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ВВЕДЕНИЕ
В Северном полушарии материковое оледене-

ние в плейстоцене наступало несколько раз и ох-
ватывало часть Северной Америки, Исландию, 
север Евразии и  прилегающие шельфы [10, 11]. 
Последнее максимальное вюрмское оледенение 
произошло около 18 тыс. л. н. В пик оледенения 
уровень Мирового океана опустился на 120 м 
ниже современной отметки. Ход послеледнико-
вой фландрийской трансгрессии показывает, что 
ускоренные темпы поднятия уровня океана при-
ходились на интервал между 13 и  9 тыс.  л.  н. 
Современное материковое оледенение сохрани-
лось на полярных архипелагах [2, 7, 10].

В последние столетия зафиксированы ци-
клические изменения климата и  состояния ле-
дяного покрова. В  1878 г. А. Норденшельд на 
судне “Вега” за сезон прошел от Стокгольма до 
Берингова пролива [7]. В 1930-х годах участники 
похода на пароходе “челюскин”, а также другие 
северные экспедиции проходили вдоль берегов 
Сибири за одну навигацию. Самый теплый пе-
риод в  Арктике пришелся на 1920–1930-е годы. 
В  этот период, известный как “потепление 
Арктики” [7, 16], повышалась температура на 
побережьях и  островах, сокращался сезонный 
ледяной покров в  арктических морях. 

Моря Северного Ледовитого океана иссле-
дованы в  разной степени. Еще менее изучены 

Высокоширотная Арктика и  Полярный бассейн 
[4, 15, 21, 22]. Это одна из причин, по кото-
рой ледовые прогнозы не всегда оправдывают-
ся. Например, в сентябре 2013 г. ледяной барьер 
шириной почти в  100 км перегородил пролив 
Вилькицкого, из-за чего корабли Северного 
флота были вынуждены пользоваться сопровож-
дением атомных ледоколов [16].

В начале 2017 г. в  чаунской губе почти на 
полгода в  припае застрял ледокол “Капитан 
Драницын”, хотя маршрут по аналогии с  про-
шлыми годами был рассчитан как безледная 
трасса. По нашим наблюдениям в третьей декаде 
августа 2017 г. на ледоколе “50 лет Победы”, все 
северные проливы земли Франца-Иосифа были 
покрыты льдом и  айсбергами.

Морской лед и  современные материковые 
ледники – важнейшие индикаторы динамики 
климата в  Арктике [3–5, 13, 16], но в  насто-
ящее время авиаразведка льда практически не 
ведется. Спутниковое зондирование в  разных 
диапазонах, в  активном и  пассивном режимах, 
с  помощью лазерной и  радарной спутниковой 
альтиметрии проводится эпизодически [1–3, 21]. 
Спутниковая съемка покрывает в  основном по-
лосу между 60° с.ш. и  60° ю.ш. Прогноз состо-
яния ледяного покрова во многом строится на 
результатах математического моделирования, что 
не дает достаточно точных результатов. В  этой 
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ситуации возрастает роль прямых наблюдений 
в  Северном Ледовитом океане. 

В экспедиции на ледоколе “50 лет Победы” 
планировалось решить несколько задач. 
Первая  – изучить, опираясь на уже имеющиеся 
опыт и знания [9, 12, 15, 16, 22, 23, 25, 26], осо-
бенности ледяного покрова (его толщину, цвет, 
возраст) и  экосистемы криопелагиали в  конце 
летнего сезона. Вторая – проследить степень 
соответствия и  точность российских и  евро-
пейских ледовых карт и  прогнозов с  реальной 
картиной, наблюдаемой визуально и  на радарах 
атомохода в  Центральном полярном бассейне. 
третья – уточнить (оценить) основные физико-
географические признаки, которые могут отра-
жать глобальную климатическую изменчивость 
криопелагиали морей и  океанов Арктики.

МАтЕРИАЛы И  МЕтОДИКИ

В морях Российской Арктики (Карском, 
Белом, Печорском, море Лаптевых) преобла-
дают однолетние льды, а  в высоких широтах 
Северного Ледовитого океана – многолетние 
[1, 3–7, 17, 20]. Мурманский морской биологи-

ческий институт (ММБИ РАН) с 1996 г. прово-
дит попутные биоокеанологические наблюдения 
по трассе Северного морского пути и  на при-
легающих морских акваториях с  борта атомных 
ледоколов и  транспортных дизель-электрохо-
дов ледового класса. Получены новые данные 
о  труднодоступных районах криопелагиали 
и  сделаны определенные выводы об изменении 
морских льдов и  экосистем арктических морей 
[12–14, 16, 24–26].

