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ВООБРАЖЕНИЕ ПЛЮС ПОИСК

Почему так привлекательно все таинственное? Почему в раз
гар научно-технической революции, когда все как будто бы под
вержено точному расчету и прогнозу, когда компьютеры загля
дывают в прошлое и пытаются на его основе «просчитать» 
настоящее, а потом угадать будущее, рассказы об извечных тай
нах, о загадках науки остаются любимым чтением нашей моло
дежи?

Когда-то основным богатством человеческого разума являлся 
энциклопедизм, и он же считался критерием образованности. 
Широчайший охват всех сторон жизни, опыт прошлого, систе
матизация фактов — вот что было, по-видимому, самым ценным, 
самым необходимым.

Научно-техническая революция бурным потоком захлестнула 
человеческое сознание и в чем-то даже сокрушила его, сдвинула 
прежние представления о ценности информации.

...Энциклопедизм в дни торжества НТР?
Да ведь все эти знания, весь этот, опыт, казалось бы, можно 

вложить в ячейки памяти компьютера, который безошибочно, не 
напрягаясь, мгновенно выдаст любую информацию. Зачем пере
гружать разум и память, если разумная машина даст ответ бы
стрее и точнее?

Увы, мы сами не заметили, как величайшим богатством чело
веческого разума стало воображение.

Именно оно — воображение, умение нетрафаретно думать, не
скончаемый поиск нового в быстрине все нарастающих знаний — 
вот что приобретает сегодня исключительную цену. Именно это
го требует от нас время. Виктор Гюго как-то заметил: «Ум че
ловеческий имеет три ключа, все открывающих: знание, мысль, 
воображение».

Владимир Ильич Ленин говорил о фантазии как о качестве 
величайшей ценности, и это было еще тогда, когда научно-тех
ническая революция только зачиналась и когда не было соеди
нения двух начал, преобразивших планету и человечество, — ве
личайшей пролетарской революции с революцией научно-техни
ческой.

Книга «Тайны веков», вобравшая в себя удивительные, во 
многом еще не разгаданные события прошлого и настоящего, 
Ценна как раз тем, что она будит мысль молодых. Она создает 
ТУ романтическую атмосферу со вспышками молний-озарений, 
информационными грозами и взрывами, впрочем не смертельны
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ми, в которой рождается удивительное свойство человеческого 
сознания — воображение.

Перед нами второй выпуск «Тайн», листая который снова и 
снова задумываешься: не этим ли объясняется успех издания, 
завоевавший ему миллионы читателей и почитателей. Не здесь ли 
сокрыта главная тайна популярности, к которой стремятся авто
ры книг, адресованных молодежи?

Думаю, что это так. Но хотелось бы добавить еще одну, всегда 
присутствующую силу магнетического притяжения — это эф
фект участия молодого читателя в событиях, происходящих на 
страницах книги, активной причастности к ним.

Истории, рассказанные в книге, не просто таинственные, не 
получившие объяснения факты настоящего и прошлого. Они, эти 
факты, сопровождаются научными комментариями, ставящими 
зачастую новые вопросы, открывающими новые горизонты для 
поиска.

Спорят ученые. Скрещиваются мечи и рапиры острых мыслей, 
взаимоисключающих гипотез и допущений, заостренные порой 
до предела.

Что же остается читателю?
Ему необходимо отыскать свою точку зрения. А ведь это 

главное — расковать воображение человека, заставить его искать 
и мучиться в поисках собственного, пусть не всегда правильного 
решения.

И поиск этот беспределен, он может, ломая преграды, между 
настоящим, прошлым и грядущим, врываться в еще не ивведан- 
ные, лишь прогнозируемые сферы бытия.

Нельзя не вспомнить чудесные слова выдающегося писателя 
нашего времени Леонида Максимовича Леонова:

«О, как безумно хочется хотя бы через травинку, через па
рящее в небе облачко, даже со сверхптичьего полета взглянуть 
потом, потом, на наше продолжение в веках...

Часть этого задания ложится и на так называемую научно- 
фантастическую литературу, которой хочется попутно пожелать 
большего совершенства, в частности, умножения сюжетных коор
динат, в пересечении которых образуются поразительные детали, 
выясняются неожиданные и незнакомые еще очертания но
вой эры.

Но лучше всех нас сделают это универсальные, авторитетные, 
увлекательные, еще лучше — вдохновенные обзоры по ведущим 
наукам современности, причем с некоторым люфтом, вольностью 
в сторону чрезмерных допущений, и даже, прошу прощения у 
редактора, с малой долей гипотетической ереси, которую иные 
ученые блюстители столь терпеть не могут и в личине которой
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нередко на сцене науки и жизни появляется истинное новатор
ство».

Леонид Леонов не зря упоминает здесь о малой доле гипоте
тической ереси, в личине которой появляется истинное новатор
ство.

Ведь ересь — это и есть элемент нетрадиционного мышления. 
Элемент воображения, столь необходимого сегодня, в тревожный 
век торжества сил, выходящих за пределы человеческого вос
приятия: ультразвуков, которые нельзя услышать, ультраскоро
стей, которые нельзя себе представить, ультраэнергий атомного 
порядка и всего того, что торжествует сегодня в макро- и микро
мире.

Да кому это надо, скажет скептик. Искать, воображать, фан
тазировать... Чем ближе к прописным истинам, тем точнее и спо
койнее. Давайте как-нибудь без вымысла, без фантазии. Вперед, 
по проторенным дорогам, проверенным столетиями.

А как же с Циолковским? — спросим мы скептика. А как 
же с геометрией Лобачевского? Непонятой на протяжении почти 
восьмидесяти лет, ныне торжествующей при расчетах космиче
ских траекторий и ядерных процессов?

А как же с теорией относительности Эйнштейна? Это тоже 
проторенное направление науки или яркая вспышка разума, спо
собного к воображению?

Я нарочно коснулся самых мощных рычагов воображения, 
перестроивших мир представлений и понятий. Но ведь дети вооб
ражения — акселераты XX века — разбрелись сегодня по всем 
надравлениям наук. Одни из них уже выбрали свой путь в 
науке, другие еще бродят, еще ищут место своего приземления. 
Найдут ли? Пока неизвестно...

Есть между соображением и наукой удивительная обратная 
связь, не заметить которую невозможно. В чем она заклю
чается?

Как известно, сущность любой науки сводится к тому, что 
она производит анализ окружающей действительности. Наука как 
бы использует свои атомы познания. Она строит из понятий, 
концепций, абстракций, эмпирических законов самостоятельное 
здание — модель окружающей реальности. Чтобы эта модель 
стала научной, она должна быть подтверждена опытом.

В том случае, если постройка модели по тем или иным при
чинам невозможна, модель становится научным вымыслом, 
фантастикой. Однако и в ней существуют свои научные элемен
ты, логические правила и приемы. Отсутствует эмпирическая про
верка.

Таким образом, научно-фантастические идеи — плод челове
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ческого воображения — есть не что иное, как тот же своеобраз
ный метод проб и ошибок.

Именно здесь, в этом процессе, и надо искать ту «кибернети
ческую обратную связь», которая существует между наукой и 
вымыслом. Научная фантастика, вымысел как бы разыгрывают 
возможные варианты будущего.

Не скованная обязанностью проверки научных положений, 
фантастика, со своей стороны, вводит в оборот научные элементы 
познания: концепции, принципы, понятия. Они необходимы фан
тасту для построения научного здания, воздвигнутого на фун
даменте воображения.

И вдруг происходит, казалось бы, невероятное: сама наука 
начинает складываться из элементов познания, порожденных 
научной фантастикой...

Таким образом, завершается этот потрясающий цикл взаимо- 
обогащения двух начал — науки и воображения.

Разве не такими были во многом наивные для нас сегодня 
научно-фантастические домыслы Жюля Верна, Герберта Уэллса, 
Беляева, а впоследствии Ивана Ефремова и других фантастов? 
Вот почему мы уверенно отвечаем скептикам: да, воображать 
надо. Искать необходимо. Но не только искать — обязательно 
находить. Искать и находить — вот обобщенная формула искус
ства и науки.

У молодого читателя, раскрывшего «книгу тайн», — плодо
творная почва для поисков, развития воображения, а в ряде 
случаев и для находок.

Почва эта размещается в трех сферах: в прошлом, в настоя
щем и в будущем.

Заметили ли вы, дорогой читатель, как ныне, в эпоху научно- 
технической революции, ищущая молодежь все чаще обращается 
к прошлому? К прошлым методам, к романтике прошлого, к 
приключениям и авантюрам далекого вчерашнего дня.

На спасательной шлюпке в век лайнеров и межконтиненталь
ных реактивных самолетов болгарская пара влюбленных Дончо 
и Джу Папазовы пересекают Атлантический океан, а еще через 
два года — Тихий океан.

Группа молодых парней из Америки в одиннадцатый раз де
лает попытку пересечь Атлантику на воздушном шаре. И — о 
радость! — наконец достигают успеха, приземлившись где-то 
под Парижем.

Советские ребята — рабочие, инженеры, кандидаты наук, — 
ведомые энтузиастом покорения Арктики Дмитрием Шпаро, на 
лыжах стремятся к Северному полюсу по торосистым льдам Ле
довитого океана. Они достигают полюса. Несмотря на пятидеся
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тиградусные морозы, пургу. И это в то время, когда атомный 
ледокол, тараня ледяные глыбы, казалось бы, запросто выходит 
на ледяную макушку Земли.

И вновь я слышу голоса скептиков: а кому это надо? На са
молете проще. На ледоколе безопаснее.

Все это верно... Неверно лишь одно: молодой, мятущийся, 
беспредельно смелый дух ведет энтузиастов в их своеобразном 
протесте против технического засилья туда, куда мучительно, со 
смертельной опасностью стремились наши предки зачастую на 
легких суденышках или воздушных шарах.

В этом есть свой героизм. Оправдана жизнью отвага Тура 
Хейердала и Жака Кусто! Бессмертен подвиг Юрия Гагарина.

Прошлое встает перед молодежью в романтике единоборства 
с силами природы, с воздушной стихией, толщей океана, вулка
нической лавой, притяжением самой Земли.

Смогу ли я? Должен смочь!
А ведь за этим «должен смочь» стоит не только самопровер

ка. Стоят новые научные знания, своеобразный поиск неизве
данного. Преодоление того психологического барьера, который 
встает порой перед молодыми: «А, до лампочки мне все это, ког
да я могу сесть на самолет, купить билет на дизель-электроход или 
в крайнем случае посмотреть на все это по телевидению».

Именно «пещерная» самопроверка периодически необходима 
нашей молодежи, которая должна верить в свои собственные си
лы, а не только в силу и мощь порожденной нами техники.

А каковой представляется нам сфера настоящего, связанная 
с поиском и воображением?

Я думаю, на э^от вопрос лучше всего ответят со своих пози
ций, позиций точных наук выдающиеся ученые нашего времени.

Приведу несколько высказываний, опубликованных в свое 
время на страницах журнала «Техника — молодежи», высказы
ваний, имеющих прямое отношение к поднятому нами вопросу.

Академик Иван Артоболевский: «Одна из важнейших задач 
нашей эпохи — воспитание человека нового, коммунистического 
общества, отличающегося высокой культурой и образованностью. 
В связи с этим особое значение приобретает пропаганда обще
ственных, естественных и технических знаний. Воспитание у мо
лодого человека призвания пропагандиста имеет громадное зна
чение. Вот почему мне хочется обратиться к молодежи с призы
вом: воспитывайте в себе качества пропагандиста, несите знания 
в народные массы».

Академик Николай Дубинин: «Молодежи хочу пожелать: 
будьте всегда правдивы, любите жизнь и людей, отдайте свою 
жизнь избранному вами делу. Знайте: только в труде, в пони
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мании общественного значения своей деятельности и поведения 
найдете истинное счастье».

Академик Виктор Глушков: «Проблем, стоящих перед чело
вечеством, много. Но самой главной, на мой взгляд, является 
проблема счастья в самом широком смысле этого слова. И зада
ча науки, ее обязанность перед человечеством состоят в том, что
бы делать и отдельных людей, и все человечество более счастли
выми. Счастье человечества вовсе не состоит только в том, чтобы 
обеспечить материальный комфорт. Он будет бесполезен, если 
природа как таковая перестанет существовать или если челове
чество будет жить под страхом атомной войны, которая может 
в одно мгновение уничтожить не только комфорт, но и саму 
жизнь. Поэтому понятие «счастье человечества» связано с боль
шим числом серьезнейших проблем».

Академик Игорь Петрянов: «Обращаясь к молодежи, я хочу 
сказать: нужно сохранить мир на Земле. Это самая большая и 
важная задача, и именно молодежь, и в первую очередь моло
дежь, должна посвятить все силы ее решению».

Академик Николай Семенов: «Что я хотел бы пожелать мо
лодым, только вступающим в жизнь юношам и девушкам? Ра
ботайте не ради славы или карьеры, не ради каких-то меркан
тильных интересов, а ради того, чтобы, создавать научные цен
ности, приносить максимальную пользу обществу, тогда и широ
кое общественное признание вашего труда придет само собой. 
Будьте рыцарями науки!»

Что можно добавить к этим словам выдающихся ученых на
шего времени? Они беседуют с молодежью, как бы высказывая 
свое духовное завещание. Их слова неотвратимо нацелены на 
задачи завтрашнего дня.

Предлагая читателям вторую книгу «Тайны веков», мы убеж
дены в том, что именно в третьей сфере — в предполье гряду
щего — будет развиваться взбодренное романтикой сознание.

От прошлого к настоящему. От настоящего к будущему. 
Не так ли развивается познание, не так ли рождается будущее? 
Вот почему самые, казалось бы, невероятные главы антологии 
обретают реальные формы жизни, приглашая молодежь к поис
ку, развивая воображение и стремление по-своему решить тот 
или иной вопрос.

В. З А Х А Р Ч Е Н К О ,  
главн ы й редактор ж урнала «Техника  —  молодежи»



В . РУБЦОВ, 
инженер 

Ю. МОРОЗОВ, 
инженер

СИРИУС, КОТОРОГО м ы  
НЕ ЗНАЕМ

Почти две тысячи лет назад римский философ Лу
ций Анней Сенека писал о Сириусе: «Краснота Соба
чьей звезды глубже, Марса— мягче, ее нет совсем у 
Юпитера...» Сегодня упоминание о красном цвете Си
риуса может показаться по меньшей мере странным: 
не надо быть специалистом-астрономом, чтобы найти 
на ночном небе эту яркую бело-голубоватую звезду. 
Судя по сочинениям персидского астронома Аль-Су- 
фи, такой она была и в X веке нашей эры. Но еще во 
II веке выдающийся астроном древности Птолемей в 
своем «Альмагесте» включил Сириус в список крас
ных звезд.

Загадка эта более ста лет привлекает внимание 
ученых. Одни специалисты видят причину расхожде
ния между Птолемеем и Аль-Суфи в ошибках пере
писчиков древних текстов, полагая, что Сириус на па
мяти человечества оставался всегда неизменным. Дру
гие склоняются к тому, чтобы поверить Птолемею и 
Сенеке и признать возможность больших перемен, про
исшедших с Сириусом за ничтожно малый по космиче
ским масштабам срок — порядка 700—800 лет. Совет
ский астроном Д. Мартынов, рассмотрев возможные 
механизмы таких изменений, пришел к выводу, что 
Сириус В, спутник самой яркой звезды нашего неба, 
в одно из первых столетий нашей эры взорвался как 
сверхновая. Точнее, как «по л у сверхновая» : «настоя
щая» сверхновая, взорвавшись так близко от нас, стала 
бы одним из грандиознейших небесных явлений в 
истории человечества (в лучшем случае, но не забу
дем и о мощной радиации, возникающей при таких 
взрывах). До момента взрыва Сириус В был красным 
гигантом, что и обусловливало цвет всей системы Си
риуса. После взрыва он превратился в белый карлик —- 
исключительно плотную звезду размером с Землю.
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Похожее предположение выдвинул недавно и анг
лийский астроном У.-Х. Мак-Кри. Он обратил внима
ние на то, что в мифах африканского народа догонов 
встречаются утверждения о двойственности Сириуса. 
Поскольку Сириус В невооруженным глазом сейчас 
увидеть невозможно, остается предположить, что еще 
относительно недавно соотношение масс двух этих 
звезд было существенно иным и спутник Сириуса был 
заметен без телескопа. Гипотезе Мак-Кри противоре
чит, однако, отсутствие необходимых свидетельств в 
трудах древних астрономов. Но само обращение к ми
фологии догонов в поисках разгадки тайны «красного 
Сириуса» оказалось отнюдь не бесполезным... Дело в 
том, что именно у них сохранились сведения о взрыве 
Сириуса В. И не только о взрыве...

Земля Бледного Лиса

Догоны — небольшой (численностью примерно в 
300 тысяч человек) земледельческий народ, живущий в 
основном на плато Бандиагара (Республики Мали), ку
да они пришли между X и XIII веками, принеся с со
бой свой главный алтарь — Лебе, свои странные обы
чаи и верования, свое самобытное искусство... 
«Укрывшись в горных селениях, — пишет этнограф 
Б. Шаревская, — догоны сохраняли до самого по
следнего времени многие архаические обычаи и 
верования. Это характеризует и их мифологию».

Начиная с 1931 года группа французских ученых 
во главе с Марселем Гриолем и Жерменой Дитерлен 
изучала быт и мировоззрение догонов. Результатом 
этой огромной работы явилась книга «Бледный Лис» 
(названная так по имени одного из самых популярных 
персонажей догонского фольклора).

В «Бледном Лисе» французские ученые дословно 
изложили и прокомментировали мифы догонов о сотво
рении вселенной и истории человеческого рода. И не 
просто мифы, а мифы эзотерические, известные до не
давнего времени лишь немногим.

Мифология Африки вообще и мифология народов 
Западного Судана в особенности многослойна и по- 
лифонична. Отнюдь не все их стороны открыты любо
му «человеку со стороны». У догонов, к примеру, ми
12



фы могут рассказывать только члены Ава — Обще
ства масок — олубару, прошедшие специальную под
готовку и знающие особый «язык Сиги» — сиги со.,

Французские этнологи длительное время жили бок 
о бок с догонами, находясь с последними в самых 
дружеских отношениях. Доброе внимание, проявленное 
профессором Гриолем и его коллегами к духовной 
культуре этого народа, нашло свой отклик среди дого
нов.

Решением совета патриархов Марсель Гриоль был 
допущен к посвящению в тайное знание.

Далекие орбиты

Обратимся, впрочем, к наиболее интересному для 
нас аспекту мифологической системы догонов — их 
астрономическим представлениям.

Странно, но факт — единственная известная в на
стоящее время информация о взрыве Сириуса В исхо
дит именно от догонов. Олубару сообщили французским 
исследователям, что вскоре после появления людей на 
Земле спутник Сириуса — звезда По — внезапно 
вспыхнул, а затем начал постепенно тускнеть и через 
240 лет стал совершенно невидим.

Можно предположить: именно догонам удалось 
зарегистрировать взрыв Сириуса В, не замеченный 
астрономами других стран. Но здесь мы оказываемся 
в ситуации, когда — по известному выражению — «за
гадка объясняется тайной». В самом деле, догоны не 
только отметили сам факт изменения яркости Сириуса, 
но и прекрасно разобрались, что взорвался не он, а его 
спутник, известный нам как Сириус В, а догонам — 
как По толо, звезда По.

Еще в 1950 году М. Гриоль и Ж. Дитерлен в 
«Журнале общества африканистов» обратили внима
ние на необычные представления догонов о Сириусе: 
эта звезда считалась тройной, главный компонент 
именовался Сиги толо, а спутники его — По толо и 
Эмме йа толо. Здесь следует заметить, что догоны 
делят все небесные тела на планеты, звезды и спутни
ки. Звезды именуются толо, планеты — толо таназе 
(«звезды, которые движутся»). Первые входят в семью 
звезд, которые не обращаются (вокруг другой звез
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ды)»— толо дигелеле тогу; вторые — в «семью звезд, 
которые обращаются» — толо гону тогу. Спутники на
зываются толо гонозе — «звезды, которые описывают 
круги». Точность и четкость этих представлений по- 
раз.чтельны (не забудем, что речь идет о народе, чьи 
обычаи и мифология носят на себе печать глубокой 
древности). Но еще более загадочен тот факт, что 
характеристики звезды По ни в чем существенном не 
отличаются от характеристик Сириуса В, определен
ных уже в наше время с помощью весьма совершен
ных приборов.

Прежде всего звезда По — белая, как зерно по (фо- 
нио, разновидность проса). В святилищах догонов эта 
звезда символизируется очень белым камнем. Период 
обращения По толо вокруг Сиги толо составляет 50 лет 
(современные данные: 49,9 года). Эта звезда имеет не
большие размеры при огромном весе и плотности: 
«Она самая маленькая и самая тяжелая из всех звезд». 
Согласно воззрениям догонов все вещи в мире состоят 
из четырех основных элементов — земли, воды, возду
ха и огня. В По толо элемент «земля» заменен «метал
лом» во всех его видах и особенно в виде «сагала». 
Это металл «более блестящий, чем железо, и такой тя
желый, что все земные существа, объединившись, не 
смогли бы поднять и частицы».

Но если тождество По толо и Сириуса В вряд ли 
можно подвергать сомнению, то с Эмме йа толо поло
жение не столь просто. Современной астрономии вто
рой спутник Сириуса неизвестен, хотя в течение по
следних десятилетий астрономы разных стран неодно
кратно высказывали предположение о существовании 
в этой системе еще одной звезды. Небезынтересно и 
представление догонов о том, что Эмме йа толо вра
щается вокруг Сиги толо по более длинной траектории, 
чем звезда По, а период ее обращения составляет те 
же 50 лет. Звезда Эмме йа несколько больше, чем По 
толо, и в 4 раза легче. Еще ее называют «маленьким 
солнцем женщин» — йау наи даги.

Указанный период обращения представляется со
мнительным: более длинная траектория предполагает, 
вообще говоря, и больший период. Но интересна уже 
сама возможность всерьез спорить с цифрами мифо
логических представлений, не сомневаясь в принци
пиальной возможности описанного в них.
14



На краю Млечного Пути

Если бы астрономические знания догонов ограни
чивались лишь сведениями о системе Сириуса, можно 
было бы, как это и сделал Мак-Кри, предположить, что 
совпадение этих сведений с реальностью совершенно 
случайно, и таким образом «закрыть» проблему. Увы, 
пример с Сириусом не единичен. Догоны знают, что 
звезды «удалены от Земли, близко к которой находит
ся только Солнце». Сириус, именуемый «пупом мира», 
играет главную роль в группе звезд, включающей со
звездие Ориона и некоторое число близлежащих (на 
небосводе) звезд. К последним относятся Плеяды, 
«звезда Козьего Пастуха» — Энегерин толо (гамма 
Малого Пса), Тара толо (Процион) и др. Совокупность 
этих светил составляет «внутреннюю» систему звезд 
(или «опору основы мира»), которая, по мнению дого
нов, непосредственно участвует в жизни и развитии 
людей на Земле. «Внешняя» же система состоит из дру
гих, более далеких светил, «в меньшей степени вмеши
вающихся в человеческую жизнь». Эта система обра
зует «спиральный звездный мир» — Йалу уло, — ко
торый можно наблюдать на небе в виде Млечного Пу
ти. Олубару полагают, что Йалу уло вращается вокруг 
оси, проходящей через Полярную звезду и созвездие 
Южного Креста. (На самом деле полюсы Галактики 
проецируются: северный — на созвездие Волос Веро
ники, южный — на созвездие Скульптора. Любопытно, 
однако, что ось Полярная — Южный Крест лежит 
почти в одной плоскости с осью Галактики и «поч
ти» — расхождение составляет 5—7° — перпендику
лярна к ней.) Таких «спиральных звездных миров», 
или, по современной терминологии, галактик, во все
ленной бесконечно много, а сама вселенная «бесконеч
на, но измерима».

Более того: она населена различными живыми су
ществами. На «других землях», по мнению догонов, 
есть «рогатые, хвостатые, крылатые, ползающие лю
ди». Что касается растений, то, к примеру, семена тык
вы и щавеля «перед тем, как попасть на Землю, лег
ли на край Млечного Пути» и «проросли во всех ми
рах вселенной». Понимать эти сведения буквально, 
разумеется, не приходится, но они ясно выражают уве
ренность догонов в существовании внеземной жизни.
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О строении солнечной системы догонам также кое- 
что известно. Правда, для них она состоит лишь из 
пяти планет — Венеры, Земли, Марса, Юпитера и, по- 
видимому,, Сатурна. Вместе с тем догоны. знают, что 
Солнце вращается вокруг своей оси, а Земля «вертится 
вокруг себя и пробегает, кроме того, большой круг 
адуніо дигили — «круг мира» — как волчок, вращение 
которото сопровождается еще и перемещением». Лу
на — Ие пилу — «сухая и мертвая», и она вертится 
вокруг Земли. У Юпитера — Дана толо — есть четыре 
спутника, изображаемых как четыре небольших камня 
рядом с камнем побольше (символизирующим плане
ту), а у Сатурна — Йалу уло толо — «постоянное га
ло» (то есть кольцо). Дана толо (Юпитер), Толо йазу 
(Венера), Йапуну толо (Марс), Йалу уло толо (Сатурн) 
вращаются вокруг Солнца. Говорят: «Юпитер следует 
за Венерой, медленно вращаясь вокруг Солнца».

Вместе с тем догоны не знают о существовании 
внешних планет и Меркурия (если не отождествлять 
последний с Йазу данала толо — «звездой, которая 
сопровождает Венеру»).

«Фантазии о пришельцах»...

Но где же источник изложенных выше знаний до- 
гонских «посвященных»? Ясно, что речь может идти 
только о заимствованиях, ибо уровень технического 
развития догонов просто не позволил бы им узнать 
что-либо подобное без «помощи со стороны». Но и 
приписав астрономические знания догонов древним 
египтянам (как это сделал Мак-Кри, одновременно 
объявив звезду По миражем, возникающим при восхо
де Сириуса) или, к примеру, арабам, мы лишь отодви
нем загадку в глубь веков, не решая ее.

Или считать источником заимствований современ
ную европейскую цивилизацию? Но и это предположе
ние встречается со значительными трудностями. Преж
де всего По толо играет в мифологии догонов цент
ральную роль, является символом всего творения... 
Но Сириус В был открыт в 1862 году, а его необычно 
высокая плотность определена лишь перед началом 
первой мировой войны. Может ли целый народ осно
вать свою мифологию только на недавних заимствова-
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ниях? Учтем, что знания о космосе, совершенно есте
ственно входят в систему этой мифологии, а она во
все не является систематическим курсом изложения 
научных взглядов на строение вселенной. Это именно 
мифология, причем весьма архаичная. Достаточно ска
зать, что небесные светила, столь точно описанные 
олубару, возникают из частей тела и капель крови «бо
жественной жертвы». Вот это и удивляет более всего: 
органическое сочетание вещей, казалось бы, несочетае
мых — весьма примитивных религиозных представле
ний и точных, глубоких научных знаний. Последняя 
возможность объяснить странную ситуацию тривиаль
ным образом кроется в предположении о сознательном 
заимствовании олубару современных европейских 
знаний и возведении их в тайные знания, сокрытые от 
масс. Но ведь подобные мифы имеют и другие запад
носуданские народы — бамбара, миси, бозо... И не не
лепым ли на фоне этого предположения выглядит по
священие Марселя Гриоля в секретную мифологию 
догонов?

Интересно и следующее: как взрыв Сириуса В, так 
и наличие у Сириуса второго спутника до сего дня 
фигурируют лишь в гипотезах специалистов-астроно- 
мов. Значит ли это, что догоны «заимствуют» и 
гипотезы?

К сожалению, внутренняя противоречивость этой 
точки зрения не всегда учитывается даже опытными 
исследователями.

Один известный астроном Н., к которому авторы 
данной статьи обратились за консультацией, отве
тил так:

«Вероятно, прав все-таки корреспондент журнала 
«Observatory», утверждающий, что догоны узнали о 
Сириусе — самом примечательном небесном светиле 
над их головой — от миссионера, а потом переработа
ли рассказ по своему усмотрению».

Действительно, миссионеры немало потрудились в 
Тропической Африке. Но миссионер, проповедующий 
современные взгляды на строение вселенной, включая 
описания спутников Юпитера, кольца Сатурна, систе
мы Сириуса и спиральных галактик, выглядит, мягко 
говоря, странно. Почему он все же появляется на 
све^? Да просто потому, что отказ от гипотезы заим
ствования «вызовет новый взрыв фантазий о «при
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шельцах из космоса», так как для народа со столь 
примитивной цивилизацией, как догоны, совершенно 
невозможно было бы обнаружить двойственность Си
риуса... а тем более чудовищную плотность спутни
ка — белого карлика». (Из письма того же астро
нома Н.)

И верно, гипотеза о палеоконтакте объясняет все 
изложенное достаточно просто и логично. Впервые в 
данном контексте ее затронул известный английский 
исследователь и писатель У.-Р. Дрейк в своей книге 
«Пришельцы на Древнем Востоке» (Лондон, 1967). 
Он, однако, основывался лишь на знаниях догонов о 
Сириусе.

Существенно иначе подошел к этому вопросу фран
цузский исследователь Эрик Гэррье, выпустивший не
давно книгу, целиком посвященную проблеме догонов. 
Эта книга называется «Эссе на тему догонской космо
гонии: Ковчег Номмо» и является подробным «палео- 
контактным комментарием» к «Бледному Лису». 
Общий высокий уровень книги, добротность использо
ванного материала и убедительность аналогий между 
знаниями догонов и современными представлениями 
о вселенной обратили на себя внимание во многих 
странах. Появились и другие работы на эту тему, в 
частности очень интересная книга Роберта Темпля 
«Тайна Сириуса» (Лондон, 1976).

Ибо в мифологии догонов есть, помимо необычно 
высоких знаний о космосе, и определенные «контакт
ные» мотивы.

Космический ковчег

«Бледный Лис» Йуругу является героем большого 
цикла мифов. Он символизирует собой засуху, тьму, 
беспорядок и является противоположностью влаге, све
ту, порядку в лице Номмо. Но среди моментов и си
туаций, достаточно обычных для фольклорных персо
нажей, встречается нечто неожиданное. Так, один из 
рисунков, выполненных в типичной для догонов «мно
гозначной» манере, изображает среди прочего и то, 
что «Лис спустился в ковчеге со звезды По». На дру
гом рисунке показаны Солнце и Сириус (причем диа
метр Сириуса превышает диаметр Солнца), соединен
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ные кривой, закручивающейся вокруг каждого из све
тил., Может быть, и не лишено оснований предположе
ние Гэррье о том, что эта кривая представляет собой 
траекторию межзвездного перелета...

Впрочем, не один только Лис высаживался на Зем
ле. Немного позже другой «ковчег» перенес на нашу 
планету Номмо (изображаемого получеловеком-полу- 
змеей с гибкими конечностями без суставов, красными 
глазами и раздвоенным языком), вместе с которым 
прибыли и предки людей. Этот ковчег приземлился 
после восьмилетних «качаний» в небе, «подняв воз
душным вихрем тучу пыли». «Люди, которые во время 
спуска и в момент удара при посадке видели блеск 
Сиги толо, присутствовали теперь при первом восходе 
Солнца, которое поднялось на востоке и с этого момен
та осветило вселенную...»

Это описание тоже в какой-то мере говорит в поль
зу гипотезы о прилете из системы Сириуса, но недо
статочно точно. Речь идет, по существу, лишь о том, 
что в момент посадки ковчега двинулись по своим 
траекториям все небесные светила, и было завершено 
создание вселенной. И все же упоминание о блеске 
одного Сиги толо во время полета и о том, что пасса
жиры ковчега увидели Солнце, только прибыв на Зем
лю, любопытно.

Спуск ковчега изображен (в символической манере) 
на фасаде догонского святилища. Ромбы символизи
руют «четырехугольное» «небесное пространство», пря
моугольники — «четырехстороннее» «земное». Между 
этими фигурами, в верхней части фасада, изображены 
звезды По толо и Эмме йа толо, а также «теоретиче
ское небесное место, где находится Номмо ди». Иног
да это «теоретическое место» отождествляется с Эне- 
герин толо — гаммой Малого Пса. Что побудило дого- 
нов «поселить» Номмо на не самой яркой звезде не 
такого уж заметного созвездия?

И все-таки, несмотря на отдельные привлекатель
ные моменты, приходится заключить, что «контакт
ные» мотивы в мифологии догонов весьма смутны. 
Сам сюжет о появлении предков с неба для Африки 
не нов и не так уж необычен. Не имей догоны столь 
точных знаний о вселенной, он вряд ли бы привлек 
особое внимание в плане проблемы палеоконтакта. 
Но когда сообщается о звезде, невидимой без телеско
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па, точно описываются ее характеристики и говорится,' 
что некто Йуругу прибыл с этой звезды, невольно 
призадумываешься.

Перспективы

Разумеется, считать гипотезу о «космических заим
ствованиях» доказанной было бы преждевременно. 
Необходим поиск свидетельств — как в мифологии до
гонов, так и в независимых от нее источниках.

Решающим доводом в пользу «контактной» гипо
тезы о происхождении астрономических знаний дого
нов было бы открытие в их фольклоре описания како
го-либо космического объекта или явления перед тем, 
как оно было бы зарегистрировано земными астроно
мическими приборами. В какой-то мере этому критерию 
удовлетворяет Эмме йа толо... Но у этой звезды, по 
мнению догонов, есть еще два спутника — Ара того и 
Йу толо. Две планеты тройной звездной системы 
Сириуса...

Н. НЕПОМНЯЩИЙ, 
писатель-этнограф

ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО СЛУЧИТЬСЯ

Африка не устает задавать загадки ученым. 
На этот раз в центре внимания специалистов оказа
лись догоны. И каких специалистов! Астрономов! Мыс
лимо ли это? Ведь еще 20—30 лет назад любая попыт
ка приписать африканцам знания, присущие только 
высокоразвитым цивилизациям, закончилась бы пла
чевно: энтузиастов испепелили бы насмешками уче
ные мужи: «Как, африканцы? Знают астрономию? 
А больше вы ничего не придумали?» Но рано или 
поздно это должно было случиться. Ведь к этому вел 
длинный путь поисков и сомнений, предположений и 
гипотез. Со временем они становились тверже, обосно
ваннее. Гипотезы опирались на факты. А факты меж
ду тем множились.

Про древнеегипетскую цивилизацию знают все. 
Знают про пирамиды, про сфинкса, про золото фарао
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нов, про разграбленные захоронения, про династі 
Старого и Нового царств. Почти все слышали об Акс 
ме и Мероэ, древних государствах Северо-Восточнс 
Африки, о гигантских каменных стелах, дошедших ) 
нас через тысячелетия. Многие читали о Бенине, запа 
ноафриканском культурном центре, чья бронза слав 
лась в древности по всей Африке. Совсем немногие зн 
ют о культуре Нок, развившейся на побережье Гв 
нейского залива и опередившей некоторые древнейіш 
металлургические центры Европы и Азии! И все э1 
как бьі верхний слой. Снимем его.

Тот же Египет. Пыльные закоулки запасников Н 
ционального музея. Невзрачная деревянная фигурі 
птицы, никогда не привлекавшая внимания учены 
И вот ее взяли с полки и рассмотрели.

И родилась сенсационная гипотеза. Фигурка не чг 
иное, как модель летательного аппарата. Возраст е: 
две тысячи лет. Древнейший в мире планер? Обтека 
мая форма крыла напоминает крыло самолетное, і 
уж никак не птичье. Хвост «птицы» расположен в ве 
тикальной плоскости, тогда как у истинных птиц < 
расположен горизонтально. Похоже, что жители Дре 
него Египта могли... летать! И если уж зашла речь 
средствах передвижения, добавим — и далеко плават 
А далеко — это не Крит, не Греция, не Пиренейскі 
полуостров. Далеко — это Австралия... «Это невс 
можно!» — воскликнет скептик. Да, сначала дум 
ли — невозможно. Но когда в мумиях Нового царст] 
нашли смолу эвкалиптового дерева, то задумали 
всерьез. Эвкалипт растет только в Австралии. Как < 
мог попасть в Северную Африку? Только по морі 
Как, кстати, и... табак из Америки и не в XV веке, кі 
утверждают историки географических открытий, а і 
два с половиной тысячелетия раньше, и не в Испани 
.и Португалию, а прямо на Кипр, а оттуда уже и дал 
ше — по Старому Свету.

Еще один слой. Западная Африка. Атлантическ 
побережье Сенегала. Время — наше. На волнах пок 
чивается несколько лодчонок. Сидящие в них рыбаі 
вытаскивают из моря корзины, груженные крабам 
устрицами и прочими дарами моря. А по дну брод; 
люди, собирают все эти прелести и, аккуратно уложз 
их в корзины, отправляют по веревке наверх... Се 
час всплывут? Нет, приходится ждать еще полчас
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Фантастика? Как бы не так. Явление, наблюдаемое 
многими — и учеными, и чиновниками, и просто зе-1 
ваками. Пока единственное объяснение: какие-то осо
бые стимулирующие (?) средства. Или умение, как у 
йогов, регулировать определенные функции организма.

И последнее (последнее в нашем коротком расска
зе). Место действия — остров Маврикий. Время дей
ствия — конец XVIII века. Этьен Ботино, неразгадан
ная тайна предсказывания... Он был морским офице
ром и часто выигрывал пари, указывая дату прихо 
да в порт того или иного судна. Все показания Боти
но тщательно регистрировались, так что имеются на
дежные документы, подтверждающие феномен. Этьена 
вызвали в Париж, где его допрашивал Ж.-П. Марат, 
увлекавшийся на досуге электротехникой. Но офицер 
никому не раскрыл секрета. Он утверждал, что не на
шел достойных преемников своего дела. Остались лишь 
горькие строчки, адресованные им одному из француз
ских правительств: «Если раздражение или разочаро
вание станет причиной моей кончины, прежде чем я 
смогу объяснить свое открытие, мир лишится на неко
торое время познания искусства, которое бы сделало 
честь XVIII веку». Мир так и остается в неведении. 
Несколько робких гипотез на этот счет быстро раство
рились в дружном хоре: «Не может быть!..»

...В этом же «нижнем» слое долго находились и до
гоны. Изучать их начали довольно давно, но подлин
ную славу принес им известный нам «Бледный Лис». 
Тут-то и началось. Среди самих этнографов книга не 
вызвала особого шума. Слов нет, это была безукориз
ненная работа, но для узкого круга, не более. Однако 
вскоре появился другой труд о догонах. Его автором 
был Эрик Гэррье, марсельский астроном, прочитавший 
и проанализировавший «Бледного Лиса». Гэррье разыс
кал и более раннюю, малоизвестную работу Гриоля 
«Суданская система Сириуса». Сведения, содержащие
ся в трудах, поразили астронома до глубины души: 
еще бы — нечасто заглядывают астрономы, как и про
чие почитатели точных наук, в труды гуманитариев! 
Сначала и Гэррье подумал, что авторы-этнографы, пре
восходно зная о последних открытиях в области астро
номии, провокационно «подогнали» космогонические 
предания догонов под подвернувшуюся им астрономи
ческую гипотезу. Гэррье встретился с Ж. Дитерлен.
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К его глубочайшему удовольствию, он убедился, что 
Жермена имеет о космосе весьма смутное представле
ние, то есть то, кое и положено иметь дамам. Так 
исчезли последние подозрения о подтасовке материа
ла. И ученый сам проинтерпретировал мифы далекого 
африканского народа с помощью современных науч
ных данных о вселенной. Что из этого получилось, чи
татель узнал, познакомившись со статьей Ю. Морозо
ва и В. Рубцова.

Догоны Марселя Гриоля оказались намного ближе 
к звездам, чем многочисленные, но, увы, слишком на
думанные персонажи Эриха фон Деникена. Африка 
задала ученым очередную загадку, которая пока еще 
не решена и решена будет, похоже, не скоро.



В. СКУРЛАТОВ, 
кандидат исторических наук

ОТКРЫЛИСЬ БЕЗДНЫ — ЗВЕЗД 
ПОЛНЫ

Почему Юпитер, а не Солнце

При изучении древних космогонических представ
лений не может не броситься в глаза, что главным не
бесным телом почему-то считалось не Солнце, а Юпи
тер. Соответственно главным богом в античном пан
теоне являлся Зевс-Юпитер, а не Гелиос-Солнце, а в 
Древнем Египте фараону-еретику Эхнатону, мужу 
несчастной Нефертити, пришлось пойти на госу
дарственный переворот, чтобы вместо исконного 
культа Амона (Юпитера) ввести рационалистичный, 
но недолговечный культ Атона — бога солнечного 
диска.

После того как эксперименты обнаружили отсут
ствие заметного нейтринного потока из солнечных 
недр, настала пора задуматься об истинном распре
делении ролей в солнечной системе. Ведь если бы 
Солнце было старой стабильной звездой, питающейся 
стандартными термоядерными реакциями, поиск сол
нечных нейтрино не представлял бы проблемы. Зна
чит, история солнечной системы не столь однообразна, 
как думалось еще двадцать-тридцать лет назад. Юпи
тер вполне мог в глазах древних выглядеть явно влия
тельнее Солнца...

«Обитель проклятий и зла»

С «загадкой Юпитера» связана «загадка Венеры». 
У древних планета Венера считалась «звездой зла», 
олицетворением сатаны. Римляне ассоциировали ее с 
Люцифером, финикийцы — с Вельзевулом, евреи — с 
Азазилом.

До недавнего времени американские индейцы 
и жители Полинезии приносили «утренней звезде»
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человеческие жертвы. Отзвуком каких ужасных собы
тий возникла эта недобрая слава самой яркой 
планеты?

Венера — ближайшая к Земле планета и к тому же 
похожа на нее по размеру и весу. Но после успешных 
полетов советских межпланетных станций ученые убе
дились, насколько обманчиво сходство. Венера, следу
ет признать, ни на кого не похожа, она настоящий 
уникум.

Лишь у двух тел — Юпитера и Венеры — плос
кость экватора лежит в плоскости эклиптики (диска 
солнечной системы), а ось вращения почти строго пер
пендикулярна ей. Следовательно, лишь на Юпитере и 
Венере нет ни зимы, ни лета, а климат постепенно су
ровеет не во времени, а в пространстве — от экватора 
к полюсам.

В трех важных отношениях Венера родственна 
Марсу.

Во-первых, и у Венеры и у Марса атмосферы состо
ят преимущественно из углекислого газа, тогда как 
земная атмосфера — из азота и кислорода.

Во-вторых, в атмосферах обоих наших небесных 
соседей мало водяных паров. Если тяжелая и разогре
тая Венера такая же старая, как наша Земля, то 
почему вода до сих пор не успела выдавиться из 
недр?

В-третьих, у Венеры и Марса нет магнитного поля, 
радиационных поясов, полярных сияний. Как их раз
магнитило и была ли у них когда-нибудь внутренняя 
динамо-машина? Заметим, что магнитное поле обнару
жено только у Солнца, Земли и Юпитера, причем Юпи- 
терово самое сильное, в сотни раз сильнее солнечного 
и земного.

Больше всего нарушает небесную гармонию медлен
ное обратное вращение Венеры вокруг оси — не с за
пада на восток, как у всех других планет, а с восто
ка на запад. Одно из двух — или когда-то Венера пе
ревернулась вниз головой, ее полярная ось опрокину
лась, северный полюс стал южным; или Венера с са
мого начала на своей нынешней околосолнечной орби
те вращалась наоборот.

Период обратного собственного вращения Венеры 
равен 244 земным суткам, что составляет ровно две 
трети земного года. Таким образом, на один оборот
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планеты вокруг своей оси по отношению к Солнцу (ве- 
нерканские сутки) приходится 117 земных суток. Ве- 
нерианский день длится почти два земных меся
ца, тогда как венерианский год — 224,7 наших 
суток.

Если сопоставить эти цифры, то выясняется пора
зительнейшее обстоятельство: в момент, когда Солн
це, Венера и Земля выстраиваются в одну линию и 
расстояние между Землей и противостоящей ей Вене
рой минимально (41 миллион километров), к нам всег
да обращена одна и та же сторона «утренней звезды». 
По мнению ряда ученых, «это может быть следствием 
наличия в недрах планеты заметных гравитационных 
аномалий», другими словами, планета состоит из не
однородных кусков.

Такое противостояние планет повторяется каждые 
полтора года. Земля как бы ведет Венеру на веревочке, 
обе планеты словно чем-то связаны друг с другом. 
«Самое удивительное состоит в том, — констатирует 
советский ученый В. Курт, — что вращение Венеры 
определяется нашей Землей: при каждом их сближе
нии Венера «смотрит» на нас одним и тем же участ
ком поверхности».

Перепады высот на Венере между недалекими обла
стями достигают, по-видимому, десятков километров. 
Проделаем мысленный эксперимент: удалим океан, 
обнажим Землю — перепад между Мариинской впа
диной и Гималаями всего около 15 километров. А ра
диовысотомеры, скажем, станций «Венеры-5» и «Вене
ры-6» на одном и том же уровне атмосферы дали пока
зания, согласно которым высоты различаются на 12— 
16 километров.

Возможное объяснение этого любопытного факта — 
неровности венерианской поверхности. Рельеф на
столько грубый, как будто наша небесная соседка, 
накрепко к тому же к нам привязанная, сложена из 
отдельных гигантских глыб, еще не притершихся 
окончательно друг к другу.

Так и представляется, что глыбы ворочаются, трут* 
ся, разламываются, крошатся. Грохот вулканических 
взрывов и «скрежет зубовный» венеротрясений прони
зывают углекислый океан. Сера, этот неизбежный 
спутник вулканизма и ада, на Венере найдена, кстати, 
в изобилии...
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Молодая Венера?

Историки не перестают изумляться, что древние ки
тайские, вавилонские, индийские и египетские астро
номы еще три с половиной тысячелетия назад видели 
в небе лишь Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн, а Ве
неру словно не считали планетой и не упоминали ее 
в ряду планетных светил. «Загадка четырехпланетной 
системы» долго ставила специалистов в тупик.

Ее попытался разрешить американский ученый 
И. Великовский. В 1950 году он выдвинул с первого 
взгляда «сумасшедшую» гипотезу, что Венера — не без 
очевидного содействия «отца небес» Зевса-Юпитера — 
появилась на небе совсем недавно, на глазах историче
ских цивилизаций, причем сначала в виде кометы. 
Некоторое время она странствовала между Солнцем 
и Юпитером, не раз проходя близко от Земли и Мар
са и повсеместно вызывая на них страшные катастро
фы — потопы, камнепады, пожары, ураганы, земле
трясения и т. п. Поэтому воспоминания о Венере как 
источнике бедствий сохранились у всех народов. Толь
ко в VII веке до новой эры, то есть менее трех тыся
челетий тому назад, еще раз столкнувшись с Марсом 
и передав ему часть своей атмосферы, Венера каким- 
то не совсем ясным, с точки зрения классической не
бесной механики, образом заняла свою нынешнюю 
орбиту.

Книга Великовского «Сталкивающиеся миры», вы
шедшая в 1950 году, была очень скептически встрече
на ученым миром. Тщетно сам Эйнштейн призывал 
серьезнее отнестись к изложенным в ней аргументам. 
Лишь в последние годы гипотеза стала привлекать вни
мание сначала историков науки, а затем — после под
тверждения некоторых ее предсказаний советскими и 
американскими исследованиями Венеры и Юпитера — 
также отдельных астрономов...

Нынешний порядок в небесах установился, как 
можно судить по историческим анналам, в ту эпоху, 
когда происходила Троянская война и закладывался 
Рим. Но гипотеза Великовского не способна объяснить, 
как с помощью чисто гравитационных сил могла на
ладиться существующая небесная гармония. Законы 
Кеплера и Ньютона разрушают все построение. Защит
никам гипотезы остается уповать на другие естествен
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ные силы, о которых наука мало что знает, но кото
рые, возможно, играют важную роль в жизни космоса. 
Они указывают, например, на гравитационно-магнит
ные молнии, допускаемые современными едиными тео
риями материи. Возможно, говорят они, блуждающая 
Венера, Марс, Земля и Юпитер образовали бильярдную 
комбинацию, в результате которой Венера после удара 
Зевсовой молнии (магнитного кия?), задев Марс и Зем
лю, попала в лузу и вышла из игры на безопасную 
орбиту. С тех пор Земля водит ее, укрощенную, на 
веревочке вокруг Солнца...

Такова одна из «безумных идей» о взаимоотноше
ниях ближайших к нам членов солнечной семьи. Одно 
непонятное объясняется другим непонятным, к тай
нам Венеры оказываются причастными другие тайны 
солнечной системы. Но, думается, уже есть довольно 
любопытные данные, чтобы внимательно отнестись к 
гипотезе о молодой Венере.

Когда музыка сфер режет слух

Вспомним историю. Не прошло и 100 лет после 
изобретения телескопа, а ученым уже казалось, что 
им в общем-то понятно устройство солнечной системы. 
Никто уже не рисковал говорить о каком-либо перво
родстве матушки-Земли. В центре, как открыли Ари
старх Самосский и Коперник, горит солнечный костер, 
а вокруг него хоровод планет. Все они расположены 
в одной плоскости, приблизительно совпадающей с 
плоскостью солнечного экватора, все они движутся и 
вращаются в одну сторону по круговым или эллипти
ческим орбитам, подчиняясь законам Кеплера и 
Ньютона.

Поэтому астрономы XVIII века были абсолютно 
уверены, что наше светило всегда господствовало на 
небесах. Именно оно породило свою планетную свиту. 
Спорили только о том, какой космогонический меха
низм предпочтительнее. Одни вслед за Сведенборгом, 
Кантом и Лапласом придерживались небулярной гипо
тезы о совместном образовании и сгущении Солнца и 
планет из одного и того же исходного газопылевого 
облака. Другие предпочитали катастрофическую гипо
тезу Бюффона об активном вмешательстве в процесс

29



рождения планет постороннего силового центра — на
пример, блуждающей звезды. Тогда планеты — это 
сгустки Солнца, брызнувшие при таране его небесным 
странником.

Ныне сторонники обеих классических космогониче
ских гипотез, по-видимому, оказались в полном тупике. 
Они совершенно не способны объяснить ряд странных 
фактов, большая часть которых обнаружена сравни
тельно недавно.

Действительно, взглянем на солнечную систему со 
стороны. Сбоку ее модель с шариками планет и обру
чами орбит похожа на исполинский, чрезвычайно тон
кий диск. Если представить Солнце футбольным мячом 
диаметром 30 сантиметров, то Земля в виде зернышка 
размером 2—3 миллиметра расположится от него на 
расстоянии 30 метров. Юпитер в 5 раз дальше отстоит 
от Солнца, Сатурн — в 10, Уран — в 20, Нептун — в 
30, Плутон — в 40 раз, то есть более чем за километр 
от мяча.

Если Солнце внезапно провалится под простран
ство и вынырнет где-нибудь в районе Юпитера или Са
турна, то «конца света» не наступит. Всего-навсего пе
рераспределятся орбиты планет, а свободного места в 
системе хватит с избытком.

Посмотрим теперь на диск сверху. Прежде всего 
бросается в глаза разница между четырьмя плотными 
внутренними карликами (Меркурием, Венерой, Землей 
и Марсом) и четырьмя внешними «рыхлыми» гиган
тами (Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном). 
Внутренние планеты словно сделаны из «земного» ма
териала, а внешние, далеко разнесенные друг от дру
га, — из «солнечного». Аналогия между внешними 
планетами и нашим светилом прослеживается очень 
далеко — и по размеру, и по химическому составу, 
и по плотности. Гиганты вообще похожи на самостоя
тельные солнца, ибо окружены собственными планет
ными системами. Двенадцать спутников вращаются 
вокруг Юпитера, десять лун водят хоровод около 
окольцованного Сатурна, не менее пяти закреплены за 
Ураном, не менее двух — за Нептуном. Некоторые из 
спутников-гигантов, в свою очередь, схожи с карлика
ми. Невольно напрашивается вывод: генерировать ми- 
ни-планеты могут или могли несколько членов семьи. 
Нет монополии Солнца!
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Как говорится, в семье не без урода. Некоторые 
небесные тела, оказывается, движутся задом наперед, 
против обычного хода вращения системы. Четыре 
спутника Юпитера, одна луна Сатурна и крупнейший 
компаньон Нептуна кружатся в направлении, проти
воположном направлению вращения этих гигантов, 
О Венере мы уже говорили...

Но самую трудную головоломку задал Уран. 
Он вращается вокруг оси, как бы лежа на боку, при
чем также вспять. Поэтому орбиты его спутников, вра
щающихся вспять, почти перпендикулярны общей 
плоскости всех остальных светил. Маленький диск Ура
новой системы будто закручен в обратную сторону 
и вставлен торчком в большой диск солнечной си
стемы.

Гиганты стремительно крутятся — их сутки вдвое 
короче земных. Солнце же неповоротливо — оборот за 
целый месяц! Оно будет крутиться так же быстро, как 
Юпитер, если сожмется до его размеров! Почему же 
быстро вращаются Земля и Марс, совершенно непонят
но. Нет никакой закономерности и в ориентации осей 
вращения планет. На Земле, экватор которой накло
нен к общей плоскости системы под углом около 
24 градусов, стрелка полюса указывает на Полярную 
звезду; на Марсе, Сатурне и Нептуне — в тот же рай
он неба. Зато оси вращения Юпитера и Венеры почти 
перпендикулярны к диску солнечной системы, их эква
торы лежат в плоскости их орбит. Экватор Солнца, как 
и экватор Меркурия, наклонен к этому диску под 
углом семи с лишним градусов.

А теперь подумайте: вращающиеся светила, по су
ти дела, гироскопы, огромные волчки. И ось враще
ния волчка чрезвычайно устойчиво сохраняет свое на
правление, наклонить ее не так-то просто. Какая же 
сила смогла заставить Уран лечь набок, какой рычаг 
способен повернуть планеты и само Солнце?

Астрофизики в отчаянии

Развивая небулярную гипотезу, очень авторитетные 
зарубежные космогонисты Ф. Хойл, Г. Альфен, 
Дж. Койпер и многие другие стараются проследить, 
как может сформироваться солнечная система при

31



гравитационном сжатии газопылевого облака с непо
средственным участием магнитных, ионизационных, 
вихревых и прочих факторов.

По их мнению, центральное сгущение своими щу  ̂
пальцами магнитных силовых линий стянуло остав
шуюся материю в тонкий диск, причем на пылевые 
частички намерзали различные газы. Легкие элемен
ты типа водорода и гелия выдувались солнечным вет
ром в районы далеких орбит, а тяжелые, типа железа, 
притягивались к магнитным полюсам и концентриро
вались в ближайшей от ядра Протосолнца зоне. Диск 
под гравитационным воздействием распадался на ре
зонансные кольца, как у Сатурна; в кольцах образовы
вались вихри; в центре вихрей плотность вещества 
возрастала, из инея замерзших газов разрастались 
снежные комки — зародыши планет. Некоторые из 
протопланет, будущие гиганты, повторяли этот космо
гонический процесс (но в меньших масштабах) и по
рождали собственные системы спутников.

Сами авторы гипотезы не обольщались на ее счет. 
«Для системы Урана, — подчеркивали они, — удовлет
ворительного объяснения не дано». Да что там Уран! 
Не дано объяснения попятно движущимся спутникам 
и планетам; не укладывается в небулярную схему и 
распределение масс, плотностей и химических элемен
тов во всех пяти планетных системах.

А как обстоят дела с катастрофической гипотезой? 
Бюффон в 1745 году предположил, что когда-то в 
Солнце врезалась громадная комета и выбила из него 
брызги планет. 135 лет спустя английский астроном
А. Биккертон заменил комету странствующей звездой, 
О прямом столкновении звезд, как причине формиро
вания планет, писали многие, пока в начале нашего ве
ка английские натуралисты Т. Чемберлен, Ф. Мультон 
и Дж. Джинс не доказали, что выброс вещества из 
Солнца может происходить просто так, без непосред
ственного контакта с пролетающей мимо звездой, за 
счет одних приливных сил.

Далее вступает в действие аппарат небулярной ги
потезы. Из выброшенного вещества постепенно возни
кают планетезимали (зернышки планет). Затем идет 
процесс конденсации, причем, с точки зрения гипотезы 
Бюффона — Джинса, нужны еще какие-то катастрофы 
для образования вторичных «планетных систем» у
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гигантов. Отметим, что тут не только остаются спрат 
ведливыми все возражения, выдвигаемые против гипо
тезы Лапласа — Хойла, но и появляется ряд новых 
существенных возражений.

Не раз такими крупными учеными, как Б. Левин, 
Ф. Уиппл, У. Макари и другими, указывалось на мало
вероятность конденсации планет из газопылевых 
струй — они имеют тенденцию не прилипать друг к 
другу, а рассеиваться. Но космогонисты пропускают 
математические доводы мимо ушей и придумывают все 
более замысловатые сочетания многообразных усло
вий, при которых якобы может происходить зарожде
ние и рост планет.

По пути многих солнц

Ввиду непреодолимых трудностей небулярной и ка
тастрофической гипотез возникла мысль о принци
пиально ином, но в то же время синтезирующем подхо
де. Сначала американский физик Р. Ганн в 1932 году 
создал модель Протосолнца, разделившегося при быст
ром вращении за счет электромагнитных эффектов на 
две части. Но далее Ганн пошел по проторенному пути. 
Мол, между обеими расходящимися звездами протя
нулись струи газов. Из них сконденсировались планете- 
зимали и т. д. Модель Ганна была математически опро
вергнута уже через полгода.

Однако идея двойного Протосолнца не умерла. 
В 1935 году Г. Рассел, а в 1937 году Р. Литтлтон неза
висимо друг от друга разработали гипотезу о столкно
вении с солнечным напарником некоего небесного 
странника, то есть проходящей мимо третьей звезды. 
Напарник и третья звезда погибли или были вышвыр
нуты в бездны космоса, а Солнце осталось. Осколки 
столкновения превратились в огромную протопланету, 
спутник Солнца. Быстро вращаясь, она разделилась 
на Протоюпитер и Протосатурн. Перемычка, соединяю
щая обе эти половинки, распалась на сгустки осталь
ных членов солнечной системы.

Кстати, Р. Литтлтону попутно удалось доказать, 
что планеты земной группы не могут ввиду незначи
тельных размеров конденсироваться сами по себе, ибо 
для их образования необходимо промежуточное боль
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шое родительское тело. Меркурий, Венера, Земля, 
Марс явно планеты второго поколения. Это предполо
жение было вполне достойно детального рассмотрения. 
Впрочем, оно слишком ассоциировалось с исходными 
постулатами Литтлтона, которые, как в 1940 году до
казал индийский ученый П. Бхатнагад, математически 
необоснованны.

