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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО. Молодой уче-
ный-энтомолог Жозеф Морель, получив научную 
командировку, отправляется с двумя товарищами 
в Бразилию, в верховья реки Амазонки, для 
собирания коллекций насекомых. Увлекшись по
гоней за бабочкой Acherontia Medor („мертвая 
голова"), Морель один углубляется в девствен
ные лесные дебри. Бабочка ускользает, и ученый 
решает возвратиться в лагерь. 

Неожиданно Морель попадает на место, обиль
но заселенное пауками. В первый раз в жизни 
ему приходится посмотреть на них не как на 
свою жертву, которую можно посадить на бу
л а т у , а как на врага: огромный хищный паук 
„ликоза" бросается на Мореля и долго пресле
дует его... 

Выбрав свободное от пауков место, ученый 
устраивается на отдых. „Опоздал к завтраку!.." 

было последней его мыслью... 
Проснулся Морель только вечером. Ну

жно было во что бы то ни стало оты
скать товарищей. Но едва ученый выбрал 
направление и углубился в чащу, насту
пила ночь. 

Утром ученый набрел на реку и, решив, 
что она, вероятно, впадает в Амазонку, 
отправился вниз по реке. Однако он скоро 
понял, что заблудился. В довершение все
го он заболел тропической лихорадкой. 
Когда прошел приступ лихорадки, Море-
лю пришлось вынести новое испытание: 
неожиданно к нему подбегает пума и, ла
скаясь, заигрывает с ним. Ошеломленный 
ученый притворяется мертвым. 

Вечером повторяется при туп лихорад
ки. „Сумасшедшая" пума возвращается и 
ложится рядом с ученым. Ночью Морель 
сквозь бред слышит рычание, рев и шум 

борьбы... Наутро он вблизи находит распростер
тый труп ягуара—вечного врага пумы. Крова
вый след идет от маста битвы,— спасительница 
Морея, пума, была тоже ранена... 

Разыскивая раненую пуму, Морель попадает 
в заросли хинного дерева, и ему приходит в го
лову мысль лечиться от лихорадки хинной корой. 
С этого времени болезнь быстро идет на убыль. 
Морель решил устроить плот и, воспользовавшись 
дождливым периодом, отправить я вниз по лес
ной речушке, которая, по его мнению, должна 
впадать в Амазонку. Устроив себе безопасное 
жилище на дереве, Морель принялся за соору
жение плота. С oгромными усилиями ему уда
лось сделать необходимые орудия и построить 
плот, но... роковая неосмотрительность! — он 
построил плот из тяжелого „железного" дерева, 
которое, копа поднялась река, ни за что не хо
те о всплывать... 

Едва не утонув сам и погубив запасы продо
вольствия, Морель снова возвратился к своему 
жилищу на дереве. Не желая откладывать свое 
путешествие до следующего года, Морель под 
непрерывным ливнем начал строить новый плот. 
Теперь он уже был осмотрительнее: он построил 
его из легких бамбуковых стволов. И он дей
ствительно поплыл... Однако перед утром сле
дующего же дня плот прочно привило к тинисто
му берегу... 

VII. „Небоскреб" в лесу. 

Проснулся Морель только вечером. 
Обдумав свое положение, он решил, 
что ему ничего не остается; как вы
садиться на берег, вернее, выйти на 
сухое место, так как он находился 
не в русле реки, а на затопленной 
поляне леса, окруженной со всех 

сторон деревьями. Ночью он 
не решился этого сделать, 
улегся на плоту. Дождь пре
кратился, и тысячи комаров 
поднялись над водой. В за
болоченной почве что-то 
чавкало, вздыхало, шевели
лось... Из чащи леса доно

сился стран
ный свист. 
Временами 

Морель соорудил ряд подпо-
рок, и в конце концов ему 
удалось водрузить лестницу на место... (К стр. 306.) 

трещали кусты под чьими-то тяже
лыми шагами. Морель яростно отго
нял от себя тучи комаров, прислу
шивался к свисту и не мог уснуть. 

Утром он посмотрел на почву, на 
которую должен был ступить, и со
дрогнулся от ужаса. Она вся словно 
дышала. От времени до времени на 
поверхности появлялась голова ужа 
или змеи-слепуна 1 ) . Толстые жабы 
рылись в иле. Казалось, гады со все
го света собрались сюда, чтобы по
лакомиться в жирном, напоенном во
дой или червями и личинками насе
комых, иле. Морель безнадежно по
смотрел на плот. Нет, не сдвинуть... 
Выхода не было, и Морель, забрав 
мешок с инструментами и запасом 
пищи, вошел в грязную воду. Ноги 
увязли в тине; Морель с трудом вы

таскивал их и медленно про
бирался к берегу. Наконец он 
вышел из воды и добрался до 
полосы грязи. Змеи шипели 
на него и уползали в сторону. 
Огромные цветные жабы с 
угрожающим видом бросались 

ему вслед. К счастью, жидкая 
грязь была плохим трамплином 

1) Змеи-слепуны живут в земле; на 
поверхность они выползают в период 
дождей, находя в иле обильную пищу. 



для прыжка, и они не достигали 
Мореля. 

Морель обошел заводь и пошел 
вниз по реке. Но чем дальше он 
шел, тем тинистее становилась поч
ва, а течение воды в реке делалось 
все медленнее. Наконец перед ним 
открылось огромное пространство, 
залитое водою. 

«Неужели река не впадает в Ама
зонку?»— с тревогой подумал Мо
рель. Несколько дней употребил он 
на исследования этого лесного озера 
с заболоченными берегами, но воде, 
казалось, не было края. Конечно, 
этого озера не найти ни на каких 
картах, так как в сухое время года 
оно высыхает. К тому же едва ли 
здесь когда-либо ступала нога гео
графа. 

Морель окончательно заблудился. 
Он целые годы может бродить по 
этим неисследованным дебрям и не 
выбраться отсюда. Неужели всю 
жизнь он принужден будет жить в 
этом лесу? Правда, этот тропиче
ский лес дает неизмеримо богатый 
материал для его научных работ. Но 
к чему трудиться, если его открытия 
погибнут вместе с ним?.. Нет, Мо
рель должен выбраться отсюда! Рано 
или поздно ему посчастливится на
пасть на какой-нибудь приток Ама
зонки. То, что река, по которой он 
пустился в путь, никуда не впадала, 
было только несчастной случай
ностью... Однако он слишком устал. 
Ему необходимо переждать дождли
вый период, с этим надо примирить
ся,— он отдохнет, соберет коллекцию 
редчайших насекомых и с новыми 
силами пустится в путь. Но, чтобы 
лучше отдохнуть, надо устроиться с 
большими удобствами, чем он это 
делал до сих пор. У него уже есть 
опыт. Он не новичок. Прежде всего 
надо выбрать хорошее место, по
том — построить настоящее жилище, 
конечно, на деревьях. 

И Морель начал бродить по лесу 
в поисках подходящего участка. В 
одном месте леса почва поднималась 
и была более твердой. Он пошел 
вверх. Скоро под ногами он почув
ствовал камни. Это уже не было 
сплошное царство пальм и папорот
ников. Здесь росли фернамбуковые 
деревья с двоякоперистыми листьями, 
мангровые, сандальные, капайские, 
каучуковые, кустарники ипекакуа
на... Хина, какао, чай— чего же еще 
больше? Даже табак рос на этой 
почве. 

Морель поднялся еще выше, и пе
ред ним открылась широкая поляна, 
освещенная солнцем. 

«Здесь будет меньше комаров и 
москитов». 

Посредине поляны находилась груп
па гигантских деревьев бразильского 
ореха. Их гладкие стволы достигали 
ста тридцати футов вышины и имели 
не менее четырнадцати футов тол-
щины. 

«Вот — то, что нужно. Под рукой 
и запасы пищи, и аптека, и даже 
сигары. На этой высоте я буду себя 
чувствовать в безопасности от зве
рей». 

Однако на минуту Мореля охва
тило колебание. Справится ли он 
с задачей — устроить себе «небо
скреб»?... 

«Времени много»,— решил он и с 
жаром принялся за работу. А рабо
ты было немало. Нужно было сде
лать лестницу, чтобы взбираться на 
вершину. Нужно было заготовить 
прочные балки для остова дома и 
поднять эту тяжесть на огромную 
высоту. Для этого следовало свить 
прочные веревки из волокон расте
ний. Кроме того» необходимы были 
блоки, чтобы облегчить поднятие ба
лок. Нужно было, наконец, позабо
титься и об инструментах для ра
боты. Все это было чрезвычайно 
трудно для одного человека. Но, 
странное дело, с тех пор, как Мо
рель решил надолго обосноваться в 
лесу, у него как будто прибавилось 
энергий. Теперь все его мысли были 
сосредоточены на одном, — Париж 
отодвинулся на задний план... 

Так как дожди не прекращались, 
Морель выстроил временную хижину 
у подножия своего будущего «небо
скреба», как он называл свое жи
лище. 

Наибольшее внимание Морель уде
лил устройству надежной крыши. И 
это ему удалось. Теперь он мог 
иметь постоянный огонь, сохраняя в 
пепле тлеющие угли и раздувая ко
стер ночью, чтобы отгонять диких 
зверей. 

Работа подвигалась медленно. Пер
вою была готова лестница. Но когда 
Морель попытался поставить ее, он 
убедился, что не в силах этого сде
лать. Она была слишком тяжела. 
Морель часами ломал голову над 
трудной задачей. Если бы можно 
было подтянуть ее на блоке верев
кой! Но для этого надо было сперва 
влезть на дерево, чего нельзя было 
сделать без лестницы, так как ствол 
был толстый и гладкий. Однако Мо
рель не падал духом. Он соорудил 
ряд подпорок, и в конце-концов ему 
удалось водрузить лестницу на ме
сто. Дальше пошло легче. Правда, 
ему пришлось попотеть, втаскивая 
наверх тяжелые балки, но когда они 
были уложены на разветвления су
чьев, половина дела была сделана. 

Морель, как птица, вил свое гнездо, 
принося ветку за веткой. И дом вы
шел на - славу. Морель умудрился 
сделать две комнаты. Маленькая слу
жила спальней, а большая — кабине
том, лабораторией и музеем. Здесь 
были сооружены стол, покрытый по
верх бамбуковых палок листьями, и 
полки для коллекций. 

Когда все было окончено, Морель 
подошел к открытому окну и с ви
дом победителя посмотрел на рас
стилавшийся внизу лес. Морель мог 
гордиться. Это была победа. Морель 
больше не был беззащитным суще
ством. Он сожалел, что у него нет 
фотографического аппарата, что
бы увековечить свое жилище и по
казать его потом своим ученым то
варищам. 

Морель вызывал в своем вообра
жении лица друзей и знакомых и с 
удивлением заметил, что фамилии 
некоторых из них он не может 
вспомнить.. «Что за странное осла
бление памяти?— подумал Морель. 
Может быть, это последствие бо
лезни?.. Этак и говорить разучусь...» 

Морель решил чаще говорить вслух. 
Он читал лекции своим воображае
мым слушателям, и в дебрях тропи
ческого леса слышались мудреные 
латинские слова, которые, видимо, 
очень нравились попугаям. Казалось, 
эхо отражало его речь в искажен
ном до неузнаваемости виде. 

— Паук мигалес... — говорил Мо
рель. 

— Ау иаес... — вторили попугаи, 
заливаясь хохотом. 

— Кыш, вы, горластые!— кричал 
Морель на своих недисциплинирован
ных слушателей. Но они продолжали 
усердно повторять его лекцию, пока 
он не замолкал. 

VIII. Человек без имени. 

Морель усердно упражнялся в про
изнесении речей. Но постепенно эти 
занятия становились все реже. За
боты дня и научная работа по со
биранию и классификации насекомых 
отвлекали его. Не замечал он и 
другого: с каждым днем его лекси
кон становился все беднее, речь 
суше, бледнее. Она все больше была 
испещрена научными терминами, и 
его лекции напоминали уже латынь 
средневекового ученого. Только раз, 
тщетно стараясь вспомнить забытое 
слово, он обратил внимание на этот 
«распад личности» и несколько обес
покоился. «Да, я дичаю»,— подумал 
он, но и к этому факту подошел 
как натуралист. 