Продолжением этих работ стали комплекс-
ные наблюдения с  13 по 23 августа 2017 г. 
с  борта атомного ледокола “50 лет Побе ды”. 
Экспедиция проходила по маршруту Мур-
манск  – Шпицберген  – Северный полюс  – 
земля Франца-Иосифа – Мурманск (рис. 1). 
Наблюдения выполнены в 68 точках, в том числе 
на 8 комплексных станциях отбора океанологи-
ческих и  гидробиологических (планктон) проб. 
По результатам обработки материала построены 
графики зонального распределения дрейфующих 
льдов, температуры воздуха, температуры и  со-
лености морской воды (рис.  2). Отдельные из-
мерения были проведены во время пеших марш-
рутов по льду и  с борта вертолета.

рис. 1. Карта-схема маршрута экспедиции, выполненных наблюдений и  комплексных станций.
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Наблюдения за арктическим льдом вели десять 
дней круглосуточно с  мостика палубы атомного 
ледокола с  высоты 8–11 м. Общее расстояние 
двух маршрутов от кромки льда к юго-востоку от 
Шпицбергена до Северного полюса и назад – до 
чистой воды южнее земли Франца-Иосифа со-
ставило порядка 2400 км. записывали все основ-
ные параметры навигации (координаты по GPS) 
и состояния льда. Разнородные формы ледяного 
покрова определяли визуально и  путем анали-
за картины льдов на ледовых бортовых радарах: 
Furuno FICE–100 и  Furuno FAR-2318. 

По ходу судна вели экспедиционной жур-
нал, сделано более 6 тысяч фотоснимков и  ви-
деофиксаций айсбергов в  океане и  поверхно-
сти льда. Совместно с  сотрудниками ААНИИ 
(В.C. Смоляницкий, А.С. Макаров) в  автома-
тическом режиме видеорегистратора фикси-
ровалась толщина и  подледный рельеф глыб 
взломанного ледоколом льда, продвигавшихся 
у  борта ледокола. В  отличие от стационарных 
работ на полярных станциях в  Центральном 
Арктическом бассейне в рейсе была возможность 
изучить не только подледный рельеф льдов, но 
и его цветовую гамму по всей толщине. Ледомер 
типа “Пикор-Лед” на штанге длиной 1 м вы-
носился в  сторону от борта и  находился в  ста-
ционарном положении в  течение всей экспеди-
ции. Информацию записывали на электронные 
носители.

Общепринятые гидрометеорологические ме-
тоды пришлось приспосабливать к  условиям 
похода на атомном ледоколе. Для терминоло-
гической точности при анализе ледовой обста-
новки была применена номенклатура Всемирной 
метеорологической организации по морско-
му льду  [18]. Сплоченность льда определена 

по 10-балльной шкале как отношение площади, 
занятой дрейфующим льдом, к  общей площади 
исследуемой акватории.

В экспедиции были зафиксированы морские 
млекопитающие, характерные для высоких ши-
рот Северного полушария: тюлень хохлач, белый 
медведь, кольчатая нерпа, морской заяц, морж ат-
лантический, горбатый кит (см. рис. 2, табл.  1). 

РЕзУЛьтАты

В навигационной практике для оценки пло-
щади разводьев в  арктических льдах существу-
ет подход, опирающийся на следующее соот-
ношение: если сплоченность льда составляет 
9–10  баллов, то 10% акватории – это чистая 
вода; при 6- и  3-балльных льдах площадь раз-
водьев равна соответственно 50 и 70%. Разводья 
могут быть забиты мелким льдом (шугой) и мо-
лодым льдом.

В период наблюдений южная кромка дрейфу-
ющего мелкобитого льда с обломками айсбергов 
располагалась в районе желоба Франц-Виктория 
(79°–81° с.ш.) и  простиралась до проливов се-
верной половины архипелагов земли Франца-
Иосифа и  Шпицбергена. Сплоченность льдин 
диаметром 1–8 м изменялась в интервале от 1–3 
до 6 баллов. Однако к  юго-западу от островов 
Рудольфа–Джексона местами в  проливах ледя-
ной покров достигал 7–8 баллов.