После столь сокрушительной критики Р. Литтлтон 
выдвинул идею о «тройной звезде», состоящей из 
Солнца и тесной звездной пары. Поглощая межзвезд
ную материю, «поправляясь» и «вырастая», члены па
ры сближались. И вот они слились. Последовал бурный 
период неустойчивости, слившаяся масса распалась 
на две звезды, причем обе покинули тройную систему, 
а Солнце осталось в гордом одиночестве, захватив на 
память газовую перемычку между разделившимися 
телами. Из нее и сформировались планеты.

Математики сразу же указали, что и в этой модели, 
как и в любой разновидности небулярной гипотезы, 
маловероятна конденсация плотных тел из газовых 
струй. У астрофизиков на время опустились руки.

Но здесь на сцене появился неистовый Фред Хойл. 
С присущей ему смелостью Хойл заявил в 1944 году: 
а почему бы не допустить внутренне неизбежную ката
строфу с одним из членов «двойного Протосолнца»? 
Ведь звезды большей частью в процессе внутренней 
эволюции рано или поздно должны взорваться, стать 
новыми или сверхновыми.

Предположим, напарник Солнца когда-то превра
тился в новую или сверхновую звезду. Сила ее гран
диозного взрыва, осветившего весь Млечный Путь, 
разорвала гравитационные связи членов «звездного 
тандема». Почти все выброшенное вещество было 
потеряно, но Солнце ухитрилось удержать облако 
газа, насыщенное тяжелыми элементами, которые 
синтезировались при взрыве. Правда, неясно, как 
оно само смогло пережить этот взрыв. Но Хойл не 
смущался такими «мелочами». Главное, преодолены 
возражения космохимиков. А далее можно воспользо
ваться мыслью Р. Литтлтона о протопланете, в кото
рую сконденсировались остатки сверхновой.

Взрывная модель Литтлтона — Хойла и вообще 
идея «двойного Протосолнца» ничем не хуже других 
космогонических гипотез, тем более что подавляющее
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число звезд, как выяснилось, рождается и существует 
парами. Ясно: такое небесное содружество едва ли 
случайно. Нет ли здесь закономерности, приоткры
вающей загадку происхождения нашей солнечной 
семьи? Нет ли единого алгоритма, по которому возни
кают и развиваются космические системы?

Небесные парные «дыры»

Общепризнано, что вселенная в целом расширяет
ся из сверхплотного состояния, галактики разбегаются 
друг от друга, материя как бы рассеивается по косми
ческому пространству. Поэтому разумно искать, сове
товал наш выдающийся астрофизик В. Амбарцумян, 
очень плотные сгустки материи, при «таянии» которых 
формируются протогалактики и протосолнца.

Такие * сверхплотные сгустки — квазары — найде
ны совсем недавно. Сейчас мы видим их такими, ка
кими они были миллиарды лет назад, в пору рождения 
солнечной системы. Из мощнейшего, но весьма неболь
шого по размеру квазара вырастает, как дерево из 
зернышка, сначала бешено излучающая радиогалак
тика, затем компактная галактика Сейферта и, нако
нец, нормальная звездная система типа нашего Млеч
ного Пути или туманности Андромеды.

Исследователи обнаружили у всех небесных скоп
лений, как минимум, по два центра, или полюса, при
чем невероятно огромные массы вещества стремитель
но перекачиваются из одного центра в другой иногда 
за несколько десятков часов. Квазары, радиогалактики 
и галактики словно «мигают», причем более плотные 
и древние космические системы — они же и более мо
лодые по возрасту — пульсируют беспрерывно.

Мало чем удивишь нынешних физиков-теоретиков. 
Они подозревают : здесь действуют гравитационно-маг
нитные качели. Материя может, скажем, концентри
роваться у двух магнитных полюсов. Образовавшиеся 
пары особенно эффективно взаимодействуют в сверх
плотном состоянии. Предположим, близ каждого полю
са поле тяготения, этот гравитационный Голиаф, на
столько сильно, что окружающее пространство ску
чивается и замыкается на себя. Начинается знамени
тый гравитационный коллапс. Материя прорывает
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пространство и проваливается из данного района кос
моса через «дыру», но куда? Тут-то в дело и вступает, 
например, магнитный Давид. Магнитное поле сжимает
ся тоже и становится настолько могучим, что реши
тельно вмешивается в ход коллапса и намертво связы
вает «дыры» друг с другом. Гравитационная молния 
пробивает пространство между обеими «дырами», под 
пространством мгновенно прорывается канал.

Вынырнув в другой «дыре», материя по инерции 
рвется из устья гравитационного «кольца» наружу, од
нако Голиаф начеку. Он снова притягивает к себе все 
окрест; близится очередной коллапс, очередная мол
ния. Со временем колебания «качелей» затухают, по
добные катастрофы случаются все реже, и парные 
«дыры» разных размеров постепенно расходятся и ста
билизируются.

Механизм универсален, он играет, судя по всему, 
важнейшую роль в образовании галактик, звезд и пла
нет. Поистине, перефразируя известные слова Ломо
носова, открылись звезды — бездны полны.

Как же происходила эволюция 
нашей Галактики?

На ранних стадиях развития вселенной простран
ство напоминало взвихренную водную поверхность. 
Гравитационные валы не только искривляли, но и 
взламывали пространство, как бы прорубая «крото
вые норы» (термин Дж. Уилера) под ним, с выходом 
в соседние и отдаленные области. Можно допустить, 
что подобные «норы» соединяют наше пространство, 
наш мир с неким другим пространством, сосуществую
щим миром. Из «нор», или «дыр», как из жерл вулка
нов, могут изливаться огромные массы вещества, но 
в эти же колодцы рискуют «провалиться» целые звезд
ные системы. В первом случае перед нами «белая ды
ра», во втором — «черная». «Дыры», по-видимому, 
рождаются парами, иначе нарушались бы все законы 
сохранения во вселенной. Когда она была сжатой, 
«дыры» каждой пары интенсивно взаимодействовали 
друг с другом, что, в частности, проявлялось в квази- 
периодической взрывной перекачке вещества между 
ними (стадия квазара). По мере расширения вселенной
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и расхождения «дыр» это взаимодействие ослабевает 
(стадия радиогалактики). Наконец остается компакт
ная галактика, которая активно функционирует (га
лактика Сейферта). Раскручиваясь и фонтанируя, ядро 
компактной галактики через сотни миллионов лет по
рождает обычную спиральную галактику наподобие 
нашего Млечного Пути.

Многие ученые считают: «дыры» сохранились и до 
наших дней.

Вполне возможно, что знаменитый Тунгусский 
метеорит представляет собой просто блуждаю
щую «микродыру», случайно столкнувшуюся с Зем
лей. Но, как правило, «дыры», или, точнее, потенци
альные «дыры», устья которых не доходят до поверх
ности нашего пространства-времени, должны быть за
ключены в ядрах небесных тел. Достаточно мощный 
гравитационный вал способен обнажить устье «крото
вых нор»; вещество выплескивается из-под простран
ства в эти ядра. Звезды и планеты увеличиваются 
в массе и размерах. Причем один из членов каждой 
пары звезд и планет, связанных между собой через 
«дыры», разбухает значительно сильнее, чем другой. 
Например, в системе двойной звезды начинается пере
текание вещества от большей компоненты к меньшей. 
Одновременно небесная пара, как и в квазаре, расхо
дится.

То тело, которое сначала было массивнее, в кон
це процесса становится меньше, так что судьба пары 
весьма драматична, с переменой ролей. Об этом сви
детельствуют уравнения эволюции тесных двойных 
звезд. Роли могут меняться неоднократно.

Не исключено, что подобные циклы происходили и 
в солнечной системе, и не раз. Так, в 1972 году япон
ские астрономы, а вслед за ними и специалисты дру
гих стран доказали, что последний грандиозйейший 
взрыв ядра нашей Галактики произошел сравнительно 
недавно, на памяти человечества, — около миллиона 
лет назад. Несомненно, гравитационный вал от столь 
мощного взрыва основательно «встряхнул» солнечную 
систему, как ранее не раз ее «встряхивали» другие не 
менее мощные взрывы. Не об этом ли грозном и по- 
истине вселенском событии дошли до нас сведения 
в виде древних легенд и мифов? И не произошло ли 
в результате кратковременного «приоткрытия» «дыр»
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очередной драматической перемены ролей среди чле
нов солнечной группы светил?

Трудно осознать этот факт — «дыры» могут ока
заться центрами «кристаллизации» космических обра
зований. Ведь тогда, как следует из теоретических по
ложений Дж. Уилера, Дж. Пенроуза и других ученых, 
придется признать, что космические тела, вполне веро
ятно, мгновенно связаны друг с другом под простран
ством. И перетекание вещества может происходить не 
только обычным порядком, с поверхности первого тела 
на поверхность второго за какой-то промежуток вре
мени, но и молниеносно, от «дыры» к «дыре», от цент
ра к центру.

Уже появились первые умозрительные модели 
Солнца с дырой в центре. Три года назад представить 
себе не просто «полое Солнце», а с «колодцем» внутри, 
уходящим в бездну, было вершиной фантазии. А сей
час астрофизики спокойно обсчитывают модель и при
кидывают, не поможет ли она объяснить сенсацион
ные результаты недавних опытов с солнечными ней
трино, которых наше светило испускает в десяток-дру
гой раз меньше, чем ожидалось в привычной модели 
Солнца — сплошного газового раскаленного шара. 
Строение небесных тел, выходит, может быть значи
тельно интереснее.

И внутри Земли может обнаружиться «колодец» 
в «бездну», «дыра», связанная с той или иной «ды
рой» -напарницей.

Ныне эти дыры пока закрыты, но в научных жур
налах появляются статьи, в которых доказывается: 
гравитационная волна заурядной мощности спо
собна их открыть и тем самым встряхнуть сол
нечную систему до основания, вызвав всевозможные 
астрономические и геологические катастрофы. А гра
витационные волны возникают, разбегаются и морщи
нят пространство-время при спонтанном (самопроиз
вольном), как у радиоактивных ядер, распаде мета- 
стабильных «дыр», затаившихся, например, в центрах 
нашей и соседних галактик. Что же касается двойных 
звезд, то они частное следствие универсального грави- 
тационно-магнитного механизма объединения и раз
деления материи через «дыры».

Но раз каждая звезда, возможно, рождается с близ
нецом, куда же делся двойник Солнца?
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Метаморфозы солнечной системы

Несомненно, на ранних стадиях вселенной, когда 
мир был неимоверно теснее, по солнечной системе 
вдоволь нагулялись гравитационные волны и валы. 
Члены системы наверняка сложно взаимодействовали 
друг с другом и обменивались материей и под про
странством, и обычным путем.

Что касается «роста» или «кристаллизации» небес
ных тел из рассеянного вещества, то иногда такой про
цесс тоже немало значит, например, при образовании 
холодных красных гигантов в Галактике нашего вре
мени. Сомнительно, однако, образуются ли при этом 
Планеты? Впрочем, авторитетный астроном С. ван ден 
Берг недавно подчеркнул, что гипотеза об образовании 
звезд из рассеянного вещества пока не имеет веских 
свидетельств в свою пользу. Для космоса в целом пре
обладает, очёвидно, процесс «таяния», который когда- 
то в прошлом определил развитие космических объ
ектов.

В 1967 году западногерманские ученые Р. Киппен- 
хан и А. Вайгерт рассчитали поведение двух звезд 
приблизительно солнечной массы, вращающихся во
круг общего центра тяжести на расстоянии примерно 
радиуса нынешней земной орбиты. Получилась весьма 
любопытная картина. Система на первых порах отли
чается неустойчивостью. Звезда побольше обречена, 
она начинает «таять». Хотя коллапса нет, вещество из 
нее под совокупным воздействием приливных и элек
тромагнитных сил все равно перетекает в меньшую 
звезду. Одновременно увеличивается расстояние меж
ду партнерами звездного танца.

В конце концов процесс истечения вещества может 
остановиться, но двойная звезда уже не будет похожа 
сама на себя. Второй ее член станет гораздо тяжелее 
первого, растаявшего приблизительно до размеров 
Юпитера. Кстати, по подсчетам индийского ученого
С. Кумара, в прошлом Юпитер был в 50 раз массивнее 
и играл важную роль в образовании солнечной си
стемы.

«Так вот кто был напарником Солнца — Юпи
тер!» — поспешит заключить нетерпеливый читатель. 
На деле же все обстоит значительно сложнее и запутан
нее. Есть масса вариантов. Многое зависит от исход
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ных масс и других параметров «звездного тандема», 
их химического состава, расстояния между ними. Фор
мирование окончательной системы почти наверняка 
идет квантованно, скачками, с перерывами и взрыва
ми. Более того, английский ученый Ф. Хартвик 
в 1972 году показал, что в тесных двойных системах 
даже неизбежны взрывы сверхновых, если только мас
са одного из членов не превышает солнечную. На не
которой стадии эволюции такой «легкой» звезды до
статочно сравнительно малой добавки массы (напри
мер, перетекающей от другого члена системы), чтобы 
ее ядро сильно сжалось, нагрелось и она вспыхнула. 
Тем самым на новом теоретическом уровне мы возвра
щаемся к взрывной модели «двойного Протосолнца» 
Фреда Хойла.

Соответственно метаморфозы солнечной системы мо
гут быть самыми разнообразными, в том числе и таки
ми, о которых повествуют античные мифы. Одна из 
возможных последовательностей событий в солнечной 
системе может выглядеть в полном соответствии с древ
негреческими космогоническими представлениями. 
Сначала из «дыры» — Протоземли (Геи) родились 
Уран, Солнце, Луна, Сатурн (Хронос) и некоторые дру
гие небесные тела. Затем произошла перекачка веще
ства из Урана в Сатурн (в мифе это событие интерпре
тируется как свержение Хроносом своего отца Урана). 
Из взаимодействия Протоземли с Сатурном, этим но
вым владыкой небес, родился Юпитер (Зевс), который 
сумел повторить операцию со своим «отцом», Сатур
ном, выкачал из него вещество, как бы сверг его с не
бесного престола. В итоге Юпитер стал самым могучим 
членом системы. В следующие эпохи за счет процессов 
различного рода родились Венера, Марс, Плутон и 
Меркурий, распался Тифон, появились и другие кос
мические объекты. Последние события в солнечной си
стеме, связанные с рождением Венеры из головы Зев- 
са-Юпитера, как раз и пытался детально реконструи
ровать американский ученый И. Великовский в книгах 
«Сталкивающиеся миры» (1950 г.), «Смутные века» 
(1952 г.), «Перевертывающаяся Земля» (1955 г.). Но 
понять драму системы можно, лишь поняв начало ее. 
А в начале была Земля, на которой мы живем и из ко
торой родились все остальные члены солнечной семьи, 
включая Солнце...
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Таким образом, можно сделать вывод, что ныне 
благодаря успехам релятивистской астрофизики кос
могония солнечной системы отошла от примитивных 
гипотез XVIII — XIX веков и строит все более «дра
матические» модели со многими действующими лица
ми. И поскольку в ходе грандиозной «революции 
в астрономии» на наших глазах рушится привычная 
гелиоцентрическая картина мироздания и на более вы
соком витке спирали познания может произойти, ве
роятно, возвращение к древней геоцентрической си
стеме, мы должны больше доверять древним свидетель
ствам и задуматься над вопросом: кто из членов сол
нечной системы «повинен» в ее создании, от кого из 
них можно ожидать грядущих ее преобразований?



Б. РАВИКОВИЧ, 
действительный член Географического 

общества СССР

САМОЛЕТ ГРИМАЛЬДИ

История человечества насчитывает тысячелетия по
исков, размышлений о природе полета; малая часть 
их, думается, сохранилась в письменных источниках.

Пожалуй, наибольший интерес вызывают публика
ции о самолете Гримальди. Вот как описал этот само
лет корреспондент газеты «Лейденский вестник» в но
мере от 21 октября 1751 года:

«В машине, на которой Андреа Гримальди Воландэ 
в течение одного часа может сделать семь миль, уста
новлен часовой механизм, ее ширина 22 фута, она 
имеет форму птицы, тело которой состоит из соеди
ненных между собой проволокой кусков пробки, обтя
нутых пергаментом и перьями. Крылья сделаны из ки
тового уса и кишок. Внутри машины находятся три
дцать своеобразных колесиков и цепочек, которые 
служат для спуска и подъема гирь. Кроме того, тут 
употреблены в дело шесть медных труб, частично за
полненных ртутью. Равновесие сохраняется опытно
стью самого изобретателя. В бурю и в тихую погоду он 
может лететь одинаково быстро. Эта чудесная машина 
управляется посредством хвоста длиной в семь футов, 
прикрепленного ремнями к ногам птицы. Как только 
машина взлетает, хвост направляет ее налево или на
право, по желанию изобретателя.

Часа через три птица опускается плавно на землю, 
после чего часовой механизм заводится снова. Изобре
татель летит постоянно на высоте деревьев.

Андреа Гримальди Воландэ один раз перелетел Ла- 
Манш, из Кале в Дувр. Оттуда он в то же утро полетел 
в Лондон, где говорил с известными механиками о кон
струкции своей машины. Механики были очень удив
лены и предложили построить до рождества маши
ну, которая могла бы летать со скоростью 30 миль 
в час...»

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, гла
сит народная мудрость. И это поистине так, когда речь 
идет о полетах. Конечно, статья в «Лейденском вестни-
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ке» может показаться сейчас малоубедительной. Меха-' 
ническая птица, крылья, хвост, перья... Такое, казалось 
бы, нетрудно и придумать. Но поставим мысленный 
эксперимент: пусть наши потомки попробуют соста
вить представление о самолете сегодняшнего дня толь
ко на основании письменных свидетельств в прессе. 
Не исключено, что когда-нибудь в отдаленном буду
щем авиационная терминология сегодняшнего дня по
кажется немного загадочной. Те же крылья, оперение, 
хвост... Перья? Есть сообщения, что дополнительные 
элементы крыльев, напоминающие далеко выступаю
щие перья крупных птиц, улучшают аэродинамические 
характеристики самолета. Так что не будем строги к 
корреспонденту «Лейденского вестника» и к самому 
изобретателю, не нашедшему, очевидно, других слов, 
чтобы описать необыкновенную машину.

Летала ли машина Гримальди? Ответить на этот 
вопрос пока что чрезвычайно трудно. Зато можно от
ветить на другой: могла ли летать машина, описанная 
«Лейденским вестником»?

Да, она могла летать. И сообщения о трубах, напол^ 
ненных ртутью, кажутся автору этих строк чрезвычай
но важными.

Зачем бы наполнять трубы дорогостоящей ртутью? 
Разве у машины Гримальди мог быть такой значитель
ный запас в подъемной силе, чтобы нести и пилота, и 
баллоны с ртутью? Вряд ли. И это показалось бы вы
думкой, если бы не одна уникальная возможность, 
речь о которой впереди.

Главной загадкой машины Гримальди является, 
бесспорно, двигатель. Сам изобретатель не смог бы при
водить в движение винт или крылья: даже современ
ные материалы дают лишь минимальные возможности 
для полета с применением мускульной силы.

Неизвестно, знал ли Гримальди о древнеиндийских 
летающих колесницах. Одно поражает: в их описаниях 
главная роль отводится именно ртути... Итак, летящая 
механическая птица древних ариев:

«...Внутри следует поместить устройство с ртутью 
и железным подогревающим устройством под ним. По
средством силы, которая таится в ртути и приводит в 
движение несущий вихрь, человек... может пролететь 
большие расстояния по небу...»

Советский исследователь Л. Заславский провел
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тщательный анализ ртутного реактивного двигателя. 
«Самый простой двигатель, создающий реактивную тя
гу, — пишет он, — это двигатель испарительного типа. 
Любой сосуд, в котором кипит жидкость и кото
рый имеет отверстия для выхода ее паров, создает 
тягу... Ртуть как рабочее тело имеет неоспоримые преи
мущества перед водой — большую плотность, то есть 
при одинаковых массах ртути и воды баки под ртуть 
должны быть почти в четырнадцать раз меньше. Теп
лота парообразования ртути примерно в семь раз 
меньше, чем у воды, и, значит, во столько же раз 
уменьшается потребный запас топлива. Наконец, дав
ление паров насыщения ртути в диапазоне температур 
360—600°С меняется в пределах от 2 до 25 бар (при
мерно), а давление паров насыщения воды уже при 
350°С достигает 170 бар. Стало быть, условие поддер
жания потребной температуры для ртути является ме
нее критичным, чем для воды. Мало того что при доста
точно прочном сосуде отпадает необходимость контро
лировать давление, но становится возможным ручное 
управление режимами двигателя за счет достаточно 
грубой «регулировки» подогревателя, так как ошибки 
не приведут к резкому изменению тяги». А для испа
рения одного килограмма ртути нужны считанные 
граммы топлива.

Расчеты, проведенные Л. Заславским, показывают, 
что полет с ртутным двигателем мог оказаться вполне 
по плечу человеку прошлого. Машина Гримальди мог
ла летать!



В. РУБЦОВ, 
инженер 

Ю. МОРОЗОВ, 
инженер

ОТКРЫТИЕ ДОКТОРА ГУРЛЬТА, 
или О том, что можно найти, 

разбив кусок угля

Сенсация: в 1885 году в Австрии в пластах бурого 
угля, относящихся к третичному периоду, найден ме
таллический предмет, по форме близкий к параллеле
пипеду, размерами 67X62X47 миллиметров и весом 
785 граммов. Две противоположных стороны паралле
лепипеда скруглены, а по остальным четырем сторо
нам проходит глубокий надрез. Происхождение пред
мета загадочно.

— Позвольте!.. — остановит нас искушенный чи
татель. — Что-то здесь не то...

Уж не имеют ли авторы в виду пресловутый «зальц
бургский параллелепипед», сообщение о котором появи
лось лет пятнадцать назад во французском журнале 
«Сьянс э ви»? Репортер Жорж Кетман утверждал, что 
эта находка хранится в Зальцбургском музее и пред
ставляет собой след посещения Земли некими косми
ческими пришельцами. Правда, о скруглениях и над
резе он не упоминал, но значительно важнее другое... 
Осенью 1961 года известный советский журналист 
Г. Н. Остроумов, побывав в Зальцбурге, выяснил, что 
ни в одном из музеев этого города никакого «паралле
лепипеда» нет. Более того, «австрийский физик 
Гурльт», нашедший, по словам Жоржа Кетмана, этот 
предмет, в действительности никогда не существовал! 
Так лопнула очередная «космическая утка», уже было 
подхваченная кое-кем и в нашей стране.

Что же, всего этого не было?
Было.
Да успокоятся стражи научной истины. Именно так 

все и было. Авторы этих строк вкупе с другими роман
тически настроенными читателями молодежных жур-
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налов тайком оплакивали несостоявщееся свидетель
ство палеоконтакта, поругивая беспринципного журна
листа Кетмана, и поеживались под убийственно-рито
рическими вопросами оппонентов: «А где?», «А поче
му?», «А какой тогда смысл во всей этой гипотезе о 
пришельцах?»

«...Хорошо забытое старое»

«Зальцбургский параллелепипед» давно уже успел 
стать синонимом понятия «журнальная утка», когда 
один из нас, перелистывая «Биобиблиографический сло
варь по истории точных наук» И. Поггендорфа, встре
тил там знакомую фамилию. Гурльт, Фридрих Адольф. 
Родился в Берлине в 1829 году, скончался в Бонне 
в 1902 году. Горный инженер, автор ряда научных 
работ.

Быть бы, однако, доктору Гурльту вновь забытым и 
сочтенным за однофамильца «того», «несуществующе
го» Гурльта (не австрийский, а немецкий, не физик, а 
инженер!), если бы не предусмотрительность автора 
словаря. После краткого изложения биографии немец
кого ученого следовал список его работ. И в этом спис
ке значилось: 1886 год — статья «Странный железный 
метеорит», «Заседания естественноисторического обще
ства Рейнской области и Вестфалии», Бонн, т. 43.

Само по себе название статьи не давало особых ос
нований для оптимизма: наше внимание привлек ско
рее год ее выхода. Ибо если все же поверить бесприн
ципному Жоржу Кетману, тогда-то и был найден «па
раллелепипед». Простое совпадение? Хорошо бы про
верить...

Обратившись к источнику, мы узнали, что 7 июня 
1886 года на заседании одной из секций общества, 
проходившем под председательством профессора Рай
на, «д-р Гурльт представил собранию странный желез
ный метеорит, так называемый голосидерит, который 
находился в третичном буром угле. Этот метеорит яв
ляется собственностью музея Каролины Августы в 
Зальцбурге и был подарен ему сыновьями г-на Исидо-, 
ра Брауна (Шёндорф, близ Фёклабрука в Верхней Ав
стрии). Его случайно обнаружил один рабочий в «день 
всех святых» (1 ноября) 1885 года на... фабрике...
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фирмы (Брауна), когда расколол для сжигания кусок 
твердого бурого угля, добытого в Вольфзегге... Голоси* 
дерит имеет почти квадратное сечение и похож на 
куб, у которого две противоположные грани, напомина
ющие подушки, сильно скруглены, а остальные четы
ре грани благодаря этому скруглению заужены и имѳ* 
ют по всей длине глубокую борозду. Все без исключе
ния грани и борозда покрыты столь характерными 
для метеоритного железа чашечками, или регмаглипта- 
ми... и тонкой сморщенной пленкой окиси. Максималь
ная высота голосидерита — 67 мм, максимальная ши
рина — 62 мм и максимальная толщина — 47 мм, он 
весит 785 г., имеет удельный вес 7,7566, твердость ста
ли и содержит, кроме химически связанного углерода* 
ничтожный процент никеля, но количественный анализ 
еще не проводился. На небольшой полированной по
верхности, протравленной азотной кислотой, видманш- 
теттеновы фигуры *, обычные для метеоритного желе
за, не обнаруживаются».

Доклад доктора Гурльта развеял сомнения относи
тельно тождества «зальцбургского параллелепипеда» и 
«странного железного метеорита». Оказалось, что уже 
в 80-е годы прошлого века эта находка стала объектом 
поистального внимания ученого мира. Сообщения о ней 
были опубликованы в таких серьезных изданиях, как 
«Отчеты Французской академии наук» (т. 103, с. 702— 
703), «Анналы бельгийского Геологического общества» 
(т. 14, кн. 1, с. СХѴІ), в английском журнале «Природа» 
(т. 35, с. 36). Издаваемый известным французским по
пуляризатором астрономии Камиллом Фламмарионом 
журнал «Астрономи» поместил даже две статьи об «ис
копаемом метеорите из Вольфзегга», практически иден
тичные по тексту, но разделенные периодом в два года. 
Всего же за истекшие 90 лет появилось свыше двадцати 
публикаций на эту тему, причем наименее полные све
дения о «параллелепипеде» излагались именно в статье 
нашего современника — француза Жоржа Кетмана. 
Он не упомянул ни о скруглениях, ни о надрезе, ни о 
регмаглиптах, полагая, видимо, что все это и так доста
точно хорошо известно. Впрочем, не все ли равно, что 
именно полагал бойкий журналист?

* Рисунок в виде переплетающихся линий, названный по име
ни открывшего его ученого.
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Загадочные находки, загадочные потери

Разумеется, количество публикаций — показатель 
хотя и важный, но не решающий. К информации, со
общенной д-ром Гурльтом в «Заседаниях естественно- 
исторического общества...» и в «Отчетах Французской 
академии наук», прочие авторы ничего не добавили, да 
и сам Гурльт более на эту тему не выступал. По-види
мому, и обещанный количественный анализ «паралле
лепипеда» не был проведен. Это не может не вызвать 
удивления. Ископаемые метеориты (а д-р Гурльт отнес 
находку именно к их числу) крайне редки: до сего дня 
их найдено не более десятка. Почему же был «забыт» 
«метеорит из Вольфзегга»? Случайно ли прошел одно 
время слух о потере подлинного «параллелепипеда» и 
замене его копией? Наконец, где он хранится?

В самом деле, по словам д-ра Гурльта, он принадле
жал Зальцбургскому музею Каролины Августы. 
По данным прочих источников, неназванному Зальц
бургскому музею. Но Г. Остроумов, посетив этот город, 
никакого «металлического параллелепипеда» в его му
зеях не нашел. В чем дело?

К счастью, в ноябре — декабре 1972 года в музее 
австрийского города Линца состоялась выставка мете
оритов, на которой был показан и «метеорит из Вольф
зегга». Как сообщил нам английский исследователь и 
писатель Эндрю Томас (автор книг «Мы не первые», 
«Атлантида», «На берегах бесконечных миров» и др.), 
побывавший на этой выставке, «параллелепипед» и по 
настоящее время остается частной собственностью вла
дельцев завода, на котором он был обнаружен. После 
показа в 1886 году на выставке в Зальцбурге его хра
нят на заводе как сувенир.

Сам д-р Гурльт не сомневался в метеоритной приро
де найденного предмета. Но это мнение было не един
ственным. Эксперты, ознакомленные с находкой, дали 
относительно ее происхождения весьма противоречи
вые заключения. Одни с д-ром Гурльтом соглашались: 
определенно это метеорит. Нет, возражали другие: на
лицо продукт человеческих рук. Третьи же склонялись 
к «компромиссному» предположению: предмет являет
ся метеоритом, обработанным после падения.

Причиной разногласий была странная форма «мете
орита», слишком правильная, чтобы не вызвать подо-
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зрений в ее искусственном происхождении. Д-р Гурльт, 
правда, пытался объяснить эту особенность специфи
ческими условиями полета тела через атмосферу, но в 
те годы еще не существовало аэродинамики высоких 
скоростей, и разъяснения немецкого ученого носили 
весьма приблизительный характер.

Другой серьезный довод против метеоритной гипоте
зы — отсутствие фигур Видманштеттена. Хотя эти фи
гуры присущи и не всем разновидностям метеоритов — 
так называемые атакситы их лишены. Но атакситы 
обычно содержат много никеля — до 30 процентов, тог
да как в сообщении д-ра Гурльта говорится лишь о 
незначительном его содержании в «параллелепипеде».

Вместе с тем наличие регмаглиптов на поверхности 
«параллелепипеда» не позволяет отбросить гипотезу о 
метеорите. Президент Бельгийской академии наук Гю
став Девальк, выступая весной 1888 года в Геологиче
ском обществе с докладом о шендорфской находке, за
метил, что решить вопрос о ее природе может только 
полный химический анализ... Который, как мы знаем, 
так и не был проведен.

И снова пришельцы?

Лишь спустя 40 лет о загадочном «параллелепипе
де» вспомнил американский журналист и писатель 
Чарлз Форт — человек, поставивший своей целью не 
давать ученому миру покоя. Для науки он играл роль 
слуги римского императора, будившего по утрам своего 
господина словами: «Вставай, Цезарь, и помни, что ты 
тоже человек!»

Форт и его сотрудники собирали появлявшиеся на 
страницах научных и научно-популярных изданий раз
розненные сведения о феноменах, выпадавших по тем 
или иным причинам из поля зрения ученых, из-за че
го они не получали должного рационального объясне
ния. Это были случаи падения с неба странных пред
метов, известия о появлении необыкновенных живот
ных, об удивительных миражах и различных атмосфер
ных явлениях и т. п. Часть фактов, собранных Фортом, 
получила впоследствии объяснения, другая все еще 
ждет их. К последним относится и «вольфзеггский па
раллелепипед».

Ознакомившись с этой находкой, Чарлз Форт вы
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двинул свою гипотезу о ее происхождении — предмет 
обработан внеземными разумными существами.

Шел 1919 год... Еще ни одна жидкостная ракета не 
поднималась в воздух. Труды К. Э. Циолковского мно
гим казались примером бесплодного теоретизирования. 
Проблема существования внеземной разумной жиз
ни — просто бредом. В этих условиях предположение 
Форта не имело никаких шансов даже на серьезное 
обсуждение. Понадобилось еще 36 лет, чтобы американ
ский астроном и историк Морис К. Джессеп вновь по
ставил вопрос об ископаемых артефактах — предметах 
искусственного происхождения, находимых внутри не
нарушенных пластов геологического возраста.

Джессеп не сомневался в метеоритной природе 
«вольфзеггского параллелепипеда», но предполагал, 
что он был обработан либо до, либо после своего паде
ния. Кем? Поскольку возможность существования ци
вилизации на Земле в третичный период проблематич
на, по-видимому — космическими пришельцами.

К сожалению, неожиданная смерть Мориса Джессе- 
па (в апреле 1960 года, вскоре после его заявления, он 
был найден в своем автомобиле мертвым, и причина его 
гибели так и осталась загадкой) помешала ему прове
сти более тщательное исследование «параллелепипе
да». «Внеземная» гипотеза осталась неподтвержденной, 
как, впрочем, и метеоритная. Но само существование 
«параллелепипеда» заставляет задуматься: а един
ственный ли он? Не существует ли других подобных 
(если не по форме и составу, то хотя бы по условиям, 
при которых они были найдены) предметов? Мы не 
имеем в виду обычные ископаемые метеориты, не вы
зывающие сомнений в своей природе; нас интересуют 
предметы явно (или предположительно) искусственно
го характера. Те, что попадали в земные породы во 
время образования последних. Несколько условно их 
можно назвать «неизвестными ископаемыми объекта
ми», или сокращенно НПО.

«В подлинности нет сомнения»

Такие находки науке в самом деле известны. Еще в 
1844 году английский естествоиспытатель сэр Дэвид 
Брюстер выступил на собрании Британской ассоциации
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содействия развитию науки с сообщением о находке в 
Кингудском карьере (Милнфилд, Северная Британия) 
стального гвоздя, примерно на дюйм внедренного вмес
те со шляпкой в твердый песчаник. Острие этого гвоз
дя, почти полностью съеденное ржавчиной, выходило 
наружу, в слой валунной глины. К сожалению, ничего 
не известно ни о точном месте, ни о глубине, где был 
добыт кусок камня с гвоздем.

Сообщение сэра Брюстера опубликовано в «Обзорах 
сообщений, сделанных на сентябрьском 1844 года соб
рании Британской ассоциации содействия развитию 
науки» (Лондон, 1845, с. 51). К нему следует отнестись 
со всей серьезностью, ибо Дэвид Брюстер — признан
ный ученый, автор десятков научных трудов. Это, в 
свою очередь, не позволяет отбросить как «нелепые» 
другие аналогичные факты, хотя они порой и происхо
дят из сравнительно менее надежных источников.

Так, в 1869 году в штате Невада в куске твердого 
полевого шпата, добытого на значительной глубине, 
якобы обнаружили металлический винт длиной около
5 сантиметров. Восемнадцатью годами раньше золото
искатель Хайрэм Уитт привез в родной город Спринг
филд кусок золотоносного кварца «размером с муж
ской кулак». При случайном падении этот кусок рас
кололся, и внутри его оказался чуть тронутый ржавчи
ной... гвоздь.

В XVI веке испанский вице-король Перу дон Фран
сиско де Толедо держал в своем кабинете стальной 
гвоздь длиной 18 сантиметров, плотно зацементирован
ный в куске горной породы. Гвоздь этот был найден 
в перуанской горной выработке.

Разумеется, принимать все эти сообщения некри
тически весьма рискованно и наивно. Только тщатель
ный и всесторонний анализ странных находок может 
гарантировать нас от ошибок. В этом смысле показа
тельна «история» печати звездолетчиков», описанная 
советской прессой в 1965 году. Тогда за свидетельство 
палеоконтакта был принят отпечаток головки болта, 
случайно попавшего в нефтяную скважину. Не менее 
примечательна находка в 1968 году в донбасской 
угольной шахте «металлического стержня», оказавше
гося естественным пиритовым образованием.

Но существование «разгаданных» НИО не избавля
ет нас от необходимости искать приемлемые объясне
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ния в каждом конкретном случае, тем более что гвозди 
отнюдь не единственные представители этого семейства, 
хотя, увы, и наиболее пока многочисленные. Как сооб
щает журнал «Труды общества древностей шотланд
ских» (Эдинбург, 1854, т. 1, с. 121—122), в начале 
декабря 1852 года в куске угля, добытого неподалеку 
от Глазго, оказался железный инструмент странного 
вида. Джон Бьюкенен, приславший обществу эту на
ходку, сопроводил ее письменными показаниями, дан
ными под присягой, пяти рабочих, присутствовавших 
при открытии. Сообщая об обстоятельствах дела, он не 
без некоторой растерянности замечает:

«Я совершенно согласен с общепринятой в геологии 
точкой зрения, согласно которой уголь образовался 
задолго до появления человека на нашей планете; 
но странно, как это орудие, определенно вышедшее из 
человеческих рук, могло проникнуть в пласт угля, 
закрытый... тяжелой массой горной породы».

Члены общества также, по-видимому, разделяли 
«общепринятую точку зрения» и, посовещавшись, ре
шили : инструмент является частью бура, сломавшегося 
при одной из предыдущих попыток поиска ископае
мых. К сожалению, как и в других случаях, НИО 
находился, внутри куска угля, и, пока последний не 
был разбит, о существовании предмета никто не подо
зревал. Но никаких следов бурения в этом районе не 
было.

Еще более странная находка явилась в июне 
1851 года близ американского города Дорчестера. 
Журнал «Сайентифик Америкэн» так описывал этот 
случай:

«Несколько дней назад мощный взрыв разрушил 
скалу... в Дорчестере... Этот взрыв разбросал во все 
стороны огромные камни весом до нескольких тонн и 
множество мелких фрагментов. Среди них были подо
браны два обломка металлического предмета, разор
ванного при взрыве пополам. При соединении эти 
части образовали колоколоподобный сосуд 4,5 дюйма 
(т. е. 11,4 см) высотой, 6,5 дюйма (16,5 см) шириной в 
основании, а при вершине 2,5 дюйма (6,4 см) и толщи
ной стенок около одной восьмой дюйма (0,3 см). Ме
талл сосуда по виду напоминал цинк или же сплав со 
значительной добавкой серебра. На поверхности раз
личались шесть изображений цветка или букета, по
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крытых чистым серебром, а вокруг нижней части со
суда — лоза или венок, также покрытые серебром. 
Резьба и покрытие были превосходно выполнены неиз
вестным мастером. Этот странный сосуд загадочного 
происхождения извлечен из слоя породы, находивше
гося до взрыва на глубине 15 футов (4,5 м)... В под
линности находки нет сомнения, и поэтому она достой
на изучения».

Продолжение следует...

К сожалению, даже объекты, «достойные изуче
ния», не всегда бывают изучены. Часть обнаруженных 
НИО за прошедшие десятилетия утеряли, другая — 
и по сегодняшний день тихо хранится в музеях и 
частных собраниях. Строить гипотезы об их природе 
приходится в лучшем случае на основе фотоснимков, 
в худшем — на основе довольно некачественных опи
саний. Так что лее такое НИО? Что представляют со
бой эти предметы, столь различные по своему харак
теру и объединяемые лишь двумя общими признаками:
1) они, по-видимому, искусственного происхождения;
2) находят их в ненарушенных пластах, образовавших
ся в эпохи, когда «человек разумный» на Земле еще 
не существовал?

Что же это такое? Следы погибшей цивилизации? 
Свидетельства палеоконтакта? Плоды человеческих 
рук, случайно попавшие в древние слои? Естествен
ные объекты необычной формы? Наконец, просто ми
стификация? Пока неизвестно. Любое априорное пред
положение может оказаться неверным. Но если по
пытаться исходить из чисто теоретических рассужде
ний, придется признать: «тривиальные» объяснения 
имеют больше шансов оказаться справедливыми, чем 
« нетривиальные ».

С одной стороны, гипотеза о существовании на Зем
ле некой технически развитой працивилизации вступа
ет в резкое противоречие со всем, что нам достоверно 
известно об истории нашей планеты. С другой — НИО 
в целом имеют слишком «обычный» состав, чтобы 
можно было приписать их изготовление цивилизации 
внеземной. Не будем же мы, обнаружив каменный то
пор, утверждать, что он изготовлен на современном
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заводе. Столь же странно ожидать от высокоразвитой 
цивилизации, способной посылать экспедиции на меж
звездные расстояния, широкого использования стали, 
которую уже в XXI веке могут вытеснить титан, синте
тические материалы и бездислокационные металлы.

В любом случае главное — не упускать из виду 
всякого рода странные объекты, обнаруживаемые в 
земных пластах. Для науки будут иметь большую 
ценность как ископаемые метеориты (которые в СССР 
пока еще не найдены), так и, разумеется, подлин
ные НИО, загадку которых еще предстоит разре
шить.

В. АВИНСКИЙ,
кандидат геолого-минералогических 

наук

КУРЬЕЗЫ ПРИРОДЫ 
ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ 

К ОТКРЫТИЮ?

Природа богата на выдумку. Созданное ею порой 
очень трудно отличить от творений рук человеческих. 
Да только ли человеческих? Извечная идея о множе
ственности обитаемых миров и научные предположения
о возможности «вмешательства» разумных существ 
космоса в земные дела, обоснованные еще К. Циолков
ским, ныне приводят исследователя к необходимости 
решения суперзадачи: не является ли то или иное 
таинственное, не поддающееся объяснению нечто ат
рибутом инородной, внеземной цивилизации?

Объекты, о которых идет речь в статье В. Рубцова 
и Ю. Морозова, потому и привлекают внимание, что 
до сих пор их происхождение непонятно.

Авторы справедливо ставят вопрос о возможности 
существования целого класса НИО, которые можно 
было бы считать искусственными. Но здесь не следует 
торопиться. Ибо не являются ли в действительности 
многие из них пиритовыми замещениями растительных 
остатков, хорошо известными геологам и называемы
ми метаморфозами? Стержнеподобные пиритовые тела
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могли образоваться в пустотах между кристаллами, 
которые, срастаясь, накрепко замуровывают такой вот 
«гвоздь». Так что одно лишь беглое перечисление таин
ственных «винтов» и «гвоздей» со шляпками мало 
что дает. Его можно сравнить, пожалуй, с беглой паль
бой из «мелкашки», в то время как обстоятельный 
разбор авторами «параллелепипеда» — это эффектив
ный прицельный огонь бронебойного ружья.

Поскольку именно форма зальцбургского объекта 
была причиной всех споров о его происхождении, а мы 
пока не располагаем точными данными о его химиче
ском составе и физических свойствах, хотелось бы об
ратить внимание читателя на его геометрические осо
бенности. Зальцбургский предмет назвать параллеле
пипедом трудно. Скорее он похож на подушку, 
прямоугольную в плане, эллиптическую в разрезе, да 
еще из двух половинок. На вопрос: что вы видите на 
этих рисунках? — знакомые специалисты дали следую
щие ответы:

Физик: «Что-то вроде панциря черепахи».
Химик: «Скорлупа ореха, грецкого».
Фотограф: «Полушария мозга».
Палеонтолог: «Вряд ли это створки раковины...»
«Странный портсигар», — отшутился астроном.
Каждый из моих добровольных экспертов выра

жал удивление, когда я объяснял, что этот предмет 
считают ископаемым метеоритом или кристаллом. 
Разве такие бывают метеориты?

И правда, в мире кристаллов у него нет прямых 
аналогов. Во всяком случае, монокристаллы подобного 
вида неизвестны. В то же время до сих пор не встреча
лось и геометрически правильных метеоритов. С боль
шой степенью условности наш объект можно сравни
вать с так называемыми сдвойниковацными кристалла
ми, или контактными двойниками. Но кристалличе
ские двойники обычно соединяются непосредственно 
по плоскости срастания, как сиамские близнецы срос
шимися боками. Здесь же есть буферная зона, необыч
ный поясок, выполненный, очевидно, из другого мате
риала, имеющего иную структуру...

Нельзя не согласиться с авторами статьи об от
крытии доктора Гурльта, что объекты, действительно 
достойные изучения, часто остаются вне поля зрения 
ученых, особенно тех, научные интересы которых дав
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но устоялись. Вполне резонно, что исследователи, раз: 
рабатывающие солидную научную тему, не считают 
возможным тратить время на какие-то там загадки, 
курьезы. Но это отнюдь не означает, что ими вообще 
не стоит заниматься. Стоит! Энтузиасты неоднократно 
доказывали это на практике.

Пусть подумают над загадками непонятных иско
паемых объектов молодые ученые, помня, что за от
клонением от правил, за сегодняшним курьезом часто 
исследователя ждет открытие.



Е. КАПИТОНОВ, 
кандидат технических наук

МОСТ ЦЕЗАРЯ

За десять дней?

В 55 году до н. э., преследуя разбитые германские 
племена, Гай Юлий Цезарь, римский полководец и 
писатель, решил переправиться через Рейн. Желая про
демонстрировать могущество Рима, Гай Юлий рас
судил, что хорошо бы соорудить мост — дело в тех 
краях неслыханное, да и вообще весьма трудное, учи
тывая ширину, глубину и быстроту реки.

В четвертой книге своих «Записок о Галльской вой
не» Цезарь приводит описание этого моста. Естествен
но, никаких рисунков, чертежей или иллюстраций в 
тексте не было, а само описание порой можно было 
трактовать по-разному.

Мост после завершения восемнадцатидневного по
хода Цезарь приказал разобрать. Остались лишь не
сколько опор со стороны галльского берега, где ранее 
воздвигли четырехэтажную караульную башню. Каза
лось, мост сыграл свою роль и отныне удел его — 
забвение.

Однако вот уже чуть ли не полтысячи лет, как по
строенный Цезарем мост привлекает пристальное вни
мание исследователей. Еще бы: ведь его соорудили за 
десять дней. Срок рекордный даже для наших дней, 
ведь ширина Рейна в месте переправы около 400 мет
ров, глубина — метра четыре; к тому же опоры моста 
изготовлялись из дубовых стволов толщиной в два 
фута и весом около тонны, а их еще надо было отыс
кать в близлежащих лесах, срубить и доставить.

Поэтому мост интересует архитекторов и строите
лей, полководцев и военных инженеров. Занимаются 
им и историки техники.

Как же он выглядел?

Этот вопрос возникает прежде всего. Одним из пер
вых попытался изобразить мост знаменитый итальян-
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ский архитектор эпохи Возрождения Палладио. Вот как 
он писал: «...вследствие незнания смысла некоторых 
слов, употребленных им (Цезарем. — Е. К.) в описа
нии, устройство этого моста изображалось в рисунках 
по-разному, в зависимости от различных толкований. 
Но так как и я об этом думал не раз, то не хотелось 
пропустить случай изложить способ, который я себе 
вообразил, когда в молодости впервые читал «Ком* 
ментарии» (то есть «Записки» Цезаря. — Е. #.), ибо 
мне кажется, что многое из этого сходится со словами 
Цезаря, и получается удивительно хорошо, как можно 
было убедиться по впечатлениям от моста, построен
ного мною через Бакильоне, под самой Винченцей».

Цезарь описывал мост, как бы глядя вдоль него с 
берега. Именно таким изобразил мост и Палладио. 
Скамоцци, современник Палладио, рисуя мост, изобра
жал продольные брусья, связывающие между собой 
опоры и образующие каркас, на который в качестве 
окончательного покрытия укладывались, по словам 
Цезаря, шесты и фашины прямоугольного сечения. 
Первым опроверг правильность такого решения импе
ратор Наполеон. Здесь нет ничего удивительного. Про
фессиональный военный, хотя и далекий от вопросов 
строительства и архитектуры, он привык повелевать 
и решил поправить знаменитых архитекторов, пусть 
даже мертвых. Императора можно понять: архитекто
ры эпохи Возрождения основывались в своих работах 
на трех принципах, сформулированных еще Витруви
ем: польза, долговечность и красота. Конечно же, 
полководцу легче было догадаться, что при строитель
стве временной переправы быстрота ее сооружения 
гораздо важнее, нежели красота. Наполеон и заметил, 
что при строительстве моста нельзя тратить время 
на окантовку бревен — они будут оставлены круг
лыми.

А что же инженеры?

В XIX веке о мосте Цезаря много рассуждали воен 
ные инженеры Циммеракель, Гойлер, Фройлих, Цогау 
зен. Книга последнего, полковника прусского королев 
ского инженерного корпуса, особенно занимательна 
Скрупулезно проанализировав текст «Записок» Цезаря
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разыскав и изучив образцы древней техники, Август 
фон Цогаузен особенно тщательно провел наблюдения 
в тех странах, где путешествовал некогда со своими 
легионами Цезарь.

Личность ученого вообще удивительна. Примерный 
семьянин, страстно, по его словам, любящий жену и 
детей, он еще больше любил свое увлечение.

И хотя частые его командировки вызывали в нем 
горькое чувство раскаяния и стыда, хотя искренние 
слезы нередко лились по его лицу, когда он покидал 
родной дом, Цогаузен пользовался любым предлогом, 
чтобы в очередной раз изучить работу плотовщиков 
на Рейне и его притоках, полюбоваться на всевозмож
ные устройства на реках, устанавливаемые местными 
плотниками, в частности деревянные мостики на речке 
Ар, впадающей в Рейн повыше Бонна, где жила его 
троюродная сестра. Он считал, что методы рейнских 
плотовщиков и плотников могли быть использованы и 
при Цезаре, поскольку полководцами принято при
влекать к работе при всех своих затруднениях местное 
население. В конце жизни Цогаузен пришел к выводу, 
что ширина моста в 40 футов (которую все перевод
чики Цезаря считали взятой по поверхности воды) в 
действительности должна измеряться по дну 
реки, там, где основание опор, состоящее из наклонно 
вбитых в дно свай, имеет наибольшую ширину. Толь
ко тогда мост получился бы столь же узким, как рим
ские дороги.

Одним из первых Цогаузен занялся и другим важ
ным вопросом, без решения которого не обойтись ни 
одному исследователю моста, — как средствами антич
ной техники смогли построить такое сооружение, как, 
в частности, можно было забить в дно бурной и глубо
кой реки сваи весом в тонну каждая. Инженеру уда
лось выяснить, что такая работа вполне выполнима 
при помощи ручного копра, установленного на двух 
лодках. Но лодки следовало поставить так, чтобы рас
стояние между ними было в полтора метра, поскольку 
сваи состояли из двух параллельных бревен, скреплен
ных поперечинами, с общей шириной 147 сантиметров 
(более чем через век устройство такого копра привела 
польская исследовательница А. Росеет. Копер постав
лен, правда, не на лодках, а на строящейся части 
моста, что является ошибкой). При этом сваи не заби
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вались глубоко в грунт, но лишь фиксировались, а 
затем дополнительно укреплялись.

Решив определить возможное расстояние между 
опорами, вообще не указанное Цезарем, Цогаузен 
произвел расчет моста. Ученый не считал свои выводы 
окончательными. Он рассматривал их как один из 
этапов изучения легендарного моста, считал, что по
следующие исследователи многое еще смогут добавить. 
В этом Цогаузен оказался прав. И сегодня рождаются 
все новые предположения об устройстве моста.

...Цезарь или Маммурра?

В воспоминаниях Цезаря о Галльской войне есть 
сообщение еще об одном мосте, построенном легионе
рами, которое почему-то исследователи обходят молча
нием. Однако предоставим слово самому словолюбиво
му полководцу:

«По земле эдуев и секванов протекает и впадает в 
Родан река Арар. Ее течение поразительно медленно, 
так что невозможно разглядеть, в каком направлении 
она течет. Гельветы переправились через нее на плотах, 
на связанных попарно челноках...

Чтобы догнать после... сражения остальные силы 
гельветов, Цезарь (из мнимой скромности полководец 
пишет о себе в третьем лице. — Е. К .) распорядился 
построить на Араре мост и по нему перевел свое войс
ко. Его внезапное приближение поразило гельветов, так 
как они увидели, что он в один день осуществил пе
реправу, которая удалась им едва-едва в двадцать 
дней».

Конечно, река Сона (а именно так теперь называет
ся древний Арар) существенно меньше и спокойнее 
Рейна, но и она не ручеек. Длина ее 455 километров, 
из них на протяжении 355 она судоходна, следователь
но, Сона являет собою достаточно глубокий и широкий 
поток. Постройка моста за один день говорит о том, 
что в войсках Цезаря были искусные строители, обла
давшие опытом не меньшим, нежели рейнские плотов
щики, на чье умение столь легкомысленно полагался 
Цогаузен.

Однако вот еще нерешенный вопрос: а кто был 
автором моста через Рейн? Первым с ним пытался
62



справиться австриец Вейт. В армии Цезаря была 
должность производителя строительных работ (ргае- 
fectus fabri), которую занимал некий Маммурра.

Однако, анализируя целый ряд обстоятельств, 
Вейт пришел к выводу, что автором моста был не 
древнеримский прораб, а сам Цезарь. Косвенно об этом 
свидетельствует хотя бы подробное описание моста в 
книге Цезаря. Мемуары его были предназначены для 
римских политиков. Цезарь старался в них подчерк
нуть собственные заслуги, доказать свое искусство 
полководца, мудрость и благородство гражданина. 
Записки должны были способствовать росту его попу
лярности. И включение подробного описания строитель
ства моста в труд имело смысл, если автором проекта 
был Цезарь, а не какой-то Маммурра.

Вот что известно нам сегодня о мосте через Рейн. 
Читатель скажет: но это же лишь догадки, основан
ные на анализе или логических рассуждениях, но во
все не доказанные безоговорочно фактами. Что ж, тем 
лучше. Значит, следует ожидать появления новых 
идей и догадок.

А. СНИСАРЕНКО, 
историк

СУЩЕСТВОВАЛ ЛИ МОСТ 
ЦЕЗАРЯ?

Принципиальная возможность постройки моста 
через Рейн сомнений не вызывает. Но чем мотивирует 
необходимость нелегкого строительства сам Цезарь? 
Он выдвигает две причины, одну смехотворнее другой* 
Мост понадобился для того, чтобы, во-первых, обеспе
чить безопасность переправы и, во-вторых, поддержать 
престиж как самого полководца, так и всего римского 
народа. Оставим в стороне причину вторую, от которой 
отдает пропагандой и декламацией. Безопасность? 
Ее уже обеспечили мечи легионеров. Но вот еще один 
вопрос, отчего-то пропущенный Цезарем. Цезарь на
меревается предпринять молниеносную карательную 
экспедицию и затевает никчемное строительство. Де

63



сять дней? Немало для Цезаря, десять потерянных 
дней. Опытный полководец спешит* (по его же словам!) 
на правобережье Рейна и «забывает» о готовом флоте 
и о традиционных походных средствах оперативной 
переправы. Он жаждет продемонстрировать несокру
шимость военной машины римлян и возней на берегах 
Рейна дает неприятелю возможность преспокойно 
скрыться.

Что произошло дальше? Часть германских племен 
встретила римские войска «землей» и «водой», а 
остальные укрылись в лесах. После восемнадцатиднев
ного преследования противника римляне вернулись на 
правый берег Рейна, разрушив за собой мост! И тут 
же Цезарь предпринимает поход в Британию, исполь
зуя для переправы все те же корабли. Это мероприя
тие он повторяет и на следующий год. Пять легионов 
и две тысячи всадников пересекают бурный пролив, 
нимало не страшась подстерегающих их опасностей, 
которых здесь было куда больше, чем на Рейне. И в са
мой Британии Цезарь также форсировал Темзу дедов
ским способом, даже не помышляя удивить бриттов 
своими инженерными талантами. Но после возвраще
ния на материк, в 53 году до н. э., по словам Цезаря, 
он строит второй мост через Рейн — еще быстрее, 
чем первый, так как техника подобного строительства, 
поясняет Цезарь, уже была освоена солдатами. 
Где освоена? На том же Рейне два года назад?

Таковы факты. За пять лет Цезарь дважды создал 
грандиозные сооружения, одно из которых он очень 
подробно описал, но которое никто не видел и следы 
которого никем не обнаружены.

Историки и современники

Но что говорят о рейнском мосте древние историки?
Диодор Сицилийский, Светоний, Дион Кассий и 

Плутарх лишь констатируют факт строительства, ни
чем его не подкрепляя. Публий Анней Флор тоже при
знает факт строительства обоих мостов. И не только их. 
Он упоминает и еще об одном — через Мозель, о ко
тором зато не обмолвился словечком даже сам .Цезарь. 
У одного из самых объективных историков древно
сти — Тацита — достойна упоминания одна фраза.
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Описывая восстание батавов под руководством Циви- 
лиса, долго прослужившего в римских войсках, Тацит 
будто невзначай рассуждает о возможности форсирова
ния Рейна: «Цивилис знал, что кораблей для сооруже
ния моста у римлян нет и что никаким другим спосо
бом они переправить свою армию на остров не суме
ют». Никаким другим способом — ни больше ни мень
ше. И Арриан признает единственный способ перепра
вы — при помощи стоящих борт о борт судов. Совер
шенно не верит в возможность строительства мостов 
Цезарем Страбон.

Но особенно любопытно признание историка, поэта 
и оратора, друга и сподвцжника Цезаря и Августа — 
Гая Азиния Поллиона. Он вообще не верит ни единому 
слову «Записок», считая их насквозь лицемерными — 
чем-то вроде предвыборных обещаний. «Записки», по 
его мнению, «написаны без должной заботы об исти
не», частично основаны на слухах, а частично «умыш
ленно или по забывчивости» искажены. Оба моста 
Поллион считал традиционными — судовыми. К со
жалению, сочинения Поллиона известны лишь в пере
сказах. Зато мы знаем другое: Азиний Поллион со
провождал Цезаря почти во всех его походах и был 
очевидцем всего, о чем будущий диктатор писал в сво
их сочинениях.

Что же касается историков современных, так точку 
над «и» в рассматриваемой нами проблеме поставил в 
1968 году Н. Ершович. Основываясь на описаниях Це
заря и расчетах Наполеона III (автора внушительной 
и серьезной трехтомной монографии «История Юлия 
Цезаря»), советский историк рассуждает: «...Ширина 
Рейна в месте перехода примерно 400 м; расстояние 
между двумя опорами моста принято по Наполеону III 
7,7 м... Тогда у моста были бы 400: 7,7=52 пролета 
и 51 опора, в каждой опоре, по Цезарю, 8 свай. Таким 
образом, всего нужно было вбить 51X8 = 408 свай. 
Глубина Рейна 3—5 м, и принято считать, что сваи 
вбивались на 1,5—2,5 м, в среднем на 2 м. Всего нуж
но было вбить 408 X 2 = 816 погонных метров свай. 
По «Справочнику укрупненных сметных норм по реч
ным и морским гидротехническим сооружениям пор
тового и путевого строительства» (М., 1940) на забив
ку деревянных одиночных свай плавучим копром с 
молотом прямого действия нужно на 10 погонных
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метров погружения свай при глубине забивки до 3 м 
1,02 машино-смен копра, на забивку 816 погонных 
метров свай надо 816 : 10,1 = 80 смен работы копра. 
Если считать, что копер работал по две смены в сутки, 
то всю свайную работу можно было сделать за 
40 дней». Только свайную — и копром середины XX 
века! А если принять версию фон Цогаузена об уста
новке дополнительных (распорных) свай и о засыпке 
их оснований камнями, то трудоемкость изготовления 
моста возрастет еще в 1,5—2 раза.