«Естественный биологический за
кон, подмеченный еще Дарвином. 



Сложный организм, попавший в про
стейшую среду, должен или погиб
нуть или «упроститься». То, что в 
культурном обществе было необхо
димо и составляло мою силу, теперь, 
Б лучшем случае, является ненуж
ным балластом, так же, как в Па
риже мне не нужны были собачья 
острота обоняния и слух пумы. И 
если во мне пробудились инстинкты, 
дремавшие в человеке сотни тысяч 
пет, то, конечно, вернутся и мои 
«культурные» приобретения, когда 
я возвращусь в свою среду». 

Так успокаивал он себя, и все же 
где-то в подсознании шевелились 
тревожные, едва оформившиеся, мы
сли: «Я дичаю, возвращаюсь на низ

шую ступень биологической лестни
цы. Если я проживу здесь несколько 
лет, то превращусь в дикаря»... 

Морель привык к одиночеству, был 
всегда углублен в себя, поэтому не 
очень страдал от отсутствия обще
ства. Ему не приходило в голову 
приручить собаку или попугая, что
бы иметь общение с живым суще
ством. Его единственным, но зато 
многочисленным обществом были на
секомые и в особенности пауки. Он 
мог часами неподвижно сидеть, уста
вившись на какого-нибудь паука, и 
наблюдать за его работой. По-своему 
Морель был даже счастлив. Среди 
пауков, ос, муравьев он чувствовал 
себя в «своем обществе». 

Бразилия в этом отношении была 
настоящим раем для ученого. Едва 

ли на всем земном шаре можно най
ти второе такое место, где волны 
жизни бушевали бы с такой неисто
щимой, ничем несдерживаемой, энер
гией. И Морель погрузился в этот 
безграничный океан; каждый день 
приносил ему что-нибудь новое, из
умительно интересное. Морель был 
похож на золотоискателя и целыми 
днями, забывая о еде, подбирал СБОИ 
«самородки» или бродил по лесам в 
поисках новых сокровищ. Морель-
ученый спасал Мореля-человека от 
полного одичания, и все же в Мореле 
происходил незаметный для него, но 
огромный внутренний процесс упро
щения психики. В его мозгу остава
лись нетронутыми только клетки, 

принимавшие участие в его научной 
работе. Во всем остальном он дей
ствительно дичал. Он был нетребо
вателен, как дикарь, в пище, запу
стил свою внешность. Его волосы 
отросли до плеч. Костюм давно ви
сел на нем лохмотьями. Только ногти 
он остригал маленькими ножницами 
или чаще откусывал зубами, чтобы 
они не мешали ему при работе над 
насекомыми. 

Главное изменение его психики за
ключалось в том, что у него посте
пенно угасало самое чувство обще
ственности. Ему не только не нужно 
было общество людей, но и научная 
работа как бы потеряла для него 
общественную ценность. Oнa стала 
самоцелью. Он делал величайшие 
открытия, которые привели бы в во

сторг не только натуралистов, но и 
химиков. Он находил новые крася
щие вещества, растения, содержащие 
огромное количество эфирных масел, 
ароматических смол, или такие, сок 
которых обладал свойствами каучу
ковых деревьев. Всего этого имелось 
здесь колоссальные, неистощимы 
запасы. Но ему ни разу не пришла 
мысль об эксплоатации находящихся 
здесь богатств. 

Он только отмечал, регистриро
вал эти факты как интересные на
учные открытия. Если бы Морель 
узнал, что все человечество, до по
следнего человека, погибло от какой-
нибудь катастрофы и на безлюдной 
Земле остался только он один,— 
это едва ли потрясло бы его, и он 
продолжал бы заниматься своими 
научными работами попрежнему. Да
же честолюбие угасло в нем. Он 
уже не мечтал о славе. Мысль о воз
вращении к людям все реже посе
щала его. Только когда вторично 
наступил период дождей, Мореля 
охватило смутное беспокойство. Но 
он объяснял его тем, что дожди 
мешают ему совершать обычные эк
скурсии. Тогда он начинал усиленно 
заниматься в своей лаборатории, 
приводя в порядок коллекции. 

Морель почти не замечал течения 
времени. Часы его давно стали. Ка
лендарь, который он вел одно время, 
вырезывая на палочках зарубки, был 
заброшен. Он стал отмечать только 
годы по периодам дождей, но вскоре 
оставил и это. К чему?.. Единствен
ным измерителем времени мог слу
жить его музей, который все попол
нялся. Но и этот измеритель был 
неточен. Когда полки, стены и даже 
пол его рабочего кабинета перепол
нились собранными им насекомыми, 
как поле, покрытое саранчей, Морель 
начал выбрасывать одинаковые экзем
пляры, оставляя по одному каждого 
семейства или подсемейства. Но так 
как экспонаты все продолжали при
бывать, ему пришлось выбрасывать 
одних насекомых, чтобы положить 
на их место других, более редких 
или впервые открытых им. Только 
феноменальная память Мореля со
храняла всю историю его научных 
исследований. Однако эти драгоцен
ные знания были затеряны вместе 
с их обладателем в дебрях бразиль
ских лесов... 

Морель давно уже не говорил вслух 
и не читал лекций своим воображае
мым слушателям. Незаметно для себя 
он утрачивал речь и превращался 
в бессловесное существо... 

Однажды целый день его пресле
довало слово, значение которого он 
не мог припомнить: 

В период дождей Морель начал усиленно заниматься в своей лаборатории, приводя в порядок 
коллекции... 



«Морель!.. Что бы это значило? 
Морель... Морель...» 

Его бесило, что он не может при
помнить значения слова, которое 
казалось таким привычным, знако
мым. Эти усилия припоминания ме

шали ему, вносили беспорядок в ра
боту мысли, и он постарался запря
тать надоедливое слово в глубокий 
ящик подсознания. Морель не знал, 
что в этот день он стал человеком: 
без имени... 

(Продолжение в след. №) 

I. „Соловей" в беде. 
Трудно найти не только в зару

бежном мире, но и в нашем обшир
ном Союзе такой уголок, где бы не 
•интересовались судьбой экспедиции 
Нобиле, достигшей на дирижабле 
«Италия» Северного полюса с целью 
изучения Арктики и потерпевшей 
аварию при обратном полете. Драма, 
развернувшаяся на крайнем севере., 
взволновала всех. Она всколыхнула 
общественные круги многих стран, 
отправивших экспедиции для спасе
ния кучки людей, затерявшихся в 
вечных льдах Северного Полярного 
моря. 

Человечество, вооруженное всеми 
достижениями современной техники, 
вступило в борьбу со стихией, за
хватившей богатую добычу. Действия 
морских судов, авиации и радио 
тесно сплелись между собою в целях 
розыска и спасения потерпевших 
аварию. 

СССР одним из первых принял уча
стие в спасательных экспедициях и 
отправил на поиски свой мощный 
ледокол «Леонид Красин» (бывший 
«Святогор») и ледокольный пароход 
«Малыгин» (бывший «Соловей Буди-
мирович»), снабдив их самолетами. 
Теперь уже всему миру известен 
героический поход этих двух судов. 
Имена их войдут в историю... 

Эти события заставляют вспомнить 
другие, аналогичные им, происходив
шие ровно восемь лет назад,— собы
тия, которые- составляют славные 
страницы в истории наших ледоколов. 

Когда наш Север находился еще в 
руках белых, хозяйничавших там 
при непосредственной поддержке Ан
танты, из Архангельска вышел, по 
предписанию высших властей, ледо
кольный пароход «Соловей Будими-
рович». Назначение его было—порт 
Мурманск с заходом по пути в Ин-
дигскую губу (на северо-восток от 
Чешской губы) для погрузки заго
товляемой там оленины. Будучи 
одновременно пассажирским и гру
зовым пароходом, он нес в трюмах 
груз консервированного молока и 

сыра, и, кроме команды в 40 чело
век, на его борту находилось около 
20 человек пассажиров, большинство 
из которых были русские, спешившие 
оставить пределы России в виду над
вигавшейся «красной опасности». 

22 января 1920 года «Соловей» 
вышел из Архангельска, имея запас 
угля в 270 тонн. 28 января, находясь 
в виду Индигской губы, пароход по
пал в сплошные крепкие льды. Не
смотря на все старания опытного 
капитана Рекстина, командовавшего 
им, «Соловей», не обладая доста
точно мощной машиной, не в силах 
был самостоятельно выбраться из 
крепко связавших его льдов. 30 ян
варя капитан «СОЛОВЬЯ» впервые 
просил по радио выслать на помощь 
ледокол. 

Своевременно оказанная помощь, 
несомненно, дала бы возможность 
«Соловью» выбиться из льдов и бла
гополучно избежать тяжелых послед
ствий, которые ему пришлось испы
тать. 

Но не тут-то было. Белые, посла
вшие столь несвоевременно пароход 
в Индигскую губу, мало о нем бес
покоились. Они усиленно готовились 
к бегству из Архангельска, к ко
торому энергично подступала Крас
ная армия. 

Европа едва начала приходить в 
себя после мировой войны. Стремле
ния капиталистических стран были 
направлены в сторону подавления 
растущего рабочего движения и раз
грома молодой Советской Республи
ки,— им было не до спасения обре
ченных на гибель. 

Так или иначе — помощи не бы
ло, и «Соловей» был предоставлен 
сам себе. Пять месяцев, скованный 
льдами, он носился по воле ветров 
и течений, лишенный возможности 
самостоятельно передвигаться, в пол
ной оторванности от обитаемого ми
ра. Лишь изредка он давал о себе 
краткие весточки, прося о помощи 
и сообщая о своем местонахожде
нии. Не раз пытался ледокол выбить
ся на чистую воду; почти весь запас 
угля был израсходован. В ночь на 16 

февраля «Соловей» сильным восточ
ным ветром был отнесен через Кар
ские Ворота в Карское море, где он 
достиг максимальной широты 72° 41' 
при долготе 63° 22'. Приблизительно 
около этого места ледокол дрейфо-
вал до момента его нахождения. 

Положение «Соловья» было ката-
строфическое: остатки угля, каждо
дневно уменьшавшиеся, едва обес
печивали потребность в нем на 
отопление корабля и приготовление 
пищи; запасы продовольствия были 
весьма ограниченные. При подобных 
условиях длительное пребывание 
во льдах грозило людям голодной 
смертью. К тому же льды капризны 
и опасны: движимые ветрами и тече
ниями, они могут раздавить пароход, 
посадить на камни или унести да
леко на север, куда невозможен до
ступ даже сильнейшим ледоколам, 
где бессилен человек и бесследно 
погибло немало кораблей... 

В это время (в конце февраля 
1920 г.) Архангельск был взят кра
сными войсками, и перед нашим 
морским командованием во всей 
остроте встал вопрос о посылке 
спасательной экспедиции за «Со
ловьем». 

Льды Карского моря в это время 
года крайне тяжелы и трудно прохо
димы даже для самых мощных ледо
колов. В нашем же распоряжении 
находились только маломощные ле
доколы «Пожарский» и «Канада». 
Ледокол «Святогор», являющийся са
мым мощным ледоколом в мире, был 
уведен англичанами в 1919 году при 
оккупации нашего севера. Между 
тем только «Святогор» мог разре
шить трудную задачу вывода «СО
ЛОВЬЯ» из льдов без особого для 
себя риска. 

Само собой разумеется, предприни
мать меры к спасению «Соловья» на 
оставшихся в распоряжении Респу
блики ледоколах в это время года 
было невозможно. Решено было вы
ждать, пока льды станут слабее. На
чались переговоры с Англией о пре
доставлении нам для спасательной 
экспедиции уведенного англичанами 
«Святогора». 

Переговоры с Англией затянулись. 
Прошли апрель и май. «Соловей» 
взывал о помощи, сообщал, что угля 
и продовольствия почти не осталось. 
Знатоки Арктики опасались, что ле
докол может течениями потянуть 
на крайний север, по следам погиб
шей когда-то экспедиции Брусилова. 
Необходимо было спешить. 