Для акватории между 81°–82° с.ш. характерен 
более разреженный лед, в  основном 4–6  бал-
лов. В  этой же зоне можно встретить ледовые 
поля с  7–9-балльной сплоченностью, как на 
Северном полюсе. Внизу толщи сохраняется 
типичная бирюзовая окраска. такой одно-, дву-
летний лед насыщен водой, на его поверхности 
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цепью развиты снежницы, сохраняются торосы. 
В  указанном пространстве перемещаются круп-
ные (10×10 и  20×20 км) засыпанные снегом 
ледовые поля, небольшие (1×5 м  и до 20 м  в 
диаметре) льдины, а  также полосы и  “пятна” 
мелкобитого льда.

От полюса до 85° с.ш. (между 44°–48° в.д.) го-
сподствовал сплошной лед в 9–10 баллов (рис. 3). 
Его толщина 1–2 м и более. Реже на этой же ак-
ватории встречался сплоченный лед в  7–8 бал-
лов. Размер ледовых полей изменялся от 2–5 
до 10–15 км. На полюсе располагалась льдина 
площадью порядка 20 км2 и  толщиной 1–2 м. 
Среди плавучих льдов можно встретить льды са-
мого разнообразного происхождения и  возрас-
та. Они находятся в непрерывном движении под 
влиянием постоянных ветровых течений. Вынос 
льда из Центральной Арктики идет только через 
приатлантический сектор в  Гренландском море.

Обычно в Арктическом бассейне встречаются 
крупные (протяженностью свыше 2 км) и малые 
ледяные поля [5–7, 14, 17, 20]. Крупные льди-
ны образуются при отрыве больших площадей 
припая от берега. В зимний период наибольшую 
повторяемость имеют ледяные блоки размером 

5–10 км. К  лету раздробленность ледяного по-
крова возрастает, сплоченность его уменьша-
ется даже в  центральной части Арктического 
бассейна. В  теплые периоды в  окраинных рос-
сийских морях лед может полностью исчезнуть. 
Протяженность ледяных полей летом редко пре-
восходит 1 км.

Многолетний, или паковый, лед – старый 
арк тический лед толщиной около 3 м  или бо-
лее. такие образования представляют собой 
крупные ледяные поля, плотно прижатые друг 
к другу, так что общее пространство воды между 
ними даже в летнее время не превосходит 1–2%. 
Верхняя их поверхность выровнена и  сглажена.

Среди арктических льдов было встре-
чено более десяти айсбергов (86°27' с.ш., 
44°53' в.д.; 84°55' с.ш., 43°23' в.д.; 84°25' с.ш., 
43°50' в.д.; 80°47' с.ш., 57°47' в.д.; 80°34' с.ш., 
55°13' в.д.; 80°16' с.ш., 57°13' в.д.; 79°34' с.ш., 
34°14' в.д.). Отколовшиеся от выводных лед-
ников Шпицбергена, земли Франца-Иосифа 
и  Северной земли айсберги выносятся частич-
но в Арктический бассейн. там они включаются 
в трансарктический дрейф и вместе с плавучими 
льдами выносятся через пролив Фрама. 

Таблица 1. Координаты мест регистрации и виды морских млекопитающих

Вид Дата Время
Координаты

Примечание
с. ш. в. д.

Белый медведь Ursus 
maritimus 15.08.2017 17:05 2017 г 38°08.12' 4 медведя

тюлень хохлач
Cystophora cristata 17.08.2017 16:33 89°4.14' 66°2.12' 10 половозрелых 

особей на льду

Белый медведь Ursus 
maritimus 19.08.2017 09:32 83°06.5' 54°23.9'

Одно половозрелое 
животное на ледяном 
поле

Белый медведь Ursus 
maritimus 19.08.2017 12:56 82°30.12' 57°45.41'

Самка с двумя 
детенышами на льду. 
Подход к ледоколу.

Кольчатая нерпа
Pusa hispida 19.08.2017 18:15 82°04.7' 59°01.6'

Предположительно. 
Круги на воде 
в разводье у борта 
ледокола.

