. 

В начале 1936 г. правительством был одобрен план 
организации научно-исследовательской станции на 
дрейфующем льду. Ее начальником был назначен уже 
опытный полярник И.Д. Папанин. В состав отправляв-
шейся на Северный полюс группы вошли также радист 
Э.Т. Кренкель, гидробиолог П.П. Ширшов и метеоролог 
Е.К. Федоров.

Доставка полярников к Северному полюсу была 
осуществлена самолетами Первой воздушной высо-
коширотной экспедиции «Север», которой руково-
дил О.Ю. Шмидт. В период подготовки экспедиции на 
острове Рудольфа (ЗФИ) под руководством И.Д. Папа-
нина была создана ближайшая к полюсу база, организо-
ван склад с продовольствием и горючим, подготовлен 
аэродром и радиостанция. Именно с острова Рудольфа 
самолеты отправились к центру Арктики.  

21 мая 1937 г. четверка полярников, которую с этого 
времени стали называть «папанинцами», на флагман-
ском самолете под командованием М.В. Водопьянова 
была доставлена на льдину в 20 километрах от Север-
ного полюса.  

Научная программа станции была обширна, и тот объ-
ем работ, который предстояло проделать папанинцам, 
в нормальных условиях проводили 12–15 человек. Осо-
бенно уставали П.П. Ширшов и Е.К. Федоров, им нередко 
приходилось работать по 16 часов в сутки. Благодаря ве-
ликолепным организаторским способностям своего на-
чальника ученые погрузились в работу. Синоптики регу-
лярно получали от жителей льдины метеорологические 
данные о температуре, влажности воздуха, атмосферном 
давлении, направлении и силе ветра, форме облаков и др. 
Картографы наносили новые данные о глубинах Северно-
го Ледовитого океана. Были собраны подробные сведе-
ния по магнетизму, силе тяжести, геологии морского дна, 
подводных течениях, скорости дрейфа льдов и т.д., кото-
рые пополнили сокровищницу науки.

Пока папанинцы занимались научными исследова-
ниями, их льдину вынесло в Гренландское море. Дрей-

фовала она все быстрее, сталкиваясь с соседними 
льдинами, разрушаясь и ломаясь, рядом с жилой па-
латкой прошла трещина. Быстрый дрейф льдины бес-
покоил Главное управление Северного морского пути 
(ГУСМП), поэтому заранее к отважным исследовате-
лям было отправлено зверобойное судно «Мурманец», 
которое патрулировало вдоль кромки льда. На спасе-
ние героев направили также два ледокольных парохода 
«Таймыр» и «Мурман» и ледокол «Ермак».

19 февраля 1938 г. «Таймыр» и «Мурман» пришвар-
товались у кромки льда рядом с папанинцами, кото-
рые к этому моменту жили на льдине шириной в 30 ме-
тров. Капитаны кораблей тянули жребий, кто из участ-
ников станции «Северный полюс-1» отправится домой 
на их корабле. В результате Папанин и Кренкель под-
нялись на борт «Мурмана», а Ширшов и Федоров — на 
«Таймыр». 

Станция была официально закрыта: закончился поч-
ти девятимесячный дрейф. Льдина за 274 суток дрейфа 
прошла расстояние в 2500 км. Работа героической чет-
верки дала миру новые данные о природе центральной 
части Арктики и положила начало новому методу ее ис-
следования. 

В Москве и Ленинграде папанинцев встречали как 
героев: им был устроен прием в Кремле, они удостои-
лись высших наград — звания Героя Советского Союза.

28 марта 1938 г. И.Д. Папанин был назначен первым 
заместителем начальника ГУСМП, в 1939 г. он возглавил 
ГУСМП, сменив на этой должности О.Ю. Шмидта. 

За первые годы своей работы на посту начальника 
ГУСМП И.Д. Папанин существенно реорганизовал это 
управление, под его руководством уже к 1940 г. в Аркти-
ке в несколько раз увеличились морские, речные и воз-
душные перевозки. В навигацию 1939 г. самый мощный 
ледокол того времени «Иосиф Сталин» впервые в исто-
рии арктического мореплавания совершил два сквоз-
ных прохода по всему Северному морскому пути с за-
пада на восток и обратно. На борту этого корабля на-
ходился и сам И.Д. Папанин, который проверял рабо-
ту портов на трассе. В конце 1939 г. на этом же ледоко-
ле Папанин отправился спасать захваченный в ледовый 
плен ледокольный пароход «Георгий Седов». 