Наконец «бескорыстная и челове
колюбивая» Англия за солидную мзду 
в 20 000 фунтов стерлингов (около 
200000 рублей) согласилась предо-



ставить нага наш же ледокол «Свя-
тогор» для спасения гибнущих людей. 
Ледокол без команды передавался не 
нам, а Норвегии, где и решено было 
снарядить экспедицию под руковод
ством опытного полярного исследова-
теля Отто Свердрупа. 

Добившись таких результатов, на
ше морское командование решило 
также отправить ледокол «Канада» 
(«III Интернационал»), так как по
иски «Соловья» двумя судами, несо
мненно, могли дать лучшие резуль
таты. Точное местонахождение «Со-
ЛОВЬЯ» не было известно вследствие 
продолжительности пребывания его 
среди льдов при невозможности за
пеленговать (определить) свое поло
жение по неподвижным точкам на 
берегу. 

Совместно с норвежцами был вы
работан следующий план экспедиции: 
«Святогор», в сопровождении уголь
щика, должен был итти сперва на 
Новую Землю, в Белушью губу, оста
вить там угольщика, дабы иметь воз
можность на обратном пути попол
нить запасы угля и пресной воды, 
затем через Карские Ворота отпра
виться на поиски «Соловья». Наш 
ледокол должен был взять направле
ние из Архангельска непосредственно 
на Карское море, также через Кар
ские Ворота. День отплытия назна
чен был на 15 июня. 

«III Интернационал» начал уси
ленно готовиться к экспедиции— 
погрузил запас угля, воды и продо
вольствия чуть ли не на год. Ко
мандиром корабля был назначен 
Н. К. Мукалов, знаток ледокольной 
работы, не раз показывавший свое 
искусство в беломорских льдах; ко
миссаром корабля — военмор Савель
ев; начальником экспедиции — во
енмор П. Т. Михайлов, начальник 
штаба морских сил — один из луч
ших моряков нашего флота. Автор 
этих заметок состоял флаг-секрета
рем при начальнике экспедиции. 

Наступил день отплытия... Закон
чен летучий митинг на корабле. Бы
стро убираются сходни. Задышали 
машины. Ледокол отвалил от стенки 
и, мерно вонзая винты в студеные 
воды, двинулся в неведомый путь. 
Приветствуемые встречными судами, 
мы прошли Двину, пловучий Северо
двинский маяк и вышли в Белое море. 

II. По Белому морю. 

Был ясный солнечный день. С вос
тока тянул ветерок, разводя неболь
шую волну. Наш ледокол тяжело 
переваливался с бока на бок и слегка 
зарывался носом в волны. В целях 
экономии топлива мы шли двенадца-

ти-узловым1) экономическим ходом. 
Жизнь на корабле вошла в свое ру
сло и потекла с точностью часового 
механизма. Лишь несколько припод
нятое настроение говорило об от
ветственности, которая была на нас 
возложена. Предстоявшие трудности 
не страшили нас. Хотелось поскорее 
добраться до Карского моря. Белое 
море было пустынно; лишь изредка 
встречались рыболовные тральщики 
и парусные лайбы поморов." 

Утром 16 июня прошли белеющий 
на высоком скалистом берегу Орлов
ский маяк, оставив позади знамени
тые Орловские Кошки (мели). Из-за 
близости этих мелей, постоянных 
туманов и сильных переменных те
чений место у Орловского маяка счи
тается опасным. Немало судов отда
вало дань Кошкам. Повернув на се
веро-восток, мы взяли курс на Канин 
Нос. Перед нами открылся беско
нечный простор волнующегося и хму
рого Баренцева моря. 

III. По Баренцеву морю. 

Барометр упорно падал, предвещая 
южные ветры. С северо-запада шла 
сильная зыбь. Барашков не было, 
но нас изрядно-таки покачи
вало. Нос ледокола сильно за
рывался, так как его чрез
мерно загрузили углем, и для 
устранения крена кочегарам 
пришлось приступить к пере
грузке угля в кормовые ямы. 
Погода стояла ясная, солнеч
ная, но прохладная. Утренний 
холодок заставлял нас зябко 
ежиться и прятаться в теплые 
одежды 

Весь экипаж был переведен 
на богатый полярный паек, 
заставивший позабыть суше
ную воблу, скромную порцию 
мякинного хлеба и прочие 
«вкусные» вещи. 

Миновали Канин Нос. Западные бе
рега его — высокие и скалистые. На 
склонах гор, несмотря на лето, пят
нами лежал снег. На мысу виднелись 
строения и мачты. Промысловых су
дов у берегов не было видно, вес
ной же, во время охоты на тюле
ней и моржей, здесь скапливается 
до 300 — 400 судов. Моржей и тюленей 
мы видали в значительном отда
лении. Горло Белого моря особенно 
богато тюленями. Весной, когда они 
огромными стадами выходят из воды 
на льдины для залежки и линьки, 
сюда завозятся на ледокольных па
роходах промышленники-поморы. 
Чуткость тюленей заставляет охот
ников быть крайне осторожными. 
Выследив лежку, поморы стараются 
отрезать животным путь к воде и 
избивают их дубинами с железными 
шпильками на конце или убивают 
из ружей. Тюлени, великолепно пла
вающие в воде, беспомощны на суше; 
если стаду не удается спастись в 
воду — оно гибнет поголовно. 

Моржи гораздо крупнее тюленей 
и далеко не так безобидны; устрой
ство их конечностей (ласт) позволяет 
им свободно передвигаться по суше. 
Клыки моржа (иногда в 20—25 сан 

1) Один узел — скорость, равная 
одной морской миле в час (около 
1,85 километра). 

Карта движения ледокола 
„Соловей Будимирович" в 

1920 году. 



Экипаж был 
переведен на богатый 

полярный паек... 

тиметров) представляют грозное 
орудие защиты и нападения. Были 
случаи, когда раненый морж разби-
вал и топил лодку неосторожных 
охотников. 

Обыкновенно за моржами охо
тятся во время их сна, для которого 
животные большими стадами выходят 
ка лед. Сон у моржей очень крепкий, 
и, чтобы оградить себя от неожи
данного нападения своих главных 
врагов—человека и белого медведя,— 
они выставляют «часовых». Часовые, 
приподнимаясь на ластах, внима
тельно осматривают окрестности и 
при тревоге будят ревом уснувших 
и даже расталкивают особенно за
спавшихся товарищей. Подкравшиеся 
охотники стараются первыми выстре
лами снять часовых и убить моржей, 
лежащих ближе к воде, чтобы ос
тальным отрезать путь к отступле
нию в воду. 

Охотятся также с лодок гарпуна
ми. Всадив в намеченное животное 
гарпун, охотники спешат отплыть 
подальше, так как раненый морж 
обыкновенно переходит в бешеное 
нападение. К гарпуну на длинной 
крепкой веревке привязан попла-
вок — пустой боченок. Когда раненое 
животное утомится, поплавок ловят, 
и моржа вытаскивают на лед или бе
рег, где и добивают топорами или 
из ружей. 

Жуткое впечатление произвел на 
меня убитый морж, которого мне 
пришлось увидеть вблизи. Громадное 
животное было вытащено на берег. 
Шкура, покрытая серо-черным бле
стящим мехом, туго натянута на 

массивную тушу, лишь на шее — тол
стые жировые складки. Подкожный 
слой жира очень толст, — животное, 
проводящее всю жизнь в воде, пре
дохраняется им от холода. Самое 
ужасное в морже — его морда. Круг
лый, выпуклый лоб, большие заплыв

шие глаза, огромные густые се
дые усы — все это напоминает 
лицо уродливого старика-запо
рожца. На шее и боках за
метны были шрамы от зажив

ших страшных ран. Казалось, это 
животное когда-то изрубили топо
ром. Однако охотники объяснили 
мне, что это — следы весенних битв с 
другими самцами из-за самок. Битвы 
происходят в конце февраля, когда 
каждый самец старается захватить 
как можно больше самок. Битвы эти 
бывают ужасны. Все кругом полно 
ревом и хрипом яростных самцов. 
Мощные клыки в клочья разрывают 
толстую шкуру, нанося ужасные ра
ны. Поединок оканчивается смертью 
или бегством слабейшего... 

С утра 17 июня погода настро
илась пасмурно. Свежий северо-за
падный ветер гнал крупную зыбь. Ост
ров Колгуев, слабо обрисовавшись в 
тумане, быстро скрылся. Начали про-
изводить каждые 4 часа метеороло
гические наблюдения: определялись 
температура воды, воздуха, сила 
ветра, влажность, давление, бралась 
проба воды и каждый раз закупо
ривалась в бутылку с ярлычком, на 
котором отмечалось время взятия 
пробы. Два раза в день мы сообщали 
по радио сводки о погоде централь
ной метеорологической станции в 
Архангельске. 

Наконец получили радио от «Свя-
тогора»: он вышел 14 июня из Бе-
лушьей губы и находился теперь в 
Карском море, продвигаясь во льдах 
пятиузловым ходом. 

К вечеру туман рассеялся, прогля
нуло солнце, зыбь начала стихать, 
и море, устало вздыхая, убаюкивало 
нас бортовой качкой. Появились 
разнообразные птицы, вестники бли
зости земли. Белоснежные чайки 
величественно парили над кораблем 
и, почуяв добычу, вдруг камнем па
дали вниз, ловя с лету на волнах от
бросы из камбуза1). На севере вид
нелась широкая белая полоса, пови-
димому, отражение близко нахо
дящихся льдов. Справа на носу стал 
виден остров Вайгач. Вскоре мы 
увидали в бинокль и Новую Землю.. 

IV. Поход во льдах. 
Перед входом в Карское море 

сперва попадались отдельные мелкие 

льдинки; сверху они были цвета 
тающего снега, а под водой — бирю
зовые. Дальше начали встречаться 
ледяные поля площадью до 1/2 мили. 
Они нам не были страшны; их тол-
щина достигала лишь 11/3—2 метров. 
Опасаясь льдов, мы выбрали лаг2). 
Оказалось, что пройдено по чистой 
воде 572 мили. Полоса свободной 
от льдов воды замкнулась за нами, 
пропустив нас поздно вечером через 
Карские Ворота в желанное Карское 
море. Итак, мы начинали борьбу со 
льдами. 

Погода стояла прекрасная. Хо
лодное полярное солнце не заходило 
за горизонт, золотя северное небо 
круглые сутки. 

По мере продвижения «III Интер
национала» к северу лед крепчал. 
Вскоре начали встречаться толстые 
торосистые поля, крупно и мелко 
битый лед; однако, разводьев все 
еще было много. К раннему утру 
разводья покрылись «салом», темпе
ратура воздуха опустилась до 2° Ц. 
Теперь мы уже продвигались толч
ками, прибегая к заднему ходу для 
разгона и делая около пяти миль 
в час. 

Современные ледоколы приспосо
блены главным образом не для ломки 
льда ударом, а для продавливания 
его своей многотонной тяжестью. 
Нос ледокола срезан книзу и поз
воляет ему при движении вперед 
сразгона взбираться на лед. От тя
жести судна лед ломается и кро
шится; ледоколу дается обратный ход; 
затем он снова разгоняется и обру
шивается на льды, пробивая дорогу 
и оставляя за собой канал. 

Нередко случается, что ледокол, 
взобравшись на льды, не может 
сняться с них одним задним ходом. 
В таком случае пускают машины в 
«раздрай», заставляя один винт ра
ботать вперед, а другой назад. На 
некоторых ледоколах, например на 
«Красине», имеется винт также на 
носу; он сильно подмывает льды 
струей воды, значительно облегчая 
работу ледокола. Под действием 
винтов засевший на льды ледокол 
несколько пе
р е м е щ а е т с я , 
и з м е н я ю т с я 
точки давле
ния, и судно от
ходит назад. 
Бывают, одна
ко, случаи, ког
да и такой ма-

1) Корабельная кухня. 

2) Лаг—прибор 
для определения 
скорости и рас
стояния, пройден
ного судном. 

Самое ужасное в морже— 
его морда... 