Морской заяц
Erignathus barbatus 19.08.2017 18:19 82°04.2' 59°02.18' Отдых на льдине

Морж атлантический
Odobenus rosmarus 
rosmarus

20.08.2017 09:31 80°49.92' 57°57.94' Не менее семи особей 
на льдине

Морж атлантический
Odobenus rosmarus 
rosmarus

20.08.2017 21:12 80°20.86' 52°41.68' Спит на льдине

Горбатый кит
Megaptera novaeangliae 22.08.2017 18:24 76°38.75' 42°58.39'

тело взрослого 
крупного самца, 
плавающее на 
поверхности моря 
брюхом вверх.
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Считается, что айсберги встречаются 
в  Северном Ледовитом океане на акватории 
меж ду 120° з.д. и 100° в.д. число айсбергов в вы-
сокоширотной Арктике закономерно увеличи-
вается при приближении к  продуцирующим их 
материковым льдам. Айсберги откалываются от 
материковых ледников Северной земли и земли 
Франца-Иосифа.

В направлении от кромки льда (в 1–3 балла) 
к Северному полюсу (9–10 баллов) толщина ле-
дяного покрова возрастает вдвое (от 0.5–0.9 м до 
1.5–2 м  и более), а  возраст достигает 2–3 лет 
и  более. В  разрезе льда (87°31' с.ш., 47°10' в.д.) 
толщиной 2–2.5 м  и сплоченностью 8–10 бал-
лов примерное соотношение двухлетнего (бирю-
зового) и однолетнего льда составляет 80 на 20%. 
В  разводье во льдах (87°08' с.ш., 47°12' в.д.) 
толщиной около 1.2 м  соотношение одно- 
и  двулетнего льда оценивается как 50 на 50%. 
В приполюсных широтах (севернее 82°–85° с.ш.) 
встречается не очень толстый (0.2–0.7 м) лед 
с торосами. такой молодой лед образовался в те-
кущем 2017 г. (рис. 4).

Морской лед различают по возрасту. 
Начальные виды льдов (нилас, блинчатый 

лед и  др.) формируют молодые образования. 
Подобный лед есть не только в  Арктике, но 
и  в Азовском море и  на севере Каспия [9, 13]. 
Остаточный молодой лед – однолетний лед, ко-
торый не растаял за лето. В  Арктике, в  зависи-
мости от района летнего дрейфа, его толщина 
колеблется от 60 до 180 см (см. рис. 4). Для 
Центральной Арктики характерен условно на-
зываемый двухлетний лед, просуществовавший 
более года. На его поверхности летом образу-
ются неровности. Он более пресный и  менее 
плотный по сравнению с  однолетним, а  потому 
выше выступает над поверхностью воды.

Летом, в  конце 2017 г., все айсберги находи-
лись в  стадии активного таяния и  разрушения. 
Размеры таких обломков материковых ледников 
выступают из воды на 3–12 м, бывают разме-
ром от 10–20 до 50 м. При откалывании ле-
дяных глыб айсберги теряют равновесие и  не-
однократно переворачиваются. Их нижняя часть 
имеет характерный зеленовато-бурый и  вплоть 
до коричневого цвет из-за активного цветения 
криофлоры.

На Северной земле лед толщиной до 800 м из-
вестен на о. Комсомолец (купол Академии 

рис. 3. Карта-схема ледовой обстановки в  ходе экспедиции 13–23 августа 2017 г.
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наук)  [2]. Фронтальные стенки выводных лед-
ников земли Франца-Иосифа имеют высоту 
15–30 м. В  проливах около каждого спускаю-
щегося в  море ледника присутствуют айсберги; 
их надводная часть достигает 10–20 м. 

Наиболее многочисленны айсберги у  юго-
западного и  северо-западного побережья земли 
Франса-Иосифа. Многие из них имеют сто-
ловую форму. Ледниковые покровы на остро-
вах Мейбел, Нансена и  Альджер имеют ради-
альное расчленение. Летом айсберги длиной 
50–100 м  распадаются на блоки и  куски мень-
ших размеров. Они дрейфуют по ветру во всех 
проливах архипелага.

Во льдах Северного Ледовитого океана ти-
пичны пространства воды между ледяными по-
лями. В  работах отечественных исследователей 
[2, 7, 19] описаны их разновидности: промоины, 
каналы, разводья и полыньи. Среди дрейфующе-
го льда впечатляют своими размерами большие 
разводья, напоминающие широкие озера или 
заливы (встречены на 81°42' с.ш., 37°24' в.д.; 
81°52' с.ш., 58°27' в.д.; 85°09' с.ш., 42°18' в.д.; 
89°29' с.ш., 63°47' в.д.). Их размеры достигают 
7×10, 11×14 км, а  в районе Северного полюса 
достигают 6×30 км.

