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Представлены результаты исследований в Южно-Китайском море, 
выполненные в в соответствии с научными темами Программы фунда-
ментальных научных исследований РАН, Международными программа-
ми WESTPAC, GEOTRACERS, межправительственными мероприятия-
ми по научно-техническому 
сотрудничеству РФ и СРВ 
по программе «Дорожной 
карты морских исследо-
ваний» между ДВО РАН 
и ВАНТ и основными на-
правлениями деятельности 
Российско-Вьетнамской ла-
боратории морских наук и 
технологий, в рамках Вто-
рой международной Индоо-
кеанской экспедиции 2015–
2020 гг. (Second International 
Indian Ocean Expedition, 
IIOE-2; направление 6: Уни-
кальные геологические, фи-
зические, биогеохимические 
и экологические особен-
ности Индийского океана).

Целью исследования 
было обобщение резуль-
татов изучения простран-
ственного распределения 
потоков метана на границе 
вода-атмосфера и райони-

Рис. Распределение потоков метана, моль/
(км2•сут) на границе раздела вода-атмосфера в 
Южно-Китайском море. а) (1) – НИС Академик 
Борис Петров, (2) – НИС Академик М.А. Лав-
рентьев, (3) – обозначения и порядок номеров 

зон эмиссии метана в атмосферу.
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рование открытой части моря, континентального склона и шельфа Юж-
но-Китайском моря по результатам двух рейсов.

Потоки были рассчитаны по данным 138 точек отбора проб воды 
НИС «Академик Борис Петров» ((BP42), январь 2017 г.) и 313 точек 
отбора проб воды НИС «Академик М.А. Лаврентьев», ((LV88), ноябрь 
2019 г.) (рисунок 1). В связи с высокой изменчивостью предложено ран-
жирование направления и интенсивности значений потоков метана для 
интерпретации их распределения и происхождения [1].

На акватории Южно-Китайского моря преобладает умеренная 
эмиссия метана от 1-4 моль/(км2•сут), с локальными значениями эмиссии 
средней, высокой и очень высокой интенсивности. Можно выделить не-
сколько зон эмиссии метана в атмосферу по газогеохимическому профи-
лю от Тайваньского пролива до Малайского полуострова и на акватории 
кайнозойских осадочных бассейнов Намконсон, Фухань, Шонхон. 

Первая зона расположена в шельфовой области северной части 
Южно-Китайского моря. После прохождения Тайваньского пролива по-
токи метана изменялись от 0,0 до 9,9 моль/(км2•сут). Единичные значе-
ния эмиссии максимальной интенсивности фиксируются над зоной раз-
лома в верхней части континентального склона. 

В северо-западной части Южно-Китайского моря в шельфовой об-
ласти находится шестая зона Шонхон с потоком от 0,2 до 4,2; среднее 
значение 1,8±0,9 моль/(км2•сут).

По профилю от склона до центральной части глубоководной котло-
вины проходит вторая зона. Интервал значений потоков в 2019 г. от 1,1 
до 5,4 моль/(км2•сут) был меньше, чем от -1,5 до 6,7 в 2017 г. Полученные 
результаты согласуются с литературными данными [2, 3, 4]. Среднее зна-
чение 1,8±0,5 моль/(км2•сут) (выборка 53 из 58) Парные коэффициенты 
корреляции показывают, что значительное влияние на величину потока 
метана оказывают скорости ветра, концентрации растворенного мета-
на в поверхностном водном слое, равновесные концентрации метана, 
процент пересыщения, разность между и равновесной концентрациями 
метана, температура. Для этой части профиля измерения в 2019 г. были 
выполнены в основном при слабых ветрах (2 ± 1 м/с) и небольших коле-
баниях равновесных концентраций метана, температуры, солености, что 
при высоком пересыщении обусловило сильную зависимость потока от 
скорости порывов ветра (Q = 0,8) [5]. Повышенные значения потоков мо-
гут быть обусловлены как антропогенными так и природными фактора-
ми. Тектоническое строение района характеризуется густой сетью разло-
мов. Палеопроявления метана и газогидраты, обнаруженные в северной 
части моря свидетельствуют о нефтегазовом потенциале [6, 7]. Наличие 
проницаемых зон в углеводородно-газоносных толщах может быть при-
чиной аномального поля и повышенной эмиссии метана.
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На акватории осадочного бассейна Фухань расположена третья 
зона. Среднее значение 2,3±1,2 моль/(км2•сут) (выборка 85 из 97). Мак-
симальные значения 16 моль/(км2•сут) относятся к эмиссии метана высо-
кой интенсивности. В пределах восточной границы осадочного бассейна 
Фухань проходила часть профиля, выполненного в 2017 г., со значениями 
от 1 до 7,5 моль/(км2•сут). Бассейн характеризуется большой мощностью 
осадочного чехла (до 11 км), наличием глубинных разломов, рифтоген-
ных карбонатных резервуаров [8]. К востоку от бассейна земная кора 
трансформируется в океаническую [9]. Здесь, вероятно, образовались 
проницаемые каналы, по которым мигрируют глубинные газы.

