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Аннотация
Представлена история исследования учёными Морского гидрофизическо-
го института (МГИ) в Арктике в период проведения Второго Международного 
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полярного года в 1932–1933 гг. на гидрографическом судне «Таймыр». Показано 
участие учёных института в исследованиях на дрейфующих станциях СП-2, СП-3, 
СП-4 и СП-6 в 1950–1959 гг. Излагается материал о работе учёных МГИ в Ком-
плексной антарктической экспедиции в 1955–1959 гг. и их участии в создании 
станций «Мирный» и «Пионерская» на Антарктическом материке, в т. ч. о первом 
санно-тракторном походе вглубь материка Антарктиды и о зимовке полярников 
на станции «Пионерская». Показаны морские исследования на дизель-электрохо-
дах «Обь» и «Лена» в водах Антарктики в период 1956–1959 гг. и более поздние экс-
педиционные исследования Южного океана на различных судах начиная с 1997 г. 
по настоящее время. Представлен материал об участии МГИ в создании информа-
ционно-измерительного комплекса ИСЗ «Космос-1500» и его успешном функци-
онировании в 1983–1984 гг., позволившем сделать важный шаг в спасении судов, 
затёртых во льдах Арктики и Антарктики, и в организации исследований Мирово-
го океана. Рассказывается о внедрении ледовых дрифтеров, разработанных в МГИ, 
в практику полярных исследований. Технические и методические решения, реа-
лизованные в первых дрифтерных экспериментах и прошедшие долговременные 
испытания в арктических условиях, стали основой для создания специализиро-
ванных автономных средств исследования водной толщи и ледяного покрова Арк-
тики и методов их применения.

Рассмотрены основные этапы океанографических исследований Морского ги-
дрофизического института в Южном океане. Показано, что океанографические ис-
следования МГИ в Южном океане проводятся в настоящее время в морских экспе-
дициях. В Арктике работы учёных МГИ направлены на создание численных моделей 
экстремальных процессов (Новоземельская бора), физических характеристик арк-
тических льдов и на построение моделей регионального морского прогноза.

Abstract
The article article presents a historical survey of the research, done in the Arctic during 
the Second International Polar Year (1932–1933) on the Taimyr hydrographic vessel 
and on the “North Pole-2”, “North Pole-3”, “North Pole-4”, “North Pole-6” drifting 
stations (1950–1959). The research was performed by the scientists of the Marine 
Hydrophysical Institute.

The article presents details of the work of the Institute’s scientists while the Complex 
Antarctic Expedition in 1955–1959 and their participation in the creation of Mirny and 
Pionerskaya stations in Antarctica. Mention is made of the first sledge-tractor trip deep 
into the mainland, and of wintering at the Pionerskaya station. The authors discuss the 
details of the marine studies, carried out on diesel electric ships Ob and Lena in the 
waters of the Antarctic in 1956–1959; a special attention is paid to the expeditionary 
research of the Southern Ocean on various vessels from 1997 to the present.
The institute’s participation in the creation of the information-measuring complex 
Kosmos1500, an artificial Earth satellite, is discussed. It operated successfully in 
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1983–1984 and helped to propel rescuing ships trapped in the ice of the Arctic and 
Antarctic. 

The article also tells about ice drifters developed at the institute and created at 
Marlin-South LLC, and about putting them into practice, to research the Arctic and 
Antarctic regions. Technical and methodological solutions, that were implemented in 
the first polar drift experiments and passed long-term tests in the Arctic conditions, 
underlay the specialized autonomous means, created for studying the water column 
and the ice cover of the Arctic.

The main stages of oceanographic research of the Marine Hydrophysical Institute 
in the Southern Ocean, which continue to the present, are considered. When working 
in the Arctic, the scientists aim to create numerical models of extreme processes 
(Novaya Zemlya Bor), physical characteristics of Arctic ice, as well as to build models 
of regional marine forecasting.

Ключевые слова:
Арктика, Антарктика, дрейфующие станции, антарктические экспедиции, спут-
ники, дрифтеры. 
Keywords:
Arctic, Antarctic, drifting stations, Antarctic expeditions, satellites, drifters.

Введение
Исследования тепловых и динамических процессов в арктических мо-
рях начались на Черноморской гидрофизической станции (ЧГС) в Каци-
вели – родоначальнице Морского гидрофизического института (МГИ) 
в период проведения Второго Международного полярного года (МПГ). 
В послевоенные годы в рамках Первого Международного геофизического 
года (МГГ) ученик В.В. Шулейкина метеоролог А.М. Гусев провёл иссле-
дование муссонной циркуляции над Антарктидой, а результаты, получен-
ные им на внутриматериковой станции «Пионерская», подтвердили схе-
му муссонной циркуляции в антарктическом регионе. 

Интенсивные исследования Северного Ледовитого океана, начавши-
еся в 1950-х гг. с использованием дрейфующих станций, потребовали 
точного знания характеристик дрейфа ледовых полей. Эту задачу можно 
было решить наряду с традиционными метеорологическими и гидроло-
гическими наблюдениями, исследованием шероховатости нижней кром-
ки ледового поля, характеристик потоков тепла и импульса в подлёдном 
слое. С этой целью под руководством зав. лабораторией термики моря 
МГИ профессора А.Г. Колесникова был разработан комплекс аппарату-
ры для прямых измерений пульсаций скорости течения и температуры 
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воды. Новый этап исследования Арктики и Антарктики начался в 1970–
1980-х гг. и был связан с развитием дистанционных (спутниковых) ме-
тодов исследований. Под руководством директора МГИ академика 
АН УССР Б.А. Нелепо сотрудниками института в кооперации с КБ «Юж-
ное» (Днепропетровск) и Институтом радиоэлектроники (Харьков) был 
создан космический аппарат (КА) «Космос-1500» с радиолокатором боко-
вого обзора (РЛС БО) на борту. С помощью этого КА выполнялись иссле-
дования ледовых полей Арктики и Антарктики и были проведены спаса-
тельные операции судов, затёртых во льдах.

В 1990–2000-х гг. для исследования Арктики и Антарктики стали ши-
роко применяться разработанные в МГИ дрифтеры с термокосами. Одно-
временно, начиная с первых антарктических экспедиций и до настоящего 
времени, сотрудники МГИ принимают участие в исследовании гидрофи-
зических параметров антарктических вод с борта научно-исследователь-
ских судов, ведутся теоретические исследования ледовых полей и разра-
батываются численные модели отдельных процессов. 

Исследование Арктики на дрейфующих станциях (1932–1959)
В XX в. исследования Арктики приобрели невиданный размах, что позво-
лило решить множество научных и практических задач. Благодаря ряду 
экспедиций, возглавляемых выдающимися учёными, были совершены 
крупные открытия. Имена этих исследователей известны всему миру 
и увековечены на географических картах.

В декабре 1932 г. постановлением Правительства было организова-
но Главное управление Северного морского пути (ГУСМП) при Сове-
те Народных Комиссаров СССР. Создание ГУСМП совпало с проведе-
нием 2-го МПГ с сентября 1932 г. по август 1933 г. – через 50 лет после 
1-го МПГ.

Наиболее значимой была экспедиция Главного гидрографического 
управления ВМФ в Карское море на судне «Таймыр» под руководством 
гидрографа-полярника Алексея Модестовича Лаврова и члена-корре-
спондента АН СССР Василия Владимировича Шулейкина, директора 
ЧГС (впоследствии академик и директор МГИ). В Карском море впер-
вые исследовались проливы Вилькицкого и Шокальского, собран цен-
ный материал, характеризующий условия навигации на трассе Севмор-
пути. Особый интерес представлял анализ теплового режима Карского 
моря, выполненный В.В. Шулейкиным (рис. 1). Впервые в экспедицион-
ных условиях для регистрации теплового баланса использовался мор-
ской соляриграф, сконструированный специалистами Черноморской ГС 
АН СССР. Использование соляриграфа вместе с другими приборами по-
зволило вычислить все элементы внешнего теплового баланса Карского 
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моря и обнаружить громадный дефицит тепла1. Позднее эти результаты 
стали составной частью разработанной им модели глобальной муссон-
ной циркуляции.