Считается, что основную роль в  образова-
нии разрывов и  разводьев в  сплоченных льдах 
играет ветер, влияющий на подвижки и  про-
цессы деформации [17, 19]. Однако в  отдель-
ных ситуациях полыньи появляются вследствие 
интенсивной адвекции тепла течениями, подъ-
ема более теплых вод на поверхность океана 
[6, 25]. Сезонные и  временные разводья могут 
быть заполнены ледяной кашей, покрыты ни-
ласом или молодым льдом. Протяженность их 
колеблется от нескольких метров до нескольких 
километров.

В конце сезона снеготаяния на крупных 
и  мелких ледяных полях отчетливо выделяют-

ся многочисленные снежницы. Выглядят они 
как округлые озера и  лужи с  хорошо развитой 
системой дренажа. Под снежницами и  в местах 
без снега лед имеет зеленовато-голубой цвет. 
По маршруту ледокола снежницы встречались 
между 81°–86° с.ш. на льду толщиной 0.4–1.1 м. 
Длина темных луж до 15–30 м  при ширине 
2–10 м. Скопление пресной воды на поверхно-
сти льда обычно возникает из-за таяния снега 
и  собственно поверхности льда. 

Ледяные нагромождения составляют осо-
бую черту ландшафта арктических льдов. 
Процессы деформации льда проходят в  фор-
ме взлома и наслоения. Самое мощное сжатие 
и  торошение в  виде 9–10-балльного сплоче-
ния льда обычно создает ветровое воздействие. 
Наблюдаемые торосы состояли из льдин по-
добных же размеров. так, наибольший из из-
меренных торосов был сложен из двухмет-
ровых льдин, высота его над поверхностью 
льда составляла около 3–6 м. Гряды торо-
сов зачастую простираются от нескольких до 
10–20 км, и  обычно представлены серией до 
3–6 штук и  ледовитостью от 7 до 10 баллов. 
Их можно наблюдать от Северного полюса до 
широты 84°. Кроме торосов часто встречается 
хаотическое нагромождение льдов.

Новые данные по строению и  распределе-
нию морских льдов и  айсбергов в  западной 
части Центрального Арктического бассейна 
дают основание представить ряд общих выво-
дов по изменчивости толщины и  сплоченно-
сти льда, по относительному возрасту, соотно-
шению акватории, покрытой льдом, и  чистой 
воды. Конечно, для более достоверной оценки 
сезонной и  межгодовой динамики площади 
и  толщины морских льдов на всем Северном 
Ледовитом океане требуются новые спутнико-
вые системы, которые охватывали бы съемкой 
сразу всю Арктику.

рис. 4. типичный вид однолетнего (а) и  многолетнего (б) морского льда в  Северном Ледовитом океане.

(а) (б)

 81°10´ с.ш.
 55°34´ в.д.

 84°55´ с.ш.
 43°23´ в.д.



ИзВЕСтИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИчЕСКАЯ  № 5  2019

 РЕзУЛьтАты ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНый ПОЛЮС 137

зАКЛЮчЕНИЕ
Анализ первичных данных, собранных 

в  этом рейсе, а  также предыдущих исследова-
ний ММБИ за 30 лет в  арктических морях на 
трассе Севморпути [9, 12, 15, 16, 22, 23, 25, 26], 
показывает, что площадь полярных ледяных 
полей в  целом зависит от цикличности и  вну-
тривековой периодичности климата Северного 
Ледовитого океана. Выполненные наблюдения 
позволили составить реальную картину ледяно-
го покрова на вторую половину августа 2017 г., 
т.е. на конец летнего сезона. Анализ и  выводы 
отражают одномоментную ледовую обстановку 
в  западной части Центральной Арктики, приле-
гающей к  Норвежско-Гренландскому бассейну.

1. Лед вдоль трассы ледокола состоял глав-
ным образом из льдин двух размеров по толщи-
не: двухметровых и полутораметровых. Первыми 
было занято около 50–70% видимой площади, 
вторыми – около 10–25%. На долю полыней 
и  трещин приходилось порядка 10–15%. 

