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ПРЕДИСЛОВИЕ

Исследования и освоение ледяного континента, еще полстолетия на�
зад являвшегося белым пятном на карте Мира, потребовало от человече�
ства огромных капиталовложений, интеллектуальных затрат, мужества и
энергии сотен тысяч участников южно�полярных экспедиций, среди кото�
рых было около 30 тыс. россиян.

Предлагаемая читателю книга Л.М.Саватюгина и М.А.Преображенс�
кой «Российские исследования в Антарктике» призвана заполнить досад�
ный пробел, имеющийся в литературе об Антарктике, так как, несмотря на
обилие антарктической тематики (многочисленные периодические изда�
ния, монографии, воспоминания участников экспедиций), в них нет дос�
таточно полного хронологического изложения сведений о работе Советс�
кой (Российской) антарктической экспедиции.

В книге приведены общие сведения о каждой из сорока экспедиций
(численность личного состава, имена руководителей, данные о судах и са�
молетах, о количестве и номенклатуре грузов и т. д. ), перечислены основ�
ные итоги научных исследований, даны сведения о станциях и полевых
базах (дата открытия, физико�географическая характеристика районов рас�
положения, карты�схемы сооружений, сведения о видах научных наблюде�
ний, персонале и т. д. ), а также о наиболее крупных санно�гусеничных
походах. Значительное место уделено описанию логистического обеспече�
ния экспедиций, строительным работам на станциях.

Достаточный интерес представляет также глава, в которой даны сведе�
ния о международно�правовом режиме антарктических исследований.

В работе много иллюстраций, таблиц, карт�схем станций, полевых
баз, аэродромов, планов различных научных павильонов, хозяйственных
сооружений, складов, баз горючесмазочных материалов.

Книга содержит целый ряд приложений справочного характера, наи�
более ценным из которых является краткий хронологический указатель
основных дат из истории открытия Антарктиды, а также работ советских
(российских) антарктических экспедиций.

Лев Михайлович Саватюгин, являющийся одним из авторов книги,
неоднократно участвовал в антарктических экспедициях в качестве гляцио�
лога и начальника гляциобуровых отрядов и баз, был начальником Тридцать
шестой САЭ, являлся очевидцем многих событий, отраженных в книге.
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Марина Анатольевна Преображенская многие годы занималась изуче�
нием истории исследования Антарктиды, топонимикой Южной полярной
области, является автором двух научно�популярных книг об Антарктике.

Авторами проведена большая исследовательская работа по подбору
материалов, выявлению неточностей в датах основных событий, персона�
лиях и координатах географических объектов.

Безусловно, как любой первый опыт, книга не свободна от недостат�
ков, которые проистекают в основном из�за ошибок и разночтений в раз�
личных литературных источниках, а также от того, что многие из важных
событий работы экспедиций в них опущены, поэтому зачастую приходи�
лось обращаться с вопросами непосредственно к участникам событий.

Думаю, что книга «Российские исследования в Антарктике» будет ин�
тересна не только полярным исследователям, но и широкому кругу чи�
тателей.

Академик РАН В.М. Котляков
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ВВЕДЕНИЕ

Уже более четырех десятилетий полярники нашей страны ведут ис�
следования ледяного материка и омывающих его вод Южного океана.

Четыре десятилетия нелегкой работы ученых разных специальностей,
механиков, строителей, моряков и летчиков в суровых условиях полярной
ночи, жестоких морозов и ураганных ветров.

Четыре десятилетия обширных и целенаправленных комплексных
экспедиционных исследований природы шестого континента.

Четыре десятилетия, за которые участниками Советской (российской)
антарктической экспедиции были собраны уникальные научные данные,
послужившие материалом для создания двухтомного Атласа Антарктики,
десятков крупных монографий и тысяч статей по различным дисципли�
нам, а также осмысления целого ряда глобальных мировых проблем.

В предлагаемой читателю книге, являющейся первым опытом полно�
го хронологического изложения основных работ сорока лет российских
антарктических исследований, изложены события этих лет, приведены све�
дения о наиболее значительных научных достижениях экспедиций, их ко�
личественном составе и руководителях, созданных полярниками станциях
и полевых базах, наиболее крупных санно�гусеничных походах.

Значительное место в работе уделено описанию логистического обеспе�
чения экспедиций, изложению данных о строительных работах на станциях.

Первая глава книги посвящена международно�правовому режиму ан�
тарктических исследований, в ней даны сведения о МГГ, МГС, Договоре
об Антарктике, НКИА, Консультативных совещаниях, Протоколе об охра�
не окружающей среды и т.д.

Последующие десять глав первого тома содержат сведения о начальном
этапе деятельности советских полярников в Антарктике, когда на ледяном
континенте создавались первые научные станции нашей страны, предприни�
мались первые санно�гусеничные походы и полеты самолетов в глубь неизве�
данного материка, большая часть которого являлась тогда «белым пятном».

Первый том посвящается светлой памяти
начальника Первой антарктической экспедиции,

Героя Советского Союза,
доктора географических наук

Михаила Михайловича Сомова
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Первый этап российских исследований в Антарктике, начавшийся с
создания в 1955 г. Советской комплексной антарктической экспедиции, ха�
рактеризовался в основном обширными рекогносцировочными исследова�
ниями. Было получено представление о природе внутренних районов Вос�
точной Антарктиды, открыто множество географических объектов, составле�
ны первые достоверные географические карты многих районов шестого кон�
тинента.

Вторая половина книги посвящена времени, когда советские полярни�
ки перешли от рекогносцировочных исследований ледяного материка к уг�
лубленному изучению отдельных элементов и явлений природы Антаркти�
ки, качественно новыми стали и методы исследований. В эти годы начались
радиолокационное зондирование ледникового покрова и ракетное зонди�
рование атмосферы, стал осуществляться прием спутниковой информации,
были заложены основы для проведения крупномасштабных геолого�геофи�
зических исследований Антарктиды и Южного океана.

В конце первого тома в приложениях  помещены хронологический
указатель основных событий двадцати советских экспедиций, сведения о
наиболее крупных событиях в истории исследования Антарктики, а также
ряд таблиц, иллюстрирующих работу САЭ.

В первом томе использованы фотографии из архива музея Арктики и
Антарктики, а также любезно предоставленные участником Первой КАЭ
П.К.Сенько, начальником станции Оазис Б.И.Имерековым, участником
многих антарктических экспедиций, Героем Социалистического Труда
Н.А.Корниловым, участником экспедиций в Антарктику В.В.Евсеевым,
за что авторы выражают им искреннюю благодарность.

Также выражаем благодарность за оказанную помощь ЗАО «СП  ИНТАРИ»
и ее генеральному директору А.В.Турчину и фирме «ЭКОШЕЛЬФ» во главе с
генеральным диретором канд. физ.�мат. наук Н.Ю.Дорониным.

В связи с ограниченностью объема книги авторы не имели возможно�
сти упомянуть все научные работы, проведенные за 20 лет в Антарктиде и
поместить фотографии всех начальников экспедиций и станций, а также
наиболее крупных исследований тех лет. Поэтому все пожелания, замеча�
ния и уточнения будут с благодарностью приняты.
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1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
В АНТАРКТИКЕ

Идея организации согласованных исследований природы планеты
учеными различных стран и в особенности малоисследованных полярных
районов наиболее актуальной стала в середине ХIХ века.

Серьезным шагом на пути международного сотрудничества явился Пер�
вый Международный полярный конгресс (1906 г., Брюссель), а затем работа
созданной в мае 1908 г. Международной полярной комиссии, объединив�
шей ученых�полярников многих стран. Однако в силу целого ряда причин
(войны, территориальные притязания стран�участниц и т.д.) проведение
Первого и Второго Международного полярного года (МПГ) не привело к
согласованному и планомерному изучению шестого континента. На после�
дних заседаниях комиссия Второго МПГ, работавшая долгое время над под�
ведением итогов исследований, приняла решение провести Третий МПГ в
1982—1983 гг., т.е. через 50 лет после окончания Второго МПГ. Однако быс�
трое развитие геофизики и наступление периода наибольшей активности
Солнца заставили сократить намеченный срок до 25 лет.

Новое научное мероприятие получило название Международного гео�
физического года (МГГ), который решено было проводить в течение 18 ме�
сяцев (с 1 июля 1957 г. по 31 декабря 1958 г.).

При подготовке Международного геофизического года на заседании
Специального комитета МГГ весной 1954 г. было отмечено, что Антаркти�
ка является наиболее важной частью земного шара для проведения интен�
сивных исследовательских работ.

В сентябре 1955 г. на 3�й ассамблее Специального комитета МГГ была
принята единая программа антарктических исследований, включающая
работы по метеорологии, геомагнетизму, геологии, гравиметрии, сейсмо�
логии, ракетным исследованиях верхних слоев атмосферы, океанологии,
изучению космических лучей и полярных сияний.

Для координации исследований Специальный комитет МГГ стал со�
бирать антарктические конференции из представителей национальных
комитетов государств, участвующих в изучении Антарктики (первая такая
конференция состоялась в июле 1955 г. в Париже).

На второй антарктической конференции в Брюсселе в 1955 г. советс�
кая делегация (руководитель М.М. Сомов) заявила о своем намерении по�



11

строить основную базу в Антарктике на участке берега от 85 до 105° в.д., а
также станции на геомагнитном полюсе и Полюсе относительной недо�
ступности.

Третья (Парижская) конференция в 1956 г. приняла решение о вклю�
чении в план МГГ 57 антарктических станций, которые должны были орга�
низовать различные государства.

Грандиозное наступление на Антарктику по программе МГГ началось
в летний сезон 1955/56 г., когда 13 судов, на борту которых находилось 7
экспедиций, двинулось к берегам ледяного континента. В период МГГ
научные исследования в Антарктике велись на 51 станции, принадлежа�
щей 12 государствам.

После окончания МГГ ученые пришли к выводу о необходимости даль�
нейшего сотрудничества. Рабочая группа по Антарктике при Международ�
ном совете научных союзов (МСНС) была преобразована в начале 1958 г. в
Специальный комитет по антарктическим исследованиям (СКАИ), на ко�
торый была возложена задача координации дальнейших исследований в
Антарктике. Первая сессия Комитета состоялась в Гааге 3—5 февраля 1958 г.

В феврале 1958 г. на московском совещании стран европейско�азиатс�
кого региона МГГ было решено продолжить исследования еще на один
год. 1959 год получил название года Международного геофизического со�
трудничества (МГС). В Антарктике же эти исследования продолжались и
развивались непрерывно вплоть до подготовки и проведения Междуна�
родного года спокойного Солнца (1964/65 г.). Поэтому весь четырехлет�
ний период (1959—1963 гг.) исследований в Антарктике можно считать
периодом Международного геофизического сотрудничества.

Сложившееся за эти годы международное сотрудничество было зак�
реплено Договором об Антарктике, который заключили между собой 12
государств, проводивших исследования на шестом континенте (Договор
подписан в Вашингтоне 1 декабря 1959 г.). Он узаконил то, что уже суще�
ствовало в Антарктике: международное сотрудничество и формы, в кото�
рых оно осуществлялось в период МГГ.

Договор об Антарктике вступил в силу 23 июня 1961 г. Он является
долгосрочным, однако предусматривает, что через 30 лет после его введе�
ния любой участник Договора вправе потребовать созыва конференции для
рассмотрения действующего Договора и в случае необходимости — его пе�
ресмотра. В последующие годы к 12 государствам, подписавшим Договор,
присоединились новые страны.

Некоторые из них (проявившие наибольшую активность в проведе�
нии экспедиций) получили, согласно Договору, статус «консультативной
стороны». Всего стран�участниц Договора — 39 (табл. 1).
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Таблица 1

Государства, присоединившиеся к Договору об Антарктике

Дата присоединения
Государство Дата членства в Консультативном

совещании
Великобритания 31 мая 1960 г. 23 июня 1961 г.
Южная Африка 21 июня 1960 г. 23 июня 1961 г.
Бельгия 26 июля 1960 г. 23 июня 1961 г.
Япония 4 августа 1960 г. 23 июня 1961 г.
США 18 августа 1960 г. 23 июня 1961 г.
Норвегия 24 августа 1960 г. 23 июня 1961 г.
Франция 16 сентября 1960 г. 23 июня 1961 г.
Новая Зеландия 1 ноября 1960 г. 23 июня 1961 г.
СССР 2 ноября 1960 г. 23 июня 1961 г.
Польша 8 июня 1961 г. 23 июня 1961 г.
Аргентина 23 июня 1961 г. 29 июля 1979 г.
Австралия 23 июня 1961 г. 23 июня 1961 г.
Чили 23 июня 1961 г. 23 июня 1961 г.
Чехословакия 14 июня 1962 г.
Дания 20 мая 1965 г.
Нидерланды 30 марта 1967 г. 19 ноября 1990 г.
Румыния 15 сентября 1971 г.
ГДР 19 ноября 1974 г. 5 октября 1987 г.
Бразилия 16 мая 1975 г. 12 сентября 1983 г.
Болгария 11 сентября 1978 г.
ФРГ 5 февраля 1979 г. 3 марта 1981 г.
Уругвай 11 января 1980 г. 7 октября 1985 г.
Папуа�Новая Гвинея 16 марта 1981 г.
Италия 18 марта 1981 г. 5 октября 1987 г.
Перу 10 апреля 1981 г. 19 ноября 1990 г.
Испания 31 марта 1982 г. 21 сентября 1988 г.
Китай 8 июня 1983 г. 7 сентября 1985 г.
Индия 19 августа 1983 г. 12 сентября 1983 г.
Венгрия 27 января 1984 г.
Швеция 24 апреля 1984 г. 21 сентября 1988 г.
Финляндия 15 мая 1984 г. 9 октября 1989 г.
Куба 16 августа 1984 г.
Южная Корея 28 ноября 1986 г. 9 октября 1989 г.
Греция 8 января 1987 г.
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Окончание табл. 1

Дата присоединения
Государство Дата членства в Консультативном

совещании
Северная Корея 21 января 1987 г.
Австрия 25 августа 1987 г.
Эквадор 15 сентября 1987 г. 19 ноября 1990 г.
Канада 4 мая 1988 г.
Колумбия 31 января 1989 г.

Договор не ставит ни одно из участвующих государств в преимуще�
ственное положение в вопросе о территориальных притязаниях.

Его главным принципом является использование Антарктиды исклю�
чительно в мирных целях.

Основные положения Договора об Антарктике:
1. Обмен информацией относительно планов научных работ в Антар�

ктике с тем, чтобы обеспечить максимальную экономию средств и эффек�
тивность работ.

2. Обмен данными и результатами научных наблюдений в Антарктике
и обеспечение свободного доступа к ним.

После заключения Договора для рассмотрения конкретных практи�
ческих мер по осуществлению его принципов и целей стали проводиться
Консультативные совещания. Рекомендации этих Совещаний являются
неотъемлемой частью общей структуры сотрудничества, предусмотренно�
го Договором об Антарктике.

На 5�й сессии Специального комитета по Антарктическим исследо�
ваниям (Веллингтон, 9—14 октября 1961 г.) было принято решение пере�
именовать СКАИ в Научный комитет по исследованиям Антарктики
(НКИА) — Scientific Committee of Antarctic Research (SCAR). В данный
комитет помимо представителей стран, входивших в состав СКАИ, к
1988 г. вошли представители 18 государств (Польша, Индия, ФРГ, Брази�
лия, КНР и др.). При НКИА было создано 11 рабочих групп: по биологии
и медицине, геологии, гляциологии, океанографии, физике литосферы и
верхней атмосферы, радиосвязи, геодезии и картографии, логистике. Во
главе НКИА стоит президент, которого переизбирают каждые четыре
года. Первым президентом Комитета был французский ученый Дж.Р. Лак�
лавер. В странах, участвующих в изучении Антарктики, были созданы
организации, осуществляющие обязанности национальных комитетов.
В нашей стране эта обязанность была возложена на Межведомственную
комиссию по изучению Антарктики при Президиуме Академии наук
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СССР. Первым председателем комиссии был известный ученый, акаде�
мик Д. И. Щербаков.

Следует отметить важную роль НКИА в разработке и осуществлении
крупномасштабных научных программ, охватывающих весь земной шар, в
частности, в программах Международного года спокойного Солнца, Меж�
дународного исследования магнитосферы, Проекта верхней мантии, Ис�
следования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП), в рамках кото�
рого проводился Полярный эксперимент ПОЛЭКС—Юг, Международно�
го антарктического гляциологического проекта (МАГП) и др.

По Договору об Антарктике охрана природы шестого континента яв�
ляется обязанностью государств его подписавших. На всех Консультатив�
ных совещаниях разрабатывались и принимались меры по охране флоры и
фауны Антарктики. На IV Консультативном совещании в 1966 г. в соответ�
ствии с предложениями НКАИ был конкретно определен список особо
охраняемых районов Антарктики. В настоящее время в Антарктике выде�
лены 17 таких районов, 32 участка особого научного интереса и 55 истори�
ческих памятников.

Современный международно�правовой режим Антарктики определя�
ется не только Договором об Антарктике и рекомендациями Консульта�
тивных совещаний, но и специальными Конвенциями, разработанными
на основе Договора.

1 июня 1972 г. в Лондоне в рамках Консультативных совещаний была
заключена Конвенция о сохранении тюленей в Антарктике, обитающих в
воде и на морском льду южнее 60° ю.ш., она вступила в силу 11 марта 1978 г.

20 мая 1980 г. была подписана Конвенция по сохранению морских жи�
вых ресурсов Антарктики, которая вступила в силу 7 апреля 1982 г. Она пре�
дусматривает действенные меры по сохранению и рациональному исполь�
зованию ресурсов рыб, моллюсков, ракообразных и других видов живых орга�
низмов, включая птиц, к югу от зоны антарктической конвергенции.

На ХI Специальном консультативном совещании (СКС) в апреле и
июне 1991 г. в Мадриде был подписан Протокол (Конвенция) по охране
окружающей среды в рамках действия Договора об Антарктике. Новое при�
родоохранное соглашение исходит из признания особой уязвимости окру�
жающей среды Антарктики; признания уникальной возможности Антарк�
тики для проведения научного мониторинга и исследования процессов,
имеющих глобальное и региональное значение; оно объявляет зону дей�
ствия Договора природным заповедником, предназначенным для мирной
научной деятельности. Статья IV Протокола запрещает любую деятель�
ность, касающуюся минеральных ресурсов Антарктики, за исключением
научных исследований.
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Консультативное совещание учредило Комитет по охране окружаю�
щей среды, членами которого являются представители консультативных
сторон, а наблюдателями могут стать представители любой страны, под�
писавшей Договор об Антарктике. Протокол, как и Договор об Антаркти�
ке, является бессрочным.

С конца 70�х годов мировая общественность стала уделять особое вни�
мание мерам по охране антарктической природы. Активизировались рабо�
ты по проблемам охраны окружающей среды и оценке экологических по�
следствий проведения научных исследований и логистических операций.
Антарктикой интересуется не только «Гринпис», но и Всемирный фонд
дикой природы, Международный фонд животного мира — в целом около
150 организаций в 37 странах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Авсюк Г.А. Четвертая антарктическая конференция. Международный геофизи�
ческий год//Информ. бюллетень. —М. —1958. —№ 4. —C. 112—115.
2. Атлас Антарктики, т. П. — Л. : Гидрометеоиздат, 1969. —598 с.
3. Слевич С.Б., Короткевич Е.С. Человек в Антарктиде. —СПб., 1995. —С. 42—46, 130
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2. СОВЕТСКИЕ (РОССИЙСКИЕ)
АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Советский Союз до 1956 г. не располагал опытом работы в условиях Ан�
тарктики, если не считать исследований, которые проводились с 1946/47 г.
научной группой китобойной флотилии «Слава».

Особо широкий размах советские исследования получили с середины
50�х годов в связи с подготовкой и проведением Международного геофизи�
ческого года. 18 ноября 1955 г. Президиум Академии наук СССР утвердил
план проведения Комплексной антарктической экспедиции (КАЭ) в 1955—
1957 гг. и тематический план научно�исследовательских работ.

Вначале Комплексная антарктическая экспедиция Академии наук
СССР состояла из двух частей — континентальной и морской. Это были
по существу две самостоятельные экспедиции: первая выполняла работы
на материке в течение года, вторая — на экспедиционных судах в прибреж�
ных водах Антарктики и в открытых районах Мирового океана. После Тре�
тьей экспедиции объем научных исследований на судах значительно со�
кратился, вследствие чего морская часть как самостоятельная экспедиция
перестала существовать, в результате во время Четвертой экспедиции
(1958—1959 гг.) на корабле работал только морской отряд. Изменение струк�
туры экспедиции произошло также в 1962 г., когда она разделилась на зи�
мовочную и сезонную экспедиции. Состав и структура зимовочной экспе�
диции остались в основном прежними; в сезонную экспедицию вошли все
отряды, выполнявшие работы в течение летнего сезона, независимо от того,
работали ли они на судах или на материке.

По распоряжению Совета Министров СССР от 25 июня 1958 г.  № 1978
была организована Межведомственная комиссия по изучению Антаркти�
ки. При этом вся работа по организации и координации исследований на
шестом континенте и в Южном океане была возложена на Арктический
научно�исследовательский институт, который с этого времени стал назы�
ваться Арктическим и антарктическим научно�исследовательским инсти�
тутом (ААНИИ). По решению Правительства СССР в 1963 г. ААНИИ был
передан из Министерства морского флота в систему Главного управления
Гидрометслужбы при Совете Министров СССР, ныне Федеральная служба
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 648
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институту присвоен статус Государственного научного центра Российской
Федерации. Поэтому его полное наименование в настоящее время: Госу�
дарственный научный центр Российской Федерации — Арктический и
антарктический научно�исследовательский институт (ГНЦ РФ—ААНИИ).
Институт ведет комплексные исследования в Арктике и Антарктике в об�
ласти морского ледоведения, физики льда, океана и вод суши, гляциоло�
гии, океанологии, гидрохимии, гидрологии, устьевых областей рек, метео�
рологии, взаимодействия океана и атмосферы, экологии, геофизики, по�
лярной географии, взаимодействия корпуса судна, а также других инже�
нерных сооружений со льдом, полярной медицины.

Вскоре после завершения работ Первой экспедиции стали издаваться
«Труды САЭ», с 1958 г. начал выходить в свет «Информационный бюлле�
тень САЭ», а сборник «Проблемы Арктики» получил название «Проблемы
Арктики и Антарктики».

С 1959 г. КАЭ стала называться Советской антарктической экспеди�
цией (САЭ), а с 7 августа 1992 г. в соответствии с Указом № 824 Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина — Российской антарктической экс�
педицией (РАЭ).

Экспедиция ответственна за организацию и обеспечение всех иссле�
дований, выполняемых в Антарктике не только специалистами ААНИИ,
но и всеми другими российскими учеными, независимо от их ведомствен�
ной принадлежности. В программе экспедиции представлены все разделы
наук о Земле.
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3. ПЕРВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (1955—1957 ГГ.)

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основными задачами Первой комплексной антарктической экспеди�
ции были организация береговой (главной) базы — южно�полярной обсер�
ватории Мирный; рекогносцировка и выбор места для создания внутрима�
териковых станций Восток и Советская, а также проведение комплексных
океанологических исследований в Индийском секторе антарктических вод.

Всего в экспедиции (вместе с экипажами судов) участвовало 425 чело�
век, из них на зимовку осталось 92 человека, сезонный состав включал 83
человека, морская часть экспедиции — 48 человек, экипажи судов — 202
человека.

Материковая часть экспедиции состояла из следующих отрядов:
аэрометеорологического (9 человек, начальник Г.М.Таубер), геофизичес�
кого (5 человек, начальник П.К.Сенько), геолого�географического (9 чело�
век, начальник Е.С. Короткевич), аэрофотограмметрического (3 человека,
начальник М.Г.Бурлаченко), радиоотряда (7 человек, начальник И.М.Маг�
ницкий), авиационного  отряда (21 человек, начальник И.И.Черевичный)
и вспомогательного персонала.  Начальниками созданных на материке стан�
ций были М.М.Сомов (Мирный), А.М.Гусев и Н.П.Русин (Пионерская),
П.Д.Целищев (Оазис).

В морскую часть экспедиции входили семь отрядов: аэрометеороло�
гический (5 человек, начальник Л.Г.Соболев), гидрологический (9 чело�
век, начальник К.В.Морошкин), гидрохимический (6 человек, начальник
А.Н.Богоявленский), геологический (6 человек, начальник А.П.Лисицин),
геофизический (5 человек, начальник А.Г.Гайанов), гидрографический (5
человек, начальник И.П.Кучеров), биологический (7 человек, начальник
В.А.Арсеньев).

Экспедицию возглавил доктор географических наук, Герой Советского
Союза М.М.Сомов, он же руководил ее материковой частью. Заместителем
начальника экспедиции по научной работе был доктор географических наук
В.Г.Корт, который одновременно руководил и морской частью экспедиции.

Флагманом антарктической экспедиции являлся дизель�электроход
«Обь» (капитан И.А.Ман), специально переоборудованный под экспеди�
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ционное судно. В свой первый рейс дизель�электроход вышел из Кали�
нинградского порта 30 ноября 1955 г. ; его маршрут показан на рис. 1.

5 января д/э «Обь» подошел к берегам Антарктиды и пришвартовался
к краю узкого припая бухты Фарр. Советские люди впервые высадились на
антарктический материк. Это была группа членов экспедиции во главе с
профессорами А.М.Гусевым и П.А.Шумским.

14 января наземными отрядами и с воздуха была найдена площадка для
строительства первой советской научной станции на шестом континенте —
обсерватории Мирный. Она представляла собой четыре скалистых выхода
коренных пород на побережье моря Дейвиса к югу от острова Хасуэлл. На
следующий день началась разгрузка д/э «Обь» на береговой барьер.

Кроме д/э «Обь» в экспедиции участвовали однотипный с ней д/э «Лена»
(капитан А.И.Ветров) и рефрижераторное судно № 7 (капитан М.А.Цыган�

Рис.1. Маршрут первого рейса д/э «Обь» (1955—1956 гг.)



20

ков). На этих судах в Антарктиду было доставлено 8345 т различных грузов
(оборудование, снаряжение, стройматериалы, транспортные средства, про�
довольствие), в том числе на д/э «Обь» — 3782 т; на д/э «Лена» — 4250 т; на
рефрижераторе № 7 — 313 т.

Для проведения аэрофотосъемки и воздушной разведки на материке
экспедиция располагала четырьмя самолетами в лыжном и колесном вари�
анте и двумя вертолетами МИ�4 (начальник летного отряда Герой Советс�
кого Союза И.И.Черевичный).

3.2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ

Кроме создания основной научной и материально�технической базы
экспедиции — геофизической обсерватории Мирный Первая советская
комплексная антарктическая экспедиция (КАЭ) получила следующие ре�
зультаты:

1. Произведено общее географическое, геологическое, геофизическое,
гляциологическое и биологическое обследование побережья Антарктиды
от 76 до 111° в.д. протяженностью около 2000 км, сопровождавшееся аэро�
магнитной съемкой и аэрофотосъемкой.

2. Выполнен ряд разведывательных полетов вдоль побережья к востоку
и западу от Мирного, а также в глубь материка. При этом, в частности, были
осмотрены оазисы Бангера, Грирсона и Вестфолль, обследован район Юж�
ного геомагнитного полюса и подступы к Полюсу относительной недоступ�
ности Антарктиды, давшие первые представления об этих районах. 25 фев�
раля 1956 г. М.М.Сомов на самолете ИЛ�12 (командир И.И.Черевичный)
выполнил первый дальний рекогносцировочный полет в район Южного гео�
магнитного полюса. 3 марта тот же самолет совершил полет в район Полюса
относительной недоступности. 6 марта летчик А.А.Каш на самолете АН�2
совершил первую посадку  во внутренних районах материка (70°10\  ю.ш.,
95°40\  в.д.), где в течение шести дней метеоролог А.М.Гусев производил
регулярные метеорологические и снегомерные наблюдения.

3. Осуществлен первый санно�тракторный поход в глубь материка на
расстояние 375 км от Мирного до высоты 2700 м над уровнем моря (поезд
вышел из Мирного 2 апреля 1956 г.). В походе участвовало 11 человек под
руководством начальника экспедиции М.М.Сомова. Поезд состоял из двух
гусеничных тракторов С�80 и шести прицепных саней. На одних санях был
сооружен вмещающий 10 человек балок, в котором были установлены ра�
диостанция РСБ�70, радиокомпас, астрокомпас, телефон, связывающий
балок с кабиной трактора, сейсмическая акустическая станция для изме�
рения толщины ледникового покрова. На вторых санях половина площади
была занята камбузом с газовой плитой и столом на 6 человек. Кроме того,
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на санях находились газогенераторы, запас химикатов и аэростатная ле�
бедка. На третьих санях был холодный балок�склад со снаряжением, про�
довольствием и топливом. Трое саней были нагружены 30 т горючего и
разборными пирамидальными знаками, которыми для последующей аэро�
фотосъемки маркировалась трасса через каждые 50 км.

Участники похода на протяжении всего пути проводили метеорологи�
ческие, астрономические и актинометрические наблюдения.

 На базе санно�гусеничного поезда в конечной точке маршрута (69°44\  ю.ш.,
95°30\  в.д.) была создана первая советская внутриконтинентальная станция Пи�
онерская. 27 мая 1956 г. состоялось ее официальное открытие. Первую смену
полярников из четырех человек возглавил А. М. Гусев.

Создание станции Пионерской было первым шагом на пути органи�
зации советских научных исследований в глубине континента по програм�
ме МГГ.

Схема маршрутов санно�тракторного похода и полетов самолетов Пер�
вой КАЭ показана на рис. 2.

4. 15 октября 1956 г. в центральной части оазиса Бангера на расстоя�
нии 370 км от Мирного была организована, не предусмотренная програм�
мой МГГ, стационарная метеорологическая станция, получившая назва�
ние Оазис (начальник П.Д.Целищев). Все необходимые для ее строитель�
ства грузы были доставлены на самолете из Мирного.

5. Для более детального изучения гидрометеорологического режима в
районе Мирного в период с 31 июля по 3 августа 1956 г. вдоль 93 меридиана
были организованы 4 временные выносные станции (ВВС), на которых
проводились метеорологические и гляциологические наблюдения. Одной
из них руководил геолог П.С. Воронов. В августе географ и геоморфолог
А.П. Капица произвел сейсмоакустические измерения толщины льда при
помощи взрывов.

6. Морская экспедиция на д/э «Обь» провела комплексные океаногра�
фические исследования в прибрежных районах Восточной Антарктиды в
секторе от 91 до 162° в.д. на океанографических разрезах от островов Балле�
ни до Новой Зеландии, через Тасманово море, от Австралии к морю Дейви�
са и оттуда до Аденского залива.

В общей сложности с дизель�электрохода было выполнено 147 океа�
нографических станций и 13 000 миль эхолотного промера. Кроме того,
получены  ценные материалы по геологии, гляциологии, аэрометеороло�
гии, геомагнетизму и гравиметрии, собраны большие биологические кол�
лекции. В результате работ в прибрежном районе между 96 и 117° в.д. уста�
новлена ошибочность обозначенных на изданных ранее картах глубин на
большей части маршрута и неправильность нанесения берегового контура
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Берега Нокса и Берега Сабрина. В районе Мирного на карту было положе�
но 25 новых островов и скал.

Выполненные с судов работы положили начало развернутому гидро�
графическому обследованию побережья ледяного континента.

7. Первая КАЭ заложила основы деловых и дружеских контактов со
своими иностранными коллегами. Во время ее работы осуществлялась связь
по радио с французскими и американскими станциями, был установлен
регулярный обмен метеоданными, осуществлялись научные консультации
по ряду вопросов. 30 января 1956 г. строящийся поселок Мирный посети�
ли участники австралийской экспедиции во главе с Ф. Лоу.

Ниже приведены сведения об открытых во время Первой КАЭ станциях.

Рис.2. Маршруты санно�тракторного похода (1) и полетов самолетов (2)
во время Первой континентальной экспедиции
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3.3. СТАНЦИЯ МИРНЫЙ

— Координаты 66°33C  ю.ш., 93°01C  в.д.
— Высота 39,9 м над уровнем моря.
— Геомагнитные координаты 77,0° ю.ш., 146,8° д.
— Синоптический индекс 89592.
— Дата открытия 13 февраля 1956 г.
Открытие станции. К берегам Антарктиды в район, где предполагалось

построить станцию Мирный, д/э «Обь» подошел 4 января 1956 г. Вначале
судно зашло в бухту Фарр, расположенную восточнее ледника Хелен. Ре�
когносцировка показала, что в этом месте удобных площадок для строи�
тельства станции нет. 15 января корабль подошел к берегу в районе о�ва
Хасуэлл, где началась разгрузка судна. Строительные материалы и экспе�
диционное оборудование подавали из раскрытых трюмов судна на тракто�
ры с прицепными санями, стоявшими у борта на припае.

21 января 1956 г. начался счет человеческим жертвам во время работы
Советских антарктических экспедиций в условиях суровой природы Ан�
тарктики. В этот день один из тракторов вместе с санями провалился под
лед, при этом трагически погиб механик�водитель И.Ф.Хмара.

Распланировав поселок, строители начали собирать металлические
фундаменты, на которые ставились первые дома. Всего в Мирном было
сооружено 21 здание, а на юго�западной окраине поселка разбиты две взлет�
но�посадочные полосы (рис. 3).

13 февраля 1956 г. над первой советской научной станцией, располо�
женной на Южном полярном круге, был поднят Государственный флаг
Советского Союза, и обсерватория, названная в честь одного из парусных
кораблей экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, стала действующей стан�
цией. На первую зимовку на станции осталось 86 человек во главе с началь�
ником станции М.М. Сомовым.

Для изучения гидрометеорологического режима в районе Мирного в
период с 31 июля по 3 августа 1956 г. вдоль 93 меридиана были организова�
ны четыре временные выносные станции (ВВС). ВВС�4 («Входная») была
расположена у начала подъема плато и работала с 31 июля по 18 августа
1956 г.; ВВС�3 («Припай») располагалась на припайном льду и работала со
2 августа по 1 октября 1956 г.; ВВС�2, установленная на крутом участке
ледникового склона, действовала с 3 по 18 августа 1956 г.; ВВС�1 располага�
лась на пологом участке ледникового склона и работала в тот же период,
что ВВС�2.

Краткие сведения об обсерватории Мирный. Станция Мирный распо�
ложена на берегу моря Дейвиса (Индийский сектор Южного океана) на
небольшом выступе, получившем название п�ов Мирный. Постройки стан�
ции размещены на четырех выходах скальных пород — сопках Комсомоль�
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ская, Радио, Моренная и Ветров, сложенных мигматизированными крис�
таллическими сланцами, габбро�долеритами и чарнокитами. Берег мате�
рика представляет собой снежно�ледяной барьер высотой 15—20 м над уров�
нем моря. Десятиметровая изобата проходит на расстоянии 15—20 м от
береговой линии. Схема подледного рельефа в районе обсерватории пока�
зана на рис. 4.