невр не помогает. Тогда применяют 
систему перекачки воды в водоемы, 
находящиеся по бортам, на корме 
и на носу, приводя в действие мощ
ные насосы. 

В о;обенно тяжелых льдах не идут 
напролом, а стараются продвигаться 
разводьями и местами со слабым 
льдом, высматривая их с марса (бо-
ченок на верху мачты). При тумане 
ледокол обычно приостанавливает 
СБОЮ работу, в темноте же пользует
ся прожекторами. 

Нужно признать, что работа на 
ледоколе крайне тяжела, требует 
большого опыта в управлении и 
знания льдов. Необходимы быстрая 
ориентировка и способность прини
мать смелые ответственные решения. 

Однообразие ослеплявшей глаза 
ледяной пустыни лишь изредка на
рушалось появлением тюленей или 
моржей. Белые же медведи не по
падались. 

Однажды сигнальщики заметили 
на горизонте дымок. Корабль ожи
вился, зашумел, как улей. Свободная 
от вахты команда высыпала на па
лубу, с жаром обсуждая, что это за 
дымок и кому принадлежит. По рас
четам, это должен был быть «Свя-
тогор», но не исключена была воз
можность, что судно окажется «Со
ловьем». Однако вскоре сомнения 
разрешились: стали видны две тру
бы — отличительный признак «Свято-
гора». Возбуждение охватило всех: 
необходимо догнать «Святогора», 
притти к «СОЛОВЬЮ» не позже нор
вежцев! Засуетились наши «духи» 
(машинная команда), кочегары зашу-
ровали 1), подняли пары, машины 
прибавили оборотов. Однако ковар
ные льды не давали развить хода — 
торосы достигали больше 4 метров 
толщины. 

Но вот пригрело солнышко. Стало 
веселее и оживленней. Наш ледокол, 
под умелым управлением, хитро рыс
кая по разводьям, подбавил хода. 
Порой он с огромной силой караб
кался на льдины, ломая и кроша 
их. Корпус судна дрожал, как стру
на, нос скользил в сторону, но мы с 
настойчивостью прокладывали себе 
дорогу. 

«СВЯТОГОР» становился все виднее. 
Вот мы уже в кабельтове (200 мет
ров) от мощного красавца. Это бы
ла наша первая встреча с кораблем 
в Карском море (широта — 71°47', 
долгота 61°46'). После взаимных 
приветствий приспусканием флага 
попробовали сговориться при помо
щи рупора, но дело не клеилось, 

1) Шуровать — мешать в топке для под
нятия температуры огня. 

и в конце-концов договорились по 
радио, что «Святогор» остановится 
в удобном месте, а мы к нему по
дойдем. Вскоре мы подошли к нему, 
перекинули сходни, и наше началь
ство — т.т. Михайлов и Мукалов — 
отправилось на «Святогор» для обсу
ждения дальнейшего плана действий. 
Мы с любопытством осматривали 
своего соседа. 

Палуба «Святогора» была завале
на углем, бочками и всевозможной 
кладью. Тут же виднелся аэроплан 
со снятыми крыльями и запасные 
шлюпки-сани. Норвежцы, видимо, со
лидно оборудовали экспедицию. Ко
манды — наша и норвежская — липли 
к бортам. Многие, как из нас, так 
и из них, говорили по-немецки и по-
английски. Сразу же завязался раз
говор, но очень осторожный. Нащу
пывая друг друга, говорили главным 
образом о времени отплытия, о труд
ностях плавания и о положении «Со-
ЛОВЬЯ». Потом пошло взаимное уго
щение табаком и папиросами; завя
зался даже кое-какой товарообмен. 

Чистота «III Интернационала», бод
рый и бравый вид наших моряков, 
видимо, произвели на норвежцев хо
рошее впечатление — нас неодно
кратно фотографировали и во время 
подхода и на стоянке. Однако наше 
свидание продолжалось недолго. Вско
ре вернулось начальство, и мы разо
шлись со «Святогором», надеясь в 
скором времени снова встретиться у 
«Соловья». Решено было итти раз
ными курсами, чтобы вернее его 
встретить; он должен был находиться 
где-либо поблизости, не далее чем 
в 25—30 милях. Лед сделался край
не тяжелым, торосы достигали шести 
метров. Пришлось медленно про
двигаться, делая порой не более 
1/4 мили в час. Последний этап наше
го перехода был наиболее тяжелым. 
Шли под полными парами. С боль
шим упорством долбили льды. Кор
пус судна дрожал от напряжения. В 
носу обнаружилась течь,— оказалось, 
льдом срезало несколько заклепок. 
Повреждение быстро исправили. Жад
но рыскали биноклями по горизонту, 
стараясь обнаружить «Соловья»... 

V. Нашли „Соловья"! 

Около 21 часа 18 июня получили 
от «Соловья» радио, в котором он 
сообщал, что видит мачты и трубы 
идущего впереди нас «Святогора». 
В 2 часа 19 июня мы вошли в канал 
«Святогора» и через час при гром
ких криках «ура» подошли к пра
вому борту «Соловья». Пришедший 
раньше нас «Святогор» стоял у ле
вого борта. 

«Соловей» напоминал гигантскую 
подстреленную птицу. Он сильно на
кренился на один борт; на мачтах 
были пристроены паруса, которы
ми, очевидно, пользовались для пе
редвижения по большим разводьям. 
Корабль носил следы отчаянных по
пыток вырваться из когтей льда. 

Вид у команды и пассажиров был 
измученный, истощенный, но радо
стный. Разговорам и расспросам не 
было конца: ведь целых пять меся
цев они не были на материке, пи
таясь лишь случайными отрывочными 
сведениями по радио. Среди команд 
обоих судов оказалось много знако
мых и земляков. 
Когда суматоха и 
радостное волне-

Сигнальщики 
наметили на 
горизонте ды

мок... 

ние улег
лись, т.т. 
Михайлов 
и Соловьев 
с о б р а л и 
всех, нахо-
дившихся 
на борту «Соловья», и рассказали им 
о положении дел на материке. 

Невозможно забыть и трудно пе
редать впечатление от нашего пер-
вого летучего митинга под 73 парал
лелью северной широты! Мрачный 
кубрик2), едва освещавшийся мер
цавшими коптилками на тюленьем 
жиру, был битком набит матросами. 
Начальник экспедиции т. Михайлов 
в коротких словах рассказал о собы
тиях на материке. Он сообщил, что 
красное знамя развевается над Ар-
хангельском, что Красная армия очи
стила Северную область от бело
гвардейцев, что освобождены все то
мившиеся в тюрьмах моряки и рабо
чие. С жадным вниманием ловилось 
каждое слово, разгоревшиеся глаза 
на изнуренных лицах говорили о пе
реживаемом волнении. Один из ко-

2) Кубрик—общее матросское помеще
ние. 



манды, волнуясь, ответил на слова 
т. Михайлова, говоря, что, помимо 
глубокой благодарности за спасение, 
он от имени экипажа благодарит, в 
лице морского командования, Крас
ную армию, сбросившую иго бело
гвардейцев... 

Долго не прекращались взаимные 
расспросы, из которых мы узнали, 
как много пришлось перенести ко
манде и пассажирам «Соловья». По
давляло сознание оторванности от 
мира и полной беспомощности. Весь
ма остро стоял продовольственный 
вопрос. Огромным подспорьем ока
зался находившийся на пароходе 
груз консервированного молока и 
сыра. Хлеба было очень мало; вы
давалось его лишь по 100 граммов в 
день на человека. Попытки добыть 
пищу охотой ничего не дали, так 
как «Соловья» носило по большей 
части в открытом море; за все время 
было убито не более двух десятков 
тюленей. Для сохранения топлива 
давно перешли на камельковое ото
пление, да и то экономили, жили 
скученно, освещались коптилками 
на тюленьем жиру. 

Одно время, когда иссякла наде
жда на присылку ледокола, подни
мался вопрос о путешествии на ма-
терик пешком по льду. Одна такая 
экспедиция была организована и даже 

отправилась в путь, 
но, к счастью, ее уда

лось вернуть на 
борт свистками с 

«Соловья», в 
это время по

лучившего 
по радио 

Вид у коман
ды "Соловья" 
был измучен
ный, истощен-
ный, но радо

стный... 

сообщение, что из Архангельска го
товится к выходу спасательная экспе
диция. Вряд ли удалось бы смельча
кам добраться до жилых мест; по
ход на самодельных шлюпках и са
нях был бы крайне тяжел. Трудно 
перечислить опасности, которые ото
всюду грозили команде и пассажи
рам «Соловья». Один из них же
стоко поплатился за свою неосто
рожность, забыв захватить темные 
очки: он почти окончательно поте
рял зрение от сверкающей белизны 
снега. 

Надо отметить, что в общем эки
паж корабля мы нашли в довольно 
удовлетворительном состоянии в 
смысле здоровья и бодрости духа. 
Большая заслуга капитана Рекстика 
в том, что он сумел сразу учесть 
создавшееся тяжелое положение 
и не замедлил принять меры, 
чтобы растянуть запасы продо
вольствия и угля на возможно 
больший срок, установив жест
кие пайки. Команда ежедневно 
работала по обколке льда вокруг 
парохода, что до известной сте
пени предотвращало заболевание 
цынгой и вместе с тем предохраняло 
пароход от разрушения. 

Детальный осмотр парохода пока
зал, что, несмотря на перенесенные 
невзгоды, корпус, машины и управле
ние «Соловья» почти в порядке. 
Пароход мог итти вполне самостоя
тельно. Однако пора было Траться 
за дело. С полудня началась пере
грузка угля со «Святогора» на «Со
ловья». 

Шум лебедок, разговоры и песни 
не прекращались, нарушая мертвен
ную тишину Арктики. Команда рабо
тала весело и энергично. 

Пока шла погрузка угля, профес
сор Брейтфус (автор многочисленных 
трудов по исследованию Арктики)— 
ученый, принимавший участие в 
спасательной экспедиции на «Свято-
горе», с нашей помощью производил 
ряд исследований, измерений и мно
гочисленных наблюдений. 

К вечеру, по окончании погрузки 
угля, мы устроили на «III Интерна
ционале» обед для норвежской ко
манды. Исчезла всякая натянутость, 
почувствовались взаимный интерес и 
расположение между русскими и нор
вежскими моряками. Обед прошел 
весьма оживленно. После обеда были 
устроены танцы сперва под судовое 
пианино, а затем под гармонику. 
Вслед за нашими моряками, отпля
сывавшими русскую, пустились в 
пляску и норвежцы. Шум, гам, му
зыка, веселье — и все это на край
нем севере, за сотни миль от оби
таемого мира!.. 

VI. Назад к Новой Земле. 

Уголь оживил заснувшие меха
низмы «Соловья», тяжко вздыхая, 
заработала машина, и 20 июня мы 
гуськом двинулись в обратный путь. 
Предполагалось зайти в Белушью 
губу для пополнения запасов угля и 
воды. Первым в кильватерной колон
не 1) шел «Святогор», пробивая ка
нал; за ним следовал «Соловей», а 
позади, замыкая шествие, шли мы, 
чтобы в слу
чае необхо
димости ока
зать помощь 
«Соловью». 
К вечеру по
явился силь

ный туман, облепивший наш караван 
молочной пеленой и заставивший нас 
застопорить машины и остановиться 
среди тяжелого льда и огромных то
росистых полей. Только к полудню 
следующего дня ветер унес туман, 
и мы снова двинулись в путь, делая 
около пяти узлов в час, 

В начале лета в Карском море то
росы, нередко достигают 6—7 мет
ров. Они имеют некоторое сходство 
с айсбергами, но происхождение тех 
и других различно. Айсберги образу
ются от сползания материковых лед
ников в море, где лед разламывается 
на отдельные пловучие горы; торосы 
же получаются путем нагромождения 
ветром или течением отдельных 
льдин друг на друга. Эти нагромо
ждения, смерзшиеся в компактную 
массу, постоянно встречаются в Кар
ском море и предстагляют большую 
опасность для судов. Случается, что 
большие торосы садятся на «банку» 
(мель), и начинают образовываться 
целые острова, которые иной раз 
не успевают растаять за лето 

Находясь уже в районе Карских 
Ворот, мы заметили на «Святогоре», 
шедшем далеко впереди нас, под
нятые на мачте шары, что означало 
остановку. Вслед за этим получили 
по радио сообщение, что «Святогор» 
налетел на банку и опасается, что 
получил течь. Мы спустили шлюпку 
и отправили на «Святогора» своего 
механика, прежде плававшего на нем 

1) Кильватерная колонна — следование 
нескольких судов одного за другим, по 
следу впереди идущего. 