2. Визуально можно было наблюдать, как 
в конце лета поверхность льда под воздействием 
солнечной радиации разрушается, появляются 
проталины и  промоины, форма всторошенных 
участков сглаживается, лед заметно опреснен, 
характерны округлые снежницы.

3. Цветовая гамма позволяет стратифици-
ровать лед и  оценить возраст. Нижний пласт 
с  оттенками бирюзового цвета – это старый 
лед, образовавшийся 2–3 года назад. Молодой 
и  однолетний лед обычно имеет сине-зеленую 
окраску. Ближе к  Северному полюсу явно пре-
обладает двух-трехлетний лед. чаще встречается 
сильно всторошенный лед. 

4. Для судоходства во льдах важнейшее зна-
чение имеют рекомендации о  количестве и  рас-
пределении зон чистой воды и  молодого льда 
[9]. Во время нашего рейса наблюдалась разно-
родная комбинация форм и размеров акваторий 
с  чистой водой. типичные формы – узкие про-
тяженные (1–3 км) разводья. Именно по ним 
ледокол прокладывал путь к  Северному полю-
су. Явных признаков масштабной деградации 
ледяного покрова не было видно. Во второй 
половине августа 2017 г. район географической 
точки Северного полюса представлял собой за-
снеженную ледовую пустыню с зимней погодой. 
температура воздуха составляла –8 °С, морской 
воды –1.6 °С. зафиксировано распреснение 
воды океана до 33‰.

Для Арктики характерна внутривековая 
перио дичность климата (11, 17, 30, 60 лет), что 
неоднократно доказывает замерзающий прибли-
зительно раз в 30 лет Кольский залив [8, 10, 14, 
16, 20, 24, 26]. В  феврале 2012 г. площадь ледя-
ного покрова в  Баренцевом море показала аб-
солютный минимум за историю наблюдений  – 

400 тыс. км2 против обычных 860 тыс. км2. 
Однако на 10 декабря 2014 г. площадь льда 
в  Баренцевом море была на 30% больше, чем 
в  аналогичный период 2012 г. [16]. В  конце ав-
густа 2016 г. огромные площади сплоченного 
арктического льда покрывали море Лаптевых 
восточнее пролива Вилькицкого.

Масштаб развития морских льдов в  Арктике 
зависит от траектории движения и  географи-
ческого положения Сибирского и  Канадского 
антициклонов [13, 16]. зимой морозный воздух 
Сибири может смещаться к  тайваню, и  тогда 
тепло Гольфстрима свободно достигает земли 
Франца-Иосифа; в  такой ситуации площадь 
льда в Баренцевом море минимальна. Холодный 
сибирский воздух может проникать вплоть до 
Пиренеев. В  этом случае юго-западный от-
рог Сибирского антициклона (“ось Воейкова”) 
блокирует поступление тепла Гольфстрима 
к  Средиземноморью.

Для постоянного мониторинга характеристик 
морского льда в  Арктике необходима система 
спутников на геостационарной орбите, посто-
янно отслеживающих состояние ледяного по-
крова в  Северном Ледовитом океане. точность 
аппаратуры для регистрации разнородного льда 
на ледяных полях должна быть не менее 1 м. 
Достоверная оценка ледовой обстановки поможет 
не только обеспечить безопасность судоходства, 
но и  гарантировать скорость прохождения всей 
трассы. А это важные экономические показатели 
эффективности промышленного судоходства.
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The article presents the results of the expeditionary investigations carried out from the “50 Let Pobedy” 
nuclear icebreaker to research the present physiographic conditions of the Barents Sea and the Arctic 
Ocean and estimations of the main features that may reflect the global climatic variability of the seas and 
oceans of the Arctic. The observations of the ice lanes, hummocks, puddles, icebergs, the thickness and 
closeness of ice allowed us to make a  real picture of the ice cover in the second half of August 2017. 
The zonal distribution of drifting ice, air temperature, temperature and salinity of seawater is shown. 
The results of observations and conclusions presented in the article reflect the simultaneous situation of 
the most western part of the Central Arctic adjacent to the Norwegian-Greenland basin. The analysis 
of new data of the structure and distribution of sea ice and icebergs gives a  reason to present a  number 
of general conclusions about the variability of ice thickness and closeness, relative age, the ratio of the 
area covered with ice and pure water. Recommendations about the development of new satellite systems 
for a  reliable assessment of the seasonal and inter-annual dynamics of the area and thickness of sea ice 
in the Arctic Ocean are presented.
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