Героический дрейф «Г. Седова» начался в восточном 
секторе Арктики, в море Лаптевых осенью 1937 г., а в 
конце 1939 г., пройдя через центральную часть Аркти-
ки, ледокольный пароход вышел в Гренландское море. 
Спасательная экспедиция во главе с Папаниным на ле-
доколе «И. Сталин» вышла из Мурманска 15 декабря. 
Путь зимой по Баренцеву морю во тьме полярной ночи 
оказался крайне сложным. На протяжении всей доро-
ги бушевали штормы, при этом приходилось преодоле-
вать сплошные поля многолетнего пакового льда. По-
рывы сильного ветра трепали корабль, нападали огром-
ные волны и уносили с собой катера, трапы, бочки с го-
рючим и пр. Вода проникала во внутренние помеще-
ния, заливала каюты и машинное отделение. Но, несмо-
тря на все сложности, в середине января 1940 г. ледо-
кол «И. Сталин» подошел к пароходу «Г. Седов» и, взяв 
его на буксир, направился на родину. За успешное вы-
полнение правительственного задания по спасению «Г. 
Седова» и за проявленный при этом героизм И.Д. Папа-
нин был награжден второй медалью «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза.

В грозные военные годы Северный морской путь 
стал своеобразной дорогой жизни Севера. И.Д. Папа-
нин на посту начальника ГУСМП руководил сложнейши-
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ми операциями по перевозке грузов по северной трас-
се, а также выполнял работу уполномоченного Государ-
ственного Комитета Обороны по приему и переброске 
на фронт военного оборудования и снаряжения из Аме-
рики и Англии. 

В октябре 1941 г. И.Д. Папанин с небольшой груп-
пой сотрудников прибыл в Архангельск. Архангельский 
порт, наряду с Мурманским, являлся самым близким к 
линии фронта западным портом. Сюда приходили кон-
вои из Великобритании и США, союзники привозили 
бое припасы, технику, продовольствие и стратегическое 
сырье. В Архангельске необходимо было организовать 
быструю приемку кораблей, оперативную разгрузку 
и срочную отправку грузов на фронт. Однако с первых 

«Лед и пламень»: «Из четырех военных лет самым труд-
ным для нас в Арктике был 1942 год. Гитлеровцы сожг-
ли половину Мурманска. Но город жил и работал во имя 
победы. Затем фашисты попытались сжечь деревянный 
Архангельск. В навигацию 1942 года враг действовал в 
Арктике очень активно, стремясь вывести из строя Се-
верный морской путь».

Архангельский и Мурманский порты до конца вой-
ны бесперебойно принимали вереницы кораблей. Суда 
приходили и разгружались вовремя. За успешную рабо-
ту в военной Арктике И.Д. Папанин в 1943 г. получил зва-
ние контр-адмирала. 

После войны он продолжил работать в ГУСМП, но тя-
желые годы не прошли бесследно, здоровье его пошат-

И.Д. Папанин среди начальников дрейфующих станций. 1967 г.
Фото из архива ААНИИ.

дней знакомства с портом стало ясно, что он не спосо-
бен принять большой поток грузов. Была проведена ко-
лоссальная работа по реорганизации скромного мест-
ного порта в крупный международный морской центр, 
куда могли заходить океанские корабли. В военное вре-
мя Архангельский порт принял и отправил на фронт бо-
лее пяти миллионов тонн грузов, большую часть кото-
рых составляли боеприпасы и вооружение.

Недалеко от Архангельска, также на берегу Белого 
моря, в Северодвинске, в военные годы был построен 
новый современный порт. Еще не были закончены стро-
ительные работы, а беспрерывная разгрузка прибыва-
ющих караванов кораблей уже началась. 

