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В В Е Д Е Н 1 Е .

Въ далекомъ будущемъ настанетъ время, 
когда Океанъ разр-Ьшитъ оковы сущаго, когда 
необъятная земля станетъ доступной человеку, 
когда мореплаватели откроютъ новыя страны 
и Туле !) уже не будетъ самой удаленной 
изъ нихъ. Сенека.

ЛгвТ.домыя и недоступныя, закоченелый полярныя страны съ изначала 
временъ были объяты мощнымъ покоемъ смерти подъ своимъ Снежно-ледянымъ 
покровомъ.

Окутанный белой манией, протянулъ громадный великанъ свои холодные, 
влажные, обледенелые члены и дремагъ въ продолжено! тысячелетШ.

Времена проходили; невозмутимъ былъ его покой.
И вотъ —  на заре исторш, датеко на ЮгЬ —  поднялъ голову нробудив- 

шШея духъ человечества и обозрЪгь Землю; по направлено» къ югу встретило 
его тепло, по направленно къ северу— холодъ, и за пределами неизвестнаго по
местить онъ два царства: одно —  все истребляющей жары, другое— все унпчто- 
жающаго холода.

Но передъ все возраставшие стремлешемъ человеческаго духа къ свету и 
знанш предЬлы неизвестнаго должны были шагъ за шагомъ отступать, пока они

*) Тулэ или 0улэ (Thule)— назваше самаго дальняго на С'Ьвер'й острова, находив- 
шагося, будто бы, на полярномъ кругб и составлявшаго самый посл'бднш обитаемый пунктъ, 
за которымъ уже следовала неизвестная и недоступная область, гд* море было „створо- 
женнымъ“ или гд-Ь не было ни суши, ни моря, ни воздуха, а только ихъ см4сь, похожая 
на „морейе языки" {родъ морскихъ медузъ). Такимъ представлей1емъ древше греки были 
обязаны массилюту (жителю Марселя) 11neefc (Pytheas), ученому астроному, современнику 
Аристотеля или его учениковъ, совершившему плавате въ Британнпо и написавшему о 
томъ сочинете, которое однако до насъ не дошло и известно только по отрывкамъ, при- 
веденнымъ у Полив1я,“Страбона и другихъ географовъ, которые, впрочемъ, большею частью 
относились къ Iln ee i отрицательно и считали его разсказы выдумкой. Впос.тЬдствш, однако, 
римск1е писатели относились къ нимъ съ большимъ дов^ем ъ и искали Тулэ въ одномъ изъ 
острововъ къ сьвер) u i l  Вршаннш. Въ  новейшее время высказывалась также догадка, что 
подъ Тулэ надо понимать Исландию, но едва ли этотъ островъ могъ быть извЬстенъ брит- 
тамъ I I I— Н вв. ДО P . X- Нильсенъ находилъ, что сравнете съ белыми медузами свиде- 
тельствуетъ, что ученый грекъ составилъ себ-I; наглядное иредставлете о замерзающемъ 
.морЬ, въ которомъ образуются ледяныя иглы или „сало“ , какъ его называютъ у ласъ
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ie остановились на севере на пороге великаго ледянаго кладбища природы, передъ 
5езконечнымъ покоемъ полярной области. До этихъ поръ не возникало непреодо- 
иимыхъ нрепятствШ на пути победоносно стремившихся нолчищъ, и они бодро сле
довали впередъ. Но здесь пхъ встретили великаны въ союзе съ злейшими врагами 
жизни: льдомъ, холодомъ и продолжительной зимнею ночью.

Толпа за толпой устремлялась къ северу, но только для того, чтобы терпеть 
поражеше за поражешемъ. Новые ряды стояли наготове, чтобы двинуться впередъ 
черезъ трупы своихъ павшихъ предшественниковъ.

Съ невыразимою медленностью проникать человеческШ взоръ сквозь туманъ 
Ледовитаго моря; за туманной сгЬной лежала страна мпеовъ: тамъ, въ Нпфль- 
гейме, въ мрачномъ се.верномъ царстве сап,, подвизались въ своихъ дикихъ 
бранныхъ потехахъ Римтурзы...

Зачемъ же люди снова и снова устремлялись туда? Тамъ, на севере, во мраке 
н холоде, лежать Гельгеймъ, страна смерти, где царствовала ея богиня; тамъ 
находился Наастрандъ, берегъ умершихъ. Туда, где не могЛо дышать ни одно 
живое существо,— туда шла толпой за толпой— зачемъ? Чтобы вернуть своихъ 
мертвыхъ. подобно Гермодеру отправившему за Бальдуромъ?2) Нетъ, они добывали

2) НчфлыеИми и друпя приведенный здесь миеологичеейя названия взяты изъ сканди- 
навскихъ эпическихъ сказании, входящихъ въ составъ древней и новой Эдды и Скальды.

Древнюю Эдду, изложенную въ стихахъ съ отдельными прозаическими вставками, 
обыкновенно называютъ Семундовой Эддой, по имени епископа Свендсена или Семунда^ 
собравшаго ее въ 1643 году. Новая Эдда написана прозой, и происхождеше ея приписы- 
ваютъ Снорри.

Назвате ,,Edda“ означаетъ собою праматерь; происхождеше такого назватя по
нятно съ точки зрешя древняго Mipa, представлявшаго себе, какъ бабка въ кругу детей 
и внуковъ сообщаетъ имъ сведешя о прошедшемъ.

Циклъ сЬверныхъ сказан in о богахъ открываютъ три космогоническая и теогони- 
чесшя песни, изъ которыхъ Вёлуспа (Voluspa) является наиболее важной и, по всей ве 
роятности, древней. Она по праву занимаетъ первое место, такъ какъ обнимаетъ всю сумму 
сЬверныхъ верованш и грушшруетъ ихъ въ одну картину.

Новая Эдда, въ своемъ первомъ еказанш Gylfaginniiig, содержнтъ въ себе также 
основы учешя сЬверныхъ народовъ о-богахъ.

Приводимыя здесь объяснешя миеическихъ названш составлены на основагпи Vo
luspa и Gylfagiuning, по немедкому издашю древпей и новой Эдды, Simrok: Die Edda, die 
altere und jungere. St., 1871 r.

Но словамъ новой Эдды, Нифлмеймг (Niflheim i возннкъ до сотворешя Земли и былъ 
покрытъ массами льда и «нега. Оттуда шли снегъ, бури и холода и друпя невзгоды, тогда 
какъ на юге лежало царство тепла, МуспелыеИмъ (Muspelheim). Эти оба царства были раз
делены Гиннутагапомъ (Ginnungagap), прнчемъ сторона последняго, лежащая близъ Нпфль- 
гейма, была наполнена грудами льда и снега, тогда какъ сторона, направленная къ югу, 
была ясна и тепла, такъ какъ туда доносились искры изъ Муспельгейма.

Римтурзы (Rimthursen). Когда тепло, посылаемое Мусиельгеймомъ, встретилось со 
снегомъ, то последнш сталъ таять, и капли талой воды получили жизнь силою того, кто 
иослалъ жару. Тогда возникло человекоподобное существо Имиръ (Ym ir), а отъ него про
изошли все римтурзы (великаны стужи). Все римтурзы, за нсключешемъ одного, погибли, 
утонувъ въ крови Имира, убитаго первыми Азами, сыновьями Бёра (Вбг).

Гелыеймъ, царство Гели ( Ile l), дочери Локи (Loki). Локи принадлежалъ къ числу 
азовъ, но былъ цротивникомъ боговъ, виновникомъ ве.шкихъ бЬдъ, позоромъ для боговъ и

--------- ---------------------  ------  . ™ » п »  та оии. ввю аясь большши не-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ев* гЬнёя для будущихъ поколенШ; и если кто желаетъ знать человеческм духг 
въ V го благороднейшей борьба съ суев’Ьрёемъ и мракомъ, пусть онъ читаеть ле
топись арктическихъ путешествий, исторш мужей, которые, во времена, когда 
зимовка среди полярной ночи грозила верною смертью, все-такн бодро шли съ 
развевающимися знаменами къ неизвестному. Нигде, вероятно, знаше не поку
паюсь большею ц^ной лишенШ, бЪдствёй и страдашй; но человечесмй духъ не 
въ состоян1Й успокоиться до гЬхъ поръ, пока и въ этихъ странахъ каждое место 
не станетъ доступнымъ, пока не будетъ разрешена и тамъ, на Севере, каждая 
загадка. Миля за милей, градусъ за градусомъ брались постепенно съ страшнымъ 
напряжешемъ силъ. Медленно наступаетъ день; но мы находимся еще въ сумер- 
кахъ разсвета, и мракъ все еще царить надъ обширными пустынными про
странствами, окружающими полюсь Севера.

Наши предки, древше викинги, были первыми полярными мореплавателями. 
Высказываюсь Miil.nie, что ихъ плавашя въ Ледовитый океанъ не имели значе
ния, такъ какъ не оставили по себе прочныхъ следовъ. Однако это неверно. Какъ 
не подлежитъ сомненш, что нынЬшше китоловы въ своей непрерывной борьбе 
со льдами и моремъ являются тонерами нашего изследоватя полярной области, 
такъ же точно несомненно, что и древше норвежцы, съ Эрикомъ Рыжимъ, Лей- 
фромъ и другими во главе, были первыми пролагателями путей для всехъ по- 
следующихъ нолярныхъ экспедицШ. Не следуетъ забывать, что они были не 
только первыми мореплавателями, отважившимися пуститься въ открытый оке
анъ, но и первыми решившимися на борьбу со льдами. Задолго до того, какъ 
друпя морсшя нацш отважились разстаться съ нлавашемъ вдоль береговъ, наши 
предки пересекали вдоль и поперекъ севёрныя моря, открыли Исландда и Грен- 
ландда, заселили эти страны, нашли впоследствш Америку и не страшились пе
реплывать весь Атлантичесшй океанъ, отъ Гренландш до Норвегш. Не разъ при
ходилось имъ на своихъ безпалубныхъ судахъ выдерживать трудную борьбу со 
льдами у гренландскпхъ береговъ и немало ихъ, безъ сомнЬшя, погибаю.

Побудительнымъ мотивомъ къ этимъ плавашямъ была, вероятно, не одна 
только погоня за приключеньями, хотя последняя и составляешь, несомненно, 
одну изъ основныхъ чергь норвежскаго народнаго характера, но и потребность 
въ новыхъ местахъ для многихъ безнокойныхъ удалыхъ молодцевъ, не находив-
счамчя, призвали ихъ къ себ'Ь, и отецъ всбхъ боговъ бросила одну изъ его дочерей, 
■1м1ью (Schlange), въ море, другую, Гель, онъ низвергъ въ Нифльгеймъ и далъ ей власть 
надъ новыми >ирами, чтобъ они указывали жилище гбмъ, кого боги будутъ посылать къ ней, 
именно. всЪмъ умершимъ отъ старости или болезней. Тамъ она им-Ьетъ болышя владЪшя. 

я залъ называется несчаст1емъ, ея блюдо —  голодъ, ея ножъ —  жажда; л*нь —  ея рабъ, 
дленность ея служанка, падеше— ея порогъ; ея постель— печаль и ея пологъ— продолжи- 

тельныя невзгоды. Ее легко узнать но суровому и ужасному виду.
из Ш)УР~>‘ (BaUur)— сынъ Одина, самый красивый, мудрый, красноречивый и кроткш

ъ азовъ, оылъ убитъ вс.тЬдств1е коварства Локи. Тогда боги послали Гермодера въ цар- 
тво ели, чтобы привезти оттуда Бальдура.

Xaastrand  (Берегъ иокойннковъ) представлялъ изъ себя большой залъ отвратитель- 
наго вида, съ дверями, обращенными къ северу и покрытый змеиной чешуей. При этомъ го
ловы зм*ш были обращены внутрь зала и изливали ядъ, текшin потоками по полу, черезъ 
' T ’- w l  ” р1Шуждеиы были переходить клятвопреступники и люди, совершивийе коварное
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шихъ въ Норвепи достаточнаго простора для своей деятельности. Побуждались 
они, впроче.мъ, иногда и настоящемъ стремлешемъ къ знанно. Уже Оттаръ, на
ходившейся въ 890 году при дворе короля Альфреда въ Англш, преДпринялъ, 
какъ мы знаемъ, плаваше для изследованля протяжешя странъ, или, какъ онъ 
самъ говорить о себе: «въ немъ сказалось божественное внушете и желаше 
изведать и показать, какъ далеко простирается суша къ северу, и существуетъ 
ли человеческое населеше на далекомъ Севере, по ту сторону пустыни». Онъ 
имелъ пребыван1е въ северной части Гельгенланда, вероятно, въ Бьёркё, и въ своемъ 
плаванш объехалъ Нордкапъ и проникнулъ на востокъ до Белаго моря 3).

О Гаральде Гардраде, «испытанном! короле норвежцевъ», сохранилось из- 
веслле Адама Бременскаго4), что онъ предпринялъ морское путешесллие къ Северу 
и «изследовалъ на своихъ корабляхъ нротяжеше Севернаго океана; но мракъ 
спустился передъ пучиной на пороге исчезающаго Mipa, и онъ, повернувъ свои 
корабли, съ трудомъ ушелъ оггъ неизмеримой пропасти».

Это былъ Гиннунгагапъ, з!яющая, [ужасная глубина на конце Света. Какъ 
далеко проникъ Гарахьдъ, никому неизвестно, но во всякомъ случае его следуетъ 
признать за одного изъ первыхъ мореплавателей въ полярныя страны, влеко- 
мыхъ исключительно жаждой лгъ 3HaHiio. Само собой разумеется, что тогдашше 
норвежцы не были свободны отъ суеверныхъ представлена! своего времени о 
поляриыхъ странахъ, гд$г они полагали свой Гиннунгагапъ, Нифльгеймъ, Гель- 
геймъ, и позже— Троллеботнъ, но даже въ этихъ миоическихъ и поэтическихъ 
представлешяхъ лежало столь значительное зерно дейртвительныхъ наблюдешй, 
что имъ нельзя отказать въ замечательно определенномъ и ясномъ понимаши 
истинной природы вещей.

Какъ трезво и правильно они наблюдали, обнаруживается всего лучше изъ 
ноявившагося двумя столетьями позже, научнаго трактата нашей древней лите
ратуры, «Королевскаго зерцала», въ которомъ говорится:

«Какъ только удастся одолеть обширноее пространство бурнаго моря, встре- 
чаютъ въ океане такое громаднее количество льда, подобное которому не видано 
нигде въ целомъ Свете. Иныя льдины такъ плоски, какъ будто оне замерзли на 
самомъ море; оне имеютъ въ толщину то 4, то 5 локтей и тянутся такъ дадеко 
въ море, что нередко приходится итти по льду четыре и более дней, чтобы до
стигнуть суши.

«Но эли ледяныя массы встречаются более къ северо-востоку или къ се
веру отъ суши, чемъ lib югу, юго-западу или западу...

... «Эти ледяныя массы имеютъ странную природу. Иногда оне лежать такъ

3) Гельгенландъ находилась тогда на северной границе норманскихъ поселенш. От
таръ сбвершилъ свое путешесиие оттуда около 870 г.; онъ плылъ три дня на северъ вдоль 
берега Норвегш, который былъ населенъ тогда бродячими лопарями. Затемъ берегъ сталъ 
заворачивать къ востоку и продолжался въ такомъ направлении въ течеше четырехъ дней, 
а далее сталъ уклоняться къ югу, и вдоль его Оттаръ шелъ пять дней до устья большой 
реки (очевидно Сев. Двины). На восточный берегъ этой реки норвежцы побоялись выходить, 
такъ какъ они нашли его густо заселеннымъ „б1арм1ями“ , со стороны которыхъ можно было- 
ожидать враждебнаго отношешя. Прим. Ред.

*1 Анамъ Бременскш— известный историк., и географъ, яисавши! въ 1075 г.
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тихо, какъ только возможно, разделенный полыньями или большими фюрдами; 
по временамъ же онЬ плывутъ столь сильно и стремительно, что не отстаютъ отъ 
корабля, несомаго попутнымъ вгЬтромъ, но о не плывутъ одинаково часто про
тивъ ветра, какъ и по в-Ьтру».

Такое нредставлеше становятся еще бол’Ье зам'Ьчательнымъ, если его сопо
ставить съ наивными понятии, разделявшимися въ то время остальнымъ MipoMb 
о чуждыхъ и отдаленныхъ странахъ.

ЗатЬмъ нашъ (т.-е. норвежский) народъ захир'Ьлъ, и прошли сотни летъ, 
прежде чЬмъ снова стали предприниматься плавав 1я въ сЬверныя воды. На этотъ 
разъ выступили уже друпя нацш, въ особенности голландцы и англичане. Но 
трезвые взгляды древнихъ норвежцевъ утратились. Вместо нихъ мы встречаемся 
непрерывно съ примерами свойственной человеку наклонности къ фантазии. Въ 
особенности эта наклонность получила широкое распространение въ северной 
Европе. Такъ какъ при плаванш на Северъ не встречались съ губительнымъ холо- 
домъ, то Teopifl ударилась въ противоположную крайность, и возникли странный 
ложныя представлен [я, сохранившаяся отчасти до нашихъ дней. Старая истор!я, 
что самое естественное объяснеше яилен!й внушаетъ всегда наиболее опасенШ; 
если нЬтъ средняго пути, то охотнее принимаются самыя дик i n гипотезы. Только 
въ силу этого могла возникнуть и сохраниться вера въ открытое полярное море, 
несмотря на- то, что повсюду приходилось наталкиваться на ледъ; но это море,—  
такъ принималось,— должно находиться за льдами.

Вера въ существоваше свободнаго ото льда Северо-восточного и Северо- 
западнаго морскихъ проходовъ къ богатствамъ Катая (Китая) и Индш, зародив
шаяся впервые въ конце 15-го столейя, возраждалась снова и снова, несмотря 
на рядъ испытанныхъ ею поражешй. Такъ какъ ледъ преграждать путь въ 
южныхъ широтахъ, то проходъ долженъ былъ лежать дальше къ северу; нако
нецъ стали искать пути черезъ самый полюсь. , .

Какъ ни дики были эти теорш, темъ не менее оне служили на пользу 
человечества, и наши знашя о Земле, благодаря всемъ этимъ попыткамъ, полу
чили значительное расширеше. Отсюда можно видеть, что никакой трудъ въ. 
цЬляхъ изеледовашя не остается безнолезнымъ, даже когда онъ исходить изъ 
ложныхъ представленifi. Этимъ химерамъ обязана съ самаго начала немало и 
Аншя, ставшая мало-помалу наиболее могущественной морской' державой въ 
Свете.

—  5 —

Различнымъ образомъ и по многимъ путямъ пыталось человечество про
никнуть въ это царство смерти. Сначала пользовались только водой. Корабли 
были тогда особенно непригодны для того, чтобы выдерживать борьбу со льдомъ, 
и потому на нихъ пускались въ плаваше съ неохотой. Суда древнихъ норвеж
цевъ, строивипяся изъ крышеобразно налагавшихся одна на другую еловыхъ и 
сосновыхъ планокъ, были не более целесообразны, чемъ маленъкш неуклнжя 
каравеллы нервыхъ аншйскихъ и голландскихъ полярныхъ мореплавателей. Но 
постепенно научались приспособлять въ большей степени суда къ существующимъ 
услов1ямъ и направлять ихъ смелее посреди наводящихъ ужасъ ледяныхъ глыбь.

Меяеду темъ некультурные полярные народы, какъ населяюнце сибирсшя
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тундры,-такъ и американсте эскимосы, еще задолго до того, какъ начались 
полярныя плавашя, придумали другой, болгЬе надежный способъ посещать эти 
страны—сани, употребляя для возки ихъ обыкновенно собакъ. Этотъ превосход
ный способъ передвижешя былъ впервые нрюгЬненъ, въ цЬшхъ иолярныхъ из- 
слЬдованШ, въ Сибири. Уже въ семнадцатомъ и восемнадцатомъ етол’Ьтгяхъ пред
принимали тамъ русскёе весьма далевщ путешествёя на саняхъ и снимали карты 
сибирскихъ береговъ отъ границъ Европы до Берингова пролива. II нритоыъ 
они совершали тагЛя поездки не только вдоль береговъ, но и переходили но 
плывущему льду на Ново-Сибирейе острова, даже еще сЬвернЪе, и едва ли 
гдгГ,-либо приходилось путешественникамъ претерпевать столько лишенШ и выка
зывать такую выносливость, какъ именно здгЬсь ®). И въ Америк^ санями уже 
давно воспользовались англичане для изслг(;довашя береговъ Ледовитаго океана.. 
Они употребляли то индийскую форму саней (тобогганъ), то эскимоскую. Наи- 
большаго р азвит татя поездки на саняхъ достигли подъ опытнымъ руковод- 
ствомъ Макъ-Елинтока (M’Klintock) ®). Тогда какъ русскае пользовались обыкно

$) Ново-Сибирсюе острова были посещены впервые въ 1770 г. купцомъ Ляховымъ, 
открывшимъ впрочемъ только ближайшее острова, получивппе потомъ н азвате- Ляховъ, Ма- 

. лый и Котельный. Нисколько летъ спустя туда былъ посланъ топографъ Хвойновъ, онявшш 
эти острова на планъ. В ъ  виду богатства острововъ ископаемой мамонтовой костью, они 
стали привлекать къ себе промыпиенниковъ, изъ коихъ Санниковъ въ 1805 г. открылъ 
острова Столбовой и Фаддеевъ, Сироватской, въ 1806 г. - Новую Сибирь, Белковъ, въ  
1808 г .,— маленьюе острова, названные его именемъ. Позже, въ 1809 г., все  эти острова 
были посещены, по распоряжение канцлера Румянцева, Геденштромомъ, снявшимъ на планъ 
Новую Сибирь; спутниками его были Еошевинъ и Санниковъ, нашедппе на Фаддеевомъ о-ве 
следы пребывашя юкагировъ. Въ  новейшее время Новосибирские острова составили, какъ 
известно, цель научныхъ экспедицш Бунге и бар. Толля, снаряженныхъ Императорской 
Академ1ей Наукъ. Посещались Новосибирске острова всегда по льду, на собакахъ. Ранее  
темъ же способомъ ездили русские и на лежашде далее къ востоку острова Медвежьи и далее, 
повидимому, на острова, известные подъ именемъ Земли Врангеля (Андреевъ въ 1763 году). 
Что касается карты Сибири, то первый чертежъ ея былъ составленъ по указу царя Але
ксея Михаиловича стольникомъ и воеводой Петромъ Ивановичемъ Годуновымъ въ 1667 г. въ  
Тобольске; ко тя  ея сохранилась въ Стокгольскомъ архиве и была -издана Норденшёльдомъ 
Гораздо более подробный чертежъ былъ сделанъ въ Тобольске боярскимъ сыномъ Семенолъ 
Ремезовымъ въ 1701 г. Онъ изданъ Имп. Археографич. Коммйсмей. Русскими съемками на
чала X Y I I I  в. воспользовался шведъ Страленбергъ для карты, приложенной имъ къ его со- 
чиненш „Северная и восточная части -Европы и А зш “ . Стокгольмъ, 1730. Прим. Ред.

6) Макъ-Клинтокъ, известный полярный изеледователь, принималъ учаспе въ экспе
диции Росса, 1848 — 49 гг., посланной для отыскашя Франклина, затемъ въ экспедицш 
Остина (Austin), 1850— 51 гг., снаряженной для той же цели. В ъ  эту последнюю экспеди- 
цпо онъ былъ посланъ на разведки въ саняхъ и прошелъ этимъ способомъ въ 105 дней 2250 
кил., сделавъ съемки на значительномъ протяжеши. В ъ  1852 г. онъ участвовалъ въ полярной 
экспедицш Бельчра (Belcher), причемъ открылъ и снялъ на планъ мнопе острова арктической 
Америки. Въ  1857 г. онъ отправился снова на полярный Северъ по просьбе вдовы Фран
клина, на снаряженномъ ею и ея друзьями корабле, причемъ весною 1859 г. предпринялъ про
должительную поездку на саняхъ и въ продолжеше этой поездки напалъ наконецъ на следы 
Франклина, нашелъ некоторый его записки и вещи, выяснилъ участь этой экспедицш и въ 
сентябре того же года вернулся въ Англш , значительно обогативъ имевппяся сведения объ 
арктической Америке и доставивъ мнопя съемки и богатыя коллекцш. Ко времени снаря
жения Нансеновской экспедицш онъ былъ уже адмираломъ. Отыскате следовъ Франклина 
описано имъ въ сочиненш: „The Voyage of the Fox in the Arctic Seas“ (несколько изданiil).

Прим. Ред.
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венно для своихъ поездокъ болыПимъ количествомъ собакъ, лишь съ немногими 
провожатыми, англичане предпочитали пускаться въ путь большими париями, 
причемъ сани тащились исключительно или отчасти людьми. Некоторые путе
шественники, впрочемъ, какъ Макъ Клинтокъ, пользовались для передвижешя 
также и болыпимъ количествомъ собакъ. Во время одной изъ наиболее энергичныхъ 
попытокъ, когда-либо сделанныхъ для достиженья высшихъ широтъ, именно досто- 
памятнаго перехода Маркгама (Markham) къ северу отъ зимней стоянки «Алерта», 
83 человека вынуждены были сами тащить свой санки, хотя въ распоряжении 
ихъ было немало и собакъ; повидимому, однако, собаки не пользовались у нихъ 
особой ценой въ смысле унряжныхъ животныхъ ’).

Напротивъ того, американецъ Пири (Peary) применить на .Гренландскомъ 
ледяномъ плато совершенно другой способъ путешесттшх, пользуясь возможно 
меньшимъ количествомъ людей и возможно болыпимъ количествомъ собакъ8).

А . Г . Маркгамъ (не смешивать съ Кл. Маркгамомъ, ныне президентомъ Лондон- 
окаго Королевскаго Географичеокаго Общества-) участвовалъ, въ качестве капитана и ко
мандира пароваго судна „A le r t11, въ полярной экспедицш Нэрса. Позже, въ 1879 г., онъ 
пытался съ сэромъ Горъ-Бутсъ (Gore-Boots). на яхте „Полярный медведь", изследовать море 
около Земли Франца-1осифа, но лринужденъ былъ льдами вернуться отъ сЬверовосточнаго 
угла Новой Земли. Прим. Ред.

8) Американский лейтенанта Пири (Peary) уже въ 1886 г. принялъ ^чаетче въ одной 
полярной экспедицш, причемъ провелъ 23 сутокъ на Гренландскомъ плато подъ бЭ1/^ с. ш., 
проникнувъ на 180 кил. отъ берега и поднимаясь до высоты въ 2.400 м. Пользовался онъ 
при этомъ то лыжами, то санями, заставляя последшя иногда двигаться при помощи паруса. 
В ъ  1891 г., при содМствш Филадельфшской Академш Наукъ, онъ предпринялъ самостоя
тельную экспедицш на западный берегъ Гренландш подъ широтою 78° въ заливъ Ингльфильдъ 
(Inglefield). Здесь въ бухте Макъ-Кормикъ былъ построенъ имъ переносный домъ, въ ко
торомъ онъ и перезимовалъ съ женою и 7 спутниками, а въ следующемъ году, въ май, съ 
норвежцемъ Аструпомъ, на трехъ нартахъ и съ парией изъ 20 ездовыхъ собакъ, отправился 
поперекъ Гренландш, причемъ сами изсл^дователи шли более на лыжахъ или помогали со- 
бакамъ тянуть нарты. Шли они сперва вдоль берега на северъ, а затемъ свернули къ СВ. 
и дошли до северной оконечности Гренландш у бухты, названной ими Independance Вау  
(бухта Независимости), подъ 81° 37'8". Далее къ северу находится, по словамъ Пири, лишь 
архипелагъ острововъ. Обратный путь черезъ плато потребовалъ 31 дня, причемъ изъ 20 
собакъ вернулись только 5. Возвратившись въ Филадельфш, въ сентябре 1892 г., Пири 
составилъ планъ новой экспедицш въ тЬ же страны, средства для которой рЬшилъ добыть 
чтешемъ публичныхъ лекцш и статьями; ему удалось действительно такимъ способомъ со
брать до 60 т. руб., и осенью 1893 г. онъ отправился снова въ заливъ Ингльфильдъ съ 
целью предпринять новыя экспедицш поперекъ Гренландш, а также изследовать северные 
острова и можетъ-быть даже проникнуть къ полюсу. Эта вторая экспедищя оказалась 
однако въ общемъ неудачной; попытка перейти Гренландское плато летомъ 1894 г. не уда
лась и большинство спутниковъ Пири его покинули; Пири остался однако съ двумя това
рищами на вторичную зимовку и въ апреле 1895 г. предпринялъ новую попытку достигнуть 
Бухты Независимости, что ему и удалось, но недостатокъ въ нров1анте и другихъ прис/ю- 
соблешяхъ не дозволилъ ему продолжить его изс.гЬдовашя, и онъ долженъ былъ вернуться, 
потерявъ изъ 43 собакъ 42. Возвратившись въ Соединенные Ш таты, онъ не оставить 
однако вполне свои планы, и осенью 1896 года отправился въ новую экспедицш, однако, 
повидимому, не столь далеко на северъ, а лишь въ северныя части Баффинова залива, 
между прочимъ съ целью, на возвратномъ пути, захватить съ собою, найденный имъ вблизи 
мыса 1орка, въ бухте Мельвиля, большой метеорита, около 800 центнеровъ весомъ. Съ Пирй 
на этотъ разъ отправился еще известный геологъ проф. Тарръ, съ несколькими студенЙЯи. 
для изследованш въ некоторыхъ местностяхъ Гренландш и Лабрадора. Прим. Ред. '"''
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Значеше собакъ для нутешествШ на саняхъ было nut, яснымъ еще до 
моей поездки въ Герландш, и если я тамъ ими не пользовался, то это про
изошло только отъ того, что я не могъ достать пригодныхъ 1;здовыхъ собакъ *).

Трети! способъ путешествия, применяемый въ изслЬдованш арктическихъ 
странъ, можно назвать на лодкахъ ж на саняхъ. Уже о древнихъ норвежцахъ 
говорится въ сагахъ и въ «Королевскомъ зерцале», что они по цЪшмъ днямъ 
вынуждены были тащить въ Гренландскомъ море свои лодки, чтобы спастись и 
достигнуть земли. Первый воспользовался этимъ способомъ въ цЪляхъ изсл^до- 
вашя Парри (Parry), который во время знаменитой своей попытки добраться до 
полюса, въ 1827-мъ году, оставилъ свой карабль и двинулся къ северу съ лод
ками, которыя опъ тащилъ па саняхъ. Онъ достигъ 82*45', наивысшей широты, 
сравнительно съ теми, до которыхъ доходили ранее-; но отсюда течете понесло 
его быстрее къ кил, чемъ онъ могъ двигаться въ противоположномъ направленш, 
и ему пришлось вернуться. Позже этимъ способомъ для достижешя полюса 
пользовались не особенно часто. С.тЬдуегь впрочемъ упомянуть, что и Маркгамъ 
въ продолженш своей санной поездки везъ съ собой лодку. Мнопя экспедицш, 
покинувъ или потерявъ свои корабли, принуждены были поневол'Г., для того 
чтобы возвратиться, проходить такимъ образомъ больная пространства но плы- 
вущпмъ льдамъ. Г>ъ особенности следуетъ указать здесь австровенгерскую экспе
дицию «Тететгофа» къ Земле Франца-Госифа и несчастную амециванскую эксне- 
дицш «Джаннеты».

Повидимому, немногимъ лишь приходило въ голову воспользоваться при- 
м1;ромъ эскимосовъ: жить на ихъ манеръ и вместо тяжелыхъ лодокъ возить съ 
собой легко тащимые собаками каяки. Никогда не было сделано. попытки при
менить этотъ способъ.

Пути, на которыхъ пробовались подобные способы передвижешя, были, 
главнымъ образомъ: проливъ Смита, море между Гренландией и Шпицбергеномъ, 
море у Земли Францаг1осифа и Беринговъ проливъ. Путь, по которому чаще всего 
пытались въ ближайшее къ намъ время достигнуть полюса, былъ Смитовъ про- 

• ливъ, по той причине, что американские изследовате.ш с,шшкомъ преждевременно 
пришли къ убежденно, что ими найдено тамъ открытое полярной море, прости
рающееся, будто бы, необозримо на сЪверъ. ВсЬ экспедицш однако были оста
новлены здесь мощными массами льдовъ, двигавшимися къ югу и напиравшими 
на берега. Важнейшая экспедищя, следовавшая но этому пути, была англшекая, 
действовавшая въ 1875— 76 гг. подъ начальствомъ Нэрса (Nares) и снаряженная .. 
съ большими денежными затратами. СопровождавшШ Нэрса командоръ Маркгамъ 
достигъ наивысшей для того времени широты 83*20', но это стоило болыпп^ь 
трудовъ и лишешй, и Иэрсъ полагалъ, что имъ доказана навсегда невозможность 
достигнуть полюса но этому пути 9).

*) См. мое сочинеше: „Н а  лыжахъ черезъ Гренландпо".
9j Нэрсъ участвовалъ въ 1852— 54 гг. въ полярной экспедицш Белчра, затЬмъ въ 

1882—74 гг. былъ начальникомъ известной кругосветной научной экспедицш Челленджера 
(Challenger), снаряженной для глубоководныхъ изетЬдованш, посл'Ь чего въ 1875— 76 гг. 
былъ призванъ къ ведешю превосходно снаряженной полярной экспедицш на судахъ „D isco
very" и ,,Alert“ . Направившись въ проливъ Смита, экспедищя эта достигла 821 /2° с. ш.,
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Во время нахожденья въ той же местности экспедицш Грили (Greely) въ 
1881— 84 гг., Локвудъ (Lockwood) проникъ на нисколько минуть с1;верп1’,е, до 
83°24'. Эго была самая северная точка въ нашемъ полушарш, которой коснулись 
нога человека ранее экспедицш, описываемой въ "настоящей книгЬ 10). 4

Въ море между Гренландией и Шпицбергеномъ делались мноия попытки 
проникнуть въ тайны ледяной области. Вдоль восточнаго берега Гренландш Генри 
Гудзонъ (Н. Hudson) уже 'въ 1607 году пытался достичь полюса, где онъ на
деялся найти открытый бассейнъ и дорогу въ Тихш океанъ. Однако уже подъ 
73° с. ш. онъ встретить препятств1е къ дальнейшему движетю, у одного пункта 
на берегу, которое онъ назвать «Hold with Норе». Немецкая экспедищя.1869—-70гг., 
посетившая те же воды подъ начальствомъ Колдевея (Koldewey), достигла на 
саняхъ до 77° hi. Вследств1е громадныхъ массъ льда, несомыхъ полЯрнымъ те- 
чешемъ вдоль этого берега къ югу, данная местность является, несомненно, 
одной изъ наименее благопрьятныхъ для плаванья къ северу. Лучше условья у 
Шпицбергена; Гудзонъ, встретивши, какъ мы видели, препятсШе въ своемъ 
плаванш вдоль Гренландш, пытался уже проникнуть этимъ путемъ и достигъ 
здесь 80*23' сев. шир. Благодаря теплому течение, направляющемуся къ северу 
вдоль западныхъ береговъ Шпицбергена, море остается здесь свободным!, ото 
льда; несомненно, въ этомъ месте можно всего лучше и легче достигнуть вы- 
сокихъ широтъ по свободному отъ льда фарватеру.Поэтому-то и Эдуардъ Парри 
сделать вт, 1827 году упомянутую свою попытку на северъ отъ Шпицбергена.

Далее къ востоку услов!я, представляемый льдами, менее. благ-опрьятны, и 
лишь немноия экспедицш направляли свой путь черезъ эти местности. Австро
венгерская экспедищя 1872— 74 г., бывшая подъ начальствомъ Вейпрехта (Wey- 
precht) п Найера (Payer), задалась первоначально целью отыскать Северо-восточ
ный проходъ, но уже при первой встрече со льдомъ, у севернаго конца Новой 
Земли, была охвачена имъ, стала подвигаться къ северу и открыла Землю Фран- 
ца-1осифа, откуда Найеръ пытался проникнуть на северъ на саняхъ и достигъ 
82° 5' сев. широты, на одномъ острове, который онъ назвалъ Землей Крон
принца Рудольфа. Къ северу отсюда ему казалась видимой обширная масса

высшей, чемъ до которой доходилъ • какой-либо корабль, а сопровождавши! экспедицш ко- 
мандоръ Маркгамъ достигъ по льду еще бол'Ье крайняго пункта 83fl 20'. Дальнейшее дви
жете впередъ судна было невозможно изъ-за льдовъ, и такъ какъ экипажъ сильно страдалъ 
■отъ скорбута и другихъ болезней, то решено было вернуться. Прим. Ред.

10) Экспедищя Грили была отправлена въ 1881 г. правительствомъ Соединенныхъ 
Штатовъ въ бухту Лэди Франклинъ для устройства тамъ, согласно международному согла- 
шенш, метеорологической полярной станцш и для наблюденш на этой станцш въ теченш 
двухъ летъ. Станщя была устроена въ 6 y x T e D isc o v e ry  и названа фортомъ Конджеромъ; въ 
ней осталось на зимовку, кроме Грили, еще 24 человека. Обе зимы были проведены удов
летворительно, но затемъ, летомъ 1883 г., въ виду того, что обещанный пароходъ не при- 
ходилъ (онъ не могъ пробраться изъ-за льдовъ), решено было тронуться въ обратный путь 
на лодкахъ, съ небодыпимъ запасомъ пров!анта. Однако, такимъ образомъ могли спуститься 
только до 79° 15' и пришлось остановиться для зимовки при весьма неблагопр!ятныхъ усло- 
в1яхъ въ отношенш къ жизни и питанш, вследств1е чего съ января по конецъ поня боль
шинство участниковъ погибло отъ голода и холода, и только 6 человекъ, въ томъ числе и 
самъ Грили, были спасены прибывшимъ на выручку пароходомъ Thetis. Локвудъ скончался 
еще въ апреле. Прим. Ред.
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суши, которую онъ пометить приблизительно 83° широты и назвалъ Землею 
Петерманна.

Позднее, въ 1880 и въ 1881— 82 годахъ, Земля Франца-1осифа была 
дважды посбщена англичаниномъ Лейфъ-Смитомъ (Leigh-Smith), а въ настоящее 
время тамъ находится англШская экспедищя Джэксонъ Гэрмсвортса (Jackson- 
Harmsworth)u).

Датская экспедищя 1883 года, подъ начальствомъ Говгарда (Hovgaard), со
ставила себе планъ проникнуть къ северному полюсу отъ мыса Челюскина 
вдоль восточнаго берега обширной суши, которая, по мн£шю Говгарда, должна 
находиться къ востоку отъ Земли Франца-1осифа, Въ Карскомъ море экспедищя, 
однако, была затерта льдами, вынуждена была перезимовать тамъ и вернулась 
затемъ въ следующимъ году обратно.

Черезъ Беринговъ проливъ было сделано немного ионытокъ. Первою была 
экспедищя Кука (Cook) въ 1776 году, последнею —  экспедищя «Джаннеты» въ 
1879— 81 гг., руководимая Де-Лонгомъ (De Long), лейтенантомъ американскаго 
флота. Едва ли каше друпе полярные путешественники встретились, въ широ- 
тахъ относительно не очень высокихъ, съ такими непреодолимыми препятствиями 
со стороны льдовъ. Темъ не менее, именно эта экспедищя имела наибольшее 
значеше для моего предпр1япя. Какъ говорить самъ Де-Лонгъ въ одномъ письме 
къ Гордонъ Беннету (Gordon Bennett), меценату экспедицш, приходится выбирать 
между тремя путями: проливомъ Смита, восточнымъ берегомъ Гренландш и Берпн- 
говымъ проливомъ; Де Лонгь возлагалъ наиболышя надежды на последнШ путь, 
который и былъ имъ, действительно, избранъ. Основашемъ такого выбора послу
жило Японское течете, которое, какъ предполагалось, идетъ къ северу черезъ 
Беринговъ проливъ и далее вдоль восточнаго берега Земли Врангеля, простирав
шейся, по нредположешямъ, далеко на северъ. Утверждали, что теплая вода этого 
течет я должна проложить себе путь вдоль берега, можетъ-быть, прямо къ по
люсу. Китоловы наблюдали, что всяшй разъ, какъ ихъ суда затирались здесь 
льдомъ, ихъ несло къ северу; отсюда вытекало заключеше, что течете и въ 
общемъ имеетъ такое же направлеше. «Это обстоятельство позволило бы изсле- 
дователямъ достигнуть высокихъ широтъ, но по той же самой причине оно за
труднило бы ихъ возвращеше», говорить самъ Де-Лонгъ, н ему пришлось иечаль- 
нымъ образомъ доказать верность своихъ словъ. «Джаннета» была затерта 
льдами 6 сентября 1879 года, подъ 71° 35' с. т . и 175° 6' в-, д., южнее Земли 
Врангеля,—которая, какъ между тЬмъ выяснилось, представляетъ изъ себя только 
небольшой островъ,— и подвигалась въ продолженш двухъ леть, вместе со льдомъ, 
въ направлен!!! къ западу и северо-западу, пока не затонула наконецъ 12 шня

П) Экспедищя Пайера и Вейпрехга, потерявъ свое судно, раздавленное льдами, вы
нуждена была возвращаться по льду и на лодкахъ и спаслась лишь благодаря тому обсто
ятельству, что случайно встретилась съ русскимъ промысловымъ судномъ. Св'Ьд'Ьшя, соб
ранный этой экспедищей о Зем.гй Франда-1осифа, долгое время были единственными и лишь 
от, новейшее время обогатились новыми данными, особенно благодаря изслЬдованшмъ Джэк
сона. Результаты этихъ изс.гЬдованш во многомъ расходятся съ опубликованными Иане- 
ромъ; тамъ, гд* на карт* Пайера ноказана суша, оказалось море, и обратно. Между нро- 
чимъ, Джэксонъ не могь подтвердить существовате Земли Петерманна, на месте которой 
находится, вероятно, небольшой островъ.