Команда „Соловья" ежедневна 
работала по обколке льда... 



Дружными усилиями сдернули „Святогора" 

и хорошо знакомого с его механиз
мами. Подробным обмером и осмот
ром было обнаружено, что «Свято-
гор», имевший осадку в 27 футов, 
крепко засел на 23-футовую песча
ную банку и сняться собственными 
силами не может. Мы подали ему 
на корму стальные буксиры и попро
бовали сдернуть с мели, но безре
зультатно. Тогда к его борту подо
шел «Соловей», чтобы снять с него 
часть груза и дать возможность под
няться. 

Около четырех суток мы прово
зились со снятием «Святогора» с 
мели. Для ускорения темпа разгруз
ки мы также подошли к его борту. 
Наконец 25 июня мы дружными 
усилиями, совместно с «Соловьем» 
сдернули «Святогора» с мели под 
возгласы одобрения обрадованных 
норвежцев» 

Наконец мы снова вышли на чи
стую воду, ускорили ход и напра
вились к Белушьей губе. На море 
стоял полный штиль; пригревало 
солнце, погода была прекрасная. По 
пути мы попали в гольфштрем, вы
делявшийся темно-синей окраской 
воды. К вечеру 26-го мы вошли в 
Белушью губу и отдали якорь на 
рейде, предполагая простоять около 
двух суток для погрузки угля и воды 
с ожидавшего нас здесь угольщика. 

Наутро мы отправились на бе
рег — ознакомиться с самоедами и 
их бытом. 

Высадка на берег Новой Земли 
произошла под аккомпанемент оглу
шительного лая бесчисленных самоед
ских собак. 

Становище Белушья Губа основано 
не очень давно. Это — несколько де
ревянных, аккуратно построенных 
домиков. 

Многие из самоедов хорошо гово
рят по русски. 

Живут самоеды охотой на белых 
медведей, пушных зверей, тюленей, 
моржей, белуху (род дельфинов), 
диких гусей, а также собиранием 
птичьих яиц и пуха. Одеваются они 
в меха. 

Самоеды были русскими поддан
ными, но все заботы о них царского 
правительства заключались в том, 
что их насильно окрестили, и над по
селком повесили трехцветный флаг. 
Этот флаг мотался там до нашего 
7рибытия. Мы его спустили и тор
жественна подняли советский флаг. 

27 июня 1920 года в 15 часов на 
Новой Земле впервые взвилось алое 
знамя Республики... 

На всем огромном острове (пло
щадью 80.000 кв. километров) живет 
небопее ста человек. Живется им 
трудно. Климат суровый; лето корот
кое, с постоянными туманами, до
ждями и даже снежными бурями. Зи
мой температура спускается до 50° Ц, 
и бури бывают настолько сильны, 
что для перехода из одного дома в 
другой, рядом стоящий, натягивают 
леера (веревки) и по ним тянутся. 
В течение трех зимних месяцев на 
Новой Земле совершенно не бывает 
солнца, лишь северные сияния оза
ряют полярную ночь. Поверхность 
Новой Земли представляет собой 
сплошную тундру, успевающую за ле
то оттаять вглубь сантиметров на 
шестьдесят. Растительность — край
не скудная; лишь изредка попада
ются карликовые березы, из ягод — 
морошка и голубика. 

Утром следующего дня, вооружив
шись кто винтовкой, кто охотничьим 
ружьем, мы отправились большой 
партией на берег Новой Земли по
охотиться. Скучный, однообразный 
ландшафт оживляли всевозможные 
птички, бесстрашно выпархивавшие 
из-под самых ног,— они прилетают 
сюда на лето в огромном количе
стве. Бьют птиц здесь большей ча
стью палками в период линьки, когда 
они не могут летать. 

Один из близлежащих районов Но
вой Земли назван Гусиной Землей 
в честь его обитателей— гусей, гне
здящихся там в огромном количе
стве. 

Места, где птицы кладут и вы
сиживают яйца, обычно, находятся 
на обрывистых, крутых скалах и 
называются «птичьими базарами». 
Здесь царят необыкновенное оживле
ние и шум. Птицы поражают своей 
небоязливостью: позволяют вытяги
вать из-под себя яйца, не слетая 
с гнезда. 

С охоты мы возвратились уто
мленные, но с богатыми трофеями 
в виде гусей, сов и большого коли
чества крупных вкусных яиц гагары. 

Мы встретились с дивизионом моторных истребителей... 

Самоеды то-и-дело посещали наш 
корабль, высказывая свои нужды и 
просьбы и интересуясь переменами, 
происшедшими в России. Мы снабди
ли их кое-каким продовольствием, 
однако, спирта не дали. 

VII. Возвращение на родину. 

29 июня, сердечно распрощав
шись с норвежцами, мы снялись с 
якоря и вместе с «Соловьем» по
кинули неприветливые берега Новой 
Земли. По выходе из Белушьей губы 
густой серый туман окутал нас со 
всех сторон и упорно следовал за 
нами. Мы вынуждены были через ко
роткие промежутки времени давать 
свистки во избежания столкновения 
с шедшим рядом «Соловьем». Орлов
ский маяк прошли в тумане. Однако 
у острова Сосновца прояснело, и мы 
встретились с начальником морских 
сил т. Варваци, пришедшим сюда с 
дивизионом моторных истребителей. 

Жарким солнечным днем мы мино
вали мерно покачивающийся Северо
двинский маяк и вошли в один из 
рукавов широкой дельты Северной 
Двины. Покрытые зеленью берега 
казались удивительно нарядными, 
деревья и кусты по-новому радовали 
глаз после голых топких берегов 
Новой Земли. 

В порту линкор 1) «Чесма» встре
тил нас с оркестром музыки. Суда 
были расцвечены флагами, на борту 
собрались сухопутные части и мно
гочисленная толпа народа. Нам 
устроили овацию. 

Вечером был организован торже
ственный обед для экипажа «Соловья» 
и участников экспедиции. Мы радо
вались счастливому окончанию на
шего похода и гордились, что в столь 
трудное для Республики время суме
ли снарядить ледокол, спасти людей, 
брошенных белыми на произвол cyдь-
бы, и вернуть советскому флоту не
вредимым хорошее судно «Соловей», 
которое под именем «Малыгина» 
наряду со «Святогором» — «Краси
ным» является ныне героем дня. 

1) Линейный корабль 



ДРУГ-ДОЛГОНОСИК. 
Сельский парнишка Ефим вызвал 

меня из хаты. Он держал кошелку, 
накрытую потрепанным бабьим плат
ком. 

— Изловил и дарю,— сказал мне 
Ефим. 

Под платком сидели присмиревшие 
птенцы вальдшнепа. 

— Ну, куда их девать? 
— Вот еще — куда! Небось, не са

рай строить. Добудь на «Октябрь
ской Звезде» ящик из-под утка, 
снизу постели дерн, сверху накрой 
сеткой. 

Я принял дар Ефима. 
Не успел я внести птиц в горницу, 

как мой пес Кадо потянул носом и 
сделал мертвую стойку. Он долго 
стоял, как изваяние, потом ему это 
надоело; начал поглядывать на меня, 
и я прочел в собачьих глазах: 

«Как же мне поступать, если дичь 
в жилом помещении?..» 

Я приказал: 
— Тубо, куш! 
Пес покорно улегся, но продол

жать свою дрему не мог: чутье бес
покоило. 

Я сбегал на ткацкую фабрику 
«Октябрьская Звезда», купил и при
тащил ящик, нарезал дерна, достал 
рваную сетку, словом, устроил своих 
новых питомцев. Надо было их на
кормить. Нарыл дождевых червей и 
преподнес им в треснутом чайном 
блюдце. Пришла учительница Агра-
фена Ивановна, девушка с нежными 
чувствами. Она сказала: 

— Какие миленькие! 
Леской кулик, вальдшнеп, боль

шой охотник до червей: жадно на
бросились на еду долгоносые. 

Я не учел того обстоятельства, 
что вольная п т и ц а , добывая себе 
пищу, кормится помаленьку... В об
щем парочку вальдшнепов мы за
кормили насмерть, остался один, оче
видно, хронический обжора. Питание 
сверх меры пошло ему на пользу, 
он разжирел, не утратив бойкости. 
Скоро я перестал держать его в пле
ну, предоставив ему для прогулки всю 
свою жилплощадь. 

Удивительно— окна в хате настежь, 
но никаких попыток улизнуть,—при
жил, я мой друг-долгоно:ик!.. 

Еще удивительней: сядет под зад
нюю лапу дремлющего пса, нахохлит
ся, а Кадо — ноль внимания: своя 
дичь!.. 

Я знал — прокормить вальдшнепа 
зимой стоит больших трудов, и ре
шил выпустить его как только на
ступит осень. 

В конце сентября, когда лес мно-
гокрасочно-ярок, покидают север 
лесные кулики. Летят они низом и 
продвигаются неспеша. Зимой я 
встречал их на Черноморском побе
режье, и мне вспомнилась моя ро
дина, погребенная в пухлых снегах. 
Вальдшнеп — наш милый весенний 
гость... 

Пришел день прощанья. Аграфена 
Ивановна Ефим и я вышли с кошел
кой в рощу. Кругом стоял шорох: 
подметала листья осенняя метла. 
Кое-где оголились ветви, груды зо
лота укрыли тропы. 

Выпущенный долгоносик не поле
тел — он стал важно разгуливать 
около нас. Мы двинулись к дому, но, 
сделав несколько шагов, услышали 
позади характерный вальдшнепов-
ский «шопот»,—долгоносик бежал 
вслед за нами. Я кинул в него кеп

кой, он вспорхнул и скрылся за 
полу оголенным кустом. 

В глазах Аграфены Ивановны по
казались слезинки, а в собачьих 
глазах я снова прочел: 

«Чем он тебе помешал? Только 
что свыклись и... гонишь!» 

ЗОЛОТОЕ ДЕТСТВО. 
Хочу рассказать молодому поко

лению, шагающему к вратам социа
лизма... 

Детство мое протекало в суровые 
царские времена. Родители рано 
оставили меня сиротой на попе-
чение братца. А братец драл меня, 
как Сидорову козу, и приговаривал: 

— Не драть его — преступление! 
Приходилось терпеть... 
По отзывам многих, я был: 
— Мальчишка из рук вон! 
После порки братец поучительно 

внушал мне: 
— Деру тебя во имя твоего же 

блага! 
Я думал: 
«Пожалуй, он прав»... 
Мне удалось скопить пять рублей 

путем полного отказа от завтраков 
в школе. Целый месяц нарастала 
груда двугривенных, но мучительный 
голод не поборол идею. Я копил на 
ружье... Как жаль, что я уродился 
без коммерческих способностей: у 
меня было бы десять рублей, стоило 
только не ездить на конке! 

Сказочная сумма — пятерка—поя
вилась как раз перед летними кани
кулами. 

Опытные люди мне посоветовали: 
— За пятерку ружье, чтоб оно 

мало-мальски стреляло, в магазине 
вряд ли достанешь. Иди на Трубу 1) — 
там можно. 

И я пошел на Трубу и встретил 
трясущееся существо, обутое стран
но — одна нога в сапоге, другая — 
в галоше. Темно-синее пятно кра
совалось под глазом. Существо дер
жало ружье. 

Я начал рассматривать: ствол— 
невероятной длины, значит, и бой 
беспредельный!.. 

Дрожь слышалась в моем голосе, 
когда я спросил цену. У продавца 
тоже дрожал голос: 

— Давай окончательно полтора, 
да давай поскорей — опохмелюся! 

Я отсчитал, не торгуясь; существо 
юркнуло куда-то и очень скоро 
вновь появилось. 