В районе станции большую часть года имеется припай, ширина кото�
рого к концу зимы достигает 30—40 км.

Обсерватория расположена в климатическом районе подножия лед�
никового склона. Характер погоды определяется частыми прохождениями

Рис. 3. Район станции Мирный
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океанических циклонов, а также сильными стоковыми ветрами. Средняя
годовая температура воздуха составляет минус 11,3 °С; максимальная плюс

Рис. 4. Схема строения подледного рельефа в районе обсерватории Мирный.
1 — выходы горных пород; 2 — горизонтали; 3 — отметки высот и глубин, м; 4 — пункты
сейсмозондирования
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6,8 °С; минимальная минус 40,3 °С; средняя скорость ветра 11,2 м/с, мак�
симальная — 56 м/с. Преобладают ветры восточно�юго�восточного направ�
ления. В течение года в районе обсерватории в среднем насчитывается 204
дня, когда скорость ветра превышает 15 м/с. В зимний период часты штор�
мы и ураганы, сопровождающиеся сильными метелями.

Поскольку обсерватория находится у полярного круга, полярной ночи здесь
не бывает, полярный день длится около месяца (с 10 декабря по 10 января).

Сопки, на которых расположена обсерватория Мирный, а также ска�
листые островки у побережья почти лишены растительного покрова. В не�
большом количестве встречаются только лишайники, мхи и водоросли.
При бедной в видовом отношении подводной флоре фауна поражает сво�
им обилием и разнообразием. Обилие морских животных (рачков, мол�
люсков, иглокожих, рыб) обеспечивает существование большому количе�
ству птиц, которых в окрестностях Мирного отмечено около 10 видов. Наи�
более многочисленны аделийские и императорские пингвины.

При создании станции в 1956 г. было построено 12 стандартных щито�
вых домов, собранных на фундаментах из стальных ферм, площадью по
70—140 м2 с теплоизоляцией из древесно�волокнистой плиты. В каждом
доме была смонтирована автономная система электроводяного отопления,
действующая от электробойлера. Кроме того, были сооружены деревян�
ный магнитный павильон, сейсмический павильон, установленный над
котлованом глубиной 2 м, вырубленным в монолитной скале, аэрологичес�
кий павильон и др. Дома образовывали улицу, вытянувшуюся вдоль берега
Правды и прикрытую с наветренной стороны складами и гаражами. На
некотором отдалении от поселка возвышались радиостанция и электро�
станция. В поселке имелась кают�компания со столовой на 90 человек и
электрофицированной кухней, амбулатория с рентгеновским, физиотера�
певтическим и хирургическим кабинетами, автоматическая телефонная
станция, механическая мастерская, баня�прачечная, свинарник. Общая
площадь всех сооружений составляла 2311,7 м2. План береговой базы Пер�
вой КАЭ представлен на рис. 5.

Одним из наиболее важных объектов являлась электростанция. На
ней были установлены три четырехтактные быстроходные дизели марки
7Д12 с генераторами типа МС128�4 мощностью по 200 кВт каждый. Двига�
тели работали на смеси дизельного топлива марки ДА и ДЗ. Масло приме�
нялось марки МС�20, МС�14. Вначале снабжение электростанции маслом
и топливом производилось путем закачки из бочек ручным насосом в рас�
ходные баки; позднее на сопке Комсомольской были установлены четыре
соединенных общим трубопроводом цистерны емкостью 25 м3 каждая, от�
куда горючее поступало самотеком.
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Основные запасы топлива хранились на побережье, в 5—6 км от базы,
откуда топливо по мере необходимости подвозилось к электростанции.

Электрический ток поступал к объектам по 12 магистральным фиде�
рам общей длиной 4150 м. Кабель был уложен в деревянные желоба непос�
редственно на скалу или на деревянную эстакаду, сооруженную на леднике.

Радиостанция состояла из передающего, приемного радиоцентров и
радиобюро, которые размещались в двух зданиях площадью по 59,4 м2,

Рис. 5. План береговой базы экспедиции в Мирном.
1— сборно�щитовые дома; 2 — металлические сооружения; 3 — временные легкие
сооружения; 4 — автофургоны�мастерские; 5 — стоянки самолетов; 6 — зимняя стоянка
вертолетов; 7 — моторные лодки; 8 — радиомачты; 9 — метеорологический локатор; 10 —
метеоплощадка; 11 — гляциологическая площадка; 12 — основная электрокабельная
линия; 13 — скалы, лишенные ледяного покрова; 14 — основные дороги; 15 — трещины
в леднике.
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расположенных на расстоянии 530 м друг от друга. Они располагали следу�
ющей аппаратурой: передатчик КВ�5 (для работы с Москвой и дальними
корреспондентами), передатчик РАС�КВ (для связи с иностранными экс�
педициями, судами, станциями Пионерская и Оазис), передатчик средне�
волновый мощностью 1,2 кВт (для дачи приводов самолетам, пеленгов су�
дам), магистральное приемное устройство и несколько всеволновых при�
емников.

В районе обсерватории Мирный на материковом льду были оборудо�
ваны две взлетно�посадочные полосы (ВПП): малая и большая. Малая ВПП
(для самолетов на лыжах) являлась основной; она располагалась в направ�
лении господствующих в этом районе юго�восточных ветров и имела одно�
сторонний курс посадки 120°. Со стороны захода на посадку ее ограничи�
вал береговой обрыв высотой 20—25 м над уровнем моря, а в конце полосы
начиналась зона трещин во льду. Последний раз посадку на эту полосу ИЛ�
14 осуществил в 1990 г. (Тридцать шестая САЭ). Большая ВПП использова�
лась реже, так как располагалась почти перпендикулярно господствующим
ветрам и вследствие движения ледника часть ее смещалась в северо�восточ�
ном направлении со скоростью 2—3 м в месяц.

В Мирном постоянно находились самолеты. В 1956 г. в распоряжении
авиационного отряда имелось четыре самолета (ИЛ�12, ЛИ�2, АН�2), а также
два вертолета МИ�4. Во время первых шести экспедиций авиационный
отряд оставался в Мирном на зимовку, начиная с 1965 г. стал работать толь�
ко в летнее время.

Экспедиция располагала обширным транспортным парком, в состав
которого входили: 8 тракторов С�80, 2 трактора КД�35, 4 вездехода ГАЗ�47,
автомашина ГАЗ�69, 2 подъемных крана, 2 малогабаритных трактора с буль�
дозерами, 11 автомашин ЗИС�151 и ЗИС�150 (на них размещалось специ�
альное оборудование: маслозаправщик, бензозаправщик, походные ремон�
тные мастерские, пеленгатор, прожектор), 18 деревянных и 12 металличес�
ких тракторных саней.

В последующие экспедиции в Мирном было построено много новых
зданий. В 1964 г. насчитывались 64 постройки разного типа, причем боль�
шая их часть находилась под снегом. С 1973 г. началась реконструкция
Мирного, в ходе которой были построены новые здания ДЭС, гаража, а
также большие модульные дома из металлических конструкций с навесны�
ми алюминиевыми панелями. К Двадцатой САЭ в Мирном насчитывалось
около 16 сооружений, так как часть построек вышла из строя и была погре�
бена под снегом. Основным жилым и служебным фондом являлись три
новых двухэтажных 14�модульных здания, построенных на сопке Радио (два)
и на сопке Комсомольской (одно).
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В Двадцатой САЭ электроснабжение обсерватории обеспечивалось
ДЭС, расположенной совместно с баней и прачечной в здании общей пло�
щадью 190 м2, на которой были установлены три дизель�генератора 7Д12.

Радиосвязь осуществлялась из аппаратной дома Радио, построенного
в 1974 г. Передающей аппаратурой служили радиопередатчики «Снежин�
ка�М», «Р�641БД», «КВ�5М»; приемной ( два радиоприемника «Р�250м»,
приемник «Р�670». В комнате диспетчерских связей размещались радио�
станции УКВ «Акация», пульт управления радиостанции «Порт�2», ава�
рийная радиостанция «РСБ�70».

Нефтебаза в период Двадцатой САЭ включала 28 резервуаров общей
емкостью 6675 м3. Из них на о�ве Строителей находилось 3 емкости по
1000 м3; на сопке Комсомольская — одна по 700 м3, две — по 50 м3; на сопке
Моренная — две по 1000 м3, восемь — по 50 м3, две по 25 м3.

В районе Мирного нет естественных водоемов. Для водоснабжения
использовался снег, а позднее колодцы, протаянные в ледниковой толще с
помощью ТЭНов.

Снабжение обсерватории осуществляется с помощью экспедицион�
ных судов, которые разгружаются в основном на припай.

Обсерватория Мирный, начиная с первых экспедиций, служила ба�
зой для санно�гусеничных поездов, снабжающих внутриконтинентальную
станцию Восток. Для этой же цели использовались самолеты ИЛ�14 на
лыжном шасси, совершавшие по 50—60 полетов на станцию Восток с гру�
зами и пассажирами на борту.

В разные годы на станции зимовало от 43 (1972 г.) до 169 человек
(1957 г.). В сезон число зимовщиков возрастало в 2—3 раза. Особенно мно�
го персонала было на станции в период с 1956 по 1970 г., пока обсерватория
Мирный была главной базой САЭ (с 1971 г. этот статус перешел к АМЦ
Молодежная). В табл. 2 приведены сведения о зимовочном персонале об�
серватории Мирный.

Таблица 2

Зимовочный персонал обсерватории Мирный

Число
    САЭ   Год зимов�                Начальник

щиков
Первая 1956 86 М.М. Сомов, океанолог
Вторая 1957 169 А.Ф. Трешников, океанолог
Третья 1958 147 Е.И. Толстиков, метеоролог
Четвертая 1959 97 А.Г. Дралкин, океанолог
Пятая 1960 105 Е.С. Короткевич, географ
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Окончание табл. 2

Число
   САЭ   Год зимов�            Начальник

щиков
Шестая 1961 90 В.М. Дриацкий, геофизик
Седьмая 1962 62 В.И. Венедиктов, инженер�механик
Восьмая 1963 88 Н.И. Тябин, океанолог
Девятая 1964 93 П.К. Сенько, геофизик
Десятая 1965 69 И.Г. Петров, ледоисследователь
Одиннадцатая 1966 65 Л.И. Дубровин, географ
Двенадцатая 1967 60 В.И. Гербович, океанолог
Тринадцатая 1968 62 В.А. Шамонтьев, океанолог
Четырнадцатая 1969 75 Д.Д. Максутов, кораблестроитель
Пятнадцатая 1970 70 В.И. Гербович, океанолог
Шестнадцатая 1971 49 В.М. Рогачев, метеоролог
Семнадцатая 1972 43 Н.Н. Овчинников, радист
Восемнадцатая 1973 53 В.Н. Петров, географ
Девятнадцатая 1974 57 А.Н. Артемьев, метеоролог
Двадцатая 1975 55 С.Е. Николаев, ледоисследователь

Систематические метеорологические наблюдения на станции были на�
чаты 11 февраля 1956 г. , регулярные выпуски радиозондов — 12 февраля, ежед�
невное температурно�ветровое радиозондирование в два срока — 17 апреля,
актинометрические наблюдения — 10 марта. Первая синоптическая карта по
данным сводок, принятых радиоцентром, была составлена 4 марта. С 24 марта
начали систематически составлять и анализировать карты погоды. С мая ста�
ли регулярно выполнять ионосферные наблюдения, а в июле была начата ре�
гистрация землетрясений и вариаций магнитного поля Земли.

В последующие годы обсерватория продолжала оставаться основной
базой научных исследований СССР на ледяном континенте, в 1971 г. усту�
пив это место АМЦ Молодежной. Сведения о научных исследованиях,
выполнявшихся в обсерватории Мирный, приведены в табл. 3.

Таблица 3

Научные исследования, выполнявшиеся в обсерватории Мирный

Вид исследований Период проведения
или год начала

Комплексные аэрометеорологические * 1956
Синоптические * 1956
Градиентные 1956, 1963
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Продолжение табл. 3

Вид исследований Период проведения
или год начала

Измерение общего содержания озона * 1957—1960
Определение количества ядер конденсации 1961
Изучение стокового ветра 1956
Наблюдения за метелями 1956
Наблюдения за струйными течениями 1955—1957
Вертикальное зондирование ионосферы 1956
Измерение поглощения радиоволн
в ионосфере 1961
Риометрические 1961—1990
Наблюдения за стратосферным озоном
в миллиметровом диапазоне 1989
Сейсмические * 1956
Геомагнитные * 1956
Наблюдения за космическими лучами * 1958
Регистрация космического излучения на высотах
с помощью радиозондов 1963
Регистрация земных токов 1956—1968
Визуальные за полярными сияниями * 1957—1989
Спектральные за полярными сияниями * 1958—1989
Радиолокационные за полярными сияниями 1959—1989
Радиокомпарирование 1960
Запись радиосигналов ИСЗ * 1960
Наблюдения короткопериодных колебаний (КПК)
магнитного поля Земли * 1969—1989
Исследование аккумуляции, абляции и ветрового
переотложения снега * 1956—1988
Теплофизические в толще льда, снега, фирна
и скального грунта 1956—1960
Исследование физико�механических свойств
и структуры снега, фирна и льда 1956—1960
Исследование морфологии ледниковой
поверхности 1956—1960
Изучение движения прибрежного ледникового
покрова * 1956—1988
Прибрежные океанологические и ледовые 1956
Авиационные ледовые 1956
Первичная обработка аэрофотосъемочных материалов 1956
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Окончание табл. 3

Вид исследований Период проведения
или год начала

Гляциологические исследования
с бурением скважин * 1968—1969,

1979—1981
Медицинские 1956—1988
Биологические 1956—1988
Подводные гидробиологические 1965, 1968,

1971—1972
Микробиологические 1962—1963
Первичная обработка геологических образцов 1956—1960
Фотометрические наблюдения за ИСЗ 1968—1989

П р и м е ч а н и е. Подчеркнуты виды исследований, проводившихся в обсерва�
тории Мирный в 1993 г., звездочкой отмечены виды исследований, выполнявшихся
в Двадцатой САЭ.

3.4. СТАНЦИЯ ПИОНЕРСКАЯ

— Координаты 69°44C  ю.ш., 95°30C  в.д.
— Высота 2741 м над уровнем моря.
— Геомагнитные координаты 80,3° ю.ш., 146,5° д.
— Синоптический индекс 89593.
— Дата открытия 27 мая 1956 г.
— Дата закрытия 15 января 1959 г.
Станция Пионерская располагалась на склоне ледникового купола Ан�

тарктиды. Она была открыта на базе санно�тракторного похода по маршруту
Мирный — 375 км. Горючее и запасы продовольствия завезены самолетами.

Окружающая станцию местность представляет собой снежную равни�
ну, лежащую на высоте 2700 м над уровнем моря и сплошь покрытую снеж�
ными застругами высотой от 0,4 до 1,5 м. Толщина ледникового покрова в
данном месте превышает 2000 м.

Для района станции характерны постоянные сильные юго�восточные вет�
ры и низкие температуры воздуха в течение всего года. Средняя годовая темпе�
ратура воздуха составляет минус 38 °С, минимальная минус 66,8 °С, максималь�
ная минус 13 °С. За период работы станции был отмечен только один случай
безветрия. Средняя месячная скорость ветра колеблется от 8,3 до 13,5 м/с; мак�
симальная достигает 32 м/с. Полярная ночь длится с 26 мая по 15 июля.

Для постройки станции были использованы установленные на санях
домики. Сани поставили так, чтобы вспомогательные помещения защи�



33

щали жилые от ветра, а образовавшееся между санями пространство было
превращено в соединительный тамбур. В здании имелись жилое помеще�
ние, в котором размещались все научные приборы и радиостанция; там�
бур, где в первое время находился маломощный бензиновый двигатель;
камбуз с газовой плитой и запасом газа в баллонах; тамбур для хранения
продуктов и другие вспомогательные помещения. Отопление жилого по�
мещения производилось соляром с помощью капельницы, установленной
в железной печке. Камбуз отапливался дровами или углем.

В результате постоянно дующих здесь ветров с поземкой или метелью
строения станции были полностью занесены снегом, причем слой снега
над крышей составлял от 1,5 до 2 м. Вследствие заноса снегом балков среди
равнины возник холм, имеющий пологие склоны и высоту над окружаю�
щей местностью до 4 — 5 м.

В 1957 г. (Вторая КАЭ) были проведены строительные работы, в ре�
зультате которых расширилась полезная площадь служебно�жилого поме�
щения и камбуза. В новом помещении камбуза вместо бензинового двига�
теля Л�3 были установлены более мощные двигатели Л�6 и ОДВ�300. Это
позволило использовать для отопления электрические печи.

К северо�западу от служебно�жилого помещения были построены три
магнитных павильона, представлявших собой фанерные домики, разме�
щенные в подснежных коридорах. В стороне от основных помещений на
аварийный случай была поставлена палатка КАПШ�1.

Схема расположения помещений станции показана на рис. 6.
Радиостанция занимала небольшую часть жилого балка. Она состояла

из двух приемников типа УС�9 и двух передатчиков РСБ�70. В 1957 г. вме�
сто одной мачты установили две новые высотой 20 и 22 м.

Вблизи станции были оборудованы две взлетно�посадочные полосы.
Одна из них была сооружена в 1956 г. , другая — в 1957 г. Обе полосы распо�
лагались в направлении преобладающих ветров, с северо�северо�востока на
юго�юго�запад, на расстоянии 2 км и 200—300 м от станции. Все необхо�
димое для жизни и работы станции доставлялось самолетами.

На станции выполнялись аэрометеорологические, актинометричес�
кие, геомагнитные и гляциологические наблюдения.

В 1956 г. на станции зимовало 4 человека под руководством метеоролога
А.М.Гусева. 17 ноября их сменила группа из четырех человек во главе с ме�
теорологом Н.П.Русиным. В 1957 г. (Вторая КАЭ) на станции зимовало 5
человек (начальник — гидролог С.А.Павлов). В 1958 г. (Третья КАЭ) коллек�
тив станции, состоявший из 6 человек, возглавил метеоролог Г.М.Силин.

После окончания работ по программе МГГ станция была закрыта. 14
января 1959 г. на Пионерскую прибыл поезд, возвращавшийся с Полюса
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относительной недоступности; 15 января станция была законсервирована
и личный состав вывезен в Мирный.

Рис. 6. План (а) и разрез (б) станции Пионерской.
1 — барограф недельный; 2 — барометр�высотомер; 3 — прибор дистанционной
метеорологической станции; 4 — барограф суточный; 5 — стол метеоролога; 6 — стол
магнитолога; 7 — радиостанция; 8 — печка; 9 — кровати; 10 — барометр ртутно�чашечный;
11 — жилой дом; 12 — тамбур нижний; 13 — кают�компания; 14 — продовольственный
склад; 15, 16 — помещение электростанции; 17 — магнито�вариационная станции; 18 —
кварцевый ТН�магнитометр; 19 — балансовый магнитометр BMZ; 20 — магнитный
туннель; 21 — вещевой склад; 22 — новый туннель; 23 — туалет; 24 — балок аэролога;
25 — баня (второй этаж); 26 — газогенераторный туннель; 27 — газогенераторная; 28 —
газгольдерная; 29 — аэрологический сарай (второй этаж); 30 — туннель питьевой воды;
31 — вход на станцию
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В настоящее время сооружения станции Пионерская находятся в тол�
ще ледника под многометровым слоем снега и фирна.

3.5. СТАНЦИЯ ОАЗИС

— Координаты 66°16C  ю.ш., 100°45C  в.д.
— Высота 29 м над уровнем моря.
— Геомагнитные координаты 77,5° ю.ш., 160,7° д.
— Синоптический индекс 89601.
— Дата открытия 15 октября 1956 г.
— Дата закрытия 17 ноября 1958 г.
Станция Оазис располагалась в центральной части оазиса Бангера (во�

сточное побережье Земли Королевы Мэри).
Сооружения станции построены на юго�западном склоне невысокого

холма, покрытого мореной и спускающегося уступами к берегу пресновод�
ного озера Фигурного, среди свободных от снега и льда скалистых сопок,
занимающих площадь около 425 км2 (рис. 7).

Район сложен метаморфическими и изверженными породами: архей�
скими гнейсами и гранитами. Эти породы местами прерываются дайками
и жилами более молодых долеритов.

Многочисленные и разнообразные озера почти все имеют ледниковое
происхождение. Растительность представлена, главным образом, эпилит�
ными лишайниками; по руслам ручьев наблюдаются дернинки мхов и водо�
росли. Животный мир также беден. Здесь встречаются только три вида птиц:
снежный буревестник, южно�полярный поморник и вильсонова качурка.

Средняя годовая температура воздуха в районе станции минус 8,2 °С;
максимальная плюс 10 °С; минимальная минус 43 °С. Средняя годовая
скорость ветра 6 м/с, максимальная — до 56 м/с.

23 января 1956 г. группа ученых в составе восьми человек на самолетах
ЛИ�2, АН�2 и вертолете МИ�4 прилетела в оазис для  рекогносцировки. В
20 километрах от оазиса  была создана временная экспедиционная база, на
которой в течение недели выполнялись  научные наблюдения, после чего
ученые возвратились в Мирный. В начале апреля 1956 г. в район оазиса
были доставлены первые экспедиционные грузы и продолжены работы по
созданию станции. 6 августа на самолете АН�2 И.И.Черевичный, А.А.Каш,
Е.С.Короткевич и Е.И.Червов  совершили полет в оазис и приземлились
на озере Фигурном. Участники экспедиции  были застигнуты ураганом и
не найдя подходящего для станции  места, вернулись в Мирный.

Место для строительства станции было выбрано лишь 27 августа 1956 г.
в результате ряда рекогносцировочных полетов. Оно отвечало следующим
условиям: наличие пресной воды, а также удобных площадок для посадки
вертолетов и самолетов.
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19 сентября на самолете ЛИ�2 в оазис прилетела группа полярников в
составе шести человек во главе с Е.С.Короткевичем. С этого времени были
начаты регулярные метеорологические наблюдения. За несколько дней до
прилета группы уже было переброшено на озеро Фигурное значительное
количество стройматериалов, продовольствие и трактор. У места разгруз�
ки самолета была создана временная база, установлена палатка КАПШ�1.

21 сентября начали переброску грузов к месту строительства станции
и приступили к сборке жилых домов. Были построены два домика Шапош�
никова с каменными цоколями, объединенных тамбуром (в тамбуре была
установлена газовая плита). Первый дом использовался для жилья, в нем
находились раскладные койки в два яруса; второй дом разделили на две
части, в одной — разместили радиостанцию, во второй — столовую. Осве�
щение осуществлялось от аккумуляторов. Антенна радиостанции была
подвешена на трех 15�метровых бамбуковых мачтах. Позднее был собран

Рис. 7. Район станции Оазис
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третий домик ПДШ�4, который также использовался для жилья. В 300 м от
домиков располагалась площадка для стоянки вертолетов.

15 октября состоялось  торжественное открытие станции Оазис.
Позднее станция была расширена (рис. 8). В 1958 г. основные служеб�

ные и жилые помещения размещались в двух сборно�щитовых домиках
(рис. 9). В них находились аэрологический и метеорологический кабинеты,
лаборатория земных токов и полярных сияний, радиостанция, электростан�
ция, оборудованная генератором с маломощным бензиновым двигателем,

Рис. 8. План станции Оазис.
1 — метеоплощадка; 2 — вертолетная площадка; 3 — сейсмический павильон; 4 — камера
для съемки полярный сияний; 5 — дом № 1; 6 — дом № 2; 7 — палатка; 8 — аэрологический
теодолит; 9 — аэрологический павильон; 10 — абсолютный магнитный павильон. Внизу
показан схематический профиль высот станции Оазис
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кают�компания, жилые комнаты и теплый склад. Отдельно были располо�
жены аэрологический и магнитный павильоны. Все домики и палатки на
случай ураганных ветров были укреплены тросами, обложенными камнями.

Летом переброска грузов производилась самолетами из Мирного на
ледяной аэродром в 15 км от станции, откуда грузы доставлялись на стан�
цию вертолетами. В зимний период посадки тяжелых и легких самолетов
совершались непосредственно возле станции на лед озера Фигурного.

Рис. 9. Расположение жилых и служебных помещений.
Дом № 1. 1 — рабочее место метеоролога; 2 — рабочее место начальника станции; 3 —
двухъярусные спальные места; 4 — коридор�передняя; 5 — рабочее место аэролога; 6 —
рабочее место геофизика; 7 — радиорубка; 8 — чугунные печи; 9 — агрегатная; 10 —
аккумуляторный шкаф; 11 — двигатель ДГ�6; 12 — двигатель ОДВ�300; 13 — барометр;
Дом № 2. 1 — двухъярусные спальные места; 2,3 — рабочее место геофизика; 4 — чугунные
печи; 5 — газовые плиты; 6 — фотокомната; 7 — лаборатория земных токов; 8 — обеденный
стол; 9 — теплый продуктовый склад; 10 — камбуз; 11 — кладовая; 12 — тамбур; 13 — баки
с водой; 14 — место гляциолога
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На станции проводились аэрометеорологические, сейсмические, гео�
магнитные и гляциологические наблюдения, а также наблюдения за зем�
ными токами и полярными сияниями. Помимо стационарных осуществ�
лялись маршрутные исследования оазиса Бангера, для чего использова�
лась специально доставленная собачья упряжка. Были проведены наблю�
дения по геологии, гляциологии, вечной мерзлоте, геоморфологии, гидро�
логии, биологии, земному магнетизму и гравиметрии. Геологи выполнили
детальную геологическую съемку района оазиса. Полученный материал
позволил дать первую характеристику природных условий оазиса Бангера,
одного из наиболее интересных районов Антарктиды.

В 1956 г. зимовочный персонал станции состоял из двух человек (на�
чальник радист�метеоролог П.Д.Целищев). В 1957 г. на ней зимовало 7
человек под руководством аэролога Г.И. Пащенко, в 1958 г. — 8 человек во
главе с гидрометеорологом Б.И.Имерековым.

17 ноября 1958 г. станция была законсервирована, а 23 января 1959 г.
передана Академии наук Польской Народной Республики и получила на�
звание Добровольский. Первая группа польских ученых направилась в Ан�
тарктиду в декабре 1958 г. на борту советского теплохода «Михаил Кали�
нин», который зашел за ними в Гдыню.
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4. ВТОРАЯ КОМПЛЕКСНАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ (1956 —1958 ГГ.)

4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Континентальную часть Второй экспедиции возглавлял Герой Со�
циалистического Труда А.Ф.Трешников, морскую экспедицию на д/э
«Обь»  — доктор географических наук И.В.Максимов, на д/э «Лена» —
гидрограф О.А.Борщевский. В экспедиции (вместе с экипажем судов) уча�
ствовало 625 человек, из них на зимовку осталось 190 человек, сезонный
состав состоял из 101 человека, морская антарктическая экспедиция вклю�
чала 68 человек на д/э «Обь» и 64 человека на д/э «Лена», экипажи судов
состояли из 202 человек.

В состав континентальной экспедиции входили 10 отрядов (в том чис�
ле 4 сезонных), вспомогательный персонал и личный состав станций: Вос�
ток�1 (начальник В.Г.Аверьянов), Пионерская (начальник С.А.Павлов),
Комсомольская (начальник В.С.Пелевин) и Оазис (начальник Г.И.Пащен�
ко). Аэрометеорологический отряд из 17 человек возглавлял О.Г.Кричак,
геофизический (13 человек) — С.М.Мансуров, гляциологический (25 че�
ловек) — П.А.Шумский, сезонный геолого�аэромагнитный отряд (7 чело�
век) — М.Г.Равич, сезонный аэрофотосъемочный (14 человек) — Б.В.Ду�
бовской. Морская экспедиция на д/э «Обь» (капитан И.А.Ман) состояла
из 8 отрядов, на д/э «Лена» (капитан А.И.Ветров) — из 5 отрядов. Теплоход
«Кооперация» (капитан А.С.Янцелевич) использовался в основном как
транспортное судно.

Маршруты судов  показаны на рис. 10.
Три экспедиционных судна (д/э «Обь», д/э «Лена», теплоход «Коо�

перация») доставили в Антарктиду 8220 т различных грузов. Из них
3400 т — на д/э «Обь», 3400 т — на д/э «Лена», 1420 т — на т/х «Коопера�
ция». Среди грузов были четыре самолета ЛИ�2, оборудованных турбо�
компрессорами, самолет АН�2, вертолет МИ�4, 10 гусеничных тягачей,
две буровые установки, переносная сейсмическая станция, два радиоте�
одолита «Малахит», 30 саней, четыре трактора С�80, 13 волокуш, радио�
передатчики, электростанции, стройматериалы, детали сборных домов
и пр.

Во время разгрузки д/э «Лена» произошла катастрофа: обломился край
ледникового барьера шириной 6 м и увлек за собой в воду 9 человек и груз,
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погибли гидрограф Н.И.Буромский и студент�практикант Е.К.Зыков, ос�
тальные получили серьезные травмы.

В распоряжении авиаотряда было девять самолетов и три вертолета.
До апреля 1957 г. в работе принимал участие как сезонный, так и зимовоч�
ный состав. Авиация завезла на все южно�полярные станции более 495 т

Рис. 10. Маршруты судов Второй КАЭ



42

различных грузов, из них на станцию Восток�1 — 118 т, на станцию Восток
— около 5 т, на станцию Комсомольскую — 52 т, на станцию Пионерскую
— 210 т, на станцию Оазис — 109 т. На станции Восток�1, Комсомольс�
кую и Пионерскую грузы завозились в большей части для обеспечения
движения санно�тракторных поездов. Впервые в зимних условиях (27
июня 1957 г.) был совершен полет самолета ЛИ�2 (пилоты Б.А.Минь�
ков, С.А.Ерохин) в глубь Антарктиды и выполнена посадка на станции
Восток�I, где ранее никогда не совершал посадки ни один самолет.

По соглашению между Комитетами МГГ СССР и США в обсервато�
рии Мирный работал американский метеоролог Г.Д.Картрайт, а на стан�
ции Литл�Америка — советский метеоролог В.И.Расторгуев.

4.2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ

За период Второй советской комплексной антарктической экспеди�
ции были получены следующие результаты:

1. Продолжены стационарные научные наблюдения в обсерватории
Мирный, а также на станциях Оазис и Пионерская.

2. Созданы внутриконтинентальные станции Восток�1 (впоследствии
перемещенная в район Южного геомагнитного полюса и переименован�
ная в Восток) и Комсомольская, промежуточная база, не предусмотрен�
ная программой МГГ. Таким образом, комплексные научные наблюде�
ния по программе МГГ регулярно проводились в обсерватории Мирный
и на станциях Пионерская, Оазис, Восток�1 (затем Восток) и Комсомоль�
ская.

3. Проведена серия санно�тракторных походов, в итоге которых вы�
полнен обширный комплекс исследований ледникового покрова, осуще�
ствлен гляциологический разрез по маршруту Мирный�Пионерская (по�
ход гляциологического отряда под руководством П.А.Шумского в февра�
ле—марте 1957 г.).

4. Осуществлены геологические и биогеографические работы в райо�
нах оазиса Бангера, гор Гаусберг, Амундсена и Страткона.

5. С д/э «Лена» специальным аэрофотосъемочным отрядом под руко�
водством О.А.Борщевского произведена аэрофотосъемка побережья Ин�
дийского океана от шельфового ледника Шеклтона до Западного шельфо�
вого ледника глубиной до 100 км.

Во время неоднократных высадок на берег наземных партий выполня�
лись геологические и рекогносцировочные съемки, обследовались берега,
острова и нунатаки, собирались биологические образцы. С судна были
выполнены  комплексные  океанографические и гидрографические иссле�
дования, проведено картирование морских льдов и айсбергов.
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Рис. 11. Маршрут второго рейса д/э «Обь» (1956—1957 гг.)
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6. Морская экспедиция д/э «Обь» осуществила шесть разрезов в Индий�
ском океане, а также разрез Мирный—Калькутта. На этих разрезах было вы�
полнено 178 глубоководных океанографических станций, на которых прове�
дены  гидрологические, гидрохимические, геологические и биологические
исследования. Схема океанографических работ д/э «Обь» показана на рис. 11.

Во время работ в южной части Индийского океана была обнаружена
обширная область относительного мелководья с сильно расчлененным ре�
льефом. Впоследствии возвышенности получили названия: западная —
банка Обь, восточная — банка Лена (рис. 12).

7. Выполнен большой объем строительных работ в Мирном. В летний
сезон 1956/57 г. в обсерватории были сданы в эксплуатацию следующие
сооружения: пять жилых стандартных домиков, павильон для изучения
космических лучей, павильон для изучения земных токов и компаратор�
ный пункт, металлический гараж�склад. Всего на 1 января 1958 г. на стан�
ции Мирный насчитывалось около 36 сооружений различного типа.

Рис. 12. Поднятие океанического дна (м), открытое в Индийском океане
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4.3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О САННО�ТРАКТОРНЫХ ПОХОДАХ

Во время Второй КАЭ был выполнен ряд походов в глубь континента
(рис. 13).

Гляциологический поход по маршруту Мирный—Пионерская, во время
которого был проведен широкий комплекс исследований ледникового по�
крова. Поезд состоял из двух гусеничных тягачей и шести прицепов, на кото�
рых были установлены сейсмостанция, радиостанция, жилые домики, а так�
же гляциологическое, гравиметрическое, астрономическое, геодезическое и
штурманское оборудование. В научных исследованиях принимали участие
17 полярников под руководством профессора П.А.Шумского.

Поезд вышел из Мирного 7 февраля и 21 марта прибыл на станцию
Пионерскую, проведя в пути полтора месяца. На обратном пути поезд по�

Рис. 13. Маршруты санно�тракторных походов (1) и полетов самолетов (2)
во время Второй континентальной антарктической экспедиции
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Рис. 14. Схема маршрута поезда внутриконтинентального отряда.
1 – плановое положение точки, полученное из астрономических определений; 2 – номер
вехи и счислимое расстояние в километрах от начала профиля; 3 – пирамида,
установленная в 1956 г.; 4 – путь поезда; 5 � путь поезда в обратном направлении; 6 –
стоянка поезда более 8 час; 7 – местонахождение бурового станка
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пал в зону трещин краевой части ледника Хелен, в результате чего одна из
машин провалилась в трещину (людям удалось выбраться через крышу до�
мика, а тягач подняли лебедкой). В Мирный поезд вернулся 1 мая.