Комментарии, как говорится, излишни. Можно, 
правда, добавить еще две детали, о которых не подо
зревал Цезарь: копер, особенно примитивный, не мо
жет забивать сваи наклонно (Цезарь описывает имен
но такую работу), а сама наклонная забивка чрезмер
но трудоемка и нерентабельна. Когда в 1809 году На
полеон I попытался повторить Цезарево строительство 
на Дунае, он сумел уложиться лишь в 20 дней, хотя 
трудоемкость его работы составляла, по определению
Н. Ершовича, всего 23 процента Цезаревой.

Цезарю — Цезарево

Так был ли мост-то? Мы знаем о нем в основном из 
«Записок» самого Цезаря. Но что такое сами «Запис
ки о Галльской войне»? Беллетризованные военные 
сводки? Дневники? Политический трактат? Голая 
ложь, как считал Поллион (тоже не жрец морали, как 
и все римляне), или суровая правда, как полагал Ци
церон и многие другие? На этот счет никогда не было 
и нет единого мнения. Неизвестен даже метод их пуб
ликации — то ли ежегодно по одной книге (каждая 
из них посвящена одному году войны), то ли все ра
зом после завершения всей кампании (при этом указы
вается точная дата: 52—51 годы до н. э.). У каждой 
точки зрения есть свои сторонники и противники. Тот 
факт, что об этом дружно умалчивают римские исто
рики, может навести еще на одну мысль, компромисс
ную: Цезарь действительно писал по одной книге в 
год и посылал их в сенат, но впоследствии, готовясь 
установить диктатуру, издал их совокупно в подгрими
рованном и, следовательно, искаженном виде. Очевид
но, не случайна обмолвка Поллиона о том, что Цезарь
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«переделал бы их и исправил», если бы его что-то в 
них не устроило. О том, как в Риме редактировалась 
политическая литература, неплохое представление да
ет Плутарх. Он пишет, в частности, о том, что после 
гибели диктатора «в руках Антония оказались и все 
записи Цезаря, среди которых были намеченные им за
мыслы и решения. Дополняя эти записи любыми име
нами по собственному усмотрению, Антоний многих 
назначил на высшие должности, многих включил в 
сенаторское сословие, а иных даже вернул из ссылки 
и выпустил на свободу из заключения, неизменно ут
верждая, будто такова воля Цезаря».

Причина написания «Записок» известна: оправда
ние своих далеко не всегда безупречных действий пе
ред сенатом, настроенным антицезариански. Совер
шенно ясно, что безоговорочно доверять мемуарам пол
ководца, стремящегося завоевать голоса в правитель
стве, по меньшей мере неосторожно, тем более что 
фальсификация им дальнейших событий, изложенных 
в «Записках о гражданской войне», общеизвестна. Оба 
произведения Цезарь писал от третьего лица и при 
этом, будто нехотя, умирая от смущения, упомянул в 
них собственное имя 775 раз. Цезарь дальновиден к 
великодушен, добр и патриотичен, храбр и заботлив. 
Однако историкам известны и противоположные его 
качества, о которых в мемуарах, естественно, нет ни 
слова. Какие же?

Лживость и коварство, лицемерие, бессердечие 
и жестокость, недаром во время боевых действий в 
Галлии его легионерами было убито свыше одного мил
лиона человек. Да, имя Цезаря в веках звучит велико
лепно. Но не будем рукоплескать тому, кто, пригрозив 
убийством одному из народных трибунов, хладнокров
но добавил: «Поверь, что мне гораздо труднее сказать 
это, чем сделать». «Сбросьте Аписа (священный бык 
у древних египтян) с позлащенного престола, и боже
ство превратится в обычного вола», — сказал философ, 
но и здесь будем осторожны, игра в перевоплощение 
богов в животных не всегда благотворна для играю
щих. Цезарь есть Цезарь, поэтому Цезарю — 
Цезарево. Мост он скорее всего придумал. Для нас эта 
выдумка грандиозна, для него же лишь одна из при
чуд.

Пройдут столетия, наступит время иных полковод
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цев и диктаторов, иных громких деяний и тихой, не
заметной лжи. Разобьют, к примеру, себе грудь наполе
оновские орлы на Бородинском поле, и французский 
император станет первым фальсификатором знамени
той кампании.

Цезарь, кстати, простачком не был и знал, что по
томки вряд ли поверят ему на слово. Разводясь со 
своей любимой супругой, он сказал на суде: «жена
Цезаря должна быть вне подозрений». Значит, пола
гал, что его подозревать будут? Так стоит ли освобож
дать его от подозрения?..



М. АНДРОНИКОС, 
профессор классической археологии 

в Салоникском университете

ГРОБНИЦЫ МАКЕДОНСКИХ ЦАРЕЙ
Уникальная археологическая находка, возможно, 

захоронение отца Александра Македонского

Вергина — деревушка, расположенная в двенадца
ти километрах к юго-востоку от Веройи (Македония), — 
стала местом одного из самых замечательных археоло
гических открытий последних лет.

По соседству с ней находится еще одна деревня, 
чуть побольше, — Палатиция, название которой («ма
ленькие дворцы») дали находящиеся поблизости руины 
эллинского периода. Впервые на них обратил внима
ние в 1855 году французский археолог Леон Хези. Он 
начал там раскопки, которые были продолжены 
в 1938 году К. А. Ромайосом (Салоникский универси
тет) и завершены в период между 1958 и 1975 годами 
Г. Бакалакисом (Салоникский университет) и автором 
данной статьи. В этом районе были обнаружены две 
македонские гробницы, и не исключалась возмож
ность, что неподалеку от места раскопок расположены 
другие подобные захоронения.

Мое личное многолетнее знакомство с Вергиной 
началось в 1937 году, когда я принял участие в рас
копках, которыми руководил мой учитель Ромайос; 
с ним я работал вплоть до 1940 года. В 1949 го
ду я стал сотрудником Греческой археологической 
службы и благодаря счастливому стечению обстоя
тельств получил назначение в Веройю, причем круг 
моих обязанностей распространялся и на раскопки в 
Вергине.

Прежде всего я обследовал так называемый «Мега- 
ли тумба» — Великий курган, который возвышался 
над огромным скопищем других могильных холмов 
меньших размеров. Моя первая попытка не увенчалась 
успехом, но я тем не менее был убежден, что Великий 
курган — диаметром 110 метров и высотой 12,5 мет
ра — был, несомненно, сооружен в эллинские време
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на и скрывал под собой большую македонскую гроб
ницу.

В последующие годы я обследовал другие курганы, 
большинство которых относилось к раннему железно
му веку (1000—700 годы до н. э.), хотя кладбище ис
пользовалось вплоть до первого столетия до нашей 
эры, то есть до конца эллинского периода. Раскопан
ные гробницы относились к первому периоду этой эпо
хи (1000—700 годы до н. э.), и в них было найдено 
множество гончарных изделий, бронзы, драгоценно
стей и железного оружия.

После этих раскопок в 1962 и 1963 годах я вновь 
попытался раскрыть секрет Великого кургана. Сделав 
раскоц на глубину 11,5 метра и ничего не найдя, я при
шел к убеждению, что настоящая гробница находится 
под насыпью кургана, ниже поверхности земли. В кур
гане были найдены фрагменты могильных стел, в том 
числе обломки прекрасно выполненной стелы 
с росписью. Самая поздняя по времени датировалась 
началом третьего столетия до нашей эры.

Лишь в 1976 году, приостановив на время раскопки 
дворца с моим коллегой Георгом Бакалакисом, я вновь 
возвратился к прерванной работе. Я знал, что потре
буется не один рабочий сезон, чтобы добраться до глу
бины 12,5 метра и всерьез начать поиски гробницы.

Однако мне повезло в другом отношении: предло
женное английским ученым Н. Хаммондом из Брис
тольского университета отождествление Вергины 
с древним городом Эге, считавшимся местом погребе
ний македонских царей, подтверждалось находками 
1976 года и обнаруженными на кладбище разрушения
ми. Остатки, найденные при раскопках Великого кур
гана, наводили на мысль о разграблении царских мо
гил наемниками-галатами, оставленными в Эге в 274— 
273 годах до н. э. Пирром, царем Эпира, который 
вторгся в Македонию, разбил ее царя Антигона Гоната 
и захватил много македонских городов. Если эта гипо
теза была верна, то из нее логически следовало, что 
Великий курган был сооружен Антигоном Гонатом 
(320—239 годы до н. э.), годом позже вновь отвоевав
шим Эге, с тем чтобы прикрыть им ограбленные гроб
ницы и защитить в будущем свою собственную гробни
цу от подобных грабежей.

Преисполненный надежд, я начал раскопки 30 ав-
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уста 1977 года вместе со своими помощниками Стел- 
сой Другу и Хрисулой Палиадели. После 35 дней на- 
[ряженной работы, отвалив 18 тысяч кубометров на- 
ыпной земли, мы добрались до грунта в центре кур- 
ана. Были заложены пять пробных шурфов глубиной
1,5—3 метра, что довело общую глубину раскопа до 
L5 метров, считая от вершины холма.

Но результаты были в высшей степени разочаровы- 
іающими: ни малейшего признака какого-либо соору- 
кения или человеческой деятельности. Однако в по- 
ледние дни рабочего сезона 1977 года, готовя площад- 
:у для раскопок на 1978 год, я приметил более древ- 
[ий небольшой курган, спрятанный под юго-западной 
►конечностью Великого кургана. Заложив в нем шурф, 
ш  натолкнулись на странную часть стены, покрытую 
ізвесткой сверху и с одного края.

Через несколько дней была обнаружена еще одна 
:ирпичная кладка возле массивной, отлично сооружен- 
[ой стены. На следующий день мы откопали между 
•тими двумя стенами крышу прямоугольной гробницы, 
юторая была вскрыта в далеком прошлом и, по-ви- 
[имому, ограблена. Одно за другим мы обнаружили 
ри сооружения. Два из них находились под землей,
l третье было построено на поверхности земли.

Оно было полностью разрушено, уцелел лишь фун
дамент. Однако рядом с фундаментом были аккуратно 
ложены мраморные фрагменты надземной части раз
рушенного сооружения, поражавшие высоким мастер- 
твом отделки. Разрушения, нанесенные в 274-- 
173 годах до н. э. наемниками-галатами, не казались 
іолее абстрактной гипотезой — они подтверждались 
сашими находками.

Внутренние размеры «малой» гробницы составляли 
>,5 X 2,09 X 3 метра. Она явно была безжалостно раз- 
раблена, и в ней мало что уцелело. Некогда в гробни- 
і;е наверняка находились немалые ценности — очевид- 
ю, золотые, серебряные и бронзовые драгоценности и 
домашняя утварь.

Гробница, вне всякого сомнения, была необычайно 
іогатой — об этом можно было судить хотя бы по то- 
іу, что три ее стены в верхней части были расписаны 
эресками поразительной красоты. На длинной север- 
сой стене мы обнаружили уникальную художествен- 
сую композицию «Похищение Персефоны Плутоном».
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Это первая найденная в Греции фреска четвертого сто
летия до нашей эры. Уверенность и легкость мазка, 
вдохновенность темы и утонченность цветовой гаммы, 
изобразительная мощь и мастерское владение перспек
тивой говорят о том, что это творение принадлежит 
кисти великого мастера.

Полагаю, что я не погрешу против истины, припи
сав эту фреску Никомаху, знаменитому греческому 
художнику середины четвертого столетия до нашей 
эры, который часто обращался к этой редкой теме и 
был знаменит не только совершенством своих произ
ведений, но и тем, что работал необычайно быстро. 
На двух других стенах изображены женские фигуры, 
великолепно выписанные, но не столь многокрасочные.

Начав очистку соседней стены, мы обнаружили гру
ду черепков, золы и обуглившихся костей небольших 
животных. Черепки эти были некогда сосудами, изго
товленными примерно в 340—330 годах до н. э., во 
всяком случае до 320 года до н. э. Каменная кладка 
стены привела нас к тому же мнению, что вызвало 
у нас особый интерес. По мере того как продолжались 
раскопки, начал вырисовываться необычный фасад 
гробницы — он был увенчан карнизом с прекрасными 
пальметтами.

Ниже мы ожидали увидеть дорические триглифы 
и метопы, но обнаружили ровную поверхность, по-ви
димому, расписанную красками. Вскоре перед нами 
возникла фигура юноши с копьем в руке, а рядом 
с ним — косуля и всадник. Вся картина (размеры ее
5,5 X 1,2 м) представляет собой уникальную компози
цию, образец греческой живописи, о красоте которой 
раньше можно было лцшь гадать по копиям и подра
жаниям римской эпохи, найденным, например, в Пом
пеях, Геркулануме и Боскореале.

Основным сюжетом была охота на кабанов и львов. 
Три всадника и семь пеших охотников с копьями, впе
реди которых бегут собаки, преследуют зверей на фоне 
зимнего пейзажа, условно обозначенного двумя лишен
ными листвы деревьями. Умело выписанные фигуры, 
неожиданная перспектива, мастерски поданная компо
зиция, а также гамма и цветовое решение — все вы
дает руку великого художника. Думается, что это тво
рение художника — автора первоначального варианта 
«Битвы при Иссе», послужившего основой для знаме
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нитой мозаики в Неаполе. Эта уникальная фреска, 
творение «Художника из Вергины», позволила нам 
впервые познакомиться с достижениями греческой жи
вописи в один из периодов ее наивысшего расцвета; 
именно это и является первой, основной ценностью рас
копок.

По мере продолжения работ перед нами вырисовы
вался антаблемент сооружения, метопы и триглифы, 
архитравы и капители колонн, угловые пилястры. Все 
они оказались в отличной сохранности, их первоздан
ные краски не потускнели. Естественно, что наше вни
мание приковал центр фасада, где, как правило, рас
полагается вход в гробницу.

Мы понимали, что в этот сезон мы не сумеем рас
чистить вход, и поэтому было решено освободить от 
земли лишь верхнюю часть двери, с тем чтобы можно 
было заглянуть внутрь погребальной камеры и в конце 
концов проникнуть в нее. Этот план основывался на 
предположении, что гробница разграблена, а дверь, 
стало быть, взломана и упала внутрь гробницы. Одна
ко, когда мы отрыли дверь вплоть до перемычки, нас 
ожидал в высшей степени приятный сюрприз: дверь 
оказалась в целости и сохранности — хороший шанс 
найти гробницу неразграбленной. Право же, я никак 
не предполагал такой удачи. Здесь, в Вергине, находи
лась одна из крупнейших македонских гробниц, на
сколько мне известно — древнейшая, с уникальными 
росписями на фронтоне, и причем неразграбленная, 
единственная сохранившаяся до наших дней в целости 
и сохранности! С этой минуты интерес к раскопкам 
еще более возрос.

Возникла проблема: как проникнуть в гробницу? 
Открыть дверь можно было лишь изнутри, расчистив 
вход до самого пола. Откопав фасад и очистив от 
земли небольшую часть крыши, мы поняли, что гроб
ница имеет сводчатый потолок, как и все известные 
нам македонские гробницы. Поэтому проникнуть в нее 
можно было лишь одним путем: разобрать свод и 
убрать замковый камень, иными словами, применить 
метод древних грабителей могил.

Когда наконец была удалена земля, насыпь кото
рой в отдельных местах достигала шести метров, воз
никло еще одно непредвиденное обстоятельство. 
В задней части крыши было обнаружено сооружение
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из кирпича-сырца, которое обвалилось внутрь под тя
жестью насыпи кургана. В этой груде обломков мы 
нашли два железных меча, острие сариссы (длинной 
пики македонских солдат) и множество- железных де
талей конской упряжи, причем все они носили явные 
следы огня. По-видимому, эти предметы были броше
ны в погребальный костер и затем помещены на крышу 
гробницы, что напомнило нам знаменитую сцену со
жжения тела Патрокла, описанную Гомером, когда 
Ахилл предал огню четырех коней вместе с телом сво
его погибшего друга.

8 ноября 1977 года нам удалось наконец убрать 
замковый камень свода. Сквозь отверстие я заглянул 
в гробницу, осветив ее карманным фонариком. Погре
бальная камера была квадратной, размеры ее 
4,46 X 4,46 метра. Мраморная дверь закрывала вход 
в переднюю. Отделка стен была весьма скромной, а 
мы-то предполагали увидеть богатую роспись; можно 
было подумать, будто отделывали их кое-как и на
спех. Однако в погребальной камере находились две 
группы предметов: в одном углу — бронзовые сосуды 
и оружие, в другом — серебряные сосуды. На полу 
была куча сгнивших дотла материалов вперемешку 
с золотыми пластинами. Прямо под отверстием я уви
дел прямоугольную мраморную плиту, покрывавшую 
мраморный саркофаг. Зрелище было поразительное. 
С помощью лестницы мы спустились в погребальную 
камеру, высота которой достигала 5,3 метра.

Невозможно перечислить все, что было найдено 
в гробнице. Среди бронзовых сосудов и оружия были 
обнаружены два треножника, три большие чаши и мно
жество чаш меньших размеров, много наконечников 
копий и пик из железа и два наголенника. Замечатель
ная находка в одном из этих сосудов — губка, сохра
нившая мягкость и эластичность. В другой группе 
предметов было много мастерски изготовленных се
ребряных сосудов. Их форма и отделка свидетельству
ют о высоком мастерстве и уникальном художествен
ном вкусе. Почти у всех сосудов имеются ручки в фор
ме голов Геркулеса, Силена, Пана. Эти головки — на
стоящее сокровище для изучения греческого искусства 
резьбы по металлу.

Были там и другие уникальные находки. В группе 
бронзовых вещей выделялся большой круглый предмет,
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напоминавший щит. Однако когда мы рассмотрели его, 
то обнаружилось, что это не щит, так как у него не 
было ни ручки, ни прочих присущих щиту элементов. 
Не мог быть этот предмет и сосудом, скажем, котлом. 
Позади него лежала груда золотых и серебряных плас
тинок, круглый медальон из слоновой кости и фраг
менты двух небольших статуэток, тоже из слоновой 
кости.

После тщательного исследования я пришел к выво
ду, что все эти предметы были частью щита, который 
первоначально имел вид деревянной рамы с натянутой 
на нее кожей и который украшали мелкие детали из 
золота и слоновой кости. К щиту крепились ручки 
в виде фигурок, искусно вырезанных из позолоченно
го серебра. Такой драгоценный щит, несомненно, пред
назначался не для битвы, а имел, по-видимому, риту
альное назначение. Бронзовый предмет вполне мог 
служить ему футляром.

Рядом со щитом мы нашли железный шлем усоп
шего с типичным для македонских шлемов гребнем 
и рельефной фигуркой Афины впереди. Это первый 
македонский шлем, найденный археологами. Чуть 
в стороне лежала кираса из железных листов, покры
тых кожей и тканью. Ее украшают три золотые кай
мы, шесть золотых львиных голов и прямоугольная 
золотая пластина с рельефным изображением Афины. 
На сгибе внизу на кирасу нашито более пятидесяти 
золотых пластин. Между кирасой и шлемом лежал 
меч. Его деревянные ножны, отделанные полукруглы
ми фрагментами из слоновой кости, перетянуты мно
жеством полосок из золота и украшены золотыми 
пальметтами.

Это мастерски исполненное и отделанное оружие 
свидетельствовало о том, что усопший не был простым 
смертным. Это подтверждала еще одна необычная на
ходка: обруч из серебра и золота, концы которого 
вставлены в небольшой цилиндр. Он сплошь покрыт 
ромбовидной насечкой, а на цилиндр нанесено рель
ефное украшение в виде завязанной в узел ленты с ни
спадающими концами. По всей вероятности, это диаде
ма. Похожие диадемы изображены на портретах неко
торых эллинских правителей: Атталы Третьего Пер- 
гамского, Антиоха Третьего Сирийского, Антигона Го- 
ната Македонского. Даже Александр Македонский и
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тот изображен в такой же диадеме — например, на 
портретах, хранящихся в монастыре . Росси (Англия) 
и в Бостонском музее изящных искусств.

Такое толкование приводит нас к выводу: эта 
гробница была усыпальницей царя. Все наши находки 
датируются 350—325 годами до н. э. Однако с 359 по 
336 год до н. э. Македонией правил лишь один царь — 
Филипп II, который вошел в историю не только как 
отец Александра Македонского, но и как правитель, 
укрепивший Македонское царство и утвердивший ге
гемонию Македонии над Грецией в 338 году до н. э. 
Александр, занявший престол после Филиппа в 336 го
ду до н. э. и правивший вплоть до 323 года до н. э., 
умер и погребен за пределами Македонии. Таким обра
зом, все это приводит нас к ошеломляющему заключе
нию: если умерший был царем, то это не кто иной, 
как Филипп И.

Если похороны происходили с соблюдением суще
ствовавших тогда обычаев, то кремированный прах 
усопшего должен был находиться в урне в мраморном 
саркофаге. Мы ожидали найти богато украшенную, мо
жет быть, позолоченную амфору. Однако, когда крыш
ка саркофага была снята, перед нами предстало небы
валое зрелище: на дне саркофага стоял золотой ларец, 
длина которого примерно 40 сантиметров, ширина —
33,5 сантиметра, а высота — 17 сантиметров; весит 
ларец (вместе с прахом) 10,8 килограмма. Он украшен 
пальметтами, розетками и узорами в виде лозы; на 
крЬішке его изображена звезда.

В ларце находился кремированный прах усопшего 
(причем в удивительной чистоте), а поверх его был воз
ложен золотой венок из дубовых листьев и желудей. 
На отдельных костях и на дне ларца видна пурпурно
голубая краска. Специалисты позднее подтвердили, что 
она осталась от пурпурной материи, в которую не
когда был завернут прах усопшего; согласно описани
ям Гомера, именно так и были похоронены Патрокл, 
Гектор и Ахилл, выдающиеся герои Троянской войны.

Мы полагали, что это самая значительная находка 
достопамятных раскопок. Тем не менее нас ожидали 
новые сюрпризы, неожиданные находки, говорившие 
в пользу того, что гробница принадлежит Филиппу. 
На полу гробницы перед мраморным саркофагом мы 
обнаружили обломки, как я полагаю, деревянного ло-
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жа либо какой-то иной мебели, которую некогда укра
шали фигурки из золота и слоновой кости. Найденные 
на полу миниатюрные головы, руки и ноги из слоно
вой кости были оставлены нетронутыми до прибытия 
специалистов. Однако в один прекрасный день, изучая 
внутреннее помещение гробницы, я решился поднять 
один из таких фрагментов. Каково же было мое изум
ление, когда я увидел, что это скульптурный портрет 
Филиппа: отличное изображение зрелого мужчины, 
несколько усталого, содержащее едва уловимое напо
минание о поврежденном глазе, однако отчетливо пе
редающее волевой характер оригинала.

Я поднял вторую голову и не поверил своим гла
зам! Но нет, сомнений не было — это Александр Ма
кедонский, его лучший скульптурный портрет, кото
рый я когда-либо видел: слегка повернутая голова, 
длинная шея, поднятые вверх живые глаза, напряжен
ный взгляд — точно таким его описал Плутарх. Ле
жавший поблизости еще один скульптурный портрет 
также напоминал Александра, однако это была голов
ка женщины. Позднее я решил, что это Олимпия — 
мать Александра.

Чуть в стороне находились еще два скульптурных 
изображения — мужчины и женщины с энергичными 
чертами лица, однако я не мог распознать их. Я вспо
мнил о статуях членов семьи Филиппа, исполнить ко
торые после битвы при Херонее (338 год до н. э.) царь 
поручил великому скульптору Jleoxapy с тем, чтобы 
установить их впоследствии в Олимпии. После этой 
битвы утвердилась гегемония Македонии над всей 
Грецией. Скульптор изваял тогда статуи самого Филип
па, его родителей, Александра, который сражался под 
Херонеей бок о бок с отцом, и Олимпии.

Вполне возможно, что царь заказал одновременно 
различные предметы мебели, украшенные скульптур
ными портретами членов его семьи. В таком случае 
вероятно, что эти небольшие портреты были выполне
ны самим Леонаром или в его мастерской. Их исклю
чительные художественные достоинства говорят о том, 
что они исполнены великим мастером. Вне всякого со
мнения, это самые лучшие и самые точные портреты 
не только Филиппа II, но и Александра. Поэтому все 
археологические находки дают основание выдвинуть 
гипотезу, что в гробнице похоронен царь Филипп II.
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Я подчеркиваю, что это не утверждение, а гипотеза, 
которая должна быть подтверждена эпиграфическими 
данными.

Как и все македонские гробницы, эта состояла из 
погребальной камеры и передней, которые разделяла 
мраморная двустворчатая дверь. Открыть этот портал 
было не так-то просто. Мы решили не ломать тяжелую 
дверь, а вытащить каменный блок из перегородки и че
рез отверстие проникнуть в переднюю гробницы. Мы 
надеялись, что стены или свод передней будут укра
шены фресками, и никак не ожидали найти там но
вые предметы. И вновь нас ожидал сюрприз.

Прежде всего стены прихожей были отлично ошту
катурены, внизу они были белого, а вверху красного 
цвета, но без каких-либо изображений. Полной неожи
данностью явилось для нас наличие второго мрамор
ного саркофага, несколько большего по размерам и 
более вытянутого, чем саркофаг в главной погребаль
ной камере. На крышке его мы нашли кучку какого-то 
истлевшего органического вещества, похожего на остат
ки цветов или колосьев пшеницы. Микроскопический 
анализ, однако, показал, что в действительности это 
были перья какой-то большой птицы. Такие же перья 
были обнаружены и на полу среди прочих органиче
ских остатков — возможно, деревянной мебели и 
одежды.

На стенах под самым потолком были гвозди, с ко
торых, по-видимому, когда-то свисали тканевые зана
веси. Тонкие золотые пластины, осколки стекла и сло
новой кости, разбросанные по всему полу, говорили 
о том, что мебель была позолочена и богато декориро
вана. На полу, напротив саркофага, был также найден 
венок из золотых листьев и цветов мирта.

В промежутке между косяками двери и самой мра
морной дверью было найдено много алебастра. Однако 
наиболее впечатляющей находкой был золотой колчан, 
или горит, сходный с теми, которые были найдены 
в могилах скифских царей на юге Советского Союза 
(см. «Курьер ЮНЕСКО», январь 1977 года).

Рельефное украшение на колчане изображает, 
по-видимому, разграбление Трои. Под его золотой пла
стиной мы нашли деревянные стрелы, часть которых 
сравнительно неплохо сохранилась. Рядом с колчаном 
находилась четвертая пара золотых наголенников. Jle-
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вый наголенник был на 3,5 сантиметра короче правого, 
и это напомнило нам, что Филипп был хромым.

И наконец, последний сюрприз таил в се&е сарко
фаг в переднем помещении гробницы. Сняв тяжелую 
крышку, мы нашли в нем еще один золотой ларец, не
сколько меньших размеров и не столь роскошно деко
рированный, как ларец в главной погребальной каме
ре, однако с той же характерной звездой на крышке. 
Прах усопшего в этом ларце был завернут в пурпур
ного цвета ткань с вплетенной в нее золотой нитью 
и волнообразным орнаментом по краям, а в центре бы
ли изображены виноградные листья, цветы и лозы. Ря
дом лежала, или, скорее, была втиснута, очень изящ
ная диадема в виде цветов и ветвей. По всей вероят
ности, она принадлежала женщине.

Большое количество находок, их великолепие и 
прежде всего их качество говорили в пользу того, что 
мы находились в царской гробнице. Поскольку вся 
основная погребальная камера принадлежала Филип
пу II, то кто мог быть захоронен в ее передней части? 
Можно предположить, например, что здесь была похо
ронена женщина, о чем говорят элегантная диадема 
и миртовый венок. Так что возможно, что это была 
Клеопатра — последняя жена Филиппа, которую либо 
уоили, либо вынудили покончить жизнь самоубий
ством.

Такая трактовка, однако, выдвигает определен
ные сложности, в основном связанные с тем, что в пе
редней не найдено никаких женских украшений. По
этому необходимы дальнейшие исследования, прежде 
чем можно будет делать какие-то выводы.

Таковы были первые результаты раскопок 
в 1977 году.

Однако раскопки, продолженные летом 1978 года, 
привели к еще одному важному открытию. 5 августа 
мы обнаружили фасад другой македонской гробницы, 
расположенной чуть к северу от Великого кургана и 
вскрытой нами 22-го числа того же месяца.

Эта гробница, уступая в размерах большой усы
пальнице, в архитектурном отношении очень похожа 
на нее. Она также состоит из погребальной камеры 
и передней, и фасад ее украшен аналогичным фризом. 
Однако фресковая роспись на ее фасаде совершенно 
не сохранилась, так как была выполнена на каком-то
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органическом материале (возможно, на деревянной 
панели), а не на оштукатуренной стене.

Внутри погребальной камеры мы обнаружили одну 
из створок внутренних мраморных дверей — она ва
лялась сломанная на полу. На месте саркофага был 
установлен «постамент» с углублением в верхней час
ти, где была помещена серебряная гидрия (кувшин) 
с прахом усопшего. На ней висел венок из золотых 
дубовых листьев и желудей. Почти весь пол в камере 
был усыпан остатками органических материалов, по
добными найденным ранее (деревянное ложе, куски 
кожи, предметы из слоновой кости и т. д.). В одном 
углу стояло множество серебряных ваз великолепной 
работы, в другом — два больших сосуда из посереб
ренной бронзы. Рядом с ними находился высокий све
тильник из посеребренного железа. На полу лежала 
упавшая с него глиняная лампа. В другой стороне бы
ли найдены пара наголенников, два позолоченных 
бронзовых венка и некоторые другие предметы. Со
хранились отдельные фрагменты из слоновой кости, 
некогда украшавшие деревянное ложе.

На полу в передней камере были найдены остатки 
кожаной одежды, отделанной золотом. В другой части 
среди прочих органических остатков мы обнаружили 
губки, которыми обтирали тело после гимнастических 
упражнений или в бане, и нижнюю часть позолочен
ного копья. И наконец, все стены передней камеры 
украшал узкий фриз, изображающий гонки на колес
ницах. Хотя эту роспись нельзя сравнивать с росписью 
двух других гробниц, поскольку она носит чисто де
коративный характер, она тем не менее отлично вы
полнена и довольно хорошо сохранилась.

Из рельефных изображений из слоновой кости, не
когда украшавших ложе, специалисты смогли пока 
восстановить изящную группу, изображающую Пана 
и дионисийскую пару, возможно Дионисия и Ариад
ну, или какую-то другую пару «богов», или молитвен
ную процессию. Человек, похороненный в этой гроб
нице, умер, по-видимому, очень молодым, и я уверен, 
что он тоже принадлежал к царской семье. У меня по
ка сложилось впечатление, что эта новая гробница от
носится к более раннему времени, чем большая, од
нако утверждать это категорически я не могу, пока 
не исследую до конца находки.
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После этого нового открытия, думаю, вполне воз
можно предположить, что мы находимся в районе 
царского некрополя и, весьма вероятно, что с продол
жением раскопок будут найдены новые гробницы. Мы 
все больше понимаем значение этого открытия. Най
денные на сегодняшний день предметы являются ис
ключительно ценным материалом для изучения искус
ства IV века до н. э., и особенно для изучения живопи
си той эпохи, которая до сих пор была нам практи
чески неизвестна.



Д. КАРАСЕВ, 
журналист

ЗАГАДКА БЕЛЫХ КВАДРОВ

Легендарная Троя с не менее легендарной истори
ей, Солнечный город майя с загадочными письменами, 
Господин Великий Новгород с замысловатыми зна
ками и буквами на бересте, древняя Ольвия... Их ми
нувшее великолепие поражает и по сей день.

Особенно привлекательными загадки прошлого ста
новятся тогда, когда они связаны с историей нашей 
Родины. Об одной из таких загадок и пойдет наш рас
сказ.

На берегу Черного моря неподалеку от Евпатории 
археологи открыли архитектурное сооружение, воз
раст которого более чем два тысячелетия. Весьма свое
образным оказалось и техническое исполнение постро
ек. Ученые пришли к выводу, что таинственный го
род — «тейхе» не имеет себе равных во всем Северном 
Причерноморье. Мало того, он является немым свиде
телем событий, о которых известно очень немного.

Камни и авторитеты

Сначала все было просто: ковш экскаватора «на
шел» в песчаном котловане белый прямоугольный ка
мень, и им заинтересовались ученые.

Дальше пошло значительно сложнее. Оказалось, 
что открытие могло поставить под сомнение утвердив
шееся в науке после многолетнего спора положение. 
Причем участниками спора были такие исторические 
авторитеты, как Полибий, Страбон, Стефан Визан
тийский, древние херсонесцы.

В том, что белый прямоугольник — квадр — пред
ставлял собой не что иное, как широко распространен
ный в античном мире строительный материал, сомне
ний нет. И попал он сюда, в западный Крым, не из 
Милета или Гераклеи, а был изготовлен местными 
мастерами (греческие купцы и колонисты использова
ли такие камни сначала как балласт для поддержа
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ния устойчивости своих кораблей, а затем как строи
тельный материал).

Но почему эти верные признаки больших городов- 
государств оказались именно здесь? Ведь если мы по
смотрим на карту Крыма последних веков до нашей 
эры, то обнаружим, что на его западном побережье не 
так уж и много городов. На юге Херсонес; севернее, 
в глубине Евпаторийского залива, Керкинитида и ма
ленький Калос Лимен (Прекрасная Гавань). Вот, по
жалуй, и все. И вдруг эти белые, идеальные по своей 
геометрии квадры. Именно квадры, потому что за 
первым последовал второй, за ним третий, после чего 
археологи приняли решение копать.

Это странное, странное «тейхе»

Еще в 1876 году, когда при раскопках в Херсонесе 
нашли мраморный постамент из-под статуи понтийско- 
го полководца Диофанта с текстом декрета в честь его 
победы над скифами, историки обратили внимание на 
слово «тейхе», упоминавшееся в нем. В переводе оно 
означало «стены».

Рассказывая о причинах похода Диофанта, авторы 
декрета сообщали, что он был вызван наступлением 
скифов и захватом ими Керкинитиды, Прекрасной Га
вани, а также «тейхе». Придя на помощь Херсонесу, 
войска Диофанта овладели Керкинитидой, «тейхе» 
и осадили Прекрасную Гавань. Так записано в де
крете.

Между тем еще Полибий и Стефан Византийский 
засвидетельствовали существование ахейской крепо
сти, носившей почти идентичное название — «тейхес».
О крепости говорит и Страбон, который сообщает, что 
«Диофант, хотя дело шло к зиме, взяв своих воинов 
и самых первейших из граждан, двинулся на скифов, 
но по случаю непогоды повернул в приморские места, 
овладел Керкинитом, укрепленным замком, и бросил
ся осаждать жителей Прекрасной Гавани».

Очевидно, что речь идет о крупном поселении.
Но вот в 1891 году в Херсонесе находят стелу 

с гражданской присягой горожан. В ее 57 строках сло
во «тейхе» упоминается трижды. А теперь вспомним, 
что походы Диофанта относятся к концу второго века
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до нашей эры, а присяга появилась почти на два сто
летия раньше. Так возникла гипотеза, что «тейхе» не 
название одного города, а наименование нескольких 
небольших укрепленных пунктов-факторий Херсонеса, 
созданных как для защиты от скифов, так и для под
держания с ними торговых отношений. Эта точка зре
ния утвердилась, но единого мнения по-прежнему нет. 
И вот почему.

В декрете в честь Диофанта все, оказывается, не 
совсем ясно. В девятой строке «тейхе» называется 
«другими укреплениями», что говорит о нарицательном 
толковании. Вместе с тем в декрете не встречается на
званий городов или крепостей, кроме Прекрасной Га
вани, со стоящим впереди артиклем, а перед «тейхе» 
он есть. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов про
пасть времени почти в двести лет, разделяющую эти 
два эпиграфических памятника, но таковы факты. 
И все же вернемся к белым квадрам.

Одинокая «Чайка»

Метр за метром продвигались вперед археологи, и 
с каждым движением лопаты из глубины веков по
являлись новые части неизвестного, но весьма круп
ного сооружения. За каких-нибудь два месяца раскры
ли свыше десяти помещений подвального этажа мо
нументального здация, построенного еще в IV веке до 
н. э. Это подтвердили и найденные здесь же гераклей- 
ские клейма и светильник, завернутый в тонкую свин
цовую пластинку.

Помог археологам в то время новый прибор — 
полупроводниковый электроразведчик-компенсатор, 
действие которого основано на различиях в электри
ческих сопротивлениях, в данном случае песка и из
вестняка. Его показания подтвердили предположение, 
что кладка продолжается чуть ли не на десять метров 
по краю и довольно далеко уходит в глубину, образуя 
еще несколько помещений. И вот часть сооружения 
зачистили полностью.

Безукоризненная по форме кладка тянулась стро
го с севера на юг и с запада на восток. Вдоль восточ
ной стены ясно виднелись остатки находившихся здесь 
когда-то башен по углам и в центре на расстоянии со
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рока метров друг от друга. На таком расстоянии, и не 
дальше, брошенное греческое копье могло поразить 
врага. Но, что самое удивительное, н^д всем этим, об
разуя как бы второй ярус, возвышалось еще одно со
оружение, отделенное от первого небольшим слоем 
песка.

Что его строители — скифы, ученые определили 
сразу. Оригинальная, редкая скифская «елочка» сме
нялась кладкой, состоящей из смеси разбитых квадров 
и так называемого «рваного камня». При этом броса
лось в глаза, что углы помещений были слегка закруг
лены, стена в разрезе напоминала трапецию. Это яв
ляется вернейшим признаком скифской строительной 
техники. Неужели «стены»?

Примечательно и то, что на втором ярусе были ран
ние и поздние постройки. Скифы наращивали оборону 
постепенно. Последовательно, в три этапа они воздви
гали укрепления в северной, средней и южной частях 
поселения. Насыпанный песчаный вал шестиметровой 
ширины укреплялся внутри и снаружи каменными 
подпорными стенами. С внешней стороны вал возвы
шался на уровне современного двухэтажного дома, а 
внутри на высоте полутора метров начиналась камен
ная стена шириной около четырех метров. Даже если 
очень внимательно изучить историю фортификации, то 
подобного приема использования песка там не найти. 
Вокруг расположились ровные, с отлично сохранив
шейся кладкой каменные четырехугольники.

Казалось бы, археологи прошли уже весь Крым и 
проставили на картах крупнейшие города древности, 
архитектура которых, кстати, имеет много общего. 
И все же вот оно, одно из укреплений, или сам «тейхе», 
стоит несколько особняком, мало похожий на своих 
соседей. Поселение носит пока условное название 
«Чайка», но кто знает, не придется ли его заменить и 
восстановить историческую справедливость?

Вдоль по скифской

Археологи столкнулись еще со многими «иксами и 
игреками». И греческий и скифский ярусы находками 
особенно не радовали. Даже керамики было маловато. 
Приятное исключение составили скульптурное изобра-
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жение отдыхающего под деревом Геракла и бронзовая 
фигурка мчащейся на коне амазонки, изготовленные 
искусными руками древних мастеров. Находки как: 
5ы дополняли главные сенсации «Чайки», но многие 
наверняка еще впереди. ' \

В скифской части открыто несколько улиц, веду
щих, по всем признакам, к центральной площади. Сле-і 
дуя вдоль по скифской, археологи нашли в помещен 
ниях сосуды, бронзовые гвозди, застежки. В одном из; 
сосудов, например, обнаружили совершенно целый ске
лет барана.

Раскопки на скифском ярусе открыли уникальный 
архитектурный ансамбль, прекрасно сохранившийся, но 
не очень богатый материалом.

Немало интересного рассказали курганы, что 
находятся неподалеку от «Чайки», за лиманом. Их 
около двадцати. И здесь есть свои загадки.

Погребения устроены в неглубоких ямах, камен
ных ящиках и изредка в каменных склепах. Открыто 
также много «детских» погребений в амфорах. Боль
шинство могил ограблено. Правда, в некоторых уда
лось все же найти сосуды разных форм, перстни, брас
леты и другие греческие и скифские украшения 
IV—III веков до н. э.

При каких же обстоятельствах греки покинули 
столь обжитые места? Имело ли укрепление название 
и если да, то какое? Почему пришедшие сюда скифы 
не задержались особенно долго? Действительно ли 
здесь побывал полководец понтийского царя Диофант, 
а впоследствии заглядывали даже римляне? Ответы 
на все эти и многие другие вопросы таятся на невиди
мых под оливами перекрестках.

Я. ЯЦЕНКО,  
кандидат исторических наук

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Раскопки на древнем городище «Чайка» под Евпа
торией впервые были начаты в 1959 году под руковод
ством Александра Николаевича Карасева, научного 
сотрудника Ленинградского отделения Института ар-
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;:еологии АН СССР. Сейчас раскрыта площадь, со
ставляющая около 6500 квадратных метров.

Греческие поселенцы появились здесь еще в конце 
V века до н. э. Но об этом раннем поселении пока из
вестно мало, так как строительные остатки этого вре
мени оказались частично «перекрытыми», частично 
разрушенными несколько более поздним греческим 
я:е строительством.

IV — III века до н. э. связаны с пребыванием здесь 
/герсонесцев, которые, как известно по письменным ис
точникам, утверждаются к III веку до н. э. на плодо
родных землях побережья северо-западного Крыма. 
Земли эти необходимы были Херсонесу для обеспече
ния жителей хлебом и для торговли им с греческими 
городами Средиземноморья.

Первое свидетельство о попытках скифов захва
тить в свои руки херсонесские поселения и крепости 
северо-западного побережья Крыма дает текст прися
ги херсонесских граждан.

Раскрытые на «Чайке» строительные остатки 
IV — III веков до н. э. дают следующую . картину. 
Здесь в IV веке до н. э. херсонесцы в лучших тради
циях греческого строительного искусства возвели мо
нументальное архитектурное сооружение, занимавшее 
площадь около 5 тысяч квадратных метров. Это со
оружение, частично открытое А. Н. Карасевым, трак
товалось исследователем как укрепленный складской 
архитектурный комплекс: крепость-склад для хране
ния (перед отправкой его в Херсонес) хлеба, собирае
мого у жителей сельскохозяйственных поселений, на
ходившихся недалеко от крепости. Первое разрушение 
и перестройка этого комплекса относятся к началу 
III века до н. э. Затем прослежены и более поздние 
разрушения восстановленных и перестроенных архи
тектурных комплексов, датированных в пределах III 
п середины II века до н. э.

Эти факты при сопоставлении с письменными ис
точниками говорят определенно, что греки ушли отсю
да под нажимом скифов.

Значительно труднее в настоящее время ответить 
па другой вопрос: действительно ли здесь побывал 
полководец понтийского царя Диофант? В начале ра
бот этот вопрос не вызывал сомнений в положительном 
ответе. Теперь же, после почти полного раскрытия
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скифской крепости, во всяком случае ее первоначаль
ного ядра (это было сделано только в 1976 году), со
здается впечатление (тщательная обработка материа
лов последних лет позволит об этом говорить в ближай
шее время более определенно), что скифская крепость 
была поставлена на культурный слой, датируемый ру
бежом II — I веков до н. э., другими словами, она бы
ла сооружена после походов Диофанта. Поэтому по
чти наверняка можно говорить, что Диофант не мог 
брать эту крепость, так как она не была еще построена. 
Однако это положение не исключает полностью воз
можности появления здесь войск Диофанта. Ведь ски
фы могли в тот период использовать частично восста
новленные ими греческие оборонительные сооружения, 
которые местами (что отмечал еще А. Н. Карасев) со
хранили следы ремонта их скифами.

Что касается оборонительных сооружений скифов, 
то действительно вначале предполагалось, что восточ
ная оборонительная линия состояла из двух каменных 
поясов с песком между ними. Теперь выяснилось, что 
это не совсем так.

Непосредственно к наружному поясу примыкали 
жилые помещения, с крыш которых жители могли от
ражать нападения неприятеля, например установив 
легкие метательные орудия. Это подтверждает и от
крытие лестниц, ведущих на крыши. Кроме того, за
падная стена имела две выступающие башни, защи
щавшие вход в крепость.

Во время раскопок не было получено никаких 
определенных данных, позволяющих говорить о пребы
вании здесь римлян.

Конечно, чайкинский памятник не столь уж богат 
находками. И все же в помещениях греческих и скиф
ских жилищно-хозяйственных комплексов есть немало 
интересного, главным образом керамики.

Особенно богатыми оказались греческие слои. 
Здесь обнаружены завалы упавшей кровельной чере
пицы, найдены амфоры, пифосы, кухонные кастрюли, 
светильники, черно-лаковая керамика — чаши, кубки, 
блюда, терракотовые статуэтки. Скифские помещения 
насыщены находками менее равномерно. В одних было 
много находок, другие же почти ничего не содержа
ли. Список уникальных находок может быть несколь
ко пополнен такими вещами, как известковый рельеф
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с изображением всадника, черно-лаковый кубок на 
ножках, выполненных в виде скульптурных головок 
негров.

Уже в 1976 году найден фрагмент верхней 
части терракотовой статуэтки Деметры-Коры с сохра
нившейся раскраской. Лицо богини, головной убор и 
фон, на котором дан головной убор, покрыты белой 
краской, волосы — коричневой, полукруглый край фо
на подчеркнут яркой голубой каймой. Жизнь древнего 
города раскрывается все полнее.



Г. РАЗУМОВ, 
кандидат технических наук

ЗЛЫЕ ВОЛНЫ эвксинского 
ПОНТА

О, для чего крылатую ладью 
Лазурные, ошибался, утесы 
В Колхиду пропускали...

Е в р и п и д .
Медея. Перевод 
И. Анненского

Сухумский камень

В солнечный августовский день 1953 года физрук 
одного из сухумских санаториев Юрий Мовчан неда
леко от берега обнаружил под водой большую камег- 
ную плиту. Светлым пятном она выделялась на тем
ном илистом дне. Несколько ныряльщиков с трудом 
сдвинули камень с места, извлекли его из песка и до
ставили на берег.

Это был кусок серовато:пятнистого мрамора высо
той более полутора метров и шириной около полумет
ра. Угол плиты был отломан. Когда ее очистили от 
водорослей и ракушек, изумленные зрители увидели 
прекрасный барельеф, изображавший молодую жен
щину в кресле, склонившегося перед ней мальчика и, 
видимо, служанку, подносящую тяжелый ларец. За
мкнутая, уравновешенная композиция, задумчивость 
лиц создавали настроение тихой грусти.

Что же это за плита, откуда она, каков ее возраст 
и что она изображает — вот над чем размышляли аб
хазские исследователи. Находку сопоставили с ана
логичными археологическими находками прош
лых лет.

В Керчи, в изящной церкви Иоанна Предтечи, раз
мещена редкая коллекция древних надгробных плит. 
Умершие изображены на них рядом со своими близ
кими и друзьями. Вооруженные воины, философы, раз
думывающие над рукописями, женщины, перебираю
щие свои драгоценности. Мы видим прощание детей 
с родителями, мужа с женой, сестры с братом. Все это 
весьма напоминает сухумский барельеф. Сомнений не
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было — это надгробная стела, сделанная в V веке 
до н. э. и привезенная из Греции.

Однако керченская коллекция содержит памятни
ки, найденные в Северном Причерноморье, где еще 
в VI—V веках до н. э. существовали древнегреческие 
колонии и знаменитое Боспорское царство. Как антич
ная стела могла оказаться на восточном берегу Чер
ного моря, за много сотен километров от поселений 
древних греков? Может быть, ее вез какой-то древний 
корабль, потерпевший кораблекрушение у берегов Кав
каза? Или же дело обстояло иначе? И судно направ
лялось именно сюда, в мифическую Колхиду? Значит, 
здесь, в Абхазии, стоит поискать остатки древнегре
ческого приморского города?..

Но пора уже рассказать и еще об одной загадке, 
которая почти два столетия не давала ученым покоя.

Пропавшие города

Две с половиной тысячи лет назад на восточном 
берегу Черного моря греческие купцы основали коло
нию Диоскурию. Вот что рассказал о ней географ
I века н. э. Страбон: «Диоскурия служит началом пе
решейка между Каспийским морем и Понтом и общим 
торговым центром для народов, живущих выше ее и 
вблизи; сюда сходятся, говорят, 70 народностей, а по 
словам других писателей, нисколько не заботящихся
об истине, даже триста; все они говорят на разных 
языках...»

На рубеже нашей эры произошла какая-то ката
строфа, приведшая к гибели древнегреческое поселе
ние. Древнеримский ученый Плиний, погибший 
в 79 году при извержении Везувия, писал о Диоску- 
рии: «Теперь этот город находится в запустении, но 
некогда был столь знаменит, что, по словам Тимосфе- 
на, туда сходились 300 племен, говоривших на раз
ных языках. И после того наши римляне вели здесь 
свои дела при посредстве 130 переводчиков». Далее 
Плиний сообщал, что римляне построили здесь кре
пость Себастополис.

Однако и римскую крепость, как и греческую Дио
скурию, постигло какое-то стихийное бедствие. Лйшь 
в середине VI века византийский историк Прокопий
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Кесарийский упоминает о небольшой «крепостце», 
лежащей на пути от Лазики к Азовскому морю. В те 
годы император Юстиниан вел войну с персами. 
Не рассчитывая удержать Себастополис и Питиус (Пи
цунду), он в 550 году их разрушил'и отвел из них гар
низоны. Но вскоре византийцы восстановили крепость 
Себастополис.

А затем его следы теряются. Неточность карт мо
реходов средневековья не позволяет установить место
нахождение города...

Археологи с аквалангом

Расположенную на самом берегу моря и изрядно 
подмытую волнами Сухумскую крепость историки ис
следовали неоднократно. Под ее «турецкими» стена
ми предполагалось найти античную кладку. Но когда 
в 1926 году произошел обвал, оказалось, что каменное 
основание цитадели относится, увы, к XI — XIII векам.

И вдруг античная надгробная стела вблизи сана
ториев и домов отдыха. Снова начались старые споры. 
Вспомнили, что еще в конце прошлого века были об
наружены между устьем реки Беслетка и Сухумской 
крепостью затопленные морем развалины каких-то 
византийских сооружений. Вспомнили, что в 1896 го
ду, при разбивке в Сухуми набережной, нашелся обло
мок каменной плиты с латинской надписью, где упо
мянут римский император Адриан и наместник про
винции Каппадокии Флавий Арриан. Вспомнили напе
чатанные в 1891 году «Кавказские путевые заметки» 
графини П. Уваровой, где прилагался план неизвест
ной стены, уходящей в сторону моря и погружающейся 
в него. В 1947 году археолог Л. Соловьев опубликовал 
работу «Диоскурия — Себастополис — Цхум», где 
приводил соображения о возможности нахождения 
остатков древнего города на территории современного 
Сухуми (Цхума).

И опять пришли археологи на все ту же примор
скую набережную проспекта Руставели. Ведь именно 
там в 1956 году были вновь вскрыты древние оборо
нительные стен&, линия которых обрывалась у самого 
моря.

Но подлинная сенсация родилась в 1958 году. Аб
хазские ученые во главе с Л. Шервашидзе сумели

94





отыскать крупную древнеримскую крепость I — II ве
ков н. э., большая часть которрй скрывалась под 
водой.

Одетые в акваланги археологи находили на дне 
Сухумской бухты все больше доказательств того, что 
это развалины большого города. Целые массивы древ
ней кладки (из булыжного камня на известковом рас
творе с узкими поясами плоского кирпича), идя от бе
рега, обрисовывали прямоугольную городскую пло
щадь, защищенную с четырех сторон крепостными сте
нами.

На морском дне были найдены черепки черно-ла
ковой посуды, многочисленные зерна винограда, боль
шая каменная ступа, жернов ручной мельницы... 
А в нижнем культурном слое — обломки амфор, горш
ков, кувшинов, пифосов, канфар и котил, на которых 
стояло клеймо «Диоской». Без сомнения, это был рим
ский и византийский Себастополис, который, по свиде
тельству Флавия Арриана, «основан милетянами и 
прежде назывался Диоскурией».

Так нашелся потерянный город. Нашелся на дне 
морском. Впрочем, не такая ли судьба постигла и дру
гие причерноморские города: Фанагорию, Ольвию,
Херсонес? Но что за трагедия произошла на берегу 
Черного моря? Что погубило древние города? Может, 
потоп?..

Еще одна Атлантида?

И древним грекам было известно предание о пото
пе. Произошел он, разумеется, гораздо раньше, нежели 
была основана Диоскурия. Согласно стародавнему ми
фу спасся от него некий Девкалион. Отцом этого Дев- 
калиона был не кто иной, как Прометей. Напомним, 
что за свое противление Зевсу Прометей был прикован 
к горам Кавказа...

Другой герой сказания о потопе, Дардан, опять за
ставляет нас вспомнить о Черном море. Как-никак его 
имя дало название Дарданелльскому проливу.

Короче говоря, как Черное море, так и Кавказ эл
линам были известны неплохо. Подтверждение тому 
хотя бы путешествие к берегам далекой (впрочем, та
кой ли уж далекой) Колхиды аргонавтов. Рассказ 
о злоключениях Язона и его сподвижников не переста
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вал волновать потомков Ликурга и Фемистокла. Даже 
в III веке до н. э. — уже совсем в иную историческую 
эпоху — о них взволнованно писал Аполлоний Родос
ский.

О том, как хорошо знали в античном мире Кавказ, 
свидетельствуют и слова упоминавшегося нами Стра
бона: «Существуют рассказы... о богатствах этой стра
ны, состоящих из золота, серебра и железа и застав
ляющих предполагать истинную причину похода арго
навтов... Рассказывают, что у них потоки сносят золо
то и что варвары собирают его при помощи просверлен
ных корыт и косглатых шкур. Отсюда и сложилась, 
говорят, басня о золотом руне».

Басня о золотом руне — это, разумеется, басня. Но 
если сравнить описание великолепного царского двор
ца правителя Колхиды Эета с повествованием Платона 
о легендарной Атлантиде, нельзя не удивиться тому, 
как странно напоминает резиденция колхидского царя 
дворец бога Посейдона, некогда находившийся на ле
гендарном материке. Недаром же советский атланто- 
лог Н. Жиров в легендах о плаваниях аргонавтов и 
Одиссея находит следы погибшей Атлантиды. А поль
ский ученый А. Зайдлер отмечает, что в «Аргонавти- 
ке» упоминаются некие «апийские аркадийцы». Как 
они попали в греческую Аркадию — неизвестно. Но 
слово «аріо» означает «отдаленный»; Апи — имя бо
гини земли у скифов, живших в причерноморских и 
северокавказских степях. Так не со стороны ли Чер
ного моря пришли в Грецию пострадавшие от потопа 
беглецы? Не у Крымских ли и Кавказских гор зато
нула легендарная Атлантида?

Геология помогает историкам

На рисунках оборонительной стены, вскрытой 
в 1956 году в центре Сухуми, явно видны фрагменты 
берегоукрепительных противооползневых сооружений. 
Что это? Защита крепости от разрушения?

Во втором томе капитального труда М. Трапша 
«Древний Сухуми» сказано: «Фрагменты оборонитель
ных стен... уходили в сторону моря. Ближе к морю 
они были перекрыты мощными наносамц берега... 
К третьей стене с наружной ее стороны примыкают без 
связи с ней 5 массивных контрфорсов, сложенных из
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булыжного камня на известковом растворе на фунда
менте в виде суживающейся вниз усеченной пирами
ды. Основание контрфорсов лежит на один метр выше 
основания крепостной стены, что указывает на опреде
ленный хронологический разрыв между построением 
стены и контрфорсов. Массивные контрфорсы были 
возведены для того, чтобы предотвратить падение на
клонившейся к северо-западу третьей стены, деформи
ровавшейся в связи с начавшимся наступлением моря 
на крепость Себастополис. Однако контрфорсы не 
только не смогли приостановить падение стен, но и са
ми также стали наклоняться».

Не в этих ли строках разгадка старой тайны? На
ходка берегоукрепительных устройств — прямое дока
зательство борьбы древних строителей с оползневым 
опусканием берега, с его сдвигом к морю, который 
происходил и десять, и три, и две, и тысячу лет назад. 
Происходит он и сейчас.

Чем же характеризуются следы абразионно-ополз
невого процесса? Во-первых, повторяю, опусканием и 
сдвигом грунтовых массивов берега к морю. Во-вторых, 
заносом опустившихся под воду участков суши грун
том, что связано с неизбежным обрушением берего
вых склонов. Это происходит почти повсеместно. Ушед
шие в сторону моря крепостные стены Себастополиса 
перекрыты мощными береговыми наносами. Развали
ны античной Гермонассы и средневековой Тмутарака
ни на Таманском полуострове погребены под слоем 
песка и гальки. Простое опускание суши или же посте
пенный подъем уровня воды к такому заносу сооруже
ний привести не могли. Занос произошел либо одновре
менно с оползнем, либо спустя некоторое время.

Характерны раскопанные развалины Херсонеса, 
восточный участок которого затоплен, а северный — 
размыт. Его береговые оборонительные сооружения 
в течение короткого времени трижды погружались 
в воду, заносились песком и снова надстраивались. 
Если сопоставить недавние измерения с планом Херсо
неса первой половины прошлого столетия, обнаружи
вается : абразионно-оползневый процесс за последние 
100 лет усилился вновь; участок древней приморской 
стены опять опустился в море.

Покрыты наносами берегового грунта остатки ан
тичного поселения и нижние слои генуэзской крепости
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в Судаке, портовые строения Ольвии, затонувшие 
в Бугском лимане, развалины Фанагории. Возможно, и 
таинственные 40 мраморных колонн древней Анако- 
пии (III век н. э.), торчавшие, по свидетельству грузин
ского историка XVIII века Вахушти, из моря возле 
Нового Афона, также занесены смытыми с берега рых
лыми донными отложениями. То же произошло и 
с остатками античной Гюэносы (вблизи нынешнего аб
хазского Очамчири), где в результате оползнеобразо- 
вания набережная за 15—20 лет опустилась в море.

Теперь мы можем полностью восстановить картины 
катастроф, происходивших на Кавказском и Крым
ском побережьях Черного моря. Отважные древнегре
ческие мореплаватели, ходившие на парусно-весель
ных судах по Понту Эвксинскому, не очень-то задумы
вались о прочности земли, на которой они строили до
ма, склады, крепостные стены и башни своих колоний. 
Однако море было неумолимо. Оно медленно, но не
уклонно размывало берег и подбиралось к постройкам.

В свою очередь, и города наступали на море, по
могая ему разрушать сушу. Их заградительные валы 
задерживали не только врагов-кочевников, но и дожде
вые и талые воды. А эти воды, просачиваясь в землю, 
делают ее тяжелой, увлажняют подстилающий слой 
глины, чем превращают его в настоящий ісаток. И вот 
наступал момент, когда вес набухших от воды масси
вов грунта становился больше силы трения, до поры 
до времени удерживавшей их в равновесии. Глинистые 
слои становились ползучими и скользкими. Начинался 
оползень: городские кварталы сползали к морю, улич
ные мостовые проваливались под землю. Море врыва
лось в жилища, падали в воду крутые берега, трещали 
деревянные стены жилых домов и амбаров, рушились 
каменные фронтоны дворцов и храмов. Города погру
жались в морскую пучину...