Стало оно не трясущимся и забот-
ливо-добрым: 

Долгоносик бежал вслед за нами... 

1) Труба — народное название Трубной 
площади в Москве, где продавалась певчие 
птицы, рыбки для аквариумов, собаки и 
охотничьи принадлежности. В настоящее 
время этот базар переведен на Миусскую 
площадь.. 



Из-под земли вырвалось пламя... Раздался 
потрясающий рев... 

— Может быть, прикажете яхтащ 
за целковый и патронташ за пол
тинник? 

Баснословно дешево! Я отсчитал 
деньги. 

Нагруженный покупками, явился 
домой, ожидая похвал и восторгов, 
но братец, помянув с ужасом бога, 
воскликнул: 

— Да ведь он голову тебе отор
вет, этот самопал! Сообрази-ка! 

Я соображал по-своему: 
«Если и голову мне оторвет, за

чем же беспокоиться братцу?» 
Он присвоил драгоценное ружье 

(в дальнейшем я убедился, что он 
им не воспользовался), а взамен по
дарил мне новенькую шомпольную 
двустволку. 

Поехали в деревню. Кудрявился 
май; охота была запрещена. Но 
я получил власть над порохом и 
начал размышлять, как бы поэкс-
плоатировать его силу. Мои прия
тели — деревенские ребятишки — дали 
совет: 

— С порохом надо поступать 
так: насылать в бутылку, закопать 
ее в землю, протянуть от горла фи
тиль и запалить. Долбанет — прямо 
страсти! 

— А как сделать фитиль? 
— Вымочи веревку и по пороху 

покатай. Потом высуши на солнце. 
Все население деревни (впрочем, 

не свыше тринадцати лет) прини
мало участие в подготовке к взры
ву. Мы закопали бутылку за гум
нами, не обратив внимания на 

то, что вблизи пощипывала траву 
корова. 

Досушить фитиль нехватило тер
пения, он горел долго, то угасая, то 
переметывая огонь. В ожидании за
хватывающего зрелища мы не заме
тили, как к месту, где была зако
пана бутылка, пододвинулось мирное 
травоядное. 

Глазом не успели моргнуть — из-
под земли вырвалось пламя, грохнуло 
гулко, раздался потрясающий рев; 
корова пронеслась мимо нас — дикая, 
страшная... 

Остаток этого дня в памяти спу
тан, но не забыть одного — сильно 
пострадали мои седалищные принад
лежности... 

Лето развернулось, прилетел Пе
тров день, разрешающий истребление 
пернатых. В первый раз в жизни 
я пошел на охоту. 

На небольшом расстоянии от де
ревни среди поля одиноко торчит 
старшинов сарай. Над тем сараем 
летел дикий голубь; я выстрелил 
ему вдогонку, ничуть не повредив 
голубиного здоровья. Потом отошел 
к лесу и, случайно оглянувшись, 
обомлел — старшинов сарай заго
рался... Мелькнула догадка: 

«Не оттого ли, что я газетной 
бумагой запыжил ружье?..» 

Было приятно не разрешать этот 
щекотливый вопрос, и, спрятавшись 
за кустами, интересно было смо
треть, как состязались в беге и 
белобородые старики, и бабы, и 
парни. 

Финиш они показали блестящий, 
однако, сарай сгорел дотла. 

Я дал многокилометровый крюк, 
вышел с противоположного края де
ревни. Когда мне сообщили новость, 
я сделал удивленное лицо: 

— Да неужели сгорел!.. Кому же 
взбрело в голову подпалить? 

— Не говори,— убеждали меня,— 
есть, которые злобятся. Старшина — 
лих дед. 

В тот же вечер происходил раз
говор между братцем и седоусым 
охотником из соседней деревни. 

— Какой марки пыжи дают наи
большую кучность?— вот тема их 
разговора. 

Я вмешался: 
— А если бумажным пыжом в 

в солому пальнуть, может ли заго
реться? 

Братец взглянул на меня сурово 
и после ухода седоусого охотника, 
мастерски выпытав относительно 
старшинова сарая, выдрал... 

Я, конечно, пострадал при царизме, 
однако, молодому поколению, шагаю
щему к вратам социализма, не со
ветую поступать по-моему. 

„СУМАСШЕДШАЯ" 
КОШКА. 

В одном из отделений психиатри
ческой лечебницы прижилась кошка. 
Была она смешная, разномастная, с 
приплюснутой головой. Пищала как-
то странно и хрипло. Больные про
звали ее «Сонька». 

Квартиранты, живущие по сосед
ству с лечебницей, прозвали ее «су
масшедшей» кошкой. 

Но Сонька была не сумасшедшая, 
наоборот — умная. 

Существует несколько мнений об 
уме животных. Кто говорит: 

— Есть у них ум. 
Другой отрицает: 
— Никакого ума — инстинкт! 
Не знаю, чем это объяснить, но 

как только случался с больным при
падок, Сонька стремглав бросалась 
к ближайшему санитару и орала 
хриплым надрывным голосом. Сани
тар спешно поднимался со скамьи и 
бежал в палату, а Сонька — впе
реди, провожая его до места проис
шествия. 
. Кошка не оказывала особенного 
расположения кому-нибудь из боль
ных, но все больные любили Соньку. 
Она дружила с кухонным псом Мах
новцем, который мог поместить в 
своей пасти всю Соньку. 

Было забавно смотреть, как она 
укладывалась спать на клочкастом 
боку Махновца и как тот, подняв 



Тихие больные 
сделались буй

ными... 

голову спросонок, старался достать 
языком до Сонькиной морды. 

Словом, жила припеваючи «сума
сшедшая» кошка, ходила упитан
ная, котят приносила здоровых, весе
лых игрунов, и ею все были довольны: 
помогала медицинскому персоналу. 

Случилось это нежданно... 
Во время обеда на дворе раз

дался отчаянный собачий визг; боль
ные побросали ложки, прихлынули к 
окнам. 

Махновец трепал какую-то забе
жавшую собачонку; ей посчастливи

лось вырваться, но вдруг навстречу 
потрепанной собачонке прыгнула 
Сонька. 

Злоба и боль родили слепую месть. 
Собачонка схватила кошку за 
шиворот, сжала челюсти, что-то 
мягко хрустнуло, и когда про
стыл след от забежавшей, Сонь
ка лежала вытянутая, дрыгаю
щая задними лапами, а Мах
новец ее тревожно обнюхи
вал... 

Тихие больные сделались буй
ными. Все закричали не разо

брать что; некоторые демонстра
тивно вылили борщ на пол; жирный 
поток поплыл по паркету... 

Надзиратель грозил: 
— Переведу в буйное! 
Но как и кого переводить — вол

новалась масса. 
Смятение царило до ночи. Дежур

ный врач старался успокоить боль
ных: 

— Будет вам кошка! Хотите-
две будет. 

— Давай Соньку! Залечи Сонь
ку!— кричали больные. 

Они требовали воскрешения мерт
вой, и это было понятно: ведь у них 
затемнен рассудок... 

Рассказ Хозе С. Альварес 

Прошел час, как замолкли наши 
выстрелы, а недоверчивые кондоры 
все еще тревожно перелетали с места 
на место. Лишь немногие, спустив
шись к подножью далеких холмов, 
прогуливались, спокойные и сдержан
ные на вид; однако, волнение кондо
ров выражалось в движении оголен
ных красных голов и в поспешно
сти, с какой птицы взлетали, как 
только необычайный шум касался 
их слуха или подозрительный пред
мет поражал их острый взгляд. Не 
моргая, вглядывались они в черные 
впадины гротов и в предательский 
сумрак ущелий и зарослей. Важные 
и церемонные, расхаживали птицы 
с полуопущенными крыльями и под
нятой головой, похожие на мрачных 
средневековых рыцарей на турнире, 
состязающихся в изысканности и 
вычурности манер. Когда кондоры 
останавливались и, прислушиваясь, 
вытягивали шеи, то казалось, что 
они обмениваются церемонными при
ветствиями. 

Они находились повсюду — и на 
земле и на фоне необъятной сине
вы. То они следовали за гонимым 
ветром облаком, то на неподвижно 
распростертых крыльях описывали 

Рисунки худ. А. Языкова 

причудливые круги над темной мас
сой сьерры 1), пересекая широкие 
полосы света, в которых смеялось 
солнце. 

— Вы думаете, они боятся только 
темноты, сеньор? — сказал сопро

вождавший нас старый кордовский 2) 
гаучо 3 ) . — Кондор — очень хитрая 
птица. Он боится солнца больше, 
чем тени; хотя он и может смо
треть на солнце не мигая, но ему ка
жется, что везде скрывается враг; 
он то-и-дело оборачивается, чтобы 

1) Сьерра (по-испански) — горы. 

2) Кордова —одна из провинций рес
публики Аргентины, к северу от Буэнос-
Айреса. 

3) Гаучо — обитатель южно-американ
ских пампасов, обычно пастух-скотовод. 

Важные и церемонные, расхажи-
вали птицы о полуопущенными 

крыльями... 



видеть со всех сторон... Он знает, 
что человек хитер и что от него 
надо убегать... 

— Ну, если бы все причиняли им 
столько же вреда, как мы, то кон
доры умирали бы только от ста
рости. 

— Вы видели, как они издевают
ся над свинцом, сеньор? Это потому, 
что пуля для их кожи все равно, 
что для моей — эти высохшие ко
лючки... Что в них хорошо входит, 
так это нож. 

После долгих переговоров мы усло
вились со стариком, что на следую
щее утро он постарается поймать 
для меня кондора живьем, и в слу
чае удачи я заплачу ему пятьдесят 
пезо 1 ) . 

— Принимайтесь за охоту сейчас. 
Зачем ждать до завтра? 

— Нужны приготовления, сеньор; 
кроме того, кондор натощак не та
кой сильный. Мой отец (он жил в те 
времена, когда в здешних местах 
еще не было дальнобойных ружей) 
любил ловить кондоров голыми ру
ками, по-индейски... и умел заста
влять их убивать самих себя... 

— А вы не научились этому у 
него? 

— Как же! Это легче легкого! 
Нужно только шепнуть ему одно 
словечко на ухо — и готово... Завтра 
утром вы увидите. 

На следующий день я присутство
вал при редком зрелище — состяза
нии между силой и хитростью. Сце
ной служили скалы, освещенные 
восходящим солнцем... 

Мы подошли к живописному уще
лью, где мирно паслась старая ло
шадь, лакомясь душистыми горными 
травами. 

— Вот эта кляча, сеньор, послу
жит приманкой. Сейчас вы увидите, 
как кондоры слетятся на запах крови 
и как у них потекут слюнки при 
виде лакомого кусочка. 

Старик и двое его сыновей заре
зали негодную клячу, вскрыли ее и 

1) Пезо — аргентинская монетная едини-
ница, около 1 руб. 80 коп. 

вынули внутренности. В выпотро
шенное брюхо животного забрался 
старик-охотник, закрывшись содран
ной наполовину шкурой. 

— Теперь идите в пещеру, кото
рую укажут вам мои мальчики, — 
сказал он, — и смотрите в оба, 
сеньор, — будет прекрасная штука! 
Хорошенько спрячьтесь. Вы знаете 
этих проклятых проныр!.. Прибегите 
мне на подмогу, когда увидите, что 
все готово. Я буду ловить самого 
большого. 

Не успели мы спрятаться, как на 
небе показался рой черных точек, 
быстро увеличивавшихся. Это были 
кондоры. Стая приближалась. Птицы 
величественно парили, описывая кру
ги над местом, где лежала лошадь. 
Застыв на мгновение в воздухе, они 
быстро спускались и вонзали сталь
ные когти в труп. Два соперника 
с клекотом боролись за обладание 
головой — самым лакомым куском; 
другие хватали окровавленные вну
тренности и вырывали их друг у 
друга... 

Внезапно поднялся сильный шум, 
словно пронесся порыв урагана. Под
бежав к трупу лошади, мы увидели, 
что птицы отчаянно хлопают крылья
ми, поспешно поднимая свое груз
ное тело. На почти обглоданном 
скелете лошади бился огромный кон
дор, стараясь высвободить свои чер
ные лапы из геркулесовых рук 
охотника... 

