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3–5 октября 2016 г. в Сочи была проведена 
Всероссийская научная конференция «Темати
ческие и междисциплинарные исследования в 
Арктике и Антарктике». Это была 12я по счёту 
конференция этой тематики, собравшая более 
60 участников. Конференцию организовали На
учный совет РАН по Арктике и Антарктике, Ин
ститут географии РАН, Арктический и Антарк
тический научноисследовательский институт, 
Сочинский научный центр РАН при финансо
вой поддержке Федерального агентства научных 
организаций и гранта РФФИ № 160520701. На 
конференции обсуждались основные направле
ния полярной науки. В настоящем обзоре при
ведены результаты, наиболее тесно связанные с 
гляциологией и геокриологией.

Процесс дегляциации Северного полушария 
характеризовался нестабильностью глобального и 
регионального климата, когда на фоне положитель
ного тренда температуры быстрые и относительно 
кратковременные похолодания чередовались с по
теплениями. Между 14 тыс. и 8 тыс. лет назад отме
чается несколько холодных эпизодов. Такие эпизо
ды в раннем голоцене датируются временем около 
10,2, 9,2 и 8,2 тыс. калибр. лет назад, последние 
два эпизода наиболее полно обеспечены независи
мыми эмпирическими данными (И.И. Борзенкова, 
Государственный гидрологический институт).

Одна из современных климатических проб
лем связана с качественным различием состояния 
морских льдов в Арктике и Антарктике. Согласно 
спутниковым данным, быстрое уменьшение пло
щади морских льдов в Арктике в последние деся
тилетия сопровождается, несмотря на глобаль
ное потепление, ростом площади морских льдов в 
Антарктике. В связи с этим проведён сравнитель
ный анализ взаимных изменений концентрации 
морских льдов, характеристик облачности и при
поверхностной температуры для антарктических 
и арктических широт (И.И. Мохов, Институт 
физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН).

Долговременные фазы снижения и повыше
ния годового стока и стока половодья крупных рек 

Сибири (Обь, Енисей и Лена) характеризуются 
тесной временнóй сопряжённостью с соответству
ющими фазами изменений температуры воздуха. 
Для анализа тенденций многолетних изменений 
атмосферных осадков и температуры воздуха ис
пользованы данные наблюдений с 1936 по 2010 г. 
В докладе представлены результаты анализа долго
временных фаз изменений среднегодовых и зим
них (ноябрь–апрель) температур воздуха и осадков 
(А.Г. Георгиади, Институт географии РАН).

Проведены расчёты характеристик многолет
ней мерзлоты и снежного покрова в Арктическом 
регионе за период 1951–2100 гг. с помощью ан
самбля региональных климатических моделей 
ArcticCORDEX. С использованием одномерной 
многоуровневой модели теплопередачи в грун
тах, разработанной в ГГО, даны оценки возмож
ных будущих изменений термического состояния 
грунтов в зоне многолетней мерзлоты. В качестве 
входных параметров в модели использованы зна
чения температуры подстилающей поверхности и 
толщины снежного покрова (Т.В. Павлова, Главная 
геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова).

На большей части территории России совре
менное потепление сопровождается увеличени
ем снежной аккумуляции, что связано с усиле
нием циклонической активности. Существенные 
(более 10%) изменения максимальной толщи
ны снежного покрова с начала 1970х годов ох
ватывают северовосток ЕТР, а также Западную 
и Центральную Сибирь. Наибольшие измене
ния, выше 30%, произошли на Крайнем Севере 
и юге Западной Сибири. На востоке ЕТР и в рай
оне Полярного Урала, на юге Хабаровского края, 
на Сахалине и Камчатке рост превышает 20% 
(В.В. Попова, Институт географии РАН).

Получены доказательства связи движения 
ледниковых масс над озером Восток с колеба
ниями высоты поверхности. По измерениям 
вдоль 15 треков ICESAT с 2003 по 2009 г. обнару
жено повышение высоты поверхности до 15 см, 
а вдоль береговой линии амплитуды достигают 
50 см. На противоположных берегах подлёдного 
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озера вдоль склонов колебания высот по направ
лению вектора скоростей происходят противо
фазно (Л.Н. Васильев, Институт географии РАН).

За два года работы (2014–2016) по гранту 
РНФ его участники опубликовали и подготови
ли к печати в общей сложности 20 научных работ. 
Основное внимание в них уделено новым дан
ным и знаниям, которые получены в ходе двух 
вскрытий подледникового озера Восток благода
ря прогрессу в разработке новых методов датиро
вания ледникового льда и результатам исследо
вания механизмов формирования климатически 
обусловленных сигналов в изотопном составе 
(включая 17О) ледяных отложений, слагающих 
полярные ледники (И.А. Алехина, ААНИИ).