Полярная станция «Северный полюс – 2». В марте 1950 г., через 12 лет 
после создания первой научной дрейфующей полярной станции «Се-
верный полюс – 1», было принято решение организовать вторую стан-
цию – «Северный полюс – 2» (СП-2). Самолёт, пилотируемый лётчиком 
В.Н. Задковым, под руководством начальника экспедиции океаноло-
га М.М. Сомова (впоследствии доктора географических наук) доставил 
на льдину толщиной 3 м и размером 3,0×2,4 км первую партию полярни-
ков и груз. Температура воздуха достигала 38 градусов мороза. На следу-
ющий день на самолёте пилота М.А. Титлова была доставлена вторая пар-
тия. Перед учёными ставились задачи продолжить научные исследования 
в области океанографии, геофизики, аэрометеорологии и обеспечить дан-
ными метеорологическую и ледовую службы Главсевморпути2.

2 апреля 1950 г. состоялось официальное открытие СП-2 в районе 
76° 02’ с. ш. и 166° 30’ в. д., была установлена двойная палатка и флагшток 
с государственным флагом. Экспедиция состояла из 17 человек. От МГИ 
в ней участвовал доктор физико-математических наук А.М. Гусев. В про-
грамму его работ входило изучение электрических токов в полярных 

1  Дерюгин К.К. Советские океанографические экспедиции / Под ред. акад. В.В. Шулей-
кина. Л., 1968. 236 с.

2  Там же.

Рис. 1. В.В. Шулейкин
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водах и подо льдом, определение температуры воздуха и скорости ветра 
на высотах 1–3 км, вертикальное распределение которых могло свиде-
тельствовать о наличии муссонной циркуляции1.

На станцию самолёты доставили 10 ездовых собак, упряжку которых 
полярники назвали ПСИ-10. Это ускорило и облегчило доставку гру-
зов с аэродрома в лагерь, так как до этого исследователи сами впряга-
лись в нарты. В первых числах мая доставка грузов была закончена, и по-
следний самолёт улетел, увозя собак. Лагерь разместился в 10 палатках, 
в которых были лёгкие складные койки, столы, табуретки, умывальники, 
электрическое освещение, репродукторы и внутренние телефоны. Сто-
ловая находилась в большой палатке с двумя газовыми плитами, стол 
сделали из фанерных ящиков. Снеготаялка для получения пресной воды 
была изготовлена из железной бочки, обогревающейся большой ави-
ационной лампой, бензин в неё подавался самотёком из второй бочки, 
поднятой на высоту 2 м. Летом пресную воду брали из снежниц – мест 
скопления талой воды на поверхности льда. Жилые палатки обогрева-
лись газовыми плитами открытого горения (примусами, паяльными 
лампами и керогазами), скапливающиеся в палатке продукты горения 
были вредны для здоровья. Полярная станция постоянно находилась 
под угрозой внезапного разлома льда, поэтому в полной готовности на-
ходились два накачанных воздухом клипер-бота с аварийным запасом 
продовольствия, баллоны с газом и личные рюкзаки каждого полярни-
ка с предметами первой необходимости. Несмотря на возникающие до-
полнительные работы, на станции регулярно проводились гидрометео-
рологические, аэрологические с запуском радиозондов и шаров-пилотов 
наблюдения. Характерно, что качество анализа, выполненного полярни-
ками-гидрологами на дрейфующей льдине, впоследствии признали от-
личным.

Бывали и непредвиденные происшествия. В июле 1950 г. от самопро-
извольно вспыхнувшего керогаза сгорели палатка радиостанции, основ-
ная радиостанция и рейдовый передатчик. Станция осталась без радио-
связи. Но благодаря исключительному мастерству радиста К.М. Курко 
и аэролога В.Г. Канаки удалось собрать новый передатчик. В.Г. Воло-
вич воспоминал, что радисты для поднятия поварского духа провели 
на кухню радио. Однажды слушали, как Леонид Утёсов исполнял извест-
ную песенку «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Ещё не успели смол-
кнуть последние такты, как В.Г. Волович набросал на клочке бумаги 
слова песни, в основу которой легло пожарное происшествие. В тексте 

1  Гусев А.М. Арктические исследования Морского гидрофизического института // 
Вестник Академии наук СССР. 1955. № 2. С. 39–43.
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был зарифмован радиоразговор между руководителем Главсевморпу-
ти и начальником дрейфующей станции СП-2 Михаилом Михайлови-
чем Сомовым, он же Мих-Мих: «Всё хорошо, тепло и безопасно, работа 
в меру нелегка, дела идут у нас почти прекрасно, за исключеньем пустя-
ка. Случилось маленькое горе: чехол спалили на моторе. А в остальном 
на льдине в океане всё хорошо, всё хорошо». За ужином он исполнил эту 
песню коллективу, и она получила название «Полярная маркиза»1.

Наиболее благоприятным периодом для жизни и работы на дрейфую-
щих льдах Арктики является период март – май с температурой воздуха 
от 30–40 до 10–15 градусов мороза. С середины июня до первой полови-
ны августа таяние снега и льда протекало бурно, и на льду скапливалось 
огромное количество талой воды, которая собиралась в снежницах и про-
текала в рабочие и жилые палатки. Поэтому для осушения снежниц бури-
ли скважины ручным спиральным буром диаметром 40–45 мм. Механик 
М.С. Комаров изготовил бур диаметром 190 мм, и снежницы стали бы-
стро осушаться.

Работа на станции планировалась на полгода, однако в августе посту-
пило предложение от руководства остаться до весны, и все единодушно 
согласились, кроме нескольких человек (по состоянию здоровья). Меж-
ду тем условия жизни постепенно усложнялись из-за наступления зимы 
и полярной ночи. Среднемесячная январская температура воздуха опу-
скалась иногда до минус 50 °С, работать на открытом воздухе станови-
лось сложно. Участились подвижки льдов, ощущались сильные толчки. 
В начале апреля опять произошла внезапная и крупная подвижка льдов, 
в результате льдина раскололась на множество мелких кусков2. Станция 
была эвакуирована на соседнюю льдину, а затем закрыта в точке с коор-
динатами 81° 45’ с. ш. и 167° 48’ в. д. За время дрейфа пройдено 2600 км 
при средней скорости 6,9 км в сутки. 11 апреля 1951 г. коллектив стан-
ции самолётами вывезли на материк. Несмотря на то что СП-2 не удалось 
выйти к Северному полюсу, огромный собранный материал был важным 
вкладом в послевоенное изучение Центральной Арктики. История стан-
ции на этом не закончилась. После эвакуации в лагере остались палатки 
и оборудование, которое вывезти было невозможно, а льдина продолжа-
ла дрейф. Спустя три года, в июне 1954 г., с самолёта группа учёных стан-
ции СП-4 обнаружила льдину СП-2. Самолёт сел на обломок ледового 
поля с остатками лагеря, который и был тщательно обследован. Измере-
ние толщины льдины показало, что она не изменилась и составляла 3 м. 

1  Волович В.Г. На грани риска [Электронный ресурс] URL: https://royallib.com/book/
volovich_vitaliy/na_grani_riska.html (дата обращения: 10.05.2020).

2  Двенадцать подвигов: очерки / Предисл. А.Ф. Трёшникова и В.М. Пасецкого. Л., 
1964. 322 с.
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Это означало, что в районе дрейфа с 1950 по 1954 г. установилось равно-
весие между количеством льда, нарастающего снизу зимой, и тающего 
сверху летом. Толщина 3 м явилась предельной для многолетнего льда 
в этом районе. Итоги деятельности станции дали возможность при-
ступить к расширенной программе исследований. Было принято реше-
ние с 1954 г. расположить две научные станции в Центральной Арктике: 
СП-3 в околополюсном районе и СП-4 в восточной части океана, у «по-
люса относительной недоступности»1.