Парни схватили птицу за шею и 
крылья. Кондор лежал, точно при
гвожденный. Это был великолепный 
экземпляр. От него пахло падалью; 
глаза его гневно сверкали. Стая кон
доров, кружась наверху, оглуши
тельно кричала... 

— Вот видите, сеньор,— руки 
пригодились больше, чем ружья... 
А какой большой, проклятый!.. Пра
во, еще немного, и он поднял бы 
меня на воздух. 

— Знаете, старина, ведь это на
зывается подвигом! 

— Не очень-то, сеньор... Однако 
молодежь не умеет и этого... А те
перь мы заставим этого мерзавца 
кончить жизнь самоубийством. Что 
вы на это скажете?.. 

Огромный кондор бился, стараясь высвободить 
свои черные лапы из рук охотника... 

Старик вытащил из патронташа 
шило и пронзил один за другим глаза 
огромной птицы. Затем парни вы
пустили ее. 

Кондор пробежал несколько ша
гов, крича от боли, потом поры
висто взлетел и очутился среди своей 
стаи. Мы не отрывали от него глаз... 
Товарищи с любопытством кружи
лись вокруг слепого кондора... На
конец он потерялся в бесконечной 
лазури... 

— Не думайте, что он далеко 
уйдет. Он не захочет жить слепым. 
Еще немного — и он камнем бро
сится из туч и разобьется о скалы... 

Вскоре мы увидели, как кондор 
ринулся с высоты на туманные греб
ни скал... 

Неистово качается рыбачий подчалок. 
Мертвая зыбь гуляет по Каспию. Мы взле
таем на острые зеленые гребни, стреми
тельно скатываемся с них, а ветерок едва 
подгоняет нас вперед. 

Хороший день сегодня, и сегодня я в 
первый раз выхожу с рыбаками в море 

ловить белуг — самых больших рыб Кас
пийского моря. 

Рыбак Тимофей и его компаньон — за
горелый до черноты киргиз Мамбет-Нияз— 
тревожно оглядывают горизонт. Погода 
прекрасна, и не она беспокоит этих за
каленных моряков, проведших всю жизнь 

на подчалке. Их тревожит разнесшийся 
вчера вечером слух, будто в их края при
шел из Астрахани самый быстроходный 
пароходик из Охраны вод — знаменитый 
«Уралец», прозванный «рыбный барин». 

Мамбет-Нияз и Тимофей ловят белуг, 
а этих чудовищных рыб летом здесь 



иначе не поймаешь, как только на жи-
водную снасть, которая воспрещена за
коном. Оба рыбака прекрасно знают, 
что «Уралец» рассуждать не будет, а по
просту отберет и конфискует у них длин
ную снасть, увешанную тысячами острых 
крючков, за которые уплачены немалые 
деньги... 

Риск большой, но рискнуть есть из-за 
чего: здесь бывают такие большие белуги, 
что каждая стоит целое состояние — 
сотни и сотни рублей. 

Живодная снасть слишком добычлива; 
если бы она была разрешена и все бы 
пользовались ею, то в Каспии, чего доб
рого, скоро не осталось бы ни одной бе
луги. Вот почему пароходики Охраны вод 
то-и-дело заглядывают в самые глухие 
уголки моря, наблюдая за тем, чтобы рыбу 
ловили только разрешенными способами. 

Высокий берег еле виден. Нас качает 
еще стремительнее. Это значит, что мы 
вышли на большую глубину. Там, где 
мельче пятидесяти метров, не стоит и ло
вить. Белуга попадается только на глу
боких местах... 

Но вот рыбаки сворачивают в сторону. 
Они приметили свой буек — тонкую не
большую жердочку, которая стоймя пока
чивается на волнах. Буек прикреплен к 
тяжелому якорю, и от него-то начинается 
снасть, тянущаяся на два километра. 

Рыбаки еще раз опасливо оглядываются 
на горизонт и «сажают» паруса. Тимофей, 
перегнувшись через борт, схватывает иду
щую от буйка толстую веревку и подтя
гивается на ней, отчего подчалок медленно 
движется вперед. Через несколько метров 
я замечаю, что к толстой веревке при
креплены короткие отрезки крепкой бе
чевы с какими-то беленькими кусочками 
на концах. Я- вглядываюсь и убеждаюсь, 
что это — небольшие рыболовные крючки, 
на которых насажены маленькие квадрат
ные кусочки... обыкновенной белой клеен
ки! Длинная толстая веревка идет от по
плавка к поплавку, которые тоже при
креплены к якорям, и таким образом на 
два километра, подвешенные через са
женные промежутки, тянутся кусочки 
клеенки... Это и есть запрещенная «жи
водная снасть». 

Рыбаки уверяют, что клеенка — прекрас
ная приманка, нисколько не уступающая 
кусочку тюленьего сала. Не верится и 
кажется нелепым, что на такую штучку 
может попасться белуга, тем более, что, 
по сравнению с этой громаднейшей ры
бой, так малы и тонки крючки и так 
жидка бечева, на которую крючки навя
заны. Неужели громадные белуги не 
обрывают ее? Тимофей объясняет мне, что 
снасть придумана хитро и что длинная 
веревка, тянущаяся от поплавка к по
плавку, провисает и как бы пружинит, 
будучи прикреплена к тяжелым якорям 
на длинных концах. Тимофей рассказывает, 
что чем белуга крупнее, тем она спокойнее, 
ленивее и словно не замечает, что про
глотила небольшой крючок. Самые беспо
койные — это «белужата» на два-три пуда. 
Эти последние доставляют больше хлопот, 
нежели пятнадцати-пудовое чудовище... 

Тимофей подтягивается на толстой ве
ревке уже добрых четверть часа. Мы ви
дим, что он с большими усилиями подни
мает веревку, словно в этом месте к ней 
привязан якорь. Нияз молча помогает 
тащить, и вдруг мы замечаем в прозрач
ной воде неподвижное тело огромной 
рыбы, 

— Снулая! — заявляет Тимофей; и пока 
его товарищ с трудом удерживает ве
ревку, он берет багор и вонзает его 
в бок мертвой белуге. Через минуту 

оба рыбака, пыхтя от усилий, неуклюже 
сбрасывают на дно подчалка скользкую 
белугу в два с лишним метра длиною. 
Тимофей определяет на-глаз, что в ней 
7 пудов весу. В жабрах белуги копошится 
множество небольших рачков. Это — так 
называемые «стоноги». Они в несколько 
дней могут до чиста обглодать громадную 
белугу. Начинают они с жабер и со рта, 
через который проникают внутрь желудка, 
и тогда уже пожирают рыбу изнутри. 
«Снулая», побелевшая, белуга имеет от
талкивающий вид, однако, рыбаки уверяют, 
что она пройдет «вторым сортом». Оче
видно, она попалась несколько дней назад 
и умерла от истощения. 

Я рассматриваю рыбу, а рыбаки, по
кончив с ней, снова подтягиваются даль
ше. Проходит еще полчаса, мелькает длин
ный ряд кусочков клеенки. Рыбаки упор
но молчат. 

— Есть! — вдруг восклицает Тимофей, 
и я вижу, как толстая веревка в его ру
ках содрогается. 

Через несколько метров Тимофей уже не 
в силах справиться. Нияз, перегнувшись 
за борт, помогает ему. Оба тужатся, пых
тят, мускулы вздуваются на их голых 
загорелых руках, но веревка плохо под
дается их усилиям. Я тоже принимаюсь 
помогать и берусь за толстую веревку, 
которую что-то неудержимо тянет на дно. 
Несколько минут невероятных усилий, и 
в глубине вырисовывается чудовищная 
темная тень. Нияз берет в руки тяжелую 
дубовую чекушку и стоит наготове, на-
пряженно вглядываясь в воду. Вот на миг 
появляется у самого борта лодки темно-
зеленоватая масса, из которой смотрят 
два неподвижных жутких глаза. При виде 
этой чудовищной головы, мною овладевает 
некоторая робость. В ту же секунду Нияз 
с размаху наносит страшный удар по 
голове белуги увесистой чекушкой. Чу
довище делает одно лишь движение своим 
громадным хвостом — «махалкой»,— и от 
этого движения мы двое, ухватившиеся 
за веревку, чуть не падаем за борт. 
Мгновенно у киргиза появляется в руке 
багор. Быстрым, рассчитанным и привыч
ным движением вонзает он острый багор 
в бок белуги, круглые глаза которой 
попрежнему не выражают ни испуга, ни 
страданий. 

Вслед за киргизом и Тимофей воору
жается багром и зацепляется им за бе
лужий хвост. Рыба слишком велика. Вта
щить ее в лодку кажется немыслимым. 
Но рыбаки работают с удивительной лов
костью. Не выпуская багров, они ухит
ряются накинуть на белугу петлю и при
вязывают рыбу к борту неистово раска
чивающегося подчалка. 

— Придется тешку отрезать, а иначе 
и не управиться, — говорит Тимофей. — 
Белуга-то на двадцать пять пудов потя
нет. Не часто такая рыбка попадается. 

Тимофей ловко орудует острым ножом, 
взрезая огромное брюхо еще живой рыбы, 
жабры которой широко раздуваются. Бе
луга вяло двигает мощным хвостом... 

— Находка! — вскрикивает Тимофей ра
достным голосом. 

Нияз быстро бормочет на своем непо
нятном для нас языке и широко ухмы
ляется, показывая крепкие, ослепительно 
белые зубы. Рыбаки вытаскивают из бе
лужьих недр цельного осетра весом около 
двадцати пяти килограммов. На осетре ни 
единой царапины. Он совсем свежий, и 
Тимофей уверяет, что осетр «пройдет 
первым сортом». Белуга попалась, только 
что проглотив осетра, который не успел 
испортиться... 

Но это еще не все. Во внутренностях 
рыбы видны комки серой шерсти... 

— Что это такое? 
— Тюлень... Ишь, обжора!— ухмыляется 

Тимофей. — Позавтракала тюленем, по
обедала осетром, а поужинать захотела 
клеенкой... 

Острый нож ровно разрезает белое мясо 
с желтыми прожилками. Тешка — нежная 
мясистая часть рыбы — отделена и уло
жена в подчалок. Общими усилиями мы 
сложили туда же полегчавшее тело белуги. 

В этот день мы вытащили еще одну 
белужину, приблизительно на восемьдесят 
килограммов. 

Когда я, вскоре после этого, попал 
на промысел Госрыбтреста, мне расска
зывали, что самая крупная белуга, пой
манная в этом районе, достигала 1216 ки
лограммов и была толста, как сорокаведер
ная бочка. В районе Гурьева тоже попался 
громадный экземпляр, потянувший свыше 
80 пудов — 1300 кг. Местные рыбаки пе
редавали мне, будто бы однажды ловцы-
туркмены вытащили белугу, которая ока
залась много длиннее подчалка. Голова 
той белуги была будто бы покрыта 
вросшими в нее ракушками. Туркмены 
были настолько испуганы гигантскими раз
мерами этой рыбы, что, обрубив снасть, 
выпустили ее в море. Конечно о досто
верности этого случая я судить не берусь. 
Вообще же белуги на 1000 — 1100 кг 
весом — большая редкость. Обыкновенно 
они не превышают 400 — 500 кг, а чаще 
всего попадаются на 80 —150 кг. Зимою 
у белужьих самок приблизительно шестая 
часть их общего веса приходится на икру, 
которая расценивается очень дорого. Вот 
почему одна крупная икряная белуга иной 
раз создает благосостояние целой ры
бачьей семьи. 

ЩИТОВИДНАЯ Ж Е Л Е З А И ГЛАЗНЫЕ Б О Л Е З Н И . 

Среди глазных болезней о ч е н ь рас
пространена так называемая катаракта. 
Лечение катаракты очень трудно, и до 
сего времени медицина не знала надеж
ного для этого средства. Обычно ката
ракту удаляют оперативным путем. Аме
риканский ученый Керр выяснил, что ме
жду щитовидной железой и катарактой 
есть какая-то связь. Катаракта уничто
жается после впрыскивания больному 
вытяжек из щитовидной железы. Влияние 
этого экстракта повышает вообще всю 
жизнедеятельность организма и вместе 
с тем оказывает благотворное влияние и 

на поврежденное катарактой зрение. По
мутнение постепенно проясняется, и глаз 
опять хорошо видит. 