Исследован вклад внутренней изменчиво
сти атмосферы, изменения температуры поверх
ности океана и внешнего радиационного воз
действия в изменения приземной температуры 
в высоких широтах Северного полушария. Для 
периода 1979–2012 гг. анализируются ансамбле
вые численные эксперименты на модели общей 
циркуляции атмосферы с идентичными гранич
ными условиями (полем температуры поверх
ности океана и концентрацией морского льда) 
и разным радиационным воздействием, связан
ным с увеличением парниковых газов в атмо
сфере (В.А. Семенов, Институт географии РАН).

Среди криогенных рельефообразующих про
цессов на берегах морей Восточной Сибири 

наиболее распространены термоабразия, тер
моэрозия, термокарст и солифлюкция. Благо
даря им площадь прибрежной суши, прилега
ющей к этим морям, ежегодно сокращается на 
10–11 км2. На основе многолетних исследова
ний берегов морей Лаптевых и ВосточноСи
бирского сформирована береговая база дан
ных с основными параметрами береговой зоны 
(М.Н. Григорьев, Институт мерзлотоведения им. 
П.И. Мельникова СО РАН).

Мощность многолетнемёрзлой тощи в пре
делах Вилюйской синеклизы изменяется от 50 
до 680 м, увеличиваясь в северном и западном 
направлениях. Температура пород на глубине 
500 м изменяется от −1,4 до +13,7 оС, а на глу
бине 1000 м – от +11,6 до +17,6 оС. В тепловом 
поле этой толщи ярко выражен нестационарный 
режим (М.Н. Железняк, Институт мерзлотове-
дения им. П.И. Мельникова СО РАН).

Модель продуктивности растительности и 
разработанная ранее эмпирикостатистическая 
модель растительной зональности использованы 
для прогностических расчётов на середину XXI в. 
Показано, что суммарная продуктивность расти
тельности криолитозоны Северного полушария 
может увеличиться более чем на 3 Пг С/год, что 
втрое превышает прогноз увеличения эмиссии 
углерода из почвы при деградации многолетне
мёрзлых грунтов. Этот результат не подтвержда
ет высказываемые во многих работах опасения о 
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значительном воздействии изменений криоли
тозоны на глобальный климат изза увеличения 
эмиссии углерода из почвы (О.А. Анисимов, Госу-
дарственный гидрологический институт).

В результате экспедиционных исследований 
Института криосферы Земли СО РАН установ
лено развитие сквозных таликов под руслом, 
протоками и старичными озёрами р. Печора. 
Однако в дельте Печоры локально развиты оста
точные фрагменты низких надпойменных или 
аллювиальноморских террас, где острова мерз
лоты ещё сохранились (Г.В. Малкова, Институт 
криосферы Земли СО РАН).

Потеря устойчивости многолетней мерзлоты 
на Шпицбергене вызывается образованием не
сливающейся мерзлоты, переходящей в талик. 
Это происходит в случае неполного промерза
ния сезонноталого слоя при росте температу
ры воздуха и толщины снежного покрова. Для 
определения момента начала формирования не
сливающейся мерзлоты при современных кли
матических изменениях проведены расчёты по 
математической модели (Н.И. Осокин, Инсти-
тут географии РАН).

Для определения напряжённодеформиро
ванного состояния морских береговых склонов в 
пределах криосферы разработана методика мно
говолновой разноазимутальной сейсморазвед
ки. Эта методика прошла широкое и успешное 
опробование в различных регионах страны при 
изучении оползней и береговых процессов как 
в области развития многолетнемёрзлых пород, 
так и за её пределами (А.Г. Скворцов, Институт 
крио сферы Земли СО РАН). 

Исследования мёрзлых толщ Гыданского по
луострова в последние годы активизировались в 
связи с началом его освоения нефтегазовым ком
плексом. За прошедшие 40 лет изменился темпе
ратурный режим мерзлоты и деятельного слоя, 
активизировались криогенные процессы. Для вос
становления системы мониторинга и эффектив

ного управления территорией полуострова Гыдан 
необходимы восстановление геокриологических 
стационаров и дополнительное изучение распро
странения здесь льдистых отложений (Е.А. Слаго-
да, Институт криосферы Земли СО РАН). 

На основании обобщения собственных и 
опубликованных материалов восстановлена ди
намика экосистем для разных этапов развития 
и деградации Скандинавского ледникового по
крова – от конца микулинского межледниковья 
до начала голоцена. Для последнего ледниково
го максимума, аллерёда, позднего дриаса и пре
бореала составлены палеоландшафтные карты. 
Во время первого послемикулинского похоло
дания ледниковый покров занимал обширную 
горную область в пределах Скандинавского по
луострова, позднее он выходил на шельф запад
ной окраины Баренцевоморского Арктического 
бассейна. Похолодания приводили к повсемест
ному формированию субарктических ландшаф
тов (М.А. Фаустова, Институт географии РАН).