Полярная станция «Северный полюс – 3» была открыта 15 апре-
ля 1954 г., а её дрейф закончился 19 апреля 1955 г. и составил 1865 км 
от 85°58′ с. ш. 175°00′ з. д. до 86°00′ с. ш. 24°00′ з. д. (общей продолжитель-
ностью 369 суток)2. Коллектив станции состоял из 22 опытных полярни-
ков вместе с начальником станции доктором геогр. наук Алексеем Фёдо-
ровичем Трёшниковым. От МГИ в экспедиции принимал участие доктор 
физ.-мат. наук Александр Михайлович Гусев. Он организовал деталь-
ные аэрологические наблюдения по программе, разработанной в МГИ 
при участии начальника группы аэрологов станции СП-4 В.Г. Канаки. 
С 1954 г. в Центральной Арктике непрерывно несли вахту одновременно 
СП-3 и СП-4, выполняя широкий комплекс научных исследований. Про-
грамма в 1954–1955 гг. была значительно расширена. Впервые в Арктике 
были применены вертолёты. Самолётами доставили большое количество 
грузов и впервые четыре разборных домика. Лагерь начали обустраи-
вать. Первое время большинство сотрудников станции жили в палатках 
КАПШ, которые отличались повышенной прочностью и ветроустойчи-
востью, хорошей теплоизоляцией и вместимостью до 14 человек. Жизнь 
на дрейфующей станции вошла в нормальную колею, начались система-
тические наблюдения.

В программу исследований входили ежедневные аэрологиче-
ские наблюдения с помощью радиозондов. Теоретические разработки 
В.В. Шулейкина и проведённые А.М. Гусевым исследования показали, 
что над Северным полюсом не существует «шапки» холодного воздуха, 
а следовательно, и максимума давления, как считалось ранее. Проводи-
лись исследования электрических токов в море3. По гипотезе академика 
В.В. Шулейкина, эти токи, возникнув в море, влияют на магнитное поле 

1  Сомов М.М. 376 дней на дрейфующей льдине [Электронный ресурс] URL: https://
www.marshruty.ru/Arts/Biblio.aspx?BiblioID=a94850b2-5ed2-41a0-978f-2e1f30fdcc5e 
(дата обращения: 10.05.2020).

2  Опыт двенадцати дрейфующих станций «Северный полюс» [М-л нашел и подг. 
к пуб ликации Григ. Лучанский] [Электронный ресурс] URL: http://www.geolmarshrut.
ru/biblioteka/catalog.php?ELEMENT_ID=181 (дата обращения: 25.04.2020).

3  Рыжков Ю.Г. Измерение электрического тока в океане // Доклады Академии наук 
СССР. 1957. Т. 113. № 4. С. 787–790.
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Земли, чем и определяется несовпадение магнитного Северного полюса 
с полюсом географическим1.

20 апреля 1955 г. работа СП-3 успешно завершилась. Её эвакуация 
проходила в течение двух суток в очень сложных условиях: льды в районе 
станции находились в таком состоянии, что найти посадочную площадку 
вблизи лагеря было невозможно, лётчики выбрали подходящую льдину 
для аэродрома лишь в 40 км от лагеря. При помощи вертолёта было пере-
везено имущество станции, научное оборудование и личный состав. 

Полярная станция СП4 начала свою работу в точке с координатами 
75° 48’ с. ш. и 181° 35’ в. д. Она оказалась долговечнее предыдущих и в тече-
ние трёх лет три коллектива зимовщиков, сменяя друг друга, продолжали 
исследования на одной и той же льдине. Начальником 1-й смены был Евге-
ний Иванович Толстиков (03.04.1954–09.04.1955), 2-й – Павел Афанасьевич 
Гордиенко (09.04.1955–20.04.1956), 3-й – Александр Гаврилович Дралкин 
(20.04.1956–19.04.1957). За три года на станции СП-4 работало 77 специ-
алистов, преодолено в океане около 6800 км, её дрейф прошёл в 10–12 км 
от полюса.

В начале апреля на лёд первым рейсом прибыли радисты И.В. Заведеев 
и П.Д. Целищев и метеоролог Л.Ф. Овчинников. Собрали две палатки, в одной 
из них установили радиостанцию и передали в Москву первую сводку о жиз-
ни и работе станции. На станции приступили к метеорологическим и аэроло-
гическим наблюдениям, которые передавались по радио в бюро погоды. Регу-
лярно проводились работы на глубоководных гидрологических станциях, был 
получен интересный материал по термике и химическому составу вод океа-
на. Гидрологам удалось проследить натекание атлантических вод на северную 
границу материковой отмели. Весна в Арктике – наиболее спокойное время 
года, но 22 мая льдину расколола трещина, а в июне прошли ещё две трещины. 
Льдина уменьшилась в 10 раз, её ширина составила 650 м. За год она прошла 
более 2600 км, совершив путь по замкнутой линии, полярники дважды побы-
вали в одной и той же точке. Одновременно с поступательным движением она 
вращалась вокруг своей оси, развернувшись на 310° по часовой стрелке.

Учёные собрали большой материал по стаиванию и намерзанию 
льда, выявили причины образования ледяных бугров («бараньих лбов») 
и дополнительные сведения об образовании подлёдного льда. Погода 
во время дрейфа часто определялась циклонами, приходившими в рай-
он станции с юга и Атлантики. Впервые на двух одновременно дрейфу-
ющих станциях СП-3 и СП-4 регулярно в течение года 2 раза в сутки 
проводилось температурное зондирование высоких слоёв атмосферы 

1  Гусев А.М. Арктические исследования Морского гидрофизического института... 
1955. №2. С. 39–43. 



« П ОЛ Я Р Н Ы Е  Ч Т Е Н И Я  –  2 0 2 0 » .   И С Т О Р И Я  Н АУ Ч Н Ы Х  И С С Л Е Д О ВА Н И Й  В  А Р К Т И К Е  И  А Н ТА Р К Т И К Е . 26

и выполнялись наблюдения за скоростью и направлением ветра. Аэро-
логи выпустили более 770 радиозондов со средней высотой наблюдений 
18 км, а на дрейфующих льдах поднимали на аэростате, самолёте и верто-
лёте приборы для изучения пограничного слоя атмосферы. Работы про-
водились не только в лагере, но и в удалённых от него районах1.

Сотрудники МГИ АН СССР профессор Аркадий Георгиевич Ко-
лесников (впоследствии академик АН УССР, директор МГИ), млад-
ший научный сотрудник Юрий Георгиевич Пыркин (впоследствии 
доктор физ.-мат-наук) и аспирант МГУ Николай Александрович Пан-
телеев (впоследствии доктор физ.-мат. наук) работали во второй смене 
СП-4 под руководством П.А. Гордиенко. А.Г. Колесников (рис. 2) составил 
обстоятельную программу прямых измерений теплообмена между океа-
ном и атмосферой в полярных бассейнах, особенностей дрейфа ледяных 
полей и выступил на учёном совете в АНИИ в Ленинграде. По итогам об-
суждения было принято решение о проведении ряда совместных работ 
на СП-4. Под руководством А.Г. Колесникова на кафедре физики моря 
и вод суши МГУ им. М.В. Ломоносова разработали опытный образец тур-
булиметра с каналами для измерения глубины, температуры и скорости 
течения2. Во время испытаний этого прибора А.Г. Колесников вылетал 

1  Гусев А.М. Арктические исследования Морского гидрофизического института … 
№ 2. С. 39–43. 

2  Колесников А.Г., Пантелеев Н.А., Пыркин Ю.Г., Петров В.П., Иванов В.Н. Аппарату-
ра и методика регистрации турбулентных микропульсаций температуры и скорости 
течения в море // Известия Академии наук СССР. Серия геофизическая. 1958. № 3. 
С. 405–413. 

Рис. 2. А.Г. Колесников
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на станцию для настройки аппаратуры. Приказом министра морского 
флота СССР в декабре 1957 г. он был награждён знаком «Почётный по-
лярник». Исследования были продолжены на СП-6.

Полярная станция «Северный полюс – 6». В апреле 1956 г. в 330 км 
к северу от о. Врангеля был обнаружен ледяной остров длиной 14 км, ши-
риной 11 км, толщиной 9–12 м. Открытие станции состоялось 19 апреля 
1956 г. в точке с координатами 74° 27’ с. ш. и 177° 04’ в. д. На этой льди-
не 78 специалистов отработали четыре смены. Руководителями смен ста-
ли К.А. Сычёв, В.М. Дриацкий, С.Т. Серлапов и В.С. Антонов. За 1245 су-
ток было пройдено 8650 км, дрейф станции закончился в 1959 г. в районе 
Шпицбергена. Широкая программа наблюдений осуществлялась с нача-
лом МГГ в июне 1957 г. В программе МГГ участвовали 67 стран, около 
6000 научных станций, из них 500 – советских. Собранные материалы на-
блюдений по климату, рельефу, грунту дна, течениям, по изучению маг-
нетизма и ионосферы не только значительно пополнили существующие 
знания о природе Арктики, но и дали много нового в этой области1. 