_  _  _ ......................... ................ .......................... ...... ...... ...............? - - -  —  - .........................................  ...........* ............. . . . .
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1881 г., къ северу отъ Ново-Сибирскихъ острововъ. подъ 77° 15' с. ш. и 154 
59' в. Д.

Повсюду, следовательно, ледъ ставилъ препягсшя человеку въ его попьп 
кахъ проникновешя на северъ. Только въ двухъ случаяхъ корабли, затерты 
льдами, были отнесены дальше въ направленш къ северу. Это случилось именн 
съ «Тететгофомъ» и «Джаннетой», тогда какъ большая часть остальныхъ был, 
отклонена далее отъ своей цели плывущими на югъ ледяными массами.

При изучеши ncTopin арктическихъ изследованш мне стало съ самаго на 
чала очевидно, что трудно разсчигывать на проникновеше въ тайны далеко! 
и неизвестной ледяной области, следуя испробованнымъ до техъ поръ путямл 
и руководствуясь испытанными до того времени способами. Но гд>ъ лежалъ на- 
стоящш путь?

Это было осенью 1884 года, когда я случайно прочелъ въ одной норвеж
ской газете («MorgenbladetV) статью профессора Мона (Mohn), въ которой гово
рилось, что на юго-занадномъ берегу Гренландш найдены некоторые предметы, 
происходивппе съ «Джаннеты». Монъ допускалъ, что предметы эти могли быль 
перенесены на льдине поперекъ Полярнаго моря. Мне стало тотчасъ яснымъ, 
что этою находкой указывается путь. Если льдина могла переплыть черезъ не
известное пространство, то темъ же «дрейфомъ» можно воспользоваться и въ це- 
ляхъ научнаго изследовашя, —  и планъ былъ избранъ. Прошло однако много 
лелъ, прежде чемъ я, наконецъ, въ феврале 1890 г., после моего возвращенья 
изъ Гренландской экспедицш, изложилъ его передъ Географическимъ Обществомъ 
въ Хриспанш. Въ виду того, что мое тогдашнее сообщеше имело решающее 
значеше для исторш нынешней экспедицш, я намеренъ воспроизвести изъ него 
здесь наиболее существенный места, въ томъ виде, какъ они были напечатаны 
въ норвежскомъ журнале «Природа» («Naturen») за мартъ 1891 г.

Изложивъ вкратце ходъ различныхъ прежнихъ полярныхъ экспедиций, я 
продолжалъ:

«Результатъ ряда попьггокъ, после всего здесь сказаннаго, долженъ казаться 
до известной степени безотраднымъ. Повидимому, изъ нихъ ясно следуетъ, что 
къ полюсу невозможно плыть ни по какому пути; повсюду непреодолнмымъ $- 
пятстшемъ былъ ледъ, останавливавппй дальнейшее движете на грашодуть 
известныхъ областей. . мили.

«Тащить лодки черезъ этотъ неровный илывущШ ледъ, находшцп^тигнулъ 
тою, подъ вл1яшемъ течения и ветра, въ ностоянномъ движенш, пп1 
также болышя трудности. Ледъ ставилъ ташя преграды движешкуной въ Ко- 
™ это испыталъ, конечно не станелъ сомневаться, что при помиля’ 1[аоколько 

сооа ночти-что невозможно двигаться впередъ съ запасами и / 1И> чт0 этами 
ооходимыми для подобна™ предпршля». / скихъ стлранъ ии „ , , 1 ' /акимъ образомъ
cvme надежнымъ путемъ, представлялось мне тогда./,, къ полюсу изъ

: ес.шбъ 1 аковая тамъ оказалась. Въ такомъ случае мы* затерты льдомъ, но 
на норвежскихъ лыжахъ въ одно лето». Ни такой суши 'Г|,нъ Лренландш. Но-

Гренланд1я простирается, но моему мненш, немног/елиц1я не иогла "alir" 
чемъ самый северный известный пункгъ на ея запад н о - " ' въ состоякш “Л10-
ф|,оЦ1|. . , д У оно во всякомъ с л у ч а й'*'1|ацца-1осцфа простирахась до полюса, это мало вЪшщолькихъ гьтъ“
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она образуетъ группу острововъ, отделенныхъ другъ отъ друга глубокими пролива
ми, и нетъ основашй предполагать, чтобы тамъ нашлась более значительная суша.

«Мнопе полагаютъ, быть-можетъ, что изследовате столь трудно доступныхъ 
областей, какъ полярныя страны, агЁдуетъ отложить до <ого времени, когда бу- 
дутъ открыты новыя средства передвижешя. Мне пришлось слышать предполо- 
жеше, что въ одинъ прекрасный день можно будетъ совершить нутешеетше къ 
полюсу па воздушномъ шаре, и что, пока не насталъ этотъ день, всякая по
пытка проникнуть туда будетъ напрасной. Едва ли стоить доказывать, что такое 
соображете не выдерживаетъ критики. Даже если допустить, что рано или 
поздно будетъ осуществлена эта столь часто теперь высказываемая мысль о по
лей къ полюсу на воздушномъ inapt, то всетаки такого рода путешешие, какъ 
ни интересно оно было бы въ известныхъ отношешяхъ, далеко не могло бы 
сопровождаться такими научными результатами, какъ экспедицш, выполненный 
указаннымъ зд^сь образомъ. Большая научная добыча въ различныхъ отрас 
ляхъ знашя можетъ быть прюбр'Ётена только путемъ постоянныхъ наблюдений 
въ теченш продолжительнаго иребывашя въ этихъ областяхъ, тогда какъ наблю
дения во время. полета на воздушномъ шаре но необходимости должны быть 
беглыми и неполными.

«Мы должны поэтому испробовать, не имеется ли другихъ путей, и я 
думаю, что такой путь существуешь, Я  полагаю, что если мы обратило вни
мание на силы, существующгя въ самой природе, и попытаемся работать 
за одно съ ними} а не противъ нихъ, то мы найдемъ наиболее верный и 
легкш путь къ полюсу. Безполезны Тсил1я противъ течешя, какъ въ этомъ убе
дились предшествукнщя экспедицш; мы должны изследовать, не найдется ли те
чете, которое бы допускало движете за одно съ нимъ. Экспедищя «Джаннеты» 
была, по моему миШю, единственная, находившаяся на верномъ пути, хотя и 
безсознательно и не по доброй воле.

«Джаннета» подвигалась въ теченш двухъ летъ, затертая льдами, отъ 
острова Врангеля до Ново-Сибирскихъ острововъ. Три года спустя после гибели 

0т,'орабля, последовавшей севернее этихъ острововъ, были найдены по ту сторону 
дова^са, на плывущихъ льдинахъ, по близости КМанегаба (Julienehaab), у юго- 
трудни?аго берега Гренландш, некоторые предметы, по всемъ признакамъ при- ’ 
нымъ 0(?Inie затонувшему кораблю и донесенные до Гренландш, очевидно, вмерз- 
льдами 6 ^едъ.
Врангеля,__.числа многихъ предметовъ, найденныхъ эскимосами и впоследствш
небольшой о(въ КЫанегабе колошальнымъ директоромъ Литценомъ (Lytzen), ко- 
въ направленГ1човалъ ихъ списокъ въ датскомъ Географическомъ журнале (1885),

--- - заслуживаютъ вниматя: 1) роспись npoBiama съ собственно-
нуждена̂  былТвозвр1 Де-Лонга, командира «Джаннеты», 2) писанный перечень ло- 
ятельству, что случа, Ж п ар а  непромокаещыхъ штавовъ съ меткой «Louis ttoros» 
ранныя этой экспедпщтроса «Джаннеты», которому удалось спастись 4) козырекъ 
въ новейшее время обо ,.0,юмъ 0О показашю Литцена, было написано «F. С. Linde- 
сона. Результаты этихъ пасш’агося матроса и зъ  эки п аж а  «Д жаннеты» было F. €. 
ромъ; тамъ, гд* на карт* данномъ случай произошла опечатка или ош ибка
чимъ, Джэксонъ не могъ пСЮ ь ^

—  12  —
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«Къ известно о находке этихъ предметовъ въ Америке отнеслись весь
,г т, аирппкяггскими газетами были даже высказаны сомнешя въ и скептически, и америьсшым

подлинности. Но приведенные здесь факты едва ли могугь быть признаны ло: 
и потому надо считать доказаннымъ, что ледяная глыба съ вещам 

Принадлежавшими „Джаннетгъ“, проплыла отъ мгьсгш гибели этою суд, 

до Юл1анегаба.
Какимъ же путемъ эта ледяная глыба' достигла западнаго берега Гре 

ландш?
II рофессоръ Монъ (Mohn) уже въ нояоре 1894 года доказалъ, что она 

могла плыть инымъ путемъ, какъ черезъ полюсъ
«Черезъ проливъ Смита эта льдииа никоимъ образомъ не могла пройт 

такъ какъ течете оттуда идетъ вдоль западной стороны Баффинова залива; i 
этомъ случае она была бы принесена къ Баффиновой Земле или къ Лабрадор 
а не къ западному берегу Гренландш. Течете имеетъ вдоль этого берега с 
верное направление и является продолжешемъ Гренландскаго полярнаго течет 
спускающагося вдоль восточнаго берега Гренландш, огнбающаго мысъ Феруэлль 
поднимающагося вдоль западнаго берега. Только съ этимъ течешемъ могла пр 
плыть сюда льдина.

^Но вопросъ заключается въ томъ: какимъ путемъ она шла, чтобы отъ Нов 
Сибйрскихъ острововъ достигнуть восточнаго берега Гренландш?

«Можно, пожалуй, допустить, что она плыла вдоль севернаго побереж] 
Сибири, къ Ю. отъ Земли Франца-1осифа, черезъ проливъ между последнею 
Шпицбергеномъ, или даже къ Ю. огь этого острова, затемъ попала въ Полярж 
течете, спускающееся вдоль Гренландш. Если разсмогреть, однако, усшшя теЧ' 
Hifl въ этой области, насколько они известны въ настоящее время, то придетч 
заключить, что такое предположен  ̂ весьма невероятно, если не совершенно а 
возможно».

Затемъ, доказавъ, какъ это обстоятельство вытекаетъ изъ дрейфа «Тете1 
гофа» ц другихъ условЩ, я продолжав:

«Разстояше отъ Ново-Сибирскихъ острововъ до восточнаго берега Грег 
ландш, подъ 80° широты, составляешь 1.360 мор. миль; разстояше отъ выше и; 
званнаю места до Ю.нанегаба 1.540 миль; оба вместе—2.9,00 миль. Этотъ пут 
ылъ сделанъ въ 1.100 дней, чтб составляетъ суточную скорость въ 2,6 мши 
ремя, потребовавшееся найденнымъ предметамъ, для того чтобы достигнут

—  13  —

4

пенгагрнркпК ' ДС1В*" "  ^пРекторъ колоти Литценъ въ своей статье, польщенной въ Ко

% ' Т ’ «-»■)• —yciOBiflMn можетъ ЛЫСЛ ’ 3а5ГЁчательно, что п онъ пришелъ къ мысли, что этил
для попыт’окъ ЦВОникнове“ ъСЯпоТ Г ЬГ “  ИЗСЛ* ДОваМя аР“ ™ческихъ странъ
оказывается, что ивслЪдовате™ МвЖДУ прочимъ- онъ Г0,!0РИтъ: «Такимъ образом
Сибирскаго Ледовитаго океана П” тщ 1 в ° я ? P0H™ yTb **
что эти ледяныя массы 6 vv-  ’ Р ’ въ какомъ-нибудь месте будутъ затерты льдомъ, н

этому не представляется'абс;л211ГГев1ояЧтенН1еМЪ “ Л  ВДМЬ беРвГ° ВЪ Гренланд1и‘ ? 'себ* f.naP0„ ;0 V т, невфроятнымъ, чтобы такая экспедищя не могла наит
Г л 1 т Г ш Г  Гренланд1и въ Т0М'Ь случае, если судно будетъ въ состоят* „рс
должно D-14P ! выдеРживать Давлен1е ледяныхъ массъ; но оно во всякомъ случа

л, , итывахь на плавание такимъ путемъ въ теченш нЬсколькихъ л т̂т>а-
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Ю.ианегаба, посл'Ь того какъ они были донесены до 80° широты, легко вычислить, 
такъ какъ течете вдоль восточнаго берега Гренландш хороню известно. С\ дя 
по существующим^ даннымъ, надо принять, что нредметамъ этимъ нужно было, 
по крайней мере, 400 дней, чтобы совершить указанный путь; остается 70(1 
дней, какъ самый длинный промежутокъ, въ течете котораго остатки «Джанне- 
«ты могли приплыть отъ Ново-Сибирскихъ острововъ до 80° широты. Йели пред
положить, что предметы избрали кратчайшШ путь, т.-е. черезъ полюсъ, то это 
даеть намъ суточную скорость приблизительно въ 2 морскихъ мили. Если же 
принять путь къ Ю. отъ Земли Франца-1осифа и Шпицбергена, то скорость пе
редвижешя должна быть больше. Но скорость въ две мор. мили въ сутки впол
не совпадаешь со скоростью, которую «Джаннета» имела въ конце своего пути—  
отъ 1 янв. до 12 шня 1881 года. Въ это время она двигалась именно со сред
нею суточною скоростью немногимъ большею 2 мор. миль. Средняя же скорость 
во время всего першда дрейфа «Джаннеты» составляешь всего 1 морскую милю 
въ сутки.

Но развгъ не существуешь никакихъ другихъ доказательство, что течете 
проходитъ черезъ полюсъ— отъ Берингова моря на одной стороне до Атлантиче- 
скаго океана на другой? Ташя доказательства имеются!

«Д-ръ Ринкъ нолучилъ отъ одного гренландца въ Годтгабе (Godtliaab) лю
бопытную деревяшку; она была найдена на берегу среди наноснаго леса. Это—  
метательная дощечка, подобная темъ, катя употребляютъ эскимосы, чтобы 
пускать въ птицъ свои стрелы и гарпуны, но совершенно иного устройства, чемъ 
употребляемая эскимосами на западномъ берегу 12). Д-ръ Ринкъ предположить по
этому, что она можетъ-быть происходить отъ эскимосовъ восточнаго берега Грен
ландш.

«Позднетшя изеледовашя *) выяснили, однако, что мЬстомъ происхожде- 
пiя этой дощечки долженъ быть берегъ Аляски, въ окрестностяхъ Беринго

12) Мет’ательныя дощечки служатъ у эскимосовъ и Другихъ народовъ арктической Аме
рики для меташя стрелъ и гарпуновъ. Оне имеютъ фута 14/2 въ длину, обыкновенно ни
сколько съ ужены къ заднему концу и снабжены на своей верхней ровной поверхности желоб- 
комъ, въ который кладется древко стрелы (или гарпуна . Желобокъ спереди сходитъ на 
н^ть, а сзади заканчивается стенкой, въ которую упирается заднш конецъ древка. Перед- 
Hifi, расширенный конедъ дощечки имеетъ приспособлетя для держашя его правою рукой 
(поднятой и обращенной ладонью вверхъ , а именно: прорезанное наискось круглое отверсие 
для указательнаго пальца и боковыя вырезки или колки для удобнаго держашя дощечки 
прочими пальцами. Взявъ такую дощечку въ правую руку и положивъ на нее (въ желобокъ) 
заднш конецъ древка стрелы, эскимосъ подымаетъ эту руку, держитъ дощечку (и стрелу) въ 
горизонтальномъ положенш, нацеливается, отводитъ дощечку взадъ и затемъ съ силой, держа 
пальцами только дощечку, а не стрелу, выдвигаетъ ее впередъ; вследств1е этого движешя 
стрела получаетъ сильный толчокъ и летитъ прямо впередъ на значительное разстояше. 
Гренландсюя метательныя дощечки имеютъ съ уженную спереди форму и широкую рукоятку съ 
боковыми вырезами и сквознымъ отверсиемъ; въ местностяхъ около Берингова пролива 
рукоятка»съужена и затейливо выточена; на Аляске и южнее она снабжена еще 2 — 3 
боковыми колками, но за то не имеетъ сквознаго отверстая; наконецъ, на Уналашке дощечка 
имеетъ параллельные боковые края, слабые вырезы для пальцевъ и шмщентричное сквоз
ное отверсие. А Прим. Ред.

*) См. Dr. Nielsen. Forhandlinger i \idenskabsselskabet, K r is t ia f t .  Заседаше 11 iio- 
ня 1886 г.
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ва пролива, такъ какъ это —  единственная местность, где употребляютъ мета
тельный дощечки подобной формы. Въ неё были даже вставлены китайсшя стек- 
лянныя бусины, совершенно ташя же, катя получаютъ эскимосы Аляски въ 
обменъ отъ а:иатскихъ народовъ, для украшен in своихъ метательныхъ дощечекъ.

«Такимъ образомъ, мы можемъ, повидимому, съ уверенностью утверждать, 
что деревяшка была принесена въ Гренландш съ западнаго берега Аляски те- 
чешемъ, еще неизвестнымъ намъ на всемъ его протяжен!и, но, какъ кажется, 
проходящимъ очень близко отъ полюса или где-нибудь между последнимъ и Зем
лей Франца-1осифа.

«Существуют однако еще и друпя доказательства въ пользу существо- 
вашя сказаннаго течешя. Въ Гренландш, какъ известно, не расгетъ вовсе де- 
ревьевъ, которыми бы можно было пользоваться для постройки лодокъ, саней и 
другихъ изделШ. Наносный лесъ, приносимый Полярнымъ течешемъ къ восточ
ному берегу Гренландш и за темъ плывущШ на северъ вдоль западнаго бере
га. составляешь поэтому для гренландскихъ эскимосовъ у слоте весьма важное 
для пхъ существоватя. Но откуда происходить этотъ наносный лесъ?

«Въ данномъ случае приходится опять обратиться къ странамъ, находя
щимся по ту сторону полюса. Я самъ имелъ случай изследовать бо.тьшi>t массы 
наноснаго леса какъ назападномъ, такъ и на восточномъ берегу Гренландш; я 
встречать его также плывущимъ въ море, вдали отъ береговъ. И, подобно преж- 
нимъ путешественникамъ, я пришелъ къ убежден1'ю, что большая часть этого 
леса происходить изъ Сибири, и лишь малая часть, можешь-быть, изъ Америки; 
въ немъ нреобладаютъ сосна, сибирская лиственница и друпя севсрныя древес- 
ныя породы, едва ли встречающаяся въ другихъ местахъ. Интересны въ этомъ 
отношенш находки, сделанный второй немецкой полярной экспедищей*) у во
сточнаго берега Гренландш. Изъ 25 стволовъ плывшаго леса 17 принадлежали 
сибирской лиственнице, 5 какому-то северному виду сосны (вероятно Picea 
obovata), два— ольхе (Alnus incana?) и одинъ тополю (Populus (remula?). Все эти' 
виды растутъ въ Сибири.

«Въ до полнен ie къ этимъ наблюдешямъ въ Гренландш можно еще указать, 
что экспедищя «Джаннеты» встречала часто къ С. отъ Ново-Сибирскихъ острововъ 
сибирсшй нловучШ лесъ (сосну и березу) среди льдинъ, увлекаемыхъ направляю
щимся къ С. течешемъ.

«Къ счастью для эскимосовъ, ежегодно къ берегамъ Гренландш прино
сятся столь значительный массы наноснаго леса, что, по моему мненш, оне не
опровержимо указываютъ на постоянное течете, тЪ.чъ более, что лесъ имеешь 
видь долго лежавшаго въ воде, и, вероятно, большая часть его была принесена 
вмерзшимъ въ ледъ.

«Признать, что этотъ наносный лесъ плывешь къ Ю. отъ Земли Франца- 
1осифа и Шпицбергена, представляется столь же мало вероятнымъ, какъ и то, 
что льдина съ остатками ошь «Джаннеты» пришла этимъ нутемъ. Въ качестве 
довода противъ такого предположен!я можно, между прочимъ, привести той фактъ,

*) Вторая немецкая экспедищя къ северному шшо'су, 1869 и 1870 гг. 2 тома (Леипцигъ, 
1873— 74. Ф. А . Брокгаузъ).
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что сибирстй иловучШ л1;съ былъ встреченъ къ северу огъ Шпицбергена, не- 
сомымъ къ Ю. сильнымъ течешемъ, противъ котораго безуспешно боролась экспе
дищя Парри.

«Такимъ образомъ, оказывается, что мы им'Ьемъ еще и другое доказатель
ство существованья течейя, проходящаго черезъ полюсъ или недалеко отъ него.

«Въ связи съ этимъ особенный интересъ представляетъ показаше пемец- 
каго ботаника Гризебаха, что гренландская флора заключать въ себе целый 
рядъ сибирскихъ формъ, который едва ли могли проникнуть туда иначе, какъ 
при помощи подобная» течешя, способнаго занести ихъ семена.

«Въ Датскомъ проливе (между Исландией и Гренлащцей) я сдЬлалъ йаблю- 
дешя, которыя какъ будто указываютъ, что и тамошшй ледъ— сибирскаго про- 
исхождешя. Именно, я нашелъ на немъ болышя количества ила, вынесен наго, 
повидимому, сибирскими, а быть-можетъ и северо-американскими реками. Впро- 
чемъ, возможно предположеше, что илъ этотъ происходить отъ глетчерныхъ по- 
токовъ, вытекающихъ изъ-подъ льда въ северной Гренландш или въ другихъ не- 
известныхъ полярныхъ странахъ,— а потому это доказательство менее убедитель
но, чемъ приведенныя мною выше.

«Сопоставляя все сказанное, мы, повидимому, принуждены прШти къ за
ключенно, что гдп-нибудъ между полюсомъ и Землей Франца 1осифа проходитъ 
течете изъ Сибирскаго Ледовитаго моря къ восточному берегу Гренландш.

«Что это должно быть такъ, мы можемъ выяснить себе еще и другимъ иу- 
темъ. Если мы обратимъ внимаше на Полярное течете, —  этотъ  широт ft ио- 
т о к ъ , спускающуюся изъ неизвестныхъ полярныхъ странъ между Шпицбергеномъ 
и Гренландией, и примемъ въ соображеше, какую громадную. массу воды- онъ 
несетъ, то [намъ 'станетъ очевидно, что эта масса воды не можетъ происходить 
изъ небольшого, ограниченныхъ размеровъ бассейна, но что 'она необходимо 
должна собираться съ обширнаго пространства, тЬмъ более, что Полярное море, 
насколько мы его знаемъ къ С. отъ береговъ Европы, Азш и Америки, очень 
мелко. Правда, Полярное течете получаетъ притокъ изъ ветви Гольфстрема, про
никающей вдоль западнаго берега Шпицбергена, но эта ветвь незначительна; 
главная же масса воды Полярнаго течешя идетъ съ далекаго Севера.

«Весьма вероятно, что Полярное течете простираегь свои ветви до бере
говъ Сибири и Берингова пролива, что оно, такъ сказать, вбираетъ въ себя оттуда \ 
свою воду. Въ такомъ случае, получаемая имъ вода доставляется отчасти уно- " 
мянутымъ выше теплымъ течепгемъ, проникающимъ черезъ Беринговъ проливъ, . 
а отчасти ветвью Гольфстрема, поворачивающей севернее Норвегш къ Новой 
Земле и огибающей, большею своей частью, северный конецъ этого острова 
въ своемъ дальнейшемъ пути въ Сибирское Ледовитое море. Что течен1е, идущее 
съ юга, но крайней мере [отчасти, стремится принять такое направлеше, это 
представляется весьма вероятнымъ уже но той причине, что, какъ известно, 
вследств1е вращегпя земли, всякое течегпе, направляющееся въ северномъ полу- 
iuapin къ С., будетъ ли оно атмосферное или водное, должно отклоняться вправо, 
т.-е. къ востоку; на томъ же основании, всякое течен1е, направленное къ Ю.. 
какъ Полярное, Должно отклоняться къ 3., т.-е. къ восточному берегу Гренланд1п.

«Но если чдаже эти, вливаюццяся въ полярный бассейнъ гечегпя, и не суще-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



nr- 
о

-  17 —

ствуюшь, то все-таки, но моему м n (,ii iio. къ нему притекаешь такъ много другой 
воды, что въ немъ должно образоваться Полярное течете. Прежде всего эту во
ду приносятъ внадаюнця въ Ледовитый океанъ с'Ьверо-евронейскш, сибирсмя и 
сЬверо-американсшя р!ки. Пространство, орошаемое этими реками, громадно; 
оно обнимаетъ большую часть Северной Европы, почти всю Северную Азiю или 
Сибирь до Алтайскихъ горъ, Байкальскаго озера, даже Монголии, и большую часть 
Аляски и Британской Северной Америки. Въ об темъ это составляешь нема
лую часть земной поверхности, а количество атмосферныхъ осадковъ, надаю- 
щт!' , г:,. !'Л1 странахъ, въ сумме чрезвычайно велико. Невероятно, чтобы
само Ледовитое viope давало значительную часть этихъ осадковъ, такъ какъ, съ 
одной стороны, на большей своей части оно покрыто пловучимъ льдомъ, испареше 
котораго невелико, а съ другой —  сильному испаренпо съ свободной поверхности 
воды препятствуешь сравнительно низкая температура этой области. Такимъ об
разомъ вода этихъ осадковъ должна въ наибольшей своей долЬ иметь другое про
исхождение, преимущественно изъ Атлантическаго и Тихаго океановъ, и увели- 
4eHie водной массы, происходящее всл1;дств1е этого въ Ледовитомъ океан!,, дол
жно быть весьма значительнымъ. Еслибъ мы обладали достаточными сведЬшями 
о количеств! осадковъ въ различныхъ пунктахъ, то это увеличсше можно бы 
было вычисчить *). Еще большее значеше оно должно иметь потому, что поляр
ный бассейнъ сравнительно невелнкь и, какъ уже. указано, очень мелокъ: наи- 
больги!л известныя глубины составляют!, приблизительно 120— 150 метровъ.

«Но существуешь еще и другой факторъ, способствующей увеличение во
ды въ полярномъ бассейн!: его собственные осадки. Уже Вейпрехтъ указать, 
что сильный притокъ съ юга теплаго, влажнаго воздуха, вызываемый обычнымъ 
въ полярныхъ странахъ низкимъ давлешемъ атмосферы, но всей в!роятности 
долженъ вести къ выпаденш значительна™ количества осадковъ, следовательно 
и къ увеличенш массы воды въ Полярномъ мор!. Что полярный бассейнъ по
лучаешь много пр!сной воды, объ этомъ можно заключить и непосредственно 
изъ незначительной солености водъ Полярнаго течешя.

«Поел! всего сказаянаго надо считать до изв!стной степени доказаннымъ, 
что море вокругъ полюса получаешь значительный притокъ воды, отчасти прес
ной, какъ только-что замечено, отчасти соленой, черезъ моршя течения, какъ 
указано ран!е. По закону равновемя, эти водныя массы необходимо должны 
создать для себя стокъ, который и осуществляется Гренландскимъ Полярньшъ 
течешемъ.

«Но нельзя ли подыскать дальнМшихъ доказательствъ въ пользу того 
что это течете идетъ именно въ указанномъ направленш?

«Если мы обратимъ внимаше на уыншя распред!лешя глубинъ, то уже 
въ нихъ мы найдемъ решительный доводъ въ пользу того, что главное устье 
течешя должно лежать въ мор! между Шпицбергеномъ и Гренландией. Насколько 
мы знаемъ, море зд!сь повсюду очень глубоко, существуешь даже яма глубиной

*) Такое вычислете я попытался.сделать позже, но пришелъ къ заключение, что общее 
количество осадковъ не такъ значительно, кекъ это _ Смотри
объ это^цг-мрю сжатые» въ „Ежегодник^" Норвежска 1891 —
92 *“ 95, и въ дондонско.мъ „Geographical Jo
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въ 4500 м., тогда какъ море къ Ю. отъ Шпицбергена и Земли Фраица-1осифа 
чрезвычайно мелко, не глубже 300 мет. Черезъ Беринговъ проливъ идетъ, какъ 
упомянуто, течете къ С., а проливъ Смита и зунды (проливы) между островами 
къ С. отъ Америки, где течете действительно направлено къ Ю., слишкомъ 
малы и узки, чтобъ ихъ стоило принимать во виимаше, говоря о занимающихъ 
насъ массахъ воды. Не остается, следовательно, другого исхода, какъ признать, 
что бо д н ы я  массы имеютъ стокъ по тому же пути, какому сд4дуетъ Полярное 
течете. Заслуживаешь внимания еще глубокое ложе, найденное экспедиций «Джан- 
неты» между Землею Врангеля и Ново-Сибирскими островами. Оно тянется,въ 
северномъ направлен in, достигая местами более 150 м. глубины, тогда какъ по- 
обеимъ сторонамъ отъ него находили глубины всего въ 80— 100 м. Ш.тъ ничего 
невозможная), что это ложе находится въ связи со впадиной между Шпицбер- 
геномъ и Гренлащцей *), и тЬмъ направлете главнаго течешя если и не опре
деляется, то, во всякомъ случае, отчасти обусловливается.

«Если обратиться къ разсмотренио условш распредгьлетя вгьтровь и возду- 
гинаго давлетя надъ Иолярнымъ моремъ, то, повидимому, изъ нихъ также сле
дуешь возникновеше теченья черезъ полюсъ въ указанномъ нанравленш. Отъ 
Атлантическая» океана, къ югу отъ Шпицбергена и Земли Франца-1оеифа, про
стирается въ Сибирский Ледовитый океанъ поясъ низкаго давлетя (зона мини
мума). По известнымъ законамъ, на южной стороне этого пояса ветры должны 
иметь преимущественно направленie съ 3. на В.; это должно вызывать восточ
ное течете вдоль севернаго берега Сибири, которое девствительно и существу
ешь **). Ветры же северной стороны зоны минимума должны дуть преимуще
ственно въ направлена! съ В. на 3. и вызывать, следовательно, течете, направ
ленное къ 3. и идущее, какъ показано раньше, черезъ полюсъ въ Гренланд
ское море.

«Такимъ образомъ, очевидно, что съ какой бы стороны ни разематривать 
вопросъ, приходится и дедуктивнымъ путемъ, —  независимо отъ имеющихъ ре
шающее значеше снещальныхъ доводовъ,— придти къ заключенiio, что черезъ 
полюсъ или очень близко отъ него идетъ течете въ море между Гренлащцей и 
Шиицбергеномъ.

«На основании всехъ приведенныхъ данныхъ мне представляется весьма 
осуществимою попытка— попасть въ это течете съ той стороны отъ полюса, где 
оно направляется къ С., и съ помощью его проникнуть въ области, достигнуть 
которыхъ тщетно пытались все те, которые думали бороться противъ течешя.

«Мой планъ вкратце таковъ. Я предполагаю построить судно возможно 
меныиихъ размеровъ и возможно большей крепости; оно должно иметь какъ разъ 
такую величину, чтобы вместить запасъ угля и npoBiairra для 12 человекъ на 
5 летъ. Судно примерно въ 170 тоннъ (брутто), я думаю, удовлетворить этимъ

*) ПослЬ сделаннаго во время нашего путешеств1я открытая большой глубины въ 
полярномъ бассейн^, становится весьма н’Ьроятнымъ, что приведенное предположеше пра
вильно.

**) Нашъ личный опыть во время путешеств!я не указываете, однако, иа суще
ствование течешя, идущаго къ В ., вдоль Сибирскаго побережья.
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услов1ямъ. Оно должно иметь машину такой силы, чтобы проходить въ часъ li 
морскихъ миль, но кроме того корабль долженъ быть снабженъ иолнымъ заиа- 
сомъ парусовъ. Самое важное въ такомъ судне, это — чтобъ оно могло выдер
живать давлеше льда. Оно должно иметь настолько косые бока, чтобы ледъ, 
напирая на -него, не могь получить твердой опоры,— какъ это было въ случае 
«Джаннеты» и другихъ судовъ, которыми располагали арктическая экспедицш,—  
но, напротивъ того, поднималъ бы его вверхъ. Для этого едва ли потребуется 
болыпихъ измененШ въ конструкцш судна. Несмотря на свою совершенно не
приспособленную форму, «Джаннета» почти въ теченш двухъ летъ выдерживала 
напоръ льдовъ. Что кораблю легко придать указанную здесь форму, въ этомъ 
не усомнится никто, видевнпй судно, подверженное давленш льдовъ. Но той же 
самой причине судно должно быть невелико, такъ какъ, независимо отъ того, 
что съ такимъ судномъ легче маневрировать, оно, подвергаясь напору льда, ско
рее подымается вверхъ; къ тому же такому судну легче придать значительную 
крепость. Само собой разумеется, что оно должно быть построено изъ отборнаго 
материала. Корабль такой формы и величины не будетъ хорошимъ и удобнымъ 
ходокомъ въ море, но это не имеетъ большого значешя въ фарватере, нанол- 
ненномъ льдомъ, какъ интересующШ насъ здесь. Правда, корабль долженъ прой
ти большой путь по открытому морю, прежде чемъ онъ проникнешь въ высини 
широты. Но настолько ненригоднымъ онъ все-таки не будетъ, чтобы на немъ 
вообще нельзя было подвигаться впередъ, хотя пассажиры, страдавшие морского 
болезнш, п принуждены будутъ заплатить дань морской богине.

«Разъ имеется такое судно и экипажъ изъ 10, или самое большое 1*2 крен- 
кихъ, старательно отобранныхъ людей, снабженный на пять летъ необходимымъ 
пров^антомъ, на столько хорошимъ и приснособленнымъ, на сколько это только 
возможно для располагаемыхъ нашимъ временемъ средствъ,— то, думаю я, пред- 
npifli'ie можно считать обезнеченымъ. На такомъ судне, летомъ, какъ только усло
вия льда позволятъ, мы попытаемся проникнуть черезъ Беринговъ проливъ и 
далее къ западу, вдоль севернаго берега Сибири, къ Ново-Сибирскимъ остро- 
вамъ *).

«По прибытш къ Ново-Сибирскимъ островамъ следуешь наилучше восполь
зоваться временемъ въ ц1>ляхъ ознакомленгя съ услов1ями течешя и льда и за
темъ выжидать наиболее благощлятнаго момента, который бы позволилъ про
никнуть возможно дальше къ С. по свободному отъ льда фарватеру. Судя но 
имеющимся отъ американскихъ китолововъ сведешямъ о распространен^ льдовг1> 
къ С. отъ Берингова пролива, это можетъ .произойти, предположительно, въ 
августе или въ начале сентября.

«Уловивъ надлежащи! моментъ, мы попытаемся проникнуть среди льдовъ 
насколько возможно дальше къ С. Что такимъ образомъ мы иройдемъ, вероят
но, дальше самыхъ северныхъ изъ Ново-Сибирскихъ острововъ, объ этомъ можно

*) Если первоначально я полагалъ пройти черезъ Беринговъ проливъ, то это по
тому, что съ той стороны, казалось мн!>, можно всего в4рн1>е и скорее достигнуть Ново- 
Сибирскихъ острововъ. При бол'Ье тщатеЛьномъ изел'бдованш я пришелъ къ заключенш, 
что это сомнительно, и р'бшилъ избрать кратчайшш путь— черезъ Карское море и затемъ къ 
северу мимо мыса Челюскина.

2*
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заключить, между ирочимъ, и на основании наблюдений экспедицш «Джаннеты». 
Въ то время, какъ экспедищя подвигалась со льдомъ къ С. отъ о-ва Беннета, 
Де-Лонгъ отм'Ётилъ въ своемъ дневнике, что вокругъ виднелось «темное водяное 
небо», т.-е. небо, указывающее на темное отражеше съ открытой поверхности 
воды. Отсюда следуешь, что сильному, приспособленному къ плавание во льдахъ 
судну есть надежда пробиться черезъ эту полосу плывущаго льда.

«Далее надо принять въ соображение, что отъ острова Беннета и до бере- 
говъ Сибири экспедищя Де-Лонга пробиралась на лодкахъ, частью по открытой 
вод!;. Достигнувъ берега, впрочемъ, большая часть ея участниковъ нашла себе, 
какъ известно, печальный конецъ. Норденшёльдъ проникъ къ С. не дальше самаго 
южнаго изъ названныхъ острововъ (конецъ августа 1878 г.), но здесь фарва
теръ былъ везде свободенъ.

«Существуютъ, следовательно, данныя въ пользу того, что мы въ состоя- 
н1и будемъ проникнуть къ С. отъ Ново-Сибирскихъ острововъ, а разъ намъ это 
удастся, то мы окажемся въ полосе течешя, которымъ была несена «Джаннета»; 
тогда останется только пробиваться возможно далее на С., попа судно не будешь 
сковано льдомъ ■*). Тогда выбираемъ удобное место, укрепляемъ судной нредо- 
ставляемъ льду громоздиться вокругъ, сколько угодно,— чемъ больше, тЬмъ луч
ше; судно будетъ этимъ только приподниматься и сидеть прочно и крепко. До 
некоторой степени возможно, что подъ вл1яшемъ давления оно ляжетъ на бокъ, 
но это не имеешь большого значения. Съ этого времени забота о движет и впе- 
редъ переходить уже къ течетю, корабль перестаешь быть перевозочньшъ сред- 
ствомъ и обращается въ квартиру, въ которой будетъ масса" времени для раз- 
личныхъ научныхъ наблюден in.

«Такимъ способомъ, экспедиция, на основанш того, что было изложено ра
нее, будетъ подвигаться, по всей вероятности, черезъ полюсъ и далее въ море 
между Герланд1ей и Шпицбергеномъ. Зд1.сь, достигнувъ 80° широты или даже 
раньше, если это будетъ лТ.томъ, мы получимъ шансы освободить нашъ корабль 
изо льдовъ и направимся затЬмъ домой. Если же кораблю придется преждевре
менно погибнуть,— что, конечно, возможно, хотя при указанной спещальной кон- 
струкцш судна и мало вероятно,-—то экспедищя все-таки не потерпишь неудачи, 
гакъ какъ обратный путь долженъ все-таки итти съ течешемъ черезъ полюсъ 
къ северо-атлантическому бассейну. Льда имеется достаточно, чтобы на немъ 
плыть, и подобнаго рода плаваше мы испробовали уже ранее (у восточнаго 
берега Гренландш). Еслибъ экспедищя «Джаннеты» была снабжена достаточнымъ 
пров1антомъ и еслибъ она осталась на льдине, на которой она покинула най
денные впоследствш предметы, то исходъ ея былъ бы, несомненно, совершенно 
инымъ, чемъ онъ былъ на самомъ деле.

«Судно въ случае напора льда не можешь потонуть такъ быстро, чтобы не 
. осталось времени перебраться со всеми пожитками и пров1антомъ на крепкую 

ледяную глыбу, заранее выбранную на этотъ случай. Здесь мы разбиваемъ взя-

*) Какъ мною было впослЪдствш выяснено въ моемъ сообщены въ Лондоиб (Geogra
phical Journal, 1893), я предполагал, направиться къ С . вдоль западнаго берега Ново-Сибир
скихъ острововъ въ томъ предположении, что изливаемая Леной теплая вода должна осво
бождать зд’Ьсь море ото льда.
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тыя съ собою палатки, а чтобы вернее сохранить нашъ пров1антъ и друпя ве
щи, мы не складываемъ ихъ въ одно место, но распред'Ьляемъ но льду и кла- 
демъ на деревянные плоты, построенные изъ досокъ и балокъ. Этимъ устра
няется возможность потоплен in npoBiama въ случай, если льдина иодъ нами 
треснетъ. Известно, что всл!дсгпие раскола льдины экипажъ «Ганзы», плывнпй 
на льдахъ втечен1е бол'Ье полугода вдоль восточнаго берега Гренландш, потерялъ 
часть своего имущества13).

