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Summary
A history of the subglacial lake Vostok that had been revealed near this Soviet Antarctic Station is briefly described in the 
paper. Three participants of the Soviet Antarctic Expeditions played a significant part in the history of the Lake discovery, 
and they were a navigator of polar aviation R.V. Robinson, a physicist I.A. Zotikov, and a geographer A.P. Kapitsa. R.V. Rob-
inson was the first man who had indicated to evidence of a subglacial lake in contours of the glacier surface; I.A. Zotikov 
had substantiated a hypothesis of a subglacial melting in central regions of the Antarctic continent and possible presence 
of water bodies in depressions of the glacier bed; A.P.  Kapitsa had obtained by means of seismic sounding the original 
reflections which were later interpreted as reflections from subglacial water layer. And lastly, in some time later, the Britain 
glaciologist G. Robin had performed the thorough radio sounding in the vicinity of the Vostok station and finally proved 
existence of a large subglacial water body in this region. Further on, the lake was investigated by many participants of the 
Russian Antarctic Expeditions, as well as by scientists from the Britain Scott Institute and members of the American Ant-
arctic Expeditions. Now this is the largest and the mostly studied subglacial lake in the Antarctica among almost 400 similar 
lakes revealed under the ice sheet.
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Изложена история открытия подледникового озера Восток, обнаруженного в районе одноимённой 
советской антарктической станции. В  истории открытия озера главное значение имеют три имени 
участников советских антарктических экспедиций: штурмана полярной авиации Р.В. Робинсона, физика 
И.А.  Зотикова и географа А.П.  Капицы. Дальнейшие исследования озера выполнены многими участ-
никами Российских антарктических экспедиций, учёными Британского полярного института имени 
Р.  Скотта и членами американских антарктических экспедиций. Сейчас это самое крупное и наиболее 
изученное подледниковое озеро в Антарктиде из почти 400 таких же озёр, обнаруженных под леднико-
вым щитом.

Введение

Последний, четвёртый номер журнала 
«Лёд и Снег» за 2012 г . был полностью посвя
щён результатам исследований в Центральной 
Антарктиде и в особенности изучению под
ледникового озера Восток в связи с первым про
никновением бурового снаряда в озеро 5 фев
раля 2012 г . Во вводной статье В .М . Котлякова 
к этому номеру журнала [1] изложена история 
глубокого ледникового бурения на станции, но 
весьма скупо рассказано об этапах открытия са

мого озера . Между тем, это – целая история, о 
которой довольно подробно пишет в своей по
следней книге И .А . Зотиков [2] . Изложена она и 
в недавно вышедшей книге В .В . Шалагинова [3] .

Прежде всего, следует сказать о своеобраз
ном «везении» советской делегации на одном 
из первых заседаний Комитета по подготовке к 
проведению Международного геофизического 
года (МГГ) в 1957–1958 гг . Это заседание про
ходило в Париже в июле 1955 г ., и, как это часто 
бывало в те годы, советская делегация опазды
вала на заседание, так как не получила вовре
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мя въездной французской визы . На заседании в 
Париже утверждали места будущих националь
ных станций на Антарктическом континенте, и 
большинство странучастниц предпочитали по
строить станции на берегу материка . Лишь две 
страны – США и СССР – планировали работы 
в глубине материка и думали о создании станции 
на Южном полюсе . Так вот когда советская деле
гация, наконец, прибыла в Париж, станцию на 
Южном полюсе, названную Амундсен – Скотт, 
уже определили Соединённым Штатам Амери
ке, и тогда Советский Союз предложил основать 
две станции – одну в глубине материка, в рай
оне Южного геомагнитного полюса, а другую 
в том же секторе Антарктиды на берегу моря . 
Обе станции были названы по имени шлюпов 
Первой российской антарктической экспеди
ции Ф .Ф . Беллинсгаузена и М .П . Лазарева .

Тогда же Советский Союз взял на себя обя
зательство создать станцию в районе Полюса 

относительной недоступности, т .е . в точке Вос
точной Антарктиды, самой удалённой от мор
ского побережья материка . Эта станция, на
званная Советской, вскоре была основана и 
послужила опорой для нескольких саннотрак
торных походов, принёсших первые сведения о 
подлёдном рельефе и природе Центральных ча
стей Восточной Антарктиды [4] .

Согласно существовавшим тогда пла
нам, станцию Восток должны были основать 
в 1957 г ., во время 2й Советской антарктиче
ской экспедиции, но сделать это не удалось и 
в антарктическую зиму 1957 г . функциониро
вала станция Восток1, где одному из авторов 
этой статьи (В .М . Котлякову) посчастливилось 
около двух недель жить и изучать толщу мощно
го рыхлого снежного покрова под руководством 
известного гляциолога тех лет П .А . Шумского . 
Однако в конце того же года был предпринят 
новый внутриконтинентальный поход, в резуль

Антарктида, 1957 год . Гляциологи обсуждают с лётчиками маршруты будущих полётов в Антарктиде . Чет
вёртый справа – руководитель гляциологического отряда Второй Континентальной антарктической экспе
диции Пётр Александрович Шумский, второй справа – начальник ещё не состоявшейся внутриконтинен
тальной станции Советская Сергей Николаевич Карташев
In 1957, Antarctica . Glaciologists discuss with pilots routes of flights over the Antarctic Continent . The fourth from 
the right is Petr Alexandrovich Shumsky, who was a head of Glaciological team of the Second Continental Antarctic 
Expedition . The second from the right is Sergey Nikolaevich Kartashev, the head of future intercontinental station 
Sovetskaya
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тате которого станция Восток была основана и 
уже в январе 1958 г . начала свою работу, кото
рая продолжается до сих пор .