Маршрут похода показан на рис. 14.
Во время похода был собран уникальный материал, по данным кото�

рого построен профильный разрез от Мирного до Пионерской.
Поход Мирный—Комсомольская (начальник В.С.Пелевин) начался 14

февраля 1957 г., 21 февраля поезд прибыл на станцию Пионерскую, 7 мар�
та — в точку с координатами 74° ю.ш., 97° в.д., где было решено организо�
вать станцию Комсомольскую. Однако в связи с трудностями, вызванны�
ми ранним наступлением зимы, санно�тракторный поезд был законсерви�
рован до весны, а личный состав в количестве 10 человек вывезен в Мирный
на самолетах. Второй этап создания Комсомольской начался через семь
месяцев во время проведения весеннего похода в район Южного геомаг�
нитного полюса.

Поход в район Южного геомагнитного полюса был проведен в несколько
этапов.

Во время первого этапа (начальник поезда В.Г.Аверьянов) был совер�
шен переход по маршруту Мирный—635�й километр, где в пункте с коор�
динатами 72°09\   ю.ш., 96°34\   в.д. 18 марта 1957 г. открыта временная стан�
ция Восток�1.

8 октября 1957 г. из Мирного на юг вышел весенний санно�трактор�
ный поезд (поход возглавлял начальник Второй КАЭ А.Ф.Трешников),
который 29 октября прибыл на станцию Восток�1, а 4 ноября достиг места,
где предыдущей антарктической осенью (март 1957 г.) была подготовлена
база для станции Комсомольской. 6 ноября эта внутриматериковая стан�
ция была открыта. Для проведения работ на станции остались 7 человек во
главе с В.С.Пелевиным.

 Следующий этап состоял в перебазировании станции Восток�1 в рай�
он Южного геомагнитного полюса. Девять гусеничных тягачей тянули на
прицепе установленные на пяти санях жилой домик, радиостанцию, элек�
тростанцию, кают�компанию, а также четверо саней с дизельным топли�
вом, продовольствием и различным оборудованием. 16 декабря поезд при�
был в район Южного геомагнитного полюса. В тот же день была открыта
станция Восток.

Общая протяженность этого беспримерного по трудности похода со�
ставила 3850 км, продолжительность — 85 дней, число участников похода
— 40 человек.

Во время его проведения выполнялись метеорологические, актино�
метрические, магнитные, гравиметрические и гляциологические наблю�
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дения, которые дали первое представление об этом никем еще не исследо�
ванном районе Антарктиды.

4.4. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНЦИЯХ, ОТКРЫТЫХ ВО
ВРЕМЯ ВТОРОЙ КАЭ

4.4.1. СТАНЦИЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ

– Координаты 74°06C  ю.ш., 97°30C  в.д.
— Высота 3500 м над уровнем моря.
— Геомагнитные координаты 84,6° ю.ш., 137,3° д.
— Синоптический индекс 89396.
— Дата открытия 6 ноября 1957 г.
— Дата закрытия 9 марта 1959 г. (в последующие годы использовалась

только в летнее время).
Внутриконтинентальная станция Комсомольская расположена на рав�

нинной снежной поверхности ледникового покрова Восточной Антаркти�
ды в 870 км к югу от Мирного. Толщина ледникового покрова в этом районе
составляет 3370 м.

Для района характерны очень низкие температуры воздуха в течение все�
го года. Над антарктическим плато происходит интенсивное выхолаживание
воздуха , и в течение всего года развита мощная приземная инверсия. В этой
области наиболее низкая не только в Антарктиде, но и на всей планете темпе�
ратура воздуха. Даже летом максимальная температура воздуха составляет все�
го лишь минус 20°С. Минимальная температура воздуха может быть ниже
минус 80°С. Ветровой режим характеризуется слабыми стоковыми ветрами.
Средняя скорость ветра около 4 м/с, максимальная — более 15 м/с. Сильные
ветры связаны с проникающими иногда в Центральную Антарктиду активны�
ми циклонами. Полярная ночь длится почти три месяца. Условия обитания
человека наиболее приближены к полному дискомфорту.

Станция Комсомольская была открыта 6 ноября 1957 г. Организация
станции с оборудованием всех помещений была закончена к 25 ноября.
Она состояла из трех щитовых домиков, объединенных утепленным тамбу�
ром. В одном домике находилось жилое помещение и радиостанция, в
другом были размещены кают�компания и камбуз, в третьем — электро�
станция. Затем к этим сооружениям был пристроен обшитый брезентом
каркасный склад, соединенный с домом коридором. Камбуз был перене�
сен в утепленный тамбур, где была также оборудована баня. На рис. 15
показана схема расположения помещений станции.

Электростанция была снабжена двумя дизель�генераторами мощнос�
тью 15 кВт каждый. Помещения отапливались с помощью чугунных печей.
Позднее на основе системы охлаждения дизелей на станции оборудовали
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центральное отопление. В качестве теплоносителя использовался анти�
фриз. Некоторые помещения обогревались электрическими приборами.

Рядом со станцией была укатана взлетно�посадочная полоса длиной
2000 м и шириной 50 м, ориентированная с востока на запад. Первыми на
нее совершили посадку три самолета ЛИ�2 на лыжах.

Станция Комсомольская была промежуточной базой на пути к райо�
ну Южного геомагнитного полюса и Полюса относительной недоступнос�
ти. Ее местоположение в совершенно не исследованной области Антарк�
тиды делало ее весьма важной для проведения научных наблюдений. Кро�
ме того, станция служила базой для посадки самолетов и концентрации
большого количества грузов.

На станции выполнялись аэрометеорологичские, актинометрические,
гляциологические и геомагнитные наблюдения, медицинские исследова�
ния и наблюдения за полярными сияниями.

Рис. 15. План станции Комсомольской.
1 – радиостанция; 2 – стол радиста; 3 – выпрямитель; 4 – рабочее место метеоролога; 5
– двухъярусные нары; 6 – стол аэролога; 7 – чугунная печь; 8 – одноярусные нары; 9 –
обеденный стол; 10 – электрокамбуз; 11 – газовая плита; 12 – распределительный щит
электрокамбуза; 13 – газовые баллоны; 14 – умывальник; 15 – воздушный калорифер; 16
– дизель с электрогенератором; 17 – верстак; 18 – распределительный щит; 19 – бак для
горючего; 20 – ручной насос для горючего. I – жилая комната и радиостанция; II –
камбуз; III – тамбур; IV – электростанция; V – аккумуляторная
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В 1957 г. на станции зимовало 7 человек под руководством механика
В.С.Пелевина, в 1958 г. — 5 человек во главе с радистом�метеорологом
М.А.Фокиным, в 1959 г. — 2 человека (начальник — радиотехник�метео�
ролог М.М.Любарец). Прилетевший сюда 23 января 1959 г. гляциолог
В.А.Судаков умер от переохлаждения.

Непрерывные научные наблюдения по полной программе проводи�
лись до 23 января 1959 г. 9 марта станция была законсервирована и реорга�
низована в эпизодическую выносную. Советские исследователи сохрани�
ли ее как основную внутриматериковую промежуточную базу по пути из
Мирного в центральные районы Антарктиды.

4.4.2. СТАНЦИЯ ВОСТОКB1

— Координаты 72°08C  ю.ш., 96°35C  в.д.
— Высота 3252 м над уровнем моря.
— Синоптический индекс 89594.
— Дата открытия 12 апреля 1957 г.
— Дата закрытия 30 ноября 1957 г.
К месту, где была создана станция, санно�тракторный поезд подошел

18 марта 1957 г.
Поверхность в пределах видимости представляла собой снежную рав�

нину, покрытую мелкими застругами, направление которых совпадало с
направлением господствующих ветров. Для снежной поверхности было
характерно незначительное колебание относительных высот и небольшое
количество крупных застругов с максимальным превышением высшей точ�
ки над низшей до 60 см. В районе станции преобладали ветры порядка
6,0—6,9 м/с.  13 июля 1957 г. на станции был зарегистрирован абсолютный
минимум температур воздуха — �79,2 °С. Это была самая низкая темпера�
тура, зарегистрированная к тому времени на советских станциях.

В первый же день после прибытия на станцию была произведена планиров�
ка размещения основных сооружений станции, взлетно�посадочной полосы и
метеоплощадки. К 22 марта были установлены две 12�метровые радиомачты.

Однако для нормальной работы станции, впервые организуемой так да�
леко от побережья Антарктиды, недоставало многого. 23 марта поезд из пяти
тягачей под руководством В.К.Корсака отправился на станцию Пионерскую
за недостающими грузами. Спустя 11 дней поезд привез горючее, научное
оборудование, доставленное на Пионерскую из Мирного самолетами. К это�
му времени на станции Восток�I уже работали радио� и электростанции.

12 апреля на станции Восток�I начались регулярные метеорологичес�
кие наблюдения, которые стали включаться в общие синоптические свод�
ки Антарктиды. Окончательное оборудование метеорологической и снего�
мерной площадок было закончено 20 апреля.
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К концу апреля была завершена организация научных наблюдений,
устройство аэродрома, строительные работы. Четыре основных балка с по�
мощью тягачей были сдвинуты так, что между ними посередине оставалась
прямоугольная площадка — тамбур, который служил складом угля, продо�
вольствия и оборудования. Пятый балок с радиолокатором был поставлен
примерно в 50 м от главного сооружения станции, в 60 м к северу — аэроло�
гический павильон. Все домики были оставлены на санях, так как через

Рис. 16. План станции Восток�1.
1 – радиостанция; 2 – электростанция; 3 – жилой домик; 4 – камбуз и кают�компания;
5 – тамбур; 6 – продовольственный склад; 7 – склад твердого топлива;  8 – радиолокатор;
9 – аэрологический павильон; 10 – склад горючего; 11 – метеорологическая площадка;
12 – снегомерный профиль; 13 – радиомачты; 14 – взлетно�посадочная полоса; 15 –
площадка для стоянки самолетов; 16 – пустые бочки на ВПП.

несколько месяцев предстояло вновь везти их на место создания основной
станции Восток. Схема станции представлена на рис. 16.

Электростанция была оборудована двумя дизель�генераторами мощ�
ностью 12 и 24 кВт.

1 июня аэрологи выпустили первый пробный радиозонд, а с 1 июля на
станции приступили к выполнению программы Международного геофи�
зического года. На станции проводились метеорологические, аэрологи�
ческие, актинометрические и гляциологические исследования.

Персонал состоял из 8 человек во главе с географом В.Г.Аверьяновым.
В период зимовки состав станции частично менялся из�за болезни отдель�
ных работников.
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27 июня самолет, пилотируемый Б.А.Миньковым, совершил в усло�
виях полярной ночи первую посадку на станции Восток�I.

1 декабря 1957 г. станция Восток�1 после восьми месяцев работы пре�
кратила свое существование. Она с помощью тягачей была перебазирована
в район Южного геомагнитного полюса к месту открытия станции Восток.

4.4.3. СТАНЦИЯ ВОСТОК

— Координаты 78°28C  ю.ш., 106°48C  в.д.
— Высота 3488 м над уровнем моря.
— Геомагнитные координаты: 89,2° ю.ш., 91,4° д.
— Синоптический индекс 89606.
— Дата открытия: 16 декабря 1957 г.
Внутриконтинентальная станция Восток расположена на равнинной

снежной поверхности ледникового плато на расстоянии 1410 км от Мир�
ного. Толщина ледникового покрова в этом районе составляет 3700 м, мощ�
ность снежно�фирновой толщи около 130 м.

Ландшафты района станции отличаются большим единообразием, а
природные элементы — однородностью.

Ледник круглый год покрыт снегом, который никогда не тает. Высо�
кая прозрачность и сухость, а также меньшая масса атмосферы над ледни�
ковой поверхностью Антарктиды (по сравнению с прибрежными станция�
ми) вызывают большие количества суммарной радиации, приходящей к
поверхности ледникового покрова. Над антарктическим плато происхо�
дит интенсивное выхолаживание и в течение всего года развита мощная
приземная инверсия. Природные сезоны в Центральной Антарктиде вы�
делены условно, по характеру изменения температуры и освещенности.

Географическое положение станции, особенности подстилающей по�
верхности, режим солнечной радиации и циркуляции атмосферы обуслов�
ливают общую суровость климата. Здесь в течение всего года необычно
низкие температуры воздуха. Средняя годовая температура воздуха равна
минус 55,4°С; абсолютный минимум, зарегистрированный на станции Во�
сток 21 июля 1983 г. , составляет минус 89,2°С и является абсолютным ми�
нимумом приземной температуры воздуха на планете. Абсолютный мак�
симум равен минус 13,6°С. На станции Восток вследствие ее нахождения
на большой высоте очень низкое атмосферное давление, составляющее в
среднем за год 624,2 гПа. Климат отличается крайней сухостью воздуха
(средняя годовая относительная влажность воздуха 71%). Облачность раз�
вита слабо, преобладают перистые и перисто�слоистые облака. Ветровой
режим характеризуется слабыми стоковыми ветрами запад�юго�западного
направления со средней годовой скоростью 5,4 м/с. Для района станции
характерно выпадение в течение года мелких ледяных кристаллов при яс�
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ном небе (ледяные иглы), возникновение которых обусловлено натекани�
ем морского воздуха в глубину холодного материка на высотах порядка 500—
1000 м над поверхностью ледникового покрова, перенасыщением воздуха
на несколько десятков процентов по отношению ко льду и опусканием его
вследствие нисходящих движений.

Станция Восток создана участниками санно�тракторного похода, при�
бывшего в район Южного геомагнитного полюса 16 декабря 1957 г. Поляр�
ники установили жилые домики, радиостанцию и электростанцию, нача�
ли укатку ВПП, разбили метеоплощадку и приступили к метеорологичес�
ким наблюдениям. После ухода санно�гусеничного поезда коллектив стан�
ции продолжил строительство ВПП, жилых, служебных и научных соору�
жений. Работы по созданию станции возглавил В.Г.Аверьянов. 8 января
1958 г. станция Восток была передана новой смене из состава Третьей КАЭ
во главе с В.С.Сидоровым.

Свое название станция получила в честь шлюпа «Восток» — одного из
кораблей Первой русской антарктической экспедиции.

Станция разместилась в шести передвижных домиках на санях пло�
щадью по 12 м2 каждый. Пять из них были соединены в одно целое кры�
тым теплым тамбуром площадью 55 м2. Здесь размещались электростан�
ция, радиостанция, кают�компания с электрическим камбузом, жилые и
служебные помещения. В шестом расположенном отдельно домике на�
ходился радиопеленгатор. Впоследствии к «главному зданию» станции
был присоединен еще один домик, доставленный поездом из Мирного.
Кроме того, на станции были построены аэрологический и два магнит�
ных павильона, помещение для добывания водорода, разбиты метеоро�
логическая и снегомерная площадки, пробурена гляциологическая сква�
жина. Электростанция была оборудована двумя дизель�генераторами об�
щей мощностью 36 кВт; в кают�компании установлен судовой электро�
камбуз мощностью 10 кВт. На территории станции были установлены две
стальные радиомачты высотой по 21,3 м для трех различного типа при�
емопередающих антенн.

22 декабря 1957 г. в районе Южного геомагнитного полюса впервые
приземлились два самолета ЛИ�2, оборудованные турбокомпрессорами
(командиры Б.А.Миньков и Я.Я.Дмитриев).

В начале января 1958 г. строительство станции и организация научных
наблюдений в основном были завершены и станция была передана Тре�
тьей КАЭ, во время которой была установлена автоматическая ионосфер�
ная станция, оборудована фотолаборатория, вместо легкого сооружения,
разрушенного штормом, построен утепленный подснежный аэрологичес�
кий павильон.
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В последующие экспедиции строительство станции было продолжено.
Первые дома из алюминиевых панелей построили в 1974 г. (два трехмодуль�
ных одноэтажных дома — кают�компания и ДЭС общей площадью 170 м2).

В период Двадцатой САЭ на ДЭС были установлены доставленные из
Мирного дизель�агрегаты ДГМА�75�1; 20 февраля 1975 г. старая ДЭС была
остановлена и запущена новая ДЭС.

Радиостанция в Двадцатой САЭ располагалась в домике ПДКО, состав�
ляющем одно целое со старой кают�компанией и жилыми помещениями, и
была оборудована следующей аппаратурой: радиопередатчиками Р�641�БД,
РСБ�70; радиоприемником Р�250М, радиостанцией РСО�30, автомати�
ческим УКВ радиопеленгатором АРП�6. Антенное поле состояло из пе�
редающей антенны (Т�образная антенна 80 м), приемной антенны (на�
клонный луч 80 м), антенны радиопеленгатора АПР�6, установленной на
крыше здания.

В Двадцатой САЭ на станции в исправном состоянии находились пять
единиц техники, три тягача АТТ и два бульдозера.

Все необходимое для жизнедеятельности станции доставалось из
Мирного санно�гусеничными поездами по трассе протяженностью 1500
км. До Тридцать шестой САЭ в снабжении станции участвовала авиация
(самолеты ИЛ�14, АН�28).

В разные годы на станции Восток (до Двадцатой САЭ) зимовало от 9
до 27 человек. В табл. 4 приведены данные о зимовочном персонале стан�
ции Восток по годам.

Таблица 4

Зимовочный персонал станции Восток

Число
    САЭ   Год зимов�      Начальник, специальность

щиков
Вторая 1957 9 В.Г.Аверьянов, географ (Восток�1)
Третья 1958 11 В.С.Сидоров, радист
Четвертая 1959 10 В.С.Игнатов, геофизик
Пятая 1960 12 В.С.Сидоров, радист
Шестая 1961 12 Л.Н.Жигалов, геофизик
Седьмая 1962 Станция законсервирована
Восьмая 1963 15 В.С.Сидоров, радист
Девятая 1964 14 В.А.Ананьев, геофизик
Десятая 1965 15 А.В.Широчков, геофизик
Одиннадцатая 1966 16 А.Н.Артемьев, метеоролог
Двенадцатая 1967 16 Б.М.Беляев, радист
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Окончание табл. 4

Число
    САЭ   Год зимов�      Начальник, специальность

щиков

Тринадцатая 1968 16 О.Н.Струин, геофизик
Четырнадцатая 1969 18 А.Н.Артемьев, метеоролог
Пятнадцатая 1970 23 В.С.Сидоров, радист
Шестнадцатая 1971 23 В.Л.Овсянников, геофизик
Семнадцатая 1972 27 В.А.Ананьев, геофизик
Восемнадцатая 1973 23 П.Г.Астахов, геофизик
Девятнадцатая 1974 26 О.Н.Струин, геофизик
Двадцатая 1975 21 В.Л.Овсянников, геофизик

Таблица 5

Научные исследования, выполнявшиеся на станции Восток

Вид исследований Период проведения
или год начала

Комплексные аэрометеорологические * 1957
Вертикальное зондирование ионосферы * 1958
Измерение поглощения радиоволн в ионосфере * 1963
Регистрация геомагнитных вариаций 1958
Абсолютные геомагнитные измерения * 1958
Фотографирование полярных сияний и их спектра * 1958—1961
Радиолокационные за полярными сияниями 1959
Визуальные за полярными сияниями 1958
Гляциологические 1958
Бурение глубоких скважин 1970
Наблюдения за содержанием озона
и спектральной прозрачностью атмосферы * 1971
Наблюдения за космическими лучами * 1963
Фотометрические за ИСЗ 1973
Медицинские 1958

П р и м е ч а н и е. Подчеркнуты виды исследований, продолжавшихся
осуществляться в 1993 г. , звездочкой отмечены исследования, проводившиеся в
Двадцатой САЭ.
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Метеорологические наблюдения были начаты на станции 16 декабря
1957 г. С 26 декабря 1957 г. начались регулярные выпуски радиозондов, с 25
января 1958 г. — стали проводиться абсолютные определения магнитного
поля Земли. Впоследствии на станции стал выполняться обширный комп�
лекс исследований по аэрометеорологии, геофизике, гляциологии.

Основные виды исследований, проводимых на станции Восток, за годы
ее существования представлены в табл. 5.
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5. ТРЕТЬЯ КОМПЛЕКСНАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ (1957—1959 ГГ. )

5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Континентальную часть Третьей КАЭ возглавлял Герой Советского
Союза Е.И.Толстиков, морскую — доктор географических наук В.Г.Корт.

Всего в экспедиции участвовало (включая экипажи судов) 445 чело�
век, из них 184 (с учетом «обменного» ученого) остались на зимовку, в се�
зонный состав входило 20 человек , в морскую экспедицию — 110 человек,
экипажи судов включали 131 человек.

В состав континентальной экспедиции входило 8 отрядов, а также
личный состав станций Пионерская (начальник Г.М.Силин), Комсомоль�
ская (М.А.Фокин), Восток (В.С.Сидоров), Советская (В.К.Бабарыкин),
Оазис (Б.И.Имереков) и вспомогательный персонал. Аэрометеорологичес�
кий отряд возглавлял В.А.Бугаев, аэрофотосъемочный — М.Г.Бурлаченко,
гляциологический — Х.Я.Закиев, геофизический  — М.Е.Острекин, авиа�
ционный — В.М.Перов.

Морская экспедиция на д/э «Обь» включала 10 отрядов: аэрометеоро�
логический (начальник Г.И.Голышев), гидрологический (начальник К.В.Мо�
рошкин), гидрохимический (начальник А.Н.Богоявленский), геологичес�
кий (начальник А.В.Живаго), геофизический (начальник А.И.Фролов), био�
логический (начальник А.П.Андрияшев), астрономо�геодезический (началь�
ник Е.А.Калинин), радиоаэрофотосъемочный (начальник А.Г.Пожарский),
гидрографический (начальник И.П.Швидченко), отдельный авиационный
(командир К.Ф.Михаленко).

По соглашению между СССР и США в обсерватории Мирный работал
американский метеоролог М.Д.Рубин, на станции Литл�Америка — синоп�
тик П.Д.Астапенко. В обсерватории Мирный в составе советской экспеди�
ции проводил научные наблюдения чехословацкий геофизик д�р А.Мркос.

Личный состав экспедиции и грузы были доставлены в Антарктиду в
ноябре—декабре 1957 г. судами д/э «Обь» (капитан И.А.Ман) и т/х «Коо�
перация» (капитан А.С.Янцелевич). Общий вес грузов составлял 5280 т;
среди них были два самолета ИЛ�12, самолет ЛИ�2 с моторами, оборудо�
ванными турбокомпрессорами, 10 гусеничных тягачей, 5 вездеходов «Пин�
гвин», 15 тракторов С�100, 41 сани. Д/э «Обь» доставил 3600 т, т/х «Коопе�
рация» — 1680 т груза.
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План маршрутов перевозок грузов по припаю в весенне�летний пери�
од 1957/58 г. показан на рис. 17.

Предварительный выбор трассы на припае производился обычно с
самолета, после чего намеченный район обследовался наземным транс�

Рис. 17. План перевозок грузов по припаю в весенне�летний период 1957/58 г.
1 – д/э «Обь»; 2 – т/х «Кооперация»; 3 – санно�тракторная дорога; 4 – канал в припае;
5 – трещина; 6 – айсберг; 7 – толщина снега/толщина льда; 8 – кромка припая; 9 – место
провала трактора в трещину; 10 – зона ослабления льда
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портом. По пути движения измерялись толщины льда и снега, обследова�
лись трещины и флажками намечалась трасса. Для нормальной переправы
тракторов необходимая толщина льда равнялась 80 см. Весной 1957 г. все
грузы были благополучно перевезены через трещину шириной 20 см, са�
мовольная попытка одного из трактористов пересечь более широкую тре�
щину окончилась аварией, трактор провалился.

Самолетами авиаотряда было перевезено в общей сложности около
595 т грузов: на станцию Советская было доставлено 16 т, на Комсомольс�
кую — 250 т, на Пионерскую — 39 т, на Восток — 31 т. Кроме того, около
110 т груза — оборудование, стройматериалы, жилой домик, продоволь�
ствие — были доставлены на станцию Восток санно�тракторным поездом
26 января 1958 г.

Во время Третьей КАЭ самолеты авиаотряда побывали над всеми полю�
сами Антарктиды — географическим, магнитным, относительной недоступ�
ности, геомагнитным и полюсом холода, покрыв расстояние в 688 000 км.

23 декабря 1957 г. на самолете ИЛ�12 для определения рельефа мест�
ности был совершен разведывательный полет из Мирного в район Полюса
относительной недоступности. На борту самолета, управляемого началь�
ником авиаотряда В.М.Перовым и штурманом Б.С.Бородкиным, находи�
лись начальники Второй и Третьей КАЭ А.Ф.Трешников и Е.И.Толстиков,
будущий начальник станции Советская В.К.Бабарыкин (это был второй
полет в этот район, первый был совершен 3 марта 1956 г.). 1 октября 1958 г.
на самолете ИЛ�12 из Мирного был совершен беспосадочный перелет в
глубь материка общей протяженностью около 3000 км. Маршрут самолета
пролегал через станции Пионерская, Комсомольская, Восток и Советс�
кая. На последние две станции на парашюте были сброшены продоволь�
ствие и различные материалы (850 кг груза). 24—26 октября 1958 г. самолет
ИЛ�12 (командиры В.М.Перов, В.В.Афонин) совершил полет по маршру�
ту Мирный—Советская—Южный полюс—Мак�Мердо. На борту находи�
лись Е.И..Толстиков, В.А.Бугаев, В.М.Макушонок. Это были первые со�
ветские полярники, пролетевшие над Южным полюсом  с посещением
американской базы Мак�Мердо.

Для походов в глубь материка экспедиция была оснащена различным на�
земным транспортом. Во второй континентальной экспедиции для этой цели
использовались тягачи со средним удельным давлением гусениц 0,65 кг/см2 и
деревянные сани со стальными полозьями шириной 20 и 40 см. В Третьей КАЭ
применялись тягачи со средним удельным давлением гусениц 0,37 кг/см2 и
металлические сани, рассчитанные на полезную грузоподъемность 20 т, с ши�
риной полоза 0,5 м, удельным давлением 0,22—0,26 кг/см2 и дорожным просве�
том 0,5 м. Наиболее трудным для прохождения тягачей являлся участок санно�
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гусеничных походов от станции Восток�I до Комсомольской, характеризую�
щийся особенно рыхлыми и сыпучими снегами, где при движении тягача с
двумя санями на прицепе была отмечена средняя глубина колеи 0,58 м и буксо�
вание 17%.

Во время Третьей КАЭ была проведена операция по спасению бель�
гийских полярников, самолет которых потерпел аварию в районе Кристал�
льных гор (72° ю.ш., 29° в.д.), в 250 км от бельгийской станции Король
Бодуэн. На поиски бельгийских полярников вылетел самолет ЛИ�2, пило�
тируемый В.М.Перовым. 15 декабря с самолета были обнаружены четыре
члена бельгийской экспедиции во главе с капитаном Гастоном де Жерла�
шем. Они были взяты на борт самолета и доставлены к месту стоянки вер�
толета, который впоследствии доставил их на станцию. За время спаса�
тельной операции самолет ЛИ�2 пролетел более 11 тыс. км, произвел пять
посадок в глубине континента, в неисследованной местности со сложным
рельефом.

5.2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ

За период работы Третьей КАЭ получены следующие результаты:
1. В центральных районах материка при помощи санно�тракторных

поездов и авиации были созданы новые внутриконтинентальные станции
Советская и Полюс Недоступности. Одновременно осуществлялось обес�
печение необходимым оборудованием, материалами и продовольствием
всех остальных внутриматериковых станций.

Таким образом, участники Третьей КАЭ проводили научно�исследо�
вательские работы на шести южно�полярных станциях: Мирный, Оазис,
Пионерская, Комсомольская, Восток и Советская. На станции Полюс
Недоступности был выполнен кратковременный цикл комплексных на�
блюдений.

По результатам наблюдений на станциях получен ценный материал,
значительно пополнивший сведения о природе шестого континента. Со�
ставлена карта среднегодовых изотерм Восточной Антарктиды. В районе
станции Восток открыт новый полюс холода планеты (зафиксирована тем�
пература минус 87,4°). Получены новые данные о климате центральных
районов Антарктиды. Собран обширный материал наблюдений за магнит�
ным полем Земли, ионосферными явлениями, космическими лучами, по�
лярными сияниями.

2. Впервые был осуществлен гляциологический разрез от побережья
моря Дейвиса до Полюса относительной недоступности протяженностью
более 2100 км. Этот разрез был выполнен в начале и конце 1958 г. тремя
санно�гусеничными поездами. Сопоставление данных сейсмического зон�
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дирования ледниковой толщи с результатами гравиметрических работ по�
зволило построить подледный профиль Восточной Антарктиды. На рис.
18 показан разрез ледникового покрова по профилю Мирный — Полюс
относительной недоступности.

3. Анализ полетов с научно�исследовательскими целями дал возмож�
ность построить профили антарктического щита по различным маршру�
там, из которых некоторые имели протяженность до 2000—3000 км. Полу�
ченные результаты позволили построить первую гипсометрическую карту
значительной части Восточной Антарктиды.

4. Морская часть экспедиции с д/э «Обь» провела аэрофотосъемку
побережья Восточной Антарктиды от моря Дейвиса до Земли Виктории, в
результате которой было значительно уточнено положение береговой чер�
ты, обнаружено много новых географических объектов. Кроме того, она
осуществила комплексные океанографические исследования на юге Тихо�
го океана и на разрезе Антарктида — о�в Пасхи—Вальпараисо. Выполнено
155 океанографических станций.

В этом рейсе с д/э «Обь» впервые в СССР с экспедиционного судна
(31 декабря 1957 г.) был произведен запуск метеорологической ракеты с це�
лью исследования верхних слоев атмосферы в Южной полярной области.

На конечном этапе плавания 24 июля 1958 г. с борта дизель�электро�
хода был запущен первый в истории исследований актинометрический
радиозонд.

Маршрут плавания Третьей морской экспедиции на д/э «Обь» пока�
зан на рис. 19.

Рис. 18. Разрез ледникового покрова по профилю Мирный—Полюс
относительной недоступности Антарктиды.

Вертикальные линии показывают опорные точки совместных сейсмических и
гравиметрических определений, между ними построен разрез по данным грави�
метрической съемки
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Рис. 20. План Мирного.
1 – теплый продовольственный склад; 2 – жилой дом № 2; 3 – медицинский пункт (жилой
дом № 3); 4 – кают�компания; 5 – жилой дом № 5; 6 – жилой дом № 6; 7 – жилой дом №
7; 8 – метеорологическая станция (жилой дом № 8); 9 – ионосферная станция (жилой дом
№ 9); 10 – передающий радиоцентр (жилой дом № 10); 11 – магнитный павильон; 12 –
сейсмический павильон; 13 – жилой дом № 13; 14 – приемный радиоцентр (жилой дом №
14), 15 – жилой дом № 15; 16 – жилой дом № 16; 17 – космический павильон (жилой дом
№ 17); 18 – химическая лаборатория (жилой дом № 18); 19 – запасная электростанция;
20 – гараж и склад авиаимущества; 21 – лаборатория земных токов; 22 – сарай для собак;
23 – теплый склад; 24 – аэрологический павильон; 25 – холодный склад; 26 – свинарник;
27 – запасная резервная электростанция; 28 – механическая мастерская; 29 –
электромастерская; 30 – дизельная электростанция; 31 – баня�прачечная; 32 – холодный
склад; 33 – радиолаборатория; 34 – метеорологический павильон; 35 – командная
аэродромная станция; 36, 37, 38 – домики Шапошникова; 39 – авиамастерская; 40 –
камера для съемки полярных сияний; 41 – гараж для транспортеров; 42 – столярная
мастерская; 43 – цистерны с дизельным топливом; 44 – скалы; 45 – каменистые осыпи;
46 – ледниковые трещины; 47 – дороги; 48 – электрокабель; 49 – радиомачты
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5. Выполнен значительный объем строительных работ. В Мирном
построен ряд балков, сделаны бревенчатые мосты�переходы через кабель�
ные линии (план�схема обсерватории Мирный на 1 января 1958 г. показана
на рис. 20); на станции Пионерской сооружен аэрологический павильон
для выпуска шаров�пилотов; на станции Комсомольской — каркасный
склад для хранения продовольственных и материально�технических гру�
зов; на станции Восток из пяти балков на деревянных санях площадью
14 м2 каждый и из одного балка на стальных санях составлен один большой
дом площадью 178 м2, в котором расположились жилые и служебные зда�
ния. После разрушения в июле ураганным ветром аэрологического павиль�

Рис. 21. План помещений станции Восток.
1 – кают�компания; 2 – холодный склад; 3 – баня; 4 – кинобудка; 5 – аккумуляторная;
6 – туалет; 7 – электростанция; 8 – радиорубка; 9 – аэрометеорологический кабинет;
10 – геофизический кабинет; 11 – жилое помещение; 12 – камбуз; 13 – тамбур; 14 –
тамбур; 15 – лесенки приставные; 16 – дизель�генератор; 17 – дизель�генератор; 18 –
распределительный щит; 19 – расходный бак горючего; 20 – радиатор с электро�
вентилятором; 22 – верстак; 23 – стеллаж электростанции; 24 – снеготаялка камбузная;
25 – стол посудный; 26 – электрокамбуз; 27 – рабочие столы; 28 – стеллаж продуктовый;
29 – стеллаж врача; 30 – топчан для больных; 31 – стол врача; 32 – койка металлическая;
33 – стол раскладной; 34 – стол�тумбочка; 35 – нары двухъярусные; 36 – аккумуляторные
камеры С�180; 37 – ионосферная станция; 38 – стол�стеллаж контрольно�измерительной
аппаратуры; 39 – стойка стабилизаторов; 40 – стол со щитом управления камеры С�180;
41 – этажерка; 42 – стеллаж для фотопринадлежностей; 43 – рабочий стол; 44 – рабочий
стол аэрологов и метеоролога; 45 – радиостанция; 46 – радиостанция; 47 – радиостанция;
48 – пульт управления передатчиками; 49 – рабочий стол; 50 – стол с магнитофоном;
51 – зарядный щит; 52 – снеготаялки; 53 – бак; 54 – скамья; 55 – раковина; 56 – бак�
умывальник; 57 – электровентилятор; 58 – киноаппарат; 59 – буфет; 60 – стол обеденный;
61 – скамья; 62 – стеллаж библиотеки; 63 – батарея центрального отопления
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она сделан новый павильон из снега. План�схема помещений станции Во�
сток в Третьей КАЭ представлена на рис. 21.

6. Было продолжено укрепление контактов с экспедициями иностран�
ных государств, выражающееся в ежедневном обмене по радио метеорологи�
ческими сводками, различных консультациях по научным вопросам, дру�
жеской переписке, взаимных визитах и обмене научными специалистами.