Так предостерегает история и сегодняшних инжене- 
ров-геологов, строителей и архитекторов. Ярко выра
жены оползневые процессы в Одессе. Хотя и по дру
гим причинам катастрофически понижается уровень 
земли Венеции. В опасности Токио...

Двадцать пять веков назад великий трагик Еври
пид, этот, по словам Луначарского, Достоевский 
древности, вложил в уста колхидской царевны Медеи 
слова: «От злой волны уже спасенья нет». Спасенье,
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конечно, есть. Научные и технические возможности 
нашего времени позволяют полагать, что абразионно
оползневые процессы к серьезным катастрофам при
вести уже не могут. Но важно вовремя их приостано
вить.

Л . ШЕРВАШИДЗЕ

...ПРЕЖДЕ НАЗЫВАЛСЯ 
ДИОСКУРИЕЙ

Г. Разумов затрагивает интересный и далеко еще 
не решенный вопрос о причине гибели ряда античных 
городов Северного и Восточного Причерноморья. К ним 
относилась Диоскурия (Себастополис), исследованием 
которой пришлось заниматься и мне.

По свидетельству древних авторов, город был осно
ван в VII веке до н. э. милетскими купцами. Купцы 
эти вели обширную торговлю на побережье Понта Эвк- 
синского (то есть моря гостеприимного), как тогда на
зывалось Черное море.

Диоскурией назван город в честь братьев-близнецов 
Кастора и Поллукса, покровителей и помощников мо
реплавателей. Кстати, оба брата принимали участие 
в мифическом путешествии аргонавтов.

В отчете правителя Каппадокии Флавия Арриана, 
инспектировавшего римские владения, расположенные 
на побережье Черного моря, в частности, говорится: 
«Мы раньше полудня прибыли в Себастополис. Поэто
му мы в тот же день успели выдать жалованье солда
там, осмотреть коней, оружие, прыгание всадников на 
коней, больных и хлебные запасы, обойти стену и ров. 
Себастополис основан милетянами и прежде называл
ся Диоскурией».

Вопрос о том, где, собственно, находились Диоску
рия и Себастополис, долгое время оставался спорным. 
Только в 1952—1959 годах в результате работ совет
ских археологов М. Трапша, JI. Соловьева, А. Апахи- 
дзе, О. Лордкипанидзе, автора этих строк и других уче
ных оказалось возможным с уверенностью сказать, 
что остатки поглощенных волнами городов находятся 
на дне Сухумской бухты. А раскопки и исследования,
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проводившиеся археологами А. Трапша и А. Каланда- 
дзе, показали, что еще за 500 лет до прибытия сюда 
греков здесь уже существовало многолюдное поселе
ние. Впрочем, это в равной мере относится и к другим 
городам Восточного Причерноморья — Гуэносу (Очам- 
чири), Питиусу (Пицунда) и т. п.

Диоскурия располагалась, по-видимому, на сухом 
песчаном берегу, окруженном лиманами и болотами. 
В городе были сооружены пристань, склады, кре
пость. Жизнь шла своим чередом, но таинственные 
подземные силы производили скрытую разрушитель
ную работу. Как предполагает археолог и геолог 
JI. Соловьев, результатом совместных усилий мощного 
глубинного тектонического процесса и воздействия 
морских течений явилось перемещение во II веке 
до н. э. устья реки Гумисты на 6 километров к северо- 
западу. Образовалась нынешняя Сухумская бухта. Так 
Диоскурия потеряла свой порт с молами и причала
ми. А потом и весь город с жилыми домами, кре
постью, храмом и кладбищем ушел под воду. Тако
ва же была участь и Себастополиса. К началу VI ве
ка х)т него остался лишь небольшой участок крепост
ной стены.

В византийский период город снова оживает, 
строится почти там же, где и раньше, но на более вы
соком месте. Прокопий Кесарийский в своей «Истории 
войн» писал: «Император Юстиниан сей самый Се
бастополис, который прежде был не более как кре
пость, возобновил и стенами, и другими способами, так 
что город этот по обширности и богатству стал одним 
из первых на восточном побережье Черного моря».

Затем сведения о древнем городе окончательно 
исчезают. Лишь в XVII веке итальянец Арканджело 
Ламберти упоминает «о разрушенном водой Себасто- 
полисе». Однако местонахождение этого Себаста, или 
Сан-Себастьяна, как называют его генуэзские письмен
ные источники, так же как и местонахождение других 
древних городов Причерноморья, известно не было...

В 1876 году сухумский краевед В. Чернявский с 
молодыми пловцами Метаксой и Шангиреем обнару
жили под водой (на расстоянии 60—100 метров от бе
рега) остатки каких-то сооружений. Что это за разва
лины, никто не знал. Предполагалось, что ими могут 
быть руины древнего города.
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Лишь после того, как в 1957 году в Сухумской бух
те были найдены фрагменты крепостных стен, а на бе
регу — остатки северной части крепости (составляю
щие единый комплекс) и на основании археологиче
ского материала оказалось возможным датировать на
ходки I—IV веками н. э., стало ясно: это Се
бастополис.

Найденная же в 1953 году замечательная античная 
стела, относящаяся к V веку др н. э., подтвердила, что 
до Себастополиса здесь находилась Диоскурия.

Причины гибели Диоскурии и Себастополиса нельзя 
распространять на все разделившие их судьбу древние 
города Северного и Восточного Причерноморья. 
Для каждого из этих городов вопрос должен решаться 
самостоятельно. Вот где открывается истинное поле 
деятельности для историка и мыслителя.

Г. Разумов объясняет гибель Диоскурии и Себасто
полиса древним оползнем, приводя аргументы, не вы
зывающие возражений. Добавлю, что гипотеза его не 
противоречит приведенному выше мнению Л. Соловье
ва. Но Соловьев считает, что оползневые явления 
только в комплексе с другими факторами могли стать 
причиной гибели этих городов.

Вместе с тем вряд ли опускание береговой террито
рии произошло мгновенно, как это предполагает 
Г. Разумов. Угрожающее наступление моря длилось 
десятилетиями, а пожалуй, и дольше.

Контрфорсы, подпиравшие крепостную стену Себа
стополиса, дренажные канавы для отвода дождевых 
вод, укрепление глинистого основания под фундамен
тами забивкой в него деревянных кольев — все это по
казывает, что древние строители, имея дело с грозным 
противником — оползнем, вели с ним длительную, 
упорную, хотя и неравную борьбу. И конечно, в те вре
мена победить своего страшного врага они не могли.



А. САМОЙЛОВ, 
журналист

РУССКАЯ АТЛАНТИДА

Как ныне сбирается вещий Олег 
Отмстить неразумным хазарам...

А. С. П у ш к и н

Государство-призрак, или История 
без географии

Хазары, о которых упоминает великий русский 
поэт в «Песне о вещем Олеге», и доныне одна из зага
док истории. Известно лишь, что у киевского князя 
были достаточно веские основания для мщения: в на
чале X века хазары победили и обложили данью мно
гие славянские племена. В 965 году, отмечает «По
весть временных лет», «иде Святослав на козары... и 
бывши брани, одоле Святослав козарам и город их Бе
лу в Вежу взя». До того как разрушить на Дону кре
пость Белую Вежу (Саркел), князь освободил вятичей, 
разгромил волжских болгар и, покорив хазарскую сто
лицу Итиль, спустился из дельты Волги вдоль берега 
Каспия на юг, к городу Семендеру, который постиг
ла печальная участь Белой Вежи.

Уже из этого описания Хазария представляется 
обширной державой, «села и нивы» которой киевский 
князь «обрек мечам и пожарам».

Кажется, не было такого евразийского народа, хро
ники которого не упоминали бы о хазарах. Летописи 
арабов утверждали, что кагану (царю) платили дань 
племена от Дуная до Северного Урала и он был по
средником в торговле между Византией и Китаем. Ар
мяне и тюрки вспоминали о частых вторжениях хазар 
в Закавказье, а грузины писали, что каган, не добив
шись миром руки их царевны, разрушил Тбилиси.

Византийцы пишут о Хазарии как о союзном им 
государстве (на троне в Константинополе сидел далее 
ставленник кагана Лев Хазар): «Корабли приходят
к нам из их стран и привозят рыбу и кожу, всякого 
рода товары... они с нами в дружбе и у нас почитают
ся... обладают они военной силой и могуществом, пол
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чищами и войсками». Летописцы рисуют величие сто
лицы Итиль, описывают утопающий в садах Семендер 
и крепость Беленджер, стена которой .мощнее знамени
тых стен Хорезма.

Все говорят о хазарах, и только хазары ничего не 
рассказывают о себе. Почему? Быть может* их летопи
си просто не сохранились? А может, не было у них ни 
письменности своей, ни языка? И все же от могучей 
страны должно же было хоть что-то остаться — разва
лины крепостей, монеты, захоронения, черепки 
посуды...

Археологи копали на Дону, на Волге, на Кавка
зе — увы, ничего. Словно хазары были не людй, а при
зраки, а города их, словно таинственный Китеж, бес
следно провалились сквозь землю. В Лету канула це
лая империя!

Письмо царя Иосифа

«Я тебе сообщаю, что я живу у реки по имени 
Итиль, в конце реки Г-р-ган... У этой реки располо
жены многочисленные народы в селах и городах, неко
торые в открытых местностях, а другие в укреплен
ных стенами городах... Все они мне служат и платят 
дань. Оттуда граница поворачивает по пути к Хуве- 
резму (Хорезму), доходя до Г-р-гана. Все живущие на 
берегу этого моря на протяжении одного месяца пути, 
все платят мне дань. А еще на южной стороне — Са- 
мандар в конце страны... а он расположен на берегу 
моря. Оттуда граница поворачивает к горам».

Далее хазарский царь в письме к арабскому са
новнику Хасдаи ибн Шафруту перечисляет подвласт
ные ему племена: «Они многочисленны, как песок... 
Все они служат мне и платят мне дань. Место распо
ложения их и место жительства их простирается на 
протяжении четырех месяцев пути. Знай и уразумей, 
что живу я у устья реки с помощью всемогущего. 
Я охраняю устье реки и не пускаю Русов..* идти на 
исмальтян и точно так же врагов их (исмальтян) на су
ше приходить к Воротам. Я веду с ними войну. Если 
бы я их оставил в покое на один час, они уничтожи
ли бы всю страну исмальтян до Багдада...

Ты еще спрашивал меня о моем местожительстве. 
Знай, что я живу у этой реки, с помощью всемогуще-
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го, и на ней находятся три города. В одном живет ца
рица; это город, в котором я родился. Он велик, име
ет 50 на 50 фарсахов в длину (и ширину). Во втором 
городе живут иудеи, христиане и исмальтяне... 
Он средней величины, имеет длину и ширину 8 на 
8 фарсахов. В третьем городе живу я сам, мои князья,

. рабы и служители и приближенные ко мне виночер
пии. Он расположен в форме круга, имеет в длину к 
ширину 3 на 3 фарсаха. Между этими стенами тянет
ся река. Это мое пребывание во дни зимы.

С месяца нисана мы выходим из города и идем 
каждый к своему винограднику и своему полю и к 
своей полевой работе. Каждый из наших родов имеет 
еще наследственное владение, полученное от своих 
предков, место, где они располагаются... И я, мои кня
зья и рабы идем и передвигаемся на протяжении 
20 фарсахов пути, пока не доходим до большой реки, 
называемой В-д-шан, и оттуда идем вокруг нашей 
страны, пока не придем к ее концу...

Таковы размеры нашей области и места наших 
стоянок. Страна (каша) не получает много дождей.
В ней имеется много рек, в которых выращивается 
много рыбы. Есть также в ней у нас много источни
ков. Страна плодородна и тучна, состоит из полей, ви
ноградников, садов и парков. Все они орошаются из 
нашей реки...

Я еще сообщаю тебе размеры пределов моей стра
ны... В сторону востока она простирается на 20 фар
сахов пути до моря Г-р-ганского; в южную сторону 
на 30 фарсахов пути до большой реки по имени Уг-ру, 
в западную сторону на 30 фарсахов до реки по имени 
Бузан и склона реки к морю Г-р-ганскому.

Я живу внутри острова, мои поля и виноградники 
и все нужное мне находится на островке. С помощью 
бога всемогущего я живу спокойно».

Историки сомневались в подлинности письма ца
ря хазарского. Но вот совсем недавно в Каире обна
ружили письма того самого Хасдаи ибн Шафрута, ко
торому отвечал Иосиф. Сановник действительно жил 
в X веке в Испании, при дворе халифа Абдрахмаиа III! - 
Более того, эти письма имели прямое отношение 
к хазарам, и Хасдаи просил императора Византии Кон
стантина Багрянородного дать ему корабль, чтобы до
стичь Хазарии.
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Византия в это время воевала с хазарами, и не- 
кий адресат из Константинополя отвечает сановнику, 
что действительно существует страна, «называющаяся 
ал-Хазар, что между ал-Кунстантинией (Константино
полем) и их страной 15 дней пути, но что сухим путем 
меж ими и нами находится много народов, что имя их 
царя Иосиф».

Тогда Хасдаи ибн Шафрут посылает свое письмо 
посуху через всю Европу и, вероятно, таким же обра
зом получает из Хазарии ответ. Посланию Иосифа 
можно доверять, многие факты из него подтверждают
ся русскими, арабскими, армянскими и византийскими 
источниками.

Где же находилась Хазария и велика ли была она? 
Чтобы получить правильный ответ, следует прежде 
всего уяснить, что такое фарсах. Если это мера дли
ны, подобно арабскому фирсаху (около 13 километров), 
тогда хазарские города окажутся слишком большими, 
а сама страна маленькой. Если же это мера усилий, 
которые тратят на дорогу, вроде таджикского чакры- 
ма (он меньше в горах, больше на равнинах), то все 
запутывается чрезвычайно.

Сверив сведения царя Иосифа с современной геогра
фической картой, поймем: он имел в виду какую-то 
совсем иную страну. Что такое Уг-ру? Рукав Волги или 
Кубань? Каким образом Бузан может вытекать из 
Уг-ру? Допустим, оба они — два рукава Волги, но тог
да почему Иосиф так долго путешествовал внутри та
кого пятачка?

Неспокойно наше море

Судьбы прикаспийской Хазарии были тесно связа
ны со своенравным Каспийским морем. Оно то отсту
пает, обнажая огромные площади берегов, то залива
ет низины степей. Сейчас уровень его вод примерно на 
26 метров ниже поверхности Мирового океана. А ка
ким он был во времена расцвета Хазарии, то есть в 
VI—X веках нашей эры?

Мифы повествуют, что Язон, который отправился 
за золотым руном в Колхиду, доплыл оттуда и до 
Каспия.

Значит, ‘ вполне возможно, что Черное море 
и Каспий сообщались тогда между собой. Более того,
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на некоторых древних картах Каспийское море про? 
стирается на север, сливаясь с Балтийским.

Соратники Александра Македонского — историк 
Аристобул и мореплаватель Патрокл — отмечали, что 
в Каспий через пересохшее ныне русло Узбоя впада- 

• ла Амударья, но при ее впадении образовывались 
водопады. Значит, уровень моря был ниже, чем 
сейчас.

Однако все это относится к временам двух-трехты- 
сячелетней давности. А каким был Каспий в эпоху Ха
зарии? Нет ли способа реконструировать климат, а 
значит, и природные условия той эпохи?

Следы ведут в Дербент

Хазарские хроники молчат, однако можно обра
титься к летописям других народов. Самая удобная 
географическая точка для суждения о высоте Кас
пия — упоминаемые в письме Иосифа «Ворота» — 
Дербент с его знаменитой стеной, запиравшей путь в 
Закавказье. Московский купец Федор Котов так писал 
об этих местах: «А Дербень город каменный, белый, 
бывал крепок, только не люден. А стоит концом в го
ры, а другим концом в море. А длиной в горы боль
ше трех верст. И сказывают, что того города море взя
ло башен с тридцать. А теперь башня в воде велика 
и крепка».

Судя по описаниям арабов, Дербентскую стену со
орудили в середине VI века по приказу персидского 
шаха Хосроя Ануширвана. Огромные плиты (такую 
плиту могли сдвинуть лишь 50 человек) погружали на 
плоты из надутых бурдюков, транспортировали в мо
ре, там бурдюки разрезали — тяжелый груз опускал
ся на дно.

Ленинградский ученый Л. Гумилев усомнился в 
достоверности подобного способа возведения стены. 
Он рассуждал так: арабские историки увидели сте
ну лишь в X веке, когда она действительно выступала 
далеко в море. Но ведь за время с VI по X век Каспий 
мог значительно изменить свой уровень. К тому же со
вершенно неясно, в каких целях понадобилось шаху 
перегораживать море, если стена — защита от сухо
путных армад!
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JI. Гумилев решил провести подводную разведку. 
Ему удалось обнаружить амфоры у самого основания 
стен. Значит, в VI веке в питьевой воде нуждались 
там, где сейчас плещется море! Значит,, стену строили 
на суше. Следовательно, в пору зарождения Хазарско
го государства уровень Каспия был намного ниже, чем 
сейчас, и огромные площади, залитые ныне морем, 
были тогда сушей!

Что же произошло в пору гибели Хазарии? Каспий 
продолжал наступать на берега. Уже в X веке Дер
бентская стена затоплена на протяжении 300 метров. 
В 1304 году под водой оказался персидский порт Аби- 
верд. Итальянский географ XIV века Марина Са- 
нуто с горечью отмечает: «Каспийское море год от 
года прибывает, и многие хорошие города уже затоп
лены».

Да, драма Хазарии связана с Каспием. Еще в 
VII веке каганат владел огромными площадями плодо
родных земель. Обмелевшая Волга распадалась в 
дельте на множество протоков, непроходимых для 
кораблей. Хазары, прятавшиеся в густых камышах 
среди болот, были полными хозяевами воллсского 
пути.

Но вот Каспий начинает заливать берега. «Села и 
нивы» хазар скрываются под водой. По многоводной 
Волге приходят на своих кораблях отважные русские 
воины. Святослав легко завоевывает хазарские города. 
Но владеть ими он уже не может: постепенно они ста
новятся добычей моря. Так погибает каспийская Ат
лантида.

Где же она теперь? Под толстым слоем наносов 
Волги, под каспийским дном. Но перед Атлантидой,
о которой рассказал Платон, у нее есть, по крайней 
мере, одно преимущество: Хазария была огромной 
страной, и хотя бы часть ее должна находиться там, 
где сейчас суша.

Раз Беленджер, два Беленджер, 
три Беленджер?

Местоположение одной хазарской крепости извест
но было довольно точно — это Саркел (Белая Вежа). 
Византийские хроники указывали, что она находит
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ся на Дону, по дороге в Итиль. Ее разрушил Свято
слав, возвращаясь в Киев.

Профессор М. Артамонов нашел и раскопал Сар- 
кел. Но обнаружить хазар ему, увы, не удалось. Кре
пость охраняли степняки, наемники хазар. Ученый 
грустно констатировал, что «археологическая культура 
ообственно хазар остается до сих пор неизвестной», и 
предлагал продолжать поиски в низовьях Волги.

Работы продолжил его ученик — профессор JI. Гу
милев. Выдвинув гипотезу русской Атлантиды, он на
шел захоронения, останки хазар на островках волж
ской дельты — в тех местах, которые ке затоплялись 
водой. Столицу Хазарии Итиль ему найти до сих пор 
не удалось.

Оригинально пытается разрешить противоречия 
древних хроник дагестанский исследователь М. Маго
медов. Он ищет хазарский город Беленджер. Но Бе- 
ленджером хроники называют и город в Нижней Сар* 
матии (так некогда называли Северный Дагестан), и 
реку, й стену, и целую страну. Одни и те же арабские 
путешественники помещают Беленджер и в четырех, 
и в восьми днях пути от Дербента, то к северу, то к 
югу от Семекдера.

М. Магомедов верит им всем. Если в наше время 
есть одноименные города, реки и целые государства, то 
почему же их не могло быть в прошлом? А что, если 
Беленджеров было несколько? Впрочем, так же, как 
и Семендеров? Тогда в четырех днях от Дербента сто
ял один Семендер, в восьми днях — другой город с 
тем же названием, а между ними — один из 
Беленджеров.

В 1969 году дагестанские археологи начали раскоп
ки на реке Сулак. И на древнем караванном пути, с 
трех сторон защищенном горами, они обнаружили обо
ронительную башню. Правда, стена была известна и 
раньше, но она как-то не отождествлялась с городской 
стеной, ведь она ничего не окружала. И сам город 
оказался необычным: это было двадцать селений,
расположенных в цветущей долине на берегу одной 
реки.

Но тот ли это город, о котором повествуют хро
ники? На этот вопрос ответа пока нет. Русская Атлан
тида все еще хранит в вековечной глубине золотые 
ключи от своих главных ворот.
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Б. РЫБАКОВ,
академик

НЕБОЛЬШОЕ ПОЛУКОЧЕВНИЧЕСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Международное значение Хазарского каганата не
редко чрезмерно преувеличивалось. Небольшое полуко- 
чевническое государство не могло даже и думать о 
соперничестве с Византией или Халифатом. Произво
дительные силы Хазарии находились на слишком низ
ком уровне для того, чтобы обеспечить нормальное 
развитие ее.

В древней книге мы читаем: «Страна хазар не про
изводит ничего, что бы вывозилось на юг, кроме рыбь
его клея... Хазары не выделывают материй... Го
сударственные доходы Хазарии состоят из пошлин, 
платимых путешественниками, из десятины, взимаемой 
с товаров по всем дорогам, ведущим к столице... Царь 
хазар не имеет судов, и его люди непривычны к ним». 
В качестве статей собственно хазарского экспор
та автор указывает только быков, баранов и плен
ников.

Отсутствие археологических следов хазарских горо
дов делает очень неубедительными рассуждения о го
родском строе у хазар, а паразитарный характер го
сударства, жившего по преимуществу за счет транзит
ной торговли, лишает нас возможности присоединить
ся к выводам о развитом феодальном строе кага
ната.

Размеры каганата очень скромны... Хазария пред
ставляла собой почти правильный четырехугольник, 
вытянутый с юго-востока на северо-запад, стороны ко
торого составляли: Итиль — Волга от Волгограда до 
устья Хазарского (Каспийского) моря, от устья Волги 
до устья Кумы, Кумо-Манычская впадина и Дон от 
Саркела до Переволоки.

Хазария была... небольшим ханством кочевников 
хазар, долгое время существовавшим лишь благодаря 
тому, что превратилась в огромную таможенную за
ставу, запиравшую пути по Северному Донцу, Дону, 
Керченскому проливу и Волге.
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Л. ГУМИЛЕВ, 
профессор

в ТРАГЕДИЯ «ПРИКАСПИЙСКИХ 
НИДЕРЛАНДОВ»

Читатель, исторически образованный, знает, что 
хазары были могучим народом, жившим в низовьях 
Волги... В числе подданных хазарского царя были кам
ские болгары, буртасы, сувары, мордва-эрьзя, череми
сы, вятичи, северяне и славяне-поляне.

На востоке это царство граничило с Хорезмом, то 
есть владело Мангышлаком и Усть-Уртом, а значит, и 
всеми степями Южного Приуралья.

На юге пограничным городом был Дербент, знаме
нитая стена которого отделяла Закавказье от хазар
ских владений.

На западе весь Северный Кавказ, степной Крым и 
причерноморские степи до Днестра и Карпат подчи
нялись хазарскому царю, хотя их населяли отнюдь не 
хазары...

Читатель — историк или археолог ставит множе
ство вопросов: каково было происхождение хазар, на 
каком языке они говорили, почему не уцелели их по
томки:.. Хазары умирали — куда девались их моги
лы? Хазары размножались — с кем слились их потом
ки? И наконец, где располагались поселения хазар?

Обычно территорию, на которой обитал когда-то 
какой-либо народ, подлежащий изучению, находят без 
труда. Иногда бывают споры об определении границ 
области расселения и времени заселения тех или иных 
местностей, но это детали все той же проблемы. Зато 
восстановление истории народа встречается с разно
образными и не всегда преодолимыми трудностями. 
При разрешении хазарского вопроса все получилось 
как раз наоборот.

Соседние народы оставили о хазарах огромное ко
личество сведений... Мы легко можем прочесть, какие 
победы одерживали хазары и какие поражения, но, 
как было уже сказано, о том, где они жили, каковы 
были их быт и культура, представления не имеем.

...Диаметрально противоположна точка зрения
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Б. Рыбакова. Он называет Хазарию «небольшим полу- 
кочевническим государством» «паразитарного харак
тера, жившим за счет транзитной торговли».

С Б. Рыбаковым согласиться невозможно, ибо еще 
до того, как торговля пошла по волжскому пути, ха
зары уже имели сильное и отнюдь не наемное войско, 
спасшее в 627—628 годах императора Ираклия от 
разгрома.

В X веке Хазария оказалась в осаде. С севера, по 
высыхающим степям двигались кочевники, гонимые 
голодом и жаждой...

С юга неуклонно наступала морская вода. Она мед
ленно заливала плоский берег — «Прикаспийские Ни
дерланды», губила посевы и сады, набегами разруша
ла деревни. К середине X века уже две трети хазар
ской территории оказалось под водой... Море и засу
ха продолжали давить с двух сторон... В конце XIII ве
ка уже вся страна была покрыта морем...

Да, Хазария — это в полном смысле русская Ат
лантида.



И. САРАТОВ, 
кандидат технических наук

ДРЕВНИЕ СТОРОЖА СТЕПНЫХ 
ГРАНИЦ

Память об извечной борьбе русского народа с ко
чевниками сохранилась в песнях, былинах и сказках, 
в которых черные силы пришельцев выступают в обра
зе свирепого Змия. Змееборство — традиционная тема 
русского эпоса. Из глубины веков дошли к нам были
ны о борьбе русских богатырей: Добрыни Никитича
со Змеем Горынычем на реке Почайне вблизи Киева 
и Алеши Поповича с Тугариным Змиевичем; бесчис
ленные песни и сказания о Егории Храбром — Святом 
Георгии, которого по традиции изображали воином, 
сидящим на коне и поражающим копьем Змия. И не 
случайно со времен Ярослава Мудрого это изображе
ние встречается на княжеских печатях и монетах, а со 
времен Дмитрия Донского Святой Георгий — покро
витель Москвы, вокруг которой формируется молодое 
Русское государство. Позже изображение Святого Ге- 
эргия, победителя Змия, появляется на гербе Русско
го государства.

О единоборстве со страшным Змием рассказывают 
зам многочисленные предания о братьях-кузнецах 
Кузьме и Демьяне, о Китае, или Кирилле, Кожемяке.

Тяжкая это была битва, но, победив, сделал Ники
та плуг в триста пудов, запряг в него Змия и пропа
дал им борозду через весь свет от восхода до захода 
юлнца, обозначив границу земель русских, а Змия 
отопил в море. Свершив святое дело, воротился Ники- 
?а в Киев, стал опять кожи мять. Борозда Никитина
і теперь кое-где по степи видна. Протянулась она на 
ъісячу верст глубоким рвом и валом сажени на две 
высотою. Называют те валы Змиевыми. Кругом мужи- 
си пашут, а борозды не распахивают: оставляют ее на 
[амять о Никите Кожемяке. Место же на киевском 
Іодоле, где когда-то жил и мял кожи Никита, долго 
ще звалось Кожемяками.

Так рассказывает народ о появлении Змиевых ва-
Тайны веков, кн. 2 113



лов, которые на тысячи километров протянулись по 
всей Украине, от ее восточных границ до западных. 
Змиевые валы... Что это?

Откроем девятый том последнего (третьего) издания 
Большой Советской Энциклопедии и на странице 547 
прочитаем следующую заметку.

«Змйевые валы, народное название древних оборо
нительных] земляных сооружений, проходивших 
южнее Киева, по обоим берегам Днепра, вдоль его при
токов. Название связано с легендой о том, как 
рус[ские] богатыри, победив Змия, впрягли его в плуг 
и вспахали огромные борозды. Остатки 3[миевых] в[а- 
лов] сохранились по pp. Вить, Красная, Стугна, Тру- 
беж, Сула, Рось и др[угих] и достигают местами не
скольких] десятков км длины и до 10 м высоты. По
добные сооружения известны также на Поднестровье... 
Время сооружения 3[миевых] в[алов] не установлено. 
Нек[ото]рые исследования считают, что они были воз
ведены земледельч[ескими] племенами в I тысячеле
тии] до н. э. для защиты от скифов. Существует также 
предположение, что 3[миевые] в[алы] сооружены в X—
XI вв. в Киевском гос[ударст]ве при кн[язе] Владимире 
Святославиче и его преемниках для обороны от пече
негов и половцев».

Кто же строил гигантские валы, объем которых 
только на территории Украины соизмерим с объемом 
всех египетских пирамид?!

Киевские князья или их далекие предки?
Энциклопедическая справка не дает ответа. При

чин этому много. Во-первых, приведенная заметка яв
ляется сокращенной перепечаткой статьи о валах, по
мещенной в предыдущем издании энциклопедии, вы
ходившем на 20 лет раньше. Во-вторых, некоторые из
дания попали в плен к сторонникам версии «киевских 
князей», которые, грозно размахивая вырытым из ва
ла топором X—XI веков н. э., игнорируют события, 
датируемые до Владимира Красное Солнышко *.

* Например, дословная справка о Змиевых валах из Украин
ского советского энциклопедического словаря: «Змиевые валы — 
народное название древних земляных сооружений, которые про
ходили к югу от Киева на правом и левом берегах Днепра вдоль 
его притоков. Существует версия о строительстве Змиевых валов 
в X—XI вв. во времена Владимира Святославича и его преем
ников».
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В-третьих, вопрос действительно сложен и требует уси
лий еще многих исследователей.

Поэтому к сведениям, которые приведены в энцик
лопедии, можно добавить, что в древности такие обо
ронительные сооружения, как рвы и валы, служили 
довольно распространенным средством защиты терри
торий у самых различных народов.

Например, еще в середине первого тысячелетия до 
новой эры Геродот писал, что для защиты от скифов 
местное население выкопало широкий ров и построило 
огромный вал от Таврийских гор до самой широкой 
части Меотийского моря (древние названия Крымских 
гор и Азовского моря). Это оборонительное сооружение 
получило название «Киммерийского вала» *.

К такому же типу оборонительных сооружений от
косится и Великая Китайская стена, строительство ко
торой было начато в третьем веке до новой эры. Дли
на стены более 4 тысяч километров. Однако не везде 
на этом протяжении она сохраняет вид двойной зубча
той стены с башнями через 100 шагов. На многих 
участках это либо глинобитный вал, либо вал, образо
ванный бесформенной грудой камней.

В Европе в начале новой эры оборонительные ва
лы сооружали римляне. Для укрепления огромной по
граничной линии Римской империи в первом и втором 
веках новой эры (строительство велось более ста лет) 
были построены Задунайские и Зарейнские валы, кото
рые носили название «Германской границы». Валы пе
ресекали всю Германию по диагонали с юго-востока на 
северо-запад.

Незначительные остатки этих валов сохранились 
и сегодня. В народных легендах они носят название 
«Чертовых стен».

В начале второго века новой эры император Адри
ан для защиты римской провинции Британии от воин
ственных шотландцев построил оборонительную ли
нию, пересекающую всю Англию с запада на восток от 
берегов Ирландского моря до берегов Северного моря. 
Сюда входили ров и стена высотой 6 метров с башня
ми через каждые 1,5 километра, сложенная из крупно

* Г е р о д о т .  История. Кн. четвертая — Мельпомена. Л., 
«Наука», 1972, с. 187.
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го камня. Эта 117-километровая оборонительная линия 
получила название «Адриановых валов».

Позже Марк Аврелий расширяет.владения Римской 
империи, и за Британией возникает новая провинция 
Валенция, на северной границе которой строится обо
ронительная линия, получившая название «Валы 
Антонина».

Такие же оборонительные линии сооружались и у 
восточных границ Римской империи. На территории 
современных Румынии, Венгрии, Болгарии и Югосла
вии в различные периоды строились целые системы 
валов, часть которых впоследствии носила название 
«Римских». Однако хронология строительства этих ва
лов окончательно не установлена. Попытки отдельных 
исследователей приписывать строительство валов в 
этом районе только римлянам встречают возражения 
тех, которые весомо указывают, что значительно боль
шие системы таких сооружений расположены за пре
делами бывшей Римской империи, в Восточной 
Европе.

Так, в самых различных уголках Польши можно 
встретить оборонительные валы и рвы. На юго-западе 
Польши они носят названия «Валов Храброго» или 
«Шленских», на севере — «Старых окопов». Во мно
гих других местах — просто валы — без всякого 
названия *.

Но наиболее ярко выраженные и протяженные сис
темы валов расположены на территории современных 
Украины и Молдавии, где они известны под названи
ем «Трояновых», или «Траяновых», и «Змиевых».

Трояновы валы и Змиевые валы — это обобщаю
щие и самые распространенные названия валов, в 
основном расположенных на территории Украинской и 
Молдавской республик. Однако на отдельных участ
ках эти же валы носят другие, свойственные только 
этой местности названия, а именно: «Большой вал», 
«Малый», «Великий», «Черный», «Атаманский», «По
ловецкий», «Турецкий», «Турецкая гребля», «Окоп», 
«Перейма» и т. п. В других местах названия «Троя
нов» и «Змиев вал» дублируют друг друга, а иногда

* Всесторонние исследования валов, расположенных на тер
ритории современной Польши, ведет польская ученая Елизавета 
Ковальчик.
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один и тот же вал на одном участке носит название 
«Змиев вал», а на другом «Троянов».

Сегодня наибольшее распространение получила 
версия о том, что название «Трояновы валы» про
изошло от имени римского императора Траяна (53— 
.117 гг.), который вел многочисленные войны на вос
точных границах Римской империи, присоединяя но
вые и укрепляя границы старых провинций на терри
тории современных Болгарии, Югославии, Венгрии и 
Румынии. Во времена Траяна было построено много 
различных сооружений: общественные здания, гава
ни, осушительные системы, мосты, дороги и оборони
тельные валы. Многие из этих сооружений пользо
вались заслуженной всемирной известностью и служи
ли образцами для многих последующих поколений. 
Например: римский водопровод, мост на Дунае у Же
лезных Ворот, римские пантеон и форум с 39-метро
вой колонной, украшенной рельефными изображения
ми сцен из дакийских походов Траяна и др. Некото
рые из этих сооружений существуют и служат людям 
и поныне.

Трояновых валов много.
За пределами СССР наиболее известны Трояновы 

валы, расположенные у Черноморского побережья Ру
мынии. В этом месте укрепленная линия длиной око
ло 60 километров пересекает перешеек между Дуна 
ем и Черным морем в районе городов Чернавода и 
Констанца и состоит из трех валов: двух земляных в 
одного каменного. Высота этих валов колеблется от 
3 до 6 метров.

На территории нашей страны наибольшая оборони
тельная линия Трояновых валов расположена в Мол
давии и на юге Одесской области, где различают Верх
ний и Нижний Трояновы валы. Верхний Троянов вал 
начинается на правом берегу Днестра на 12 километ
ров южнее города Бендеры и тянется непрерывной 
стокилометровой линией через низины и водоразделы 
ка запад к городу Леово, расположенному на реке 
Прут. Отсюда другой вал идет на юг по левому берегу 
Прута до селения Вадалей-Исаки. Но это еще не Ниж
ний Троянов вал. Нижний Троянов вал начинается у 
реки Прут и ломаной линией соединяет реку с север
ными оконечностями дунайско-черноморских озер- 
лиманов: Ялпуг, Катлабуг, Китай и Сасык.
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Другая группа Трояновых валов сохранилась в 
Поднестровье в Винницкой, Хмельницкой, Тернополь
ской и Львовской областях.

Общая протяженность всех Трояновых валов более 
400 километров.

Трояновы валы, как и все другие валы Украины, 
изучены слабо. И хотя большинство авторов приписы
вают строительство этих валов императору Траяну, 
есть целый ряд факторов, которые не соответствуют 
этой гипотезе.

1. Стратегическая схема оборонительных валов 
всегда предусматривала размещение рва впереди вала 
так, чтобы нападающие сначала вынуждены были бы 
опускаться в ров и только затем преодолевать вал. 
В то же время в оборонительной линии у Констанцы, 
состоящей из трех параллельных валов, с южной сто
роны самого меньшего вала, который считается са
мым древним, видны остатки рва. Такая схема гово
рит о том, что защищались не римляне, а от римлян, 
или этот вал был построен в другое время.

2. Несколько валов, носящих имя императо
ра Траяна, расположены за пределами Римской им
перии.

3. Нет твердой уверенности в правильном назва
нии валов: «Трояновы валы» или «Траяновы валы». 
Большая Советская Энциклопедия * называет их Троя
новы валы, тут же оговаривая, что правильнее назы
вать их «Траяновы».

4. Далеко за пределами границ бывшей Римской 
империи, по всей Украине (в Донецкой, Житомирской, 
Кировоградской, Луцкой, Николаевской, Полтавской, 
Ровенской, Хмельницкой и других областях), есть се
ления с названиями: Троян, Трояны, Троянка, Троя- 
новка, Трояново и др. Только на Украине их около 15. 
Но и за пределами Украины есть селения с такими 
же названиями. Например, в Курской области под 
Железногорском. Все названия этих селений пи
шутся и произносятся с четким определением бук
вы «о».

Более того, в Болгарии, которая когда-то была 
римской провинцией и где бывал сам император Тра-

* БСЭ, 2-е изд. Т. 43 М., 1956, с. 304.
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ян, есть город Троян и Троянский перевал, названия 
которых тоже пишутся с буквой «о», а не «а».

5. Имя Трояна многократно упоминается в древне
русских литературных памятниках. Так, в «Слове и 
откровении Св. Апостола», изданном крупнейшим 
историком русской литературы профессором Н. С. Ти- 
хонравовым по рукописи XVI века, говорится: 
«...мняще боги многы Перуна и Хорса, Дня и Трояна 
и инии многы...»; в апокрифе «Хождение Богородицы 
по мукам» (XII или XIII век): «...от камени ту у строя 
Трояна, Херса, Велеса, Перуна...»; в памятнике
XII века — «Слове о полку Игореве» — имя Трояна 
упоминается четыре раза: «...рища в тропу Троя- 
іпо...», «...были вечи Трояни...», «...на землю Троя* 
ню...», и «...на седьмом веце Трояни...». Во всех этих 
произведениях имя Трояна выступает как символ бо
жества времен древнего язычества. И действительно, в 
древнеславянской мифологии существовало божество, 
которое входило в ряд славянских божеств вместе с 
Велесом, Хорсом, Перуном и Дыем и носило имя Три- 
глава, Трояка или Трояна. Очевидно, поклонение 
Трояну существовало на самых ранних этапах славян
ского язычества, так как сведений о нем дошло к нам 
значительно меньше, чем о других языческих богах, 
таких, как Святовит, Дажьбог, Дый, Яровит, Белбог, 
Хоре, Перун, Велес, Лада и др. Известно только, что 
Триглава-Трояна древние почитатели изображали в 
виде идола с тремя головами на одном туловище. 
Это был бог-воин, наездник, атрибутами его святили
ща были меч и вороной конь, который, как и белый 
конь бога Святовита (кстати, Святовита изображали 
е четырьмя головами) считался вещим.

Эти и некоторые другие дошедшие до нас сведе
ния о Трояне * дают основание предполагать, что Тро
ян был «ратным» богом, представителем доблести и 
силы, охранителем народа. Подобные и близкие по 
смыслу ратные боги существовали и у других наро
дов. Например, в древнегреческой < мифологии — 
ярее; в древнеримской — Марс и т. п. И возможно, что 
з древности оборонительные валы носили имя ратно
го божества как сооружения, относящиеся к войне.

* Б у с л а е в  Ф. Исторические очерки русской народной сло
весности и искусства. Т. 1. Спб, 1861.
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Некоторую аналогию названию «Трояновы валы» 
можно увидеть в названии «Марсово поле». И в пер
вом и во втором случаях идет речь о названиях мест
ностей, имеющих непосредственное отношение к ар
мии. Позже о языческом божестве Трояне забыли, а 
выдающаяся . строительная, военная и политическая 
деятельность императора Траяна надолго осталась в 
народной памяти. Есть сооружения, построенные во 
времена императора Траяна, которые получили назва
ние «Траяновы». Созвучие названий «Троян» — «Тра- 
пн» привело к тому, что через много лет все валы в юго- 
западной части Украины, в Молдавии и на востоке 
современной Румынии стали называть «Траяновыми». 
Однако это не значит, что император Траян не стро
ил валов. Наоборот, он восстанавливал и приспосабли
вал для создания оборонительных линий старые валы 
и усиленно строил новые. Однако всех валов, которые 
сегодня носят имя Траяна, император построить 
не мог.

Нечто подобное произошло и при поиске строите
лей Змиевых валов. Правда, здесь строительство валов 
приписывается не одному лицу, а династии Рюрикови
чей, начиная от Владимира Святославича.

Обосновывая свою версию, авторы и сторонники ги
потезы «киевских князей» исходят из следующих 
предпосылок:

1. Змиевые валы — это огромные сооружения, 
общая протяженность которых более 1000 километров. 
Для их строительства необходим был труд сотен ты
сяч людей з  течение нескольких десятилетий, что, по 
мнению сторонников этой версии, было под силу толь
ко такому мощному централизованному государству, 
каким была Киевская Русь.

2. При археологических раскопках в теле отдель
ных валов найдены предметы, датируемые X—XII ве
ками новой эры.

3. Древние летописи рассказывают, что князь Вла
димир Святославич — Красное Солнышко для защи
ты от кочевников велел строить города вдоль границ 
своего государства. Кроме этого, упоминание об укреп
лении границ Киевской Руси сохранилось в письме ка
толического миссионера Брунона к императору Генри
ху II (1008 г.), в котором Брунон описывает сцену
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прощания с князем Владимиром на границе Киевско
го княжества. Прощание происходило у ворот вала, 
которым, по заявлению Брунона., Владимир оградил 
свое княжество.

Предпосылки весомые. Однако каждой из них 
можно противопоставить другие.

Например:
1. Русские летописи при описании событий 980, 

1093, 1095, 1146, 1149, 1151, 1169, 1223 годов восемь 
раз упоминают о рвах и валах. Но как?! Валы и рвы 
указаны только как ориентиры местности, где проис
ходили описываемые в летописях события. И ни сло
ва не сказано ни о времени их строительства, ни об 
использовании их как оборонительных сооружений.

2. Киевский ученый А. С. Бугай многократно из
влекал из валов угольки, которые попали туда во вре
мя строительства.

В геологическом институте АН СССР (Москва) и в 
Институте геохимии и физики минералов АН УССР 
(Киев) для определения возраста этих угольков были 
выполнены специальные радиоуглеродные анализы. 
Результаты параллельных анализов совпали и показа
ли, что возраст угольков весьма солидный и опреде
ляется для различных образцов, взятых из разных ва
лов, от 2100 до 1200 лет! (Точность анализа ± 50— 
70 лет.) Другими словами, обследованные валы строи
лись в период со II века до новой эры по VII век 
новой эры, то есть еще задолго до возникновения Ки
евской Руси.

3. Действительно, Змиевые валы — это огромные 
сооружения, общая протяженность которых в несколь
ко раз больше Трояновых валов. Змиевые валы мож
но встретить в любом уголке Украины от Львова до 
Харькова: в Поднестровье, Побужье, Волыни, Подо- 
лии, Киевщине, Полтавщине и Харьковщине. Только 
на Киевщине общая протяженность больших и малых 
валов превышает 800 километров. И если возможно 
предположить, что часть валов на Киевщине была 
построена киевскими князьями, то в других районах 
Украины древность Змиевых валов можно доказать 
документально.

Подтверждением этому могут служить Змиевые ва
лы, расположенные в центре Харьковской области.
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Здесь, между верховьями рек Коломак и Мож, сохра
нились древние валы.

Валы пересекали так называемый Муравский 
шлях — древнейший путь от Крыма в глубь русских 
земель, проходивший по гребню водораздела бассей
нов Днепра и Дона.

Эти валы настолько стали особенностью данной 
местности, что при заселении земель Слободской 
Украины * в середине XVII столетия населенные пунк
ты, построенные вблизи валов, получили названия: 
Валки, Старые Валки, Валковый и Перекоп.

Сохранилась челобитная белгородского воеводы 
Афанасия Тургенева, который в 1636 году писал ца
рю Михаилу Федоровичу, что на Муравском шляху 
есть татарский перелаз в урочище Валки: «...А те де 
Валки, ученены изстари, в крепких местах веден на
сыпной вал чрез Шлях от лесу до лесу, а леса де при
шли ровни, большие, и меж-де тех лесов насыпной 
вал .3 версты, а веден-де те Валки меж вершин поль
ских рек Мжа и Коломака.

А * едучи-де от Белгорода Муравским шляхом по 
сакме к тем Валкам, по правую сторону вершины 
речки Коломак тянет в реку в Ворскол, а по реке Вор- 
сколу и на той реке усть речки Коломака поставлен 
литовский город Плотавой ниже Валок верст с 50, а 
по левую сторону речки Мож тянет в Северский До
нец. Опричь-де того урочища мимо Валок татарского 
проходу Муравским шляхом иного места нет, и белго- 
родские-де станичники ездят к урочищу мимо-де тех 
Валок, а иной-де дороги Муравским шляхом мимо тех 
Валок нет» **•

Приведенные строки убедительно доказывают, что 
строительство валов могло быть только до монгольско
го нашествия, так как татаро-монголы в этих краях 
только грабили и разрушали, ничего не строя. Не мог
ло быть такого строительства и во времена Киевской

* Слободской Украиной в XVII—XVIII веках называли край, 
где сегодня размещаются: вся Харьковская область, части Сум
ской, Полтавской, Донецкой и Ворошиловградской областей 
Украинской ССР и Белгородской, Курской и Воронежской обла
стей Российской Федерации.

** Е. А л ь б о в с к и й .  Валки, украинский город Московского 
государства. По документам архива министерства юстиции, 
ст. 211, лл. 37—39.
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Руси. Святослав Игоревич (942—972 гг.) и Владимир 
Святославич (950—1015 гг.) на рубеже первого тыся
челетия новой эры сражались, с печенегами букваль
но на околицах Киева. Походы Владимира Мономаха 
(1053—1125 гг.) * и его сына Ярополка (1082— 
1139 гг.), а затем Игоря Святославича (1151—1202 гг.) 
к Северскому Донцу были походами в глубь половец
ких земель.

После смерти Владимира Мономаха междоусобицы 
удельных князей усилились, и в столетний период, 
накануне Батыева нашествия (1240 г.), на киевском 
престоле побывало более 40 князей! Безусловно, 
что в те тяжелые для Киевской Руси времена 
Змиевые валы, расположенные вдали от основных кня
жеских центров (Переяслав-Русский, Киев, Чернигов, 
Новгород-Северский, Путивль, Курск), не могли 
строиться, так как ослабленная бесконечными междо
усобицами и половецкими набегами Русь не располага
ла достаточными ресурсами для такого огромного 
строительства.

Первостроителей Змиевых валов необходимо 
искать в более глубоких пластах древнерусской исто
рии. Даже само название «Змиевые валы» призывает 
нас к этому. И хотя тема «змееборства» — одна из 
самых древних и распространенных тем мирового 
фольклора (вспомним индийские Веды, египетский 
миф о борьбе Гора с Сэтом, Зигфрида в древнегерман
ском эпосе и др.), на юге России она обретает очерта
ния конкретных событий, некогда здесь происхо
дивших.

Многовековая борьба наших предков с царскими 
скифами, кочевым ираноязычным народом, отпечата
лась в полусказочном сюжете, приведенном Геродо
том в четвертой книге его «Истории». Царские скифы, 
вернувшись в Мидию из многолетнего похода, воюют 
со «своими рабами» («своими рабами» они считали 
все окружающие их племена и только делили их на 
уже завоеванных и еще не завоеванных), которые 
«оградили свою землю, выкопав широкий ров от Тав- 
рийских гор до самой широкой части Меотийского 
озера».

* Год рождения Владимира Святославича указан ориентиро
вочно.
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И неспроста для наших предков во все последую
щие времена образ страшного Змия олицетворял со
бой не менее страшного завоевателя.

Изображение змеи отражало древнейший культ 
предков — родоначальников скифов. Змееногая боги
ня, «полуженщина-полузмея» — мать Скифа, родона
чальника скифского племени, часто изображалась на 
щитах, колчанах и доспехах скифских воинов и их 
коней. Арриан, выдающийся греческий писатель, исто
рик и географ, живший в начале II века н. э., писал, 
что военные эмблемы скифов представляли собой чу
чела змей и драконов, изготовленных из различных 
цветных лоскутов и насаженных на высокие шесты. 
При движении эти чучела надувались ветром и изви
вались как живые существа, издавая при этом резкий 
свист.

Для земледельческих племен народ со «звериным 
стилем» украшений (драконами, грифонами, змеями и 
змеевидными богинями) был змеиным народом и 
образно изображался Змием, требующим дани и 
жертв.

Для защиты от агрессивных соседей пришлось 
сооружать огромные многокилометровые валы. 
При этом валы были не только оборонительными со
оружениями, но и условной границей своих земель и 
земель народа-Змия, что, очевидно, и послужило при
чиной их названия — Змиевые валы.

Помнил о тех временах и город Змиев *, более ты
сячи лет сохранявший свое название.

Дьяки Разрядного приказа Лихачев и Данилов, со
ставлявшие описание карты Большого Чертежа, пер
вого географического справочника России, увидевшего 
свет в 1627 году, упоминали город Змиев.

Еще раньше Змиев упоминался в царском указе 
1571 года, где намечался путь сторожевых разъездов 
от Путивля до Можа и вниз до Змиева кургана и 
городища.

В начале VIII века н. э. на месте Змиева была бе
локаменная крепость, входившая в систему белока
менных крепостей верховьев Северского Донца (Сал- 
товская крепость, Чугуевская, Мохначская и др.).

♦ Город Змиев Харьковской области в 1976 году был пере
именован.
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Все эти крепости были построены создателями салтов- 
ской культуры на месте древних городищ, обнесенных 
валами и рвами. С. А. Плетнева • называет эти горо
дища скифскими *. Но были ли эти городища и валы 
скифскими или защищали от скифов, смогут ответить 
только будущие тщательные исследования, в том чис
ле и всесторонние исследования пока еще сохранив
шихся валов.

* П л е т н е в а  С. А. От кочевий к городам. М., 1967.



В. ДЕБЕРДЕЕВ

«ОТ ЗЛОДЕЯНИЙ ДЕМИДОВСКИХ»

Два часа езды на поезде из Свердловска на север, 
и мы в Невьянске, в прошлом вотчине известных за
водчиков Демидовых. С перрона вам хорошо будет 
видна высокая стройная башня — оригинальными ар
хитектурными уступами-ярусами поднимается она 
к небу. И сразу же бросается в глаза,что сооружение 
заметно наклонено. Это Невьянская башня.

Неумолимое время породнило ее со знаменитой Пи
занской башней. Однако «биография» уральской «па
дающей» намного богаче и интереснее. История этой 
башни необычна и загадочна.

Прежде всего и сегодня не затихает дискуссия 
о точной дате постройки Невьянской башни. Так, док
тор исторических наук А. Г. Козлов полагает, что она 
была сооружена в течение 1741 года. Большинство же 
уральских историков и краеведов, основываясь на 
документах Пермского государственного архива и дру
гих письменных источниках, считают датой окончания 
ее строительства 1725 год.

Одно время острая полемика вспыхнула также по 
вопросу: какой была Невьянская башня при ее соору
жении — прямой или наклонной? Может быть, она 
с самого начала задумывалась по образу и подобию 
падающей колокольни в иноземном граде Пизе (Де
мидовы всегда питали слабость ко всему итальянско
му)? Или башня покосилась, как гласит народное пре
дание, «от злодеяний демидовских»? Или была еще 
какая-то причина ее наклона?

Самое первое упоминание о наклоне Невьянской 
башни мы находим в книге академика И. Г. Гмелина 
«Путешествие по Сибири», который еще в 1742 году 
указал на начавшееся ее «падение» из-за неопытности, 
как отмечал автор, здешних строителей. Теперь окон
чательно установлено, что сооружалась она прямой, а 
покосилась позднее в результате неравномерной осад
ки почвы. В настоящее время отклонение от вертикали 
Невьянской «падающей» башни в ее верхней точке со
ставляет 2,5 метра.

Но наиболее жаркие, порой даже ожесточенные
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споры вызывает старая, как сама башня., проблема: 
есть ли реальная основа у самой распространенной на 
Урале легенды о том, что в подвалах башни и других 
подземных плавильнях и мастерских Невьянского за
вода работные люди тайно отливали и чеканили для 
Демидовых фальшивые серебряные монеты? Мы также 
назовем еще несколько загадок Невьянской башни, от
веты на которые могут пролить некоторый свет на ее 
главную тайну.

Были ли под башней подвалы? Где вход в них? Как 
они соединялись с другими подземными сооружениями 
Невьянского завода? Откуда идет старый, заложенный 
еще при строительстве башни дымоход?

% & і*:

Известно, что Невьянская башня задумывалась 
Демидовыми как многоцелевое сооружение. Это и ад
министративный и производственный центр округа, 
сердце демидовской вотчины. Высота башни 57,5 мет
ра, то есть примерно двадцатизтажного современного 
дома. С балконов ее верхних ярусов местность просмат
ривалась на десятки верст! Поэтому первое назначение 
башни — быть сторожевой, дозорной.

Нижняя ее часть представляет могучий четверик, 
на первом этаже которого размещалась «заводская 
архива», на втором — казначейская контора (касса), 
на третьем — «пробирный горн» (заводская лаборато
рия). Четвертый этаж занимает акустическая комната. 
Особенность ее такова: если в любом из углов впол
голоса что-то скажешь, то эти слова можно совершенно 
ясно услышать во всех других углах; человек же, ко
торый стоит за спиной говорящего, ничего не сумеет 
разобрать, в лучшем случае сн услышит невнятное 
бормотание.

Верхнюю архитектурно-художественную часть со
ставляют три восьмигранных яруса. В первом из них 
помещается механизм часов-курантов. Их гигантские 
циферблаты с такими же громадными цифрами и 
стрелками смотрят на север, юг и запад. В демидов
ские времена куранты играли около двадцати му
зыкальных мелодий, исполняемых девятью колокола
ми. Венчает башню шпиц, выполненный в виде кир
пичного шатра-конуса.
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Кто автор проекта Невьянской башни — этого за
мечательного памятника русского зодчества? Неизвест
но. Далеко не все ясно, кто были и ее строители. 
Согласно одному из преданий возводили ее иноземные 
мастера. Но эту версию опровергает упомянутое выше 
свидетельство академика И. Г. Гмелина. Кроме того, 
в последнее время удалось установить несколько 
имен русских строителей башни. Однако среди них 
не упоминаются ни каменщики, ни землекопы. По
чему?

Вопросы, тайны, загадки...

Концы в воду

Легенда о том, что Невьянская башня покосилась 
«от злодеяний демидовских», рассказывает следующее. 
Узнав, что на завод направляется с правительственной 
ревизией князь Вяземский, Акинфий Демидов распоря
дился затопить вместе с людьми подвальные помеще
ния башни, где, по преданию, отливались и чеканились 
монеты. Хлынувшая в подземелье вода подмыла фун
дамент, и башня наклонилась.

Этот мотив нашел отражение в кинофильме 
«Петр I». В одном из эпизодов с потрясающей убеди
тельностью показано, как пособник Демидова откры
вает по приказу хозяина шлюзы, как потоки воды из 
заводского пруда обрушиваются на узников, сбивают 
их с ног, крутят в водоворотах, поднимаются все выше 
и выше. Трагические кадры усиливает такая же глу
боко впечатляющая звуковая картина: шум низ-
вэргающейся воды, проклятия и крики тонущих 
людей...

Однако все это — и легенды и эпизод фильма — 
не более чем домысел. Дело в том, что князь Вязем
ский приезжал на Урал в 1763 году, когда и Петр I, 
и «злодей» А. Н. Демидов уже умерли. Тем не ме
нее основания для легенд о «злодейских приказах» 
были.

В книге «Пермская летопись» Василий Шишонков 
рассказывает о том, что, услышав о предстоящей пра
вительственной ревизии, Демидов приказал своему 
управляющему на Невьянском заводе: «Держать раз
ряд беглых в кучке и ,,как только прибудет следова
9 Тайны веков, кн. 2 129



тель, запрятать в подземелье, но так, чтобы никто по
сторонний не мог указать то место, и, если обстоятель
ства потребуют, оставить там на веки вечные». В ре
зультате ревизор так и не сумел найти беглых кре
постных.

А то, что Демидовы умели прятать концы, не при
бегая к помощи воды, убеждают, кроме упомянутого 
приказа невьянскому управителю, и другие примеры. 
Вот, в частности, весьма характерная история.

Посланный в 1720 году на Урал горным начальни
ком казенных заводов А. Н. Татищев начал слишком 
рьяно интересоваться делами Акинфия Демидова. По
следнему это не понравилось. Он поссорился с Татище
вым и пожаловался на него. Тот был отозван в Петер
бург для объяснения. Вернулся Татищев на Урал — 
увы! — уже не начальником: Демидовы просто-на
просто «съели» его за то, что он пытался проникнуть 
в их тайны.

Подобная безнаказанность лишь развязывала Де
мидовым руки, открывала им дорогу к новым «зло
деяниям» и злоупотреблениям. О страшных, нечело
веческих условиях, в которых работали крепостные на 
Невьянском заводе, говорят многочисленные факты. 
Сошлемся лишь на два из них.

Еще до Великой Отечественной войны из подвалов 
бывшего господского дома Демидовых невьянские ста
рожилы по запутанным подземным переходам попада
ли в другие подпольные помещения. В одном из них 
они обнаружили две плавильные печи, почерневшие 
от времени деревянные нары, чашки из глины, в сте
не — большие железные кольца, к которым была при
креплена длинная цепь с оковами, а на полу... чело
веческие кости! Ну как тут не вспомнить слова 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, который писал: «Уральские 
заводы... выстроены ценою крови, на костях челове
ческих» ?

Среди документов Екатеринбургского уездного суда 
по делу о бунте 1824—1825 годов на Невьянском за
воде есть прошение одного из «зачинщиков смуты» — 
Прокопия Меныпакова, арестованного и посаженного, 
как он писал 10 февраля 1825 года, «под строжайший 
караул в такую ужасную полатку под башнею, что не 
только ночью, но и днем человеку быть было одному 
опасно». А в другом прошении он указывал: «... в тю
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ремном замке от нечистоты, сырости, холода и от того 
тяжкого воздуха всякой почти день умирают люди, и 
валяются тела оных без всякого призрения внутри 
замка по неделе, яко скоты изгибшие...»

