


КРУПНЕЙШИЕ НОВОСТРОЙКИ БОЛГАРИИ 
СТРОЙ ВСТУПАЮТ В 

Химическюi комбинат имени Сталина в Дш,!Uтр~в2раде. 

Еыстрыми 7емпами осуществляется социалистическая 

индустриа,лиза.ция На,родной Республики Болгарии. Воз

ника'ют новые отра,сли про,мышл,е<нности, н':>вые инду

стриальные ц,ентры. 

Первостепенное значение и,меет созд а'ние но'вого 

цеНl'ра тяжелой промышле,нност'И в южной Болгарии 

на берега,х реки Мг.рицы - Димитровгра,дCl. 

Та.м, где еще несколько лет тому на'Зi!'Д рс.сстилалось 

ровное поле, теперь возвышаются огромные корпуса 

цементного за,во,да, этернитозого завода, теп.~ОВЫХ 

эле,ктроста,нциЙ . Возникли новые шахты, 'в которых р~з

р ,~'баты,ваются бурые угли обширного Марицкого бас

сей,на (второй по добыче угля пос,ле Ди,мит.роsского 

бас,сейна БОЛ'Гёl'РИИ) ' 

В ноябре 1951 года 'в Димитровгра,де за'кончено 

строитель'ст,во КРУПlнейших промышле,н<Ных. п,редприятий 

стра,ны: химического комбината имени Ст,~ли<на и тепл,о

электроцент,рали имени Червенк'ова (Марица,-II I ). Ком

б,инат имени )Ста'лина будет выпускать ря'Д важных для 

наро,д,ног,о Х'ОЗЯЙСТII,а хи'мически'х npolAYKTOB, сре,ди ко

т,орых ОСНО,Вное ме,ст'о за,ймут аз'отные удобрения. 

Применение удо'брений повысит урожа,йность се,"ьско

ХОЗЯЙС1'венных К'ул,ьтур в Болга.ри'и в cpe~He,M на 

30 процент,о's. 

Теплоэлектроцентраль имени Черве~коза снабдмт 

~нергией и химиче,ский комбина,т и другие о,бъекты. 

Химиче,ски,й к'омби,на,т и теплоэлектроцентраль осна .. 

щены� новейшим советским обо.рУДОВё)нием. Благода,ря 

этому стало возможным на,иболее рационё.'ЛЬНО ис'lОЛЬ

зовать ма'локг,.~ориЙные бурые угли Марицкого 5",с

,сейна, как для П'Оllуче,ния тепловой и электрической 

энергии, так и для изготовл,е ,ния азотных удоi5.рениi1 

и других 'продукто,в. 

По пятилетнему пла, ~~у окончание ст.роительст,в& хи'м"f

че,ского к,ом5ината и ТЭЦ в Димитровгра'де намеча'лосlз 

п'ерв'онаЧёl'Л~НО на 1953 год. Однако, учи,тывг,я перво

степенное значение эт"fх пре ,дпptиятий для народного 

хозяйст,ва ст.ра,ны, руко,аодство Болгарской ко,мму,нмсти

ч,е'ской па.рти'и и Со,вет министров республики приняли 

'реш&ние Зё.'мончить строит,ельство в более сжа,тые 

сроки, а. име'Н'но: к сереДине ноября 1951 гоДа. Зада

ние строителями было выполнено досрочно-к 5 нояб

ря. В\! ,сь болг,а,рский народ помогал строителям Димит

ровграДа. 

Сооружение химического комбината имени Сталин", 

и ТЭЦ имени Червенкова поистине явилось всена

родной стройкой социализма. 
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о громной дугой В 
полторы тысячи ки

лометров протянулись 

Карпаты от Брати
славы до Железных 
ворот на Дунае, и 
нет в них выше хреб
та, чем хребет Высо
ких Татр, нет в Кар
патах выше верши

ны, чем самый высо-
кий татранский пик, 
носящий имя вели-
кого Сталина. 
Высокие Татры расположены 

в Западных Карпатах, на севе
ро-востоке Чехословакии, на гра

нице ее с Польшей. Почти на 
60 километров протянулся глав

ный хребет Высоких Татр с за
пада на восток. Ряд мощных 
боковых кряжей отходит от него 
к северу и к югу. На 2 663 MeT~ 
ра над уровнем моря поднялся 

самый высокий пик, господствуя 

над соседними вершинами. 

Раньше его называли Герла
ховским пиком, по-словацки -
штитом. В декабре 1949 года в 
честь семидесятилетия со дня 

рождения величайшего гения 
J.IaU1ero времени и любимого 
вождя трудового человечества 

Иосифа Виссарионовича Сталина 
волею чешскоГ9 и словацкого 

народов самая высокая точка 

Чехословакии и всех Карпат 
была переименована в пик 

Сталина - Сталинов штит. 
~ 

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ 

Высокие ' Татры лежат в сред
ней, кристаллической зоне Кар

'патских гор. К северу от них, 
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во внешнем поясе Карпатской 
дуги, в том же направлении

с запада на восток - протягивают

ся хребты песчаниковых Кар

пат - Бескид, а к югу - за 
гранито-гнейсовым хребтом 
Низких Татр расположены 
Словацкие Рудные горы и анде
зитовые массивы внутренней, 
вулканической зоны Карпат. 
Только в Высоких Татрах, не 

считая некоторых вершин Тран
сильванских Альп на юге, 
Карпатские горы получают ти

пичный альпийский высокогор
ный характер. Это особенность 
Высоких Татр. В отличие от 
соседних хребтов - ПОЛGГИХ, по
крытых лесами или сплошными 

альпийскими лугами здесь 
характерен скалистый высоко
горный ландшафт. 
Гранитные вершины Высоких 

Татр носят ясные следы послед

него, четвертичного оледенения, 

когда в Татрах было окол::: 
45 ледников. Они спускались 
языками до 10 километров дли
ной. Ледники превратили преж
де широкие округлые хребты в 
изъеденные карами (ледниковы
ми котловинами), зигзагообразно 

тянущиеся острые. 

зубчатые гребни с 
крутыми, иногда поч

ти 011В·е'сными скали

стыми склонами. 

ВерХ'Ние части гор

ных долин, где сжап

ливался фирн, пре
вrpатились в большие 
цирки, или кары, с от-

весными стенами с 

трех сторон. Сейчас 
в Н'Их, подпруженные 

с четвертой стороны 
скалистым порогом, сверкают не

большие по размерам, но глубо
кие (до 80 метров) высокогорные 
озера. Эти озера, как зеркала. 
отражают синее небо, и поэтому 
за синий цвет в народе их на
зывают «морскими очами». 

Нижние части прежде узких 

горных долин расширены, выпа

ханы ледниками, стали широки

ми, корытообразными. Их боко
B~Ie ответвления нависли над 

дном главных долин. С уступа 
боковых долин часто с шумом 
низвергаются пенящиеся пото

ки. Один из них - Малый Сту
деный - падает с высоты почти 
в 300 метров. 
Самые нижние части долин 

засыпаны донной мореной, по 
бокам окаймлены валами боко
вых морен и часто бывают пере
горожены поперечными валами 

конечных морен, оставленных 

ледниками на отдельных этапах 

их отступления. Кое-где в пред

горьях эти поперечные валы 

подпруживают обширные, но не 
глубокие моренные озера. Таково, 
например, озеро Штрбске плесо 

плошадью более 20 гектаров и 
глубиной 19 метров. Эти озера 



постепенно зарастают и пре

вращаются по краям в торфя
ники. 

Нижние части склонов Высо
ких Татр покрыты хвойными 
лесами. Леса поднимаются до вы
соты около 1 500 метров. Выше 
идет узкая полоса криволесья, 

затем до зоны голых скалистых 

склонов тянутся альпийские лу
га. Однако из-за большой кру
тизны склонов зона альпийских 
лугов выражена здесь не так 

ярко, как в соседних хребтах. 
По этой же причине в Высоких 
Татрах нет современных ледни- . 

ков и фирновых полей, хотя ряд 
вершин поднимается выше сне

говой границы. Снег лавинами 
скатывается с отвесных склонов, 

и только в затененных местах 

все лето сохраняются небольшие 
снежники. Площадь всех снеж
ников Высоких Татр составляет 
около одного квадратного кило

метра. 

Выше узкой зоны альпийских 
лугов поднимаются скалистые 

ребра и отвесные стены пиков, 
окруженных осыпями и покры

тых разноцветными пятнами 

мхов и лишайников. Животных 
тут мало. Только пугливая сер
на и альпийский сурок забира
ются в эти скалы. 

Государство заботится об охра
не природы Высоких Татр. 
По решению Национального Со
брания Чехословакии в восточ
ной части хребта образован На
циональный парк (заповедник). 
Климат Высоких Татр суров. 

Здесь часты сильные ветры, да
же бури. Бурный северо-восточ
ный ветер типа «бора» перева
ливает через понижения татран

ских хребтов, скатывается вниз 
по межгорным долинам и, до

стигнув зоны лесов, ломает и 

валит многолетние пихты и ели. 

Однако в глубоких долинах юж
ного склона Татр, в укрытых от 
ветра местах сохраняется всегда 

прекрасная тихая солнечная по

года. Эти долины - излюблен
·ное место отдыха чехословацких 

трудящихся. 

ВВЕРХ ПО ДОЛИНЕ 

БАТИЗОВСКОГО 

ПОТОКА 

Если 'CMO'J'peTb с юга, из ши
рокой долины реки Попрад, то 
хребет Высоких Татр кажется 
сплошной круто поднимающей
ся стеной. Вдали, окруженный 
низко нависшими облаками, вид
неется пик Сталина - заветная 
цель каждого туриста. 

Поезд электрифицированной 
железной дороги останавливает
ся у станции Вышние Гаги. Это 

Батизовская долина. Мощный вал ко
нечной морены с O~POMHЫMи ~ранитны. 
ми .лыбами. образованный ледником. 

Выше лесной зоны в ~opы nО)!f/luмается только стелющаяся карликовая сосна. 

.можжевельник и отдельные. nокйлеченные ~орны.ми ветвями сибирские кедры. 
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За беЛblМ конусом вершины КончиСТbl виден зубчатьн'i ~ребень спиком 
Сталина. 

" 

Часть ~лавно~о хребта Высоких Татр к западу от nика Сталина. 

небольшой курортный поселок. 
Как· .и в других курортах Высо
ких Татр - Штрбском плесе, 
Смоковце, Татранской Ломни
це.j- здесь MHOtp хорошо обору
дованных домов отдыха и сана

ториев, где лечатся и отдыхают 

чехи и словаки и трудящиеся из 

друrих стран народной демо-
кратии. ; 
Дома отдыха и санатории на 

солнечных южных склонах 

Татр защищены хребтом от 
холодных ветров. Здания окру
жены густыми хвойными лесэ
ми. Воздух здесь чистый и про
зрачныЙ. Дышится легко. 
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Дорога на север, к пику 

Сталина, идет через густой ело
вый лес. Могучие старые ели и 
темные пихты, смыкаясь, обра
зуют густой тенистый ' полог, под 
которым царит полумрак. Тиши
ну , векового леса нарушает толь

ко пение птиц и журчание бы
стробегущего ручья. Света мало, 
и поэтому подлесок здесь 

невы сок. Среди огромных ств')
лов лесных великанов подни

маются молоденькие елочки, а · 

между ними тянутся к свету 

кустики черники и брусники, 
веточки лесного вереска. 

Но вот сплошная стена леса 

на время расст~пается. Деревья 
окружают небольшую ПО1\ЯНКУ, 
залитую ярким солнцем. Полян
ка сплошь поросла кустами ма

лины, над которыми тут и там 

поднимаются сизые купы силез

ской ивы. Затем деревья снова 
смыкаются, и в сумраке леса 

опять слышны редкие посвисты

вания птиц и журчание близ
кого ручья. 

Вот, наконец, и он. Это ма
ленький горный поток. Он течет 
по неглубокой долине, засыпан
ной донной мореной длинного 
ледника, некогда спускавше

гося сюда, в предгорья, с глав

ного хребта. Когда-то долину 
перегораживал поперечный мо
ренный вал, подпруживавший 

поток. Но поток сначала образо
вал небольшое озеро, затем пе
релился через край плотины, 
пропилил ее, а потом и размыл. 

Из морены в месте размыва 
поток унес песок и глину, оста

вив только крупные каменные 

глыбы. Эти камни ему не под 
силу тащить даже весной, когда, 
получив с гор массу талой во

ды, он становится мутным, взду

вается и стр~мительно мчится 

вниз. От прежнего озера остал
ся только торфяник, поросший 
ползучей ивой, клюквой и пуши
цей. 
Тропинка снова входит в гу

стой лес, поднимается на морен
ный вал, идет по его широкому 
хребту, снова ныряет в сумрак 
елово-пихтового леса и выходит 

в долину, по которой, журча, 

струится широкий поток. Это 
Батизовская долина и Батизов
ский поток. Далее путь идет 
вверх по течению Батизовского 
потока. Долина постепенно по
вышается. Всюду видны следы 
ледниковых морен. 

Каменистые берега быстрого 
потока поросли кустами силез

ской ивы, черной жимолости, 
карпатской березы и рябины, а 
между кустами к самой воде 

склоняются листья пастушьего 

бутеня и лесного купыря. 
По обеим сторонам потока по

прежнему поднимаются темные 

стены леса. Но вот, начиная с 
высоты 1500 метров, лес редеет, 
деревья понижаются, становятся 

малорослыми . Они уже не под
нимаются сплошным массивом, 

а разбиваются на отдельные 
группы. В прогалинах появляет
ся малорослая горная сосна. 

Вместе со своим спутником
карликовым можжевельником 

она образует то отдельные ост
ровки, то сплошные труднопро

ходимые заросли, так называ

емое криволесье. Оно подни
мается вверх по склонам до

лины. 

А вдоль потока тянутся буй
ные заросли карпатской березы, 
смородины, лапландской и си
лезской ивы и рябины. 
Но вот сплошной покров низ

КОIЮСЛЫХ, кривых елей и стелю-



: М ОI,Y,НОЙ крутой стеной поднимаются 
ребристые С1СЛОНЫ nика Сталuна . 

. щейся горной сосны разры
вается, появляются субальпий
ские лужайки с сочной, густой 
травой из ситников, осок и 
плаунов, среди которых пестре
ют яркие цветы. Наконец 
отдельные лужайки сливаются 
вместе, и теперь вверх по скло

нам (выше 1700 метров) подни
маются альпийские горные луга, 
поросшие сеслерией, скалистой 

полевицей, ожикоЙ. 
Боковые отроги главного хреб

та с обеих сторон вплотную под
ступают к долине и сжимают ее. 

Долина становится все уже. Сле
ва поднимается двухвершинный 
хребет Кончи сты с несколькими 
зубцами. 
Только нижняя часть склона 

покрыта альпийскими травами. 
То тут, то там растут на нем 
упрямые ели, темнеют пятна со

снового стланика. На верхней 
границе растительности, у осы

пей и обрывистых скал, из тре
щин выглядывает бесстебельная 
смолевка, синеют альпийские ко
локольчики. 

Прямо перед нами, в глубине 
широкой, выпаханной ледником 
долины, за гранитным скали

стым порогом синеет озеро

Батизовское плесо. Оно лежит 
в ледниковом цирке на вы

соте 1898 метров . Озеро неглу
боко (всего 11 метров) и невели
ко по размерам: площадь его 

около 3 гектаров. Из озера вы
текает несколько ручейков. 
Журча под огромными каменны

ми глыбами, они сливаются в 
один, текущий по долине Бати
зовский поток. 

Выше озера долина замыкает
ся огромным Батизовским цир
ком. . Слева поднимается хребет 
Кончисты, прямо - крутые ка
менные склоны главного хребта, 
над которым возвышаются пики 

Батизовский (2 458 метров), Ко
чий (2 395 метров) и другие. 
Справа высится еще более кру
'l·ая стена огромного гранитного 

массива, увенчанного пиком 

Сталина. 

ВЫШЕ, НА ПИК 

СТАЛИНА 

О т Батизовского плеса тропа 
идет по альпийским лужайкам с 
невысоким травостоем. Далее 

она ведет через скалы, мимо ку

стиков низкорослых ив, карли

кового можжевельника и горной 
сосны прямо к подножью мас

сива, над которым поднимается 

пик Сталина. Все крупнее ста
новятся каменные глыбы, раз
бросанные по склону, все боль
ше их. 

Перед нами, У ПОдошвы круто 

вздымающихся светлых скал, 

небольшой снежник. У его края 
среди влажных камней желтеют 
альпийские лютики. Прямо над 
головами поднимается покрытая 

бурыми и зелеными лишайника
ми, почти отвесная стена, а в 

вышине над нею виднеется вер

шина пика. Из выемки между 
нею и одним ИЗ южных зубцов 
пика начинается большой ес
тественный каменный . жолоб, 
круто спускаюшийся ВНИЗ. ЭТО 
так называемый БаТИЗОБСКИЙ 
жолоб. 

Его нижняя часть оканчив;:fет
ся черной обрывистой каменной 
плитой, на которую без крючьев 
не взберешься. Надо поднимать
ся правее, чтобы обойти это 
препятствие . Но и тут путь не
легок. Начинается крутой подъ-

ем - сначала по узкому ребру, 
затем по отвесной шестиметро
вой стенке. Высота здесь уже 
2 250 метров. Дальше .- по не
большой осыпи, снова по ребру. 
Затем подъем идет по Батизов
скому жолобу до небольшого, 
образовавшегося в нем леднико

вого котла. 

Отсюда до пика уже недалеко. 
Близость цели удваивает силы. 

Еще двадцать минут подъема со 
скалы на скалу - и вершина до

стигнута. 

НА ВЕРШИНЕ 

ПИКА СТАЛИН А 

Холодный ветер гонит облака, 
которые вот-вот, кажется, заце

пят за вершину. Величественная 
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r лавныu хребет Высоких Татр - зубчатая вершина Рыси. 

у подножья Высоких Татр лежит стануия железноu дopo~и Вышние r a~и. В ~YCTOM хвойном лесу стоит санаторий, 
в котором отдыхают и лечатся трудяЦ!,иеся Чехословакии и друщх стран народной демократии. 



картина развертывается перед 

глазами. Справа и слева спуска
ются крутые обрывы в ' Батизов
скую и Велицкую долины. От
сюда, с вершины, долины видны 

.как на ладони со своими 

крутыми склонами, зеленью 

альпийских лужаек и синим 
блеском озер. Среди них и Ба
тизовское озеро - круглое и си

нее. 

На востоке в узкой Велицкой 
долинке, прямо у подножья мас

сива, вытянулось Длге плесо 
(Долгое озеро). Осыпи огромных 
глыб с отвесных гранитных стен 
массива пика Сталина спуска
ются прямо к краю озера, и ка

жется, что они скоро его засып

лют. 

Далее на юг Велицкая долина, 
покрытая горными лужайками, 

расширяется и имеет вид коры

та, переходящего в вытянутую, 

глубокую котловину Велицкого 
озера. 

Через зто озеро течет Велиц
кий поток, начинающийся из 
Долгого озера. Вначале он почти 
не виден среди камней, зава
ливших его русло. Ниже Велиц
кого озера поток ярко блестит 
на солнце, а далее на юг снова 

про'падает в густой полосе леса. 

На севере, за глубоко врезан
ной Тетмайеровой седловиной, 
до высоты 2 630 метров подни
мается узловая вершина главно

го хребта Высоких Татр, кото
рый тянется от нее и на восток 
и на запад. 

Таков пик Сталина в самом 
сердце Высоких Татр, любимых 
гор чешского и словацкого наро

дов, сложивших о них много пе

сен и сказаний. 

Суровая красота скалистых 

вершин, альпийские луга скло
нов, густые леса предгорий и це
лебный горный воздух" привле
кают сюда большое количество 
альпинистов ' и туристов. 

Не только чешские спортсме
ны про водят здесь свои отпуска 

и каникулы. Сотни спортсменов 
братских народных республик
IIОЛЯКОВ, венгров, румын, бол

гар - поднимаются на татран

ские хребты, штурмуют их вер
.шины. 

Каждый год в день годовщины 
со дня рождения И. В. Сталина 
чехословацкие альпинисты со

вершают трудные зимние вос

хождения на пик Сталина, что
бы с высочайшей вершины Кар
патских гор послать привет ве

ликому вождю и дать клятву 

-бороться за мир, за коммунизм . 

..Аес на склонах Высоких Татр. Мощ
чие ели и темные nихты образуют ~y
стой тенистый nоло~, под которым уа. 

рит полумрак. 

Скалистые, иHo~дa совершенно отвесные склоны nика Сталина спускаются 
к Велиукой долине. Осыпи каменных ~лыб заваливают узкое Дл~е nлесо 

(Дотое озеро), 'откуда берет начало Велиукий поток. 



ЭКСПЕДИЦИЯ 

ИХТИОЛОГОВ 

В БАССЕйНЕ АМУРА 

Наш маленький отряд Амур· 
ской экспедиции Московского 
университета, состоящий из че
тырех человек, 'Удобно разме
стился в купе курьерского по-

_ езда, следующего на Дальний 
Восток. Нам предстояло произ
вести ихтиологическое обследо
вание Шилки и верховьев Аму
ра, то-есть изучить состав рыб и 
условия их жизни в этих реках. 

Про ехав Читу, сходим на не
большой станции Кузнга и пе
ресаживаемся на поезд до Сре
тенска. 

Уже перед Куэнгой поезд 
идет вдоль Шилки, и мы С любо
пытством смотрим на эту еще 

новую для нас реку. Здесь она 
неширока, но довольно быстра. 
Вот и Сретенск. Город распо

ложился на правом берегу Шил· 
ки, вытянувшись несколькими 

рядами улиц километров на 

пять вдоль реки. Переправляем
ся на большом пароме, очень 
ОСТР9УМНО устроенном. Он при· 
креплен к длинному канату, 

другой конец которого привязан 
к якорям, заброшенным по
среди реки. В "!iависимости от 
положения руля быстрое тече-

Китайский окунь - ауха. 
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В. Л Е Б ЕД ЕВ, 
nауреат Стаnннской премни 

'. ИЗУЧЕНИЕ РЫБНЫХ БОГАТСТВ ВЕЛИКОЙ РЕКИ 

ние перебрасывает паром то на 
правый, то на левый берег. 
Грузим на лодку дночер-

патель, рыболовные сети, стек
лянные банки для коллекций 
рыб... Лодка низко села, и борта 
только на 5-б сантиметров воз
вышаются над водой. Все же мы 
пускаемся в путь и плывем, 

подхваченные быстрым течением 
вздувшейся от дождей Шилки. 
Сразу устанавливаем порядок 

работы. Каждые полтора часа 
меняемся на веслах, через 

40 километров пути делаем гид
робиологическую станцию, то
есть измеряем температуру во

ды, скорость течения, берем про
бы планктона (мелких организ
мов, живущих в толще воды) и 

бентоса (обитателей дна). 
Идем мимо высоких отвесных 

скал с черными дырами пещер. 

Прямо от воды поднимаются 
крутые берега, поросшие ~осной 

и лиственницей. Там, где горы 
отступают от реки, однообразие 
суровой тайги приятно оживля
ют участки низменноГQ берега. 
Нас, жителей европейской ча
сти Союза, поражает МНQжество 
разнообразных цветов. По зеле
ным лужайкам · рассыпаны белые 
и розовые пионы, искрятся ЯРКО

красные «огоньки", пестреют 

желтые, оранжевые, алые .лилии. 

Иногда на уступах скал пока

зывается самец косули, по-мест

ному гуран, спокойно рассматри
вающий нашу лодку. 
Высокая вода затрудняет ра

боту. Наш неводок быстро сно
сит течением, рыба в него попа
дает плохо; дночерпатель, от

клоняемый водой, опускается 
под таким углом, что не берет 
грунта. Однако после многократ-

ных забросов все-таки удается 

добыть грунт, а вместе с ним и 
животных, обитающих на дне 
реки. 

Пробуем ловить рыбу на под
пуска (леску с крючками) и 
удочки. Оказывается, это не так 
просто: в Шилке огромное коли
чество раков, и они моменталь

но объедают приманку. 
Здешние раки много мельче 

раков европейской части Союза. 
Не раз нам приходилось наблю
дать, как вдоль берега у самого 
края воды двигалась против те

чения вереница раков. Они 
ползли на расстоянии 4-5 ca~
тиметров друг от друга, выста

вив вперед клешни. Стоило од
ному раку найти что-нибудь 
съедобное, как на него налетал 
следующий и начиналась драка. 
Высокая вода дает нам одно 

преимущество - скорость движе

ния. Без особых усилий мы де
лаем до 12 киАометров в час, 
проходя за день 50-БО, а в не
которые · дни и до 80 километ
ров. 

Иногда лодка проходит пере
каты, где из воды кое-где торчат 

камни. Течение здесь становит
ся еще быстрее - нужно быть 
особенно внимательным. 
Изредка попадаются небольшие 

селения. Навстречу лодке высы
пает толпа ребятишек. Они с 
удовольствием ловят нам маль

ков и заводят невод. Взрослые 
помогают нам советом и расска

зывают о местах, где водится 

много рыбы. 
По мере приближения к устью 

характер растительности на бе
регах меняется. Хвойные де
ревья все больше вытесняются 
лиственными: появляются дуб. 
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черная береза, и общий тон бе
регов становится светлее. 

Несколько ударов весел, и на
ша лодка, обогну'В песчаный мыс, 
по росший ивняком, покидает 
быструю Шилку и выходит на 
просторы Амура. 

Перед нами великая река 
Дальнего Востока. Невольно пе
ре стаем грести, рассматривая от

крывающуюся панораму. Справа 

виднеется Аргунь, на песчаном 
мысу - в месте слияния ее с 

Шилкой - расположилось селе
ние Усть-Стрелка. В 1867 году 
здесь, следуя в Уссурийский 
край, побывал Н. М. Пржеваль
ский. 

Огибая Большой Хин ганский 
хребет, Амур, сжатый отвесными 
берегами, стремительно несется, 
грозя разбить нашу лодку о ска
лы. Проходим известный Корса
ковский кривун, где Амур опи
сывает дугу в 45 километров с 
перешейком всего 600 метров 
в поперечнике. 

Ниже по течению Амур часто 
разбивается на несколько рука
вов, между которыми остаются 

острова, поросшие тальником. 

Некоторые протоки настолько 
узки, что весла лодки задевают 

прибрежные кусты. По другим 
протокам свободно проходят па
роходы. 

РЫБЫ АМУРА 

А мур издавна славится оби
лием рыбы. В июне - июле в его 
воды входят на нерест косяки 

летней кеты и горбуши. Они ме
чут икру в быстрых притоках, 
впадающих в Амур в его ниж
нем течении. Начиная с сентяб
ря, в Амур идет осенняя кета. 
Она поднимается вверх по тече
нию значительно выше, чем лет

няя кета, заходит в притоки 

среднего Амура и Уссури и там, 
на галечниковых грунтах, выка-

Черный ЛЕЩ. 

пывает хвостом овальные ямы 

около полутора метров длиной и 
до полуметра глубиной, в кото
рые откладывает свою крупную 

красную икру. После .нереста 

самка засыпает икру галькой, и 
на месте ямы образуется боль
шой бугор. Весной из икры вы
ходят мальки кеты и начинаю'r 

свое путешествие к морю. 

Кроме проходных лососевых 
рыб, в Амуре масса постоянно 
живущих, 'так называемых жи
лых, или туводных, рыб. Особен
но много карповых: сазан, ка

рась, верхогляд, черный и белый 
амур, толстолоб, желтощек. 
Однажды, когда солнце уже 

садилось за далекие сопки, мы 

спешили засветло добраться до 
избушки фонарщика и меня
лись на веслах каждые полчаса. 

«Тук-так, tyk-таК»,-мерно сту-' 
чат в уключинах весла. Вдруг 
из воды неожиданно выскочила 

крупная рыба и, перелетев через 
лодку, шлепнулась в воду по 

другую ее сторону. За первой 
рыбой последовали вторая, 
третья. Одна из них, ударившись 
о плечо рулевого, упала на кор

му. Сделав поворот, мы опять 

прошлись по этому месту, и сно

ва на стук весел, словно на при

манку, выскочило еще несколь

ко рыб. Двух нам удалось пой
мать. Странные рыбы оказались 

толстолобами. '. 
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Пестрый конь. Конь-щбарь. 

При внезапном появлении те
ни на поверхIfвсти воды или 
громком стуке эти рыбы вы
прыгивают из воды. Старые ры

баки рассказывают, что быва
ли случаи, когда маленькие на

найские лодки-оморочки, попав в 
стаю толстолобов, буквально за
сыпались этими рыбами. 
Толстолоб - растительноядная 

рыба, он питается мельчайшими 
водорослями фитопланктоном. 

Биология этой любопытной ры
бы тщательно изучается для 
выявления возможности ее ак

климатизации в водохранили

щах, создаваемых на реках ев

ропейской части Союза. Толсто
лоб обладает вкусным мясом, ИЗ 
которого приготовляются кон

сервы. 

Размеры рыб бассейна Амура 
весьма различны. Здесь и гигант 
пресных вод - калуга (вид, близ
кий каспийской белуге), дости
гающая четырех и более метров, 
в длину и свыше тонны весом, 

и небольшие, не более трех сан
тиметров, бычки. 
Разнообразны рыбы Амура и 

по своему происхождению. Здесь 

с Л е в а - широко разливается Амур 
после обильных летних дождей; 

с n р а в а - утес на берещ Амура. 



у сгАения ЕлаБУIа. Катер экспедиции. 

есть и обитатели севера, такие, 
как сиги, и представители теп

ловодной древней фауны третич
ного периода - амурские сомы, 

касатки и змееголовы, ближай
шие родичи которы.х водятся В 

Индии и Африке. 
Здесь также много рыб, насе

ляющих реки Китая. Для них 
Амур является северной грани
цей распространения. Такое сме
шение северных элементов с 

южными свойст~нно И наземной 
флоре и фауне Дальнего Восто
ка, особенно Приморского края. 
Здесь встречаются тигр и север
ный олень, фазан и рябчик-ди
куша, виноград и eJ{b. 
Всего в Амуре встречается 

99 видов рыб. Это значительно 
больше, чем в других реках на
шей страны. В Волге, например, 
имеется 74 вида рыб, в Сыр
Дарье - 42. Но особенно богата 
ихтиофауна рек Китая. В реке 
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Хуанхэ, например, водятся до 

140 видов рыб, а в реке Янцзы
цзян - 320. 
Все рыбы Амура, столь различ

ные по своему образу жизни, 
находят в его бассейне подходя
щие для себя места обитания. 
Теплолюбивые рыбы держатся в 
хорошо прогреваемых летCJм озе

рах и главном русле, представи

тели севера - в небольших гор
ных притоках, и только осенью 

и зимой выходят в Амур. 
Работая на Шилке, мы часто 

для ночевки заходили в -неболь
шие притоки. Они резко отли
чаются своей прозрачной, очень 
холодной водой от бол'ее теплых 
мутных вод Шилки. Вход В та
кую речку еще издали заметен 
по легкому туману, стоящему 

над ее устьем. На берегах видне
ются густые заросли ивы, ольхи 

и крапивы - лодка движется сре

ди них, как по коридору. Охва
тывает приятная прохлада. На 

дне реки виден каждый каме
шек. Вода здесь чиста и богата 
кислородом. Здесь в наши сети 
попадали представители север-

ной холодноводной фауны: кра
сивые хариусы, ленки, крупные 

таймени. 

В ВОДАХ АМУРА 

ОТ ВЕРХОВЬЕВ 

ДО ЛИМАНА 

Работа нашего Верхнеамур
ского отряда была только не
большой частью обширного пла
на исследования Амура. 
Незадолго до окончания Вели

кой Отечественной войны Ми
нистерство рыбной промышлен
ности Союза ССР поставило перед 

научными работниками Москов
ского университета серьезную 

задачу: разработать средства 
для сохранения и увеличе

ния запасов рыбы на Амуре. 
Для этого необходимо было тща
тельно исследовать биологию 

. рыб бассейна Амура, к тому вре
мени почти неизученную. Пред
стояло выяснить условия суще

ствования рыб в бассейне: осо
бенности их питания, законы 

роста; про следить сроки нереста 

и пути миграции рыб. Только 
тогда можно было говорить о на
учной организации промысла с 

учетом биологических особенно
стей ихтиофауны Амура. 
Сотрудники кафедры ихтиоло

гии Московского Государствен
ного университета и Института 
морфологии животных имени 

А. Н. Северцова АкаД-емии наук 
СССР летом 1945 года приступи
ли к исследованию громадных 

пространств Амура от его вер
ховьев до лимана. 

Работами Амурской экспеди
ции руководил заведующий ка
федрой ихтиологии Московского 
университета Г. В. Никольский. 
Были созданы стационарные 

пункты. Некоторые из них рабо
тали в течение круглого .года, 

другие только в летний период. 
Подвижные отряды на гребных 

лодках и катерах. прошли Амур 
от истоков до устья, охватив ис

следованиями важнейшие реки 
его бассейна: Шилку, Онон, Ин
году, Амгунь, Сунгач, Уссури, 
а также озера, связанные с Аму
ром протоками, - Болонь, Чля. 
Орель и другие - и озеро Ханка. 

В ПОЛЕВОй 
ЛАБОРАТОРИИ 

Работа экспедиции протекала 

одновременно в самых различ

ных районах бассейна Амура. 
Одна из постоянных баз экс-' 

педиции находилась в селении 

Елабуга, ниже Хабаровска. Здесь 
на высоком берегу, недалеко от 

. рыбозавода, в небольшом домике 
разместилась лаборатория. Груп
па студентов под руководством 

профессора С. Г. Крыжановского 
и доцента С. · Г. Соина занима
лась изучением размножения 

амурскиХ рыб. 



На стационаре несколько раз 
в сутки брались пробы икорной 
сетью и велись наблюдения за 
развитием икры. Оказалось, что 
в разгар нереста некоторых рыб 
в водах Амура находится огром
ное количество прозрачной nло
вучей, так называемой пелагиче
ской, икры. Ее выметывают вер
хогляд, китайский окунь, толсто
лоб и многие другие рыбы. 
Наш Верхнеамурский отряд 

должен был выяснить, с какого 
места начинает появляться в 

Амуре пелагическая икра. 
- Отдать якорь! - слышит-

ся команда. 

Лодка развернулась и остано
вилась. Только теперь стала 
видна скорость течения, - вода 

бурлила у носа, с шипением 
проно'сясь мимо бортов. 

С кормы начинаем осторожно 
опускать икорную сеть - лег

кий матерчатый конус, длиной 
около двух метров, насаженный 

на прочное железное кольцо, до 

метра в диаметре. На конце се

ти укреплена стеклянная банка. 
Через материю вода отфильтро
вывается, и все твердые частич

ки и мелкие животные, личинки 

И мальки рыб, а также пелаги
ческая икра остаются в банке. 
Станция длится 15-20 минут. 

Трос натянут, как струна. 
С большим напряжением выта
скиваем икорную сеть. Содержи

мое бережно сливаем в широкую 
стеклянную банку, выбираем 
якорь и «ложимся В дрейф». 

Лодку быстро несет по течению, 
а мы все при помощи пинцетов 

и ситечек тщательно разбираем 
добытое. В половодье река несет 
массу донных животных. Рас

кладываем по отдельным про

;биркам мальков и беспозвоноч
ных животных. Вот на ситечке 
среди водорослей сверкнул про

зрачный круглый шарик это 
пелагичеС<Кая икринка. Значит, 

'В этом районе идет нерест. Икру 

помещаем в спирт и снабжаем 
·этикеткоЙ. 
Только в бассейне Амура и 

реках Китая встречается боль
шое количество рыб, мечущих 

'пелагическую икру. Как выяс

нили сотрудники экспедиции, 

такое отличительное свойство 
здешних рыб объясняется свое

,образным приспособлением их к 
частым и резким колебаниям 
уровня воды в реках. Последнее 

'связано, в свою очередь, с МУС 

сонным характером климата 

'большей части советского Даль
него Востока. Летом ветры при
носят с океана теплый влаж

ный воздух, и в бассейне 
Амура наступает время ливней 

,'И гроз, вызывающих сильные 

в В е р х у - лоВЛя кеты неводом; В н и
.з у - на базе экспедиции В Елабу~е. 

И эучение nела~ической икры. 

паводки. Заливаются прибреж
ные леса, сухие русла проток 

наполняются водой, мели и косы 
исчезают. 
Но так как пелагическая икра 

свободно переносится водой, не
рест рыб, откладывающих эту 
икру, не страдает от колебаний 
уровня воды. 

В худших условиях оказыва
ются рыбы, выметывающие икру 
на растительность. Так как зи
мой ~ этих местах выпадает ма-

ло снега, весенние половодья 

здесь не бывают большими. 
В некоторые годы Амур весной 
заливает не всю траву, где обыч
но мечут икру рыбы. На редких 
«пятачках» растительности, по

крытой водой, скапливается мас
са нерестящейся рыбы. Промы
сел в таких местах весной вы
зывал пре"!fДе массовое истребле
ние рыб. 
Профессор Никольский предло

жил применять в особенно мало-

11 



снежные годы искусственные 

пловучие нерестилища - пло

ты, с которых спускаются в во

ду ветки деревьев и пуч.ки 

травы. 

Экспедиция повела также ре
шительную борьбу против при
менявшегося на Амуре вредного 
способа ловли рыбы с помощью 
«забоек». 
Дело в том, что в среднем и 

нижнем течении Амура имеется 
большое количество пойменных 
озер, соединяющихся с главным 

~руслом реки. Летом в таких 

озерах нагуливается ' масса ры

бы. И вот на Амуре с давнего 
времени укоренился обычай пе
регораживать протоки особыми 
заборами, по-местному «забойка
ми», или «заездками». Выходя
щая из озера рыба скаcrIЛивалась 
около таких «забоею>, и здесь ее 
вылавливали. Оставшаяся рыба, 
не находя прохода, возвращалась 

в озеро, где зимой массами гибла 
от недостатка кислорода в воде, 

покрытой льдом. 
Такой лов рыбы на Амуре те

перь запрещен. 

НА ОЗЕРЕ ХАНКА 

в один из летних дней 1949 го
да мы сошли с поезда на неболь
шой • станции Камень-Рыболов, 
ра'сположенной близ озера Хан ка. 
На берегу озера есть скала. 

Теперь она всегца покрыта во-

Амурский лжеnескарь. 
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дой, а еще в 20-х годах, когда ее 
уровень в озере был ниже, ска
лу за~ивало только во время 
сильных ветров. На вершине 

скалы имелось углубление, куда 
вместе с водой попадала и рыба. 
Вода уходила по трещинам, а 
рыба оставалась в природной 
ловушке. Отсюда и пошло назва
ние - Камень-Рыболов . 
Под лабораторию нам отвели 

домик на берегу озера, вблизи 
рыбозавода. Под руководством 
профессора Никольского мы при
ступили к изучению ихтиофау
ны озера Ханка и выяснению ее 
кормовой базы. Оказалось, что 
озеро бедно бентосом и богато 
планктоном. Значит, планкто
ноядные рыбы находятся здесь 
в лучших условиях питания, чем 

бентосоядные. 

В озере много планктоноядной 
востробрюшки, которой, в свою 
очередь, питаются крупные ры

бы - верхогляд и желтощек. 

Востробрюшку раньше не добы
вали. Участник нашей экспеди
ции профессор В. В. Васнецов 
предложил изготовлять из нее 

консервы типа шпротов; проб
ная партия оказалась удачной. 

Как-то в густо заросшем вод

ной растительностью устье реч

ки, впадающей в Ханку на вос
точном берегу, в наши сетй попа
лась странная рыба оливково
зеленого цвета, с бурыми пятна
ми на боках . Тело и плоская го-

Амурский чебачок. 

На озере Ханка . .лов рыбы неводом. 

лова ее покрыты твердой чешу

ей. Это был змееголов. Родина 
этой рыбы - Индия. 
Больше недели змееголов жил 

у нас в корме лодки, доволь

ствуясь мокрой травой и попа
давшей туда водой. У этой ры
бы имеется наджаберный орган, 
с помощью которого она может 

дышать атмосферным воздухом. 
Змееголовы весят до 10 кило
граммов. 

Работая на озере Ханка, мы 
заинтересовались обитающей в 
этих местах дальневосточной че
репахой. Панцырь у нее мягкий, 
кожистый. Питается она рыбой, 
лягушками, моллюсками и водя

ными насекомыми. Пойманная 
человеком, черепаха сильно ку

сается. Передвигается она с та
кой скоростью, что за ней при
ходится итти быстрым шагом 
или бежать. Поразительна жи
вучесть этих черепах. Они Mory'r 
обходиться без пищи 'до месяца. 
По окончании основных работ 

на стационаре профессор Ни
кольский уехал в Москву, а мы 

стали готовиться к переходу от 

Камня-Рыболова до Хабаровска . 
... Наша лодка быстро скользит 

по озеру, разрезая носом волну. 

Мы должны обогнуть южный, а 
затем восточный берег и дойти 
до истоков Сунгача - единствен
ной реки, вытекающей из озера. 

Идем близ берега. Над озером 
летают чайки и крачки. Среди 
них мы добыли редкую бурого
ловую чайку - обитательницу 
высокогорных озер Тибета. Пе
редвигаясь днем, делаем одну

две остановки для наших иссле

дований. 

Мы идем около восточного бе
рега, низменного, болотистого. 

Вдоль берега тянется вал из 
тростника и осоки, выброшен
ных прибоем, и наносы песка. 
Затем идет узкая полоса торфя
нистого берега, а дальше - сте
на тростника высотой до трех 
метров. В зарослях - царство 
птиц. 

Вечереет. Берег попрежнему 
топкий. приста:ть некуда. Ре
шаем спать в ЛQдке, закрепив ее 

около берега. 

Ночью, проснувшись, чувству

ем, что произошло что-то нелад

ное: не слышно привычного 

i'Jiеllтощек. 



Различные виды� планктонных животных. 

плеска волн. Опустив руку за 
борт, касаемся вязкого ила. 
Утром обнаруживается безра

достная картина. Оказалось, что 
ночью сильный ветер переменил 
направление и отогнал БОДУ от 

берега. Она ушла метров на 
тридцать и обнажила прибреж
ную полосу дна - словно в мо

ре при отливе. Лодку засосало 
в жи.дкий ил ... 
Пришлось заняться разгрузкой 

лодки. Лишь после нескольких 
часов упорной работы мы сдви
нули ее на воду и тронулись В 

путь. 

Не прошло, однако, и получа
са, как ветер переменился и стаА 

дуть с озера. Вода прибыв ала и 
поднялась еще выше, чем нака

нуне. 

Мы все же решаемся пересечь 
озеро и выйти напрямик к си
неющей на горизонте сопке Лу
занова, где расположена база 
рыбозавода. Поднимаем паруса. 
Ветер быстро наполняет их, и 
лодка несется по просторам озе

ра, среди белой пены и брызг 
воды, к далекой сопке. 
Через полчаса сидим в палат

ке, поставленной на высоком 
сухом берегу, вблизи устья реки 
Лефу. В кустах слышатся голо
са многочисленных птиц. В ко
телке варится уха, на сковород

ке жарится черепаха. На третье 
у нас омлет из черепашьих яиц. 

В этот день нам некогда было 
отдыхать. Мы изучили нерести
лища речного уклея и горбуш
ки. Сделали две гидробиологиче
ские станции в заливе, куда 

впадала река Лефу, и занялись 
промером рыбы, поступавшей на 
базу от рыбаков. 

ПО СУНГАЧУ 

Продолжаем свой путь вдоль 
берега озера и, наконец, подхо
дим к истокам реки Сунгач. 

После широких просто ров Хан
ки петляем вдоль болотистых бе-

На реке Мы (притоке . Амчра). Со
оружение для учета .r.CTHeu кеты и 

~О{lбуши. идущей на нерестилщgа. 

регов ' Сунгача, по росших ивой 
и ольхой. Иногда, поработав вес
лами в течение целого дня, 

останавливаемся на отдых со

всем недалеко от того места, где 
были утром, и · немудрено: от 
ИСТОЕОВ Сунгача до устья по 

прямой ОкОЛО 80 километров, а 
по реке втрое больше. 

На Сунгаче нам довелось 
узнать, что такое приморский 

тайфун. С утра погода стояла яс
ная, но к полудню набежали об
лака и к вечеру с востока на

двинулась большая черная туча. 
Стало темно. Засверкали мол
нии. Вдруг налетел первый по
рыв ветра. Мы увидели, как над 
деревьями вихрем несло цаплю. 

Она кричала, махала крыльями, 
болтала ногами, но ее крутило, 
словно газетный лист. 

Все зашумело, затрещали де
ревья. По реке пошли барашки, 
пdлетели клочья пены. Ветер по
дул против течения, и река по

текла вспять. Лодку с силой 
потащило и выбросило в кусты. 
Хлынул ливень. 

Однако ветер бушевал недолго, 
и туча унеслась в сторону Хан
ки, но дождь продолжал моро

сить остаток дня и всю ночь. 