Часть профиля, выполненного в 2017 г., на котором фиксируется 
очень интенсивный поток метана с максимальным значением 28 моль/
(км2•сут), проходила по восточнному борту бассейна Намконсон, от-
несенного к четвертой зоне. На центральном участке после детальной 
съемки, выполненной в 2019 г. выявлены локальные области очень вы-
сокой интенсивности с максимальной эмиссией до 24 моль/(км2•сут). На 
южном полигоне парные коэффициенты корреляции показывают, что на 
величину потока в равной степени оказывают влияние, концентрации 
растворенного метана в поверхностном водном слое, равновесные кон-
центрации метана, процент пересыщения, разность между измеренной 
и равновесной концентрациями метана, скорости ветра в отличие от 
глубоководной части. Значимый коэффициент корреляции между кон-
центрациями метана в приводном слое атмосферы и равновесными кон-
центрациями метана (Q = 1,0) указывает на быструю потерю метана в 
результате процесса диффузии, перемешивания и разбавления морской 
воды на континентальном шельфе и склоне. В непосредственной бли-
зости от бассейна Намконсон на шельфе Южно Китайского моря нахо-
дится осадочный нефтегазоносный бассейн Куулонг с месторождения-
ми Дракон, Белый Тигр и др. [10]. В этом же районе находятся один из 
крупнейших региональных разломов [11], контролирующим уступ мате-
рикового склона. Распределение концентраций метана в водной толще 
неравномерное. Повышенные концентрации метана на акватории поли-
гонов Фухань и Намконсон наблюдаются на промежуточных глубинах, 
максимальные значения в придонном слое. При изучении вертикального 
распределения концентраций метана в кернах донных отложений было 
выявлено, что максимальные концентрации метана приходятся на разные 
горизонты, но наблюдается тенденция к увеличению концентрации ме-
тана в верхней части. Поскольку максимальные значения концентраций 
метана в придонном слое коррелируют с аномалиями метана в кернах 
донных отложений, существует вероятность того, что метан из донных 
осадков в шельфовой зоне поступает в воды придонного слоя, затем за 
счет турбулентного перемешивания, выносится в вышележащие водные 



массы, что в некоторых случаях может приводить к образованию органи-
ческих пленок на поверхности воды [12].

Пятая зона, длиной около 260 км выявлена на Зондском шельфе 
над районом Западно-Натунского и Малайского осадочных бассейнов, 
с потоком метана 5,1± 3,4 моль/(км2•сут), с максимальным значением 
15,3 моль/(км2•сут).

Средние значения потоков метана по центральному глубоководно-
му профилю и полигонах привьетнамского континентального склона и 
шельфа близки и относятся к эмиссии умеренной интенсивности, харак-
терной для пелагических вод океана, но среднее значение немного ниже. 
Выделяется западный участок бассейна Фухань, центральный участок 
бассейна Намконсон, Зондский шельф. Самые низкие потоки были в се-
верной части бассейна Шонхон.
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