Сотрудники МГИ с октября 1958 г. по февраль 1959 г. проводили де-
тальные наблюдения по регистрации полей скорости течения и темпера-
туры в подлёдном слое океана, температуры по всей толще льда и приле-
гающем слое воздуха, выполнялись прямые измерения тепловых потоков 
во льду с помощью специальных оригинальных измерителей (рис.  3). 

1  Сычёв К.А. На дрейфующем ледяном острове. М., 1961. С. 4. 

Рис. 3. Гидрологические измерения
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Обслуживание подлёдной двадцатиметровой установки потребовало 
проведения водолазных работ. С этой целью ряд сотрудников МГИ и ка-
федры физики моря МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством специ-
алиста водолазного дела В.И. Кронштадтского-Карева прошли специаль-
ную подготовку. В канун Нового года были проведены первые пробные 
спуски под воду. Температура воздуха 40 градусов мороза, температура 
воды минус 1,8 °С, в палатке с помощью двух газовых горелок поддержи-
вался небольшой плюс. После успешных испытаний учёные приступи-
ли к установке приборов, для чего приходилось погружаться на 10–15 м 
под лёд. Первые в мире погружения под лёд в высоких широтах Арктики 
были выполнены 31 декабря 1958 г. В.Г. Савиным и Ю.Г. Пыркиным (со-
трудник МГИ, позже профессор МГУ)1.

4-я смена СП-6 проработала только пять месяцев, так как льдину несло 
в сторону неспокойного Гренландского моря, в район расколов дрейфую-
щих льдов. 13 сентября 1959 г. полярники станции покинули Арктику. 

Исследование Антарктики (1955–1959) 
В 1951 г. Бюро Международного Совета научных исследований при ООН 
создало Комитет по подготовке и проведению МГГ в 1957–1958 гг. В Отде-
ле морских экспедиций Президиума Академии наук СССР, возглавляемом 
И.Д. Папаниным, была создана группа по подготовке плана антаркти-
ческой экспедиции. В состав Совета по антарктическим исследовани-
ям при Президиуме АН СССР вошёл академик В.В. Шулейкин. 13 июля 
1955 г. правительством было принято решение об отправке в Антарктику 
Комплексной антарктической экспедиции (КАЭ) АН СССР в период с но-
ября 1955 г. по апрель 1959 г. Суда должны были совершить четыре рейса 
для доставки на материк береговых партий экспедиции и смены их после 
зимовки. Для выполнения работ КАЭ были выделены два дизель-элек-
трохода «Обь» и «Лена», на которые были назначены капитаны И.А. Ман, 
А.И. Дубинин и А.И. Ветров. Для смены составов полярников были ис-
пользованы теплоходы «Кооперация» (капитан А.С. Янцелевич) и «Миха-
ил Калинин» (капитан А.Д. Бородин). 

Структурно комплексные экспедиции состояли из морской и конти-
нентальной частей. Руководителями береговых экспедиций были назна-
чены: доктор геогр. наук М.М. Сомов, кандидат геогр. наук А.Ф. Трёш-
ников, доктор геогр. наук Е.И. Толстиков и полярный исследователь 
А.Г. Дралкин. Морскую экспедицию на «Оби» возглавляли доктора 

1  Пыркин Ю.Г. Учитель, каким я его помню. Аркадий Георгиевич Колесников – учё-
ный, учитель, созидатель (к 100-летию со дня рождения) / Сост. к.ф.-м.н. А.А. Сизов. 
Севастополь, 2007. С. 5–11.
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геогр. наук В.Г. Корт и И.В. Максимов, на «Лене» – гидрограф О.А. Бор-
щевский.

В состав береговой группы входили аэрометеорологический, 
геолого-географический, геофизический отряды, в морской – аэрологи-
ческий, метеорологический, гидрологический, гидрографический и дру-
гие отряды. Основная задача 1-й КАЭ состояла в организации главной 
береговой базы «Мирный», выборе места для создания внутриматерико-
вых станций и в проведении научных наблюдений. Задача морских отря-
дов заключалась в проведении комплексных океанологических исследо-
ваний в Индийском секторе антарктических вод1. 

В береговой части 1-й, 3-й и 4-й КАЭ от МГИ принимал участие 
доктор физ.-мат. наук А.М. Гусев, которым при поддержке академика 
В.В. Шулейкина были поставлены научные задачи и разработаны планы 
исследований атмосферных процессов антарктической области и их вли-
яния на общую циркуляцию атмосферы. 

Береговые исследования. 30 ноября 1955 г. дизель-электроход «Обь» 
покинул порт Калининграда. С первых дней прибытия экспедиции в Ан-
тарктиду параллельно с развёртыванием разгрузочных и строительных 
работ начались исследования районов. 8 января разведывательным полё-
том вертолёта вдоль побережья для выбора места причала судна «Обь» 
и места базирования экспедиции начал свою работу отдельный авиаци-
онный отряд. Для проведения рекогносцировки на местности М.М. Со-
мов отправил на берег отряд лыжников, но их походы были трудными 
и неудачными, поэтому решили проводить воздушные разведки.

13 февраля 1956 г. состоялось торжественное открытие обсерватории 
«Мирный». А.М. Гусев вспоминал: «Мы не знали, что нас ожидает в этом 
малоизученном суровом климате, и поэтому тщательно готовились к над-
вигающейся полярной зиме»2.

Немного раньше, с 11 февраля, начались регулярные метеорологиче-
ские и аэрологические исследования, включающие радиозондирование 
и наблюдения за распределением скорости ветра. Изучение распределе-
ния метеорологических элементов в глубине материка позволило про-
верить некоторые положения теоретической схемы циркуляции воздуха 
над Антарктикой, предложенной А.М. Гусевым. Начала работу служба 
погоды – 4 марта 1956 г. была составлена первая синоптическая карта. 
На собачьих упряжках и вездеходах гляциологи, геологи и географы про-
водили полевые исследования, совершая походы в окрестности Мирного, 

1  Гусев А.М. Комплексная Антарктическая экспедиция Академии наук СССР // Вест-
ник Академии наук СССР. 1956. № 1. С. 9–14.

2  Гусев А.М. На материке Антарктиды // Вестник Академии наук СССР. 1956. № 8. 
С. 34–44.
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а на самолётах летали в отдалённые районы. На первую зимовку осталось 
92 человека во главе с начальником экспедиции М.М. Сомовым.

Несмотря на то что в планах не было предусмотрено строительство 
внутриконтинентальной станции, руководство экспедиции приняло ре-
шение провести воздушную разведку и обследовать один из оазисов 
на расстоянии 400 км от Мирного. Пролетая на самолётах над ледяным 
плато, учёные обнаружили ровную и достаточно длинную посадочную 
площадку в центре ледника Шеклтона (66° 16’ ю. ш. и 100° 45’ в. д.), вы-
сота купола достигала 4000 м над уровнем моря. Вечером 22 января 
к месту работы направились вертолёт и самолёты Ан-2 и Ли-2. На их 
борту находилась группа учёных, среди которых был сотрудник МГИ 
А.М. Гусев. С улучшением погоды учёные начали проводить интенсивные 
геологические, географические маршрутные и ледниковые исследования. 
Метео рологами был проведён полный комплекс учащённых круглосу-
точных наблюдений. Полученные метеорологические данные подтверж-
дали некоторые положения теоретической схемы циркуляции атмосферы 
над Антарктикой и дали ценные результаты, но эти наблюдения проводи-
лись лишь в одной точке. Поэтому на станции «Мирный» приняли реше-
ние организовать санно-тракторный поход. Учёные понимали, что при-
дётся работать в осенне-зимнее время в невероятно трудных условиях1.