Ночью мы сидим в палатке 
при свече, заполняя журналы и 

дневники. На примусе варится 
гусь - трофей нашего охотника, 
а по стенам палатки снаружи 

монотонно барабанит дождь. 
В CYHra:jie много рыбы. В не

больших притоках ловится щу
ка, сомы и жирные караси. Ино
гда наши капроновые сети 

бывают буквально набиты ры
бой. Однажды\.. мы вытащили 
полный невод плети. Эта рыба 
напоминает небольших сомов. 
Она желто-зеленого цвета, . саМец 
отличается своей длиной, откуда 
и пошло название «плеть». Тело 
у плети голое, без чешуи, около 
рта три пары усиков. Грудные 

и спинной плавники вооружены 
твердыми колючими лучами. При 

появлении опасности плеть рас

правляет свои колючки, и благо
даря особому запирающему уст
ройству они остаются подняты

ми, пока опасность не минует. 

Лучи покрыты едкой слизью, и 
укол их вызывает сильную 

боль - из ранки долго идет 
кровь. Близкая к плети касатка
скрипун, вращая колючие лучи 

грудных плавников, издает свое

образный скрип. 
Местами по обеим сторонам 

реки открываются узкие прохо

ды в круглые заливчики, и перед. 

глазами возникает невиданная 

картина: над водой раскинулись 

зонтообразные листья, а между 
ними возвышаются стройные 
стебли с большими лилово-розо
выми цветами. Это заросли лото
са. Только три дня живет его 
прекрасный цветок. 



Рыба-змееzолов. 

ВНИЗ ПО УССУРИ 

Постепенно берега Сунгача 
становятся выше и суше . Река 
разбивается на два рукава. Мы 
идем более широким. С сухих 
деревьев, наклонившихся над 

рекой, срывается стая бакланов. 
Они летят низко, быстро махая 
кр.Ыльями. Наша лодка делает 
поворот, и мутные струи Сунга

ча выносят нас в прозрачные зе

леноватые воды другой реки. 
У ссури!.. Подгребаем к право

му берегу реки и вытаскиваем 

лодку на галечниковый пляж. 
Как приятно пройтись по твер
дой земле без болот и топей! 
Против устья Сунгача быстро 

разбиваем палатку, разводим 
костер. У нас кончились запасы 
чая, и встречные рыбаки сове
туют нам воспользоваться для 

заварки листьями дикого вино

града. Мы поднялись на берег 
и наткнулись на его заросли, 

обвивавшие деревья. Особенно 
странно было видеть опутанную 
виноградной лозой ель. 
Завариваем листья винограда 

и пьем ароматный кисловатый 
напиток. Из . ягод делаем компот. 
Решаем поработать в этом ме

сте два дня. Важно выяснить, 
какие рыбы встречаются в этом 
районе Уссури. В -се'I'И попадает 

,несколько новых видов, отсут

ствующих в Ханке и Сунгаче,
пескари и гольяны - рыбы, лю

бящие чистую, богатую кислоро
дом воду. 

Плывем по Уссури. Лодка ча-- _ 
сто садится на мель - сказы

вается ОТСУ'I'ствие дождей. Ино
гда, пройдя по протоке несколь
ко километров, обнаруживаем, 
что она дальше пересохла. При
ходится возвраща'I'ЬСЯ. Рыба ло

вится хуже. Однажды улов был 
настолько мал, \ что даже на ужин 

. рыбы не оказалось. 
У страиваемся на ночлег. Тут 

K'I'O-TO из нас замечае'I' торча

щие из воды спины двухствор-

чатых моллюс,ков-без'зубо'К 
крупный вид, свойственный толь
ко Уссури. Скоро у костра вы
растает куча моллюсков. Они 
так велики, что больше трех-че
'I'blpex штук трудно донести. 

Большинством голосов решаем 
поджарить их. Моллюски напо
минают по вкусу жареные грибы . 

... С каждым днем Уссури ста-

На береzу реки Иски (притока Амура 
в ezo нижнем течении) сотрудники 
экспедиции наблюдают за подходом 

-кеты и zорбуши на нерестилища. 

новится шире. Появляются ры
бацкие тони. Рыбаки с интере
сом расспрашивают об э-кспеди
ции. Здесь легче работать, так 
как колхозники неводами ловят 

много рыбы. Только успевай об
рабатывать! 
По У ссури мы постепенно 

приближаемся к горному хребту 
Сихотэ-Алинь. В предгорьях его 
водится много зверей. Однажды 
на прибрежные камни из тайги 
вышло два медведя: видно, 

у реки они промышляли рыбу. 
Близость тайги сказывается 

тучами - комаров и мошки. За
щитой от них служат куски се
ти, пропитанные лизолом, кото

рые мы набрасываем на головы. 
На отмелях иногда видны бе

лохвостые орланы. Много серых 

цапель. Довелось нам увидеть и 
больших белых y-ссуриЙскv.х жу
равлей. 
Наконец основная работа за

кончена, и мы идем большими 
переходами, делая до 80 кило
метров в день. Проходим устье 
реки Хор, стекающей с хребта 
Сихотэ-Алинь. Близится конец 
нашего маршрута. 19 августа 

показались высокие здания Ха
баровс~а. Последняя ночевка на 
острове; и на другой день мы 
входим в Амур. 

ШЕСТЬ ЛЕТ РАБОТЫ 

Кропотли,во, из года в год шло 
НaJКОILЛ0ниенаучных материа-

лов. Тщательно упако,ванные 
коллекции рыб отправлялись 
в Москву. Зде,сь были рыбы, 
д-обытые на Ханке, Уссури, Сун га
'!е .и 'ВО ,МНОГlИх других местах. 

Полевые рабо'I'Ы экспедиции под
Х:ОДИЛlИ к 'IЮНЦУ. 

Со дня начала работ прошло 

шесть лет. В Лаборатории про
фессора Николь-ского в аквари
умах проворно 'снуют гости 'с да

лекой реки: толстолобы, амуры. 
белые и черные лещи, KaCaTКt1, 
колючие горчаки и з-мееголовы. 

МНОГlИе из них пересажены 
в экспери~ентальные пруды под 

Москвой. Над рыбами ведутся 

наблюдения. 
На Д;'\.инных стеллажах вдоль 

стен лабора'1'О'Р.ии в круглых сте
клянных цилиндрах хранятся 

в опирту рыбы Амура. Коллек
ции рыб, 'вывезенные с великой 
реки, найдут CiВoe место в но
вом здании Москов'ского УНlИвер
ситета и в Зоологическом музее. 
В результате предложенных 

эк'спедиц-и-ей практических мер 
в бассейне Амура ЗlНа'чительно 
повысились улО-вы. Рыбаки Аму· 
ра за последние годы перевы

полняют 'св-ой ПРОИЗВОД'C'lU3енный 
план и получают миллионные 

прибыли. 

Неутомимый исследователь и 
ученый, ныне лауреат Сталин
ской премии, профессор Г. В. Ни
кольский летом 1951 . года 
с коллективом сотрудников -СНО

ва побывал на Амуре. Перед 
учеными поставлена новая важ

ная задача: изучение проходных 

лососевых рыб А,мура - кеты и 
горбуши. 
Лосо,севые имеют большое про' 

Mы~oвoe зна'Чение. Задачей но
в-ой экспедиции, рассчитанной на 
четыре года, является подробное 
и'сследова,ние б.ио,логии этих рыб 
с ц-елью у,величения их стада. 

Армия рыбаков великой реки 
получила 'в свои руки действен
ное оружие - науку, ко'торая 

в нашей cтpaiНec каждым дне1lf 
получает все большее развитие и 
праtКти,ческое применение. 



ИЗ Тf\ИЛf\НДСКИХ 

ВПЕЧf\ТЛЕНИЙ 
(ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТНИ) 

В. М А Т В Е Е В 

в конце засушливого сезона, по 
вечерам, в Банкоке liepe,AK-о выпа~ 

дают к-орот_кие бурные ли,в,ни с гро
мом и мол .. иеМ . Люди, т·олпи,вшиеся 
на УЛJ+цах, торопли-во РCllзбега-ются, 
уюры'ваясь кто где может: -в жил-и

ще ('У ког-о О,Н'О есть), п-од МОСТ·ОМ, 
под большим дере,вом. 

Гроза проносится так же внезапно, 

как и приходит. Стиха-ет гро,м, >1, 

СЛ'О-ВНО по к,ома'нде, пре_кра_щает,ся 

дождь. В г-оро,де на,ступает У.ди,ви

т-е'льно глубокая тишина. Она длится 
M>I'H'YT пятнадцать-д'вадцат·ь. Зат-е-м до 
вашег,о слуха дох-одит постепенно на

ра-ста,ющий шум, совершенно неп-о

нятный, непохожий ни на что, доселе 
олышанн-ое . Ч-то-т-о трещит, пищи.т, 
п,оскри'пывает... Эт-о звуки, издавае
мы·е ·сот,нями тысяч разли-чных на,се

к-омых, ОЖИ-ВL1IИХ п·о-сле до-ждя . 

К много.голос·ому оркестру на,се-к-о

MЫ~ прис·оеди,няет-ся k-ва·ка"Ь-е лягу

шек. Они квакают так гро.мко, что 
каж-ется, будт-о лягуш.ки ЭТИ ог-ром
ных разме,ро,в. 

Вдруг р,а<зда,ется резкий" отчетли-
вый КРИI(: «токо(-ей!», повторяющийся 

пять-шесть раз подряд. Он -в-незап,н'о 
умол,ка·ет, потом та'к же внеза,пно 

раздается вновь. Так кричат вышед
ши,е на о-хоту ящерицы . Над ухом 
з'венят рОИ к,омар,о,в. Время от вре

мени темн-ота прорезыва'ется огне'н

НЫ-МИ линиями: это про,н-осятся 

т-о группа,ми, т-о -в оди,н-оч,ку м,а-ле-нь

ки-е св-етящиеся жучки. 

Только чт-о -прошедший дождь не 
п'ри·н-е,с обле·гчения. Дух,ота, пожалуй, 
даже уси'ли-вается. Термометр пока-

зы-вает 30-32 градуса по Цельсию. 
Дает себя знать ,в -лажность, до пре
дела насыщающая воздух. Состо·я-
ние разморен'ности 

ловек~ не давая 

уснуть . 

До с,луха доносится 
соба,чий лай. Это по 
МИ бродят бе-здомны�e 
баки. 

охватыва-ет че-

возможности 

МНОГ'ОГ-ОЛ'ОСЫЙ 
г·ороду стая

голодные со-

«Бум-б,ум-бу-м! Бум-бум-бум!» 
раздаЮТClIВДРУГ звуки барабанов. 
Значит, на,ступила по-лночь. '. Грох'от 
бi!iрабано,в стоит над Банко,ко'М в те
чение получа.са . Но во,т ми'н-овало 
в,ремя молитвы буддистов, баРCllбаны 
зат'ихли, и в городе, на,конец, в-оца

ряется с-он . 

о'дни СПЯТ -в блаГО'У-строе,н 'ных до
мах за метал'ли'чески,ми или тю-л·е,вы

ми сетка,ми, защища,ющи,ми от насе

к,омых. Другие - и TaKJ+x мн-ого-:
цеtЛыми сеМЫIМи спят пря-мо на 

улице, под де·ревьями, в п,одках . 

Набе-гавшие·ся за д-ень рикши при
мостиtЛись на своих тележках. o'HI1 
спят ПОД отюрытым -небом, ничем не 
УК'Р'Ы-ВШИ-СЬ, в од,них трусах. 

Однако не все могут п-озв().Лить 

себе спокойный ночной отдых. Ули
цы опуст-е,ли, но -в грязи канал'ов -ко
п-ошатся ка,ки-е-т-о тени. Это безра
ботные. Пользуясь часо,м .отли-ва 
в КCIIна,л,ах, они, по п-ояс в T~H'e, ро

ются и ищут кра,бо-в, лягушек и чер-

Продавеу вареНО20 риса. 

вей, чтобы накорми-ть с,воих де-теЙ,. 
сво'и с,е·мьи ... Они т'оропятся: скоро' 
будет ПРИJ1И,В, в-ода в ре-ке Менам и 
в кана·лах БаlOко,ка П-ОДfiимется и п-о

кроет ил И ТИ'IiУ. 

Время приБЛl1жае'Т'ся к рас,с-вету. 
Созвез_ди-е Южного Креста-, висевшее 
с в,ече-ра на южном небосклоне, 
опира,я'сь на НИЖНIOЮ з-везду, опро

кин,улось набок и по-блекло в ожи
ДдiНИИ зари . Еще раньше пр-опаLl1а из 
ВИДу еле збметн,ая в этих местах, 
лежащая прямо над северным гори

зо-нтом Полярна-я звезда. Над горо
дом повисает густой ту ма,н, ползу-

щий с моря . (.. 
Из пригородов, по н,апра,влению 

к городским pblHKaM, спешат, сги

бая-с-ь под тяжес'(ЬЮ коромысел ' с 
груз-ом, ба-траки с пригородны,х ··план_ 
тациЙ. Они Бо-сы�' одеты в одни тру
сики. С коромы-сел СВИСдiЮТ ка,пуста, 
лу,к, реди-с,ка . Батрак быстр-о се-менит 
свои,ми худыми нога,ми и, чт-обы не 
выдо~нуться, оха-е'т в ри-т-м шагам. 

Пла-нтат-ор экономит каждый тикал 1: 
о'н не х-очет на,нима,т,ь автомо,би,ль и 
гони'!' батра'ка н,а ры'нок с про_дукт~ 
ми, п;редна,знач-енными на п,р-одажу . 

Сда,в на pЫIНI<e ов,ощи т,орго-вцу, бат
рак сейчас же дOtЛжен вернуть.ся на 

плантацию. Там к юму в'ремени нач
нется рабач-ий д-ень. 
Еще т,емно, но ул,ицы постепенн-о 

ожи'вают. Лю,ди спеша-т к ры,нкам
запа-сти-сь провизией д-о h-аСТУПJ1ения 
жары. 

На-конец из -пелены тума,на вы.ка
тывается огро.мныЙ аг-ненно-красн,ый' 
ДИСК СОЛ'НLI,а. По_дни-маясь, он жел
т-еет и уменьша-ется. Туман быстро 
уходит К'~e-pxy и рас,сеи,вается. 

Н.а улицу высы�а,ютT буддийские 
монах-и. Они важно шес.твуют в с'в -о
их желтых одеяни'ях, зах,одят в дома, 

протягивают хозяйкам медный гор

шок, в который же-нщи,ны кладут Ba~ 

реный рис, травяные соусы и 

фрукты ... 

1 Т и R а л. или б а т. - денежная, 
единица Таиланда. 
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Пою~ еще прохладно (хотя эта 
прохл,адав,е,сьма относ ите,л ьн а), спе
шат открыт,ь св,ои магаз'иНоЫ торгов

цы ситцами, 'В,ОСТОЧНЫМI1 сла,ДО'СТЯМI1, 

аНТl1к,ва,рНЫМI1 ,и,ЗдеIЛИ'ЯМИ. Почти ,в,се 
,промышленные товары I1ностран_ 

'Н'ОГО происхожде,ния. Даже почто-
8ые кон,верты и уче,нические линей

'ки П'РИllозяrrся сюда из Днгли,и и 
~ Дм,ери,ки. 

Распахива,ются двер'и кофеен. 
'Клерки иностранн,ых компаний и 
'I1ра,вительственных уч,режде,ний по 
пути на ра,боту выпи,вают здесь ча,ш

'Ку к'офе и съедают тарелку ри,са. 

Но к,офейня обслужи,вает лишь 
обеспече'нные сл,о,и на,сел,ения Бан

'кока. Остальны,х обс,пуживает раз
НЮСЧI1,К - по'пулярная фигура на 
улица,х горо,да. Вы 'ви'дите настоящую 
,"о,х,одную кухню на коромыслах. 

у разносчи'ка на зад'нем рычаге ко
'ромысел - жаровня, где п'о,стоя'нно 

'Варится ри'с, спереди - нечто в'Р'оде 

тумбочки, где на ,пол,ка,х ра,змещен 
1j,a6o,p мисок, палочек дл,я еды, с,ос'у
ДЫ с травя.н,ыми соусами. РаЗНОСЧI1К 

'с утра до ночи CНlYeT по у,лицам и 

Двор,ам, при,влекая к себе по,купме
лей зву,ка,ми ма,ленького барабанчи

'ка:трещот,ки. На е'г,о то,вар бо,л'Ь
шой спрос: все рикши горо,да, ве,сь 

бедный "Р'УдО'ВОЙ J1ЮД пита,ются чаш
,к,ой риса, политог~ с,оус,о,м. Готов'ить 
пищу дома оН,и не Jo1\м,еют ,в,озможно

'Сти: часто у такого бед,няка и ДOMa~ 
то не имеется! 

Говорят, что п'оло,в'и,на Жl1телей 
'Ба.нкока Пl1тае,тся у раЗ'''/:ОСЧI1КО'В. 

. . . 
СпеЦИфиче~,кий запах в,оcrочного 

<базара разносиrr,ся В'ОКР}"Г на це
'лые к'варт,алы. 
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Дopo~a и8 Банкока в 
.Аопбурu. С n р а в а - ти

ковое дерево. 

Вот ПОС'Реди 'площади 
зак'оп,оли Clвин,ью испеш

но ее разделывают, чт:>

бы пустить мясо ,на про
дажу. В большой 'к'орзи
не г-огочут гус,и и утки. 

Эт,о тоже по,мещич,ьи гу

си 'и ут,ки, 'их при,вез на 

базар рикша. Немало и 
кур. ПТI1ЦУ бьют и жарят 
1IYT же на базаре. Ряда
ми стоят ящики я,иц, лот

ки с в,с,ст,очными сладо

СТЯМI1, в I1'С ЯiТ ГИРЛЯ'НIДЫ 

игруше'к . Но в'с,е это 
доступно тольк,о СОСТОЯ

те'пьным кругам . Бе,Д,но
т,а на СВ'ОI1 гроши поку

пает на рынке мелкую 

дешевую ры'бе'шку да 
травы, ИДУЩl1е на при го

товлеНl1е соусо,в. Можно 
видеть, как иногда ,сиа'м-

1(111 покупает д,е::ять гра,м

МОВ СВИIН,",НЫ дЛЯ п.ри

готовлени'я блюда и'з 
р,иса, да и 110 только fI 

пра'ЗДНИЧоные AHI1. 
В некоторых ква,рталах П,ривлекаlЮТ 

в'нима'ние ткацкие мастерские, по 

с,в,оему типу напоминающие ма.н'у

фа,ктурное ,п.роизв,одст,во. В б,оIЛЬШОМ 
сара,е под ка,мышовой ,к'рыш'ей, на 
земляном по,лу, расст,авлено три

дцalТb-copOK тка,цки'х 'Ручных cTalН'KoB, 

11аких, каки,е были когда-т,о 'в старой 
русской деревне. Здесь 

от зари до зари рабо-
тают девушки. Хозяин 
«мануфактуры» платит 

и...л жаЛКl1е гроши. Это 
обеспечивает ему высо
кие прибыли и возмож
ность продавать СВОI1 

ткани дешевле при воз

ных. . . . 
6а,нкок расп'о,ложен в 

ЗА ' К'и,лометрах от устья 
глав,ной .реКI1 Таи,панда 

Менам, на ле'в'ом ее бе-
'Регу. Это низмеlll-l,ая 
мес'тность, ,в 'озвышаю-

ща,я,ся над ур'овнем мо

ря всего на три-четыре 

метра. 

Здесь . мн,о,го 

ФаКТl1чеСКI1 на 
стоит 11 Бан,к,о, к. 

лее 'И1ЛИ менее 

болот. 
болот<,х 
Все бо
удобные 

cyxl1,e учаСТКI1 ,В городе 

занят,ы квартала,ми ко

ролеВ'С,I(ИХ ДВ'ОРЦ,()IВ, пра

витель,стве,н.ных зданий, 

особняков ПРl1нцев 11 
бо'га,чеЙ. 

Буддий'ский монастырь 
в Банкоке. 

Говорят, '11'0 8 Таилан,де окоп,о 
500 тысяч особ ,короле,вской крови. 
Они' 8'ладеют 'К'Р'У,п,н,ыми земелblНЫМИ 
участками, разбрасанными по стра
не . Эти земл,и, как п,равИI/IО, сдаются 
11 аренду безземельным крестьянам. 

За ис'ключениемк'вартаIЛО'В знати 
ве'сь Ба,нкок воз,веде,н на искусствен
ных насыпях и,ли на ов,ая,х . На,сып'ь 

делается 'в 1-2 'метра ,в,ысотой. 3110 
мучительный т,руд. Ра,боч,ие вру"ную 
добывают ил со A+la ка,налов, черпая 
ег,о ведра,ми и,ли н,а'Г'Ружа,я ,в"зкие 

пласты ,на пл,ечи. Вынесе,н,ный на бе
рег ил просушивается и затем посту

пает на ст,ройк,у. По,нят,но, что дале

к'о не 'каждый может предпринять 
такое больщое де,по, ка,к постройка 
д·ома на, насы,пи. Б'ед'ный ,Л'Юд обычно 
строит СВ'ои жилища на с,ва,ях, заби
ва,емых 11РЯМО 'в болотную nрязь . 

Дощатый пол с,в а й,н,ого жилища 
в'озв,ыша,ется над У'Ро,в,нем з,емли 

П'РИlмер.но на оди,н Ме<Тр. Та.ю"м ,об
раз,ом, П'ОД хижи,н,ой образуется пу
ст,ое ПРО'СТlраН'СТ80. Стены СООр'У
жа,Ю11СЯ чаще Itз ка,Мblша и 1'0Л,ЬКО 

в редких сл,учаях из теса. Двускат
на,я ,крыша" lIе ,нча'юща,я жилище, 

настилается также из камыша. Дверь 

замеоНЯЮТ т,ростн,ико,вые Зllнаве'си. 

В стенах прор,езы'ва,ются ок,на, но 
стекол 'в !н,их не:т. В Д'ОЖДЬ ,ок.на за
кры,вают ста,в,нями. Печек не суще

c1lByeT. 6с,е .убра.нст,в ,о п'омещени'я с,о
ст'оит из ЦЫНОВСЖ, ра1зо!ст,л ,ан,ныlX на 

п,о,лу и служа,щих пост,елью. 

Под пол,ом, м'ежду с,ва"ми, неред
ко с·о.держатся св'иньи, КУ'РЫ и,ли 

к'озы . Но чаще 'всег,о это «помеще
ни'е» занимают соверш'е,нно обез,дО
леlн-ные И обнищавши'е семьи" лиш,е,н-



ные другого приюта. Не и,мея 
средст,в, ОН-И платят х-озяи,ну хижин-,>I 

с-в,оим тру,ц.ом. Земля п,од с-в а-я ми 

с-очит-ся водой и грязью, нога ут-о

па,ет -в ней по ЩИКО-ЛОТКУ . Лишь на
таска,в кирпичей, ка,мней и с-о-оруди-в 

ИЗ д-осо,к ,п-одоби'е _какого-то настила, 
эдесь мо>юно УСТРI)ИТЬ'СЯ на tiочлег. 

Примерно десятая часть населе',j,И-Я 
Банкока о-битает ,на воде. Зараiбот-ок 
эти,х л,юдей слишк-о_м н ичто,же н, чт-о

бы они могл-и позв-олить с-е-бе «рос
к-ошь» жить на суше. Реки и MH-OГoQ
численные кана,лы забиты «жи-лы-ми» 
л·одками - са_мпанами_ Не,редко 8 

так<>й л-одке жи,вет цела,я семья. Ка
мышовы-й ша,лаш, у-строенный на 

лодке, У'кры-вает о-би-тarrелей от дож
дя. Перепл-ывая с места на место, 

л-юди жив-ут так круглый го-д. 
Т яжело приходится «во,ц.НЫМ жите

лям» в-о время бури, к<>гда под
tiимаются большие вал,ны . Подобно 
птица,м, зас-тигнутым неп-ог-одой, лод

ки сбиваются -в -кучу, укрываются 
под мостами и под г-устыми при

брежными дере,вья-ми. 
Но 8 Банкоке немал-о людей, к-о-

1'орые не -и,меют и такого ут_л -ого 'кра

ва. Эт.о, например, ри-кши и самло . 
Са-мло тоже возит тележку, только 

не двухколесную, как рикша, а Tpe~

колесную. По с-в-о-е,му у-стро-й -ст,ву она 
на,поми'наеrт детский трех-колес-ны;i 
ве,nо-сипед. Само СЛОВ'О «самло» по
си а-м с-к и з-начит «три колеса». В Бан
коке зарегистрир-овано 14 тысяч сам
по-профе-сси-она'лов . Сюда не вхо
дят многочи-сленные самло, на,ходя

щие<:я в п-остоянно-м услужении , на 

содержании частных лиц. Эта ра'ЗоНа
виднасть ри-кши 8 последоние годы 

ста-ла характерной для Банкока: иму
щие разъезжают на них за сущие 

гроши не т-олька в черте города, н-о 

и в okpec11-tОСТЯХ . 

у самл-о нет дома, ча-сто нет 
семьи. Ве,сь запас его имущества со
ст-оит ИЗ ТРУОО-В, рубаш-ки и соп-омен
НОЙ шляпы. Тележку он берет, ка'к 
пра,вил-о, в аре_н,ц.у у компании. Пи

тается на улице , у разносчика, 

а спит под AepeBfJM, сидя в своей 
тележке ... 

в Банкоке сотни буддийских мо
на-стырей, а 110 всем Та,иланде Iotх 
тысячи . По буддийским зако-на-м, 
ка,ждый мужчи,на должеti 8 своей 

2 .Вокруг света . М 12 

Сампан на реке 
MeHa .. t. 

жиЭtiИ П'о-быть О,КОЛО 
т-ре-х месяце.в мо-нах-о-м . 

Король - глава буд
ди-с1'ОВ ,в-с е го Таиланда. 
В Банк оке ряд-ом с д,в -ор

~O-M находится короле-в

ский монастырь. В этом 
монастыре ок-ол'о 5 ты
сяч монах-ав, по,лучаю

щих содержа,ние за счет 

г-осударства. Там же -Ha~ 
х-одитсЯ к'ороле,в-ский 
храм (<<ват»), г,де п.ро-
исх-ор,.ит коро.Н,ация и 

где МОЛ ИТ'С !! королевск-ая -семья. 

В короле'в-ском "'раме хранит-ся tia
циOtiа'ль.на,я религи.оэная с,вятыня -
изумрудный Будда. На территории 

дру-го-г.о храма находит-ся извест

ная статуя - спящий &у.дда. Она 
имеет 25 метро.в в дли'ну. Короле-в
с-кий монастырь задает тон религи,о,з

ной жи-зни b-о::·еЙ стран'ы. 
При буддийских монасты'ряхсуще

C~ByeT ме,ст-о для сжигания т,рупо,в 

умерших (6удди,сты не х-оро,ня-т с-в -о_их 
п,окоЙ-ник_о,в). 
БУАдий-ские МОНR-ХИВ Таилан,де ку

рят, пьют спи'pтt<ое, по-сещают ре-сто

раны •. . 

Мы побывали в деревне в окрест
Н-ОСТЯХ Банко:<а. Со столиц-ей она 
с,вязана кана,лом. 

Земля 'в Та,иланде оказ-очн<> пл<>до
_ ро-дна, н-о почти 1! -СЯ она зах-в -аче'на 

k-нязькаМIot-nомещи-ка,ми. 80 проце,н
тов крестьян арендуют землю 

на основе испольщины. 

Зе-млев-ла'деnец чао::то ,в-ообще не 
ви_дит с,в -оих земель, проживая в Бан

коке или ,ц.руго-м городе . В.семи де
ла,ми помещи_ка вед ()ет е_го агент, 

сдающий землю кре-стьянам ' е арен
ДУ и собира,ющий с nИХ аренДоНУЮ 
плату. 

Чаще всего арендную плату сдают 

необработанным рисом, обычно пе
реправляемым агентом помещика на 

мельниuу. 

у кр"стьяниtiд-ИС,ПОЛЬ
щика, I(аза,лось бы, долж
на оставаться половина 

урожая (ДРУГУЮ поло-ви
ну он от,дает за арен

дуемую землю). На са
мом де-ле это не так. 

Он дол,же-н платить п6-
дать монастырю, пла-

тить многочисленные 

налоги. позаботиться о 
покупке семян и сель

ско,хо-зяйственного и'н
вент()ря. Кроме того, 

крестья,чи-ну приходится 

нанимать у бого-теев ил .. 
у помещика буйво-лов 

у лица в Банкоке. 

для пахоты. Трудно свести концы 
с концами, и задолго до снятия уро

жая земледелец уже влачит полуго

лодное существование. 

Крестьяне жи,вут в маленьки-х ка

мыш-овых шала,шах. Змеи - частые 
гости ТдКИХ жи-лищ. По ста,тист .. че
ским дан ным, о-к,оло 50 тысяч жите
лей Та-.. ,ла н да еже-годн-о умирают от 
укус-ав змей. Другой бич СИдМСК-ОГО 
крест-ьяни.на .- мапярийный комар 
От малярии ежегодно умира,ет до 

200 тысяч чел'О-век. Больных ма,ляр-и
ей -вы ,в -стр-ет-ите почти .в каждой де-

ре'в,не. \.. 
Сиа,мски-е дере-вушки расnол,оже,ны 

обычно о'к<>ло рек, кана,л,ов, пру
дов. Выс-окая арендная плата на зем
лю вынуждае-т крестьян, ка,к и ' жиrте

пей ст-олицы, строить свои жи,лища 

на сваях, на,д в-одой. Пища земл-е

де,льца до крайност-и ск'удна. Это 
п'очти ОД'ИН рис. Не KOT<>-рЫе со-би
рают, кр-оме того, _f\икорастущие 

фрукты (бананы, орехи). 
3е,мли у кр-естья,н так ма,ло, чт-о 

они не имеют возможности зани

ма,ться н-и огор-од-ничеств<>м, ни сад-о

в-одств,ом. Слабо раз.ви·т-о и ското
BOД-C~B-O. У кре-стьян нет ни коро-в, 
ни -о'вец, ни л-оша.деЙ. 
В дере,внях, распопоже'ноНЫХ вбли

зи Банкока, разв-одят кур. В каж
дом ХОЗЯЙС1'9е - не больше ПЯТИ
шести куриц. Кормят их искусствен
но ра,зв-одимыми жучками. Около 
кре,ст-ьянской хи,жины разбиты не
большие унав-оженные ГРЯ,ДКИ 
пла,нтации белых на-в-озны>х жучко,в. 
В т-о 'время как одна часть грядо-к ~ 
«за-севае'тся» личинками, с другой 

уже снима,ется «У_рОЖС'Й». Крестьянин 
и ку-р, и яйца пр<>дает, от-в -ози_т по 

канаlЛУ на лод.ке в Б а,н к-о к, на рынок. 
Нужны деньги, ... адо платить нал-оги! 
Сам кре'ст-ья-нин ни яиц, НИ кур не 
ест. 

н ТО ОНИ, ЭТИ рикши и самло, без
работные и ба,трак-и, лавочни,ки и 
раз-носчики, Р2бо-чи-е и земледельцы, 
которых мы еже-А'невно встречаем 

в Банкоке и его -окр·ест,но-стях~ 
На,селение Таиланда составляет 

около 18 мил-лионо:>в чело-век . Они 
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прина,длежат к ра·з·личным нац-и'о

на,ль,ностям, из кот,орых ,наиболее 
многочисленн'bI таи. Кро.ме таи, 
в стране изда,вна живут БО-ЛЬШl1е 
группы кхмеров, .китаЙцев, Мдл,аЙце·в 

и инду'сов. 

«Таи» означа·ет «С1вободный», а 
Мыанг-Таи, или Таилан,д , - «страна 
с.вободных». Эт·о название на,ходит,ся 
в кричащем проти,воречии С дей
ст·в ·ите,льн·о·стью. 

Здесь до сих пор сильны пере
житки ра,бовладения, хотя офичи,а,ль
н'о lраlбо,владение запрещен,о, Спе
циал,ьные маклеры рыскают ·п·о де

ре.в,ням, п,окупают у го,л·ода,ющих 

кре·СТЬЯIН детей, а зате.м перепро

да,ют их богачам - го-ро,жа'нам и,nи 
помещика,м. Богачи - обычно прин
цы К·О рол э.вс,коЙ крови - держа,т 

КУП.ленных юношей и де'вуше,к в ка
честв-е Д·оме;,шних с-луг. 

Слуги-ра,бы с·ове.рше,нно беспраз
ны. Их м,ожн-о перепрода,ть, н.о са

ми они lне имеют пра·ва п,оки,нуть 

Д·ОМ ХОЗЯИlна. Пр-и ,встрече с го·сп·о

дином они ст·ан-овятся на К'олени и 

только так ра'згова'рива-ют с ним. 

Нек,оторые рaJбы-слуги попада,ют 

в та,к,ое 'п,оло·жени'е на время, с пра

вом выкупа, а другие на всю 

ЖН_ЗIНЬ . 

Та1иланд «стра'на с·в ·обод,ных» ... 
Но все богатст,ва эт·оЙ страны, все ее 
мине'р'а'лы1ыыии ле·сные ресурсы на

ходятся 'в руках и'н 'остран.ных баIНКИ
ро'в, П'ромышлен'н,иков и купцо'в. 

Англий,ские, французс'кие, американ
ски·е компании и баlНКИ занимают це
лые к,варталы ст,олицы . Они эксплу,а

ти,руют «,с'в.о'бодных» сиамце,в не 
меньше, чем сиамская з-н-ать своих 

рабов. 

СОТНИ тысяч rolHH продовольствен
Н'ого и промышл-е.н.но·го сырья, вы

ра'ще.н.н,о,г,о и добытого тяжелым 
труд,о,м сиамце,в, ежегодно отпра,в

ляются из Та1и'ланда за -океан. Вы'в 'оз 
таи.пандског·о риса, о·ло·ва, вол.Ьфра

ма, ка,учука, копры к онтрол ирует,ся 

,,·со,веТНИ·КёlМи» США. Амери,канская 
"Анаконда ·к·оппе'Р' май,н,инг к·о,мпа.ни» 
п·ользуется не'О'граниченным .правом 

изы,ск<!ния полезны?!: ископа.емых на 

террит·о'Р'ИИ Та'Иlланда. Аге,нты ·компа
нии «Дже-н-ерал э,ле,ктрию> (США) 

обследо-ва,ли rидроэне,р'горес'У'РСЫ 

Жилище сиаМСКО20 
крестьянина. 

страны . Не меньше CeMI'I 
. Д'есятк'ОВ Д.руги'х амери

кански'х фирм откры'ли 

здесь свои филиалы и 

к,онторы. Со'з.дан круп
ный ~е'Р'и,канс,ки,й банк 
с капитал'ОМ 'в 500 мил
ли·о'ч'о,в долларов. 

Ре а11(Ц'И ОНН·О е пра,ви-

тел·ьств'о Таила:нда пре
достави'ло аме'Р'иканца,м 

пр.а,во въезжать 8 страН1У 

без 'виз . Правите,льствен-
ные учрежде'ния пере-

полнен'bI «С'ОВ'етни,ками» из США. 
В Ба4iкоке открыто го,ворят, ЧТО .во 

в·с·ех ми,нист·е'Р'ствах Та1и,nанда фа,кти
чески х,озяйН'ичают аме'Р"И'канские ди
пломаты . На севере 'и ceb'epo-'в'остоке 

стра·ны под наблюдением а,мерикан
с'ких в·оен-н-ы-х «советН'ико'В» строятся 

b,oeHlHo-воздушны.е ба1ЗЫ, пред,на,з.на
чеНlные для борьб'Ы с н,а.цио,нально
ОСQ·ободите,л-ь ,ным Дlви·жени,ем в 

Ази·и .. . 
В 30 ки,л'ометрах от 

ст·о-лицы нах·о,ди ... ·ся бан
кокский аЭРОIДРО'М. Он 
окружен гу'СТЫМИ заро-

слями, и'з чащ'" к о ... 0-
рых, nодо'бно струям 
ФОН1ана, пробиваются 

Буйволы - основной ра
бочий СКОТ в Таиланде. 
Jlишь -у неМНО2их кресть
ян в хозяйстве есть буй
вол. Остальные вынужд~
ны арендовать е20 вместе 

с землей у помещика за 
часть урожая. 

кроны паль.м. Мн'огие иностраlн,ные 

а,виаЦИ'он'ные ко.мпани·и имеют З.деСt> 

с,вои отдел,ения и а,гент·ст.ва. Тут и 

швеДС·К1ие фирмы, .и г·оллан.ДСкие, и 

английские, и австралийские, и фран-

в таиландской деревне. 

цузские, и, конечно, американские 

("Панамерикэн эйруэйс»). Суще
ствуют компании, имеющие сиам

скую вывеску, но хозяйничают в них 

американцы. 

На аэро:дром то и де,ло призем 
ляются тяжелые четырехмоторные 

па'ссаЖИРСК'ие самолеты меЖДУ'народ

ных авиалиний. Из них выходят аме

риканские офицеры и бизнесмены . 

... Мы pa,cKpbIlsae,M «Ка,рн Мыа1НЛ>. 

ЖУ'рна,л, и·зда,ющиЙ·ся таиландски.ми 

патриотами s Банкоке. Вот статья, 
пос,вященная ПОД.писа,ни,ю в·оенн,ого 

соглашения между Та,и.ландо.м и 

США. r 'HelBoM дышит ксюкда,я строка. 
Журнал пи·шет, что нар-од Таиланда 
будет СТОЙ'ко бо,роться 'проти,в пре
вращения своей страны в а,ме'Р'икан
ский штarr. 



В ДОЛИНЕ РЕКИ ИН' Н 
г рома,ды 'ВЬ\'СОКИХ гор со всех 

стор,о,н обступили Севе,рный Тиро,ль, 
OAtly из де,вяти обла,стей Австрии. 
ЦентраЛьные Кристал.лические Альпы 
на юге и Се,веро-Извест,няковые Аль

пы на се,вере с,о,ставляют естествен

ные границы области и одновремен
но гocyдapC1'BeНlHыe гра'ницы Австрии 
с Ита.лиеЙ и Герма,ни'еЙ. Между НI'1 ,МИ 

за~ата до·лиtlа .pe'KI'1 ИНН, в кот,о:рой 
со,средот,очечо ПОЧ~И все населени,е 

ТИРОЛЯ , 
г.орные хребты, поДнимающи'еся 

на 1 500-3000 метро,в на,д зеленой 
д'ОЛI'1НОЙ, напоминают ог:ромныев&
лы . Только открытый вых,од ДОЛI'1t1ы 
на северо-восток, к дуН<ъЮ, служит 
ка,к бы гигантс,ки,ми ворота,ми ЭТОЙ 
n'Р'И'Р'одной крепости, 

Центральные Криста,ллические Аль
пы ,полу'чl'1 , ЛI'1 свое HiI<.~,BaHl'1e от сла~ 

гающих их тверд,ы,х пород - ,r:patil'1-
ТОВ, гнейсов и СЛЮДЯНЫХ сланцев , Мно_ 

rl'1 e ,вершl'1НЫ п:ревыwаIQТ 3 500 метров. 
Нижни'Й п,ояс горных скло,нов укутан 
темнозеnеtlой 'полосой ле,сов, состоя

щи'х из е,ли, бука 1'1 кедра. В отдель
ных ме,ста,х лесной п'ояс n,рореза,ется 

светлозе'леtlыми лента,мl'1 поле·Й . Вы

ше, у,крепи'вш,I'1СЬ в расщели,н<ъх ска,л, 

р а,стет I<у:рчавая, с темной кроной 

«корявая сосна». Она чередуется 

с pO,AoAetlApOHOM, кар,лI'1КОВОЙ бе
рез,кой и мо~жеееJ1iЬ.ником. 06ра-

2* 

А. А В А К О В 

зующи'ми низкие КУСТ с'!РНИ,КО'ВЫе за

рОСЛИ. Над поясом ле'са находят,ся 
ёmьпий,ские луга, отлич·а,ющие·ся не

обыкновенным богатст,в ,о,м крас,о'к . 
у снег,ов~ й границы, 'в з<ъщище'нных 
о'т еетра ме,ста,х, где ка,мениста,я п·оч

ва на полтора-два меСЯЦа освобож
дается из-по,д снега, борют,ся за 
жизнь эдел,ь,вейсы и ПРИМ'УЛ'Ы, 

Над зеленой полосой лесов, полей 

и альпий,ских луг'о'в воз'в ,ышаются се
рые и 'красные ска,ли·стые гребни , 
у,ве,нча,н,ные вершинами, по'крытыми 

белыми шапк<Ъми вечного снега и 
ле,Д'ни,ко,в . 

Корыто,о,бразные Д'О,ЛИНЫ с широ
КИМ ДН'О,М И крутыми 'скло,на,ми , глу

бо,ко вреЗаЮТСЯ 'в Центральные Кри
с,талличе,ские Альпы. 

Жители суро,вых rO,PHbiX ДО,ЛИ'Н за~ 

НИ'маются ЖИВ'ОТНОGОДСТВОМ и лишо, 

отчасти зе,мледелием. 

Се,веро-Известняковые Альпы, сл'о
~e.н,Hыe мощны'ми т,о,лща,ми из,вестня

КО'В, сла'l'це,в, пе'СЧ<ЪН ИКОВ и мер·ге

ле,й, п,очти н<ъ тысячу Me'l1pO'B ниже 

ЦеlНт.ра,л ,ьных Криста,ллических Альп . 
Толь,ко 'ве,ршина Парза,йер несколько 
пре,выша,ет 3 тысячи метро,в. 

Ледники, ,вода и вете,р, ЭТI'1 при
родные архитекторы, за многие де

сятки ты,сяч 11toн П,ридали оголе,нным 

вершина,м "ор фантастичес,кие очер

тания баше,н, замк,ов и СИЛ'УЭТ>QВ раз
личных животных. Между хребта,мl'1, 
пр'отяtlу'вши,мися ~ра,л,лел'ьн,о друг 

другу , распола,га,ются узкие глубо
' j(ие ДОШ1НЬ •. Воды, п,росачи'вающиеся 
по расщеЛИlнам с,кал внутрь гор, 

о,бразо,ва,ли многочисленные п·ещli!ры. 
На'сел,ение зде,сь очень реД'кое . Он,о 
занимается преи,муще,ст,ве,н,но с'кот,о-

, .ВОДСТВ,ОМ И ра,зработками леса, 
. ' В восточн,ой половине Се,верного 
1:ироля межд'У хребтами Центральных 
Криста,лличе,ских и Се,ве:ро-Известня
'ковыох Альп расп,о,ложены Туксерские 
И' Кицбюхе, ~ь,с~и,е Сла,нце'вые Альпы . 
Ок,ру'г,л.ые верши,ны, п'ологие склоны 
и отно,сите,I1Ь.но ШИРО'l<ие волнообраз
н·ые ДОЛИ,НЫ Сланц,евых Альп резко 
отлича,ют ЭТОТ ра,йон Тироля , В ла нд

Ш ё!фте пре,06л<Ъдают л'уга и пастби
ща. По,л,о,гие с,кло'ны, за,стленные зи

мо'й мягки,м пуши,~тым снегом, слу

жа.,. прекр,,, ,сным ме·стом для ГОРН'О

л'ы,жн,ого спорта. 

Инне брук. На улице Марии-Тере.
зии - ~лавной улице ~opoдa. 
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.Аандек - тирольский ~OPOДOK при впа
дении PCKtt Санн в реку 11 нн . 

Доли'на ре'ки Ин·t' поражает бота,т· 
C'l'BOM пейзажей. Зё'боnоч-енные и за
ли'в.ные луга на дне д'ОЛИНЫ чере

дуют,ся с полями, са.Д&МИ и рощ~ми, 

ра<:п,ол·оженtНЫМI< на НI<ЗКI<Х те'Р'расах . 

По дну 1< СКЛ'ОНоМ ДОЛI<'НЫ змеЙка.ми 
ИЗ1lи,ва.ются жел·ез'ные и шос·сеЙные 
Aoporl<. Они 1'0 внеза,пно пре'Р'bI'вают
ся, исчеза·я в тоннелях I<ЛИВ зелени 

рощ и садо,в, Т·о особе.нно ре,льефно 
выделяются на фо'не голубых вод гор
ны'х n 01'0 КО'В. Сель<:кv.е пейзажи до
лины время от време,ни сменяются 

не60ЛЬШИМИ стзрин·ными городка.ми, 
в кот'орых СОJl'РдНИЛИ'С'Ь еще кре·по·ст

ные укреnлени,я и рвы, И·ЛИ же со

в ре,м-енными фабричн'о-за,воД·скими 
по·селка,ми с дымящими труба·ми. 
За нес,кольк.о ча'С'О'В езды на а,вто

мобиле и в ва,гончи.ке ГОРНО'канёn1НОЙ 
дороги из умеренн·о-теплог·о КЛI<,мата 

ДОЛI<НЫ Инна можно п·опасть в хо
лодную зону В'ечных снег,ов 1< лед

tНи'ков. В сол.неч'ныЙ, жаркий июль
с,кий день, к,огда в долине Инна все 

ЖИ'вое изнывает от зноя, в горах 

"ро,хла·дн·о и свежо. 