5.3. САННО�ТРАКТОРНЫЕ ПОХОДЫ ТРЕТЬЕЙ КАЭ

Во время Третьей КАЭ были осуществлены следующие санно�трак�
торные походы (рис. 22):

1. Поход первого поезда тягачей в район двух полюсов Антарктиды на�
чался 26 декабря 1957 г.; в нем участвовали 32 человека под руководством
А.Ф. Николаева. Транспортные средства поезда состояли из 10 тягачей и
20 саней грузоподъемностью по 20—25 т. Во время передвижения поезда
по ледяному плато значительную помощь оказывала авиация.

По прибытию на станцию Комсомольскую семь тягачей с грузом для
станции Восток направились к южному геомагнитному полюсу, а оставлен�
ные на Комсомольской экипажи трех тягачей и личный состав станции Со�
ветской начали готовить другой поезд для похода в район Полюса относитель�
ной недоступности. 3 февраля 1958 г. поезд из 8 тягачей и 12 груженых саней
вышел из Комсомольской в юго�западном направлении. По пути следования
поезда выполнялись метеорологические, актинометрические и гляциологи�
ческие наблюдения, которые дали первые представления о метеорологичес�
ком режиме и структуре льда в этом районе Антарктиды.10 февраля, пройдя
1420 км на юг от Мирного и поднявшись на высоту 3570 м над уровнем моря,
поезд достиг конечной точки маршрута с координатами 78°24\  ю.ш., 87°35\  в.д.
Здесь участники похода приступили к созданию новой внутриматериковой
станции Советская. Она была открыта 18 февраля 1958 г., после чего поезд
вышел в обратный путь и прибыл в Мирный 5 марта.

Общая протяженность маршрута Мирный—Комсомольская—
Восток—Комсомольская—Советская—Комсомольская—Мирный состави�
ла около 4000 км.

2. На вездеходах «Пингвин» к Пионерской.
В декабре 1957 г. на теплоходе «Кооперация» в Антарктиду были достав�

лены пять новых вездеходов «Пингвин», обладавших высокой проходимос�
тью. Эти вездеходы были дважды испытаны во время походов по маршруту
Мирный—Пионерская (летний и осенний походы). Во время второго похо�
да отрабатывалась методика сейсмических исследований в районах, где тол�
щина снежного покрова над ледяным щитом составляет несколько десятков
метров; выполнялись гляциологические исследования. Научными работа�
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ми руководил начальник гляциологического отряда экспедиции Х.Я.Заки�
ев. На основании материалов наблюдений О.Г.Сорохтиным и В.И.Копте�
вым был построен сейсмический разрез по профилю Мирный —
Пионерская.

Весной был предпринят еще один поход на вездеходах «Пингвин» в
район станции Комсомольской под руководством Г.Ф.Бурханова, который
являлся одним из инженеров�конструкторов новых машин. В задачи похо�
да входило сейсмозондирование через каждые 50 км на маршруте от Пио�
нерской до Комсомольской, а также выполнение гляциологических и ме�
теорологических наблюдений.

Рис. 22. Маршруты походов экспедиции.
1 – пункты сейсмических работ, 2 – пункты гравиметрических и магнитных наблюдений,
3 – оставленные ориентиры
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3. Поход поезда тягачей к Полюсу относительной недоступности.
23 октября 1958 г. поезд из шести тяжелых тягачей, одного вездехода

«Пингвин» и семи саней вышел из Мирного в глубь Антарктиды. Личный
состав состоял из 22 человек, начальник поезда — А.Ф.Николаев.

12 ноября 1958 г. поезд прибыл на Комсомольскую, где его перефор�
мировали. Для доставки грузов на станцию Восток было намечено напра�
вить три вездехода и один тягач, а к станции Советской и к Полюсу относи�
тельной недоступности — пять тягачей и один сопровождающий вездеход
с горючим.

В заключительном этапе похода участвовало 18 человек вместе с на�
чальником экспедиции Е.И.Толстиковым. 14 декабря научно�исследова�
тельский поезд остановился в наиболее удаленной от всех берегов точке
шестого континента, именуемой Полюсом относительной недоступности
(82°06\  ю.ш., 54°58\  в.д.). Здесь была создана новая советская станция —
Полюс Недоступности, на которой установлен жилой балок с необходи�
мой радиоаппаратурой, оборудована метеоплощадка.

18 января 1959 г. поезд, пробывший в походе 88 суток и прошедший
около 4300 км, прибыл в Мирный.

На протяжении всего похода велись регулярные научные наблюдения
в области метеорологии, гляциологии, актинометрии, гравиметрии и зем�
ного магнетизма; проводилось сейсмическое зондирование.

За время походов, выполненных во время Третьей КАЭ, был пройден
путь по снегам Антарктиды, равный 13 тыс. км.

5.4. СТАНЦИИ, ОТКРЫТЫЕ ВО ВРЕМЯ ТРЕТЬЕЙ КАЭ

5.4.1. СТАНЦИЯ СОВЕТСКАЯ

— Координаты 78° 23C  ю.ш., 87°32C  в.д.
— Высота 3662 м над уровнем моря.
— Синоптический индекс 89557.
— Дата открытия 16 февраля 1958 г.
— Дата закрытия 3 января 1959 г.
Эта внутриконтинентальная научная станция располагалась на рав�

нинной снежной поверхности в восточной части ледникового плато Со�
ветское на высоте 3662 м над уровнем моря, в 1420 км от обсерватории
Мирный. В направлении на восток высота места меняется мало, на западе
же рельеф местности значительно понижается, переходя в обширную и
глубокую долину, заканчивающуюся в заливе Прюдс. Для климатического
режима в районе Советской это понижение рельефа очень существенно,
так как оно обусловливает преобладающее направление ветра, имеющего
стоковый характер. С другой стороны, положение станции в верхней части
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указанной обширной долины приводит к тому, что вторгающиеся на мате�
рик в районе залива Прюдс теплые воздушные массы сравнительно легко
проникают в район станции.

Средняя годовая температура воздуха на станции минус 57,4°С, ми�
нимальная ниже минус 80°С, максимальная около минус 20°С. Средние
месячные скорости ветра 2,5—4,6 м/с. Полярная ночь длится с 25 апреля
по 19 августа.

Толщина ледникового покрова в районе станции составляет 1830 м.
На станции с помощью лебедок и тягачей было поставлено в виде

прямоугольника пять балков, в результате получилось сооружение общей
площадью 100 м2, в котором разместились жилые помещения, научные
лаборатории, радиорубка, кают�компания, склад и электростанция. Во

Рис. 23. План станции Советской.
1 – аэрологический павильон; 2 – метеобудка аэролога; 3,4 – тягачи; 5 – стеллажи с
продовольствием; 6 – сани с топливом; 7 – жилое помещение; 8 – антенна; 9 – скважина;
10 – склад тары; 11 – метеоплощадка; 12 – снегомерная площадка; 13 – теодолитный
пункт; 14 – взлетно�посадочная полоса
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внутреннем тамбуре был установлен водогрейный котел, отапливаемый
каменным углем; функционировало водяное отопление. На камбузе име�
лись газовая и электрическая плиты. Электростанция была оборудована

Рис. 24. План помещений станции Советской.
I – жилой домик; II – радиометеорологическая станция; III – электростанция, IV –
камбуз; V – внутренний дворик; VI – баня; VII – баня; VІІ – входной тамбур; VІІІ –
кристаллографический кабинет и туалет; ІХ – холодный склад; Х – тамбур у
электростанции. 1 – запасной двигатель; 2 – топливный насос; 3 – радиатор�рефлектор;
4 – расходный топливный бак; 5 – слесарный верстак; 6 – дизель�генератор; 7 –
распределительный щит; 8 – дизель�генератор; 9 – распределительный щит
аккумуляторных батарей; 10 – выпрямитель; 11 – аккумуляторная батарея; 12 –
снеготаялка; 13 – стиральная машина; 14 – угольная печь; 15 – двухъярусные стеллажи;
16 – термореостат для подогрева оболочек; 17 – радиопередатчики; 18 – радиостанция;
19 – радиоприемник; 20 – магнитофон; 21 – электрогрелка; 22 – радиоприемник; 23 –
стол с метеорологическими приборами; 24 – двухъярусные подвесные койки; 25 – угольный
котел водяного отопления; 26 – радиаторы водяного отопления; 27 – книжные полки;
28 – туалет; 29 – стол для кристаллографических исследований; 30 – угольный ящик;
31 – прожектор; 32 – продуктовые полки; 33 – сатуратор; 34 – обеденный стол; 35 –
кухонный стол; 36 – электроплита; 37 – умывальник; 38 – снеготаялка; 39 – газовая
плита; 40 – киноэкран; 41 – барокамера; 42 – стол аэролога; 44 – шаропилотный стол



70

двумя дизель�генераторами общей мощностью 36 кВт. На радиостанции
имелось три радиопередатчика; антенное хозяйство состояло из двух 15�
метровых дюралюминиевых мачт, на которых подвешивались различные
коротковолновые и штыревые антенны после консервации станции основ�
ная радиостанция была демонтирована и вывезена в Мирный).

Для шаропилотных и радиозондовых наблюдений на территории стан�
ции был построен каркасный аэрологический павильон с фанерной об�
шивкой. Метеорологическая площадка располагалась в 36 м от основного
сооружения станции, в 100 м к восток�юго�востоку от метеоплощадки была
оборудована снегомерная площадка с 50 вехами.

План�схема станции Советской показан на рис. 23; план внутренней
планировки ее помещений — на рис. 24.

Коллектив станции состоял из шести человек во главе с В.К.Бабары�
киным.

На станции выполнялся комплекс аэрометеорологических и актино�
метрических наблюдений, велись гляциологические и медицинские ис�
следования. На станции были выполнены шаропилотные наблюдения,
кристаллографические наблюдения за атмосферными осадками, измере�
ния температуры снежно�фирновой толщи в 42�метровой скважине, на�
блюдения за полярными сияниями.

3 января 1959 г. со станции была передана последняя метеорологичес�
кая сводка. Личный состав был вывезен в Мирный самолетом.

5.4.2. СТАНЦИЯ ПОЛЮС НЕДОСТУПНОСТИ
— Координаты 82°07C  ю.ш., 55°02C  в.д.
— Высота 3800 м над уровнем моря.
— Синоптический индекс 89550.
— Дата открытия 14 декабря 1958 г.
— Дата закрытия 26 декабря 1958 г.
Станция Полюс Недоступности была создана на высоте 3800 м над

уровнем моря, в 2110 км от Мирного на равнинной снежной поверхности.
Толщина ледникового покрова в районе станции составляла около 2950 м.

Средняя годовая температура воздуха в этом районе минус 56,8°С, сред�
няя скорость ветра 3—4 м/с.

Сооружения состояли из небольшого домика, в котором размести�
лись радиостанция, оборудованная всеволновым радиопередатчиком мощ�
ность 70 Вт и радиоприемником, электростанция мощностью 12 кВт, элек�
трокамбуз и жилое помещение на 4 человека, обогреваемое электропечью.
Рядом была разбита метеорологическая площадка, пробурена 60�метровая
скважина для измерения температуры снежной толщи. Вблизи от жилого
помещения была подготовлена взлетно�посадочная полоса размером
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30×1200 м, на которую в декабре 1958 г. впервые совершил посадку самолет.
План станции дан на рис. 25.

Официальное открытие станции состоялось 14 декабря 1958 г. Стан�
ция была организована для эпизодических наблюдений, поэтому до при�
бытия полевых партий Четвертой САЭ все ее сооружения были законсер�
вированы. Начальником станции был назначен В. К.Бабарыкин, прибыв�
ший со станции Советской на санно�гусеничном поезде. До 18 декабря
1958 г. на станции находилось 18 человек, из них пять научных сотрудни�
ков. После 18 декабря на ней осталось 14 человек, в том числе четыре науч�
ных сотрудника.

В период пребывания на станции участников экспедиции (с 14 по 26
декабря 1958 г.) был проведен цикл наблюдений по метеорологии, актино�
метрии и гляциологии, а также магнитные наблюдения.

По завершению строительства станции и выполнению научных на�
блюдений санно�тракторный поезд 26 декабря двинулся в обратный путь.

Наблюдения, проведенные на станции, явились завершением комп�
лексного научно�исследовательского разреза, осуществленного советски�
ми полярниками от моря Дейвиса через центральные районы Антарктиды
до Полюса Недоступности. Эти исследования дали первые сведения о тол�
щине и структуре льда, метеорологических и геомагнитных условиях в этой
неизученной области.

Рис. 25. План станции Полюс Недоступности.
1 – метеорологическая площадка; 2 – скважина; 3 – радиомачта; 4 – склад продуктов;
5 – жилое помещение; 6 – склад топлива; 7 – взлетно�посадочная полоса
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31 декабря 1958 г. Международный геофизический год закончился, и
дальнейшие исследования в Антарктиде проводились под эгидой Между�
народного геофизического сотрудничества (МГС). По завершению МГГ
были законсервированы станции: Пионерская, Советская, Оазис и Полюс
Недоступности, в результате чего объем исследований, проводимых Со�
ветским Союзом в южной полярной области несколько сократился.

Впоследствии станцию Полюс Недоступности посетили участники
санно�гусеничного похода 1—6 февраля 1964 г. (Девятая САЭ).
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6. ЧЕТВЕРТАЯ СОВЕТСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ (1958—1960 ГГ.)

6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Четвертая советская антарктическая экспедиция проводилась в соот�
ветствии с общим планом Международного геофизического сотрудниче�
ства (МГС). План и программа экспедиции были согласованы с Междуве�
домственной комиссией по изучению Антарктики АН СССР, созданной
на базе Совета по антарктическим исследованиям АН СССР. Континен�
тальную часть экспедиции возглавлял А.Г.Дралкин, ответственность за
выполнение работ морской части экспедиции была возложена на капитана
«Оби» А.И.Дубинина. Вместе с экипажами судов в экспедиции участвова�
ло 343 человека, из них на зимовку остались 113 человек, сезонная часть
состояла из 7 человек, морской отряд включал 57 человек (в том числе 23
человека из Третьей КАЭ), экипажи судов насчитывали 166 человек.

Четвертая экспедиция структурно отличалась от предыдущих. Морс�
кая часть как самостоятельная экспедиция перестала существовать, морские
исследования выполнялись небольшим океанографическим отрядом, нахо�
дящимся на д/э «Обь» (руководитель профессор В.Х.Буйницкий). На борту
«Оби» находился также геологический отряд, возглавляемый М.Г.Равичем.

В состав континентальной части экспедиции входили 7 отрядов, вспо�
могательный персонал и личный состав станций: Лазарев (начальник
Ю.А.Кручинин), Комсомольская (начальник М.М.Любарец), Восток (на�
чальник В.С.Игнатов). Аэрометеорологический отряд (7 человек) возглав�
лял В.И.Шляхов, геофизический (7 человек) — Б.Е.Брюнелли, гляциоло�
гический (9 человек) — Б.А.Савельев, командиром авиационного отряда
(22 человека) был Б.С.Осипов.

Доставку в Антарктиду персонала и грузов осуществляли д/э «Обь» (ка�
питан А.И.Дубинин) и пассажирский теплоход «Михаил Калинин» (капитан
А.Д.Бородин). Всего на материк было доставлено 3400 т различных грузов, из
них на д/э «Обь» — более 3300 т, на судне «Михаил Калинин» — около 100 т. В
Мирном было выгружено около 2700 т, на станции Лазарев — более 900 т.
Часть грузов, доставленных на станцию Лазарев, была взята в обсерватории
Мирный. В Мирный были завезены тяжелый двухмоторный самолет ИЛ�12,
одномоторный самолет АН�2, три новые снегоходные машины «Харьковчан�
ка», два гусеничных тягача, пять саней, буровая установка.
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Новые снегоходные тягачи «Харьковчанка» были созданы в результате со�
трудничества работников завода Харьковского совнархоза с участниками антар�
ктических экспедиций. Эти машины обладали большей проходимостью, чем
тягачи прежних типов. Удельное давление гусениц шириной 1 м составляло
0,27 кг/см2. Тягачи были снабжены двигателями мощностью свыше 500 л. с. с
наддувом для работы на значительных высотах над уровнем моря. Вес машины
34,0 т. На ее платформе установлен кузов с теплоизоляцией. В машине восемь
спальных мест и отсек для водителя, оборудованный радионавигационными
приборами. Тягач рассчитан на буксировку саней с грузом до 50 т.

Авиационный отряд Четвертой САЭ во главе с Б.С.Осиповым распола�
гал базировавшимися в Мирном двумя самолетами ИЛ�12, четырьмя ЛИ�2
на лыжах. Полярные летчики совершили многочисленные посадки на не�
подготовленные площадки на припайном льду, шельфовых ледниках Шекл�
тона и Западном, о�ве Дригальского. Станция Восток снабжалась в основ�
ном с помощью самолетов ЛИ�2. 8 декабря 1959 г. на станцию впервые совер�
шил посадку тяжелый двухмоторный самолет ИЛ�12 на лыжах (экипаж
Б.С.Осипова), доставивший 700 кг груза. Во время Четвертой САЭ был осу�
ществлен перелет самолета ЛИ�2 от побережья моря Дейвиса (Мирный) до
Берега Принцессы Астрид (станция Лазарев) и обратно общей протяженно�
стью около 7000 км (самолет вылетел из Мирного 12 октября 1959 г.; экипаж
Б.С.Осипова). На борту находились А.Г.Дралкин, Н.М.Шакиров, В.П.Лу�
говой. Было выполнено несколько разведывательных полетов вдоль побере�
жья и к югу от станции Лазарев.

Экспедиция была обеспечена всем необходимым для работы и жизни в
полярных условиях, в том числе климатической одеждой, оборудованием,
научными приборами и материалами, продовольствием, топливом и т. п.
Как и в прошлые годы, продовольствие было подобрано по специальному
ассортименту, согласованному с Институтом питания Академии медицинс�
ких наук СССР. Набор продуктов составлен из расчета суточного рациона,
содержащего 170 г белка, 204 г жиров, 60 г углеводов (табл. 6).

Таблица 6

Набор пищевых продуктов для комплексных антарктических экспедиций

    
№

Норма
№

Норма
  

п/п
        Продукты на человека,

  п/п
      Продукты на человека,

в месяц, кг в месяц, кг

1 Мука ржаная 95% 6,000 44 Икра кетовая 0,100
2 Мука пшеничная 85% 2,000 45 Порошок яичный 0,150
3 Мука пшеничная 72% 4,000 46 Мясо свежее говяжье 5,200
4 Мука пшеничная 30% 3,000 47 Мясо мороженое 1,500
5 Мука картофельная 0,100 48 Мясные полуфабрикаты 1,000
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6 Галеты пшеничные 0,600 49 Куры мороженые 0,500
7 Сухари черные 0,400 50 Индейки мороженые 0,500
8 Сухари белые 0,600 51 Гуси мороженые 0,500
9 Печенье бисквитное 0,500 52 Пельмени 1,200

10 Макароны 1,000 53 Копчености 3,000
11 Вермишель 0,500 54 Консервы мясные

в ассортименте 1,000
12 Крупа гречневая 0,400 55 Рыба свежая 1,000
13 Крупа перловая 0,050 56 Рыба соленая 0,500
14 Крупа пшено 0,050 57 Сельдь 0,300
15 Крупа манная 0,100 58 Консервы рыбные

в ассортименте 0,500
16 Крупа рис 1,500 59 Клюква свежая 0,300
17 Фасоль 0,300 60 Смородина черная

сушеная 0,100
18 Горох лущеный 0,500 61 Консервы овощные

в ассортименте 1,000
19 Морковь сухая 0,150 62 Фрукты сушеные 0,800
20 Свекла сухая 0,150 63 Фрукты свежие 3,000
21 Картофель сухой 0,500 64 Консервы фруктовые 0,300
22 Картофель свежий 10,000 65 Кисель�концентрат 0,100
23 Лук сухой 0,150 66 Сахар�рафинад 3,000
24 Лук свежий 1,000 67 Варенье разное 0,400
25 Чеснок свежий 0,100 68 Какао 0,050
26 Горошек зеленый 0,400 69 Кофе натуральный 0,200
27 Огурцы соленые 0,500 70 Чай байховый 0,200
28 Помидоры соленые 0,500 71 Конфеты разные 0,500
29 Капуста квашеная 0,750 72 Перец черный 0,015
30 Томат�паста 0,200 73 Лавровый лист 0,015
31 Грибы сушеные 0,100 74 Корица 0,002
32 Грибы маринованные 0,300 75 Гвоздика 0,001
33 Капуста свежая 2,000 76 Горчица сухая 0,040
34 Масло сливочное 2,000 77 Уксусная эссенция 0,025
35 Масло топленое 1,000 78 Соль столовая 0,750
36 Масло подсолнечное 0,300 79 Сода питьевая 0,025
37 Молоко сухое 0,300 80 Дрожжи сухие 0,040
38 Молоко сгущенное 2,500 81 Кислота лимонная 0,003
39 Сыр в ассортименте 0,300 82 Икра зернистая 0,100
40 Экстракт фруктовый 0,050 83 Икра паюсная 0,100
41 Шоколад 0,400 84 Рыба холодного копчения 0,300
42 Орехи грецкие 0,200 85 Халва тахинная 0,100
43 Лимоны свежие 3 шт. 86 Мед 0,050

Окончание табл. 6

  
  №

Норма
№

Норма
  

 п/п
        Продукты на человека,

  п/п
      Продукты на человека,

в месяц, кг в месяц, кг
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В табл. 7 приведен перечень одежды участников комплексных советс�
ких антарктических экспедиций, согласованный с Институтом общей и
коммунальной гигиены Академии медицинских наук СССР.

Таблица 7

Перечень одежды участников первых советских экспедиций

  №                Тип одежды №             Тип одежды
 п/п               п/п

1 Костюм ватинно�пуховой «КАЭ» 14 Перчатки шерстяные двойные
2 Штормовка на костюм «КАЭ» 15 Носки шерстяные
3 Костюм ватный спецпошива 16 Шапка ушанка
4 Костюм кожаный 17 Рукавицы меховые
5 Жилет меховой козелковый 18 Рукавицы брезентовые
6 Костюм кожаный меховой 19 Унты меховые
7 Костюм суконный ч/шерстяной 20 Валенки ч/шерстяные
8 Свитер шерстяной 21 Галоши на валенки
9 Белье шерстяное 22 Сапоги яловые спецпошива

10 Белье трикотажное полушелковое 23 Носки пыжиковые
11 Шарф шерстяной 24 Сапоги резиновые утепленные
12 Берет шерстяной трикотажный 25 Портянки суконные
13 Перчатки кожаные

6.2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ

За 13 месяцев пребывания в Антарктиде Четвертой САЭ были достиг�
нуты следующие результаты:

1. Участники экспедиции продолжили наблюдения на станциях Мир�
ный, Восток и Комсомольская. Последняя являлась выносной станцией,
работавшей только в весенне�летний период. Остальные станции после
окончания работ по программе МГГ были закрыты.

2. 10 марта 1959 г. на побережье Земли Королевы Мод была открыта
новая научная станция Лазарев, на которой стали выполняться круглого�
дичные научные наблюдения. Кроме того, она стала базой для геолого�
геофизических исследований в этом районе.

3. Выполнены географические и геологические рекогносцировочные
работы в одной из крупнейших горных систем Антарктиды — на Земле
Королевы Мод, которая вытянута в широтном направлении почти на
1000 км, между 18° в.д. и 7° з.д. Исследования проводили сотрудники Ин�
ститута геологии Арктики и Ленинградского горного института М.Г.Ра�
вич, П.С.Воронов, Л.В.Климов, Д.С.Соловьев, А.М.Карасик, С.А.Суппе,
которые работали в восточной части гор и в оазисе Ширмахера с 11 февраля
по 1 марта 1959 г. Базой для исследований служил созданный геологами
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полевой лагерь у подножья массива Вольтат (71°19\  ю.ш., 13°13\  в.д.), распо�
ложенный на расстоянии 150 км от станции Лазарев.

В горных районах было совершено 1500 км рекогносцировочных по�
летов на самолете и обследовано 10 наземных пунктов (рис. 26), собрано
около 400 образцов горных пород. Открыты неизвестные ранее горы, полу�
чившие название Русские. В результате работ выявлены общие закономер�
ности района глыбовых гор восточной части Земли Королевы Мод, отлича�
ющие его от других участков кристаллического фундамента Восточно�Ан�
тарктической платформы.

4. Осуществлен санно�гусеничный поход к Южному полюсу (станция
Амундсен—Скотт), общая протяженность которого составила около
4000 км. В результате сейсмического зондирования ледниковой толщи, вы�
полненного участниками похода, построен меридиональный разрез ледя�

Рис. 26. Схематическая карта района работ геологического отряда.
1 – аэровизуальные маршруты; 2 – места выходов коренных пород; 3 – пункты наземных
наблюдений
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ного покрова и подледного рельефа Восточной Антарктиды от побережья
Индийского океана до Южного полюса. Маршрут похода к Южному полю�
су и разрез ледникового покрова по профилю Мирный—Южный полюс
показан на рис. 27.

Рис. 27. Маршрут похода к Южному полюсу (а) и разрез ледникового покрова по
профилю Мирный—Южный полюс (б).

1 – 3 — пункты совмещенных сейсмических и гравиметрических исследований
соответственно во Второй, Третьей и Четвертой КАЭ
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5. Осуществлен геофизический разрез протяженностью 870 км от моря
Дейвиса до станции Комсомольской. Поход выполнялся в два этапа в тече�
ние более шести месяцев.

6. За время своего четвертого антарктического рейса д/э «Обь» прошел
24115 миль, из них во льдах 3620 миль. Эхолотный промер глубин произво�
дился на протяжении 20700 миль. Морским отрядом (начальник В.Х.Буй�
ницкий) был выполнен океанографический разрез вдоль 20° в.д. между Афри�
кой и Антарктидой (15 станций), проведены гидрографические и ледоиссле�
довательские работы, а также морские биологические и геологические иссле�
дования (сбор взвеси из морской воды и грунтовые работы на океанографичес�
ких станциях). Особое внимание в рейсе было уделено обследованию района
акватории, прилегающей к шельфовому леднику Лазарев, на котором предпо�
лагалось создать новую научную станцию. Схема четвертого рейса д/э «Обь» и
расположение океанологических станций показаны на рис. 28.

Рис. 28. Схема четвертого рейса д/э «Обь» в 1958—1959 гг.
и расположение океанологических станций
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7. 18 мая 1959 г. в 90 км к северо�северо�востоку от Мирного на о�ве
Дригальского (65°45\  ю.ш., 92°28\  в.д.) была создана временная выносная
станция, которая проработала 1 месяц. Были проведены метеорологичес�
кие, гравиметрические, гляциологические и маршрутные сейсморазведоч�
ные наблюдения.

6.3. САННО�ТРАКТОРНЫЕ ПОХОДЫ ЧЕТВЕРТОЙ САЭ

1. Поход к Южному полюсу. Этому походу предшествовали два вспомо�
гательных похода «обеспечения», доставившие на станцию Комсомольс�
кую технику и оборудование.

6 ноября 1959 г. со станции Комсомольской вышел санно�тракторный
поезд в составе трех снегоходов «Харьковчанка» и двух гусеничных тягачей
с санями. На первом этапе начальником поезда был Б.А.Савельев, на зак�
лючительном — начальник экспедиции А.Г.Дралкин, прилетевший на стан�
цию Восток на самолете ЛИ�2.

На пути следования похода было выполнено 12 научных станций, ко�
торые включали сейсморазведочные работы, метеорологические, гравимет�
рические, гляциологические и гамма�каротажные исследования.

26 декабря участники похода прибыли на станцию Амундсен—Скотт
(Южный полюс).

Общая протяженность маршрута составила 4000 км.
Важнейшим научным итогом похода было выполнение меридиональ�

ного разреза от станции Восток до Южного полюса. К югу от станции Пи�
онерская была обнаружена гигантская подледная равнина.

2. Геофизический поход по маршруту Мирный—Комсомольская (руководи�
тель С.Н.Щеглов) протяженностью 870 км был осуществлен на двух снегоходах
«Пингвин», оборудованных специальными площадками для геодезических на�
блюдений. Поход проходил в два этапа и продлился почти 6,5 месяцев. Его
программа, кроме непрерывных геодезических измерений, предусматривала
проведение метеорологических, гравиметрических, гляциологических и геогра�
фических работ. Наблюдения, выполненные во время похода, позволили вы�
числить высоту над уровнем моря станций Пионерская и Комсомольская.

6.4. СТАНЦИЯ ЛАЗАРЕВ

— Координаты 69°58C  ю.ш., 12°55C  в.д.
— Высота 24 м над уровнем моря.
— Геомагнитные координаты 65,6° ю.ш., 55,3° д.
— Синоптический индекс 89 511.
— Дата открытия 10 марта 1959 г.
— Дата закрытия 26 февраля 1961 г.
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Станция Лазарев была расположена на побережье Земли Королевы
Мод (Берег Принцессы Астрид) (рис. 29). Это единственная длительно
действовавшая советская научная станция, находившаяся на шельфовом
леднике.

Шельфовый ледник Лазарев имел форму языка, выступающего к севе�
ру от основного побережья на 75 км. Ледяной барьер изрезан клиновидны�
ми бухтами длиной в несколько километров, скованными старым морским
льдом толщиной более 3 м. Толщина припая на ближайших подходах к
станции в феврале 1959 г. равнялась приблизительно 2 м. Глубины океана у
западного побережья ледника колеблются от 700 м в районе станции до
150 м в 30 км севернее ее.

Ледник Лазарева перемещается в западном направлении со скорос�
тью около 70 м/год, его толщина составляет около 140 м (рис. 30).

У основания ледника с обеих сторон расположены ледниковые купола:
Ленинградский с западной стороны и Восточный — с восточной. В теле

Рис. 29. Район научной станции Лазарев
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самого ледника также имеется несколько куполов. Так, два хорошо выражен�
ных купола — Университетский и Плоский — находятся к северо�востоку от
станции Лазарев. С юга к шельфовому леднику притекает лед, сползающий
с континента. Возвышенности, обусловливающие существование куполов
Ленинградского и Восточного, сдерживают движение льда и препятствуют
его распространению к северу. Между куполами лед не встречает существен�
ных препятствий и движется дальше, образуя язык шельфового ледника.

Средняя годовая температура воздуха в районе станции Лазарев ми�
нус 16°С, минимальная минус 46°С, максимальная — плюс 2,5°С. Средняя
годовая скорость ветра 9 м/с, максимальная — более 50 м/с. Полярная
ночь длится с 24 мая по 19 июля.

Сооружения станции располагались в юго�западной части шельфово�
го ледника, в 1,3 км от его краевой части и были представлены построен�
ным в 1959 г. комплексом жилых и служебных помещений, объединенных
перекрытиями (общая площадь 215 м2). В жилом доме (площадью 85 м2)
имелись три жилые комнаты, комната врача, оборудованная под медпункт,
радиостанция, аккумуляторная и кают�компания с камбузом. В тамбурах
дома были оборудованы гляцио� и фотолаборатория. Рядом с электростан�
цией был построен склад дизельного топлива. Крытый двор между продук�
товым складом и жилым домом, а также коридор использовались частично
как складские помещения.

Рис. 30. Схема движения шельфового ледника Лазарева



83

В 120 м к северу от основного комплекса зданий находилась аварий�
ная база, состоявшая из двух спаренных балков. В одном из них была рас�
положена электростанция с двумя дизель�генераторами мощностью 24 кВт

Рис. 31. Схема помещений станции Лазарев.
I – жилые помещения; II – комната геофизиков: 1 – пульт управления камерой всего неба
для фотографирования полярных сияний; III – комната врача; IV – фотолаборатория; V
– служебные помещения: 1 – радиопередатчик, 2 – рабочий стол радиста, 3 – рабочий
стол метеорологов, 4 – рабочий стол аэрологов; VI – кают�компания – камбуз: 1 –
кухонный стол, 2 – электроплита; 3 – электробойлер водяного отопления, 4 – угольный
бойлер водяного отопления; VII – теплый тамбур; VIII – холодный тамбур; IХ – тамбур:
1 – лестница и выходной люк, 2 – бак�таялка для питьевой воды и камбуза; Х – вещевой
склад; ХI – теплый двор: 1 – токарный станок, 2 – щит с пожарным инвентарем и бочки
с водой; ХII – термостатная; ХIII – холодная кладовая; ХIV – теплый продовольственный
склад; ХV – коридор; ХVI – баня; ХVII – дизель�генераторная: 1 – дизель�генераторы,
2 – распределительный щит, 3 – рабочий стол, 4 – вентиляционная установка для
охлаждения дизелей; ХVIII – расходный склад; ХIХ – соединительный туннель: 1 –
запасный выход; ХХ – холодный двор: 1 – лестница и выходной люк, 2 – туалет, 3 –
шахты мусорных ям, 4 – бак�таялка для подогрева воды; ХХI, ХХIII – соединительные
туннели; ХХII – холодный склад: 1 – скважина глубиной 20 м, 2 – скважина глубиной
42 м; ХХIV – аэрологический павильон: 1 – газогенераторная, 2 – газгольдерная, 3 –
башня; ХХV – гляциологическая  лаборатория: 1 – скважина глубиной 42 м
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каждый, в другом — аварийная радиостанция. Кроме того, в 9 км к восток—
юго—востоку от станции была оборудована вторая аварийная база, где ус�
тановили палатку КАПШ�2, в которой находилась передвижная электро�
станция (с бензиновым двигателем), портативная радиостанция, угольная
печь, запас топлива и продуктов. Вблизи основного комплекса зданий, к
югу от него, был построен аэрологический павильон.

Позднее, в начале 1960 г. в связи с расширением объема работ, а также
превращением станции Лазарев в основную базу обширных полевых ис�
следований в районе Земли Королевы Мод было осуществлено строитель�
ство еще нескольких жилых и служебных помещений. В основном доме
была оборудована комната для геофизика, выстроен магнитный павильон,
севернее основного комплекса установлен домик и две палатки КАПШ�2
для размещения полевых партий.

План станции Лазарев показан на рис. 31.
На первую зимовку на станции остались 7 человек во главе с географом

Ю.А.Кручининым. В 1960 г. зимовали 11 человек под руководством геогра�
фа Л.И.Дубровина.

На станции велись аэрометеорологические, актинометрические, оке�
анологические, гляциологические и геофизические исследования. В лет�
ние сезоны она служила базой для проведения обширных геолого�геогра�
фических и гляциологических исследований, а также аэрофотосъемки.