Первая саннотракторная экспедиция вглубь материка из Мирного 
отправилась 2 апреля 1956 г. на двух «поездах». В экспедиции участвова-
ло 11 человек: начальник экспедиции М.М. Сомов, А.М. Гусев, А.Е. Щёкин, 
В.К. Бабарыкин, Л.Д. Долгушин, Б.И. Втюрин, А.П. Капица, П.К. Сенько, 
Г.А. Маликов, М.С. Комаров и Н.Н. Кудряшов. Первый санно-тракторный 
поезд состоял из трактора и трёх саней с холодным складом и утеплённым 
жилым помещением, внутри которого находилась радиостанция. На вто-
ром поезде находились бульдозер и трое саней, на которые были погруже-
ны 96 бочек с горючим, смазочные материалы, запасные башмаки для гусе-
ниц, бамбуковые вехи и щиты для измерений снежного покрова. 

Во время похода проводились научные наблюдения. Антарктида 
с первых дней похода начала вносить свои коррективы в планы экспеди-
ции. Сани и трактора двигались очень медленно по крутому склону лед-
ника, а грузовой поезд часто приходилось вытаскивать двумя трактора-
ми. Это тормозило движение, и два поезда были соединены в один, и его 
тащили двумя тракторами. В ряде пунктов сейсмологами была определе-
на толщина льда, которая достигала более 2 км. 6 апреля 1956 г. началась 
сильная пурга, и сани занесло снегом, их с трудом откопали через три дня. 

1  Гусев А.М. Первые научные работы в районе южнополярной обсерватории // Вест-
ник Академии наук СССР. 1956. № 2. С. 36–39.
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К 20 апреля 1956 г. экспедиция прошла 200 км, половина горючего была 
израсходована, а температура воздуха опустилась до минус 40 °С. Ста-
ло очевидно, что с имеющимся запасом горючего экспедиции не удастся 
пройти 400 км вглубь материка, а потом вернуться в Мирный, поэтому 
было принято решение двигаться как можно дальше на юг. Об этом по-
ходе А.М. Гусев писал: «Надолго <...> останется в памяти картина: ночь, 
ветер бушует над ледяной пустыней, поднятый снег несётся сплошной 
стеной и космами взметается над застругами. В вихрях снега едва разли-
чимы неясные контуры трактора и тяжёлых саней. Два мутных светлых 
пятна фар движутся во тьме ночи, и слышен натруженный гул моторов, 
а впереди трактора в слабом свете фар видны две связанные верёвкой 
человеческие фигуры с ледорубами в руках – они круто нагнулись на-
встречу ветру и упорно шагают в неизвестность»1. После консультации 
с Москвой было принято решение использовать санно-тракторную экс-
педицию для создания первой внутриматериковой станции. Через два 
дня самолёты доставили большое количество груза, и на одном из них 
М.М. Сомов с группой учёных улетели в Мирный. 

На втором этапе движения поезда начальником экспедиции и на-
чальником будущей внутриматериковой станции стал А.М. Гусев (рис. 
4). К концу апреля из-за низких температур воздуха (минус 50–56 °С) 

1  Гусев А.М. Проникновение вглубь Антарктиды // Вестник Академии наук СССР. 
1956. № 4. С. 23–25.

Рис. 4. А.М. Гусев
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начали лопаться металлические водила саней, тросы рвались как нитки 
и часть груза пришлось оставить. Приближалась зима, и в первых чис-
лах мая от М.М. Сомова пришёл приказ остановиться, так как к ним вы-
летел самолёт Ан-2 с продуктами, топливом и стройматериалами. После 
разгрузки самолёта дальнейшее движение поезда прекратилось. На рас-
стоянии 375 км от Мирного, на высоте около 3000 м над уровнем моря 
началось строительство внутриматериковой станции. Из воспоминаний 
А.М. Гусева: «Во время строительства станции авиация Мирного пред-
принимала неоднократные попытки доставить на станцию запас про-
довольствия на зиму и весну, а также запас топлива. Из-за непогоды 
осуществить это долгое время не удавалось. Обстановка была настоль-
ко серьёзной, что ставился вопрос о вывозе всех нас на Мирный в слу-
чае, если выяснится невозможность обеспечить дальнейшую работу 
станции»1. В конце мая прилетел самолёт с необходимым грузом для по-
лярников. 

27 мая 1956 г. начальник станции А.М. Гусев при температуре возду-
ха минус 67,6 °С открыл первую внутриматериковую научную станцию 
«Пионерская» (69° 44’ ю. ш. и 95° 30’ в. д.) (рис. 5). На зимовку остались 
четверо: начальник станции (он же метеоролог) А.М. Гусев, географ-гля-
циолог Л.Д. Долгушин, радиотехник Е.Т. Ветров и тракторист-механик 

1  Гусев А.М. На материке Антарктиды … 1956. № 8. С. 34–44.

Рис. 5. Станция Пионерская, 1956 г.
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Н.Н. Кудряшов. Почти на полгода зимовщики научной станции в ледяной 
пустыне оказались отрезаны от внешнего мира, связь с ними поддержи-
валась лишь по радио. С её открытием начался важный этап в истории 
исследования Шестого континента. 

С момента основания на станции оборудовали снегомерную и метеоро-
логическую площадки и установили различные приборы для наблюдений. 
По всем направлениям программы МГГ проводилась исследовательская 
работа. Средняя температура всех зимних месяцев оказалась ниже наблю-
давшейся до тех пор где-либо на земном шаре. В отдельные дни мороз до-
стигал 64–66,7 °С. Ощущался недостаток кислорода из-за разрежённости 
воздуха на значительной абсолютной высоте. В таких условиях работать, 
проводить наблюдения становилось всё труднее.

В своих воспоминаниях А.М. Гусев писал: «Смена лент на барабанах 
самописцев была настоящим испытанием. Хорошо ещё, что самописцы 
имели недельный завод, поэтому руки я обмораживал только один раз 
в семь дней… После перезарядки всю неделю отмёрзшая кожа сползала 
с обмороженных пальцев, и так продолжалось от недели к неделе, от ме-
сяца к месяцу»1. К середине августа началось новое похолодание на стан-
ции «Пионерская», где температура воздуха достигла минус 66,8 °С, но на-
блюдения продолжались, не было пропущено ни одного срока. 

Одним из волнующих событий на станции стала возможность пого-
ворить по радиосвязи с родными и близкими 14 сентября 1956 г. Трудно 
было выразить словами то волнение, которое охватило всех в тот мо-
мент, все услышали голоса своих жён, детей и товарищей, а когда связь 
закончилась, все долго молчали. А.М. Гусев вспоминал: «Кончилась пе-
редача для Пионерской, а я всё сидел неподвижно, докуривая – не пом-
ню, какую по счёту – папиросу, хотя уже много лет назад перестал ку-
рить. О чём говорила жена, дочь и сын, я тогда не помнил, но что-то 
очень хорошее. Вероятно, так было у всех, потому что в последние дни 
нам несколько раз повторяли их выступления, записанные на магнито-
фоне в Мирном»2. 

В течение весны на станции при помощи метеорологического змея 
проводились дополнительные наблюдения за распределением темпе-
ратуры воздуха на различных высотах. Это были совершенно новые 
материалы, позволившие выяснить ряд особенностей природы этих 
мест. Особенности погоды, отмеченные на станциях «Пионерская» 
и «Мирный», показывали, что теоретическая схема циркуляции воздуха 

1  Гусев А.М. Первая зимовка на станции Пионерская // Вестник Академии наук СССР. 
1956. № 12. С. 34–43.

2  Гусев А.М. Штурм Шестого континента. М., 1959. 104 с.



« П ОЛ Я Р Н Ы Е  Ч Т Е Н И Я  –  2 0 2 0 » .   И С Т О Р И Я  Н АУ Ч Н Ы Х  И С С Л Е Д О ВА Н И Й  В  А Р К Т И К Е  И  А Н ТА Р К Т И К Е . 34

над Антарктикой, разработанная А.М. Гусевым в МГИ, находится в пол-
ном соответствии с действительностью. 

9 января 1957 г. теплоход «Кооперация» с основным научным соста-
вом антарктической экспедиции подошёл к станции «Мирный». В конце 
января дизель-электроход «Лена» подошёл к ледяному барьеру, высота 
которого составляла более 15 м. Разгрузка судов на ледяной барьер была 
очень сложной и опасной. 14 февраля 1958 г. теплоход «Кооперация» 
с первой сменой зимовщиков КАЭ взял курс домой. А.М. Гусев вспоми-
нал: «Мы прощались и с ними, и с теми, кто в это время был на ледяном 
куполе материка среди снега и ледяных облаков – на станции Пионерская 
и на станции Оазис. Мы шли домой, после 13 месяцев, прожитых на ма-
терике, но с грустью смотрели на исчезающие суровые берега ледяного 
континента, где нам довелось жить и работать, где нашими руками был 
построен посёлок Мирный, созданы станции Пионерская и Оазис…»1 
5 апреля 1957 г. после 17 месяцев плавания в океане и работ на Шестом 
континенте дизель-электроход вошёл в порт Рига.