Исключительно ваmН'ое значение 
,цля климата Сечерного Тироля и-ме 
ет фё·н - сухой теплый ветер, дую
щий с юга. Он способст'вует более 
ра'ннему наступлению лета, а осе

нью обеспечи'вает дозре'ва.ние куку
рузы и других '<ульту,р. Но иног,да 
ТlОрывы фён,а пре,вращClЮТСЯ в неи

СТО'ВЫЙ урага-н, ,<оторый бушует ·в те
чение двух-трех дней, ломая дере
вья и сн·ося крыши до.мов. YpaГёl'H 
приносит много бедствий населеНI<Ю. 

в горах Т "'роля, служащих мощны
ми конде·нсаторами вл·аги, заро

жда,ются де,сятки тысяч ручеЙ,ко,в. 

СЛИ'ва,ясь, руч,ьи обра'зуют в-се более 
1<рупнь'е 'ор.ные п'ото.ки, к,оторые 

с шумом несутся по дну Д'ОЛИНЫ, 

разлетая'сь МИЛЛl<о'нами брызг при 
ударе о ска,г,ы. На террито,рии Се
верного Тироля в Се'вер,о-Из,вестня
КОВЫХ Альпах наЧI<НёI'ЮТ'СЯ крупные 

притоки Дуная - Ле" и Изар. Летом, 
в·о вре.мя иtНтенси,вног·о та,яни,я сн'ега 

в горах .. ·п·о.сле ли,вней, реки неред

ко · ВЫ'х·о,Дят из берего.в, затопляя по
се'вы, С'Н·ОСЯ мо·сты и строени'Я, уно-ся 

скот, размывая дороги. В осо·бенtНО 
МНс;)Г'ОВ'одные годы Инн залива,л ули

·цы и пл·ощади и,ннсбрука. 
В·ОДЫ горных п·оток'О.В - о.ДНО ИЗ 

ОСНО'В.НЫ·Х богатс'Ff Се'верного Тироля . 
ОНИ ПРI<'ВОДЯТ в деЙ,ст,ви·е турбины 
f"идростанций, вы.р.аба,тыва,ющих с'от,ни 
МИ,Л,ЛI<'ОНО'В кил·о.ваrrт-часов электро

'энергии. Се.верны·Й Тироль вме,сте 
'с ГРд,ничащей с заnа,да областью 
·Форар.льбер-г выраОд1Тыва,ет больше 
'пол,овины всей ги,дроэнеРГI<И Ав,стрии. 
Ее впол.нt'! Д,оста'l'ОЧНО для ,в·о.зрожде

ния ПР'ОМ'ЫШ'l1енности и сельского хо

ЗЯЙС'тва стра,ны. Однако по воле 
·амери,кан·ски·х, а.нглиЙских и фра,нцуз
-с'ки-х оккупационных в.ласт·еЙ, хозяй-
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ничающи'х в запд\ДНЫХ областях Авст
рии, куда в'ходит Ce.b-ерныЙ Тироль, 
основ,ная мас,са электроэнергии на

n,равhilет-ся по ,высоков'ОЛЬТН·Ы·М ли
ни,я-м на вое,нные предприятия 

в ЗапаДfiУЮ Германию. В то же вре
мя пре.дприятия промышленных 

районов Австри,и, в том числе и в 

промышленном районе Вены, выра
батывающие мирную продук,цию, вы

нуждены закрыват'ься или приоста

на'вливат·ь ра'боту из-за недостатка 
электроэнер.гии. 

В ·прошлом недр·а Тироля создали 
е-му европейскую извест,ность. Раз
рабо'l'КИ и,х были начаты римляна_ми, 
П'РОНИ'кшими сюда в IS ['оду до на
шей эры. В период ра,сц'вета ганзей
ско~венеци,а,н,с.коЙ ТОРГО'вли, КОГДс 

торг,овые п'ути шли через Тироль, 
доб-ыча по,леЗfiЫх ис.копаемых была 
Рi!,сшиор-е'на. В эт-о ж'е 'время феодалы 

ЗАПАДНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

АВСТРИИ 

стали зах,ваты,вать крестьян·ские зем

ли. Крестьяне, лише,нные зе,мли, 

в по'ИС'ках куска хле·ба шли ра,ботать 
на солеварни, рудники и п.ла,вильные 

зав·оды. 

В XIV-XVI в·еках Север,ный Тиропь 
был одним ИЗ осно,в,ных горнод,обы
вающи'х .районов Бвропы. Серебро, 
ме.ДЬ, С'ВИ1нец, цин'<, З'ОЛ'О'l'О и железо 

ВbIoвози'ЛИ,СЬ ОТ'сю,ца в·о мн·оги_е стра

ны. ТИРОЛЬ'с,кие масте'ра счита·ли·с!> 
бо.льши.ми знат,оками с·вое.го дела и 
П'Р'иглашались ДЛ'Я т-е 'хнического ру

к,ов,о,Дст,ва горны·ми РУДНИ'ками 11 дру

гие CTpгIНЫ. Позже истощение за

Пё!JС'ОВ и 'конкуренци'я боле-е дешевы,х 
за,м.о.рс.ких руд при'вели к падению 

добычи полезных ископаемых. 
Сейча,с здесь добы'ваются в незна

чительных количествах бурый уголь, 
каменная соль, медная руда и ма,г

незит 



На снежных склонах Тирольских Алоn 
даже в летнее время не nрекращаются 

занятия лыжным спортом. 

ере,ди обла.ст-еЙ Ав-стрии Севе.р
ный Тироль вы-деляется разнообра
зием отра-слей на.р-одного х'озяйст-ва_ 
Промышленност-ь, ремесл-о, то,рговля 

и тра.нсп·орт, наряду с сель-ски,м ха· 

ЗЯЙ'С11.ВОМ, играют не-ма,лую роль 
в эк,ономи,ке обла,сти . 

Основа сел-ьского хозяйст,ва - мя

CO-МОЛОЧIiОе ЖИВО'ТНlоводство_ Базой 
для него служат аль,пий-ские луга и 
пастбища, занима,ющие около трети 
всей ,поверхности Се-верного Ти'рол'я . 
Зе,мледе,л,ие сосредоточено гла,вны>,\ 

обра-З0М в долине Инна. 
В рука,х горстки помещиков и ку

лаК'о,в на,ходится четыре пятых всей 

зе,мли, при том са,мой лучшей. Мно

гие же к.рестья,не, ,владеющие слиш

ко,м маленьки,ми уча,стками, -вынуж

дены допол'нител-ьно аре'ндо-вать зе,м-' 
л'ю у помещиК'ов. Нередко и-м -прихо
дится брать 'в а'ре,н,ду и рабочий 
скот, поэт'ому после распл,а,ты с п·о

мещиком у кре-стьяни_на о-ста,ет-ся та'к 

ма-ло ,х,леба, чт-о его не-хва,та,ет даже 
до се.реДИIiЫ зи,мы . 

После -второй мир-авой войны ав
стрийское кре-стьянство усилил'о свои 
требоваtiия о прове,де,ни-и земельной 
реформы, однако правите-л-ьство и- не 

думает ее проводить. Оно благово
лит п,омещикам и кулака,м, которые 

я,вляют-ся ег,о верной опорой, и ду

ши-т МНОГОЧ,И'сл,еннbIoМИ нало-га,ми мел

кие .~рестья,нские хозяйства. 

К~сть.я.нин-§едняк -в ,се более и бо
nее оттесняеТСЯ!l г-ары, на непл-о-до

родные каменистые участки, где 

обраб,QlТка земли lIре'бует больших 
ус.или-й. Пок'о-си'вшиеся домишки бе_д
няко-ввыгля'дят особенно жал-кими 
на фоне величеств,е,нны.х горных 

хребтов. В горах ча,сто можно ,ви,деть 
крестьянина, па,шущег-о на к-ор'о'ве 

и'ли обрабатыва,ющег,о 'св-ой кл'очок 
земли моты'г-оЙ. 
п.ромыш,ленность Се'верного Тиро

ля та'кже ра,з-мещена преимуще-ствен

но в долиtiе Иliна. 
Основными пре,дприятиями явля-ют· 

ся военные зав-оды,в частн'ости са.

молетостроительные заводы, по

строенные германскими фирмами 

Хейнкель и Мессершмитт. Как и все 
военные предприятия, они подлежаг 

демонтажу. Западные оккупацион
ные власти не только позволили со

хранить их, но и помогают переобо
рудовать и расширить эти заводы. 

Фактически их уже прибрали к ру
кам американские МОIiОПОЛИИ. 

Военна,я промыш,ле'нность Тироля 
раз,вива.ется за счет промышленно· 

сти, обслуживающей мирные потреб_ 
ности . 

В .ра.зличчbi'Х частях 06ла,сти имеет
ся ря_д не,бо,льшJofХ предприя,тий пи
ще,в-ой, дере'воо'б_ра,баТЫовающей, ле
сопи,л,ьной, бу,маmноЙ. ке,ра,миче.'скоЙ 
и текстил,ьной промышленности, 

Многие из них не Вьl_держивают ко'н-

куренции амерJofКа.нс,ких товаро'в и 

вы,нуж.дены закрыва,ться. В Ы'б.р асы
вае,мые на улицу тироль-с-кие рабочие 
умножают ар'мию без·ра60Т'НbI'Х. Т,р-у
дящиеся все осгрее чувст,ву'ЮТ на 

себе последствия «помощи», идущей 
из-за океана. 

В Се-в,ерном Тироле на,ходит-ся пе
ре'в ·ал Брен-нер, са,мый низкий пере
ва,л в це'нтре Альп. Чере-з этот пере
ва-л была проложена ,ва,>ЮнеЙШдJЯ MёI
ги-ст,ральнаs; железнодорожная линия 

и'з Ита,лии в Германию и Фр'а,нцию. 
Брен,не,р - единстве,нный а'льп.И-Й 'СКИЙ 
перевал, кот,орый железна.я дора-га 

пересекает без 1'о,н>неля. 
С за,п·а-да на вос1'ок 'по долине и.н

н,а проход,ит втор'ая магистра,льная 

желез'Нодорожна,я линия, сое:диняю· 

ЩдJЯ Пар-иж с Бухарестом. 

в еличестве-н,ные горные пейзаmи, 
зД'ор-овый клима-т, превосходные пр·и
po,A~l bIe услов,ия для лыж,ног.о -спорта, 

разн,ообразные минеральные· источ-

ники при-вл,екают сюда много тури

ст-ав, альпини-сто-в. СП'о,ртсме,но,в If 

бо,льных. Это сп,0·с06ст'в -о,вало широ
кому развитию «отельного ПРОМЫС

ла». Для обслуживания приезжающих 
имеется свыше 1 000 н-ебольших 
гостиниц, около 300 санаториев, гу
стая сеть шоссейных и горноканатных 
до,рог. Туриз,м п_рямо И ,к-ос,венно пи

та·ет целый ряд отра,сл,ей тироль-ско-го 
хозяЙ-ст,ва . В ОАНИХ только ре,с·т-о-ра.

на'х 'и г-о-сти,ницах Зd'НЯТО ,с,тольк'о же 

че,ловек, скоп,ько в лесн,о,й и тек 

сти_льной про,мышленн'ости, играющих 

не-малую .рол'ьв эко,номи,ке Се,ве,р ':

н ога Ти'ро,ля . 

OДHдJKO широк-ое разви-тие буржу
азного туризма тяжело ска,зыва_ет,ся 

на беДнейши-х сл-оях насе,ления: HёI
плыв богатых иностранцев ПРИ'В'О-ДИТ
к си:льно,му взд,ороmани-ю ,проДукт-о,в

питания, квартирной платы и транс

порта_ 

Город КЧфштеuн в долине реки Инн. 
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В Северном Тироле пр·оживает 
о,коло 350 Т~IСЯч человек . На·ибо·лее 
гу,сто за'се·лены долины рек, ос·обе,н
но доли'на Инна. Область п·оража,ет 
мН'ог·ообра,зием типо,в п·оселениЙ: 
О.дин·очные крестья,нские дворы, 

аiПьпий'ские хижины, ет·орожки ле·с,ни

I<О.В, за'мки, гостиtiИЦЫ, санатории, 

высокогорные приюты для туристов, 

"ут.ора, деревни, .курорты, т·орго ,зы ·г 

местечки, ·г-орода ... 

ПоЧти полови.на населения жи·вет 
в г-ар-одах, ра,слоложе,нных преиму

iце'Сl'вен'но ,вв'о,ст,очной части Д·олины 
Инна. 

Большинст·во городов возни·кло 
на ТОРГОВЫ'Х путях, остаЛЬНые ра.зви

пи·сь в сре.дние века вб.nизи место
рождений п-олез·ных и-ск,о·паемых. До

стопримечательность Тироля - «-кар
ликовые города» с на,селением 

в 500-600 че,л,о ,ве'к, по,лучи-вшие го

ро.дс'кие права ·еще '13 XIV ·веке. Мно
го I"OPOAO'B ·с населением о'т 2 ДО 
5 тысяч жи'телей, и т·олько в двух 
городах - Халле и Иннсбруке - их 
число превышает 1 О тысяч чело
век. 

Старинные здания многовековой 
давн,ости с высокими ФРО'НТ'она,ми и 
тенистыми ар,ка,дами, с башенками 
в г<От·иче'ском стиле придают сво::!

аб.разныЙ 'вид ти!ральским га радам. 
В неКОl'ары'Х из них сахранил и сь 
здания, ,паСl'р-аенные в XV-XVI ,ве
ках. 

В РЯ.де старых гор'ад·ав со,храни
ли,с'ь креЛ.О·СТ'НЫе у·кре,лления и рвы, 

СЛ'У,ж,и'вшие в сред'ние ве·ка неабха
ДИМЫМ условием для лопуче,ния га

родских Л.рав. СваеО'бразную ·к,расоту 

с калиСТblе Iребни С еверо-И звестняк:>-
8Ь1Х Альп круто ВОЗВblшаются над 
старейшим иродом Тироля Иннсбр 'l-

ком . 

rироль,ских городков портят а.~ЯПО

ва'Тые аме'рикан.ски·е плака'ты�' ре-кла

м"рующие тавары. 

Ин'нсбрук, 'в котором проживает 
бол'ьше ПОЛОВИНЫ ГОРОДСКОГ-о насе
лени'я Се,верно,г,о Тироля, расп-оло
жен в цент.ральн·оЙ чс,сти до,лины 

Инна. 

С re.Be·pa на,д городом возвы

шаются скаЛ"стые гребни Север·о
Изв·е·СТНЯКО·ВЫl1( Альп, с юга вплотную 
падх'одят хребты Централ,ьных Кр"
сталл"чес-ких Аль,п , Эт,о о,Д,,'н ИЗ ста
рейших ,г-ородо·в А,в,стрии, город с·о
циа,льных и архитектурных ко-нтра

став. 

MO"YMeHTa'/lbHbIe лра,вительствен-
ные зда,н ия и особняки буржуа
зии, от.ра·жа,ющие самые различны·е 

стили: готику, ренессанс, барокко и 
модерн, находятся не·вдс,леке от 

жа,лких ла,чуг >1 деревяtfных бараков 
рабочих окра,ин : 

С с,,"мого основа,ния и до на.wих 
Д,ней Ию;сбру.к рос как а,Дминистра
тивный, транспорт>но-т·орг,овыЙ и куль

турный центр . Тир.оля. Промышлен
но·сть и ремесло 'В 'сег,да имели вт,о

ростепе.нное значенче 'в жизни го

РОДС>. 

.. 
l[EepeA пе.рваЙ мировой 

весь Тироль ,вх·адил в састав 
Венге,р,ск'ой империи, и на 

·вайнай 
Австра
его тер-

рит>а,рии пражива,ла аколо миллио.на 

человек. 

В 1919 году, па Сен-Жерменскому 
договору, больше половины терри
тории ТИРоОля (Южный Тироль) и две 
трети населен"я отошло кИтал"". 
Северный Т"роль вошел в состав 
Австрийской республики. 

2 марта 1938 гада Австрия былз 
ОККУПИlра,ва'на фа,ши'стскай Герма.

ниеЙ. В годы войны, развива'я здесь 
вое.нную про,мышленн·ость, гитлера·в

цы разруша,ли сельское хазяйство 

и хищнически выруба,ли леса обла
сти. 

в наСТОЯЩее ,время территория 
Севернаго Тироля находится во 
фра,н.цузскаЙ за.не оккупа.ции, но 

фа'КТJ<I,че'СК'ие хозя·ева З.десь - амери

канцы. Амери,ка,нСкие манополи,и че
рез а'встрийские канцерны И картели 

за,хватыва,ют экономику Ав·стрии, в 
том чи'сле '1 Тироля, в св-ои руки. 

Он'и в-сячески содейсl'ВУЮТ переО'бо
ру,дованию и рас'ширению ваен.ных 

заводов и в то же время тормазят 

в·асстановление мирных отрас,лей 

прамышле'н,н,осl'И. Магази'НЫ город·а.в 
Се,верного Тирvля за,биты низкаКёI
чест,ве,нным·и а,мерикански·ми тава

ра,ми. 

Се,ве'р-ны'й Тиро.ль располож·ен 
почти 'в са,мо,м центре Европы, меж
ду Германией и Италией. Здесь н,,"хо

дится перевал через Альпы - Брен
нер . 

Правящие круги США рассмат
рива,ют Тироль как «св-ой» опорный 

стратеF'ический раЙо-н. Па мнению 

а,мери'кански'Х ге,нера'л'О'В, Се'веРН"IЙ 
fироль допжеti о:тать одним из ба
стионо'В в сооружаемой ими «альпий
ской крепости». 

На сес·сии А,вст.риЙ,ского совета 

ст,о.рО'НIНИК'ОВ мира, п,роис'Ходившей 
осенью 1951 года в Зальцбурге, 
отмечал,ось, что s Се_верн-ом Тиро.ле 
сооружаются подземные склад'Ы бое
припа·с ,Q.В, строят,ся аэродромы, CTpa~ 

тегические д-ороги и мо·сты. Важней
шие уча,с·тки доро,г и МОСТЫ мини

руются. 

Повсюду разъезжают американ

ские «джипы», бронетранспортеры 
и бронемашины. 

На вое·нных плаца.х ,происходит 

о,буч~ние ос06ы-х жан.дармских ча'
ст'ей - ((оШТУIРМОВЫХ баrтаЛ'ЬОIНО.В», HёI
бранны'х И-З бывших гитлеровцев. 
Здесь же гот,о,вят'сяво·енные форми-' 
рования из военных преступникое 

,различных на.ци·он.альностеЙ, скоры

вающих·ся 8 западны'Х зо'нах Ав'стрии 
от ,в ·озмездия народов. 

Мили.таризаIЦИ'Я Сев'е.рного Тироля, 
ПРОВОДИ'мая запс>Д<ными оккупац,ион

ными ,вл ,остями и правительством 

А,вст.рии, тяжело отра,жа,ется на. на

сепе·н,ии . Лучшие земли изыма-ются 
под ·военные СОО'Р'ужени.я, что ещ~ 

бо,лее у·си,л,и'вает зе,мель,ный голод 
среди кре·стьян. Многие лишаются 
последн,их клочков земл'и. 

И без тог·о тяжелое ПО.л·ожение ра.
бочи,х и .крестьян усугу,бляется ро
стом нал'О'ГОВ, средства от которых 

идут на развертыва,ни·е в·оенной про

мы,шленности и 60зрождеtiие а,в

Ст>РИЙС,КОЙ армии. 

Пр,остые люди Ти.ро,ля и других 

областей Ав.стрии ·в 'се 6Q.пее прони
ка,ются у6е,жде,ни е,м, чт,о стро,итель

ство военных заводов, ДОрО·Г, по-дго

то·вка Ш1'УрмОВЫ'Х ба,тальоно,в - это 
прямая угроза -их жизни, у,гроза ,Делу 

мира. По.всюду ра'стет сопроти,вление 

а,в ,сгриЙ.ск-ого на·селения за.мыслам 

по,джи,га,телей 'войны. Свидете,льство 

тому многие сотни тысяч подпи

сей австрийчев, п()ста-влен.ных под 
Обращением Всемирного Совета Ми
ра о заключении Па.кта Мира между 
пятью ,вел·икимч державами, 



СИРИЯ 
И. ТИ МОФЕЕВ 

р а,звернем картХ, Ближнего Восто
ка. Почти на cTblt<e трех материков
А з,и'и , Африки и Европы - у ,в·ост,оч

ног·о побережья Сре.диз.емного М·О!>Я 
мы увидим территорию, очертан·ия 

которой напоминают слегка накло

ненную голову ко,НЯ. 

Это территория арабской респуб
ли'ки Сирии . Она не,велика по · с,воим 
размерам - ·около 170 тысяч ква.д
ратных километров, но у нее много 

сосед·еЙ . С нею граничат Турция, 
и.рак, Трансиордания, Израиль, Ли
ван. Со стороны мор,я ее ближай
шим соседом явля.ет.ся остров Кипр . 

Седой древностью веет от самого 
назва'ния Сири.и . Исто.рия этой стра
ны нео·бычаЙ,но бога.та бурными ,со
быт,иями. С незапамят,ных времен, из 
век·а ·в ,век сири'йска,я земля слу
жила ареной борьбы между различ
ными государства,ми . 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

Еще 11 третьем тысячелетии до 
на,шей эры в Сири,и существовали 
небольшие рабовладельче'ские госу
дарства арамеев, но они был.и не
долговечны. Вскоре Сирия стала до
бычей многочисленных Иlноземных за~ 
Х'ва,тчи ко,в. С XVI по XII век до н.а
шей эры она находила,сь под властью 

египет,ских фарао,н,о·в . Египтян вытес
ни,ли хетты, ·а ·после хеттов Сирией 

и·ли ее отдель,ными о'бла,стями после
дов·а.тельн'о владел,и ца,р'и Асси.рии, 
Ва,вилона, Перс.ии, Александр Ма,ке
до.нскиЙ, аРМЯНСКI1Й царь Тигра,н 
Вели·~и' Й. На рубеже н·а·шеЙ эры ча,сть 
CTpalНЫ ста·ла ПРО'8'и 'нцие.Й Ри,мской 
импе'рии, а зат·е·м ВiI1зантии . 

В ·седьмом столетии Сирию завое
вали арабы. В те'ч .ение нескольких 
веков она входила в состав а.рабско
го халифата, а ее главный город 
Да,мас,к одно время бы,л столицей 
могущественной арабск·ой державы. 
Период арабского владычества 

знаменовал собою важный поворот 
в I1СТОРИ'И СI1РИ'И: коренное ара,мей
ское население смешалось с араба
ми и пер~няпо у них язык и рели
гию. Страна достигла высокого для 
того времени культурного уровня и 

материального благосостояния. 
В XI-XII ,в·ека,х часть Сири·и захва-

в в ер х у - Дамаск, столица Сирии; 
в с е р е Д и н е - кочевники-бедуины 
в пустыне; в н и з у - средневековая 

креnОС7'Ь в Халебе (Алеnnо). 
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ти-ли европеЙСКИ-е рыцари-крестоно-с

цы, но и ИХ, ·всвою -очередь, изгнали 

оттуда ег.ипетски·е ма·млюки. После,д

НИ'е четыре столетия страна находи

л·а,сь под властью турок. 

Накануне первой мировой войны 
из-за Сирии и других ближне.восточ
ных стран раз~орелось острое со

перничество между е'Вipопейс'Кими 
империалистическими государства

ми - Англией, Францией и Германи
ей. В результате :::оенного поражения 

Герма,нии и ее союзницы Турции 
Сирия была ото-брана у турок и пе
редана под мандатное управление 

Франции. Французские власт,и уста

но·вили здесь откровенно колониаль

ные порядки. 

Последние деСЯl'илетия были отме
чены в стране мощным подъемом 

на-ци-она,льно-освободительной "борь
бы. Сирийский нClРОД добился тог-о, 
ЧТО В 1941 году Сирия была провоз
гпашена независимым государством. 

Но и,мпериалисты попрежнему В.ме
ш.и-ваюl'СЯ во внутренние д.ела стра ... 
ны. Их вмешател-ьство особ'енно на ... 
глядно проявилось после второй ми

ровой войны, когда в Сирию стали 
прон,и'кать американские монополии. 

Таки'м образом, история Сирии 
отмечена мно~оч·исл·енными вторже

ниями и борьбой си.риЙ.ского народа 
п-роl'ИВ иноземных заJCва,тчико,в. Стра
на -служипа ПОСl'ОЯННЫМ полем битвы 
не только для с,о"еIЦНИХ, но порой и 
для в,е'сьма 011дапенных I'о-сударств. 

Еще раз посмотj:).им на карту. Не
трудно замет,ить П'Р'о-межуточноепо

ложение территории Сирии между 
тремя континентами. Она лежит на 
древних мировых путях, !=оед,инявших 

страны Средиземномо.рског-о бассей
на со странами, прилегающими 

к Персидскому заливу, и далее -
с Индостаном, Индо-Китаем и Даль
н,им Востоком. В сирийские порты 
прибыв,али ,'орго'вые корабли почти 
всех средиземноморски,х ГОСу.дарст,в. 
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бережье от знойных аравийских вет
ров и задерживают влс:гу, которую 
несут ветры с противоположной сто

роны - с моря. 

Климат зд.есь теплый и мягкий. 
Жители эт,их мест, как, впрочем, и 
всей Сирии, различают лишь два 
времени год,а - лето и зиму. Лето 

неизменно ясное и безоблачное, 
жаркое и сухое, а з,има дождливая 

и холодная. Однако сириец не имеет 
никакого представления о наших се

'верных холодах, ибо в самый холод
ный месяц - январь - I-ia е,го роди

не средняя температура дости-га·ет 

10-12 ,гра,ду'СОВ по Цель.сию на по
бережье, 6-8 градусо-в внутри 
страны. 

Естественно, что в т·а,ких условиях 
в приморской полосе Сирии разви
лась богатая и многообразная рас-

~ тительность. Здесь растут вечнозеле
ные ки·парисы и ароматичны.е ла,вры; 

оливковые деревья, по внешнему 

100 200КМ 

I I 

Отсюда част'ь то.варо'в отпра,влялась 

с -вербл'южьи,ми кара,вана,ми в Пер

сию, Индию, Китай. Другая ча·сть то
варо,в доста,влялась в торговые цент

ры Сирии и соседни'Х стран и там 
ВЫ'годно прода'валась араба,м -или 
обме'Нlива.лась на их И'з,делия и сырье. 
Кру.пное торго·вое значение Сирии 
и ее естественные богатства влекли 
сюда аавоева.телеЙп.ро-шлых веков. 

В пери,од империс!'Л>изм.а и к,оло

ни'аль,нlOГО раздела мира борьба за 
г·осподство l1aoД сири·йской террито

рией ста·ла еще более ожесточен
fiОЙ, те,м более, что после открытия 
Суэцког·о ю~на'ла (1869) Сирия ока.
залась pa-сположе'нной на ближ.а.Йших 
под-ступаJ( к Эl'ому ц,ентру миро·вых 

торговых путей. Германские и,мпе
риал исты пытались использовать ее 

как плацд.ар,м для с·воеЙ эксп.а,Нси, .... 
в Аз!ии. Во вре.мя второй мировой 
в,ой,ны Сирия и,сп·ользо-вала,сь как в,о
енная база и гитл,еро!вцами и англи-
чанам·и. 

Ныне Сирия - один из уча-стков 
острейшей борьбы между Англией 
и Соединенными Шт.а,тами Америки 
за ближне,восточную нефть. 

Так, казалось бы, выгодное геогра
фич-еское положение Сири,и стало 
большим .несчастьем для ее народа, 
почти не зна-вшего спокойно,го само

стоятельного существова.ния. 

МЕЖДУ МОРЕМ 

И ПУСТЫНЕЙ 

с ирия выходит к морю узкой низ-
менной полос()й, .растянувшеЙся у 

подножия горной цепи Ансария. 

Образованная наноса.ми горных пото
ков, эта пол·оса предста!вля·ет собою 

самую плодородную, самую цвету-

щую и здор,овую часть страны. 

Горы, n.рилегающие к при-брежной 
дол-ине, не только вызвали ее к жиз

ни, но и поныне покро,витель,ствуют 

ей: высокие вер.шины за,щищают по-

в,иду похожие на нашу .ракиту, и 

стройные пинии с зонтоо-бразными 
крона,ми; сикоморы, приносящие 

пподы, напоминаЮ'щиевинную ягоду 

(фи.ги), и финико,вые пальмы. Из 
культурных ра,стений 'возделывается 

виноград, выращиваются миндаль, 

Л-И1М,QНЫ, ап,ел'ьси!ны, маIСЛ,ИIНЫ, табак, 
хлопок. Основные зерно-вые культу
ры - пшеница, ячмень, прос.о и ку

куруза,. 

Густая зелеl1Ь покрывает не только 

Дол,ину, НО И обращенные к морю 
склоны гор. На узень-ких террасах, 
обра.б>отаlННЫХ тру,долюби'выми фел
лахами (крестьянами), тут и т,ам раз
бросаны небольшие плодовые са'ды 
или табачные плантации. 

Г о-ры Ансария состоят преимуще
ственно из меловых с-кал, изрезан

ных бесчисленными овра,гами. Са,мая 
высокая горд - Джебель-Акра, или 
"Лысая гора» (1 769 метров). С ее 
пирамидальной вершины можно ви

деть пики острова Кипр. Древние 
грек,и были склонны сильно преуве
личивать высоту эт-ой горы. Казий 
(Джебель-Акра), говорили они, столь 
ВЫ'сок, что на одном из его склонов 

видишь ясный день, то·гда ка,к другая 
половина горизонтапогружеfiа еще 

в г.лубокиЙ мрак ноч,и ... 

ПО другую сторону горной цепи 
Ансария с юга на север бежит, изви
ваясь в глубоком русле, река Оронт. 
Сирийцы назвали ее На,хр-эль-Аси
«Непокорная река», -может быть, по
тому, что течение .реки направлено 

в сторону, прот,ивополо>Юную Мек-

ке -священному городу мусульман 

(в Саудовской Ар.авии). 
Несколько южнее, по ливанской 

границе, протянулась другая горная 

цепь - Антиливан. Она идет парал
лельно горному массиву Ли,ван, рас

по,ложе,нному 'вдоль с'редиземно,мор

ского побережья, 8 основно,м за 
пределами Сири'и. 
Внутренние склоны с,ирийских гор 

И меж·горна,я долина реки Оронт 

обладают менее благоприятными 
прирОдными ус:ловиями, чем при мор_ 

ская полоса. Оронт течет между вы
сокими берегами, и его трудно ис
пользовать для орошения полей It 



садов . Но вековые усилия феллахов 
сделали и эти скудные почвы при

годными для земледелия . 

Обши,рные пространства, лежащие 
к востоку от горной области, пред
ставляют собою пустынное плоско
горье. Оно занимает половину сирий

ской территории и почти не заселе

но. Дожди выпадают там очень ред
ко, притом исключительно в зимнюю 

пору. Смоченное сезонными дождя
ми плоскогорье быстро оде,вается 
густым покровом степных трав. Кое

гдепоявляют-ся даже небольшие 
озера и речки. 

Но уже через два-три месяца па
л-яща-я жара Iнач-ист-о уничтожа-ет всю 

зе,л.е,нь, обнажая пе-счан.ую поч,ву, 
Речки и о·з·е,ра пе.реСbl'хают. 
Оазисов 'в этой пу-стынной области 

мало. Оседлое население сосредото
чено по берегам постоянных рек, 
главным обра'зом Бвфрата и его левых 
притоков Белика и Хабура. Крупней
шая арабская река Евфрат пересе
кает страну iia северо-в-о,стоке и не

сет свои воды через соседний Ирак 

в Персидский залив. На незначите .1Ь
ном п'ротяжении границы между 

Сирией, Турцией и Ираком течет 
д.руга,я большая ре,ка - Тигр. 

-В бесплодных песках центра,льной 
части плоскогорья затерялся горое,

оазис Тадмор (Пальмира). Не-ког,да 
это была столица дре-вне,го государ
ст-ва и крупный очаг земледельче
ской культуры, основанной 'на искус
ственном о,рошении. В результате 
вт,орже'ния римлян Qросительные 

сооружения были разрушены и 
окрестности Та-дмора превратились 
I! пустыню . 

На крайнем юге Сирий-ское плоско

горье переходит в горную область 
Джебель-Друз земледельческо
скотоводческий район . 

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО 

в Сирии живет около трех мил
лионов человек. Осно.вное населе
ние ~ арабы. В ropoAax страны про
жива,ют Jакже сравнительно неболь
шие группы турок, кур.ДОВ, армян, 

черке-сов, иранце-в, евреев. 

Болъшинство сирийцев . (85 про
центо,в) п.ринад,лежит к различным 
мусульманским исповеданиям, пре

имущественно к суннитам. Осталь

н-ые исповедуют хр.и'сти-анскую веру. 

Пестрый религиозный сост-ав насе
ления очень часто использовался 

империа,листичес-кими го-су дарствами 

в захватн-ических целях. Они разжи

гали в стране религиозную рознь, 

чтобы ослабить Сlo1лы С'ИРИЙского на
рода и закабалить его. 

Официально СIo1РIo1Я считается 

незавlo1СИМЫМ и cy-вереНIНbIМ госу

да,р,ст,вом. Шесть л,ет наза,д был 

окончательно отменен французский 

мандат на СИР1Io1Ю, и французские 
войска были 
Но 

'выведены из страны. 

им-пери-алlo1'СТЫ поп.режне-му со

храняют в Сирии свои предприятия, 
в меш.и'ва,ются во внутренние дела 

страны. Между АНГМlей и США идет ' 
жест-окая борьба за т-о, кому из НИХ 
ГОСПОД,СТВ'ОВёllТь а СIo1,рии. 
Изве-стно, что на БЛlo1жнем Востоке, 

в ра,йоне Персидекого залива, нахо

дятся богатеЙШlo1е месторождения' 
нефти В 1950 году там было добыто 
около 90 МИЛЛ'1010НОВ тонн нефти -
почти 20 процентов асей до-бычи ка
питаЛIo1СТИЧ~ СКIИХ стран. Долгое в·ремя 
ближневосточны.ми нефтяными источ_ 
н·lo1ка .... и почти безраздельно владел-и 
а.н ,гли-м.СКlo1е МОН-ОПОI1I<'И. НО за после,д
н,и 'е 20 ле-т здес-ь ,развернули бур,ную 
деят,ельност-ь Нефтяные монопо-л- Io1-и 

США. Аме-риканские к-ороли н,ефт-и 
с'т-а,л -и быст_ро в·ыте·оня-ть св-оих анг
л,ий-с-к,и~ с-оперников. МежPlУ . дву-мя 
груп'пами хищников разгорелась 

неПРlo1ми'римая борьба. 
Соседство с ме-сторожден'иями 

нефти ока,залось для Сири_и чрезвы

чайно опасным, тем более, что через 
сирийску'ю территор,ию пролегает 

кратчайший путь от нефтяных источ
ников к Е.вропе и США. 

30 марта 1949 года 'в Сирии был 
со_вершен военный nepesopoT. На
чальник генерального штаба сирий
с-кой армии ПОЛКОВIНИК XYCHIН аз-3а,и,м 
разогнал парламент и правит<!льство 

и «и,збра,л» себя президентом. Хус
ни-аз-3а-и-м дей-ст-в-оаа,л как агент а,ме
рикански-х нефтяных монополий. Он 
ра,зрешил Сое,д,и.не,НlНЫМ Штатам про

кладку ",о террит-ори'и страны нефте

провода из СаУА'ОВ'СК'ОЙ Арави_и 
к Средиземному морю. 
Тогда а",глийские агенты устроил,!1 

«Сторожевая башнЯ» - так называют арабы полуразрушенны�й замок, Ko~дa-TO постро~нный крестоносцами f-ta высокой 
каменистой вершиf-tе, ~оспоДствующпй над сирийским побережьем в районе МаР'Lаба. 
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'Второй государственныЙпер,еворот . 
.ново·е с,ирийсК'ое прав'ите,льств,о р,а,с

т,оргл,о Д,о'говор С США, и работы 
по ПРОl(ладке нефтепровода был,и 
ПРИОСТ.&НIO'вле-ны. 

Через тр,и месяц&, 19 декабря 
1949 года, Сирия пережила трет'ий 

·государствеhНЫЙ п·ереворот. На этот 
раз он был организован америка,нца
ми, и к власти сно,ва пришли их 

ставленники. Пр,ивилегии монопол"'й 
США были восстан.ов,лены, ... через 
некоторое время стро ... тельство неф
тепровода было зав·ершено. 

В ноябре 1951 года, по указке из
за океана, в стране произошел но

вый государственный переворот. 
В Сирии была установлена военная 
диктатура. Основная цель переворо

та - подавить сопрот",вление сирий

ского народа вовлечению страны 

в так называемое «средневосточное 

командование» - филиал агрессив

ного Атлант ... ческого пакта. 
Эт", факты ярко показывают вме

ш·а'Ге.льств,о имп,ер ... алист'ое 110 8НУТ

ренние дела Сирии. Правительства 

Сир ....... сме-няются не пото,му, что 
это·г,с х'очет сир",йск",й народ, а по

т'о·му, Ч'ГО ТО ·или ИlН,ое пр&вительстsо 

станов,ит,ся неУГОАНЫМ крупным 

.и'мпе'Р' ... алистическим державам. 

ВЕКОВАЯ НИЩЕТА 

ФЕЛЛАХОВ 

Сирия - с'Гра,на а грар,ная. Три 
чет,верт.и ее населения ж",вет в де

ревне и занимает,ся сельск ... м хо'зяй
CTIBOIM. 

~ Пр"'родные условия благопр"'ят
ствуют здесь разв'итию различных 

отраслей сеЛЬСI(ОГО хозяйства. В древ_ 

ност ... Сир ... я сч ... талась О.ДНОЙ из 
"'.житн ... ц мира». Она не то.лько обес
печ ... вала продовольст.вием с·вое на

селение, - в те времена ·в стране 

было 'Раз в десять боль.wе ж'ите
лей, - -но ... вывозила немалое ко
л ... ч·ество зерна ... оли,вковог·о масла 

в другие страны'. А сеЙча·с С ... р ... я не 
8 состоян...... прокормить Д<!Jже тр'" 

миллиона человек - ее сельское хо

зяйствС) 'пр ... ш,ло в глу60'КИЙ упа'Док. 

Огромные земельны·е массивы 
рань·ше в изоб ... л,ии п.олучали В'ОДУ 
из О'Росительных каналов ·и ,исполь,зо_ 

вались ПОД посев!>!. Теперь же они 
превратились в пу::тыни, по которым 

бродят л",шь кочевн",к", со с·во'ими 
ста'дами . 

Но .... о,ставш ... еся земли, П'Р",годные 
для .обработки, могл ... ·бы с ,из6ы'Гком 
удовлетворить потребности населе
н",я в ПРОДО80Л~Т·В'ИИ. В С ... рии 
и,меется до 5,5 миллиона гектаров 

Тlриго,дной для О'бра.бОl1К'" зе,мл .... Та
ки,м обр,&зlO'М, -на ка*Д'ог.о жителя 
ст'ра,ны ПР""ХОАИТ'СЯ ок,ол,о двух ге'к

таров. Если бы с·е,мья l:!)еЛЛil>ха из 
ПЯl1... чел'ов'ек ал'ад·ела де'сятьюгек

тара'м .... ·, ее жи'знь была бы обеспе
че'н ,ноЙ. 

Однако дейст,в,,,,тельность очень да
ле.ка 'от этого. Почти вся земля 
ЯВJ1яеl1СЯ собственностью немног,,,,х 
феода,лов, 'помеЩ ... КG·В и духовенст,ва .• 

.Аетнее становище кочевников-бедуинов. 

Тадмор (Пальмира). Руины «Большой колоннады». 

В стране насч,итывается пр",мерно 

З40 тысяч l('Рестьянских хозяйств. По
л,ов,ина из ,н,их с,в·оеЙ земли не 'PlMee'T, 
а другой половине принадлежат 

только 500 тысяч 1'eI<TapoB. В т'о же 
время кучка крупных помещиков 

и феодалов IIладеет четырьмя мил

л""она,ми самой пл,одородной земл .... 
Не мене·е миллиона гектаров · нахо
дится в руках ЗО тысяч средних по
мещико,в ... ку"аков . В отдельных 
районахс'Граны крупным ' землевла

Дельцам принадлежит до 90 процен
тов ·всех земельных площадей; Так·о
во положение в север'ных района'х 

Сири' .... 
Безземельные ... мал·оземельные 

феллахи вынуж.дены арендовать зем

лю у п,омещ",ка н·& УСЛОВI<IЯХ издоль

щин·ы. Помещик сам у,станавливает 

долю, которую он ~елает получить 

от урожая с арендованной у него 

зе.мли. Эта доля колеблется в зааи
оимост, ... от рай,она, от к&чества зем-

ли ... от ряда других условий. Если 

п.омещик дает арендатору только 

землю ... ничего 60,льше, то он ·обыч
но требует за это до 50 П'Ро-центов 
урожая. Если же, кроме земл"" по
мещик предоста,в·",л феллаху семена 
... ,инвента,рь, то он забирает себе не 
менее 80 процентов урожая. В .неуро
жайные годы феллах бывает ,вынуж
ден порой отдавать помещи'ку весь 

урожай до ед"'ного зернышка. Два 
неурожайных года п·одря.Д со,всем 

р&зоряют феллаха, он становится 

вечны'м ДОЛЖН"'I(ОМ и ра,бом феода
ла ... л... по,мещика. В "'ных случаях 
семья феллаха ги,бнет от голода 'Ил,и 
уходит в ГО'РОД в тщетной наде,жд·е 

найти там cn.&CeHl1e. 
Разорение и упадок сирийского 

сельского х,озяйства о'собеlННО уоско
р"'л""сь с т,ого времен ... , как страна 

перешла 'в подмандатное управле

н ... е Фран-ци' .... За десять лет хозяй
н·ичан",я фраНЦУЗСКИJ коло.низаторов 



<сбор хлопка упал наполо-вину; уро
жай пшеницы сократился с 7,5 мил
лиона цеliтнеров до 3-5 ми,ллионов 

це'нтнеров; значительно уме,ньшила,сь 

п л'ощадь п-од ви'н-о-гра-дн'иками. 

Веко-вая liищета, тяжелый гнет по
мещико-в и колонизаторов не дают 

феллаху ВОзможно,сти улучшить спо

<собы' О'брабОl1КИ земли и обзавестись 
необходимым инвентарем. Хозяйство 
ве,дется та,к, ка'к ,вели его далекие 

пред'ки. В Сирии до сих п,ор суще
ствует отсталый дву-хпольный сево

"борот . Вспашка земли производ,ит-

./ 

ся сохой и мотыгой, жатва - серпа
ми, а молотьба дере-вянными 
и каменными валками. В этом кроет
ся причина невысоких урожаев на 

полях сирийс-кого крестья-нина. 
Феллаt в('е еще >Юивет в условиях 

почти натур ального хозяйства. Боль

шинст-во нео-бходимых ему вещей ОН 
изготовляет своими руками и только 

в ред~их случаях делает покупки на 

рынке. Если позволяют средст-ва, он 
покупает немного сах-ара, кофе, та

баку, керосина. Его повседне,вную 
пищу ('оставляет хлеб, испеченный на 

Дамаск . Один из районов ~opoдa. 

у лица в Дамаске. 

писте раскаленной жести 'в виде тон
ких лепешек из пшеницы, ячмеН!1 

или дурры. Зерно В большинстве 
случаев перемалывается на допотоп

ных ручных мельницаL 

Ж-илище феллаха состоит и-з ком
наты, одна поло_вина которой -выше 
дру,гоЙ. В первой с'пят и едят, а вто
рая ч,асто от,ве'де,н,а для скотины. 

Врач в арабскую деревню почт,и 
не заглядыв"д ет. Поэтому смертность 
здесь очень больш&я , особенно сре
ди деl'еЙ. 

"г олод, эпидемии, высокая смерт
ность, истощение\. почвы, экономиче

ская эксплуатация - 'вот черты, ха

рактеРИЗУЮЩие ж,изнь большинства 
сельск-ого на'селе,н'ИЯ Cpe-ДHe-~o .BoCT-O
ка, - пи,шет англ,ийская писательни

ца До-рин Уриннер 'в своей книге 
"Земля и нищета на Cpe-д~eM Во-сто
ке». - Нищета здесь несравнима -ни 
с чем в Европ-е . Да,же чистая -вода 

являет,ся _для арабов роскошью. Де
нежный доход очень низок - от 
5 до 7 фу,нтов стерлинг,ов на душу 
в год. Однако эти цифры сами по 
себе не -в состоянии передать весь 
ужас жизни крестьян, ту грязь 

и -болезни, т-е гл'инобитные хижины, 
в которых люди живут вместе со 

скотом» . 

Примерно десятую часть населе
ния Сирии со-ставляют бедуины . У них 
&-: ет постоянного местожи,теЛЬСl1ва , 

В,сю жи-з-н,ь ОНИ кочуют по громадным 

пространствам Сирийского пл'оско
горья -в поисках корма для своего 

скота . 