«Чтобы подобное иредщште удалось, необходимы двГ. вещи: хорошая одеж
да и хорошее пишите, а объ этомъ мы можемъ позаботиться. Такимъ обра- 
зомъ мы будемъ себя чувствовать и на нашей льдин!; такъ же понойно, какъ на 
судий, и будемъ въ состояши такъ же благополучно достигнуть Гренландскаго 
моря. Разница будетъ состоять только въ томъ, что по прибытш туда мы вы
нуждены будемъ плыть не на корабле, а на нашихъ лодкахъ, которыя однако 
такъ лее верно доставят насъ въ ближайшую гавань.

«Поэтому я полагаю, что наибольшая вероятность на стороне благощият- 
наго исхода такого предпр!я11я.

«Muorie однако могутъ возразить: «Во всехъ течешяхъ бываюгь проти
воположный и боковыя течепi я. Предположимъ случай, что вы попадете въ такое 
противотечеше или, можетъ-быть, натолкнетесь на какую-нибудь неизвестную 
сушу у полюса и тамъ останетесь, что вы тогда предпримете?» На это я от
вечу: что касается иротивотечешя, то мы должны же будемъ несомнЬно когда- 
нибудь изъ него in,траться, такъ же в’Ьрпо, какъ мы въ него попали, а у насъ 
имеется iipoBiaHTa на 5 лйтъ! Что же касается второй возможности, то такому 
случаю можно было бы только радоваться, такъ какъ нелегко найти место на 
земномъ шаре, способное представить болышй научный интересъ,—мы бы со
брали въ новооткрытой стране все наблюдения, катая оказались бы возможными. 
Еслибъ намъ не удалось снова попасть на корабле въ дрейфъ, а время бы ме
жду темъ ушло, то намъ не оставалось бы ничего другого, какъ покинуть ко
рабль и постараться на лодкахъ, съ необходимымъ нров1антомъ добраться до бли- 
жайшаго течешя, чтобы указаннымъ ранЬе образомъ снова достигнуть дрейфа.

«Какъ долго можешь продолжаться, однако, подобное nyremecTBie?
«Выше мы видели, что вещамъ, принадлежавшимъ экспедицш «Джан

неты», потребовалось, самое большее, два года, чтобы проплыть по тому же самому 
пути до 80° широты; тамъ мы можемъ разечитывать съ достаточною степенью 
вероятности на освобождеше отъ льда. Это соответствовало бы передвиженш при
близительно въ 2 морешя мили въ сутки.

«Нетъ, поэтому, ничего невероятнаго въ предположена, что мы можемъ 
достигнуть нашей цели въ течете двухъ лгьтъ; возможно даже, что судно осво
бодится ото льда въ более высокихъ широтахъ, чемъ какш мы здесь нредпола-

13) „Ган за " была однимъ изъ двуЖь судовъ второй немецкой полярной экспедицш, 
плававшей въ 1869 — 70 гг. вдоль восточнаго берега Гренландш. Оудно это было раз
давлено льдами, но экипажъ его спасся на большой льдин1>, которая плыла нисколько мЪся- 
девъ вдоль берега къ югу, покуда наконецъ ее не заметили съ одного промысловаго судна.
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гаемъ. Разсчитаннаго на пять лешь npoB iam a будетъ поэтому, во всякомъ еду- | 
чае, вполне достаточно.

«Но не будутъ ли зимте холода въ этой области настолько велики, что I 
пребыванде тамъ сделается невозможнымъ?

«Это невероятно; мы можемъ даже съ значительною долей уверенности ска
зать, что на самомъ полюсе даже зимой не такъ холодно, какъ, напримеръ, въ 
северной Сибири, которая, однако, представляешь изъ себя обитаемую страну, 1 
или въ северной части западнаго берега Гренландш, также населенной. Метео
рологи вычислили, что средняя температура на полюсе, въ январе месяце, дол- ] 
жна быть приблизительно на 36° Цел. ниже нуля, тогда какъ, наприм., вгь Якут- I 
ске она составляешь— 42° Д. въ Верхоянске— 48° Ц. Надо принять въ еоображеше, 
что полюсъ, вероятно, покрыть моремъ, которое теряешь черезъ лучеиспускаше 
значительно меньше тепла, чемъ ташя больная массы суши, какъ равнины ; 
Северной Азш. Область вокругъ нолюса обладаешь поэтому, по всей вероятно
сти, океаническимъ климатомъ съ сравнительно мягкими зимами, но за то холод- 
нымъ летомъ.

«Такимъ образомъ, холодъ въ этихъ странахъ не можешь представить со- I 
бою непосредственнаго ирепятс'шя. Есть, однако, одно затруднение, съ кото- I 
рымъ приходилось бороться многимъ прежнимъ экспедищямъ и которое нельзя 
оставить безъ внимашя и въ данномъ случае: это именно скорбутъ. Безспорно, 
что эта болезнь легко можетъ развиться въ течете продолжительная пребыва- 
шя въ столь холодномъ климате, при невозможности получения свежей пищи. Я 
полагаю однако и даже въ состоянш съ уверенностью утверждать, что разно
образный и мощныя питательныя средства, которыми мы располагаемъ въ наше 
время, въ форме герметически заделанныхъ консервовъ и т. д., а также наше 
знаше необходимыхъ для организма веществъ,— дадутъ намъ достаточную воз
можность отклонить отъ себя опасность скорбута. Кроме того, но моему мне
нию, абсолютнаго недостатка въ свежей провизш нельзя и ожидать въ иоляр- 
ныхъ водахъ; мы имеемъ полное основаше разечитывать найти белыхъ медведей 
и тюленей на далекомъ Севере, если не на самомъ полюсе. Надо еще припом
нить, что море заключаешь въ себе массы мелкихъ животныхъ, которыя въ слу
чае нужды также могутъ идти въ пищу.

«Отсюда видно, что какдя бы трудности ни предполагать, все же оне не 
настолько значительны, чтобъ ихъ нельзя было преодолеть при помощи забот- 
ливаго снаряжения, удачнаго выбора участниковъ и целесообразная) направления 
экспедиции, и достигнуть при этомъ хорошихъ результатовъ. Мы можемъ такъ же 
уверенно разечитывать, что достигнемъ открытаго моря между Гренландией и 
Шпицбергеномъ, какъ и то, что понадемъ у Ново-Сибирскихъ острововъ въ те
чение «Джаннеты».

«Нобели это течете «Джаннеты» и не ведешь прямо черезъ полюсъ, а нап
римеръ между последнимъ и Землей Франца-1осифа, дакъ это предположено было 
выше, что тогда предпримешь экспедищя, чтобы достигнуть полюса?

«Въ этомъ, действительно, кроется Ахиллесова пята плана. Если судно 
будешь двигаться въ разстоянш болыпемъ одного градуса (60 мор. миль) ошь 
нолюса, то было бы въ высшей степени неблагоразумными и не безопаснымъ
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оставить корабль среди течешя и пуститься въ такой далекШ путь на саняхъ 
но неровному и въ свою очередь увлекаемому дрейфомъ, льду... Еслибъ даже 
удалось достигнуть полюса, то все-таки представлялось бы совершенно невЪроят- 
нымъ найти опять корабль при возвращении. Я думаю, однако, что эго имеешь 
мало значешя; мы отправляемся не для того, чтобы отыскать матема
тическую точку, образующую северный конецъ земной оси, — ибо достижете 
этой точки имеетъ само по себе небольшое значете,— но чтобы произвести 
наблюденгя въ большой неведомой области Земли, окружающей полюсъ, а эти 
наблюдешя будутъ иметь одинаково крупный научный интересъ, пройдешь ли путь 
черезъ самый математический полюсъ или въ н^которомъ разстоянш отъ него»

Въ этомъ реферат  ̂ я изложилъ важнейппя данныя, на которыхъ основы
вался мой планъ. Въ следуинще годы я продолжать изучать условш, существую- 
щ1я въ северныхъ моряхъ, и постоянно получалъ повыя доказательства въ поль
зу того, что мое предположение о существованш дрейфа ноперекъ Иолярнаго 
моря должно быть нравильиымъ. Въ сообщенш, сд'Ьланпомъ мною 28 сентября 
1892 года, въ Географическомъ Обществе въ Хрнс'панш, я привелъ некоторый 
изъ этихъ доказательствъ *).

Я обратить особенное внимаше на то, что уже при сравненш толщины или 
мощности пловучаго льда но обеимъ сторонамъ полюса, должно поразить то 
обстоятельство, что ледъ на сибирской стороне, къ С. отъ береговъ Сибири, 
сравнительно тонокъ (ледъ, которымъ увлекалась «Джаннета», въ среднемъ, имелъ 
неболее 2,2— 3,1 метр, толщины), хотя эта часть моря принадлежитъ къ самымъ 
холодным'!, областямъ Земли, тогда какъ ледъ, припосимый на другой стороне съ 
■сбвера, въ море между Шпицбергеномъ и Гроиландаей, имеешь чрезвычайную 
мощность. Это, но моему м нетто, можетъ быть объясняемо только темъ, что ледъ 
постоянно плыветъ отъ сибирскаго берега черезъ Полярный бассейнъ къ восточ
ному берегу Гренландш и Шпицбергену, и, во время этого дрейфа черезъ неизве
стное холодное море, имеетъ полную возможность увеличить свою толщину, ча
стью благодаря замерзашю воды, частью нутемъ спаиватя отдельныхъ льдинъ 
вследствие ихъ взапмиаго давлен i n.

Въ приведенномъ извлечена! изъ моего реферата я уже упомянулъ, что и 
найденный на этомъ нлывущемъ льде илъ указываешь, повидимому, на свое нро- 
исхождеше изъ Сибири.— Я не придавалъ тогда этому обстоятельству большого 
значешя, но при позднейшихъ изеледоватяхъ, предпринятыхъ мною во время 
нутешествш въ Гренландию, оказалось, что этоть илъ едва ли можетъ происхо
дить откуда-либо, кроме Сибири.

Д-ръ Тёрнебомъ (Tornebohm) въ Стокгольме, пзс.гГ.довавшш минеральный со- 
ставныя части этого ила, пришелъ къ заключенно, что въ больше® свое!! части 
онъ состоишь изъ сибирскаго речного ила. Въ немъ оказались частицы 20 раз
личныхъ минераловъ. «Количество различныхъ минеральныхъ составныхъ частей,—  
говорить Тёрнебомъ,— но моему мнешю, указываешь, что этотъ илъ происходить

* ) См. „Ежегодникъ" Порвежскаго Географпческаго Общества 1892 г., стр. 91 и слЬд.
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съ обширной области суши, которую всего естественнее искать въ Северной 
Сибири».

Кроме того, иль этотъ более чемъ наполовину состоялъ изъ перегноя или бо
лотной земли. Но интереснее, чемъ самъ илъ, были найденный въ немъ д1атомеи *), 
изследованныя нрофессоромъ Киеве (Cleve), въ Упсале, который высказался отно
сительно ихъ следующимъ образомъ:

«Д1атомеи эти несомненно морского ироисхождешя (т.-е. живунця въ со
лёной воде), за исключешемъ отдельиыхъ немногихъ пресноводныхъ формъ, за- 
несенныхъ ветромъ съ суши. Содержащаяся въ этой пыли флора д!атомей совер
шенно своеобразна и весьма различна отъ той, которую я находилъ ранее во 
многихъ тысячахъ изследованныхъ мною npq6b, за исключешемъ одной, съ ко
торой она выказываеть полное сходство, это именно— съ пробой, доставленной 
Кьельманомъ (КуеПшап), который собралъ ее, во время плавайifl «Веги», на одной 
ледяной' глыбе у мыса Ванкаремъ, недалеко отъ Берингова пролива» и ).

Виды и разновидности въ обеихъ иробахъ совершенно одни и тЬже. Клеве 
могъ определить 16 видовъ д1'атомей; все они содержатся и въ иле съ мыса Ван
каремъ, и 12 изъ нихъ известны только оттуда и не встречаются нигде более. 
Такое удивительное сходство въ иробахъ изъ столь отдаленныхъ местностей не 
могло не обратить на себя внимашя, и Клеве несомненно правъ, говоря: «Весьма 
замечательно, что найденныя на льдинахъ флоры дипомой, близъ Берингова про
лива и у восточнаго берега Гренландш, столь вполне совпадаютъ между собою, 
отличаясь въ то же время отъ всехъ прочихъ; это указываешь на существоваше 
связи между морями, находящимися въ востоку отъ Гренландш и къ северу отъ 
Азш».

«Благодаря этой связи,— продолжать я въ моемъ сообщеши,— ледъ ежегодно 
переносится черезъ неизвестное Полярное море. Н а этомъ самомъ льдгь экспе- 
дицгя должна совершить тотъ же самый путь».

Когда я представить этотъ планъ, то онъ встретилъ, конечно, со многихъ 
сторонъ возражения, особенно въ Норвепи. Сильно ноддерживалъ его только 
профессоръ Мот, (M o h n ). который, впрочемъ, своимъ объяснешемъ дрейфа 
остатковъ «Джаннеты» даль первый толчокъ къ его составлению. Но, какъ и сле
довало ожидать, планъ этотъ встречалъ и за пределами Норвепи по большей 
части возражешя, и большинство полярныхъ иутешественниковъ и авторитетовъ 
въ изеледованш арктическихъ странъ высказались более или менее открыто, что 
это— «чистое безум1е». За годъ до нашего отъезда, въ ноябре 1892 года, я изло
жить мой проекте Лондонскому Географическому Обществу, въ заседай in, па 
которомъ присутствовали наиболее видные изъ анг.п Йекихъ полярныхъ иутеше- 
ственниковъ.

* ) Д1атомеи — одношгёточныя водоросли, кл’бточныя станки которыхъ состоять, главнымъ 
образомъ, изъ кремнезема и им'Ьютъ весьма тонкую сетчатую структуру. Известно бол4е 
2.000 видовъ, встречающихся и въ пресной водй, и въ морй.

и ) Плаваше „Веги" вокругъ Азш  и Европы, предпринятое въ 1878— 80 гг? Норден- 
шельдомъ п впервые доказавшее возможность прохоаа морскому судну вдоль сЬверныхъ 
береговъ Сибири, обогатило науку многими интересными наблюдешями относительно есте
ственной исторш и этнографш — въ особенности Чукотскаго берега.
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Посл'Ь сд'Ьланнаго мною сообщения начались прения, ясно свндетельство- 
вавийя, въ какомъ противореча! я находился съ общепризнанными взглядами 
на существуюпця внутри Полярнаго моря услов1я, на плаваше среди льдовъ и 
на пути и способы осуществлен in полярной экспедицш. ВыданщШся изследова- 
тель полярныхъ странъ адмиралъ сэръ Леопольдъ Макъ-Клинтокъ открылъ прения 
замечашемъ: «Я считаю себя вправе сказать, что это наиболее смелый планъ, 
о которомъ когда-либо приходилось слышать Географическому Обществу». Онъ 
согласился, что факты говорятъ въ пользу моихъ теорШ, но онъ сильно сомне
вался въ возможности реализацш плана. Въ особенности велика, полагалъ онъ, 
опасность быть раздавленнымъ льдомъ. Можно, конечно, построить корабль доста
точно крепшй для того, чтобъ онъ оказывалъ сопротивлеше давлешю льда во 
время лета но еслибы намъ пришлось подвергнуться ему въ зимше месяцы, 
когда ледъ «более похожъ на скалы, нримерзнпя къ бортамъ корабля, то,— пола
гать онъ,-—возможность быть выпертымъ этимъ льдомъ кверху— очень сомнитель
на». Подобно большинству другихъ, онъ нризнавалъ несомненнымъ, что нетъ 
надежды снова увидеть «Фрамъ», разъ судно предоставлено неумолимому по
лярному льду.

Онъ закончилъ словами: «Я желаю господину доктору скорой и полной 
удачи. Но для многочисленныхъ друзей его въ Англш будетъ облегчешемъ, если 
онъ вернется, въ особенности для техъ изъ нихъ, которые знакомы по собствен
ному опыту съ опасностями, являющимися непременными спутниками плавашя 
въ арктическихъ водахъ, даже въ местностях'!., лежащихъ не такъ далеко на 
Севере».

Адмиралъ сэръ Джоржъ Нэрсь выразился такъ: «Признаннымъ нравиломъ 
для удачнаго плавашя въ областяхъ льда считается абсолютная необходимость 
держаться близко къ лиши берега, и чемъ дальше мы удаляемся огь цивили- 
зацш, темъ желательнее иметь за собою разумный, безопасный и свободный 
путь для отступлешя. Иолнейшимъ устранешемъ этого принципа является руко
водящая идея Нансена—ввести свое судно добровольно въ массу льдинъ,— судно, 
на которомъ должна быть сосредоточена вся надежда экспедицш, если плаваше 
имеетъ въ виду сколько-нибудь счастливый исходъ. Такимъ образомъ, руководи
тель экспедицш, вместо того чтобъ управлять движешями судна, будетъ вынуж
дена. безпомощно носиться съ нимъ по произволу естественнаго движешя льда, 
въ который оно будетъ заключено. Если даже признать, что течешя действительно 
таковы, какъ думаеть Нансенъ, то все-таки время, потребное для дрейфа вместе 
со льдомъ черезъ полярную область, займетъ много летъ. Въ продолженш этого 
времени ледъ вокругъ судна, конечно, никогда не будетъ въ покое, если даже 
оно и встретить на пути неизвестные острова, и само судно никогда не будетъ 
застраховано отъ опасности быть раздавленнымъ напоромъ льда. Чтобъ избежать 
такой участи, судно, какъ это утверждаютъ, должно иметь необыкновенную 
крепость и такую форму, которая бы позволяла ему легко подниматься, въ 'Слу
чае давлешя льда на его бока. Мысль эта во всякомъ случае не новая. Но 
разъ судно вмерзло въ полярный ледъ, форма ею не импетъ никакого зна- 
четя. Оно неподвижно заключено въ окружающую его ледяную глыбу и соста
вляешь нераздельную ея часть.
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«Форма судна въ практическомъ отношенiи совершенно та же, какъ форма 
ледяной глыбы, въ которую оно вмерзло. Это обстоятельство имеетъ большое 
значеше; не известно данныхъ, чтобы судно, вмерзшее въ нлывущШ ледъ, могло 
бы когда-нибудь, даже л1;томъ. освободиться отъ него и получить возможность 
самостоятельныхъ движенШ при напоре льда, независимо отъ окружающей его 
ледяной глыбы». Что же касается до предполагаемаго дрейфа полярнаго льда, 
то Нэрсъ заявить, что въ основе онъ не можетъ со мной согласиться. Онъ на- 
стаивалъ на томъ, что дрейфъ существенно определяется преобладающими ветрами, 
и говорилъ:

«По отношенiю къ вероятному направленш дрейфа, «Фрамъ» можетъ ожи
дать, что если онъ выйдетъ изъ какого-нибудь пункта вблизи устья Лены, то его 
встретить главная масса льда не далее, чемъ подъ 76° НО'. Я сомневаюсь, чтобы 
Нансену удалось проникнуть дальше къ северу прежде, нежели онъ будетъ ско- 
ванъ льдомъ; но если даже допустить, что онъ подвинется еще на 60 морскихъ 
миль, то все-таки онъ будетъ находиться только на широте мыса Челюскина, 
на разстоянш 730 (морскихъ) миль отъ полюса и приблизительно въ 600 миляхъ 
отъ границы, которую я принимаю для фактически существующаго течешя, дол- 
женствующаго содействовать его возвращешю. (Полярное течете, спускающееся 
вдоль восточнаго берега Гренландш).

«После всесторонняго изучешя всехъ имеющихся отчетовъ я полагаю, что 
ветры понесутъ судно скорее къ востоку, чемъ къ западу. Въ море, наполнен- 
номъ льдомъ на севере и имеющемъ свободный проходъ или недавно образо
вавшейся ледъ на юге, шансы с.евернаго дрейфа, по крайне мере вначале, 
незначительны, а если это такъ, то я не вижу никакихъ естестцрнныхъ  ̂ силъ, 
которыя бы въ определенный перюдъ времени могли отнести судно значительно 
дальше отъ сибирскихъ береговъ, чемъ была унесена «Джаннета». Все это время 
судно будетъ неподвижно заключено въ ледъ и подвержено всемъ связанным!, 
съ иоследнимъ опасностямъ, разве только оно не окажется защищеннымъ b h o b i> 

открытыми участками суши. Но нетъ сомненья, что поперекъ области, предполо
женной къ изследовашю, существуешь сообщение моремъ».

Въ одномъ пункте Нэрсъ, однако, согласился со мной, именно въ утверж- 
денш, что «главною задачей всехъ подобныхъ икспедищй является изследоваше не- 
известныхъ полярныхъ странъ, а не достижеше непременно математической 
точки, совпадающей съ севернымъ концомъ земной оси» *).

Сэръ Олленъ Юнгъ (Allen Joung) сказалъ между прочимъ: «Д-ръ Нансенъ 
нолагаетъ, что белое пятно вокругъ полюса есть бассейнъ наполненный водой 
или льдомъ; по моему же мненш, наибольшую опасность, съ которой пришлось 
бы считаться, почти въ любомъ направленш отъ полюса, представила бы суша. 
Волыпинство прежнихъ путешественниковъ, но мере ироникновешя къ северу, 
встречались, повидимому, все больше и больше съ сушею. Предметы съ «Джаннеты» 
могли быть принесены черезъ узше каналы и, такимъ образомъ, попасть нако-

*) ПрслЬ нашего возвращешя адмиралъ Нэрсъ со свойственной ему рыцарской чер
той поздравнлъ меня въ шгеьм1!; и высказалъ, что достопамятное плаваше „Фрама" черезъ 
Полярное море доказываетъ верность моей теорш и неосновательность его сомнЬнш.
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нецъ къ месту ихъ нахожденья, и я полагаю, что было бы весьма опасными 
для судна плыть по такому пути, где оно можетъ натолкнуться Hat сушу и быть 
задержаннымъ на много лешь».

Насчетъ формы судна Оллснъ Юнгъ выразился, что она «не имеетъ боль
шого значешя», такъ какъ, если судно подвергнется серьезному напору со сто
роны льда, вопросъ заключается въ томъ, существуешь ли какое-нибудь волнеше 
или движете во льду, которымъ могло бы быть поднято судно. Если волнешя 
не будетъ, то судно будетъ раздавлено, изъ какого бы материма оно ни было 
построено».

Некоторые авторитеты высказались, однако, въ пользу моего плана. Это 
были: путешественпикъ ьъ полярный страны, адмиралъ сэръ Э. Итльфильдь, 
и начальникъ ангайскаго Гидрографическаго Бюро, капитанъ Уортонъ (Warton).

Въ письме въ Географическое Общество адмиралъ сэръ Джоржъ Ричардсъ 
высказался такъ но поводу моего сообщешя: «Я сожалею, что принужденъ отне
стись отрицательно къ плану; но я думаю, что всякШ, кто можетъ выступить 
съ известнымъ авторитетомъ, долженъ откровенно высказать свое мнеше, когда 
предполагается рисковать столь многимъ».

Относительно течешя онъ писалъ между ирочимъ: «Мне представляется, 
что съ севера происходить постоянное истечете (я предпочитаю это выражеше 
слову «течете»), вследспие вытеснен in въ полярной области воды покрывающею 
ее ледяною манией, которая, вследствие громаднаго обременейя ея скопляющимися 
на ней массами снега, постепенно возрастаешь въ своей мощности».

Это истечете, по его мнешю, происходить во все стороны изъ 1(Ьлярнаго 
бассейна; но всего интенсивнее должно оно быть въ местности между запад- 
нимъ концомъ острововъ Парри и Шпицбергеномъ, и съ этимъ истечешемъ приш
лось, будто бы, бороться всемъ нредшествовавшимъ экспедищямъ.

Ричардсъ, повидимому, не делать исключении даже для «Тететгофа» и 
«Джаннеты» и не могъ «найти никакого основанья для иредположешя, что отгь 
Ново-Сибирскихъ острововъ идетъ на северъ течете черезъ полюсъ, какъ въ 
это в’Ьритъ д-ръ Нансенъ». Онъ продолжалъ:

«По моему мнешю, если экспедищя действительно проникнешь за ту гра
ницу, которую можно назвать внутрсннимъ кругомъ, скажемъ, примерно, подъ 
78° сев. шир., и если тамъ и существуешь какое-нибудь незначительное течете, 
то оно не будешь иметь никакого в.пятя на судно среди толстаго сплошного 
льда, тип-враго тамъ надо ожидать. Только когда судно выйдешь изъ этого круга 
въ открытые широте каналы, где ледъ уже не будетъ сплошнымъ, оно можешь 
испытать BJiiflHie течешя, и здесь ледъ осенью будетъ, конечно, более тонкимъ 
и рыхлымъ, а следовательно и менее опаснымъ для судна. Изъ внутренняго 
круга проникаешь, вероятно, наружу немного льда; онъ делается тамъ изъ года 
въ годъ старше, пршбретаетъ все большую мощность и, но всей вероятности, 
совершенно не допускаешь движет я судна. Это тотъ ледъ, который, после зи
мовки Нэрса у севернаго конца пролива Смита, былъ замеченъ плывшимъ при
близительно подъ 82° 80' сев. шир., или съ которымъ Маркгамъ боролся во 
время своей поездки на саняхъ и которому не можетъ противостоять никакая 
человеческая сила». г
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Находке вещей, принадлежащихъ экспедиции «Джаннеты», онъ вовсе не 
п|>идава.1ъ существеннаго значения.

«Если ихъ и действительно нашли въ Гренландш,— писалъ Ричардсъ,— то 
оне могли приплыть туда па какой-нибудь .льдине изг% окрестностей пролива 
Смита и принадлежать одной изъ американскихъ экспедищй, посылавшихся для 
спасен in Грили». Можно также предположить,— по его мненш,— что документы 
Де-Лонга, какъ и друпе предметы съ «Джаннеты», были взяты съ собою подоб
ною американскою экспедищей. Однако онъ нигде не высказался определенно, 
что существуютъ кашя-нибудь указания въ пользу того, что это могло быть такъ.

Въ подобномъ же письме въ Географическое Общество знаменитый бота- 
никъ сэръ Джозефъ Гукеръ высказывалъ слйдуюпця соображешя:

«Планъ д-ра Нансена существенно разнится отъ всехъ проектовъ, полу-
чившихъ до сихъ по})ъ практическое осуществлеше въ цЬхяхъ открытш въ по
лярныхъ странахъ и заслуживаете подробной оценки, какъ но этой причине, 
такъ и потому, что онъ сопряженъ съ большими опасностями. На основан!и 
моего трехлетняго опыта въ антарктическихъ странахъ, я не думаю, чтобы судно, 
какъ бы оно ни было построено, могло надолго противустоять гибели, разъ оно 
предоставлено движешямъ льда въ полярной области. Судно, построенное такъ 
прочно, какъ «Фрамъ», будетъ въ состояши, несомненно, оказывать сойротивле- 
Hie значительному давлен iio со стороны свободныхъ льдовъ,-—но отнюдь не на
пору, особенно посл'Ьдовательнымъ напорамъ, а тЬмь более толчкамъ*сплошнаго 
льда, если судно вместе съ нимъ, или чрезъ посредство его будешь нанесено на 
сушу. Форма «Фрама» можешь быть полезна до техъ поръ, пока, судно имеешь 
вертикальное положение и лежитъ во льду на небольшой высоте надъ уровнемъ 
воды; но если «Фраму» придется попасть между льдиной и ледяною горой или
испытать давленie по направленш длины судна, то его форма не будетъ иметь
ни малейшаго значешя».

Гукеръ полагалъ, что, въ случае если «Фрамъ» будетъ занесенъ къ берегу 
Гренландии или къ американскимъ полярнымъ островамъ и если даже окажется 
возможною высадка на сушу, то все-таки спасете невероятно «для ослаблен- 
наго и, по всей вероятности, уменынившагося чпсломъ экипажа на безпршт- 
номъ, покрытомъ льдомъ, береге или на гористыхъ ледяныхъ массахъ налеоври- 
стическаго (т.-е. сплошь наполненнаго льдомъ) моря.

«Наконецъ, если даже оставить въ стороне возможность скорбута, противъ 
котораго не имеется никакого вернаго средства, принято ли въ надлежащей сте
пени во внимание то угнетающее вльяше, которое должно оказать на духъ эки
пажа продолжительное заключена на шЬсномъ пространстве въ першдъ полярной 
ночи, крайни! холодъ, бездействие, скука, постоянная опасность и непрестанное 
гложущее чувство неизвестности относительно будущаго? Нобочныя обязанности 
н занятия не въ состоянш отвратить дЬйств1е эгихъ условий; они едва ли смяг
ч а т ь  его, скорее, какъ известно, обостряютъ. Я не считаю невозможнымъ до
стижение цели Нансена съ имеющимися въ его распоряженш средствами, но я 
нахожу, что удачный исходъ такого преднршш! не можетъ служить онравдашемъ 
тому, что для достижешя этой цели подвергается риску драгоценная жизнь 
людей».
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Генералъ Грили  въ Америк!;, начальникъ известной несчастной экспедицш 
(1881— 84), написалъ статью въ американской газет* «The Forum» (августъ 
1871), где онъ, между прочимъ' высказывается въ такихъ словахъ:

«Мн1» представляется почти невероятнымъ, чтобы планъ, начертанный д-ромъ 
Нансеномъ, могъ встретить одобреше, а темъ бол'Ье поддержку. По моему, этотъ 
планъ основывается на совершенно ложныхъ представлен шхъ о физическихъ 
услов1яхъ полярныхъ странъ, и, въ случай попытки къ его осуществление, обе
щаешь только безнолезные результаты, не говоря уже о томъ, что участникамъ 
его предстоять лишения и смерть.

«Насколько я знаю, д-ръ Нансенъ не обладаешь опытностью въ арктиче- 
скихъ изсл*довамяхъ; его переходъ черезъ- Гренландию, какими бы онъ ни со
провождался трудностями, представляешь изъ себя не большее полярное предщня- 
Tie (polar work), чемъ, наприм.," восхождеше на гор$ св. Ильи ,5). Сомнительно, 
чтобы гидрографы стали обсуждать серьезно его теорпо полярныхъ теченш, или 
чтобы какой нибудь арктичесшй путешественникъ иримкнулъ къ выставленном}' 
имъ проекту.

«Существуешь, можетъ-быть, около дюжины лицъ, арктическая опытность 
которыхъ настолько велика, что фактическая поддержка съ ихъ стороны подоб- 
наго плана, даже еслибъ она исходила отъ почтен наго меньшинства изъ ихъ 
среды, могла бы вызвать внимашо и дов*рн> къ проекту. Таковы— адмиралъ 
Макъ - Клинтокъ, Ричардсъ, Еоллинсонъ и Нэрсъ, также капитанъ Маркгамъ 
въ англшскомъ флот*, сэръ Олленъ Юнгъ и Лейфъ Смитъ въ Анг.п'и, Колъдевей 
въ Герман i n, Пайеръ въ Австрш, Норденшёльдъ въ Швецш и Мелъвиллъ въ 
нашей собственной стран* (т.-е. Соединенныхъ Штатахъ). Я  безь всякою коле- 
батя утверждаю, что не найдется и двухъ изъ указанных!,* лии,ь. который 
бы вгьрили въ осуществимость первой идеи Нансена: построить судно, которое 
было бы въ состоянш уцелеть среди тяжелаго арктическаго льда, куда онъ 
намеревается ввести свое судно, или гд* онъ надЬется плыть.

«Вторая мысль Нансена еще см*л*ё,'-— она предполагаешь сущесгвованit- 
дрейфа на протяженш более 2.000 морскихъ миль по прямой лиши черезъ не
известную область, и во время этого дрейфа, продолжающагося наверное два 
или более леть, экспедищя намерена, повидимому, обойтись только съ лодками 
и жить на ледяной глыбе все время, пока последняя будетъ нестись».

ЗатЬмъ генералъ Грили переходишь къ доказательству неверности предполо- 
жешй, на которыхъ былъ основанъ мой планъ. Относительно находки вещей, 
принадлежавшихъ «Джаннет*», онъ прямо высказывается, что онъ этому не 
верить.

«Вероятно, были найдены кой-каше занесенные моремъ предметы, но 
разумнее предполагать, что они происходишь съ «Протея», ногибшаго въ 
проливе Смита, приблизительно въ 1.000 морскихъ миляхъ къ северу отъ 
КЫанелаба...

13) Гора св. Ильи (St. E lias ) находится въ С’Ьв. Америк^, въ Аляск'Ь, близъ границы 
съ Британскими влад'Ьшями и недалеко отъ берега Тихаго Океана, подъ 60° 20' 45" с. ш. 
и 144° 20' зап. д! отъ Грин.; она имеетъ 5491 м. высоты. Прим. ред.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



u
«Кроме того, важно обратить внимаше на то обстоятельство, что еслибъ 

эти предметы происходили действительно съ «Джаннеты», то ближайшш путь 
черезъ полюсъ былъ бы не вдоль восточнаго берега Гренландш, а внизъ по ка
налу Кеннеди, черезъ проливъ Смита и Баффиновъ заливъ, т.-е. тотъ же путь, 
который пришлось бы принять при предположен in, что эти предметы составляют 
остатки «Протея».

Къ самому полюсу,— но словамъ Грили,— намъ во всякомъ случае нельзя 
было бы приблизиться, такъ какъ «мы знаемъ почти такъ же верно, какъ будто 
бы видели собственными глазами, что въ этихъ неизвестныхъ мЬстностяхъ на
ходится обширная суша, являющаяся колыбелыо плосковершинныхъ ледяныхъ 
горъ или паюокристическаго льда». На этой покрытой глетчерами суше, имею
щей, по его мненш, более 300 мор. миль въ поперечнике и посылающей ледя- 
ныя горы какъ къ Гренландш. такъ и къ Земле Франца -1осифа *), долженъ 
лежать и самый полюсъ.

«Что же касается до ненобедимаго судна,— говорить Грили,— то оно, ко
нечно, нредставляетъ для д-ра Нансена въ высшей степени желательную вещь». 
Но его мнешю, однако, такое судно невозможно построить. «Д-ръ Нансенъ, не
видимому, полагаегь, что вопросъ о придан in судну такой формы, чтобъ оно 
могло оказывать наибольшее сопротивлеше давлешю льда, не полумиль еще 
окончательна™ и удовлетворительная) решешн, хотя Обществами китоловства и 
тюленьяго промысла въ Шотландш и на Ньюфундлэнде затрачены сотни тысячъ 
долларовъ съ этою целью».

Въ качестве авторитета, онъ цитируетъ Мельвилля и говорить: «ВсякШ 
обладающий опытностью арктичесшй иутешественникъ согласится съ мнением!, 
Мельвилля, что если даже судно будетъ выстроено исключительно изъ дерева, 
оно не въ состоянии выдержать давлеше тяжелаго полярнаго льда». Въ ответь 
па мое утвержденie, что ледъ вдоль Сибирскаго берега сравнительно тонокъ 
( ‘2— 3 метра), онъ цитируетъ снова Мельвилля, который сообщаетъ о льде, дости- 
гающемъ 16 метровъ высоты и т. н. (чего мы не видали въ продолженш всего 
нашего путешеств1я).

Установив’!, затемъ, па основан in еще многихь другихъ решительныхъ 
доказательствъ, что «Фрамъ» необходимо долженъ погибнуть, коль скоро онч> 
подвергнется напору льда, Грили переходить къ обсуждению невозможности плыть 
съ дрейфомъ на лодкахъ среди льда. Онъ заканчиваегь свою сталью замечашемъ: 
«Арктичеешя нутешеелтя представляют!, въ своихъ закоиныхъ и признанныхъ 
методахь уже достаточно примеровь безразеудной смелости и опасностей, чтобы 
еще взваливать на нихъ ответственность за нелогичный и самоубшственный 
планъ д-ра Нансена».

Судя по одной статье, написанной Грили после нашего возвращешя, въ 
нумере «Harper’s Weekly» отъ 19 сентября, онъ, повидимому, пришелъ къ за
ключенно, что предметы «Джаннети» подлинны и что мое предположеше объ ихъ
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*) В ъ  виду утверждетя Грили, что Лейфъ Смитъ виделъ таюя горы на сЬверо-запад- 
номъ берегу Земли Франца-1осифа, можно заметить, что туда еще изъ людей никто не про- 
никалъ.
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дрейфе верно, причемъ онъ называетъ «Мельвилля, Долля (Dali) и другихъ лицъ», 
которыя въ него не верили. Онъ соглашается также, что планъ мой былъ осуще- 
ствленъ въ противность его убеждешямъ.

На этотъ разъ онъ заканчиваегь свою статью следующими замечаниями:
«Сопоставляя экспедицш Де-Лонга и д-ра Нансена, необходимо указать на 

единственное пятно, омрачающее во всехъ другихъ отношешяхъ блестящую 
карьеру Нансена, именно на то, что онъ добровольно покинуть своихъ товари
щей на затертомъ среди льда судне, въ разстоянш сотень миль отъ всякой 
известной суши, и сдЁлалъ это не съ темъ намерен1емъ, чтобы возвратиться, а 
чтобы, какъ онъ самъ говорить, «идти за 600 англшекихъ миль къ Шпицбер
гену, где онъ былъ уверенъ встретить корабль». Де-Лонгъ и Эмблеръ обладали 
настолько развитымъ чувствомъ чести, что скорее готовы были жертвовать своею 
жизнью, чемъ разлучиться съ умирающимъ человЬкомъ, котораго своимъ при- 
сутств1емъ они все равно не могли бы спасти. Уклонен1е Нансена отъ иснолне- 
шя священнейшей обязанности, лежащей на начальнике морской экспедицш, 
превышаеть понимате всякаго. Счастливое возвращеше мужественнаго капитана 
Свердрупа вместе съ «Фрамомъ» не оправдываетъ Нансена. Верность, мужество 
и добросовестность Свердрупа, оставшагося на «Фраме» и доставившаго своихъ 
товарищей обратно въ Норвегш, увенчають его въ глазахъ многихъ более слав
ными лаврами, чемъ кашя выпадутъ на долю его иредпр1имчивому и высокоода
ренному начальнику».

Одинъ изъ немногих!» научныхъ авторитетовъ, вусказавшихъ открыто свое 
одобреШе плану, былъ профессоръ Зупанъ, известный редакторъ «Petermanns 
Mitteilungen». Въ одной статье этого журнала за 1891 годъ (стр. 191) онъ не только 
высказался въ теплыхъ выражешяхъ въ пользу моего плана, по и иоддержалъ 
его съ новой точки зрешя. Именно, онъ пояснплъ, какъ, въ продолжен in большей 
части года полярный бассейнъ долженъ подразделяться арктическимъ ветрораз- 
деломъ на две части. Въ восточной части ветры, но всей вероятности, дуютъ 
къ Берииговому морю, а въ западной къ Атлантическому океану. Большую часть 
года этотъ ветрораздета, по его мненш, долженъ лежать ближе къ Берингову 
морю, и преобладающее ветры— въ местностяхъ, черезъ которыя мы намерены 
были плыть,— должны, въ силу этого, благощнятствовать нашему дрейфу. Онытъ 
нашей экспедицш, повидимому, въ поразительной степени доказать верность 
этой теории Зупапа.

Нужно еще упомянуть, что известный шотландскШ естествоиспытатель д-рч, 
Джонъ Мёррей (J. Murray) неоднократно высказывался за правильность моего плана. 
Уже въ 1888 году, когда я, на пути въ Гренландш, въ Эдинбурге говорилъ съ 
нимъ объ этомъ, онъ заявилъ, что согласенъ съ моими взглядами на вероятный 
дрейфъ полярнаго льда.

НынешнШ президентъ Лондонскаго Географическаго Общества, сэръ К, Марк
гамъ (Sir Clements Markham), не присутствовавши на указанномъ заседан1и, вно- 
следств1и открыто высказалъ уверенность въ благополучиомъ исходе экспедицш. 
Интересно, что этотъ выдающейся арктичесшй изеледователь уже 20леть тому назадъ, 
въ своемъ сообщена! о результатахъ полярной экспедицш Нэрса, пришелъ къ такимъ 
выводамъ. Во-первыхъ, что черезъ полярное «море должно итти течеше пзъвосточ-
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наго полушарш въ западное»; во-вгорыхъ, что «Земля Франца-1осифа, вероятно, 
составляетъ часть группы Шпицбергена и поднимается изъ того же мелкаго моря 
съ бол'Ье глубокимъ бассейномъ -къ северу»; въ-третьихъ, что, если попытка 
проникнуть черезъ границу неизвЪстнаго по полярному морю, къ северу отъ Си
бири, и сопряжена съ «ужасными трудностями», гЬмъ не менЬе, «важныя от
крытая вознаградить будущаго путешественника, который см'Ьло и счастливо про- 
никнетъ по этому направленно къ северу» *).