О таинственных «полатках» (как в старину назы
вали подвалы) есть немало свидетельств в различных 
письменных источниках. Но до сих пор не удается 
найти *ни самих «полаток», ни планов с их расположе
нием. Думается, это не случайно. Особенно если сопо
ставить отсутствие таких планов с тем фактом, что до 
настоящего времени неизвестны имена ни каменщи
ков, ни землекопов, строивших Невьянскую башню, ни 
автора ее проекта.

Скорее всего планы подвалов после окончания строи
тельства башни были уничтожены, как уничтожили, 
вероятно, замуровав или засыпав, и тех, кто проекти
ровал и непосредственно сооружал тайные «полатки». 
Подобным образом нередко поступали сильные того 
мира с теми, кто много знал... И это, возможно, одно 
из самых страшных, самых жестоких преступлений 
Демидовых в цепи многочисленных «злодеяний».

Слухи о таких случаях, о злоупотреблениях ураль
ских горнопромышленников, конечно, доходили до 
Петербурга. Недаром после смерти Акинфия Демидо
ва на его имущество был наложен арест и составлена 
подробная опись.

Однако правительственные чиновники так и не 
смогли найти ни больших запасов золота и серебра, ни 
фальшивых денег.

Этот пример лишний раз свидетельствует о том, что 
Демидовы действительно умели прятать концы...

* t- *

Акинфий Демидов к концу жизни имел на Урале, 
Алтае и в центре России 25 заводов — чугуноплавиль
ных, железоделательных и медных. В середине 
XVIII столетия братья Демидовы владели уже 33 за
водами, землей и крепостными крестьянами, которых 
только «душ мужеска пола» насчитывалось более 
13 тысяч. А всего к началу XIX века Демидо
вы построили свыше 50 заводов, в том числе 40 на 
Урале.

И как поднималась ярусами-ступенями Невьянская
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башня — архитектурный символ могущества желез
ных королей Урала, так Демидовы поднимались по 
ступеням социальной лестницы к новой власти и новой 
славе.

Николай Демидов (1773—1828 гг.) был посланни
ком во Флоренции. Родившийся там его сын Анатолий 
женился на племяннице Наполеона I. Породнившись 
с императорской фамилией, он купил титул князя Сан- 
Донато. Это итальянское имя было увековечено в назва
нии железнодорожной станции неподалеку от Невьян
ска.

Некоронованные уральские короли добились даже 
того, что открытый в XIX веке новый минерал нарек
ли демидовитом. С 1812 года Российская император
ская академия наук ежегодно присуждала Демидов
ские премии. О славе «Старого соболя» (так называ
лась марка железа, выплавляемого на демидовских за
водах) писала зарубежная пресса. Какого же обвине
ния страшились всесильные уральские самодержцы, а 
позднее сиятельные князья, родственники самого Бо
напарта? Что так тщательно и ревниво скрывали они 
от чужих глаз? Концы какой тайны прятали так глу
боко, «на веки вечные»?

Нет дыма без огня

Бытует в Невьянске такое предание. Однажды им
ператрица играла в карты с Акинфием Демидовым; 
взяла она горсть серебра и неожиданно спросила парт
нера: «Чьей работы, моей или твоей?» Демидов не рас
терялся и дал хитрый ответ: «Все твое, матушка: и 
мы твои, и работа наша твоя...» А еще рассказывают 
следующее: «Играл как-то Акинфей в карты с каким- 
то петербургским чиновником — то ли с офицером, 
то ли с ревизором. И проиграл Демидов все свои на
личные деньги. А играли они в Невьянской башне. Вот 
и кинулся тогда Акинфей бечь куда-то вниз, а когда 
вернулся, в руках у него кучка серебряных монет. 
И каждый рупь — блестящий, новенький и... горя
чий».

Конечно, это только устное народное творчество. 
Но мы можем вспомнить свидетельства невьянских 
старожилов о плавильных печах в подземельях. Про
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честь описание подпольного серебряного производства 
на демидовском заводе, сделанное В. И. Немировичем- 
Данченко в книге «Кама и Урал». Обратиться, нако
нец, к справочной книге «Урал» (1917 г.) В. II. Добро
хотова, где говорится о том, что во время большого по
жара 1890 года в Невьянске в одном из сгоревших за
водских зданий была обнаружена подземная мастер
ская с несколькими плавильными горнами.

Значит, огонь в тайных подпольных печах был. Но 
что же приготовлялось на том огне? Ответ поможет 
найти тот самый дым, без которого, как известно, огня 
не бывает. Для этого вместе с исследователем 
С. А. Лясиком заглянем в старый дымоход Невьян
ской башни, который, как предполагают, ведет в ее 
подвальные помещения.

Кандидат геолого-минералогических наук, специа
лист по поискам благородных металлов С. А. Лясик 
провел тщательное исследование. Собрав в дымоходе 
сажу, он сделал спектральный и химический анализ 
этих проб. И установил, что в саже содержится серебро 
в количестве от 1 до 3 граммов на тонну.

Возражая Лясику, кое-кто из его оппонентов пы
тался доказывать, что повышенное содержание сереб
ра в вытяжных каналах башни в некоторой мере ре
зультат работы казначейской конторы. Кассиры, мол, 
когда-то зарабатывали на том, что, пересчитывая и вы
давая монеты, двигали их по сукну, а потом сукно 
сжигали и извлекали из золы накопившийся металл. 
Однако это возражение не выдерживает серьезной кри
тики. И вот почему.

С. А. Лясик в своей статье «Легенда под микроско
пом», опубликованной в журнале «Уральский следо
пыт» (№ 2, 1973), прямо указывает: «Мне удалось на
скоблить образцы сажи из старого дымохода на вы
ходе его в окошке четвертого этажа, на его 
горизонтальном участке под казначейской конторой и 
на его вертикальном отрезке, уходящем в подвалы!» 
(Выделено мною. — Б. Д.)

Нет сомнения, что это исследование ученого дает 
однозначный ответ на вопрос: выплавлялось ли сереб
ро на Невьянском заводе? Да, Демидовы организовали 
производство «денежного» металла в своих подземных 
мастеродих, притом в довольно широких масштабах. 
Ну а с какой целью?
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*  *  *

Здесь уместно напомнить о том огромном размахе 
строительства, которое вели Демидовы. Примерно за 
столетие они построили около 50 новых металлургиче- 
ческих предприятий. Это значит, что каждые два года 
в среднем появлялся новый завод (так и хочется ска
зать, словно по мановению волшебной золотой, а мо
жет быть, серебряной палочки). Для такого строитель
ства, безусловно, требовалось очень много денег, тре
бовались большие резервы свободной монеты.

Конечно, основой богатства Демидовых была не
щадная, варварская эксплуатация крепостных. Но 
ведь так поступали все господа в Российской империи. 
И все же демидовскому роду удалось необычайно 
быстро расширить свое дело, подняться особенно круто 
и высоко. Почему? Да потому, что у железных коро
лей Урала был дополнительный, соответствующий их 
ненасытной сребролюбивой натуре способ наживы, 
хищнический, тайный, подпольный.

...Два с половиной века стоит на берегу заводского 
пруда и «падает» старинная Невьянская башня, овеян
ная легендами и преданиями, полная тайн и загадок. 
Одна из них — тайна первоначального накопления ка
питала «благородного семейства» Демидовых, можно 
считать, раскрыта. Остальные еще ждут разгадки. 
Ведь, как говорится, все тайное рано или поздно ста
новится явным.

В. СЛУКИН,  
кандидат технических наук

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ «ОСАДА» 
БАШНИ

У всех, в разное время видевших ее, башня эта 
оставляла мрачное впечатление. Писатель В. И. Неми
рович-Данченко (брат известного театрального деяте
ля), путешествовавший по Уралу сто лет на^ад и опи
савший старую башню, отмечал ее «страхи»: «...Лест
ница с расшатавшимися каменными ступенями шла
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вверх. Каждый шаг болезненно звучал по ней. Отзы
вались им стены. Эхо доносилось до каких-то таин
ственных закоулков, кажется, даже в таинствен
ных подземельях внизу звучали глухие вопросы: 
кто там?

...Вся эта каменная громада точно давила нас, гру
ди дышать тяжело. Чудится, что в этом воздухе за
стыли испарения крови. Кажется, что он, не всколых
нувшись, застоялся со времени последнего злодейства, 
совершенного под этими сводами... Стоит этот покосив
шийся мавзолей, эта каменная летопись убийств и пре
ступлений. Пока молчат его камни, молчат и казематы 
и подземелье...»

Невьянская наклонная башня — уникальный архи
тектурно-исторический памятник, известный — нет, 
даже известнейший — не только на Урале и... совсем 
неизвестный.

Парадокс справедлив, как ни странно. Владислав 
Дебердеев точно перечислил вопросы и легенды, свя
занные с башней. До сих пор нет единого мнения о да
те ее постройки, никто не может сказать определенно 
о ее назначении: колокольня ли, сторожевая ли баш
ня, своеобразная вентиляционная труба, средоточие 
секретного производства или просто прихоть самоду- 
ра-заводчика? Нет совершенно неоспоримых доказа
тельств того, была ли башня построена наклонной или 
наклонялась из-за промашки строителей.

Но на один вопрос (существовало ли серебряное 
производство) В. Дебердеев дал вполне обоснованный 
ответ, хотя и его правомерность зависит от того, были 
ли под Невьянской башней подвалы и в каком объеме 
легенды о подземных ходах и помещениях соответству
ют правде.

* * *

Получить объективные данные, максимально при
ближающие нас к разрешению этих загадок, — такую 
цель поставила экспедиция Свердловского архитектур
ного института в летние сезоны 1977—1978 годов.

А что значит получить объективные данные? На
верное, увидеть подземелье и подвалы? Это так. Ну а 
если входы в них неизвестны, потеряны? Можно ли 
увидеть подземелья с .поверхности земли, увидеть
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так чтобы сказать о направлении подземных ходов, 
их длине, ширине, глубине?

Оказывается, можно. Такие «глаза» давно имеют 
геофизики, занимающиеся поисками и разведкой по
лезных ископаемых, подготовкой площадок для строи
тельства зданий и сооружений, решением других ин
женерных задач. В последнее время геофизические ме
тоды исследования помогают «заглядывать в легенды», 
используются для поисков старинных подземелий и 
подземных ходов.

Любой подземный ход, целый или обвалившийся, 
неизменно будет выделяться в окружающем грунте, 
например, по величине электросопротивления. Всплес
ком высокого электросопротивления выделяется пустой 
ход (да еще облицованный камнем!), а пониженным 
электросопротивлением — залитый водой или затяну
тый илом. Кирпичная кладка подземелья вызовет маг
нитную аномалию. На пустоту реагируют гравиметри
ческие приборы. Словом, геофизика вполне располагает 
арсеналом средств для поисков архитектурно-историче
ских подземных сооружений. ^

Итак, подвалы Невьянской башни... Что мы знали 
о них, приступая к поиску? Знали, что вход в подвалы 
никому не известен уже, по крайней мере, лет сто 
пятьдесят. Знали, что в архивах имеется так называе
мая «Книга мемориальная об заводском производ
стве» — своеобразная опись «движимого и недвижи
мого имущества» Невьянского завода, составленная 
в 70-х годах XVIII века. Невьянский приказчик Гри
горий Махотин записал в этой книге: «...под тою баш
нею палат, книзу складенных, 2». Есть еще одно доку
ментальное свидетельство. В эти подвалы были заточе
ны бунтари, и чудом сохранившееся прошение одного 
из них, Прокопия Меныпакова, уже цитировал В. Де- 
бердеев.

Других свидетельств, которым можно верить твер
до, нет.Мы воздержались от искушения искать подвалы 
башни непосредственно в... башне. Это решение исхо
дило из предположения, что подвалы скорее всего мо
гут находиться рядом, а не в самой башне.

Интересно вспомнить, что предлог «под»'в русском 
языке не всегда означает положение предмета непо
средственно ниже какого-то другого предмета. Он мо-
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жет принимать значение «в непосредственной бли
зости», «рядом с чем-то высоким и большим». Напри
мер, выражения «под берегом», «под стенами крепос
ти», «живу под Москвой» никто не истолковывает 
буквально. Понятно, что речь идет не о недрах самого 
берега, не о грунте под кладкой стен и не о подземном 
пространстве столицы. Нам казалось, что исследовате
ли ошибались, определяя положение подвалов прямо 
по вертикальной оси башни. Да и башня не могла бы 
устоять при массивности стен четверика (так называет
ся нижний четырехугольный объем), если в ее 
пределах была бы еще достаточно обширная пу
стота.

Тот же В. И. Немирович-Данченко, подытоживая 
г.тногочисленные свидетельства невьянских старожи
лов, писал: «На восточной стороне этой громады (баш
ни. — В. С.) Демидов построил лабораторию, вырыл 
подземелье в рост человека...

Свердловчанин В. В. Владимиров, уроженец Невь
янска, работавший на старом Невьянском заводе 
в 20-е годы и увлекавшийся идеей поисков легендар
ных подвалов, свидетельствовал, что подвалы нахо
дятся с той стороны башни, где часовой механизм, то 
есть юго-восточной.

Наши геофизические аномалии, полученные мето
дом симметричного электропрофилирования и весьма 
характерные для пустого пространства подземелий, 
легли именно у юго-восточной стены башни. Аномалии 
очень похожи на «эталонные», полученные над извест
ными и в настоящее время доступными подвалами зда
ния конторы демидовского завода.

Конфигурация открытых аномалий подсказывает: 
подвалов два («...под тою башнею палат, книзу скла- 
денных, 2»!), размеры их примерно 4 на 6 и 6 на 
б метров. Площадь помещений первого этажа башни 
по архитектурным обмерам составляет 3,86 на 6,25 и 
5,76 на 5,75 метра. Что это? Совпадение? А может 
быть, повторение строительного модуля, принятого де
мидовскими строителями? Отдельной аномалией вы
деляется и проход в эти подвалы. Он ведет из-под 
крыльца башни.

Данные электропрофилирования подтверждаются и 
результатами исследований с помощью другого геофи
зического метода.
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Будучи уверенными, что грунт под помещениями 
башни сильно обводнен — в трех шурфах, пройденных 
ниже пола первого этажа, уже на глубине 1,5 метра 
выступила вода, — мы попробовали применить так на
зываемый метод заряженного тела в его гидрогеологи
ческом варианте: рассчитывали получить контуры об
водненной зоны (а втайне надеялись: вдруг окажутся 
здесь остатки того самого шлюза, через который од
нажды хлынула вода, затопившая подвалы вместе 
с людьми!). И вот оконтурил ось пространство, удиви
тельно напоминавшее аномальную зону, полученную 
с помощью электропрофилирования. По этим данным 
можно с большой вероятностью говорить о том, что не 
только существуют полости подземелий, но они, воз
можно, не целиком заполнены водой — в вершинах 
сводов есть воздух. Толщина слоя грунта над сводами 
подвалов примерно 2,5—3 метра.

На месте предполагаемых подвалов было проведено 
проверочное бурение. В четырех скважинах на глуби
не 2,0—2,2 метра буровая коронка неизменно упира
лась в твердый материал и 30—40 сантиметров «крути
лась» в нем, выгрызая керн. Не из всех скважин был 
поднят этот цилиндрик твердого материала, но там, где 
это удалось сделать, было видно: кирпич, известковая 
крошка — компоненты любой кладки. После «кирпич
ного» слоя буровой снаряд чуть проваливался, попадая 
в мощный слой старого доменного шлака. Что это? 
Кирпичный свод заваленного давным-давно шлаком 
подвала? Вполне возможно. Вряд ли удастся найти 
вход в подвалы с поверхности даже с помощью совер
шенных методов исследования, Башня в разные пе
риоды времени обстраивалась сооружениями, и вход 
мог оказаться в пределах какой-нибудь застройки, и 
его засыпали случайно или за ненадобностью. Поэто
му целесообразнее вскрыть подвалы с поверхности 
в аномальных центрах.

Если о подвалах и входе в них достоверных сведе
ний крайне мало, то подземные ходы видели многие, а 
некоторые и побывали в их лабиринте. Да, это не ого
ворка, действительно целый лабиринт подземных ходов 
обнаруживается на территории старого уральского за
вода.

Внимание всегда привлекал один интересный 
факт: случайно вскрытые подземные ходы наблюдали
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в самых различных точках территории. Большинство 
таких наблюдений относится ко времени большого по
жара 1890 года (когда «земля горела, трескалась и про
валивалась...»), к периоду реконструкции старого за
вода в 20-е годы XX века.

* * *

После тщательного анализа геофизических профи
лей, снятых рядом с башней, исчезла кажущаяся хао
тичность аномалий, стала вырисовываться картина 
подземелий. Прежде всего подтвердились ранее выска
зываемые предположения о «треугольной» схеме под
земных ходов, связывающих башню, господский дом 
и медное производство демидовского завода. Но тре
угольник оказался лишь небольшой составной частью 
огромного многоугольника, в вершинах которого на
ходятся . подвалы существующих и уже давно снесен
ных зданий. Нами обнаружены, по крайней мере, пять 
групп подвалов из двух-трех помещений со сводами. 
Интерпретировать данные и в этом случае помогли 
эталонные аномалии, полученные над известными под
валами.

Можно предполагать, что геофизическими исследо
ваниями установлено местоположение подвалов пер
вой демидовской церкви и так называемых «уголь
ных» подвалов. (Кстати, они расположены близко 
к старой береговой линии пруда. Не с их ли затопле
нием связана знаменитая легенда?) Где-то в районе 
этих подвалов изыскательская скважина в 1962 году 
наткнулась на кирпичный свод. Можно говорить о су
ществовании подвалов под сооружениями медной фаб
рики, под зданием заводской конторы, теперь уже сне
сенным.

И снова вспоминаются строки из книги В. И. Неми
ровича* Данченко о демидовских подземельях: «...скры
тыми подземными ходами он соединил мастерские со 
своим домом, из-под башни продлил эту черную жилу 
к домне, от домны — под то место, где стоит нынеш
няя полиция, тут он устроил тоже «химическое дело» 
какое-то... Затем эту артерию повернул назад и закон
чил вновь выходом к себе».

«Черная жила» отбилась четкой локальной анома
лией на нескольких профилях, протянулась, врезалась
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в пространство еще не разгаданных подвалов. Под
земные артерии выходят и на территорию старого 
Невьянска.

Увенчалась ли успехом наша «осада»? «Сдалась» 
ли башня? Нет, «осада» не снята, и-башня еще хра
нит свои тайны. Но мы считаем, что половина пути 
от легенды к ее разгадке пройдена. Составлена пусть 
пока и примерная схема подземных путей и подвалов, 
и мы теперь знаем, где прямые поиски подземелий бу
ровыми скважинами или шурфами не окажутся бес
плодными. На этих участках строительные работы 
должны проводиться с большой осмотрительностью. 
Ведь подземный лабиринт старого Невьянска — это но 
просто архитектурно-исторический памятник.



Б. ВОРОБЬЕВ, 
писатель

АЙНЫ, КТО ОНИ?

«Мохнатые курильцы»

«...Б нынешнем, государь, в 711 году, мы, рабы твои, 
с Большой реки (Камчатки. — Б. Б.), августа с 1-го 
числа, в ту Курильскую землю край Камчадальского 
носу ходили; и с того носу мы, рабы твои, в мелких 
судах и байдарах за переливами на море на островах 
были».

Козыревский поднимает голову от бумаги, прислу
шивается к шуму дождя за бревенчатыми стенами на
скоро срубленной избы. Ночь. На столе горит плошка. 
Порывы ветра ударяют в окно, затянутое лахтачьим 
пузырем. В избе холодно и сыро, но Козыревский нѳ 
замечает этого. Он словно бы вновь перенесся в тот 
день, когда вместе с Данилой и двенадцатью казаками 
добрался до курильской Лопатки, от которой за поло
сой воды, прямо на полдень, была видна скалистая 
земля. Погрузившись в байдары, отчалили, но вода 
з проливе вдруг закипела и с бешеной силой понес
лась из океана в Пенжинское море. Едва успели вер
нуться. Устрашенные, долго еще смотрели казаки, как 
переливаются водяные горы, а когда море стихло, 
снова погребли к манящей земле. На этот раз по
везло.

Оставив байдары сохнуть, пошли берегом на пол
день и к вечеру увидели то ли дома, то ли чумы. Дер
жа пищали наготове — кто знает, что там за люди, — 
направились к ним. Навстречу высыпало человек пол
сотни, одетых в шкуры. Смотрели без испуга и были 
облика необыкновенного — волосатые, длиннобородые, 
но с белыми лицами и не раскосые, как якуты и кам
чадалы.

Несколько дней он с Данилой через толмача скло
нял курильцев под государеву руку, но те отказыва
лись от такой чести, заявляя, что никому ясак не пла
тили и платить не будут.

Только и узнали казаки, что земля, на которую 
они приплыли, остров, что на полдень за ним лежат
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другие острова, а еще дальше — Матмай, Япония, как 
понял тогда Козыревский. С тем и отбыли казаки об
ратно в Болыперецк...

Мы не утверждаем, что картина, нарисованная на
ми, в точности соответствует действительной, но доку
мент, из которого взята цитата, существует. Это 
«записка» казачьего атамана Данилы Анцыферова 
и есаула Ивана Козыревского, коей они извещали 
Петра Первого об открытии Курильских островов и 
о первой встрече русских людей с аборигенами та
мошних мест — айнами, прозванными казаками за 
свою чрезвычайную волосатость «мохнатыми куриль- 
цами».

Событие это помечено летом 1711 года. А первые 
сведения о Курильских островах сообщил еще 
в 1697 году «дальневосточный Ермак» Владимир Атла
сов. Правда, сам он так и не побывал на Курилах, 
«взыща смерть» в одной из схваток, но дело его довели 
до конца сподвижники.

Через 26 лет после Анцыферова и Козыревского, 
в 1737 году, Камчатку посетил Степан Крашенинни
ков, ученик и соратник Ломоносова, член Российской 
академии наук. Он оставил после себя классический 
труд «Описание земли Камчатки», где, помимо других 
сведений, дал подробную характеристику айнов как 
этнического типа. Это было первым научным описани
ем племени.

Век спустя, в мае 1811 года, к курильским берегам 
пристал русский военный шлюп «Диана» под коман
дованием знаменитого мореплавателя Василия Михай
ловича Головнина. Будущий адмирал в течение не
скольких месяцев изучал и описывал природу остро
вов и быт их жителей; его правдивый и красочный рас
сказ об увиденном высоко оценили как любители сло
весности, так и ученые специалисты. Отметим и такую 
деталь: переводчиком у Головнина служил курилец, 
то есть айн, Алексей. Нам неизвестно, какое имя носил 
он «в миру», но его судьба — один из многочисленных 
примеров контакта русских с курильцами, которые 
охотно обучались русской речи, принимали правосла
вие и вели с нашими пращурами оживленную тор
говлю.

Такова предыстория научного изучения этого не
большого народа.
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Проблема

Айны. Загадочное племя, из-за которого учеными 
разных стран сломано великое множество копий. Бе
лолицые и прямоглазые (мужчины к тому же отлича
ются сильной волосатостью), айны по своему внешнему 
облику разительно отличаются от других народов Вос
точной Азии. Они явно не монголоиды, скорее тяготеют 
к антропологическому типу Юго-Восточной Азии и 
Океании. Охотники и рыболовы, на протяжении веков 
почти не знавшие земледелия, айны тем не менее со
здали необычную и богатую культуру. Их орнамент, 
резьба и деревянная скульптура удивительны по кра
соте и выдумке; их песни, танцы и сказания талант
ливы, как всякие подлинные творения народа.

Аборигены Японских островов, южного Сахалина и 
Курил, айны называли себя различными племенными 
именами — «соя-унтара», «чувка-унтара». Слово «ай
ну», которым их привыкли называть, вовсе не само
название этого народа, оно означает только «чело
век». Японцы называли айнов словом «эбису».

Факты культурной истории айнов многочисленны,
и, казалось бы, можно с высокой степенью точности 
вычислить их происхождение. В самом деле: можно, 
во-первых, предположить, что в незапамятные времена 
всю северную половину главного японского острова 
Хонсю населяли племена, являющиеся или прямыми 
предками айнов, или стоящие по своей материальной 
культуре очень близко к ним; во-вторых, известны два 
элемента, которые составляли основу орнамента ай
нов — спираль и зигзаг; в-третьих, не подлежит со
мнению, что исходным моментом айнских верований 
был первобытный анимизм, то есть признание суще
ствования души у любого существа или предмета; на
конец, достаточно хорошо изучены общественная ор
ганизация айнов и способ их производства.

Но оказывается, что метод фактов не всегда оправ
дывает себя. Например, доказано: спиральный орна
мент никогда не был достоянием лишь айнов. Он ши
роко применялся в искусстве жителей Новой Зеландии, 
маори, в декоративных рисунках папуасов Новой Гви
неи, у неолитических племен, живших в нижнем те
чении Амура. Что это — случайное совпадение или 
следы существования определенных контактов между
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племенами Восточной и Юго-Восточной Азии в ка
кой-то отдаленный период? Но кто был первым, а кто 
перенял открытие?

Или: известно, что поклонение медведю, его культ 
были распространены на обширных территориях Евро
пы и Азии. Но у айнов он резко отличен от подобных 
ему, существовавших у других народов, ибо только 
они вскармливали медвежонка грудью женщины-кор
милицы! Особняком стоит и язык айнов. Одно время 
считалось, что он не находится в родстве ни с каким 
другим языком, но сейчас некоторые ученые сближа
ют его с малайско-полинезийской группой.

Приведенные примеры говорят об одном: факты, 
которыми мы располагаем в отношении айнов, разно
образны, противоречивы, порой трудно объяснимы, а 
иногда необъяснимы вовсе.

Древние айны?

Историческая проблема, возникающая в связи 
с айнами, есть вопрос их культурного и расового про
исхождения. Следы существования этого народа обна
ружены в местах неолитических стоянок на Японских 
островах. Именно там зародилась так называемая дзё- 
монская культура, или культура «веревочных узоров», 
носителей которых ныне все чаще и чаще отождествля
ют с древними айнами.

Начало научному изучению дзёмонских стоянок 
было положено немецкими археологами Ф. и Г. Зи- 
больдами и американцем Морсом. Полученные ими 
результаты значительно разнились друг от друга. 
Если Зибольды со всей ответственностью утверждали, 
что дзёмонская культура — творение рук древних ай
нов, то Морс был осторожнее. Он не соглашался с точ
кой зрения своих немецких коллег, но в то же время 
подчеркивал, что дзёмонский период существенно от
личается от японского. А что же сами японцы? Каких 
взглядов придерживались ученые Страны восходящего 
солнца? Большинство из них не соглашалось с выво
дами Зибольдов и Морса. Для них айны были всегда 
только варварами, о чем свидетельствует, например, 
запись японского хрониста, сделанная в 712 году:
’ Когда наши возвышенные предки спустились на ко-
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рабле с неба, на этом острове (Хонсю. — В. В.) они за
стали несколько диких народов, среди них самыми ди
кими были айны».

Но вот неожиданность: вдруг выясняется, что пред
ки этих «дикарей» задолго до появления на островах 
японцев создали целую культуру, которой может гор
диться любой народ! Именно поэтому официальная 
японская историография предпринимала попытки со
отнести создателей дзёмонской культуры с предками 
современных японцев, но никак не с айнами.

Между тем изучение дзёмонских стоянок продол
жалось, накапливался солидный фактический матери
ал, и на сегодняшний день ученые располагают доволь
но подробной картиной жизни «протоайнов». На неко
торых деталях этого полотна мы остановимся подроб
нее, поскольку от них тянется нить к пониманию по
степенного восхождения современных айнов по крутой 
лестнице исторического развития.

В археологии термин «неолитический» применяется 
в основном к обществам, которые полностью или в зна
чительной мере занимаются производством пищи, а не 
ее собирательством. Но нет правил без исключения. Не
редко в периферийных очагах неолитической культу
ры наряду с видимыми достижениями в обработке, ска
жем, орудий труда, или в ткацком мастерстве пища по- 
прежнему добывалась охотой и собирательством. Имен
но к такому типу, типу замедленного развития, относит
ся и дзёмонская культура. Большинство специалистов 
утверждает, что предки айнов не были знакомы с зем
леделием и скотоводством, а если в более поздней 
фазе развития и занимались ими, то все же их значе
ние было не столь велико, как значение охоты и рыб
ной ловли.

Одним из доказательств того, что дзёмонский че
ловек интенсивно занимался собирательством, принято 
считать груды раковин, которые часто находят возле 
его стоянок. Древние айны поедали моллюсков в та
ком количестве, что раковины от них образовывали не 
просто груды — целые горы. Эти горы одновременно 
есть и самый характерный признак дзёмонских посе
лений, ранние из которых относятся, видимо, ко вто
рому тысячелетию до новой эры. Многие из них сейчас 
раскопаны, а некоторые реконструированы й служат 
своего рода наглядными пособиями при изучении усло
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вий жизни дзёмонцев. Иногда их поселения распола
гались в пещерах, но в большинстве своем люди дзёмо- 
на жили в постройках, где пол находился ниже уров
ня земли. Это так называемые полуземлянки, которые 
строили, например, в Северном Китае на протяжении 
всего неолита. До сих пор не найдено никакого удо
влетворительного объяснения, почему дзёмонцы вка
пывали свои жилища в землю. Предположение, что это 
делалось с целью увеличить высоту жилья, кажется 
нам чересчур шатким. Поднять потолок можно было 
с помощью других, доступных в то время приемов.

Что представляли собой жилища дзёмонцев? Все 
они, или почти все, имеют форму круга или прямо
угольника. Расположение столбов, подпиравших кры
шу, указывает на то, что она была конической, если 
основой постройки являлся круг, или пирамидаль
ной — когда в основе располагался четырехугольник. 
Во время раскопок не найдены материалы, которыми 
могла бы покрываться крыша, поэтому можно лишь 
предполагать, что для этой цели использовались ветки 
или тростник. Очаг, как правило, располагался в са
мом доме (только в раннем периоде он находился сна
ружи) — вблизи стены или посредине. Дым выходил 
через дымовые отверстия, которые делались на двух 
противоположных сторонах крыши. Очаг чаще всего 
вкапывали в пол и обкладывали крупными камнями. 
Позднее дзёмонские дома отошли от типа полуземля
нок — их пол располагался уже на уровне земли и 
был вымощен камнем. Трудно сказать, сколько чело
век обитало в обычном дзёмонском доме. Во время од
них раскопок обнаружена хижина с останками пяти 
людей, погибших, как предполагают, от несчастного 
случая, но эта находка не вносит никакой ясности 
в вопрос, поскольку неизвестно, действительно ли все 
погибшие жили вместе.

Орудия и оружие дзёмонцев были весьма похожи 
на те, которыми пользовались и другие сообщества 
предысторических людей, живших в аналогичных кли
матических и географических условиях. Правда, дзё
монцы обладали одним существенным преимуще
ством — у них был обсидиан, которым богаты Япон
ские острова. При обработке обсидиана грани получа
лись более гладкими, чем у кремня, так что наконеч
ники стрел и топоры дзёмонцев можно отнести к ше
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деврам неолитического производства. Топор, кстати, и 
был основным орудием дзёмонского человека. Его ис
пользовали и по своему прямому назначению, и, веро
ятно, для рытья земли. Из других орудий важное мес
то отводится скребку для обработки кож и коры де
ревьев.

Из оружия незаменимы были лук и стрелы. Стре
лы, как предполагают, были отравленными (айны и 
позднее употребляли для этой цели молотый корень од
ного из видов полыни). Высокого развития достигало 
производство гарпунов и удочек, изготовлявшихся из 
оленьих рогов. Словом, и орудия и оружие дзёмонцев 
типичны для своего времени, и несколько неожиданно 
лишь то, что люди, не знавшие ни земледелия, ни ско
товодства, жили довольно многочисленными сообще
ствами.

Однако настало время подробнее объяснить проис
хождение слов «дзёмон», «дзёмонцы», «дзёмонская 
культура», которые мы неоднократно употребляли 
в тексте, не вскрывая, однако, связи между ними и 
тем, почему целый пласт общечеловеческой культуры 
носит такое название. А связь существует, ибо термин 
«дзёмон» в дословном переводе с японского означает 
«веревочный узор». Именно от узора, которым дзёмон
цы украшали свою керамику, они и получили это на
звание, поскольку узор наносился с помощью обык
новенной веревки. И что удивительно — нет никаких 
доказательств употребления дзёмонскими гончарами 
какого-либо приспособления для верчения посуды, а 
тем более гончарного круга. Все делалось вручную! 
И все же керамике дзёмона отводится особое место 
в примитивной керамике вообще — нигде контраст 
между отполированностью ее орнамента и крайне низ
кой «технологией» не выглядит разительнее, чем здесь.

Вообще достойно восхищения, что собиратели и 
охотники достигли таких высот в искусстве. Уже от
мечалось, что их фольклор, резьба и скульптура, ме
лодии и танцы необычайно красочны и своеобразны. 
А орнамент, которым они украшали и посуду, и тка
ни, и резьбу, позволил ученым выдвинуть хотя бы час
тично обоснованную гипотезу о происхождении айнов. 
Сейчас многие склоняются к тому, что они — потомки 
древних племен, родственных австралийцам и мелане
зийцам. Вот что пишет по этому поводу академик
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А. П. Окладников: «Одним из веских доводов в пользу 
такого утверждения послужила орнаментика современ
ных айнов и древнего населения Японских островов, 
в основе которой лежит кривая линия, конкретно — 
спираль».

Итак, спираль. Произвольно, случайно ли ее начер
тание у айнов? Нет. Оказывается, спираль, как, впро
чем, и второй элемент айнской орнаментики — зигзаг, 
есть не что иное, как изображение змей. И восходит 
эта символика к глубокой древности, к айнской ми
фологии, в которой рассказывается о небесном змее, 
спустившемся на землю в сопровождений своей воз
любленной, богини огня.

Мы говорили, что основой религиозных воззрений 
древних айнов был первобытный анимизм. Небольшие 
антропоморфные фигурки, которые с самых что ни на 
есть ранних времен укладывались в могилы дзёмонцев, 
ясно указывают на веру в существование некоего бо
жества в человеческом облике. Поначалу это были 
очень простые изделия с четко означенной головой, те
лом и руками, но без признаков пола. По мере разви
тия дзёмонского общества фигурки моделировались 
яснее, приобретали все более развитые формы, а грудь 
их указывала на то, что изображения принадлежат 
особе женского пола. Предполагают, что они симво
лизировали мать богов. Такая вера могла, вероятно, 
возникнуть в обществе, еще не порвавшем с матриар
хатом. Может быть, подобная организация, в которой 
племенные и личные связи основывались по женской 
линии, хоть власть и принадлежала мужчинам, суще
ствовала у дзёмонцев. Кажется, здесь нет ничего не
обычного, и все-таки загадка существует. Поклонение 
женскому божеству, знаменующему плодородие, было 
распространено у западных земледельческих племен. 
Странно, что такой же культ приняли дзёмонцы, еще 
не занимающиеся обработкой земли.

Современные айны

Жизнь современных айнов разительно напоминает 
картину жизни древних дзёмонцев. Их материальная 
культура на протяжении минувших столетий изме
нилась столь незначительно, что эти изменения могут
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не приниматься в расчет. На Курильских островах 
айны до конца XIX века жили в полуземлянках дзё- 
монского типа. В самой Японии они их больше не стро
ят, но архитектура айнов и сегодня отличается от япон
ской, а дома обладают одной общей чертой с хижина
ми дзёмонов — они опираются на столбы, тогда как 
постройки японцев поставлены на прямоугольную ра
му, положенную на землю. Сохранили айны и пира
мидальную форму крыши. Эти различия хотя и незна
чительны, но явно обозначают традицию и не могут 
быть объяснены лишь различиями в уровне строитель
ного мастерства.

Айнов осталось немного. В 1920 году их насчиты
валось около 17 тысяч, из которых большая часть ж:і- 
ла на Хоккайдо.

Айны и теперь очень религиозны. Традиции ани
мизма у них по-прежнему главенствуют, и айнский 
пантеон состоит в основном из «камуи» — духов раз
личных животных, среди которых особое место зани
мают медведь и касатка. Особняком стоит Айойна, 
культурный герой, создатель и учитель айнов. Нема
лую роль играет культ змеи, связанный с женским бо
жеством солнца, а также другое женское божество — 
«унти-камуи», богиня очага, к которой в отличие от 
других божеств можно обращаться непосредственно.

Обрядность айнов сложна; особое место в ней зани
мают так называемые «инау». Под этим названием по
нимаются самые различные предметы, которые прак
тически невозможно объединить общим происхождени
ем. Скорее всего им в разных случаях подходят раз
ные объяснения. Большинство «инау» антропоморфны 
и украшены пучками длинных стружек. Ученые рас
сматривают «инау» как посредников, которые «помо
гают» айнам общаться с богами.

Наибольший интерес в айнской обрядности вызы
вает «медвежий праздник». Подобное событие случа
лось нечасто, к предназначенный для обряда медведь 
воспитывался с крохотной поры в деревянной клетке и 
вскармливался, как уже говорилось, грудью женщины. 
Жертвоприношение совершалось особым образом — 
медведя удушали между двумя деревянными плахами. 
Затем тушу свежевали, приготовляли жаркое, и все 
принимались за трапезу. Происходила она очень тор
жественно, все присутствующие восславляли медведя
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и всячески извинялись перед ним в следующей форме: 
если б его душа не была высвобождена из тела, разве 
она могла бы отойти вестником к богам, объяснить им, 
как преданы им айны и как они заслуживают их за
щиты?

Таковы айны нового времени; к началу новой эры 
их культура находилась на неолитической стадии раз
вития, но все же была настолько жизнеспособна, что 
оказала влияние на культуру своих поработителей — 
японцев. Как указывает советский ученый С. А. Ару
тюнов, айнские элементы сыграли существенную роль 
в формировании самурайства и древней японской ре
лигии — синтоизма.

Суммируя сказанное,

мы воздержимся от каких-либо конкретных выводов. 
Литература об айнах обширна, но разбросана по раз
ным источникам, и эти знания еще требуют своего 
обобщения. На сегодняшний день неопровержим лишь 
факт существования самих айнов. Но:

1. Были ли древние дзёмонцы прямыми предками 
айнов?

2. Какие узы связывали некогда айнов с племена
ми южных морей, австралийцами и меланезийцами?

3. Где начало и где конец той спирали, которой 
айны орнаментировали свои декорации и границы ко
торой пролегали от островов Океании на юге и до уро
чища Сакачи-Алян в нижнем течении Амура, где уже 
в наши дни открыты петроглифы, содержащие и зиг
заг и спираль?

Словом, мы повторим ту сакраментальную фразу, 
с которой начали свой рассказ:

Айны — кто они?..



В. КАЗАКОВ, 
писатель

ПРИБЫТИЕ ЕДИНСТВЕННОГО 
ИНКА

...по желтому знаку в небе все узнали 
о прибытии Единственного Инка.

И з п е р у а н с к о й  л е г е н д ы

Чимпа лежал на Еытертой шкуре ламы у самого 
выхода из пещеры и поглаживал перья Могучего Ру. 
Ветерок лениво шевелил языки костра, обдувал теп- 
лом человека и птицу. Внутри пещеры в серых сухих 
сумерках жевала траву и ободранные кактусы лама. 
Иногда на ее шее серебряным звоном вздрагивал 
колоколец.

Ру, крупный, сизо-черный орел, от прикосновения 
сильных пальцев юноши чуть пружинил на полусогну
тых лапах. Глядя в темные и глубокие, как горные 
расщелины, глаза Чимпы своими мутноватыми, по
дернутыми голубоватой пленкой зрачками, Ру откры
вал клюв, выпрашивая подачку.

Из кожаного мешочка Чимпа достал кусочек су
шеного мяса, на ладони поднес к затупленному носу 
Ру — резкий стремительный клевок, и мясо исчезло в 
глотке орла. И все-таки Чимпа почувствовал неуверен
ность клевка. Клюв коснулся руки. Притупилось зре
ние Ру, не так мгновенно и точно срабатывали 
мышцы.

«Сколько лет птице?» — подумал юноша.
Вырастил и натаскал Ру-позодыря Верховный 

жрец Храма Орлов Манко Амару, когда еще не имел 
сына. Теперь ему девяносто. Он почти не поднимает
ся с возвышения из мягких шкур и оттуда учит мо
лодых жрецов, готовит их к посвящению в сан Орлов. 
Чимпа слышит надтреснутый, тонкий голосок белого 
Манко Амару, и улыбка растягивает его толстые гу
бы: жрец был всегда добр к Чимпе и быстро отли
чил его. Чимпа уже третий год носит сан Сына Орла 
«Парящего высоко».

Сейчас Единственный Инк в длительном плавании, 
и Чимпа с маленьким отрядом воинов и рабов ждет 
его парусные суда здесь, на скальной площадке
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отрога Анд, глядящего в море. На склоне отрога вы
бит яркий белый знак в виде трезубца. Ждет, чтобы, 
увидев первым, оповестить всех инков о благополуч
ном возвращении правителя.

Размышляя, Чимпа кормил орла, поглаживал, чис
тил его оперение. Вот одно перышко вылезло из хво
ста. «Да, стареет Могучий Ру!» Чимпа, повертев перо 
в пальцах, надломил его. Потом расщепил крепкими 
желтоватыми ногтями вдоль. Снова в его ушах зазву
чал тонкий голос мудрого Манко Амару: «...юноши, 
посмотрите внимательно, как Великая Природа сдела
ла легкую пушистую косточку крыла рожденных для 
полета?!»

И сейчас уже прошедший науку Чимпа дивился 
этому чуду. Перо легчайшее, а его не сломаешь. Твер
дый стержень обеспечивает жесткость там, где тре
буется поддержка, но ближе к кончику он становится 
упругим, как того требует полет. От стержня отходят 
бородки, они несут множество ответвляющихся в обе 
стороны маленьких бородочек, которые переплетают
ся с совеем уже крохотными, обеспечивающими проч
ность. На одном-единственном пере великое множество 
бородочек, их ответвлений и крючочков.

Отбросив в сторону перышко, Чимпа взялся за 
крыло Могучего Ру, расправил его. Форма крыла похо
дила на сделанные жрецами-строителями крылья 
«обезьян» и «крокодилов»: плотное и тупое по веду
щему краю, оно сужалось к концу, не встречающему 
ветер.

На маленьких «обезьянах», хоть они и прыгали в 
восходящих потоках так, что мутило в животе, Чимпа 
любил летать больше. Они сразу набирали силу для 
полета, и для них требовалась только одна быстроно
гая лама. А большие широкие крылья грузовых «кро
кодилов» обтянуты тканью, такой же, как на г о л о р -  

ной повязке Чимпы, и пропитаны желчью животных. 
Они гудят, как кожа барабанов, и долго плохо пахнут. 
«Обезьяны» уходят в небо сразу, а «крокодилу» ну
жен длинный разгон по земле, иногда ему даже не 
хватает площадки, и ламы, тянущие его, срываются 
вниз с крутого склона, ломают ноги. Зато в небе «кро
кодил» устойчив и парит ровно, как Могучий Ру.

...Снаружи в пещеру ворвался сильный гортанный 
крик, скорее вопль торжества. За спиной Чимпы
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всхрапнула лама. Он легко вскочил на ноги. Его коре
настая невысокая фигура выросла в проеме каменно
го убежища. Смуглый, прикрытый только набедрен
ной повязкой, юноша вытянулся струной и посмотрел 
в сторону моря.

От горизонта к склону Анд со знаком трезубца 
плыли под парусами деревянные скорлупки. Они мед
ленно приближались, и терпеливый Чимпа на одном 
из парусов разглядел красный знак Единственного 
Инка.

Чимпа отдал несколько коротких приказаний, со
провождая их резкими жестами — серебряные укра
шения звенели на его руках.

Два воина-инка в легких тканевых плащах, с брон
зовыми короткими мечами на бедрах выскочили из-за 
скалы и побежали к легкокрылой «обезьяне», окра
шенной в яркий желтый цвет молодого солнца. Отсо
единили ременные тяги от валунов, и «обезьяна» лег
ла на крыло. На вздернутый конец крыла спланиро
вал Могучий Ру. В возбуждении он дважды хлопнул 
полутораметровыми опахалами.

Один из рабов вывел из пещеры лохматую ламу 
в несложной сбруе. За ней тянулся искусно сплетен
ный в многочисленные кольца сыромятный конец 
длиною в двадцать шагов. Конец присоединили 
к носу «обезьяны» за клык внизу, и лама натянула 
ремень. Воины схватили «обезьяну» за концы 
крыльев.

Совершив ритуал поклонения Солнцу, Чимпа за
лез в круглое отверстие корзины, сплетенной в виде 
капли и жестко прикрепленной к крыльям. Он уселся 
на тростниковую скамеечку, положил руки на часть 
поперечного шеста, пронизывающего крыло из конца в 
конец. Внимательно осмотрелся. Справа и слева желто 
отблескивали крашеными птичьими перьями недлин
ные полуовальные крылья. Он двинул шест вправо — 
гибкая задняя часть на конце пошевелилась. Двинул 
шест вперед — эластичный хвост, похожий на хвост 
Ру, загнулся вниз.

Свист Чимпы спугнул Могучего Ру.
Подстегнутая бичом, рванулась вперед лама.
Воины недолго держали «обезьяну» — кольца сы

ромятного ремня вытянулись в ровную линию.
Отпущенная «обезьяна» рванулась с места, про-
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скользила по камням и приняла под крылья волну 
встречного упругого ветра.

Конец буксирного ремня упал с клыка.
Чимпа сразу же почувствовал, как неведомая сила 

подняла, подхватила его и потащила вверх над кру
тым склоном. Струя воздуха трепала красную кис
точку головной повязки, но в глаза ветер не бил, его 
отйекала гладкая дощечка на носу «обезьяны».

Земля уплывала, скорлупки в море «теряли» па
руса.

< Но вот Чимпу потянуло вниз, да так резко, что он 
оторвался немного от сиденья. Он поискал в небе гла
зами и увидел Могучего Ру. Тот парил в стороне. 
Осторожно повернув «обезьяну», Чимпа стал прибли
жаться к нему. Орел не подвел и на этот раз — най
денный им поток вознес «обезьяну».

Чимпа уходил от склона со знаком трезубца, дер
жа нос «обезьяны» в направлении белой земной ли
нии, ведущей к плоскогорью Наска, где ждал вести 
мудрый жрец Манко Амару. Юноша, хоть и имел зва
ние «Парящего высоко», почувствовал легкое удушье. 
Значит, им достигнута предельная для летающего ин
ка высота. И он толкнул немного от себя шест управ
ления. Ветер около головы засвистел веселее.

Могучий Ру-поводырь, распластавшись в небе, па
рил впереди, иногда отклоняясь немного в стороны. 
Если Ру взмахивал крыльями, Чимпа туда не шел. 
Чаще всего в этих местах на земле виднелись рисунки 
пляшущих существ.

Любуясь полетом старого Ру, Чимпа знал: ярко- 
желтую «обезьяну» видит сейчас все живое в Андах. 
Племена квичуа, аймара и другие помнят о небесном 
знаке прибытия Единственного Инка Тупака Юнаки 
из большого морского похода и поспешат навстречу 
властелину...

Вдруг парение Могучего Ру стало неуверенным. Он 
тяжело хлопнул крыльями в хорошем восходящем по
токе, стараясь не провалиться ниже Чимпы. Сын Орла 
почувствовал сердцем, как тяжело старому Ру.

Вот птица поравнялась с правым крылом «обезья
ны». Орел несся рядом с Чимпой, поджав лапы, вы
тянув стремительную кривоклювую голову, распустив 
хвост, и косил взглядом на человека. Тоскливым 
взглядом уставшей, загнанной птицы.
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— Садись, Ру! — крикнул на все небо Чимпа. — 
Я все знаю здесь, Ру, я долечу, садись на скалы, от
дохни!

Но Ру был хоть и старым, но верным поводырем. 
Взмахнув крыльями, он снова повел небесную гонку...

Впереди уже виднелось плато Наска, различались 
посадочные полосы, знаки стоянок и стартов, места 
сборки «обезьян» и «крокодилов», сложенный из бе
лых плит маленький храм Орла.

Могучий Ру недалеко обогнал Чимпу. Последним 
усилием он оттолкнулся крыльями, взмыл и сложил 
ослабевшие опахала.

Сначала Ру падал тяжелым камнем, потом завер
телся спиралью — крылья его растрепались, и злой 
ветер вырвал из них несколько перьев. Тело старого 
Ру неслышно принял на себя острый скальный выступ.

Орлы-поводыри не умирают в гнездах и пещерах. 
Они покидают друзей только мертвыми...

Племена горного Перу узнали о гибели Единствен
ного Инка. Они видели сигнальную желтую «обезья
ну» в сером небе. Но только Сын Орла «Парящий вы
соко» видел смерть верного Могучего Ру. И никто не 
видел слез на глазах Чимпы. Их высушило небо...

БЕЛЫЕ ПТИЦЫ НАСКА
(Авторский комментарий к рассказу-гипотезе 

«Прибытие Единственного Инка»)

О космических пришельцах, которым долина 
Каска в Перу якобы служила космодромом, писать 
вряд ли следует. Гипотеза не выдерживает критиче
ской атаки. Космическим кораблям — чуду техни
ки! — просто не нужны для визуального захода на 
посадку «раскрашенные» знаками площадки.

Шатки доводы и в пользу «гигантского астрономи
ческого календаря», и в пользу культовой площадки.

Скорее всего это все-таки древний планеродром.
Сразу возникает вопрос: могли ли быть в начале 

нашей эры планеры?
А почему нет?
Известный американский ученый, недавно работав
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ший и %в нашей стране, Александр Маршак много лет 
посвятил расшифровке рисунков и надписей на древ
них изделиях, чтобы установить по этим «записям» 
образ мыслей человека, жившего 20—30 тысячелетий 
назад, утверждает: интеллектуальный мир тех дале
ких времен был так же непрост, как и наш, нынеш
ний;, и человек той эпохи, как мыслящее существо, не 
уступал нам с вами. Общий вывод Маршака не отвер
гают и советские ученые.

А коли так, почему бы древним, жившим всего 
тысячи лет назад, не освоить технику планерного 

полета, если птицы, давшие эту мысль нам, парили 
в йебе и на их глазах. Сомнения в технических воз
можностях? Но ведь у нас строили и строят планеры 
п дельтапланы любители, дилетанты в авиастроении, 
применяя природные материалы: дерево, бамбук, ка
мыш, простейшую обтяжку для фюзеляжа и крыльев, 
вплоть до пленки из кишок животных — «бодрюша».

Древние выглядят далеко не глупыми. Они умели 
за 2000 лет до европейцев выплавлять алюминий. 
В Александрии 2300 лет назад существовали автома
ты по продаже воды. Наши далекие предки изготов
ляли нержавеющую сталь такого качества, которое и 
ныне труднодостижимо. Знали тайны холодного све
та, пайки золота. В Багдадском музее хранятся уни
кальные сосуды с медными брусками, способными при 
реакции с уксусной, кислотой давать электричество. 
Возраст сосудов около 3 тысяч лет.

Примеров много.
Имея такие достижения в различных отраслях 

науки и техники, древние вполне могли постичь азы 
аэродинамики, построить простейший (а может быть, 
и посложнее!) планер.

Всем известна золотая крылатая безделушка, хра
нящаяся в Колумбийском национальном банке. 
Ей около или более тысячи лет. Думали, что это рыб
ка или насекомое, изваянное в золоте. Но геолог Ан
дерсен догадался отдать древнюю вещицу на экспер
тизу авиастроителям, и те, продув золотую модель в 
аэродинамической трубе, зафиксировали: «Летные ка
чества модели превосходные, настоящий аппарат, по
строенный по данным продувки, мог бы летать с боль
шой скоростью, быть маневренным и простым в управ
лении».
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В конце XIX века, раскапывая богатое египетское 
погребение, археологи нашли маленькую скульптуру 
из сикомора (сикомор — твердое дерево типа граба). 
Она похожа на птицу. Ее и приняли за скульптурное 
изображение птицы. Многие ученые-зоологи старались 
разгадать, к какому же пернатому племени принад
лежит она? Но она даже близко не подходила ни к 
какому роду и виду. Бросили скульптурку, забыли. 
Почти 60 лет она провалялась в музее под стеклом 
вместе с древними черепками.

Недавно ею заинтересовался кипрский профессор 
Халил Мессих. Зоркий глаз ученого разглядел, что 
«птичка» чересчур обтекаемая, у нее оригинально 
изогнуты опущенные крылья, а самое главное, есть то, 
чего нет у других пернатых, — вертикальная деталь 
на хвостовом оперении, напоминающая руль поворота 
современных аэропланов.

Долго и внимательно изучал Мессих находку ар
хеологов и наконец заявил всему миру:

— Это не птица, а миниатюрная модель планера!
«Если гипотеза доктора Мессиха подтвердится, — 

писал бюллетень «Новости ЮНЕСКО», — это будет 
означать, что уже древние египтяне знали законы по
лета».

Профессор не остановился на предположении. Он по
строил из легких материалов большую модель плане
ра, повторив точно и полностью конструктивные осо
бенности древней скульптуры «птицы», и в ясный ма
ловетреный день запустил модель в воздух. Планер 
Халила Мессиха совершил успешный полет!

Примеров достаточно для предположения: древние 
строили легкие безмоторные летательные аппараты.

Где же они могли применяться?
Там, где в любое время суток и года имеются вос

ходящие потоки (термики, «волны», подсос облаков), 
способные удержать и поднять на своих могучих «пле
чах» планер.

Одним из таких идеальных мест и являются кру
тые склоны Анд, расположенных в Перу, от океан
ского побережья до каменистого плато пустыни Нас
ка. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно 
взглянуть на метеорологические карты и графики вер
тикальных разрезов погоды данного района.

На одном из склонов Анд, выходящих к океану,
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начертан огромный знак — трезубец. Он виден и с во
ды и с воздуха, то есть с малых и больших высот. 
Я вижу начертанными не три зуба, а три птичьих 
пера — символ легкости, полета. И стремятся перья 
вверх. Посмотрите, они как три силы тяги, вцепившие
ся в носовую часть и консолес вписанного в знак си
луэта двухкилевого летательного аппарата. Вполне воз
можно, что это знак для потерявшего высоту плане
риста: «Иди сюда, здесь всегда мощный восходящий 
поток!»

Попадаются рисунки странных подпрыгивающих 
существ — возможно, они предупреждают планериста 
о неравномерности потока.

От трезубца в глубь страны тянется прямая белая, 
хорошо видимая только с воздуха линия. Она идет че
рез горы и долы и заканчивается на подходе к горно
му плато Наска.

По-моему, это линия наибольшего «благодействия» 
вертикальных воздушных потоков, спрямленная в рам
ках здравого смысла.

Если современный планер, например, выпарив у 
склона, обозначенного трезубцем, полетит по этой ли
нии, он не потеряет высоту, а сможет набрать ее до 
3—4 тысяч метров, а при благоприятных погодных 
условиях забраться и выше. Значит, при среднем аэро
динамическом качестве 15—20 (современные планеры 
имеют качество до 50, но предположим, что древние 
этого достичь не сумели) возможен полет планера в ра
диусе 60—80 километров только за счет снижения, 
при парении же — до нескольких сот километров.

Представим: планер никуда не повернул, прилетел 
на плато Наска. Что его здесь ожидает?

Вот «посадочные полосы», предлагающие услуги 
для приземления практически с любым курсом. 
Их направления соответствуют розе ветров района. Во
круг мелкие и крупные камни, а полосы мягкие, ров
ные. Как установила археолог из ФРГ Мария Рейх, 
много лет изучающая «проблему Наски», каменистый 
грунт пустыни на полосах снят до светлого глинисто
го слоя. Поломка даже хрупкого планера при призем
лении на такой грунт исключается.

«Треугольники» информируют планериста о воз
можном на этой полосе боковом ветре. «Квадраты» — 
о наилучшем месте приземления.
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Стилизованные фигуры птиц могут обозначать ме
ста стоянок. Именно около них попадаются крупные 
валуны, по форме и весу годные для швартовки пла
неров. Притом рисунки рассечены тонкими прямыми 
линиями — возможно, что это линейные указатели 
стоянок.

Стоит обратить внимание на рисунок птицы «без 
головы и клюва». Вместо них как бы длинная, изогну
тая в семь коленей «шея». Не похоже ли это на раз
вернутый перед планером амортизатор, трос, канат? 
А утолщение в конце не обозначает ли площадку, на 
которой могла стоять своеобразная катапульта?

Или прирученных животных, способных дать пла
неру необходимое ускорение для взлета. Я представ
ляю «длинношеюю птицу» как информационный знак 
места взлета (может быть, для первичного обучения 
полетам).

Как утверждают археологи, никогда не считавшие 
«полосы» в пустыне «дорогами инков», гигантские ри
сунки встречаются далеко не по всему Перу, а только 
на юге побережья, то есть там, где наилучшие усло
вия для парения планеров...

Не исключено, что этим же «планеродромом» поль
зовались древние аэронавты.

На плато найдены каналы с остатками горючих 
материалов в донном слое. В горах — наскальный ри
сунок похожей на аэростат угловатой формы.

Сторонники предположения, что знаки в пустыне 
использовались в древности как ориентиры воздухо
плавателей, запустили в долине Наска воздушный 
шар — монгольфьер. Баллон сшили по форме на
скального рисунка. Оболочку шара изготовили из тка
ни, аналогичной найденной в местном захоронении 
примерно того же времени, когда были созданы ри
сунки. Шар заполнили горючим дымом от костра, го
ревшего в канаве длиной 10 метров. Сначала дым вы
ходил через поры ткани, затем ткань несколько «про
коптилась» и стала удерживать теплый воздух. Ко
стер, правда, оказался маловат, и для ускорения за
полнения баллона пришлось подвести под шар газо
вую горелку.

Два энтузиаста поднялись на этом аэростате сна
чала на 100 метров, затем на 500.

Присутствовавший на испытаниях «древнего возду
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хоносного шара» вице-президент Британского клуба 
Еоздухоплавания Джулиан Нотт заявил, что он удо
влетворен результатами эксперимента и полагает, что 
в принципе древние перуанцы могли бы летать, ис
пользуя такие шары, но делали ли они это, совсем 
другой вопрос.

Неплохо бы провести эксперимент и с планерами. 
Может быть, древние инки все-таки летали, и не толь
ко для своего удовольствия, но и возили грузы по воз
духу...



Н. НЕПОМНЯЩИЙ, 
журналист

ПО СЛЕДАМ «БЕЛЫХ 
ИНДЕЙЦЕВ...»

Вопрос о белых и бородатых людях в доколумбовой Аме
рике еще не решен, и именно на нем я концентрирую сей
час свое внимание. Ради выяснения этой проблемы я и пе
ресек Атлантику на папирусной лодке «Ра-ІІ»...