Главное богатст,во коче-вников
верблюды. Бедуин питается моло
ком и мясом верблюда, одевается 
в его шкуру и шерсть, ,ИСПОЛЬЗlет 

его как ра,бочее животное и как 
сре,д,ст,во п-ередв,ижения. Верблюд -
кормилец бедуина. Арабские поэты 
посвятили ему несчетное ч'исло поэм 

и стихотворений. 

у беду,инов до сих пор сохранился 
племенной строй . Во гла,ве племени 

стоит шейх, или старшина. Это без
раздельный правитель и религиоз

ный вождь племени, жестоко эксплуа

тирующий св-оих соплеменников 

Жизнь простого бедуина безра
достна и полна лишений. Нищета -
его обязательный спутник, никогда 
не покидающий ег-о в вечных стран

ствия-х по пуст-ыне. 

СТАРОЕ И НОВОЕ 

В ГОРОДАХ СИРИИ 

у подножья Антиливана, в плодо
родной дол,ине, орошаемой речкой 

Барада, 'в окружении в-ечнозеленых 

садов лежит сирийская ст-олица Да
маск. Местное названи-е города а-ш

Шам, то-есть "Сирия» . 

В Дамаске около 300 тысяч жите
лей . Это крупный торгово-промыш
ленный город, в -котором сосредото

чено изг,отовление шел-ковbI'Х и шер

<:тяных тканей, коже-ве,ННОе и другие 

про,из-водства. Вместе с тем сирий
ская столица я_вляется важнbI'М цент

ром ;::,рабской национальной культу-

27 



Конусообразные lлинобитные хижины в одной из деревень на севере страны. 

ры: здесь имеется арабский универ
ситет, арабская Академия наук, из
дается много газет и журнал,ов . 

Дамаск - один из дре-внейших го
родов мира. Он упомина.ется в па
МЯl1ни-ках ,п-очти четырехтысяч,елетней 
давности. Сирийцы гордят-ся его 

древним прошлым и необычайной 
юрасотой природы. 

«Я не знаю другого места на зем

ле, -писал один арабский поэт, -
где -бы под перистыми листьями фи
никовой пальмы росли п,рекрасные 

яблони и оливы, где мирты, лавры 
и та,мариски смешались с розами 

и олеандрами, а С'l'рой-ные ки,парисы 
стояли бы .ряд'ом С пеп-ельно-зеле
ным,и маслинами и яркозеленою оре

шиной; только в садах благословен
ного аш-Шама, под нежною зеленью 

смоковниц, цветут одуряющие своим 

арома,том белые жасмины, и запах 

бла,говонного нарда заглушает тон
кие благоухания розы, бел-ой ЛИЛИIo! 
и олеандра». 

- Не мен'ее крупным г ор о:Ао м, чем 
Да,маск, я'вляет-ся столица северной 
Сирии Алеппо (по-арабски Халеб), 
нас,читы,в -а,ющая 320 тысяч жителей . 
Т-о,льк,о в эти,х д-вух город.ах ест-ь 
ул-ицы, при,сп,осо,бл-енны,е для дви,ж,е

ния совре,менного горо,дского 'l'ранс

по'рта, и ДOMдi, пост,роенные по 

е'вропей,ско,му т,ипу. 

Все остальные с,ирийские города 

ск'орее напоминают большие дерев
ни. На УЛИоЦах не -всегда могут разъ
ехаться две 'повозки. Узкие улицы на 
Востоке имеют лишь то преимуще
ст,во, чт,о там можно прятать,ся от 

летнего зноя: солнце туда почти не 

проникает. 

Сре,дне,в,ековый характ,е,р с'ирийских 

ГОРО-АОВ оБЪЯСtiя,ет,ся пр-ежде ,всего 
за'С110ем 'в ра,з,в,и'l'ИИ Нёщи'о'на,льной 
про мы шлеононост-и. Как т~реоЦк-и,е фе,о

далы, T CI'K и францу:эски,е, английские 
и амери'к,а,нски-е К'ОЛОlНизаn-,оры не 

т,олько не со_дей,ст,во,вали росту сирий

ской промышл,е,нноOrи, ноо, на,о-бор'от, 
делали все возможное, чтобы поме
шать ему . Даже по сра,внению с со

седним Ливан,ом Сирия в п-ромыш

ленном отношени-и ВЫГЛ,llДИТ совер

шенно ot-сТалоЙ. Добывающая про
мышленность п.редставле'на л,ишь 

разработками соляных копей 'в райо
нах Дамаска и Тадмора (Пальмиры). 
Ведутся поиски нефти, но этим за
нимаются т'олько иностранн-ые ком

пании . Металлургических и машино-
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строительных заводов нет совсем. 

Из обрабаты'вающей промышле,нно
сти наибольшее развитие получила 
текстильная . Фабрики по выработке 
шелковых и бумажных тканей, а та,к

же трикотажа имеются в Дамаске, 
Халебе, Хомсе, Хама . Однако и эта 
отрасль производст,ва задыхается 

в тисках ИНОСТ,ра,нной к,онкуренции. 

Американские и английские ткани 
вытесняют с сирий,с~их рынков тка

ни , ИЗГОТОВ.~яемые на сирийских 
фабриках . Текстильные п,редприятия 
закры-ваIPТ-СЯ одно за другим. В на.
стоящее ' время половина рабоч,и~
тек'стильщи'ков оста,лась без работы. 
За,работная плата рабочих резк'о 
сокра щается, а п_роДолжительность 

рабочего дня, по сущест-ву, ничем 
не ограничена. 

KoppecnoHp.ekTbI буржуазной пе
чати и ту,ри-сты, О!о.сеща,ющие Сирию, 
ищут и замечают в этой CTpдJHe лишь 
то, чтос-о,ставпяет так назы,ваемый 

«восточный колорит»: караваны вер

блюдов в nycTblHe, пеСl1рые и шум
ные базары, ста'ринные мечети, 
«флегмаТИЧkЫХ» арабов .. . Словно все 
в этой стране осталось таким же, 

ка-ким Бы�оo сотни лет назад . 

Между тем 'в жизни сирийского 

народа происходят глубо~ие внут
ренние изменения. 

В ropoAax сложил,ся рабочий класс. 
Он еще немногочислеti -всего 
лишь около 200 тысяч чело-век. Но 
это на-Иiболее организован,на,я груп,па 
трудящих-ся, и o<ia уже играет боль
шую роль в п,олит,ическ'ой жизни 

страны. Рабочие возглавляют наци-о
нально-освободительную бо'рьбу си
рийского народа проти-в империали

стов. Они борются за демокра'тиза
цию внутреннего режима в Сирии, 
за лучшую жизнь для ка,жд-ого тру

женика '" идут 'В'О главе развернув

шег-ося 'в стране движения з'а мир, 

Сирийские профс'оюзы входят во 
Всемирную федерацию профсоюзов. 
Созданы демоц.раn-,ические -организа
ции женщин и молодежи. 

Хотя ули'Цы горад-ов и выглядят 

еще по-старому, но нередко на них 

разыгры'в -аются н,евид,анные и не,слы

хан,н'ые прежде собы'l'ИЯ. Мощные де
монстрации, собирающие десятки 
тысяч рабочи,х, реме,сленников, кре
стьян, преобража'ют города, разру
шая ,л-ег,енду о пре,словут,ой «в,ост,оч

ной покорности судьбе», будто бы 
присущей а'рабским народам. Все 

чаще в-спыхивают к'рупные забастов
ки, парап,изующие работу предприя
тий, ул,ичн,ое движение, погрузку и 

разгрузку в портах. Сирийские тру
дящие-ся дружно вы,ступа'ют проти,в 

I(олониа-ль,ной политики американо
англий-скlo'ry( империалистов в стране, 
проти'в безработи'цы и растущей до
роговизны жизни. 

В апреле нынешнего года трудя

щиеся порто-вого ropOAa Баньяса 
вышли на улицы, чт-обы протесто
вать против массовых увольнений 

рабочих с пред;'1РИЯТИЙ английской 
нефтяной компа,нии «Ирак петро
леум». Вслед за тем текстильщики 
Ха,леба забастова,ли 'в зн,ак протеста 
прот,н,в закрытия ряда Фабрик и со
кращения работы на дру,гих ф абри
ках до четырех дней в неделю. Ба
стующие запол'Н'или улицы. Над г-оло
,вами появились п,лакаты: «Мы голод

ны, мы хотим есть!» Полиция 'встре
тила демонстрацию 'пулями." 

Распра,ва над текстильщиками 

Ха,лебаВЫGВёlЛа бур,ю негоДовани-я 
по всей стра,не. В Дамаске, Хомсе, 
Хама и других городах б,ыли объяв
лены заба-стовки протеста против 
произвола властей. 

Борьба против голода и н,ищеты, 
за хлеб и ра,боту переплетается 
с борьбой за мир. Когда в начале 
этого года в Сирию П,риехал главно
командующий английскими су~опут

ными с,илами на Ближнем Востоке 
генерал Робертсон, жители Дамаска 
покрыли стены домов, трамваи и мо

с-то'вые надписями, в к,отор'ых за,кл-ей

мили Робертсона как «вестника вой
ны» . На мног-олюдных ми'ти,нгах и 
демон_страциях сирийцы протест-овали 

против использ-ования их C'l'pa'HbI 
в качест,ве американо-английской 

воен'ной базы. 

В городах и селах широко развер
нулась кампания по сбору подписей 
под Обращением В,семирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими держаВдJМИ , 

В числе подписавших Обращение 
видные общественные, политические 
и рел,игиозные деятели. 

Еще много в Сирии старого, от
Ж)1-в-шего. Враги мира, враги сирий
ско-го народа хотели бы увековечить 
отсталость и нищету стра,ны, чтобы 
безнака,занн'о расхищать ее богат
ства. Но уже родил ось и быстро ра
стет в ней н,овое, которому при над

лежи'т будущее. 



НА АНАНАСНЫХ 

ПЛАНТАЦИЯХ МАЛАЙИ 

На снимке - китаец-батрак за 
уборкой ананасов на ОДtiОЙ из дJHГ
I1ИЙСКИХ плантаций в Британской Ма

лаЙе. Эк-ономится кажд-ое движение: 
точный 8зма~ руки-и ананас пад&ет 

6 к,орз'инку, висящую за п-печами у 

сборщика. 
На плантациях а .. анасов в Брита.н

СКОЙ Малайе работают 'почти исклю
читель,но живущие здесь китайцы, 

бопьшие MдJCrepa свое,го дела. Ан-г-

в БУХТЕ 

РАС·ТАНУРА 

& ольшую роль В ЖИЗНИ населения 
nри-6режн.ых раЙОliов Аравийского 
ПОЛУОСТРО-Вд играет рыболовство _ 
Особенно развито оно на берегах 
Персидского залива, где применяют
ся свое06ра.зные спссобы лова. 

В ИЛИСТом д .. е залива, перпенди 
кулярно берегу, тесными рядами 
ставят дереВЯНliые жерди (тонкие 
пальмовые стволы), которые затем 
крепко связывают одну с другой . 

Так обра'зуется дале'ко выдающаяся 
11 море довольно высокая стена . 

сквозь которую рыба проскользнуть 
не может. 

На некоторо .... расстоянии от бере
га стена изг .. бается и образует не-

'4{~ti" ":(~i,~:; ,'~ ' J,'I"o-:t, · · ,.~~~f {i~'~:I''', .: 

~~JМНы .иtА~~ДЫ: k 

лич&не, расо:читывая восстановит., 

свои плантзц'АИ, ра.зорен,ные за ГОДЫ 

второй ми-ровой вой,ны японцами, 

цинично заявляют, что пола-гаются 

лишь на «без'рачичную способность 
китайцев к ТSlжелому ТРУДУ"_ " 

А труд на плаtiтсщиях исключи
тельно тяжел. Батра.ки должны и 

орошать насажде'ния, в-се время под-

держивая в порядке кана

лы, П-ОД-ВQдящиев'оду, И бе
режно ухаживать за расте

ниями, и д-важды -в го_д со

бираrть урожай. 

Ссб"рае-мые на пла,нта
ц-иях ана,насы забирают "ру
з-о'вые маши,ны и сейчас же 
01'В-ОЗЯТ .. а ближа'йшие -ко,н
се_рвные фабри-ки. На, эти,х 
фабри'кох, где тоже за.няты 
рабочие-китайцы, ананасы 
пере'рабаrтывают, а затем 
отправля-ют в Европу. 

Труд батраков и .ра'бочих 
дешев, осоое-нно деше-в 
труд жеtiЩИiН. Жи-вут бат
раки а примити,вны'х жи·ли

щах. с проте-ка'ющими в 

дождь крыша·ми. 

Пита,ют-ся ба,тра.ки ис-клю
чите-л-ьно рисом и кру

пой I'Iз к-орней мани-ок-а. Не 
т-ольк-о мясо и .рыба, но да
же и овощи е и,х питании

про,дукты крайне ре,Дкие. 

Д-НI"лийс-кие плантации 
ананасов в Ма,лайе за три 

с п-оловиной г-ода япо,нско

г'о ХСЗЯЙ,НИЧё!tiия пришли 
почти В полно·е запустение. 

Ра.ньше из Малайи в Англию вв,о
зил-ось 90 процентов ,всех потребляе
мых е-ю aHalii'!COB - 3 миллиона ящи
ков. Тепе.рь малайские плантаторы 
от-правляют в Англию едва три\цца
тую часть этого количества- . 

... . .. .... 
что вроде круглои. открытои сверху 

корзины . Рыба, наJ.Кнувшаяся на сте
ну и попавшая во -время прилива 

в «корзину", после отлива выбраться 
из нее не може-т . Рыба-
ки выгребают ее и 8 
мешках из пальмовых 

ли-стье,в выносят на бе
рег. 

Попов ину улова берет 
себе б'огатый ,владелец 
та,к,о'го рыболовного за-
гражде-ния, а 

делите$! между 

ками . 

ПодоБН!>IЙ рыбный 
промысел был распро
стра'нен прежде в бухте 
Рас-Тану.ра, на вос1'оч
ном берегу д-ра,вийс,кого 
полуострова, недалеко о'т 

Бахрейнских ОСТРОВ-ОВ. 
Но после того ка-к аме-
риканцы построили в 

этом районе нефте-
очи·стительные за.воды 

и нефтепроводы, проле

гаЮщие по дну за.ли,ва, 

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ С КАРМОРАНАМ И 

n ет-о,м на берегах реки Нагары, 
в цент-ре Японии, можн-о нЮл.юдать 
ловлю рыбы с помощью громадны_х 
морски'х -птиц - кармора-но_в. 

Ловля ры'бы начинает-ся лишь с на
ступлением п::mной темно,ты . Лодки, 
освещенные факела,ми из смо_лист,ого 

дере-ва, выстраивают-ся поЛ'укру,го,м 

и загоня'ют рыбу в тихую завод-ь . 
В к&Ждую ЛОДКУ ры5дКИ берут не 
менее деСЯТКд дрессированных кар

моранов. Тугие кольца, на'детые пе
ред лов-ом на ш-еи пт,иц, н-е позво
л,яют им проглотить пойманную ры '

бу _ Птиц-ры·боповов одну за другой, 
в строг-ом порядке, 8ыпу,скают в р·е

ку _ Как толь-ко одна из НИ'Х Ндчинает 

за,дыха,ть-ся н бить крыльями, ее за 
ремешок подта::кивают к л,одке .. 
выБИРдЮТ рыбу нз клюва . 

ме,ста рыбной ловли начала за,лнва,ть 
нефть и рыбд сюда не н_дет . 
Ма,сса ры6ак,ов--батра,ко-в лишила-с!> 

к-уска хле6а. 
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В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ 
ПО ПОЛЬСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННИМУ ЗАПОВЕДНИКУ 

n еса, синея на горизонте зу5-
чатой кромкой, подступают почтя 

RПЛОТНУЮ К Белостоку. Но Бело
вежская пуща начинается далеко 

южнее города. Нужно проехать 
небольшой городок Бельск-Под
Jl.ясскиЙ, · сделать по шоссе еще 
несколько десятков километров 

на восток, миновать местечко Гай
нувка, и лишь за ним, на сотом 

киломе'l'ре, начинаются владения 

госуда!}ственного заповедника. 
Вдоль шо·есе, ведущего в . Бело

вежскую пущу, лежат среди 11С

релесков многочиcr..енные хутора 
и деревни с бревенчатыми, обыч
но крытыми соломой хатами. 
Вокруг поля, ра,скроенные, слов
но ножница-ми, на узк~е, ОТОРО

'!:снные ле·сом участки, и широ

кие массивы первых в этих 

местах коллективных хозяйсl'В, 
называемых производственными 

кOOtIIеративами. 

Автомобиль в этом районе
явление редкое, и у самого шос

се спокойно и важно, не обрашая 
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никакого внима'НИЯ на проезжих, 

ра'схаживают чеРНОlкрылые аисты. 

Зд·есь можно увидеть и пугливую 

ко·сулю, И черномазого кабана, 
а передка и целое кабанье стадо. 
Глаз замечает на пути в пушу 

то лесопилку, то СМОАОКУ'репный 
завод, то колесную мастерскую. 

Местная про,мышленно'сть, осно

RОЙ существо,ваНJИЯ и сырьев'ОЙ 

баз,ой которой является ле,с, дав

но восстановлена заботлйвыми 
руками трудового народа. Страи

тельная страда, охватившая в'сю 

страну, докатилась и сюда, в лес

ные дебри. То тут, то там видны 
новые постройки . 
На опушке Беловежской пущи 

нашу машину останавливает лес

ник. Он лредупреждает: 

- Просли соблюдать тишину. 
Та~ой порядок у на,с. Животные 
наши любят ПОlКоЙ. Машины 
здесь ходя'Т со скороетью два

дцать кялометров в час. А поль
зоватьсясигналом строго запре

щено ... 

Величавая преле,сть девствен
ной, вечно живой природы запо
веДНИlКа очаровывает сразу же, 

как только вступаешь в его пре

делы. BblCOKQ-<ВbIСОКО над голо
вой поднимаются, шумя верши
нами, косматые ели, среди них 

белеют чеканные стволы милых 
РУ'ССКОМУ сердцу берез, раскачи
ваются под ветром стройные кле

ны. Несколько шаго.в - и кар
тина меняется: появляются, сло'в

но вылитые из старинного сереб
ра, мОгучие вязы, высокие липы, 

тонкосТ'Вольные ольхи, ильмы и 

грабы. В стороне поднялись дале
ко в небо зеленые к'роны сосно
вого бора, а за ним ПЛJотной сте-· 
ной встали дубы-велл,каны с '1'01.
стыми, узловатыми сучьями и 

необычайно густой лиетвоЙ. 
- Дубы у нас в трлдцать-сорок 

метров высо'ты, а с'о'сны и ели 

и того больше - до пятидесяти 
нетров, - го'ворит нан лесник. -
Их не обхватить, взявшись за 
руки, и троим. 



Деревья, переплетаясь сучьями, 
образуют гигантский шатер, и в 
пуще стоит постоянный полу
мрак. Лучи солнца с трудом про
биваЮ"11СЯ сквозь густые ветви 
лесных великанов. 

На Д,Q<РОГУ вышел из кустов 

стройный, точно выточенный из 
камня, олень, уставил,ся краси13Ы

ми фИОЛe'l'овыми глазами на ни
келированный радиатор нашей 
машины, потянул дрожашими 

НОЗДРJ>МИ воздух и, сделав пры

жок, мгновенно исчез в лесной 
чаще. 

* * * 
Через несколько минут мы 

въехали в Белов ежу центр 

поль-ского государственного зало· 
вещника, крохотный, но весьма 
живописный, построенный почти 
ИClключительно из дерева городок . 

Тут находятся управлеНие запо
ведника и филиал Польского 
ИНСТ->1-тута по исслеДОiванию жиз

ни- леса. 

~ выкрашенного желтой крас
кои уютного деревянного домика, 

увитого д'ихим виноградом, нас 

вст~етил профессор Ян Карпин
скии, директоrр за,поведника се

деющий человек в больши~ оч
ках. 

- Как тихо вы ни ехали 
сказал он нам улыбаясь, - 'а я 
Drсе-таки давно уже узнал о ва

шем прибытии. 
- Каким образом, профессор? 
- Очень просто. Есть у меня 

незаменимые ве,стовые, мои лес

ные пернатые друзья. - Профе,г.

сор указал на возбужденно чи
рика13ШИХ на сосне серых пичу

жек. - Эти птички реагируют H'J 
любой шум в лесу. Они-то и до
ложили мне первыми о вашем 

прибытии, - смеется профессор. 
ПрофеСrСОР Карпинский про

жил в Беловежской пуще более 
двадцати лет и прекрасно ее 

знает. Он исследователь и био
граф пущи. Вышедшая недавно 
Б Варшаве, принадлежащая перу 
лрофес.::ора, монография дает 00-
стоятельное описание богатейше
го и разнообразного ра,стительно
го и животного мира запов,ед

ника. 

В далеком прошлом пуща бы
ла незначительной частью лес
ного ма,ссива, простиравше-гося 

от Буга до Балтийского моря, от 
Днепра до Одера. В этом гигант
ежом ле,С'Ном цар,сrnе было много 
больших и полноводных рек. 

РазлИtВая,сь ве,сной, OIНИ вместе 

со своими притоками создавалr< 

серьезную угрозу населявшим 

их берега знерям. Звери могли 
жить спокойно только на водо 
разделе между Буго,м, Нареном, 

Нема,!!ом и Пр!Ипятью, где на от
НОrсительно возвышенных частях 

раскинулись лесные дебри Бело-

Беловежская nуЦ!,а. В зуброво,\{ 
томнике. 

nи-

вежской .пущи. Спасаясь от ГУ· 
бительныx паводков, здесь нахо

дили надежное убежище многие 
лесные обитатели, в том числе 
редчайшие представ!Ители живот
ного мира: туры, зубры, т'арпаны 
(ДИJКие лошади), ло-си и многие 

другие животные. 

В известной Ипатьев-екой ле
'гопи,ClИ ДOCTOlВepHO указывается 

на изоБИЛ!Иiе в дебрях Белооеж
с-кой пущи туров, зубров и ло
сей, а также на то, что жившее 
здесь литовское племя ятвягов 

про,мышляло как охотой на этих 
крупных зверей, так и «бортни
чеством» - добычей меда диких 
пчел из дупел деревьев. 

Из года в год зверей в пуще 
становилось все меньше. В 
1627 году тут был убит послед
ний тур, позднее почти повыве

лась и дикая лошадь. 

На долгое в'ремя пуща была 
пре13ращена в место варварской 
охоты, сначала польских коро

лей, а зате,м и ру-с'ских царей. За 
одну охоту здесь истреблялись 
сотни зубров . 
В период первой мировой вой

ны высокопоставленные предста

вители немецкой военщины за 

короткое время истреб!Или Brcex 
зубров. Ча,сть ,животных была 
вывезена в Германию. 
В 1918 году, когда, в соответ

ствии с Версальским до.гоgо

ром, Беловежская пуща ОТОШЛIl 

к Польше, в ней не оказалось ни 

одного зубра. 
Лишь Clпу,стя десять лет с не

больши,м, в 1929 году, польское 
правительство по баснословной 
цене - 80 тысяч до,военных зло- ' 

тых за каждое животное - при

обрело в Германии трех (своих 
же 'в прошлом) зубров. 
В 1939 году в пуще насчитыва- 

лось 16 зубров. 
Летом 1941 года в Беловежу 

ПРИШАИ фашистские захватчики. _ 
Пуща была тотча'с же передана 
во владение Геринга и превра
щена в MercTo охотничьих забав 
фашиrс'l'СКИХ главарей. 

- Когда я возвратился в Бе
лов,ежскую пущу в 1944 ГОДу, _ 
после освобождения этой польской 
территории Советежой Армией, - ~ 
рассказывает профессор Карпин
ский, - я увидел, что бесценные 
сокровища пущи расхищены' 

или уничтожены гитлеровцами. 

Прекрасный охотничий зам-око. 
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,сожжен. Немногие уцелевши" 
зубры были заморены голодом, 
лоси поголовно истреблены, тар
паны уничтожены либо вывезены 
в зоопарки Германии 

* * * 
После из·гнания фашистских 

~а:xiватчиков с терри'I'ОРИИ Польши 
и установления новой польско
советской границы Беловежская 
пуща была объявлена как совет

'СКИ!М, так и польским правитель

ством государственным заповед

НИКОМ. В современных своих гра

ницах она занимает площадь, 

равную почти 130 тысячам гекта
pOiВ. Из чих в пределах демокра
тической Польши находится 
56 тысяч гектаров. 
Теперь Беловежская пуша ста-

1' .. а народным достоянием, ПОДЛИН

но государственным заповедни

ком. Вся работа в ней, как в ча
сти, принадлежащей СССР, так и 
в польской. построена на строгих 
Еаучных основах. 

В польской ча,сти заповедника 

·открылся филиал научно--иеследо
вательского ИН'ститута по изуче

нию жизни леса. В нем работает 
свыше тридцати научных работ

ников. 

По указанию польского прави
тельства десять зубров были пе
р еданы белорусскому прави~еI\.Ь
ству для размещения в той чаСГ>1 
пуши, которая "':\отошла к Совет
скому Союзу. Зубры были обме
нены на лосей. 
Начинать работу в заповедни

ке профессору Карпинскому, ег') 
сотрудни.кам и eгepsiм пришлось 
заново. Все их устремления и 

'Заботы прежде в·сего были на
правлены, разумеется, на возрож

дение стада зубров. Труды увен

чались успехом. За семь лет су
ществования государственного 

'Заповедника в нем сделано на· 
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tv.HOrO больше, чем в довоенной 
буржуаЗН<rпом·ещичьеЙ Польше 
за iВec:l.· период ее сушествования. 
В заповеднике насчитывается 

сейчас 22 зубра, в том чи·сле 
3 теленка, родивши хея ранней 
весной 1951 года. Кроме того, за 
ПО'следние годы 14 зубров были 
переданы другим заповедникам 

и зоопаркам Польши. 
Сильно вырос и пополнился 

в пуще за последние годы ее жи

вотный мир. Тут теперь водятся, 
наравне ·с зубрами, и лоси, и тар

паны, олени и косули, кабаны 
и волки, медведи, рыси. барсуки, 
ли,сы, куницы, выдры, горностаи 

и МЕогие другие лесные звери. 

Каждую зиму, как только вы· 

падет снег, профессор Карпин
ский проводит по первопутку 

учет з·вереЙ. В ощm и тот же 
ДЕ:НЬ по в'сем просекам, стежкам 

и дорогам заповедни,ка проходя'Т 

лесники и егери, умеющие «чи· 

тать» следы зверей так же хоро
l!Ю, как музыкант читает ноты. 

СобрaJННЫЙ в результате «перепи

си» зверей материал обобщается, 
и, таким образом, устанавливает' 
ся ежегодный прирост обита'!'е
Аей заповедника . 
Все более разнообразным ста

новится в Беловежской пуще и 
ее пернатое на,селение. Здесь 
можно ' встретить постоян~ых ее 
Е,боритенов - орла, белую по
лярную сову, тяжеловесного глу· 

харя, тетеревов, рябчиков, куро
па'I1КУ, 'журавля, черного аиета, 

вальдшнепа, бекаса, много пев
чих птиц, в том чиеле и соловья, 

а также множестоо перелетной 
водоплавающей птицы. 
По--иному выглядит теперь и са

ма пуща. Она заботливо охраняет
ся, ее богатства тщательно изу

чаются научными работниками. 
Беловеж,ская пуща - зто еДИF

ственный IВ Европе крупнейший 
мэ<:еи,в лееа, сохранивший свой 

в лосятнике. 

девственный, первобы'!'ный харю~· 
тер и свойственную ему фауну. 
Это единственное место в мире. 
где IВ eC'l1ecweHHblX у,словиях жи

вут ЧИСТОКРОвные зубры, такие 
же, какими они были в леднико
вый период. 

* * • 

г осу дарственный заповедник 
в Беловежской пуще состоит из 

четырех основных отделений: 
зубронника, лосятника, питомни

ка '!'арпанов и ботанического сада. 

У входа в зубровнИiК, окружен

ный вековыми деревьями, нас 

прося'!' вытереть ноги о коврик, 

цропитанный формалином. В об
ширном, обнесенном тол,стыми 
досками вольере - деревянная 

вышка, построенная для обозре
ния зубровника. Отсюда хоро
шо видна расположившаяся в те

ни, под н а.весом ~OPMO'BOГO 

сарайчика, семья зубров. Ее воз
главляет гигантский бык по 
кличке Плица. Это огромное, поч
ти 'в два метра высотой, живот
ное с темно гнедой шерстью, мощ
ной грудью и крутой, поросшей 
гус'!'ым подшерстком шеей. Horn 
у быка стройные и сухие, голова 
большая, красиво очерченная, 

с бородкой и тонкими, изогнуты· 

ми внутрь рогами. 

Заметив людей на башне, Пли· 
ца издает тревожный, хоркающий 
звук, и семья его - четыре ко

ровы - мгновенно сбивается в 
кучу, зггородив св·оими тушами 

трех тонконогих телят. Спустя 
еще несколько минут бык стано
вится во ГЛaiВе своего стада и 01-
ЕОДИТ его за косматые ели, по

дальше от человеческих глаз. 

В зарослях густого ельника мы 

замечаем семью другого быкCI, 
по кличке Плято. Зубры далеко 
от наблюдательной башни. и во
жак не выражает никакого бес
покойства. 

В заповеднике ведется большая 
научная работа по изучению зуб
ров. Особое место занимаю'!' тру
ды по изучению ВЛИЯWАЯ на 

зубров среды, ведушие,ся на ос

нове учения велИiКОГО преобразо
вателя природы И. В. Мичурина. 
Широко развернулась также ра

бота по улучшению породы бе
ловежского зубра. Уже выведены 
четыре HOiВыe линии зубров. 

Лоси тоже помещаются в об
ширном вольере. Они приобре
тены ПОCJЛе войны, главным об
разом в Советском Союзе и Шве
ции. Большая часть их - недав
ние обитатели еуровой сибирской 
тайги. 

. Поднявшись на наблюдатель
ную вышку, мы увидели у кор

мушки огромнейшего, серо-сталь
ной окраски лося-самца с мощны-
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ми, красиво разросшимися 

ро,гаМ1И; на поляне пасла,сь лоси

ца, а под раскиди,стым дубом, в 
прохладной тени, лежал лосе
lЮК. 

Получение ПРИiплода от ло
сей, - сказал с,опровождавший 
нас профессор Карпинский, ука
зывая на опалов,ой масти телен
ка, - это первый случай за всю 
историю заповедника. Получить 
приплод от лосей в условиях не· 
воли раньше не удавал·ось. 

* * * 

в питомнике тарпанов много 
полян, покрытых гу·стоЙ медвя
ной травой и редколесьем, шире 
лyrовины и ClВетлее лес. Всюду 
много кормушек с душистым се

,}юм и коло,дце,в со студеной клю

чевой водой. 

Тут нет специальных башен 
для наблюдения. Тарпаны 
.вотные очень доверчивые, 

близиться к ним можно 
вплотную. 

- жи

и при

почти 

Тарпаны значительно меньше 
обыкновенной лошади, но КРУП
;нее знuменитой лошади Прже
валыжого. Масти они са,врасоЙ. 
у них черная стоячая грива. 
Вдоль спины, от холки до крупа, 
прохюдит черная узкая полоса. 

Есть среди тарпанов лошадь, 
которая несколько отличается 0'1: 
своих сородичей. У нее характер
ная горбоносая маленькая голов
ка, с черными подпалинами, яр

ко" выраженные черные кольца 

на ногах, .а по нсему телу про

.ступаюоТ «яблоки». Весной эта 
лошадь сбрасывает шерсть и ста
новится, как кипень, белой. Поль
,ские ученые считают, что эта 

л,ошадь бл,иже к тем тарпанам, 
которые когда-то обитали в Бело
ве*с.коЙ пуще, и внимательно ее 
:изучают. 

Зубры, лоси и тарпаны живут 
ЗИiмой 13 пуще под открытым не
бом. Работники заповедника со
держат этих животных в при

родных , у,словиях. Зима в пуще 

еРalВнительно мягкая, снежный 
покров неглубокий, и ЖИВО'тные 
копытами легко ДОС'тают себе из
под с.нега корм. Питаются они и 

з .ВОКРУГ света. ,N; 12 

корой деревьев. Егери подкарм

ЛИlВают их запасенным с лета' 
овсом, желудями, свеклой и мор
ковью. Во время снежных бура
нов животные укрываются под 

навесами сараев-кормушек. 

* * * 

С'кора появятся в пуще и боб
ры. Протекающие здесь тихие, 
заросшие .кувшинками и другими 

водорослями лесные речки - На
ревка, Гвожна и Орлянка - пред

ставляют прекрасные места для 

поселения бобровых семей, при
бывающих из Советского Союза. 

В БеЛ'О1вежс.коЙ пуще есть и 
ботанический сад. В нем, КЕоме 
д'еревьев и кустарник,ов, хар3.к

терных для пущи, собраны пред
ставители лесов самых различ

ных широт земного шара. 

В музее заповедника пред став

лен весь богатейший и разнооб
разный животный и раститель-

с основый бор В nyr,ge. 

ный мир пущи. До основания 
разграбленный и разоренный в 
годы в,ойны фашистскими за

хватчиками, музей ныне не 
толыю <воостановлен, но и значи

тельно пополнен. Достопримеча
тель'ностью заповедника является 

его научная лаборатория. В ней 
работают ученые из ,разных б.ио
логическ;их научных учреждений 
страны и проходят практику сту

денты. 

Мы уезжали из Беловежи позд
но .вечером. Проплыли над леса
ми и растаяли 'серебряные звуки 
горнов егерей, вышедших в ноч

ной обход. 
Над городком вспыхнули яр

кие электрические огни, загорев

шиеся и здесь, в дебрях Бело
вежской пущи. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

Г. КОНОВАЛЮК, 

А. С Е Р О Б А Б И Н 

ГОРНАЯ СТРАНА 

и ашми-р - ГОР'iая страна. Боль
ше чем де'вять десятых ее террито

рии занимают высоча.Йши·е горные 
хребты - Ги-мала-и, Кара-корум, Гин
дукуш и ИХ отроги. 

На юге, у границ с Паки,станом, 

пролега,ют отроги Гималаев - Пи,р
панджал. Они изреЗдJНЫ долинами и 

уще-льями '1 име-ют уд06ные пере
валы. 

склоны� Пир,панджа'ла покрыты 
пышны,ми леСёlМ!1, меняющими свой 
хара,ктер на р_азлич~ых высотах. За
росли вечн-озеленых дубов, акаций, 
гра,на,товых дере,вьев постепенно 

уступают мест,о хвойным леса,м, со

ста,в-ляющи.м одно И'З OCHOBIHbIX 60-
га-тств Кашмира. Гималайский кедр
д-е'одар, длинно,хв.оЙна,я сосна - чир. 

го_лу6ая сосна -каи,пь - да'ю-т пре
кра,сную строе'вую древеси~у. 

Выше всего п-о склонам поднимают
ся _дубовые леса. Расположенные за 
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Рис. В. Эльнонина 

ними а,льпийские луга п,оража,ют 061'1-
ли,ем кра,с-ок и ГУСТQЙ тра.вянистоЙ 
растит,ельностью. Б,л-еДНОфИlо,лето'вые 
ИРИ'СЫ, п,унцо-вые ма,ки, нежные бело
вато-же-лтые нарци-с,сы, ярки,е ра,зно

цв-етные примулы и с'неЖно-бе-лы'е 
эдельвейсы утопа.ют в густои и соч
ной зе,лени. И все это Доп-олняется 

зарослями poAoAeHIApoHOB по ниж

ней границ,е альпийских л'уго,в. ИХ 
«воск,о,вые» цветы са,мых разнообра,з
ных оттенк,ов как 6ы обрамляют 
сверкающие заснеженные ве'РШИ~Ы. 

По Сl<лоtiам сбегают многочислен
ные р,ечки и ручьи, Они пит,ают 

своими ,вода,ми реку Ченаб, которая, 
прорезая Пирпанджап, 06ра,зует об
ширную долину - о,сновно,е ме,сто 

рс'Юсепения жителей на юге княже
ства,_ 

Между Пирпанджалом и Главным 
Гимала-йским хребтом раскинулась 
f<а_шмирсч.а.я ДОЛ>1на жизненныи 
центр страны. Ее сла60 всхолмленная 
пов'ерхность изобилует озеРёlМи и 
озерка,ми, а в отдельных местах за-

60лоч-ена. Река Джела'м, зарождаю_ 
ща,яся 'в ледни-ка,х запа,Дных Гима

ла1е,в, И ее притоки ор,ошают плодо

pOAIHbIe поч,вЬ' долины. 

Зима в Кашмирской до,лине ,КОРОТ
ка,я и мяг,кс'я. Т,олько В я-нв-а-ре тем

пера-тура и'зредк-а оп'уска,ется ниже 

нуля. Снег МО,ЖIНО наблюдаrь лишь 
на <жло,на.х окружа.ющих гор, 'в доли

не же он редкий г-о,сть. 

Так ,же коротка и ве,сна. Зато лето 
дли'тся с мё'я по ,сентя6рь. В эти ме
сяцы держи-тся устойчи,ваlЯ теплая 

солнечн_ая погода С температурой 
20-22 гр'адуса по Цельсию. В июле 
и а,впусте здесь нер'едки гроз,о,вые 

л и,ВIНИ. Это самые «мокрые» месяцы, 
когда ,вып-а,да,ет окопо п-ол-овины г-о_ 

до,вых осадк,ов. Но да-же и в этот 
п-ериод пр-е,06лада,ют ясные дни. 

До,лина, и склоныо,кружа,ющих гор 

одеты сплошной зеленью. Могу-чи-е 
кашта,ны, ЧИlнары, кипари-сы, ти'с, се

ребряна,я ель, цу-га пе'ремешаны 
с разнообразными плодо,выми де
ре,вьями. Берега Джелама и озер 
покрыты зарос,ля,ми тростника,. 

В н,епрох-о_димых чащах леса скры
ваются и черный гима.лаИс-киЙ мед
в'едь, И леопа.рд чи-та., и да,же коро

левский тигр, который заходит сюда 
из Непала. Бл,иже к опушкам держат
ся олени, сре,ДИ кот-орыхвыделяется 

св-о-ей кра'с'от-ой и ра,з-мера,ми ка'ш
МИРС-К-ИЙ олень, анти,лопы, па,сущиеся 
на п-олянах, газели. Много здеСЬ-1+ 

о-безьян. Выше, на СКЛОlнах гор, '061'1-
тают п-амирский баран с рога,ми,_ 
вьющим,ися спира,лью, 6аран уриа,л, 
винторогий козел мар,кхор, козлы 

тар и и6екс, анти,л-опы сирац и тибет
ская с лиро,06ра'зными р,огами. 

Не,умолчный птичий гомон СТОИ'l' 
над ДОЛИtiоЙ. Синицы, дрозды, СКВ-ОР
ЦЫ, г-орлицы, жа,воронки, гималаи

с ки,е ла,сточки, фаза'ны, индийски'е 

дрофы со,зда,ют этот раЗ>ноголосын 

х-ор. А в безоблаЧIНОЙ выси п-арят 
орлы и к,оршуны -и ста'вши-е уже 

ре_дки,ми грифы. 

К -се-веру и се-в-еро...в,остоку от до

лины широко ПР-ОТSIнулись западные 

Гималаи. Суро,ва П'Р'ирода этого рай
она. 

Из хаю-са скапи,стых гор отдель
ные ,b-еРШИ1НЫ поД'нима,ются на 6-
7 ки,ломеТРО-8, а Нанга~Па'Р'6ат 
«гора богов», как назы,ва.ют ее мест
ные жит-е,ли, достигает 8126 метро-в. 
Многочис-лен>ные п-опытки альпини
стов П-ОдiНЯТЬСЯ на нее ко>нча,лись 

неlуда,ч,ей, зачасту,ю тра'гич-е'ски, и она 
до си,х пор остается непокоре>Н

ной. 

Запа,ДlНые Гимал,аи - естественныИс 
6арьер для вла,жных ветров и.ндиЙ. 
ского океана. «От6ирая» влагу у до
ходящих сюда с океа,на МУССОНО-В, эти' 

. ~ +' t F, ~-@~ ~~ ~6' "'о- ~<7" 
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го.ры Iна.капл-и-в.а·ют ма-ссы снега, кот·о

рый пи,та,ет мн·ого'числе·нные ледн'И><И, 

Я'зыками ра,сползающие-ся по скло

нам. НеК.ОТО'Рые из них тянут,ся на 
нес к'ол ь к·о дес ятк-о'в ,к,и,л,ометров. 

К;руглый год Сiве,рка'ют белы·э 
«ш~пки,», аеlнч,а'ю.щи'е и·сполин·с·ки·е 

ве,рwины Гима,лае,в . Здесь зatрож
да'ютея многие ре,ки Кашми.ра.. 

Район за·па,дных Гима,лае,в заселен 
сла,бо. Селе.н·ия ,и горо'д,а распол'о
жены да,леко друг 'от друга. Жител'и 
в о'снов,ном заlни,маются жи,в,от,но.вод

ст,в'ом и ох,от,ой, 

Между запа,дны.ми Гимал·аями и 
Ка.рак'орумс,ки,м х.ребт,ом на,хо,дится 
обширная Д'О'IJr,на Ин,да. Ре'ка Инд 
бере,т начало на т,е,р.ритори,и к'итай
с.к'оЙ Народн,о,й Ре,спублики, н·а Ти

бет,с'К'ОМ на,г.орье. Вступая ·в Ка,шм'ИР 
с юго-во,стока, о'''а прорывает,ся че

реiЗ Лада'кский хре'бет и вытекает 
в межгор'ную ДОЛ·И'Н'У. З.Де,сь река 
местами ра,сши.ряется до ки,л,ометра, 

а 'В 'О время разли,ва - д'о 5-6 ки
лометров . До впадения притока За
скар .река Инд имеет спокойное те
че.-lие и не·боль-шую глуБИJНУ. 80 мн,о
f 'ltx местах ее мотн·о переЙт.и в,брод, 
Но не'редко Инд, зажа,ты.Й х,олма

ми, ра,з·бросанными п·о дол~не, су
жается и П'Р'и'обре·тает хара,кт,ер бур
но.Й горной рек,и. В ущеЛЬ'е Скарду 
почти отвесные гр а-н ит<н ые склоны 

сжимают ру'СЛ,о ре'КИ до 30- и даже 
15-метро'вой шири'ны. Вода, вз,ды'ма-я 
гро,мар/ны-е буруны, с ре,в'ОМ прон·о
сится через ущелье. 

ПР'ОЙДЯ око-л,о 700 кил!ометро-в по 
территор,и,и княжест·ва, И-нд кр,У'ГО 
по,в,орачивает и, обходя с запада 
Гима,лаи, вы.ры.вает·ся на п.рост,оры 
Пенджаба в Пакистане. 
ВОд'НЫЙ .режим Инда с,вяза'н с тая

нием снегов в г,орах, поэтому н,аи

более С'ltль·ные па'в,оД·ки бы'вают ле
"ом. Ча,сто зде,сь происх,одят кат·а
строфич'е·ск·ие на'в,однения, п,ри,н'о,ся
щие ст.раШlные бедст,вия местному 
населен·ию . В ве.рхо.в,ьях пр'ав,ого ·при
т·ока Инда, Ша,йока, язык ледника 
Чонг-Камдан, спускаясь в Д,олину ре
ки, пре'гра~дает ее тече,ние. Эта ле
дя-наlЯ пл,о'т·и,на ,высот,ой до 150 мет
ров образует rpoMaAH1oe озеро. Во
ды ег,о периодическ'и п-ерел,и'ва.ются 

че.рез в·ерх ПЛ'QТИ'НЫ, проры'вают ее 

и грома,дiНОЙ масс'ой устре,мляют,ся 
в доли,ну Инда, СМЫiва,я в·се, что по
падает-ся н·а пути . После спада в-оды 

п,еPJН'И'К опят'ь nостепе-нно запружи

вает реку и снова нач·инае·т нака-п-ли

вать ,воду в .озер-е. 

A-нмиЙс-ки.е коло,низа,торы, долгое 
время безраздельн-о эксплуатирую
щие богатс,тва Индии и 
ее на,селение, ничего не 

пре'ДПРИ-НИ1ма.ли и не 

nреДпри'нима-ют для 

борьбы с пе.ри'одически
ми нав'о,дне'ниями . к.о.л-о
низа_торов интере,сует 

лишь то. LtTO дает вые,о

кие п.рибыл.и, а ук.роще
ние Инда не сулит им 
никакой выгоды. 

Севернее Д'оли-ны Ин
да еще более уси'ли-
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вается гор,ный характе-р стра,ны. 

Подобн-о двум гига.нт'ским ступеням, 
в·озвыша,ются на,д доп,ин,ой хреб,ты 
Кайла,с и KapёllKo.pYM. 
Между ни,ми, на Bblcore около 

5 тысяч м,етров, ра,спол'ожеIНО пу
сты,нное плоского.рье Чанг-Та'нг. Ни 
ч,ел,о'в 'ече,с,к,ог,о жи·лья, ни даже дере

в·а не встрети'шь на его громаАН'ОЙ 
пов'ерхности. Су.ровы,е морозы с н·о

Я'бря д'о а'п.реля .::ковы,вают землю 

Дopo~a, ведущая в 
Аех ~opoд в 
районе Аадака. 