Возможность работы советских исследова
телей именно в районе Южного геомагнитно
го полюса на станции Восток была настоящей 
удачей – эта точка оказалась полюсом холода 
Земли (уже в 1984 г . здесь была измерена темпе
ратура −89,2 °С, «не перекрытая» до сих пор), а 
в последующие годы выяснилось, что станция 
находится прямо над крупнейшим подледнико
вым озером Антарктиды [5] .

Открытие озера

В 1958 г . по возвращению из Антарктиды 
В .М . Котляков познакомился с И .А . Зотико
вым – тогда он занимался теплофизически
ми расчётами спускающихся к поверхности 
Земли космических аппаратов . Зотиков страст
но рвался в Антарктиду и с этой целью при
шёл в отдел гляциологии Института географии 
АН СССР . Уже в конце 1958 г . он отправился 
в Ант арктиду, проработал там более 400 дней 
и познакомился с флагштурманом авиаотря
да 4й Советской антарктической экспедиции 
Радием Владимировичем Робинсоном, вы
пускником кафедры полярных стран геогра
фического факультета МГУ . Радий вынашивал 
научные планы – он собирался написать кан
дидатскую диссертацию, но судьба распоряди
лась иначе – в начале 1960х годов Р .В . Робин
сон погиб – изза отказа мотора самолёт упал в 
Охотском море .

В Антарктической экспедиции Робинсон 
в качестве штурмана регулярно выполнял по
лёты на самолётах ЛИ2 и ИЛ12 между совет
скими станциями Мирный и Восток . Именно в 
этих полётах он наблюдал загадочные явления, 
о которых затем опубликовал заметку в Бюлле
тене Советской Антарктической экспедиции . 
Приведём его наблюдения дословно . «К есте
ственным ориентирам, встречающимся в глу
бине континента, кроме отдельных гор и гор
ных хребтов, относятся обнаруживаемые при 
полетах над плато овальные впадины с пологи
ми “берегами” . Глубина их обычно не превы
шает 20–30 м, а протяженность 10–12 км . Эти 
своеобразные понижения летчики иногда на

зывают “озерами” . С самолета видно, что такие 
“озера” заметно выделяются в виде пятен на 
белом фоне плато, особенно, когда курсовые 
углы солнца близки к 180°» [6, с . 29] .

Таким образом, Р .В . Робинсон при полётах 
в районе станции Восток обратил внимание на 
участки, резко отличавшиеся от остальной по
верхности, когда самолёт пролетал в стороне от 
них и угол зрения наблюдателя по отношению 
к поверхности щита был очень мал . Теперь по
нятно, что штурман видел именно то место, где 
впоследствии было обнаружено огромное под
ледниковое озеро .

В разговоре с И .А . Зотиковым, в тот день 
летевшим вместе с ним, Робинсон спросил его: 

Обложка Информационного бюллетеня Советской 
Антарктической экспедиции, № 18, в котором была 
напечатана знаменитая заметка Р .В . Робинсона
The cover of Informational Bulletin of the Soviet Antarc
tic Expedition, number 18 . Wellknown note of Mr . 
R .V . Robinson was published in this issue
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«Вы видите эти желтоватые, или просто отли
чимые впадины на снегу под углом к горизон
ту? Я думаю, – продолжал он – что в этом месте 
должен быть водоём, я по этим пятнам всег
да уточняю маршрут» . Таким образом, имен
но В .Р . Робинсон первым высказал умозри
тельную догадку, что в глубине материка подо 
льдом могут находиться настоящие озёра . 
И .А . Зотиков провёл с Р .В . Робинсоном целый 
год в Антарктиде, и всё это время он размыш
лял о подледниковых озёрах, а вернувшись в 
Москву, уже в начале 1960х годов опубликовал 
статьи с изложением своей гипотезы [7, 8] . Он 
утверждал, что существует критическая толщи
на ледника, при превышении которой на лед
никовом ложе начинается таяние льда . Расчёты 
Зотикова показали, что на траверзе от Мирно
го уже в 350 км от берега реальная толщина льда 
начинает превышать её критическое значение, 
поэтому почти во всей Центральной Антаркти
де, несмотря на очень низкие средние годовые 
температуры, у ложа идёт непрерывное таяние 
и под мощным ледниковым покровом могут 
быть впадины, заполненные жидкой водой .