*) Report, on the Expedition of 1875 —  76 (Лондонъ 1877 г.) стр. 547, 553, 557. 
Обстоятельство, что я не указалъ на эти зам’Ьчательныя положетя въ упомянутыхъ докла- 
дахъ до моего отъезда, объясняется гЬмъ, что я только послЪ своего возвращения получилъ 
на нихъ указаше.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

П р и г о т о в л е н л я .

Несмотря на кажущуюся безрассудную смелость плана, послЪднШ встрЪтилъ 
сильную поддержку у норвежскаго правительства и короля. Въ стортингъ было 
внесено королевское предложеше ассигновать для выполнен!я плана 200.000 кронъ 
(около 100.000 руб.), что по разсчету составляло двЬ трети веЬхъ расходойъ. 
Последнюю треть я разсчитывалъ добыть приватнымъ путемъ, такъ какъ со 
многихъ сторонъ мнб обещана была поддержка. Уже гюсл1; моего возвращешя 
пзъ Гренландш консулъ Аксель Гейбергъ (Axel Heiberg) %предоставилъ въ мое 
распоряжеше 10.000 кронъ на новое путещеетше. Ему же я обязанъ инищативой 
и относительно посл'Ьдующнхъ сборовъ.

ВО шня 1890 года былъ разр1;шенъ стортингомъ отпускъ суммы, о которой 
я ходатайствовалъ, П[>ичемъ было высказано желаше, чтобы экспедищя была нор
вежской. Въ январе 1891 года крупный Коммерсантъ Томасъ Фернлей (Th. Fearn- 
lev), консулъ Аксель Гейбергъ (Axel Heiberg) и владЬлецъ пивовареннаго завода 
Эллефъ Рингнесъ (Ellef Bingnes) принялись собирать недостающую сумму, и
въ нисколько дней она была покрыта.
Е. В. король Оскаръ пожертвовалъ............................................... 20.000 кронъ.

Приватнымъ путемъ въ Норвепи внесли:
Консулъ Аксель Гейбергъ................................................................  10.000 »

(позднЪйшШ взносъ................................................................  7.000 » )
Anton Chr. Honen............................................................................ 20.000 »
С J. A. Dick....................................................................................  5.000 »

(позднЬйппй взносъ................................................................  7.000 » )
Thomas Fearnley. . . ' ...................................................................... 5.000* »

(позднЬйшШ взносъ................................................................  1.000 » )
Bingnes & С0 .................................................................................  5.000 »

(нозднМшШ взносъ................................................................  1.000 » )
A. S. Kjosternd, Драмменъ.............................................................. 5.000 »

(позднЬйшШ взносъ................................................................  1.000 » )
С. Sundt, Бергенъ...........................................................................  5.000 »
Консулъ Westye Egeberg................................................................ 10.000 »
Halvor Schon..................................................................................... 5.000 »
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Баронъ Harald Wedel Jarlsberg и государственный министръ
К. Lovenskiold......................................................................... 10.000 кронъ.

Еонсулъ Nicolay Н. Knudtzon, Хриспанзундъ................................  5.000 »

Въ числе взносовъ изъ-за границы сл1;дуетъ упомянуть о пожертвован in 
Лондонскаго Королевскаго Географическаго Общества, которое суммою въ 300 фун. 
стер, (около 3.000 р.) выразило свое сочу некие предп]нятпо.

Баронъ Оскаръ Диксонъ (Oskar Dickson) принялъ на себя расходы по устрой
ств) электрическаго освещен 1я (динамо-машины, аккумулаторы, проводники).

Во время снаряжешя оказалось, что первая смета недостаточна. Судно, 
которое по разечету должно было стоить 150.000 кронъ, стало въ конце концовъ 
на 100.000 кронъ дороже. Темъ не менее, я полагалъ, что въ деле, где столь 
многое ставилось на карту, нельзя было стесняться расходами, если приходи
лось убедиться, что пришшемъ особенныхъ меръ можетъ быть обезпечена удача 
предприятия. Три лица, стояВшихъ во главе перваго комитета, согласились также 
функщонировать и въ комитете экспедицш, и приняли на себя денежныя дЬла 
последней. Чтобы покрыть часть упомянутаго дефицита, они устроили вместе 
съ некоторыми членами дирекцш и советомъ Норвежского Географическаго Общества 
новый сборъ по всей Норвегш, а впоследствш стали во главе национальной 
подписки. Затемъ я вынужденъ былъ ходатайствовать передъ лррвежскимъ стор- 
шингомъ еще о 80.000 кронъ, и снова наше нащональное co6paHie выразило 
симпатш ир«‘дтт|н niiw. разрепщвъ мне 9 шня 1893 года выдачу и этой суммы. 
Наконецъ, консулъ Аксель Гейбергъ и г. Дикъ, каждый взносомъ въ 6.000 кронъ, 
а также и я самъ, покрыли последи in дефицита, который обнаружился при са
момъ отъезде. (Смотри прилагаемый разечегь).

Изъ изложеннаго мною выше плана следуетъ, что наиболее важнымъ пунк- 
томъ вчэ нашемъ снаряженш была постройка судна, которое должно было 
перенести насъ черезъ ужасныя полярныя страны. Н действительно, постройка 
эта была выполнена съ бблынимъ старашемъ, чемъ какого-либо другого судна, 
посещавшаго арктическая воды. Въ известномъ норвежскомъ корабельномъ 
мастере Колинъ Архергь (Colin Archer) я нашелъ человека, который вполне по- 
нялъ поставленную мною ему задачу и посвятилъ этой работе всю свою дея
тельность, предусмотрительность и редкую заботливость. Если наше путешесг™ е 
имело счасливый исходъ, то этимъ мы не маю обязаны этому человеку. 0 ^

Просматривая длинный рядъ прежнихъ экспедищй и ихъ снаряжен'[е, нельзя 
не убедиться, что только немнопя изъ нихъ строили для своихъ целей собствен- 
ныя, опещально приспособленныя суда; мало того, большинство не имело даже 
вовсе въ своемъ распоряженш судовъ, которыя бы предназначались первона
чально для плавашя во льдахъ. Это должно въ особенности поражать, если вспом
нить, кашя суммы затрачивались на снаряжеше нЬкоторыхъ изъ этихъ экспе
диций. Главная причина тому, несомненно, спешка; путешественники стремились 
какъ можно скорее тронуться въ путь, такъ что не доставало времени для забот- 
ливаго снаряжешя. Зачастую принимались за дело всего за два-три месяца до 
отъезда. Понятно, что въ такое короткое время наша экспедищя не могла снаря
диться. Если, какъ было предположено, она должна была продолжиться три года,
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то приготовления къ ней потребовали не меньшаго времени, а самъ планъ былъ 
задуманъ за время въ три раза большее.

Проектъ за проектомъ нредставлялъ Археръ, и модель за моделью изготов
лялась и отвергалась. Все требовались новыя улучшешя. Форма, въ пользу ко
торой мы, наконецъ, решились, быть-можетъ, по мненш многихъ, некрасива, но 
что она пригодна и целесообразна, это, я лголагаю, доказало наше плаваше. Осо
бенно стремились мы къ тому, чтобы придать судну, какъ выше объяснено, такую 
конструкцш, при которой во время напора льда оно легко могло быть приподнято 
кверху, не подвергаясь риску быть раздавленнымъ ледяными глыбами.

Грили, Нэрсъ и друпе, не
сомненно, правы, говоря, что 
эта идея не представляетъ ниче
го новаго. Я основывался въ 
этомъ на печальномъ опыте преж- 
нихъ экспедиций. lfto можно бы
ло бы назвать новымъ, такъ 
это, можетъ быть, обстоятель
ство, что мы не только знали , 
что судно должно обладать та
кой формой, но и фактически 
придали ему эту форму и не
обходимую крепость для сопро- 
тивлешя напору льда, и что это 
была единственная „ господству
ющая идея, которая руководила 
нами при постройке. Колинъ 
Археръ правъ, выражаясь въ 
одной изъ своихъ статей въ
норвежскомъ «Журнале мореход- 
наго дела» (1892 г.) такимъ
образомъ:

«Если принять во внимаше 
главную идею, положенную въ 
основаше плана полярнаго путе- 
niecTBifl д-ра Нансена,... то легко 

убедиться, что судно, построенное исключительно въ виду этой цели, должно 
существенно отличаться отъ другихъ, построенныхъ до сихъ поръ судовъ... Въ
вопросе о конструкцш этого судна нужно принять во внимаше, во-первыхъ,
чтобы форма корпуса представляла, насколько возможно, менее уязвимую поверх
ность для напора льда, и, во-вторыхъ, судно должно быть построено такъ со
лидно, чтобы оно было въ состоянш оказывать сопротивление наибольшему, воз
можному въ любомъ направленш, давленш извне».

Такъ и было построено судно, менЬе разсчитанное на скорость и пригод
ность къ плаванш подъ парусами, чемъ на то, чтобы давать безопасное и теплое 
убежище во время дрейфа среди льда.
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Какъ выше упомянуто, предполагалась придать судну возможно меныше 
размеры. Основашемъ этому было соображен ie, что небольшое судно, какъ само 
собой понятно, легче крупнаго, и ему скорее можно придать большую крепость 
въ сравненш съ его весомъ. Маленькое судно более удобно для плавашя среди 
льда; имъ въ критичесше моменты легче маневрировать и провести его въ безо
пасную гавань среди громоздящихся одна на другую ледяныхъ глыбъ. il пред- 
полагалъ, что судно въ 170 регистровыхъ тоннъ будетъ иметь достаточную вме
стимость. Но «Фрамъ» получилъ значительно больние размеры: онъ иметь брутто 
40‘2 регистровыхъ тонны и вместимость нетто въ 307 тоннъ16). Были также 
приложены старанin сделать судно покороче, чтобы ему было легче пробираться 
между льдинами; большая длина, кроме того, является недостагкомъ при напоре 
льдовъ. Но чтобы судно, имеющее въ то же время сильно выдавшиеся бока, 
сохранило необходимую вместимость, оно должно иметь большую ширину, и 
действительно ширина у него составляла приблизительно треть длины.

Преследовалось, сверхъ того, еще одно важное услокЛе, именно, чтобы сде
лать бока судна по возможности гладкими, безъ выдающихся граней, а также 
была сденана попытка избежать неизогнутыхъ поверхностей по близости отъ 
мЪстъ, наиболее подвергающихся опасности. Корпусъ корабля получилъ поэтому 
округленный, полныя формы; носъ, корма и киль, все было закруглено, чтобы 
ледъ нигде не могъ найти достаточно удобнаго места для нападешя. Съ этой 
же цепью киль былъ настолько врезанъ въ корпусъ судна, что выдавался наружу 
лишь на 7 сантиметровъ, причемъ края его были закруглены. Цель заключалась 
въ томъ, чтобы судно, будучи гладкимъ, какъ угорь, выскальзывало изъ объя- 
тШ льда.

Корпусъ получилъ спереди и сзади по острому штевню и нЛюминалъ по 
своей форме лоцманскую лодку, у которой отняты киль и острые шпунтовые 
ш)яса. :0боимъ концамъ была придана особенная крепость. Носъ сдТланъ изъ 
трехъ тяжелыхъ, крепкихъ, дубовыхъ балокъ, расположенныхъ одна подъ дру
гою съ совокупной толщиной въ 1,25 м.; внутрь огь нихъ идутъ солидные 
угольные шпангоуты изъ дубоваго дерева и железа, имевшие своимъ назна
чен ieMb соединять бока судна, а отъ нихъ идутъ въ свою очередь кницы къ 
бимсамъ палубы 17). Кнаружи отъ носа, на передней его стороне, прикре- 
пленъ железный штевень, на наружной стороне котораго находятся железныя 
шины, направляюицяся поперекъ носа и на каждой хтороне немного назадъ, 
какъ это обычно на нромысловыхъ судахъ. Заднш  часть судна получила особую, 
своеобразную конструкцию, такъ какъ по обеимъ сторонамъ отъ носового и вин
тового штевней, имеющихъ, каждый, толщину въ 65 сант., положено по тяжелой 
дубовой кормовой балке, повторяющей изгибъ кормы до в̂ерхней палубы, такъ 
что до известной степени получается двойной аррьеръ - штевень (т.-е. заднШ, 
кормовой штевень). На наружной стороне последняго идетъ обшивка изъ до-

16) Регистровая тонна =  2240 англ. фунтамъ.
17) Угольные шпангоуты =  бортовыя ребра корпуса судна. Кница есть угольникъ для

скр1шлешя двухъ перпендикулярныхъ брусьевъ, а бимсъ— балка, идущая отъ борта до борта, 
поперекъ судна и поддерживающая палубу. Штевень —  вертикальный брусъ, образующш 
носъ судна или нижнюю часть кормы Прим. Ред.
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сокъ, которая, въ свою очередь, защищена снаружи, на заднемъ конце судна, 
тяжелыми железными пластинами.'

Между двумя названными балками на заднемъ конце судна находится 
по туннелю для винта и руля; по этимъ туннелямъ оба они могутъ быть под
няты на палубу. Такое приспособлеше для винта имеетъ примЪнеше на всехъ 
промысловыхъ судахъ, въ техъ цбляхъ, чтобы въ случае повреждешя винта 
напоромъ льдовъ, его легко можно было заменить новымъ; но по отношенiio къ 
рулю такого нриспособленш тамъ не имеется. Въ то время какъ мы съ нашимъ 
неболынимъ экипажемъ и при помощи шпиля (ворота) могли въ несколько ми
нута поднять на палубу руль въ случае внезапнаго напора льда и т. п., на 
промысловомъ судне, какъ мне приходилось наблюдать, для того яге самаго требо
валось участае до (И) человекъ въ продолжено! несколькихъ часовъ, а иногда 
и целаго дня. Вообще, корма представляешь Ахиллесову пяту для судна, предна- 
значеннаго къ плаванш въ полярныхъ водахъ. Этой части ледъ скорее всего 
можетъ причинить вредъ, раздробивъ, напрюгЬръ, руль. Чтобы защитить руль , 
онъ былъ помещенъ, сверхъ того, такъ глубоко, что его снаружи вовсе не было 
видно надъ водой. Когда льдина наталкивалась сзади на судно, она встречала 
крепKitt штевень и только съ трудомъ могла достигнуть самаго руля. Несмотря 
на сильную работу винта, намъ не приходилось съ этой стороны испытывать 
большого безпокойства.

Чтобы придать бокамъ судна крепость, было сделано, «само собой разу
меется, все возможное. Шпангоуты были изъ отборнаго итальянскаго дуОа,**арсд- 
назначавшагося первоначально для норвежскаго флота и Пролежавшаго 30 лЪшь 
подъ крышей въ складе (въ Хрисиаши). Это все былъ крупный кривой лесъ 
25 —  28-сайт, толщины. Шпангоуты были составлены изъ двухъ футоксовъ, 
плотно приложенныхъ одинъ къ другому и связанныхъ болтами, изъ коихъ не
которые были заклепаны. Надъ каждымъ швомъ были проложены ленты изъ 
голстаго листового железа. Оне имели ширину приблизительно въ 56 сант. и 
были размещены тесно между собою, съ нромежуткомъ всего въ 3-— 4 сант., 
причемъ послЪдшй шовъ отъ киля и несколько выше уровня воды былъ выполненъ 
смесью опилокъ и смолы, чтобы судно до известной степени сохранило водоне
проницаемость даже въ томъ случае, если бы была протерта его наружная 
обшивка.

На шпангоуты снаружи были положены три слоя досокъ. Внутреншй слой—  
изъ дуба, толщиной въ 7,5 сант., крепко прибитый гвоздями и плотно прила

женный; за нимъ следуешь вторая дубовая обшивка толщиною въ 10 сант., скреп
ленная и прилаженная при посредстве проходящихъ насквозь болтовъ; съ 
внешней стороны ея наложена наконецъ «ледяная» обшивка изъ мыльнаго дерева 
(greenheart 18), доходящая, какъ и друпя две, до киля. На уровне воды она 
имеетъ толщину въ 15 сант., а къ основашю утоняется до 7,5 сант. Прикреп
лена она гвоздями и болтами съ крючками, но не проходящими насквозь, такъ 
что ледъ могъ содрать всю ледяную оболочку, не причинивъ этимъ даль-
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18) Мыльное дерево (greenheart)— очень скользко въ вод'Ь, почему имъ и пользуются 
для наружной обшивки судовъ полярнаго плавашя. *
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нМшаго вреда корпусу судна. Обшивка шпангоутовъ съ внутренней стороны 
состоитъ изъ планокъ смолистой сосны (pitchpine), частью въ 10, частью въ 
20 сант. толщины; эта обшивка была два раза старательно проконопачена.

Въ обшемъ бока судна имели толщину въ 70 —  80 сант. и состояли изъ 
солидной, водонепроницаемой древесной массы. Понятно, что таше бока при 
изогнутой форме уже сами по себе могли оказывать значительное сопротивлеше 
льду. Но чтобъ еще его усилить, внутреншя стороны боковъ были всевозмож- 
нымъ образомъ подперты, и судно выглядело изнутри какъ паутина изъ балокъ, 
подпорокъ и распорокъ. Во-первыхъ, имелись два слоя балокъ, верхней и 
средней палубы, по большей части изъ тяжелаго дубоваго леса, а частью изъ 
питчъ- пайна; все эти балки были соединены, кроме того, между собой и съ 
боками судна многочисленными подпорками. Способъ ихъ ирикреплешя можно 
видеть изъ приведенныхъ здесь чертежей. Принципъ кницъ естественно 
требовалъ, чтобъ оне упирались въ бока судна насколько возможно подъ пря- 
мымъ угломъ, способствуя темъ большему сопротивлешю давлешямъ снаружи и 
распределении ихъ на большее пространство. Для последней цели были также 
приспособлены вертикальиыя подпорки между обоими слоями балокъ, а равно 
между самыми нижними балками и кильсономъ (внутреннимъ килеуъ, положен- 
нымъ поверхъ шпангоутовъ, вдоль киля). Все было крепко связано тяжелыми 
кницами и железными обоймами, и въ целомъ почти слилось въ одну нераз
дельную массу. Тогда какъ при прежнихъ экспедищяхъ обыкновенна доволь
ствовались темъ, что придавали только некогорымъ среднимъ балкамъ судна 
особенный подпорки,—-на «Фраме» каждая балка палубы поддерживалась выше- 
указаннымъ, изъясненнымъ на чертеже образомъ.

Въ помещенш, занятомъ машиной, конечно, по средине не было места 
для подпорокъ; вместо нихъ c-ъ каждой стороны было приделано по две кницы 
(см. черт. 4). Банки жилой па1убы положены несколько ниже, т.-е. тамъ, где 
давлеше во время напора льда должно быть наибольшее. Въ заднемъ помещены! 
этотъ слои батокъ пришлось немного приподнять, чтобы дать место машине. На 
этомъ же основашн каютная палуба получила назади несколько большую вы
соту въ сравнены съ главной, и судно получило «роор» или открытую верхнюю 
палубу, иодъ которой помещались каюты для всехъ участниковъ экспедицш и 
кухня. Вдоль всего судна наложены свнутри на шпангоуты кр’Г.икк; железные 
стрингерсы, проходяпце отъ планокъ внутренней обшивки, подъ бимсами верхней 
палубы, наискось почти до кильсона. Еильсонъ— изъ двухъ слоевъ и имеетъ вы
соту приблизительно въ 80 сант., за исключешемъ машнннаго трюма, где про
странство допускаетъ только одинъ слой. Киль состоитъ изъ двухъ тяжелыхъ 
балокъ американского вяза, 35 сант. толщины съ каждой стороны; какъ уже 
сказано выше, онъ вделанъ такъ, что только 7 санг. его выдаются изъ наруж
ной обшивки. Бока корпуса закругляются внизъ, къ килю, настолько, что по
перечный разрезъ у средняго шпангоута весьма напоминаетъ половинку разре- 
заннаго кокосоваго ореха (см. черт. 3).

Чемъ больше судно поднимается изъ воды, темъ, естественно, оно детется 
тяжелее и темъ больше его давлеше на ледъ, но темъ легче становится льду, 
именно вследстте такой формы, приподнимать судно. Чтобъ избежать слишкомъ
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большого наклонешя судна на бокъ, въ случай, если корпусъ будетъ приподнять 
очень высоко, дно было сделано плоскимъ, что оказалось весьма целесообразным'],. 
Я пытался опытнымъ путемъ определить третпс льда о дерево и, вычисливъ на 
основанш этихъ опыговъ крепость судна и принявъ во внимаше уголъ, обра
зуемый его боками съ поверхностью воды, пришелъ къ заключению, что кре
пость должна быть бол'Ье ч'Ьмъ достаточной, для того чтобъ оказывать сопро- 
тивлеше давленш, потребному для поднятая судна. Практика доказала полную 
верность этого разечета.

Главные размеры судна были таковы: длина по килю 31 м., длина но 
водной линш 34,5 м., длина черезъ штевень но палубе 39 м., ширина на уровне 
воды безъ ледяной обшивки 10,4 м., наибольшая ширина безъ ледяной обшивки 
11 м., глубина трюма 5,25 м., иогружеше при легкой нагрузке 3,75 м., водо- 
измещеше при легкой нагрузке 530 тоннъ, водоизмещеше при нагруженш на
4,75 м.— 800 тоннъ. Судно имело въ иоследнемъ случае свободный бортъ при
близительно въ 1 метръ. Корпусъ судна съ наполненными котлами долженъ былъ 
весить но разечету около 420 тоннъ, а при водоизмещенш въ 800 тоннъ должна 
была еще остаться вместимость въ 380 тоннъ для угля и другого груза. Кроме 
необходимая нров1анта для людей и собакъ, разечитаннаго более чемъ на пять 
летъ, мы могли еще взять запасъ угля на 4 месяца при полной работе ма
шины, а этого было вполне достаточно для такой экспедицш, какъ наша.

Самою важною задачей по отношение къ такелажу (оснастке) было устро
ить его возможно проще и прочнее и въ то же время такъ, чтобы онъ пред- 
ставлялъ наименьшее сопротивление въ случае движешя судна подъ парами. 
Кроме того, при малочисленности имевшагося у насъ экипажа, представляла 
немалое значеше возможность легче управлять снастями съ палубы. Но этой 
причине «Фрамъ» былъ снаряженъ какъ трехмачтовая шхуна. Это вызвало не- 
одобреше со стороны многихъ нашихъ старыхъ полярныхъ мореходовъ, Прн- 
выкшихъ всю свою жизнь плавать на судахъ съ тяжелымъ такелажемъ и по- 
лагавшихъ съ свойственнымъ имъ консерватизмомъ, что то, чемъ они сами поль
зовались, является и вообще единственно пригоднымъ въ облййти льдовъ. Для 
нашихъ нелеп, однако, такелажъ, который мы имели, оказался несомненно на- 
илучшимъ. Кроме обыкновеиныхъ косыхъ парусовъ, мы имели на передней мачте 
две свободный реи для брейтфока и петеля. Такъ какъ реи. сидели на шняве, 
то ихъ легко можно было снимать, когда оне не находились въ употреблении. 
Нижшя мачты судна были довольно высоки и тяжелы. Средняя имела вышину 
въ 24,5 м., стеньга — 15,5 м., а бочка для наблюдетй на концЬ мачты нахо
дилась приблизительно на 32 м. надъ водой. Было важно прикрепить ее воз
можно выше, чтобъ оттуда открывался более далекШ кругозоръ, на случай если 
пришлось бы отыскивать путь среди льда. Вся площадь парусовъ въ совокуп
ности составляла около 600 кв. метр.19).

19)  Шхуна —  небольшое судно съ косыми парусами. Брейтфокъ —  четырехугольный 
парусъ, поднимаемый въ бурю; петель —  самый. ;верхнш парусъ, ставится только при тн- 
хомъ в’Ътр'б. Мачты делаются обыкновенно составными, изъ трехъ частей, изъ коихъ бли
жайшая къ палуб'6 называется нижнею мачтой, средняя— стеньгой, а верхняя— брамъ-стеньгой. 
Въ бочкЬ для наблюденш подьшаютъ на верхушку мачты человека для осмотра окрестностей.

Прим. Ред.
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большого наклонешя судна на бокъ, въ случае, если корпусъ будетъ приподнят'], 
очень высоко, дно было сделано плоскимъ, что оказалось весьма целесообразными 
Я пытался опытньшъ путемъ определить TpeHie льда о дерево и, вычисливъ на 
основанш этихъ опытовъ крепость судна и принявъ во внимаше уголъ, обра
зуемый его боками съ поверхностью воды, пришелъ къ заключению, что кре
пость должна быть более чемъ достаточной, для того чтобъ оказывать сонро- 
тпвлеше давленпо, потребному для подняпя судна. Практика доказала полную 
верность этого разечета.

Главные размеры судна были таковы: длина по килю 31 м., длина но 
водной лиши 34,5 м., длина черезъ штевень по палубе 39 м., ширина на уровне 
воды безъ ледяной обшивки 10,4 м., наибольшая ширина безъ ледяной обшивки 
11 м., глубина трюма 5,25 м., ногружеше при легкой нагрузке 3,75 м., водо- 
пзмещеше при легкой нагрузке 530 тоннъ, водоизмещеше при нагружен in на
4,75 м.— 800 тоннъ. Судно имело въ носледнемъ случае свободный борть при
близительно въ 1 метръ. Корпусъ судна съ наполненными котлами долженъ былъ 
весить по разечету около 420 тоннъ, а при водоизмещеши въ 800 тоннъ должна 
была еще остаться вместимость въ 380 тоннъ для угля и другого груза. Кроме 
необходима™ провеанта для людей и собакъ, разечитаннаго более чемъ на пять 
летъ, мы могли еще взять запасъ угля на 4 месяца при полной работе ма
шины, а этого было вполне достаточно для такой экспедицш, 1&къ наша.

Самою важною задачей но отношению къ такелажу (оснастке) было устро
ить его возможно проще и прочнее и въ то же время такъ, чтобы онъ пред
ставлялъ наименьшее сопротивлеше въ случае движения судна подъ парами. 
Кроме того, при малочисленности имевшагося у насъ экипажа, представляла 
немалое значеше возможность легче управлять снастями съ палубы. По этой 
причине «Фрамъ» былъ снаряженъ какъ трехмачтовая шхуна. Это вызвало не- 
одобреше со стороны многихъ нашихъ старыхъ полярныхъ мореходовъ, при- 
выкшихъ всю свою жизнь плавать на судахъ съ тяжелымъ такелажемъ и по- 
лагавшихъ съ свойственнымъ имъ консерватизмомъ, что то, чемъ они сами поль
зовались, является и вообще единственно пригоднымъ въ области льдовъ. Для 
нашихъ целей, однако, такелажь, который мы имели, оказался несомненно на- 
илучшимъ. Кроме обыкновенныхъ косыхъ парусовъ, мы имели на передней мачте 
две свободиыя реи для брейтфока и петеля. Такъ какъ реи сидели на шняве, 
то ихъ легко можно было снимать, когда оне не находились въ употреблеши. 
Нижшя мачты судна были довольно высоки и тяжелы. Средняя имела вышину 
въ 24,5 м., стеньга — 15,5 м., а бочка для наблюдешй на конце мачты нахо
дилась приблизительно на 32 м. надъ водой. Было важно прикрепить ее воз
можно выше, чтобъ оттуда открывался более далешй кругозоръ, на случай если 
пришлось бы отыскивать путь среди льда. Вся площадь парусовъ въ совокуп
ности составляла около 600 кв. метр.19).

1*) Шхуна —  небольшое судно съ косыми парусами. Брейтфокъ —  четырехугольный 
парусъ, поднимаемый въ бурю; петель —  самый |верхнш нарусъ, ставится только при ти- 
хомъ B irp t .  Мачты дЬлаются обыкновенно составными, изъ трехъ частей, изъ коихъ бли
жайшая къ палуб’Ь называется нижнею мачтой, средняя— стеньгой, а верхняя— брамъ-стешгой. 
Въ бочк!; для наблюденШ подымаютъ на верхушку мачты человека для осмотра окреемветеи.

Прим. Ред.
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М аш ина судна была построена особенно тщательно, въ механической ма
стерской Акера. Конструкция ея составила особенную заслугу инженера Нёрбека. 
Съ болыпимъ знашемъ дела иредвид1>лъ онъ всевозможный случайности и при- 
нялъ противъ нихъ свои м^ры. Какъ наименее требующая уголь, была избрана 
тройная экспансшнная система, но, такъ какъ возможно было предположить, что 
одинъ изъ цилиндровъ можетъ прШти въ безпорядокъ, то, помощью особой трубы, 
были приняты меры къ тому, чтобы любой цилиндръ могъ быть вынуть, не на
рушая действ i я двухъ другихъ; въ крайнемъ случае можно было пользоваться 
даже однимъ цилиндромъ. Такимъ образомъ, машина, смотря потому, отворяли 
ли одинъ или два клапана, могла, но произволу, быть превращаема то въ 
компаундъ - машину, то въ машину высокаго или низкаго давлешя. Несмотря 
на то, что съ цилиндрами ни разу ничего не случилось, мы неоднократно съ 
выгодою пользовались такимъ устройствомъ. Превращая ее въ компаундъ - ма
шину, мы могли при небольшой трате угля давать «Фраму» более быстрый ходъ 
и, въ случае надобности, форсировать такимъ образомъ проходъ чрезъ льды. 
Машина обладала производительною способностью въ 220 индикаторскихъ ло- 
шадиныхъ силъ и могла при тихой погоде и легкой нагрузке развивать ско
рость въ 6— 7 морскихъ миль въ часъ. Винты, пара которыхъ была у насъ въ 
запасе, имели по два крыла и были сделаны изъ чугуна. Запасными винтами 
намъ пришлось столь же мало воспользоваться, какъ и взятымъ :съ собой за- 
паснымъ рулемъ.

Ж илыя помпщетя находились' какъ было упомянуто, назади, подъ верхней 
палубой и были такъ устроены, что нашъ общШ салонъ, въ которомъ мы. обе
дали и проводили большую часть времени, приходился посередине, окруженный 
съ двухъ сторонъ каютами (см. черт. 2). Изъ нихъ четыре были односпальный 
и две четырехспальныя. Такое размещеше было избрано съ целью лучше защи
тить салоиъ окружающими его помещениями отъ внешняго холода. Кроме того, 
потолки, полы и стены повторной наслойкой были сделаны непроницаемыми и 
изолирующими тепло. Изнутри все теилыя помещешя были выложены слоемъ не- 
проницаемаго для воздуха линолеума, съ целью воспрепятствовать теплому п сы
рому воздуху каютъ осаждаться на стенахъ въ виде влаги, которая скоро пре
вратилась бы въ ледъ. Бока корабля были устланы осмоленымъ войлокомъ, 
затемъ следовалъ пробковый слой, потомъ обшивка изъ еловыхъ планокъ, снова 
толстый слой войлока, затемъ линолеумъ и, наконецъ, снова досчатая обшивка. 
Потолки салона и каютъ подъ палубой были сделаны изъ несколькихъ различныхъ 
слоевъ: воздухъ, войлокъ, еловое дерево, линолеумъ, слой оленьей шерсти, досча
тая обшивка, снова линолеумъ, воздухъ и снова досчатая обшивка; вместе съ 
досками палубы, имеющими толщину въ 10 сант., все эти слои вместе пред- 
ставляютъ толщину около 40 сант. На полу салона, на доски была поло
жена пробка1 нластомъ въ 15— 18 сант. толщины, на нее толстый паркетъ, а 
сверху линолеумъ. Окно на палубу, черезъ которое особенно легко могъ проникнуть 
холодъ, было защищено тройными рамами и разными другими приспособлешями.

Одно изъ наиболыпихъ неудобствъ для жизни на судахъ во время преж- 
нихъ полярныхъ экспедицш представляло то обстоятельство, что влага оседала 
на холодныя наружный стены помещешя и тотчасъ же затемъ превращалась
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въ пней или ручьями стекала со ст'Ьнъ на койки и на полъ, отъ чего коечные 
матрасы превращались въ заскорузлые ледяные комки. Но намъ, благодаря только 
что указаннымъ предосторожностямъ, удалось вполне избежать этого неудобства, 
и когда въ салон!; затапливали печь, не оказывалась на стЬнахъ ни следа влаги, 
даже въ спальнихъ каютахъ.

Впереди салона находилась кухня, а съ обеихъ сторонъ последней всходы 
на патубу. Для защиты отъ холода въ каждомъ изъ нихъ были устроены че
тыре неболынихъ, но солидныхъ двери, чрезъ которыя долженъ былъ пройти каждый, 
выхОдивипй на палубу. Двери эти состояли изъ нискольких!, слоевъ дерева, 
раздЬленныхъ слоями войлока. Для большей задержки холоднаго воздуха, 
пороги у дверей сдЪланы были необычно высокими. Наверху, на полу-палубе, 
надъ кухней, между гротъ-мачтой и трубой, находилось впереди помЪщеше для 
картъ (географическихъ), а назади— небольшой рабочШ кабинетъ. Чтобы обез- 
печить судно на случай течи, корпусъ его былъ раздЬленъ внутри водонепрони
цаемыми перегородками на три отделешя. Сверхъ того, кроме обыкновенныхъ 
насосовъ, мы имЬти сильный центробежный насосъ, приводимый въ движете 
паровою машиной. Въ случай надобности онъ могь быть соединенъ съ любымъ 
помещешемъ.

Существенное улучтете сравнительно съ прежними экспедищями состояло 
еще въ томъ, что «Фрамъ» былъ снабженъ электрическимъ освгъщетемъ. Было 
разсчитано приводить динамо-машину въ движете паровою машиной, пока по
следняя будетъ въ ходу, а во время нахождешя среди льда ветромъ.или руч
ною силой. Съ этою целью были взяты съ собой ветряная мельница и приспо
собления для ворота, который мы предполагали приводить въ движете сами. Я 
ожидалъ, что этотъ  послЪднШ способъ будетъ для насъ не лишеннымъ значенья, 
обусловливая необходимость движения во время длинной полярной ночи. У насъ 
находилось, однако, постоянно вдоволь другой работы, и потому способомъ этимъ 
мы ни разу не воспользовались; зато ветряная мельница доставила намъ много 
удовольствия. На тотъ случай, еслибъ не оказалось достаточно силы для -раз
вил я электрическаго света, мы захватили для освЪщешя 16 бочекъ. керосина, 
предназначавшагося, кроме того, для кухни, а отчасти и для отоплен in жилыхъ 
иомЬщенШ. Ееросинъ, а также ‘20 бочекъ обыкновенна™ горнаго масла *), ко
торое вместе съ запасомъ угля предполагалось для нагревашя котла, сохраня
лись въ тяжелыхъ жел’Ьзныхъ щнемникахъ, изъ коихъ восемь помещались въ 
трюме и одинъ на палубе.

Лодокъ на шхуне было 8, въ томъ числе две особенно болыпихъ, именно 
8,8 м. длины и 2,1 м. ширины. Оне предназначались на случай, если судно, 
несмотря на все меры предосторожности, будетъ раздавлено. Предполалалось въ

*) Это масло впрыскивалось въ видЬ мелкаго душа, при помощи спещально съ этой 
ц'Ьлыо устроеннаго аппарата, паровымъ шприцемъ въ ходы топки, гд^ оно сгарало весьма 
экономнымъ образомъ и въ то же время давало много жара. Аппаратъ югЬлъ такую же 
конструкцш, какая употребляется для локомотивовъ въ Англш, откуда онъ и былъ выписанъ. 
Оказалось однако, что котелъ вс.т6дств1е этого слишкомъ нагревался въ одномъ M'bcrfs, такъ 
что на немъ показались пузыри. ВслгЬдств1е этого такой способъ топки применялся нами 
лишь въ первое время, а загёмъ былъ оставленъ.
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такомъ случае продолжать съ ними дрейфъ среди льда и поселиться въ нихъ. 
Оне были достаточно велики, чтобы вместить въ себе весь экипажъ съ npoBiaH- 
томъ на много месяцевъ. Четыре менее значительныхъ лодки имели форму 
обычную на промысловыхъ судахъ. Оне были построены особенно прочно и легко, 
две изъ дубоваго дерева, а две изъ вязоваго. Седьмая лодка представляла изъ 
себя небольшой челнокъ, а восьмая имела керосиновый двигатель; она оказачась 
однако мало пригодной и причинила намъ довольно много хлопотъ.

Особенное внимаше было обращено на вопросъ о npoeiaumn, такъ какъ 
несомненно, что въ немъ заключается самый опасный источникъ скорбута. Все 
относяпцеся сюда физшогичесше вопросы были подробно разсмотрены совместно 
съ профессоромъ Торупомъ, который въ этомъ важномъ для насъ деле неуто
мимо помогать мне и словомъ и деломъ.

Результата нашихъ соображешй выразился въ томъ, что для продолжи
те, плшхъ арктическихъ экспедищй способъ сохранешя мяса и рыбы солешемъ, 
копчешемъ и неполнымъ высушиватемъ долженъ быть отвергнута, какъ не до
стигавший цели. Руководящей идеей при заготовленш npOBiairra должно быть 
предохраненie пищевыхъ средствъ отъ порчи или старательнымъ и полнымъ 
высушиватемъ, или стерилизащей помощью нагревашя. Кроме того, я старался 
не только о питательномъ и здоровомъ npoBiame, но и о возможно бблынемъ 
разнообразш его. Мы взяли съ собой различные сорта мяса въ герметически 
закуноренныхъ жестянкахъ; сушеную рыбу и рыбные консервы *); картофель, 
какъ сушеный, такъ и въ жестянкахъ; всевозможный консервированный и вы- 
сушеныя овощи; вареные и сушеные плоды; больная количества варенья и 
мармелада; подсахаренное и неподсахаренное конденсированное молоко, консер
вированное сливочное масло, разные экстракты суповъ и мнопе друпе пред
меты. Хлебомъ намъ служить, большею частью, обыкновенный хлебъ норвеж- 
скихъ моряковъ изъ ржи и пшеницы и аншйсше корабельные сухари. Кроме 
того, у насъ былъ запасъ муки для свежаго хлеба. Каждое отдельное пищевое 
средство, прежде чемъ быть принято, подвергаюсь химическому изеледованпо **) 
и особенное внимаше обращалось на тщательность укопорки. Даже хлебъ, су
шеные коренья и т. п. запаивались въ цинковые ящики, in, целяхъ предохра- 
нешя отъ сырости.

Изъ напитковъ мы употребляли за завтракомъиужиномъ шоколадъ, кофе и чай, 
иногда также молоко; къ обеду въ первые полгода мы имели пиво, а затемъ пили ли
монный сокъ съ сахаромъ или сиропъ. Кроме пива и нЬсколькихъ бутылокъ мальцев- 
скаго экстракта экспедищя не имела съ собой никакихъ спиртныхъ напитковъ ***).

*) Рыбные консервы являлись на судн^ всегда желаннымъ блюдомъ. Но особенно 
высоко ценились норвежскш рыбный фаршъ и пуддингъ, не говоря уже о консервирован- 
ныхъ макреляхъ.

**) Экспедищя обязана этими изелйдоватями хвмикамъ Л. Шмедьку въ Христ1ан1и 
и Горкнесу въ Лондон^.

***) Некоторые участники экспедицш захватили однако съ собой приватно нисколько 
бутылокъ вина и коньяку. По прошествш года, когда гипеническ1я услов1я на судн-Ь ока
зались благоприятными, я дозволялъ въ отд4льныхъ торжественныхъ случаяхъ употреблен1е 
грога изъ морошки или сока другихъ плодовъ съ прибавлен1емъ спирта.
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За то табакъ имелся въ изобилш, какъ для куренья, такъ и для жевашя. Боль
шое значеше въ такомъ путеществш, какъ наше, имеетъ хорошая библиотека, 
и, благодаря издателямъ и другимъ сотрудникамъ экспедицш въ Норвепи и за
границей, мы были въ этомъ отношенш хорошо обставлены.