Полагаю, что здесь мы имеем дело с одним из ранних 
культурных импульсов из африкано-азиатского района 
Средиземноморья.

Наиболее вероятным кандидатом на эту роль я считаю 
загадочных «народов моря»...

Из письма Т. Х е й е р д а л а  автору, 
осень 1976 года

В наши дни ни один серьезный исследователь не стал 
бы утверждать, что существуют белые и темные индейцы, 
различающиеся по своему происхождению. Никаких белых 
индейцев в Америке нет.

Л. А. Ф а й н б е р г, советский 
американист

Неизвестное индейское племя обнаружила экспедиция 
бразильского национального индейского фонда (ФУНАИ) в 
штате Пара на севере Бразилии. Белокожие голубоглазые 
индейцы этого племени, обитающие в густом тропическом 
лесу, — искусные рыболовы и бесстрашные охотники.

Для дальнейшего изучения образа жизни нового пле
мени участники экспедиции во главе со специалистом по 
проблемам бразильских индейцев Раймунду Алвесом на
мерены провести детальное изучение жизни этого племени.

«Правда», 1975, 4 июня

Пропавшая экспедиция

Когда немецкий путешественник прошлого века 
Генрих Барт впервые обнаружил в Сахаре наскальные 
изображения влаголюбивых животных и рассказал об 
этом в Европе, его подняли на смех. После того как 
другой немецкий исследователь, Карл Маух, поде
лился с коллегами своими впечатлениями о гигант
ских сооружениях Зимбабве, его окружила стена хо
лодного молчания и недоверия. Англичанина Перси 
Фоссета, путешествовавшего по Бразилии в начале на
162



шего века, ждала та же неблагодарная участь, если 6bj 
он не... исчез навсегда в джунглях, оставив лишь кни
гу путевых записок. Младшие современники отважно
го путешественника назвали ее «Неоконченное путе
шествие»...

Страница 133 дневника Фоссета: «На Кари жи
вут белые индейцы, — сказал мне управляющий. — 
Мой брат однажды отправился на баркасе вверх по 
Тауману, и в самых верховьях реки ему сказали, что 
поблизости живут белые индейцы. Он не поверил и 
только посмеялся над людьми, которые это говорили, 
но все-таки отправился на лодке и нашел безошибоч
ные следы их пребывания.

...Потом на него и его людей напали высокие, кра
сивые, хорошо сложенные дикари, у них была чистая 
белая кожа, рыжие волосы и голубые глаза. Они сра
жались как дьяволы, и когда мой брат убил одного из 
них, остальные забрали тело и убежали».

Перечитывая комментарии к дневникам, с горечью 
убеждаешься, насколько глубоко за последние десяти
летия в сознание людей проникло недоверие к сви
детельствам очевидцев, в частности путешествен- 
ков. Впрочем, это можно понять — слишком много за 
это время родилось подделок и мистификаций, дискре
дитировавших истинное положение того или иного во
проса. Фоссету не верят. Вернее, верят, но очень не
многие. Может быть, это можно объяснить таинствен
ностью и кажущейся нереальностью событий, описы
ваемых в книге?.. «Здесь я снова услышал рассказы о 
белых индейцах. Я знал человека, который встретил 
такого индейца, — сказал мне британский консул. — 
Эти индейцы совсем дикие, и считается, что они вы
ходят только по ночам. Поэтому их зовут «летучими 
мышами». «Где они живут? — спросил я. — Где-то в 
районе потерянных золотых приисков, не то к северу, 
не то к северо-западу от реки Диамантину. Точное 
местонахождение их никому не известно. Мату-Грос
су — очень плохо исследованная страна, в гористые 
районы на севере еще никто не проникал... Возможно, 
лет через сто летающие машины смогут это сделать, 
кто знает?»

Летающие машины смогли сделать это через три 
десятка лет. В 1930 году, пролетая над районами Гран 
Сабана, американский летчик Джимми Энджел обна
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ружил огромные неизвестные провалы в земле и ги
гантский водопад. И это в век, когда, как считается, 
все уголки Земли уже открыты и исследованы...

«Догадка» фон Деникена

...Все началось с Колумба. «Мои посыльные сооб
щают, — писал он 6 ноября 1492 года, — что после 
долгого марша нашли деревню на 1000 жителей. Мест
ные встретили их с почестями, поселили в самых кра
сивых домах, позаботились об их оружии, целовали 
им руки и ноги, пытаясь дать им понять любым спо
собом, что они (испанцы. — Авт.) — белые люди, при
шедшие от бога. Около 50 жителей попросили моих 
посыльных взять их с собой на небеса к звездным бо
гам». Это первое упоминание о почитании белых бо
гов у индейцев Америки. «Они (испанцы. — Авт.) мог
ли делать все, что угодно, и никто им не препятство
вал; они резали нефрит, плавили золото, и за всем 
этим стоял Кецалькоатль..,» — писал вслед за Ко
лумбом один испанский хронист.

Бесчисленные легенды индейцев обеих Америк по
вествуют о том, что некогда на берега их страны вы
садились белые бородатые люди. Они принесли индей
цам основы знаний, законы, всю цивилизацию. Они 
прибыли на больших странных судах с лебедиными 
крыльями и светящимся корпусом. Подойдя к берегу, 
корабли высадили людей — голубоглазых и светлово
лосых — в одеяниях из грубого черного материала, 
в коротких перчатках. На лбу у них были украшения 
в форме змеи. Эта легенда почти без изменений дошла 
до наших дней. Ацтеки и тольтеки Мексики называли 
белого бога Кецалькоатль, инки — Кон-Тики Вирако- 
ча, для чибча он был Бочика, а для майя — Кукуль- 
кан... Много лет занимаются этой проблемой ученые. 
Собраны обширные данные устных традиций индей
ских племен Центральной и Южной Америки, архео
логические свидетельства и материалы средневековых 
испанских хроник. Рождаются и гибнут гипотезы...

Небезызвестный читателю швейцарский писатель 
Эрих фон Деникен также, естественно, не смог обойти 
молчанием столь привлекательную тему и заставил ее 
работать на себя. «Белые божества индейцев — это,
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конечно |ке, пришельцы из космоса», — без тени со
мнения заявил Деникен и в подтверждение привел 
несколько легенд. Действительно, эти легенды (слиш
ком длинные, чтобы их здесь приводить) содержат в 
себе, как и всякий продукт народного фольклора, эле
менты фантастики, и такому маститому интерпрета
тору и «толкователю» легенд, как Деникен, было не
сложно увести их в нужное ему русло. Но не будем за
ниматься этим сомнительным делом вместе с Дени- 
кеном. Нам предстоит нелегкая работа — пролистать 
записки испанских хронистов, послушать некоторые 
легенды и покопаться в горах археологических нахо
док, подтверждающих легенды и хроники. Попытаем
ся разобраться в этой проблеме с земных позиций.

Успех конкистадоров

В письме Колумба ясно видно то благоговение и 
почтение, которое было оказано первым испанцам на 
американской земле. Мощная цивилизация ацтеков с 
прекрасной военной организацией и многомиллион
ным населением уступила немногочисленным испан
цам. В 1519 году отряд Кортеса свободно шел через 
джунгли, поднимаясь к столице ацтеков. Ему почти не 
препятствовали....

Войска Писарро также использовали как могли за
блуждение инков. Испанцы ворвались в храм в Куско, 
где стояли золотые и мраморные статуи белых богов, 
разбили и потоптали украшения, поражаясь странно
му поведению, инков. Им, испанцам, не оказывали со
противления. Жители Перу опомнились слишком 
поздно...

Детали конкисты хорошо описаны во многих кни
гах, и останавливаться на них нет смысла. Но далеко 
не везде содержатся попытки как-то объяснить непо
нятное поведение индейцев.

Ацтекские жрецы высчитали, что Белый бог, поки
нувший их в год Ке-Акатль, вернется в этот же «осо
бый» год, повторявшийся каждые 52 года. По стран
ному стечению обстоятельств Кортес высадился на 
американском берегу как раз при смене определенных 
жрецами циклов. По одежде он тоже почти полно
стью «совпадал» с легендарным богом. И понятно, что

165



индейцы нисколько не сомневались в божественной 
принадлежности конкистадоров. А когда засомнева
лись, было уже поздно.

Еще один интересный факт. Правитель ацтеков 
Монтесума послал одного из своих сановников (исто
рия сохранила его имя — Тендиле или Теутлиле) к 
Кортесу с подарком — головным убором, наполнен
ным золотом. Когда посланник высыпал украшения 
перед испанцами и все сгрудились посмотреть, Тенди
ле заметил среди конкистадоров человека в шлеме, 
отделанном тончайшими золотыми пластинками. Шлем 
поразил Тендиле. Когда Кортес предложил ему отне
сти ответный дар Монтесуме, Тендиле умолил его дать 
только одну вещь — шлем того воина: «Я должен по
казать его правителю, ибо эта каска выглядит точно 
так же, как та, что однажды надел белый бог». Кор
тес отдал ему шлем с пожеланием, чтобы его верну
ли наполненным золотом...

Чтобы понять индейцев, нам нужно перенестись во 
времени и пространстве — в Полинезию первых веков 
нашей эры.

Шествие бородатых богов

Современные ученые сходятся во мнении, что ра
совая принадлежность полинезийцев до сих пор неяс
на. Несмотря на то что они обязаны своим происхож
дением двум, а может быть, и нескольким расам, сме
шавшимся между собой, среди них и поныне часто 
встречаются люди с ярко выраженной доликоцефа- 
лией (длинноголовые) и светлой, как у южных евро
пейцев, пигментацией. Сейчас уже по всей Полинезии 
обнаружен так называемый арабско-семитский тип 
(термин Хейердала) с прямым носом, тонкими губами 
и прямыми рыжими волосами. Эти черты отмечали 
еще первые европейские путешественники на всем про
тяжении от острова Пасхи до Новой Зеландии, так 
что говорить о каких-либо поздних смешениях с евро
пейцами в данном случае нельзя. Люди этого стран
ного типа, называемые полинезийцами «уру-кеу», про
изошли, по их мнению, от древней светлокожей и бе
ловолосой «расы богов», первоначально населявшей 
острова.

На острове Пасхи, наиболее удаленном от Полине-
івб



зии и приближенном к Америке клочке суши, сохра
нились предания о том, что предки островитян при
шли из пустынной страны на Востоке и достигли ост
рова, проплыв 60 дней в сторону заходящего солнца. 
Сегодняшние островитяне — смешанное в расовом от
ношении население —- утверждают, что часть их пред
ков имела белую кожу и рыжие волосы, в то время 
как остальные были темнокожими и черноволосыми. 
Это засвидетельствовали первые европейцы, побывав
шие на острове. Когда в 1722 году остров Пасхи 
впервые посетил голландский корабль, то на борт в 
числе прочих жителей поднялся белый человек, а об 
остальных островитянах голландцы записали следую
щее: «Среди них есть и темно-коричневые, как испан
цы, и совсем белые люди, а у некоторых кожа вообще 
красная, как будто ее жгло солнце...»

Из ранних сообщений, собранных в 1880 году 
Томпсоном, стало известно, что страна, находящаяся 
по легенде в 60 днях пути на восток, называлась так
же «место захоронений». Климат там был так жарок, 
что люди умирали и растения сохли. К западу от ост
рова Пасхи на всем огромном протяжении до Юго- 
Восточной Азии нет ничего, что могло бы соответство
вать этому описанию: берега всех островов закрыты 
стеной тропического леса. Зато на востоке, там, где 
и указывали жители, лежат прибрежные пустыни Пе
ру, и нигде больше в районе Тихого океана нет мест
ности, которая лучше соответствовала бы описаниям 
логенды, чем перуанское побережье, и по климату, и 
по названию. Вдоль пустынного берега Тихого океана 
расположились многочисленные захоронения. Сухой 
климат позволил сегодняшним ученым детально из
учить погребенные там тела. По первоначальным 
предположениям находящиеся там мумии должны бы
ли дать исследователям исчерпывающий ответ на во
прос: каков был тип древнего доинкского населения 
Перу? Однако мумии сделали все наоборот — они 
только задали загадки. Вскрыв захоронения, антро
пологи обнаружили там типы людей, доселе не встре
чавшихся в древней Америке. В 1925 году археологи 
открыли два больших некрополя на полуострове Па- 
ракас в южной части центрального перуанского побе
режья. В захоронении лежали сотни мумий древних 
сановников. Радиокарбонный анализ определил их
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возраст — 2200 лет. Рядом с могилами исследователи 
нашли в больших количествах обломки твердых по
род деревьев, которые обычно использовались для по
стройки плотов. Когда мумии вскрыли, то обнаружи
лось разительное отличие их от основного физическо
го типа древнеперуанского населения.

Вот что писал тогда американский антрополог 
Стюарт: «Это была отобранная группа крупных лю
дей, абсолютно не типичных для населения Перу». 
Пока Стюарт изучал их кости, М. Троттер делала ана
лиз волос девяти мумий. По ее данным, цвет их в це
лом красно-коричневый, но в отдельных случаях про
бы дали очень светлый, почти золотой цвет волос. Во
лосы двух мумий вообще отличались от остальных — 
они вились. Далее Троттер установила, что форма сре
за волоса у различных мумий разная, и в захороне
нии встречаются практически все формы... Еще один 
показатель — толщина волос. «Она здесь меньше, чем 
у остальных индейских, но и не такая маленькая, как 
у средней европейской популяции (например, голланд
цев)». Сама Троттер, сторонница «однородного» населе
ния Америки, попыталась оправдать столь неожидан
ное для самой себя наблюдение тем, что смерть-де ме
няет форму волос. Но вот что возразил ей другой ав
торитет в этой области, англичанин Доусон: «Я счи
таю, что после смерти с волосами не происходит 
сколько-нибудь значительных изменений. Вьющиеся 
остаются вьющимися, гладкие — такими же гладки
ми. После смерти они становятся ломкими, но цвето
вых изменений не происходит».

Франсиско Писарро писал об инках: «Правящий 
класс в перуанском королевстве был светлокожим, цве
та спелой пшеницы. Большинство вельмож удивитель
но походили на испанцев. В этой стране я встретил ин
дейскую женщину такую светлокожую, что поразился. 
Соседи зовут этих людей «детьми богов»...»

Можно предположить, что эти слои придержива
лись строгой эндогамии и говорили на особом языке. 
Таких членов королевских семей было к приходу ис
панцев 500. Хронисты сообщают, что восемь правите
лей инкской династии были белыми и бородатыми, а 
их жены — «белыми, как яйцо». Один из летописцев, 
Гарсильясо де ла Вега, сын инкской царицы, оставил 
впечатляющее описание, как однажды, когда он еще
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был ребенком, другой сановник повел его в царскую 
усыпальницу. Ондегардо (так его звали) показал маль
чику одну из комнат дворца в Куско, где вдоль сте- 
і\?ы лежало несколько мумий. Ондегардо сказал, что 
э\го бывшие инкские императоры и он спас их тела от 
разложения. Случайно мальчик остановился перед од
ной из мумий. Волосы ее были белы как снег. Онде
гардо сказал, что это мумия Белого инки, 8-го прави
теля Солнца. Так как известно, что умер он в юном 
возрасте, то белизна его волос никак не может быть 
объяснена сединой...

Сопоставив данные о светлопигментированиом эле
менте в Америке и Полинезии с легендами острова 
Пасхи о родине на Востоке, можно предположить, что 
белокожие люди шли из Америки в Полинезию (а не 
наоборот, как считают некоторые исследователи). Одно 
из доказательств тому — сходный обычай мумифика
ции тел умерших в Полинезии и Южной Америке и 
полное отсутствие его в Индонезии. Распространив
шись на берегах Перу, способ мумификации знати был 
перенесен мигрантами (белыми?) на разрозненные и 
не приспособленные для этого островки Полинезии. 
Две мумии, найденные недавно в пещере на Гавай
ских островах, «продемонстрировали» в мелочах все 
детали этого обычая в древнем Перу...

Значит, белые божества индейцев жили в Перу?
Достаточно поверхностного знакомства с огромной 

и разножанровой литературой по истории Перу, чтобы 
обнаружить там множество упоминаний о бородатых 
и белокожих индейских богах...

Уже упоминаемый нами Писарро и его люди, грабя 
и ломая инкские храмы, оставляли подробные описа
ния своих действий. В храме Куско, стертом с лица 
земли, стояла огромная статуя, изображавшая челове
ка в длинном одеянии и сандалиях, «точно такая же, 
что рисовали испанские художники у нас дома»...

В храме, построенном в честь Виракочи, тоже 
стоял великий бог Кон-Тики Виракоча — мужчина с 
длинной бородой и гордой осанкой, в длинном балахо
не. Современник событий писал, что когда испанцы 
увидели эту статую, то подумали, что Святой Бартоло
мей дошел до Перу и индейцы создали монумент в 
память об этом событии. Конкистадоры были так по
ражены странной статуей, что не разрушили ее сра

169



зу, и храм на время миновала участь других подобных 
сооружений. Но скоро и его обломки растащили в раз
ные стороны нищие крестьяне.

Обследуя территорию Перу, испанцы наткнулись и 
на огромные металлические сооружения доинкских 
времен, также лежавшие в развалинах. «Когда я спро
сил местных индейцев, кто построил эти древние па
мятники, — писал испанский хронист Сьеса де Леон 
в 1553 году, — они отвечали, что это сделал другой 
народ, бородатый и белокожий, как мы, испанцы. Эти 
люди прибыли задолго до инков и осели здесь». На
сколько сильно и живуче это предание, подтверждает 
свидетельство перуанского археолога Валькарселя, ко
торый через 400 лет после де Леона слышал от индей
цев, живших близ руин, что «эти сооружения были 
созданы народом-чужестранцем, белым, как европей
цы». Озеро Титикака оказалось в самом центре «дея
тельности» белого бога Виракочи, ибо все свидетель
ства сходятся в одном — там, на озере, и в соседнем 
городе Тиауанако была резиденция бога. «Они расска
зали также, — продолжает Леон, — что на озере, на 
острове Титикака в прошлые века жил народ, белый, 
как мы, и один местный вождь по имени Кари со сво
ими людьми пришел на этот остров и вел войну про
тив этого народа и многих убил...» В особой главе 
своей хроники, посвященной древним сооружениям 
Тиауанако, Леон говорит следующее: «Я спросил мест
ных жителей, были ли эти строения созданы во вре
мена инков. Они посмеялись над моим вопросом и за
явили, что им доподлинно известно, что все это сде
лано задолго до власти инков. Они видели на острове 
Титикака бородатых мужчин. Это были люди тонкого 
ума, пришедшие из неведомой страны, и было их ма
ло, и убито их много в войнах...»

Когда француз Банделье 350 лет спустя принял
ся за раскопки в этих местах, легенды были еще жи
вы. Ему рассказывали, что остров в древние времена 
населяли похожие на европейцев люди, они женились 
на местных женщинах, и дети их стали инками... 
«Информация, собранная в различных районах Перу, 
расходится лишь в деталях... Инок Гарсильясо рас
спрашивал своего царственного дядю о ранней исто
рии Перу. Тот отвечал: «Племянник, с удовольствием 
отвечу на твой вопрос, и то, что я скажу, ты навеки
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сохраии в своем сердце, знай же, что в древние вре
мена весь этот район, тебе известный, был покрыт ле
сом и зарослями, и люди жили как дикие живот
ные — без религии и власти, без городов и домов, без 
обработки земли и без одежды, ибо не умели они вы
делывать ткани, чтобы сшить платье. Они жили по 
двое или по трое в пещерах или расселинах скал, в 
гротах под землей. Они ели черепах и коренья, фрук
ты и человеческое мясо. Тело свое они прикрывали 
листьями и шкурами животных. Они жили как звери 
и с женщинами обращались тоже как животные, ибо 
не умели жить каждый с одной женщиной...» Де Леон 
дополняет Гарсильясо: «Непосредственно после этого 
появился белый человек высокого роста, и обладал он 
большим авторитетом. Говорят, он во многих посел
ках научил людей нормально жить. Везде они называ
ли его одинаково — Тикки Виракоча. И в честь него 
создали они храмы и воздвигли в них статуи...»

Когда хронист Бетансос, принимавший участие в 
первых перуанских походах испанцев, спросил у ин
дейцев, как выглядел Виракоча, они ответили, что он 
был высокого роста, в белом одеянии до пят, волосы 
закреплялись на голове тонзурой, ходил он важно и в 
руках держал что-то похожее на молитвенник. Откуда 
же пришел Виракоча? На этот вопрос единого ответа 
нет. «Многие считают, что его имя — Инга Виракоча, 
и означает это «морская пена», — замечает хронист 
Сарате. Гомара же утверждает, что, по рассказам 
старых индейцев, он перевел своих людей через 
море.

Наиболее часто встречаемое название Кон-Тики Ви
ракоча состоит из трех имен для одного и того же бе
лого божества. В доинкские времена он был известен 
на побережье как Кон, а внутри страны как Тикки. 
Но когда с приходом к власти инков их язык (кечуа) 
распространился на весь район, инки узнали, что эти 
два названия относятся к одному и тому же божест
ву, которое они сами называли Виракоча. И тогда все 
три имени соединили...

Легенды индейцев чиму повествуют о том, что бе
лое божество пришло с севера, со стороны моря, а за
тем поднялось к озеру Титикака. «Очеловечивание» Ви- 
ракочи наиболее четко проявляется в тех легендах, где 
ему приписывают различные чисто земные качества —
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называют его умным, хитрым, добрым, однако при' 
этом величают Сыном Солнца...

Многие легенды сходятся на том, что он приплыл 
у на камышовых лодках к берегам озера Титикака и со- 
^здал мегалитический город Тиауанако. Отсюда он по
сылал бородатых послов во все концы Перу, чтобы те 
учили людей и говорили, что он — их творец. Но, в 
конце концов, недовольный поведением жителей, он 
решил покинуть их земли. Во всей огромной инкской 
империи вплоть до прихода испанцев индейцы едино
душно называли путь, по которому уходил' Виракоча 
и его сподвижники. Они спустились к тихоокеанско- 

. му побережью и ушли по морю на запад вместе с 
солнцем. Как мы видим, они ушли в сторону Полине
зии, а пришли с севера...

На севере инкского государства, в горах Колумбии, 
жили чибча, еще один загадочный народ, достигший 
к приходу испанцев высокого уровня культуры. Их ле
генды также содержат сведения о белом учителе Бо- 
чика. Описание его то же, что и у инков. Он правил 
ими много лет, и его называли также Суа, то есть 
«солнце» на местных диалектах. К ним он пришел с 
востока,..

К востоку от области чибча, в Венесуэле и сосед
них областях, мы снова наталкиваемся на свидетель
ства пребывания таинственного странника. Его назы
вали там Тсума (или Суме) и сообщали, что он обучил 
их земледелию. По одной из легенд, он велел всем 
людям собраться вокруг высокой скалы, встал на нее 
и поведал им законы и наставления. Пожив с людь
ми, он покинул их.

Непосредственно к северу от Колумбии и Венесуэ
лы в районе сегодняшнего Панамского канала живут 
индейцы куна. Они сохранили сообщения о том, что 
после сильного наводнения пришел некто и обучил 
людей ремеслам. С ним было несколько молодых спо
движников, распространявших его учение.

Еще дальше на севере, в Мексике, к моменту ис
панского вторжения цвела высокая цивилизация ацте
ков. От Анауака (современный Техас) до Юкатана ац
теки говорили о белом боге Кецалькоатле. По преда
ниям он был пятым правителем тольтеков, прибыл из 
страны Восходящего солнца (конечно, ацтеки имели в 
виду не ту страну, которую подразумеваем под этим
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названием мы) и носил длинную накидку. Он долго 
правил в Толлане, запретив человеческие жертвопри
ношения и проповедуя мир. Люди больше не убивали 
животных и питались растительной пищей. Но это 
длилось недолго. Дьявол заставил Кецалькоатля пре
даться тщеславию и погрязнуть в грехах. Однако скоро 
ему стало стыдно за свои слабости, и он решил поки
нуть страну. Перед уходом бог заставил улететь всех 
тропических птиц и превратил деревья в колючие ку
старники. Он исчез в южном направлении...

«Карта сегунда» Кортеса имеет отрывок речи Мон- 
тесумы: «Мы знаем из письмен, доставшихся нам от 
предков, что ни я, ни кто-либо другой, населяющий 
эту страну, не являются ее коренными жителями. 
Мы пришли из других земель. Мы знаем также, что 
ведем свой род из правителя, подчиненными которо
го мы являлись; он пришел в эту страну, он снова за
хотел уйти и забрать с собой своих людей. Но они уже 
женились на местных женщинах, построили дома и 
не хотели идти с ним. И он ушел. С тех пор мы ждем, 
что он когда-нибудь вернется. Вернется как раз с той 
стороны, откуда пришел ты, Кортес...» Какой ценой 
расплатились ацтеки за свою «сбывшуюся» мечту, 
нам уже известно...

Как доказали "ученые, соседи ацтеков — майя так
же не всегда жили в сегодняшних местах, а мигриро
вали из других районов. Сами майя рассказывают, что 
их предки приходили дважды. Первый раз — это бы
ла наиболее крупная миграция — из-за океана, с вос
тока, откуда были проложены 12 нитей-путей, и вел 
их Ицамна. Другая группа, меньшая, пришла с запа
да, и среди них был Кукулькан. У всех них были ни
спадающие одежды, сандалии, длинные бороды и не
покрытые головы. О Кукулькане вспоминают как о 
строителе пирамид и основателе города Майяпака и 
Чичен-Ицы. Он же научил майя пользоваться ору
жием... И снова, как и в Перу, он покидает страну и 
уходит в сторону заходящего солнца...

ТІутешественник, едущий из Юкатана на запад, 
непременно должен проехать через область Цельталь 
в джунглях Табаско. Легенды населения этих мест 
хранят сведения о Вотане, пришедшем из районов 
Юкатана. Крупный знаток американских мифов Брин- 
тон говорит, что немногие мифы о народных героях
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повлекли за собой столько спекулятивных вымыслов, 
сколько миф о Вотане. В далекие эпохи Вотан пришел 
с Востока. Его послали боги, чтобы разделить землю, 
раздать ее человеческим расам и каждой дать свой 
язык. Страна, откуда он пришел, называлась Валум 
Вотана. Когда посольство Вотана прибыло в Цельталь, 
люди находились «в плачевном состоянии». Он рас
пределил их по деревням, обучил выведению культур
ных растений и изобрел иероглифическое письмо, об
разцы которого остались на стенах их храмов. Говорят 
также, что он написал там свою историю. Миф кон
чается очень странно: «Когда наконец подошло вре
мя печального ухода, он не ушел через долину смер
ти, как все смертные, а прошел сквозь пещеру в под
земный мир».

Но в действительности таинственный Вотан ушел 
не под землю, а на плоскогорье Соке и получил там 
имя Кондой. Соке, о мифологии которых почти ниче
го не известно, были соседями жителей Цельталя. 
По их легенде, пришел отец бог и научил их жить. 
Они тоже не верили в его смерть, а считали, что он в 
легком золотом одеянии удалился в пещеру и, заде
лав отверстие, ушел к другим народам...

К югу от майя соке жили киче Гватемалы, по 
культуре близкие к майя. Из их священной книги 
«Пополь Вух» мы узнаем, что их народ также был 
знаком со странником, проходившим через земли. Ки
че называли его Гугумац.

...Белый бородатый бог прошел от берегов Юката
на через всю Центральную и Южную Америку до пе
руанского побережья и уплыл на запад в сторону По
линезии. Это засвидетельствовали легенды индейцев и 
хроники ранних испанских наблюдателей. А остались 
какие-нибудь археологические свидетельства? Или, мо
жет быть, белокожие и бородатые пришельцы были 
лишь призраком, продуктом воспаленного ума ин
дейцев?

Средневековые испанцы разрушили не все статуи. 
Кое-что жителям удалось спрятать. Когда в 1932 году 
археолог Беннет делал раскопки в Тиауанако, то на
ткнулся на красную каменную статуэтку, изображав
шую бога Кон-Тики Виракоча в длинном одеянии, с 
бородой. Его балахон был украшен рогатыми змеями 
и двумя пѵмами — символами высшего божества в
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Мексике и Перу. Беннет указывал, что эта статуэтка 
была идентична той, что найдена на берегу озера Ти
тикака, как раз на полуострове, ближе всего располо
женном к острову того же названия. Другие подобные 
изваяния находили вокруг озера. На перуанском по
бережье Виракочу увековечивали в керамике и рисун
ках — камня для статуэток там не было. Авторы этих 
рисунков — ранние чиму и мочика. Подобные вещи 
встречаются в Эквадоре, Колумбии, Гватемале, Мек
сике, Сальвадоре. (Заметим, что бородатые изображе
ния отмечал еще А. Гумбольдт, разглядывая рисунки 
древних манускриптов, хранившихся в Имперской биб
лиотеке Вены в 1810 году.) До нас дошли и цветные 
фрагменты фресок храмов Чичен-Ицы, повествующие 
о морской битве черных и белых людей. Эти рисунки 
не разгаданы до сих пор...

Белые бородатые божества индейцев... Кецалько- 
атль, Кукулькан, Гугумац, Бочика, Суа... Что же го
ворят обо всем этом современные ученые?

Несомненно, широкий круг источников указыва 
ет на распространение в Новом Свете светлопигмёнтк- 
рованного населения. Но когда это было? Откуда оно 
произошло? Как могло это кавказоидное (по опреде
лению Хейердала) меньшинство сохранить свой расо
вый тип в течение длительной миграции от Мексики 
до Перу и Полинезии, проходя через районы, населен- 
ные многочисленными индейскими племенами? На по
следний вопрос можно ответить простым упоминанием 
европейских цыган — ситуация была приблизительно 
такая же. Строгое соблюдение эндогамии — брака 
внутри этнической группы — способствовало сохране
нию антропологического типа. «Говорят, что солнце 
женилось на своей сестре и велело делать то же самое 
своим детям», — гласит индейская легенда, записан
ная в 1609 году...

«Никаких белых индейцев, о которых пишет Фос- 
сет в своей книге, в Америке нет...» Видимо, все-таки 
есть. В 1926 году американский этнограф Гаррис из
учал индейцев Сан-Бласа и писал, что волосы у них 
цвета льна и соломы и комплекция белого человека. 
Совсем недавно французский исследователь Омэ опи
сал встречу с индейским племенем вайка, волосы у 
которых были каштанового цвета. «Так называемая 
«белая раса», — писал он, — имеет даже при поверх-
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ностном обследовании массу представителей среди ама- 
хонских индейцев». Американская сельва обладает 
способностью изоляции не меньшей, чем остров, при* 

оляции многовековой...

ских хронистов, только часть легенд американских ин
дейцев и малую толику археологических и антрополо
гических свидетельств — надводную часть айсберга... 
Кем были эти белые бородатые боги? Что не инопла
нетянами — это точно. Их происхождение явно зем
ное. Древние творцы мегалитических сооружений Ста
рого и Нового Света? «Народы моря»? Критяне? Фи- 
нцкийцы? А может быть, и те и другие? На этот счет 
существует много интересных точек зрения. Но это 
уже тема отдельного большого разговора...

подняли лишь несколько свидетельств испан-



П. ВЕСЕЛОВ, 
писатель

ДЕЛО САМО СОБОЙ 
ПРЕКРАЩЕНО...

Драма в двух действиях — так можно было бы 
назвать события, возвестившие миру о том, что на сме
ну линкорам пришли корабли нового класса. Первый 
акт этой драмы разыгрался 7 декабря 1941 года, ко
гда 353 японских самолета взлетели с авианосцев ад
мирала Нагумо, скрытно приблизившихся к Гавай
ским островам, и потопили или надолго вывели из 
строя все восемь американских линкоров. Превосход
ство над США в линкорах, к которому Япония тщет
но стремилась в течение нескольких десятилетий, было 
достигнуто в результате 100-минутного налета на 
Пирл-Харбор.

За четыре следующих месяца армада Нагумо про
неслась как смерч по Тихому и Индийскому океа
нам. Она покрыла 80 тысяч километров и к апрелю 
1942 года имела на своем боевом счету 5 линкоров, 
авианосец, 2 крейсера и 7 эсминцев, торговые суда об
щим водоизмещением 200 тысяч тонн. При этом ни 
один из кораблей Нагумо не получил ни малейшего 
повреждения. И все-таки главнокомандующий объеди
ненного флота императорских военно-морских сил ад
мирал Ямамото не мог избавиться от беспокойства. 
Адмирал торопил события, планируя захват американ
ской базы на атолле Мидуэй. Он считал, что сумеет 
навязать ослабленному -неприятельскому флоту реши
тельное сражение и выиграть кампанию одним уда
ром.

3 июня 1942 года американский авианосец «Йорк- 
таун», идя полным ходом к атоллу Мидуэй, получил 
радиограмму: «Самолеты противника атакуют Датч- 
Харбор». И хотя корабли, которым суждено было сыг
рать главную роль в этой битве, находились в 1200 ми
лях от атолла, именно этот момент стал началом вто
рого акта драмы, в которой флоты противоборствую
щих сторон так и не увидели друг друга.

Исход сражения определился задолго до того, как
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Ямамото смог пустить в дело свои линкоры. В несколь
ких горячих схватках самолеты, поднятые с американ-' 
ских авианосцев, потопили 4 авианосца из соединения 
Нагумо и крейсер, уничтожили 234 самолета и 2,5 ты- 

\ сячи человек. Американские потери были гораздо 
меньше: авианосец, эсминец, 132 самолета и 307 че
ловек.

Когда Ямамото получил сообщение о гибели луч
ших японских авианосцев, он застонал, восприняв 
это как личную трагедию.

Его противник адмирал Нимитц отозвался 
о новом классе боевых кораблей исчерпывающе крат
ко. «Его величество король Авианосец», — сказал он 
после Мидуэя.

Так боевая практика подвела итог спорам, начав
шимся в военно-морских кругах еще с ноября 1911 го
да, когда американский пилот Юджин Эли взлетел на 
своем самолете с настила, устроенного в носовой части 
крейсера «Бирмингам».

«Крылатые» моряки и «линкорные» 
адмиралы

Эли прекрасно понимал, что взлететь с корабля 
лишь половина дела. Поэтому спустя два месяца он 
сумел посадить самолет под кормовую башню дру
гого крейсера — «Пенсильвания».

Как это часто бывает в жизни, чисто техническое, 
практическое действие или изобретение будит фанта
зию энтузиастов, которая, в свою очередь, вызывает 
раздражение скептиков. Эли и его сторонники считали, 
что он доказал возможность создания авианосцев. Од
нако многие специалисты, считавшие опыты Эли едва 
ли не цирковыми трюками, отказывались принимать 
их всерьез.

Первая мировая война не дала сколько-нибудь 
убедительного опыта действий авиации на море. Но в 
дальнейшем быстрое совершенствование самолетов 
заставило многих призадуматься. В Америке полков
ник Билли Митчелл горячо доказывал, что теперь-де 
линейные корабли становятся, в сущности, «декоратив
ным украшением». В доказательство Митчелл приво
дил стремительную гибель трофейного германского
12* 179



дредноута «Остфрислянд», использованного в качестве 
корабля-мишени для самолетов.

Скептически настроенные «линкорные» адмиралы 
не без оснований возражали, что быстрое потопление 
«Остфрислянда» мало что доказывает: до бомбарди
ровки с воздуха он был основательно поврежден ар
тиллерийским огнем американских линкоров, трениро
вавшихся в стрельбе по нему; он неподвижно стоял 
на якоре; он не стрелял по атакующим его самолетам; 
наконец, на нем не было команды, которая бы вела 
борьбу за жизнь.

В Старом Свете Митчеллу вторил другой «крыла
тый» моряк — французский адмирал Пьер Баржо: 
«Мы — свидетели появления фундаментального нового 
фактора морской войны, фактора, равным которому 
является введение артиллерии на морских судах вре
мен Тюдоров и «Непобедимой армады».

Однако «линкорных» адмиралов нелегко было сму
тить такого рода доводами. Авианосцы, утверждали 
они, уязвимы по самой своей природе, а стоимость по
стройки их крайне высока; между тем огневая мощь 
линейных кораблей вполне достаточна для отражения 
любого воздушного нападения. При этом адмиралы в 
пылу полемики упускали из виду главное достоинство 
авианосцев — способность поражать противника на 
расстояниях, в десятки раз превышающих дистанции 
стрельбы морских орудий.

Ямамото был одним из первых, оценивших зна
чение авианосцев. В других странах верх одержали 
«линкорные» адмиралы.

Вторая мировая война все поставила на свои ме
ста: из 30 погибших линкоров почти половина была 
потоплена самолетами.

Между двух огней

Так, пожалуй, можно охарактеризовать положе
ние, в котором оказались морские инженеры из-за от
сутствия ясных оперативно-тактических взглядов на 
использование авианосцев. Вначале никто не решался 
сделать самолеты основным оружием нового класса 
кораблей, пожертвовав крупнокалиберной артиллери
ей. Поэтому взлетно-посадочная площадка получилась 
узенькой, короткой. Далее тихоходный биплан Юджи-
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на Эли после 17-метрового разбега по палубе «Бирмин
гема» вынужден был добирать скорость, планируя в' 
воздухе. В опыте с «Пенсильванией» летчик был более 
предусмотрительным. По его предложению поперек 

\ палубы натянули несколько стальных тросов. К их 
концам привязали мешки с песком, а к фюзеляжу са
молета приделали крюк, который при посадке должен 
был зацепиться за тросы. Если бы эта система тормо
жения не сработала, самолет задержала бы полотняная 
ширма в конце платформы. Кроме того, посадочная 
площадка была удлинена до 36 метров. Эволюция кон
структорских взглядов особенно ярко проявилась в 
создании первого английского авианосца «Фьюриес».

Заложенный как легколинейный крейсер, корабль 
трижды подвергался переделкам. Вначале с него была 
снята носовая башня с двумя пятнадцатидюймовыми 
пушками, и все пространство до носовой рубки было 
использовано под полетную палубу. Самолеты взлета
ли довольно легко, но при посадке нередко врезались 
в надстройки либо выкатывались, несмотря на ограж
дения, за борт.

Морские инженеры решили отказаться и от кормо
вой башни, а на ее месте устроить посадочную площад
ку. И эта мера не решила проблемы. Катастрофы не 
прекращались. И тогда кораблестроители приступили 
к последней, самой радикальной переделке.

Они соединили взлетную и посадочную площадки, 
сделав полетную палубу сплошной от носа до кормы. 
Мачты, трубы и посты управления вынесли к правому 
борту. Противоминную и зенитную артиллерию распо
ложили ниже полетной палубы. Там же были сделаны 
обширные ангары; оттуда самолеты лифтами поднима
лись наверх. Палубу оборудовали гидравлическими 
аэрофинишерами, а также установили паровые ката
пульты. Так «фьюриес» приобрел ту форму, которая 
стала считаться классической для авианосца.

Даже из такого краткого описания видно, какую 
большую роль в создании авианосца сыграли опыты 
Юджина Эли. Но вот что любопытно: Эли начал свои 
эксперименты спустя год-полтора после того, как рус
ское морское ведомство, рассмотрев предложение 
JI. Мациевича и проект М. Канокотина, признало не
целесообразным строить корабли, несущие на своем 
борту самолеты...
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Авианосец 1910 года

У Александра Блока есть стихотворение о гибели 
авиатора:

Все ниже спуск винтообразный,
Все круче лопастей извиз.
И вдруг... нелепый, безобразный 
В однообразьи перерыв...
И зверь с умолкшими винтами 
Повис пугающим углом...
Ищи отцветшими глазами 
Опоры в воздухе... пустом!
Уж поздно: на траве равнины 
Крыла измятая дуга...
В сплетеньи проволок машины 
Рука — мертвее рычага...

Датировано это стихотворение: «1910 — янв.
1912 г.». Судя по дате, Александр Александрович был 
среди той многочисленной публики, на глазах кото
рой 7 октября 1910 года разбился Лев Макарович Ма- 
циевич — один из пионеров отечественной авиации и 
подводного дела. Архивные изыскания последних лет 
убеждают в том, что этот талантливый инженер был. 
пионером еще в одной области военно-морского дела— 
создании авианосного флота.

Еще весной 1909 года на заседании военно-морско- 
го кружка в Петербурге он выступил с сообщением 
«О состоянии авиационной техники и возможности 
применения аэропланов в военно-морском флоте».

Позже, осенью того же года, это сообщение в фор
ме докладной записки, но подкрепленное необходимы
ми техническими расчетами, было адресовано началь
нику морского генерального штаба и Алексею Никола
евичу Крылову, занимавшему тогда должность глав
ного инспектора кораблестроения. Докладная записка 
Мациевича содержала техническое обоснование по
стройки авианосца, способного нести на борту 25 само
летов. «Не представляет затруднений, — писал он, — 
устроить... на судне специального типа... легкую на
весную... палубу, на которой находились бы, взлета
ли и садились аэропланы...»

Технику взлета Мациевич представлял себе так: 
«...Подъем аэропланов с палубы мог бы быть проведен 
также при помощи электрической лебедки, выстрели
вающей аппарат с нужной скоростью. Длина рельсов
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необходима не более 35 футов, а сила электромотора 
не более 20 лошадиных сил...» Для посадки аэропла
на на палубу Мациевич предлагал приспособить «осо
бые» сети (суть тормозную систему), распростертые 
над частью палубы». Одновременно с разработкой 
авианосца изобретатель проектирует и соответствую
щий самолет собственной конструкции.

Как явствует из архивов, после гибели Мациевича 
дело его не заглохло. В середине 1910 года, опять-таки 
за несколько месяцев до полетов Юджина Эли, друг 
Мациевича и его однокашник по Морской академии и 
корпусу корабельных инженеров подполковник Ми
хаил Михайлович Канокотин подал начальнику мор
ского генерального штаба докладную записку: «Об ор
ганизации опытов по применению самолетов на флоте» 
с приложением разработанного им проекта авианосца. 
«...Не производя самостоятельных опытов в деле раз
вития морских воздушных разведчиков, — писал Кано
котин, — и ожидая готовых результатов из-за грани
цы, мы можем получить много неприятных неожидан
ностей в ближайшей войне...» По мысли Канокотина, 
постройка «матки для аэропланов» позволила исполь
зовать авиацию для разведки и фотографирования бое
вых объектов противника в море и его базах, а также 
для управления кораблями в море.

Трезво оценивая финансовые возможности мор
ского ведомства, Канокотин писал: «Первоначально
можно ограничиться одним из старых судов, напри
мер «Адмирал Лазарев». По моим предварительным 
измерениям этот корабль после необходимых переде
лок сможет удовлетворить следующим требованиям: 
поместить со всеми необходимыми приспособлениями 
10 самолетов, иметь приспособления для быстрого 
взлета самолетов, иметь чистую палубу, и если окажет
ся необходимым, то и приспособление для посадки на 
палубу».

Как видно из чертежа, проект предусматривал пе
рестройку старого броненосца «Адмирал Лазарев» во
доизмещением около 4 тысяч тонн в авианосец с дву
мя палубами. При этом верхняя палуба (размерами 
76,5X15 м), свободная от каких-либо надстроек, пред
назначалась для взлета и посадки. Посты управления 
и дымовые трубы предполагалось разнести по бортам. 
Нижняя палуба — ангарная — предназначалась для
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хранения самолетов, а для их подъема предлагались 
два лифта — «машинных люка». Разработку подроб
ных чертежей и составление сметы, по мнению Кано- 
котина, он мог закончить через два-три месяца.

Поначалу казалось, что это предложение будет осу
ществлено. Морской генеральный штаб и морской тех
нический комитет дали о проекте самые благоприят
ные отзывы. Высшие инстанции распорядились об от
пуске необходимых кредитов и подыскании более под
ходящего корпуса, чем корпус старого «Адмирала Ла
зарева». А. Крылов, компетентность которого в кораб
лестроении была всеми признана, наложил резолю
цию: «Осуществление проекта затруднений не пред
ставит и не вызовет задержек».

И с тем большим удивлением обнаруживаешь, что 
по прошествии сравнительно небольшого времени про
ект оказался в архиве с грифом: «Дело производством 
само собой прекращено...»

Г. СМИРНОВ, 
морской инженер

БАЛТИКА ОКАЗАЛАСЬ ТЕСНОЙ 
ДЛЯ АВИАНОСЦА

Для того чтобы правильно оценить идеи Л. Мацие- 
вича и проект М. Канокотина, необходимо ясно пред
ставлять себе особенности развития авианосцев. Вооб
ще говоря, свойства и качества любого класса боевых 
кораблей полностью зависят от того оружия, для ко
торого корабли предназначены. Например, появление 
линкоров связано с появлением артиллерии, а изобре
тение миноносцев — с изобретением минно-юрпедното 
оружия.

На первый взгляд может показаться, что и авиа
носцы не исключение из этого правила, ибо они появи
лись после того, как были созданы самолеты. Но тут 
есть существенное различие. Назначение снаряда или 
торпеды однозначно и неизменно: проникнуть внутрь 
вражеского корабля и там взорваться. Других назначе
ний у них нет. Снаряд или торпеду нельзя послать в
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разведку; точно так же нельзя их использовать для 
охраны корабля от вражеских снарядов и торпед. Иное 
дело самолет. Он и в разведку слетает, и защитит ко
рабль от самолетов противника, и разбомбит любую 
цель.

Теперь ни для кого не секрет, что авианосец толь
ко тогда может претендовать на главную роль во фло
те, когда несет на своем борту самолеты-бомбардиров
щики или самолеты-торпедоносцы. А между тем пер
вым военным применением самолета была разведка. 
Несколько позже появились истребители. Лишь в ходе 
первой мировой войны были созданы бомбардировщи
ки. Вот почему все ранние проекты авианосцев пред
назначались для самолетов-разведчиков или самоле
тов-истребителей. Вот в чем секрет того парадокса, что 
новый класс боевых кораблей появился раньше, чем 
предназначенное для него грозное оружие.

О том, насколько далеки были военно-морские спе
циалисты от понимания грядущих перемен в составе 
мировых флотов, свидетельствуют дискуссии и статьи 
тех лет. В 1913 году, буквально накануне войны, в од
ном из русских морских изданий так обосновывалась 
полная невозможность для самолета сражаться с ко
раблем: «При выстреле из орудия крупного калибра... 
вокруг орудия и вдоль пути снаряда образуются силь
ные вихревые движения воздуха. Аэроплан, попавший 
в такой вихрь, вряд ли сможет удержать свое равнове
сие, — ведь известно, как опасны для аэроплана не
ожиданные удары ветра; таким образом... для аэропла
на будут опасны не только попавшие в него снаряды, 
но и пролетающие мимо него на близком расстоянии».

Практика показала, однако, что самолетам не так 
уж страшны «вихревые движения воздуха», образую
щиеся «вокруг орудия и вдоль пути снаряда». И хотя 
за все время войны на корабли было сброшено с са
молетов всего 800 тонн бомб, даже этот ничтожный 
опыт оказался весьма многозначительным для тех, кто 
мог его правильно оценить.

«...Воздушная армия... может перевезти при каж
дом полете 1500 т бомб, — писал в 1928 году итальян
ский генерал Дуэ. — Английский флот, произведя... 
один залп, может выбросить около 200 т снарядов. 
Но в то время как английский флот может выпустить 
свои залпы лишь по другому флоту, обладающему спо
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собностью противодействия... воздушный флот может 
сбросить свои бомбы в любой пункт на суше или на 
морских пространствах противника... В то время как 
английский флот должен выбросить много стали и ма
ло взрывчатых веществ, воздушная армия может сбро
сить много взрывчатых веществ и очень мало стали. 
Воздушная армия такого рода превзошла бы насту
пательную мощь английского флота, даже если бы по
следний мог летать».

Так в ряде стран начала вызревать идея ударного 
авианосца. Но сила традиций была столь велика, что 
никто не принимал эти корабли за основную ударную 
силу флота. Тем более ошеломляющим был эффект, 
который произвели авианосцы в первых же сражениях 
второй мировой войны. Лишь этим ошеломлением мо
жно объяснить несколько поспешное провозглашение 
заката линейного флота, которому якобы пришел на 
смену флот авианосный. Конечно, цифры, приведен
ные в статье П. Веселова, убедительны: из 20 линко
ров 13 действительно были потоплены авиацией. Од
нако нельзя забывать, что в большинстве случаев эки
пажи линкоров были либо захвачены врасплох, либо 
деморализованы подавляющим превосходством против
ника в воздухе при недостаточности собственных 
средств противовоздушной обороны. А если авиация 
сталкивалась с линкором на равных, тот выходил по
бедителем. В 1942 году 33 японских самолета атако
вали американский корабль «Саут Дакота». И что же? 
Шквал огня буквально разломал в воздухе 32 нападав
ших самолета. Думается, что в этом вопросе глубоко 
прав известный советский историк кораблестроения 
Н. Залесский. «...Создание линейного корабля, неуяз
вимого для самолетов, — пишет он, — задача трудная, 
но в принципе, вероятно, возможная. Следовательно, 
можно ли сказать, что «исчезновение» ^ласса линей
ных кораблей из состава современных флотов явилось 
следствием развития авиации? Вряд ли. Скорее в этом 
сыграло свою роль атомное и ракетное оружие».

С учетом всего сказанного и следует подходить к 
оценке проекта М. Канокотина и идей Л. Мациевича. 
Из найденных П. Веселовым документов явствует, что 
Канокотин находился на уровне представлений своего 
времени, поэтично выраженных русским полковником 
Гатовским: «Воздушный разведчик подобен орлу без
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когтей: быстро и высоко проносясь над противником, 
пронизывая его зорким оком своим, он не может овла
деть своей добычей, захватить ее когтями». По всей 
видимости, Мациевич имел в виду создать корабль для 
«орлов с когтями». Находясь в гуще русской авиацион
ной жизни, он, конечно, знал об опытах на Ходын- 
ском поле, а может быть, и принимал в них участие. 
Здесь раньше, чем где-либо, были успешно проведены 
опыты бомбометания с самолетов по вычерченному на 
земле в натуральную величину контуру линкора.

Если новый класс боевых кораблей рождается 
вследствие появления нового оружия или новых задач, 
то дальнейшая его эволюция оказывается теснейшим 
образом связанной с техническим совершенством 
самого оружия. Думается, что секрет забвения идей 
наших соотечественников кроется в необычайно бы
стром совершенствовании авиационной техники. По
скольку в 1908—1909 годах тактико-технические дан
ные аэропланов — в частности, дальность полета — 
были очень невелики, подвижный аэродром позволял 
самолетам появляться над любой точкой Балтийского 
моря. Но уже через два-три года дальность полета уве
личилась так сильно, что авианосец на Балтике утра
тил всякий смысл, достаточно было береговых аэро
дромов. Вот почему даже при благоприятном отноше
нии морского ведомства проект авианосца через не
сколько лет попал в архив. И вот почему через 10— 
15 лет страны, не планирующие боевых операций в 
океанах, тоже отказались от постройки авианосцев.

Все это нисколько не умаляет заслуг наших сооте
чественников, которые раньше всех правильно наме
тили и интересно решили ряд технических проблем, 
связанных с созданием авианосца.



И. БОЕ ЧИН,
журналист

«ВЗРЫВ, КОТОРЫЙ ВЫЗВАЛ 
ВОЙНУ»

До недавнего времени американская пропаганда 
утверждала, что агрессию Соединенных Штатов про
тив Демократической Республики Вьетнам вызвал так 
называемый Тонкинский инцидент 19.63 года. Однаж
ды ночью радиолокационные станции двух американ
ских эсминцев, патрулировавших в Тонкинском зали
ве, недалеко от побережья ДРВ, заметили небольшие 
быстроходные военные корабли, национальную при
надлежность которых установить не удалось. Тем нсз 
менее оба эсминца открыли огонь, хотя никто из них 
не нападал.

Утром командиры кораблей, как и положено, со
общили своему начальству о ночном происше
ствии. Они не знали, что правительству США этого 
оказалось вполне достаточно, чтобы, обвинив ДРВ в 
«агрессии», бросить на ее города и деревни десятки 
истребителей и бомбардировщиков.

Официальная американская версия начала необъ
явленной войны против ДРВ у многих вызывала сомне
ния; некоторые западные обозреватели резонно предпо
лагали, что правительству нужен был только повод, 
чтобы начать «на законном основании» то, к чему оно 
давно готовилось. Недавние публикации секретных 
документов Пентагона только подтвердили это предпо
ложение. Выяснилось, что США, готовя нападение на 
ДРВ, тщательно готовили и подходящий для этого 
предлог. Так появился «инцидент в Тонкинском зали
ве».

В истории уже не раз случалось так, что агрессив
ные войны начинались с заранее подготовленной воен
ной или политической провокации. Где-то в начале 
длинного перечня инцидентов, подобных Тонкинскому, 
значится загадочная гибель в кубинском порту аме
риканского броненосного крейсера «Мэн» 15 февраля 
1898 года.
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Трагическая случайность 
или диверсия?

Утром 15 февраля 1898 года над столицей Кубы 
Гаваной прокатился раскатистый гул взрыва. Те, кто 
в это время был на набережной, увидели, как над но
совой частью двухтрубного военного корабля сверкну
ла яркая вспышка и тотчас он окутался густыми клу
бами черного дыма. Через несколько минут корабль 
исчез под водой. Так погиб американский броненос
ный крейсер «Мэн», который десять дней назад при
шел в Гавану с визитом дружбы.

К месту катастрофы немедленно бросились шлюпки 
испанского крейсера «Альфонсо XII». Губернатор Ку
бы генерал Бланко, адмирал Монтероль и моряки по
старались сделать все возможное, чтобы помочь немно
гим уцелевшим с «Мэна».

Вскоре стали известны и некоторые подробности 
катастрофы. По словам капитана Сигби, командира 
крейсера, катастрофа произошла совершенно неожи
данно. В 9 часов 40 минут, когда часть команды еще 
спала, крейсер вздрогнул от необычайно сильного взры
ва в носовой части, приподнялся, потом тяжело осел 
в воду и затонул. Сам Сигби при взрыве был ранен в 
голову, но до последних минут своего корабля пытал
ся спасти если не его, то хотя бы команду. Однако 
усилия капитана оказались тщетны: «Мэн», обращен
ный в груду изуродованных развалин, увлек за собой 
па дно бухты 266 из 360 моряков — три четверти 
экипажа.

Каковы же были причины катастрофы?
По мнению испанцев, «Мэн» погиб от внутреннего 

взрыва в носовом погребе боезапаса. Причину взрыва 
можно было установить, обследовав обломки погибше
го корабля. «Мэн» лежал на небольшой глубине, и 
сделать это было сравнительно легко.

Иначе считали в Соединенных Штатах Америки.
Не запросив разрешения Испании, чьей колонией

в то время была Куба, в Гавану отправили специальную
следственную комиссию, состоявшую из четырех аме
риканских морских офицеров. 19 февраля комиссия 
приступила к работе.

Мадриду не понравилось столь бесцеремонное пове
дение северного соседа, и 25 февраля кубинский гу
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бернатор Бланко заявил консулу США в Гаване Ли 
официальный протест. Одновременно испанцы предло
жили Штатам разумный, по их мнению, компромисс: 
создать для расследования катастрофы смешанную 
испано-американскую комиссию. Однако предложение 
Бланко было отклонено, притом в довольно невежли
вой форме.

Пока четверо американцев обследовали обломки 
«Мэна», в США подозрительно быстро, если не ска
зать — организованно, вспыхнула ярая антииспанская 
кампания, недвусмысленно призывавшая американцев 
к войне с Испанией.

«Военный корабль «Мэн» расколот секретной ад
ской машиной врага», «Мэн» предательски разру
шен», — надрывалась газета «Джорнэл», а «Уорлд» от
кровенно требовала от правительства новых шагов: 
«Разрушение «Мэна» должно быть основанием для 
приказа нашему флоту отплыть в Гавану!»

Газетам вторил заместитель морского министра 
США Теодор Рузвельт — горячий сторонник войны с 
Испанией и будущий президент США, творец доктри
ны «большой дубинки»: «Я бы дал все, чтобы прези
дент Мак-Кинли отдал бы флоту приказ идти завтра 
в Гавану».

Печать, государственные и политические деятели 
США неустанно призывали «среднего» американца к 
войне, упорно вдалбливая ему в голову зловещий при
зыв: «Помни о «Мэне»!»

Правительство США, торопя события, ассигновало 
50 миллионов долларов на нужды «национальной 
обороны», у военной промышленности резко возросли 
заказы — Соединенные Штаты открыто готовились к 
войне.

Тем временем закончила работу американская 
следственная комиссия и 21 марта опубликовала свой 
отчет. Судя по материалам расследования, «Мэн» по
гиб от взрыва подводной мины или торпеды. Хотя ко
миссия и не называла виновников катастрофы, но 
пропагандистская машина уже успела сделать свое: 
каждому американцу было ясно, что во всем повинны 
испанцы. Версию США повторила пресса многих 
стран. Некоторые издания осторожно выражали со
мнения в том, что «Мэн» погиб от диверсии. Вот что пи
сал русский журнал «Вокруг света»: «Три недели на-
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зад на рейде Гаваны взлетел на воздух пришедший 
туда североамериканский броненосец «Мэн». Причина 
взрыва — одна из торпед, опущенная испанцами в во
ду для защиты гавани». Концовка сообщения явно от
рицает умышленный характер катастрофы.

Естественно, испанская сторона категорически не 
согласилась с выводами американских экспертов и 
создала свою комиссию, однако американцы даже не 
разрешили ей осмотреть обломки «Мэна». Испанцам 
пришлось ограничиться опросом свидетелей взрыва. 
Восстановив таким образом ход катастрофы, рни сде
лали вывод, что вопреки версии США взрыв 15 февра
ля был внутренним. Результаты своей работы испан
ская комиссия опубликовала 28 марта.

Тем временем президент Мак-Кинли обратился к 
конгрессу с очередным посланием, в котором заявил: 
«Потеря «Мэна» ни в коем отношении не была резуль
татом небрежности со стороны офицеров или членов 
команды указанного корабля. Корабль был разрушен 
взрывом подводной мины, который вызвал взрыв 
двух... передних складов боеприпасов».

Мак-Кинли не назвал испанцев виновниками ката
строфы, но всю ответственность за нее возложил на 
Мадрид, мотивируя это тем, что «Мэн» погиб в терри
ториальных водах Испании.

Со столь скоропалительными выводами многие не 
согласились. В частности, авторитетный русский «Мор
ской сборник» напомнил читателям некоторые факты, 
частично подтверждающие испанскую версию, — два 
года назад в угольных ямах американских крейсеров 
«Цинциннати» и «Нью-Йорк» самопроизвольно вспых
нул брикетный уголь. Пожар угрожал погребам боеза
паса. Катастрофу удалось предотвратить буквально чу
дом, затопив в последний момент погреб забортной во
дой. По мнению «Морского сборника», такой же по
жар на «Мэне» мог вызвать и роковой для него взрыв 
в носовом погребе.