Первые доказательства существования озера

В эти же годы к исследованиям леднико
вой толщи в центре Антарктического матери
ка подключился А .П . Капица . В 1959 и 1964 гг . 
при сейсмозондировании в Центральной Ан
тарктиде он получил сейсмограммы в районе 
станции Восток с двумя отражениями на глу
бинах 3730 и 4130 м [9] . Тогда верхнее отраже
ние приняли за отражение от подошвы ледни
ка, а нижнее приписали границе ледниковых 
отложений и коренных пород . Лишь спустя 20 
с лишним лет эти отражения были интерпрети
рованы как отражения от толщи воды, находя
щейся подо льдом .

В те далёкие годы среди зарубежных учё
ных лишь Гордон Робин из Британского по
лярного института имени Р . Скотта в Кембрид
же поддержал идею И .А . Зотикова, причём не 
только поддержал, но и организовал дистанци
онное радиозондирование в рамках Междуна
родного антарктического гляциологического 
проекта (МАГП), в котором участвовали СССР, 
США, Франция, Великобритания, Австралия и 

Самолёт ИЛ14 на станции Восток . На таких самолётах летал штурманом Р .В . Робинсон
Aircraft IL14 at the station Vostok . Mr . R .V . Robinson flied aboard such planes as a navigator



 431 

В.М. Котляков, В.А. Кренёв

Япония . Плотность полётных галсов в антарк
тические летние сезоны 1971/72 и 1974/75 гг . 
с зарегистрированными «специфическими от
ражениями» от дна ледника в районе стан
ции Восток была столь велика, что Г . Робин 
с коллегами [10] предположил существование 
в центральной части Восточной Антарктиды 
большого подледникового озера с центром при
мерно в 150 км к северозападу от станции Вос
ток . Именно тогда в научный обиход вошёл 
термин «подледниковое озеро» .

А спустя почти 20 лет, в 1993 г ., подледни
ковое озеро получило своё название . Правда, 
И .А . Зотиков хотел сначала назвать озеро име
нем первооткрывателя Робинсона (ведь его 
предвидение оказалось реальностью), но затем 
согласился с доводами Г . Робина, подчеркнув
шего, что учёные многих стран работали для 
подтверждения этой идеи, и озеро было назва
но по имени российской антарктической стан
ции – озеро Восток .

1990е годы были пиком признания озера 
Восток . В мае 1995 г . в Кембридже состоял
ся специальный семинар с участием специа
листов из России, Великобритании, Фран
ции, США, Германии, Италии и Японии, на 
котором ставилась задача сохранения чистоты 
озера на заключительных этапах бурения, ко
торое уже много лет вели российские учёные . 
Через год, на 23м заседании Международно
го комитета по антарктическим исследовани

ям (СКАР), проходившем в Риме, с докладом 
о подледниковом озере Восток и его характе
ристиках выступил А .П . Капица, что произве
ло большое впечатление на всё антарктическое 
научное сообщество . Тогда же, в 1996 г . была 
опубликована первая статья в научной печати с 
характеристикой подледникового озера [11] . На 
заседании была принята специальная резолю
ция, рекомендующая приостановить бурение, 
пока не будет найдено инженерное решение 
проникновения в озеро через самые нижние 
слои льда без загрязнения озёрной воды . Дей
ствительно, бурение глубокой скважины было 
приостановлено на несколько лет .

Прошли годы, бурение глубокой скважины 
возобновилось, и 5 февраля 2012 г . состоялось 
первое проникновение в озеро, что было без
условным успехом российской науки и новых 
технологий бурения льда, разработанных в 
Горном институте (сейчас Национальный ми
неральносырьевой университет «Горный») в 
СанктПетербурге [12] .

Заключение

Открытие озера Восток тесно связано с 
имена трёх участников советских антарктиче
ских экспедиций: Р .В . Робинсона, И .А . Зоти
кова и А .П . Капицы . Авиационный штурман 
Робинсон первым увидел признаки подледни
кового озера в очертаниях поверхности ледни
ка; И .А . Зотиков обосновал гипотезу подлёдно
го таяния в Центральных областях Антарктиды 
и возможного наличия водоёмов в углублени
ях ложа; А .П . Капица с помощью сейсмозон
дирования получил своеобразные отражения 
от нижних слоёв толщи, которые позже были 
интерпретированы как отражения от подлёд
ного слоя воды . И, наконец, позже британский 
гляциолог Г . Робин выполнил обширное ра
диозондирование в районе станции Восток и 
окончательно доказал существование огромно
го подледникового водоёма в районе станции 
Восток . Таким образом, озеро Восток оказа
лось первым известным подледниковым озе
ром и самым большим в Антарктиде . В насто
ящее время на шестом материке открыто уже 
почти 400 подледниковых озёр, известны они и 
в Гренландии .

Гляциолог А .П . Капица в качестве штурмана в 
кабине самолета, летящего над Антарктидой
Glaciologist Andrey Kapitsa as a navigator in the cockpit 
of an aircraft above the Antarctic Continent
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