Важную часть снаряжен1я составляли, конечно, инструменты , при по
мощи которыхъ должны были производиться научныя наблюдешя; на нихъ по
этому было обращено особое внимаше. Кроме коллекцш инструментовъ, имев
шихся у меня со времени Гренландскаго пугешеств1я, была приобретено масс а 
новыхъ, причемъ не стеснялись средствами, чтобы получить ихъ въ возможно 
лучшемъ и полномъ виде. Для метеорологическихъ наблюденШ, кроме обыкно- 
венныхъ термометровъ, барометровъ, анероидовъ, психрометровъ, гигрометровъ, 
анемометровъ и т. д., были взяты съ собой и самопишущее инструменты. Осо
бенное значеше представляли: самоиишущШ барометръ— анероидъ (барографъ) и 
пара самопишущихъ термометровъ (термографовъ). Для астрономическихъ опре
делен !̂ мы имели большой универсальный инструментъ —  для пользования во 
время дрейфа, и два теодолита менынихъ размЬровъ для поездокъ на саняхъ, 
а также несколько секстантовъ различной величины. Далее, мы имели 4 кора- 
бельныхъ хронометра и различные карманные хронометры. Для магнитныхъ на- 
блюденШ у насъ былъ полный наборъ—для определения склонешя, наклоненш 

нанряжешя (какъ горизонтальнаго, такъ и полнаго). Изъ другихъ инструм<^ 
товъ следуешь упомянуть: спектросконъ, предназначенный главнымъ образомъ 
для наблюдешя надъ севернымъ cimrieMb, электроскопъ для определешя элек
тричества въ воздухе, фотографгчесше аппараты, въ томъ числе семь болынихъ 
и столько же малыхъ, и фотограмметрически! аппаратъ для снимки картъ.

Особенную важность придавалъ я секундному маятнику со всеми его при
борами, для производства соответственныхъ измеренШ надъ его “качашемъ на 
крайнемъ Севере. Но для этого желательна была суша; а ее-то намъ и не уда
лось найти, такъ что этотъ инструментъ, къ сожатешю, мало былъ въ деле.

Для гидрографическихъизследовашй мы были снабжены всемъ необходимымъ 
въ лице аппаратовъ, достающихъ воду съ глубины, глубоководныхъ термомет
ровъ и т. д. Для определешя солености воды, кромЬ обыкновенныхъ ареомег- 
ровъ, у насъ былъ еще особый, устроенный стипещцатомъ Торнёе (Thornoe) элек- 
тричесшй аппаратъ. Для собирания животныхъ и растенШ мы имели, конечно, 
драги, невода и т. д.

Вообще наше научное снаряжеше оказалось вполне удачнымъ, и [этимъ я 
въ значительной степени обязанъ многимъ ученымъ, благосклонно помогавшимъ 
мне въ этомъ деле. Я пользуюсь здесь случаемъ высказать особенную благо
дарность следующимъ лицамъ: профессору Мону (Mohn), который не только 
нринялъ на себя заботу о метеорологическихъ инструментахъ, но и въ другихъ 
отношешяхъ былъ мне полезенъ словомъ и деломъ; профессору Гельмюйдену 
(Gelmuyden), который интересовался астрономическою частью; действительному 
тайному адмиралтействъ-совгьтнику профессору Неймайеру (Neumayer) въ 
Гамбурге, по указаньямъ котораго происходило магнитное снаряжен'»;, а также 
профессору Отто Петтерсону (Otto Petterson) въ Стокгольме и стипендиату 
Торнёе въ Хрисйанш, которые оказали существенное сод1;йств1е въ гидрогра-
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фическомъ снаряженш. Не малое значеше имели также физюлого-медицинсшя 
нриготовлешя, которыя прииялъ на себя профессоръ Торупъ.

Во многихъ отношешяхъ для экспедицш представлялось важнымъ получить 
хорошихъ пздовыхъ собакъ. Въ виду этого я обратился къ моему другу ба
рону Эдуарду фонъ-Толлю, въ Петербурге, съ вонросомъ, возможно ли будетъ 
достать изъ Сибири годныхъ собакъ *). Баронъ Толль ответить очень любезно, 
что онъ надеется самъ устроить это дело, такъ какъ собирается въ свое второе 
научное путешес’ше въ Сибирь и на Ново-Сибирсше острова. Онъ предложить 
выслать собакъ въ Хабарове, къ Югорскому Шару 20). Во время своего проезда 
черезъ Тюмень, въ январе 1893 г., онъ, действительно, убедилъ, при содействш 
аншйскаго купца Вардроппера (Wardropper), одного проживающаго тамъ чело
века, по имени Александра Ивановича Тронтгейма, купить 30 остяцкихъ со
бакъ и доставить ихъ къ Югорскому шару. Но баронъ Толль не ограничился 
этимъ. Въ виду того, что г. Келъхъ 21) изъявилъ готовность принять на себя 
расходы, онъ озаботился покупкой 26 воСточно-сибирскихъ собакъ, которыя 
признаются более пригодными для упряжи, чемъ западно-сибирсшя (остяцшя), 
а норвежецъ Иванъ Торгерсенъ (Torgersen) взялся доставить ихъ къ устью р. 
Оленека, куда мы должны были зайти согласно уговору.

Далее баронъ Толль полагать, что было бы полезно устроить несколько 
запасныхъ депо на Ново-Сибирскихъ островахъ, на тотъ случай, если съ «Фра- 
момъ» случится несчасйе и экспедищя принуждена будетъ возвращаться этимъ 
путемъ. Когда онъ уномянулъ объ этомъ, то г. Кельхъ высказалъ тотчасъ же 
готовность покрыть расходы и на этотч  ̂предметъ, выразивъ желаше, чтобъ и 
въ этомъ случае мы могли воспользоваться сибирскимъ гостепршмствомъ, даже 
на Ново-Сибирскихъ островахъ. Представилось, однако, затруднеше въ выборе 
надежныхъ людей для вынолнешя столь ответствен наго предпр1япя. Поэтому ба
ронъ Толль решился самъ устроить эти запасныя депо. Въ мае 1893 г. онъ 
предпринялъ съ этою целью опасную и въ высокой степени интересную поездку 
съ материка но льду на Ново-Сибирсше острова и не только заложить **) тамъ 
для насъ три депо, но произвелъ также геологичесшя изс ледовая in, давння весьма 
важные результаты ***).

’*) Я  думалъ также получить соб&къ отъ эскимосовъ Гренландш и Гудзонова залива, 
но оказалось, что присылка ихъ оттуда сопряжена съ слишкомъ большими затруднешями.

20) Югорскш шаръ— проливъ между островомъ Вайгачемъ и материкомъ.
2|) Г . Кельхъ, къ сожал$нш, преждевременно скончавшшся, былъ зятемъ известной 

благотворительницы Ю. И. Базановой и находился въ то время въ Иркутск^ по д'1:ламъ, 
связаннымъ съ золотыми пршсками. Прим. ред.

**) Депо были заложены съ большою предусмотрительностью ‘и о нашей участи на
столько позаботились, что еслибы судьба бросила насъ туда, мы, несомненно, не испытали 
бы никакихъ лишенш. В ъ  самомъ сЬверномъ депо, у становища Дурново по западному бе
регу Котельнаго острова, подъ 75° 37 с. ш.,мы нашли бы провианта на 8 дней. Этого было 
бы достаточно, чтобы мы могли пройти 100 клм. къ югу вдоль берега и достигнуть второго 
депо, у Урассалаха, гд1> мы нашли бы, въ построенной барономъ Толлемъ въ 1886 году избе, 
запасъ почти на ц'Ьлый чЬсяцъ. Наконецъ, третш запасъ былъ оставленъ въ изб± на юж
ной сторон^ Малаго Ляхова острова, съ пров1антомъ на 4 месяца, что дало бы намъ воз
можность уже легко достигнуть материка.

***) С в^дЬтя о научныхъ результатахъ этого интереснаго путешеств1я можно найти
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Вторымъ важнымъ услов1емъ, но моему мuluii to, было озаботиться посыл
кой къ какому-нибудь пункту на нашемъ пути запаса угля, для того, чтобы 
«Фрамъ», прежде чемъ порвать всякую связь съ остальнымъ MipoMb, могъ снаб
дить себя возможно болыпимъ количествомъ топлива. Поэтому я съ радостью 
принялъ предложеше одного англичанина сопровождать насъ па паровой яхте 
до Новой Земли или Карскаго моря̂  и передать намъ при разставакш 100 тоннъ 
угля. Но передъ самымъ отъ’Ьздомъ я гузналъ, что онъ измЬнилъ свое намЪре- 
Hie. Такъ какъ было уже слишкомъ поздно устраиваться инымъ образомъ, то я 
нанялъ яхту «Урашя» изъ Брёнёзунда въ Нордланде, чтобъ она доставила за
пасъ угля въ Хабарово у Югорскаго шара,

Когда мой планъ экспедицш сделался известнымъ, то изъ всехъ стравъ 
Св^та, изъ Европы, Америки, даже изъ Австралш, несмотря на все предостере- 
гавпйе голоса, посыпались сотни предложенШ отъ лицъ, желавпшхъ принять 
участае въ экспедицш. Нелегко было сделать выборъ изъ числа всехъ отваж- 
ныхъ молодцовъ, заявившихъ о своемъ желай in. Понятно, особенное внимаше 
должно было быть обращено на силу и здоровье; поэтому никто не принимался 
окончательно прежде, нежели онъ былъ тщательно изследованъ профессоромъ 
Гейбергомъ въ Хриспанш.

Участникаии экспедицш были следующая лица:
Отто Нейманъ Свердрупъ (Otto Neumann Sverdrup), капитанъ «Фрама», 

родился въ 1855 году въ БиндаленЪ въ Гельгенланде. 17-ти летъ онъ въ пер
вый разъ вышелъ въ море, въ 1878 году сдалъ экзаменъ на штурмана и пла
вать затемъ несколько летъ въ званш капитана. Въ 1888— 89 годахъ прини
мать онъ учаспе въ моемъ Гренландскомъ путешествш. Какъ только услыхать 
онъ о плане новой полярной экспедицш, то выразилъ желаше принять въ ней 
учасие. Я зналъ, что «Фрамъ» едва ли можно передать въ лучная руки. Онъ 
женатъ и имеетъ одного ребенка.

Сигурдъ Скоттъ-Г'анзенъ (Sigurd Scott Hansen), старнпй лейтенантъ норвеж
скаго флота, принялъ на себя метеорологичесшя, астрономичесшя и магнитныя 
наблюдения. Онъ родился въ 1868 году въ Хриеттанш. Окончивъ курсъ въ мор
ской школе въ Гортене (Horten), онъ былъ произведенъ въ 1889 году въ офи
церы, а въ 1892 году— въ старппе лейтенанты. Онъ сынъ приходскаго священ
ника Андрея Ганзена въ Хриелтанш.

Канд. мед. Генрихъ Греве Блесеитъ (Henrik Greve Blessing), врачъ и бо- 
танпкъ экспедицш, родился въ 1866 году въ Драммене, где его отецъ былъ 
тогда священникомъ. Въ 1885 году онъ поступилъ въ университетъ, а весною 
1898 года получилъ зваше кандидата медицины.

бедоръ Клавдт Якобсонъ (Theodor Claudius Jacobson), штурманъ «Фрама», 
родился въ 1855 г. въ Тромзё, где его отецъ былъ капитаномъ, а впоследствш

въ „Memoires de l ’Academie des Sciences de St.-Petersbourg“ , Y I I-е serie,tome XL1 I № 12. 
Самое путешеств1е Толль описалъ въ „ЕжегодникЬИ. РусскаГо Географнческаго Общества", 
а также въ „Petermanns Mitteilungen“ 1891, стр. 131 и 155. См. также „Землев,Ьд'Ьше“ 
1894 г., кн. 2, стр. 120—124.
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командиромъ порта и главнымъ лоцманомъ. Пятнадцати лета совершилъ онъ neji- 
вое плаваше и черезъ четыре года сдалъ экзаменъ на штурмана. Въ течете 
двухъ лета онъ работалъ въ Новой Зеландш. До 1886— 90 г. онъ совершилъ 
плаваше въ полярныхъ водахъ на яхте изъ Тромзё. Онъ женатъ и имеетъ 
ребенка.

Лнтонъ Амундзень (Anton Amundsen), главный машинистъ «Фрама», ро
дился въ 1853 году въ Горт&не. Въ 1875 году сдалъ онъ технический экзаменъ, 
въ 1877 сталъ машинистомъ, въ 1892 году сдал’ь экзаменъ на машиннаго стро
ителя. Въ течете 25 лета онъ служилъ во флотЬ, где достигъ положен in г.тав- 
наго машиниста. Онъ женатъ и имеетъ семь человекъ детей.

Адольфъ Юель (Ad. Juell), экономъ и поваръ «Фрама«, родился въ 1860 
году въ округа Скотё (Scoto) блнзъ Крагерё. Его отецъ былъ крестьяниномъ и 
работать по оснастке судовъ. Въ 1879 году онъ сдалъ экзаменъ на штурмана 
и затемъ въ течете многихъ лета водилъ суда. Женатъ и имеетъ четверыхъ детей.

Ларсъ Петтерсонъ (Lars Petterson), второй машиниста на «Фраме», ро
дился въ 1860 году въ Борре, близъ Ландскроны въ Швецш, отъ норвежскихъ 
родителей. Это ученый кузнецъ и механикъ; въ последнемъ званш онъ несколь
ко лета служилъ въ норвежскомъ флоте. Жената и имеетъ четверыхъ детей.

Лейтенанта запаса Фридрикъ Гьялмаръ 1оганзенъ (Fr. Hjalmar Johansen), 
родился въ 1867 г. въ Склепе, въ 1886 году сделался студентомъ. Въ 1891—- 
1892 годахъ посещалъ онъ военное училищё и сталъ затемъ офицеромъ запаса. 
Онъ былъ такъ воодушевленъ мыслш объучастш въ экспедицш, что, за неиме- 
шемъ другого свободнаго места, принялъ на себя обязанности истопника. На 
судне большую часть времени онъ былъ ассистентомъ при метеорологическнхъ 
наблюдешяхъ.

Гарпунщпкъ Uедеръ Жеонардъ Гендриксенъ (Peder Leonard Hendricsen), ро
дился въ 1859 году, въ Бальефшрдене, недалеко отъ Тромзё. Детство свое онъ 
провелъ на море и уже четырнадцати лета ездилъ по Ледовитому морю въ ка
честве гарпунщика и шкипера. Въ 1888 году потерпеть онъ крушенie у Новой 
Земли, на яхте «Cnigheden» изъ Хрисианзунда. Онъ жената и имеетъ четве
рыхъ детей.

Берншрдъ Нордаль (Bernhard Nonlahl), родился въ 1862 г. въ Xpncria- 
нш. Четырнадцати лета поступилъ онъ во флота и дослужился до констэбля. 
Впоследствш имелъ различныя saHHTiH^n, между прочимъ, несколько летъ рабо
талъ по устройству электрическаго освещет'я. На судне ему былъ порученъ
надзоръ за динамо-машиной и электническимъ светомъ: кроме того, онъ испол- 
иялъ обязанности истопника и въ продолженш некотораго времени былъ по- 
мощникомъ при метеорологическнхъ наблюдешяхъ. Онъ женатъ и имеетъ пяте- 
рыхъ детей.

Иваръ Отто Иргенсъ Могстадъ (Ivar Otto Irgens Mogstad), родился въ
1856 году въ Ауре въ Нордмёре. Въ 1877 году сдалъ’ экзаменъ на лесни-
чаго. Съ 1882 года былъ старшимъ надзирателемъ въ доме умалишенныхъ въ 
Гаустаде (Gaustad). На корабле онъ былъ полезенъ во всемъ, начиная отъ обя
занностей часовщика до—сторожа за собаками.

Бернтъ Бернзенъ (Bernt Bernsen), родился въ 1860 г. и мнопе года про-
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велъ на море. Въ 1890 году сдалъ экзаменъ на штурмана и съ гЬхъ норъ ез
ди лъ неоднократно въ этомъ званш но Ледовитому морю. Онъ былъ нанять 
въ Тромзё въ моментъ нашего отъезда. Произошло это довольно скоро; въ по
ловине 9-го онъ пришелъ на судно, чтобы поговорить со мной, а въ 10 часов!» 
«Фрамъ» вышелъ въ море.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
О т ъ е з д ъ .

Такъ 'Ьду я на Северъ, туда, въ мрачное царство, 
гд^ не светить солнце. Тамъ не бываетъ дня.

Народная ппсня изъ Телемаркена.

Это было въ Пвановъ день 1893-го года. Серый и хмурый наступилъ онъ; 
и вотъ настала минута разлуки— безповоротной разлуки. Дверь затворилась за 
мной. Одинокш пошелъ я въ последшй разъ изъ дому черезъ садъ на берегъ, 
где въ бухте меня неумолимо ожидала паровая шлюпка «Фрама». Позади меня 
о с т а в а л о с ь  все, что мне было дорого въ жизни. Что было впереди? П сколько 
л Ьть можетъ пройти, прежде чемъ я все это увижу снова?

Чего бы я не далъ въ это мгновеше за возможность вернуться. Вверху, 
на окне, сидега моя дочурка Ливъ и хлопала въ ладоши. Счастливое дитя, 
ты еще не догадываешься, какъ сложна и изменчива жизнь!

Стрелой вылетела маленькая шлюпка изъ бухты Лизакеръ въ плаваше, 
ставкой котораго была вся жизнь, если небольше.

Наконецъ все готово. Наступила минута, на которую непрерывно былъ 
обращенъ трудъ многихъ летъ. Насталъ давно жданный моментъ’ и вместе съ 
нимъ сознаше, что все необходимое имеется и все настолько закончено, что 
можно сложить съ себя ответственность и дать, наконецъ, отдыхъ мозгу.

Нетерпеливо стоитъ «Фрамъ» въ заливе Пипервикенъ (Piperviken), выпу
ская клубы дыма, и ждетъ сигнала, между темъ какъ баркасъ проходитъ мимо 
маяка Дина и прпстаетъ къ борд. Палуба полна людей, желающихъ сказать 
намъ последнее прости; теперь они должны покинуть судно. «Фрамъ» подыма- 
егъ якорь; сильно нагруженный,онъ трогается медленной описываетъ круп,въ 
бухте. Нсьбережныя покрыты толпой народа, махающей шляпами и платками. 
Молчаливо и тихо поворачивается «Фрамъ» носомъ къ фюрду и движется осто
рожно и верно, мимо Бигдё и Дина, въ неизвестную даль, окруженный провор
ными лодками, яхтами и пароходиками. Мирныя виллы виднеются въ зеленн 
берега. «Ахъ, прекрасны луга, никогда я ихъ не видеть милее» *). Пройдеть, 
вероятно, много времени, прежде чемъ мы снова вернемся въ знакомый фарватеръ.

Теперь последнее нростп родному дому, который виденъ тамъ, на мысу. 
Впереди залитый светомъ фюрдъ, кругомъ еловые и сосновые леса и улыбаю- 
нцеся луга, а за ними удлиненныя, покрытия лесомъ, горныя вершины. Чрезъ

*) Знаменитое восклицате Гуннера фонъ-Лидоренде въ Ньялсъ-сагё.
4
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подзорную трубу я заметить промелькнувшую белую фигуру на скамье, подъ 
сосной. Это былъ самый тяжелый моментъ за все путешествие.

Впередъ, въ фюрдъ. Пошелъ дождь, и ландшафта принялъ унылый видъ 
Только утромъ следующаго дня (25 шня) «Фрамъ» медленно вошелъ въ заливь 
Раеквикъ, где находилась его колыбель, верфь Архера въ Лаурвике и где за- 
родилось не мало золотыхъ грезъ объ его победоносной карьере. Здесь предстояло 
намъ взять два болынихъ бота и укрепить ихъ на палубе, а также принять 
разный другой мате[налъ.

Прежде чемъ все было готово, прошелъ день и добрая половина следую
щаго. 26-го, около В часовъ простились мы съ Раеквикомъ, завернули въ рейдъ 
Лаурвика, чтобы оттуда, мимо Фридриксферна, направиться въ море. Археръ 
самъ долженъ былъ править рулемъ и вести свое создан ie «Фрамъ» на этомъ 
последнемъ разстояши, до разлуки съ судномъ. Затемъ въ носледнШ разъ мы 
пожали другъ другу руки; словъ было произнесено немного. Археръ, мои братья 
и мой другъ сошли съ палубы, тогда какъ «Фрамъ» тяжелымъ ходомъ двинулся 
впередъ. Невыразимо грустно было видеть эт^хъ последнихъ родныхъ лицъ тамъ, 
въ маленькой лодке, на большой голубой поверхности, а за ними судно съ бе
лыми парусами и немного дальше Лаурвикъ. Мне показалось даже, что слеза 
блеснула на маститомъ старческомъ лице, когда онъ стоялъ тамъ въ лодке и 
разставался съ нами возгласомъ «Ура» въ честь насъ и «Фрама». Кто знаета, 
быть-можета, судно действительно было дорого его сердцу? Что онъ былъ твердо 
уверенъ въ немъ,— я знагь. Мы даш въ честь Архера первый canon, изъ пу- 
шекъ «Фрама»; более почетный поводъ едва ли могъ выпасть на ихъ долю. 
Подъ всеми парами впередъ!— и вотъ въ тихую, ясную летнюю погоду, въ то 
время, какъ вечернее солнце мяло надъ землей, «Фрамъ» направился въ синее 
море, чтобы въ его медленной зыби принять первое морское крещенье. Долго 
стояли они въ лодке и смотрели, какъ мы удалялись.

При хорошей погоде плыли мы вдоль берега, мимо Хрислчанзапда. Насле- 
дующШ вечеръ (27 гоня) мы были уже у Линдеснеса. До глубокой ночи сидеть 
я и болтать съ Скота-Гансеномъ. Онъ былъ капнтаномъ на разстояши отъ Хри- 
C T iaH in до Дронтгейма, где къ намъ долженъ былъ присоединиться Свердрупъ, 
проводивъ свое семейство въ Стенкьеръ. Въ то время какъ мы сидели въ от- 
деленш для карта и время шло незаметно, внезапно при увеличившейся качке 
волна растворила двери и вкатилась внутрь. Мы поспешили на палубу; судно 
колыхаюсь какъ бревно; волны вкатывались съ обеихъ сторонъ и скоро весь 
экипажъ собрачся на палубе. Особенно я боялся, что не выдержать тоншя под
порки подъ большими ботами и последше упадутъ за борта, увлекши за собой, 
пожалуй, еще часть такелажа. Когда затемъ отвязались 25 пустыхъ бочекъ изъ- 
подъ парафина, которыя были крепко привязаны на палубе, и стали носиться 
взадъ и впередъ, постепенно наполняясь водой, то на душе у меня стало по 
истине не весело; но дело приняло еще худний оборота, когда, наконецъ, въ 
так in же странств1я пустились груды запаснаго леса и досокъ и угрожали сбить 
подпорки подъ ботами. Это былъ момента, внушавппй болышя опасешя. Боль
ной морского болезнью стоялъ я на мостике, испытывая различный ощущешя, 
то принося жертву морскимъ богамъ, то переживая опасен in за экипажъ, при-
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лагавшш на палу01; старашя подобрать все, что только было возможно. Часто 
я видЪлъ только хаосъ волнъ, несущихся досокъ, рукъ, ногъ и пустыхъ бочен- 
ковъ. Здесь зеленая волна сшибала кого-нибудь съ ногъ и обдавала потокомъ 
брызпк тамъ молодцы перепрыгивали черезъ крутянцяся бревна и бочки, изъ 
боязни защемить между ними ноги. Наверное на ихъ т1,л1; не было ни одной 
сухой нитки.

Юель спалъ въ «Грандъ-Отеле», какъ мы называли одинъ изъ большихъ 
ботовъ. Онъ проснулся и услышалъ подъ собой шумъ какъ отъ водопада, Я 
встретился съ нимъ у каютной двери, когда онъ какъ разъ бросился бежать и 
кричалъ: «Тамъ наверху больше ненадежно, лучше спасти пару тряпокъ!»,— подъ 
мышкой у него былъ узелъ. Затемъ онъ носпешилъ снасти свой сундукъ, ко
торый весело плавалъ въ соленомъ озере на передней палубе; онъ волокъ и та- 
щилъ его за собой на корму, а опрокидывающаяся волна обливала его съ ногъ 
до головы. Разъ «Фрамъ» погрузился всемъ носомъ въ воду и волны покрыли 
бакъ. Кто-то повисъ и карабкался по якорному канату надъ белой пучиной. Это 
опять былъ Юель.

Съ трудомъ удалось намъ прибрать наши вещи. Прекрасный парафиновыя 
бочки пришлось все бросить за бортъ, отборныя б гики, одна за другой, под
верглись той же участи; печально смотрен» я, какъ оне уплывали отъ насъ 
все дальше и дальше. Остатокъ палубнаго груза былъ иомещенъ на нижнюю 
палубу. Боюсь, что акцш экспедицш стояли въ эту минуту очень низко.

Когда наши дета находились въ самомъ печальномъ положении внезапно 
передъ нами изъ тумана стала вырисовываться барка. Она такъ уверенно и 
спокойно плыла подъ всеми парусами, какъ будто ничего не случилось, и кача
лась тихо на волнахъ. Было почти досадно смотреть.

Бъ кухне между темъ случилось большое несчаетче. Могстадъ входить и ви- 
дитъ, что вся стена обрызгана темно-красными пятнами. Онъ бежитъ къ Нордалю 
съ изв’к'пемъ и выражаетъ подозреше, что это застрелился Юель въ отчаян in 
отъ невыносимой жары, на которую онъ такъ сильно 'жаловался. Кровавая драма 
на палубе «Фрама»! При более тщательномъ пзследованш оказывается, однако, 
что «кровь» происходить отъ порвди шоколада, опрокинувшейся въ шкапу.

Приблизиться къ берегу мы не решились изъ-за тумана; приходилось дер
жаться курса къ морю, пока къ утру не прояснилось и лоцманъ не увидалъ 
землю у Фарзунда и Гумердуза. Мы направились въ Листеръ - фшрдъ, чтобы 
бросить тамъ якорь и лучше прибраться для дальнМшаго плавашя; но такъ 
какъ погода стала лучше, то мы решились продолжать путь. Только иойгЬ полу
дня вошли мы подъ дождемъ и при сильномъ бризе въ Экеерзундъ и бросили 
якорь въ бухте Говландъ, у места родины нашего лоцмана Говланда *). На сле
дующее утро боты были укреплены и друпя вещи приведены въ надлежащей 
морской порядокъ. «Фрамъ» былъ однако 'слишкомъ нагруженъ, чтобы хорошо 
держаться на море, но этого уже нельзя было изменить. Все, что у насъ име

*) Какъ этотъ поел’Ьднш, бывшш у насъ лоцманомъ отъ Христаанш до Бергена, такъ 
я  1оганнъ Гегензенъ, сопровождавши насъ отъ Бергена въ Вардё, были любезно представ
лены въ наше распоряжеше Норденфильдскимъ Обществомъ пароходства въ Дронтгей>г!з.

4*
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лось, составляло для насъ необходимость и после того какъ мы хорошенько при
брали и прикрепили наши вещи на палубе, волны не могли причинить намъ 
существеннаго вреда, еслибъ даже погода сделалась еще бурнее; а что судно 
и такелажъ выдержать, въ этомъ мы были уверены.

Поздно вечеромъ въ последней день шня повернули мы у Кварвена и 
среди пасмурной, сумрачной ночи пошли къ Бергену. Когда я на следующее 
утро (1 шля) вышелъ на палубу, передо мной уже предстала гавань, облитая 
солнечными лучами. Это быль настоящШ солнечный праздникь; горы Ульрикенъ 
Флёёнъ и Лёвстаккенъ сверкали и шли, посылая намъ дружескШ приветь. Чуд
ное место этотъ древшй ганзейскШ городъ!

Вечеромъ мне предстояло сделать сообщете, но я опоздалъ на полчаса. 
Когда я уже собрался переодеваться, мне доставили массу счетовъ, и если я 
желалъ покинуть городъ состоятельнымъ плателыцикомъ, то долженъ былъ упла
тить, а публике пришлось ждать. Непргятнее было, что салонъ былъ наполнена 
вечными путешествующими вопросительными знаками. Я могъ слышать, какъ 
целое общество англичанъ осаждало двери моей каюты, въ то время какъ я 
одевался; они непременно хотели «shake hands with the doctor» (пожать руку 
доктору). Одна англичанка заглянула даже на меня черезъ замочную скважину, 
какъ это сообщнлъ мне после мой секретарь, наблюдавпий происходившее. Прь 
ятное зрелище, должно быть, представилось молодой особе. Говорятъ, она мо
ментально отвернула свой носикъ.!

Действительно везде, где мы ни останавливались, на насъ смотрели какъ 
на дикихъ животныхъ въ зверинце. Любопытные безъ всякаго стЬснетя ходили 
вокругъ насъ и осматривали насъ въ каютахъ, какъ медведей и львовъ въ 
клеткахъ, разсуждали о томъ, мы ли это или нетъ, и такъ громко, что мы 
должны были слышать, а также критиковали портреты нашихъ близкихъ, ви- 
севпне на стенахъ.

Когда все было готово, я осторожно отворилъ дверь и въ два прыжка очу
тился на палубе, миновавъ толпу люббпытныхъ, кричавшихъ другъ другу: «There 
he is, there he is!» (Вотъ онъ, вотъ онъ). И все '̂ общество бросилось за мной. 
Но въ одно мгновеше я пробежать по мосткамъ на берегъ и былъ уже въ карете, 
прежде чемъ они добрались до палубы. Въ 8 часовъ вечера начался большой 
праздникь; много прекрасныхъ речей, хорошая еда и питье, красивыя дамы, 
музыка и танцы— вплоть до яснаго утра.

На следующее утро (2 Шля), въ 11 часовъ,— это было въ воскресенье,—по
плыли мы, со многими провожавшими насъ друзьями, по фюрду изъ Бергена къ 
северу, при ясной погоде. Не забудется этотъ прекрасный солнечный день. J 
Герле-фшрда, въ птхерахъ, разсталиеь мы съ нашими друзьями; шляпы и платки 
замелькали въ воздухе. Долго еще видели мы, какъ небольшой [паровой катеръ 
выделялся на блестящей водной поверхности своимъ темнымъ столбомъ дыма. 
Впереди въ солнечномъ тумане перекатывались волны, а тамъ, далее, виднелся 
плосшй островъ Мангерланъ, со всеми его восноминашями о прежней жизни 
натуралиста, въ течете многихъ летъ, на солнце и иодъ дождемъ. Здесь одинъ 
изъ величайшихъ норвежскихъ естествоиспытателей, М ихаилъ Сарсъ, жилъ 
какъ одиношй монахъ "вдали отъ суеты м!ра и дЁлалъ свои велишя открьшя.
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Здесь и я самъ прошелъ первые пробные шаги на узкомъ пути изыгЬдоватя 
природы. j

Вечеръ былъ чудесный. На севере заря исчезающаго дня, позади насъ, 
надъ Бергеномъ, месяцъ, большой и круглый. Впереди, какъ сказочная страна, вы
ступали изъ моря Альденъ и Кинъ. Какъ ни былъ я уставши, но не могъ ре
шиться отправиться на свою койку; я долженъ былъ вполне отдаться освежаю
щему вл1янш этихъ красотъ. Какъ бальзамъ ложились one на мою душу после 
всехъ этихъ заботъ и стгЬснен)й съ чужими людьми.

Такъ плыли мы къ северу, большей частью при хорошей погоде, резке въ 
дождь и туманъ, между проливами и островами, вдоль норвежского побережья. 
Что за чудная страна! Желалъ бы я знать, есть ли где-либо еще подобный 
фарватеръ. Невозможно 
забыть эти утренте ча
сы, когда природа про
буждается изъ своей 
дремоты, когда белый и 
серебристый туманъ ле- 
житъ на горахъ и изъ 
него выдаются только 
вершины, какъ острова 
въ море. Этотъ лучезар
ный день надъ белыми, 
сверкающими снеговы
ми горами, а затЬмъ эти 
вечера съ ихъ заходомъ 
солнца и бледною лу
ной, эти горы и острова, 
молчаливые и задумчи
вые, какъ мечты юно
сти! Местами путь идетъ 
мимо миловидныхъ са- 

диковъ и домиковъ, 
окруженныхъ зелеными деревьями. Ахъ, съ какою силой пробуждаютъ они снова 
стремлеше къ жизни и теплу, —  эти мирныя жилища подъ защитой острововъ! 
Можно пожимать плечами надъ красотами природы, но для народа, даже если онъ 
беденъ, щлятно владеть прекрасной страной. Никогда не было это для меня более 
яснымъ, какъ въ тотъ моментъ, когда мне предстояло покинуть родную страну.

Снова доносится съ берега ура, то изъ толпы детей, то изъ среды взрос- 
лыхъ; по большей части это удивленные крестьяне, которые долго следятъ за 
страннымъ судномъ и размышляютъ о загадочномъ плаваши. Въ яхтахъ и греб- 
ныхъ яликахъ сидятъ женщины и мужчины въ ихъ красныхъ рубашкахъ, свер- 
%иощихъ на солнце. Они перестаютъ грести, смотрятъ на насъ и удивляются. 
Изъ городовъ, мимо которыхъ мы идемъ, выходятъ параходы, наполненные на- 
родомъ, и приветствуют насъ музыкой, пещемъ и пушечными выстрелами. 
Болыше пароходы съ туристами, а равно яхты, встречаютъ насъ флагами и

«

Рис. 3. Прощеше съ Бергеномъ.
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салютами. Тягостное чувство быть предметомъ такихъ чествован!! раньше, ч*мъ 
что-нибудь достигнуто. Одно древнее изречете гласить:

День хвали вечеромъ; жену,— когда она превратилась въ пепелъ;
Мечъ— который тобою испытанъ; девку—'-когда она выдана замужъ;
Ледъ— когда онъ тебя выдержалъ; пиво—которое ты отв1',далъ *).
Всего трогательнее были интересъ и чествовашя, которыя выпадали на нашу 

долю со стороны бЪдныхъ рыбаковъ и крестьянъ. Часто это меня удивляло; я 
чувствовать, что они следятъ за мной съ напряженнымъ внимашемъ. Мне при
поминается, какъ однажды,— это было къ северу отъ Гельгеланда,— одна старуха 
сидела на голомъ выступ* скаты и кивала головой.

— Я бы желалъ знать,—-’сказать я стоявшему рядомъ со мной лоцману:— 
намъ ли киваеть эта женщина.

—  Да, конечно,—отвечалъ онъ.
—  Но какимъ же образомъ она могла узнать что-нибудь о насъ?
— О, здесь знаютъ уже о «Фраме» и о вашей поездке въ каждой изб*, 

и вы можете быть уверены, что они будутъ дожидаться вашего возвращения,— 
отвечалъ онъ.

По-истин* мы принимаемся за ответственное дело, если такимъ обра
зомъ им*емъ заодно съ собой весь народъ. II вдругъ, еслибъ все это пред- 
npiflTie оказалось однимъ большимъ заблуждешемъ!...

Вечеромъ сид'Ёлъ я на палуб*" и осматривалъ окрестности. Отдельный хи
жины были разбросаны тамъ и сямъ на мысахъ и островахъ. Въ нихъ прово
дить норвежскШ народъ свое одинокое, трудовое существование въ борьбе съ 
камнемъ и съ моремъ. Этотъ народъ посылаетъ насъ въ великое, полное опас
ностей, неизвестное,— тотъ самый народъ, который стоить тамъ, въ рыбачьихъ 
лодкахъ, и съ изумлешемъ следить, какъ тяжело нагруженный «Фрамъ» мед
ленно направляется къ северу. Одни машутъ своими шляпами и кричать ура, 
друие успеваютъ только безсмысленно поглазеть. Тамъ, на мысу, толпа женщинъ 
кланяется и кричитъ; въ море несколько лодокъ съ дамами въ светлыхъ лет- 
нихъ нарядахъ и съ болтающими мужчинами; они машутъ зонтиками и носо
выми платками.

Да, это они посылаютъ насъ. Грустное чувство пробуждается при мысли 
о будущемъ. Никто изъ нихъ, вероятно, не знаетъ, на что онъ жертвовадъ свои 
деньги. Быть можетъ, они слышали, что предполагается славное предщште, но 
какова его цель, какую пользу оно принесегь?— И не есть ли все это обманъ? 
Темь не менее, судно привлекаетъ ихъ взгляды; и передъ ихъ духовными очами, 
быть-можетъ, на мгновеше просвечиваетъ новый, необозримый Mipb, пробуж
дается стремленiо къ тому, что для нихъ еще чуждо.

А здесь, на судне, мужья, покидаюпце своихъ женъ и детей. Сколько боли 
причиняетъ разлука, сколько тоски и лишешй скрываеть будущее! И не ради 
выгоды это сделалось. И разве дело шло о славе и чести? И въ , этомъ отноше- 
нш дело обстояло скудно. То же самое стремлеше къ подвигамъ, тотъ же норывь 
за пределы известнаго, которые уже во времена сагъ бродили въ этомъ народе,

*) Изъ Гавамале, одной изъ пйсенъ древней Эдды.
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побуждаюсь еще и теперь на то же потомковъ. Несмотря на все наши матери
альный заботы, несмотря на всю нашу крестьянскую политику, мысль о выгоде, 
пожалуй, не такъ уже всеобща.

Такъ какъ время было дорого, то я не заходилъ, какъ первоначально пред
полагалось, въ Дронтгеймъ, а только въ Бейанъ, где къ намъ присоединился 
Свердрупъ. Здесь на палубу взошелъ и профессоръ Брёггеръ, чтобы проводить 
насъ до Тромзё. Въ то же время нашъ врачъ получилъ три громадныхъ ящика 
съ медикаментами, даръ аптекаря Брунна въ Дронтгейме. Затемъ мы пошли къ 
северу, вдоль живописнаго севернаго берега. Въ некоторыхъ местахъ мы оста
навливались, чтобы купить сушеной рыбы въ качестве провланта для собакъ. 
Мы шли мимо Торгаттена, Семи Сестеръ, Гестмандё, Ловундена, Тренена, 
мимо Лофотенскихъ острововъ и еще разныхъ другихъ пунктовъ. Мощныя, дитя 
исполинсшя сканы сменялись одна красивее другой. Это настоящее сказочное 
царство— страна грезъ. Мы боялись плыть слишкомъ быстро, чтобы не потерять 
лишняго наслажденья красивыми видами.

1-2-го поля прибыли мы въ Тромзё, где намъ предстояло принять запасъ 
углей и другое снаряжен 1е: лапландсшя шубы (пяски), башмаки изъ оленьей 
шкуры (комяги), финсше башмаки, осоку (Carex vesicaria), сушеную оленину и 
т. д.; все это было припасено благодаря посредничеству неутомимаго друга эк- 
спедицш, судебнаго стряпчаго Мака.

Тромзё устроить намъ холодный щнемъ; поднялась сильная буря съ севе
ро-запада съ дождемъ и снегомъ. Горы, поля и крыши были покрыты на сле
дующий день снегомъ. Это были самыя неприветливые польсше дни, как!е только 
мне пришлось когда-либо переживать. Жители Тромзё уверяли, что они не за- 
помнягь подобнаго шля месяца. Но это происходило, быть-можетъ, изъ опасе- 
т я , какъ бы место не получило дурной славы; въ городе, где ходьба на лы- 
жахъ прекращается въ Ивановъ день, можно ожидать всего. На следуюнцй день 
въ Тромзё былъ завербованъ новый членъ экспедицш— Бернтъ Бентсенъ, силь
ный парень. Первоначально предполагалось, что онъ будетъ сопровождать насъ 
до Югорскаго Шара, но онъ нринялъ участ1е во всемъ путешествш и благодаря 
своей деловитости, веселому характеру и многимъ забавнымъ проделкамъ соста
вить желательное дополнеше нашего персонала.

После двухдневной остановки поплыли мы дальше. Къ востоку отъ Норд
капа или Магерё испытали мы 16 ноля такое сильное волнеше и получили 
столько воды за бортъ, что вынуждены были войти въ Шёлле-фшрдъ, чтобы еще 
разъ разместить поудобнее грузъ «Фрама», причемъ мы снесли уголь и т. д. 
въ заднюю часть судна. Два дня потратили мы на то, чтобы лучше пригото
виться для плавай in къ Новой Земле. Первоначально я думалъ захватить еще 
запасъ угля въ Вардё; но такъ какъ «Фрамъ» и безъ того уже былъ слишкомъ 
нагруженъ, а яхта «Урашя» съ грузомъ угля должна была встретить насъ въ 
Югорскомъ проливе, то мы сочли за лучшее удовольствоваться уже имевшимся 
запасомъ, темъ более, что въ Беломъ море и въ море Баренца 20) можно было

20} В . Баренцъ— голландскш мореходъ X V I вгЬка— отправился въ 1594 г. на двухъ 
судахъ для отыскашя сйверо-восточнаго прохода и 10-го поля достигъ Новой Земли, подъ.
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разсчитывать на дурную погоду. Въ 10 часовъ вечера подняли мы якорь и 
къ вечеру с.гЬдующаго дня прибыли въ Вардё, где намъ былъ устроенъ гран- 
Д10зный щлемъ. Целый оркестръ музыки на моле; фшрдъ полонъ лодокъ; убран
ство изъ флаговъ и салюты выстрелами. Какъ намъ сообщили, насъ поджидали 
уже накануне вечеромъ; некоторые прибыли даже изъ Вардё,- чтобы посмотреть 
на насъ. При этомъ случае была устроена даже подписка, чтобы доставить 
городскому оркестру «Северный полюсъ» турецшй барабанъ. Прежде чемъ мы ска
зали последнее прости Норвегш, въ честь насъ былъ устроенъ великолепный 
раутъ, на которомъ речи и шампанское лились ручьями.