св,ои,ми крепкими Т·Иlска,ми. И 'Гольк'о 
л,етом, к'огда склоны покрыв,ают,ся 

т,ощей ра·С1'ител,ьн·о,стью, сюp,il> п-од

ни-ма'ются стада ди·ки.х яков, овец, 

к,оз и аН1'ИЛIОП. 

Весь 'север Ка,шмира предста,в,ляет 

с,о,бою ряды МОГУЧIfХ горных цеп·еЙ. 
Это отн:осительн,о «мол-одые,) · ('в гео
логическом смысле), слабо разру
шенные ГО1ры, с чрез,вычайно рез·ки
ми ,0чеРТ<lНИ'ЯМИ ,верши'н и с-кл-онов. 

Та'м,гд·е _хре·бе,т Музтаг подх'одит 
к Карак,ору,му, горы достига,ют ·пре

де.л,ыноЙ высоты. Де,сятки остроко

нечных п·и'ков вздыма,ют,ся выше чем 

на 7 кил,ометров . Здесь, у границы 

с Тибетом, ст,оит г·ора Чого-ри . 
Она известна также под именами 
Дапса'нг и Г,одуин-Остен. Ее непри
ст.упн.а,я верши,на ,п,одн-имается на 

В 611 метров над уровнем моря 'и 
у,ступа,ет т,олько ЧО,М,ОЛУ,НГМе (Эве-

рест), велича'йшей ве,рши,не мира. 
Деже пе.рева,лы, че-р'ез кот·орые про

ходят реД'кие к,араванн,ые пути, ле-' 

жат на выс,оте 5-6 кипометров . 

Дика и пустын'на тут пр'ирода. Ее 
прекрасно харак.т,е.рнзует сам,о на

зва'н-ие хребта Кара.к,ору'м. чт'о 
озна'чает «Черный ка,менны'й поток» . 

Б'езжизненны ск,аlЛистые ск,л,о,ны 

и .peLfHbIe долины 

по ним лед~иками, 

со СП,ОЛЗС1ЮЩИМИ 

сред'и к'оторых 

особенно ВЫ.деляется ледник Болт 0-
ро, дос'Гигающий в АЛИ,НУ 58 кил'о
мет,ров. В мног,оч,и,сле-н,ных теснинах 

и ущельях мчат'ся бурные п'ОТОКИ. 

Лишь изред.ка 'в расшире'ниях д'о

ли,н в'стреча,ются не,боль,шие сел,ения, 
окруж,е,н'ны'е тощей расти,тель,но·стью. 

БОГАТАЯ ПРИРОДА 

И НИЩИЙ НАРОД 

Иашми'р , с его теРРИIТ·ориеЙ свыше 
218 тысяч K'B,aApa'l1HbIX кил,ометро,в, 

о'бл·а,дает бога-тыми п,рир-о.Д'ными ре
су,Р'са,ми. О,ни м,огпи ,бы послужить 
хорошей осн,ов,ой для успешного 

экон'омического ,развит·и·я ст.ра,н-ы и 

у,лучшения ЖИЗlне,н.ног,о уровня ее ,Н<I

сел,е,ния . 
. На земл'ях княжес'Гва сеются ри,с 

и кукуруза, а на юге ,выращивается 

хл,о-по!( и даже <:охар,ный ТРОСl1НИК. 
Ка-шмирская долина, сла

вит,ся фруктовыми caAit
ми. ф.ру'кты� соста<в,ляют 

О'дну иlз ос,н 'ов<н ых стаreй 
каШ'МИIРСК'ОГО экс,по,рта. 

А,вт,омаши<Нами, л,одками, 

вьючны'ми 

перепра'в-ля·ются 

ближай'ший, 
ский рынок, 

о,ни на 

пакиста'н

а оттуда 

ч а,СТИЧ1НО ВЫВОЗЯТ,СЯ в . 

друrие c'rpaHbI. Экспор
ти'Р'УЮТ'СЯ гла,в,ным обра-
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зам Ш2фрii.н , яблоки, г ру ши, пэрси
ки, ви,ногра,д, греЦК>1 е и кедровые 

орехи. Кроме того, -I<ЫВОЗЯТСЯ та,ба'к, 
раз-ные пр я ности и розовая ~oceH

ция, доБЫ9 0ема,я и з лепестков ка,ш
м,ирс-ки!х роз. 

В СТ'Р-ане много П'Рекр~с-н ых па-ст

бищ с ВЫ>СО'КОЙ соч,н -ой травой . Ста
да -овец, коз н яков летом па'сут-ся 

высоко в г-ора.х, а с на.ст,уп _ле,нием 

зимы спускаются в доли,ны. Лада,к
с-кие -к('.зы оБЛёща,ют д,nи~ной и мяг
к-ой ш-ерст'ью, почти пухом, кот,орая 
идет на изготовление знаменитых 

ка,ш-мирских ша,леЙ . Овцы «хуния» не 

т·оль'ко дают шерсть и МЯСО, но и 

и,сп-о-льзуются КiЖ ,вь'ючные ж-и-вотные 

дл-я пере-возки г.рузо·в -в гора.х. Я-ки 

т·оже незамени·мые в-ьючные жив ОТ

ны'е, особенно н·а боль-ших .вы·сотаоХ, 
где сил-ьно разреж·ен g·о-здух. 

Но у кашмирског,о -кр'е-стья'ни,н,а тд'к 
мало зем~и (св-оей или арендуемой), 
чт,о урожая .риса нехва.тает ему дa~ 

же на п'олгода. Фрукты - почти 
не.Доступ-ная роскошь для т-ех, кт-о и'х 

8ы'раL1.\ивает . Одежда крестьянин а 

сю-стоит из еДИНСЧJ ен,н ой смены -
ДПИ'НlНюй белой руБЪ,хи и белых шта.· 
нов , а то и просто лоскута полу

истлевшей материи . 
Крестьянст,в о Ке,ш М'ира, - а О'Н 'О 

с'о,став_ляе'т 96 проце,нт-о f!. всег,о на-се
ле,н ия СТ'Раны, - жи,вет в У,СЛ.QIзиях 

п.остоя-нноЙ и 6езысходч-о ::i нищеты. 
Эта нищета - п,рямо й результат сто
_л-етн,е ,го господства 11 Ка,шмире ан

глий-ских КОЛ-ОНИ-З-~ТQРОВ . 
БОЛоШё!'Я И лучша,я ча,сть земли 

при н дiд'Л ежиrт фео,дала-м и il0-мещи-

26 

политики английских колонизаторов_ 

не только в Кашмире, но и на всей 

г.рома.дн 'ОЙ те_рр_итории Индии д-о ее 

раздела. Земело,ный гол-од част-о 
при,вод-ил и при,в,одит К кр-естьянским 

1l1iI!811iii_~ З0л'н ениям. Англича'не у-мел-о исполь
ЗОВоПИ ИХ для разжига,ЮfЯ рели-ги-оз

ной ,розни между му,су,льма,на,ми и 

И-Н,D,уса.ми, ос-ла'бл-яя тс,ким образом 
обе cT-Оrро'Н bI и укрепл-яя св,ое гос-

кам_ Кр'у п'нейшим землевладельцем 
SJ,вляется маХд,р,аджа -в е рх,о-вн ЫЙ 

прав-ите_m~ КаШМИ'Ре. В т-о ж'е 'время 
пол-о,ви'на крестья-нского насе,л-е ,ни-я 

совершенно н-е имеет -св,оей земли_ 

Эти люди вы'нужде_ны а'рендова,ть 
землю у помещи'ков. Остальные -вла
де-ют -лишь небольши-ми клоч,ка-ми и, 
в ,с,в,ою очере_дь, ареlН_ДУЮТ землю 

у -богачей на Ч'Рез,выча.Йно тяжелых 
ус,л,о'в-и 'ях . 

С утра до п-оз,д'него ,вече'Ра _дол
жен трудить-ся крестьян-ин, ЧТ-О'бы 
о,бе'спечить семье хотя бы полуг-о
лод'Нюе ~уще-ств-о,ва,ние. Земля о-бр'а
баты,ва-еТ>QЯ деревян н,ой сохой и'ли 

Вершuна ЧОИ-DU
высшая точка 

Каракорума _ 

дере,вянным плуrом. Вы-со-к а я с,ренд
НдЯ плата и большие на,поги Юl1Н И
мсьют у зе мле.де,льца больше ",оло'ви
IiЫ собранногю им ур,о,жся . 
Воп-р'ос о земле 'в Кашми'ре чрез

вычайно Tec~o переплетен с вопро

с-ом p-е\Лиги'озным. 80 проце'нтов Ha~ 
сепения стра'н ы - -мусульма,не. А ма
хара.джа Хар,и Синг и ,в -ся ПРдвяща'я 
верху,шка принадл-е'Кат к ка-сте ра.дж

пут,ов и бра,х-манов и -и ,споведуют ,и,н
ДУИСТСКУЮ религию. Разжигание ре
лигиозной вражды стало основой 

по,дст-во. 

Окол,о п,олумилл-и-она чеЛ'ОВ'ек со
став,ляет город>ское насе,пение Ка,ш
ми-ра . Пре,о,БЛil!Дающая часть ero -
ме,л-к'ие ку-стари. Коло-низа.то.ры вся
чески препят-ств,ова-ли развит,ию каш

мирской промы-шле-нности, 'они д,опу

с-кали стр,оитель,ств'О только таюих 

пре-дпри'яти-й, -к,оторые ни -в к-оей 
мере ,не могли устран.ит·ь с ка-шмир

ског-о ры'нка при'в'оз,ные анг,л-ийские 

промышленн'ые изд-ел'ия. Относитель
но широ,кое развити,е п-о,лучил-о 

л,ишь ше,Л'к,омотальное про'и-з-в'одст-вю" 

да-ющее еже,г,одно до 100 т-ысяч ме-т
ров шелко'вой п_ряж.и. -BTOIP'oe мест,о 
зани-ма,ет ш,ер·стяная пр-омы-шл-е-н

ность, ,выпускаЮЩё!'Я ш-ерстя'ные тка-

ни, -о_деяла и пряжу -

В го.:рода'х ра,ботают де-сятки тысяч 
юу,стареЙ. Они зан-имаются т,кач-е

СТ-В'ом, резьбой 110 дереву, че'ка'нк,оЙ . 
За_служ-е,н,ной с,л -а,вой п,ол-ьзу-ются вы

Рi!1ба.тЫВё!,емые КУ'с _тарями тонкие 
ш-ерстяные тка-ни -и особенно каш
мирски'е ша'ли. Изгот-ов_ле,н -ие ша,лей 
требует большог-о и-с к у-с ст'ва, зани
ма'ет МНОГ-О -време'н'и и тру_да. Он'и 
ткутся из тончайши,х ш-ерстянbfoХ ни
т,о,к белогю цвета -и укра,шаются цвет-
ными уз,орс,ми. Ткань -и-х н-ас-т-ол-ько 

мя'гка и тонка, чтю ша-ль, и,меюща,я 

разме-ры о,дея-ла, -овобо,D,НО прохо,дит 
через -ко-льц,о , кот'орое н·о,сят на 

пальце. Одну l акую ша,ль средних 
ра,зме'Р'ОВ тро-е 1ка,чей ,D,е-лают не
сколь-ко ме с яцев , а бо-льшие ша,ли 
ткутся свыше года . 

За п'ос-ледние десятилети-я и'с-кус
ст-во выработ-ки шалей отмирает, не 
выд-ержав конкуре~ц-ии с английс,ки

м-и текст~,"ьными товарами, .навод

нившими страну. 

Значительна,я ча,сть насел'е-ния за,ня
та на ле,с-ораЗрс,ботках и л-еСОС!1лав'е . 
Дре-в -есина ценных П'ОРОД сплавл,яет
ся по Инд)', Дже-ламу и Че,н а,бу -в 
Па-киотаlН . В са,мо,м кн-я-жест-ве обра~ 
ботка древе'сины раз,виrта с'лабо : 
имеются ли,шь спич-еч,ная и цел-лю

л-озная фаб Р-И'КИ , за'в-о-д по перегюнк-е 
др'еве-с-но-й смолы -и- 'кустарное пр'о
из'в 'од'ст,во игруше'к и сувениров для 

typV.CT-ОВ. 

Не,дра Кашмира почти не разведа
ны. Однако в последнее время пе
чать сообщала, что обнаружены за
лежи каменного угля, месторожде

ния нефти, бокситов, железной РУ
ДЫ, никеля, золота. Американские 

и английские компании стараются 

не допустить разработки этих полез
ных ископаемых, рассчитывая при

брать их к рукам. 

В экономике княже'ст-ва ва'жную 
Р'О_ЛЬ -иrрает туризм. Эт,о юдна 'и-з дю
X~ДlHЫX ста:гей правите.лы:тве'нного 
бюджета. Для обслуживания тури-

построено много гостиниц, 



В в е р х у-nловучий ио
род. Крестьяне Кашмира, 
имея мало земли, ухитря

ются выращивать овощи 

даже на ... воде. Для это
~o из водорослей спле
тается толстый плот, на 
который насыпают землю. 
Сбор урожая nроизводит
C.R с лодки, а иHo~дa и 

весь «o~opoд» nодтя~и

вается к берещ. В н и
з у - домик кашмирскои 

I<рестьянина. Возле дома 
житница - lUrбар для 

хранения зерна. 



сёltiаториев, ГОРНОКЛИ,МоТloJческих С1 ёlH

ций, охотничьих доми'ков. Гу,л,ь,ма,р,г, 
Тосхаман, Да,н, К:жарна'г, Гандорбал 
и другие курорты из'вестны далеко 

за П,реде,лами строн,ы. Ин,дий(жий пи
сатель Ро,меш Ча,ндра, соп,оста,в,ляя 

комфортабельные усл'о,ви,я, с,оздаti_ 
ные для богат,ых туристов, с нищетой 
на,селе.ния, спра,ве,дли'во отмечает, 

чт,о румян,ец на щека,х l'У,QИ'Сl'ОВ, в'оз

вращающих'Ся с курорто,в, - «это 

КiP'O,Bb ,к,а,ш,мирски'х детей». 

Хоз,яйничая в Ка,шмире, англий
ские колонизаторы Сl'ремились дер

жать местное население в те,мноте 

и невежест,ве. По,довл,яющее бол,ь
ш,инс1'В'О жител,ей страны негра,мо1'НО. 

В,о а,се,м Кашмире ,имеется тол,ьк.о 
19 средни,х ш'кол. Высших учебных 
зав,едений ,нет сов',сем. Препода'вание 

ведеl'СЯ на чужом H~poдy я'зыке, а в 

стор,ши,х кла'сса,х даже на ан,глиЙском. 

Образоваlние ДОС'l'УП'НО т,о'лько де
тя'м при'в ,и'леги'Р'ОВоННЫХ, бо,гатых лю
дей . Выс,окая п,л ,от,а за обуче'ние зёl
крывает Д'ОСТУ'П в 'ШК'олы деl'Я,М тру

Дящи,хся, . nоэт,ому учит,ся не более 
Tlpex проц-еtll'ОВ детей шко,льн,ого 

возраста. 

С Р и Н А Г А Р - «Г О Р О Д 

СОЛ НЦА» 

в цеН11ре Кашми,рск,ой доли,ны, на 
не'сколько километро'ввд,оль бере
гов Джелама, раскинулся Сринагар
«I"ОРОД с'ол,нца», летняя ст,о,лица КНЯ

ж,е'С,1'ва. 

Г У'СТ ая сеть 
род. Вода 

каНёlЛО,В nрорезает го

в жизни сри'ногарцев 

и'грает почти ТёlКУЮ же роль, ,как 

у 'венец'иа,нце,в . "Iерез реку пере,бро
и)'ено се,мь круп'ных мосто'в . С утра 
до п,оздн,ег,о вечера по ре'ке и кана

лам снуют во вс,ех направлениях 

сотн,и лодок и деревян,ных барж, 

пере,возя ГРУ'ЗЫ и пассажи,ро,в. Мно

ги,е л,о,дки и баржи ОД:Н'ОВ ре,ме HtI'O 
служат жил,ищем ло,дочни,кам и их 

семья,м. Ско'пление таких лодок-жи
лищ 'в I'1редместья'х Срин'а,гара обра
зует це,лые Пll0'вучие д,ере,в 'Н'И . 

В,Д'ол,ь набережlНЫХ, аыпожен,ных 
бел'ым камне,м, .расп,оЛ,ожены ари,ст'О
кратиче'Ски'е кварта,лы г'орода. Дв,ор

ЦЫ, ,особняки 'и 'котте,джи ма,хараджи 
и горо,д,ской знати ов'ерка,ют бе,лиз
ной С'В'ои,х ст'е,н 'в ГУ,СТОЙ зеле,н,и (жру_ 
жающи,х ,"арков. Шир,окие ,ка'менные 
лес'l'НИЦЫ спуска,ются 'от них к lI 'оде. 

В,округ МlH'O'ГO мечет,ейи храмо'в. Са
мы'е ,к.рупны'е из 'них - Джа'мма Ма,с
д'жит и Шах XOMO'Ail1H - построены 
из д~pe~Ba и у'кра'шены ,резьбой, изу
мите,льной по Кipa,coT,e и ма'стеРСТilУ 
выпол,нени,я. В этом рай-

о,не, ЗSlНи,мающем дьб-
:рую треть площа,ди ro
рода, прожи,вает ме'н,ее 

ОДНО'Й десятой части ,все
г'о н а'селеlНи'я. 

В Сри.нагаре 208 ты
сяч жителей. Дома, в 
ОClно,аном, деревянные и 

невыс,окие . На ПЛО,СКИХ 

крыша,х не,редко рёIЗде

Л6IН'Ы ц'ве.1'НИКИ . 

ТIPудо'вое на,селен,ие 
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Г'ОРОДi!l живет в окра,и+<ных I!BapTa
лах. Ушщы здесь уз к и'е, кри'вые 
и грязн'ые. Сквозь решетчаты,е, .не 'за
стек,ле,нные ок'на своб'одно прони
кает ее,тер. Зимой О'КН'i!I заклеи
ваются бумаг,оЙ. В этих кв а,ртал а,х 
нет ни 8,одоп,ровода, ни ка,нализа

ЦIoJИ. Мусор и помои выбрасывают
ся прямо на упицу. Нет здесь и 

Такие каменные 

стены с «чортена-

4fU» (часовнями) по 
бокам можно встре
тить возле каждо~о 

буддийско~о селе· 
ния в Аадаке. 

.. 

эле'Кl'ричества-, х'отя нед&леко ОТ го

P'QAёl, ,на Джела,ме, ,соо,руже,на элек

тростанция . Она сн,а,ожает элек1'Р'О
энер'ги'ей т,оль,ко богатые 'и торговые 
кв,а.ртаIЛЫ. 

В эти,х трущобах, г,де царит страш-
ная нище,та, 

бол,ьшинста,о 

сол'нча». 

с,кучен,о ,п 'ода,вл,яющее 

населен,ия «г,opO'дёl 

В Сри,нага.ре н ах'о,дЯl'Ся крупн,а,я 
шел,к'омота,ЛЬоНая фабрика, муюоМ'оль
ныеи ма.сл,обоi:tные преДnРИIIТИ'Я' 
Сри'на,гарские кустари за,нимают,ся 
ВЫрсБО1'КОЙ К'ОВР'ОВ, шерстя,ных и 
шел,ковых тканей, резь.боЙ по дере
ву и камню, изгот,ов,ленне,м хуД'оже

ст,в'е'ннЫ'х 'ИЗ,делий из меди и па'пье-
ма,ше. 

Сри~агi3JР - ,в,аж'нын узел ,шоссей
ных дорог. Совреме",ные а'Сфальти-

р,ова.н,ные до,р.оги с,вязы.вают его 

с горо,дами Джамму, ГIfЛГИТ, Лех и 
пакистан'Ским г,ородо,м Равалпинди. 

Укра,ше'ние,м города я,вл'яютс,я е'го 
большие сады. Два из них - Ш,а
лимар и Нишат - сущест,вуют еще 
со време,н Великих Моголов. Они 
раlЗбиты на ск.л,онах окру,жающих гор 
и террасами спускают'ся к озеру 

Даль. С терра,сы 'на террасу ,стека'ет 
в,ода" со,бираясь ,внизу в мрам'орном 
поже. Ве,ковые чи,нары, ка,шта,ны, 

оре,х'о:вы'е де,ре,вья ТЯIНУТ'СЯ краси'вы

ми аллеями. Цветы обрамляют до
рожки ,и ф,о.нтаны. Озеро ДаIЛЬ, 'П,О
крытое В'одя'ными расте,н'ИЯ,МИ, служит 

естественным прод,олже'ние,м этого 

с,каз,очн,ого Уl"о,лка . Ко,гда л и,ли'и, ро

ЗО,IIЫ'Й и го,лубой лот'о'с распуска,ют 
с'во'и лепе,стки, каже'I'CЯ, Ч'Т'О ,на озеро 

на'брошена самая большая и пре
кра'с,ная кашмltр,ская 'шаль. 

Бе'рега озера, ' низкие и бол,оти
стые, заросли 11РОСТНИ'КО'М и В'О'ДОРОС

ля,ми. По специально ,пр,ор,ытому ,ка

н,алу чере,з озе,ро протекает Дже
лам . 

Зи'мняя столи,ца Каш,мира 
Джа,мМlУ - второй 'п'о ,величине го
род ,княже,ст,ва. В не'м больше 156 ты

сяч жи'т,елеЙ . 3т,0 круп
ный (.в ма,с,шта,бах Ка,ш
мира) ,про'мыш,лен.ныЙ 
центр. В Джа'мму за-

е динств,е н-

ная в стране железная 

дора,га, пр,ох,о~яща,я по 

кашмирской террит,ории 

лишь на 20 к,илометров. 
Она ,сое,ДНоНяе,т Джа,мму 
с Па,ки'ста,но'м (че,рез го
род СИ 2'Л'КОТ) н ТР i!JН З"f
ТОМ С Хи,н,ду,ста,ном. 



Г~лгит - глаIВ ,НЫЙ город севе-рной 
погра'НИЧIНОЙ 'ПРQВИ,НЦИИ . Itрупног-о 
эк,ономического значе.ни-я о,н не 

и_меет. Р&Сп-ол'оженны-й в малодоступ
ны-х г-орах, город пре.дста,вляет есте

стве,нну'Ю крепость . ~нг,лий,ски,е им
пе.риа,листы фактичес,ки захвiПИЛИ 

его и пре'врат~ли в с,в ,ою опорную 

1I ,ое,н,ную базу. На окра,и'не построе,н 
большой в-оенный аэродром. В горо
д-е 'рёЬЭмещены воЙс,ка. Ши.рокая 
аlвтомагист<раль связывает e~o через 

Срина,гар с ПаКИ-СТёlНОМ. 
Центр горн,ог-о района Ла,цак

ropoA Ле,х - лежит на скл,онах д-о
лины И,н:д-а, как бы пр-ислонясь к го
ре . Пряма,я ул-ица, уса*е,н.ная т,оп,о
лями, ,в-едет от -горо-,ц-ских ,ВОРО,т К го

ре, откуда т-е.рраса,ми по;днимаюкя 

Т'>линоби'Т-ные или же. сл'оженны'е из 
камней жилища и Лд'ВКИ горожан. 
Промышле,н'ны-х предп,ри'ятий зде-сь 
нет. Это типичное торго-во-ремесле,н
ное -п,осе,ление . 

В КаlШМИlре имеется еще около де
ся~ка 60-Л-ЬШИХ п'о,с'е-л -ениЙ. Раз,броса,н
ные по ДОJ1ина,м г-орных рече,к, они 

бол,ьшую часть года бывают отре
занными от в,нешнего мира: вьюч

ные тро,пы, с-в-язывающие их с оста,ль

МЫ'МИ городами, с осени д'О в-е ,сны 

за.носят,ся на пере'в-ала,х глу,бо,ки,м 
снеГ,ом. 

Ру'сские люди был-и- первыми из 
е,в.ропеЙс,ки,х пуreшеС'1'венников и ис

с'лед-оват-елей, проложи:вши,ми путь 
через Кара,корум и Ги,малаи в Каш

мир. Филипп Ефремо-в вовремя 
с,вое-го девятиле~него ст,ра,нство,вания 

{1774-1782 гг.) прош,ел из Ярке,нд,а 
в Лех, Сринагар, Джамму и Дёlлее 
в и,Н!дiи-ю. Посл-е не-го Да'НIИИЛ ATiI>Ha
сов проше,л из АФга-н,и -стана в Каш
мир, г-де прожил четы-ре года. 3а,тем 
ОН . отп,р.ав,ил,ся в Инд-ию и через Лех 
и Яр'ке-н,д ве'РНУЛСII в Россию . Эт-о 
-был-о в 90-х года,х XVIII BeKёI. Ав 
1795 году Рафаи,л Данибе,г'о-в прошел 
по ма'Р'ШРУ-ТУ Ата,наС05а. 

В 70~x года,х -п,р,ошл,ог,о века 'в Ка,ш

мире по-бывал и-звес'1'НЫЙ русский 
худ-о>юни-к Вереща,ги,н. Вместе с же
ной он -сове,рши,л боль-шое пу-те-ше
ст-в ,ие по г-орны-м рай,она,м CTpёlHЫ. 

Своими ,впечат-ле,н'иями об ИIНДИИ 
Вереща-ги,н подеЛИJ1СЯ 'в пи-сь-ме 

к Стас,ову: "По мн,итс я , Вы был'и в 
в'ост-орге .. . , когда я сообщил Вам 
за,мысел с,вои,х картин: истор-и-я за

-граба,стания Индии- англ-и-чан,ами. Не
к'оТ<оры,е из эт,и,х сюж,ет-ов таковы, 

чт-о про-берут даже и англ-мйскую 
Ulкуру ... » 

В 1898 году по заданию Р,оссий
<ж-о г-о ге-ографическ,ого о,бще-ст.ва 
,путешественник В. Ф. Новицкий про-

n А " Н 

На окраине ерина . 
~apa. Река Джелам 
запружена лодками. 

В середине - боль
шие лодки «дон~u», 

представляю щи е со· 

бой МНОlOкомнат· 
ные пловучие дома, 

сдающиеся в наем 

туристам. Впере
ди - лодкu «ши

кары» - cpиHa~ap· 

ские «такси» , 

If 

ше-л п,о пути Атз-нзсова и Дани-бего
ва. Следуя из Индми, он . пересек 
княжества Джамму, Кашмир и 'nадак. 
Новицкий со,брал мн-ого ценных 
сведений о -географ ми , животном мм. 

ре, растительн-ости, населении, сде

ла-л ря,д метео.ро.логически)( и други~ 

наблюде,ний, Уl'()чни,л и испра,вил кар

ту Ка,шмира на всем пути с-воего 

с,ледования . 

.,. 

I 
I 
I 
I 

/ 
\ 

\ 
\ 

Кf\ШМИР 
...... ..., ГраиlЩbl 'Тосударственные 

~ Железные дороги 

== Шоссеf:lнЫ8 доporи 

____ Вьючные тропы 

у 
н 

1" 
~. 

'7 

?q---

«К А Ш М И Р С К И й 

КО НФЛ И КТ» 

::s::, -

Ка,шмир - OД-H~ из дре'внейших 
вост-очных -стран. Как Сёlмосто,ятель

ное го-сударство, он сущеСТ'В -О-В -ёlЛ до 

1586 года, к-ог,да был за,воеван и,м
пе:ратором Ак6аром из ди,настии Ве
ли·ких Маголов. С середины ХУIII дО 
начала XIX века он входил во 
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н а ' с н и м к а х с л е в а: в в е р х у-поле землевладельuа-феодала, ~дe крестьяне отрабатывают nоденЦ!,ину, в с е
р е Д и н е - сельскохозяйственные орудия кашмирских крестьян (деревянная соха, деревянные борона и мотыщ); 
в н и з у - типичный ~орный пейзаж Кашмира; на первом плане видны заросли березы; с n р а в а: в в е р х у -
чинаровая роЦ!,а - одна из достопримечательностей CpиHa~apa; в с е р е Д и н е - в Кашмирской долине дерсвня; 

МОСКУ; в н и з у - в кчстарной мастерской по выработке ковров. 
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владения афганцев, а в 1846 году 
был захвачен англичанами. Захватчи
ки посадили правителем махараджу 

Джа,мм'У Гул&б Синга - и,нду·са из 
,выс'ше,й косты б.рахман·ов . 

На:се,ление стра,ны не П'окори,лось 
к,ол,о·низаторам. Оно все время бо
роло,сь против на,вяз&н'н ,о,г·о им ре,жи

ма, чуждого народу. В различны'х 
ра:й,она,х Ка,шмира т·о и де ,л,о прои·с

ходили кресгьянские во·с,стания. Они 
nри~яли особенно бо.льш,о,Й размах 
при махарадже Хари Синг Бахадуре, 
к,от,орый пра,вит стра,н,ой с 1925 года . 

НаИ'бол'ее ,крупное восстание ·вспых
ну,л,о в 1931 году. Восста,ашие П'Оl1ре
бовали, чт'06ы зе.мля была И'зъята 
у богачей и передана крестьянам, 
Чl'о,бы бы,ли от,менены феО'дальные 
п,овинно,сти, улучшены� услови,я т.ру,да 

рабочи'х. Английские в,ойска потопи
ли lIо'с'ст&ние 'в кро,ви. Англия 'стре
милас,ь ,всеми среДСТ'ва,ми c·ox.paH~Tb 

с,в ·ое го'сп'о.Дств'о в этой стра,не, к'ото_ 
ру,ю английские и аме'риканские и,м

периалисты рассматривают как плац

дарм для нападения на Советский 
Союз. 

В том же 1931 году в Ка'шмире 
8'озннкла первая Мd,сс,ова,я ПО.литиче

ская парТИЯ - Мусульма,нская конфе
ренция, п'озже ·переимено,в&нная в 

На:циональную конфеР'е,нцию Кашми_ 
ра. Это партия национальной бур
жуазии. Она требовала смещения 
махараджи и проведения земельной 
реформы. 

В 1947 г,оду Индия была раlЗде'ле
на на два доминиона, - Паки,стан и 

Хиндуста'f< . При разделе некоторые 
территории. в том чи·о::ле и к,няже

ство Кашми,р , по,лучили «неза,ви,си

мость». Англий ,ские империалисты 

созн&тел'ьно доби'вали,сь та,к,ого ра,с
членения Инд"'и, ,<о,орое позвол",л(') 
бы .... м ... впред~ продо,лжа,ть св,ою 

по,л",тику разжи'гзн",я на.ци,она,льн·оЙ 

в долине Инда. 
Крестьянки ( в 
плащах из козь

их шкчр) сеют 
ячмень. 

.. 
и ре,ли'ги'ОЗНОЙ розни для с·охра·нения 

св,оей ,власти 'в этом .раЙ.оне Азн·и. 

После ра,здела Ка,шмир ли·шил'ся 
все·х уд,обнЫ'х путей с,о·общения, свя
ЗЫВё!lВШИХ его с Индией. 

22 октя6ря 1947 го,да мир узнал 

о так называ:емом «ка,шмирском кон

фликте». В этот день подкупленные 

и ,подстрекаемые английскими аген

та,ми вооружеН" iые отряды &фган

С'КИХ племе,н и па:ки,станских войс ;< 

оккупировали Кзшмир . Отрядам ... р'у
ково,дил .. американские ... англ·иЙск ... е 
офицеры . Вооружение было ·предо
ста,влено из английских арсе,на.лов. 

на,ходящ"'х·ся в Пакистане. 
На защиту своей неза,ви'СИМО,СТН 

поднялся нар·о,д . Возглавляемая шеЙ- · 

Х'О'М Абдуллой Национальная конфе-

ренция 06разо.вала ,време'Н'НУЮ адми-
н",ст,раци·ю. 

В,скоре кашмирцы со,вместно с 

индийски,ми войсками оттеснили Ha~ 

пада.вших ~ ЧCJ ,СТИ территории кня

жест:ва . 

Воп,рос о Кашмире был переда,,, 
в Со'вет Безопасности Организации 
Объединенных Наций, которыи со
здал специальную комиссию. Амери
ка,нское бол,ьшинствов этой комис
с ... и пыта,ется п,овести депо к выгоде 

США, ибо ст,ра,тегическое положение 
Ка,ш,мира на П'одстуnа,х к Ти6ету и к 
граница:м Советского Со,юза давно 
при,влеказтв,нимание CJ,мэ-рикански'( 

им·периалистов. 

Се·Йчас в Ка-wмире уста,новлено пе
ремирие , но конфли,кт еще не раз

решен. Страна наПОЛ+lена «совет,ни

камю> ООН, преи'мущеСl'венно аме
рика,нцами. Они «из,учают» конфликт, 

а заодно и терри,орию княжества. 

КОНфликт между Па·кистаНQМ и Ин
дией, искусст·ве,нно созда,нный посто

ронни,м вмеlUательством. легко Mor
бы быть ра'з-решен, НО это >iЭ входит.
В планы английских и а'мериканских. 
им,периалистов. 



величеC'I1Вe'НIНЫХ горных СИС'тем 

Н. М. Пржевальский, Н. А. Север
цов, И. В. Мушкетов, В. Ф. Оша
нин, В. И. Липский, Г. Е. Грум м
Гржимайло, В. В. Сапожников, 
Н. Л. Корженевский и многие 
другие замечательные русские 

путешественники-географы. 
Одна,ко в доре'ВОЛЮЦИОННЫЙ пе

риод были обследованы преиму
щественно окраины Тянь-шаня 
и Памира. Центральные, наиме
,нее доступные районы оставали·сь 
на каР'гах «белыми ПЯ'rнами». 
Лишь в eooel'cкoe время и'ссле

дования высокогорных районов 
Средней Азии при,няли СИC'rема
тичеClКИЙ характер. СовеТCIКая 
страна преДОIC'rа'Вила своим уче

ным широчайшие возможности 
для рабо'rЫ. Многочисленные, хо
рошо оснащенные комплексные 

ЭК1спедиции, на'считывающие де

сятки научных работников, год 
за ГОДО'м в,се глубже проникаю'1' 
в ущелья, поднимаются на лед

ни<ки, хребты, вершины. 
В и'зучении Памира в сове'11СКОр' 

.время громадный вклад внесли 
Д. В. н алИIВкин, А. Е. Ферсман, 
Д. И. Ще,рба:ков, К. К. МаркО'В, 
Г. Л. Юдин, А. П. Марковский. 
С. И. Клун:ников И многие дру
гие исследова'rели. Они расшиф
РОlВали геологическое Сl'роение 

огромной горной страны, }"стано
вили ИC'rорию возникновения и 

ра,звития ее рельефа. 
РаЗIВитие народного Х'ОЗЯЙСl'Ва 

среднсазиаl'С'К!ИХ республик дол
жн.о было опираться на точное 
:;нание их природных У'СЛOlВиЙ. 
НужlНО было зна'rЬ строение гOtр. 
запасы <скрытых в них полезных 

ископаемых; расположеНие ледни

ков, их мощноC'rЬ И 'скорость тая

ния, водные рес}"рсы, раститель

.ныЙ и животный МlИр, возможно
сти раЗБИТИЯ сельского хозяйства. 
На в'се Э'ТИ ВОIIIРО'СЫ и призваны 
были ответить многочисленные 
экспедиции советских исследова

телей, отправляющиеся в глубь 
малоисследованных районов. 

Высокогорный Па-
мир ставит перед че

ловеком, ПЫ'rающим

А.J\ьпини~ты-ие.с...J\ЕДОВАТЕ.J\И 
ся расrroзнать его 

тайны, множество 
преград. 

3АПАДНОГО ПАМИРА 
Опыт русских доре

волюционных путе

шественн.иков . свиде
теЛЬСТВО'вал о том, что 

проникновение в глубь Д. 3 А т у л о в с к и R, 
Е. Е 3 Е Р С К И Й 

Русские ученые свои'ми путе
шествиями середины XIX века 
,пол-ожили начало изучению гор

ных районов Средней Азии, о ко
торых до того доходили лишь 

Сl'рывочные данные. Нередко 
единственным источником сведе

ний об этих MeC'rax являлись 
всякого рода легенды и слухи. 

Путеше,ствие знаменитого рус-
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Рис. П. Рябова 
гор ' в значительной 

степени зави,село от 

владения техникой пе

редвижения IВ мес'ТНЫХ 

ского географа П. П. Семенова
Тян-Шанского в 60-х годах прош
лого столетия открыло для науки 

невеДОIМЫЙ до 'roro Тянь-шань. 
К северной границе другой гор
ной ,страны Средней Азии -
Памира впервые проник в 

1871 году выдающийся исследо
,взтель А. П. Федченко. Много 
труда вложили в изучение этих 

трудных условиях. Один из из-
вестных исследователей Памира, 

В. Ф. Ошанин, писал: «Исследо
вание ледника во~можно только 

для чеЛОlВека сильного и имею

щего значительную опытность в 

путешествиях по глетчерам и 

·снежным го·рам». 

Только с раз,витием в Нашей 
стране массового альпин.:изма, 



<с ростом числа людей, в совер

'шенстве овладевших техникой 

~вижения по скалам и ледникам, 

с обеспечение'м экспедиций необ
ходимым снаряжением стало воз

можным уверенно и безопасно 
штурмовать твердыни горного 

JVl'ира. Новые возможности откры
.лись и для иоследователей са

мых различных специальностей: 

географа и топографа, геобота
ника и гляциолога, геофизика и 
теолога. 

С о'в етск:и е альпинисты показа· 
.ли себя надежными, энергичны
ми помощниками ученых в гог

ных районах Средней Азии. Не
мало ледников, вершин и перева

лов открыли они, сопровождая 

ваучные экспедиции или совер

шая епортивные ВОсхождения. 

Одной из ярких страниц ле
тописи географического изуче
ния нашей родины является 
история исследования советски

ми учеными и альпинистами 

«белого пятна» Западного Па
мира. 

по «НЕИССЛЕДОВАН
НОЙ ОБЛАСТИ» 

По характеру рельефа совет
ский Памир делится на две рез
ко Оlтличающиеся одна от другой 
части - восточную' и западную. 

Во'сточный Памир - это высо
,ко подня'тое пу,стынное нагорье 

.с широкими пологими долинами 

и КО'fловинами, над которым;! 

lJOlЗlвышаются округлые, сра'вни

'l'ельно невысок:ие горы. Слагаю
.щие их породы сильно разруше

ны. Осыпи каменных обломков 
покрывают склоны и спускаются 

к подножью гор. 

На высоте около 4 тысяч мет
ро,в над уровнем моря лежат 

зде,сь долины, над ними на 500-
1 000 метро'в поднимаются верши
ны гор. Когда-то эти горы были 
ПОКiрыты о,гро,мными ледниками, 

которые теперь почти исчезли. 

Лишь несколько более высоких 
хребтов, вершины которых по
.крыты снегом, да темные воды 

высокогорных озер вносят разно

iOбразие в монотонный пейзаж 
,горной пустыни. 

На запад от долин Восточного 
Памира хребтыстано'вятся все 
'более высо'кими, У'величиваеl'СЯ 
крутизна их склонов. Постепенно 
'меняется весь облик горнойстра-
1!Ы, представляющей 'в Западном 
Па,мире сложную сиетему о ГРО1\!
,ных горных узло,в. 

Высоко В небо уходят суровые 
ropHble цепи с зубчатыми греб
нями и ОС'троконечными пиками. 

,С горных 'склонов, ,покрытых веч
ными сне'гами, СПУ'скаются в 

глубь ущелий мощные ледники. 
Большая ча,сть хребтов Запад

ного Памира ,вытянута в широт
ном направлении. Только хребет 
,Академии наук, гребень которого 
,почт'и на всем ,протяжении пре

iВышает 6 тысяч метров, прости
рает'ся с юга на север. 

Самая северная цепь Памира -
Заалайский хребет. Почти в цен
тре хребта возвышается массив 
пИ!ка ЛЕ~нина, достигающий высо
ты 7 134 метров. Южнее, за 

ущельем бурной реки Мук-су, 
ра,сположен хребет Петра Перво

го. Он примыкает к хребту Ака
,демии наук, к которому с запада 

подходят Дарвазский, Ванчски~ 
и Язгулемский хребты. Еще юж
нее расположены скалистые вер

шины Рушанского, Шугнанского 
и Ша,хдаринского хребтов. Неко
торые из них поднимаются до вы

соты в 6 500 метров и более. 
Если орография - расположе

ние горных цепей и ре,чных ба::
,сейнов - Восточного Памира бы
ла в значительной части' извест
на в 1928 году, то Западный Па· 
мир - огромная область к западу 
от озер Кара-куль J:! Яшиль
куль - был изучен сЛабо. Цен
тральная же его часть оставалась 

на картах «белым пятном». 
:в прошлом веке сюда пытались 
проникнуть -'с севера В. Ф. Оша
нин (1878 г.) и Н. И. Косиненко 
(1909 г.); 'с востока, по долине 
ре'ки Таныма,с, Г. Е. Грум м

Гржимайло (1886 г.), Н. И. Коси-

ненко (1909 г.) и Н. Л. Корженев
ский (1925 г.); с запада, по до
лине реки Гармо, Я. И. Беляев и 
П. И. Бе,седин (1916 г.). Однако 
все эти путешествия не дали до

статочного материала для состав

ления сколько-нибудь полной 
орографической схемы «неиссле
дованной области», как ее назы
вали. Произведенную путеше
ственникаl'4И съемку отдельных 

ущелий и хребтов нельзя было 
связать в единую карту. Можно 
было лишь строить предположе
ния о вероятном направлении 

ряда хребтов и 'сАедников, так ~ЗК 
многие районы еще никем не по
сещались. 

Весной 1928 года в город Ош, 
в В'осточной части Ферганской 
долины, вблизи отрогов Алайско
го хребта, ·съехались участники 
первой ПамиРско:i1 экспедиции 
Акаде,мии наук СССР. В нее во· 
шел и отряд альпинистов, воз

главлявшийся известным совет
ским ученым О. Ю. Шмидтом. 
ВскОре вьючные караваны экс

педиции направились к Пами'РУ 

и подошли к «неис,следованнсй 

области», обогнув с востока и 
юга самое большое на Памире 

Схема хребтов Па,ltuра. 
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По крутым снеЖНbl.М склонам поднимаются альпинисты к 
Академии наук на свое.!{ п ути к пику Гармо. 
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~ребню хребта 

озеро Кара-куль. Лагерь был 
раскинут в долине реки Таны

мас. 

Одной из задач путешествен
ников было отыскание пере вала 
Кашал-аяк. Как говорилось в пе
редававшихся из у,ст в уста 

,древних сказаниях, в давние В'ре

мена им пользовались для пере

XOдolВ от северных и восточных 

подступов этой части Памира 

к его западной окраине - Дарва
зу. Поднимаясь по долине реки 
Таныма,с к замыкающему ее лед

нику, ИССЛ'едователи рассчитыва

ли переlВалить в долины Дарваза 
через существовавший зде,сь, 
предположительно, меридиональ

l~IЙ хребет Сель-тау. 
Пройдя короткий ледни,к Таны

мас, альпини,с'ТЫ не увидели ожи

даемого хребта, - перед ними 
рас,с ·гилал·ся огромный, не обо
з.наченныЙ· на картах ледник. 
текущий 'с юга на север. 
В результате раэведо'к, прове

денных в крайне трудных усло
виях, то~ограф экспедиции 

И. Г. Дорофеев у'становил, что это 
ледник Федченко, ко,торый был 
открыт в 1878 году и назван так 
В. Ф. Ошаниным. Однако и Оша

'нин и позднее Косиненко, прcr 
шедший 30 километров по лед
нику, не имели представления' 

о его громадных размерах и 

истинном расположении. Дорcr 
феев первым о'пределил, что лед
ник Федченко протянулся на 
76 километров и покрывает всю 
центральную часть «неиоследо

Еанной области», TcrecTb место 
преДПОАагавшего-ся хребта Сель
тау. Из-мерения До'рофеева по'ка
зали, что этот ледник занимает' 

одно из первых мест среди гор

·ных долинных леДНИIКОВ мира. 

Обследовав ледник Федченко. 
уча'стники экспедиции продолжа

ли поиски легендарного перевалэ

Кашал-аяк. 
По'сле долгих упорных ТРудоl't 

они обнаружили седловину в 
хребте Академии наук, с которой 
просмаТРИlВал·ся путь вниз на за

пад. 

Отряд, в IЮТОРЫЙ входили До
,рофеев и не'СКОЛЬКО альпини,стов, 
-снова пересек ледник Федченко 
с..: востока на запад и выш,ел на 

.эту ,седловину. Путешественники 
,предположили, что это и есть 

переlВал Кашал-ая,к. 

Чтобы убедить,ся в правильно
сти своих BЫIВOДOB, ИМ нужно 

было спуститься с перевала по 
западным склонам хребта в вид
невшуюся внизу долину. 

у ног исследователей начинал

·ся крутой спуск в эту неизвест
ную им еще долину. Далеко вни-

Маршрут отрядов Памирской экспеди
ции Академии наук СССР в «неиссле
дованную область» .заnадно~о Памира 
и путь ~РЧnnЫ И. Г. ДорОфеева череil' 
nереваЛbl К ашал-аяк и Я з~улемскиЙ. 