С приходом зимы из-за сплошных льдов передви-
гаться по Белому морю стало сложнее. Поэтому вни-
мание было сконцентрировано на единственном со-
ветском незамерзающем порте на Севере — Мурман-
ске. Из-за своего местоположения город регулярно на-
ходился под бомбежкой вражеской авиации. В январе 
1942 г. И.Д. Папанин прибыл в Мурманск для руковод-
ства восстановлением города и порта. Вспоминая об 
этих тяжелых днях, Папанин писал в книге о своей жизни 

нулось. В 1946 г. он был освобожден от должности на-
чальника ГУСМП. Вернувшись в строй после болезни, 
Иван Дмитриевич стал активным деятелем Академии 
наук СССР. Всю оставшуюся жизнь он посвятил изуче-
нию Мирового океана: на протяжении нескольких де-
сятилетий стоял во главе научно-исследовательского 
океанского флота Советского Союза, был создателем 
и первым директором Института биологии внутрен-
них вод в поселке Борок Ярославской области, являлся 
председателем Московского филиала Географического 
общества СССР.

Умер Иван Дмитриевич Папанин 30 января 1986 г. от 
сердечной недостаточности, ему был 91 год.

Долгий жизненный путь Ивана Дмитриевича — яркий 
пример мужества, трудолюбия и чести. Некогда простой 
матрос, сейчас он известен всему миру как один из ве-
ликих первооткрывателей нашей планеты. В честь Па-
панина названы мыс на Таймырском полуострове, под-
водная гора в Тихом океане, а также горы в Антарктиде.

Д.А. Суркова (РГМАА)
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12 сентября исполнилось 115 лет со дня рождения 
известного советского океанолога Александра Федо-
ровича Лактионова, одного из славной плеяды совет-
ских полярников 1930-х годов, создававших и осваи-
вавших трассу Северного морского пути.

Он родился в г. Керчь, здесь же окончил двухкласс-
ное училище, а затем в г. Старый Крым Учительскую се-
минарию. В течение 1919–1923 гг. преподавал в школе 
II ступени.

Следующий свой жизненный шаг, определив-
ший всю его дальнейшую судьбу, Лактионов сделал в 
1923  г., когда после соответствующей подготовки и ис-
пытаний начал работать гидрологом-наблюдателем в 
Керченской ихтиологической лаборатории и Азовско-
Черноморской научно-промысловой экспедиции. Здесь 
судьба свела его с почетным академиком Н.М. Книпови-
чем, под руководством которого он обрабатывал мате-
риалы океанографических наблюдений, участвовал во 
многих походах в Черном и Азовском морях, приобрел 
большой опыт полевых океанографических исследова-
ний.

Определившись с выбором 
профессии и намереваясь про-
должить образование, Лакти-
онов в 1926  г. переехал в Ле-
нинград и поступил на физико-
математический факультет Ле-
нинградского государствен-
ного университета, однако за-
вершить образование ему не 
удалось — помешала активная 
экспедиционная деятельность, 
ставшая для него самым луч-
шим университетом. 

В январе 1927 г. молодо-
го перспективного исследо-
вателя пригласили в Инсти-
тут по изучению Севера (ныне 
ААНИИ), где он и проработал всю свою последующую 
жизнь. В течение 1927–1937 гг. Лактионов практически 
ежегодно участвовал в арктических экспедициях, среди 
которых были знаменитые походы, навсегда вошедшие 
в историю изучения и освоения Советской Арктики.

Уже летом 1927 г. он в составе экспедиции проводил 
океанографические исследования северо-восточной 
части Баренцева моря.

В 1929 г. Лактионов участвовал в историческом по-
ходе л/п «Геогий Седов» к Земле Франца-Иосифа. Глав-
ной целью экспедиции, возглавляемой О.Ю. Шмидтом, 
В.Ю. Визе и капитаном В.И. Ворониным, была органи-
зация научной обсерватории в бухте Тихая на о. Гуке-
ра. Экспедиция имела не только научное, но и полити-
ческое значение, положив конец притязаниям норвеж-
цев на этот архипелаг. По результатам исследований 
Лактионов опубликовал свои первые научные работы. 
Сделанные им выводы о химических свойствах льдов и 
гидрологическом режиме подтвердились дальнейшими 
исследованиями в других арктических морях.