Представлены результаты развития системы 
организации гляциологических данных, кото
рая создаётся в Институте географии РАН. Си
стема предоставляет доступ к данным, создаёт 
основу для их интеграции и даёт возможность 
использовать геоинформационные технологии 
для анализа гляциологических данных. Ключе
вой ресурс системы – электронный атлас «Снег 
и лёд на Земле», базирующийся на Атласе снеж
ноледовых ресурсов мира (1997). Карты Атласа 
создавались на основе обширного банка гляцио
логических данных, собранных по всему миру во 
второй половине ХХ в. Большинство разделов 
содержат информацию, полученную на основе 
гидрометеорологических наблюдений, осред
нённых за длительный период наблюдений по 
стандартным методикам. Многие гляциологиче
ские карты были специально составлены для Ат
ласа (Т.Е. Хромова, Институт географии РАН).

М.Ю. Москалевский
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Статьи оформляются следующим образом. Сначала даются: УДК; на русском языке – название статьи, 
инициалы и фамилии всех авторов; полное название организации(ций), где выполнена работа; электронный 
адрес автора, ответственного за связь с редакцией. Затем те же сведения даются на английском языке, т.е.: 
заглавие и авторы; полное название организации(ций), где выполнена работа; второй раз e-mail главного 
автора. После этого на английском языке пишутся ключевые слова (не более 10) и авторское Summary статьи 
на 20–25 строк (здесь же обязательно прилагается перевод Summary на русский язык). Далее продолжается 
информация на русском языке: ключевые слова (не более 10); краткая аннотация (7–10 строк). Затем 
начинается текст статьи.

Основной текст разбивается на рубрики. Обычно это введение, постановка проблемы, методика 
исследований, результаты исследований, обсуждение результатов, заключение (выводы). В конце статьи 
следует привести благодарности лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, и дать ссылку на грант, 
способствовавший выполнению этой работы. Благодарности даются на русском, а затем на английском 
языке (Acknowledgments). 

Для статьи, представляемой на английском языке, требуются: УДК; перевод на русский язык всей 
информации, которая даётся перед началом статьи в журнале. Кроме того, в конце статьи необходимо 
поместить расширенный реферат на русском языке (1–1,5 стр.). Должны быть также переведены на русский 
язык подписи к рисункам.

Ссылки на литературу нумеруются последовательно, в соответствии с порядком их первого упоминания 
в тексте. В списке литературы под заголовком «Литература» указываются только опубликованные работы, 
на которые есть ссылки в тексте. Ссылки по тексту даются в квадратных скобках. Список литературы должен 
быть точно выверен авторами по правилам журнала, см. сайт http://ice-snow.igras.ru. 

Затем следуют подрисуночные подписи на русском и английском языках. Далее помещаются таблицы. В 
тексте даются ссылки на все таблицы. Таблицы и графы в них должны иметь заголовки, сокращения слов в 
таблицах не допускаются. Таблицы, как и текст, набираются в формате Word. 

Математические обозначения, символы и простые формулы набираются основным шрифтом статьи, а 
сложные формулы – в MathType. Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки по тексту. 
Русские и греческие буквы в формулах и тексте, а также химические элементы набираются прямым шрифтом, 
латинские буквы – курсивом. Аббревиатуры в тексте, кроме общепринятых, не допускаются.

Рисунки и фотографии помещаются в отдельных файлах: для растровых изображений в формате JPEG/
TIFF/PSD, для цветных – в формате, совместимом с CorelDraw или Adobe Illustrator (не допускаются рисунки 
в формате Word или Excel). Публикация цветных иллюстраций ограничена. Рисунки должны быть вычерчены 
электронным образом и не перегружены лишней информацией. Если рисунки требуют электронного объёма 
более 800–1000 КБ, например фотографии или карты, то их следует продублировать, максимально уменьшив 
(менее 200 КБ), и дать в JPEG (для пересылки электронной почтой рецензентам, в редакции работают с 
оригиналами бóльшего объёма). Все словесные надписи на рисунках даются только на русском языке; все 
условные знаки обозначаются цифрами (курсивом) с расшифровкой в подрисуночных подписях. В тексте 
должны быть даны ссылки на все рисунки.

В конце статьи прилагается второй список литературы (References) на латинице для размещения его в 
журнале параллельно со списком литературы на русском языке. Оформление такого списка см. http://ice-
snow.igras.ru.

Далее следует сообщить фамилию, имя и отчество автора, ответственного за связь с редакцией, а также 
номер его контактного телефона и краткие служебные данные. Статьи, не соответствующие указанным 
требованиям, рассматриваться не будут. При работе над рукописью редакция вправе её сократить. Автор, 
подписывая статью и направляя её в редакцию, тем самым передаёт авторские права на издание этой статьи 
журналу «Лёд и Снег». 

При подготовке статьи для публикации в журнале авторы должны обязательно ознакомиться с более 
подробными правилами оформления статей на сайте журнала «Лёд и Снег» http://ice-snow.igras.ru

Адрес редакции журнала «Лёд и Снег»: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 37, Институт географии РАН. 
Тел. 8-(499)-124-73-82. E-mail: khronika@mail.ru