Станция Лазарев работала с 10 марта 1959 г. по 26 февраля 1961 г. Реше�
ние о ее закрытии было вызвано опасениями, связанными с возможностью
разлома шельфового ледника.
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7. ПЯТАЯ СОВЕТСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ (1959—1961 ГГ. )

7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Экспедицию, впервые целиком скомплектованную в Ленинграде в
Арктическом и антарктическом научно�исследовательском институте, воз�
главлял участник первой зимовки в Антарктиде Е.С.Короткевич, работа�
ми морского отряда руководил доктор географических наук И.В.Макси�
мов.

В экспедиции (вместе с экипажами судов) участвовало 275 полярни�
ков, из них на зимовку осталось 129 человек; морской отряд включал 9
человек, экипажи судов — 137 человек.

Континентальная часть экспедиции состояла из семи отрядов, вспо�
могательного персонала и личного состава станций: Восток (начальник
В.С.Сидоров), Лазарев (начальник Л.И.Дубровин) и сезонных выносных
станций (их персонал был выделен из коллектива Мирного).

Вместе с советскими полярниками в обсерватории Мирный в составе
экспедиции вели научные наблюдения два чехословацких ученых: аэролог
О.Костка и геофизик О.Праус; три ученых из ГДР: метеорологи И.Кольбуг,
Г.Х.Попп, Г.Скайб. По соглашению между национальными комитетами
по антарктическим исследованиям СССР и США в 1959—1961 гг. вновь
был осуществлен обмен учеными между советской и американской экспе�
дициями. В обсерватории Мирный работал американский геофизик Г.Дю�
арт, а на базе Мак�Мердо — советский гляциолог С.А.Евтеев, который в
контакте с учеными США проводил гляциологические исследования, уча�
ствовал в полевых маршрутных исследованиях на вертолете и в походе к
Южному полюсу на машинах «Сноу Кэт».

Д/э «Обь» (капитан А.И.Дубинин) и т/х «Кооперация» (капитан
В.В.Белошистый) в Антарктиду доставили 2780 т различных грузов, из них
«Обь» — 2620 т, «Кооперация» — 160 т. В Мирном было выгружено 1930 т,
на станции Лазарев — 850 т. В дополнение к транспорту, завезенному в
предыдущие экспедиции, в Мирный и на станцию Лазарев были доставле�
ны тяжелый двухмоторный самолет ИЛ�14 (впервые отправлен в Антаркти�
ду), два двухмоторных самолета ЛИ�2, одномоторный самолет АН�2, вер�
толет МИ�4, два гусеничных тягача, два снегохода «Пингвин», трактор с
бульдозером, вездеход ГАЗ�47 и пять саней.
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Авиационный отряд Пятой САЭ (командир А.Н.Пименов) включал
самолеты ИЛ�14, ИЛ�12 (один имел лыжное шасси), ЛИ�2, АН�2, АН�6 и
вертолеты МИ�4. За время зимовки были совершены сотни полетов в глубь
Антарктиды и вдоль ее побережья. 9—10 января 1960 г. был совершен беспо�
садочный перелет на самолете ИЛ�14 (командиры А.Н.Пименов, Ю.М.Зо�
тов) через внутриконтинентальные районы со станции Лазарев в обсерва�
торию Мирный (на борту находился начальник Пятой САЭ Е.С.Коротке�
вич). Для ледовой разведки самолеты вылетали с аэродромов Мирного и
станции Лазарев далеко на север. Авиационный отряд помогал при про�
водке и разгрузке экспедиционных судов, обеспечивал внутриконтинен�
тальные станции Восток и Комсомольская, организовывал и обеспечивал
временные выносные станции Дружба, Мир и Победа, поддерживал внут�
риконтинентальные санно�тракторные походы и полевые научно�иссле�
довательские партии. Общая протяженность маршрутов авиации состави�
ла более 550 000 км.

С Пятой САЭ связана одна из наиболее крупных трагедий, произо�
шедших на ледяном материке. 3 августа 1960 г. в Мирном во время силь�
ной метели с ураганным ветром произошел пожар в доме, где располагал�
ся персонал аэрометеорологического отряда. Для борьбы с огнем были
использованы бульдозер, вездеход, огнетушители. Спасти людей, нахо�
дившихся в здании под двухметровым слоем снега, не удалось. Погибло
семь человек: О.Г.Кричак (начальник аэрометеоотряда), А.М.Белоликов,
И.А.Попов, В.И.Самушков, А.З.Смирнов, А.Л.Дергач, Ольдржих Костка
(Чехословакия), Ганс�Христиан Попп (ГДР). Тела погибших похоронили
на острове Буромского.

7.2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ

Экспедиция достигла следующих результатов:
1. Был проведен широкий комплекс научных наблюдений на станци�

ях Мирный, Восток и Лазарев, а также на эпизодической станции Комсо�
мольская (летний период). Работы в основном велись по обычным про�
граммам. Аэрометеорологический отряд в Мирном возглавлял О.Г.Кри�
чак, а после его трагической гибели — Б.А.Дерюгин, геофизический отряд
— П.К.Сенько.

2. Впервые в разгар зимы с помощью авиации были созданы три вре�
менные выносные аэрометеорологические станции: Дружба (на Западном
шельфовом леднике), Мир (на о�ве Дригальского) и Победа (на о�ве Побе�
да). Анализ результатов исследований, проведенных в течение трех меся�
цев на выносных станциях, позволил уточить знания о циркуляции атмос�
феры зимой в прибрежной зоне Восточной Антарктиды.
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3. В соответствии с научной программой экспедиция широко развер�
нула полевые исследования. При проведении авиационных и наземных
маршрутов была обследована обширная территория антарктического ма�
терика между 108° в.д. и 4° з.д. от побережья вглубь до 75—78° ю.ш. В отли�
чие от предыдущих советских экспедиций работа полевых партий Пятой
САЭ проводилась одновременно из двух прибрежных баз — станций Мир�
ный и Лазарев, удаленных друг от друга более чем на 3000 км.

4. С помощью авиации, морским отрядом и в сухопутных походах де�
тально обследованы шельфовые ледники Лазарева, Шеклтона и Западный
(уточнена конфигурация ледников, измерено осадконакопление, опреде�
лена мощность льда и т. д.).

5. Впервые проведен гляциологический разрез от станции Лазарев
через оазис Ширмахера и далее к подножью горы Инзель. В этом походе
выполнены гляциологические, гравиметрические, магнитные и метеоро�
логические наблюдения.

По материалам работ построен подледный профиль от зоны находяще�
гося на плаву шельфового ледника до склона ледникового купола материка.

6. Совместно с участниками сезонного отряда Шестой САЭ выполнена
детальная геологическая аэрофото� и аэромагнитная съемка гор на Земле

Рис. 32. Схема аэромагнитных работ



89

Королевы Мод. На основании работ составлена подробная геологическая
карта района масштаба 1:1 000 000. Здесь, вдали от берега рядом с горным
массивом Вольтат были открыты горы Русские, Гагарина, Титова, горные хреб�
ты Максима Горького, Розы Люксембург, Заварицкого, Бардина и др.

В результате проведенных исследований этот район стал одним из са�
мых изученных в Антарктиде.

Кроме Земли Королевы Мод аэромагнитная съемка была выполнена в
районе Берега Правды.

Общий объем аэромагнитных работ составил 27000 пог. км съемки
(рис. 32).

7. Проведен научно�исследовательский санно�тракторный поход (на�
чальник похода Б.А.Красников) протяженностью 1620 км из Мирного до
71°59\  ю.ш., 87°00\  в.д. через станцию Комсомольскую и далее к станции
Восток, в результате получены новые материалы для составления карты
подледного рельефа Антарктиды. Одним из важных результатов похода,
проходившего западнее предыдущих маршрутов, явилось уточнение рас�
положения восточных отрогов подледных гор Гамбурцева.

8. Экспедиционное плавание д/э «Обь» вокруг Антарктиды отлича�
лось от предыдущих своим высокоширотным характером.

Морской отряд Пятой САЭ во главе с профессором И.В.Максимовым
провел комплексные океанографические исследования на стандартном ме�
ридиональном разрезе вдоль 20° в.д. , а также по параллели вокруг почти
всей Антарктиды от 13° в.д. на восток до 65° з.д. (рис. 33). Всего на протяже�
нии пятого антарктического плавания д/э «Обь» прошел 29254 мили, из них
19591 миль во льду, более 8300 миль — вдоль берегов Антарктиды в высоких
широтах. С судна были выполнены 23 океанографические станции, эхолот�
ный промер (11600 миль), гидробиологические и гравиметрические работы,
ледовые наблюдения. Специальная вахта в составе В.Г.Леденева, Л.И.Ески�
на, Л.Б.Кляшторна проводила радиолокационную съемку айсбергов. Пятое
антарктическое плавание «Оби», как и третье, являлось кругосветным, так
как 6 апреля 1960 г. в районе Канарских островов дизель�электроход, следуя
все время с запада на восток, пересек линию своего пути в Антарктику.

На пути от Мирного посетили районы островов Баллени, Скотта и
Петра I; были выполнены радиолокационная съемка, зарисовки и фото�
графирование о�ва Петра I (рис. 34). Этот остров, открытый Первой рус�
ской антарктической экспедицией Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева,
был, кроме того, интересен тем, что видели его очень немногие полярные
исследователи и моряки.

9. Участники Пятой САЭ выбрали место для создания станции Ново�
лазаревской. Ими была проложена трасса через зону трещин для переброс�
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ки наземным транспортом сотен тонн экспедиционных грузов от кромки
шельфового ледника к оазису Ширмахера, где в феврале 1961 г. была пост�
роена новая станция.

Рис. 33. Маршрут пятого антарктического рейса д/э «Обь»
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Рис. 34. Схематическая карта о�ва Петра 1
(с плана карты 6638 изд. Гидрографической службы ВМФ США 1957 г.).

Линия с цифрами – маршрут д/э “Обь”, тонкие линии – положение острова на
американской карте и изогипсы, жирная линия – положение острова по данным
радиолокационной съемки, выполненной с д/э “Обь”

Схема работ Пятой советской антарктической экспедиции показана
на рис. 35.
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7.3. САННО�ТРАКТОРНЫЕ ПОХОДЫ ПЯТОЙ САЭ

Участники Пятой САЭ продолжили исследование центральных районов
Восточной Антарктиды. Эти работы они проводили на внутриконтиненталь�
ных станциях Восток и Комсомольская, а также во время полетов и санно�

Рис. 35. Схема работ Пятой САЭ.
1 – районы наземных и аэровизуальных работ; 2 – районы наземных работ, покрытые
аэрофотосъемкой; 3 – районы авиационной разведки морских льдов; 4 – маршруты
санно�гусеничных поездов; 5 – основные авиационные маршруты; 6 – маршруты судов,
в которых принимали участие сотрудники экспедиции; 7 – границы выводных ледников.
На врезке а – район работ Пятой САЭ
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тракторных походов в глубь Антарктиды. Основному научно�исследовательс�
кому походу, который намечался на антарктическое лето 1960/61 г., предше�
ствовал вспомогательный поход по маршруту Мирный—Комсомольская—
Мирный, который завез на Комсомольскую запас горючего.

Основной поход по маршруту Мирный—67°44\  ю.ш., 93°46\  в.д.—
71°59\  ю.ш., 87°00\  в.д.—Комсомольская—Восток вышел из Мирного 24
октября 1960 г. (начальник похода Б.А.Красников). В своем движении
поезд отклонился на юго�запад до 72° ю.ш., 87° в.д., что удлинило путь
поезда примерно на 200 км, однако это давало возможность провести
исследования в неизученном районе.

Переход от Мирного до станции Восток был пройден за 108 дней и
составил свыше 1600 км. В походе проводились гляциологические, грави�
метрические, магнитные и сейсмические наблюдения.

Данные, полученные в походе, позволили получить новые сведения о
подледном рельефе Восточной Антарктиды, в частности, уточнить распо�
ложение восточных отрогов подледных гор Гамбурцева.

7.4. ПОЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

Геолого�геофизические исследования на Земле Королевы Мод. Большое
значение в Пятой САЭ придавалось изучению нового для советских уче�
ных района — Земли Королевы Мод.

Горы Земли Королевы Мод протянулись с небольшими перерывами
на 2000 км от 40° в.д. до 10° з.д. В начале 1959 г. (Четвертая САЭ) их отроги
в районе станции Лазарев были обследованы отрядом геологов во главе с
проф. М.Г. Равичем.

В конце 1959 г. геолого�геофизический отряд Пятой САЭ начал систе�
матическое обследование наиболее интересных горных массивов Земли
Королевы Мод. Здесь с помощью самолетов были созданы три полевых
лагеря (базы 1, 2, 3): 1) на 71°41\  ю.ш., 09°32\  в.д., у горы Лодочникова, в
200 км к юго�западу от станции Лазарев; 2) на 74°47\  ю.ш., 05°49\  в.д., в 150
км к западу от станции Лазарев; 3) на 72°03\  ю.ш., 01°16\  в.д., у подножья
горы Харден, в 450 км от станции Лазарев.

14 декабря 1960 г. к геолого�геофизическому отряду Пятой САЭ, воз�
главляемому Д.С. Соловьевым, присоединился отряд геологов Шестой САЭ
под руководством М.Г. Равича. Полярниками был разбит новый лагерь у
горы Инзель (71°26\  ю.ш., 11°29\  в.д.).

В течение двух летних сезонов участники Пятой и Шестой САЭ прове�
ли широкий комплекс исследований горных массивов между  4 и 15° в.д.,
включая южные труднодоступные районы (рис. 36). Были проведены рабо�
ты по геологическому картированию, изучены флора и фауна, выполнены
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аэромагнитные и аэрофотосъемочные исследования. По результатам этих ра�
бот была составлена геологическая карта масштаба 1:1 000 000, а также более
подробная карта оазиса Ширмахера. Коллекция, собранная геологами Пятой
и Шестой САЭ, насчитывала 4200 образцов геологических пород, среди кото�
рых было немало редких образцов. Во время работы Шестой САЭ был найден
первый в истории исследования Антарктиды железный метеорит.

Гляциологические исследования. В период Пятой САЭ были проведены
гляциологические исследования в обширном районе Берега Принцессы
Астрид между 11°15\  и 15°38\  в.д., включающем: шельфовый ледник Лазаре�
ва, переходную зону от шельфового ледника к материковому склону, склон
ледникового купола от оазиса Ширмахера до горы Инзель (руководитель
научной группы Л.И.Боканенко).

Обширная программа гляциологических и геофизических исследова�
ний на Берегу Принцессы Астрид была выполнена, главным образом, с
помощью гусеничных снегоходов «Пингвин» (два похода) при поддержке
авиации.

Схема расположения пунктов гляциогеофизических наблюдений на
Земле Королевы Мод показана на рис. 37. В результате проведенных работ
были получены ценные сведения о строении, мощности и питании ледя�
ного покрова, о температурном режиме верхних горизонтов снежно�фир�
новой толщи. Данные сейсмического зондирования и определения высот,
выполненного путем барометрического нивелирования, материалы грави�
метрической, магнитной и аэромагнитной съемок позволили построить
гипсометрическую карту этого района, карты подледного рельефа и глубин
океана под шельфовым ледником Лазарева. Было установлено, что ледник
Лазарева частично находится на плаву, причем океанические воды прони�
кают до оазиса Ширмахера.

В Пятой САЭ было продолжено изучение шельфовых ледников За�
падный и Шеклтона (руководитель В.Б.Иванов). На Западном шельфовом
леднике (купол Завадовского) и на шельфовом леднике Шеклтона (район
мыса Визе) были организованы лагеря из нескольких палаток, служившие
базами для проведения гляциологических и геофизических исследований.
Изучение снежно�фирновой толщи осуществлялось в шурфах. Работы ве�
лись при поддержке авиации с 14 февраля по 17 апреля 1960 г.

По данным сейсмозондирования и гляциологических исследований
было установлено, что большая часть Западного ледника также находится
на плаву, причем глубина моря под ним достигает 500—800 м.

В обсерватории Мирный были продолжены наблюдения на гляцио�
логическом меридиональном профиле протяженностью 39 км, состоящем
из двух участков: материкового и морского (рис. 38). На снегомерных про�
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филях работали В.Б.Иванов, Н.И.Барков, М.И.Сериков. Были проведены
измерения температуры льда в 67�метровой скважине, расположенной в
200 м от поселка, в двух небольших грунтовых скважинах на сопке Комсо�
мольской и в 155�метровой скважине в 9 км от Мирного.

Рис. 37. Схема расположения пунктов гляциогеофизических наблюдений
на Земле Королевы Мод.

1 – пункты комплексных наблюдений (сейсмозондирование, гравиметрические,
температурные наблюдения, изучение снежно�фирновой толщи в шурфах); 2 –
гляциологические вехи; 3 – пункты гравиметрических и магнитных наблюдений; 4 –
маршрут осеннего похода 1960 г.; 5 – маршруты походов 1961 г.; 6 – маршруты полетов
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Рис. 38. Схема гляциологических работ в Мирном.
1 – пункты наблюдений за изменением высоты снежного покрова; 2 – пункты изучения
строения снежно�фирновой толщи в шурфах; 3 – гравиметрические пункты; 4 – пункт
сейсмозондирования; 5 – пункт наблюдений за температурой в скважине; 6 –
геодезические пункты наблюдений за движением ледника; 7 – пункты наблюдений за
толщиной морского льда; 8 – место стационарных наблюдений за морским льдом
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7.5. ВЫНОСНЫЕ СТАНЦИИ

В апреле—мае 1960 г. участники Пятой САЭ создали выносные аэро�
метеорологические станции Дружба, Победа и Мир. Станции располага�
лись на дуге сегмента, выпуклая часть которого обращена к северу, а в цен�
тре основания находится обсерватория Мирный. Для организации вынос�
ных станций понадобилось 12 авиационных рейсов.

В программу работы станций входили метеорологические, актиномет�
рические и аэрологические наблюдения, включая двухразовые запуски ра�
диозондов. Кроме того, на их базе были выполнены геолого�геофизичес�
кие исследования.

Общая схема геолого�геофизических работ на Берегу Правды и распо�
ложение выносных станций показаны на рис. 39.

7.5.1. СТАНЦИЯ ДРУЖБА

— Координаты 66°43C  ю.ш., 86°24C  в.д.
— Высота 191 м над уровнем моря.
— Синоптический индекс 89111.
— Дата открытия 28 апреля 1960 г.
— Дата закрытия 1 августа 1960 г.
Временная выносная станция Дружба находилась на куполе Завадовс�

кого (Западный шельфовый ледник) в 300 км от Мирного. Мощность лед�
ника в этом районе составляет 300 м.

Сооружения станции состояли из трех палаток: двух больших КАПШ�2
и одной КАПШ�1. Одна из палаток использовалась как рабочее помещение и
столовая. Во второй — жили сотрудники станции. В палатке КАПШ�1 разме�
щался склад. Пищу готовили на газовой плите. Для обогрева пользовались
газовой плитой и двумя керогазами, для освещения керосиновыми лампами.

Радиосвязь осуществлялась при помощи радиостанции мощностью
10—12 Вт с питанием от батарей и аккумуляторов. Имелась резервная ра�
диостанция мощностью 3—5 Вт.

На станции была оборудована метеорологическая площадка с метео�
будкой, выполнялось двухразовое радиозондирование атмосферы. Средние
значения у поверхности земли составляли: атмосферного давления 984,8 гПа,
температуры воздуха минус 22,2°С, скорости ветра 8,2 м/с, относительной
влажности 80%. Преобладало восточное направление ветра.

Персонал станции состоял из 3 человек во главе с метеорологом
А.Л.Дергачем.

7.5.2. СТАНЦИЯ МИР

— Координаты станции 65°45C  ю.ш., 92°26C  в.д.
— Высота 327 м над уровнем моря.
— Синоптический индекс 89222.
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— Дата открытия 20 мая 1960 г.
— Дата закрытия 06 августа 1960 г.
Временная выносная станция Мир находилась на о�ве Дригальского

на снежной поверхности ледникового купола в 90 км от Мирного. Высота
ложа ледника в месте расположения станции составляла 87 м ниже уровня
моря.

Сооружения станции состояли из трех палаток КАПШ�1, КАПШ�2,
КАПШ�3. Пищу готовили на газовой плите. Помещения отапливались га�
зовой плитой и керогазами. Радиосвязь осуществлялась при помощи ра�
диостанции 10�РТ.

Персонал станции состоял из 3 человек во главе с аэрологом�радистом
А.З.Смирновым.

На станции выполнялись метеонаблюдения по полной программе,
включая двухразовое радиозондирование атмосферы.

Средние значения у поверхности земли составили: атмосферного дав�
ления 981,3 гПа, температуры воздуха минус 19,5°С, скорости ветра 10,7 м/с,
относительной влажности 90%. Преобладало восточное направление ветра.

7.5.3. СТАНЦИЯ ПОБЕДА

— Координаты 64°39C  ю.ш., 98°53C  в.д.
— Высота 27 м над уровнем моря.
— Синоптический индекс 89339.
— Дата открытия 9 мая 1960 г.
— Дата закрытия 12 августа 1960 г.
Временная выносная станция Победа находилась на ледяном острове

Победа в 350 км от Мирного. Остров, на котором была расположена стан�
ция, частично сидел на грунте, частично находился на плаву. Длина его
составляла 60 км, ширина 25—30 км, средняя высота — 40 м.

Сооружения станции состояли из двух палаток КАПШ�1. Одна из
них служила жильем и рабочим помещением, другая — использовалась
как склад. Пища готовилась на газовой плите; обогрев помещения также
осуществлялся газовой плитой. Для радиосвязи использовались две ра�
диостанции.

Персонал станции состоял из 3 человек во главе с метеорологом Б.А.Де�
рюгиным.

На станции была оборудована метеоплощадка, отрыт 10�метровый
гляциологический шурф.

Средние значения у поверхности земли составляли: атмосферного
давления 979,8 гПа, температуры воздуха минус 19,1°С, скорости ветра
8,7 м/с, относительной влажности 85%. Средняя высота радиозондирова�
ния атмосферы составляла 11 400 м.
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8. ШЕСТАЯ СОВЕТСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ (1960—1962 ГГ. )

8.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шестую САЭ возглавлял опытный полярный исследователь, бывший
начальник дрейфующей станции «Северный полюс�6», кандидат географи�
ческих наук В.М.Дриацкий. Работами морского отряда руководил В.Г.Леде�
нев. Сезонная группа включала морской отряд на д/э «Обь» и геолого�геофи�
зический отряд (в предыдущую САЭ этот отряд был зимовочным). Тем не
менее, пока «Обь» была у берегов Антарктиды, отряд полностью использо�
вал антарктическое лето и выполнил максимум полевых исследований.

Советские антарктические исследователи продолжали поддерживать
контакт с учеными других стран. В состав Шестой САЭ были включены
ученые из ГДР — метеоролог С.Клемм, гидролог О.Шульце и физик П.Гле�
де. Национальные комитеты по антарктическим исследованиям СССР и
США в четвертый раз произвели обмен специалистами. В Мирном зимо�
вал американский физик С.Гилмор, а на внутриконтинентальной станции
Бэрд — советский геофизик Л.П.Куперов.

Всего в Шестой САЭ (вместе с экипажем д/э «Обь» и иностранными
специалистами) участвовали 212 полярников, из них на зимовку осталось
115 человек, сезонный состав включал 15 человек, морской отряд на д/э
«Обь» — 8 чел, экипаж д/э «Обь» — 75 человек.

Намеченная на сезон 1960/61 г. широкая программа научных исследова�
ний и строительство новой станции в оазисе Ширмахера требовали значи�
тельных усилий, поэтому для лучшего использования короткого антарктичес�
кого лета было решено все намеченные планом работы выполнить, объединив
усилия Пятой и Шестой САЭ. Для этого предусматривалось более длитель�
ное, чем обычно, пребывание д/э «Обь» у берегов Восточной Антарктиды.

В отличие от прошлых лет экспедиция отправилась в Антарктиду на
одном судне — д/э «Обь», в связи с чем оно было несколько переоборудова�
но. Капитаном был Н.М.Свиридов — участник пяти рейсов в Антарктику.

Советские исследователи привезли в Антарктиду тяжелый двухмо�
торный самолет ИЛ�12, оборудованный лыжными шасси, два одномотор�
ных самолета АН�6, четыре гусеничных тягача, два трактора, два вездехо�
да ГАЗ�47, бульдозер, семнадцать деревянных и стальных саней, дизель�
генераторы, радиопередатчики и др.
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В общем в Антарктику было доставлено около 3300 т различных грузов
(из них в Мирном было выгружено 2350 т, на Берегу Принцессы Астрид —
около 950 т). На станцию Восток продовольствие, снаряжение и оборудова�
ние доставлялись частично санно�тракторным поездом, частью — самолета�
ми. В период зимовки авиационный отряд (командир Б.А.Миньков) совер�
шил на станцию Восток 42 полета и доставил около 51900 кг груза. Санно�
гусеничный поезд, прибывший на Восток 14 декабря 1961 г., доставил из
Мирного дизельное топливо, уголь, различное экспедиционное имущество.

Из особых событий следует упомянуть операцию аппендицита, ко�
торую сделал себе врач Л.И.Рогозов на станции Новолазаревской в ночь
на 1 мая 1960 г.

8.2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ

1. В период работы Шестой САЭ были продолжены систематические
научные наблюдения в обсерватории Мирный (начальник В.М.Дриацкий)
и на внутриконтинентальной станции Восток (начальник Л.Н.Жигалов).
Станция Комсомольская по�прежнему действовала только в летний период.

Научно�исследовательские работы во время зимовки осуществлялись
главным образом тремя отрядами: аэрометеорологическим (начальник
В.И.Шляхов), геофизическим (начальник В.Б.Смирнов), геодезогравимет�
рическим (начальник Г.Е.Лазарев).

В соответствии с решением Научного комитета по исследованию Ан�
тарктики радиоцентр Мирного начал передавать синоптические сводки,
поступающие со всех станций Восточной Антарктиды, на американскую
станцию Мак�Мердо, откуда они шли в Международный центр анализа
погоды в Мельбурне (Австралия). Кроме обмена сводками погоды, с инос�
транными станциями производился радиообмен научными данными по
сейсмологии, земному магнетизму и другим дисциплинам.

В.И.Шляховым совместно с работниками механической мастерской
на самолете ИЛ�14 была сконструирована обсерватория, позволявшая с
высокой точностью производить в полете регистрацию аэрологических и
актинометрических элементов.

Обработка материалов, полученных за время наблюдений на станци�
ях, а также работ полевых отрядов и полетов авиации, позволила получить
новые сведения о циркуляции и радиационном режиме атмосферы, си�
ноптических процессах над побережьем и центральными районами антар�
ктического материка. Был получен интересный материал по полярным
сияниям, собраны данные о связи хромосферных вспышек на Солнце с
геофизическими процессами планетарного характера, особенностями рас�
пространения радиоволн в высоких широтах.
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2. 18 января 1961 г. на побережье Земли Королевы Мод в оазисе Шир�
махера была открыта новая станция Новолазаревская (начальник В.И.Гер�
бович), на которой были продолжены комплексные научные наблюдения,
проводившиеся с 10 марта 1959 г. по 23 февраля 1961 г. на станции Лазарев.
В программу новой станции были включены регулярные наблюдения в
области метеорологии, аэрологии, актинометрии, гляциологии, геомагне�
тизма, полярных сияний.

3. Сезонный геолого�географический отряд под руководством М.Г.Ра�
вича продолжил географическое и геологическое изучение Земли Короле�
вы Мод. Совместно с участниками Пятой САЭ была выполнена детальная
геологическая, аэрофото� и аэромагнитная съемки этой горной страны. По

Рис. 40. Маршрут похода между станциями Комсомольская, Восток
и Советская со схемой рельефа ледниковой поверхности
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ее результатам созданы геологическая, топографическая и геоморфологи�
ческая карты района работ.

4. Основным мероприятием экспедиции являлся внутриконтиненталь�
ный поход по треугольнику между станциями Комсомольская, Восток и
Советская на вездеходах «Пингвин» (рис. 40). В этом походе геодезограви�
метрический отряд во главе с геофизиком Г.Е.Лазаревым впервые провел
непрерывное геодезическое нивелирование с целью определения точных
высот ледникового щита. Одновременно выполнялись гравиметрические,
магнитные, метеорологические и гляциологические наблюдения. За вре�
мя похода геодезисты получили точные величины высот ледникового по�
крова в глубине континента.

Данные, полученные в результате исследований, позволили детали�
зировать строение подледного рельефа на участках Комсомольская—Восток
и Комсомольская—Советская, а также впервые получить представление о
подледном рельефе на участке Советская—Восток.

Основному походу предшествовал вспомогательный (январь—март
1961 г.), во время которого на станцию Комсомольскую было доставлено
топливо, продукты и оборудование. В октябре туда на самолете были дос�
тавлены участники похода 8 полярников во главе с Г.Е.Лазаревым.

Со станции Комсомольской поезд вышел 13 ноября 1961 г., 4 декабря
поезд миновал законсервированную 3 года назад станцию Советскую, а
затем — Восток. 11 января поезд достиг станции Комсомольской, откуда
участники полеты самолетом были доставлены в Мирный.

Маршрут проходил на высоте более 3500 м в суровых климатических
условиях, в районе труднопроходимого сыпучего снега. Тягачи и сани глу�
боко вязли в снегу, образуя колею глубиной до 0,5 м.

5. Морским отрядом на д/э «Обь» под руководством океанолога В.Г.Ле�
денева был выполнен комплекс океанографических и геофизических ис�
следований в прибрежных водах Восточной Антарктиды от 4° в.д. до Мир�
ного. Особое внимание уделялось участкам, расположенным вблизи шель�
фовых ледников Шеклтона, Западного, Эймери.

Комплексные океанографические исследования выполнялись на стан�
дартном меридиональном разрезе вдоль 20° в.д., а также на двух разрезах
через Бенгуэльское течение.

За время рейса «Обь» прошла около 30000 миль. На пути было выпол�
нено 118 комплексных океанографических станций, из них 97 у берегов
Антарктиды с одновременным взятием грунтовых проб и обловом планк�
тона (рис. 41). Исследователи промерили глубины на протяжении 11000
миль, составили описание берегов некоторых впервые посещенных райо�
нов, провели ледовые наблюдения. Были получены новые данные о гидро�
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логическом режиме и динамике вод у шельфовых ледников Антарктиды,
распределении и движении льдов вдоль побережья материка.

С помощью находившейся на дизель�электроходе авиации морской
отряд выполнил рекогносцировочное обследование Земли Эндерби с це�
лью отыскания на ней участков, пригодных для посадки тяжелых самоле�
тов и строительства новой научной станции.

8.3. СТАНЦИЯ НОВОЛАЗАРЕВСКАЯ

— Координаты 70°46C  ю.ш., 11°50C  в.д.
— Высота 102 м над уровнем моря.
— Геомагнитные координаты 66,2° ю.ш., 53,6° д.
— Синоптический индекс 89512.
— Дата открытия 18 января 1961 г.
Выбор места для строительства станции Новолазаревской был начат

участниками Пятой САЭ задолго до прихода д/э «Обь» к Берегу Принцес�
сы Астрид с помощью серии разведывательных полетов авиации. Наибо�
лее подходящим местом для создания новой станции был признан оазис
Ширмахера. Одновременно выбрали место для выгрузки имущества с суд�
на на припайный лед и для создания на ледяном барьере в 18 км к западу от

Рис. 41. Схематическая карта маршрута плавания д/э «Обь»
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станции Лазарев временной перевалочной базы, которая получила назва�
ние Рубеж (70°08\  ю.ш., 12°32\  в.д.).

12 декабря 1960 г. д/э «Обь» форсировала припай и стала под разгрузку
в пункте 69°54\  ю.ш., 12°52\  в.д. Все доставленные грузы полярники перево�
зили по заранее намеченной трассе длиной около 21 км на базу Рубеж,
которая состояла из одного дощатого домика, оборудованного радиостан�
цией РСБ�70М (база была открыта 13 декабря 1960 г.).

14 декабря на юг, к оазису Ширмахера отправился вездеход ГАЗ�47 и
два гусеничных тягача, которые тянули на буксире четверо стальных саней
со строительными материалами, продовольствием и другим имуществом
(поезд возглавлял В.И.Гербович). Прокладка дороги была заранее осуще�
ствлена полевой группой (руководитель Л.И.Боканенко) на снегоходах
«Пингвин».

Рис. 42. План станции Новолазаревской (Шестая САЭ).
I – озеро; II – навеянные ледники и снежники. 1 – метеоплощадка; 2 – радиомачта; 3 –
метеомачта; 4 – склад стройматериалов; 5 – свинарник; 6 – материальный склад; 7 –
радиостанция; 8 – аэрологический павильон; 9 – жилой дом; 10 – радиолокатор; 11 –
кают�компания; 12 – дизельная; 13 – холодный склад продуктов; 14 – теплый склад
продуктов; 15 – гляциологический павильон; 16 – цистерна; 17, 18, 19 – магнитные
павильоны; 20 – геофизическая лаборатория
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16 декабря поезд прибыл в оазис Ширмахера. К месту строительства
полярники доставили более 100 т грузов, в том числе палатки КАПШ�1,
домики Шапошникова, радиостанцию, электростанцию, продовольствие,
дизельное топливо, стройматериалы.

В первую очередь полярники разбили палатки, собрали домики и раз�
вернули радиостанцию, установив регулярную связь со станцией Лазарев и
с д/э «Обь». К 20 декабря разгрузка имущества, предназначенного для но�
вой станции, была закончена. Всего с борта «Оби» было выгружено на ле�
дяной барьер 935 т грузов, которые затем доставлялись санно�тракторны�
ми поездами к месту строительства новой станции.

24 декабря строительство основных сооружений станции было пре�
рвано стихийным бедствием, возможность которого в Антарктиде никто
не предполагал. Накопившиеся в горах талые воды прорвались с ледника,
возвышавшегося над станцией на 300—500 м. Угроза затопления была лик�
видирована путем строительства отводного канала, ширина которого дос�
тигала 3—4 м, а глубина 5—6 м.

Строительство станции Новолазаревской продолжалось более 2 меся�
цев. Основные сооружения были построены к 18 января 1961 г.; в этот день
станция вступила в строй действующих советских научных станций. К
18 февраля были воздвигнуты: служебное здание, жилой дом, кают�компа�
ния и электростанция, а также гляциологический, аэрологический, маг�
нитные и актинометрический павильоны, склады, баня с прачечной и вспо�
могательные помещения (рис. 42).

Основу станции в 1961 г. составляли четыре сборно�щитовых дома.
Для хранения дизельного топлива использовалась цистерна емкостью 25 м3.
Над территорией станции высились четыре радиомачты.

На станции были оставлены два самолета АН�6 на лыжах, гусеничные
тягачи, снегоходы «Пингвин», вездеходы ГАЗ�47, тракторы и сани.