Оставшиеся участники 2-й КАЭ продолжили научные наблюде-
ния. Кроме того, силами этой экспедиции в глубине континента южнее 
Пионерской были созданы внутриконтинентальные станции «Оазис», 
«Восток» и «Комсомольская». В 3-й КАЭ А.М. Гусев продолжил работы 
по изучению циркуляции атмосферы. В число научных задач, постав-
ленных перед участниками 4-й САЭ, помимо продолжения научных ис-
следований, входило определение абсолютных высот ледяного купола 
Антарктиды. Знание этих высот необходимо было для решения вопро-
са об истинном поле давления атмосферы во внутренних районах вос-
точной Антарктиды, обуславливающем совместно с полем давления 
над Южным океаном циркуляцию воздуха в этих областях земного шара. 
Трудность определения абсолютных высот ледяного купола Антаркти-
ды заключалась в том, что обычные способы барометрического нивели-
рования здесь были непригодны. Весьма плодотворным оказался способ 
определения высот ледяного купола с самолёта, находящегося за преде-
лом искажающего влияния слоя холодного воздуха. Попытки опреде-
лять высоты ледяного купола Антарктиды этим способом были пред-
приняты А.М. Гусевым с коллегами ещё во время 1-й КАЭ, но значения 
их были занижены. Поэтому в 4-й САЭ для определения абсолютных 
высот ледяного купола был применён новый прибор, разработанный 
в Институте прикладной геофизики Академии наук СССР А.М. Гусе-
вым при участии Н.И. Лозовского, А.А. Гуськова и И.Д. Оробинского. 

1  Гусев А.М. Научные базы в Антарктиды // Вестник Академии наук СССР. 1957. № 10. 
С. 102–103.
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Измерения с помощью радиовысотомера обеспечивали точность до 1 % 
от высоты полёта. Впервые были получены точные высоты ледяного ку-
пола на большом протяжении1.

Исследования морскими отрядами. Первая морская комплексная ан-
тарктическая экспедиция (МКАЭ) была проведена в период с 29 фев-
раля по 28 марта 1956 г. на дизель-электроходе «Обь». Работы велись 
в прибрежных водах восточной части Антарктиды в районе 91–162° в. д. 
Во время экспедиции было выполнено 57 океанографических станций. 
В комплекс работ входили аэрометеорологические, гидрологические и ле-
довые наблюдения, гидрографические и другие исследования.

В этой экспедиции принимали младшие научные сотрудники МГИ 
Ю.Г. Рыжков и Ф.А. Губин. Они проводили измерения суммарной солнеч-
ной радиации (инсоляции), электрического тока в океане2. По предложе-
нию профессора Б.А. Скопинцева Ф.А. Губин отбирал пробы для опре-
деления органического углерода на ряде станций. Научная обработка 
материалов метеорологических наблюдений позволила учёным сделать 
ценные выводы по характеристике атмосферных процессов в антаркти-
ческих районах. 

Во время 2-й МКАЭ на дизель-электроходе «Лена» были проведены 
научно-исследовательские работы в районе (100–44° в. д.) между Мирным 
и Землёй Принца Олафа. На этом участке экспедиция выполнила океано-
графические и гидрографические исследования, обследование берегов, 
островов и собрала биологические образцы. В этой работе принимал уча-
стие курсант Ленинградского высшего инженерного морского училища 
им. адмирала С.О. Макарова, впоследствии кандидат физ.-мат. наук, стар-
ший научный сотрудник МГИ Анатолий Александрович Сизов. Он зани-
мался наблюдениями за волнением.

В 3-й МКАЭ участвовали выпускники кафедры физики моря и вод 
суши МГУ Николай Александрович Пантелеев и Борис Алексеевич Не-
лепо. Н.А. Пантелеев (впоследствии доктор физ.-мат. наук) проводил ин-
струментальные измерения турбулентного обмена в океане3. Собранный 
им материал о турбулентном движении водных масс Антарктического 
сектора Индийского и Тихого океанов послужил основой его диссертации 
на соискание учёной степени кандидата физ.-мат. наук, которую он защи-
тил в 1960 г., после чего возглавил отдел турбулентности в МГИ. Б.А. Не-
лепо (впоследствии академик и директор МГИ) работал с разработанным 

1  Гусев А.М. В снегах Антарктиды. М., 1961. 190 с.
2  Рыжков Ю.Г. Измерение электрического тока в океане ... 1957. С. 787–791.
3  Пантелеев Н.А. Исследования турбулентности в поверхностном слое вод антаркти-

ческого сектора Индийского и Тихого океанов // Труды океанографической комис-
сии. Физическая океанография. 1960. Т. 10. Вып. 1. С. 137–140.
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им прибором регистрации гамма-частиц в океане. Регистрация проводи-
лась на глубине до 150 м в Тихом океане от о-вов Баллени до прол. Дрейка. 
В результате была установлена величина радиоактивности в поверхност-
ном слое океана1. В этой экспедиции принимал участие аспирант-метеоро-
лог Ленинградского гидрометеорологического института Николай Андрее-
вич Тимофеев (впоследствии доктор физ.-мат. наук МГИ).

В 1956–1959 гг. сотрудниками МГИ в составе первых КАЭ были про-
ведены важные исследования неизвестных внутренних районов Ан-
тарктиды. 

В июне 1957 г. в Париже состоялась 4-я антарктическая конференция, 
организованная Специальным комитетом по проведению МГГ, на кото-
рой выступил А.М. Гусев. В докладе он изложил схему циркуляции воз-
духа над Антарктикой и обобщил материалы, собранные в ходе КАЭ. Это 
позволило выделить секторы Атлантического, Индийского и Тихого оке-
анов в самостоятельный Южный океан. Подчёркивалось масштабное на-
учное и политическое значение исследований в полярных областях Зем-
ли, проведённых в период МГГ.

Спутниковые наблюдения в Арктике и Антарктике
Задание на развитие направления работ по использованию средств кос-
мической техники для решения природоресурсных задач было впервые 
сформулировано на государственном уровне в Постановлении ЦК КПСС 
и СМ СССР от 5 мая 1977 г. В документе говорилось о разработке и созда-
нии государственной космической эксплуатационной системы исследова-
ния природных ресурсов Земли «Ресурс».

Возглавив в 1974 г. МГИ, академик АН УССР Борис Алексеевич Неле-
по создал первый в стране специализированный отдел спутниковой ги-
дрофизики и установил тесное сотрудничество с Институтом космических 
исследований АН СССР. Важнейшим его достижением стало создание коо-
перации научных и промышленных организаций страны под техническим 
руководством конструкторского бюро «Южное» (Днепропетровск) и науч-
ным руководством МГИ АН УССР по разработке и созданию спутниковой 
экспериментальной океанографической системы «Океан-Э».

В 1983–1986 гг. были реализованы крупномасштабные работы 
с экспериментальными спутниками серии «Океан-ОЭ» («Космос-1500», 
(«Космос-1602»). Информация от этих космических аппаратов (КА) 
использовалась при решении важных народнохозяйственных задач 

1  Нелепо Б.А. Прямой метод определения радиоактивности океанических вод в ан-
тарктическом районе Тихого океана // Труды океанографической комиссии. Физи-
ческая океанография. 1960. Т. 10. Вып. 1. С. 141–143.
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и для регулярного составления средне- и долгосрочных прогнозов ледо-
вой обстановки в Арктике в интересах обеспечения морских операций 
и проводки судов в экстремально тяжёлых условиях1. 

28 сентября 1983 г. в рамках создания подсистемы «Океан-О», вхо-
дящей в государственную систему дистанционного зондирования Земли 
«Ресурс», на околоземную орбиту был выведен ИСЗ «Космос-1500», пред-
назначенный для отработки методов наблюдения Мирового океана, ле-
дового покрова и атмосферы. По составу бортовой аппаратуры наблюде-
ния, научным и прикладным задачам, эксплуатационным возможностям 
он стал первым в серии КА, составивших основу эксплуатационной под-
системы первого поколения «Океан-О1».