На том же судне в 1930 г. при участии Лактионова об-
следовалась северо-восточная часть Карского моря. 
В ходе экспедиции было открыто несколько островов, 

в т.ч. Шмидта, Визе, Воронина и Исаченко, названных 
в честь участников экспедиции. Кроме того, на остро-
вок Домашний возле западного побережья Северной 
Земли была высажена четверка полярников, во гла-
ве с Г.А. Ушаковым и Н.Н. Урванцевым, которая за два 
года положила на карту этот архипелаг, открытый лишь 
в 1913 г. экспедицией под руководством Б.А. Вилькиц-
кого. Лактионов собрал обширный материал по гидро-
логии Карского моря, гидрохимии и физическим свой-
ствам морского льда. Обработка материала позволила 
ему опубликовать несколько научных статей.

В 1931 г. Лактионов возглавил рейс на пароходе «Ло-
моносов» в северо-западную часть Карского моря и на 
Землю Франца-Иосифа, где в бухте Тихая на террито-
рии полярной станции экспедиция организовала са-
мую северную в мире магнитологическую станцию, а в 
1932 г. он стал участником исторического рейса на ле-
докольном пароходе «Александр Сибиряков», впервые 
совершившем переход по всей трассе Северного мор-
ского пути за одну навигацию. Его участие в этом рейсе 
отмечено орденом Трудового Красного Знамени.

В 1933 г. Лактионов в соста-
ве экспедиции на «Сибиряко-
ве» в Карское море, а в 1934 г. 
во главе похода на «Седове» 
снова в Карском море. Каждый 
рейс — это поход в практиче-
ски неизученные арктические 
районы, после каждого рей-
са — обширный научный мате-
риал, обработка которого да-
вала ответы на многие важные 
для науки и практики вопросы.

В последующие три года 
экспедиционная деятельность 
Лактионова была связана с Вы-
сокоширотными экспедиция-
ми на л/п «Садко». В первой из 

них под руководством Г.А. Ушакова, Н.Н. Зубова и капи-
тана Н.М. Николаева в 1935 г. обследовались северные 
части Гренландского, Баренцева и Карского морей. Тог-
да были получены обширные научные материалы, от-
крыт остров, названный именем Ушакова — последнее 
географическое открытие как в Карском море, так и во 
всей Советской Арктике, достигнута рекордная широта 
свободного плавания в Арктике — 82° 41,6. Вторая экс-
педиция в 1936 г. под руководством Р.Л. Самойловича, 
В.Ю. Визе и капитана Н.И. Хромцова обследовала Ба-
ренцево и Карское моря и архипелаг Земля Франца-
Иосифа. Третья экспедиция 1937 г. под тем же, что и 
год назад, руководством обследовала моря Лаптевых и 
Восточно-Сибирское, организовала полярную станцию 
на о. Генриетты в архипелаге Де-Лонга и окончательно 
развеяла прекрасный миф о Земле Санникова. Затем 
«Садко» был направлен на освобождение зажатых льда-
ми судов в Карском море, но сам попал в ледовый плен 
в море Лаптевых и остался на зимовку вместе с «Георги-
ем Седовым» и «Малыгиным».

На этом довоенная экспедиционная деятельность 
Лактионова закончилась. Как сказано в его служеб-
ной характеристике, «научные работы, написанные 

В каюте на «Садко». 1935 г.
Фото из домашнего архива А.Ф. Лактионова.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ЛАКТИОНОВ
К 115 -ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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ДАТЫ

А.Ф. Лактионовым на основании материалов экспе-
диций, в которых он участвовал лично, характеризуют 
А.Ф. Лактионова, как вполне сложившегося научного 
работника, полностью владеющего методами полевых 
исследований, а также постановкой и разработкой от-
дельных океанографических проблем». 

Эти работы послужили основанием для присужде-
ния Лактионову в 1938 г. ученой степени кандидата гео-
графических наук без защиты диссертации.

Новым направлением его научной деятельности ста-
ло изучение ледяного покрова арктических морей. По 
инициативе Лактионова в институте был создан отдел 
ледовых исследований со 
специальной ледовой ла-
бораторией. Занимаясь 
этой проблемой, Лактио-
нов опубликовал фунда-
ментальную монографию 
«Льды полярных морей», 
восполнившую большой 
пробел не только в отече-
ственной, но и зарубежной 
литературе по этой пробле-
ме. В 1942 г. работа была 
удостоена премии почет-
ного академика Ю.М. Шо-
кальского, учрежденной 
ГУСМП.