Станция Новолазаревская расположена на крайней юго�восточной
оконечности оазиса Ширмахера, примерно в 80 км от берега моря Лазаре�
ва. К северу от станции простирается шельфовый ледник со слабо волнис�
той поверхностью, заканчивающейся ледниковым куполом Ленинградс�
ким. С юга подходит склон материкового ледникового щита (рис. 43).

Оазис представляет собой участок коренных пород, вытянутых узкой
полосой длиной около 17 км и шириной около 3 км в направлении с запада�
северо�запада на восток�юго�восток; его рельеф типичный мелкосопочник с
абсолютными отметками до 228 м. Оазис сложен в основном толщами до�
кембрийского возраста, состоящими из кислых гнейсов и кристаллических
сланцев с интрузиями габбро�норитов, габбро�диоритов и жилами пегмати�
тов. Мощность четвертичных отложений обычно не превышает несколько



109

метров. В оазисе насчитывается до 180 озер. По генезису водных масс доми�
нируют озера ледникового происхождения, много реликтовых озер�лагун,
расположенных по границе между оазисом и шельфовым ледником.

Климат оазиса с преобладанием признаков континентальности фор�
мируется при низких температурах, в основном за счет интенсивности сол�
нечной радиации. Для большей части оазиса характерно отсутствие сплош�
ного покрова не только летом, но и зимой.

Среднегодовая температура воздуха в районе станции составляет ми�
нус 11°С; среднегодовая скорость ветра 10,2 м/с; среднегодовая относи�
тельная влажность воздуха 52%; облачность общая/нижняя 5,8/1,0 балл;
годовое количество осадков 309 мм. Преобладают ветры восточно�юго�во�
сточного направления.

Растительность оазиса бедна. Суровый термический режим, отсутствие
жидких осадков, низкая влажность воздуха, частые и сильные ветры созда�
ют неблагоприятные условия для развития растений. Здесь обитают толь�
ко водоросли, мхи и лишайники. Фауна представлена редкими гнездовья�
ми птиц — снежного буревестника, Вильсоновой качурки, южно�полярно�
го поморника.

Рис. 43. Район станции Новолазаревской.
1 – материковый лед; 2 – шельфовый лед; 3 – поверхность, не покрытая ледником; 4 –
места наблюдений над приливами (у станции Лазарев в 1960 г. и у станции Новолазаревской
в 1963 г.)
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При составлении генеральной схемы строительства станции было ре�
шено поставить основные объекты в одну линию, перпендикулярную к
направлению господствующих ветров. После первых же метелей выясни�
лось, что найдено удачное решение вопроса о предотвращении заносимо�
сти зданий станции. Метелевый снег откладывался в промежутках между
домами, за линией домов. Надувы получались вытянутой формы, высота
их после первой метели доходила до 90 см.

В 1961 г. при создании станции были построены четыре сборно�щито�
вых дома и ряд научных павильонов. В 1962 г. (Седьмая САЭ) строитель�
ство было продолжено. В 100 м к юго�западу от основных сооружений был
построен еще один сборно�щитовой дом для размещения геофизической
аппаратуры, вблизи от него — четвертый магнитный павильон.

Дома обогревались батареями водяного отопления. Для приготовле�
ния пищи использовался электрокамбуз. Станция снабжалась водой из
ближайшего озера, для чего был построен водопровод.

На радиоцентре, расположенном в одном из сборно�щитовых домов,
имелись различные радиопередатчики, в том числе РСБ�70М, радиопри�
емники Р�250М, УС�9 и др. Антенны радиостанции были подвешены на
двух 22�метровых и двух 16�метровых металлических мачтах.

Электростанция была оборудована двумя дизель�генераторами мощ�
ностью по 24 кВт и дизель�генератором мощностью 12 кВт.

В районе станции имелись взлетно�посадочные полосы для самоле�
тов на лыжах и колесах. Одна из них располагалась в 10 км, другая — в 20 км
к югу от станции на поверхности ледника.

В последующие годы строительство станции было продолжено. В
Двадцатой САЭ на территории станции располагалось около 15 служеб�
но�жилых сооружений: жилой дом, кают�компания, медпункт, ДЭС, аэро�
логический павильон, дом геофизиков, два магнитных павильона, радио�
станция, несколько складов и балков. На электростанции были установ�
лены три дизель�генератора ДГА�48М. Помещение аварийной электро�
станции было собрано на санях из панелей домика ПДКО, в нем был
установлен дизель�генератор ДГА�24. На радиостанции имелась следую�
щая аппаратура: радиопередатчики Р�641�БДМ, Р�641, Р�643, РСБ�70;
радиоприемники Р�250М, «Волна�К»; две радиостанции «Карат�М».
Антенно�мачтовое хозяйство включало две передающие антенны (ВГДШ
с азимутом 108° и Г�образная) и две приемные (основная ЛОНГ ВИРЕ и
Т�образная).

К Двадцатой САЭ транспортный парк состоял из 10 единиц техники:
четыре тягача АТТ, трактор С�100, два трактора Т�100М и гусеничные транс�
портеры.
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Аэродром, расположенный в 15 км южнее станции на склоне матери�
кового ледника на высоте 500 м над уровнем моря, имел ВПП с размерами
1200×60 м и посадочным курсом 114°. Укатка ВПП производилась гладил�
кой из брусьев, обитых угловой сталью.

Источником водоснабжения станции служило озеро Станционное,
расположенное в 70 м от жилых и хозяйственных помещений. По органо�
лептическим свойствам вода была пригодна к употреблению в пищу до
октября. В последующее время на камбуз завозился лед.

В первый год после создания на станции зимовало 12 сотрудников во
главе с В.И.Гербовичем. В последующие годы (вплоть до Двадцатой САЭ)
количество зимовщиков колебалось от 12 до 30 человек (табл. 8).

Таблица 8

Зимовочный персонал станции Новолазаревской по годам

Число
    САЭ   Год зимов�                Начальник

щиков

Шестая 1961 12 В.И.Гербович
Седьмая 1962 21 В.М.Рогачев
Восьмая 1963 12 В.Г.Аверьянов
Девятая 1964 14 Н.Н.Еремин
Десятая 1965 14 Ю.А.Кручинин
Одиннадцатая 1966 30 В.Ф.Захаров
Двенадцатая 1967 14 О.К.Седов
Тринадцатая 1968 16 В.А.Самушкин
Четырнадцатая 1969 15 Г.Н.Сергеев
Пятнадцатая 1970 15 В.А.Самушкин
Шестнадцатая 1971 15 В.А.Спичкин
Семнадцатая 1972 16 В.В.Измайлов
Восемнадцатая 1973 15 Ю.М.Зусман
Девятнадцатая 1974 16 В.Ф.Дубовцев
Двадцатая 1975 17 Н.К.Дмитриев

Регулярные метеорологические наблюдения начались на станции 19
января 1961 г. и велись параллельно со строительными работами. 7 февраля
были начаты наблюдения по геомагнетизму.

Основные виды наблюдений: аэрометеорологические, геомагнитные,
сейсмические, астрономо�геодезические и гидрологические (табл. 9). В
летние сезоны станция служила базой для выполнения полевых геологи�
ческих, биологических и физико�географических исследований в горах Зем�
ли Королевы Мод, а также гляциологических наблюдений в этом районе.
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Таблица 9

Научные исследования на станции Новолазаревской

Вид исследований Период проведения
или год начала

Метеорологические * с 1961
Аэрологические * с 1961
Актинометрические * с 1961
Наблюдения за серебристыми облаками 1966
Геомагнитные * с 1961
Поглощение радиоволн в ионосфере с 1975
Радиокомпарирование 1965—1967,

1969, 1971—1972
Визуальные за полярными сияниями * с 1961
Фотографирование полярных сияний с 1961
Космические лучи * 1962
Регистрация КПК * с 1970
Сейсмические * с 1962
Спутниковая геодезия с 1970
Гляциологические * 1961—1966,

1968—1969, 1975
Прибрежные ледовые и гидрологические* 1971—1976
Биологические 1976
Медицинские с 1961

П р и м е ч а н и е. Подчеркнуты виды исследований, продолжавшиеся в 1993 г.,
* отмечены наблюдения, выполнявшиеся в Двадцатой САЭ.
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9. СЕДЬМАЯ СОВЕТСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ (1961—1963 ГГ.)

9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Экспедицию возглавлял опытный полярный исследователь, кандидат
географических наук А.Г.Дралкин, руководивший в 1958—1960 гг. Четвер�
той САЭ; сезонными работами руководил М.Е.Острекин, во главе морско�
го отряда стоял В.А.Шамонтьев.

В экспедиции вместе с экипажами судов и самолетов участвовало 296
полярников, зимовочный персонал состоял из 83 человек, сезонный — из
31 человека, в морском отряде насчитывалось 12 человек, участников пере�
лета Москва—Мирный—Москва было 35 человек.

В работе Седьмой САЭ принимали участие д/э «Обь» (капитан Н.М.Сви�
ридов) и т/х «Кооперация» (капитан В.В.Белошистый). На экспедицион�
ных судах было доставлено в Антарктиду около 4000 т различных грузов, из
них в Мирном было выгружено около 2000 т, на Берегу Принцессы Астрид
(для станции Новолазаревской) — около 800 т и в заливе Алашеева (для
проведения работ на Земле Эндерби) — 1200 т. Среди доставленных грузов
были гусеничные тягачи, сани, кран�бульдозер, новое научное оборудова�
ние и приборы, полярное снаряжение, продовольствие, дизельное топливо,
стройматериалы, три сборно�щитовых дома. Один из домов был установлен
на станции Новолазаревской, два других — на Земле Эндерби.

Впервые часть зимовщиков была доставлена из Москвы в Мирный на
турбовинтовых самолетах ИЛ�18 (командир самолета А.С.Поляков) и АН�12
(командир Б.С.Осипов) .Этот первый трансконтинентальный рейс, про�
должавшийся с 15 декабря 1961 г. по 2 февраля 1962 г., возглавили началь�
ник Главсевморпути А.А.Афанасьев и начальник Управления Полярной
авиации ГВФ СССР, Герой Советского Союза М.И.Шевелев.Экипаж са�
молета состоял из 17 человек, всего в перелете участвовало 33 человека.
Находившаяся на борту самолета ИЛ�18 группа сотрудников ААНИИ в со�
ставе А.И.Воскресенского, О.М.Кузнецова, П.Д.Астапенко под руковод�
ством М.Е.Острекина регулярно проводила метеорологические и актино�
метрические наблюдения.

Маршрут перелета проходил по трассе Ташкент—Дели—Рангун—
Джакарта—Дарвин—Сидней—Крайстчерч—Мак�Мердо—оазис Бангера—
Мирный. 25 декабря 1961 г. (через 10 дней после вылета) оба самолета при�
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землились в оазисе Бангера (залив Транскрипции). В тот же день самолет
АН�12 прибыл в Мирный, а 27 декабря здесь приземлился и самолет
ИЛ�18. После переоборудования колесного шасси самолета АН�12 на лыж�
ное он совершил два пробных рейса с грузом на станцию Восток, куда были

Рис. 44. Схема плавания экспедиционных судов и полетов
турбовинтовых самолетов (Седьмая САЭ)
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доставлены сейсмическая аппаратура и горючее. Покидая станцию Вос�
ток, полярники подвергли тщательной консервации все научное, электро�
силовое, радиотехническое и хозяйственное оборудование. Вблизи стан�
ции были оставлены в исправном состоянии три снегохода «Харьковчан�
ка», 10 гусеничных тягачей, 24 пары экспедиционных саней.

Схема маршрутов д/э «Обь» и турбовинтовых самолетов показана на
рис. 44.

Из�за плохого состояния взлетно�посадочной полосы в Мирном, выз�
ванного таянием, полная загрузка самолетов горючим была произведена в
оазисе Бангера, откуда самолеты вылетели в обратный путь 24 января 1962 г.
(после почти месячного пребывания в Антарктиде). Обратный путь прохо�
дил по тому же маршруту, исключая только станцию Мак�Мердо.

Путь через четыре континента и два океана самолет АН�12 совершил
за 48 ч 27 мин, ИЛ�18 — за 44 ч 46 мин. Советские полярники проложили
новую трассу Москва—Мирный общей протяженностью 25045 км. Пере�
лет проходил на высоте 8—9 км.

В Седьмую САЭ в Мирном впервые не был оставлен на зимовку авиа�
ционный отряд, что ограничило полевые исследования.

Во время Седьмой САЭ советские исследователи продолжили обмен
научной информацией с учеными других стран, занимающимися изуче�
нием Антарктики.

В составе экспедиции проводили научные наблюдения 8 иностран�
ных ученых. Трое сотрудников из ГДР: геодезисты Г.Дитрих, Г.Шварц и
метеоролог И.Энгланд продолжили в обсерватории Мирный наблюде�
ния, начатые их соотечественниками в составе Шестой САЭ. Обширную
программу геофизических исследований провели на станции Новолаза�
ревской чехословацкие ученые: А.Мркос (руководитель группы), зимо�
вавший в Антарктиде в 1957—1959 гг. (Третья САЭ); д�р П.Халоупка —
специалист по космическим лучам и А.Кочи — магнитолог. Специалист
по космическим лучам Я.Петровский проводил научные наблюдения в
Мирном.

По соглашению между национальными комитетами по антарктичес�
ким исследованиям СССР и США в пятый раз был осуществлен обмен
советскими и американскими учеными. Биолог из США М.Прайер про�
вел зимовку в Мирном, а советский ученый доктор географических наук,
синоптик П.Д.Астапенко в период антарктического лета работал на аме�
риканской станции Мак�Мердо.

7—8 июля 1962 г. в доме радиокомпараторного пункта в Мирном про�
изошел пожар. Борьба с огнем продолжалась около часа и не имела траги�
ческих последствий.
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9.2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ

1. Стационарные научные наблюдения велись только в двух пунктах:
на станции Новолазаревской (начальник В.М.Рогачев) и в обсерватории
Мирный (начальник В.И.Венедиктов). 22 января 1962 г. по окончании ра�
бот Шестой САЭ станция Восток в связи с трудностями в снабжении была
временно законсервирована.

Программа работ в Мирном оставалась, в основном, прежней. Глав�
ной задачей аэрометеорологического отряда, возглавляемого синоптиком
Л.А.Ждановым, являлось продолжение сбора синоптических, метеоакти�
нометрических и аэрологических материалов, необходимых для изучения
циркуляции атмосферы и климата Антарктики. Для более детального изу�
чения климата в районе Мирного были установлены четыре ледниковые
автоматические радиометеорологические станции (ЛАРМС), изготовлен�
ные в ААНИИ. Геофизический отряд во главе с Г.Д.Светлаевым продолжил
геофизические наблюдения, начатые предыдущими экспедициями.

Ученые ГДР Г.Дитрих и Г.Шварц вели исследования по движению лед�
никового покрова на полигоне Мирный—100�й километр (два похода). С
этой целью на указанном участке была создана геодезическая сеть с уста�
новкой 80 алюминиевых вех в виде цепочки треугольников со сторонами,
равными 1,0—1,5 км.

В 1962 г. проводилось изучение снегонакопления на шельфовых лед�
никах в районе станций Лазарев и Новолазаревская. В районе между оази�
сом Ширмахера и побережьем по пути движения санно�тракторных поез�
дов на двух профилях, вытянутых на расстояние 180 км, было установлено
99 снегомерных вех (рис. 45). Снегонакопление на ровной поверхности
шельфовых ледников составило порядка 205 мм воды, у подножья куполов
снега аккумулировалось в 1,5—2 раза больше.

На станции Новолазаревской были начаты наблюдения за земными
токами и сейсмические исследования. В связи с увеличением объема науч�
ных наблюдений возникла необходимость в строительстве еще одного сбор�
но�щитового дома. Строительная площадка была выбрана в 100 м к юго�
юго�западу от основных сооружений. Строительство продолжалось с 19
декабря 1961 г. по 25 февраля 1962 г. В новом здании разместили оборудова�
ние и аппаратуру для наблюдений по сейсмологии и земному магнетизму.
Кроме того, в 50 м от дома геофизиков был построен еще один магнитный
павильон.

2. 23 февраля 1962 г. на Земле Эндерби была открыта новая советская
научная станция Молодежная (начальник В.С.Сидоров).На станции был
проведен комплекс научных наблюдений, позволивший получить первые
данные о гидрометеорологическом режиме района Земли Эндерби. Одна�
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ко в Седьмой САЭ станция Молодежная работала только сезон (ее персо�
нал включен в сезонный состав). В связи с поздним временем и трудностя�
ми в снабжении 31 марта 1962 г. она была законсервирована до следующего
летнего сезона.

3. В течение января—марта 1962 г. на Земле Эндерби в большом объеме
выполнялись полевые сезонные работы (аэрофотосъемочные, геологические,
гравиметрические, магнитные, астрономо�геодезические и гидрографические).
Первые исследования в этом районе производились в феврале—марте 1961 г.
участниками Пятой и Шестой экспедиций с целью ознакомления с районом
и поиска удобного места для строительства новой станции (рис. 46).

Рис. 45. Схематическая карта снегомерных профилей
в районе станции Новолазаревской.

1 – зона таяния; 2 – скальные выходы; 3 – снегомерные профили; 4 – заснеженная зона
шельфовых ледников



119

Высадка сезонных отрядов Седьмой САЭ на побережье залива Алаше�
ева была проведена в начале января 1962 г. с помощью самолетов АН�6 и
ЛИ�2. Экспедиционное имущество для геологов и строителей доставлено
из Мирного на самолете ИЛ�12, пилотируемом командиром авиационно�
го отряда Б.А.Миньковым. Отряд из 9 человек разбил временный лагерь
(67°40\  ю.ш., 45°47\  в.д.), место для которого выбрали на восточном берегу
залива Алашеева. Палатки КАПШ были установлены на свободных от сне�
га и льда выходах коренных пород. Вместе с геолого�географическим отря�
дом (9 человек) и основным составом морского отряда (6 человек) в поле�
вом лагере разместились экипажи самолетов ЛИ�2 и АН�6, строительные
рабочие (3 человека) и повар.

Работники морского отряда под руководством океанографа В.А.Ша�
монтьева провели ежедневные гидрологические и ледовые наблюдения в зоне
прибрежных вод. Гидрографический отряд под руководством В.Н. Мальце�
ва выполнил геодезические работы в заливе Алашеева, промеры на озерах.

Рис. 46. Схематическая карта западной части Земли Эндерби.
1 – маршрут судна; 2 – маршруты полетов; 3 – шлюпочно�пеший маршрут; 4 – посадки
самолетов; 5 – строительные площадки; 6 – площадки для колесных самолетов
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Геолого�географический отряд (руководитель Л.В.Климов) провел
исследования горных массивов в прибрежной полосе западной части
Земли Эндерби между 44 и 52° в.д. На основе данных съемки масштаба
1:1 000 000—1:1 500 000 на площади 20 000 км2 была составлена геологи�
ческая карта района исследования (рис. 47). Наряду с геологической
съемкой проводился большой комплекс геоморфологических наблюде�
ний, на основе которых геоморфолог Г.А.Значко�Яворский составил схе�
матическую геоморфологическую карту района.

Схема аэрофотосъемки на Земле Эндерби дана на рис. 48. В результате
аэрофотосъемочных работ (руководитель М.Г.Бурлаченко) была заснята
полоса шириной 100 км между 44 и 52° в.д. В районе строительства новой
базы на участке 50 км2 была проведена съемка масштаба 1:10 000, а на уча�
стке, предназначенном непосредственно для строительных работ, — съем�
ка масштаба 1:4 000. По данным аэрофотосъемки была составлена точная
топографическая карта масштаба 1:1 000 000. Линия берега на этой карте
оказалась смещенной на 7—10 км к северо�западу по сравнению с советс�
кой морской картой, изданной в 1958 г. , и на 15 км к юго�востоку по срав�
нению с австралийской картой, изданной в 1959 г.

Рис. 47. Схематическая геологическая карта западной части Земли Эндерби.
1 – серия амфиболовых гнейсов; 2 – серия гиперстеновых плагиогнейсов и гнейсовидных
чарнокитов; 3 – серия гранатовых гнейсов; 4 – серия пироксен�плагиоклазовых сланцев
и кальцифиров; 5 – интрузивные чарнокиты; 6 – погружения осей складок; 7 – элементы
залегания пород
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4. Длительное пребывание д/э «Обь» в Антарктике (только 27 апреля
судно вышло за пределы зоны антарктических льдов) было использовано
для проведения важных морских исследований.

В общей сложности с борта д/э «Обь» было выполнено 10 глубоковод�
ных океанологических станций и 5500 миль эхолотного промера, проведе�
ны гидрохимические исследования, ледоисследовательские и гравиметри�
ческие работы.

Морской отряд под руководством В.А.Шамонтьева вел ежедневные
наблюдения в зоне прибрежных вод, что дало возможность приступить к
изучению закономерностей распределения и формирования дрейфующих
морских льдов, таяния и разрушения припая в море Дейвиса, а также фи�
зических свойств льдов.

Схема плавания д/э «Обь» показана на рис. 49.
5. Работа Седьмой САЭ завершила участие СССР в МГС (Междуна�

родное геофизическое сотрудничество), длившееся 4 года (с Четвертой по
Седьмую САЭ). Важнейшим итогом работ советских полярников за время
МГС было укрепление и расширение научных позиций нашей страны в
исследовании ледяного континента. За эти годы ученые от рекогносциро�
вочных исследований, характерных для первых экспедиций, перешли к

Рис. 48. Схема аэрофотосъемочных работ на Земле Эндерби.
Прямой линией показана граница заснятой площади
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систематическим циклам наблюдений, позволяющим получить на их ос�
нове фундаментальные научные выводы о природе Антарктики. От побе�
режья моря Дейвиса советские ученые постепенно перешли в новый для
них район — на побережье Земли Королевы Мод и сделали попытку закре�
питься на Земле Эндерби. В этот период завершились работы по рекогнос�

Рис. 49. Схема плавания д/э «Обь» во время экспедиции 1961—1962 гг.
1 – путь судна; 2 – гидрологические станции
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цировке территории к югу от Мирного вплоть до Южного полюса. Был
выполнен большой объем картографических работ.

9.3. СОЗДАНИЕ СТАНЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ

Советские исследователи впервые увидели берега Земли Эндерби в
1957 г., когда здесь появилось экспедиционное судно д/э «Лена». Под руко�
водством О.А.Борщевского с борта «Лены» были выполнены маршрутная
аэрофотосъемка и гидрографический промер. В результате этих работ на
карте появились такие объекты, как залив Алашеева, бухта Хмары, п�ов
Сакеллари, залив Лена и др. Позднее полуостров, располагающийся за�
паднее бухты Фрит, был назван именем О.А.Борщевского.

6 марта 1961 г. по пути со станции Лазарев к Мирному в залив Алаше�
ева зашел д/э «Обь» и на берег высадилась рекогносцировочная группа,
состоящая из участников Пятой и Шестой САЭ, во главе с Е.С.Короткеви�
чем. Полярники пришли к выводу, что побережье залива Алашеева пригод�
но для создания станции, так как здесь имелись все необходимые для этого
условия: свободные от ледникового покрова участки для размещения на�
учного поселка, невысокий ледяной барьер, пригодный для швартовки и
разгрузки экспедиционных судов, озера пресной воды для водоснабжения,
ровные площадки для оборудования взлетно�посадочных полос, а также
возможности безопасного прохода в глубь материка для будущих санно�
гусеничных поездов.

В период сезонных работ Седьмой САЭ было проведено дополнитель�
ное рекогносцировочное обследование соседних с заливом Алашеева рай�
онов, включая заливы Амундсена и Лены. Результаты его подтвердили пред�
положение о том, что участок, расположенный на южном берегу залива
Амундсена, является наиболее подходящим для строительства новой стан�
ции. 12 февраля 1962 г. д/э «Обь» вновь вошел в залив Алашеева. Коллектив
полярников, предназначенный для работы на станции Восток, вопреки
первоначальным планам Седьмой САЭ, был доставлен на Землю Эндерби.
Научное оборудование, аппаратура, хозяйственный инвентарь были взяты
из запасов Мирного.

Переброска грузов для развертывания работ по строительству стан�
ции была начата при помощи авиации задолго до того, как д/э «Обь» про�
ложил канал в припайном льду и подошел к месту выгрузки.

22 февраля два самолета доставили с борта «Оби» различное имущество,
необходимое для временного лагеря, оборудование метеоплощадки. 23 фев�
раля на берег сошли работники строительного отряда во главе с В.П.Строе�
вым и персонал станции Молодежной под руководством В.С.Сидорова (этот
день в большинстве источников считается днем открытия станции).
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Полярники разбили лагерь из 15 палаток КАПШ�1 и КАПШ�2 (12
палаток были перебазированы из лагеря сезонного отряда). Вскоре все
жилые и служебные палатки были электрифицированы. В них были уста�
новлены судовые электропечи, начала работать электрическая кухня. Были
заложены фундаменты жилого дома и дизельной электростанции. Вода в
поселок поступала по водопроводу, проведенному из ближайшего пресно�
го озера. Начала работать радиостанция, которая поддерживала прямую
связь с Мирным и Новолазаревской.

К 10—12 марта было закончено строительство трех магнитных и одно�
го аэрологического павильонов.

В связи с тяжелыми ледовыми условиями д/э «Обь» только 18 марта
пробился к ледяному барьеру для выгрузки основных грузов. Разгрузка была
закончена 30 марта. Однако ввиду позднего осеннего времени и необходи�
мости срочного выхода судна в район станции Лазарев было принято реше�
ние о консервации станции. Станция Молодежная была временно закры�
та 31 марта 1962 г. Намеченный для зимовки на станции Молодежная кол�
лектив полярников во главе с В.С.Сидоровым  на д/э «Обь» покинул берега
Земли Эндерби. Таким образом, в год своего создания она действовала толь�
ко в летний сезон. Как постоянная круглогодичная станция Молодежная
стала работать с 14 января 1963 г., когда прибывшие сюда из Мирного на
самолете участники Восьмой САЭ расконсервировали станцию и продол�
жили научные наблюдения.
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10. ВОСЬМАЯ СОВЕТСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ (1962—1964 ГГ. )

10.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В Восьмой советской антарктической экспедиции произошли структур�
ные изменения: экспедиция разделилась на континентальную и сезонную.

Восьмую САЭ возглавлял М.М.Сомов (начальник сезонной экспеди�
ции) и Н.И.Тябин (начальник зимовочной экспедиции).

Всего в экспедиции участвовало 388 человек, из них 125 человек зимо�
вало в Антарктиде, в сезон работало 93 человека, экипажи судов включали
170 человек.

В составе Восьмой САЭ на станции Восток вместе с советскими уче�
ными работали научные сотрудники из Чехословакии Б.Славик и С.Фи�
шер. Для проведения исследований в Мирном остались зимовать метеоро�
логи из ГДР М.Бутенберг и П.Ничке, геодезисты И.Либерт и Г.Леонхард.
Выполняя соглашение 1959 г. об обмене специалистами между антаркти�
ческими экспедициями различных стран, советский океанолог Н.Ф.Куд�
рявцев проводил исследования на американском экспедиционном судне
«Элтанин», а в составе морского отряда на «Оби» работал американский
ученый Г.А.Франческини. Такая организация обмена была совершена впер�
вые, так как в предыдущие годы обмен специалистами совершался только в
континентальных экспедициях. Так, в период Восьмой САЭ на американ�
ской станции Мак�Мердо зимовал советский метеоролог Г.Г.Тараканов, а в
Мирном должен был зимовать представитель США (по стечению обстоя�
тельств его зимовка не состоялась). В летний сезон в Мирном работали
метеоролог из ГДР И.Энгланд и трое чехословацких ученых А.Мркос, П.Ха�
лоупка и А.Кочи.

Для обеспечения работ Восьмой САЭ были выделены два судна — д/э
«Обь» (капитан О.И.Воденко) и т/х «Эстония» (капитан А.М.Оганов). Боль�
шинство грузов было сосредоточено на «Оби», «Эстония» в основном обес�
печивала перевозку участников экспедиции.

26 декабря 1962 г. д/э «Обь» подошел к кромке плавучих льдов в море
Дейвиса. Преодолев их, он отшвартовался у внешней кромки припая на
расстоянии 25 км от Мирного. 4 января сюда же с помощью д/э «Обь» был
проведен т/х «Эстония». Только 24 января «Обь» закончила пробивание
канала в припае и встала в 1800 м от мыса Мабус. По припаю была проло�
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жена трасса для тракторов, с помощью которых осуществлялась на санях
доставка грузов с борта судна в Мирный.

Всего в Антарктиду было доставлено около 3700 т различных грузов;
из них д/э «Обь» доставил около 3370 т (лесоматериалы, научное обору�
дование, самолеты ИЛ�14, ЛИ�2, два самолета АН�6, пять тягачей, три трак�
тора, шесть металлических саней, пять волокуш).

В единственный грузовой трюм т/х «Эстония» было погружено около
330 т груза (генгрузы и продовольствие для Мирного). Среди грузов были
конструкции домов из арболита (несгораемого материала), завезенные в
Антарктиду впервые. Их предполагалось установить в Молодежной.

В Мирном выгрузили 2300 т, на станции Молодежной — 1350 т, на
станции Новолазаревской — 50 т. Часть грузов, завезенных в Мирный, была
отправлена на станции Восток и Комсомольская. Прибывший 16 февраля
1962 г. санно�гусеничный поезд доставил на станцию Восток аэрологичес�
кий павильон, смонтированный на санях, научное оборудование (25 т),
дизельное топливо (28 т), продовольствие (5 т), строительные материалы и
различное имущество (8 т). Около 25 т грузов были доставлены в период с
25 января по 9 марта самолетами ИЛ�14, выполнившими 22 полета (за
один рейс доставлялось около 1300 кг).

В планы Восьмой САЭ кроме продолжения научных исследований в
Антарктиде и омывающих ее водах входила подготовка советских антаркти�
ческих станций к проведению обширной программы геофизических иссле�
дований в период Международного года спокойного Солнца (МГСС). Это
научное мероприятие, в котором принимали участие ученые семидесяти
стран, проводилось с 1 января 1964 г. по 31 декабря 1965 г. МГСС являлся
логическим продолжением МГГ. Если изучение различных геофизических
явлений в планетарном масштабе в Международном геофизическом году
проводилось в период максимума солнечной активности, то теперь эти на�
блюдения повторялись, когда солнечная деятельность была минимальной.

10. 2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ

1. Продолжены круглогодичные стационарные научные наблюдения
в обсерватории Мирный и на станции Новолазаревской. Станция Комсо�
мольская по�прежнему работала только в сезон, на ней были выполнены
метеорологические наблюдения.

В Мирном зимовало 92 человека (начальник Н.И.Тябин), на станции
Новолазаревской — 12 человек (начальник В.Г.Аверьянов).

К началу работ Восьмой САЭ в Мирном находилось 42 постройки
различного типа. В течение января—февраля 1963 г. были сооружены три
здания, в том числе, лаборатория стратосферного зондирования косми�
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ческих лучей; проведены ремонтные работы; введена в эксплуатацию авто�
матическая противопожарная сигнализация в поселке.

В Мирном, как и ранее, проводились аэрометеорологические наблю�
дения, работала служба погоды, осуществлялся комплекс геофизических
исследований, выполнялась снегомерная съемка, авиационная разведка
морских льдов и медицинские исследования. Начиная с 1 марта 1963 г., в
Мирном впервые в советской экспедиции стали проводиться измерения
интенсивности космических лучей в стратосфере с помощью специальных
приборов, поднимаемых шарами�зондами.

Станция Новолазаревская к началу Восьмой САЭ имела пять зданий
(стандартные щитовые дома площадью по 62,2 м3 каждый) и 15 вспомога�
тельных построек. На станции велись аэрологические, метеорологические,
актинометрические, геомагнитные и сейсмические наблюдения, а также
наблюдения за земными токами и полярными сияниями. Факультативно
выполнялись гляциологические исследования, радиометрические наблю�
дения и радионаблюдения за космическими кораблями и искусственны�
ми спутниками Земли.

2. Выполнены два транспортных санно�тракторных похода по марш�
руту Мирный—Восток, от успешного проведения которых зависело реше�
ние одной из основных задач Восьмой САЭ — обеспечение бесперебойной
работы в период МГСС станции Восток, расположенной в районе двух
полюсов: южного геомагнитного и полюса холода Земли.

Первый поход продолжался в общей сложности 64 дня (вместо запланиро�
ванных 116 дней), за которые по трассе Мирный—Восток—Мирный было прой�
дено 2820 км. Санно�гусеничный поезд состоял из пяти тягачей с пятью саня�
ми на прицепе. На четырех санях было погружено топливо и смазочные матери�
алы, пятые сани были заняты аэрологическим павильоном, построенным в
Мирном для станции Восток. Кроме того, на станцию Восток было доставлено
28 т дизельного топлива, 6 т смазочного масла и 30 т различного груза.

Целью второго похода было обеспечение станции Восток дополни�
тельным запасом топлива и продовольствия. В его задачу входило также
создание нескольких промежуточных складов горючего для обеспечения
научных работ советско�французского отряда Десятой САЭ. Поезд был
сформирован из девяти тягачей (в том числе одной «Харьковчанки») и 11
груженых саней. Поезд доставил на станцию Восток 67 т дизельного топ�
лива, 7 т авиабензина, 0,5 т алюминиевого порошка, 3 т продовольствия.
Оба похода возглавлял А.Н.Лебедев.

3. 25 января  1963 г. проведена расконсервация внутриконтиненталь�
ной станции Восток и возобновлены научные наблюдения на ней. Период
консервации продолжался с 21 января 1961 г. по 24 января 1963 г.
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На внутриконтинентальную станцию впервые был осуществлен полет
самолета ИЛ�14 (летчики В.В.Алексеев, А.Я.Марченко), оснащенного лыж�
ными шасси (этот двухмоторный самолет был доставлен на д/э «Обь»).
Самолет ИЛ�14 обладал большей грузоподъемностью по сравнению с са�
молетом ЛИ�2 и мог совершать перелет из Мирного на Восток без посадки
на станции Комсомольской. На борту самолета находилась первая группа
полярников из пяти человек во главе с начальником станции Восток В.С.Си�
доровым, которая начала работы по расчистке помещений от снега и
расконсервации станции.

4. Созданная 23 февраля 1962 г. сезонная станция Молодежная с 14 ян�
варя 1963 г. стала постоянно действующей, наблюдения на ней начали осу�
ществляться в течение круглого года. На зимовку остались 8 человек во
главе с П.Т.Морозовым, которые провели наблюдения по метеорологии,
актинометрии, прибрежной гидрологии, радиокомпарированию. В буду�
щем на станции Молодежной было решено создать новую геофизическую
обсерваторию и основную материально�техническую базу САЭ.