Новый спутник был оснащён первой в отечественной практике обзор-
ной РЛС БО, которая не имела себе равных по оперативности получения 
информации. Определяющая роль в разработке и изготовлении РЛС БО 
принадлежит сотрудникам двух институтов – МГИ АН УССР в Севасто-
поле и Института радиофизики и электроники АН УССР (ИРЭ АН УССР) 
в Харькове. Головной организацией по разработке спутников было КБ 
«Южное», а изготовлением космических аппаратов занималось производ-
ственное объединение «Южный машиностроительный завод» (ПО  «Юж-
маш») в Днепропетровске. МГИ был головной организацией по разра-
ботке и изготовлению комплексов научной аппаратуры дистанционного 
зондирования Земли и осуществлял научное руководство космическими 
экспериментами. ИРЭ АН УССР назначили головной организацией по ра-
диофизическому комплексу дистанционного зондирования Земли. Науч-
но-исследовательский институт приборостроения (НИИП) в Москве осу-
ществлял функции головной организации по комплексу приёма-передачи 
научной информации и комплексам МСУ-М, МСУ-С, а также вёл научное 
руководство радиофизическими экспериментами и разработку спектроме-
тра-поляриметра «Радон»2. При подготовке эксперимента были проанали-
зированы возможности глобального обзора акватории Мирового океана3.

В качестве основного района исследований был выбран Северный 
Ледовитый океан. Учитывая сложившуюся крайне тяжёлую обстанов-
ку в восточном секторе Арктики и необходимость принятия срочных 
решений по проводке судов, 3 октября 1983 г. началось выполнение 

1  Калмыков А.И., Ефимов В.Б., Кавелин С.С. и др. Радиолокационная система ИСЗ 
«Космос-1500» // Исследования Земли из космоса. 1984. № 5. С. 84–93.

2  Нелепо Б.А., Терехин Ю.В., Коснырев В.К., Хмыров Б.Е. Спутниковая гидрофизика. 
М., 1983. 253 с. 

3  Афанасьев Ю.А., Нелепо Б.А., Селиванов А.С. и др. Программа экспериментов 
на ИСЗ «Космос-1500» // Исследования Земли из космоса. 1985. № 3. С. 3–8.
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научной программы эксперимента по Арктическому бассейну и стар-
товали регулярные радиолокационные съёмки его восточного сектора. 
Радиолокационные снимки передавались в администрацию Севморпу-
ти и в штаб морских операций в Певеке. Этот КА стал «космическим 
лоцманом атомоходов» и единственным источником регулярной и объ-
ективной информации о состоянии ледовых полей Арктики. Результа-
ты его полёта были значительными. Благодаря данным, полученным 
с КА, оказалось возможным вывести караван из 22 судов, застрявший 
во льдах прол. Лонга, которые должны были доставить жизненно важ-
ный груз для жителей Чукотки. Разведка на местности с помощью само-
лётов или вертолётов была невозможна из-за пурги, сплошной облачно-
сти и высокой скорости ветра, но спасатели получили картину ледовых 
полей со всеми трещинами с КА «Космос-1500». Оказалось, что атом-
ные ледоколы напрасно пробивались к берегу – полынья была на севе-
ре, у о. Врангеля, туда и вывели весь караван судов. Гарантийный срок 
службы у КА «Космос-1500» был всего шесть месяцев, однако он прора-
ботал три года и достойно завершил свою работу участием в спасении 
судов 1985 и 1987 гг.

В 1985 г. дизель-электроход «Михаил Сомов» был зажат во льдах. 
Он дрейфовал несколько месяцев и был обречён. Спасательная операция 
по освобождению судна из ледового плена Антарктиды не принесла успе-
ха. Была предпринята последняя попытка – на помощь отправился ледо-
кол «Владивосток», на котором находилась группа специалистов по приё-
му информации со спутника. Спутниковые данные показали начавшуюся 
подвижку льда и трещину, проходившую от «Владивостока» к «Михаилу 
Сомову», которую нельзя было увидеть с судна из-за слоя снега. Руко-
водители спасательной операции пошли на риск и в условиях полярной 
ночи решили пробиваться к судну по трещине. Быстро, за три часа, спа-
сатели вышли к судну, обкололи лёд и по тому же каналу вывели дизель-
электроход на чистую воду. А через два часа произошла новая подвижка, 
и трещина закрылась. Команда «Михаила Сомова» восприняла своё спа-
сение как чудо. 

В 1987 г. радиолокационные данные о реальной ледовой обстановке 
в Арктике использовались при проводке атомохода «Сибирь» к Северно-
му полюсу и развёртывании полярной станции «Северный полюс – 29». 
Таким образом, наблюдения, выполненные с помощью РЛС БО на экспе-
риментальных КА «Космос-1500», «Космос-1602» (1984 г.), «Космос-1766» 
(1986 г.), «Космос-1869» (1987 г.) и эксплуатационных КА серии «Океан-1» 
(первый запущен в 1988 г.), позволили получить обширный фактический 
материал, подтвердивший правильность основных идей и представлений, 
использованных при проектировании РЛС БО. 
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В заключение отметим, что создание информационно-измеритель-
ного комплекса ИСЗ «Космос-1500» и его успешное функционирование 
позволили сделать важный шаг в организации исследований Мирового 
океана.

Дрифтерные технологии
В 1970-х гг. предполагалось установить контроль океана и приводной ат-
мосферы с помощью глобальной сети измерительных якорных буёв. Ана-
лиз проблемы оперативного контроля состояния ледяного покрова со-
стоит в том, что изучение подлёдного слоя океана и приповерхностной 
атмосферы в Арктическом регионе необходимо проводить с простран-
ственно-временным разрешением. Однако требовались усилия по соз-
данию систем связи и позиционирования, разработке надёжных и ста-
бильных измерительных каналов, а также по достижению длительной 
и безотказной работы приборов в самых суровых метеоусловиях. Ком-
плексное решение этих задач стало основной работой МГИ.

Сокращение в 1990-е годы полярных наблюдений и дефицит первич-
ной информации негативно отразились на качестве гидрометеорологи-
ческих прогнозов. В определённой степени решение этой задачи связано 
с работами МГИ РАН по созданию методов и средств дрифтерной тех-
нологии наблюдений и внедрению их в практику исследований Аркти-
ческого региона Мирового океана. В последние десятилетия основным 
источником систематической оперативной контактной информации о со-
стоянии верхнего слоя океана и приводной атмосферы стали автоном-
ные дрейфующие платформы сбора данных – поверхностные дрифтеры. 
Данные передаются пользователям по каналам спутниковых систем связи 
Argos или Iridium. 

В 2004–2005 гг. был выполнен пилотный проект по созданию и испы-
танию буёв, адаптированных для передачи данных через спутниковую си-
стему связи Iridium. Запуски разработанных в МГИ буёв осуществлялись 
в 2009–2010 гг. в Южном океане, известном своими суровыми погодными 
условиями. Было установлено, что время работы буёв, оснащённых терми-
налами Iridium и GPS-приёмниками, достигает 1250 суток, что более чем 
на 50 % превышает аналогичный показатель других разработчиков1.

Начиная с 2008 г. в МГИ в рамках дрифтерной технологии развива-
ется направление, ориентированное на создание методов и средств на-
блюдений полярных регионов. Широкая номенклатура выполненных 

1  Толстошеев А.П., Лунёв Е.Г., Мотыжев С.В. Анализ результатов натурных экспери-
ментов с термопрофилирующими дрейфующими буями в Чёрном море и других 
районах Мирового океана // Морской гидрофизический журнал. 2014. № 5. С. 9–32.
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к настоящему времени разработок представлена двумя основными моди-
фикациями: спутниковые радиомаяки и термопрофилирующие дрифте-
ры. Спутниковые радиомаяки предназначены для оперативного контроля 
траекторий ледовых образований (айсберги, ледники), а термопрофили-
рующие дрифтеры – для оперативного мониторинга термических процес-
сов в верхнем, в том числе подлёдном, слое океана. 