зу, в глубине ущелья, серебри
стой лентой вилась река. 
Вначале путь шел по леднику . 

.круто спадающему между отвес

·ными стенами. Лед был разорван 
множесrnом трещин . 

... Звонко раздавались удары 
ледорубов. Оск('лки льда сверкаю
щими брызгами разлетались 
в стороны, на ледяном склоне по

.являла-сь небольшая выемка-сту
пень, на 'Которой eДlВa у,мещалась 

нога. За первой ступенью В'торая, 
третья ... 
'Утомительна рубка ступеней. 

Весь отряд ожидал, шжа очеред
.ной уча-стOIК пути будет разведан 
и обработан альпинистами. Солн
це поднималось все выше. Лучи, 

отражаясь от сверкающего льда, 

слепили глаза у,сталых людей 
даже С!К·возь темные защитные 

очки. 

Только к концу дня удалось, 
пройдя ледник, спу,ститься в 
ущелье. Но и здесь на пути 
встаАИ новые преаНfТСТВИЯ. По
пытка перейти бурный гарный 
г,оток едва не окончилась ката

строфой. Пришлось отказать-ся от 
переправы в этом месте и про~ 

бираться дальше по обрывистому 
берегу. Только на четвертый день 
IiУТИ исследователи встретили 

ме'стных жителей и узнали, что 
они вышли в долину Ванча. 
Так отряд открыл и прошел 

i!Iеревал Кашал-аяк. Вслед за тем 
был открыт и дру-гой, Язгу лем
с~{ий пере,вал. 

НА ЛЕДНИКАХ 
И ПЕРЕВАЛАХ 

Жарким летним днем 1931 года 
-и·з Оша вышел караван новой 
Памирской э'К-спедиции Академии 
;наук. Среди ее участников были 
геолоnи, топографы, альпинисты. 
Пу'ТЬ каравана, направлявшегося 
l{ леднику Федченко, лежал че
рез Алайюкий хребет. На пути 
г:редстояло преодолеть перевал 

КиндЫlК. При подъеме на гору 

караван растянулся на сотни мет

РО'В. Тяжело нагруженные лошади 
с тр;удо'М передвигались по на

громождениям камней, по скольз
кому снежному ClКЛОНУ. Опа
сая'сь за цело-сть хрупких ин

струментов, . альпинисты перенес

ли их через пере:вал на себе. 
После долгого пути атряды экс

педиции пересекли Заалайский 
хребет и достигли долины Мук
су И небольшого кишлака Ал
тын-маз ар, расположенноro не

вдалеке от ледника Федченко. 
Но здесь их постигла неудача. 
Из-за большого разлива горных 
iПотоков, вызванного бурным тая
нием сне['ов, путешесТ!Венникам 

пришлось вернуть,ся в АлайCiКУЮ 
долину и отп·ра,виться в обход 
западной ча'сти Заалайского 
хребта. 
Обойдя таким путем непрохо

димую часть ущелья Мук-су, 
исследователи направились вверх 

по ее левому берегу и вскоре 
вступили на ледник Сагран. Они 

В верховьях ,ледника Федченко поднимаются OtpOMHble снежные вершины. На 
переднем плане виден мощный поток ледника Наливкина - nравый приток лед
ника Федченко. Черные полосы срединных морен четко вырисовываются на бе-

лой ледяной поверхности. 

вышли на ледник в той его ча
сти, где кончаются нагроможде

ния ,каменных обломков - морен, 
скрывающих поверхность ледни

ка, и начина,ется область чистого 

льда. То и дело путешественни
кам приходилось преодолевать 

крутые ледопады и г,,-убокие 
промоины, в которых бурлила 
!Вода. 

Дорофеев, с I[ЮМЩЦЬЮ альпи

нистов , в:первые нанес на карту 

контуры окружающих хребт'DВ и 
самого ледника. Там, где долина 
делает .резкий поворот на во,сток, 

отряд покинул ледник и напра-

!Вил,ся на юг, через перевал «Пе
ший». 

Солнце с'rояло высоко, когда 
отряд подошел к перевалу, но 

здесь путь ему преградил 

«дождь» непрерывно падаюших., 

камней. Обычные для климата 
высокогорья ре5Кие КОЛЕ:6ания 
температуры переход от 

дневной жары к ночному М')
розу - разрушают горные пора

ды. Талая вода проникает в тре
щины. Замерзая ночью, она раз
рывает породу. Днем, когда тает 

лед, соединяющий отдельные об
!.омки, начинаются камнепады. 

Спуск tpYnnbl советских альпинистов сnеревала Кашал-аяк в долину реки 
Ванч. 
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Метеостанция на леднике Федченко. В здании, форма KOTOPO~O рассчитана на 
сопротивление свирепым ветрам высокощрья, живет и трудится Дрцжный кол

лектив советских людей, систематически изучаюz.,цих климат Памира. 

. «Про.стреливаемое» про стран
ств'о невоо'можно БЫЛQ обойти. 
Двигая,сь перебежками от укры
тия к у~рытию, путешественни

lКa'M удало'сь ' преодолеть Oiпасное 

место ИСПУС'l"иться к реке Кир
гиз-об. 
Один из пото'ков, со'ставляющих 

реку, бере'!" начало в большом 
л ед'НИ'К е Гандо, открытом в 
1930 ,году алЬПИНИ'C'rской группой 

'MOCIКOBCKO'ГO дома · ученых под 
руководством профессора А. А. 
ЛетаВе'!"а. С исследования этого 
ледника и начал CJВою работу в 
этом районе отряд Дорофеева. 

.. 
Альпинисты поднялись вверх 

по леднику и по склонам долины 

IК гребню хребта, названного ими 
хребтом ОПТЭ 1. Здесь они рас
счи'тывали най'l"И перевал в со
\седнюю долину Гармо. Но когда 
алЫIИНИСТЫ достигли седловины 

на гребне, они .вмест,а ожидаеМ'Q-' 
го пала гага спуска нашли 

здесь крутай тысячеметравый 
обрыв. Далека внизу виднелась 
слажная система ледникав, рас

кинувшихея на аграмнам про-

1 О П т Э - Общество пролетарско· 
го туризма и экскурсий . существовав· 
шее до 1936 года. 

Ez.,цe одну метеостанцию уи'ановили альпинисты в t opax Памира. 
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странстве. С . вастака поднимались. 
магучие вершины хребта Акаде
мии наук. На юге вырисовыва
лись массивные кантуры пика 

Гарма. 
Перевала на юг не был'а. Аль

пини,стам пришлось повернуть 

сбратно, и вскоре весь отряд,. 
обайдя хребет ОПТЭ, праник в 
далину Гарма. 
Оцени,вая работу альпинисто,в

этай экспедиции, известный гео
лог, член-карреспандент Акаде
мии наук СССР Д. И. Щербаков' 
писал: «Малодые работники 
ОПТЭ, хороша подготовленные 
суровой школай альпинизма, во
одушевленные энтузиазм'ом, ока-

зывали незаменимую помощь 

ученым-специалиста'м как ча; 

больших BblCO'l"aX, так и в обыч
ной экспедиционнай оБC'rано'вке» . 

З АГ АДКА «'УЗЛА» 

РАС КРЫТА! 

и сследо,ва'l"ельскую рабату на 
Памире в следующем году про

далжила ТаджиroClКая эroспедиция; 

Академии наук СССР. 
Географам и альпинистам пред-' 

стояла связать воединО' съемки 

и изыскания, правадившиеся да, 

то'Го времени на ледниках па абе 
стораны хребта Академии наук. 
Стаяла перед ними и еще одна 

задача: раскрыть «загад,ку УЗ.'I.Э 

Гармо». 

ИС'l'ария Э'l"ой загадки такава. 
Еще при первых съемках до

лины реки Гармо топотрафы за
метили вдали ограмную верши

ну. Местные жители наЗЫiВали 
ее Гармо. Топографам не уда
лось добра'ться да этай вершины, 
но ани издали измерили ее вы

сату - 6 700 метрав - и прибли
зительна 'определили местополо
жение. 

В 1928 году, ка'гда уча,с~ики 
Памирской экспедиции ПРОИЗ13О
дил,и исследование ледника Фед
ченко, они увидели на за'паде 

БелИ'Чественный пик, выоок() 
Бздьюмающийся над окружающи
ми веРШlинами. Сверившись 
с и,мевшимися к таму времени 

картами, учаоетники экспедиции 

uешили, что перед ними пик 

Гарма, главная вершина всего 
Западно.го ПаМlира. Однако изме
рение высаты пика дала новую 

цифру - 7 495 метров. Та,ким аб

разом, Э'Nl вершина оказывалась 

.наиболее высокой во всем СССР. 
Естественно, ЧТО' эт()Т пик при

'Влек В'НИlмание геаграфов. Разни
ца в высотах lВершины была от
несена сначала к неточности 

перв·ога измерения. На затем про
lВepKa, произведенная вновь из 

далины Гармо, дала опять иную 
цифру - 6 615 метро'В. Так воз
никл,а «загадка узла Гармо», тем 
более трудна разрешимая, что 
путь к подножью лика дрлгае 

!Время найти не удавалось. 
TalК как загадочная вершина 

лрИ'на'длежала к хребту Акаде
мии HaylК, то ее обследование 



могло быть выполнено п,опутно 
с установлением связи между 

бассейнами ледников Гармо и 
Федченко, расположенных на за
падных и восточных склонах 

этого хребта. В пои,сках перева
ла, соединяющего ледники, аль

ПИIНисты упорно обследовали за

падные СКЛOlНЫ хребта, поднимаю
щиеся над верховья,ми л,едника 

Гармо. Но пере'вал не был най
ден. 

Тогда для разведки местности 

аЛЬПИНИС'fЫ решили подняться 

на гребень хребта Гармо по ледя
ной стене. Они выбрали место 
и путь подъема, чтобы выйти на 
греб~нь вблизи пика Гармо. Вме
Сl1е с альпинистами к подножью 

П~lжа направился геоморфолог 
эк,опедиции К. К. Марков. 
Предрас,светная мгла царила 

еще на леднике, когда из малень

iКой пала11КИ, разбитой на каме
нистой осыпи у подножья ледя
ной стены, вышли люди. Двое 
альrnину-стOIВ, покинув лагерь, на

правились к казавшейся непри

ступной ледяной стене. Подни
,маться приходилось очень м,ед

ленно. Для каждого шага Ha!to 
было выру-бать ступени. 
Высоко поднял ось солнце, осве

тив стену. Тысячами сверкающих 
и,скр вспыхнул лед. Казалось 

н евероятным, что люди могу т 

удержаться на такой крутизне. 
Но альпинисты взошли на гре
бень. 
Отсюда, с высоты 5 700 метров, 

ОТlКрыл,ся в,ид на ВО'СТОК. Вокрут 

IПОДНlИмалось бесЧ'исленное мно
жество вер.шин. Вдаль уходили 
отроrи хребта Академии наук. 
Спра,ва вздымал,ся ,северный гре
бень пика Гармо. Внизу виднел
.ея большой ледник. Альпинисты 
пре.zщоложили, Ч'то это верховья 

ледни'ка Би'вачного - левого при
тока ледника ФеД"Iенко. Но про
верить свою догадку сразу же -
соверши'l'Ь большой ле'реход на 
:восток - альпинисты не могли, 

TaiК как они поднялись налегке, 

без палаток и теплой одежды. 
Ну:жно было спешить с возвра
щением в ла'герь. 

В это же время дру'гие отряды 
экспедиции двигались к иссле

дуемому району ос вост(жа - по 
леднику Бивачному, и 'с севера
по долине Му'к-су. Отряду аль~ 
lПинистов, поднимавшему,ся по 

леднику Бивачному, удало,сь до

стичь подножья восточных скло

нов предполагаемого пика Гармо 
(пик «7495») и подняться на его 
П30СТОЧlНое JIлечо. 

Шесть крутых ,с-кал - «жандар
мов» - высоко выдавал'Ись над, 

гребнем, преграждая дальнейший 
m:уть к вершине. Первые две ска

Аы альпинисты преодолели. Но 
следующие «жандармы» пройти 

не удалось: высота и крутизна 

их, а также наступившая непого

да заставили восходителей повер
нуть обратно. 
Третья группа, с геологом 

А. В. Москвиным вО' главе, до-

Выше всех вершин нашей страны поднимается о~роJmы�й массив nика Сталин(С 
(7495 м). 

Путь к подножию nика Сталина из селения Алтын-ма ,ар проходит по ледни
кам Федченко и Бивачному. Флажками обозначены .места ла~ерей экспедиции. 
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Одна из вы�очайшихx вершин Памира - пик Е. Корженевской (7 100 М). ДО 
настояще10 времени еще никто не побывал на е10 высшей точке. 

стигла верховьев ледника Фор· 
тамбек. Москвин и его спутники 
подошли к огромной двухкило
метровой ледяной стене. У ее 
верхнего края нави,сал большой 
снежный карниз; там, на высоте 
окол,о 6 тысяч метров, ра,скину

лось обшир.ное плато, по крытое 
·снегом. По стене почти непре
рывно низвергались лаlВИНЫ, на

IIОL\.НЯЯ ущелье снежной пылью. 
Съемка установила, что снеж

ное плато лежит на северо-запад

ных склонах того же пика «7495». 
Сопоставление результатов HfI

блюдений и съемок отрядов, об
следовавших загадочный узел 

с 'l'peXCTOpoH - с запада, восто

ка и севера, - дало совершенно 

неожиданные результаты. Ока1а
лось, что за пик Гармо принима
лись две различные вершины: 

пик «7495» и расположенный D 

20 километрах южнее подлинный 
пик Гармо, высотой 6.615 метров. 
Первое же измерение высоты 
fiика Гармо - 6 700 метров - ока
залось неверным. Удалось у,с!'а
новить также и точное положе

ние пика «7495». Он поднимается 
в стыке двух крупнейших хреб
'l'O'B Памира: Академии наук и 
Петра Первого. Участники экспе
диции единодушно решили при

своить высочайшей вершине на
шей с'граны - пИку «7495» 
имя великого вождя трудящихся 

Иосифа Виссарионовича Сталина. 

НА ШТУРМ" 
ВЫСОЧАйШЕй 

ВЕРШИНЫ СССР 

в это же время заканчивалОСh 
строительство самой высокой в 
ми'ре метеорологической обсерва-
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.. 
тории на леднике Федченко н!! 
Еысоте 4 300 метров . Небольшие 
метеостанции на вершинах и пе

ревалах должны были помочь 
своими данными работникам об
серватории в изучении клима'l'а 

Памира. На этих станциях отме

чались направление и скорость 

ветра, давление, влажность и 

температура воздуха. 

Подняться на пик Сталина и 
установить на нем метеостанцию 

должен был 29-й отряд экспеди
ции, состоящий из сильнейших 
альпинистоlВ-ВЫСОТНИКОВ. 

Отряду . предстояло пройти 

опасные крутые скалы, снежные 

и ледовые склоны, подняться на 

огромную высоту, преодолевая 

послсд,ств,ия кислородного голо

да'Ния - горную болезнь. 
Горы встретили альпинистов 

снежными бурями, морозами, 
но советские люди противопоста

[Зили этим трудностям непреклон

ную волю к победе, мастерство, 
знание природных условий. . 
Тяжелую метеостанцию ве-

сом более 32 килограммов - аль
ПИНИ'сты благополучно пронесли 
через все «жандармы» восточного 

гребня и установили ее на ров
ной площадке, которая была 'ими 
обнаружена на высоте 'Около 
7 тысяч метров. Но это было не 
Босе. Впереди был еще штурм 
вершины. 

Погода внезапно испортилась. 
Густые облака окутали лагерь и 
вершину. TeMnepa'l'ypa упала Д::> 

- 25°. Началась сильная буря. 
В таких условиях не,чего было 

и дума'l'Ь о подъеме на вершину. 

Так прошло несколько ' дней. 
Продукты кончались. Люди непо
движно лежали в теплых спаль

ных мешках, экономя свои силы. 

Буря все усиливала,сь. Над па
лат,ками вырас'l'али за ночь су

гробы. Сухой снег проникал 
сквозь застежки полотнищ, осе

дал на спальных мешках. На 
походной кухне доваривалась 

каша из остатков манной крупы. 
Три человека, лежа в пуховых 
мешках, прислушивались к завы

ванию ветра. Внизу грохотали 
лавины, обрушивая тысячи 'l'OHH 
снега и льда. 

К утру 3 сентября буря пре
кратила,сь. Овежий снег сверкал 
в лучах ярко,госолнца. Казалось, 
вершина совсем рядом. Но каж
дый представлял себе, какие 
oгpoМlНыe усилия нужны изму

ченным людям, чтобы д'Обраться 
до нее. 

Лучше других чувство·вал себя 

Е. М. Абалаков. о.н пошел впе
ред. Каждый метр подъема да
вал'ся с трудом. Но шаг за ша
гом, падая и за,ставляя себя 
вновь подниматься, альпинист 

неуклонно продвигался к вер

шине. 

«Опять начался ве'тер, белые 
смерчи пляшут на гребне, резко 
бьет ·снег в лицо. Ну, еще немно
го, - пишет в своих дневниках 

Абалако,в. - Промешиваю ногами 
гл}"бокий снет последней седл,о
IВИНКИ. ~рутой подъем - и, на
конец, открыл,ся запад. Мощный 
пик Евгении Корженевской ка
жется совсем рядом, вот он -
разгаданныЙ. Прямо на запад 
дугой уходит хребет с белыми 
куполами вершин. Внизу, совсем 
подо мной, чешуйчатой змеей 
изгибается мощный ледник Фор
тамбек, а дальше .:.. темные до
лины, теплая хмарь. Радостно 
бьется сердце ... 
Оставляю рюкзак в трещине, 

чтобы не сдуло ветром, и быстро, 
по жесткому, как фаянс, фирну, 
начинаю подъем к южной верши
не. Удачно выхожу на вершин
ный гребень по пологим скалам 
и широким фирновым склонам. 
По вершинному, острому, как лез
вие ножа, гребню, стараясь с наи
большей силой ВОНЗИ'l'Ь «кошки» 
И ледоруб и сохранить равнове
сие под ударами бокового ветра. 
поднимаюсь к последним скалам 

вершины. Странное чувство -
опасение, что не дойдешь, - за
ставляет нарушить медленный 

ритм движения... Уже на четве
реньках взбираюсь на вершин
ную ,скалистую площаlДку»l. Побе

да! 
Советский человек, первым по

коривший гиган'l'СКУЮ вершину, 

стоял на высочайшей точке на
шей зе.мли. Во'схождение Абалако
ва было кр}"Пнейшим гео,графи
ческим и СПО'Р'l'ивным достиже

нием. 

Абалаков и его ,спутники еще 
только спу,скались с вершины, 

когда другая группа отряда под-

1 Е. М . А б а л а к о в . На высоте 
7 495 м. Журнал «На суше и на море" 
N. 4 за 1934 ГОД. 
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нимала вторую, вспомогательную 

станцию на восточный гребень. 
Станция была уетаНOIВлена на 

высоте 5 600 метров. 

СИГНАЛЫ В ЭФИРЕ 

у стюювка станций • продолжа
Аась и в 1934 году. Группа аль
пинистов во главе с О. Д. Ари

стовым совершила большой 

переход по перевалам Заалайско
го хребта. Альпинисты подня
лись на восточный гребень пика 

Сталина и сняли станцию, уста
новленную годом ранее на высо

те 5 600 метров. Конструкторы 
прибора должны были ознако
миться с состоянием его меха

низмов после года работы на 
большой высоте. 
Вслед за тем альпинисты уст,,

ноозмли метеостанцию на снеж
ной вершине, поднимающейся 
над ледникам Федченко, непода
!'ску от Обсерватории. Работа 
была на этот раз особенно тяже
лой. Поднялся ветер. Небо заво
локли темные тучи, яростно завы
вала пурга. Каждое прико,снаве
ние к металлическим частям 
станции обж,игало руки. Ветер 
вырывал из рук про.волочные 

о'ттяжкм. Снег слепил глаза. Од
нако станция была установлена. 
Ло.па,стивинта завертелись пад 
у-zщрами ветра, динамомашина 

подала ток КОРО'l1К0О30лнавому 

передатчику, 'в эфир ушли сигна
лы, сообщавшие о силе и на
правлении ветра. 

Обсерватория на леднмке Фед
ченко, построенная 'в 1932 -1933 го
дах, играет огромную раль 

в изучении при роды высокогор

ного Памира. Дружный коллек
тив зимовщиков, которым при

шлась стать и аЛЬПИНiистами, 

непрерывно ведет наблюдения 

над погодой, над режимом лед
EJика. Много ценных для науки 
сведений получили отважные 
люди, установив 'ClКOPOCTЬ движе

ния ледни'ка, стаИlвания льда и 

снега, пополнения зamасов льда. 

Вот уже мното лет каждый 
день радист радиостанции метеа, 

рологического центра слышит по

зывные радиостанции обсервато

рии. В положенные часы он за
писывает условными знаками 

сведения о погоде 'В районе вели
чайшего ледника. 

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ 

г од за годом альпинисты 
посещают труднодоступные гор

ные районы :в составе научных и 
спортивных экспедиций. Особен
но зна.менательным в истории 

БЫСО-ТНЫХ спортивных восхажде

ний был 1937 год. Отмечая два
Дl,@тИ,3.етие Великой Октябрьской 

социалистичеСIЮЙ l),еволюции, со

ветские альпини'сты штурмовали 

три сеМLlтысяч:ника J I Памира. 

J J3ершины высотой 7 000 метров н 
выше. 

4 <Вокруг света. Х. 12 

Они iI1l),ВТОРИЛИ восхождения на 
пик Ленина и пик Сталина. Бы
ла впеРВЫе ДОC'l1игнута средняя 

вершина (6 910 м) ника Евгении 
КорженевClКОЙ (наиболее выеокая 
точка этого мас,сива равна 

7 100 метрам). 
По-прежнему продолжалось и 

исследование Памирского нагарья. 

Так, за год до Великой Отече
ственной войны ин'тересный по
хад по л,едникам совершила 

группа оде'сских альпинистов во. 

гла'ве 'с А. В. Блещуновым. Вме
сте с научными работниками 
они организавали высо'тную фи
зиологиче,скую лабора'l10РИЮ в го
рах, подняв на себе все необхо
димые грузы в лагерь на высоту 

6 тысяч метров. Четырнадцать 
чслоозек работали в лагере-лабо
рато'рии на гребне Музкаль,скога 
хребта, где был проделан ряд 
важных наблюдений и опытов. 
Завершив э'ту раБОТУ, альпи

нистская группа экспедиции вы

шла в длительный кольцевой 
поход. Поднявшись на ледник 
Федченко, она свернула на лед
lНик Бивачный. Блещунооз и его 
СПУ'l1ники были первыми людь
ми, проникшими К фирновым по
лям в верховьях ледн:ика Б.инач
!Ного. 

Кроме трех ледниковых цир
ков, показанных на 'картах, Бле
ЩУНоо3 обнаружил четвертый, ра
нее неизвестныЙ. Гру,ппе удалось 
затем достичь гребня хребта 
Академии наук и спуститься на 
запад, на ледник Вавилова. Это 
был первый переход через цент
ральную часть хребта Академии 
наук. Разведка, пров'еденная 
группой БлеЩУ1нова, ПО зв оли,," а 

впоследствии, в 1948' году, найти 
путь подъема к вершине лика 

Гармо. 
Деятельность альпини'стов на 

Памире возобновилась сразу же 
по окончании Великой Отечест-

венной войны. Первые экспеди
ции были напра~лены в мало
изучеНные хребты юго-западной 
окраины ПаМ!ира. МнО'гие ледни
ки этой его ча'сти никем еще 
не посещали,сь, не была побеж
дена ни одна вершина. 

В 1947 году :жспедиция альпи
нистов под руководством А. А. Ле
тавета про никла на ледник 

Сагран, находящийся на хребте 
Пе'тра Первого. Над егО' верхо
вьями поднимается на высоту 

почти 7 тысЯjЧ метров замеча
тельная вершина - пик Москва. 
Экспедиция, преодолев множе
ство препя'l1Ст:Вий, достигла еще 
никем :НС посещенных верховий 

ледника. Альпинисты провели 
большую работу по фото- и кино· 
ДCiку,ментации района и съе,мки 

местности для уто,чнения карты. 

Ш'турм ника Москва осущест
·;ВИТЬ не удалось: снежная буря 

заставила альпинистов отсту

пить. Они, однако, ,сумели побе
дить не'сколько ДРУ1гих вершин. 

Груrnпой в cOlcTaBe Е. Абалакова, 
Е. Тимашева и Е. Иванова был 
совершен ПОlДъем на пик 30-ле
тия Советского ГOlсударства. 

Год спустя другие альпинисты 
обследовали верховья ледника 
Вавило~а. Затем, поднявш:ись на 
гребень хребта Alкадемии наук, 
по пути, которым спускала'сь 

в 1940 'году группа Блещунова, 
участии'ки экспедиции взошли 

на легендарный пи:к Гармо по 
его СClверному ребру. 

На юг от ледника Сагран, на 
противоположных склонах хреб
та Петра Первого расположен 
ледник Гандо. Нанесенный на 
карту в 1931 году, он с того вре
мени почти не по,сещался и 

остаiвал'ся малоизученным. В 

1949 году на Гандо направились 
Е. В. Тимашев и туристская 
,группа профессора В. В. Немыц· 

Схема пути восхождения на вершину nика Сталина в 1931 ~oдg. 
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кого. Тимашеву удалось деталь
но обследовать леднИк до самых 
его верховий и составить по
дробную карту с описанием ха
рактера поверхности ледника. Он 

разведал также южные подстуг.ы 

к пику Мосюва. 
Памирская экспед'иция альпи

ни,стОв 1950 года преследовала 
спортивные цели. Она посетил~ 
ледник Гармо. 
В наши дни осуществления 

великих сталинских планов пре

образования природы особенное 
значение приоб;ретают труды 
отечественных исслеДQiвателей 
Памира, открывших и изучив
ших многочисленные ледники 

этой высокогорной страны. 
Высокие хреб'l'Ы Памира ог

ромным барьером стоят на пути 
влажных западных ветров. Боль
шая часть влаги оседает в виде 

снега на ледниках Памирского 
нагорья. В горах, от слияния 
двух крупнейших горных рек 
Средней Азии - Пянджа и Вах-
ша, начинается величайшая 
река Средней Азии Аму-
дарья. 

В питании этой водной арте
рии основную роль играют реки, 

берущие начало на мощных лед
никах Памира и Гиндукуша. 
Пяндж у своих и·сто·ков соби
рает воды с ледников се.вер

ных склонов Гиндукуша. Но ос
новную массу его вод дают 

потоки Гунта, Бартанга, Язгуле
ма, Ванча к,рупнейших лед
никовых рек Западного Памира. 
Эти же реки собирают скудный 

, водосток Восточного Памира. 
Истоки Вахша, впадающего в 
лму-дарью с востока, располо
Жены на снежных склонах За
алайского хребта, в ледниках 
хребта Петра Первого, в гигант
ской системе ледника Федченко. 
В 1913 году русский географ 

В. И. Масальский писал, что, не
смотря на громадную массу вод 

Аму-дарьи, они используются 
слишком мало из-за трудности 

проведения каналов и что общая 
площадь орошаемых ее водами 

земель «едва ли достигает 

300 000 десятин. ПЛощадь эта 
в будущем может быть значи
тельно увеличена, но для этого 
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недостаточно примитивной тех
ники... а необходимы очень 
крупные гидротехнические со

оружения». 

Сооружение крупнейшего в 
мире Главного Туркменского 
канала позволит использовать 

воды Аму-дарьи, оросить 1 300 ты
сяч гектаров пустынных земель 

и обводнить до 7 миллионов 
гeктa'potВ пастбищ в Кара-ку
мах. . 0 таком строительстве 
в пустыне в царской России не 
смели и мечтать. 

К истокам горных рек, к лед
никам и питающим их снеж

ным полям не раз уже направ

лялись экспедиции советских 

ученых и альпинистов. Они 
уточняли размеры ледников, 

выясняли скорость их движения 

и таяния, устанавливали источ

ники питания ледников. 

Точные знания размеров и 
мощности ледников, питающих 

Аму-дарью, позволяют ученым 
сделать важные выводы о вод

ном балансе этой могучей реки, 

возможностях дальнейшего оро
шения среднеазиатских пустынь, 

составлении гидрологических 

прогнозов. 

Интересный подсче'т сделан аль
пинистом Е. А. Белецким по дан
ным гляциолога В. И. Попова. 
Количество воды, накопившейся 
в виде льда и снега на одном 

только леднике Федченко, со
ставляет не менее 114 кубиче
ских километров. Такого коли
чества воды хватило бы для того, 
чтобы поднять уровень Араль
ского моря (в которое впадает 
Аму-дарья) на четыре метра, 
или на то, чтобы орошать мил
лион гектаров земли в продол

жение 135 лет. 
Много сделано для изучениlt 

Памира и освоения его природ

ных богатств, но пытливым ис
следователям в этом интересном 

районе Советского Союза пред
стоит решить еще многие за

дачи. 

Тесное содружество ученых и 
альпинистов будет и в дальней
шем способствовать успехам 
исследовательских работ в высо
когорных районах Советского 
Союза. 

ПЕСЧАНЫЕ 

КОРАЛЛbl 

в Северном .. Бал,тийском морях 
прилив ч;кто выбра,сыва:ет на берег 
не·большие куски та,к называемы~ 
песчаны'х ко.ра,ллов. Это п,родукт «ра
боты» песчаных камеор.ников - мор
сжи,х бесп'ОЗВОНОЧНЫ,Х животtiы.х. 
Подобно многим другим морским 

'беспозвоночным, л,"чинки песча,н,ого 
к а.ме,РНИК8 СSО'бодно плмают 11 воде 
почти месяц по выходе и'з яиче·к. 

За'Тем они или 'ПОГl1бают, 'и'ли 'пере НО-

сят,ся водо,й на блClГОПРИ'ЯТНУЮ для 
них 'почву, где и за,кладываiЮТ с,в'ои 

колон,ии. 

Материалом для ст.роительст,ва 
ко.ралла,м служи'Т в,звиюре,нный 'водой 

пе'со'к, В сое'динении с кл·еЙким ве
ще·ство.м, ,выделяемым живот,ными, 

о,н О'бразует род цеме,н·та. Миллионы 
трубочек - жи,лищ ка,мерника, беспо
рядочн,о ПРИ'клеенны'х olAHa к дру

г,ой, О'бразуют с'ооружен,ия, похожие 
на корал,лы, от,куда они и ПОЛ'УЧ'ИЛИ 

свое название. 

Некоторые ви,ды ка'мерни'ка возв·о
дят с,в·ои п,о,ст.роЙк,и на дне мо.ря, где 

встречаются песчаные кораллы ДО 

15 метров высоты. Мел,ководные же 
пе,сча,ные каме.рни'ки основывают 

С,ВО,И ко,лонии В ти,хи'х мел'КИХ водах, 

у песчаны,х рифо,в и бере,го,в ceBelp
ных морей. 

В 1944 году на песчаныlJC рифах 
островка Норде.рнеЙ в Се,ве'РН'ОМ мо
ре были обнаруже,ны целые кол,онии 
этих маленьких ст.роителеЙ, превр&
ТИВ'Ш,ИХ !I тече'ние ,двух пос,лед'У'ЮЩИХ 

лет 8 песчаные кора,плы т.ри рИфа из 

се,ми. 

По при6лизительным подсче-
там, около 250 милли'о,нов песчаных 
камерни,к01I «труд,или,сь» на за,падной 

о,к,онечн,ости НО'Plдерней, перера'баты
вая до 2 тысяч кубометров песка 
в г,од. 

Песчаные ка'ме.рни,ки живут тол'ьк'о 
два г,ода, и ес'ли по п.рошествии это
го срока море не принесет н,ов,о,й 

парт,ни эти,х жи.вотны'х, кора,ллы уми

рают и IIскоре .раз,мы,ваются в·одой, 

как это произошло и с РИфа,ми на 

о'стро,ве н.ордернеЙ . 



В ТЕБЕРДИНСКОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ 

Путешествуя осенью п,о горам Кав
каза, мОЖно встретить там целые по

ляны толь'ко что распу'стившихся цве

тов . Это растения из рода безвре
менников и шафранов (на верхнем 
снимке - шафран Шарояна). Эти ви
ды растений со~р,а.н,ились от того да

лекого геоло,гическо,го пр,ошлого ЗеМ

ли, когда 'в обла'сти современного 
Кавказа был друг,ой ,клима,т, близки'й 
к нынешнему средиземномор,скому

с ле,rней засухой и в,лажным осенне

петним периодом. 

Хотя эти растени,я живут сейчас 
в со,в'сем других условиях, они со

хранили с,вой прежний ритм Рi!lЗВИ
тия. Все лето они п,ров,одят в iI~дe 
скрытых в почве луковиц, или клуб
ней, на,полненных запа,са,мипитатель

ных веществ . Расцвета.ют же в се,н
тябре - октябре. Крупные, ярки'е, 
часто с при,ятным запахом цветы без
временника о'пыля'ют,ся немногочJolС

л,е,НIН'ЫМИ уже к этому вре'мени на'се

КОМЫМИ и УХ'ОДАТ П'ОД са,ван глубоко
го с·нега с неуспе'вши,ми созреть 

се·менами . Они созре,в,а.ют лишь к на
чалу лета с,ледующего г,од,а, . 

В сентябре 1950 ,го,да нам у,далось 
наблюдать цветение безвременни,ка 
вел,иколепного на ле·сных полянах 

и субальпи'йоких луга,х, у са,мого Во
Д'ОРёJздель,ного хре,бта, на территории 
Тебердинского Г'ОСУДарственного зд
поведника. Лесна,я ПОЛЯНi!I Донба,й 
БЫ'ла сплошь покрыта бледнофиоле-

Ор/НИМ из интере-снейших пред-ста
еителей нашей даль.невост,очноЙ фау

ны я-вляется УС':rрийский беЗl\егоч
НbI'Й тритон. Он относится к прими
ти,вным х-востаты.м земноводным. 

Длина его AOCT"IraeT 150 мил,лимет
ров. 

Самое замечателынеe в строении 
уссурий-с'кого тритона - это отсут
ствие ле-гких. Проце-сс дыха,н-ия у не
г-о совершает-ся через кожу, п·оэтому 

после_Д,няя быва.ет пост,оянно влаж
ной. ЖИ'l3ет тритон в верховья-х Г'ор
ных ключей хребта Сихотэ-д'линь, на 

-высоте 400-800 метров над уровне-м 
моря. Днем, t:крываоя,сь от света, 
жи_в,отное держится под ка,мнями или 

ЗёlJби,рает-С"я в моховые подушки, по
крывающие камни и стволы упа,вших 

дерев-ьев. Ин,о'гда оно в-стречается 
и 'в каменистых нишах вблизи ручь-
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товы'ми ц,ве,та.ми. Много их встреча,ет
ся также на жи,вописной поляне 
Алибек, где распол'ожен альпинист
с,кий лагерь спортивн,ого обще,ства 
«НаУ'ка». 

Цветы безв.реме'нни'ка великолепно
го достигают 8-12 Сi!lнтимет.ров в 
поперечнике, ПQДtiимая'с,ь в высоту 

на 40-50 сантиметров. луковицы� 
и семена безвременника очень ядо
виты, они используются в фар,мацев

тике. 

Цветы обладают медонос'ным"I 
с,в,оЙстВами. чт,о особенно важно по
тому, что ,О,НИ появляются о,сенью, 

когда уже нет ДРУ'ГИХ ц,вету:щих ра

стений . 

Естественный букет цветущего без
временника великолепного. 

Эти растения и,меют бо,льшое зна
чение и как .де,кора,ти,вные. Они при
годны также для горшечной' .ку,льту

рЫ и Аля раlЗ'ведения 'в грунте. 

С. Хар"евич 
Киев 

УССУРИЙСКИЙ БЕ3ЛЕГОЧНЫЙ 
ТРИТОН 

ев . Здесь тритон обыч-но лазит по 
сырым стенам и -вы-ступам ка,мнеЙ . 

В этом ему помогают когти, OTCYT~ 
ствующие у АРУ-ГИХ видов т.ритоно,в . 

На охоту тритон выходит т-олька 

и с т о к и А м А 3 о н к И· 
о тку'да бе'рет на,чало АмазоН'Ка, 

одна из самы'х больших рек мн,рм 
До послеАнего времени вопрос 

этот с·читался н,ерешен'ным. 

Не'кот,оры.е исследова.тели, на.пр'и
мер, утверждали, что Амазонку об
разуют, сливаясь, две реки на запа

де Южной Америки - Марань,он ' и 
Укаяли. Однако против эт,ой т'очки 
зрею .. я были серьезные возра~ениSl . 
Указывалось, что из дв'ух 'ре,к 'только 
Мара,н-ьон может счита,т-ься н'ачаЛ-QМ 
АмазоlНК1t . Она хотя и .. к-орс;>че, на 
гораздо полноводнее Укаяли. Пе.рВ~lе 
и,ссл,ед,ова,тели да,же называли име

нем Мараньон всю Амазонку. Дол
гое время считали, что Мараньон

Амазонка берет начало из ледни
кового озера Лаурикоча у во
сточного подножья Кордильер
Уайуа,ш, н& вы-с-оте более -з 500 мет
ров над rpOBHeM моря, к ,се,веру от _ 

города Се.рро-де-Паско в Перу. Так, 
по крайней мере, был,о отмечено на 
кар_тах 1927 г-ода. 

В 1947-1950 годах в Перу поБы�а
ли фраНЦ"j"зс_кие исследователи, кото

рые устан'овили, что -озеро Ла'У'Р'ИКО
ча отнюдь не может считаться исто

ком Амазонки. Старик-индеец . про
вел путешественника-в в'верх по тече
ни,ю реки Мараньон, по .ряду соеди
неУ.ных между собой -прот,о-ка,ми 
,озер 'И,. након-ец, привел к леднику 

н,а -ВЫС'Оте окол-о 5 тысяч метро,в. 
Озеро Нинокоча (см. снимок), со
здаваемое этим ледником, и окаЗё!- _ 
лось настоящим истоком Амазонки. 

ночью. Питает,ся он ,главным образ'ом 
.ра,зл-ич,ны-ми обитател,ями горных 
к,лючей: рачками..;бокопла-ва'ми, мел
кими улиткаоми, л'ичинками ручейни
ков и пад&н-ок. 

Уссурийский безлегочный тритон
реликт'овое жив о'т-н о,е . .возможно, что 
оно яв,ляется -наследие,м ,плювиальной 

эпохи (эпохи дождей), копда, " пе
риод развиrия ледников на севе-ре, 

в ба-лее южных странах аТ,М'ОСфера 
была из,быт,оч,но влажн,ой и ЧёlJСТО вы
пада,ли обильные ос~дки. 
Кроме безлегочно,го трит-она, в 

При,морском -кра,е рели,ктами Slв ,ляют

ся и некоторые другие животные

из насекомых к ним относятся лес

ной таракан, жужелиuа Дья'конова 
пеще,рного типа . ' I 

ВЛ~ДИ80СТОК 
- А. Куренцов 
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Л. т и с о В, Ю. н А r и Б И Н 

28. ОПАСНОСТЬ 

ПОДIНЯ1ВIlliИСЬ на один из отва
лов, Сергей о'гляделся вокруг. 
Пологий склон горы, плаlВНО ухо
дящий на запад, к ClНежному 
полю пеР€IВала, в нижней ClВоей 
частlИ ре'эко обрывал,ся глубоким 
ущелье'м ГОIРНОЙ ре~и, глухо шу
,меlВшей внизу. Глядя в ту ero
рону, Сергей сказал заДУМЧИIВО: 

- А что, если я спущусь по 
это'му обрыву И осмотрю его 

с'гены? Они могут показать нам, 
KalК из'меняется етроение пород 

с глубин,ой, а бpJ'ть может, даже 
XapaiК:Tep первичkого оруденения. 
Снизу туда не доберешься, 
а вот сверху, по-моему, слустить

ся можно. Во всяком случае, по
пытха не пытка. Чте вы скаже
те на это, Зоя? 

- Уж ОЧClНь тут юру'той, почти 
отве,ClНЫЙ обрЫIВ. Тут выоота не 

1 Окончание. См. «Вокруг света» 
N. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
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Повесть 1 

менее се,мидеся'ти м,етров, у нас 

и веревки нехватит донизу. 

- А МlHe до самого низу и не 
надо. 

- Я бы в'с~аки подождала 
с этим предприятием, пока здесь 

не соберется весь наш отряд ... 
- Ага! Оам'и прыгаете с само

лета - не боитесь, а м'еня отго
вариваете! ра<осмеял,с,я Сер
гей. - Нет УЖ,геРJrТЬ времен'и 
нам не следует, мы должны, на

про1JИJВ; ООГОНJrТЬ его ... 
Сергей достал из своего рюк

за,ка моток то,нкого, крепкого ка

ната и стал его разматывать. 

- В таком случае разрешите 

мне спуститься первой, ~ пред
ложила Зоя, ПОНЯIВ, что отгова
ри'Вать Сергея о'т этого пред
приятия бе,с,полезно. - Канат у 
ва,с ТОНlКий, а я вдв.ое легче 
вас ..• 
Но в O'I1BeT Сергей только по

грозил ей ПaJЛьцем и молча про

должал ПРИГО'ГOlВ'ЛCIНия к спу'ску. 

Отыскав на краю обрыва подхо-

Рис. П. Нараченцова 

дящий 'ВЫетуп, он укре.пил на 

НЕ'М конец каната, надел на спину 

рюкзаlК, сунул за поя,с геологи

ческий М'ОЛОТОК и, весело КИlВIНУ1В 
Зое, начaJЛ спуск. 

Склонив=сь над обрывом. 
Зоя с треIВО'ГОЙ следила за ни1'd. 
Когда она убедилась, что он 'спу
скается медленно и умело, как 

опытный альлинИlСТ, то у'спокои
лась, отошла от края обрыва и 
у,села,сь возле ВЫСТУ1па. 

Спускаясь вдоль крутой сте
пы обрыва, Сергей тщательно 
ос'матривал его, то и дело отби
вая и пряча в KapMalН куртки 

образцы "юроды. Он и не подо
зревал, что его подстерегает 

большая и нежданная опас
ность ... 
Примерно на середине обрыва, 

метрах IВ тридцати 0'1' килящей 

поверхно'сти горной реки, в ска
ле чернело дос!юльно большое 
кру'глое O'I1веретие, сов,ершенно 

неВIИДИlмо,е ни сверху, со склона 

горы, ни снизу, из ущелья. 



Э'1'О был выход из Д'Р'еIЕIНИХ 
горных выработаlК, прорубленный 
некогда в целынаЙскале. К это
му отв,ерстию древние ру\Да~опы 

ПОДТaJС~Иlвал'и из РУiДН:Иlка в ко

жаных м'ешках пу,стую пораду и 

затем сбрасывали ее в реку. 

у этого отверстия на узком вы
cTY'IIe, у самого входа в пещеру, 
стаял «хозяин орла», Шаримбе

ков, и напряженно ждал прибли
жения Сергея. Он давно уже при
меТIИЛ сtброшенный вниз KaJHa'T и 
узнал в Сllу,скЭ'в,шемся ч'еловеке 

начальника геалагиче,скога отря

да. Те,перь он был rOT'aIB ОД'НiИМ 
ударом ножа поканчи'ть сю сва

им пре'слеДOlвателе,м, ка'К,Иiм~та 

с6раJЗО\.'\!С'У'Мевшим обнаружить 
его потайнае убежищ,е. А покан
чИIВ с ним, caiM он 'с на'с'ту,пле

Н'ие'М IIЮ'ЧИ сумее:т nереб'Р'ать,ся 

из э'того убежища в Д'PY'гo~, пе
ре'ждать, пока его пре,сле'До:вате

ли Оlко~чатеЛI>на у,спокоят:ся, а 

затем папытаться перейти гра

ницу в одном У'дабно,м и харашс 
ему ~звест!ном мест'е. 

И вот, наконец, Сергей обна
ружил сверху с'траннае отвер

стие в скале и, ,сильна заинтере

сованный, начал спускаться бы
стрее. 

Однака, очутившись почти на 
уро,вне вхсда в пещеру, он, то 

лИ Ин<С'ГИНКТИВНО' ощутив опа'с

НО'С'ТЬ, то ли УI:vJудренный о,пытсм 

своей ДОЛiГОЙ ра'боты в rOipax, 
не лриб:ЛJИЗИЛ,СЯ к нему тотчас, 
а реlЗКО о'т'талкнуЛ«~я ногой в стс
POIIIIY, каrqIНУЛСЯ, как малтник, и 

пра,ле:тел МIИlма стверстия, у:спев 

мелыкOIМ заглянуть в нега. И в 

ют же миг его глаза на корот

кую долю секунды В'стре'ТIИ\Л!ИСЬ 

с глаз'ами 'СТCllрика, н'е ус'пеlвше,го 

отшатнуться 'вглубь ... 
MГHOIВeHHo у'знав е:гО' и 'Оце

нив положение, Сергей понял, 
чтО' дальнейший 'СШУ'С'К вlНИЗ не
В'а:ЗМОlже'н: ,старик тотча,с же пе

рережет каlншr. Е<м'у о,ставалось 
теперь либо подняться обратно, 
либо црыгнуть в пещеру и при
нять бай ... 