Ультиматум

Но в Соединенных Штатах упорно не хотели слы
шать ничего, что помешало бы готовящейся агрессии. 
Правительство ответило своему президенту открытым 
призывом к войне, правда слегка прикрытым лицемер
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ными рассуждениями нравственного и религиозного 
толка: «Невозможно дольше терпеть ужасающее по
ложение вещей, в течение трех с половиной лет гос
подствующее на Кубе. Оно возмущает нравственное 
чувство американского народа, является позором для 
христианской цивилизации и завершилось гибелью фе
дерального военного судна «Мэн» с 266 лицами его 
экипажа во время дружественного посещения гаван
ской бухты».

Убедившись в полной поддержке правительства, 
Мак-Кинли заявил 11 апреля: «Интервенция есть наш 
особый долг, поскольку все это совершается у наших 
границ». Президент оправдывал войну интересами без
опасности Соединенных Штатов, которым, само собой 
разумеется, никто не угрожал...

20 апреля американский посол Вудфорд предъявил 
Мадриду ультиматум: Соединенные Штаты требовали, 
чтобы Испания отказалась от Кубы и вывела из ее 
района свою армию и флот.

Срок ультиматума истекал 23 апреля, но уже за 
день до этого американская эскадра адмирала Симп
сона вышла из Ки-Уэста, чтобы блокировать кубинские 
вбды, а на следующий день эскадра адмирала Дьюи 
отправилась к Филиппинам. Не раздумывая, прези
дент США сделал еще один решительный шаг — объ
явил о призыве в армию 25 тысяч добровольцев. 
Не дожидаясь ответа Испании, США практически на
чали войну...

Испано-американская война — первая война эпо
хи империализма, война за передел мира, закончилась 
внушительной победой США. Отсталая, полуфеодаль
ная Испания была вынуждена отказаться от Филиппин 
и своих владений в Вест-Индии.

Куба на долгие годы превратилась в полуколонию 
США, пока не стала свободной в результате нацио
нально-освободительного восстания, которым руково
дил Фидель Кастро.

Испания потеряла в этой войне почти все, чем вла
дела, — и колонии, и военно-морской флот. Потери 
Соединенных Штатов были неизмеримо меньше. 
Победная война как-то быстро стерла из памяти аме
риканцев взрыв «Мэна», в результате которого погиб
ли 266 моряков. Осталась нераскрытой и тайна гибели 
корабля.
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Кому выгодно?

Этот традиционный вопрос юристов Древнего Рима 
поможет нам несколько приподнять завесу таинствен
ного над взрывом 15 февраля 1898 года. В самом де
ле: кому?

Конечно, не морякам «Мэна». Кстати сказать, 
позже установили, что в котельном отделении и уголь
ных ямах погибшего крейсера не было вообще никако
го пожара и что тем не менее взрыв произошел внутри 
корабля.

Быть может, Испания жаждала вступить в воен
ный конфликт с Соединенными Штатами Америки? 
Скорее всего нет. К концу XIX века она растеряла ос
татки былого могущества. В довершение ко всему еѳ 
армия вот уже несколько лет пыталась усмирить ку
бинских повстанцев, которые мужественно сражались 
за свою независимость. Методы борьбы карателей с пов
станцами привели Испанию к политической изоляции. 
В заокеанских владениях Испании, разбросанных на 
островах Вест-Индии, находилась измотанная постоян
ными боями с кубинцами 90-тысячная армия, против 
которой Соединенные Штаты выставили 170 тысяч 
вооруженных до зубов вояк...

Содержание колоний, как правило, требует и содер
жания большого военно-морского флота для охраны 
океанских путей в метрополии. Испанский же флот в 
описываемые времена был настолько слаб, что не 
представлял для американских кораблей сколько-ни- 
будь серьезной угрозы.

О боеспособности испанской армии и флота лучше 
всего говорит почти анекдотический эпизод «захвата» 
американцами Гуама. Едва только крейсер «Чарль
стон» выпустил по фортам Гуама первые семь снаря
дов, как губернатор отправил на его борт своего офи
цера с извинениями за то, что он не может ответить 
«Чарльстону» салютом из-за отсутствия пороха на бе
реговых батареях! Американцы, конечно, приняли его 
извинения, добавив, что в подобных почестях нет не
обходимости, поскольку губернатор и его подчиненные 
отныне могут считать себя военнопленными.

Естественно, что в таких условиях Испания не толь
ко не помышляла о войне с Соединенными Штатами, 
но, больше того, стремилась всеми силами уладить
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конфликт мирным путем. Но этого-то меньше всего хо
тели США.

Короткая американская война за «испанское на
следство» имела долгую предысторию: Соединенные
Штаты начали готовиться к ней за несколько лет до 
взрыва «Мэна».

Еще в феврале 1895 года, одновременно с началом 
восстания на Кубе, США начали мощную антииспан- 
скую пропагандистскую кампанию. Формальным по
водом для нее послужили жестокости карателей в борь
бе с кубинскими повстанцами. На самом деле амери
канские капиталисты и мысли не допускали о сво
бодной и независимой Кубе. Им нужна была другая 
Куба — поставщик дешевого сахара и табака, удоб
ная военно-морская база, контролирующая Карибское 
море и подходы к Панамскому каналу.

Еще президент Кливленд «прощупывал» испанское 
правительство на предмет купли-продажи Кубы, но 
получил категорический отказ. И тогда Штаты начали 
готовиться к войне. 6 декабря 1897 года, за два меся
ца до взрыва «Мэна», Мак-Кинли в послании к кон
грессу заявил: «Если впоследствии окажется, что на
ши обязательства перед самими собой, перед цивилиза
цией и человечеством потребуют от нас применить си
лу, то это не будет поставлено нам в упрек, поскольку 
необходимость таких действий будет настолько очевид
на, что вызовет поддержку и одобрение цивилизован
ного мира».

Ссылки на «обязательства» перед «цивилизован
ным» (а в наши дни — перед «свободным») миром ис
пользовались американской пропагандой восемьдесят 
лет назад так же, как они используются и теперь, при
чем появляются они, как правило, когда США не мо
гут найти лучшего предлога для объяснения своей аг
рессивной политики.

Антииспанская кампания в США принимала са
мые разнообразные формы — от призывов к вой
не до сбора средств для бедствующего населения 
Кубы.

Тем временем на Кубе произошло событие, кото
рое сразу же использовали в своих интересах США. 
12 января 1898 года пять тысяч сторонников испан
ского колониализма устроили на острове демонстра
цию. Она не оказала сколько-нибудь заметного воздей
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ствия на события на острове, но Соединенные Штаты 
среагировали на нее молниеносно — объявили демон
страцию «угрозой» в свой адрес и отправили к бере
гам Кубы отряд военных кораблей: «Нью-Йорк», «Ин
диану», «Массачусетс» и «Айову».

Америка была готова к войне. Оставалось только 
найти повод.

24 января морской министр США объявил о пред
стоящем визите на Кубу броненосного крейсера «Мэн». 
Американцы настолько торопили события, что не ста
ли ждать официального согласия испанского прави
тельства на этот «дружественный» визит. 25 января 
форт Морро в Гаване салютовал «Мэну», медленно 
входившему в бухту. Единственное, что оставалось ис
панскому правительству, — позаботиться, хотя бы 
внешне, о престиже. Через два дня Мадрид неохотно 
объявил об ответном визите, и испанский крейсер 
«Бискайя» отправился в Нью-Йорк.

Не прошло и двух недель, как «Мэн» погиб на рей
де Гаваны от загадочного взрыва.

С. РОМАНОВ, 
инженер, капитан второго ранга

«...А ЗАТЕМ УНИЧТОЖИЛИ ИХ...»

Существует еще одно объяснение трагедии «Мэна»: 
возможно, к взрыву были причастны американские 
«ультра». Эта мысль уже была высказана в свое вре
мя некоторыми историками США. Они считали, что 
виновниками взрыва были те, кто опасался мирного 
разрешения конфликта, кто был заинтересован в на
живе, которую сулил захват острова.

В защиту такой версии говорят не столько обстоя
тельства взрыва, сколько те события, которые произо
шли вскоре после катастрофы в феврале — марте 
1898 года и еще через тринадцать лет.

Прежде всего настораживает упорное нежелание 
американских властей допустить к расследованию ка
тастрофы испанских экспертов. Еще более подозритель
на странная просьба капитана Сигби, высказанная им
25 марта (к этому времени американцы уже осмотрели
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«Мэн»). Сигби просил у гаванских властей разреше
ния подорвать остатки своего крейсера!

Рассуждая логически, следует, вероятно, предпо
ложить, что, сваливая всю вину за катастрофу на ис
панцев, морское командование США должно было 
опубликовать подробные результаты расследования. 
Увы, командование поступило совсем по-иному.

В 1910 году «Мэн» начали поднимать на поверх
ность, и притом оригинальным способом. Сначала па
ровые молоты, установленные на плавучих платфор
мах, вбили в грунт возле судна множество тридцати
метровых железных свай, окружив лежащий на четыр
надцатиметровой глубине крейсер сплошной стеной. 
Затем, тщательно заделав промежутки между сваями, 
откачали из «кольца» воду. На палубу «Мэна» впер
вые после катастрофы спустились американские мо
ряки.

Уже беглый осмотр показал, что испанцы в свое 
время совершенно правильно отвергли версию взрыва 
котлов — котельное отделение было цело, но взрыв, 
как установили эксперты, все-таки произошел внутри 
корабля. Это окончательно опровергло американскую 
версию о подводной мине или торпеде. Неожиданно 
по распоряжению свыше эксперты прекратили работу. 
А все материалы были помечены грифом «совершенно 
секретно» и скрылись от посторонних глаз в государ
ственных архивах.

Подъем «Мэна», стоивший американским налого
плательщикам 750 тысяч долларов, закончился в 
1911 году. Разрушенную при взрыве носовую часть 
крейсера разрезали и отправили на переплавку, унич
тожив тем самым возможность установить истинную 
причину взрыва, а корму отбуксировали в открытое 
море и затопили на глубине 1200 метров.

Причины гибели «Мэна» неизвестны до сих пор. 
Неизвестны и виновники катастрофы, хотя, вполне 
возможно, ответ на все вопросы могут дать архивы 
США, где хранятся материалы расследований. Но эти 
материалы пока еще не были опубликованы, и вряд 
ли их обнародуют в ближайшее время — в Соединен
ных Штатах еще свежа память о скандале, связанном 
с публикацией документов о подготовке войны в 
Индокитае.

Общеизвестно, что единственное лицо, заинтересо
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ванное в том, чтобы всеми силами и средствами поме
шать объективному расследованию какого-то события, 
тем более катастрофы, — ее виновник.

«Мы отказывали кому-либо, кроме нас самих, из
учить доказательства, — писал о трагедии «Мэна» 
американский историк Адамс, — а затем уничтожили 
их». Его слова достаточно ясно указывают на истинно
го виновника загадочного взрыва 15 февраля 1898 го
да, взрыва, который вызвал испано-американскую 
войну.



27. ВЕСЕЛОВ, 
писатель

«...БЫЛ ПРИГЛАШЕН, 
НО В СОВЕЩАНИЕ НЕ ПРИБЫЛ...»

Обыватели Киля, гуляющие по одной из площадей 
в районе порта, возможно, не подозревают, что под их 
ногами лежит корпус «Адмирала ІШера» — единствен
ного в мире корабля, похороненного в земле. Корабля, 
входившего некогда в тройку германских «карман
ных» линкоров.

Одному из этого семейства — «Адмиралу графу 
Шпее» — суждено было стать первым фашистским 
линкором, уничтоженным во второй мировой войне. 
Застигнутый английскими кораблями у берегов Юж
ной Америки, он был взорван собственной командой в 
устье Ла-Платы в декабре 1939 года.

Двум другим — «Лютцову» (бывшему «Дойчлян- 
ду») и «Адмиралу Шееру» — повезло больше: тща
тельно укрываемые и маскируемые, они дотянули по
чти до конца войны. Но весной 1945 года настал и их 
черед. 16 апреля шеститонная английская бомба взор
валась рядом с «Лютцовом», отстаивавшимся в Свине- 
устье, содрала обшивку с его бортов и, залепив его под
нятой со дна мелкого залива илистой грязью, остави
ла в полузатопленном состоянии. Спустя две недели 
фашисты заминировали и взорвали остов.

«Адмирал Шеер», скрывавшийся в Киле, получил 
смертельные бомбовые удары 9 апреля 1945 года. Пе
ревернувшийся корабль не было смысла поднимать по
сле войны: его предпочли засыпать обломками разру
шенных зданий во время ликвидации части военного 
порта в Киле. Так и лежат до сих пор в земле останки 
последнего из фашистских надводных дизельных кор
саров, о которых в промежутке между двумя мировы
ми войнами писали, пожалуй, больше, чем о кораблях 
каких-либо других типов...

Одиссея дизельного карсара
В последний день октября 1940 года «Адмирал Ше

ер» при очень плохой видимости и штормовой погоде
199



благополучно миновал Датский пролив и вырвался на 
просторы Северной Атлантики.

Первой его жертвой стало английское судно «Моу- 
пан». Встреча была столь неожиданной для англичан, 
что, увидев всплески первых снарядов, офицеры, сто
явшие на мостике судна, схватились за бинокли и ста
ли искать в небе немецкие самолеты. Еще несколько 
выстрелов... И судно, не успев даже ничего передать 
по радио, пошло ко дну.

Пока «Моупан» погружался, поднятый с «Шеера» 
самолет усмотрел на горизонте лес мачт большого кон
воя.

Рейдер стремительно кинулся к конвою и неза
долго до захода солнца настиг его.

Конвой вел вспомогательный крейсер, в прошлом 
океанский лайнер «Джервис Бей». Его командир не 
строил иллюзий относительно исхода боя. Он послал в 
эфир радиограмму, приказал конвою рассредоточиться 
и на полной скорости пошел на сближение. «Шеер» от
крыл огонь первым, и менее чем за час отчаянно сра
жавшийся «Джервис Бей» был превращен в груду ме
талла. Но мужество экипажа спасло конвой. Сколько 
ни метался «Шеер», ему удалось настичь всего лишь 
5 из 37 судов конвоя.

В последующие месяцы «Шеер» неутомимо рыс
кал по всей Атлантике и Индийскому океану, беспо
щадно топя встречающиеся суда.

Там, где появлялся удачливый корсар, прекраща
лось одиночное судоходство, а конвои вынуждены бы
ли либо возвращаться, либо подолгу задерживаться в 
портах отправки.

Против «Шеера» было брошено несколько поиско
вых групп, в состав которых входили 2 линкора, 2 ли
нейных крейсера, 2 авианосца и 11 крейсеров, не счи
тая более мелких боевых единиц. Но поиски были 
тщетны, неуловимый рейдер словно растворялся в вол
нах океана.

1 апреля 1941 года, пройдя за 161 день в общей 
сложности больше 46 тысяч миль, «Адмирал Шеер» 
бросил якорь в Киле. На его счету было 17 судов, во
доизмещение которых превышало 115 тысяч тонн, а 
стоимость — 15 миллионов фунтов стерлингов.

Планы, вынашиваемые гросс-адмиралом Редером с 
1920-х годов, впервые осуществились.
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Неограниченная подводная война, объявленная Гер
манией 1 февраля 1917 года, война против торгового 
флота союзников, едва не поставившая Англию на 
грань катастрофы, легла в основу военно-морской докт
рины Редера.

В прошлом веке пять из шести англичан питались 
привозным хлебом. Ежедневно в порты Великобрита
нии должно было прибывать не менее 20 судов со 
120 тысячами тонн жизненно необходимых грузов. Для 
охраны этого гигантского грузопотока было недостаточ
но даже самого мощного в те годы английского флота. 
Дальновидный адмирал Коломб уже в конце прошлого 
века понимал: «Силы, достаточные для обладания мо
рем, могут быть совершенно бесполезными для защиты 
торговли».

Именно это положение и решил взять за основу 
своей доктрины адмирал Редер. Даже не мечтая создать 
флот, сопоставимый по мощи с английским, он решил, 
что главный удар германского флота в будущей войне 
следует направить на подрыв британских коммуника
ций. Причем выполнение этой задачи Редер решил воз
ложить не только на подводный флот, но и на надвод
ные корабли. Во всех уголках Мирового океана быстро
ходные, автономные, хорошо вооруженные германские 
рейдеры и подводные лодки должны были уничтожать 
вражеские торговые суда.

«Все средства, которые понадобятся, чтобы сло
мить сопротивление противника, должны быть приме
нены, даже если для этого потребуется создать новый 
кодекс морской войны», — писал Редер в одном из 
своих приказов в 1939 году. Англичане отдавали себе 
отчет в том, какая страшная угроза таится в подобных 
приказах фашистского адмирала. Установив, что мини
мальная цифра ввоза в 1940 году должна быть 43 мил
лиона тонн, Черчилль прямо заявил в палате общин: 
«Величие и падение Великобритании зависит от 
того, сумеем ли мы удержать импорт на этом 
уровне».

Судьба Англии, таким образом, оказалась зависи
мой от боевых качеств германских кораблей, разработ
ка которых началась сразу же после первой мировой 
войны.

Доктрины и корабли Редера
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Составляя условия Версальского мира, союзники 
решили лишить немцев возможности строить корабли 
более мощные, чем тяжелые крейсеры, , вооружаемые 
обычно 203-миллиметровой артиллерией главного ка
либра. Поэтому одна из статей договора запрещала 
Германии строить корабли водоизмещением свыше 
10 тысяч тонн. В 1923 году, прикидывая, какого типа 
корабли можно построить с учетом этого ограничения, 
военно-морские специалисты пришли к выводу: ниче
го, кроме тихоходного монитора с броневой защитой, 
немцам создать не удастся.

Немцы придерживались иной точки зрения. В сен
тябре 1928 года они скромно объявили о закладке го
ловного корабля водоизмещением ровно 10 тысяч тонн. 
Строился он долго, целых пять лет, но, когда корабль 
вступил в строй, союзники поняли, что совершили про
машку.

Побежденная в войне Германия не участвовала в 
послевоенных соглашениях и конференциях по военно- 
морскому флоту. Не участвовала она, естественно, и в 
подписании Вашингтонского соглашения, по которому 
максимальный калибр крейсерских орудий не должен 
был превосходить 203 миллиметра. Не связанные ника
кими юридическими соглашениями, немцы решили 
преодолеть чисто технические трудности и создать ко
рабли, которые по мощи артиллерии превосходили бы 
вражеские крейсеры, а по скорости — линкоры. Так и 
появились три «карманных» линкора, которым сами 
немцы дали необычно звучащее в XX веке название 
«броненосцы».

Первыми всполошились англичане. Поняв назна
чение корабля, проведя сопоставление, они пришли к 
удручающим для себя выводам. При одинаковом водо
измещении с вашингтонскими крейсерами корпус гер
манских кораблей оказался на 700 тонн легче, что бы
ло достигнуто благодаря широкому применению элект
росварки легких металлов и сплавов. Этот выигрыш в 
весе позволил надежно защитить большую поверх
ность более прочной, нежели у крейсеров, броней. Мощ
ная артиллерия корабля из шести 280-миллиметро- 
вых и восьми 150-миллиметровых пушек могла обру
шить на противника за минуту свыше семи тонн ме
талла — вдвое больше, чем вашингтонские крейсеры. 
А вес снарядов дальнобойных немецких орудий был в
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2,5 раза больше, чем у английских, — 304 килограмма 
против 120. Вооружение дополняли многочисленные 
зенитные установки и два счетверенных торпедных ап
парата.

Но самым достопримечательным в германских ко
раблях было то, что впервые в мировой практике в ка
честве главных двигателей были установлены восемь 
двухтактных дизелей двойного действия, по 7100 ло
шадиных сил каждый. На один вал работали четыре 
дизеля, соединенных с редуктором через гидравличе
ские муфты. На полном ходу — 28 с лишним узлов — 
мощность уникальной установки достигала почти 
57 тысяч лошадиных сил. Дальность плавания благо
даря очень малому расходу горючего двигателями бы
ла громадна — 18 тысяч морских миль.

Специалисты не без оснований приписывали даже 
самую возможность появления таких кораблей именно 
дизельной установке — установке рекордно экономи
чной и потому особенно выгодной для крейсеров. О не
мецких кораблестроителях стали говорить как о пионе
рах «дизелизации» флота. Однако неопровержимые 
факты доказывают, что начало этому процессу было 
положено в России. Именно здесь появились первые 
дизельные суда и корабли, именно здесь появились и 
первые проекты дизельных крейсеров.

Второе рождение дизель-мотора

«Он с особым торжеством сообщил нам, что.., 
немцы значительно впереди всех, и вот только вчера 
им получена телеграмма из Гамбурга, что построенный 
там пароход, имеющий вместо паровых машин двига
тели внутреннего сгорания, спущен благополучно и 
ходит в море на испытание, причем развил скорость 
около семи узлов. Каково же было его удивление, ко
гда одним из членов комиссии, Дмитрием Андрееви
чем Головым, ему было сообщено, что применение на 
надводных судах двигателей внутреннего сгорания в 
России нужно считать свершившимся фактом, и что еще 
в 1908 году Балтийским судостроительным заводом 
построена флотилия речных броненосных лодок на ре
ке Амур, и что эта флотилия благополучно плавает 
вот уже третий год, причем никаких жалоб на двига
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тели не было, и лодки, имея тысячи тонн водоизмеще
ния, броню, артиллерию и осадку всего четыре с поло
виной фута, свободно развивали 12 узлов хода.

С каким недоумением, недоверием, негодованием, 
вскоре перешедшим в изумление, он расспрашивал са
мым обстоятельным и детальным образом начальника 
Балтийского завода Вешкурцева и Голова, при каких 
условиях состоялась постройка этих судов», — вспо
минает Дефабр о поездке за рубеж осенью 1910 года 
русских ведущих кораблестроителей и морских инже
неров.

«Он» — не кто иной, как Юнкере, положивший 
жизнь на создание и внедрение дизель-мотора на 
транспорте, флоте и самолетостроении, чьи заслуги 
оставили значимый след в истории техники. И уж ес
ли Юнкере был удивлен сообщенными ему сведениями, 
то это свидетельствует о том, что достижения России 
в «дизелизации» флота были и в самом деле значи
тельны.

Россия с ее значительными запасами нефти искала 
сбыт жидкому минералу.

Потребность в двигателе, работающем на сырой 
нефти, была настолько велика, что Россия, которая 
приобрела лицензию на право постройки дизель-мотора 
одной из последних, очень быстро пошла вперед в 
этом деле. Уже в декабре 1899 года видный теплотех
ник, председатель Русского технического общества 
Г. Депп успешно опробовал первый в мире двига
тель тяжелого топлива, работающий на сырой нефти: 
«Безукоризненно выполненный нефтяной мотор пущен 
в ход, и я не могу не подчеркнуть, что именно у нас 
разрешен вопрос об экономичном тепловом двигателе, 
так как только с переходом на нефть разрешается 
судьба дизель-мотора, обеспечивается ему применение 
и широчайшее распространение».

Слова эти оказались пророческими: в 1903 году 
на Выборгской стороне в Петербурге был спущен пер
вый в мире теплоход — нефтеналивная баржа «Ван
дал». А к 1912 году из 16 крупных теплоходов с дви
гателями мощностью свыше 600 лошадиных сил 14 бы
ли выстроены на русских верфях и снабжены русски
ми двигателями.

И потому нет ничего удивительного, что именно 
русским инженерам и кораблестроителям первым при-
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шла мысль использовать неоспоримые преимущества 
мотора на крупных военных судах. К дизелизации 
флота русских специалистов побуждали два серьез
нейших обстоятельства.

С одной стороны, Россия, богатая нефтью, не распо
лагала дешевым и высококачественным углем для 
своего военного флота.

С другой — на всем пути от Балтики до портов 
Дальнего Востока не было никаких промежуточных 
баз. В случае войны такое положение могло поставить 
флот, находящийся вне отечественных вод, на грань 
катастрофы, что и подтвердил печальный опыт похо
да эскадры Рожественского, испытавшей бесконечные 
затруднения со снабжением и погрузкой угля.

Вот почему ни в одной из стран Европы и Америки 
не было столь стремительного развития судового ди- 
зелестроения, как в России.

Проекты русских дизельных кораблей

Первый в мире проект линкора, на котором предпо
лагалось установить дизель-моторы вместо паровой 
машины, принадлежал корабельному инженеру В. Ка
тышеву. Проект был представлен на конкурс в мор
ской отдел Русского технического общества, где 7 ап
реля 1905 года был рассмотрен и удостоен премии.

При скромном водоизмещении в 10 тысяч тонн ди
зельный линкор русского инженера нес мощное ар
тиллерийское вооружение из восьми 305-миллиметро- 
вых и двадцати 120-миллиметровых пушек, 200-милли
метровая броня служила надежной защитой надводно
го борта, артиллерии и боевой рубки. Совокупная мощ
ность дизель-моторов позволяла кораблю развивать 
скорость до 18 узлов, а благодаря малому расходу го
рючего он мог, не пополняя запасов топлива, про
плыть 18 тысяч миль. Реверсирование осуществля
лось с помощью электромоторов, насаженных прямо на 
гребные валы.

Менее чем через месяц другой инженер, Д. Филип
пов, убеждая чиновников Морского технического коми
тета принять его проект переделки уже заложенных 
броненосцев типа «Андрей Первозванный», доказывал: 
«В результате замены паросиловой установки дизель
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ной мы получили бы броненосец с громадным радиу
сом плавания, что-то около 26 тысяч миль, с могучей 
артиллерией, с сильной броневой защитой и с такими 
тактическими свойствами, о каких невозможно и меч
тать для паровых броненосцев».

Проект был принят к сведению, оприходован в кан
целярии и отправлен пылиться на вместительные пол
ки министерского архива.

В течение последующих лет морское министерство 
было буквально завалено проектами боевых судов с 
дизельными установками.

По этому поводу Морской генеральный штаб в док
ладе морскому министру указывал, что ему «...пред
ставлено несколько весьма дельных проектов боевых 
судов, на коих предлагается поставить по несколько 
двигателей Дизеля».

Отмечая их высокие тактико-технические свойства, 
начальник Морского генерального штаба писал, что он 
«считает возможным положительно утверждать, что 
следует спешно приступить к производству опытов для 
выяснения возможности на линейных кораблях уста  ̂
новить двигатели Дизеля в качестве главных механиз
мов».

В составлении своих проектов русские корабле
строители и инженеры шли двумя ясно обозначенны
ми путями.

С одной стороны, если проект линейного корабля 
заранее по своему назначению предполагался с огра
ниченным районом плавания, то освободившийся гро
мадный вес как от замены турбин дизелями, так и от 
большей части топлива использовался на снижение 
водоизмещения.

В обоснование такого решения всеми авторами про
ектов приводился чисто экономический довод. При вы
сокой потонной стоимости постройки судов в России, 
выгадывая на водоизмещении, можно было построить 
вместо четырех пять линейных кораблей.

При скромном водоизмещении, от 14 до 19 тысяч 
тонн, они не уступали ни в бронировании, ни в скоро
сти, ни в количестве и мощности пушек паротурбин
ным кораблям значительно большего водоизмещения 
как русского, так и зарубежного проекта.

Авторами их были Д. Филиппов, П. Вешкурцев и 
Н. Кутейников.
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С другой стороны, если проект корабля предназна
чался для действий на океанских коммуникациях, то 
при том же водоизмещении, вооружении, бронировании 
и скорости хода, что и у его паротурбинных собратьев, 
он обладал при высокоэкономичной дизельной сило
вой установке громадным районом плавания, дости
гавшим 40—50 тысяч миль.

Первый такой проект был создан еще в 1907 году 
корабельными инженерами Б. Журавлевым, Н. Арце- 
уловым и А. Смирновым.

Все проекты дизельных линейных кораблей и оке* 
анских крейсеров один за одним отвергались морским 
министерством, несмотря на благоприятные отзывы 
Морского генерального штаба и Морского техническо
го комитета. Довод был один — нет средств.

Но в 1912 году положение резко переменилось 
в лучшую сторону, и одновременно на усмотрение мор
ского министерства был подан проект «Моторного 
крейсера», составленный группой инженеров во главе 
с П. Белявиным...

Судьба проекта

Проект был разработан самым детальным образом 
с составлением всех главных рабочих чертежей, 
применительно к заданиям новейших турбинных 
судов.

При водоизмещении в 24 140 тонн он имел следую
щие размеры: длину 1дЗ,0 метра, ширину 28,1 и осад
ку 8,1 метра.

Артиллерийское вооружение состояло из шести 
356-миллиметровых орудий, расположенных в трех 
башнях, лежащих в диаметральной плоскости, и два
дцати четырех 130-миллиметровых противоминных 
пушек.

Весь наводный борт был забронирован, а главный 
броневой пояс, броня башен и боевой рубки состояли 
из плит толщиной 225 миллиметров.

Суммарная мощность механизмов составляла 
52 тысячи лошадиных сил, скорость хода около 
26,5 узла.

Главные механизмы были расположены в кормо
вом машинном отделении между кормой и -средними 
башнями на 4 валах.; ка -каждом валу установлено но



два шестицилиндровых двухтактных двойного дей
ствия дизеля русской конструкции.

При полном запасе топлива в 2400 тонн и скорости 
14 узлов крейсер мог пройти свыше 20 тысяч миль.

Для сведения чиновников Морского технического 
комитета автор в объяснительной записке указывал, 
что:

«...мы при составлении проекта отнюдь не задава
лись целью рекламировать моторы, а как раз наобо
рот, желали выяснить все неудобства, связанные 
с установкой моторов на суда. Результаты же превзо
шли наши собственные ожидания и рельефно пока
зали блестящие преимущества моторов в применении 
к военному судостроению». В заключение, зная напе
ред всю неповоротливость бюрократической машины 
морского министерства, он предостерегал: «...если мы 
теперь не решимся на постройку такого судна, то че
рез год-два мы увидим его в германском или англий
ском флоте».

Но и на сей раз, пройдя анфиладу министерских 
канцелярий, проект был предан забвению.

Автор вопреки мнению министерства, веря в будущ
ность своего детища, решил пойти на крайность. Эс
кизный чертеж корабля и объяснительная к нему 
записка были опубликованы в журнале «Теплоход». 
Проект был подвергнут обсуждению в печати, признан 
заслуживающим внимания, и было высказано сужде
ние, что «для осуществления нужна лишь мощная ини
циатива морского министерства, в распоряжении кото
рого все средства к полному успеху дела».

В это время в Государственной думе происходило 
обсуждение грандиозной судостроительной программы 
и отпуска на ее осуществление свыше 500 миллионов 
рублей. Депутаты в своих запросах относительно про
екта потребовали объяснений. И только тогда по ини
циативе Думы было образовано особое совещание по 
поводу «постройки судовых двигателей внутреннего 
сгорания» и, в частности, осуществления проекта
А. Белявина. На него были приглашены видные про
мышленники и финансисты, именитые инженеры и ко
раблестроители, ответственные чиновники заинтересо
ванных министерств.

Совещание состоялось, но... в журнале напротив фа
милии полномочного представителя морского мини
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стерства была сделана запись: «Он был приглашен, но 
в совещание не прибыл...»

Каковы же были истинные мотивы, побудившие 
морское министерство игнорировать совещание?

Неужели его руководители были настолько близо
руки и упрямы, что могли не признавать его досто
инств?!

Казалось бы, можно списать дело на ретроградство, 
косность и рутину морского министерства, в которых 
его упрекают как составители проектов, так и обще
ственность. Но похоже, что в данном случае все об
стоит значительно сложнее.

Почему два десятилетия спустя немцы, построив 
весьма удачную серию дизельных линкоров, в даль
нейшем вновь вернулись к паротурбинным уста
новкам?

Почему ни Англия, ни Америка, крайне нуждав
шиеся в экономичном двигателе для своего военного 
флота, не последовали примеру Германии и дальше 
составления проектов не пошли?

Почему морское министерство в России, в свое вре
мя» так горячо взявшееся за внедрение дизель-мотора 
на флоте, по прошествии нескольких лет явно охладе
ло к идее внедрения его на крупных военных судах?

В. СМИРНОВ, 
инженер-кораблестроитель

«УВЛЕЧЕНИЕ ЭТОЮ ИДЕЕЮ... 
БЫЛО СКОРЕЕ ЧРЕЗМЕРНОЕ, 

ЧЕМ НЕДОСТАТОЧНОЕ...»

Вопросы, поставленные в конце статьи П. Весело
ва, заслуживают самого серьезного рассмотрения, так 
как в данном случае отказ от постройки дизельных 
крейсеров и линкоров нельзя списать на консерватив
ность русского морского ведомства.

«Морское министерство... — вспоминал известный 
русский инженер-механик В. Винтер, — чрезвычайно
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интересовалось идеей установки дизель-моторов для це* 
лей движения судов. Я бы сказал, что увлечение 
этою идеею... было скорее чрезмерное, чем недоста
точное...»

Действительно, авторы проектов дизельных кораб
лей в те годы не уставали выпячивать основное досто
инство новых двигателей: их экономичность, позво
лявшую значительно увеличить дальность плавания и 
уменьшить водоизмещение оборудованных ими ко
раблей.

Вот каковы, к примеру, результаты сопоставления 
турбинного и дизельного крейсеров, опубликованные 
в журнале «Теплоход». Приняв скорость и вооружение 
обоих крейсеров одинаковыми, автор проекта П. Беля- 
вин рассчитал, что водоизмещение дизельного крейсе
ра получается 24 140 тонн, а паротурбинного — 
30 300 тонн, что мощность механизмов у дизельного 
крейсера 52 тысячи лошадиных сил, а у паротурбин
ного — 63 тысячи лошадиных сил, что дальность пла
вания экономическим ходом у дизельного крейсера 
14 тысяч миль, а у паротурбинного лишь 4,8 тысячи 
миль, и при этом в цистерны парового крейсера не
обходимо было принять 8500 тонн жидкого топлива, а 
в цистерны дизельного — всего лишь 1920 тонн.

Морское ведомство, приступая к изучению дела, 
требовавшего в случае положительного разрешения 
многомиллионных затрат, должно было критически 
оценить подобные посулы. И что же оказалось? Спе
циалисты Московского и Иваново-Вознесенского про
мышленных районов на основе десятилетнего опыта 
эксплуатации дизелей в заводской практике, неизме
римо менее жесткой и напряженной, чем военно-мор
ская, пришли к такому заключению: «Вся экономия 
от употребления дизелей в качестве двигателей для 
фабричных установок с лихвою поглощалась расхода
ми на усиленный их ремонт и убытками от остановки 
станков в нередких случаях внезапной порчи ди
зелей».

Выяснилось также, что мощность, развиваемая од
ним цилиндром, недостаточна для непосредственного 
привода двигателя на вал крупного боевого корабля. 
Попытка же немцев перед первой мировой войной до
вести эту мощность до 2 тысяч лошадиных сил окон
чилась катастрофой. Поэтому отказ морского ведомства
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от постройки дизельных крейсеров и линкоров выгля
дит достаточно обоснованным.

Теперь о «карманных линкорах». Крупносерийное 
производство дизелей для подводных лодок привело 
к существенному повышению их надежности. А дости
жения в области зубчатых, гидравлических и электри
ческих передач сделали возможным размещение боль
ших мощностей в корпусе корабля. Поэтому сразу 
после войны, выявившей опасность разрушения паро
проводов на турбинных кораблях, многие морские ин
женеры сочли, что переход крейсеров и линкоров на 
дизельную тягу не за горами. Наступил, так сказать, 
второй период увлечения дизелизацией флота. И сно
ва все как будто бы говорило за двигатели внутреннего 
сгорания. Снова проекты, изображенные на бумаге, 
сулили сокращение длины и высоты машинных отде
лений, снижение веса брони, упразднение дымовых 
труб, улучшение живучести, уменьшение обслуживаю
щего персонала, снижение расхода пресной воды и, как 
всегда, колоссальное увеличение района плавания. 
Вот почему закладку трех «карманных линкоров» не
которые специалисты восприняли едва ли не как на
ступление новой эры в кораблестроении. Однако дей
ствительное положение дел оказалось далеко не столь 
блестящим, как пытались представить немцы...

В 1939 году, находясь в составе комиссии И. Тево- 
сяна, я имел возможность побывать на «Дойчлянде». 
Что можно сказать об этом корабле? Прежде всего то, 
что его водоизмещение было не 10 тысяч тонн, а го
раздо больше — тысяч 15—17. По вполне понятным 
причинам немцы сообщали заниженные значения во
доизмещения своих кораблей; занизили они и вес 
«карманных линкоров», что заставило многих специа
листов считать их дизель-гидравлические установки ре
кордно легкими. Однако повысить моторесурс дизелей 
таким же способом оказалось невозможно, и малая 
надежность дизелей не осталась секретом. Две, три, 
четыре тысячи часов — вот максимум, который удава
лось выжать из дизелей, сильно проигрывавших в срав
нении с почти неограниченной длительностью работы 
паровых турбин. Наконец, неожиданным препятстви
ем для достижения полного хода оказался чудовищ
ный шум, издаваемый дизелями. На полном ходу у лю
дей в машинном отделении начинала течь из ушей
14* 211



кровь, а в кают-компании офицеры вынуждены были 
переписываться с помощью специально запасенных до
щечек. Вибрация на полном ходу была такой, что 
прицельная стрельба становилась* невозможной...

Я думаю, отсутствие у других стран опытных дан
ных о крупных дизельных установках позволило нем
цам ввести в заблуждение мировую общественность и 
создать корабли в 1,5—1,7 раза более крупные, чем 
разрешалось по Версальскому миру. Не случайно, от
казавшись от версальских ограничений, немцы пере
стали строить дизельные крейсеры и линкоры. Тем 
более что в середине 1930-х годов стало ясно: скорость 
этих боевых кораблей должна быть не 23—26 узлов, а 
30—33. Такие скорости требовали увеличения мощно
сти в 2—2,5 раза. А утверждать, что им удалось со
здать дизельные установки и такой мощности, немцы 
уже не решались. Да в этом и не было необходимости. 
Отбросив все и всяческие ограничения, фашистская 
Германия с 1934 года начала строить паротурбинные 
линейные корабли водоизмещением 30—55 тысяч тонн 
со скоростью хода 30 узлов.

О преимуществах дизелизации гитлеровцы больше 
не распространялись...



Л . СКРЯГИН, 
действительный член 

Географического общества 
СССР

ГАЛИФАКСКАЯ КАТАСТРОФА

Как пароход погубил город

Несмотря на звучное название «Монблан», это был 
ничем не примечательный грузовой пароход, типич
ный для своего времени «трамп» — клепаное судно 
трехостровного типа с четырьмя трюмами, деревянным 
ходовым мостиком, с высокой тонкой трубой, двумя 
мачтами, вооруженными стрелами. Его построил ка
кой-то небогатый судовладелец на английской верфи 
Рейлтона Диксона в Миддлсборо в 1899 году. Регист
ровый тоннаж «Монблана» составлял 3121 тонну, дли
на равнялась 97,5 метра, ширина — 13,6, осадка — 
4,6 метра.

Когда началась первая мировая война, «Монблан» 
купила французская судоходная фирма «Компани 
Женераль Трансатлантик». По требованию адмирал
тейства, которое в военное время имело право распо
ряжаться торговым флотом страны, владельцы кое-как 
подлатали старые, изъеденные солью ржавые борта 
парохода, установили на его баке четырехдюймовую 
пушку и покрасили судно в шаровый цвет — «Мон
блан» стал вспомогательным транспортом военно-мор- 
ского флота Франции.

Вечером 5 декабря 1917 года «Монблан» под коман
дованием капитана Айма Jle Медэка прибыл из Нью- 
Йорка на внешний рейд Галифакса. С охранявшей рейд 
канонерской лодки азбукой Морзе просигналили паро
ходу приказ отдать якорь и принять на борт офицера 
связи.

Прибывший через несколько минут на «Мон
блан» лейтенант Фриман заявил капитану: «Если 
с моего корабля не последует каких-либо дополнитель
ных сигналов, вы сможете сняться с якоря и войти 
в гавань, как только позволит видимость. Я полагаю, 
это будет в 7 часов 15 минут утра». Лейтенант сооб
щил Ле Медэку номер, который наутро должен был
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быть набран флажным сигналом и поднят на фалах 
фок-мачты.

Тем же вечером 5 декабря 1917 года в шести милях 
от «Монблана» в гавани Галифакса стоял с грузом го
товый к выходу в море норвежский грузовой пароход 
«Имо». Он был немного больше «Монблана» и длиннее. 
Его спустили на воду в 1889 году в Ирландии со ста
пелей верфи «Харланд энд Волф».

В тот холодный зимний вечер капитан Хаакан 
Фром не успел вывести «Имо» из гавани, потому что 
баржа с углем подошла к его борту не в три часа дня, 
как это было договорено с властями порта, а только 
в шесть часов, когда над заливом опустились сумерки 
и ворота бонового противолодочного заграждения бух
ты были уже закрыты. Разгневанный норвежец про
клинал нерасторопность канадцев и чертыхался у се
бя в каюте. Его успокаивало лишь то, что на бор
ту его судна был лоцман Вильям Хейс, который 
с рассветом выведет его из гавани в открытое 
море...

Наступило утро четверга 6 декабря 1917 года, 
оставшееся в памяти жителей Канады до сих пор как 
дата величайшей трагедии Галифакса.

Оно выдалось на редкость ясным, но морозным. 
Галифакс просыпался, начиная свой напряженный 
трудовой день военного времени. С семи часов утра 
третий помощник капитана «Монблана» штурман Ле
век с мостика наблюдал в бинокль за канлодкой в ожи
дании дополнительных приказов военных властей. 
Вскоре с ее борта яркие вспышки фонаря Морзе со
общили: «Монблан», «Монблан», «Монблан». Подни
мите на фалах ваш номер и следуйте в гавань Бед
форд, где получите дальнейшие указания командо
вания».

Капитан Ле Медэк приказал выбирать якорь и 
протянул третьему штурману записку с номером, кото
рую получил накануне от лейтенанта Фримана: «На
берите этот номер флагами Международного двух
флажного свода сигналов и поднимите его на фалах».

& Выполнив приказание, Левек встал у машинного теле
графа, а вахтенный матрос, протерев стекла ходового 
мостика, занял свое место у штурвала. Когда из маши
ны сообщили о полной готовности, лоцман дал коман
ду: «Средний вперед». Капитан перевел ее тут же на
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французский язык, звякнули звонки машинного теле
графа, и «Монблан» двинулся но фарватеру в гавань 
Бедфорд.

Примерно в это же время в гавани разводил пары 
«Имо». Лоцман Вильям Хейс стоял на ходовом мости
ке парохода и молча слушал ворчание капитана Фро- 
ма, что ему не удалось выйти из гавани накануне ве
чером. «Имо» снялся с якоря в 8 часов 10 минут утра. 
Лоцман, время от времени отдавая команды на руль, 
уверенно вел судно между стоявшими на рейде суда
ми. Он приказал увеличить ход, и, когда «Имо» подо
шел к проливу Тэ-Нарроус, ход судна был равен се
ми узлам. Войдя в пролив, Хейс заметил впереди по 
курсу судно. Это был американский грузовой паро
ход.

Путь между островом Макнал и мысом Плезант 
был закрыт минным полем, в котором имелся только 
один фарватер.

В это время «Монблан» со скоростью четыре узла 
(Британское адмиралтейство ограничило скорость дви
жения судов в гавани пятью узлами) приближался 
к боновому заграждению с противолодочными сетями. 
Боны тянулись от мыса Айвез до волнолома Нового 
морского вокзала. На сигнальной мачте вокзала был 
поднят знак, что проход разрешен. «Монблан» прошел 
между раскачивающимся на волнах буем и буксиром, 
тянувшим плавучую секцию бона.

Лоцман «Монблана» Фрэнсис Маккей твердо по
мнил, что в соответствии с Правилами предупрежде
ния столкновения судов в море он должен направить 
судно вправо, в сторону берега Дартмута. Через 15 ми
нут он вывел судно в восточные ворота сетевого за
граждения гавани, которое шло от острова Джордж. 
Видимость была отличной. Это позволило лоцману уве
ренно вести судно по береговым ориентирам, которые 
он знал как свои пять пальцев. До гавани Бедфорд 
остался самый легкий отрезок пути...

«Монблан» прошел в полкабельтова от стоявшего 
на фарватере английского крейсера «Хайфлайер», ко
торый прибыл в Галифакс 1 декабря. Капитан Ле Ме- 
дэк первый, как этого требовал обычай, отсалютовал 
ему флагом. В начале войны близ Рио-де-Оро этот ко
рабль потопил немецкий вспомогательный крейсер 
«Кайзер Вильгельм rfep Гроссе».
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Вскоре лоцман Маккей заметил пароход, выходив
ший из излучины пролива. Это был «Имо». До встреч
ного судна было примерно три четверти мили. Оно шло 
курсом, который пересекал путь «Монблана». С фран
цузского парохода в направлении двух румбов с левой 
скулы видели правый борт норвежца. Было ясно, что 
он правит в сторону берега Дартмута. «Кажется, этот 
дурень намеревается пересечь наш курс, — проворчал 
Маккей. — Какого дьявола он не идет на свою сторо
ну фарватера, лучше дать ему гудок». Капитан кив
нул головой. «Монблан» дал один короткий гудок, 
означающий, что судно меняет свой курс вправо. В це
лях предосторожности Маккей хотел еще больше отвес
ти пароход вправо и передал вниз телеграфом снизить 
скорость до минимума. Не успел еще стихнуть звук 
гудка «Монблана», как «Имо», перебивая его, в нару
шение всех правил дал два коротких гудка, которые 
означали: «Я изменяю свой курс влево».

Лоцман и капитан «Монблана» были убеждены, что 
встречное судно возьмет вправо и приблизится к сред
ней линии фарватера в соответствии с требованием 
правил. Теперь же на «Монблан», который был 
в 40 метрах от набережной Дартмута, буквально лезло 
встречное и к тому же более крупное судно. «Мон
блан» стал поворачивать вправо, а «Имо» — влево. 
Суда быстро сближались...

У капитана Ле Медэка теперь остался один выход, 
чтобы избежать столкновения, — отвернуть влево и 
пропустить «Имо» по правому борту. Расстояние меж
ду пароходами составляло уже каких-нибудь 50 мет
ров.

Маккей схватился за шнур и дал два коротких 
гудка. Одновременно капитан, тут же понявший ма
невр лоцмана, крикнул рулевому: «Лево на борт!» 
Хотя машина была остановлена, судно, глубоко си
девшее в воде, продолжало двигаться по инерции и 
послушалось руля. «Монблан» медленно отвернул от 
берега, и оба парохода оказались параллельно друг 
другу правыми бортами на расстоянии 15 метров. Ка
залось, опасность столкновения миновала.

Но тут произошло непредвиденное. Как только 
«Монблан» отвернул влево и стал расходиться с нор- 
вержцем правым бортом, «Имо» дал три коротких гуд
ка, давая понять, что его машина пущена на задний
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ход. «Монблан» сделал то же самое: дал реверс на 
задний ход и три коротких гудка. Оба судна стали 
отходить кормой вперед. Но руль «Имо» оставался 
положенным на левый борт, что при работающей пол
ным задним ходом машине отвело его нос вправо — 
в борт «Монблана». Пытаясь избежать удара, Ле Ме- 
дэк положил руль на правый борт так, чтобы отвести 
нос своего судна влево. Через несколько секунд нос 
норвежца с силой ударил в правый борт «Монбла
на» в районе первого трюма. Те, кто находился на мос
тике «Монблана» в момент удара, от ужаса застыли на 
месте. Их лица были белы, глаза широко раскрыты. 
Несмотря на мороз, по их спинам струился пот. Толь
ко экипаж «Монблана», лоцман Маккей и командова
ние морского штаба в Галифаксе знали о той секрет
ной партии груза, которая была на борту французского 
парохода.

* * #

Еще каких-нибудь шесть-семь часов назад Ле Me- 
дэк и лоцман Маккей сидели в капитанской каюте, 
пили кофе и мирно беседовали.

— Я очень сожалею, дорогой мой лоцман, что не 
могу вам предложить бутылку мартеля. Сами пони
маете, по законам военного времени спиртные напитки 
запрещены на наших судах.

— О, не беспокойтесь, капитан, — отвечал лоц
ман, — ерунда, у вас отличный кофе.

— Так вот, господин Маккей, 25 ноября, когда я 
привел «Монблан» в Нью-Йорк и поставил его к прича
лу на Ист-Ривер, американские военные власти приказ 
зали мне пропустить на судно партию плотников. День 
и ночь они обшивали трюмы толстыми досками* 
Ни одного железного гвоздя — все медные! А через 
час в конторе агент фирмы сказал мне: «Боюсь, ка
питан, что это взрывчатка, и притом очень большая 
партия. При нормальных условиях мы не стали бы 
использовать «Монблан» для перевозки такого груза, 
но сейчас идет война, у нас не хватает судов, и дру
гого выхода нет». Через два дня они начали нас гру
зить. Специальная партия стивидоров работала мед
ленно и оч§нь осторожно. Их ботинки были обернуты 
материей. Мне приказали погасить топки котлов, а
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у команды отобрали все спички, трубки и сигареты. 
Курить разрешалось только на берегу... Должен вам 
сказать, что в четырех трюмах у нас находятся бочки 
с жидкой и сухой пикриновой кислотой. Вы знаете, 
что такое ТНТ? Так вот, разрушительная сила этой 
штуки гораздо выше, чем ТНТ.

Лоцман Фрэнсис Маккей, шотландец по происхож
дению, проработавший 24 года и не имевший ни 
одной аварии, слушал капитана с большим внима
нием. Время от времени ему становилось жутко. 
Ни разу он еще не проводил суда с таким адским 
грузом.

— Твиндеки третьего и четвертого трюмов, — про
должал капитан, — забиты бочками и железными 
ящиками тринитротолуола, рядом уложены ящики с 
пороховым хлопком... Мы уже готовы были выйти в 
море, когда из Франции в Нью-Йорк пришла теле
грамма. В ней говорилось о дополнительной партии 
груза, которую во что бы то ни стало должен принять 
«Монблан». — Он показал руками в сторону носа и 
кормы. — Вы заметили у меня на палубе четыре ряда 
железных бочек? Это бензол — новый супергазолин 
для броневиков и танков. Впрочем, вот, смотрите. — 
Капитан протянул Маккею коносамент.

Слегка дрожащей рукой лоцман взял несколько 
листов с машинописным текстом: «2300 тонн пикри
новой кислоты, 200 тонн тринитротолуола, 35 тонн 
бензола, 10 тонн порохового хлопка. Порт назначе
ния — Бордо».

— Как видите, дорогой лоцман, мы набиты взрыв
чаткой Но это не все. Второй удар меня ждал в ка
бинете начальника Управления британского военно- 
морского флота в Нью-Йорке. Там мне сообщили, что 
«Монблан» не войдет в состав конвоя, комплектующе
гося в гавани. Им хорошо известно, что трехцилиндро
вая паровая машина при спокойном море может дать 
только 9,5 узла, а на длительном переходе через 
штормовую Атлантику в среднем не превысит 7,5 уз
ла. Эти господа тѵгне объяснили, что безопасность 
конвоя в основном зависит от скорости его 
движения, и судну, загруженному взрывчаткой, 
чтобы не отстать от конвоя, нужно следовать со ско
ростью минимум 13 узлов. Перегруженный «Монблан» 
был бы помехой для этого котавоя. Мне приказали сле
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довать в Галифакс, отдать якорь в гавани Бедфорд и 
ждать здесь формирования другого английского кон
воя. «Монблан» войдет в его состав, если опять-таки его 
скорость не будет конвою помехой. В противном слу
чае придется следовать в одиночку. Как вы думаете, 
лоцман, они уже начали формировать второй конвой?

— Пожалуй, да, — ответил Маккей. — Сейчас 
в порту уже примерно сто пятьдесят судов. Из них 
много военных кораблей.

Ле Медэк пожелал лоцману спокойной ночи, под
нялся с мягкого кресла, давая понять шотландцу, что 
беседа окончена. В отведенной ему каюте Маккей до 
утра не сомкнул глаз.

* * *

Когда суда столкнулись, форштевень «Имо», раз
воротив борт, вошел на три метра в глубь трюма. 
От удара несколько бочек, закрепленных на носовой 
палубе в четыре яруса, оказались вскрытыми. Их со
держимое потекло на палубу и оттуда сквозь зиявшую 
пробоину на твиндек, где была уложена пикриновая 
кислота. Машина «Имо» уже почти минуту работала 
на задний ход, и нос норвежца со скрежетом и снопом 
искр от трения металла выдернулся из пробоины. Раз
лившийся бензол вспыхнул — бак «Монблана» охва
тило пламя. Каждое мгновение мог произойти взрыв 
адского груза. Капитан Ле Медэк и лоцман Мак
кей поняли, что всем находящимся на «Монблане» и 
тысячам людей на берегу грозит смерть. Как пред
отвратить надвигающуюся с каждой секундой ката
строфу?

Над баком парохода поднялся столб черного дыма 
высотой 100 метров. Зловещие языки пламени в утрен
нем рассвете то и дело меняли свой цвет: из оранжевых 
они становились синими и голубыми, потом снова оран
жевыми, исчезая в клубах черного дыма. Гигантский 
костер разрастался с каждой минутой. От нагрева 
взрывались железные бочки с бензолом, кусочки раска
ленного металла дождем осыпали палубу. Погасить 
пожар ручными огнетушителями, которые имелись на 
«Монблане», команда не смогла. Единственное место на 
носовой палубе для подключения пожарных рукавов 
к гидрантам находилось впереди первого трюма, но

219



путь туда сразу же был отрезан огненной завесой. 
Нельзя было отдать и якорь...

«Открыть кингстоны! Затопить судно!» — пронес
лась в голове капитана мысль. Но, хорошо зная свой 
старый потрепанный пароход, он тут' лее представил 
себе эти насквозь проржавевшие клапаны приема за
бортной воды и понял, что даже с помощью кувалды 
их смогут открыть только минут через пятнадцать, а 
на затопление двух носовых трюмов ушло бы минут 
сорок. Видя, что пожар не погасить, матросы и коче
гары «Монблана», сбивая друг друга с ног, бросились 
на верхнюю палубу спардека и начали спускать на 
воду шлюпки.

Капитан Jle Медэк, едва сдерживая дрожь в но
гах, повернулся к вахтенному штурману, чтобы дать 
приказ спустить шлюпки и оставить судно. В эту ми
нуту лоцман сказал: «Немедленно дайте в машину 
команду сообщить пароходу самый полный вперед!» 
Маккей понимал, что это единственный шанс предот
вратить или в крайнем случае замедлить на несколько 
минут катастрофу. Он рассчитывал, что при полном 
ходе судна вода каскадом устремится в пробитый борт 
и зальет взрывчатку.

Лоцман предвидел, что произойдет, если «Монблан» 
взорвется в этом самом узком месте пролива Тэ-Нар- 
роус, разделяющем город на две части. Он надеялся, 
что капитан сам догадается развернуть судно в сторо
ну открытого моря, посадить команду в шлюпки, а 
«Монблан» с пущенной на полный ход машиной на
править в океан, подальше от города.

Но капитан Ле Медэк и виду не показал, что слы
шал фразу, произнесенную лоцманом. Обращаясь 
к штурману Жану Плотину, он отдал команду: «При
казываю покинуть судно!» Но и без его приказа обе 
шлюпки с сидевшей в них командой уже стояли у бор
тов под штормтрапами. Лоцману не оставалось ничего 
другого, как последовать за капитаном. Матросы с ди
ким неистовством навалились на весла, и шлюпки 
устремились к берегу Дартмута.

Брошенный на произвол судьбы «Монблан», этот 
исполинский брандер, с поднимавшимся в ясное го
лубое небо черным столбом дыма, подхваченный при
ливным течением, стал дрейфовать к пирсам 
Ричмонда.
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На набережных города по обеим сторонам проли
ва собрались толпы народа. Сотни людей выглядывали 
из окон домов, с крыш домов. Ведь пароходы горят 
не так уж часто!

С крейсера «Хайфлайер» видели, что команда по
кинула горящее судно, и послали к «Монблану» вель
бот. Командир крейсера рассчитывал закрепить на 
корме парохода буксир и оттащить горевшее судно, 
чтобы оно не подожгло пирс. Об опасности, которую 
представлял «Монблан», на крейсере не знали. Но 
было уже поздно: пароход носом навалился на де
ревянный пирс № 6 и поджег стоящий на его краю 
склад.

О дьявольском грузе «Монблана» в Галифаксе зна
ли только три человека: контр-адмирал Чандарс, стар
ший офицер штаба Вайятт и старший офицер связи 
капитан-лейтенант Мюррей. В момент столкновения 
пароходов последний находился на буксире «Хил- 
форт». Увидя, что «Монблан» загорелся, он дал букси
ру самый полный ход и направил его к ближайшему 
пирсу. Спрыгнув на берег, капитан-лейтенант побежал 
в диспетчерскую. На ходу он остановил какого-то 
матроса и приказал ему объявить всем вокруг, чтобы 
все бежали из порта.

— Бегите, бегите все! Бегите прочь! Начальник ска
зал, что это дьявольское судно загружено взрывчаткой, 
оно сейчас взорвется! — кричал матрос.

Команда вельбота с крейсера «Хайфлайер», 
по-прежнему ничего не зная об опасности, уже закре
пила трос на корме «Монблана» и передала его конец 
на буксирный пароход «Стелла Марис». Еще каких-ни
будь полчаса — и судьба Галифакса сложилась бы 
по-иному. Его жители просто услышали бы со сторо
ны океана звук сильного взрыва.

Но все обернулось иначе: «Монблан» взорвался 
в тот момент, когда «Стелла Марис» выбрал втугую 
с его кормы буксир и начал оттаскивать в море. Ча
сы на башне ратуши показывали 9 часов 6 минут 
утра.

* * *

Большинство специалистов-пиротехников сходится 
во мнении, что до появления атомной бомбы взрыв,
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который произошел 6 декабря 1917 года в Галифаксе, 
является самым сильным взрывом, какой когда-либо 
знало человечество. Он обернулся для Галифакса под
линной катастрофой.

Чтобы читатель имел возможность нагляднее пред
ставить себе масштаб этого взрыва, приведем выдерж
ку из записи в вахтенном журнале, которую сделал 
утром того дня капитан английского лайнера «Ака- 
диан» Кампбелл, когда его судно находилось в океане 
в 15 милях от входа в Галифакскую бухту.

«Сегодня утром, 6 декабря 1917 года, в 9 часов 
06 минут, на горизонте в стороне залива я увидел за
рево, которое казалось ярче солнца. Через несколько 
секунд над Галифаксом взметнулся гигантский столб 
дыма, увенчанный яркими языками пламени. Эти язы
ки сразу же исчезли в серо-черных клубах дыма и че
рез несколько мгновений снова появились в небе в виде 
многочисленных вспышек. Над городом медленно 
вздымался черный гриб дыма. Потом до нас донесся 
звук двух последовавших один за другим глухих рас
катов взрыва. По определению секстантом высота этого 
черного гриба составила более 2 миль. Он висел над 
городом неподвижно в течение 15 минут».