Последнею работой, посвященной «Фраму», была очистка судна отърако- 
винъ и морскихъ растешй, въ целяхъ достигнуть возможно быстраго плавашя. 
Эта работа была выполнена водолазами, любезно предоставленными въ наше рас- 
поряжеше начальникомъ порта. Наши собственный тела требовали также послед- 
няго культурнаго очищен in, прежде чемъ начнется наша жизнь «дикарей». IIо- 
мещеше бани представляетъ низкую комнату, уставленную по стенамъ скамьями. 
Пару постоянно подбавляютъ, поливая водою горяч1е камни въ большой печп. 
Молодепьшя квенсшя девушки парятъ васъ березовыми вениками, затемъ нежно 
размпнаютъ члены, моютъ и обсушиваютъ. Вся эта процедура столько же чиста, 
сколько щнятна. Не применить ли отецъ Магометъ такое устройство въ своемъ рае?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Прощ аш е съ Норвег1ей.

Въ странномъ настроении духа сиделъ я последнюю ночь и писалъ пись
ма. и телеграммы. Мы распрощались съ нашимъ превосходнымъ лоцманомъ 1оган- 
номъ Гегензеномъ, который велъ насъ сюда изъ Бергена. Теперь на судне оста
лись только тринадцать участниковъ экспедицш и мой секретарь Христоферзенъ, 
который долженъ былъ сопровождать насъ до Югорскаго Шара. Все было тихо; 
только перо царапало на бумаге последнее прости родине и друзьямъ. Внизу 
все улеглись и спали.

Наконецъ была готова последняя телеграмма. Я послалъ моего секретаря 
съ телеграмами и письмами на берегъ. Когда онъ возвратился, было 3 часа

73° 25' о. ш. Отсюда онъ продолжалъ плаваше вдоль западнаго и сбвернаго берега острова, 
покуда не былъ остановленъ льдами. Въ  это же время Корнелисъ Пай, на другомъ суднЪ, 
открылъ проливъ— Югорскш Шаръ. Въ  1595 г. Баренцъ отправился во вторую экспедицш и 
вынужденъ былъ зазимовать на Новой Земл-Ь, гдй пятеро участниковъ, въ томъ числЬ и 
самь Баренцъ, умерли оть скорбута; остальные на двухъ лодкахъ достигли Мурманскаго бе
рега, гд’б были пршгяты голландскими судами. В ъ  1871 г. норвежцы 1огансенъ и Карлсенъ 
посетили, то м^сто на Новой Земл'б, гд-fs зимовалъ Баренцъ, и нашли его хижину, и въ ней 
разную утварь, книги и т. д., переданные впослЗ>дствш, какъ драгоц-бнныя реликвш, гол
ландскому правительству. Нъ честь Баренца— море около Новой Земли было названо его 
именемъ. Прим. ред.

Ш,
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утра (21 шля). Я  разбудилъ Свердрупа и двухъ другихъ товарищей. Мы под
няли якорь и оставили гавань Вардё въ тихш утреннШ часъ. Городъ покоился 
еще въ глубокомъ сне. Все было такъ мирно и прекрасно кругомъ. Только сла
бый шумъ пробуждавшейся работы доносился съ единственнаго парахода, стояв- 
шаго въ гавани. Когда мы проходили мимо мола, изъ одной лодки высунулъ 
голову осовелый отъ сна рыбакъ, да на таможенномъ катере стоялъ какой-то 
человекъ и удилъ рыбу въ раншй утреннШ часъ.

Было какъ разъ подходящее настроеше для разлуки съ Норвепей—мирное, 
тихое, дающее отдыхъ мыслямъ, далекое отъ оглушительнаго людскаго шума съ 
его громкими приветств!ями и пушечными салютами. Мачты въ гавани, крыши 
домовъ и трубы въ городе тянулись къ прохладному утреннему небу. Солнце 
только-что прорезало туманъ и съ улыбкой осветило берегъ, скалистый, голый, 
почерневши! отъ дождей, но все-таки прекрасно выглядевппй изъ утренняго ту
мана. Кое-где виднелись домики и суда, а за ними лежала вся Норвепя. Въ 
то время какъ «Фрамъ» медленно направлялся въ море, къ нашей далекой цели, 
я стоялъ и смотрелъ, какъ земля исчезала на горизонте. Чего не можетъ слу- 

. читься, прежде чемъ мы опять тебя увидимъ? Но скоро спустился туманъ и за- 
волокъ собою все.

Среди тумана, непрерывно въ тумане, шли мы безостановочно целыхъ че
тыре дня. Но когда я утромъ, 25-го поля, вышелъ на палубу, погода проясни
лась. Mipb вокругъ былъ снова голубой, солнце сляло съ безоблачнаго, голубого 
неба, и голубое, искристое море колебалось слабою зыбью. Снова было пргятно 
чувствовать сеебя человекомъ и наслаждаться прелестью морекой тишины.

Передъ полуднемъ увидели мы Гусиную Землю на Новой Землп. Приго
товили ружья и патроны и уже радовались, что будемъ иметь жаркое изъ гу
сей и другой дичи. Но когда мы были уже на неболыномъ разстоянш отъ бе
рега, съ юго-востока надвинулся тяжелый, густой туманъ и покрылъ собою всю 
окрестность. Снова мгръ исчезъ вокругъ насъ. Приближаться къ суше при та- 
кихъ услов!яхъ было едва ли благоразумно. Мы повернули поэтому и направи
лись къ востоку, къ Югорскому Ш ару, но восточный ветеръ заставилъ насъ 
скоро крейсировать подъ парами и парусами, причемъ мы два дня провели въ 
совершенномъ тумане. О, этотъ безконечный упорный туманъ Ледовитаго океана! 
Когда онъ опускаетъ свой покровъ и закрываешь синеву неба и моря, когда 
все кругомъ на целые дни превращается въ серый и мокрый туманъ, тогда 
требуется все напряжете душевныхъ силъ, чтобы не быть задушеннымъ въ 
его влажно-холодныхъ объятаяхъ. Туманъ ложится на снасти и капаетъ на каж
дой точке палубы; онъ оседаетъ на платье и промачиваетъ его насквозь, но 
онъ заволакиваетъ также настроеше и чувство, и среди сераго все стано
вится серо.

27-го шля, вечеромъ, все еще среди тумана, мы совершенно неожиданно 
встретились съ льдомъ, правда, на неболыномъ пространстве, черезъ которое 
легко прошли. Ночью мы натолкнулись на более широкую полосу, которую, впро- 
чемъ, юже миновали. По на следующт день утромъ я былъ разбуженъ извт,- 
ст!емъ, что мы югЬемъ передъ собой тяжелый, старый ледъ. Гмъ... неужели за- 
труднешя со льдомъ должны начаться уже теперь? Это было бы печально. Но къ

---- - .
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такимъ неожиданностямъ надо быть всегда готовымъ въ Ледовитомъ море. Въ 
[ одно мгновеше я одЬгся и взлезъ въ бочку на мачте. Ледъ простирался всюду,
' куда могъ проникнуть взоръ черезъ слегка поредевпйй туманъ. Онъ былъ кр4- 
покъ, но сначала довольно редокъ, и не оставалось ничего другого, какъ, со
гласно нашему лозунгу, двигаться «впередъ» (frarn). Въ продолженш долгаго 
времени мы пролагали себе путь, но затЬмъ ледъ сталъ становиться плотнее, и 
повременамъ встречались тяжелый ледяныя глыбы. Плыть при болыпомъ скоп
лении льда и въ туманъ неблагоразумно. Не знаешь, куда его несетъ, и легко 
можешь быть совершенно имъ окруженнымъ. Мы должны были остановиться и 
выждать. Но туманъ и ледъ становились все плотнее. Надежда то возрастала, то 
падала. То обстоятельство, что мы уже въ этомъ фарватере, где въ данное время 
года море бываетъ обычно свободнымъ, встретили такъ много льда, не предве
щало ничего добраго. Уже въ Тромзё и Вардё нами были получены дурныя

извесия. Сообщали, что 
Белое море только не
задолго до того вскры
лось ото льда, и что одно 
парусное судно, пытав
шееся достигнуть Югор- 
скаго Шара, должно бы
ло повернуть обратно 
изъ-за массы льдовъ.

Со страхомъ думали 
мы о Карскомъ море; 
что могло насъ тамъ 
ожидать? Для «Ураши» 
съ углемъ этотъ ледъ 
могъ представить во 
всякомъ случае суще
ственный затруднешя; 

она могла пройти разве только въ томъ случае, еслибы нашла свободный про- 
ходъ южнее, вдоль русскаго берега.

Какъ разъ когда наши шансы находились въ наихудшемъ положенш, и 
мы уже намеревались предпринять обратный путь изъ деланщагося все плот
нее вфыотнее льда, Свердрупъ сообщилъ радостное извеспе, что туманъ про
ясняется и что впереди, на востоке, можно различить свободное море по другую 
сторону льда. Действительно, пробившись въ течете несколькихъ часовъ среди 
тяжелыхъ льдинъ, мы снова очутились въ открытомъ море.

Уже здесь, при первой стычке со льдомъ, мы могли убедиться, какъ пре
восходно приспособленъ «Фрамъ» для полярнаго плавашя. Управлять имъ среди 
тяжелаго льда доставляло истинное удовольстше. Онъ извивался и вергЬлся, 
«какъ клёцка на тарелке». Ни одинъ каналъ между льдинами не оказывался 
для него слишкомъ извилистымъ, ни одна ледяная глыба.не представляла не- 
нреоборимаго преаятсгтая. Но для рулевого такое маневрировало требуетъ боль-
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ливается потомъ, снова вертить, причемъ рулевое колесо ходить какъ в’ь прялке. 
А «Фрамъ» качается и извивается между ледяными глыбами, не касаясь ихъ, 
если только существуетъ малейшШ для него ироходъ. Где же такого прохода 
нетъ и судно наталкивается на ледъ, оно тяжелымъ ходомъ надвигаешь свой 
острый киль и раздробляешь глыбы пополамъ. А какъ проченъ «Фрамъ!» Даже 
налетая на ледъ полнымъ ходомъ, онъ не издаешь ни треска, ни звука, только 
немного дрожишь.

Нъ субботу (29 шля) мы шли по прежнему на востокъ, къ Югорскому Шару 
со скоростью, какую только допускали парь и паруса. Открытое море лежало 
передъ нами; была прекрасная погода при хорошемъ ветре. Утромъ мы достигли 
южнаго конца острова Долгаго или Langdia, какъ его зовутъ норвежсше ры
баки, откуда мы должны были направиться къ северу. У северной стороны 
этого острова мы снова направились къ востоку. Я увиделъ здесь изъ бочки 
мнопе острова, не обозначенные на картахъ. Для насъ было теперь очевидно, 
что «Урашя» не могла пройти среди льдовъ. Когда мы после обеда сидели въ 
салоне и разговаривали объ этомъ, раздался съ палубы крикъ, что видна яхта. 
Это была большая радость, но далеко непродолжительная. Скоро оказалось, что 
судно имеетъ на мачте бочку. Это было следовательно промысловое судно. За- 
метивъ насъ, оно повернуло на югъ, можешь быть изъ опасешя, что мы пред- 
ставляемъ изъ себ% русский военный крейсеръ. Мы не особенно пмъ интересо
вались и предоставили ему уходить съ миромъ.

Позже, въ тотъ же день, мы приблизились къ Югорскому Шару. Мы все 
искали суши, но ничего не было видно. Проходилъ часъ за часомъ, мы быстро 
скользили впередъ;но земля все не показывалась. Правда, она не должна была 
быть высокой, но все-таки это-казалось страннымъ.

Но вотъ впереди, у леваго борта показалась какъ будто низкая тень надъ 
морскимъ горизонтомъ. Это земля, это островъ Вайгачъ! Скоро онъ сталь больше, 
а вместе съ шЬмъ и съ другой стороны, на юге сталь обрисовываться берегъ, 
выростая все больше и больше предъ нами. Все низкая, ровная земля; ни од
ной вершины, никакого разнообразгя, кроме пролива передъ нами; отъ него по 
обе стороны къ северу и югу берегъ тянется ровной, плоской, слегка волнооб
разной лишей. Это лреддвер1е къ своеобразной, безконечной азиатской низмен
ности. 'Гакъ вошли мы въ проливъ, ограниченный съ обеихъ сторонъ низкими 
скалистыми берегами. Пласты горныхъ породъ поставлены стоймя, сдвинуты и 
изогнуты, но шЬмъ не менее, на поверхности они всюду сглажены и выровнены. 
Странствуя по зеленой равнине и тундре, никто не въ состоянш и подозревать 
этихъ сдвиговъ и изгибовъ въ слояхъ подъ покровомъ почвы. Где некогда были 
горы и долины,теперь все сглажено и смыто2').

-1) По изо.тбдовашямъ 0 . Н. Чернышева („Новоземельская ■экспедищя 1895 г., въ 
„ИзвЪсп'яхъ И. Р . Географ. Общества” 1896 г.. в. 1). о-въ Вайгачъ и южная часть Повои 
Земли составляютъ непосредственное продолжете хребта Пай-Хоя; складчатость зд’Ьсь сл4- 
дуетъ тому же северо-западному направленш, какъ и складчатость Пай-Хоя, Тимана и 
северной окраины Кольскаго полуострова. Но, начиная отъ Безымянной губы къ с-Ьверу 
Новая Земля представляетъ иное направление складчатости, соответствующее со б ст в ен !,о
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Мы искали глазами Хабарова. На сЬверномъ берегу пролива увидели мы 
первую примату. На берегу лежала разбитая промысловая яхта, повидимому, 
норвежская. Обломки судна менылихъ разм'Ьровъ лежали рядомъ. На южной сто
роне— шестъ *съ краснымъ флагомъ. За нимъ должно находиться Хабарове. 
Наконецъ изъ-за мыса выглянуло нисколько построекъ или амбаровъ; вскоре 
все местечко лежало передъ нами съ чумами и немногими избами.

На неболыиомъ выступе, всего ближе къ намъ, стояло большое красное 
здаше съ белыми дверными косяками, отзывавшееся чемъ-то родственнымъ. Это, 
действительно, былъ норвежскш амбаръ, перевезенный сюда Сибиряковымъ изъ 
Финмаркена. Но здесь было мелко, мы должны были подвигаться осторожно, 
чтобы не сесть на мель. Глубина не превышала 10— 8 метровъ; это немногимъ 
больше, чемъ сколько намъ нужно. Затемъ глубина уменьшилась до 7 и 6 ме

тровъ; это было уже очень мало-. Мы долж
ны были отойти подальше и выждать, по
куда намъ удастся подойти ближе.

Вдругъ мы заметили, что отъ берега 
отошла лодка и стала медленно прибли
жаться къ намъ. Человекъ средняго роста, 
съ открытымъ добродушнымъ лицомъ и 
золотистой рыжей бородой, взошелъ на 
палубу. Судя по наружности, его можно 
было ~ принять за норвежца. Я вышелъ 
къ нему навстречу и сказалъ по-немецки, 
что онъ, вероятно, Тронтгеймъ. Действи
тельно, это былъ онъ. За нимъ появилось 
несколько странныхъ фигуръ въ тяже- 
лыхъ халатахъ или нёскахъ изъ оленьихъ 
шкуръ. На головахъ у нихъ были своеоб- 
разныя, похожгя на башлыки шапки изъ 
пыжиковыхъ шкурокъ, а изъ-подъ этихъ

Рис. 5. Александръ Ивановичъ Тронтгеймъ» ШаПОКЪ ВЫГЛЯДЫВаЛИ ЗДОрОВЫЯ борОДаТЫЯ
лица, которыя отлично могли бы прина

длежать древнимъ норвежскимъ викингамъ; вообще весь ихъ видъ невольно напо- 
миналъ картины изъ эпохи викинговъ, изъ ихъ странствШ въ Гардарике и въ 
BiapMiro. Статные и бравые люди были эти pycciiie купцы, доставляющее туземцамъ 
водку и вымениваюнце у нихъ медвежьи меха, тюленьи шкуры и друпе ценные 
продукты. Они держатъ техъ, кто разъ попалъ въ ихъ лапы, въ такой отъ себя

эпохи и съ т'Ьхъ поръ она (и Вайгачъ) въ течете долгаго времени была лишь ареной 
денудапюнныхъ процессовъ (т.е. размыва и смыва), которымъ были обязаны своимъ по- 
явлешемъ и многочисленный поперечныя долины, разд^ливпля всю систему м'бстныхъ кря
жей на отдельные горные массивы. В ъ  ледниковый першдъ вся эта область была покрыта 
сплошными льдами, а въ следующую эпоху последовало ея опускате, т.-е. погружение подъ 
уровень Ледовитаго океапа. В ъ  современный геологическш першдъ наблюдается обратное 
явлеше: Новая Земля подымается, ледники ея увеличиваются и въ будущемъ надо ожидать, 
что она вновь вся будетъ покрыта льдами. Примгьч. ред.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



— 61 —

зависимости, что последше едва ли могутъ что делать, кроме того, что угодно 
купцамъ..«Старая и вечно новая история». Вскоре вся палуба наполнилась и 
самоедами. Добродушныя, широкоскулыя лица аз1атскаго типа, и конечно, только 
мужчины.

Первое, о чемъ я спросилъ Тронтгейма, было насчетъ льда. Онъ сообщилъ, 
что ЮгорскШ Шаръ уже давно освободился отъ льда и что онъ съ техъ поръ 
со дня на день поджидалъ насъ съ возрастающимъ опасешемъ, что мы не при- 
демъ. Туземцы и pyccKie начали уже смеяться надъ нимъ, такъ какъ время по
степенно проходило и не было видно никакого «Фрама».Зато теперь онъ весь 
стялъ отъ удовольсттая. Условия въ Карскомъ море, по его мнендо, благопр1ятны, 
судя по разсказамъ самоедовъ, которые несколько дней тому назадъ были на 
ловле у восточнаго устья пролива. На это, конечно, нельзя было положиться, но 
во всякомъ случае этого было достаточно, чтобы посетовать, отчего мы не при
шли раньше. Затемъ дошла очередь до «Уранш». Ея, конечно, никто не видалъ. 
Только промысловая яхта, встреченная нами утромъ, была здесь несколько дней 
тому назадъ. Относительно собакъ мы узнали, что все обстоишь найлучшимъ 
образомъ. Тронтгеймъ на всяко! случай купилъ сорокъ собакъ, хотя я просилъ 
всего о тридцати. Пять изъ нихъ покончили свое существовате въ пути вслед- 
cTBie разныхъ причинъ; одна была до смерти искусана, две слишкомъ крепко 
привязаны и затянулись во время проезда черезъ лесъ и т. д. Одна, кроме того, 
несколько дней тому назадъ заболела и еще не поправилась; но остальныя 34 
живы и хоронпе экземпляры; мы могли слышать, какъ оне выли и лаяли на бе
регу. Во время этого разговора мы настолько приблизились къ Хабарову, на
сколько это было возможнымъ, и въ 7 часовъ вечера (29 поля) бросили якорь 
на глубине приблизительно 7 метровъ.

За ужиномъ Тронтгеймъ разсказывалъ намъ свои приключешя. На пути 
отъ Сосвы и Урала къ Печоре онъ узналъ, что въ этой местности появилась 
чума на собакахъ. Поэтому онъ не решился продолжать свой путь до Печоры, 
какъ было предположено, но отправился прямо съ Урала къ Югорскому проливу. 
Наконецъ стаялъ спЬгъ и онъ продолжалъ свой путь съ собаками въ сопрово
жден^ каравана оленей но голой равнине, черезъ пни и камни, но все-таки 
въ саняхъ. Самоеды и вообще туземцы Северной Сибири не знаютъ кроме 
саней иного экипажа. Летшя сани несколько выше, чемъ зимшя, во избежалie 
опасности застрять на камняхъ и пняхъ. Само собой понятно, что подобная 
летняя поездка идетъ не совсемъ гладко.

После ужина мы поехали на берегъ и вскоре сделались на Хабаровскомъ 
берегу предметомъ величайшаго любопытства со стороны русскихъ и самоедовъ. 
Прежде всего наше внимаше остановили на себе две .церкви: старый почтенный 
деревянный срубъ, продолговатой, прямоугольной формы, и другой восьмиуголь
ный, похожШ на садовую беседку, катя я  виделъ на родине. Первое здате 
было представителемъ ^старой, второе — новой веры. Затемъ мы осмотрели 
«скитъ», где жили, или лучше сказать, умерли шесть монаховъ— по словамъ 
моихъ провожатыхъ—отъ скорбута. Скитъ находился какъ разъ противъ новой 
церкви и походилъ на обыкновенную русскую избу. Въ настоящее время въ 
ней живешь священпикъ съ причтомъ, предложивши Тронтгейму поселиться у
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него. Тронтгеймъ просилъ насъ войти. Мы разместились въ двухъ теплыхъ уют- 
ныхъ комнатахъ съ открытымъ очагомъ, похожимъ на нашъ норвежский «Peis». 
ЗатЬмъ мы направились къ стоянке собакъ, на поле, въ неболыпомъ разстоянш 
отъ строений и чумовъ. Вой и шумъ становились по мере нашего приближения 
все сильнее. Уже издали я былъ изумленъ при виде норвежскаго флага, раз- 
вивавшагося на коре мачты. Лицо Тронтгейма сляло о'гъ радости и гордости, 
когда мы заметили этотъ флагь. «Моя экспедищя,—сказалъ онъ,— предпринята 
лодъ темъ же флагомъ, какъ и ваша». Собаки были крепко привязаны среди 
поля и выли и лаяли немилосердно. Мнопя изъ нихъ выглядели настоящими 
породистыми псами,— длинношерстая, ослепительно белыя, со стоячими ушами и 
острою мордой. Своимъ кроткимъ, добродушнымъ видомъ оне сразу сни
скали наше расположение. Друпя более походили на лисицъ и отличались более

короткой шерстью; не
сколько изъ нихъ было 
черныхъ и пестрыхъ. 
Повидимому, въ числе 
ихъ были представители 
иесколькихъ породъ, и 
некоторыя, своими от
вислыми ушами, выда
вали сильную примесь 
европейской крови. По
дивившись на то, съ 
какой жадностью оне 
пожирали сырую рыбу 
(,-ik), причемъ дело не 
обходилось безъ пота
совки между соседями, 
мы предприняли неболь
шую охотничью экскур- 
спо внутрь страны, къ 

находящемуся неподалеку озеру, но встретили тамъ только одну чайку (Lestris 
parasitica) съ молодыми. Отъ этого озерка былъ прокопанъ каналъ, проводив
ши! воду для питья въ Хабарове. Его провели, какъ объяснить Тронтгеймъ, 
монахи. *

На холме надъ моремъ .стоялъ шестъ съ флагомъ, на который мы прежде 
всего обратили внимаше при нашемъ прибытш. Онъ былъ воздвигнуть бравымъ 
Тронтгеймомъ, чтобы -насъ приветствовать. Какъ я впоследствш случайно от- 
крылъ, на вымпеле было изображено па немецкомъ языке: «Впередъ» (Vortwarts). 
Тронтгейму сообщили, что таково было назватпе нашего судна; онъ былъ по
этому сильно разочарованъ, когда узналъ, что истинное назваше судна «Фрамъ». 
Я однако утешилъ его, что смыслъ одинъ и тотъ же, и что приветствГе одина
ково достигаетъ цели, выражено ли оно по-немецки или по-норвежски. Вяосйд- 
CTBin Тронтгеймъ разсказалъ мне, что онъ норвежскаго происхождешя. Его 
отецъ, капитанъ судна, былъ родомъ изъ Дронтгейма; мать же его была прожи

Рис. 6. Новая и старая перковь въ Хабаров^.
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вавшая въ Риге немка. Отецъ отправился въ море и преждевременно умеръ 
такъ что сынъ не научился по-норвежски.

Для насъ прежде всего было желательно получить с веден in объ услов1яхъ 
льда въ Ледовитомъ океане. Мы решились поэтому двинуться возможно ско
рее, но намъ нужно еще было предпринять очистку котла *) и исправить раз
личный трубки и клапаны, пришеднпе немного въ безпорядокъ. Для этого 
требовалось несколько дней. Поэтому Свердрупъ, Педеръ Гендриксенъ и я по
ехали на следующее утро, на маленькой керосиновой шлюпке, по направленно 
къ восточному концу Югорскаго Шара, чтобы собственными глазами убедиться 
насчетъ состоят я льда на востоке. До конца Югорскаго пролива было 4 мили. 
Съ востока несло черезъ проливъ немного льда, и, такъ какъ ветеръ былъ северный1 
то мы направились тотчасъ же къ северу, къ берегу острова Вайгача, где скорее 
можно было разсчитывать найти свободный фарватеръ. На мою долю выпала 
неблагодарная задача быть одновременно штурманомъ и машинистомъ. Шлюпка 
шла какъ юный богъ, со скоростью приблизительно шести морскихъ миль въ 
часъ. Все шло великолепно. Къ сожалению, счастье редко бываетъ продолжи- 
тельнымъ, по крайней мере, когда имеешь дело съ керосиновой шлюпкой. Вслед- 
CTBie неправильности въ циркуляцюнномъ насосе машина вскоре остановилась, 
и мы могли проехать только небольшое разстояшс, пока не достигли лежащей 
къ северу земли, где я после двухчасовой работы настолько привелъ машину 
въ порядокъ, что мы снова могли продолжать путь черезъ проливъ, по кото
рому плыли ледяныя глыбы. Дело кое-какъ шло, только по временамъ наступали 
перерывы, когда машина, но трудно объяснимымъ причинамъ, переставала дей
ствовать.

Изредка пролетали стаи дикихъ утокъ (Harelda glacialis) или другихъптицъ 
и всякШ разъ одна - две падали жертвами нашихъ ружей. До сихъ поръ мы 
держались вдоль острова Вайгача, теперь мы повернули къ южной стороне про
лива. Приблизительно на середине последняго я, къ моему изумленно, внезапно 
убедился, что подъ нами видно дно, и лодка чуть не села на мель. Глубина не 
достигала одного метра, и течете неслось надъ этимъ местомъ какъ бурный 
потокъ. Мели и подводныя скалы находятся здесь повсюду, въ особенности на 
южной стороне Югорскаго Шара, а потому желающШ пройти 'Этотъ проливъ на 
судне долженъ принимать особыя предосторожности.

Въ маленькой бухте, недалеко отъ восточнаго конца пролива, мы пристали 
къ берегу и вытащили на него лодку. Затемъ съ ружьемъ за плечами мы на
правились внутрь страны, къ замеченнымъ нами грядамъ холмовъ. Мы шли по 
такой же плоской, волнообразной равнине съ невысокими грядами возвышен
ностей, какую можно видеть всюду въ окрестностяхъ Югорскаго пролива. По 
равнине стелется коричневато-зеленый коверъ изъ мха и травы, вытканный 
цветами замечательной красоты. Во время продолжительной, холодной сибирской 
зимы мощныя массы снега покрываютъ тундру. Еще солнце не справилось съ 
ними, а уже целый м1ръ маленькихъ северныхъ цветовъ пробивается изъ подъ

*) Котелъ очищался отъ соли, осадившейся всл,Ьдств1е испаретя морской воды на 
ди-Ь котла.
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пос.тЬднихъ исчезающихъ слоевъ снега и стыдливо раскрываетъ свои венчики 
краснея среди йяющаго летняго дня, который обливаетъ потоками света безко- 
нечную равнину. Крупные цветы камнеломокъ и желтовато-белый полевой макъ 
(Papaver nudicaule) стоятъ рядомъ пышными кучками; тамъ и сямъ выгляды
ваюсь голубыя незабудки и белые цветы морошки; на отдельныхъ болотинахъ 
пушица простираетъ свой волнующШся пуховой покровъ, тогда какъ въ другихъ 
местахъ рощицами стоятъ голубые колокольчики и качаются на своихъ тонкихъ 
черешкахъ. Все это невидные цветы,— немнопе изъ нихъ достигаюсь вы сот 
несколькихъ дюймовъ,— но темъ милее они и въ этой обстановке красота ихъ 
еще привлекательнее. Здесь, где взоръ тщетно ищетъ, на чемъ бы остановиться 
среди безконечной равнины, ему улыбаются робгЛя головки цветовъ и привлекаюсь 
къ себе его внимате. Въ этихъ равнинахъ, простирающихся на безконечное про
странство къ востоку, по обширнымъ тундрамъ Азш, кочуетъ номадъ со стадами 
северныхъ оленей. Прекрасная, свободная жизнь! Где ему вздумается, тамъ онъ 
и разбиваетъ свой шатеръ; вокругъ него пасутся олени и, какъ только у него 
явится желаше, онъ можетъ перекочевать на другое место. Я ему почти зави
дую,—-никакой цели, никакихъ мукъ, только жить! Пожалуй, я желалъ бы быть 
на его месте и, подобно ему, свободно вести спокойную жизнь съ женой и ре- 
бенкомъ въ этихъ безконечныхъ равнинахъ.

Пройдя немного дальше, заметили мы белую фигуру, сидевшую на голомъ, 
каменистомъ склоне небольшого кряжа. Вскоре мы увидели и несколько дру
гихъ такихъ фигуръ. Тихо и неподвижно сидели оне, имея весьма таинствен
ный видь. Въ подзорную трубу мы узнали въ нихъ белыхъ совъ. Немедленно 
предприняли на нихъ охоту, но дробь не причиняла имъ никакого вреда. Свер- 
друнъ убилъ пару ихъ изъ винтовки. Оне встречались здесь въ изумительномъ 
количестве; я могъ насчитать вокругъ себя восемь— десять штукъ. Ухая спокой
но сидели оне на кочкахъ и камняхъ и, наверно, караулили пеструшекъ (лем- 
минговъ, земляныхъ мышей), которыя, судя по многочисленным^ ходамъ въ земле, 
должны были водиться тутъ массами. Темъ не менее, мы не видали ни одной.

Сверху съ холмовъ открывался видь па северо-востокъ, на Карское море. 
Въ зрительную трубу мы видели, что повсюду вдоль горизонта находился ледъ 
и притомъ довольно плотный; но между нимъ и берегомъ виднелась полоска 
свободной воды, въ пшрокомъ канале, простиравшемся далеко къ юго-востоку.

Болыпаго мы и не могли узнать, да въ сущности этого было и довольно. 
Представлялось, но крайней мере, вероятнымъ, что пройти можно, и мы, доволь
ные, возвратились къ лодке. Здесь мы развели костеръ изъ наноснаго леса и 
сварили превосходный кофе. Всякш разъ. какъ котелъ начиналъ закипать надъ 
гакимъ огнемъ, а мы' располагались вокругъ и закуривали наши трубки,— Сверд- 
рупъ чувствовалъ себя въ своей стихш; языкъ его тогда развязывался, и анек
дота следовалъ за анекдотомъ. Какъ бы печальна и пустынна ни была страна, 
только бы было достаточно наноснаго леса на берегу, чтобы можно было раз
ложить порядочный костеръ— чемъ больше, темъ лучше— и глаза его разгора
лись; это было его Эльдорадо. Поэтому то впоследствш ему и понравилсл такъ 
сибирскШ берега. По его мнешю, это бьро самое надлежащее место для зимовки.

На возвратномъ пути мы ‘полнымъ ходомъ налетели на подводную скалу;
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лодка стукнулась раза два и соскользнула, но въ то самое мгновешс, какъ она 
перевалилась на другую сторону, винтъ ударился о скалу, кормовую часть под
бросило кверху и машина быстро повернулась; все это произошло менее, чемъ 
въ секунду. Къ несчастно, одно крыло винта оказалось отбитымъ; но мы, тЬмъ 
не менЬе, продолжали путь съ другимъ крыломъ. ДГ.ло шло не совс^мъ гладко, 
но мы все-таки подвигались.

Подъ утро мы приблизились къ «Фрамуг и проехали мимо двухъ само» 
1;довъ, которые вытащили лодку на льдину и караулили тюленей. Я хотЬлъ бы 
знать, что они думали, видя, какъ мы проезжали въ маленькой лодке безъ пара, 
парусовъ и веселъ. А мы сами, пролетЬвъ мимо, смотрели на этихъ «бедныхъ 
дикарей» съ самодовольнымъ сОстрадашемъ европейцевъ. Но высоком'Ёр1е ведеть 
къ наденпо. Не уснули мы отъехать, какъ вдругъ— трррр...— ужасное зрелище! 
Куски разломанной стальной пружины пролетели мимо моихъ ушей. Лодка ни 
съ м^ста, ни впередъ, ни назадъ. Вследс'ше толчковъ однокрылаго винта линь 
отъ лота запутался въ маховомъ колесе, въ Одно мгновеше былъ втянуть ма
шиной и опуталъ ее такъ основательно, что потомъ потребовалось ее разобрать, 
чтобы привести снова въ порядокъ. Мы должны были смиренно возвратиться 
на всслахъ къ нашему гордому судну, уже давно манившему насъ своими горш
ками съ мясомъ.

Добычей дня были относительно благощиятныя известш о Карскомъ море, 
занасъ дичи, преимущественно гусей и утокъ, одинъ тюлень— и неспособная къ 
нлаванпо лодка. Последняя, однако, была приведена Амундзеномъ и мною снова 
въ полный порядокъ. При этомъ случае я, къ сожаление, навсегда потерялъ мой 
ирестижъ у местныхъ русскихъ и самоедовъ. Кое кто изъ нихъ были передъ обе- 
домъ у насъ на палубе и видели, какъ я работалъ въ одной рубашке, съ лицомъ 
и руками, запачканными масломъ и грязью. Вноследетвш они явились къ Тронт- 
гейму и заявили, что невероятно, чтобы я былъ большой баринъ, такъ какъ я 
изо всехъ силъ тружусь на палубе какъ вешай другой рабочш и выгляжу хуже 
бродяги. Тронтгеймъ не могъ, къ несчастно, привести ничего въ мое оправдаше; 
противъ фактовъ спорить было нельзя.

Вечеромъ некоторые изъ насъ сошли на берегъ, чтобы испробовать со- 
• бакъ. Тронтгеймъ выбралъ изъ нихъ десять штукъ и запрягъ ихъ въ самоЬд- 

С.К1Я нарты. Но только что мы приготовились и я уселся, какъ животныя за
метили приближение несчастнаго чужака, и вся собачья стая, вместе съ моей 
дражайшей особой и санями, понеслась на это существо. Произошла ужасная 
сцена. Какъ дише волки, бросились все десять на одну, кусали и рвали ее изъ 
всехъ силъ; кровь лилась ручьями, а греншикъ вылъ самымъ жалкимъ образомъ, 
въ то время какъ Тронтгеймъ бегалъ вокругъ и билъ длинными палками на
право и налево. Со всехъ сторонъ сбежались съ криками самоеды и pyccKie. 
Я самъ сиделъ въ качестве зрителя въ саияхъ, немой отъ ужаса, и прошло не
мало времени, прежде чемъ я догадался, что и для меня, пожалуй, найдется дело. 
Съ крикомъ бросился я на несколько самыхъ крупныхъ заб^якъ, схватилъ ихъ 
за шиворотъ и даль такимъ образомъ грешнику время подняться и убежать.

Во время этой баталш наша упряжь спуталась, и не мало потребовалось 
времени для того чтобы снова привести ее въ порядокъ. Наконецъ все было

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



— 66 —

готово. Тронтгеймъ ударилъ кнутомъ, закричадъ: прр, прр, и мы-помчались по 
траве, глине и камнямъ, до техъ поръ пока.намъ не стала угрожать опасность 
попасть въ лагуну при устье речки. Я уперся ногами и старался всеми силами 
удержать животныхъ, но они тащили меня за собой. Съ болыиимъ трудомъ уда
лось Тронтгейму и мне, соединенными силами удержать собакъ, какъ разъ въ 
ту минуту, когда оне намеревались погрузиться въ воду, хотя мы и кричали 
всемъ горломъ «sass, sass» (стой, стой), такъ что крики разносились по всему 
Хабарову. Наконецъ намъ удалось направить нашу свору въ другую сторону и 
мы помчались такъ быстро,что мне стоило немалого труда держаться.Это была 
удивительная летняя поездка и мы почувствовали уважение къ силе собакъ, 
видя съ какою легкостью оне тащили насъ двухъ по этой, вежливо выражаясь, 
плохой дороге. Довольные возвратились мы на судно, обогащенные новымъ опы- 
томъ, что езда на собакахъ, но крайней мере на первыхъ порахъ, требуетъ по
рядочного тернЬшя.

Сибирская собачья упряжь удивительно примитивна; всего лишь веревка 
или ремень изъ парусины .вокругъ -спины и брюха животнаго. Вверху веревка 
укрепляется бичевкой, соединенной съ ошейиикомъ. Постромка прикреплена подъ 
брюхомъ и проходить назади между ногами; она, несомненно, часто затрудняетъ 
животныхъ. Когда я увналъ, что все собаки, за исключешемъ четырехъ, кастри
рованы, я былъ HenpinTHO пораженъ и не скрывалъ своего изумлен in. Но Тронт
геймъ по крайней мере столько же былъ удивленъ мною; онъ объяснилъ мне, 
что въ Сибири кастрированных собаки считаются лучшими *). Это разотроивало 
мои разсчеты, такъ какъ я надеялся на приращешя семейства во время плава- 
шя. Мне оставалось возложить надежду на четырехъ кобелей и привезенную мною 
суку «Квикъ».

На другой день (1-го августа) въ Хабарове былъ большой церковный празд- 
никъ, Ильинъ день. Самоеды изъ близкихъ и дальнихъ месть прибыли на оле- 
няхъ, чтобы почтить праздникъ,'сходить въ церковь и затЬмъ напиться до полу
смерти. Намъ потребовались передъ обедомъ Люди, чтобы помочь наполнить ко- 
телъ и бочки свежей водой; но по случаю праздника трудно было найти даже 
одного человека. Наконецъ, обещашемъ значительнаго вознаграждения Тронтгейму 
удалось собрать несколько бедняковъ, которымъ не хватило напиться такъ, какъ. 
требовалъ подобный праздникъ. Утромъ въэтотъдень я сошелъ на берегъ, отчасти 
чтобы уладить дело о снабженш водой, отчасти чтобы собрать окаменелости, въ 
болыномъ изобилщ встречавнняся въ почве, въ особенности на мысу, ниже амбара 
Сибирякова. Затемъ я отправился на холмъ, где находился флагъ Тронтгейма, и 
стадъ высматривать на западе въ море «Урашю», но ничего не было видно 
кроме непрерывной морской лиши. Съ богатыми находками возвратился я въ 
Хабарове, где, конечно, воспользовался случаемъ посмотреть на празднество.

Уже съ ранняго утра появились женщины въ лучшихъ нарядахъ, Ярше 
цвета, платья съ многочисленными складками и сборками, косы, спускающаяся

*) Вс.тЬдсгв1е тремя о постромку, кобели легко подвергаются орхитису.
** ) „Квикъ“ представляла изъ себя jo m -Ьсь эскимосской и ньюфаундлендской собаки, 

рожденную вовремя датской экспедицш въ восточную Гренландпо, бывшей подъ начальствомъ 
лейтенанта Ридера. Рндеръ йодарилъ мн-Ь ее, и она оказалась отличной упряжной собакой.
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низко по спине и украшенный большими цветными байтами. Передъ крестнымъ 
ходомъ старый само’Ьдъ и молодая стройная девушка привели тощаго оленя, 
нредназначеннаго въ жертву церкви, т.-е. старой церкви. И здесь сказался рас- 
колъ; почти все самоеды этой местности принадлежать старой вере и ходятъ 
въ старую церковь. Но вместе съ ткмъ они посЬщаютъ изредка и новую цер
ковь, насколько я могъ понять, для того чтобы не огорчить священника и Го
сподина Сибирякова. Или, быть можетъ, это делается для того, чтобы вернее 
обезпечить себ’Ь царшйе небесное?