От'таЛ'КНУ'ВШIИСЬ еще и еще раз, 
он поlЦ'.L'>ЮНУЛСЯ на руках чуть по

выше, как бы паказывая, чта ре
шил [юдняться вверх. Ксгда ста
рый бандит, думая, чта добыча 
от не,го у:скользает, на MГHoBeIНьe 

выступил из пещеры на край 

скалы, Сергей вдруг ОТIПУСТ:ИЛ 
Be'pelI3KY и прыгнул на бaJСlмаrqа. 

Ника~ого ОРУЖИЯ, кроме геоло
гического малотка, у Сеlргея не 

было, и ан ра'С1СЧИТЬDвал толька 
на внеза,пность наlIIадения и на 

свою ЛС:ВКQ<С:ТЬ. ОН Уiпал пО'чrи 
на самый край уз,кого выступа 

перед ВХЮiДOlМ в ру'дник, И вее 

уси:л:ия е['о тела был.'и напраlВле
ны на то, ч:юбы уде,ржатыс,я там 
и не с,валиться в гудящий :Вlнизу 

пО'ток ... 
А в следующую секунду сн 

уж.е принял на себя удар ножа, 
ка'торый вснзlИЛСЯ е'м'у в левую 

руку, чу'ть ПО'НJ1же л'о'ктя. Ощу-

тИiВ острую боль, Сергей рас'сi3И
реlliел и брооился на Шари'мбеIКО
Ба, стараясь выбить 'из его рук 
наж и о'ттеснить его подальше 

0''1' края пропасти. Лишь с огром

ным ТРУДОi1'I удалссь eIMY, ilIa'KO
нец, УХiВат!I'l'ТЬ ста'рИ!ка за его же

сткую, ЖJИIАИС"ГУЮ PYIКY, Bывoelp

нуть ее и 'Выбить из нее нож. 

И вот ШаримбеК<QIВ уж'е 'ЛОi3ер
жен на землю. Сар ванным с не
го ~У'ша~см Сергей 'ОВlязаlЛ ему 
ноги. И т'аАЫКО раСПР>ЮМИВiШИСЬ, 
увиде,'I.· ан, '1''1'0 Р7'ка е,го З'aJЛlИта 

кравью, вытекавшей из раны. 
Дастав из сваега рюкзака бинт, 
он крепка перевязал руку. 

Т,епеlРЬ ан, наlКOIНец, с'мО'г о'гля
де'ть'ся вокруг. В:юод в Р'ущн'и,к 
был Т'0СНЫЙ И низкий, стены чер
ЕЫ от копати. Па,смотрев в глубь 

этай ИIСlкуост'веlНнай ,леще1РЫ, Сер
гей разЛJИЧИЛ TalM каIКОЙ~ТО МIИ

гающий краlСНСlва'тый огонек. Не
уж,еЛJИ' TalM СКlрывается еще к'то
нибудь? Но нет, тогда СТЭJРИ'К 
во IВlреlМЯ борьбы il'О'зваlЛ бы на 
помощь. 

Мрачный взгляд стараго басма
ча мельком скользнул по лицу 

Сергея и снава ушел вглубь, под 
тяжелые, темные веки. 

Выйдя на край плО'щад~и, 
Сергей подтянул К себе ,в,еревку, 

по катар ой спускался, и 'Отрезал 
от нее бальшай кусок. Затем вер
нул,ся к СТ'aJРИКУ, 'крепко ,связал 

ему ру:ки, раз'резал ножом ку

шак, KOTalpblM были ,ClВЯЗ'aJНЫ elro 
ноги, и талкнул его в спину. 

- А Н7, вставай, пока'ЗЫlвай 
свое ЛОГОlва! 

Ша'Римбе~аIВ не шеlвельнул,ся. 
ТОТ1да Сергей ПРИIПОДНЯЛ егО' 
с пола з,а плечи, IП'ОID:ТОЛJКНУЛ, и 

ТОТ Д'Вi'И'НУЛiСЯ Вlперед, Ka~ alBTO
мат. 

Шагов через двадцать они 
ПОlдаlШЛИ к ,месту, где пещера 

расширялась, и Оергей ув'идел, 
что 113 доВ'ольно глубокО'й, Нlише 
был разrведен небольшой костер. 

КiРaJСlно!ВаIТЫЙ ов,ет костра с:л:а

ба О'за1РЯЛ углы заlКопченного 
С,lюда и сложенные неподалеlКУ 

вещи Шар'И'мбекова; упро'т'И'оопо
ЛСЖIНlОЙ ,ст'ены пещ,еры лежаv'l.а 

груда раз6и'тых УПaJКОВОЧIНЫХ 
ящиков. 

- Ого, да здесь, кажет'ся, це
лое убежище! 

ПреЖ'д'е че,м а<тоЙ'тlИ 0''1' басмача, 
Сергей заот'авlИlЛ его лечь и ClНla
ва Clв'язал ему НО'ГИ. ЗатеlМ он 
подбрасил в косте,р несК'олько 
щеiпаlК, Вv!IДIИIМС, ПРИГО'1'О'влен!Ных 

стариком для растопки; пламя 

В'Зlметнулось к ПОТОЛIКУ и Яlрка 

озарила отхадящие от главнаго 

хсда узкие, черные щели ба:ко
ВЬ!'Х О'ТlвеТВIЛ,ениЙ. 

Подсйдя к груде у,па~овачных 

ящи~аrв, Сергей ,при с.вет'е костра 
увИ!деC'l. на ОДНОМ из них полу

ст'ертую наlДПИСЬ на а!НГЛlийс:кам 
языке и дату: «1923 гад». 
ВИДlима, э'та было еТЭIрае б'lС

маче,С'кое гнездо. Когда-то, alКo",.o 
трех деСЯТlИlЛет'ий таму назад, че-

Dез БЛIИЗКУЮ отсюда .границу пе
реходиЛJИ на СОtВе,тClКУЮi1еrpрито
рию целые банды басмачей, снаб
женные оружием, IJ1р:ОсЦу:к'таIМИ и 

зад3iНИ>ЮМИ ИНOIСl'ранного II1РОИС

ХJOЖДен:ия. Ту'т, версятно", была 
их первая, пеР'8lваЛО'lная бaJза и 
убежище, и «хозяин орла», быть 
може'f, Я!вля,ет:ся ед:иIн1стlв'ен!ныiM 

УЦеА,евшим II1реДСТatВlИ'1'е\Л!е'М эт'их 

давно У'НIИЧ"l1/JОКен:ных ба~д. 
Тут ~e Сергей нашел за,РlЖав

ЛОНIНЫЙ аIНГЛИЙl~ИЙ В'инrqесте'Р, 
без за'Тlвюра и с раС1JреClКaJНШИМ

ся ло~ем, а таffi:же aeCKOVl.bКO по

зел,енеlВIШИХ от 1,"Вlрем,ен!И винта

ВОЧlНых ГИЛl>З. Вероятно, здесь 
уже давню :никто не бывал, и 
только э'тот ,старик, стреIМИ:ВIП!ИЙ
ся акрытыся от цреlсле,ДOIВaJНИЯ и 

IJ1ра6ра:тыся чере'з ГРaJН!ИЦУС у:кра

деНIНЫМIИ каtPТaJМИ, В,ОПОМIНlИЛ об 
ос'таlвЛ'еНIНOIМ баlсмаЧ<ес'ком убе'жи
ще и решил 'НОСПОЛЬЗOlВШJЪСЯ им. 

Когда Сергей ве'РIНУ~СЯ к ~o
СТРУ и стал разбирать вещи ста
рика, он сщутил В'дру!г за'пах 

тлеющей материи. Оказывается, 
тот успел за это вре,мя KaIK~Ta 

ДО'ТЯlНУТЬ'С'Я до костра и п,аlдста

:вить под огонь в'ере!вк'у, ',связы
вающую его наги. Вместе с ве
рев~,айзаlгареlЛаIСЬ и его о,де2Кда, 
но CIH молча теlpiпел баль, - :ЛJишь 
бы QlсвО'боди"rь'ся. За'тушИ!в тлею
щую одежду с'тарик,а и еще Кlреп

че за:ТЯНУIВ 'BelpeIB'KY, Оергей мал
ча ,ПОII1РОЗИЛ е'му кулаком и ,стал 

CHalBa разбирать его вещи. 
И вдруг он радостно вскрикнул: 

на ,с'Э'МQlМ дне в:ещ.ева'го .ме.шка, 

среди ПIРiИiПЭJсенных для пути су

харей, он сбнЭiРУЖИЛ ДV\,ИНIНЫЙ 
кожаный футляр, 'в котором ока

заЛIИСЬ паXlищеНlные карты. 

«На каIКИ'М ~e обраlЗQlМ стаlрИIК 
про:брал,ся сюда? Ведь не ClПУ
стился же он, подобно мне, на 
веревке?» - с,просил себя Сер!ГеЙ. 

H'e'.l.·, В1ерIO<ЯТIНО, пещера имеет 

какое-то JlJpyгoe сообщение с по
в'ерXlНОСТЬЮ. И ,прежде в'сего ЭТО, 
ко'нечна, не пещера, а целая 

сеть дlрelВlН1ИХ подземных вырабо
ток, о'тличнс СОХРaJНlИВШИXlСЯ по

тому, что они были цро6иты 
В wреlПIWИХ у:ст'аЙ'чивых порадах. 
Е,сли судить по при митИ!вному 

xalpalK'Тlepy выработок, '1'0 Э'1'О не 
средн'евека,вый, а действительн~ 
древний РУДНИК, нaJсчитыiающиии 

ПОJ,"ооры-днеТЫСЯЧIИ лет. Но что 
за породы залеlгают тут на глу

бине пя'тище,сяти метров от по

верхнО'сти? Ведь в решении этого 
вопроса состаит главная его за

дача! 

Сергей уложил фУТIЛЯ'Р с ка,р
та'МIИ в свай р~зак, взял в руки 
геолаI1И'че,с:кий МОЛО'1'ОК и начал 
осматривать и 06стук'И'на:ть стены 
пещеры, ТIO и делО' ВОЗ'l~ращаясь 

к KOC'TIPY и разглядывая У огня 

стбитые обра<:~цы. 
Здесь, без самнения, шли пер

вИ'ч<ные РУ'дЫ вкрапленногО' ТИ

па. Среди паблеlСКИlвающiИХ че
шуекС!Люды и ту,склых зеlрен 

кварца тут и там был:и видны 
мел~е золат,истые кристаллики 
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сульфидOlВ меди. Древние рудо
зна'щы, вероятно, оставляли эти 

руды в целиках или отбрасывали 
как пустую породу, выбирая толь
ко самые богатые участки. Но 
Сергей хорошо знал, что наиболь
шее промышленное значение 

имеют как раз руды вкраплен

ного типа, небогатые на вид, но 
за'то заключающие, в совокупно

сти, огромные запасы металлов. 

Современная техника позволяет 

извлекать э'тиметаллы с большой 
полнотой и выгодой. 

Рассматривая один из отб~тых 
образцов, Сергей невольно 

ВЗДРОГНУЛ: с поверхности образца 
на Hero глядели - Iименно гляде

ли - меil.кие, БАестящие чешуйки 
и пластин~и молибденита! .. 
Сергей медJI.Е1ННО П!,родвигаlI.СЯ 

вдоль стен Сl'а,рой Ш''l''ольни, ко
гда наlСТУПIИА вдруг на какие~то 

то:mк:ие lПaJЛки, белевшие В по
лу'Тьме. Подняв одну ИЗ них, ОН 
чуть не вскрикнул от изумления: 

это БЫАИ К:оС'ти, покрытые зеJl.е
новатыми пятнами медной оки
си, растрескавшиеся и обломан
ные,-древние орудия труда. Они 
были ВIIЮJl.не подобны тем костям, 
КО'ТOIрые о'н еще мальчишкой по
лучил в подарок от паlсту'ха и 

которые бла'годаря его упорной 
ПЫТЛИIВОС'ГИ, пу,сть чере,з много 

Jl.ет, привеJl.И его в,с'е ж'е к этим 

та,инственным пещерам и нико

му не ведомому древнему рудни

ку. Тут же оказались Д'ве ,сювер

шенщ,о проржавевшие железные 

кирки и тяжелая, IВИЩИ'ИО, бронзо
вая палка с острым КО'нцом. Мо
розов оказался прав: когда-то 

рудокопы ТРУДИЛ1ИСЬ здеlСЬ не 

т'олыко IПDИ IПОМ'ОЩИ кос'тяных 

орудий. Сложив не,скоJl.ЬКО наи
более сохранившихся костей 
в св'Ой рюкзак, Сергей, наGi:онец, 
IЮ'дУ'мал о том, что ему пора вы

бираться 'О'Тlсюда. Зоя, HalBepHoe, 
уже беспок'оится, не случилось 

ли 'с ним чего-нибудь. 
Он вернулся к к'Остру, убеlЩИЛ

ся, что крепюо связанный по ру
кам и ногам старик лежит на 

прежне,м м'еС'те, и НaJrrРaJВИNСЯ к 

выходу iИЗ пещеры. ВЫГ1>.ян'У'В 
наружу, он едва удержаv\.'С'я 0'1' 

вскрика; веревка, по которой он 
С'пускал'ся с.юда, исчезла ... 

29. Н Е Ж Д А Н Н Ы Е 
ВСТРЕЧИ 

30Я не ,сводила глаз С' чуть 

подраlГlИlвающего, TYro НalТянуто

го каната, готовая при первом 

же сигнале-зове, вскри'ке прийти 
Сергею- на помощь, х'оТЯ и не ОТ

Да/вал'а себе о'тчета, чом мо\Гла бы 

\ ,'.' 

~ _.~ , l" V:~&~.J'.: '., , 

J\: .')- ~~I>' " ~'i, ~'i'~, '{Ч1;"~ '/' " 
,-",f'" '_'~~" > \t:!> .o;~~-t", .. ,- ,,' " 

СеР1СЙ бросился на Шаримбскова. 

54 

она помо'!ь ему в случае неС'ча

стья или опасности. Она еще раз 
склонилаlСЬ над обрЫJВОМ: в,се 
блаIГ{ЩiОЛУЧНО, Сергей отбивает О'Т 
скалы образцы и складывает их 
в рюкзак ... 
Какой, однако, странный чело

век Оергей, думала Зоя. Почему 
он ТЭIК ведет себя с ней, постоян
но подшучивает, снисхю\Цительно 

улыбается на ее реплики. Право, 
э'1'о же обидн'О. И з'атем он ни 
разу не говорил с ней ни о чем, 
кром,е ге'Ологии. Вот уж действи
тельно человек одной цели. Зоя 
доса.ДЛ1ИIВО ЗaJку'сила губу, по'том 
!вдруг У'смехнулась. Но в,е'дь ка:к 

раз это и нравится ей в нем, 
В'едь она и ,сама хочет быть та
кой. И БУlдет, непременн'О бущет! 
О, она еще покажет себя всем 
i't:M, ,К110 не В'ерит в е'е целе

устремленность и энергию! Она 
будет «!ВОЗДYJШным геологом», и 

им-еIН!НО здеlСЬ, 'в ,среднеаШ1аТlClКИХ 

ropax! 
И е() 'мысли У'неСЛИ1СЬ далеко и 

высоко - в го,'\.У'ОИ3НУ небеlС, осе
ня:ющи'х эти в'еNиче'СТВClНные и 

еще мал'О ,И1Clс:!.ещованные горные 

хребты, в бли'зкое будущее, ко
т'Ороета!к маlНИЛО ее к себе, обе· 
щало ей TalK много пре!К:расноro 

И неОЖИДaJННОro! 
И B\ZJ:Py,r вtЗiГЛЯД ее, раесе:я'iНIНО 

блуждавший по окружающим 
предметаlМ, ос'таIНОВИЛIСЯ на KaHa~ 

т'е. Он свисал с Y'C'1'y-IПа нопо:д'зиж
HV: ни толчков, ни вздрагиваlНlИЙ. 
Зоя в'зялась за кана,т, потянула 
ero - он свободно и ле,гко по
дал'ся ~:вepxy. Тогда, CTarв на- ко
лени и держась за BblC'TYcrr скалы, 
она ,CHOIВa заГЛЯНУАа вниз: Сер
гея нз обрыве не было ... 

ЗalДОXlНУ'ВIIIIИIСЬ от с_трашноro 
дреIДIПОЛОЖШ!iИ'Я, Зоя быс'тро под
тянула Belcb :канат кверху и 

с У'жаIСОМ обнаружила, что к'Онец 
его обре:;а,н чем~то острым. Меж

ду TelM она Х!Oiро.шо знала, что 

но'жа у Сеlр['ея с ,собой не было. 
Неужели же канат пере'терся 

об ОIСТРЫЙ !Выступ каlкого-(Н~бу,дь 
камня, торчащего из CGi:алы, и 

Сергей ООpIВ,ал,ся вниlз?! 
Снова (Ж:ЛOlНJ1IВШИiСЬ над обры

вом, Зоя на,пряженн'О вгляды
вала'сь вниз. Зеленовато-белые 
пеНiИ'стые C"l1руи потока опл,еТЗАИ 

черные бл,еСГЯЩlие глыбы, обра
зуя меакду ними бурные водоOJО
р'Оты. Это было все ... 
Неужели же Сергей действ'И

телыно СОplва1>.'С'" в поток и -сей
чаlС его тело, разбитое о камни, 
С'тремИ'теЛЫНIQ несется вниз по 

течению ре'Ки! .. 
Сл'Ожив руки рупором, Зоя не

сколыко раз прокричала БНИ'З: 

- Сергей! Оергей! Сережа! 
Но никто не О'тоз!ва~ся. Быть 

может, ветер и ШУм рещи заглу

шают ее голос? Во iВСЯ'КОIМ случае 
она не Д'ОАжна терять ни мину

ты. И с э'т'ой мыслью Зоя бро,си
лаlСЬ бежаlТЬВДОЛЬ обрыва, чтобы 
сойти ПОCGi:Оlрее к руслу потока 
и ОСМО:!1реть его бере,г ниже то,г'О 

мсета, Iще С'ПУ'Clка'л'ся Сергей. 



ОДlНаюо Blce ее поиски ни к че
му не привели. НИКЭJКИХ СЛЕЩ;ОВ 
Сер['ея на берегу потока она не 
обнаружила, а П'О;ДНЯТЬС'Я выше, 
к 'IЮlму месту, где он (шу,скался. 

по обрыву, ей мешала полая 
вода, по.щпру~енная здесь обва
ЛИIВ'Ш'И1МИСЯ глыбами 

Река та,к быстро ~е,сл3iСЬ, ка'м
ни был(И TalК СIКЮЛЬЗКИ, чтю после 
не<жолыкхx попыток пробраТЬ'2Я 
ввврос [10 каньону Зоя BЫHy~дe.Ha 
была нернуться назад. Замврз
шал, ВЫМ1окшая, глубоко 'О6еС1ПО
кое.чная ТЗiИIНiСIТiнеНIНЫМ исчезно

вением Оергея, она, тяжело ды
ша, стала .подниматься обратн'О 
к .щревним выработкам. В э'то'т 
MOM'€lНT она услышала вдруг по

зади себя резкий свист, 'О гляну
лась - и в<жрикнула от радости. 

Из-'за скал показали,сь два чело
века в ВО€НIНОЙ форме, из кото
рых ОД'ИН В1ел за с'Обой большую 
собаку. Вслед за ними, Зоя 
У'в,идела Э'l'O сразу своими зорюи

ми глазами, шли Николай, 
Юрка, раб'Очие из 'Отряда и ,еха
л'О несколько конных тад~иков, 

ОДИН из которых был очень по
хож на Джуму ... 
Обiращона'Нlная их появлением, 

Зоя снона ,сбежала вниз, чтобы 
по~стреча'ть их еще !В пу'т!и. Но 

каким же образом оказались тут 
Юрк'а и .AJРl1и!бен, - сведь они 
ДОЛЖJны были сопровожда'ть Джу
му? Да ведь тут, кажется, и сам 
дЖУ'ма, всли толыко она не оши
баеТIСЯ ... 
Нет, Зоя не ошибалась. 
А ПРОИЗ'О'ШЛ'О это TaIK. 
Вскоре после того, как Николай 

ОТПР2JВИЛIСЯ с пограни'Чни:каIМИ на 

ПО'ИСlКи CTa1poro бандита, Джума 
'Очнулся после долгого сна и 

заяв'ил, что ЧУ'ВСТlвует себя гораз
до лу'чше и в колхоз не поедет. 

Юра и Арти6ен принялись горя
чо У'ГО1ваРИIВ,аIТЬ его, с,сылаЯIСЬ на 

UРИIК3iЗ начальника о'т.ряда. Но 
он не У'СТУ'пал. 

- На"Iальник не мог зн,ать, Ч'l'O 

я iI1lРОIСНУ'СЬ почти OOBlceM здоро

вым. А что у меня лицо и руки 
поцаlраlпаны да на ГОЛOlв,е ШИlшка 

01'1' удара IIШ'МIне,м, - это не бо
леЗIНЬ. 3аlЖИlвет! В отр~ще и так 
Mac'l.'O людей, а я в колхоз про
х.!).аждаться поеду! Ну, нет, за
будьте об э'том! Айда на помощь 
НИlколаю и пограIНИЧ'НИlкам! В ка
ком напраlВс>'.еlНIИИ ОН:И пошли? 

Юрка и АРТIИlбеlН более спорить 
не стаc'l.И, да Эll'О былю iИ беIСIПО'с>'.,еIЗ
но. Они у,са;ДIИЛИ Джуму на КЮlня 
и ПОШIЛIИ нсл'ед за ним в ту сто

рону, куда за час ПЕред тем 

ушес>'. Николай с поnра!ничниками 
И рабоrч,И!МiИ. 

Не про'шли ОНlи и двух юило
м ет'ров , KalК ИIМ :по:встречалась 

nРУ'Пlпа па,сl'УХОВ, едущих нерхо,м 

вверх по реке. Юрка 'с радlOСТЫО 
узнал среди них ста,рог!о знаlКО'М

ца, брига:дира табуlНЩИКОВ Азим
xalHa. OIКазываеl'СЯ, ОНИ разведы
вал'и з,щесь хорошие водопои для 

скота, К'ОrJ:ОРЫЙ уже прикО'чевал 
сюда СНИЗУ И ТЕше,рь пасется на 

роCIК'ОШНЫХ альпийских паlстби
щ'ах, располсженных lНa склонах 

соседней ДОЛИIНЫ. После в'заим
ных ПРМlвеl'С:rчвlИЙ Ази'мхаlН с со
ЧУНСl'В'€lНIНЫМ 'У'Д:lфвлеlНИ€lМ Оlбра
ТИА,СЯ к ДЖУ'ме по-таджи'к,с!ки: 

- Что с тобой, бра;т? K'l'O это 
тебя так м'зуюраIС'ИЛ? 
Джума поведаА Аз!имхаlНУ обо 

нсем, ч:rчо ПРИКЛЮЧИАОСЬ с ними 

С моме,нта их отъезда и'з колхоза. 

- Вот co6aKla, подлый ШПИОН!
СКIВОЗЬ стиснутые зубы ПРОГОВО'
рил АЗИlМхан. По!падись он 
мне ... - Он помолчал, подумал, 

зэ'те'м решителыно заЯIВИЛ: 

Нельзя у,пу,скать такого баlНдита, 
мы поможем вам. Я ~Me,CTe с ,щву
мя таБУ'Н'ЩИ1ками пойду.С ва'мм, 
остальные· бущут искать водс
пой. Скажете пред,седателlO, 
наlказаlЛ . он остающiИМСЯ табун-
щИ"ка'м, что нас задержало 

важнюе государственное дело, 

верне~I'СЯ через день-д'ва. 

АзимхаlН посадиc'l. Юрку к себе 
на кюня, а один И'З табунщиков
Артибена, и через ПОЛ'ТОlра часа 
ксннЫй о'тряд Ha'rHac'l. пеший от
ряд Николая, шедший по сле,ду, 
указанному ОiВ'чаР1ЮЙ ... 

30. В Ь 1 Х ОД 
ИЗ ПОДЗЕМНОГО 

ЦАРСТВА 

;;r бедившИtсь в 
к,шата, пО' которому он спу,стмл

сн вниз, Оергей панял одно: О'че
видно, Зоя, ПОДТЯlну,вшая квер.ху 
свободно ~IИiеевш,ий канат, реши
ла, чтО' с ним, CeplI'eeM, слуrчи
лось не'С'ЧaJстье, ,И теперь в T:pe~c

ге ище'т его. Надо неlме,дле!НIНIO 
выбираrrься стсюда, нО' KalК? 
Он вернул,ся к ШаримбеlКОВУ и 

сказал е'му: 

- Оейчас я раэвяжу тебе нО"гм, 
но не вздумай пытатьс:я yдipa'TЬ. 
ПреД'У'Пlреж.даю - я буду ИrJ:'1'И 
нсле,д з~ тобсй и в случае чегО' 
:проломлю тебе голову МСЛОТКО'М. 
Веди мвня на!Веlрх! 
Ш,пион IН'ичего не отв'етис>'.. Сер

гей развЯ!зал ему НОIГИ, зажег 
с костер длинный обломоiК ДОСКИ 
И понелмтельно криюну л: 

- Иди! 
Тот послушно двинул,ся В глубь 

штолыни. 

НеКОl'орюе время они шли по 
:ПРЯ!МОМУ И узкому :юоду, по'том 

стены несколько раздал:ись, 'С1ВО'Д 

при!по!днял!ся. Следуя на шаг по
за'ди Шаlримбекова, Сергей не 
СПУ'скал с негО' нас:торожеНlНОГО 

взгляда. Обстоятелъства для озна
комления с геологическим строе

нием этих мест были не очень 
подходящие, но Сеlргей утешал,ся 
тем, что завтра же он вернется 

сюда вмеете с Зоей и ра€iоrчими 
отряда и тогда займется подроб
ным изучеlнием дpeiВHeгo руц

ника. 

Они прошли ОКО,ЛО ста метров, 
КОIща Шари~беков свернул в бо
лее у'з!Кий и из,нили;стый боковой 
вход и ос'тановился. 

По:д,няв на,д голо,вой свой полу-

сгоренший факел, Сергей У'ВИlдел, 
Ч110 ВiIIереди выра60'т'ка резк'О под
НИМ3i)'-3IСЬ .вверх. Возможно, что 

этот :юод 'СЛУЖJил для iНelНТИЛЯЦИIИ, 

но Э''DО могла быть и просто ста
рая УКс>'.OIнка, ведушая к 'Однсй из 
тех воронок, К!о'торые они с Зоей 
неда,ffiЮ ОСIМ'Э:11ри'вали. 

- Че['о останOIВИЛ'СЯ? Полезай 
KH€lPXY! - ш,ома:ндо'вал 'Он, овое
му невольному ПРОВОд'НИIКУ. 

Они iIIОlДlни!мались 'мин'у'т деся'ть 
по УЭIКОIМУ, пслу'зав,ал,е~НIQiМУ хо

ду, похож'е'му на печную трryбу., 
От у,оталости и напряжения Се.р
гей OIбл~вался d'O'TOM, дЫМ ОТ го
ревшей головни ел глаза ... 
И [ЩРУ'Г шпиOiН метну л'ся ку да-

110 в 'Сторон'у, а на Сергея, мед

леннс ка'чнувIIПИСЬ, 'стала наIДВИ

гатъся ТЯlЖелая сстро'ГраННRЯ 

глыба ПОРОIДЫ, почти првг,раждав
IIIa!Я XolД в!Верх. Одним ПРЫЖКО'М 
Сергей у'с:пec'l. ОТОК'ОЧИТЬ В узкую 
нишу в ,сте'не, куда перед тем 

скрылс:я шпион. Сергей с:х:ваmл 
его за грудь и сильно тря:хснул. 

Думал задавить меня, баlН
дит! Небось, знал, что ту'!' каж
дый шаг может ;вызвать обвал! 
Не удалось! 
Тем BpeMeH'E~M глыба, медленно 

переIВelРНУВiШИlСЬ, 'с r:POXOTOM П'О

катила,сь ВНIИЗ, у,даряя,сь о стены 

крутого ПOlДЗ61ФНiQlГО хода. 

УбеДIИIНШИСЬ, ЧТIO его ,последняя 
надежда рухнула, старый бандит 

уже без iIIрикаЗaJНИЯ ДIВИНУЛСЯ 
В'ве!рх пс тесному :юоду. 

А через Iнеекоv'l.ЬКО шаlГОI8 впе
реди ПОIКа:з,ало,сь :маленькое голу

бое ОТlв'ерс'тие, и ОНИ очутились 
У вых'Осща из этого т,емнюro и тес

ного подземного царства. 

31. РАЗ В Е Д Ч И К И 
КРАВЦОВСКОГО 

РУДНИКА 

н о'Гда Зоя повс'тречала отряд, 
на.праВЛЯIВ'ШИЙСЯ К меСТО1рожде
нию, на глазаос У нее 'С1)О'ЯЛИ 'сле

зы. 

- Сергей И!ванOIВ1ИЧ пропал! -
К'РИ'К'НУс>'.а ,она, БРО'СИIВШИIСЬ к Ни
кол-аю, и наrчал,а ,сбивчиво 'Р'ас,ска
зыва:ть о том, что произошлс. 

В :)1)0 нреlМЯ ,собаlКа вдруг вы
рвал ась из рук пограничника и 

стрел'Ой ПОiМ'чалась в!Ве,рх по 

СКЛ'ОIНlУ. Все поопешили за ней и 
по ее 'СА'еду a:rриБЛИ'ЗИЛИIСЬ к од
ной и'з воронок, почти заlвал-ен
ной К'РУ1ПНЫlМIИ глыба,ми грано
дио:ри'та. 

ЗдеlСЬ ,собака остаiНОВlил,а,сь, ее 

хозяин ПОlдбежал к ней и стал 
осмаТРИlвать З-€iМЛЮ вокруг. По-
110М он шепнул ЧТIO~то НТОРolМУ 

бойцу, и тот взял автомат наиз
гото'вку. Когда остальные подо
шл'и ,в~отную К !ВСlрОlнк,е, они 

яснс У1видел'И, ЧDО при'вл'еIКЛО вни

мание ПОlграIНИЧlНИКОIВ: :между ка

мен'НЫlМИ [1лыбами зияло неБОАЬ
шое черное О'Dверстие ... 
И вд!руг ПРОИЗOlШЛ'О то, Ч110 IСЛУ

ча'ет:ся ТОЛIlКО в оказках ИАИ ВIO 

с'не: из 011верстия показалась 

взло:хмачеНlна'я седая голова ... 



- ОЙ! Хозяин орла!... - вос
кликнул Юрка. 
Когда ста;рик увидел людей и 

прежде в,оего на,правленное на 

него дуло автомата, он в неволь

нам страхе подал,ся было обрат
но, но, словно подтолкнутый сни
зу , высунулся вновь уже по 

пояс, и ТУ'1' все увидели, что ру

ки его крепко связаны веревкой. 
Все смотрели на не,го, пора

женные. На;конец старый бандит, 
подталкиваемый снизу, выбрался 
из отверстия, а вслед 

за ним оттуда появи

лась... голова Сергея. 
Лицо его было покры
то копотью, он щу

рился на яркий сол
нечный свет. 

- Сергей! Сережа! 
Это крикнула Зоя. 

Сергей широко от
крыл глаза, оглядел

ся, увидел своих дру

зей по отряду и по
граничников, как-то 

устало улыбнул'ся, за
тем, напружинив ру

ки, выскочил на по

верхность. 

рой выработки на глубине пяти
десяти метров от поверхности. 

Это. уже не сказки, а на,стоящее 
месторождение! 

- Значит, это все-таки ваши 
пещеры? - с жадным любопыт
ством спросил Юрка. 

- Да, мои, - с гордостью от
ветил Сергей: - Осуществленная 
мечта моей юности. 

- А· хранителей этого рудника 
вы не встретили там, в пеще

рах? 

остальные. Только оба погранич· 
ника со своей собакой остались 
на месте, возле бандита. 
Раэверну'в за!lIИ'СКУ, вложенную 

в ПУ'C'l'Oтелый стержень вымпела, 
Сергей громко прочел: 

- «Поздравляю всех с вновь от
крытым рудным районом. В бли
жайшие дни высыла'ем людей, 
снаряжение, продукты. Надеюсь 

сам быть у вас в конце месяца. 
Много работы, много новых на
ходок. Небеосные горы щедро 

раскрывают свои зем

ные тайны. Морозов». 
- Да здравствуют 

советские геологи! -
раздался звонкий /01 

взволнованный голос 
Зои, прозвучавший как 
естественное заключе

ние этого поздрави

тельного письма. 

Николай подошел к 
Сергею и сказ:'!л 
взволнованно: 

- Вот это здоро

во! - воскликнул он 
радостно - Ве,сь от
ряд налицо! Да еще 
и товарищи-погранич

ники! Приветствую 
вас, друзья, и благ~ 
дарю за помощь! О, да 
тут и Азимхан со сво
ими джигитами! Слав
но! 

Карты? - тихим, 
взволнованным голо-

- Ты оказался прав, 
Сергей, друг. Нет ни
чего выше и прекрас

нее такой вот друж

Ной, общей работы, 
устремленной к од

ной цели. Я от души 
рад за тебя и, при
знаюсь... за себя. У ме

ня такое ощущение, 

будто я выздоровел от 
тяжелой болезни. 
И если ты не возража
ешь, я хотел бы ра

ботать с тобой здесь и 
дальше. 

и з отверстия показалась взлохмаченная седая илова. 
- Ну, конечно же, 

Николай! Вместе от
крываЛИ,вместе будем 

и разведывать ... Погллди-ка! _ и 

он У'казал на Зою, стоявшую не
сколько в с'ropоне. 

сом произнес Ни-

колай и шагнул к Сергею. 
- Вс'е в порядке, Николай. 

И ста:рого бандита, и карты, и 
пещеры свои долгожданные -
в'се нашел. 

Он сунул руку в свой рюкзак, 
пошарил в нем, вытащИ'л кожа

ный фу'тляр с картами и молча 
протянул его Николаю. Тот при
нял футляр, крепко, по-мужски 
обнял Сергея и поцеловал в губы. 

- Спасибо, дру,г, спа.сибо за 
все! - и тихо доба'вил: - Полу
ченного урока я никогда не за

буду. 

- Это не моя заслу'га, не-
много СNrYЩ'енный этиlм порывом, 
СКд:зал Сергей, с'ча'стливый 
случай помог, потом расскажу ... 
Затем он снял с плеча рюкз,ак 

и вывалил ИЗ него на землю по

зеленевшие кости и обра.зцы 0'1'-
би'ТЫХ пород. \ 

- ВоОТ они, эти древние ору
дия труда! Точно такие же кости 
были в моей мальчише,ской кол
лекции! Нашлись та,м и бронзо
вые и железные орудия. А вот 
и образцы ПоОрод, - посмотри-ка, 
Николай, содержание меди и мо
либдена !З них явно промышлен
ное; причем это уже не облом
ки - они о'тб:и'ТЫ со стены ста-

56 

- Хранителей 
УДИIВИЛСЯ Сергей. 

рудника? 

- Ну да, стражей с мечами ... 
- Вот ты о чем! - рассмеялся 

Сергей. - Не'т, не видал. Да они, 
верно, только померещились ис

пуганному учителю. Трепещу

щее riламя факела, игра теней, 
наделяющая движением безжиз
нвнные пред'меты, случайно со
рваlВШИЙСЯ кусок породы - IЮТ 
тебе и вооруженные стражи и 
удар меча .... На,с инте,ресуют со
всем иные тайны этого ме'сто
рождения, и мы разгадаем их! .. 
Вдруг в безоблачной выси, над 

розовато-белыми вершинами хреб
то'в, окружаrвших это высокогор

ное пла-rо, раздался мощный ро
кот MO'Toporв. Все, словно по 
сигналу, повернули головы в сто

рону заходящего солнца и отчет

ливо увидели серебряно-голубую 
ширококрылую птицу, летевшую 

к ним с северо-запада. 

А через несколько минут са
молет пронесся прямо над ними 

и сбросил небольшой вымпел 
с красным Ф)\джком. 

- Заявка сделана! звонко 
крикнул Юрка и первым помчал
ся к месту падения вымпеАа. 

Вслед за ним ту да бросились и 

н u н ец 

Заслонив глаза 0'1' бьющих ПО
низу лучей солнца, Зоя Нa!lIРЯ
жеН!но следила взглядом за уда
ляющейся серебряной птицей. 

- А ра1боты ЗД€lСЬ будет много 
Николай, - пРодолжал Сергей.-' 
И Я сча'стлГИlВ, что у на,с о'каза
ло,сь СТ01l.ько друзей и помощни

КОв даже в этих диких, нехоже
ных м,естах! Пограничники, кол
хозники, рабочие, студенты, да
же будущие студенты! О, тут та
кая пойдет теперь горячая ра
бота! .. 
Все дружно 

слова'м Саргея. 
А могуqая серебряная птица 

уносила,сь в,се да1l.ьше и дальше 

в глубь вечереющего неба, и ути
хающий гул ее полета 3'ВУЧдЛ 
как увере'Н1ное обещание вернуть
ся вновь и прив€'сти С собой 

в эти дикие, ПУ'стынны€ места 

отваiЖНЫХ и трудолюбивых со

вет,ских людей, которые помогу'г 
передоазому отряду искателей 

раэнедать и о'гдать родине под

земные оо'гат'ства, долгие века 
ожидавшие их в глубине недр. 



ОБНОВЛЕННАЯ ЗЕ МЛЯ 

о черки, повести, реалистические 
сказки,- как точно определить жанр 

взволнованных и волнующих расска

зов писателя Геннадия Фиша, со
бранных в сборнике «Мы обновляем 
землю»? 
Мичурину довелось увидеть, как 

«великая идея В. и. Ленина об об
новлении земли становится практи

ческим делом миллионных масс Со
ветского Союза». Высокая идей
ность, органическая связь с практи

кой, с тем самым замечательным 
«делом миллионных масс», началу 

которого радовался учитель, - вот 

мы 
"" ОБНОВЛЯЕМ 

земЛЮ , 

корни удивительных достижений мо
лодого советского поколения уче

ных, последователей Мичурина. 
Писатель, который обращается к 

теме современной науки, в особен
ности к теме мичу,ринской агробио
логии, не может не ощущать себя 
участником массового научного дви

жения в стране. Позиция «летописца 
бесстрастного» роковым образом 
сказалась бы на его творчестве. Оно 
не может быть ограничено расска
зом о преодолении трудностей, ко

торые встретились отдельно взятому 

ученому в одном каком-либо науч
нОм эксперименте. Такой рассказ 
неизбежно будет беден, как всякая 
ПОЛУПр'авда. 

Наука - коллективный труд, и ла
боратория неотделима от жизни. Как 
замысел, так и следствия каждого 

отдельного опыта, - это не только 

звенья логической цепи познания, 
но и кусочек страстной борьбы за 
истину. Борьбы, происходящей не 6 

отвлеченном мире идей, а на реаль
нейших просторах колхозных полей, 
проявляющейся в жестокой схватке 
нового, нарождающегося, неодоли

мого с отживаюшим, старым, одна

ко судорожно цепляющимся за свое 

существование, не желающим рас

статься с ним добровольно. 
Читатель наш тоже далеко не 

спокойный созерцатель этой борьбы. 
Он тянется к новой книге о науке 
не для того лишь, чтобы приобре
сти некоторые дополнительные све

дения по заинтересовавшему его 

вопросу. Не только этого он ждет 
от беседы со знающим соратником, 
с писателем - инженером человече
ских душ. Он прежде всего хочет 
услышать, как наука вооружает его 

в борьбе за коммунизм, что именно 
жизненно нового обещают очеред
ные успехи знания. И писатель Ген
надий Фиш не обманывает этих 
больших читательских ожиданий. 
Книга «Мы обновляем землю» на

чинается рассказом о последних, наи

более значительных научных откры
тиях Лысенко и его сотрудников 
в области превращения видов и об 
уточнении одного из коренных во

просов дарвинизма - о характере 

борьбы видов за существование н 
при·роде. Страницы этих новых по
вестей читаю1'СЯ с таким же захва
тывающим интересом, как коррес

понденции с «переднего краю> бое
вого фронта. 

Но после них полезно вернуться 
к более ранним про изведениям Фи
ша, повествующим, например, о раз'

гадке .тайны недородов проса (<<На
родная академия»), об . отдельных 
эпизодах довоенной борьбы народа 
за 7-8 миллиардов пудов зер
на (<<Вредная черепашка» и телено
мус»). Мы убеждаемся, что в сово
купности все эти повести представ

ляют собой пронизанный единой 
мыслью рассказ о развитии метода 

I>IИЧУРИНСКОЙ агробиологии. Каждый 
очередной успех мичуринско~ нау
ки это не толыю дополнительные 

центнеры урожая и новые гектары' 

быстро растущих лесов, - это побе
да большевистской идеологии. 
Мне хотелось бы подчер~нуть , 

именно эту, наиболее, как мне ка
жется, важную особенность работы 
Геннадия Фиша, определяющую ~гo ' 
писательскую позицию. Заставляя ' 
читателя задуматься над отдельным 

фактом, он .. непреклонно приводит 
его к тому. или иному важному обоб
щению. Каждый рассказ его приоб
ретает поэтому отчетливое публици 
стическое звучание. 

Примечательна I\pBecTb о том, как 
мичуринская наука шаг за шагом 

разобралась в безысходных, каза
лось бы, противоречиях, в которые 
уперлась было культура проса. Бла
годарнейшая культура для неслы
ханных урожаев, по типу которой 
надо переделывать и пшеницу, дава

ла самый низкий урожай из всех 
зерновых культур. Один из самых· 
засухоустойчивых злаков на практи
ке приносил урожай только тогда,. 
когда были дожди. Пшенная ка
ша - давно любимая народная еда, 
а просо тем не менее оказалось, 

чуть ли не в числе вытесненных, 

«бросовых», «бесперспективных:.· 
культур ... Новая агротехника помог
ла колхозникам воспользоваться все

ми преимуществами проса, как 0.1-' 
нОй из наиболее урожайных куль-' 
тур. В этой научной работе участво
вало 244 тысячи колхозных «лабо
рантов» - преобразователей приро
ды. Эти многие тысячи КОЛХОЗНIIКОIJ 
пОМОгли двинуть вперед науку. 

Живой и яркий рассказ об этом 
удачно оза'главлен «Народная акаде
мия», - это рассказ о единстве нау,. 

ки и практики в Советском Союзе, 
о том, как уничтожается противопо

ложность между умственным и фи
зическим трудом. 

Этот же творческий метод - соче
та!ние практики и науки - в 1950 го
ду проходит новое испытание: он 

помогает опровергнуть утверждение 

буржуазных научных деятелей о не-

..В. И. РОБОРОВСКИFI,> 

21 марта 1879 года первая тибетс"ая экспе
диция путешественника Н. М. Пржевальского по
кинула Зайсан. Вторым помощкиком начальника 
экспедиции шел Всеволод Иванович Роборовский, 
только что- окончивший ГельсингФорсское юнкер
ское училище, энтузиаст географических исследо
ван ий, страстный любитель ботаники и даровитый 
художник. 

Это было началом деятельности будущего выдаю-
__ щегося путешественника. Новый интересный мир 

j впервые открылся перед РоБОРОВСКИМ «и в покры
той бугристыми песками долине Черного Иртыша, 
и в ЗНОЙНОЙ Хамннской пустыне, и на ХОЛОДНОМ 

и каменистом Тибетском нагорье, и в привольных степях Мон
ГОЛИИ». 

РОБОРОВСКИЙ сформировался как исследователь в экспедициях двух 
крупнейших исследователей Центральной Азии - Н. М. Пржевальско
го и М. В. Певцова. Впоследствии он сам стал во главе большой и 
трудной экспедиции в Центральную Азию. О работах этой выдаю
щейся экспедиции рассказано в очерке Б. В. Юсова «В. И. Роборов
ский», изданном Географгизом (1951). С большой симпатией характе
ризует автор очерка личность путешественника, его стойкость и му
жество, его любовь к науке, его гуманность и дружеское отношение 
к «туземцам ,>, столь характерные для русских ученых. 
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"ТРИ КРУГОСВЕТНЫХ ПЛАВАНИЯ М. П. ЛАЗАРЕВА» 

Адмирал М. П. Лазарев - замечательный мо
ряк-новатор, преобразователь парусного Черномор
ского флота, воспитатель целого поколения слав
ных моряков-черноморцев во главе с Нахимовым 
и Корниловым. Не менее значителен вклад 
М. П. Лазарева в отечественную и мировую гео
графическую науку. Его именем названы OCTPO~ 
на Тихом океане, мыс " группе Алеутских остро
вов, мыс на азиатском берегу Татарского пролива, 
бухта у берегов Кореи, форт при реке Псезуапе 
на кавказском берегу Черного моря ... 