В 1941 г. была законче-
на монография «Атлас ле-
довитости Карского моря», признанная специалистами 
того времени выдающейся научной работой.

Большое внимание уделял Лактионов популяриза-
ции арктических исследований. Так, им были опубли-
кованы историко-географические работы «Северный 
полюс» и «Северная Земля», которые и в наше время 
желает иметь в своей библиотеке каждый интересую-
щийся историей освоения Арктики человек. Его перу 
с соавторами В.Ю. Визе, П.В. Горбацким и В.К. Еси-
повым принадлежит трехтомная «Физическая геогра-
фия»: Зарубежная Арктика, Антарктика, Советская Ар-
ктика.

С началом войны Аркти-
ческий институт был эва-
куирован в Красноярск. 
В конце августа 1941 г. Лак-
тионов, вооружившись удо-
стоверением, подписан-
ным уполномоченным по 
эвакуации Ленинградских 
организаций ГУСМП при 
СНК СССР Героем Совет-
ского Союза В.Х. Буйниц-
ким, отправился за своей 
ранее эвакуированной се-
мьей в Воронеж, а оттуда в 
Красноярск.

В военное время науч-
ные сотрудники институ-
та работали в Штабах мор-
ских операций западного 
и восточного районов Ар-
ктики, обеспечивали флот 
и авиацию в Арктике ледо-
выми и гидрометеорологи-
ческими прогнозами, при-

Встреча с Туром Хейердалом (второй справа).
Фото из домашнего архива А.Ф. Лактионова.

нимали участие в ледово-гидрологических патрулях и 
авиационной ледовой разведке. За выполнение зада-
ний в годы войны Лактионов был награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За оборону Заполярья» 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В 1948 г. состоялась последняя встреча Лактионова 
с Арктикой — он возглавил комплексную океанографи-
ческую экспедицию на ледорезе «Литке», целью кото-
рой было изыскание возможностей прохода транспорт-
ных судов по Великой северной полынье.

Все последующие годы Лактионов не прекращал 
активнейшей научной, 
научно-просветительской 
и общественной рабо-
ты. Им опубликовано свы-
ше 100 научных и научно-
популярных работ, он про-
читал бесчисленное коли-
чество лекций в различных 
научных, общественных, 
рабочих и студенческих ор-
ганизациях, фабриках и за-
водах, школах и лекториях. 

И, конечно, нельзя не 
отметить еще одно каче-
ство Лактионова, прису-
щее многим полярникам 
того поколения, — много-
гранность интересов и воз-

можностей, интеллигентность и эрудированность. Он 
прекрасно рисовал, любил музыку, играл на несколь-
ких инструментах, имел «золотые» руки. Все это дела-
ло его интересным человеком, привлекало к нему. Лак-
тионов общался с А.Т. Твардовским, И.С. Соколовым-
Микитовым, встречался с Ж.-И. Кусто.

К сожалению, жизнь Лактионова оказалась непро-
должительной, но до конца дней он не прекращал ак-
тивной деятельности. Вот что пишет о его последних 
днях жена Елена Владимировна Казеева: «Он знал, что 
болен тяжело и безнадежно, но ни разу мы в семье не 

слышали ни одной жало-
бы, он даже старался под-
держать меня и успокоить. 
И энтузиазм в работе, и лю-
бовь к институту были с ним 
до последнего его дыхания. 
Еще 27 апреля он был в ин-
ституте, а в ночь на 28 ска-
зал “мне совсем нечем ды-
шать” и через несколько ча-
сов умер» (28.04.1965).

Похоронен Александр 
Фёдорович в Ленинграде 
на Северном кладбище.

Именем Лактионова 
экспедиция на ледоколь-
ном пароходе «Г. Седов» в 
августе 1930 г. назвала лед-
ник на северном острове 
Новой Земли в районе зал. 
Русская Гавань. 

Г.П. Аветисов
(ВНИИОкеангеология)

На даче Соколова-Микитова в Карачарово. 1955 г.
Слева направо: А.Т. Твардовский, И.С. Соколов-Микитов, А.Ф. Лактионов.