Сегодня былъ большой праздникъ въ об’Ьихъ церквахъ. Все самоеды за
ходили сначала въ новую церковь, чтобы затЬмъ устремиться въ старую. Правда, 
тамъ у нихъ пЬтъ священника, но сегодня они сложились и предложили, свя
щеннику новой церкви два рубля за совершение богослужешя въ старой церк
ви,— предложеше, которое и было принято после зр'Ьлаго размышления. Въ пол- 
иомъ священническомъ облаченш духовное лицо переступило порогъ старой церк
ви. Однако воздухъ тамъ былъ настолько испорченъ, что я не могъ выдержать 
более двухъ минуть и предпочелъ возвратиться на судно. Посл'Ь обеда начался 
шумъ и крикъ, и мало-по малу становился все сильнее. Легко можно было убе
диться, что началась самая серьезная часть празднества Несколько самоедовъ, 
словно бешеные, мчались на своихъ оленяхъ взадъ и впередъ по равнин!;. 
Они не могли уже сидеть въ саняхъ, а лежали или волочились сзади, и только 
орали. Некоторые изъ моихъ товарищей .были на берегу и сообщили мне мало 
назидательный сведЁшя о состоянш населешя. Мужчины и жен]цины были безъ 
исключешя все пьяны и шатались съ места на место. Въ особенности одинъ 
молодой самоедъ оставилъ неизгладимое впечатлите. Онъ уселся въ сани, ударилъ 
по оленямъ и стать ездить какъ сумасшедший между чумами, поперекъ привя- 
занпыхъ собакъ, лисицъ и всего, что ни попадалось на его пути; затемъ онъ 
скатился съ саней, съ дикимъ воемъ новисъ на упряжномъ ремне и волочился 
по песку и глине.

Къ утру шумъ сталъ постепенно стихать; все местечко спало снОмъ пья- 
наго. На следуюгцШ деш. нельзя было найти никого для переноски угля; боль
шинство спало весь день после ночной попойки. Мы вынуждены были обойтись 
собственными силам», но къ вечеру еще не управились, и я начинать испы
тывать нетерпение. Дорогое время проходило. Разсчитывать на «Уран! ю» я пе
рестань уже давно. Да намъ и не нужно было больше угля. Ветеръ уже не
сколько дней какъ стоялъ благоприятный. Это былъ южный ветеръ, несомненно 
относящШ ледъ на северъ въ Карское море, Свердрунъ былъ вполне уверенъ, 
что н'амъ удастся проехать .до Ново-Сибирскихъ острововъ; [вследсттие этого, 
полагалъ онъ, нетъ основашя торопиться. На надежду однако нельзя полагаться 
и мои ожидашя не были столь сдагвиничны. Я торопилъ къ возможно скорому 
отъезду. ,,

За ужиномъ мы торжественно передали Тронтгейму золотую медаль, уста
новленную королемъ Оскаромъ за заслуги,. въ награду за заботливость, съ ко
торой онъ выполнилъ свою нелегкую ;задачу, и за существенную поддержку, 
оказанную .тЬмъ -экспедицш. Его честное лицо шяло отъ удовольствгя при взгляде 
на красивую медаль на цветной шелковой ленте.

5*

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



- 68 —

На сл*дуюний день (3 августа) мы были наконецъ готовы къ отъ*зду; 
иослТ> об*да съ болыиимъ гамомъ были доставлены на борть 34 собаки. Out. 
были Bcf> привязаны на- палуб* и первое время постарались доставить намъ 
бол*е музыкальпаго развлеченш, ч*мъ это могло быть намъ нрхятно.

Вечеромъ наступить наконецъ часъ разлуки. Машина была растоплена, все 
было готово. Но спустился такой густой туманъ, что мы не могли вид*ть берега. 
Наступила зат*мъ минута, когда нашъ посл*днШ другъ Христоферзенъ долженъ 
былъ покинуть судно. Мы снабдили его необходимыми съ*стными припасами и 
неболынимъ количествомъ нива. Ко время этихъ приготовленШ, мы съ лихора
дочной поспешностью писали носл*дшя письма на родину. ЗагЬмъ последнее 
руконожатте, онъ и Тронтгеймъ спустились въ лодку, и скоро исчезли въ туман*. 
Съ ними пошла домой последняя почта; съ ними же разрывалась последняя 
связь съ родиной и культурой.

Совершенно одни остались мы въ мор* тумана. Съ этой минуты едва ли 
могло придти въ Св*тъ какое либо изв*ст!е о насъ прежде, ч*мъ мы сами со
общим'!. о нашей удач* или неудач*. Сколько времени, сколько опасенШ пред
стояло пережить до т*хъ поръ оставшимся дома? Правда, представлялась еще 
возможность послать письмо съ устья Оленека, куда, по уговору съ барономъ 
Толлемъ, намъ предстояло зайти за добавочными собаками, но я не считать 
этого в*роятнымъ. Л*то было.уже на исход*, и я предчувствовать, что условДя 
льда будутг|> не такъ благопр1ятны, какъ это было бы желательнымъ.

Путешеств1е Тронтгейма.

Александр'!. Нвановичъ Тронтгеймъ сообщилъ самъ о своемъ продолжитель- 
номъ и трудномъ liyTeuiecTBiii съ собаками, въ «Тобольскихъ Губернскихъ В*- 
домостяхъ». Его разсказъ, съ его словъ, былъ записали, г. Крыловымъ и зат*мъ 
перепечатанъ вч. „Изв*шяхъ И. Р. Географическаго Общества" за 1893 годъ. 
Я привожу зд*сь краткое изъ него извлечете. Поел* того, какъ былъ заключенъ 
контракт!, съ барономъ Толлемъ, Тронтгеймъ уже 28 января (16 января рус. 
стиля) былъ въ Березов*, гд* въ это время происходим, сборъ ясака (подати—1 
м*хами) и гд* поэтому было большое сборище остяковъ и само*довъ. Тронтгеймъ 
воспользовался этимъ и купить 40 отборныхъ *здовыхъ собакъ. Съ ними онъ 
отправился въ село Мужи, гд* сталъ собираться въ «очень долпй путь»; сборы 
заняли время до 16 апр*ля. Тронтгеймъ заготовилъ около 300 нудовъ корма для 
собакъ, особенно сушеной рыбы, и иодрядилъ зырянина Терентьева-—доставить 
его съ собаками и кладью, съ помощью стада оленей въ 450 головъ, къ Югор
скому Шару. Три м*сяцашли они съ ихъ караваномъ, съ оленями, собаками, женами 
и д*тьми по пустыннымъ м*стностямъ еЬвсрпой Сибири. Сначата пришлось пере
валить Уралъ. «ВьгЬздъ изъ Мужей носл*довалъ 4 (16)анргЬля. Собаки были при
вязаны къ нартамъ по 4 штуки. Экспедищя двигалась довольно быстро. Въ течете 
дня д*лали не бол*е двухъ приваловъ: на время об*да и ночи. Зыряне-оленеводы 
*хали на кочевку со своими семьями, а потому вечеромъ, при остановкахъ, ста
вились чумы, разводился огонь и варилась йища какъ людямъ, такъ и соба- 
камъ. Зат*мъ весь стань засыпать, предоставляя собакамъ караулить оленей.
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Рано утромъ, когда при начал* пути еще можно было различать, когда кон
чается ночь и начинается день, зыряне, при помощи т£хъ же собакъ, собирали 
къ кучу оленей, быстро снимали чумы и вновь двигались. Это была скорее ко
чевка, чемъ путешешпе: двигались не прямо къ цели, а огибая болыпгя про
странства, и останавливались не тамъ, где хотелось, а тамъ, где было удобно 
для оленей и гдТ, последше могли найти себе мохъ.

«Изъ села Мужей экспедищя шла но р. Войкару до его вершины, а съ вер
шины стала подниматься на Уральсшй хребетъ, черезъ нроходъ Хайла. Перева
ливая черезъ хребетъ, она старалась идти у подошвъ горъ, не поднимаясь на 
нихъ. Это хотя и удлиняло путь, но спешить вообще не было надобности; вдо- 
бавокъ, къ этому времени вершины горъ уже очистились отъ снега и следовать 
по нимъ на нартахъ было бы крайне затруднительно.

«На северномъ Урале замечается вообще совершенная противоположность 
его южнымъ горамъ: тамъ снегъ быстро таетъ внизу, оставаясь на верпшнахъ 
горъ, здесь же наоборотъ,— вершины горъ освобождаются прежде, чемъ лучи 
солнца проникнуть въ долины. Въ некоторыхъ долинахъ, особенно защищен- 
ныхъ съ юга отрогами и более открытыхъ для севериыхъ ветровъ, снегъ не 
сходить въ течеше всего лета.

«Переваливъ за Уралъ, путники шли сначала но р. Лембе, а нотомъ, пе
реправившись черезъ нее, по целой системе небольших!» речекъ, назван 1я ко- 
торыхъ не могъ сказать ни одинъ зырянинъ. Наконецъ, 22 апреля экспедищя 
дошла до р. Усвы (вероятно Усы), на которой расположена изба зырянина 
Никитцы.

«Изба зырянина Никитцы (или Никиты), много летъ поселившагося здесь 
и устроившаго ее себе вместо чума для зимы, является единственнымъ жилымъ 
нунктомъ на громадномъ пространстве, измеряемомъ сотнями версть. На этомъ 
пространстве лишь изредка можно встретить кочующихъ зырянъ и еще реже 
забредшаго по прихоти оленей самоедина.

«Необходимо заметить, что, приближаясь къ избе Никитцы, путешествен
ники съ болыпимъ трудомъ перешли р. Усву, благодаря образовавшимся на ней 
отъ оттепелей полымъ местамъ. Въ тундре снега былъ еще очень глубошй, но 
вследств!е оттепелей и ночныхъ холодовъ образовалась гололедица, что замедляло 
путь и представляло трудность оленямъ добывать пищу. Поэтому было решено, 
чтобы не изнурять оленей, остаться близь избы Никитцы недели две.

«На всемъ протяжеши, отъ верховьевъ Войкара до р. Усвы и далее, ра- 
стеть лесь, въ которомъ преобладаетъ ель; иногда же встречаются лиственница, 
низкорослая сосна и изредка береза. Особеинаго внимапля заслуживаетъ тонкая 
и крепкая ель,— одно изыюлезныхъ деревьевъ для с.евернаго населешя. Она редко 
достигаешь здесь значительной толщины'хотя иногда и довольно высока; растешь 
же, благодаря неблагопрштиымъ климатическимъ условгямъ и почве, очень 
медленно.

«Съ р. Усвы до |». Воркуты и еще несколько далее Тронтгеймъ ел. спут
никами шелъ тоже лесомь, который росъ въ изобилпт. Къ средине мая но мере 
того, какъ караванъ подвигался далее въ тундру, лесь становился все мельче и 
мельче и 15 (27) мая сменился совершенно мелкимъ псрелескомъ. Здесь лесь
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переходить въ кустарники, растуице местами зарослями, и начинается настоя
щая необозримая тундра. Чтобы нри вступленш въ тундру не остаться безъ 
топлива, въ л'Ьсу было нарублено и набрано валежника и другого сухого леса 
восемь нартъ. 16 (28) мая л*съ окончился совершенно и путники вступили въ 
настоящую тундру; по дорог!; изредка лишь попадались небольшие кустарники, 
которые ч'Ьмъ дальше, темъ становились реже и меньше. Местность была гори
стая. На вершинахъ горъ снЬгъ стаялъ совершенно, въ оврагахъ же и у по
дошвы было его еще довольно. Старались итти низменностями, что было легче 
для оленей.

«Двинувшись далее 17-го мая, караванъ Тронтгейма пошелъ довольно бы
стро, такъ какъ зыряне старались скорее пройти место, гд4, несколько летъ на- 
задъ, пало целое стадо оленей. Ташя места все оленеводы хорошо знаютъ и 
стараются ихъ обойти, такъ какъ на нихъ олени легко могутъ заразиться. На
ходя кости своихъ собратовъ, олени грызутъ ихъ и получаютъ заразу. Не дан 
Богъ, если стадо постигнетъ это нес часто: болезнь быстро переходить отъ одного 
оленя къ другому, и въ одинъ день уносить десятки головъ.

«Чг1’,мъ далее шелъ караванъ, т1;мъ меньше и меньше становился запасъ 
дровъ, приходилось набирать мелкш кустарникъ и, подложивъ подъ него ни
сколько сухихъ пол'Ьнъ, бывшихъ въ запас*, разводить костеръ; на немъ съ 
трудомъ можно было вскипятить воду и приготовить пищу. Погода въ течете всего 
мая стояла сырая, туманная; за все время пребывания Тронтгейма за Ураломъ 
выдалось только два-три хорошихъ дня. По уверешю зырянъ, погода въ этой 
местности весною и лгЬтомъ бываетъ лучше.

«Въ местности этой много болотъ, или, скорее,чвсё низменности представ- 
ляютъ одно сплошное болото. Местами присутсше его было очень ощутительно: 
приходилось итти на четверть въ вод*; такъ, 24-го мая (5 шня) весь день 
брели по воде, боясь, что собаки простудятся. 25-го мая (6 шня) дулъ силь
ный северо-восточный в’Ьтеръ. Ночью былъ сильный морозъ, такъ что замерзли 
два молодыхъ оленя, да, кроме того, три такихъ же оленя были похищены изъ 
стада волками. На сл'Ьдуюнцй день морозъ увеличился: снегъ подъ копытами 
оленей уже не проваливался. Утромъ караванъ достигъ небольшой речки, впа
дающей въ Каратайку; назвашя речки зыряне не знали, но она была очень 
быстра, почему и пришлось искать удобнаго .перехода, который найденъ былъ 
только къ вечеру. На следующее утро, при помощи жердей, снятыхъ съ чума, и 
досокъ, тутъ устроенъ былъ мостъ, по которому караванъ и перебрался на дру
гой берегъ благополучно. Это было недалеко отъ верховьевъ Каратайки.

«Следуя далее, Тронтгеймъ вскоре встр'Ьтилъ нисколько само^довъ, кочевав- 
шихъ въ этой местности. Разсказывая е своей кочевке прошлаго лета, самоеды 
сообщили ему, что на устье Кары, верстахъ въ 40 отъ Карскаго моря, въ сре
дине прошлаго лета, обсохъ и иогибъ неизвестно какъ затсдшШ въ реку китъ, 
имеющШ въ длину саженъ до десяти. Самоеды никогда не видали такого чудо
вища. Они топоромъ отрубили у него хвостъ, нашли много жиру, но не знали, 
что делать .съ нимъ далее. Къ концу лета трупъ начать разлагаться и покрылся 
червями. Киты вообще весьма редко заходятъ въ Карское море, а потому само
еды не умеютъ извлекать изъ нихъ выгодъ.
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«Переправившись черезъ верховья Воркуты, караванъ 2-го гоня дошелъ до 
Валбйнскаго озера, одного изъ самыхъ болыпихъ и гдубокихъ въ тундр!'.. Не 
смотря на ионь месяцъ, на немъ былъ еще довольно крепки! ледъ, по которому 
караванъ осторожно перешелъ на другую сторону. Изъ Валбйнскаго озера вы
текать дв'Ь речки: Оыльва, впадающая въ Усву, и Кара, оканчивающаяся въ 
Карскомъ море. Но разсказу одного самоеда, встретившаяся Тронтгейму за Вал- 
бинскимь озеромь, съ р. Печоры можно безъ труда попадать речками въ Кар
ское море: реки Усву и Кару въ одномъ месте разделяешь волокъ не более 15—  
18 сажень. Этимъ путемь иногда и пользуются самоеды при рыболовстве, во 
время кочевокъ.

«5-го (17) шня встретились съ однимъ торгующимъ зыряниномъ-оленево- 
домъ, у котораго купили две бутылки вина по 70 коп. за бутылку. Встреча, 
по обыкновенно, носила очень дружелюбный характеръ и закончилась обо- 
юднымь угощешемъ. Въ тундре вообще видно простымъ глазомъ на очень 
большое разстояше, и зорк!е глаза зырянина за десятокъ верстъ разли
чаюсь другое стадо или дымокъ изъ чума, свидетельствующШ о жителяхъ. По
этому ни одинъ кочевникъ, заметивьза десять-двадцать верстъ присутств1е дру
гого человека, не пропустить случая побывать у него въ стану и поговорить 
и угоститься чаемъ, а темь болеё водкой. На другой день встречи, 6-го (18) 
гоня, въ стань прИжало на четырехъ нартахъ несколько человекъ самоедовъ, 
узнавшихъ о пребыванш каравана. Самоедовъ угостили чаемъ. Разговоръ, про- 
исходивннй по-самоедски, касался здоровья оленей, пройденнаго пути, дороги 
къ Югорскому Шару. Когда все немногочисленный новости тундры были исчер
паны, самоеды отправились обратно.

«Вдали видны уже были отроги Малаго Урала, до которыхъ караванъ шелъ 
более трехъ дней. Этотъ путь былъ затруднительными не было топлива, и мохъ 
попадался очень редко; оленей кое-какъ прокармливали прошлогоднею травой, рос
шей также не особенно въ болыпомъ количестве. На пути встречалось много речекъ 
и озеръ, ледъ на которыхъ еще не стаялъ, а потому и можно было переходить че
резъ нихъ безопасно. Доехавъ до Малаго Урала, караванъ старался итти по доли-, 
намъ между горъ, где быль еще глубоки! снегъ. Охота въ горахъ была очень хо
рошая и въ ней приняли участо и зыряне. Особенно много было утокъ и гусей.

«Начиная съ начала гоня, почти до 16-го числа караванъ не встречай, 
обильнаго корма для оленей; приходилось довольствоваться немногимъ. Между 
темь время шло быстро, для Тронтгейма скоро долженъ былъ наступить срокъ 
явки на Югорсшй Шарь, а потому приходилось идти ускоренно, что, при более 
чемъ 40 нартахъ и 450 оленяхъ, не считая телятъ, делать было трудно. При
ходилось разбить караванъ надвое, оставить жень, детей и весь домашшй 
скотъ и двинуться налегке, захвативъ лишь пищу. Сделать это разделсшс можно 
было лишь въ местности, въ которой былъ мохъ въ количестве, могущемъ дать 
пищу для оленей на одинъ месяцъ. Такое место и было встречено 16-го (28) гоня. 
Въ этотъ день караванъ разделился: на месте осталось 30 нартъ, чумъ и т. п., 
а вместе съ темъ и все женщины и дети, которыя должны были кочевать здесь 
и черезъ две-три недели притти на то же место; мужчины же зыряне, вместе 
съ Троптгеймомъ, взявъ десять нартъ, отправились далее.
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«Утромъ 24-го шня (6 шля) Тронтгеймъ заметать, что караванъ сильно 
уклонился отъ должнаго направления. Чтобы совершенно не сбиться съ пути, 
на дегкихъ нартахъ былъ посланъ для осмотра дороги работники, встретивши! 
верстахъ въ пяти-шести чиновника Архангельской губернш, ■Ьздившаго для раз
бора самоедскихъ дЪть, который сказать, что до Кары всего 40 верста. Когда воз
вратился разведчикь, караванъ двинулся дальше. ЧЬмъ далее, темъ труднее ста
новилось ехать: снегу было мало, местами же была голая земля или камень.

«27-го шня (9 Шля), чтобы обозреть окрестности, путешественники на 
двухъ легкихъ нартахъ поднялись на высокую гору, съ вершины которой уви
дели на севере открытое море. Какъ Тронтгеймъ, такъ и зыряне были очень 
довольны скорымъ окончашемъ пути.

«Отправившись на следующей день въ путь, караванъ скоро увидЪлъ не
большую церковь и несколько чумовъ. Это оказалось Сибиряковское селе Hie, от
стоящее отъ Хабарова въ 5-ти верстахъ. Въ полночь 28-го шня (10 шля) ка
раванъ прибыль и къ горе Хабарове. Зыряне на другой же день были разсчи- 
таны и отпущены. По разсиросамъ оказалось, что въ ЮгорскШ Шарь никакого 
парохода и судна ныне еще не заходило, Въ это время весь берёгь Югорскаго 
Шара и море на необозримое пространство было покрыто льдомъ, нанесеннымъ 
сюда северными ветрами. Только къ 10-му (22) шля море очистилось совер
шенно.

«Въожиданш прихода парохода Fram, Тронтгеймъ короталъ время въ охоте 
и уходе за своими собаками, который находились въ прёкрасномъ состоянии. 
Нередко’ Тронтгеймъ бывать и въ Сибиряковскомъ седенш, которое является сбор- 
нымъ пунктомъ для окрестныхъ самоедовъ, собирающихся сюда въ значитель- 
номъ числе, чтобы сдать свои товары. Невеселую картину приходится видеть 
въ этомъ маленькомъ, заброшенномъ на край света селеши. Сюда ежегодно ле- 
томъ, въ большинстве случаевъ изъ Нустозерска, щнезжаютъ 2—-3 приказчика 
или торгукнще крестьяне-кулаки для того, чтобы скупить у пр1езжающихъ само
едовъ и частью зырянъ медвежьи шкуры, нерпечье сало и кожу, оленьи шкуры 
и т. п. товары. Торговля идетъ меновая на май, сахаръ, [муку, домашнюю ут
варь и т. п. Ни одна купля и продажа не обходится безъ водки, до которой 
самоеды болыше охотники. Подпоивъ беднаго дикаря, кулакъ безнрепятственно 
обираетъ его, покупая у него все за безценокъ. Въ конце сделки оказывается, 
что самоедъ остается должнымъ своему благодетелю. Водкой торгуютъ все npi- 
езжаюнце въ селение торговцы, и потому все лето здесь происходить страшное 
пьянство. Какъ великъ расходъ на вино, можно судить потому, что винными 
бочонками уставлеиъ целый амбаръ. Никакого надзора за торговлею здесь нетъ, 
да трудно его и организовать. Зимою, когда установится санный путь, изъ Си- 
биряковскаго селешя отправляются на олеияхъ караваны съ товарами, куплен
ными у самоедовъ, и пустыми винными боченками.

«18-го (30) ноля Тронтгеймъ съ берега увидЬлъ сначала дымъ, за ' которымъ 
вскоре показался нароходъ. Не было никакого сомнЬшя, что это давно ожидаемый 
Fram. Тронтгеймъ на маленькой самоедской лодочке поехать навстречу илюднлывъ 
къ пароходу, закричалъ по-русски, чтобъ его взяли на палубу. Съ парохода спро
сили, кто онъ, и, когда онъ назвать свое имя, его приняли на палубу. Здесь
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его iiCTpt.ru.ri> cam. Нансенъ, одетый въ замасленную рабочую куртку; Нансенъ 
совсЛжъ еще молодой челов!;къ невыеокаго роста. Каждое его движете и слово 
говорятъ объ энергш, силе воли и стойкости. Его обращеше съ подчиненными, 
подобранными молодецъ къ молодцу, отличается задушевностью и любовью. По- 
видимому, это одна семья, соединенная одною идеей, страстно стремящаяся къ 
ея осуществлению. Весь тяжелый, черный трудъ разделен!. между экииажемъ по
ровну и тутъ уже нЪть различья между простымъ рабочимъ-магросомъ, канита- 
номъ и самимъ начальникомъ экспедицш, подающимъ всегда и во всемъ при
мерь. Въ общей работ!; участвует'!, и докторъ. И этотъ общи! трудъ является 
связующимъ звеномъ всего экипажа. Такш отношения между экипажемъ произ
вели на Троштейма очень благоприятное впечатаете. Эти отношешя другъ къ 
другу всего более даютъ надежду, что въ трудную минуту путешествия экипажъ 
сумеетъ постоять за себя.

«А. И. Тронтгеймъ бывал» на FraUi’l; ежедневно, обедая и завтракая тамъ. 
По его словамъ, судно прекрасно устроено и ни въ чемъ не нуждается. Каюты 
обширны и устроены съ комфортомъ. Прекрасная библютека, снабженная луч
шими произведешями европейской классической литературы, различные музы
кальные инструменты отъ нревраснаго концертнаго рояля до флейты и гитары, 
шахматы, шашки и т. п. развлечения,— все къуслугамъ экипажа. Техника судна—  
не оставляет!, желать лучшаго; оно какъ нельзя более приспособлено къ плава
ние между льдами. Экипажъ состоит’!, изъ тринадцати челов’Ькъ; составляют!, его 
все люди, неоднократно плававшее въ полярныхъ водахъ и бывпйс не простыми 
матросами; при Нансен!; находится также и докторъ. Fram снабженъ нровизкш 
на пять л!;тъ. но ее хватить бол!;с чемъ на шесть. Мясо консервировано и гер
метически закупорено въ стеклянный банки; въ такихъ же банкахъ находятся 
различные бульоны и т. п.; сделанъ большой запасъ жировыхъ веществъ, ни
сколько тысяч'!, бутылокъ пива и эля довершаютъ запасы. Вина на суди!; н!;ть. 
Только въ аптек!; находится десятка два-три бутылокъ хорошаго коньяку; весь снирть, 
запасенный для коллекщй, отравленъ. Но мн!;шю Нансена, у потреблен!*1 вина на 
крайнемъ с!;вер!; вредно и оно, взятое въ такую трудную и опасную экспеди
цию, можетъ сослужить очень печальную службу, а потому онъ нашел I. лучше 
заменить вино фруктами и различными сладостями, запасъ которыхъ на пароход!; 
довольно великъ. Осв!;щается Fram электричеством!.. Большую часть дня во время 
стоянки экипажъ проводит!. вм1;ст!;. При общности труда, вс!; обязанности каж- 
даго члена экипажа распределены точно до мельчайших!, подробностей. Завтра- 
каюгь и об!;даюгь вс!; вместе, исключая исполняющаго обязанности повара, 
прислуживая другъ другу. Здоровье и веселье видны на всехъ лицахь. Непоко
лебимая уверенность главы экспедицш, Нансена въ б.'Агополучномъ и счастли- 
вомъ исход!; экспедицш вселяеть бодрость и уверенность во всемъ экипаже.

«22-го поля (3 августа)на Fram’e перегружали изъ трюма уголь въ коче
гарню. Въ этой работ!; участвовали все во главе съ самимъ Нансеномъ. Работа 
шла дружно, весело. Въ этотъ же день Нансенъ со своими спутниками пробо
вать на берегу собакъ, для чего ихъ запрягали но 8 штукъ (следовало бы ска
зать 10) въ нарту, вт. которую садилось по три человека. Нансенъ остался 
очень доволеиъ собаками, благодарил!» Троштейма за умелый г.ыборъ н прекра-
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еное состоите, въ которомъ находились собаки. Когда собаки были приняты и 
переведены на судно, Тронтгеймъ обратился къ Нансену съ просьбою дать ему 
удостов*реше въ точномъ и добросов*стномъ исполненш даннаго ему порученщ. 
Нансенъ на это отв*тилъ: «0, н*тъ, удостов*решя и аттестата мало! Вы выпол
нили услов1е весьма добросовестно и т*мъ оказали экспедицш большую услугу. 
Я имгГ,ю поручеше передать вамъ золотую медаль, пожалованную намъ нашимъ 
королемъ за ту немалую помощь, которую вы вызвались оказать». При этихъ 
словахъ Нансенъ передалъ г. Тронтгейму большую съ короной золотую медаль. 
На лицевой сторон* медали находится следующая надпись: Oskar II Norges og 
Sveriges Konge. Broderfolkenes vel; а на другой сторон*: Belonning for fortjen- 
stlig virksomhed A. I. Trontheim. Вручивъ медаль, Нансенъ даль Тронтгейму и 
удосток'Г.реше о пожалован]!! медали и объ отличномъ исполненш поставки. Въ 
этотъ же день ночью Нансенъ р*шилъ отправиться въ далыгЬйнйй путь, не дожи
даясь п])ихода вспомогательнаго судна съ добавочнымъ углемъ, «Уранш», кото
рая, по его предположешямъ, была задержана льдами. Тронтгеймъ подъ вечеръ 
простился со вс*мъ экипажемъ, пожелавъ достигнуть нам*ченной ц*ли. Вм*ст* 
съ нимъ па берегъ съ Fram‘a вышелъ и секретарь Нансена, г. Оли-Христофер- 
сенъ, сопровождавши путешественниковъ изъ Вардэ. При нрощанш, Нансенъ 
оставилъ сошедшимъ съ судна обильный запасъ провизш, такъ какъ Христо- 
ферсену и Тронтгейму приходилось ждать «Уранш» и на ней возвратиться об
ратно. Ровно въ 12-ть часовъ ночи съ 23 на 24 шля (4 —  5 августа) Fram 
далъ отходный свистокъ и направился къ выходу въ море».

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА.
П лаваш е по К арском у морю.

Простившись съ Христоферзеномъ и Тронтгеймомъ, мы могли только поздно 
ночью, съ 4 на, 5 августа, выйти въ море. Фарватеръ зд*сь былъ слишкомъ она- 
сенъ, чтобы можно было рискнуть плыть раньше, среди густого тумана. Но за- 
т*мъ погода прояснилась, и керосиновая лодка была наготов*. Я предполагал 
*хать на ней впереди, чтобы д*лать прим*ры. Мы отплыли въ полночь. Скотъ- 
Ганзенъ стоялъ на носу лодки съ лотомъ. Сначала мы направились къ северо- 
западу, къ концу острова Вайгача, какъ сов*туетъ Паландеръ (комапдиръ «Ве
ги» въ экспедшци Норденшёльда), зат*мъ да.!ьше черезъ проливъ, ближе къ 
острову. Туманъ временами былъ настолько густа, что «Фрамъ», сл*довавнпй 
непосредственно за нами, едва былъ намъ виденъ; точно также и оставшиеся 
на суди* едва могли вид*ть нашу лодку. Но пока глубина была значитель
на, мы шли довольно см*ло впередъ. Скоро и туманъ немного разс*ялся, но 
за то глубина стала какъ разъ уменьшаться; мы им*ли долгое время 9 и 111 
метровъ, зат*мъ 8, наконецъ 7. Это было слишкомъ мало. Мы дали «Фраму» 
знакъ, чтобъ онъ замедлилъ ходъ. Зат*мъ мы отъ*хали подальше отъ берега и 
нашли бол*е глубоки"! фарватеръ, такъ что «Фрамъ» могъ снова двинуться пол- 
нымъ ходомъ.
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Отъ времени до времени машина на нашей шлюпке стала снова прояв
лять свои обычные капризы и останавливаться. Я долженъ былъ долить нефти, 
чтобы привести ее въ движете. Въ то время, какъ я былъ занять этимъ, лодка 
приподнялась волною и, некоторое количество нефти пролилось и вспыхнуло. 
Горящая нефть разлилась по дну шлюпки, где уже раньше было пролито до
вольное ея количество. Въ одно мгновеше [вся кормовая часть представила изъ 
себя сплошное море огня; загоралось также мое платье, забрызганное нефтью. 
Я долженъ былъ броситься на носъ лодки и одинъ моментъ положенie предста
влялось кригическимъ, тбмъ более, что наполненная до краевъ жестянка воспла
менилась въ свою очередь. Погасивъ загоравшееся платье, я поспешить снова 
назадъ, схватилъ жестянку и вылилъ горящую нефть въ море, причемъ сильно 
обжегъ пальцы. Тотчасъ же вся водная поверхность вокругъ насъ запылала яр- 
кимъ пламенемъ. Заг^мъ я схватилъ ведро и стать изо всехъ силъ наливать въ 
лодку воду. Вскоре крайняя опасность была устранена. Съ палубы «Фрама» все это 
представляло довольно страшную картину, и экипажъ стоялъ на-готове съ каната
ми и спасательными поясами, чтобы бросить ихъ намъ въ критический моментъ.

Скоро мы вышли изъ Югорскаго пролива. Туманъ гЪмъ временемъ разор
ялся настолько, что мы могли видеть вокругъ насъ низшй берегъ, впереди море, 
а въ самой дали плывушдй ледъ. Въ 4 часа утра (4 августа) мы миновали Со- 
колт островъ и вошли въ Карское море. Теперь должна была решиться наша 
судьба. До отъЬзда изъ родины я постоянно говорилъ: только бы намъ удалось 
счастливо миновать Карское море и мысъ Челюскинъ,-—тогда самое трудное пре
одолено. Шансы были теперь недурны. Насколько я могъ видеть изъ бочки на 
мачт!;, къ востоку простирался открытый каналъ.

Спустя полтора часа мы достигли окраины льда. Ледъ былъ настолько ило- 
тенъ, что нечего было и думать пробиться черезъ него. Къ северо-западу онъ, 
невидимому, былъ р!же и виднелся довольно большой участокъ голубого неба *). 
Мы держались поэтому юго-восточнаго направлен 1я, вдоль берега, среди плову- 
чихъ льдинъ, а въ полдень свернули бол'Ье въ открытое море, такъ какъ голу
бое небо на восток!’, и северо-востоке указывало на открытый фарватеръ. Около 
трехъ часовъ ледъ однако стать настолько сплошнымъ, что я счелъ за лучшее 
повернуть снова въ каналъ, тянувнпйся вдоль берега. Правда, представлялось 
возможяымъ пробиться черезъ эту полосу льдовъ, но мы могли быть затертыми 
имъ, а подвергнуться этой участи здесь было бы преждевременно. На следую
щее утро (5 августа), идя вдоль берега, мы достигли устья Кары и стали дер
жать курсъ на полуостровъ Ял мал?,. Вскоре мы завидели эту низменную страну, 
но поел!’, обеда попали въ туманъ и частый ледъ. На следующШ день было не 
лучше. Мы прикрепили тогда судно къ большому торосу **), лежавшему на дне 
у берега Ялмала.

*) БЬлый ледъ даетъ светлое отражеше на неб!,, такъ что последнее лмЪетъ б1злс- 
ватьш оттЬнокъ надъ местами, гд’Ь находятся ледяпыя ноля; напротнвъ того отражетс бы- 
ваетъ голубое или темное тамъ, гд'Ь имеется свободная поверхность воды. Поэтому море
плаватель въ Ледовнтомъ океанЬ можетъ по виду неба судить о характер!; отдаленнаго 
фарватера.

**) Торосами называются у  русскнхъ обломки морского льда, которые, нагромождаясь 
другъ на друга и постепенно округляясь съ краевъ, смерзлись въ громадныя глыбы.
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Вечеромъ некоторые изъ насъ высадились на берегъ. Было такъ мелко, 
что лодка с*ла на мель въ норядочномъ разстояши отъ берега и мы принуждены 
были итти въ бродъ. Это былъ плосшй, гладко смытый, песчаный берегъ, со
вершенно заливаемый моремъ во время прилива; за нимъ возвышался крутой, 
песчаный обрывь до высоты 10— 12, местами даже 20 метровъ.

Мы побродили немного но берегу. Местность всюду ровная и голая. Иопа- 
давшШся наносный л*съ былъ засыпанъ пескомъ и совершенно мокрый. Не 
виднелось ни одной птицы, за исключешемъ немногихъ куликовъ. Мы пришли 
къ небольшому озерку, и въ туман* я услышать передъ собою крикъ чайки, но 
не видЬлъ ни одного живого существа. Кругомъ туманъ заволакивать окрест
ности. Попадалось немало оленьихъ сл*довъ, но, само собой понятно, ручныхъ 
оленей,- принадлежащих'!. само*дамъ. Эта страна исключительно самоедовъ. Ахъ, 
какая пустынная и унылая!

Одинъ только ботаникъ сдЬлалъ ингересиыя находки. Сквозь туманъ мило 
выглядывали тамъ и сямъ цв'Ьты^какЪ вестники изъ св*тлаго царства. Мы углу
бились далеко въ равнину, но встретили только озерки съ низкими разделяю
щими ихъ перешейками и кряжами. Bet. они им*ли удивительно правильную 
круглую форму, съ обрывистыми берегами, какъ будто бы они сами вырыли 
свое ложе въ песчаной равнин*.

Изъ веселъ лодки it брезента мы устроит себ* родъ палатки. По счастью, 
нашлось немного сухого дерева, и вскор* въ палате* запахло теплымъ, подкр*п- 
ляющемъ кофе. Когда мы закусили, напились и закурили трубки, 1огансенъ уди
вил. насъ темъ, что, при всей своей толщин* и сытости, сталъ проделывать на 
мокромъ песку одно салгомартале за другимъ, невзирая на свой длинный офи
церами плащъ и на болотные сапоги, наполовину залитые водой.

Въ половин* седьмого утромъ (7 августа) мы были снова на судн*. Ту
манъ ра.зс*ялся, но ледъ, нередвигавшШся взадъ и внередъ, съ прилпвомъ и от
ливом., выглядывать, невидимому, столь же частымъ, какъ и ранее. Передъ нолу- 
днемъ насъ пос*тила лодка съ двумя рослыми само*дами. Мы ихъ приняли лю
безно и угостили *дой и табакомъ. Они дали намъ понять, что живутъ въ чу- 
махъ на суш* дальше къ с*веру. Это были поелгьдте люди, съ которыми мы 
встретились.

На другой день (8 августа) ледъ все еще былъ часть, и такъ какъ пред
принимать ничего было нельзя, то некоторые изъ насъ снова отправились на 
берегь, частью чтобы бол*е ознакомиться съ этой маю изв*стною сушей, а 
частью, чтобы, по возможности, отыскать стоянку самоедовъ и вым*нять у нихъ 
м*ховъ и оленьяго мяса.

Своеобразна эта равнина. Ничего, крем* песку; всюду*бдииъ голый песокъ. 
Еще низменнее и уныл*е, ч*мь земля у Югорскаго иро.дива, и еще бол*е не
обозримый горизонта. Равнину покрывать зеленый коверъ изъ травы и мха, 
м*стами помятый, вырванный в*тромъ и занесенный летучимь пескомъ. Но 
сколько мы ни искали, нигд* не удалось заметить само*дскаго жилья. Лишь из
дали увидели трехъ мужчинъ, которые, однако, прим*тивъ насъ, иосп*шили 
скрыться. Дичи встречалось мало,—лишь несколько белыхъ куропатокъ, зуйковъ и 
ледяныхъ утокъ. Главную нашу добычу составила коллекщя растешй и н*которыя
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геологическая и географичешя наблюденья. Последняя убедили, что берегъ на 
этомъ Mtcrt ошибочно иоказанъ на нартахъ бол*е ч4мъ на полградуса долготы 
(36— Н8 минуть) къ югу нротивъ действительности.

Только на следующей день, въ полдень (9 авг.), вернулись мы на судно. 
Ледъ на севере, новидимому, сделался несколько рыхлее. Въ 8 часовь вечера 
начали мы наконецъ снова наше плаванье. Ледъ оказался удобо проходимъ и 
черезъ три дня мы вышли въ открытый фарватеръ.

Въ воскресенье (1Н августа) шли мы открытымъ Карскимь моремъ, мимо 
севернаго конца полуострова Ялмала и Бп,лаго острова. Нигде не видать было 
льда. Въ течете следующих!» дней дулъ постоянно сильный восточный ветеръ. 
Чтобы подвигаться къ востоку, мы должны были постоянно лавировать иодъ 
парусами, но «Фрамъ» не можетъ считаться хорошимъ ходокомъ при такихъ 
услов1яхъ, въ виду его большой ширины и oTcyTCTBia киля. Къ тому же течете 
было слишкомъ сильно, а следовательно надежды на движете впередъ не ве
лики. Въ корабельномъ журнале постоянно значилось: «противный ветеръ», «про
тивный ветеръ». Это было более чемъ однообразно; но такъ какъ нашъ днев- 
никъ можетъ иметь некоторое значенье для плавашя но этому морю, то я при
веду важнейьшя частности, въ особенности где идетъ речь обь условьяхъ льдовь.

«Ионедешпикъ (14 авг.). Крейсируемь подъ парусами противъ сильнаго 
ветра. Отдельный льдины встречались подъ утро (12 —  4 час. утра); позднее 
ледъ не показывайся въ предЬлахъ горизонта.

«Вторникъ (15 августа). Подъ утро ветеръ утихъ, паруса были укреплены 
и котелъ растонленъ. Въ 5 часовъ утра пошли иодъ паромъ къ востоку, но сво
бодному отъ льда морю, но после полудня снова поднялся ветеръ съ востока- 
северо-востока и пришлось снова крейсировать подъ паромъ и парусами. От
дельный полосы льда были видны вечеромъ и ночью.

«Среда (1(> августа). Въ виду того, что Карское море оказывалось пора
зительно свободнымъ отъ льда и тяжелыя волны надвигались съ северо-востока, 
было решено, насколько то представлялось возможнымъ, держаться курса на сЬ- 
веръ, примерно до острова Уединенья. Но къ четыремъ часамъ но полудни по
казалась масса плотнаго льда, и мы принуждены были повернуть обратно. СвЬ- 
жьй ветеръ и значительное волненье. Мы нродолжаемъ крейсировать въ восточ- 
иомъ направлении, вдоль окраины льда.

«Вечеромъ едва не потеряли керосиновый ботъ. Волны наполняли его мало 
но малу водой, въ двухъ местахъ у него обломились края, и тяжелые роуленсы, 
на которыхъ онъ виселъ, согнулись какъ проволока. Въ последшй моментъ намъ 
удалось кое-какъ укрепить его на палубе, in, то время какъ волны обливали 
насъ съ головы до ногъ. Словно одна неудача за другой преследовала эту лодку.