Смертельный груз «Монблана», размещенный впе
реди и позади средней надстройки и машинного отде
ления, детонировал почти мгновенно: сначала взорва
лись первый и второй трюмы, затем — третий и чет
вертый. Пароход разлетелся на сотни тысяч ку
сков.

Взрывная волна была направлена по всей картуш
ке компаса. О силе этой волны можно судить хотя бы 
по следующим фактам. Стальной кусок шпангоута 
«Монблана» массой около 100 килограммов нашли 
в лесу в 12 милях от города. Веретено станового якоря, 
которое весило около полутонны, перелетело через 
пролив Норт-Арм и упало в лесу в 2 милях от места 
взрыва. Четырехдюймовую пушку, которая стояла на 
баке «Монблана», нашли с расплавленным наполовину 
стволом на дне озера Албро, расположенного в миле 
за Дартмутом.

Все каменные здания, не говоря уже о деревянных 
домах, стоявших по обоим берегам пролива Тэ-Нар- 
роус, в Дартмуте и Ричмонде, почти полностью оказа
лись снесенными с лица земли. Со всех домов, которые
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находились на расстоянии 500 метров, были сорваны 
крыши. Телеграфные столбы переломились, словно 
спички, сотни деревьев вывернуло с корнем, мосты 
обрушились, рухнули водонапорные башни, заводские 
кирпичные трубы.

Особенно пострадала северная часть Галифакса — 
Ричмонд — район города, расположенный на склоне 
холма. Там рухнуло здание протестантского приюта 
сирот, цохоронив заживо под своими каменными об
ломками и без того несчастных обитателей. Было раз
рушено три школы: из 500 учеников в живых оста
лось только 11. Больше всего жертв отмечалось в мес
тах скопления людей — на заводах, фабриках и в кон
торах.

Например, почти никто не уцелел на текстильной 
фабрике, а в цехе литейного завода, что стоял недале
ко от пирса № 6, из 75 человек спаслось, получив тя
желые ранения, всего 6. Погибло несколько сот рабо
чих, собравшихся на крыше сахарного завода «Ака- 
диа», чтобы посмотреть пожар «Монблана».

Огромное число жертв в Галифаксе объяснялось 
тем, что, когда загорелся пароход, люди хотели по
смотреть на это зрелище — они стали собираться на 
набережных, на крышах, холмах. Те, кто был в это 
время дома, смотрели на пролив в окна. Горевший па
роход привлек массу людей.

Кроме крупных зданий — заводов, фабрик, церк
вей, складов, взрыв полностью разрушил 1600 и сильно 
повредил 12 тысяч жилых домов.

Едва ли можно было найти тогда в городе целое 
оконное стекло.

От действия взрывной волны вылетели окна даже 
в городе Труро, расположенном в 30 милях от Гали
факса.

В течение нескольких минут после взрыва оба бере
га пролива Тэ-Нарроус были окутаны черным дымом 
и пылью. На город падали не только куски разорвав
шегося парохода, но и огромные обломки скал со дна 
пролива, камни и кирпичи домов. Из стоявших в га
вани судов погибла дюжина крупных транспортов, а 
десятки пароходов и военных кораблей получили очень 
сильные повреждения. Ошвартованный у пирса № 8 
большой новый пароход «Курака» оказался полуза
топленным и выброшенным на другой берег пролива-
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Из 45 членов его экипажа в живых осталось только 8. 
Стоявший под его прикрытием по отношению к «Мон
блану» транспорт «Калони» остался без спардека, 
трубы и мачт. На крейсере «Хайфлайер» взрывной 
волной разворотило бронированный борт,- снесло руб
ки, трубы, мачты и все баркасы. Более 20 человек из 
команды крейсера были убиты и более 100 человек 
ранены. Крейсер «Найоб» водоизмещением 11 тысяч 
тонн выбросило на берег словно щепку. Стоявший в су
хом доке норвежский пароход «Ховланд» был почти 
полностью разрушен.

Когда взрывная волна утратила свою силу, в про
ливе Тэ-Нарроус образовалась придонная волна высо
той около 5 метров. Она сорвала с якорей и бочек де
сятки судов. Ею был подхвачен и «Имо». С частично 
снесенным спардеком, без трубы и с погнутыми мач
тами, он был выброшен на берег. На нем погибли ка
питан Фром, лоцман Хейс и 5 матросов.

Берега Ричмонда и Дартмута на протяжении мили 
были сплошь усеяны и завалены буксирами, баржа
ми, шхунами, катерами и лодками.

По воде плавала масса обломков и трупов — людей 
и лошадей.

На загроможденные обломками улицы города упа
ла искрящаяся паутина проводов. Из-за разваливших
ся угольных печей и плит повсюду начались по
жары.

Произошла удивительная вещь — в округе в радиу
се 60 миль в церквах от взрывной волны зазвонили ко
локола. Их звон был как бы панихидой по погибшему 
городу.

Жители вначале не знали, что произошло. По горо
ду прошел слух, что взрыв был результатом действий 
немецких диверсантов, высадившихся у Галифакса 
с подводных лодок. Поговаривали о налете вражеских 
дирижаблей.

По официальным данным канадской и американ
ской печати, в городе было убито 1963 человека, ране
но около 9 тысяч, более 2 тысяч человек пропало без 
вести, 500 лишилось зрения от разлетевшихся в окнах 
стекол, 25 тысяч осталось без крова. Фактически число 
жертв было значительно больше. Одна канадская газе
та того времени сообщает: «Только фирма галифак- 
ского гробовщика Мак-Гилливрея изготовила 3200 мо-
224



15 Тайны веков, кн. 2



гильных надгробных надписей за три дня». С рассве
том 7 декабря над Галифаксом ударили морозы и на
чался снежный буран, а через сутки со стороны Ат
лантики на город налетел шторм, один из самых силь
ных за последние 20 лет.

Спасение раненых и заваленных рухнувшими зда
ниями началось почти сразу же после взрыва. Коман
дование флотом выделило несколько особых отрядов 
для проведения спасательных работ. Уцелевшие зда
ния были превращены во временные госпитали и 
морги.

Снежный буран затруднял работу спасательных 
партий, развалины занесло снегом, поэтому вытащить 
из-под обломков удалось не всех. Пожары бушевали 
в городе несколько дней. Первые дни отмечались слу
чаи грабежей и мародерства, злодеи обыскивали и гра
били трупы, забирались в брошенные лавки и склады. 
Был нарушен «сухой закон».

Снежный буран сменился через день оттепелью и 
дождем. Люди утопали по колено в грязи немощеных 
улиц города.

Когда мир узнал о катастрофе, в Галифакс напра
вили помощь: из Бостона прибыл специальный же
лезнодорожный состав с медикаментами и продуктами, 
потом еще один состав, оборудованный под госпиталь, 
с ним приехали 30 врачей-хирургов, окулистов и 
100 сестер милосердия. Из Нью-Йорка доставили 
10 тысяч теплых одеял, медикаменты, продукты. По
том в Галифакс стали прибывать пароходы с грузом 
одежды, стройматериалов, цемента, гвоздей.

Во многих странах мира проводился сбор пожерт
вований в пользу жителей разрушенного города. В ито
ге Галифакс получил 30 миллионов долларов. Но для 
того чтобы полностью залечить свои тяжелые раны, 
городу потребовалось несколько лет.

* * *

Еще не успели в городе затушить все пожары и еще 
не были извлечены из-под обломков зданий все трупы, 
как население Галифакса потребовало у губернатора 
выдать виновников катастрофы.

13 декабря 1917 года в уцелевшем здании город* 
ского суда началось расследование причин катастро-
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фы. Председателем судебной комиссии назначили Ар
тура Драйздейла — верховного судью Канады.

В комиссию вошли представители Британского ад
миралтейства, капитаны кораблей, известные в городе 
инженеры и юристы.

Суду было ясно, что причиной катастрофы яви
лось столкновение пароходов в проливе Тэ-Нарроус. 
Вначале допросили капитана взорвавшегося парохо
да. Напомним, что команда «Монблана» высадилась 
в одной миле от горевшего судна на побережье Дарт
мута и залегла в лесу.

Весь экипаж «Монблана» спасся, кроме одного 
матроса, который в момент взрыва получил смертель
ное ранение осколком в спину.

При допросе капитан Ле Медэк детально охаракте
ризовал погрузку взрывчатки в Нью-Йорке, объяснил 
причины прибытия в Галифакс и рассказал об инструк
циях, которые он получил накануне перед входом 
в бухту. Он доложил суду, какие он давал гудки и 
какие делал маневры, потом рассказал, при каких об
стоятельствах суда столкнулись (они совпадают с те
ми, которые нами изложены выше).

С норвежской стороны показания давал старший 
штурман (капитан и лоцман «Имо» были убиты при 
взрыве). Согласно норвежской версии «Имо» входил 
в пролив со скоростью не более 5 узлов и отошел вле
во от оси фарватера, чтобы разойтись с американским 
грузовым пароходом, который шел им навстречу. Нор
вежские моряки заявили, что «Монблан» сам подста
вил свой борт под форштевень «Имо».

На второй день допроса капитан Ле Медэк повто
рил свои показания, а лоцман Маккей под присягой 
полностью подтвердил все, что заявил Ле Медэк.

После того как лоцман закончил рассказ о столк
новении, Ле Медэку задали вопрос: «Что произошло 
потом?» Капитан ответил: «Когда я увидел пламя и 
дым, я посчитал, что судно взлетит на воздух немед
ленно. Невозможно было что-либо предпринять, что
бы погасить пожар, и, чтобы зря не рисковать 
жизнью сорока человек, я отдал команду покинуть 
судно».

Защитник «Имо» шел на всяческие ухищрения, что
бы сбить с толку французов, доказать их вину и от
стоять норвежцев.
15* 227



У Jle Медэка не было почти никаких шансов выиг
рать дело по той причине, что он был капитаном фран
цузского судна, а в то время в Канаде очень не любили 
французов. Это объяснялось одним политическим 
конфликтом в самом начале войны. Многие канадские 
французы, особенно из провинции Квебек, не хотели 
воевать на стороне Англии. В провинции Квебек по 
этому поводу были даже волнения. Слова «фран
цузский канадец» в те дни звучали как «измен
ник».

Для жителей Галифакса было более чем достаточно, 
что судно, погубившее их город, носило трехцветный 
флаг...

Французского капитана пытались сбить с толку, за
путать в его показаниях о сигналах, которые давал 
«Монблан». Но Ле Медэк оставался спокойным. Газета 
«Галифакс геральд» отмечала: «...на все вопросы су
дей он давал прямые ответы, его глаза все время смот
рели в глаза спрашивающего».

— Ваше судно несло на мачте красный флаг или 
какой-то другой сигнал, обозначавший, что оно имеет 
на борту взрывоопасный груз?

— Нет, сэр.
— Почему нет?
— Потому что красный флаг согласно междуна

родным правилам означает, что на судно грузят взрыв
чатку и что оно находится в процессе погрузки или 
выгрузки опасного груза. Нигде в правилах не сказа
но, что флаг должен быть поднят, когда судно на ходу, 
и я полагал, что особенно во время войны было 
бы предпочтительным, чтобы никто не знал о моем 
грузе.

Версия норвежцев сводилась к следующему. Преж
де чем «Имо» мог вернуться на свою сторону фарвате
ра, впереди показался буксир «Стелла Марис» с бар
жами. Он резал им нос, и, таким образом, они продол
жали движение близ берега Дартмута. Когда «Имо» 
дал один короткий гудок, «Монблан» вовсе не находил
ся близ берега Дартмута, а был на оси фарватера и ре
зал нос «Имо», который, находясь на траверзе «Стел
ла Марис» против пирса № 9, дал три гудка и пустил 
машину на задний ход.

В это время расстояние между судами составляло 
половину — три четверти мили. С машиной, работаю
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щей на задний ход, «Имо» носом повернул вправо, 
в сторону Галифакса, и с этого времени до столкнове
ния его нос даже не поворачивался в сторону Дарт
мута.

Перед столкновением норвежское судно не * двига
лось. Потом последовал один гудок «Монблана», «Имо» 
ответил одним гудком, так как его нос валидся 
вправо.

К этому моменту «Монблан» намного вылез на се
редину фарватера, но тем не менее суда все же могли 
разойтись левыми бортами.

Потом французское судно дало два гудка и пова
лилось влево, подставив свой борт под форштевень 
«Имо», который немедля дал три гудка и среверсиро- 
вал машину, но было уже поздно.

Суд проходил в обстановке шпиономании. В каж
дом действии и маневре французских и норвежских 
моряков судьи пытались найти злой умысел. Лоцма
на Маккея пытались чуть ли не силой заставить от
речься от показаний. Была сделана попытка уличить 
его в пьянстве. Но местный шериф отрицал это, а пред
седатель лоцманской ассоциации Канады заявил, что 
Фрэнсис Маккей является одним из лучших лоцманов 
ассоциации.

По поводу красного флага на мачте «Монблана» 
мнения судей разошлись. Большинство считало, что 
в условиях военного времени этот флаг был бы равно
силен самоубийству: дать знать немецким агентам 
о грузе.

Через несколько дней следствия выяснилось, что 
«Имо» вообще не имел официального разрешения на 
выход в море. Капитан судна мог получить его толь
ко у капитана третьего ранга Фредерика Виятта, кото
рый отвечал за движение судов на внутреннем рейде. 
Виятт считал, что никакой опасности столкновения 
судов в проливе Тэ-Нарроус никогда не отмечалось. 
На суде он обосновывал свое мнение тем фактом, что 
в этом проливе неоднократно расходились лайнеры 
«Олимпик» и «Мавритания».

4 февраля 1918 года верховный судья Канады 
Драйздейл объявил решение суда. В тринадцати про
странных пунктах вся вина была свалена на капитана 
«Монблана» и его лоцмана. В постановлении говори
лось, что они нарушили Правила предупреждения
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столкновения судов в море. Суд требовал уголовноі > 
наказания лоцмана, рекомендовал французским влас
тям лишить капитана Ле Медэка судоводительских 
прав и судить по законам его страны.

Ле Медэк, Маккей и капитан третьего' ранга Виятт, 
которого обвинили в том, что он поздно предупредил 
-жителей города о возможном взрыве, были аресто
ваны.

Удивительно, что никому из судей не пришла в го
лову мысль обвинить в галифакской катастрофе Бри
танское адмиралтейство, которое фактически приказа
ло судну, набитому взрывчаткой, войти в пролив, про
ходящий через город, и бросить якорь в бухте Бедфорд, 
где оно должно было ждать формирования конвоя. 
Бросается в глаза парадоксальный факт: судно, уже 
принявшее груз (причем огромную партию взрывча
тых веществ), заставили следовать в залив, забитый су
дами. Почему-то никому не пришло в голову отдать 
приказ ожидать конвоя на внешнем рейде Галифакса 
под охраной канонерских лодок. Если бы даже «Мон
блан» получил в борт торпеду немецкой подводной лод
ки, то город не пострадал бы. Однако об этом на суде 
не было сказано ни слова.

В марте 1918 года дело снова слушалось в Верхов
ном суде Канады. Синдикат капитанов дальнего пла
вания Франции подал прошение морскому министру 
страны о защите капитана Ле Медэка. Через год он и 
лоцман Маккей были освобождены, и обоим вернули 
судоводительские права.

Позже международный суд, разбиравший иски двух 
судоходных компаний, решил, что в столкновении ви
новны оба судна в равной степени.

В начале 1918 года злополучный пароход «Имо» 
был снят с мели и отбуксирован в Нью-Йорк на ре
монт. Потом его переименовали в «Гивернорен». 
В 1921 году во время рейса из Норвегии в Антарктику 
он выскочил на камни и погиб.

Капитан Ле Медэк служил в фирме «Компани Же- 
нераль Трансатлантик» до 1922 года. В 1931 году 
французское правительство, как бы подчеркивая не
виновность своего флага в столкновении «Монблана» 
и «Имо», в связи с уходом на пенсию наградило бывше
го капитана парохода, погубившего город, орденом По
четного легиона.
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К. ИВАНОВ, 
капитан дальнего плавания

«ДЕРЖИТЕСЬ ПРАВОЙ СТОРОНЫ!»

Столкновение двух пароходов в Галифаксе потря
сает масштабами своих последствий. Одновременный 
взрыв нескольких тысяч тонн взрывчатки повлек за 
собой чудовищную катастрофу — город, почти стертый 
с лица земли, множество убитых, пропавших без вести, 
раненых... И тем не менее галифакская трагедия мало
известна — сказалось вмешательство цензуры военно
го времени.

Попробуем разобраться в событиях того далекого 
декабрьского утра. Столкновения судов — явление не
редкое. Особенно часты они на подходах к портам, 
в узких проливах, каналах и т. д. С позиций беспри
страстной статистики столкновение пароходов «Мон
блан» и «Имо» весьма обыденно. Подобных случаев 
известны сотни, они многократно описывались в мор
ских учебниках и, безусловно, были известны обоим 
капитанам. В чем же дело и кто здесь виноват?

Морское судоходство придерживается Международ
ных правил для предупреждения столкновений судов 
в море (МППСС). Эти правила были приняты в 1889 го
ду и являются обязательными для каждого корабля. 
При плавании в проливах, если не оговорено иного 
местными правилами, действует статья 25 ППСС: 
«В узких проходах всякое паровое судно должно, если 
это безопасно и возможно, держаться той стороны фар
ватера или главного прохода, которая находится с пра
вой стороны судна». Казалось бы, формулировка яс
ная и четкая: держись правой стороны — и все будет 
хорошо. Посмотрим же, что иной раз бывает на деле.

Судя по схеме столкновения, пароходы «Имо» и 
«Монблан» встретились перед поворотом пролива. 
В этот момент с «Монблана» видели встречное судно 
по носу чуть слева, а с «Имо» — по носу чуть справа. 
Капитан «Имо» не решился начать поворот вправо — 
в сторону встречного судна и, видимо, решил разойтись 
правыми бортами. В свою очередь, капитан «Монбла
на», подходя к повороту налево, по-видимому, «резал 
угол» и отдалился от правого берега.
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Три четверти мили — расстояние немалое, всегда 
есть время подумать, сориентироваться, произвести 
необходимый маневр. Но оба капитана не проявили 
должной осторожности, не сбавили хода кораблей, ма
неврировали неверно.

Капитан парохода «Имо» снялся с якоря и вошел 
в пролив без разрешения портовых властей — это при
вело к трагической встрече. Капитан «Монблана», 
зная, какой груз находится в трюмах, не проявил осо
бой осмотрительности, а после столкновения вместе 
с командой бросил горящее судно, даже не сделав по
пытки затопить его, дабы предотвратить или умень
шить катастрофу.

Виновность обоих капитанов ничуть не умаляет ви
ны портовых военных властей. Вход в порт судна, на
битого взрывчаткой, требовал чрезвычайных мер пред
осторожности, и в первую очередь полного прекраще
ния движения всех судов в проливе. Этого сделано не 
было; пользуясь отсутствием должного контроля, 
в пролив вошел пароход «Имо», в проливе двигалось 
американское судно.

Роковые последствия не заставили себя ждать..,



А. ИВОЛГИН, 
военный инженер

ВЗРЫВ

Под вечер 22 октября 1941 года в комендатуре по 
улице Энгельса собрались на важное совещание стар- 
шйе офицеры фашистских войск, вторгшихся 
в Одессу.

В разгар совещания раздался оглушительный 
взрыв.

Под обломками здания нашли свою смерть около 
двухсот «победителей» Одессы.

Кто же и как произвел этот взрыв в самом логове 
фашистов?

В 1949 году вышел в свет роман Валентина Катаева 
«За власть Советов!». Незабываема сцена, где один из 
главных героев книги, Петр Васильевич Бачей, ведет 
с подпольщиками разговор о въезде сигуранцы и гес
тапо в дом Управления НКВД, что по улице Энгельса 
(бывшая Маразлиевская) в городе Одессе. Затем ему 
«показалось, что в углу, на земле, под нарами, стоит 
какой-то небольшой аппарат, похожий на аккумуля
тор. Но он не успел как следует рассмотреть этот ап
парат, так как Дружинин заслонил его спиной, что-то 
сделал руками, и почти в тот же миг наверху, за Пар
ком культуры и отдыха имени Шевченко на Маразли- 
евской, раздался взрыв такой потрясающей силы, что 
под ногами сдвинулась земля, бомбоубежище закача
лось, как каюта, часть покрытия разошлась, посыпа
лись земля и листья, железное громыхающее эхо ши
рокими раскатами пошло гулять над городом, и не
сколько воздушных волн одна за другой нажали на ба
рабанную перепонку».

На следующей странице автор поведал, что подполь
щики «быстро, почти бегом пересекли Маразлиев- 
скую, по которой с воем неслись санитарные автомо
били.

Петр Васильевич успел заметить, что над тем мес
том, где только что возвышался громадный дом 
НКВД, теперь в пустом небе стояло или, вернее ска-
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вать, как-то тяжело и душно висело бело-розовое обла
ко битого кирпича и штукатурки, сквозь которое вид
нелись безобразные развалины взорванного здания».

Далее из романа узнаем, что дом НКВД взорвал 
Дружинин и по этому поводу его из Центра поздрави
ли с успешным выполнением задания.

Надо сказать, что в том же 1949 году находилась 
в наборе моя книга исторических очерков о развитии 
и применении минноподрывных средств. Легко понять 
тот особый интерес, который вызвал во мне эпизод 
с Дружининым. Разумеется, литературное произведе
ние, в котором имеет право на существование правдо
подобный вымысел, нельзя рассматривать как офици
альный документ: в конце концов, автор мог попросту 
выдумать Дружинина. Однако в послесловии В. Ка
таев сообщал:

«Действующие лица этого романа вымышлены. Од
нако читатель найдет в них черты подлинных участни
ков Одесского подполья. С чувством глубокой скорби 
склоняю голову и чту светлую память верного сына 
Родины... Владимира Александровича Молодцова, ка
питана госбезопасности, работавшего в Одесском под
полье под фамилией Бадаев, преданного провокато
ром, убитого фашистскими палачами и посмертно на
гражденного высоким званием Героя Советского 
Союза...»

Таким образом, литературный прототип Дружини
на вполне реальная личность, Герой Советского Союза. 
Но тогда почему в описываемой автором картине взры
ва было так много неясного, загадочного и заведомо 
недостоверного?

В самом деле, проанализируем ситуацию, следуя 
логике описания: Дружинин что-то сделал руками в 
какой-то небольшой машинке, похожей на аккумуля
тор, и почти в тот же миг на довольно значительном 
расстоянии грохнул взрыв.

Любой подрывник или минер сразу же определит, 
что здесь, несомненно, речь идет об электрическом спо
собе взрывания. Однако при этом, кроме источника 
тока (где находится подрывник) и заряда с электроде
тонатором (где находится вражеский объект), должны 
быть и соединяющие их провода. Именно это обстоя
тельство сразу же дискредитировало литературную 
версию взрыва. Провода, положенные сверху, наверня
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ка были бы замечены вражескими саперами. Зарыть 
провода в землю? Но в городе, где почти все улицы вы
ложены булыжником или заасфальтированы, такая за
тея заведомо обречена на провал.

Вторая версия — бикфордов шнур. При этом спо
собе подрывник должен находиться у заряда букваль
но за несколько минут (а иногда и секунд) до взрыва. 
Вряд ли в стенах здания, занятого сигуранцей и гес
тапо, мог затаиться посторонний.

Из всего арсенала минноподрывных средств оста
ются две возможности: либо мины замедленного дей
ствия, либо радиофугасы (телефугасы).

И опять вопросы. Как могли бы подпольщики уста
новить в здании мины замедленного действия? Как во
обще исхитрились бы они пронести такой значитель
ный и опасный груз в тщательно охраняемое здание? 
Быть может, заряд установили еще до занятия города 
врагом? Однако во время войны было общепринято, 
что минирование оставляемых важных объектов про
изводилось строевыми инженерными войсками. И толь
ко после вступления врага начинали действовать под
польщики...

Теперь о телефугасах. В первые месяцы войны 
у партизан и подпольщиков телефугасов вообще не 
было: их устанавливали особые оперативные группы 
или команды квалифицированных минеров. На во
оружении народных мстителей телефугасы появились 
лишь в самый разгар войны.

Итак, все стало на свои места. Должно быть, зда
ние на улице Энгельса заминировали еще до эвакуа
ции Одессы.

Однако самое главное для меня так и осталось за
гадкой: как же был осуществлен этот выдающий
ся взрыв, выдающийся, ибо уничтожение генерали
тета фашистского гарнизона было равносильно вы
игрышу крупного боя или крупной воздушной опе
рации...

Летом 1971 года мне довелось писать очерк об обо
роне Одессы. Одним из главных героев очерка был 
Герой Советского Союза генерал-полковник инженер
ных войск Аркадий Федорович Хренов. В одной из бе
сед с ним выяснилось, что все нити, все ключи от тай
ны взрыва на улице Энгельса находятся в руках этого 
известного, но очень скромного генерала...
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А. ХРЕНОВ

ПОСЛЕДНИЙ СИГНАЛ КОДА

Из многих героических страниц истории Великой 
Отечественной войны оборона города-героя Одессы — 
одна из самых ярких и волнующих. Оборона сковала 
крупную группировку противника и была причиной 
замедленного продвижения фашистов на юге нашей 
страны летом и осенью 1941 года. Но в октябре сло
жилась очень опасная обстановка: наши войска от
ходили к Ростову, под угрозой были Москва и Ленин
град, враги ворвались в Крым... В случае его падения 
Одесский оборонительный район оказывался в глубо
ком тылу врага. Поэтому Ставка Верховного Главно
командования, отметив героизм и мужество защитни
ков Одессы, предложила в кратчайший срок перебро
сить войска в Крым для усиления обороны Севасто
поля.

Мне поручили разработку плана инженерного обес
печения эвакуации: минирование путей отхода, де
монтаж береговых батарей, подрывание военных объ
ектов, маскировка, дезинформация врага и т. д.

Особое внимание было уделено, казалось бы, со
всем не военному объекту — Дому госбезопасности на 
улице Энгельса. Дело в том, что нашей разведке уда
лось добыть план размещения в Одессе оккупацион
ных войск. В Доме госбезопасности фашисты предпо
лагали разместить штаб главного командования, си
гуранцу и гестапо.

Принимается решение: скрытно заминировать зда
ние так, чтобы никто из посторонних не узнал об этом.

На рекогносцировку вместе со мной поехали ответ
ственный за минирование полковник Г. Кедринский, 
инженер-майор Е. Ицкович и лейтенант Лях. Чтобы ни 
у кого не вызвать подозрений, осмотр Дома госбез
опасности мы провели под предлогом размещения 
в нем на зиму военного учреждения. Когда понадоби
лись ключи от подвалов, то вахтерам и коменданту зда
ния было сказано, что в подвалах будут размещены 
лаборатория и мастерские по ремонту приборов и пе
редвижных электростанций...
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...В строгой тайне работали в здании на улице Эн
гельса капитан Е. Пирус, младшие лейтенанты Павлов 
и Шепеля, сержант В. Иванов, саперы М. Чеканов, 
К. Маралов, М. Сотов, А. Салов, И. Антонов. Повсюду * 
в подвале висели гроздья паутины: ее не трогали, не 
убирали — это тоже было элементом маскировки. 
Пол из каменных плит. Над этими отсеками подвала 
на первом этаже разместятся кабинеты фашистского 
коменданта Одессы, дежурный по управлению, прием
ная. На втором и третьем этажах — кабинет началь
ника управления и зал заседаний...

На рассвете 16 октября последний транспорт с ге
роическими защитниками Одессы покинул порт.

С первой же минуты вступления на улицы города 
фашистские головорезы начали дикий грабеж местного 
населения. Оккупанты согнали на аэродромы Одессы 
тысячи жителей, заставив их топтать землю, чтобы 
очистить ее от мин (незадолго перед этим на мине по
дорвался самолет командующего 11-й немецкой арми
ей генерал-полковника фон ПІоберта). Началась охота 
на ни в чем не повинных людей. Многие были заживо 
сожжены в пороховых складах, расположенных по 
Черноморской дороге. Фашисты распоясались вовсю.

В эти дни начала действовать подпольная группа 
капитана госбезопасности Владимира Александровича 
Молодцова. Рискуя жизнью, Молодцов радировал на
шему штабу о предстоящем важном совещании окку
пационных властей в здании на улице Энгельса. Эта 
ценнейшая разведывательная информация прибыла 
вовремя. Я отдал приказ одной из радиостанций Кры
ма задействовать телефугас.

Под вечер 22 октября 1941 года в эфир полетели не
заметные на фоне музыки сигналы кодированной 
команды. Когда последний сигнал кода поступил 
в приемник телефугаса, раздался мощный взрыв, столь 
красочно описанный в романе Валентина Катаева 
«За власть Советов!».



В. ОРЛОВ, 
журналист

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В «ТРЕТЬЕМ 
РЕЙХЕ»

В 1933 году, вскоре после прихода к власти, Гит
лер устремился в берлинский пригородный район 
Куммерсдорф, где размещался танковый полигон. Но
воиспеченный рейхсканцлер потребовал продемонстри
ровать ему оснащение мотомеханизированных войск. 
И хотя техника была жиденькой — всего лишь мото
циклы с колясками, устаревшие бронемашины и лег
кие танки Т-1, — лязг металла привел фюрера в вос
торг. Закончив осмотр, в книге для почетных посети
телей полигона главарь нацистов размашисто напи
сал: «Германия будет иметь лучшие в мире танки!»

Последовали невиданные ранее заказы воротилам 
военного бизнеса. Через несколько лет фашистская 
пресса уже подобострастно именовала их «виртшафтс- 
фюрерами», то есть вождями милитаризованной эко
номики. В нацистской верхушке развернулась борьба 
за выгодные места в иерархии производителей инстру
ментов войны и организаторов разбойничьей армии. 
Геринг стал шефом авиации, а фюрер не только при
нял на себя руководство вермахтом, но и занял в
1941 году пост главнокомандующего сухопутными си
лами, выбрав в них в качестве «любимого детища» 
танковые войска.

Это пристрастие фюрера не ускользнуло от внима
ния многочисленных чинов генерального штаба, и с 
начала фашистской агрессии в Европе они с особым 
старанием выводили на картах контуры танковых 
клиньев. С каждым годом в окружении «нациста 
№ 1» все больший вес приобретали генералы, связав
шие свои судьбы с танковыми войсками: Гудериан,
Роммель, Гот...

Жаждавшие выслужиться армейские льстецы пус
тили в оборот словечко «панцерфатер», что означало 
«отец танков». Так в коридорах рейхсканцелярии име
новали конструктора Фердинанда Порше, который 
вместе со своим сыном Ферри заправлял делами про
238



ектной фирмы. Создав очень удачный легковой аьт 
мобиль «фольксваген», оба Порше теперь стремили°" 
увековечить свои имена, лепя из крупповской ста °Ь 
бронированные чудовища для вермахта. О сохран** 
нии тайн фирмы заботилась служба безопасности, с е^  
ретные чертежи покоились в сейфах с хитроумный 
замками и автоматической сигнализацией, в двеп И 
лабораторий стояли вооруженные эсэсовцы...

Тактико-технические данные немецких танков 
риода второй мировой войны ныне можно найтц
справочниках. Приводил их и журнал «Техника_^  *
лодежи» (см. Jsfe 12 за 1970 год). А вот закулисные д°- 
ла фирмы «Порше и К°* и сегодня для многих остает
ся тайной. Между тем зигзаги конструкторской мьісЛи 
немецких инженеров в переплетении с буйными фаа„ 
тазиями фюрера весьма поучительны.

Военные историки не раз писали о дилетантских 
Потугах в пожарном порядке выдать «третьему ре^  
ху» уже в ходе войны различные виды устрашающ*] 
го сверхоружия. Как правило, подобные монстры ока
зывались мертворожденными, и совершенно справедли* 
во попытки их создателей квалифицировались кан 
проявления технического авантюризма. Специалистов 
концерна Круппа дилетантами не назовешь. Однако 
на примере танковых дел особенно ясно видно, как ц0, 
литический авантюризм нацистских заправил повлек 
за собой авантюризм в конструкторских решениях и 
очень скоро привел Порше и его коллег к паническо
му пересмотру всех ранее принятых принципов про
ектирования, а затем к образцам вооружения, так ц 
не попавшим на фронт.

Расчеты и просчеты

Главная установка фашистских планов агрессии хо
рошо известна — блицкриг, молниеносная война. В со
ответствии с такой доктриной готовилась и военная 
техника. Конструкторские разработки нацеливались 
на решения задач текущего дня или недалекого буду, 
щего. Для немецких концернов и монополий это бы
ло очень выгодно, потому что рынок сбыта разнооб
разных смертоносных орудий был обеспечен, а ^  
налаженном крупносерийном производстве считал^ 
вполне достаточным проводить лишь незначителы^
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усовершенствования, не связанные с большими затра
тами. Промышленники охотно приняли «теоретиче
скую формулу», выданную стратегами агрессии: 
«Война должна быть выиграна тем оружием, с кото
рым она была начат%».

Со времени первого посещения Гитлером Куммерс- 
дорфского полигона строители бронированных машин 
преподнесли фюреру три модели танков: легкий Т-П, 
20-тонные средние Т-ІІІ и Т-ІѴ. Их броня не превыша
ла 30 миллиметров, а основным вооружением была ско
рострельная пушка калибром 37 миллиметров. В расче
те на молниеносную войну выбрали ведущее качество 
этих машин — повышенную скорость движения. 
По хорошей дороге Т-ІІІ мог выдать 55 километров в 
час. На грязь и труднопроходимую местность немец
кие конструкторы не рассчитывали. Стратеги вермах
та убедили их в том, что серьезные боевые действия 
будут вестись лишь вдоль основных магистралей.

Оккупация Франции и других европейских госу
дарств, казалось, подтверждала эти расчеты. Военные 
кампании были кратковременными, а танки действи
тельно лучше, чем у противников. Летом 1940 года 
был отдан приказ прекратить в области вооружения 
все исследовательские и конструкторские работы, ко
торые нельзя закончить в течение одного года. Начав
шееся проектирование танковых пушек повышенной 
мощности и модели тяжелого танка приостановилось. 
Все силы были брошены на то, чтобы заменить в вой
сках устаревшие танки новыми Т-ІІІ и Т-ІѴ. Перед на
падением на Советский Союз фашисты сосредоточили 
на нашей границе 3712 машин.

Конечно, фюрер интересовался оснащением Крас
ной Армии ,и численностью ее соединений. Но доне
сения военного атташе из Москвы были успокоитель
ными. О принятых на вооружение в декабре 1939 го
да советских танках Т-34 и КВ с противоснарядным 
бронированием, дизель-моторами и 76-миллкметровой 
пушкой фашисты не имели сколько-нибудь ясного 
представления. Появление на фронте этих машин яви
лось для фашистов полной неожиданностью.

— В районе Вереи, — вспоминал немецкий гене
рал Г. Блюментрит, — танки Т-34 как ни в чем не бы
вало прошли через порядки 7-й пехотной дивизии, до
стигли. артиллерийских позиций и буквально раздави
240



ли находившиеся там орудия. Понятно, какое влияние 
оказал этот факт на моральное состояние пехотинцев. 
Началась так называемая «танкобоязнь».

Побелевшие лица, полные ужаса глаза — такой бы
ла реакция завоевателей во время столкновений с 
тридцатьчетверками и КВ. Генерал фон Клейст был 
вынужден издать особый приказ, запрещавший при 
объявлении тревоги панические крики: «Русские тан
ки прорвались!»

Т-ІІІ и Т-ІѴ, которыми генштаб был вполне удов
летворен, могли поражать наши тридцатьчетверки с 
расстояния не более 500 метров, да и то лишь в бор
товую или кормовую часть. Тяжелый КВ вообще стоял 
на грани непоражаемого танка. Борьбу с новейшими 
советскими машинами пришлось возложить на зенит
ную артиллерию и авиацию, ибо основная немецкая 
противотанковая пушка калибра 37 миллиметров ока
залась для этой цели непригодной.

В пехотные части за неимением лучшего спустили 
последнее достижение штабной мысли: к Т-34 подкра
дываться со связкой гранат, а в атаку против КВ ид
ти... с ведром бензина в руке. Солдату предписывалось 
взобраться на танк, облить его горючим и поджечь. 
За такой поступок полагался внеочередной отпуск в 
Германию, однако охотников бежать с ведром навстре
чу стальной громадине не находилось. Сейчас трудно 
поверить, что в армии, которая намеревалась в течение 
нескольких недель сокрушить одну из самых могуще
ственных держав мира, пришлось издавать такие 
инструкции.

Руль повернут в другую сторону

Уже в августе 1941 года Гитлер сквозь зубы про
цедил своему генералитету, что мощные русские тан
ки — неприятный сюрприз. Однако некоторое время 
на военных заводах никаких новых мер не предпри
нимали, все ждали обещанной фюрером скорой побе
ды. Первым очнулся Гудериан, своими глазами видев
ший, как на полях сражений таяли его механизиро
ванные дивизии. Он поставил вопрос об изменении 
конструкции немецких танков. С принципов «война 
должна быть выиграна тем оружием, с которым она 
была начата» пришлось расстаться.
16 Тайны веков, кн. 2 241



Когда стало ясно, что планы блицкрига сорвались, 
факт технического превосходства советских танковых 
частей дошел и до сознания Фердинанда Порше. 
Для изучения Т-34 на фронт в ноябре 1941 года вы
ехала группа специалистов. От армейскйх офицеров они 
услышали предложение: строить на заводах Круппа 
копию тридцатьчетверки, используя захваченные 
образцы этих машин. Такой совет оказался глубоко 
оскорбительным для «крупповского духа», но главная 
причина крылась, конечно, не в уязвленном конструк
торском самолюбии. Производство многих деталей 
Т-34, в особенности его дизель-мотора, было невозмож
но наладить в достаточно короткий срок. От идеи пол
ного копирования пришлось отказаться. В довершение 
всего в дело вмешался сам фюрер.

Хотя армия желала получить маневренный танк, 
равноценный Т-34, Гитлер потребовал сделать упор на 
другом: увеличить пробивную силу снаряда, приме
нив длинноствольную пушку, и одновременно нара
щивать броню. Свои теории он почему-то доказывал 
на примере военных кораблей, ссылаясь на то, что в 
ходе морского сражения выигрывает тот, кто откры
вает прицельный огонь на большем удалении от про
тивника. Смысл этой аналогии сводился к одному: бо
лее легкий и быстрый танк должен уступить место 
тяжелому, с длинноствольной пушкой зенитного ка
либра 88 миллиметров.

Так руль повернули в другую сторону. Проектиро
вание тяжелой машины, начатое еще в 1939 году и за
тем приостановленное, теперь продолжалось с лихо
радочной поспешностью. После требований фюрера 
она прибавила в весе, превратилась в 55-тонную глы
бу стали и получила устрашающее название «тигр». 
Такой вес исключал его выпуск в больших количе
ствах. Управление вооружений было вынуждено зака
зать еще один танк, более маневренный и по весу при
ближающийся к Т-34. Но вышедшая из фирмы Поршѳ 
«пантера» из-за утяжеленной брони своими 45 тонна* 
ми догнала первоначальный расчетный вес «тигра».

Чтобы возместить полное бессилие немецких 
37-миллиметро©ььх и 50-миллиметровых пушек против 
мощных советских танков, решили также заказать са
моходное орудие «ягдпанцер». Внезапно одолевшая 
конструкторов страсть к гигантизму сказалась и тут*
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Они породили неповоротливое чудовище с полным бро
нированием и 88-миллиметровой пушкой, имевшей ма
лый угол обстрела. Солдаты на фронте прозвали его 
«слоном».

Решения, принятые зимой 1941 года после пора
жения фашистов под Москвой, означали скоропали
тельный пересмотр прежнего подхода к танковому во
оружению. В соответствии с новой доктриной произ
водство легких Т-ІІ в 1942 году резко уменьшилось. 
В ожидании, пока замыслы проектировщиков вопло
тятся в металл, стали налаживать выпуск Т-ІЫ и Т-ІѴ 
с более толстой броней. Но Т-ПІ, которым еще совсем 
недавно восхищались за его высокую, почти как у ав
томобиля, скорость, не спасла и модернизация. Из-за 
предпринятого дважды утяжеления он потерял прохо
димость, и через год его выпуск пришлось прекра
тить.

Невидимое сражение

Во фронтовых донесениях за первую половину
1942 года нет упоминаний об этом сражении второй 
мировой войны. Между тем события, незримо для мно
гих разыгравшиеся на Урале и предприятиях Круппа, 
вполне можно уподобить большой битве.

Именно всю первую половину 1942 года немецкие 
танковые заводы сотрясала лихорадка многочислен
ных изменений в чертежах и технологических схемах 
производства. Как бы ни засекречивали фашисты 
освоение новых машин, ни для кого не остается тай
ной, что переходы от одной модели к другой ведут 
к резкому сокращению выпуска столь сложной про
дукции в течение первых 4—5 месяцев. Овладев ре
сурсами почти всей Европы, гитлеровцы едва успева
ли восполнять потери в материальной части, которые 
они несли на фронтах.

В то же время в советском тылу продолжался вы
пуск боевых машин, выдержавших суровую проверку 
начального периода войны. Преодолев трудности эва
куации, рабочие, инженеры, директора заводов нала
живали поточное производство танков. Так заклады
вались основы для бесповоротной ликвидации количе
ственного превосходства немецких войск в брониро
ванной технике.
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А в армейской и политической верхушке Германии 
все ждали обещанного Порше непобедимого танка. 
Наконец в августе 1942 года лучшие мастера собрали 
по винтику первые шесть «тигров», и фюрер лично 
распорядился испытать их в бою под Ленинградом. 
О том, что произошло дальше, рассказал в своих ме
муарах не кто иной, как бывший министр вооружений 
«третьего рейха» Альберт Шпеер:

«Как и всегда при появлении нового оружия, Гит
лер ждал от «тигров» сенсации. Красочно расписывал 
он нам, как советские 76-мм пушки, насквозь простре
ливающие лобовую броню Т-ІѴ даже на большом рас
стоянии, напрасно будут посылать снаряд за снаря
дом и как наконец «тигры» раздавят гнезда противо
танковой обороны. Генеральный штаб обратил внима
ние на то, что слишком узкие гусеницы из-за болоти
стой местности по обеим сторонам дороги делают не
возможным маневрирование. Гитлер отвел эти воз
ражения.

Так началась первая атака «тигров». Все было на
пряжено в ожидании результата... Но до генерального 
испытания дело не дошло. Русские с полным спокой
ствием пропустили танки мимо батареи и затем точ
ными попаданиями ударили в менее защищенные бор
та первого и последнего «тигров». Остальные четыре 
танка не могли двинуться ни вперед, ни назад, ни в 
сторону, и вскоре были также подбиты. То был пол
нейший провал...»

Историю с шестью сгоревшими железными «зверя
ми» постарались замять, как будто ее и не было. Толь
ко что спроектированную машину принялись доводить 
и улучшать. Выпуск серийных образцов затягивался, 
а страх перед мощью советской боевой техники теперь 
распространился и на проектантов. Стали подумывать 
об утолщении брони до 200 миллиметров.

Чтобы порадовать и успокоить Гитлера, Фердинанд 
Порше принял к разработке проект нелепейшего сверх
танка весом около І80 тонн. В целях секретности но
вое чудовище получило игривое название «маус» 
(«мышонок»).

Выдвижение нелепых проектов — это уже не про
сто поспешный и крутой пересмотр прежних принци
пов. За чертежными досками началась настоящая па
ника, разразилось конструкторское землетрясение...
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Перебитый «зверинец»

23 ноября 1942 года, в тот самый день, когда на
крепко замкнулось кольцо окружения под Сталингра
дом, в ставке фюрера царило необычное возбуждение. 
Гитлер вызвал Шпеера и потребовал срочно предста
вить расширенную программу выпуска танков. Он не
медленно ее подпишет. Первая задача: срочно, к
12 мая 1943 года, дать 500 «тигров» и «пантер», 
90 «слонов». Строились различные планы, ставились 
срочные задания: выпускать еще более тяжелые моди
фикации «тигра» и штурмовых орудий, танкетку, «го
лиаф» без эпипажа, начиненную 600 килограммами 
взрывчатки и управляемую с помощью кабеля или 
по радио и т. д.

Увы, выполнить «расширенную программу» к на
значенному сроку не удалось. Именно по этой причи
не летнее наступление под Курском пришлось отло
жить до 5 июля 1943 года. Отсрочка, в свою очередь, 
привела к утрате внезапности операции: о планах не
мецкого генштаба советское командование узнало 
заблаговременно.

Накануне Курской битвы Гитлер в своей обычной 
напыщенной манере обращался к войскам:

«До сих пор достигнуть того или иного успеха рус
ским помогли танки. Мои солдаты! Наконец вы имее
те теперь лучшие танки, чем они».

Далекая от истины похвальба! Наши танкисты 
уже знали слабое место «тигров». Башня этих мешко
ватых машин с хищно вытянутыми хоботами пушек 
поворачивалась медленно. Только успеет бронирован
ный «зверь» дать пристрелочный выстрел, как наша 
тридцатьчетверка сразу же делает резкий маневр и, 
пока немецкий наводчик разворачивает башню, бьет 
по «тигру». И вот уже фашистская тварь рассыпает
ся дождем железных клочьев, а затем вдруг вспышка 
как от адского магния — взорвались боеприпасы.

Схватки с первым батальоном серийных «тигров» 
(44 машины) произошли еще в конце 1942 года под 
Сталинградом, когда войска фельдмаршала Манштей- 
на пытались разжать кольцо окружения вокруг груп
пировки Паулюса. Успеха «непобедимые» танки не 
имели...

А через полмесяца, когда наши войска прорвали
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блокаду Ленинграда, у Синявинских высот выстрел со
ветской 122-миллиметровой пушки разнес в железную 
щепу башню еще одного «тигра». Оскодки с такой си
лой ударили во вторую машину, что ее экипаж тотчас 
открыл люки и в панике бежал. Целехонький, совсем 
новый «тигр» своим ходом проследовал в Ленинград, 
а затем его переправили в Москву. Поимка металли
ческого «языка» за полгода до грандиозного танково
го сражения под Курском оказалась очень кстати и 
для фронта, и для тыла.

Уральские конструкторы, разумеется, не сидели 
без дела. Еще летом 1942 года они улучшили боевые 
качества тяжелого КВ, а 23 октября того же года Го
сударственный Комитет Обороны принял постановле
ние о налаживании в короткие сроки массового произ
водства самоходных артиллерийских установок.

К началу Курской битвы Советская Армия уже 
располагала достаточным количеством таких машин. 
Это был знаменитый «зверобой» СУ-152, созданный на 
базе тяжелого танка КВ.

ГКО позаботился и о других сюрпризах, например 
о маленьких, весом всего полтора килограмма, куму
лятивных бомбах. Штурмовики Ил-2 рассыпали их 
гибельным дождем, одного попадания было достаточ
но, чтобы пробить верхнюю броню и зажечь фашист
ский танк.

Филиал Курского сражения хорошо известен. Пол
торы тысячи машин вермахта изошли серым смерт
ным дымом, фюрер недосчитался 70 тысяч своих сол
дат. «Пантеры», «тигры», «слоны» и «фердинанды» 
были биты так же, как раньше их предшественник с 
менее прочной шкурой.

Промышленность в тупике

В январе 1944 года советские войска повели на
ступление на Никопольский плацдарм — оборону глу
биной 35 километров на участке в 120 километров по 
фронту. Генерал армии Д. Лелюшенко вспоминает, как 
на его наблюдательный пункт позвонил И. Сталин.

«Слышу голос Сталина:
— Здравствуйте, товарищ Лелюшенко. Что там у 

вас? Не удается очистить плацдарм?
— Да, товарищ Сталин, не удалось. Даже не мо-
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гу доложить причины, огромные потери несут фаши
сты, но отчаянно сопротивляются и все время подбра
сывают на плацдарм свежие силы.

— Никополь и его окрестности, товарищ Лелюшен- 
ко, богаты марганцем, а марганец имеет огромное зна
чение для производства стали высокой прочности. 
В этом причина отчаянного сопротивления гитлеров
цев. Тем более что в Германии с марганцевой рудой 
дело обстоит плохо, у них ее попросту нет».

Никополь немецким частям вскоре пришлось оста
вить. Лишь после войны выяснилось, что немецкое 
командование установило окопавшимся на плацдарме 
солдатам двойной оклад, обещало щедрые награды и 
отпуска в Германию для наиболее отличившихся. Ни
что не помогло, хотя к обороне готовились много меся
цев. По словам Манштейна, Гитлер еще в марте
1943 года т-рагически заявил: «Потеря Никополя озна
чала бы конец войны».

Если раньше производство танков сдерживали мно
гообразные конструктивные изменения и переходы от 
одной модели к другой, то теперь сказалась нехватка 
стратегического сырья. В поисках спасения отправи
лись в заморские края «прорыватели блокады» — так 
назывались подводные лодки, которым ставилась за
дача любой ценой доставить нужные редкие металлы.

А среди личного состава ВВС вербовали доброволь
цев на «полеты без возвращения», ибо у Шпеера ро
дился план бомбардировок электростанций в глубоком 
советском тылу. Министр вооружения, не сумев снаб
дить армию достаточным количеством танков и ору
дий, теперь искал желающих лететь с грузом бомб на 
Урал, а после налета выброситься с парашютом и про
биваться к линии фронта. Осуществить эту авантюру 
не удалось за неимением подходящих самолетов.

Пока нацистские вожди в подземных бункерах ло
мали головы в поисках каких-то невероятных шансов, 
Урал вместе со всей страной опять приготовил фаши
стам сюрпризы. На фронт пошли вооруженные теперь 
уже 85-миллиметровой пушкой тридцатьчетверки и 
самые мощные танки второй мировой войны — ИС-2.

Немецкие штабы отреагировали еще одной ин
струкцией: танкистам вермахта рекомендовали избе
гать встречных боев с ИС-2 и вступать с ними в борь
бу только из засад и укрытий.
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Новая советская машина, несмотря на исключи* 
тельно сильное вооружение (122-миллиметровая пуш
ка), благодаря удачной компоновке весила не больше 
своего предшественника КВ, а передвигалась гораздо 
быстрее его. В условиях, когда и численное превосходи 
ство в танках было прочно обеспечено, Государствен
ный Комитет Обороны мог пойти на замену прежней 
модели.

Вытягивание хоботов

Фердинанд Порше все еще ходил на доклады к фю
реру, а затем передавал своим конструкторам очеред
ные его указания. Что еще можно было сделать? Вы
ход по-прежнему видели в создании новых машин. 
Трудились над «мышонком», хотя этот 180-тонный 
колосс не мог пройти ни по одному мосту, чтобы не 
обрушить его. И все же бесполезное чудовище стали 
готовить к серийному производству.

Тяга к гигантизму затмила все. Решили вытянуть 
и без того длинный хобот «тигра». Калибр остался тем 
же, но длина пушечного ствола выросла до 6,2 метра 
и почти сравнялась с длиной танка. Весил он теперь 
68 тонн и назывался «королевским тигром».

В августе 1944 года на западном берегу Вислы 
один из конструкторов фирмы Порше лично повел в 
атаку только что сформированный батальон новейших 
сверхсекретных машин. Уж они-то непробиваемы! 
И снова провал. Первое же столкновение со спрятав
шимся в засаде Т-34, которым командовал младший 
лейтенант А. Оськин, стоило конструктору жизни. 
Как оказалось, броня «королевских тигров», несмот
ря на непомерную толщину, была низкого качества и 
под ударами бронебойных снарядов раскалывалась.

К концу войны в разработке находился уже «сухо
путный броненосец» весом более 500 тонн. На нем 
предполагали установить крупповское орудие-монстр 
«Дора» и две 150-миллиметровые пушки, а в качестве 
двигателей применить дизели с подводных лодок. Этот 
замысел и нелепицей не назовешь. Технический бред..,*

Для постройки «сухопутного броненосца» в метал
ле не хватило ни времени, ни средств: замысел так и 
остался на бумаге. Он возник в атмосфере общего по
мешательства нацистских главарей на «чудо-оружии»,

249



способном разом изменить весь ход войны. Сума
сбродная идея о господстве над миром вызвала в кон
це концов судороги инженерной мысли. Варвары с 
Дипломами, докторанты военного разбоя породили не
состоятельную коллекцию оружия ужаса.

Когда на патефонной пластинке сбивается дорож
ка, игла наигрывает одну и ту же ноту. С тех пор как 
зимой 1941 года в строго охраняемых апартаментах 
фирмы Фердинанда Порше разразилось конструктор
ское землетрясение, там при всем изобилии разрабо
ток повторяли, в сущности, один и тот же мотив: пуш
ку подлиннее, танк потяжелее. «Панцерфатер» и его 
помощники с такой завидной последовательностью 
проводили в жизнь этот принцип, что, по словам за
падногерманского историка, «немецкая промышлен
ность в ходе войны никогда не могла даже частично 
удовлетворить спрос войск на танки всех типов».

И. ЗАЛЬЦМАН , 
лауреат Государственных премий

ВСЕПОРАЖАЮЩИЙ И НЕУЯЗВИМЫЙ 
ТАНК—ИЛЛЮЗИЯ

Малоизвестные эпизоды «схватки за чертежной 
доской», описанные В. Орловым, — одна из интерес
ных и вполне достоверных страниц истории второй 
мировой войны.

Просчеты немецких конструкторов танков — факт, 
отмеченный многими военными историками разных 
стран. Вот, например, что пишет прогрессивный аме
риканский публицист У. Манчестер в книге «Оружие 
Круппа»:

«Отставание в технике было немцам в новинку, и 
они так и не пожелали признать этот факт. Если им 
не удавалось разрешить какую-либо техническую 
проблему, большинство из них утешало себя мыслью, 
что она вообще неразрешима. В первую военную весну 
в России, поглядев, как крупповские танки вязнут в 
липкой украинской глине, они просто махнули рукой 
и дали этому времени название «грязевого периода».
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Но советские широкогусеничные Т-34 прекрасно пере
двигались в тех уже условиях...»

Автор очерка «Землетрясение в «третьем рейхе» 
ищет причины, по которым танковая промышлен
ность гитлеровской Германии не смогла выдержать 
единоборства с заводами советского тыла. Каковы же 
были итоги этого соревнования? Овладев сырьевыми 
ресурсами многих европейских стран, Германия про
извела в 1941—1944 годах 53 800 танков, а наша про
мышленность — почти вдвое больше. И одним из важ- 
ных факторов, которые привели к такому контрасту, 
действительно был для немецкой промышленности вы
нужденный переход от одной модели к другой.

В ходе войны, помимо модернизации Т-ІІІ и Т-ІѴ, 
осваивались совершенно новые машины Т-Ѵ («панте
ра»), Т-ѴІ («Тигр»), Т-УІВ («королевский тигр»). Само
ходная установка «фердинанд» с электроприводом 
также была отдельной конструкторской разработкой* 
Отличительными особенностями, вернее, дефектами 
этих машин были наряду с недостаточной надежно
стью бензиновые двигатели, неоправданно большой 
вес, трудность транспортировки и слабая прохо
димость.

В то же время основной советский танк Т-34, при
нятый на вооружение в декабре 1938 года, выпускался 
до конца войны, причем в его конструкцию не вно
сились неоправданные изменения, усложняющие его 
массовый выпуск. Что касается модернизации, то она 
для всех типов танков была направлена не только на 
улучшение тактико-технических характеристик, но и 
на достижение максимальной технологической про
стоты, замену дефицитных цветных металлов черны
ми, уменьшение трудоемкости в изготовлении агрега
тов и машин в целом. Это дало возможность организо
вать конвейерное производство танков.

Какой резкий рывок в производстве бронекорпусов 
дала, например, предложенная академиком Е. Пато- 
ном автосварка! На немецких заводах до конца вой
ны корпуса сваривали вручную, так и не смогли осво
ить выпуск дизелей.

Однако автора очерка «Землетрясение в «третьем 
рейхе» привлекли не столько инженерные, сколько 
психологические моменты «войны умов». Он пишет о 
техническом авантюризме гитлеровских конструкторов
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и связывает его с политическим авантюризмом на
цистского руководства. Думаю, мысль автора не бес
почвенна и такая связь действительно была.

Идеологию нацизма, направленную на возвраще
ние человечества к самым мрачным временам средне
вековья, восприняли прежде всего авантюристы и 
карьеристы всех мастей. Эта отвратительная черта фа
шизма предстала перед миром еще во время Нюрн
бергского процесса, о ней пишут и сегодня. Вот лишь 
один штрих. Молодой западногерманский историк 
Г. Вильгельм тщательно изучил материалы, связан
ные с деятельностью шефа гитлеровской разведки Ге
лена, которого буржуазная пресса именовала «коро
лем шпионажа». Когда исследование, основанное на 
подлинных документах, было опубликовано, журнал 
«Шпигель» откликнулся на него рецензией под харак
терным заголовком «Гелен — не «король шпионажа», 
а злостный враль».

Народная пословица гласит: «С волками жить — 
по-волчьи выть». Для Фердинанда Порше и его кон
структоров «вытье по-волчьи» выразилось в бесконеч
ных обещаниях создать всепоражающий и в то же 
время неуязвимый танк. Стремление решить все на 
уровне технического абсолютизма привело к тому, что 
с труднейшей проблемой резкого роста веса вообще 
перестали считаться.

Кстати, стремление к абсолютно неуязвимому тан
ку привело еще к одному очевидному просчету — без
заботному отношению к выпуску запасных частей и 
слабой организации ремонтной службы. Неоднократ
ные сетования по этому поводу можно найти в ме
муарах Гудериаиа.

Мне приходилось неоднократно бывать на заседа
ниях Политбюро ЦК ВКП(б) и Государственного Ко
митета Обороны при обсуждении вопросов, связанных 
с выпуском бронетанковой техники. И сейчас, с боль
шого исторического расстояния, особенно ясно вижу, 
с какой дальновидностью, с каким доверием к сме
лым, но реалистичным замыслам наших конструк
торов подошли руководители партии и правитель
ства,

С уверенностью могу сказать: несмотря на огром
ные трудности, вызванные эвакуацией заводов в глу
бокий тыл, советские танкостроители никогда ле испы
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тывали ни панической растерянности, ни тем более 
конструкторских « землетрясений ».

О замечательной работе наших конструкторов в 
годы суровых военных испытаний также следовало бы 
рассказать, но это уже другая тема.

Что касается событий, описанных в очерке В. Орло
ва, то автор, на мой взгляд, верно отыскал моменты 
критических встрясок, после которых крупповские ин
женеры, несмотря на отчаянные усилия, уже не могли 
овладеть положением.
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