5. Продолжены геолого�географические исследования на Земле Эн�
дерби, (начальник геологического отряда С.Ф.Духанин), начатые в 1962 г. в
период Седьмой САЭ. Работы проводились в центральной части Земли
Эндерби между 50 и 54° в.д. на удалении 130 км от берега. Лагерь геологи�
ческого отряда находился на п�ове Вернадского в горах на озере Ричардсо�
на (в 240 км к востоку от станции Молодежной). Транспортное обеспече�
ние работ производилось сезонным авиазвеном Восьмой САЭ, состоящим
из двух самолетов АН�6.

Лагерь включал семь установленных на льду озера палаток КАПШ�1.
Для приготовления пищи и обогрева использовался газ пропан�бутан. В
двух палатках размещались радиостанция, камбуз и склад продовольствия,
в остальных — жили 16 человек.

За период с 7 февраля по 12 марта 1963 г. были выполнены следующие
работы:

— геологическая съемка в масштабе 1:1 500 000 на площади 20 тыс. км2;
— гравиметрические наблюдения в 47 пунктах;
— радиометрические наблюдения на 78 обнажениях;
— наблюдения на двух астропунктах четвертого класса.
Собранный учеными материал позволил составить геологическую кар�

ту района масштаба 1:1 500 000.
Полевые исследования были прерваны из�за ураганных ветров, кото�

рые нанесли повреждения самолетам АН�6 и сорвали палатки (два поляр�
ника получили травмы). Прибывший из Мирного самолет ИЛ�14 18 марта
провел срочную эвакуацию лагеря.
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6. С борта судов «Обь» и «Эстония» проведены научные исследования в
зоне антарктической конвергенции, в антарктических водах и на пути следо�
вания в Антарктику и обратно. Морским отрядом, возглавляемым В.Г.Леде�

Рис. 50. Маршрут плавания «Оби» в 1962/63 г.
и положение океанографических станций



130

невым, было выполнено 48 глубоководных океанографических станций (рис.
50), проведена регистрация поверхностной температуры воды на протяже�
нии 20 000 миль и поверхностного течения (с помощью ЭМИТа) на протя�
жении 5 500 миль. Ценный материал собрала биологическая группа на 33

Рис. 51. Карта морских геологических исследований, выполненных во
время восьмого рейса д/э «Обь».
1 – районы работ (А – залив Алашеева; Б – залив Ленинградский); 2 – отдельные грунтовые
пробы; 3 – распределение терригенных осадков вне антарктической зоны; 4 – распределение
фораминиферовых осадков; 5 – распределение диатомовых осадков; 6 – распределение
айсберговых осадков
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планктонных и 24 бентонических станциях. Группой Института земного
магнетизма и распространения радиоволн Академии наук (ИЗМИРАН) на
т/х «Эстония» с помощью буксируемой за кораблем аппаратуры была осуще�
ствлена магнитная съемка. На различных участках между Африкой и Антар�
ктидой было выполнено 35 морских геологических станций (рис. 51). Пред�
варительная обработка данных позволила выделить генетические типы осад�
ков, выяснить некоторые закономерности осадкообразования в исследован�
ных районах. Кроме того, с судов были проведены гравиметрические и гид�
рографические работы, ледовые наблюдения.

10.3. РАСКОНСЕРВАЦИЯ СТАНЦИИ ВОСТОК

В январе—феврале 1963 г. из Мирного на самолете ИЛ�14 был достав�
лен персонал станции Восток, продовольствие, аппаратура и строитель�
ные материалы. Всего было совершено 30 полетов и завезено около 27 т
грузов. Специальных строительных рабочих в экспедиции не было, по�
этому все работы по строительству и реконструкции станции выполня�
лись силами коллектива, состоящего из 15 человек (начальник станции
В.С. Сидоров).

25 января 1963 г. над станцией был поднят Государственный флаг СССР,
и в Мирный по радио передали сводку погоды с полюса холода Земли (эти
данные теперь стали регулярно включаться в передаваемые радиостанцией
Мирного общие синоптические сводки по Восточной Антарктиде).

Строительные работы, включающие капитальную перестройку стан�
ции и ремонт всех ее помещений, продолжались с января по июнь 1963 г.
Все постройки станции и ее территория были освобождены от снега. Снеж�
ные массы вывезли на значительное расстояние от станции и укатали тя�
желой аэродромной гладилкой. В реконструированном главном здании
станции разместили дизельную электростанцию, космический павильон,
геофизическую лабораторию, фотолабораторию, аэрологический и метео�
рологический кабинеты, радиостанцию, электрокамбуз, теплый продук�
товый склад, холодный склад и четыре жилых помещения. Вновь были
построены теплый аэрологический павильон, домик для радиотеодолита
«Малахит» и три магнитных павильона. На станции впервые стал приме�
няться метод обогрева жилых и служебных помещений центральным водя�
ным отоплением с использованием в качестве источника тепла выхлопных
газов от дизелей (метод был разработан на станции механиками Н.С.Бо�
ровским, Н.В.Лебедевым, Б.И.Шафаруком).

Строительные работы проводились параллельно с научными наблю�
дениями по метеорологии и актинометрии, а также снегомерными и меди�
цинскими исследованиями. 14 мая 1963 г. было начато температурно�вет�
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ровое зондирование атмосферы. 14 июля с помощью двухсекционного ней�
тронного монитора чехословацкого производства, доставленного на стан�
цию в январе 1963 г., приступили к наблюдениям за вариациями интенсив�
ности космических частиц (наблюдения выполняли геофизики из Чехос�
ловакии С.Фишер и Б.Славик).

10.4. СТАНЦИЯ МОЛОДЕЖНАЯ

— Координаты 67°40C  ю.ш., 45°51C  в.д.
— Высота 40 м над уровнем моря.
— Геомагнитные координаты 69,8° ю.ш., 85,4° д.
— Синоптический индекс 89542.
— Дата открытия 23 февраля 1962 г. (с 14 января 1963 г. станция стала

 работать круглогодично)
В период Седьмой САЭ 23 февраля 1962 г. на берегу залива Алашеева

(Земля Эндерби) была открыта небольшая сезонная станция Молодежная
(разбиты жилые и служебные палатки, построен аэрологический павиль�
он, заложены фундаменты жилого дома и дизельной электростанции). На
базе станции сезонные отряды Седьмой САЭ провели обширный комп�
лекс наблюдений, которые были прекращены 31 марта 1962 г. по приказу
руководства Главсевморпути.

Одной из основных задач Восьмой САЭ было строительство новой,
круглогодичной станции Молодежной. 14 января 1963 г. на станцию из
Мирного на двух самолетах АН�6 (летчики С.А.Ерохин, В.И.Попов) выле�
тела первая группа полярников, которые провели расконсервацию радио�
технического и электросилового хозяйства, выбор и подготовку взлетно�
посадочной полосы для приема самолетов ИЛ�12 и ИЛ�14. Перелет по трассе
Мирный—Молодежная протяженностью около 2000 км на самолетах, об�
ладающих сравнительно небольшим радиусом действия, советские летчи�
ки осуществили впервые. 14 января считается днем создания постоянно
действующей станции Молодежной.

Площадка для ВПП была выбрана на ледниковом куполе в 8—10 км от
станции. 19 января при ее разметке единственное транспортное средство
станции — трактор провалился в снег, под которым оказалась подснежная
река из талых вод. После недели тяжелой работы трактор удалось извлечь
из снежной каши и вывести на твердый грунт. 20 и 21 января на станцию
прибыли два самолета, доставившие строителей, продовольствие и инст�
рументы, необходимые для первоочередных строительных работ. С этого
момента началось интенсивное строительство станции. Большинство па�
латок КАПШ�1, оставшихся от предыдущей экспедиции, сохранились, но
были забиты снегом; метеобудки были опрокинуты и разбиты.
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7 февраля 1963 г. к станции подошел д/э «Обь», 9 февраля началась
разгрузка судна на припай. Были выгружены два трактора С�100, трактор
С�80, вездеход ГАЗ�47, продукты и металлоконструкции. Трактор С�80 при
повторном заходе под погрузку уклонился от рекомендованной трассы,
попал в трещину и утонул (водитель не пострадал).

Рис. 52. План станции Молодежной (Восьмая САЭ).
1 – блок�здание (строящееся); 2 – склад цемента; 3 – арболитовый жилой дом; 4 – дом
немецких ученых; 5 – временная насосная; 6 – аэрологический павильон; 7 – здание
радиотеодолита «Малахит»; 8 – холодный продовольственный склад; 9 – жилой щитовой
дом; 10 – холодная камера (бывший жилой дом); 11 – деревянный щитовой дом; 12 –
магнитный павильон; 13 – временная дизельная и столовая; 14 – балок и емкость для
перевозки и хранения воды; 15 – баня; 16 – медпункт; 17 – теплый склад; 18 – арболитовый
дом (строится); 19 – материальный склад СМУ; 20 – бокс для ремонта техники
(временный); 21 – столовая с кают�компанией (строится); 22 – арболитовый жилой дом;
23 – склад грузов крытого хранения; 24 – временный ледник
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В период разгрузки д/э «Обь» строительные работы на станции не
прекращались. К концу февраля строительство основных станционных
объектов было завершено, личный состав зимовщиков и сезонных отрядов
размещен в домах.

После завершения строительства на станции были приняты в эксплу�
атацию следующие объекты (рис. 52):

1. Служебно�жилое здание (сборно�щитовой дом) площадью 62,8 м2,
в котором разместились радиостанция, метеокабинет, гидрохимическая
лаборатория, медсанчасть, жилые комнаты. Дом отапливался масляными
радиаторами.

2. Жилой дом аналогичного типа и планировки. Отопление — водя�
ное от электробойлера с тремя ТЭНами.

3. Здание ДЭС и кают�компании площадью 72 м2. С юго�западной
стороны к зданию кают�компании была сделана холодная пристройка пло�
щадью 15 м2, в которой оборудована кладовая для продуктов.

4. Теплый продуктовый склад площадью 24 м2, реконструированный
из аэрологического павильона, построенного во время Седьмой САЭ.

5. Холодный продуктовый склад площадью 24 м2.
6. Склад�ледник для хранения мясопродуктов площадью 25 м2.
7. Баня�балок площадью 24 м2, смонтированная на металлических санях.
8. Пожарный балок с мотопомпой, построенный на малом лагерном

озере.
14 февраля персонал станции из палаток перешел в новые дома. Зимо�

вать в Молодежной осталось 8 человек во главе с П.Т.Морозовым.
С 18 января 1963 г. на станции начались метеонаблюдения, с 1 апреля

— актинометрические. Из геофизических исследований выполнялось толь�
ко компарирование сигналов наземных радиостанций.

Энергоснабжение обеспечивала электростанция, на которой были ус�
тановлены дизели ДЭС�50, ЖЭС�30 и ДГ�12 общей мощностью 92 кВт.
Общий расход электроэнергии составлял 15—27 кВт.

На радиостанции Молодежной было установлено следующее обору�
дование: передатчики — коротковолновый мощностью 250 Вт и аварий�
ный; приемники коротковолновый и длинноволновый. Антенно�мачто�
вое хозяйство состояло из трех мачт высотой 16 м с подвешенными на них
передающими и приемными антеннами.

Транспортные средства, находящиеся на станции: кран�бульдозер на
базе трактора С�80 (завезен во время Седьмой САЭ), два трактора�болото�
хода С�100, бульдозер на базе трактора С�100 и вездеход ГАЗ�47.

Водоснабжение осуществлялось из малого озера, расположенного в
80 м от здания электростанции. Для этого во льду озера была пробита лун�
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ка, в которую опущен электрический ТЭН. Вода подавалась от водокачки к
зданию электростанции и в баню по резиновым шлангам.

Первая зимовка на станции Молодежной показала, что физико�гео�
графическое положение станции и ее гидрометеорологические условия
вполне удовлетворяют предъявляемым к антарктическим станциям требо�
ваниям. Станция имеет:

1) возможность организации постоянных мест для выгрузки судов и
аэродрома для тяжелых самолетов;

2) удобный выход на ледниковый купол;
3) относительно хорошие метеорологические условия в весенне�лет�

ний период.
В связи с тем, что с Восьмой САЭ станция Молодежная стала посто�

янно действующей, ниже даны краткие сведения о ее физико�географичес�
ком положении и инфраструктуре.

Краткие сведения о станции Молодежной. Оазис Молодежная (Холмы
Тала), в котором расположена станция, находится в западной части Земли
Эндерби, на берегу залива Алашеева (рис. 53). Площадь оазиса — 9 км2,
площадь коренных пород — 2 км2, максимальная высота — 110 м. Рельеф
литогенных геокомплексов оазиса по своему типу относится к экзарацион�
ному скалистому мелкосопочнику. Расположенные между грядами депрес�
сии заполнены небольшими ледниками, снежниками и озерами (насчи�
тывается около 40 озер). Самые большие из озер — Глубокое и Лагерное
покрыты льдом в течение всего года. Преобладающие горные породы —
гнейсы, эндербиты, кристаллические сланцы. К югу от оазиса расположен
постепенно повышающийся склон ледникового покрова.

Среднегодовая температура воздуха минус 11,0°С; средняя скорость
ветра 10,6 м/с, преобладающие направления — восточное и юго�восточ�
ное; среднегодовая относительная влажность воздуха 68%, годовое количе�
ство осадков 270 мм.

Растительность представлена лишайниками, водорослями, мхами;
обитают также бактерии и микроскопические грибы. Наибольшее распро�
странение получили темно�серые и черные накипные лишайники, встре�
чающиеся в виде пятен площадью несколько квадратных метров. На каме�
нистом субстрате обильно развиваются кустистые и листовые лишайники.

На склонах оазиса и близлежащих островах встречаются небольшие
колонии пингвинов Адели, гнездятся снежные буревестники. Из млеко�
питающих в районе станции могут размножаться тюлени�крабоеды и тю�
лени Уэдделла, изредка встречаются морские леопарды и морские слоны.
Из рыб в заливе Алашеева чаще всего встречаются представители семей�
ства нототениевых.
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Рис. 53. Район (а) и план (б) станции Молодежной.
1 – склад; 2 – электростанция; 3 – радиомачта; 4 – метеостанция
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На станции (до Двадцатой САЭ) зимовало от 8 до 122 человек. Сведе�
ния о количестве зимовочного персонала приведены в табл. 10.

Таблица 10

Зимовочный персонал станции Молодежной

Число
    САЭ   Год зимов�                Начальник

щиков

Восьмая 1963 8 П.Т.Морозов
Девятая 1964 34 Н.А.Корнилов
Десятая 1965 44 А.Б.Будрецкий
Одиннадцатая 1966 27 Н.Н.Овчинников
Двенадцатая 1967 59 И.М.Титовский
Тринадцатая 1968 57 Н.А.Корнилов
Четырнадцатая 1969 69 Х.Г.Буняк
Пятнадцатая 1970 99 И.М.Титовский
Шестнадцатая 1971 119 И.Г.Петров
Семнадцатая 1972 122 В.Г.Аверьянов
Восемнадцатая 1973 94 П.К.Сенько
Девятнадцатая 1974 99 В.С.Игнатов
Двадцатая 1975 101 Н.А.Корнилов

Первый этап строительства АМЦ Молодежной продолжался с 1963 по
1972 г. Первый дом из арболитовых панелей построен в 1964 г., первый дом
из алюминиевых панелей — в 1968 г. Большая часть домов расположена
вдоль длинной улицы (около 1/3 км), которая проходит у подножья сопки
Озерной, возвышающейся над поселком с южной стороны. На вершине
сопки Озерная расположена станция ракетного зондирования атмосферы
(СРЗА), построенная в 1969 г. В период Двадцатой САЭ большая часть со�
оружений состояла из стандартных каркасно�панельных домов, часть из
которых требовала ремонта. Для жилья использовали 22 здания, из них
только для жилья — 7; 16 домов имели жилую площадь совмещенную со
служебными помещениями. Для хранения материальных ценностей име�
лись три склада: теплый (продовольственный) площадью 257,6 м2, склад�
ледник площадью 88,4 м2, предназначенный для хранения свежемороже�
ных продуктов, материальный склад площадью 220,2 м2.

Электроснабжение в Двадцатой САЭ обеспечивалось АДЭС с четырь�
мя автоматизированными дизель�электрическими агрегатами АС�808П.
АДЭС, здание для которой было построено из алюминиевых панелей и
имело площадь 297,4 м2, вступила в строй в марте 1968 г.
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Для хранения нефтепродуктов имелась нефтебаза, расположенная на
берегу бухты Возрождения, в 2,5 км от поселка. На ее территории были
установлены: две емкости вместимостью по 1000 м3; пять емкостей — по
700 м3; четыре горизонтальные емкости — по 50 м3.

Транспортный парк был достаточно большим, он насчитывал (на 1975 г.)
более 30 единиц транспортной и вспомогательной техники; из них колес�
ных машин — пять, остальная часть — тракторы, бульдозеры, тягачи и т. д.

АМЦ Молодежная является узловой станцией, выполняющей опера�
тивную работу по приему и передаче всех видов научной информации, об�
ладает мощным радиоцентром, работы по созданию которого были закон�
чены в ноябре 1970 г. Радиоцентр АМЦ Молодежная состоял из четырех
объектов: передающего центра, радиобюро, приемного центра и пеленга�
тора с собственными антенно�мачтовыми сооружениями. В антенно�мач�
товое хозяйство входило свыше 70 стальных мачт с подвешенными на них
антеннами.

Забор пресной воды для бытовых и технических нужд производится
из озера Лагерного. С этой целью на озере был установлен утепленный
балок, оборудованный насосами, которыми вода закачивалась в емкость�
цистерну для доставки в дома. Закачка воды в баню�прачечную осуществ�
лялась по трубопроводу, проложенному от озера Лагерного в утепленном
коробе.

Основной объем грузов на станцию доставляется морским путем. В
районе АМЦ имеется несколько участков берега, которые использовались
в качестве естественных ледяных причалов. За годы существования Моло�
дежной экспедиционные суда разгружались в бухте Возрождения, в бухте
Сибирячка, подходили для пополнения запасов пресной воды к ледяному
барьеру в бухте Заря, а также к снежнику у мыса Гранат. Основным же есте�
ственным ледяным причалом в районе Молодежной являлся так называе�
мый причал № 1, расположенный в 1,5 км к западу от поселка.

Представление о научных исследованиях на станции дает табл. 11.
Таблица 11

Научные исследования на станции Молодежной

Период проведения
Вид исследований

или год начала

Метеорологические * с 1963
Аэрологические * с 1964
Актинометрическое зондирование * 1966 — 1968,

1981 — 1984
Ракетное зондирование атмосферы * 1968—1992
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Окончание табл. 11

Период проведения
Вид исследований

или год начала

Озонометрическое вертикальное зондирование 1988—1992
Наблюдения за ветром с помощью метеорных следов * 1967—1992
Лидарное зондирование атмосферы 1979—1981
Наблюдения за короткопериодными колебаниями
магнитосферы Земли * с 1971
Геомагнитные * с 1964
Наклонное зондирование ионосферы * с 1973
Вертикальное зондирование ионосферы * с 1974
Риометрические * с 1965
Визуальные за полярными сияниями * с 1974
Фотографирование полярных сияний * с 1972
Гляциологические * с 1964
Прибрежные ледовые и гидрологические * с 1963
Биологические 1967, 1969
Спутниковая геодезия с 1968
Медицинские * с 1965
Изучение атмосферной циркуляции над Антарктидой
и прилегающими районами путем сбора и анализа
аэрометеорологической информации, приема данных ИСЗ,
составления и анализа синоптических карт нефанализа * с 1970
Изыскательские аэродромные работы * с 1961
П р и м е ч а н и е. * — работы, выполнявшиеся в Двадцатой САЭ; подчеркнуты
виды наблюдений, которые продолжали осуществляться в 1993 г.
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11. ДЕВЯТАЯ СОВЕТСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ (1963—1965 ГГ. )

11.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сезонную часть экспедиции возглавлял М.М.Сомов, зимовочную —
П.К.Сенько. В экспедиции участвовало 375 человек, личный состав Девя�
той САЭ состоял из 228 человек, из них 157 — остались на зимовку, в сезон
работал 71 человек.

Личный состав экспедиции и снаряжение доставлялись в Антарктиду
на двух судах — д/э «Обь» (капитан Н.М.Свиридов) и т/х «Эстония» (капи�
тан А.М.Оганов), а также двух турбовинтовых самолетах ИЛ�18 (командиры
А.С.Поляков, М.П.Ступишин). Основные грузы были погружены на д/э
«Обь», большая часть личного состава отправилась в Антарктиду на т/х «Эс�
тония» и самолетах ИЛ�18.

Вторая воздушная антарктическая экспедиция на двух самолетах ИЛ�18
совершила перелет по маршруту Москва—Ташкент—Дели—Рангун—
Джакарта—Дарвин—Сидней—Крайсчерч—Мак�Мердо—оазис Бангера—
Мирный и обратно через те же пункты, за исключением оазиса Бангера, на
перелет было затрачено 86 часов летного времени. На борту самолетов нахо�
дились 82 участника перелета, в их числе начальник Девятой САЭ М.М.Со�
мов, и.о. начальника Управления по изучению Арктики и Антарктики Глав�
ного управления Гидрометеослужбы Ю.А.Хабаров, начальник станции Моло�
дежной Н.А.Корнилов. Руководил перелетом директор ААНИИ А.Ф.Треш�
ников. Самолеты вылетели из Москвы 20 ноября и прибыли в Антарктиду
3 декабря 1963 г., совершив посадку на одной из лагун залива Транскрипции
(оазис Бангера). 7 декабря самолеты прибыли в Мирный, где после очередной
расчистки снега была подготовлена взлетно�посадочная полоса. Самолеты
доставили в Антарктиду 80 человек, в том числе 67 участников Девятой САЭ во
главе с М.М.Сомовым. 3 января 1964 г. самолеты вылетели в обратный рейс,
взяв на борт участников Восьмой САЭ.

Д/э «Обь» доставил в Антарктиду 3780 т экспедиционных грузов, в том
числе дизельного топлива 960 т, авиационного бензина 510 т, ГСМ 115 т,
генгруза 460 т, строительных материалов и продуктов около 1600 т. Кроме
того, на борту судна находились транспортная техника и снаряжение (три
тягача, четыре трактора, вездеход ГАЗ�47, автокран, четыре емкости для
саней, 12 стальных саней, два деревянных балка, две емкости по 25 м3).
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Т/х «Эстония» доставил в Антарктиду 295 т груза (генгруз 65 т, продоволь�
ствие 65 т и шесть цистерн для саней), а также 126 участников экспедиции.

10 января 1964 г. оба экспедиционных судна встретились у кромки дрей�
фующих льдов в районе обсерватории Мирный. Разгрузочные операции про�
должались с 11 января по 10 февраля 1964 г. Всего было выгружено 2019 т.

Разгрузка «Оби» у станции Молодежной проходила с перерывами для
приемки топлива у танкера «Апшерон» с 17 февраля по 12 марта 1964 г;
выгружено 1660 т экспедиционных грузов.

У станции Новолазаревской разгрузка происходила с 17 по 20 марта,
выгружено 219 т груза.

За время работ экспедиции была выполнена серия полетов самолетов,
целью которых состояла в оперативных грузовых перевозках, смене лично�
го состава, проведении геологической, аэродромно�изыскательской и ле�
довой разведок, а также в поддержке с воздуха санно�гусеничных поездов в
научных походах. Эти работы осуществлялись авиационным отрядом экс�
педиции общей численностью 25 человек (командир Б.А.Миньков). От�
ряд состоял из трех экипажей (одного сезонного и двух зимних) и имел в
своем распоряжении пять самолетов: ЛИ�12, два ИЛ�14 и два ЛИ�2. Авиа�
отряд и самолеты в основном базировались в Мирном. Только одна маши�
на ЛИ�2 находилась на станции Молодежной,  где работал сезонный эки�
паж.

Обсерватория Мирный к началу работ Девятой САЭ имела две рабочие
взлетно�посадочные полосы: снежную и ледяную. Снежная полоса весь год
была пригодна для приема самолетов на лыжах, хотя и требовала постоян�
ной укатки из�за стоковых ветров, вызывающих поперечные снежные наду�
вы. Ледяная полоса была пригодна для взлета и посадки самолетов на коле�
сах. С нее были произведены три вылета самолета ИЛ�12 на колесах в наибо�
лее удаленные районы движения санно�гусеничного поезда по маршруту:
Восток—Полюс относительной недоступности—Молодежная. В конце июля
1964 г. был осуществлен полет из Мирного на станцию Молодежную для
вывоза больного полярника (срочная операция). Полет в такое время года в
практике антарктических экспедиций был осуществлен впервые.

Всего за время работы Девятой САЭ на полеты было затрачено 1132 ч,
которые распределялись следующим образом: ледовая разведка — 124 ч, об�
лет самолетов — 10 ч, геологические и аэродромно�изыскательские работы
— 208 ч, грузовые перевозки — 644 ч, обеспечение санно�гусеничных поез�
дов — 154 ч, установка ледовой автоматической радиометеорологической
станции (ЛАРМС) и магнитно�вариационной станции (МВС) — 12 ч.

За этот период было перевезено между станциями и судами, а также
по маршрутам санно�гусеничных поездов 585 пассажиров и 245 т грузов.
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Экспедиция продолжила международные контакты с учеными других
стран. 5 ноября 1964 г. обсерваторию Мирный посетил американский самолет
С�130 «Геркулес», на борту которого прибыли из Мак�Мердо американские
полярники во главе с контр�адмиралом Риди. Для выполнения научного экс�
перимента американские ученые отобрали на о�ве Фулмар 40 пингвинов Аде�
ли и погрузили их на самолет для переброски в район станции Мак�Мердо.

По договоренности между национальными антарктическими коми�
тетами в составе Девятой САЭ на станции Восток работал американский
ученый�физик Джон Джекобс, а в американской экспедиции на станции
Бэрд — советский геофизик В.С.Игнатов. На станции Новолазаревской
зимовал ученый из Англии гляциолог Чарльз Свизинбенк, а советский гео�
лог Г.Э.Грикуров работал на английской станции Стонингтон.

Кроме того, во время зимовки Девятой САЭ работали два ученых из ЧССР:
магнитолог�ионосферист Конечны Моймир и специалист по космическим
лучам Халоупка Павел; ученый из Венгрии — синоптик Титкош Эрвин.

В сезонный состав (советско�французский гляциологический отряд) входи�
ло пять французских ученых во главе с начальником отряда Альбертом Бауэром.

Из особых происшествий следует отметить несчастный случай, про�
исшедший 25 февраля 1964 г. в районе Мирного, где в 3—4 км от буровой
вышки провалился в трещину трактор, в результате чего погиб механик�
водитель А.И.Щеглов, тело которого не удалось извлечь из трещины.

11.2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ

1. Девятая САЭ продолжила стационарные аэрометеорологические и
геофизические наблюдения по программе Международного года спокой�
ного солнца (МГСС) в обсерватории Мирный (начальник П.К.Сенько) и
на станциях Восток (начальник В.А.Ананьев), Молодежная (начальник
Н.А.Корнилов), Новолазаревская (начальник Н.Н.Еремин).

В обсерватории Мирный, продолжавшей оставаться основной базой
САЭ, работали следующие отряды: аэрометеорологический (начальник
В.М.Скляров), геофизический (начальник Л.П.Куперов), отряд связи и
радионавигации (начальник Б.М.Беляев), авиационный отряд (командир
Б.М.Миньков), транспортный отряд (начальник Е.А.Зимин).

Кроме наблюдений, проводившихся в Восьмой САЭ, на станции Но�
волазаревской была начата регистрация короткопериодных вариаций гео�
магнитного поля. Подобные исследования были возобновлены также в
Мирном. На станции Восток чешский ученый проводил наблюдения ме�
зонной компоненты космических лучей; на станции Новолазаревской изу�
чением движения льда в окрестностях оазиса Ширмахера и определением
накопления снега занимался английский гляциолог Ч.Свизинбенк.



144

Из специальных наблюдений новыми являлись: озонометрические в
Мирном (начаты 23 января 1964 г.) и наблюдения за естественной радио�
активностью на станции Новолазаревской (измерение на суммарную бета�
активность оседающей пыли, аэрозолей, осадков, снега и льда).

В Девятой САЭ были организованы аэрологические и геомагнитные
исследования, а также наблюдения за полярными сияниями (визуальные)
и гидрографические промеры с припая на станции Молодежной. Геомаг�
нитные наблюдения были начаты 23 июля 1964 г. после установки магнит�
ной вариационной станции АНИИ�8 с регистрацией на фотобумагу. Стан�
ция была установлена на деревянном фундаменте, опирающемся на скаль�
ный грунт. Завершение начатого в апреле 1964 г. строительства магнитного
павильона было отложено до приезда участников Десятой САЭ. Работы по
строительству и оборудованию аэрологического комплекса были законче�
ны 30 мая 1964 г. С 1 июня начался ежедневный выпуск радиозондов (ис�
пользовались радиозонды с автоматической регистрацией и радиотеодо�
лит «Малахит»).

1. В центральных районах Антарктиды значительно расширились по�
левые исследования. Во время работы Девятой САЭ были проведены четыре
санно�гусеничных похода (из них два с научными целями) по маршрутам:

Рис. 54. Карта обследованных геологами участков
на Берегу Принца Улафа в 1964 г.

1 – точки наблюдений; 2 – участки крупномасштабной геологической съемки
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— Восток— Полюс Недоступности—Молодежная (3 января—21 мар�
та 1964 г.). Во время этого наиболее выдающегося похода в истории советс�
ких исследований за 78 дней был пройден путь в 3323 км;

Рис. 55. Схема плавания д/э «Обь» во время девятого антарктического рейса
в 1963/64 г.
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Рис. 56. Батиметрическая карта поднятия дна в Ангольской котловине
(Атлантический океан), открытой Девятой советской антарктической

экспедицией в 1964 г.
1 – глубины, обнаруженные во время восьмого антарктического рейса; 2 – глубины,
обнаруженные во время девятого антарктического рейса

— Восток—Мирный (16 февраля—2 апреля 1964 г. );
— Мирный—450 км—Мирный (27 апреля—27 мая 1964 г. );
— Мирный—Восток—Мирный (16 октября 1964 г.—13 января 1965 г.).
3. В летний сезон 1963/64 г. впервые был опробован в Антарктиде ме�

тод активной радиолокации, позволяющий измерять толщину льда и по�
лучать сведения о морфологических и физических параметрах ледяного
покрова. Метод был разработан в Арктическом и антарктическом научно�
исследовательском институте.

4. В период сезонных работ Девятой САЭ было продолжено геологи�
ческое изучение Земли Эндерби (ее западной части). В январе—феврале
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1964 г. выполнялась геологическая съемка оазиса Терешковой на площа�
ди 20 км2 (масштаб 1:50 000), холмов Тала — площадью 8 м2 в масштабе
1:25 000 и рекогносцировочное обследование Берега Принца Улафа меж�
ду 42 и 44° в.д. Во время работ были собраны дополнительные материалы
для составления геологической карты района в масштабе 1:1 000 000.

Рис. 57. Рельеф территории Мирного по съемкам 1957 (а) и 1964 г. (б)
и накопление снега на станции с 1957 по 1964 г. (в)

1 – менее 4 м; 2 – от 4 до 6 м; 3 – от 6 до 8 м; 4 – от 8 до 10 м; 5 – более 10 м; 6 – здания
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Работы обеспечивались базировавшимся на станции Молодежной са�
молетом ЛИ�2, который совершил 11 посадок на участках наблюдений. С 3
по 20 января 1964 г. в оазисе Терешковой был организован временный па�
латочный лагерь. Геологическую съемку выполняли Л.В.Климов и С.Ф.Ду�
ханин. Карта обследованных участков показана на рис. 54.

5. Во время плавания д/э «Обь» (схема маршрута показана на рис. 55)
было выполнено 17 океанографических станций, эхолотный промер
(20800 миль), проведены наблюдения по метеорологии, гидрологии, гидро�

Рис. 58. Схема работ Девятой советской антарктической экспедиции.
1 – маршруты полетов самолетов; 2 – маршруты санно�гусеничных поездов; 3 – участки
ледовых авиаразведок
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химии (342 анализа на хлор, 45 анализов на РН, 45 анализов на кислород и 45
анализов на щелочность), морской геологии, ледоведению, гидрографии, гра�
виметрии и электрофизике. Кроме того, морской отряд (начальник отряда
И.П.Романов) вел наблюдения за состоянием припая в период выгрузки у
антарктических станций (было произведено около 150 измерений толщины
припая на подходах к Мирному и станции Молодежной). В результате работ
было подтверждено существование подводного поднятия в Атлантическом
океане в Ангольской глубоководной котловине, уточнено его положение и
конфигурация (рис. 56). Это небольшое по площади поднятие с наименьшей
глубиной 665 м имело, по всей вероятности, вулканическое происхождение.

6. В Девятой САЭ было продолжено строительство станции Молодеж�
ной, расширение комплекса научных наблюдений на ее базе.

За период зимовки строительная группа построила два жилых дома из
арболитовых панелей (арболит — смесь мелкой древесной щепы с цемен�
том) на сваях, аэрологический павильон, теплый продовольственный склад,
склад для технических грузов и оборудования, бокс для ремонта техники;
закончила монтаж здания столовой из арболитовых плит и расширила вре�
менное помещение дизельной электростанции. Вместо дизель�генерато�
ров ЭЭС�35 и ДГ�12 были установлены три дизель�генератора ДЭС�50.

Сооружения Мирного к 1964 г. почти все оказались под снегом. Сопо�
ставление результатов двух съемок показало, что высота снежной поверх�
ности к 1964 г. возросла по сравнению с 1957 г. повсеместно на 5—8 м, а на
некоторых участках — на 10—11 м (рис. 57). Общая схема основных работ
Девятой САЭ показана на рис. 58.

11.3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О САННО�ГУСЕНИЧНЫХ
ПОХОДАХ В ПЕРИОД ДЕВЯТОЙ САЭ

Наибольшее научное значение из перечисленных выше четырех похо�
дов имели два: 1) выдающийся в истории советских исследований поход по
маршруту Восток—Полюс Недоступности—Молодежная и 2) поход совет�
ско�французского гляциологического отряда по маршруту Восток—точка
с координатами 75°47\  ю.ш., 93°50\  в.д.—Комсомольская—Мирный.

1. Поход по маршруту Восток—Полюс Недоступности—Молодежная
был совершен с целью проведения широких полевых исследований по сей�
смозондированию, гравиметрии, магнитологии, метеорологии и геодезии.

Поезд состоял из двух снегоходов «Харьковчанка», одного тягача и саней;
его личный состав из 16 человек возглавлял А.П. Капица. Поход продолжался
с 3 января по 21 марта 1964 г. (78 дней) и прошел расстояние около 3300 км.