Фото из домашнего архива А.Ф. Лактионова.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Л.М. Саватюгин, М.А. Преображенская.
Карта Антарктиды: имена и судьбы

Эта книга — увлекательнейший рассказ о долгом пути, который пришлось пройти человечеству, 
чтобы покорить одну из «вершин» нашей планеты — Южный географический полюс, о выдающих-
ся мореплавателях и землепроходцах, их путешествиях, полных отваги и мужества, а также о стра-
нах, в которых они родились и жили, об их окружении — учителях, соратниках, спонсорах экспеди-
ций, августейших особах, покровительствовавших исследователям Южного океана, и, конечно, об 
их родных и близких — женах, сестрах, матерях и детях. Имена многих из них оставлены первопро-
ходцами на карте Антарктики в качестве названий мысов, гор, островов, берегов, земель. Издание 
содержит свыше 400 иллюстраций, подчас раритетных и ранее не опубликованных. Книга «Карта Ан-
тарктиды: имена и судьбы» адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей гео-
графических открытий. 
Саватюгин Л.М., Преображенская М.А. Карта Антарктиды: имена и судьбы. СПб.: ГеоГраф, 
2014. 352 с.

Л.Ю. Васильев, Ю.Н. Катин, И.А. Паромова.
Вековая летопись Гидрометслужбы Европейского Севера России 

(1912–2012)

Книга приурочена к столетнему юбилею Гидрометслужбы на Европейском Севере России, ко-
торый коллектив ФГБУ «Северное УГМС» торжественно отметил в Архангельске 16 августа 2012 г.

Издание достаточно иллюстрировано и выстроено по хронологическому принципу, что и долж-
но характеризовать любые издания, написанные в жанре летописи. В книге представлены докумен-
тальные свидетельства и фотографии из архива управления, использованы воспоминания ветера-
нов и материалы многих работников управления. Составлено более 130 биографических справок о 
работниках, внесших значительный вклад в его работу, а также об известных людях России и Севе-
ра, так или иначе причастных к работе Гидрометслужбы Европейского Севера. Она значительно до-
полняет монографию «История развития Гидрометслужбы на Европейском Севере России», издан-
ную в 2002 г. к 90-летнему юбилею Службы.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей отечественной мете-
орологии, краеведением и в целом историей естественных наук. Весь тираж издания распределен 
согласно заключенным договорам и по подписке. 
Васильев Л.Ю., Катин Ю.Н., Паромова И.А.  Вековая летопись Гидрометслужбы Европейского 
Севера России (1912–2012). Архангельск: ОАО «ИПП Правда Севера», 2014.  422 с.

Полярный музей. № 3 

В декабре 2014 г. вышел в свет третий номер сборника трудов Российского государственного 
музея Арктики и Антарктики «Полярный музей».

Вниманию читателей предлагается статья И.В. Ходкиной «Неизвестные страницы истории экс-
педиции Г.Л. Брусилова». Статья написана на основе документов из семейных архивов Брусило-
вых и Жданко. В ней рассказывается об истории этих семей, о Георгии Брусилове, Ерминии Ждан-
ко и некоторых других людях, сыгравших свою роль в описываемых событиях, о подготовке и пер-
вом этапе экспедиции на «Святой Анне». Статья проиллюстрирована многочисленными фотографи-
ями из архива И.В. Ходкиной и фондов РГМАА.

Статья сотрудника РГМАА Ю.В. Виноградова «Образ Китовраса в Арктике» посвящена  истории 
и анализу одной находки, сделанной в 1940-е гг. на острове Фаддея в море Лаптевых и хранящей-
ся в фондах РГМАА. Это бронзовое зеркало с изображением крылатого кентавра — Китовраса. Ав-
тор рассматривает различные версии, объясняющие нахождение этого предмета среди вещей рус-
ской экспедиции XVII в., и значение образа Китовраса для племен, населявших Русский Север, и 
первых поселенцев.  

Полярный музей. № 3. СПб.: РГМАА, 2014. 74 с.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 2014 г.