Разработаны новая аппаратура и способы передачи данных и опре-
деления координат в условиях, когда буй из-за постоянных штормов 
значительное время находился под водой. При таких условиях функци-
онирования буй способен передавать на берег не менее 98 % часовых из-
мерений и 96 % GPS-обсерваций, что полностью соответствует требова-
ниям оперативных наблюдений в рамках глобальной дрифтерной сети1. 
С сентября 2012 г. по сентябрь 2014 г. в Арктике было развёрнуто более 
30 термодрифтеров, разработанных в МГИ. Они применялись в рам-
ках проекта UpTempO (Вашингтонский университет, США) програм-
мы International Arctic Buoy Program (IABP). Задачи проекта UpTempO 
определили два региона наибольшей интенсивности дрифтерного мони-
торинга: в море Бофорта – в Канадской котловине, где было развёрну-
то 15 дрифтеров (общая продолжительность дрейфов более 3000 суток), 
в Центральной Арктике – 5 дрифтеров (более 1800 суток)2. В 2012–2016 гг. 
в Арктике были проведены их успешные испытания и подтвердилось, 
что буи успешно работают в самых жёстких метеорологических услови-
ях. По траекториям дрифтеров определялись процессы переноса ледовых 
образований в круговороте Бофорта (Beaufort Gyre), воспроизводились 
антициклонические движения льдов по периферии и в центральной ча-
сти круговорота. Особенность ледовых дрифтеров состоит в том, что где 
бы ни был поставлен дрифтер (на воду или лёд), он не теряет свою рабо-
тоспособность. Например, дрифтер, который был установлен на поверх-
ность воды 30 августа 2013 г. и вмёрз в лёд к 11 октября, в течение по-
следующих почти трёх лет сохранял работоспособность в полном объёме. 
Это позволило получить уникальные по продолжительности ряды дан-
ных о процессах переноса и эволюции ледовых образований, изменчи-
вости атмосферного давления и термической структуре верхнего и под-
лёдного слоя моря. Ресурс источника питания был исчерпан 16 августа 
2016 г., тогда дрифтер прекратил передачу данных. За 1082 суток он про-
шёл 8926 км, средняя скорость дрейфа составила 0,1 м/с.

1  Мотыжев С.В., Лунёв Е.Г., Толстошеев А.П., Быков Е.М. Опыт применения термо-
профилирующих дрифтеров для исследований арктического региона Мирового оке-
ана // Арктика: экология и экономика. 2016. № 1 (21). С. 38–45.

2  UpTempO [Электронный ресурс] URL: http://psc.apl.washington.edu/UpTempO/
UpTempO (дата обращения: 24.05.2020).
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Следует отметить, что цикл выполненных работ в 1973–2016 гг. обе-
спечил создание дрифтерной технологии мирового уровня для решения 
различных научных и прикладных задач. Результаты исследований актив-
но используются для нужд Российской Федерации и глобальной дрифтер-
ной программы. Перспектива дальнейших работ связана с национальны-
ми задачами по изучению Арктики и других регионов Мирового океана. 

Океанографические исследования в Южном океане
Океанографические исследования МГИ в Южном океане начались 
в 1970-х годах, когда научные суда института выполняли исследования 
в разных районах Мирового океана, в том числе в полярных и субполяр-
ных широтах Южного полушария. Гидрологические измерения в этих 
районах проводились в 20-м и 30-м рейсах НИС «Михаил Ломоносов» 
и в 4, 5, 10, 24-м рейсах НИС «Академик Вернадский». Кроме комплек-
са гидрологических и гидрохимических измерений, было поставлено не-
сколько автономных буйковых станций с измерителями течений и впер-
вые по инструментальным измерениям была описана меридиональная 
структура Антарктического циркумполярного течения (АЦТ)1. Боль-
шой объём океанографической информации в субантарктической зоне 
Южного океана получен в 30-м рейсе НИС «Михаил Ломоносов» в зим-
ний период 1976 г. в рамках проекта «Южный круговорот». Исследова-
тели впервые подробно описали структуру субантарктического фронта 
(САФ) в юго-восточной части Атлантики и установили, что в зоне фронта 
при схождении Бразильского и Фолклендского течений геострофические 
скорости могут достигать 150–250 см/с. Были выявлены меандрирующий 
характер САФ и образование синоптических вихрей на его перифериях2. 

В 1997–1998 гг. с участием специалистов МГИ проведена первая (после 
советского периода) комплексная океанографическая экспедиция на НИС 
«Эрнст Кренкель». Была выполнена крупномасштабная съёмка в районе 
Южных Оркнейских и Южных Шетландских о-вов и проведены измере-
ния на гидрологических станциях в акватории арх. Аргентинские о-ва. 
В 2000 и 2002 гг. проведены две экспедиции на НИС «Горизонт», в ходе 
которых выполнялись океанографические исследования в западной ча-
сти прол. Брансфилда, в лагуне вулканического о. Дисепшен и в районе 
станции «Академик Вернадский». На акватории арх. Аргентинские о-ва 
к западу от Антарктического п-ова было выполнено около двух десятков 

1  Гансон П.П., Кривошея В.Г., Нейман В.Г., Тарасенко В.М. Экспериментальные иссле-
дования Антарктического циркумполярного течения // Комплексные исследования 
МГИ АН УССР в Индийском океане. Севастополь, 1977. С. 99–105.

2  Латун В.С., Артамонов Ю.В., Белякова О.М. Геострофические течения в зоне Южно-
го субтропического фронта // Биология моря. [Киев], 1979. Вып. 49. С. 9–14.
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многосерийных гидрологических станций. Впервые исследователи полу-
чили уникальные данные о мезомасштабной структуре и циркуляции вод 
на мелководье западного шельфа Антарктического п-ова1. Активизация 
морских работ в Антарктике наметилась в 2007–2008 гг. Они проводились 
на НЭС «Академик Фёдоров» в рамках МПГ 2007/2008 (53-я РАЭ)2. Эти 
исследования были продолжены в 2009–2010 гг. (55-я РАЭ) по программе 
«Исследование современных климатических изменений в Южной поляр-
ной области и их проявлений в районе Антарктического полуострова», 
затем в 2011–2012 гг. (57-я РАЭ) в рамках проекта «Изменчивость параме-
тров взаимодействия океана и атмосферы и океанографических характе-
ристик Южного океана, включая прибрежные районы Антарктики». 

После вхождения МГИ в состав РАН работы в Антарктике были про-
должены в 61-й РАЭ в рамках фундаментальных исследований Государ-
ственной программы РФ «Охрана окружающей среды». Сотрудники МГИ 
совместно с российскими коллегами за период 2007–2016 гг. выполни-
ли 25 многосуточных гидрологических станций у берегов Антарктиды. 
В 2020 г. сотрудники МГИ принимали участие в 79-й РАЭ на НИС «Ака-
демик Мстислав Келдыш», где они провели уникальные эксперименталь-
ные исследования водообмена в глубоководных проходах срединно-океа-
нических хребтов Атлантического океана. 

Помимо экспедиционных работ в институте ведутся фундаменталь-
ные исследования, разрабатываются научные методы и средства опера-
тивной океанографии, совершенствуются оперативные модели экоси-
стем и циркуляции вод Мирового океана и морей, омывающих берега РФ, 
и создаётся новая измерительная гидрофизическая аппаратура для про-
ведения исследований. 

Работа выполнена по темам: № 0827-2018-0001 «Фундаментальные 
исследования процессов взаимодействия в системе океан – атмосфе-
ра, определяющих региональную пространственно-временную измен-
чивость природной среды и климата» (шифр «Взаимодействие океана 
и атмосферы»); № 0827-2020-0002 «Развитие методов оперативной океа-
нологии на основе междисциплинарных исследований процессов форми-
рования и эволюции морской среды и математического моделирования 
с привлечением данных дистанционных и контактных измерений» (шифр 
«Оперативная океанология»).

1  Булгаков Н.П., Артамонов Ю.В., Бибик В.А. и др. Аномальные явления в Атлантике 
в феврале – мае 1998 г. // Океанология. 2001. Т. 41. № 2. С. 201–206. 

2  Артамонов Ю.В. Океанографические исследования в рамках II-го этапа Государ-
ственной программы исследований Украины в Антарктике // Украинский Антар-
ктический журнал. 2010. № 9. С. 119–133. 