200 ПРЕДМЕТОВ ИЗ СОЛОМЫ. 

Американские ученые нашли способ 
пользоваться соломой для изготовления 
разных вещей. По мнению этих ученых, 
из каждого килограмма соломы можно 
сделать разных вещей на сумму до 
75 копеек. Из соломы в Америке изгото
вляют бумагу, ткани, кирпич, подошву и 
другие предметы, которых насчитывается 
до двухсот. 

„КАРМАННЫЙ" ВОЗДУШНЫЙ ШАР. 

«Прогулки» на воздушном шаре стано
вятся заурядным любительским спортом 
в САСШ. На американский рынок выпу
щен особый миниатюрный тип воздуш-



ного шара, который в свернутом вире 
принимает форму ранца. Недавно спорт
смен Стевенс совершил рекордный полет 
на таком «складном» воздушном шаре. 
Вылетев в субботу из Нью-Йорка, Сте
венс на следующий день снизился у озе-
ра Клир Джэнкта, в 550 км от Нью-Йорка, 
сложил свой воздушный шар, сел 
на поезд и в понедельник был дома. 

ГОСТИНИЦА БЕЗ ПРИСЛУГИ. 

В Техасе (САСШ) есть гостиница, об
служивающий персонал которой доведен 
до минимума. Вся процедура упрощена, и 
посетители обслуживают сами себя, ши
роко пользуясь различными автоматиче
скими аппаратами. Желающий занять сво
бодную комнату пишет против ее номера 
свое имя на черной доске в прихожей. 
Ключ от комнаты он находит в замке с 
с наружной стороны ее двери. 

Покидая утром гостиницу переночевав
ший в ней гость опускает установленную 
плату (один доллар) в узкое отверстие 
специального ящика, установленного в 
прихожей. Горничная появляется лишь на 
короткое время для того, чтобы привести 
в порядок освободившиеся нoмepa. 

ВЕЧНЫЙ СНЕГ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКЕ. 

Последние географические экспедиции 
открыли существование вечных снегов в 
Центральной Африке, всего в каких-ни
будь пятидесяти килях от экватора. Это — 
обширные снежные поля, расположенные 
на высоте 4 1/2 километров над уровнем 
моря, на вершинах горной группы Рувен
зори (на границе Уганды и Бельгийского 
Конго). Дикие негритянские племена, на
селяющие окрестности этих гор не смеют 
приблизиться к снежном вершинам из 
суеверного опасения, что снег убьет их. 

«МОРСКПЙ БОЙ». 
<ИГРА) 

Для игры необходимо приготовить карты 
следующим образом. Возьмите лист бума
ги и начертите на нем два квадрата. 
Каждый квадрат разделите на 144 клетки 
(12X12), как показано на чертеже. По 
горизонтальной линии обозначьте деления 
буквами от а до м, по вертикальной же— 
цифрами от 1 до 12. Под квадратами на
чертите прямоугольники: один длиной в 
2 квадрата, другой в 3 квадрата, тре
тий — в 4 и четвертый — в 5 квадратов. 
Первый из прямоугольников назовите 
«Канонерка» (К), второй — «миноносец» 
(M) третий — «крейсер» (Кр), четвер
тый — «броненосец» (Б). То же самое 
проделайте и на другом листе бумаги. 
Для игры один такой листок возьмите 
себе, другой дайте своему партнеру, и 
можете приступить к «морскому бою». 

Оба игрока А и Б (назовем для крат
кости их так) располагают суда (так, что
бы другой этого не видел), как им это 
будет желательно, на морских полях «А» 
и «Б». Игрок А располагает свои суда на 
морском поле примерно так, как это по
казано на чертеже, где все суда отмече
ны черными прямоугольниками; игрок же Б 
их расставляет так, как показано таким 
же способом на поле Б. На чертежах А 
и Б заштрихованными клетками указан 
один из многих других возможных вари
антов. 

Каждый игрек стреляет три раза под
ряд. Нельзя стрелять в квадратики, заня
тые своими судами. Игра заключается в 
том, чтобы «расстрелять» суда противни
ка, то-есть попасть в квадратики, где 
расположены его фигуры. 

Приведем примерное начало боя. По 
жребию, допустим, начинает бой игрок А. 
А говорит: «Стреляю в 4;» игрок Б ста
вит на своем поле в квадратике в 4 точ
ку. Игрок А на своем контрольном поле 
А1 ставит в квадатике в4 цифру 1. А стре
ляет далее: 65, противник ставит у себя в 
квадратике 65 точку, а игрок А у себя на 
контрольном поле в этом же квадратике 1; 
далее А стреляет: а10. (Игроки проделы
вают все вышеуказанное). Затем А спра
шивает: «Есть попадание?». Б отвечает: 
«Из трех выстрелов попаданий нет». Те
перь стреляет игрок Б. Примерно: гЗ, еб, 
д2. На вопрос Б игрок А отвечает: «Из 
трех выстрелов попаданий нет». Снова 

стреляет А. Примерно: и2, иЗ, к5. Б на во
прос А отвечает: «Один из трех выстрелов 
попал в миноносец». А на своем контроль
ном миноносце под картами отмечает в 
квадратике цифру «2», что означает, что 
из 2-й серии выстрелов есть одно попада
ние в миноносец. 

В следующие очереди своих выстрелов 
А начинает «пристреливаться» (искать), 
где расположен миноносец игрока Б. Из 
контрольного поля А1 видно, что миноно
сец занимает место там, где находится 
одна из двоек, при чем по указаниям 
Стрелок (см. чертеж А1 можно видеть, 
в скольких различных направлениях мож
но предположить нахождение миноносца. 
А начинает снова «пристреливаться», на
зывая (в свою очередь стрельбы) квадра
тики: к2, з2, к4, лЗ и т. д., пока не «расстре
ляет» миноносец, то-есть не попадет в ква
дратики кЗ, к4, к5. 

Выигрывает тот, кто раньше найдет и 
«расстреляет» всю флотилию противника. 
Во время игры нужно не забывать ста
вить точки у себя на поле и цифры (1,2, 
3, 4...) на контрольном поле, а также 
цифры на своих контрольных судах, так 
как ошибка при расстановке этих зна-



ков затрудняет возможность разыскать 
судно противника. 

При желании можно увеличить как ко
личество судов введением еще нескольких 
лодок (одна клетка), так и площадь поля. 

НЕМНОГО МАТЕМАТИКИ. 
Найти числа, составленные из трех разных 

цифр, чтобы каждое из них делилось на квад
рат суммы этих цифр. Возьмем следующий 
случай: число 112, сумма его цифр 4, квадрат 
этой суммы 16. 112 делится на 16 без остатка, 
но 112 состоит не из трех различных цифр. 
Можете ли вы найти все, удовлетворящие 
вышеуказанному требованию, числа? 

ГОЛОВОЛОМКА-РОМБ. 
Каждую из этих двух фигур разрежьте одним; 

и тем же способом на п я т ь частей и из по
лученных таким образом десяти отрезков сло
жите ромб. 

Испытайте ваши логические способности; 

При данных условиях головоломка эта не -
разрешима, что легко и убедительно можно 
доказать следующим образом. 

Р а з нет простых передвижений, а только 
скачки, то те шашки, которые стоят на ква
дратах, помеченных буквой А, могут быть пере
двинуты только на другие квадраты, помечен
ные также буквой А,— в определенном порядке; 
то же самое относительно букв В, С и Д. Каж
дая шашка должна сохранять свой путь и не 
ходить по клеткам других ш а ш е к . 

Заметим, что сначала мы имеем 3A, 3В, 3С 
и 1Д, в то время как в конечном углу должно 
быть 1А, 8В, ЗС и ЗД. Следовательно, чтобы 
разрешить эту задачу, необходимо, чтобы две 
шашки, идущие по клеткам А, были пере
ведены на квадраты клеток шашки Д, что не
возможно, а потому и задача неразрешима. 
Теперь прибавьте две лишних шашки на ква
драт Д, помеченные звездочками, и запомните 
два квадрата А. обозначенных крестами, кото-
рые будут заняты шашками А. Таким образом 
мы имеем 3 шашки разных путей — как в на
чале, так и в конце задачи, которая и стано
вится легко и вполне разрешимой. 

Странные часы: 

Первое такое время было бы в 5 5/143 мин. 

первого, при чем часы тогда показывают одно

временно (в виду тождественности стрелок 

1 ч. 60/143 мин. 
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. 

Г а й к а з у Е. (Гонджа), Е р о х и н у И. Ф. 
(Владивосток), К о ж е в н и к о в у Б . (Рос
тов н/Д), М а т у с е в и ч у А. (Москва), С о к о 
л о в с к о м у И и., Щ у к и в у И. А. (Витебск), 
Спасибо за присланное, кое-чем воспользуемся. 

Б а л ы ч е в е к о м у Д. (Архангельск , Б у к-
р е в в у (Москва), К а з а к о в с к о м у Г. Н." 
(Тула), М и л о с л а в о м у П. А. (Ашхабад)', 
О в с я н к и н о й К. (Москва), Р о м а н о 
ву А. Т. (Черкассы), С м и р н о в у Н. М. 
(Пенза). — Присланное не подошло, слабо со
ставлено, неинтересно по теме и содержанию. 

Ф е д о р о в у . — Ч и т а й т е обращение к читате
лям в № 1 журнала за текущий год. 

Б . К о ж е в н и к о в у ( P o с т о в н/Д). Послано 
письмо по почте 11 июня. 

А п а т о л ь е в у А . (Киев), В е с т б е р г у А. Е . 
(Ленинград), Г у р о в у В. К. (ст. Изьшлян-
ская), К о р о т к о в у Н. П. (Владимир), Л а-
щ е н к о В . (Черкассы), П о п о в у К . Ф . 
(Киев), П е т р о в у К . (Харьков), Р е з а е -
ву И. Т. и С у х о р у к о в ы м Б. и О. 
(Грозный). — Присланный материал для нашего 
журнала не подходит, передадим его в другие 
издания. 

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ПРИСЛАЛИ: 

Бердичевский С. А. (Москва), Богородский С. 
(село Мушкетово), Вестер... (неразборчиво) (Гу 
ляй-Полe), Вострэцов П. М. (Сретеиск), Гер-
шкович Л. С. (Москва), ГофмеклерН. (Москва), 
Долгов С. Б. Богородск), Кузнецов (Вольск), 
Кузьмин С. Б. (Городок), Леонидов П. В. 
(с. Мостовое), Маляров (Днепропетровск), Мок-
руш К. В. (завод Арт), Молчанов М. (Москва 
Острер Г. (Мариуполь), Тужилкина Р. Е. 
(М. Березники). Федорченко С. Я. (Киев), 
Шмелев Б. (Москва), Яковлев О. М. (Псков) и 
другие. 

ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКА. Куда успели спрятаться еще четыре путешественника, спасающиеся 
от разъяренных слонов? 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОМЕЩЕННЫХ 
В № 9. 

Географическая задача: 

Шахматный топчак: 

„Магические" числа: 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОМЕЩЕННЫХ 
В № 13. 

Географическая смекалка: 
Нa картах задуманы названия: 1) Д (а) Л, 2) 

(е) Я, 8) (и) Р (л) A (HI ДИ (я), 4) (д) ОНЕ (д), 
6) Т (и) ГР, 6) (к) АНИ (и), 7) Ц (на). 

Из букв, стоящих на местах точек, соста-
вляется лозунг: 

„ Д л я р а д и о н е т г р а н и ц " . 

Далеко ли уехал: 

В автобусе некто едет втрое скорее, чем 
идет пешком, следовательно, он должен был 
употребить три четверти своего времени на 
ходьбу и только одну четверть - на езду. Отсюда 
находим, что он ехал на автобусе 2 часа, сде
лав 18 километров. 

И. д. ответственного редактора Н. Яковлев. Заведующий редакцией Вл. А. Попов. 