А.А. Меркулов (ААНИИ)



5959РОССИЙСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 (18) 2014 г. 595959595959595959595959595959

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

А.И. Данилов (главный редактор)
В.Г.  Дмитриев (заместитель главного редактора)
тел. (812) 337-3106, e-mail: v_dmitriev@aari.ru

А.К. Платонов (ответственный секретарь редакции)
тел. (812) 337-3230, e-mail: alexplat@aari.ru

И.М. Ашик, С.Б. Балясников, М.В. Гаврило, М.В. Дукальская, 
А.В. Клепиков, С.Б. Лесенков, П.Р. Макаревич, В.Л. Мартьянов, 
А.А. Меркулов, Н.И. Осокин, С.М. Прямиков, В.Т. Соколов, 
А.Л. Титовский, Г.А. Черкашов 

Литературный редактор Е.В. Миненко
Выпускающий редактор А.А. Меркулов

РОССИЙСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ

№ 4(18) 2014 г.

ISSN 2218-5321

Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды

ГНЦ РФ Арктический и антарктический
научно-исследовательский институт

199397, Санкт-Петербург, ул. Беринга, 38

Типография «Моби Дик»
191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 44

Заказ № 5015. Тираж 400 экз.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материал.

Редакция не несет ответственности за достоверность сведений, изложенных в публикациях и новостной информации.

ОТ РЕДАКЦИИ

В предыдущем номере журнала (№ 3 (17) 2014) в материале «Международный проект GREENSEAS» на страницах 32–33 под-
писи к фотографиям внизу страниц размещены не по месту. Подпись к фото на стр. 32 относится к фото на стр. 33,  а под-
пись к фото на стр. 33 относится к фото на стр. 32. Редакция приносит извинения читателям и авторам материала.

12 ноября 2014 года на 67 году жизни скоропостижно скончался доктор физико-математических наук, ректор Российского государственного ги-
дрометеорологического университета, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат Национальной экологиче-
ской премии России.

Ушел из жизни яркий, красивый, светлый человек, замечательный товарищ, великий труженик и созидатель.
Лев Николаевич родился 27 декабря 1947 года в Ленинграде. Вся его жизнь связана с Российским государственным гидрометеорологическим 

университетом. Поступив в 1966 году на океанологический факультет Ленинградского гидрометеорологического института и с отличием окончив его, 
он прошел путь от студента до ректора. Лев Николаевич проявил себя человеком, сочетающим талант преподавателя и администратора, работая ас-
систентом, доцентом, заведующим кафедрой, проректором по учебной работе, а с 1989 года являясь бессменным ректором Ленинградского гидро-
метеорологического института, ныне – Российского государственного гидрометеорологического университета. За это время вуз стал одним из веду-
щих не только в России, но и в мире, сохраняя и развивая традиции российского гидрометеорологического образования.

Лев Николаевич Карлин был ученым с мировым именем. Он возглавлял несколько научных направлений в области физики океана, экологии и 
охраны окружающей среды, космических методов исследования земной поверхности. До последнего времени Лев Николаевич руководил крупны-
ми научными международными и российскими ведомственными проектами, много внимания уделял укреплению и развитию международных свя-
зей вуза, являлся национальным координатором Российской Федерации по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Результаты исследова-
ний и практические разработки коллективов, возглавлявшихся Львом Николаевичем, с успехом применяются и способствуют развитию хозяйствен-
ной деятельности России. По инициативе Льва Николаевича была сформулирована и успешно функционирует технологическая платформа «Техноло-
гии экологического развития».

Автор более 300 научных трудов и монографий, учебников и учебных пособий для высшей школы, Лев Николаевич был активным членом редкол-
легий журналов «Океанология», «Биосфера», «Ученые записки РГГМУ», возглавлял Учебно-методическое объединение вузов России по образованию 
в области гидрометеорологии.

Лев Николаевич награжден орденом Дружбы, медалью «300 лет Российскому флоту», медалью «300 лет Санкт-Петербургу», медалями профиль-
ных Министерств Российской Федерации, почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». 

Научно-педагогическую деятельность Лев Николаевич успешно сочетал с общественной, активно участвуя в жизни города. Он был депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга второго созыва, одним из учредителей и членом Политсовета Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия», являлся автором и разработчиком важнейших законов Санкт-Петербурга по высшему профессиональному образо-
ванию, науке и экологии города.

Безвременная кончина выдающегося руководителя и организатора высшей школы, блестящего ученого и педагога, прекрасного человека, добро-
го и отзывчивого товарища — невосполнимая утрата для всех, кто его знал, и всех, кто с ним работал.

ПАМЯТИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА КАРЛИНА