Во время пребывания поезда на Полюсе Недоступности (5 дней) эта
станция была расконсервирована и на ней были проведены наблюдения.
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Во время похода производились метеорологические и актинометри�
ческие наблюдения, барометрическое нивелирование, геодезические рабо�
ты, сейсмозондирование ледникового покрова через каждые 100 км, магнит�
ные и гравиметрические наблюдения — через каждые 20 км. В результате
работ на протяжении более 3,3 тыс. км маршрута похода были определены
высоты ледниковой поверхности, изучен рельеф ложа ледникового покрова.
Сейсмические и гравиметрические наблюдения показали, что подо льдом
на значительной части маршрута находится горная система с глубокими впа�

Рис. 59. Схема работ, выполненных во время научного
санно�гусеничного похода.

1 – научные станции; 2 – геодезический ход с радиооптическим нивелированием,
сопровождаемый гравиметрическими и магнитными наблюдениями; 3 – ход с
барометрическим нивелированием, сопровождаемый гравиметрическими и магнитными
наблюдениями; 4 – ход транспорта с горючим; 5 – научные санно�гусеничные походы
прежних экспедиций; 6 – астрономические пункты; 7 – точки сейсмических измерений;
8 – абсолютные магнитные пункты;  9 – гляциологические шурфы; 10 – температурные
измерения в скважинах; 11 – точки, где проводились научные наблюдения; 12 – места
сброса горючего самолетами; 13 – шельфовые ледники
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динами и вершинами до 2000 м над уровнем моря. Это было продолжение
горного хребта, обнаруженного еще в 1959 г. между станциями Советская и
Полюс Недоступности (горная система, являвшаяся одной из самых круп�
ных систем Восточной Антарктиды, была названа именем советского геофи�
зика академика Г.А.Гамбурцева, отходящие от нее горы — именем геохимика
академика В.И.Вернадского). Маршрут похода показан на рис. 59.

2. Цель похода советско�французского отряда (начальник А.П.Шумс�
кий) состояла в проведении теллурометрических измерений для получе�
ния данных о движении и деформации ледникового покрова на гляциоло�
гических полигонах, созданных между станциями Мирный и Восток (по�
лигоны отмечены 8�метровыми вехами). Это был первый поход по между�
народной программе, положивший начало дальнейшим совместным со�
ветско�французским гляциологическим исследованиям.

В  походе принимали участие 14 советских ученых и пять французов:
А.Бауэр, П.Камере, Ж.Бюль, П.Шавейрон, Ж.Л.Шарпантье.

По пути следования поезда были выполнены измерения на шести по�
лигонах (один из них находился на главном ледоразделе ледникового покро�
ва Восточной Антарктиды в точке с координатами 75°47\  ю.ш., 93°5\  в.д. на
высоте 3727 м).

Поход продолжался с 16 февраля по 3 апреля 1964 г.
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12. ДЕСЯТАЯ СОВЕТСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ (1964—1966 ГГ.)

12.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сезонную экспедицию возглавлял Герой Советского Союза М.Е.Ост�
рекин, начальником зимовочной экспедиции и директором обсерватории
Мирный был И.Г.Петров.

Общее количество участников экспедиции (вместе с экипажем судов)
— 361 человек, зимовочный персонал — 143 человека, в сезон работали 54
человека (в том числе 39 человек из Девятой САЭ).

Десятая САЭ, как и предыдущие экспедиции, поддерживала контак�
ты с иностранными антарктическими экспедициями, осуществляя регу�
лярный обмен научными материалами. На американской станции Мак�
Мердо работал советский теплофизик И.А.Зотиков. В Мирном (еще до
прибытия участников Десятой САЭ) начал работу микробиолог из США
Д.Х.Майер. Он проводил исследования микрофауны и микрофлоры (мик�
робиоты) воздуха, снега, водоемов с талой водой, почвы и других местооби�
таний. Лабораторное оборудование для его работы было завезено из США.

Кроме того, в составе Десятой САЭ в Мирном работали ученые�геоде�
зисты из ГДР: Г.Шмидт и Г.Миллингер, которые в составе специального
санно�гусеничного поезда повторили триангуляционную съемку, прове�
денную в 1962 г. их соотечественниками на полигоне от Мирного до 100�го
километра. На станции Молодежной в течение года работали геодезисты
из ГДР Г.Вирт и К.Линдер. Эти ученые помогли в постройке павильона
для гравиметрических наблюдений, участвовали в геодезических работах
на ледниковом куполе в районе станции Молодежной по определению
скорости движения ледникового покрова. На станции Новолазаревской
зимовал геофизик из ЧССР — Ш.Пинтер, наблюдавший за вариациями
геомагнитного поля.

В течение летнего сезона в Мирном и на Востоке работал чешский
геофизик И.Скок. В составе аэрометеорологического отряда зимовали по�
ляк В.Хэлховски и венгр Д.Хирлинг. На Востоке в сезонных работах уча�
ствовал американский геофизик Д.Джекобс. В Мирном и на станции Мо�
лодежной в течение летнего сезона работал геофизик из ГДР К.Эльстнер,
определявший ускорение силы тяжести в обоих пунктах точными маятни�
ковыми приборами, сличенными с эталоном в Потсдаме.
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В снабжении экспедиции и доставке в Антарктиду личного состава
участвовали суда: д/э «Обь» (капитан Н.М.Свиридов) и т/х «Эстония» (ка�
питан В.Я.Бетхер).

Возвращение из Антарктиды зимовочного состава Десятой САЭ осу�
ществлялось двумя путями: часть сотрудников в декабре 1965 г. была дос�
тавлена специальным рейсом д/э «Обь» из Мирного в Австралию, откуда
была вывезена на Родину самолетом ИЛ�18, направленным для этого из
Москвы. Другая часть прибыла в Ленинград в мае 1966 г. после окончания
одиннадцатого антарктического рейса д/э «Обь».

На борту д/э «Обь» в Антарктиду было доставлено 3650 т груза, в том
числе около 1300 т горючего. В Мирном выгрузили более 2200 т различно�
го груза, в том числе: два тягача, два бульдозера, роторный снегоочисти�
тель; в районе Новолазаревской — 100 т груза; остальной груз, среди кото�
рого были шесть рулонных емкостей для горючего по 600 м3, был достав�
лен на станцию Молодежную.

13 февраля 1965 г. , когда д/э «Обь» стоял под разгрузкой у Молодежной,
произошел крупный обвал участка барьера, в результате чего с высоты 8 м в
воду упали три человека и ящичный груз с саней (люди были спасены).

Начиная с Десятой САЭ, работа антарктических авиационных отря�
дов, которая прежде велась в течение всего года, стала сезонной. Авиаци�
онное обеспечение Десятой САЭ в сезон 1965 г. выполнял авиационный
отряд  Девятой САЭ. Для этой цели отряд остался в Мирном на весь период
сезонных работ (январь—март 1965 г.). На зимний сезон в Мирном остава�
лась лишь группа наземного обеспечения из четырех человек, обеспечи�
вавшая сохранность авиационной техники. Два самолета ИЛ�14 с 10 января
по 27 февраля выполнили 31 полет для обеспечения станции Восток. При
этом было перевезено 30,5 т груза и 20 пассажиров, со станции Восток
вывезено 4,5 т груза и 23 человека.

В Десятой САЭ на всех антарктических станциях была значительно рас�
ширена программа медицинских исследований. Это было связано с тем, что
в штат каждой станции (как и в Мирном) стали включать двух врачей —
хирурга и терапевта. Впервые на внутриконтинентальной станции Восток
была проведена операция аппендицита (врачи А.Я.Шамис и Н.И.Макаров).

12.2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ

1. Экспедиция продолжила стационарные аэрометеорологические и
геофизические наблюдения по программе Международного года спокой�
ного Солнца (МГСС), начавшегося 1 января 1964 г., на четырех станциях:
Мирный (начальник И.Г.Петров), Восток (начальник А.В.Широчков),
Новолазаревская (начальник Ю.А.Кручинин) и Молодежная (начальник
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А.Б.Будрецкий). Аэрометеорологическим отрядом в Мирном руководил
А.И.Воскресенский, геофизическим — В.М.Лукашкин.

Во время этой экспедиции стали применять новую, более совершен�
ную фототелеграфную аппаратуру для передачи синоптических карт кито�
бойным флотилиям, работавшим в антарктических водах.

На всех станциях был значительно расширен объем геофизических
наблюдений. В обсерватории Мирный была организована запись времен�
ных вариаций напряженности поля длинноволновых радиостанций; на
станции Молодежной — 1 апреля 1965 г. установлен риометр и проведена
регистрация поглощения в ионосфере методом записи космического шума.
Для новой ионосферной станции, которую разместили в балке площадью
11 м2, соорудили стандартную двухлучевую антенну в виде дельты на 27�
метровой мачте. Автоматическая ионосферная станция (АИС) была вклю�
чена в работу 1 февраля 1965 г.

По результатам наблюдений в Международный год спокойного Солн�
ца состояние ионосферы над станцией Восток можно было охарактеризо�
вать как спокойное, с небольшой диффузностью в области критических час�
тот. В 1965 г. на станции Восток был значительно расширен по сравнению с
предыдущими годами комплекс советско�американских геофизических на�
блюдений. Дополнительно к имеющимся ранее системам по регистрации
сигналов УКВ ионосферного рассеяния на трассе Мак�Мердо—Восток были
установлены два риометра, работающие на частотах 20,2 и 29,82 МГц, а так�
же системы по регистрации геомагнитных микропульсаций и земных токов.
Этот комплекс наблюдений был оборудован стандартной аппаратурой аме�
риканского производства, которая была размещена в утепленной палатке
общей площадью 24 м2 и в примыкающем к ней балке площадью около 8 м2.
Все сооружения отапливались карбюраторной соляровой печью.

На станции Новолазаревской были продолжены работы, начатые в
1959/60 г. по изучению физико�географических особенностей оазиса Шир�
махера (гляциологи Ю.А.Кручинин и И.М.Симонов). Анализ результатов
исследований позволил определить границы гляциологических зон, схему
движения ледникового покрова, уточнить гляциогеоморфологическую кар�
ту оазиса и близлежащих нунатаков. В ходе работ изучались морские зали�
вы, озера, измерялись колебания уровня, температурный режим, брались
колонки грунта, пробы воды и планктона.

На станции Молодежной кроме наблюдений по аэрометеорологии и
геофизике выполнялись ледоисследовательские, гляциологические и гид�
рологические работы. Океанолог�ледоисследователь В.В.Евсеев в допол�
нение к ледовым наблюдениям выполнил биологические наблюдения (сбор
планктона и бентоса).
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2. Во время Десятой САЭ со 2 февраля по 19 марта был осуществлен
поход по маршруту Мирный—100�й километр, в котором ученые из ГДР
(геодезисты Т.Шмидт, И.Г.Миллингер) провели геодезические измерения
на сети специальных вех (установленных в 1962 г.) с целью получения дан�
ных о движении ледникового покрова. При этом выполнялись наблюде�
ния на 78 триангуляционных точках.

3. В период экспедиции были продолжены начатые в Девятой САЭ
опытные работы по измерению толщины ледникового покрова радиолока�
ционным методом. Для радиолокационного зондирования ледника при�
менялся серийный импульсный локатор Гюйс�1�М4, который размещался
вместе со вспомогательной аппаратурой и агрегатами питания на санях в
отапливаемом домике с антенной. Полевые работы осуществлялись в двух
походах. По время первого похода по маршруту Мирный—100�й километр
была настроена и откалибрована аппаратура, а также проведено зондиро�
вание ледника в шести пунктах при различной высоте подъема антенны
над поверхностью ледника. Во втором походе параллельно с измерением
толщины ледника работала геодезическая группа ученых из ГДР. Удалось
зафиксировать отражения от ложа ледника в 32 точках на участке навига�
ционной трассы Мирный—Пионерская.

Полученные результаты составили основу для общего заключения о
больших потенциальных возможностях импульсного радиолокационного
метода как эффективного средства для исследования ледникового покрова.

4. Вследствие необычно благоприятной ледовой обстановки на всей
акватории от Мирного до станции Лазарев д/э «Обь» смог посетить райо�
ны, которые в предыдущие годы были совершенно недоступны и получить
интересные научные данные, в частности, о крупных изменениях очерта�
ний ледяных берегов Антарктиды, произошедших в результате облома ги�
гантских айсбергов. Так, во время плавания удалось обнаружить и подроб�
но обследовать грандиозные обломы шельфовых ледников Эймери (пло�
щадью около 11000 км2) и Западного (площадью около 5200 км2). Первые
сведения об изменениях в состоянии шельфового ледника Эймери были
получены при выполнении перелетов по маршруту Мирный—Молодеж�
ная составом Девятой САЭ в 1964 г., когда было замечено образование тре�
щины в леднике к югу от его северных границ. Затем при перелете Мир�
ный—Молодежная в декабре 1964 г. штурман самолета А.С.Берцинский
обнаружил, что на месте северной кромки ледника Эймери до самого гори�
зонта наблюдается чистая вода. Съемка новой границы шельфового лед�
ника Эймери, проведенная дважды с борта д/э «Обь» в конце января и в
марте 1965 г., подтвердила результаты наблюдений, выполненных с само�
лета. Одновременно с борта д/э «Обь» было обнаружено, что изменилась
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береговая черта и у шельфового ледника Западного, у которого произошел
облом п�ова Челюскинцев и его смещение к западу. Определено также сме�
щение на 10 миль к югу северной границы ледника Полар�Рекорд вслед�
ствие его облома (рис. 60).

Кроме того, морской отряд д/э «Обь» (начальник отряда В.Г.Леденев)
выполнил 82 океанографические станции, в том числе шесть станций в
зоне антарктической конвергенции; произвел эхолотный промер на про�
тяжении 15600 миль; получил данные о распределении льдов и айсбергов в
секторе 5—90° в.д.; на протяжении 500 миль между Мирным и Новолаза�
ревской выполнил точную морскую опись берега. Схема плавания дизель�
электрохода и расположение океанографических станций в десятом рейсе
«Оби» показано на рис. 61.

Рис. 60. Схема плавания д/э «Обь» в море Содружества (1965 г.)
и границы шельфовых ледников после их облома.

1 – береговая линия; 2 – прежняя граница ледников; 3 – маршрут д/э «Обь»; 4 –
гидрологические станции
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На борту т/х «Эстония» также проводились метеорологические и аэро�
логические наблюдения, осуществлялось зондирование стратосферы с це�
лью изучения космических лучей.

5. Были продолжены работы по строительству новых сооружений на
станции Молодежной.

С 6 февраля 1965 г. по 8 марта 1966 г. строительный отряд выполнил
следующие работы:

— путем сооружения деревянной каркасно�обшивной пристройки с
размерами 3×18 м было увеличено помещение ДЭС;

— установлен каркасно�обшивной магнитный павильон с размерами
3,9×12,2 м, состоящий из четырех комнат. С 5 апреля 1965 г. в нем начались
геомагнитные наблюдения;

— построен жилой дом из арболитовых панелей на металлическом
свайном основании из труб, забуренных в грунт; размеры дома в плане
9,0×12,5 м; жилая площадь — 46,8 м2;

— заложен фундамент еще одного жилого дома из арболитовых пане�
лей (дом № 4);

— 6 ноября 1965 г. введено в эксплуатацию оборудованное водопрово�
дом, электроотоплением и вентиляцией здание столовой с камбузом и
кают�компанией из арболитовых панелей (полезная площадь 266,3 м2);

— произведен монтаж металлического каркаса под здание дизельной
электростанции размером 11,8×27,5 м;

— установлены три радиомачты типа УНЖА высотой 30 м, изготовле�
ны и подвешены антенны типа ВГДШ и ВГД — передающая и приемная.

В Мирном проведены ремонтно�восстановительные работы, из кото�
рых главными были следующие:

1) На 7�м километре от Мирного был построен холодный склад для
скоропортящихся продуктов площадью 100 м2, что позволило хранить мно�
голетний запас продовольствия. Для загрузки и разгрузки склада был скон�
струирован специальный слип�лоток, по которому волокушей с по�
мощью любой транспортной техники можно было без особых усилий под�
нять на поверхность необходимый груз.

2) Были извлечены из�под снега и льда ряд павильонов и жилых до�
мов, выполнен их ремонт.

3) Построен гараж для ремонта тяжелых транспортных машин, ис�
пользовавшихся для внутриконтинентальных походов. Ранее построенный
гараж находился под 9�метровым слоем снега, и его эксплуатация была
невозможна.

4) Продолжено начатое во время Девятой САЭ строительство кабель�
ной эстакады; завершен ее монтаж на участке длиной 600 м.
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6. Важным событием была установка в Мирном и на станции Моло�
дежной значительного количества емкостей для жидкого топлива (бензи�
на, соляра, керосина), которое ранее завозилось в бочках, что осложняло
доставку и выгрузку, а также существенно повышало стоимость топлива.

Рис. 62. Советские исследования в Антарктике 1955—1965 гг.
1 – маршруты исследовательских судов; 2 – маршруты исследовательских санно�
гусеничных поездов; 3 – маршруты основных полетов самолетов; 4 – районы, охваченные
аэрофотосъемкой и детальными аэровизуальными исследованиями; 5 – участки
систематической ледовой авиаразведки; 6 – районы наземных исследований
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В Мирном был завершен полный цикл строительства рулонных емко�
стей на сопке Комсомольской; на о�ве Строителей в связи с начавшимся
взломом припая работы не были доведены до конца, их пришлось продол�
жить в следующий сезон.

На станции Молодежной в 1965 г. были установлены шесть вертикаль�
ных емкостей по 700 м3 каждая, а затем по прибытии участников Одиннад�
цатой САЭ — две вертикальные емкости по 1000 м3 и четыре горизонталь�
ные по 50 м3.

В летний сезон 1966 г. танкер «Фридрих Энгельс» заполнил все емко�
сти жидким топливом, обеспечив экспедицию горючим для самолетов,
наземного транспорта и электростанций на 3 года.

Подводя итоги , следует заметить, что успешные исследования пер�
вых десяти лет деятельности САЭ позволили перейти к новому этапу изу�
чения Антарктики, когда основное внимание стало уделяться углубленно�
му изучению различных процессов и явлений природы Южной полярной
области, о чем будет сказано в нижеследующих главах. Представление о
масштабе работ этих десяти лет дает карта на рис. 62.
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13. ОДИННАДЦАТАЯ СОВЕТСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ (1965—1967 ГГ.)

13.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Начальником сезонной экспедиции был Д.Д.Максутов, зимовочной
— Л.И.Дубровин. В экспедиции (вместе с экипажами судов) участвовало
318 человек, из них в сезоне работало 63 человека, на зимовку осталось 139
человек, включая иностранных специалистов.

В 1966 г. исследования в Антарктиде проводились экспедициями 12�
ти стран, наблюдения велись на 32 станциях, на которых работало около
760 человек. Между экспедициями различных стран продолжался систе�
матический обмен научной информацией, взаимные визиты. В соответ�
ствие с договоренностью между национальными антарктическими коми�
тетами на станции Восток зимовал американский геофизик Д.Тейлор, про�
водивший риометрические наблюдения; на американской станции Мак�
Мердо работал советский геолог Л.В.Климов, участвовавший в полевых
геологических изысканиях на о�ве Росса и в горных районах Западной Ан�
тарктиды. В летние период 1965/66 и 1966/67 гг. на станции Восток вел
наблюдения сотрудник Геофизического института Аляски В.Хесслер. В
установке научной аппаратуры на станции принимал участие специалист
из США Д.Джекобс. Кроме того, на станции Молодежной работала группа
польских ученых: геофизик М.Залевский, инженер А.Кохцинский, физик
Р.Чайковский, доктор Я.Мольский; в обсерватории Мирный — аэролог из
Венгрии И.Барат.

Личный состав экспедиции прибыл в Антарктиду на д/э «Обь» (капи�
тан Э.И.Купри). Часть полярников (153 человека) вылетела из Москвы в г.
Перт (Австралия) на самолете ИЛ�18 (пилот И.В.Ляхович). Перелет занял
5 дней (с 24 по 29 декабря 1965 г.). Самолетом были совершены промежу�
точные посадки в Карачи (Пакистан), Коломбо (Шри�Ланка), Джакарте
(Индонезия) и Дарвине (Северная Австралия). 30 декабря участники экс�
педиции выехали из Перта во Фримантл, где были взяты на борт д/э «Обь».

Общее количество грузов, доставленных в Антарктиду на д/э «Обь», со�
ставило 1760 т, не считая продовольствия, закупленного во Фримантле. Кро�
ме того, было завезено 4 трактора�болотохода, 2 тяжелых гусеничных тягача,
два вездехода ГАЗ�47, три бульдозера (один из них отправлен на Восток) и
один автокран. Танкер «Фридрих Энгельс» доставил около 9350 т дизтоплива.
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Разгрузка д/э «Обь» в Мирном, как и в предыдущие годы, производи�
лась на «длинном плече» протяженностью 37 км. Во время форсирования
припайного льда дизель�электроход получил повреждение наружной об�
шивки корпуса в носовой части.

Сразу после выгрузки экспедиционного груза из Мирного 16 февраля
1966 г. был организован санно�гусеничный поход для доставки горючего и
тяжелого снаряжения в количестве 160 т на станцию Восток. В состав груза
входили 100 т дизтоплива, бульдозер Т�100М, балок для электростанции
(со станции Комсомольская), дизель�генераторы, приборы и продукты.
Обеспечение станции Восток продовольствием, смена личного состава и
доставка легкого оборудования осуществлялись самолетами ИЛ�14 (32 рей�
са), которые перевезли около 20 т груза и 34 пассажира.

Работа авиации в период сезона была очень интенсивной. На полеты всех
типов самолетов как для транспортных, так и для научных целей было израс�
ходовано 1171 ч, перевезено 342 человека и около 208 т различного груза. Ос�
новной базой авиационного отряда являлась обсерватория Мирный. Для взлета
и посадки самолетов использовалась взлетно�посадочная полоса (ВПП) с кур�
сом 110°, а в период интенсивного таяния с 4 по 19 января 1966 г. — ВПП на
припае под барьером между островом Строителей и мысом Мабус.

13.2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ

1. В Одиннадцатой САЭ были продолжены систематические стацио�
нарные наблюдения на четырех станциях: Мирный (начальник Л.И.Дуб�
ровин), Восток (начальник А.Н.Артемьев), Молодежная (начальник
Н.Н.Овчинников) и Новолазаревская (начальник В.Ф.Захаров). Аэроме�
теорологический отряд в Мирном возглавлял А.П.Коптев, геофизичес�
кий — В.Б.Смирнов.

По разделу аэрометеорологии на станции Молодежная с 8 марта по 11
ноября 1966 г. впервые начало проводиться актинометрическое и озоно�
метрическое вертикальное радиозондирование атмосферы. Всего было
выпущено 83 актинометрических и 14 озонометрических радиозондов.

В Мирном сверх программы в июле—декабре 1966 г. были выполнены
исследования радиационных, тепловых свойств и температурного режима
снега и льда на припае у мыса Мабус.

Геофизические исследования на всех антарктических станциях выпол�
нялись по программе Международного года спокойного солнца. Их мето�
дика и объем мало изменились по сравнению с предыдущими экспедици�
ями. В Мирном было выполнено фотометрирование полярных сияний на
волнах различной длины, а также расширена программа наблюдений за
вариациями напряженности поля радиостанций.
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Стандартные снегомерные наблюдения в обсерватории Мирный про�
водились на профиле Мирный—105 км одновременно с установкой новых
вех (всего было установлено 106 новых вех и измерены высоты 83 — ста�
рых). На станции Восток снегомерные наблюдения выполнялись на обо�
рудованном в конце декабря 1965 г. новом Г�образном профиле, который
располагался в 50�ти километрах от метеоплощадки. Гляциологические на�
блюдения в районе станции Новолазаревской проводились на склоне ма�
терикового ледникового покрова к югу от оазиса Ширмахера, на шельфо�
вом леднике и на многолетнем снежнике в самом оазисе. Они включали в
себя снегомерные наблюдения, изучение стратиграфии снежно�ледовой
толщи, наблюдения за движением ледников.

На всех прибрежных станциях проводились океанологические наблю�
дения.

2. В районе станции Молодежной были проведены значительные по
объему геодезические, гидрографические и гляциологические исследова�
ния (рис. 63).

Разрушение ледниковых берегов в заливе Алашеева привело к отсту�
панию барьера у естественных причалов, использовавшихся для подхода и
разгрузки д/э «Обь».

Рис. 63. Схема съемочных и ледоисследовательских работ, выполненных
на станции Молодежной.

1 – участок промера масштаба 1:10 000; 2 – участок промера масштаба 1:2 000; 3 – участок
топографической съемки масштаба 1:2 000; 4 – участок топографической съемки масштаба
1:5 000; 5 – участок разбивки антенных полей; 6 – участок топосъемки  масштаба  1:500;
7 – положение ледомерного профиля; 8 – местоположение мареографического поста;
9 – участок съемки берега
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С целью выполнения программы по изысканию участков, пригодных
для выгрузки и отстоя судов, а также картографирования, была выполнена
съемка северо�восточной части бухты Возрождения, бухты Опасная, райо�
нов мыса Гранат и бухты Заря, а также серия промеров в прибрежной части
залива Алашеева.

В горном районе Земли Эндерби гляцио�гидрографическим отрядом
были проведены аэровизуальные и наземные наблюдения с целью изыскания
участков ледникового покрова, пригодных для посадки самолетов ИЛ�18 на
колесах. В результате серии полетов на самолетах АН�6 и ИЛ�14, во время
которых обследовались северо�западная часть п�ова Вернадского, южная часть
полуостровов Сакеллари и Танг, а также район горы Вечерней, было установ�
лено, что ни одна из намеченных площадок не пригодна для приема самоле�
тов типа ИЛ�18 на колесах без предварительной подготовки.

Были осуществлены наблюдения за накоплением снега и микрорель�
ефом снежной поверхности в районе существовавшего аэродрома на скло�
не ледникового покрова к югу от станции. Для этой цели с 15 февраля по 15
марта 1966 г. к западу от ВПП 140° был разбит снегомерный полигон, со�
стоящий из 4�х профилей. Наблюдения на полигоне показали, что акку�
муляция снега в районе аэродрома не превышает 30 см. Кроме того, чтобы
выяснить возможности создания взлетно�посадочной полосы, пригодной
для приема самолетов ИЛ�18 на колесах, были выполнены стратиграфи�
ческие наблюдения и проведены эксперименты по упрочению поверхнос�
ти снежно�фирновой толщи (наблюдения проводил В.Н.Петров).

3. В целях проверки состояния вех, расставленных в марте 1964 г. Девя�
той САЭ на полигоне от станции Молодежной до 200 км, а также изучения
вопроса о снегонакоплении в этом районе был осуществлен гляциологи�
ческий поход по этому маршруту. Поход был выполнен силами гляцио�
гидрографического отряда во главе с Я.П.Кобленцем и проходил с 23 фев�
раля по 7 марта 1966 г. Было установлено, что среднегодовое накопление
снега на трассе составляет 40—60 см, а свободные от снега участки встреча�
ются только в непосредственной близости от Молодежной.

4. Во время ледовой разведки в районе станции Молодежная удалось
обнаружить гигантский айсберг — часть шельфового ледника Эймери, от�
коловшегося несколько лет назад. Во время полетов над морем Дейвиса
была обнаружена скала Бигелоу, которая ранее, по�видимому, была скрыта
шельфовым ледником.

5. В течение летнего сезона 1965/66 г. в районе обсерватории Мирный
были продолжены работы по радиолокационному зондированию ледни�
кового покрова. Научное руководство этими работами осуществлял доктор
физ.�мат. наук В.В.Богородский (ААНИИ).
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Полевые работы проводились группой радиолокационного зондиро�
вания (Б.А.Федоров, В.И.Чудаков, Р.А.Балакин) с 29 декабря 1965 г. по
7 февраля 1966 г. на маршруте от Мирного до 260�го километра в сторону
станции Пионерской. Параллельно с радиолокационными измерениями
осуществлялось сейсмозондирование для сопоставления результатов, да�
ваемых этими методами.

Кроме наземных испытаний, 23 февраля 1966 г. впервые был приме�
нен метод радиолокационного зондирования ледника с самолета ИЛ�14,
на борту которого был установлен локатор Гюйс IМ4.

6. В Мирном проводились испытания электротермобура, изготовлен�
ного Московским горным институтом.

Электротермобур представлял собой снаряд длиной 5 м и диаметром
147 мм, предназначенный для проходки скважин в ледяных массивах на
глубину 100—200 м. Его нижняя часть состояла из открытого нагревателя
мощностью до 8 квт, и специального трубчатого трансформатора, который
одновременно служил контейнером для керна.

Электротермобуровой группой из четырех человек (Е.В.Кудрявцев,
В.А.Морев, А.В.Сакуров, М.Г.Гроссвальд) было пробурено 3 скважины,
изучено и описано 90 пог. м керна.

7. В ходе экспедиции проводились геологические исследования гор
восточной части Земли Эндерби, а также рекогносцировочное геологичес�
кое обследование горного обрамления ледника Ламберта на Земле Мак�
Робертсона, включая горы Содружества и южную часть гор Принс�Чарльз
(рис. 64). Геологические исследования сопровождались геоморфологичес�
кими и биологическими наблюдениями.

Полевые работы производились геологами Научно�исследовательского
института геологии Арктики. В изучении района ледника Ламберта  при�
нимали участие географ ААНИИ В.Н.Петров и австралийский геофизик
Джон Хай. В оперативном подчинении начальника геологического отряда
Д.С.Соловьева находились самолеты АН�2, которые базировались в райо�
нах полевых лагерей. Первый лагерь геологов был организован в районе
ледника Ламберта возле нунатака Макнинг, второй — в районе гор Нейпир
(Земля Эндерби).

Всего за летний сезон геологами было обследовано 130 коренных вы�
ходов, из которых 90% впервые посещались человеком, отобрано 600 об�
разцов горных пород. В районе исследований на Земле Мак�Робертсона
впервые в Антарктиде открыта крупная железорудная формация типа же�
лезистых кварцитов.

8. В работу экспедиции были включены водолазные гидробиологи�
ческие работы в море Дейвиса и залива Алашеева. Они проводились специ�
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алистами Зоологического института АН СССР и Мурманского морского
биологического института (руководитель Е.Н.Грузов). Водолазные стан�
ции включали осмотр дна, сбор характерных животных и растений, под�
водное фотографирование и т.д. Впервые подобные работы были проведе�
ны в декабре 1965 г. в районе обсерватории Мирный.

Группой биологов�аквалангистов было выполнено 165 погружений на
глубины до 50 м. В результате работ в прибрежных водах была обнаружена
весьма разнообразная и богатая фауна. Общая биомасса в некоторых сооб�
ществах достигала нескольких килограмм на 1 м2 поверхности дна.

9. На борту д/э «Обь» в течение всего рейса осуществлялось актино�
метрическое и озонометрическое радиозондирование, работала служба
погоды. Морским отрядом под руководством В.М.Ботникова было выпол�
нено 50 океанографических станций (рис. 65), эхолотный промер (17400
миль), а также гидрохимические, гидрогеологические и радиометрические
наблюдения (240 проб атмосферного аэрозоля).

Рис. 64. Схема расположения участков Восточной Антарктиды,
обследованных геологами в 1965/66 г.

1 – участки рекогносцировочного обследования; 2 – площадь геологической съемки
масштаба 1:1 000 000
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10. Одной из основных задач Одиннадцатой САЭ было завершение
работ по строительству емкостей для топлива в обс. Мирный и на станции
Молодежной.

Работы по строительству нефтебазы в Мирном были начаты Девятой
САЭ в 1963 г. Основания для трех площадок под рулонные емкости подго�
товлены Десятой САЭ. Все работы по окончательному оборудованию неф�
тебазы, строительству нефтепровода для обеспечения топливом ДЭС, пол�
ный монтаж арматуры были завершены к 1 марта 1966 г.

Строительство нефтебазы на станции Молодежной (мыс Гаудиса) на�
чато в феврале 1965 г. Всего за зиму было установлено и полностью подго�
товлено для приема топлива шесть рулонных резервуаров по 700 м3. В фев�
рале 1966 г. на берегу бухты Возрождения были установлены еще два резер�
вуара емкостью по 1000 м3 и четыре цистерны емкостью по 50 м3. К 25
февраля все работы были закончены.

1 марта 1966 г. танкер «Фридрих Энгельс» прибыл в залив Алашеева. К
5 марта резервуары в районе знака Астрономический и на берегу бухты
Возрождения были заполнены. К этому времени был собран трубопровод
протяженностью 3000 м из стальных сборно�разборных элементов от зна�
ка Астрономический до резервуара, расположенного в районе станции.

Одновременно с закачкой топлива производилась выгрузка из трюма
328 бочек смазочных масел.

На рейд Мирного танкер «Фридрих Энгельс» прибыл 15 марта 1966 г.
К 19 марта резервуары острова Строителей были заполнены; кроме того,
было выгружено и складировано 600 бочек смазочного масла.

Впервые за годы работы экспедиции топливо для электростанций, транс�
порта и авиации использовалось не из бочек, а из емкостей нефтебазы.

11. В Одиннадцатой САЭ на всех станциях был выполнен значитель�
ный объем строительных работ.

На станции Молодежная в июне 1966 г. было завершено сооружение
арболитового дома, в котором разместились медицинская амбулатория,
операционная и комната для врачей. В декабре 1966 г. был сдан в эксплуа�
тацию жилой дом (№ 4) из арболитовых панелей. Продолжалось строи�
тельство электростанции. В феврале 1967 г. в скале сопки Озерной был
сооружен склад�ледник общей площадью 69 м2.

В Мирном продолжались строительно�ремонтные работы, начатые в
предыдущую САЭ: сделан ряд пристроек к зданиям, закончено строитель�
ство кабельной эстакады длиной 350 м.

На станции Восток на месте старого сооружен новый продовольствен�
ный холодный склад площадью 10 м2; построено утепленное здание ава�
рийной ДЭС. На основной ДЭС (балок площадью 27 м2, доставленный со
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станции Комсомольской) установлены три дизель�генератора и впервые
применена система наддува от турбокомпрессора, значительно улучшив�
шая работу дизелей и уменьшившая расход топлива.

12. В период сезонных работ Одиннадцатой САЭ (декабрь 1965 г.—
март 1966 г.) была осуществлена первая инспекционная проверка органи�
зации и производства аэрометеорологических и актинометрических на�
блюдений на станциях. Инспекцию проводили А.И.Воскресенский — на�
чальник аэрометеорологического отряда Десятой САЭ (руководитель груп�
пы), А.П.Коптев — начальник аэрометеорологического отряда Одиннад�
цатой САЭ, Б.А.Пятненков — младший научный сотруднике Десятой САЭ.
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