Лазарев - один из немногих русских моряков, 
совершивших три кругосветных плавания. Экспедициями под его ру
ководством была проделана огромная работа в области географии, 
этнологии, зоологии, метеорологии. Экспедиции на шлюпах «Восток) 
И «Мирный» человечество обязано открытием шестой части света -
Антарктиды, развеявшим в прах антинаучные вымыслы иностранных 
ученых и мореплавателей. 
Об этих экспедициях рассказывает книга А. В. Соколова и 

Е. Г. Кушнарева «Три кругос.ветных плавания М. П. Лазарева», выпу
щенная Географ гизом. 

ьозможности изменения наследствен

ности организмов, о невозможности 

р астить леса в степи . В степях Со
ве'ГСкого Союза будут шуметь леса ! 
Порукой тому государственное при· 
знание выводов п ер едовой мичурин · 
с кой теории, снова подтвержденной 
творческой практикой тысяч . Разре
шая з адачи, поставленные перед не;! 
народом, мичуринокая наука откры, 

л а новые природные закономерноеТI1. 

Она отвергла придуманные мальту
зианцами «законы» неизбежности 

внутривидовой конкуренции и откры
ла действительную закономерность 
самоизреживания - свойства, прису
щего лесным деревьям и отсутствую

щего у культурных растениЙ.Откры
~ла она также и то, что культур-
ные полевые растения не являются 

антагонистами лесных и человек мо

жет их использовать для создания 

искусственных растительных сооб
ществ, плодотворных для лесоразве

дения и спасающих от огромных за

трат трудовых усилий. Так родился 
гнездовой способ посева леса, знаме
liУЮЩИЙ подлинную революцию в лес
ном деле. 

Повесть «Лес В степи» не толькu 
прямо отвечает своему заглавию. 

Это вместе с тем повесть, рассказы
вающая о том, почему наша народ· 

ная наука развивается неслыханны · 

ми до сих пор темпами. Это произ
ведение Г. Фиша проникнуто духом 
мичуринского учения, развиваемого 

Лысенко: каждый ' его последователь 
должен не только узнать новейшие 
приемы� агротехники, но и уметь раз. 
мышлять над познанным. Для этого 
он должен прежде всего понять ес

rественноисторические основы новых 
достижений науки, их философский 
смысл. 

CaMblM значительным произведени
ем Геннадия Фиша, Вi!)шедшим в 
книгу, является его последняя рабо
та «Превращение видов» . Новая нау · 

·ка, всецело опирающаяся на метод 

материалистической диалектики, об
.ладает невиданной остротой зрения. 
Она открывает новое там, где, каза
лось, уже все пути исхожены и все 
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закономерности твердо и навсегда 

установл ены. 

Сотни I1сследователей вглядывались 
чер ез линзы микроскопа в сложное 

СТ1Jоение яичного желтка, но только 

uстрыИ . ·глаз ученого-большевика 
О . ·Леп е!liи нскБЙ, не з атуманенный 

предвзятыми кон цепциями клеточной 
теории, смог уловить и ра спознать 

волнующий момент рождения клет
ки из беоклеточной ткани. С незапа
мятных врем ен было также известно, 
что во многих района х , например в 
Западной Грузии, никто не сеял 
рожь и овес, и все же люди столе· 

тиями не могли очистить пшеницу от 

ржи. Исследователи, на глазах кото
рых были шоры плоского эволюцио
низма, даже отдаленно не моглrt 

представить себе возможность пра
вильного объяонения этого порази
тельного факта. Пшеница способна 
превращаться в рожь! 

«Виды отличаю1'СЯ друг от друг.н 
не высото,й, не весом, не ширинои, 

не килограммами, не метрами, - так 

воспроизводит автор в книге раз

думья Т. д. Лысенко. - В,ид один от 
другого отличается качеством. Меж
ду настоящими видами нет перехо

дов. Между разными качествами пе
реходов не бывает в природе. На
копление количественных изменений 
Б историческом процес'се развития 

организма приводит к скачкоо~раз
ному переходу. одного качества в 

другое. А если это так, то я беру на 
сеБJJ смелость сказать, что не ис· 
ключена ' возможность превращения 

пшеницы в рожь». Этими замечатель
ными словами, открывавшими огром

ные новые области исследоваНИil, 
был подытожен один этап этих ис
следований, твердо установленный 
учениками Т. Д . Лысенко под его 
руководством, - факт превращения 
твердой пшеницы в мягкую и появ
ления в колосе мягкой пшеницы зе
рен ржи. Лысенко приводит по это
му поводу слова товарища Сталина: 

«В противоположность метафизике 
диалектика рассматривает процесс 

развития, не как простой процесс ро
ста, где количественные изменения 

не ведут к качественным изменени

ям, - а как такое развитие, которое 

переходит от незначительных и скры

тых количественных изменений к из
менениям открытым, к изменениям 

коренным, к изменениям качествен

ным, где качественные изм енения 

наступают не постепенно, а быстро, 
внезапно, в виде скачкообразного 
перехода от одного состояния к 

дру.гому состоянию, наступают не 

случайно, а закономерно, наступают 
в результате накопления незаметных 

и постепенных количественных изме

нений» (<<История ВЮ1(б). Краткий 
курс» , глава IV, стр. 102). 

Кто-то из собеседников Лысенко 
заметил, что до сих пор и в голову 

не приходило, что эти слова имеют 

отношение к видообразованию. 

«- Вот так и учим . Отдельно био
логия, отдельно диалектика и исто

рия партии! - с у.коризноЙ сказал 
Лысенко. - А ведь наш эксперимент 
можно понять и объяснить только 
так, как написано здесь, - он пока 

зал на «Краткий курс», - только В 
свете сталинских идей ... 

- Но, значит, многие из тех за 
дач, которые нам уже казались яс

ными и решенными, нужно будет ре
шать заново, - сказал один из со· 

беседников . 

Лысенко посмотрел на него почти 
сурово. 

- Конечно, придется поработать. 
И еще как! А кто сказал, что у 
биологов должна быть леl'кая, спо
койная жизнь?! 

- Трофим Денисович, но ведь у 
в ас пока только один пример.. . Не 

мал о ли? - спросил находившийся 
в кабинете литератор. 

- Один! - загорелся Лысенко. _ 
Первый раз в истории науки чело· 
век экспериментально превраТИJI 

один вид в дру.гоЙ... А вам этого 
мало!.. Дайте срок - будут приме
ры. И много! Потому что в природе 
развитие идет именно та.к, как гово

рит ста.линская диалеКТИКа». 

Настоящее, большое открытие ста
вит перед наукой новые трудные за
дачи, заставляет пересмотреть то, 

что казалось общеизвестным. Каж
дый шаг развития науки открывает 
новые стороны окружающего lIа(; 

бесконечного, богатого, живого и 
разнообразного материального мира . 
Мы стоим на грани применения но
вых взглядов на видообразование к 
борьбе с сорняками, к правильному 
подбору смеси трав, который поз
БОЛИТ еще более успешно внед
рять травопольную систему, к но

вым способам быстрого разведения 
лесов . 

Новая книга Геннадия Фиша, пи
сателя, в течение ыногих лет рабо

тающего над художественной попу · 

ляризацией достижений мичурин
ской агробиологии, многим активно 
поможет найти свОе место в в ели
кой борьбе за преобразование при
роды во имя коммунизма. 

О. Пuсаржевскuй, 

лауреат СтаЛUflСICОй nремии 



·.ПРЕО&РАЗОВАНИЕ 
ПnАНЕТЫ" 

Советская научно-художестве:нная 
литература из года в год растет. 

Каждый год появляются новые кни
г и, в которых в-се шире и шире ста

новится круг тем, разнообразнее ма· 
териал, углубленнее разработка этих 
тем, живее и доходчивее изложение . 

Появляются все новые имена лите
раторов, увлеченных проблемами нау
ки и отдающих свои способности 
художественной популяризации. На
ряду с книгами уже известных писа-

телей - Н_ Михайлова «Над картой 
Родины», М. Шагинян «Путешествие 
по Советской Армении», В. Сафонова 
«Земля в цвету», - за последние два 
года появились новые книги, на

писанные учеными и литераторами, 

казалось бы впервые приходящими 
к темам научно-художественной лите

ратуры. Можно назвать увлекатель
ную книгу И. Халифмана «Пчелы», В 
которой разрабатываются вопросы, 
касающиеся коренных проблем био
логии, книгу А. Морозова о Ломоно
сове, интересные про изведения Р . Бе'J
шадского - о победах советской ар
хеологии, Е . Строговой - О совет
ской астрономии, Давыдова - дока
завшего русс-кий ' приор-итет в изоб
ретении трактора, «Повесть О чудес
ном одуванчике» А. Аграновского, по
священную борьбе за советский кау
чуконос - кок-сагыз, книгу коллек

тива авторов «Рассказы о русском 
первенстве», «лик пустыни» Б. Фе
доровича, работу Б. Могилевского о 
Мечникове и многие другие. 

Все это свидетельствует, что завет 
великого русского писателя Максима 
Горького о том, что в советской 
литературе не должно быть резкой 
грани между художественной и на

учно-популярной литературой, - во
площается в жизнь. 

Этот непрекращающий-ся количест
венный LI качественный рост со-

ветской научно-художественной лите
ратуры и проникновение проблем 
науки в «чистую» беллетристику 
являются одним из отражений про
цесса уничтожения противоположно

сти между умственным и физиче
ским трудом, того процесса, который 
во все убыстряющемся темпе идет 
в жизни советского народа. 

И вот, глядя на все эти новые 
книги, в живой, доходчивой форме 
несущие знание молодежи, проник

нутые чувством подлинного патрио

тизма, -который вдохновлял наших 
великих ученых, радуясь появлению 

каждой новой хорошей книги, ду 
маешь, какое же большое чувство 
удовлетворения должен испытывать 

при этом писатель М. Ильин. Ведь 
,{огда на заре первых сталинских 

пятилеток, ободряемый и поддержи
ваемый Максимом Горьким, он вы
пустил свою первую значительную 

книгу «Рассказ о Великом плане», 
это была не только первая значи
тельная книга Ильина, - это была 
первая книга советской научно-худо
жественной литературы. Он был за
чинателем, первооткрывателем этого 

в ида литературы, советской научно
художественной литературы, которая 
пошла по новым путям, совершенно 

отличным от путей буржуазной на
учно-популярной литературы. 

Книга о первой пятилетке - « Рас
сказ о Великом плане» - была на
писана простым, образным , доходчи
вым языком, автор рисовал огром

ные перспективы для роста народ

ного хозяйства, которые дает совет
ская си,-'Тема. А то-гда еще многим, 
особенно зарубежным, людям при
ходилОсь доказывать это. 

Книга Ильина сыграла определен
ную роль не только в советской ли
тературе, но и в пропаганде успехов 

строительства социализма в нашей 
стране и среди зарубежных читателей_ 
Огромный у,спех, выпавший на до

лю первой книги, не вскружил го
лову молодому пи,сателю, но, наобо
рот, он стал стимулом для ero даль-

. нейшего роста, помог общему раз
витию жанра научно-художественноJ! 

~ ..... __ . ..,........., 
I 

литературы и способствовал появле

нию целого ряда советских литера

торов. ободряемых на этом пути ука
заниями Горького. 
Сегодняшнее цветение нашей на

учно-художественной литературы в 
ее широчайшем мно,гообразии кор -' 
нями уходит В годы первой пятилет

ки, и одним ИЗ истоков ее следует 

считать эту первую книгу - «Рассказ 
о Великом П'лане». 

Сейчас цифры и факты, о кото
рых говорилось В той книге, кажут
ся нам уже малыми. Наше общест
во, наше хозяйс~о развиваются с 
быстротой небывалой еще в исто
рии; и то, что казалось грандиозным 

вчера, сегодня уже кажется неболь· 
шим . Новые грандиознейшие задача 
ставит перед собой и решает совет' 
ский народ, строящий коммунизм. 
И рядом с pOCТQM запросов читателя 
идет и рост литературы, и рядом с 

новыми писателями в одном строю 

идут те, кто создавал первые НауЧ' 

но-художественные книги в годы, 

когда эти писатели еще лишь на

чинали ходить в школу. В этой жи· 
вой преем-ственности и в живом еди
нении старых и молодых кадров 

один из залогов бу.рного развития 
нашей литературы. Голос Ильина с 
силой звучал, когда он был пер
вым в только что начинавшем 

формироваться ряду,. но с такой 
же силой звучит он почти что 
через четверть века в многоголосых 

шеренгах многолюдного строя сего

дняшней научно-художественной ли
тературы. Новая его книга - это 1'0- . 
же расоказ о ново,м великом плане, 

к воплощению которого нельзя бы
ло бы приступить, ежели в свое вре
мя не было выполнено то, что уже 
стало нашим прошлым и о чем как 

о будущем говорилось в «Рассказе 
о Великом плане». 
Новая книга Ильина отражает, та

ким образом, не только творческое 
развитие автора, но творческий рост 
всего советского общества и те но
вые, небывалые еще в истории за 

дачи, к выполнению которых оно 

приступило. 

"С. И. ЧЕЛЮСКИН» 

и аждому советскому человеку знакомо наз~а
чие мыса Челюскина - ОДНОЙ ИЗ «столбовых 
станций » Северного морского пути. Каждый год 
огибают наши суда этот мыс, продвигаясь с запа
да на ВОСТОК и с востока на запад. 

Подвигу человека, именем которого названа 
крайняя северная точка Азии, посвящена брошю
ра К. Осипова "с. И. Челюскин », выпущенная Гео
графгизом (1951). 

«Челюскин, - писал известный русский иссле
дователь Таймыра А. Миддендорф в пятидесятых 
годах XIX века, - бесспорно, венец наших моря

ков , действовавших в том крае_.. Вместо того чтобы изнуриться четь,
рехлетним пребыванием на глубоком Севере, ... он в 1742 году озна
меновал полноту своих деятельных сил достижением самого трудного, 

на что до сих пор напрасно делались все попытки ... » 
Имя Семена Ивановича Челюскина вписано золотыМи буквами в ле

топись отечественной науки. Он был одни", из тех отважных русских 
исследователей, кому «НИ ЛЬДЫ, ни стужа, ни метели не могли "оме-
шать итти вперед - к НОВЫМ открытиям». 
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В книгу «Преобразование плане
ты» входят три работы Ильина. Пер
вая - «Человеk И стихия» - это об
разное повествование о метеороло

гии, о погодоведении, о том, как 

люди постигали законы климата и 

как от объя-снения причин тех или 
иных метеорологичес'КИХ явлений со
ветский человек переходит теперь к 
высшей форме познания - познанию 
творческому . Теперь мы уже присту
паем к преобразованию, к измене
нию этих явлений так, как это нуж
но народу. 

На протяжении столетий климат 
считался не подвластным человеку. 

Написанная прекрасным точным 
языком книга Ильина показывает 
уже начало власти человека над сти

хией. Она показывает историю метео
рологической службы и ее значение 
для общества в дни войны и годы 
мирного строительства. 

Хочется привести один из эпизо
дов ИЗ этой книги, чтобы наглядно 
показать и язык повестей Ильина .1 
присущую ему манеру изложения 

важнейших и интереснейших фак
тов. 

«В Ленинграде одно время был 
большой спро\: на туман . Это было, 
когда только что прорвали бло,каду. 
По железной дороге шли первые 

поезда . Дорога была под обстрелом. 
Поэтому желеЗIjОДОРОЖНИКИ стара · 
лись отправлять поезда под прикры

тием тумана, чтобы немцы не виде
ли . Нужно было также, чтобы ветер 
не дул к немцам, а от немцев, что

бы враг не только ничего не видел, 
но и не слышал. 

. О том, какой будет ветер и когда 
будет туман, спрашивали метеороло
tOB. А метеорологи сами были в труд
ном положении. Они были отреза
ны от Центрального института про
гнозов, от всей сети. На станциях 
наблюдатели работали под огнем, в 
полуразрушенных зданиях, землян

ках. 

В бюро прогнозов синощики си· 
дели в подвале пр;и коптилках и с 

трудом разбирали в темноте значки 
на своих синоптических картах. 

Впрочем, значков на картах было 
немного, карты были полупустые ... 

... И все-таки эти закопченные, полу
мертвые от голода и усталости лю

ди ухитрялись дз,вать прогнозы. 

Сидя в своем подземелье, они ви
дели воздушные мас-сы, несущие 
над землей облака и туманы. Ме
теорологи предсказывали облака. 
И сразу же под прикрытием о.бла
ков_ вылталии штурмовые самоле
ты - громить вражеские укрепле

ния. Они предсказывали туманы. 
И железнодорожНt!ки отправляли 
поезда за снарядами, за хлебом. 
Они предупреждали о подъеме во

ды . И бойцы на переднем крае пе
реходили в другие ОКОП!:,I, .располо

женные дальше от морского бе
рега». 

Это только полстранички из книги, 
все шестьсот страниц которой на
полнены такими же по интересу и 

значительности фактами. 
Широкий читатель здесь впервые 

узнает о том, какие проекты суще-
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ствуют, чтобы сделать Охотское мо
ре более теплым и прогнать оттуда 
бич этого моря - туманы. Он узна
ет, как можно использовать атом

ную энергию для переделки клима

та, и, главное, проникнется чувством 

патриотической гордости за тех JIЮ
дей, которые творят метеорологиче
скую науку, давая в руки человеЧЕ

ству новые рычаги для управления 

природой. 
вто.рая работа Ильина, входящая 

в книгу, называется «Покорение 
природы» . и, по сути дела, служит 

научно-популярным пояснением, ху

дожественным раскрытием истории и 

значения великого сталинского пла

на преобразования природы и тех 
научных открытий, которые легли в 
его основу. В этой работе уже по
являются яркие образы людей, сна
чала деятелей науки, затем и про
стых советских людей - тех людей, 
без которых нельзя осуществить ни
какого плана и которых партия 

Ленина - Сталина подняла на ве
ликие дела. 

И если «Рассказ о Великом плане» 
совсем не показывал людей, соста
вивших этот план, продумавших его 

и проводящих в жизнь, если в по

следующих книгах ПОЯВЛЯJIИСЬ толь

ко имена ученых и исторических дея

телей, то в работе «Покорение 
природы» мы видим дальнейший 
рост писателя. Нисколько не умень
шая познава1ельного значения своей 
книги, а, наоборот, повышая его, 
М . Ильин сумел наметить характер
ные образы замечательных русских 

ученых - Докучаева, Костычева , 
Вильямса и великого преобразовате
ля природы Мичурина . 

Третья работа, включенная в кни
гу «Преобразование планеты», - это 
научно-публицистический памфлет, 
показывающий всю ненаучность, 
ложНОСть и человеконенавистниче

ство, зз,ключенные в сегодняшних 

теориях тех буржуазных ученых, ко
торые на потребу американских им
периалистов проповедуют истребле
ние целых народов, расовую исклю

чительность и утверждают, что че

ловечеству нехватает места и пи

щи на земле. 

И логически естественно, что этот 
раздел книги завершается рассказом 

о великих стройках коммунизма-на 
Волге, Днепре, в пустынях, строй
ках, пра·ктически доказывающих, что 

страна наша, идущая к коммунизму, 

находится уже сейчас на пороге 
полного изобилия. 
«И в.глядываясь в очертани~ буду

щих плотин, водохранилиш, кана· 

. лов, в облик степей и пустынь, пре
ображенных трудом миллионов, мы 

уже видим, - такими словами З3-

канчивает свою книгу Ильин, .- ка
кой будет наша страна при комму

низме» . 

И действительно, книга И,nьина 
помогает читателям мысленно уви

деть эту волнующую картину и у 

каждого вызывает желание сделап, 

все возможное для того, чт:;бы сво
им трудом приблизить это время. 

Геннадий Фuш 

ПО СТРДНИЦАМ 
журН'АЛОВ . 

i ~ ТИБЕТ И ТИБЕТЦЫ~ 

1 Мирное освобождение Тибета вос-
! соединило тибетский народ с други
ми народами Китая. Отныне навсе
гда положен конец интригам и 

I авантюрам агентов империалистиче

ских разведок, стремившихся ото-

рвать от Китая эту область со всем 

1
· ее населением. Перед тибетцами от
крылся путь к новой жизни, к ши
роким демократическим преобразо

~ ваниям. 

~ Тяжкой была здесь до самого по
I следнего времени судьба простого 

1I народа - крестьян и пастухов-ското-
водов. О жизни трудового народа, о 
нравах и обычаях тибетцев р асск а

\ зывает статья Б. Александрова «Ти 
~ бет и тибетцы» 1. 

~ ... Черная суконная палатка из 
шерсти яка, поддерживаемая двумя 

жердями, соединенными H~Bepxy пе 

рекладиной. Дымовое отверстие 
вверху служит одновременно и един

ственным источником света. Люди 

спят прямо на земле, на голом по

лу. Подавляющее большинство ТII
бетского крестьянства веками обита
ло в подобных жилищах, мало чем 
отличаюшихся от хлева . 

А в то же время состоятельные 
тибетцы строили для себя простор
ные и удобные дома . Жрецы тибет
ской религии - ламаизма - живут в 
монастырях, обладающих несметны
ми богатствами, созданными не
устанным трудом множества людей . 

Ткани, вышитые золотом и сереб
ром, украшенные драгоценностями, 

изображения божеств и идолов, вы
полненные с неподражаемым искус

ством и богатством фантазии, - все 
эти сокровища культуры Тибета сви
детельствуют о неистощимой выдум· 

~ ке и терпении его замеЧ<lтельных 
~ мастеров. Но труд миллионов людей 
S веками затрачивался на возвеличе

~ ние и укрепление могущества лама

~ истской церкви. В течение веков от
~ правление религиозных обрядов со
~ ставляет основную профессию значи
( тельной части населе'ния страны. 
~ Статья Б . Александрова дает до
~ вольно подробное и разностороннее 
( представление об э,кономике, госу

~ дарственном устройстве и культуре 
~ современного Тибета. 

~ Скотоводство - основное занятие 
i его населения. Здесь разводят яков, 
i длинношерстных овец, ослов, пони. 

~ ЯК дает тибетцу шерсть, масло, сыр . 
I Земледелие развито лишь в некото, 
> рых более удобных районах, где се
. ют ячмень, пшеницу, горох . На 

протяжении веков феодалы-помещи-

1 Б . А. А л е к с а н Д р о в, Тибет и 
тибетцы. «Советская этнография~ N. 3 
за 1951 год. 



ки И многочислеННЫе монастыри 

ПОЛЬЗ0вались неограниченной вла

стью над крестьянами Тибета. 

Тибет почти не имеет промышлен
ности. Существует лишь примитив
ный ткацкий промысел (которым за
нимаются преимущественно женщи

ны) да высокоразвитые художе
ственные промыслы, среди которых 

особое значение имеет ювелирный. 
Важнейшие торговые центры стра, 
ны - Лхасса и Шигатзе - сосредо, 
точивают в себе большую часть опе.
раций по вывозу товаров во внутрен
ние провинции Китая: шерсти, соли, 
буры, мускуса. Из Китая ввозятся 
в Тибет главным образом чай и 
хлопчатобумажные изделия. 

Интересны сообщаемые автором 
сведения об административном 
устройстве Тибета. Высшим органом 
управления в стране вслед за дал ай
ламой является совет министров
кашак, назначаемый далай-ламой. 
Существует также представительное 
-собрание - цонду, где также преоб
ладающим влиянием пользуется 

ламство. Затраты на содержание 
монастырей составляют главную 
расходную статью бюджета. 

Статья подробно рассказывает о 
национальных обычаях тибетцев, об 
их пище, одежде, о положении жен

щины в семье и общественной жиз
ни, о знаменитой тибетской медици
не, о духовных и светских школах, 

о театральных представлениях, поль

зующихся огромным успехом уши· 

роких народных масс. 

Жаль, однако, что в своей содер 
жательной статье Б. А. Александров 
мало пользуется географическими и 
этнографическими сведениями о Ти· 
бете, содержащимися в трудах рус 
ских путешественников, изучавшчх 

'ну страну. 

Убедительно, на ряде неотразимых 
фактов из истории и этнографии, 
Александр'ов показывает, какими 
тесНЫМи узами с самых отдаленных 

времен связан Китай со своей про
винцией Тибетом. Эти многочислен
ные факты придают статье особую 
актуальность и интерес. Мы узнаем, 
например, что еще в первой поло· 

вине VIII века тибетский царь ТI1-
сонгдецен и китайский император
«племянник И дядя» - заявили, что 

они «объединили свои государства, 
имея в виду взаимное благоденствие 
Т'ибета и Китая, великую пользу для 
обоих народов, их счастье и про
цветание на долгие временю>. Даже 
отъявленнЫе враги тибетского и ки
тайского народов, приспешники ан
гло-американских империалистов, вы

нуждены были неоднократно свиде
тельствовать неразрывность и проч

ность этих уз. «Несомненно, - писал 
английский дипломат Чарлз Белл,
по самой своей природе тибетцы 
родственны народам Китайского го
сударства .. , Те::ная связь между ни
ми установил ась с незапамятных 

времен», 

Воссоединение Тибета с Китаем, 
освобождение его населения от им
периалистического гнета приносит 

тибетскому народу все преимуще· 
ства национальной областной авто
номии, возможности мирного разви

тия на путях строительства нового, 

демократического Тибета. При этом 

Llентральное народное правит~льство 
с уважением относится к местным 

условиям Тибета и к обычаям егэ 
народа. 

И. В. 

НАД КАРТОЙ РОДИНЫ 
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На этих схемах изображено два· 
дцать водоемов (озер и водохрани

лищ) Советского Союза. Сможете ли 
вы их назвать и внести их наимено

вания в клетки кроссворда? Черточ-

ки между клетками кроссворда 

означают, что данное название пи

шется через тире. В названиях, со
стоящих из двух слов, между слова

ми проведена черта жирней обычной. 

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ, ПОМЕЩЕННЫМ В Н. 11 

СТОЛИЦЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

1. Москва. 2. Киев. 3. Минск. 4. Ал
ма-Ата. 5. Ташкент. б. Тбилиси. 
7. Таллин. 8. Ереван. 9. Ашхабад. 
10. Кишинев. 11. Баку. 12. Фрунзе. 
13. Сталинабад. 14. Петрозаводск. 
15. Вильнюс. 1 б. Рига. 

ХОРОШО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ГОРНЫЕ 

СИСТЕМЫ НАШЕй СТРАНЫ? 

1. Урал. 2. Памир. 3. Кавказ. 
4. Карпаты. 5. Тянь-Шань. б. Хан
Тенгри. 7. Ключевской. 8. Сихотэ
Алинь. 9. ЗеравшанскиЙ. 10 Петра 
Великого. 11. Денежки н камень. 
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А 3 А Т Е Л Ь С Т А Т Е Й, Р А С С К А 3 О В И О Ч Е Р К О В, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 1951 ГОДУ 

А 

Аваков А . - В долине реки Инн 12 
Адамов А. - Правда о русских открытиях 

в Америке 
Александров Б. - В мире малых архипела-

гов . . . . 5 
Александров Б. - Острова Рюкю 11 
Алексеева Н. - Новгород-Скифский 2 

Б 

Базилеви'! Н. - От Сталинградского моря 
до Каспия 

Бармин А. - На реке чусовой . 
,Бегак Б. - В кратере вулкана 
Бежанбек Е. - Самолет сеет лес 
Бломквист Е. - , Союз ирокезов 
БогOiМолов г. В., проф. - Путешествие в 

Индию 
Богоров В. г., проф. - Богатства морских 

глубин 
Борисов ' С. - Почему. голодают крестьяне 

Индии 
Боронос И. - На Варшавском конгрессе 
Борхсениус Н. - Путешествие на Пектусан 
Борхсениус Н. - По Северной Корее . . 
Брандыс Мариан - День рождения . Пере-

вод с польского Е. Ж и в о в о й 
Браун Дэн - Жестяная кружка. Перевод с 

английского . . . . 
Булгаков А. - Высокие Татры 
Булгаков А. - Карловы Вары 
Бурлакин С., капитан морского флота. - На 

Фол·клендских островах 

в 

Ba.IJeB • э. - Воды Искыра 
Васильев С. - Мадагаскар . 
Венин М. - Опаленная земля 
Венин М. - Пыльн~я чаша 
Викторов А. - По равнинам Прикас'Пия 
Власова Т. - Венгерское море 
Влодавец В. И., доктор геолого-минерало

гических наук. - I;IOBoe извержение 
Этны '. . 

Волков С. - Таежный изумруд 
Вьюшков Б. - Охотники за черепами 

r 
Геллер С. Ю., доктор географических на-

ук. - Судьба озера Чад • 
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11 
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26 
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39 
21 
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59 
57 

30 

Глушаков П. - ПреОбразование природы в 
Китае 3 

Гончаров А. - На Филиппинах 1 
Гордонов Л. - Великая африканская р ека 8 
Горшков г. - Вулкан Шивелуч . . 10 
Григорьев Р. - Старая и новая Прага 9 

Д 

Давыдов Д. - Остров на путях в Антарк-
тику . . . 

Датлин С. - Вторжение доллара в Венесу-
элу . . . . . . . 

Демидов Ю. - Вершина легендарной Рилы 
ДеАшдов Ю. - Пик Сталина . . 
ДрагОАШР К. и Корнеску А. - Румыния 

завтра. Перевод с румынского П. Рой з
ман 

Дурденевская М. - Об исчезнувших и их 
потомках 

Е 

Ефре.мов Ю. - Музей землеведения 

ж 

Жибицкая э. - Стокгольм 

3 

Заклинская Е. Д., лауреат Сталинской пр е-
мии. - Свидетели из глубины тысяче-
летий 

Зарины В., Е. - Первые русские женши
ны-путешественщщы 

Затуловский Д.. Езерский Е. - Альпини
сты - исследователи Памира 

и 

Изаков Б. - Аляска 

К 

Калганов М. И., лауреат Сталин()кои пре-
мии. - Малка - кабардинская река 

Калугин Ю. - Голодная экзотика 
Карпова Е. - Дунапентеле 
Кастере Н. - В пиренейских подземельях 
Кесь А. - По древнему руслу Узбоя 
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Клюева В. - Монгольские кустари 9 
Колобков Н. - Охота за молнией 9 
Коралов Эмил - У строителей Димитров-

града. Перевод с болгарского Н. П о-
п о в а 4 

Корсунекая Г.- Возрождение Голодной сте-
пи . . . . 9 

Косов М. - По Дании 5 
Костенко А. - Аден 3 
Костинский Д. - Непал 5 
Кощеев А. - Отечественные гуттоносы 4 
Крупениковы Н. и Л. - Академик Васи-

лий Севергин 11 
Куртад Пьер - Юкатан. Перевод с фран-

цузского В. М а рты н о в а 6 

л 

Ладыгин И. - Гюлистан - страна цветов 8· 
Лебедев В. - На Амуре 12 
Лукниu,кий П. - Советские ученые в горах 

Таджикистана 2 
Лялиu,кая С. - На озере Тургояк 10 

м 

Макаренко Я. - На Западных землях 
Макаренко Я. - В Беловежской пуще 
Макаров С. - Вешенская сосна 
Макси-мов В. - Неутомимый исследователь 
Марголин Я., Узин С. - Огненная земля 
Марков С. - Под золотыми кровлями 
Марков С. - От Гималаев до Оша 
Марков С. - Современник Н. М. Пр же-

вальского 

Матвеев В. - Из таиландских впечатлений 
Минкевич В. - На севере Сахалина 
Морозов А. - Земляной орех 
Мурзаев Э. М., лауреат Сталинской пре

мии. - В стране аратов 
Мясников А. с., проф. - Из финляндских 

впечатлений 
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7 
12 
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11 
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12 
7 
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40 
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20 

61 
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25 
10 
44 
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24 
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16 
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20 
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44 
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58 
15 
40 
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7 

Нагибин Ю., Тисов Л. - Искатели. .N2 5, 6, 7. 8, 9, 
10, 11, 12, стр. 52, 50, 52, 52, 50, 53, 54, 52 

Надь Нштван - Майское дерево. Перевод 
с венгерского Е. И з Р а и л ь С К ой. 5 

Небblлиu,кий Б. - Между Волгой и Доном 7 
Николаев В. - В столице на Темзе 10 
Никольская В. - Страница далекого прош-

лого . 

о 

Обедuентова Г. - На склонах Кодр 8 

n 

Павленко П. - Венеция . , . . . . _ 2 
Петров Б. А., лауреат Сталинской премии.-

От Кантона до Яньаня . . .. 11 
Погребняк П. С., вице-президент Академии 

наук УССР. - Днепровская вода-
степям Украины . . . . .. 1 

Погорелов С. - Камбоджа . . . . . . 10 
Подкопаев Н. - Бакбо - северная область 

Вьетнама . . . . . . . • _ _ . 11 
Похлебкин В .. - Ледяной остров 4 
Прохоров П. - По Ираку . . . . 6 
Пургин А. Н., Герой Социалистического 

Труда. - На борту китобойца . . . . 8 

р 

Рубашев Л. и Клеu,кuй Л. - Карта Китая 
рассказывает ...... 7 

Рубежн.ыЙ д.-< Небит-Даг- Красно,водск-
Челекен • . . . . . . 3 

49 
6 

15 

58 

21 

10 

36 

4 
25 

10 
36 
19 

42 

49 

40 

Рубинштейн Г. - Варшава строится . 
Руди-м В. - В Восточном Берлине 
Рябчиков А. - Пакистан (географические 

заметки) . . . . . . . . 

с 

Селиванов В. - Нефрит - «камень вечно-
сти» . . ' .... 

Сергеев Е. - Преобразование песков . 
Серобабин А., Коновалюк Г. - Кашмир 
С-мирнов В. - Албанские новоетройки . 
Соколов Г. - Леса-сады . . . . 
Сте-мпковский В., инженер - Дороги Алба-

нии . . . 
Сел вон Сэ-муэль - Великая засуха., Пере

вод с английского И. Л е в и Д о'н о й 

т 

Ти-мофеев Н. - Сирия .. ..... 
Тренев В. - Федор Иванович Соймонов . 
Тро-мбачев С. П., проф. - Соединение мо-

рей . . . . 
Туров Н. - Яблони в Сибири 

у 

Узин С., Юсов Б. - Великий 
тель Антарктики 

ф 

исследова-

Федотов В. - По южному Прибалхашью . 
Флавин М. - В Дэрбенском руднике. Пере-

вод с английского И. Л е в и Д о в ой. 
ФогеЛМtaн Ю. - В зарослях Волжской 

дельты . 
Фрадкин Н. - Первые русские студенты-

путешественники _ . • . . 

х 

Хачатурян Арам. лауреат Сталинской пре
мии. - В стране ледников и вулканов 

Хороших П.- Рисунки первобытных худож
ников Прибайкалья . . . . . . . . 

q 

Чернов З. - Скованная энергия 

ш 

Шарев И. А., академик. - Преобразование 
климата 

Шкловский В. - Из рассказов о петровском 
времени . . . . . . . 

Ш-марuнов д. А., заслуж. деятель искусств.-
Месяц в Италии 

щ 

Щербаков Д. Н., проф. - В мире вулканов 
ЩербаТblХ с.- Ньюфаундленд - новая про-

винция Канады 

Ю 

Юрин. С. - Авокадо - дерево витаминов 

Я 

Яровой M.-СтарыЙ и новый Краков 
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В 1951 году в журнале «Вокруг света» принималн 
участие художники: 

В. Алфеевский, В. Богаткин, В. Бродский, А. Васин, 
Ф. Завалов, П. Караченцов, Ю. Коровин, В. Констан
тинов, А. Лурье, В. Лазаревская, Ю. Макаров, Г. Ни
кольский, Б. Огнев, С. Прусов, проф. П. Я. Павлинов, 
П. Павлинов, Г. Петров, П. Рябов, А. Ромадановекая, 
Е. Родионова, В. Таубер, В. Цельмер, В. Федяевская, 
Д. Шмаринов, В. Чернецов, В. Эльконин. 

Отдел «Наша летопись» вел Сергей Марков. 
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На обложке этого номера - цвет

Jtая фотография лауреата Сталин

ской nplМtии В. Микоша: островной 

.пейзаж в архипелаге Чжоушань у 

.берегов Восточного Китая. 

Берега Восточного и Юго-Восточ

Jюго Китая сильно изрезаны. Здесь 

множество небольших островов и 

.полуостровов, маленьких заливов и 

.nроли80в. 

Большая группа островков распо

ложена у выхода из залива Ханч

,жоувань 8 Вост.очно-КитаЙское море. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Н! 12 ДЕКАGРЬ 1951 r. 

Ю. ДЕМИДОВ - Пик Стали'на 2 

В. ЛЕБЕДБВ, лаYlреат Ст&л,инской ,nреми,и - На Амуре . Изучение 
рыбных богатств великой реки 8 

В . МАТВЕЕВ - ИЗ та,ил,анд'ск,и'Х I! ,nеч&тлений 

А. АВАКОВ - В долине реки Инн 

И. ТИМОФЕЕВ - Сири,я 

Я. МАКАРЕНКО - В Бе,ловещской пуще . По Поль,скому Г OCYAltp
ственн'ому зltлове,дни,ку 

Г . КОНОВАЛЮК, А. СЕРОБАБИН - Каwмир. Рис. В. ЭЛЬ К 0-

нина 

Д. 3АТУЛОВС~ИЙ, Е . Е3'ЕРСКИй - Ал,ьпиниlCТЫ - исследовате
ли 3апа,дного Памира. Рис. П. Р Я б ов а 

Л. ТИСОВ, Ю. НАГИБИН - Искатели. Рис. П. К а р а ч е н-

цо в а. 

в МИРЕ КНИГ 

О. ПИСАРЖБВСКИЙ - Обно,вле'нная зе,мля 

ГЕННАДИЙ ФИШ - "Преобразование планеты» 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 

И. В. - «Тибет и тибетцы» 

СТРАНЬ! И НАРОДЬ! 

На aHёllfaCtibI'X плантациях Малайи , - Рыбная ловля с KёlpM,o'pa'Ha-

15 

19 

23 

30 

34 

42 

52 

57 

59 

60 

ми . - В бухте Рас-Танура 29 

НА СУШЕ И НА МОРЕ 

Песчаные кораллы 50 

В Тебердинском заповеднике. - Истоки Амазонки. - Уссурий-

ский безлегочный тритон 51 

Главный реданmор И. 8. Иноземцев 

Ч л е н ы р е д а н Ц и о н н о й н о л л е г и и: 8. А. Анучин, И. А. Витвер, Э. М. Мурзаев, анадемин 8. А. Обручев, 

8. С. Сапарин (заместитель главного редантора), А. И. Соловьев, В. Н. Тренев, О. И. Чечетнина 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ .МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 

А Д Р е с Р е д а к Ц и и: Москва, Сущевская, 21. Тел. Д 3-20-90, доб. 25. Рукописи не возвращаются 

Художественный редактор В. Чернецов Технический редактор Н. Миха йловс"ая 

,.А09164. Подл. к леч. 7/ХII 1951 г. Бумага 60Х92'/.=4,25 бум. л.=8,5 леч. л. 10,2 УЧ. Н3д. л. Тнраж 105000. Цена 6 руб. Заказ 2290 

Типография «Красное знамя> нзд,ва «Молодая гварl1ИЯ», Москва, Сущеаская 21. 



Е 1701 ГОДУ, 250 лет 
назад, в Архангельскг: 

голландский путешествен

ник и художник Корне

лий де Брей н записал 

рассказы бывалого рус

ского ~еловека Михаила 

Астафьева. 

Астафьев, человек уже 

старый, четырнадцать лет 

своей жизни провел в пу

тешествиях. Он нэ раз 

ездил в Китай через Си

бирь. 

Астафьев рассказы вал 

заморскому гостю о быта 

и нравах якутов, ламу

тов, юкагиров, коряков и 

сообщил подрОбные CBep'~· 

ния о чукчах, совершен. 

но неизвестных тоrда 

Западной Европе . Астафь· 

ев, по его словам, совер

шал далекие походы в са

мой глубине ЧУКОТСКОЙ 

страны. 

Астафьев и другие об· 

разованные архангелого

родцы еще в 1701 году 

знали об открытии боль

шой морской zемли, ле

жащей на пути в Китай. 

Это открытие было со· 

вершено при6лизитель· 

но около 1694 года, то· 

есть гораздо ранее изве

стного похода Атласова 

на Камчатку. 

Рассказы Михаилз Ас

тафьеu убедительно сви· 

детельствуют о забытых 

ныне открытиях земг.е. 

проходцев и мореходов 

XVII Elека. 

7(a.1l1.CL 
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в 1776 году, 175 лет 
назад, в Ряза нс кой губер
нии родился Василий Го
ловнин , ставший впослед· 
ствии великим мореПl1а· 

вателем, адмиралом. 

В 1807 году Головнин 
отправился в плава н ь~ 

вокруг света на шлюпе 

«Диана» , НО у мыса Доб
рой Надежды был захва
чен в плен англичанами. 

Пробыв более года под 
пушками британских сто
рожевых кораблей, Го
ЛОВНИН совершил смелый 
побэг из плена на свеем 
судне. 

Осенью 1309 года «Диа
НЭ; » достигла Камчатки. 
Лето 1 81 О года ушло у 
ГОJ10акина на ОПИСь побе
режыt Северо-Западной 
Америки. В 1811 r OAYJ 
когда Головнин отправил-

ОТВАЖНЫЕ 

121' лет назад, в 1826 
году, на суровом Груман
те (Шпицбергене) умер 
знаменитый И Bal-t Старо
СТИН, старейшина грума н
ланов - русских морехо

ДОВ, зимовавших на 

Шпицбергене. 
Уроженец Вел и ко.Ус-

тюжского уезда , Старо
стин еще в 1780 году со
вершил первое плавание 

на Грумант из Солове ц· 
кого монастыря. Он об
любовал себе гавань 
Грин ·Харбур, где и за· 
нялся ловом белухи. 
Здесь Старостин провел 
тридцать две зимы, а в 

последние годы не поки· 
дал Грума нта и летом . 
Отважного груманлана по
ХОРОНИЛИ на мысе, впо

следствии назВанном име

нем Старости на. 
В 1826 году совершил 

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ 

сл для исследования Ку
рильских островов, он 

был предательски захва
чен японцами на OCTOOB~ 

Кунашире. 
Только в 1814 году зна

менитый мореплаватель 
возвратился на родину. 

Через три года ОН отпра
вился в новый кругосвет
ный поход на шлюпе 
«Камчатка» И, обогнув 
мыс Горн, в мае 1818 го· 
ца пришел к камчатскому 

побережью. Впоследствии 
Головнин С03А<\Л увлека
тельные описания СБОИХ 

плаваний. 
Головнин умер в 18З1 го

ду в Петербурге. Его 
именем названы мыс И 

залив на Аляске, один из 
проливов Куриnьской гря
ды и горная вершина на 

Новой Земле. 

свое последнее плавание 

на Грумант внук старей-
шины груманланов 

Антон Старостин. Антон 
Старостин хранил преда
ния своего славного ро

да. По его сведениям, 
новгородские ушкуйники 
Старостины еще в начале 
ХУ века плавали на 
Грумант и зимовали там. 
Старостинская, или Ко
локальная, гавань на 

Ш пицберг"не существова
ла с незапамЯтных пор 

и лишь впоследствии бы
ла названа ИJ;!оземцами 
гаванью Клокбаи. 

Известно, что в 1871 го· 
Р.У днтон Старостин со
бирался восстановить ста
новище в Старостинской 
гавани. Этот потомок нов· 
городских полярных мо· 

реходов умер весною 

1875 года. 

f}OAPHllH 
H~ РtЙН(. 

IIсеныо 826 года, ты
сяча сто дваДЦ<lТЬ пять 

лет назад, Чедраг - ве-
.. .. икиЙ князь могуществен
ного союза славян Бал
тийского Поморья, совер
шил путешествие на 

Рейн. 

п~ть его начался 
в М ltНул И нборе, столице 
племени бодричей, воз· 
главлявших этот славян

ский союз. 

Чедраг прибыл в Ин
гельгейм во ФраНКОНИI-t, 
где находился германский 
император Людовик Бла
гочестивый, сын Карла 
Великого. 

До 826 года бодричей 
видели в Компьене на 
Уазе, к северу от нынеш
него Парижа, в Аахене 
и во Франкфурте-на_ 
Май не. 

Поморские славяне в 
IX вене ездили в Паде
борн в земле саксов, Гам
бург, в Голштинию И Д?
нию и даже жили во ' 

Фландрии. 

_._._ . .....,..~ 
-= =-=-

Стоит отметить, что в 
«Британской летописи » 
под 839 годом помещен 
рассказ о том, что вес

ною этого года вИнгель. 
гейм прибыли русски", 
послы из государства, 

расположенного на Днеп. 
ре. До посещения Ингещ,
гейма эти русские rrсслы 
побывали также и в Ви
зантии. 

Считается, что иМя рус
ских было впервые упо· 
мянуто в запаДноевропеЙ. 
ской летописи именно 
в связи с этим посоль

ством. 

Все это говорит о са
мых широких междуна

родных связях и дальних 

путешествиях помор::ких 

и днепровских славян в 

IX веке. 

Составил 
СЕРГЕЙ МАРКОВ 

Рисовал 
В. ЧЕРНЕЦОВ 



Цена 6 руб. 
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