«Четверьъ (17 августа). Пробиваемся по-прежнему на востокъ, черезъ рых
лый ледъ, вдоль окраины сплошного льда. Все еще продолжается штурмъ и, какъ 
только высовываемъ носъ изъ льда, сильное волненье.

«Пятница (18 авг.). Упорный штурмъ. Идетъ на юго-востокъ. Вт. половине 
пятаго утра Свердрупъ заметиль къ югу землю. Онъ былъ тогда въ бочке и 
высматривалъ медведей и моржей на льдииахъ. Въ 10 часовь утра отправился 
и я въ бочку, чтобы обозреть окрестность. Мы находились въ разстояши едва
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ли болыпемъ 20 километровъ отъ низменнаго берега, невидимому такого же 
характера, какъ берегъ Ялмала. Ближе къ берегу море было мельче. НевдалекТ, 
отъ насъ на дне лежали торосы. Лотъ показывать все- меньшую и меньшую 
глубину; въ половин* дв*надцатаго было уже только 16 метр., но въ 12 стало 
разомъ снова 40 м., и загЬмъ глубина начала увеличиваться. Между берегомъ 
и полосой сплошного льда, въ подветряную *) сторону отъ насъ, находился 
повидимому, капать съ нисколько более глубокимъ фарватеромъ, на дне кото- 
раго не лежало такъ много льда. Трудно было поверить, чтобы въ этомъ м*ст*, 
мимо котораго проезжали Норденхпёльдъ, 1огансенъ и, вероятно, MHOrie pyccKie, 
чтобы здесь могла оказаться новая, незамеченная ранее земля. Но наши на- 
блюден! к не оставляли никакого сомнешя, и мы назвали новую землю остро- 
вомъ Свердрупа, по имени перваго ее открывшаго.

Такъ какъ съ .наветренной**) стороны все еще было много льда, то мы 
продолжали держаться юго-восточнаго направления и старались итти по возмож
ности по ветру. Была ясная погода, и въ 8 часовъ мы увидели материкъ у 
острова Диксона. Наше намереше было стать здесь на якорь и сложить наши 
письма въ спещально устроенномъ для этого депо. Капитанъ Виггинсъ далъ 
намъ обещаше захватить отсюда нашу корреспонденцш въ ближайпий свой 
рейсъ къ устыо Енисея 23). Темъ временемъ ветеръ переменился, минута была 
благоприятная и время дорого. Мы отказались поэтому отъ мысли сложить здесь 
нашу корреспонденцию и продолжали курсъ вдоль берега. Страна здесь имеетъ 
совершенно иной характеръ, чемъ Ялмалъ. Хотя она и не высока, но все- 
таки это горная страна съ пятнами снега но ущельямъ, а местами съ более 
значительными снежными участками, спускающимися часто до берега.

На следующШ день утромъ (19 августа) показался самый южный изъ 
Еаменпыхъ острововъ. Мы направились къ нему, чтобы посмотреть, не найдет
ся ли тамъ какихъ либо Животныхъ, но ничего не было видно. Островъ со 
всехъ сторонъ равномерно поднимается изъ моря, но имеетъ обрывистые берега, 
то состояние изъ скалъ, то изъ выветрившихся продуктовъ разрушенья горныхъ 
породъ. На видъ берега представляются иаслоешями съ сильно наклоненными 
пластами. Островъ покрыть въ изобилш галешникомъ, неремещаннымъ съ бо
лее крупными валунами, а весь северный мысъ состоитъ, повидимому, изъ песка, 
круто обрывающагося къ берегу. Но въ особенности бросаются въ глаза на 
этомъ остров* резко выраженныя береговыя линш24).

Ближе всего къ мысу находится особенно выступающая береговая лищя,

*) Подв'Ьтряиая сторона— куда дуетъ в'Ьтсръ.
**) Нав^тряпая сторона— откуда дуетъ в'Ьтеръ.
23) Капитанъ Виггинсъ— известный англШскш морякъ, совершавшш неоднократно 

плаватя въ устье Енисея и обратно и доказавшш тЬмъ возможность правильна™ морского 
пути въ северную Сибирь,

24) Берегового лишен называется идущш на известной высот’Ь вдоль склона пока
тый уступъ. Кверху уступъ этотъ ограниченъ крутою стЬной утеса, съ которою образуетъ 
входящш уголъ, книзу онъ оканчивается исходящнмъ угломъ, за которымъ сл’Ьдуетъ ниж
няя часть берегового склона. Береговыя лиши и террасы развиты особенно по берегамъ 
Норвегш; onis указываютъ, съ одной, стороны, на бывшш болЪе высокш уровнь моря, съ 
другой-на сл'Ьды древнихъ ледниковъ. Прим. Ред.
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pfeKO выделяющаяся на западной и северной сторонахъ въ виде уступа и 
идущая затемъ въ виде темной полосы поперечно къ длине острова. Ближе 
къ лиши морского уровня видно еще несколько явственныхъ береговыхъ тер- 
рассъ, сходныхъ по своимъ признакамъ съ самою верхней изъ нихъ и, новиди
мому, образованныхъ темъ же. способомъ, именно деятельностью моря и въ 
особенности льда. Подобно верхней, и остаяьныя выражены всего резче на за
падной и северной сторонахъ острова, особенно подверженныхъ дЬйствш откры- 
таго моря.

Для техъ, кто изучалъ исторда Земли, эти следы нрежняго уровня моря 
представляютъ большой интересъ, такъ какъ они указываютъ на происшедшее 
со времени ихъ образовашя подняпе суши или отступаше моря, однимъ сло- 
вомъ, на колебатя уровня, испытанныя после великаго ледниковаго периода 
всемъ севернымъ нобережьемъ Сибири такъ же, какъ берегами Скандинавш2S).

Страннымъ образомъ, къ северу отъ этого острова мы не видали ника- 
кихъ другихъ, а между темъ, судя по карте Норденшёльда, они должны соста
влять целый рядъ къ северо-востоку отъ Каменныхъ острововъ. Зато я могъ на
нести на карту два другихъ острова приблизительно въ направлеши прямо на 
востокъ.

На другое утро, несколько севернее, мы прошли еще мимо одного незна- 
чительнаго острова. Изъ птицъ мы видели въ этихъ местностяхъ только ■ стаи 
две дикихъ гусей, несколько хищнихъ чаекъ (Stercorarius crepidatus и St. 
Buffonii), а также несколько чаекъ другихъ видовъ и морскихъ ласточекъ.

Въ воскресенье (20 августа) была удивительная хорошая погода. Голубое 
море, яршй блескъ солнца и слабый ветерокъ, все еще съ северо-востока. После 
полудня приблизились мы къ островамъ Кьелмана, положеше которыхъ опре
делялось безъ затруднетя по карте Норденшёльда; но къ югу отъ нихъ мы 
встретили еще много другихъ, неизвестныхъ острововъ. Все они выказываютъ 
округленный формы и имеютъ видъ какъ будто они были сглажены глетчерами 
ледниковаго перюда. «Фрамъ» бросилъ якорь у северной стороны наибольшего 
острова, иазваннаго нами впоследствш Оленышъ. Въ то время, какъ котелъ 
стали наполнять водой, некоторые изъ насъ изъявили желаш'е отправиться на 
берегъ для охоты.

Не успели мы еще сойти съ палубы, какъ штурманъ съ бочки заметить 
с/Ьверныхъ оленей. Тогда обществомъ овладело оживлете; каждый хогблъ при
нять участае; самъ штурманъ какъ будто свихнулся отъ охотничьяго рвешя, 
его глаза широко раскрылись, и руки у него дрожали, какъ у пьянаго. Но 
только въ лодке нашлось у насъ время раземотреть зам4ченныхъ штурманомъ 
оленей. Напрасно, нигде не было видно и слЬда живыхъ существъ. Но вотъ, 
уже ближе къ берегу, мы увидели большую стаю поднимавшихся дикихъ гусей.

2!>) По словамъ 0. Н. Чернышева, какъ на западномъ, такъ и на восточномъ берегу 
Новой Земли замечаются отчетливо выражепныя морсыя террасы, распростраияющ1ясл и 
далеко внутрь страны. Вообще, можно полагать, что въ настоящее время берега Новой 
Земли поднялись надъ уровнемъ моря не мен^е 160 метровъ; на такой вы с о т е , по крайней 
м£рЬ г. Чернышевъ находилъ въ пепельно-серой песчаной глин!) террасъ многочисленный 
раковины моллюсковъ, живущихъ въ настоящее время в ъ . Ледовитомъ океане. Прим. Ред.
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Къ стыду нашему нужно признаться, что мы не утериЬш выразить предложи 
жеше, что штурманъ виделъ гусей,— подозрение, которое онъ сначала съ ирезрЪ- 
шемъ отвергъ. Но мало-по-малу и его уверенность уменьшалась. Однако, можно 
оказаться неправымъ и передъ штурманомъ. Первое, что я увиделъ, выскочивъ 
на беретъ, были старые следы севернаго оленя. Тотчасъ же вернулась само
уверенность и къ штурману; онъ бегалъ отъ следа къ следу, осматривал, 
ихъ и клялся, что действительно виделъ северныхъ оленей. Взобравшись на 
первый холмъ, мы увидели несколько животныхъ, на равнине къ югу отъ 
насъ. Но такъ какъ ветеръ дулъ съ севера, то мы принуждены были возвра
титься, чтобы зайти съ нодветряной стороны и приближаться съ юга, вдоль 
берега. Одииъ только штурманъ не одобрялъ этой предосторожности; съ лихо
радочною поспешностью хотелъ онъ прямо устремиться на н1сколышхъ оленей, 
которыхъ онъ будто бы заметилъ къ востоку отсюда; конечно, это былъ бы 
верный сиособъ отогнать отъ насъ ценную дичь. Ему дано было позволение 
остаться съ Скотъ-Гакзеномъ, который долженъ былъ произвести магнитное 
наблюдете, но подъ услошемъ не сходить съ места до получения сигнала. Идя 
вдоль берега, мы проходили мимо одной стаи гусей за другой; они вытягивали 
свои шеи, отходили немного въ сторону и накоиецъ, когда мы подходили со
всем!» близко, улетали. Немного дальше мы увидели двухъ оленей, не замечен
ных!» нами до этой минуты. Мы могли бы легко подкрасться къ нимъ, но опа
сались спугнуть другихъ, находившихся южнее. Наконец!» мы были на под
ветряной стороне относительно последнихъ; они паслись посредине равнины, 
такъ что подойти къ нимъ было не легко. Не виднелось ни одного возвышеюя, 
ни одного камня, за которымъ можно было бы спрятаться. Единственное, что 
мы могли сделать, это образовать длинную цепь стрелковъ и, но мере возмож
ности, обойти стадо. Темъ временемъ мы заметили, дальше къ северу, другое- 
стадо. Но къ нашему изумленно составлявнне его олени внезапно помчались по 
равнине къ востоку,— не былъ ли причиной тому штурманъ, нотерявшШ тер- 
неше?

Огь берега, немного дальше къ северу, шелъ оврагъ, но направленно къ 
оленямъ. Отсюда было, пожалуй, возможно подойти къ нимъ на разстояте вы
стрела. Я вернулся, чтобы сделать попытку въ этомъ направлены, тогда какъ 
остальные должны были остаться на своихъ местахъ. Прямо предо мной разстила- 
лось спокойное, прекрасное море. Солнце только что зашло за горизонтъ. Небо го
рело краснымъ отблескомъ среди ясной ночи. Я на минуту остановился: среди этой, 
чудной крастоты природы человекъ преслЬдуетъ свои кровожадные помыслы!.. Но 
вотъ я вижу, что, по направленно къ северу, съ холма, где должны были 
находиться штурманъ и Скотъ-Ганзенъ, спускается темное пятно; оно разде
ляется на два, и одно движется къ востоку, какъ разъ c/ь наветренной стороны 
къ животным!», который были моею целью. Еще немного, и последнш почуютъ 
опасность и кинутся бежать; нужно было спешить. Нельзя сказать, чтобы по
сланный мною въ этотъ моментъ по адресу обоихъ пожелашя были для нихъ 
благощнятны.

Оврагъ оказался не такъ глубокъ, какъ я ожидалъ. Края его были какъ 
разъ настолько высоки, чтобы прикрыть меня, когда я ползъ на четвереньках!»
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Въ середин* лежали камни и глинистый щебень, размягченный небольшимъ 
ручьемъ. Олени все еще спокойно паслись и только по временамъ поднимали 
головы. Но прикрыпе становилось все ненадежнее, а съ севера слышалъ я при- 
ближеше штурмана. Скоро ему, вероятно, удалось бы и отсюда прогпать жи
вотныхъ. Я долженъ былъ торопиться, но здесь не оказывалось даже прикры- 
Т1я, необходимаго для того, чтобы ползти на четверенькахъ. Не оставалось пи- 
чего другого какъ подвигаться на животе, подобно червю, въ этой мягкой глине 
ручья. Но мясо на судне имеетъ слишкомъ большую цену, и хищный зверь еще 
силенъ въ человеке. Не беда, что рвется платье, я ползъ отчаянно, такъ что брызги 
грязи летели во все стороны. Но скоро прикрыпе сошло на нетъ. Я прижался 
между камнями и работалъ въ грязи, продолжая неустанно подвигаться впередъ.

Темъ временемъ небо за мной окрашивалось все въ более темный крас
ный цветь, и целиться становилось все затруднительнее, пе говоря уже о глине, 
отъ которой мне съ трудомъ удавалось оберегать ружейное отверст1е и прицель. 
Олени продолжали спокойно щипать траву; когда они поднимали головы и на
стораживались, я долженъ былъ притаиваться, какъ мышь, и слышалъ, какъ 
вода медленно струилась подъ моимъ теломъ. Начинали они снова щипать мохъ, 
н я снова двигался впередъ въ грязи. Вскоре я сделалъ нещнятное открьте, 
что олени удаляются приблизительно съ такою же скоростью, съ какой я ползъ 
впередъ. А къ этому еще штурманъ, который мТлиллъ мне съ северной стороны, 
и темнота, наступавшая все сильнее,— но-истине печальные шансы! Оставалось 

напречь все свои силы.
Низина становилась все положе, и скоро утратился всяшй следъ прикры

тия; я долженъ былъ все глубже опускаться въ глину. Вогнутость почвы позво
лила мне достигнуть ближайшаго небольшого холмика. Теперь животныя были 
отъ меня удалены на ржтояше, которое, при дневпомъ свете, я считать бы 
достаточнымъ для выстрела. Я попытался было прицелиться, но лишь съ тру
домъ могъ различить приц'Ьлъ. О судьба человека, какъ тяжело бываетъ иногда 
тебе подчиняться! Въ платье, затвердевшемъ отъ глины и после удивительныхъ, 
какъ мне казалось, усилШ, я былъ наконецъ у цели, но не могъ воспользо

ваться достигнутымъ положешемъ.
По вотъ олени спустились въ небольшую котловинку. Быстро нроползъ я еще 

небольшое разстояше. Наступало время стрелять, но прицЬлъ былъ виденъ не лучше, 
чемъ ранее. Ближе подойти не было никакой возможности; передо мной возвышался 
голый холмъ. Оставаться лежать здесь и дожидаться, пока разсветстъ, было также 
невозможно; теперь была еще только полночь, опасный штурманъ все еще дол
женъ быть къ северу отъ меня, да и на ветеръ я не могъ положиться. Я под- 
нялъ ружье, чтобъ яспее разглядеть прицелъ, и направилъ его па оленей: разъ 
два, три. Хорошимъ этотъ выстрелъ быть не могъ, но мне казалось, что онъ 
все-таки долженъ попасть, и я встретилъ. Оба оленя испуганно оглянулись, побе
жали къ югу и вповь остановились; въ тотъ же моментъ къ нимъ присоеди
нился третШ, стоявшШ несколько поодаль. Я разстрелялъ все имевпиеся у меня 
въ магазинке заряды, но съ темъ же успехомъ. Животныя сбегались, остана
вливались на моментъ после каждаго выстрела, затемъ продолжали подвигаться 
къ югу. Вскоре они снова остановились, чтобы долго и пристально присмотреть-
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ея ко мне. Я побежать изо всЬхъ силъ на западъ, чтобъ ихъ обойти. Тогда они 
снова помчались какъ разъ къ точу месту, где должны были находиться неко
торые изъ нашихъ. Я ждать каждую секунду, что услышу выстрелы и одинъ- 
два оленя упадутъ; но они спокойно и безпрепятственно бежали рысью къ югу 
но равнине. Наконецъ, далеко на юге раздался выстрелъ. По дЯму я могь до
гадаться, что разстояте было слишкомъ велико. Въ сердцахъ закинулъ я ружье 
за плечи и поплелся вследъ оленей. По-истине, удовольствие получить такую 
награду за все уешия!

Нигде не видно было пи души. Прошло порядочно времени, покуда я 
встретилъ Свердрупа; оказалось, что это стрелять онъ. Вскоре затемъ нришелъ 
Блессингь; остальные давно покинули свои посты. Блессингъ направился къ лод
ке и къ своей ботанической бандуркЪ; я же съ Свердрупомъ иошелъ дальше, 
чтобъ еще разъ попытать счастье. Немного южнее подошли мы къ долине, шед
шей иоиерекъ острова. Здесь мы заметили человека, стоявшаго по ту сторону 
на вершине холма. Невдалеке отъ пего паслось стадо изъ пяти-шести оленей, и 
такъ какъ мы были почти уверены, что онъ намеревается къ нимъ подкрасть
ся, то мы оставили намереше итти въ этомъ нанравлеши, чтобъ ему не ме
шать, а вскоре затемъ исчезли на западе какъ онъ, такъ и олени. Только впо
следствии я узнать, что онъ не видЬлъ вовсе оленей. Такъ какъ было очевидно, 
что животныя, находи пился къ югу отъ насъ, въ случае если ихъ снугнутъ, 
должны возвращаться этою долиной, и такъ какъ островъ былъ настолько узокъ, 
что мы легко могли ихъ здесь подкараулить, то мы решились остановиться и 
засесть въ засаду. Мы уселись на болыше камни, въ защищенномъ отъ ветра 
иоложенш. Какъ разъ передъ Свердрупомъ внизу, на берегу, при устье ручья, 
столпилось большое стадо гусей. Они непрестанно гоготали, и соблазнъ выстре
лить былъ великъ; но изъ опасешя спугнуть оленей мы сочли за лучшее оста
вить ихъ въ покое, и они скоро улетели.

Ожидаше становилось тягостнымъ. Сначала вниманье наше было напря
жено; животныя должны были скоро показаться, и глаза безпрестанно пробе
гали вдоль склона, по той стороне долины, но ничто не показывалось, и скоро 
нами стала овладевать сонливость. Голова невольно склонялась на грудь, темъ более, 
что последиie дни приходилось мало спать. Но мы вскакивали и прюбодряли себя. 
Олени могли явиться каждую минуту. Глаза вновь начинали переходить съ пред
мета на предметъ, пока снова не смыкались, въ то время какъ холодный ветеръ 
нронизывалъ мокрыя платья, такъ что я дрожалъ отъ холода. Такимъ образочъ 
провели мы часа два. Затемъ я нашелъ это маю интереснымъ и выползъ изъ 
своей засады, чтобы направиться къ Свердрупу, который такъ же маю, какъ и 
я, былъ доволенъ этимъ методомъ охоты.

Мы поднялись по противоположному склону, но едва достигли вершины, 
какъ увидели на возвышенш, прямо передъ нами, рога шести превосходныхъ 
оленей. Они были неспокойны, настораживались на западъ, бегали кругомъ и 
затемъ снова настораживались. Насъ они не могли заметить, такъ какъ ветеръ 
дулъ съ боку.

Долго стояли мы и смотрели на ихъ маневры. Мы ждаш, въ какомъ на- 
правленш они иобегутъ, по сделать выборъ для нихъ было, повидимому, не
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легко. Наконецъ, сделавъ новоротъ на югь, они двинулись къ востоку. Мы по
бежали изо всехъ силъ въ юго-восточномъ направлена, чтобы перерезать нмъ 
путь, прежде ч1>мъ они насъ ночуютъ. Свердруиъ опередить меня на значитель
ное разстояше, и я виделъ, какъ онъ мчался по равнин!;. Скоро онъ долженъ 
былъ достигнуть какъ разъ того места, чтобъ ихъ перехватить. Я остановился 
п приготовился отрезать имъ путь съ другой стороны, на случай если они по
вернуть обратно и направятся къ северу. Это были шесть прекрасныхъ живот- 
ныхъ, рослый самецъ впереди. Они бежали прямо на Свердрупа, лежавшаго те
перь въ засаде на холме. Наконецъ, раздался выстрелъ, все стадо съ быстро
той молнш повернулось и галопомъ помчалось назадъ. Теперь была очередь за 
мной бежать изо всехъ силъ, и я помчался по галешнику къ долине, изъ кото
рой мы вышли. Я остановился только, чтобы передохнуть и посмотреть, бегутъ 
ли животныя въ нервоначальномъ направлены, затемъ я помчался снова. По
степенно мы сближались; нужно было только поспеть во время. Я налегать изо 
всехъ силъ на мои длинный ноги и делалъ таше скачки по камнямъ, которые 
въ другое, спокойное время, привели бы меня самого въ изумлеше. Легко могло 
случиться, что нога поскользнется и я полечу черезъ голову внизъ. Но во мне 
пробудился теперь хищный зверь, и охотничья страсть трепетала въ каждой 
фибре моихъ мускуловъ. Мы достигли склона почти одновременно,— еще два- 
три прыжка но болыпимъ камнямъ и моментъ насталь; надо было стрелять, хотя 
разстояше оставалось еще порядочное. Дымъ разсеялся и я увидеть самца съ 
раздробленной задней ногой. Такъ какъ предводитель остановился, то все стадо 
вернулось и окружило бедное животное. Они не понимали, что случилось, пере
бегай! съ одного места на другое, въ то время какъ пули свистели кругомъ нихъ.

Но вотъ они снова помчались къ долине, а на месте осталось еще одно 
животное съ раздробленною ногой. Я погнался за ними черезъ долину, па дру
гую сторону, въ надежде дать еще одинъ выстрелъ, но скоро отказался огь 
этой мысли, изъ опасешя, какъ бы не упустить обоихъ подстреленныхъ. Внизу 
въ долине стояла одна жертва и ожидала своей участи. Словно умоляя смотрела 
она на меня; я приблизился и хотелъ выстрелить, какъ вдругъ она пустилась 
па утекъ съ такою быстротой, какой я и не ожидать огь животнаго на трехъ 
ногахъ. Уверенный въ своемъ выстреле, я, конечно, промахнулся. Бедное живот
ное пытаюсь спастись къ берегу,— все остальные пути были ему отрезаны,—и я 
уже стать бояться, какъ бы оно не бросилось въ море, видя, какъ оно проби
рается въ бродъ черезъ небольшую лагуну, но, наконецъ, мне удаюсь дать смер
тельный выстрелъ. Другой олень находился неподалеку, и скоро пуля положила 
конецъ и его мучешямъ. Я уже начать его вскрывать, когда ко мне подошли 
Геидриксенъ и 1огансенъ; они только-что застрелили белаго медведя и пришли 
прямо отъ него.

Выпотрошивъ оленей, мы тронулись обратно къ нашей лодке и но дорог!; 
встретили Свердрупа. Темъ временемъ наступило утро. Находя, что мы потра
тили и безъ того много времени, я торопился продолжать напгь путь на северъ. 
Свердруиъ вместе съ двумя товарищами поехага на судно, чтобы приготовиться 
къ отплытш, тогда какъ некоторые изъ насъ поплыли въ лодке на югь, за 
двумя убитыми оленями и за медв!;демъ. Поднялся сильный северо-восточный
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ветеръ, и такъ какъ для насъ было бы трудно возвращаться на веслахъ про- 
тивъ в*тра, то я просилъ Свердрупа, если иозволшъ глубина, спуститься съ 
«Фрамомъ» по заливу къ намъ навстречу. Тюленей и б*лухъ попадалось вдоль 
берега бол*е ч*мъ достаточно, но мы не им*ли теперь времени заниматься охотой.

Подъ*хавъ приблизительно къ тому м*сту, гд* долженъ былъ лежать мед
ведь, мы заметили на cyinf, большую б*лую массу, весьма похожую на медв*дя. 
Л не могь сделать иного предположешя, какъ то, что это и есть убитый мед
ведь. Но Гендриксенъ былъ уб*жденъ, что это не онъ. Мы пристали и пошли но 
направленно къ нему. Неподвижно лежалъ онъ на холм*. Л еще сильно сомне
вался, не есть ли это уже убитое животное. Мы подходили все ближе,—-ни при

знака жизни. Украдкой 
я бросилъ взглядъ на 
честное лицо Гендрик- 
сена, чтобъ убедиться, 
не смеются ли надо 
мной; но его глаза бы
ли пристально направ
лены на медведя. Почти 
одновременно раздались 
два выстрела, и къ мо
ему величайшему изум- 
лешю мнимо - убитый 
медв*дь испуганно вско- 
чилъ съ м*ста. Б*д- 
някъ, — по истин*, не- 
пр1ятное пробуждеше! 
— еще одпнъ выстр*лъ, 
и онъ безъ признака 
жизни лежалъ на спин*. 
Мы попытались было 
стащить обоихъ медве
дей, но они оказались 

слишкомъ тяжелы. Не мало труда стоило намъ снять съ нихъ шкуры, выр*зать 
окорока и снести отд*льныя части въ лодку. Но какъ ни непргятно было намъ 
итти по вязкой глинистой почв* съ тяжелыми медв*жьими окороками за спи
ною, па берегу насъ ожидало еще н*что худшее.

Вода поднялась, и вм*ст* съ т*мъ прибой усилился. Лодка была опроки
нута, наполнена водой, и волны перекатывались черезъ нее. Вс* наши пожитки, 
ружья, жестянки, пров^антъ—лежали въ вод*; куски хл*ба, нашъ единственный 
npoBiaHTb, плавали кругомъ, и опорожненная масленка лежала на дн*. Высво
бодить лодку изъ этого прибоя, и удалить изъ нея воду удалось лишь поел* 
болынихъ усилШ. Къ счастью, берегъ былъ сложенъ изъ мягкаго песка, такъ что 
лодка нисколько не пострадала; за то иесокъ проникъ повсюду, даже въ самыя 
мелшя части ружейныхъ затворовъ. Но едва ли не самымъ печальнымъ во всемъ 
этомъ д*л* было состояние нашего npoBianra, такъ какъ мы были голодны,

Рис. 7. Охотничья добыча.
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какъ волки. Съ отвращешемъ пришлось есть мокрый х.it,Гп,. пропитанный морской 
водой и съ примесью вссвозможнаго сора. При этомъ случай я потерялъ свою 
записную книжку съ многими, ценными для меня геологическими набросками.

Стоило большого труда перенести при такомъ прибой нашу дичь съ берега 
въ лодку. Мы принуждены были остаться въ лодке и удерживать ее на одномъ 
месте, чтобы при помощи линя втащить въ нее шкуры и мясо; пришлось за
хватить и порядочную порцда воды, но нротивъ этого нельзя было ничего поде
лать. Теперь намъ предсго&ло грести изо всехъ силъ противъ ветра и волнъ 
вдоль берега. Ветеръ между тЪмъ усилился, и мы едва подвигались съ места. 
Тюлени со всехъ сторонъ всплывали вокругъ насъ, белухи то чгриближа’шсь, то 
снова удалялись; но намъ было не до того. Вдругъ Гендриксенъ закричалъ, что 
передъ нами медведь. Я осмотрелся: действительно, на мысу стоялъ во всей своей 
красот!-, и белизнЬ медведь и рылся въ песке. Но стрелять въ него у насъ не 
было времени; мы продолжали плыть, тогда какъ онъ медленно шелъ впереди 
насъ но берегу въ направлены на северъ. Наконецъ, после болынихъ усшпй 
мы попали въ бухту, где должны были забрать оленей. Медведь былъ теперь 
впереди насъ; онъ еще не заметить лодки, но уже почуялъ насъ и приближался. 
Соблазнъ былъ великъ; несколько разъ я брался за курокъ, но все-таки не спу- 
сгилъ его; въ сущности мы не могли сделать никакого употреблешя изъ мед
ведя; намъ было достаточно хлопотъ сохранить то, что уже имелось. Вотъ мед
ведь всталъ на камень, какъ бы выставляя себя целью; онъ насторожился и 
сталь всматриваться, затемъ после некотораго времени повернулся и то шагомъ, 
то умеренною рысью сталь удаляться отъ берега. Прибой между темъ усилился, 
берегъ былъ здесь ровный, песчаный и такой мелий, что волны переламыва
лись на довольно значительномъ отъ него разстоянш. Мы гребли до тбхъ норъ, 
пока лодка не села на мель и несколько волнъ не перекинулось черезъ нее.

Добраться до суши можно было только выпрыгнувъ въ воду и идя въ 
бродъ. Более затруднительным!) представлялась переноска оленей въ лодку. При
стать далее къ северу было не лучше, и хотя после понесенныхъ трудовъ намъ 
и нелегко было отказаться отъ роскошнаго мясного блюда, темъ не менее ни
чего не оставалось, какъ держать курсъ на «Фрамъ». Но это была самая труд
ная гребля изъ всехъ, когда-либо мною испытанныхъ. Въ начале все шло еще 
сносно. Течете было съ нами заодно и мы быстро удалялись отъ берега. Но 
ветеръ усиливался, а течете ослабевало. Волна за волной опрокидывалась черезъ 
насъ. Наконецъ, после непмоверныхъ усилШ, намъ оставалось пройти всего не
большое разстояше. Я ободрять гребцовъ какъ только могъ, соблазнялъ ихъ пер
спективой горячаго чая и рисовать передъ ними всевозможныя блага. Дей
ствительно, мы все были сильно измучены, но продолжали еще работать, не
смотря на то, что, вслТ.дс'пле безпрестанно опрокидывающихся волнъ, промокли 
до костей, захватит], же водонепроницаемыя платья и шубы пе пришло никому 
въ голову въ виду хорошей погоды, стоявшей накануне.

Но, несмотря на все усийя и старашя, мы убедились, что лодку невоз
можно подвинуть впередъ. Кроме ветра и волнъ намъ пришлось иметь еще 
дело со стремительнымъ противотечетемъ. Мы могли напрягать наши силы 
сколько угодно; мы налегали на весла такъ, что боялись, какъ бы не лопнули
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у насъ кончики пальцевъ, но самое большее, чего мы достигали, это— держаться 
на одномъ и томъ же месте; въ противномъ случай насъ медленно относило на- 
задъ. Я пытался воодушевить товарищей, уверяя ихъ, что мы немного подви
гаемся впередъ, стоить только напрочь силы. Все напрасно.

Ветеръ сосвистомь проносился мимо ушей, и волны покрывали насъ йеной и 
брызгами. Досадно было очутиться въ такой близости отъ судна, что, казалось, 
можно было ухватиться за него, и въ то же время сознавать, что такимъ обра- 
зомъ невозможно до него добраться. Мы принуждена были снова отойти къ бе
регу, где течете было заодно съ нами; тамъ наша лодка могла но крайней ме
ре подвигаться впередъ. Мы приложили вс* свои силы, чтобы подняться при
близительно на высоту «Фрама», затЬмъ мы повторили попытку грести прямо 
на него, но едва попали въ противное течете, какъ насъ снова понесло но 
ветру. Маневръ былъ повторенъ еще разъ, но съ т*мъ же результатом'!». 
По в отъ находящееся на суди* снускаютъ буекъ. Только бы намъ добраться 
до него и мы спасены. Но н*тъ, и это не удалось! Нельзя сказать, чтобы 
мы посылали благословенья по адресу оставшихся на судне. Почему, чорть 
возьми, они не могутъ спуститься и помочь намъ; ведь видели же они, как in 
отчаянный уси.пя прилагались нами; или зач*мъ они не поднимутъ, но край
ней м^р*, якорь и не подвинутся къ намъ навстречу. Ведь видятъ же они, 
какъ невелико разстояше! Быть можетъ, имеются кругомъ мели? Еще одна 
последняя, отчаянная попытка! Мы приложили вс* наши силы; каждый мускулъ 
былъ напряженъ до крайности; теперь вся задача заключалась лишь въ томъ, 
чтобы достигнуть буйка. Вдругъ мы увидели, къ нашему огорченш, что его 
выбираютъ назадъ. Мы прошли небольшое пространство чтобы стать противъ 
«Фрама», затемъ мы стали грести снова на него. Въ этотъ разъ мы подвину
лись несколько более въ подветренную сторону отъ судна. Но буекъ все еще 
не выбрасываютъ; даже ни одного человека не видно на палубе. Мы закричали 
какъ сумасшедпйе, требуя буйка. Перспектива снова высадиться на берега въ 
нашихъ мокрыхъ платьяхъ была мало привлекательна; теперь мы во что бы то 
ни стало хотели попасть на судно. Мы завывали, какъ дише, и орали изъ всехъ 
силъ. Наконецъ-то они выбежали на заднюю палубу, буекъ былъ выброшенъ 
и подведенъ къ намъ навстречу. Мы гребли изъ последи ихъ силъ. Наконецъ 
оставалось подвинуться всего на длину несколькихъ лодокъ; гребцы растягивались 
и налегали. Теперь оставалась тройная длина лодки. Новый отчаянный нри- 
ступъ! Осталось только две съ половиной, черезъ минуту две, еще черезъ минуту 
разстояше въ одну лодку, затемъ еще несколько отчаянныхъ ударовъ,— и цель 
достигнута. «Ребята, приналягъ, сейчасъ конецъ! О, еще разъ! Ну, еще! Чуть- 
чуть осталось! Еще! Смотрите, не упустить! Налягъ! Вотъ онъ!» И крикъ об- 
легчешя вырвался изъ груди всехъ. «Гребите, иначе оборвется линь, гребите, 
ребята!» И они гребли, и скоро мы были у борта «Фрама».

Но только внеся шкуры и мясо на палубу, мы поняли настоящимъ об- 
разомъ, что намъ пришлось преодолеть. Бурнымъ потокомъ шло течете вдоль 
судна, а мелшй фарватеръ, какъ я и прежде предполагалъ, не позволять дви
нуться «Фраму» къ намъ на-встречу. Наступилъ вечеръ, и было невыразимо npi- 
ятно поесть теплой нищи и затемъ расправить свои члены на сухой койке.
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У довольства-—получить такую награду за вс!; свои труды. Iloc.if, двухднев- 
ныхъ мучетй и уси.пй намъ удалось застроить двухъ оленей, которые намъ 
не достались, и добыть двухъ медведей, которыхъ мы не знали на что употре
бить; при этомъ не следовало забывать, что мы навсегда испортили одно платье. 
Дважды произведенная стирка не привела ни къ чему, и въ продолжены всего 
нутещеспы'я сукно висело для просушки на палуб!;.

Поспать какъ сл’Ьдуегь мнгЬ однако не удалось въ эту ночь; въ моемъ 
дневник!; я нахожу следующую запись: «Попавъ на судно поел!; самой уто
мительной гребли, какую мн/Ь когда-либо пришлось испытать, я некоторое время 
проспалъ хорошо, но теперь валяюсь на своей постели, не будучи въ состоял in 
заснуть. Быть-можетъ, причиной тому кофе, выпитый мною поел!; ужина, или 
холодный чай, который я пилъ при пробуждены, чувствуя жгучую жажду? Я 
закрываю глаза и снова пытаюсь заснуть, но туманный картины, вызванный 
воспоминашями, мягко ложатся, какъ пухъ, на душу. Туманъ временами раз
гневается. Я вижу предъ собою облитые солнцемъ ландшафты, веселые луга и 
ноля, зеленыя густыя деревья и л!;са, голубыя горы; а когда вода начипаеть 
тихо напевать въ трубк^ котла, это шип!;ше превращается въ звуки колокола— 
въ церковный звонъ, опов!;щающШ in, ясный .il.Tiiin день о воскресномъ от
дых!;. И мнЬ представляется, будто я съ отцомъ иду но равнин!; Вестре-Акеръ *) 
между небольшими березками, посаженными матерью,— къ церкви, стоящей тамъ, 
на холлу, стройно поднимающейся къ голубому небу и посылающей свой звонъ 
но всему приходу. Оттуда, сверху, открывается пырокШ видч,; Нееодденъ лежитъ 
такъ близко въ ясную погоду, въ особенности въ oceiinie дни. И тихо, но-вос- 
кресному, кланяемся мы проЬзжающимъ мимо насъ по той же дорогЬ. Какъ 
счастливо, но праздничному, выглядятъ они! Въ то время все это не казалось 
такимъ прекраснымъ; я съ большей бы охотой отправился со стрелами и лу- 
комъ въ л!;съ охотиться за балками. Но теперь какъ красива, какъ удивительно 
мила эта солнечная и жизнерадостная картина! И т!; же самыя впечатл!;шя 
мира и счастья, который, конечно, и тогда доходили до меня, но отражались отъ 
дйтскаго сознания, возвращаются теперь съ удвоенною силой, и вся природа 
превращается въ одинъ могучШ, захватывающей гимнъ.

«Быть можетъ, это потому, что слишкомъ уже великъ контрастъ съ этой 
лишенной солнца, безплодной страной тумана, гд!; н1;тъ ни деревца, ни ку стика, 
только камни и глина,— съ этой безпокойной жизнью, полной лишь толитель- 
наго бремени и неудержилаго стремлешя на 4с!;веръ, только на с!;веръ, безъ за
держки.— Ахъ какъ благотворна была бы возможность переждать!

«Воспоминания угнетаютъ. Когда я теперь грежу, предметом!, моихъ грезъ 
никогда не является Ледовитое море; я грежу всегда о родин!;, иногда о дЬтствЬ, 
иногда о ней, тамъ, дома. Н!лъ, спать, спать; мн!; необходимъ сонъ. Глаза за
крываются, я не думаю ни о чемъ и пытаюсь уснуть. По черезъ туманъ передо 
мной вырисовывается скалистый мысъ, пристань, легкая лодочка, низки! берегъ и 
сосны, а подъ деревьями стоить она въ св!;тломь нлать!;. Большая соломенная

* ) Нансенъ родился въ пм£пш родителей Store Froeen, въ Нестре-Акеръ. недалеко отъ 
X p iicT ian iii.
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шляпа защищЯетъ ее отъ солнца; закинувъ руки за спину, смотригь она впе
редъ на блестящее голубое море и грустно улыбается. ЗатЬмъ она поворачи
вается и начинаетъ подниматься къ дому; большой черный песъ смотритъ на нее 
своими верными глазами и сл*дуетъ за ней; лаская, она кладетъ руку на 
его голову. ЗатЬмъ она наклоняется и какъ бы говорить съ собакой. lion, изъ 
дому выносятъ милое дитя; она берегъ его къ себ'Ь, высоко поднимаетъ и ре- 
бенокъ кричитъ отъ восторга.—Тамъ жизнь, тамъ суть жизни, родина и семья!»

11а сл1’,дук>1Щй день были мы наконецъ снова готовы къ дальнейшему пла- 
ванш. Я пытался направить «Фрамъ» подъ паромъ противъ в*тра и течешя; 
но последнее было бурно, какъ горная рЬка, и мы должны были зорко смот
реть за рулемъ. Всяшй разъ, какъ только мы давали «Фраму» немного больше 
ходу, онъ выказывалъ нам*рете повернуть въ сторону, а со вс*хъ сторонъ, 
какъ намъ было хорошо известно, находились мели и подводныя скалы. Про- 
м'Ьры производились непрерывно. Первое время дЬло шло еще сносно, и мы, хотя 
и медленно, подвигались впередъ; но затЬмъ судно внезапно повернулось въ сто
рону и потеряло способность слушаться- руля. Лотт» указывалъ на мели. Въ то же 
мгновеше раздалась команда: «Якорь!» и онъ съ шумомъ и громомъ пошелъ 
ко дну. Мы стали на глубин* 7 метровъ подъ кормой и 17 метровъ подъ носомъ. 
Это былъ какъ разъ надлежащи! моментъ. Намъ удалось снова поставить «Фрамъ» 
въ надлежащее положете относительно в*тра и нисколько разъ мы пытались 
итти противъ него, постоянно съ одинаковьшъ результатомъ; въ конц* концовъ 
пришлось отказаться отъ этого нам*решя. Представлялась еще возможность пройти 
проливомъ, но тамъ было очень мелко, и мы могли легко натолкнуться на под
водныя скалы.

Можно было еще *хать впередъ въ лодк* и измерять фарватеръ; но грести 
при такомъ сильномъ течснш у меня не было ни малМшей охоты. Покуда при
ходилось оставаться тамъ, гдЬ мы были, и утЬшаться мыслью, что териЬше есть 
товаръ, которымъ каждая полярная эксиедищя должна запасаться въ возможно 
большемъ количеств*. Мы постоянно надеялись на перемену, но течете остава
лась все такимъ же, и ветеръ во всякомъ случа* не утихалъ. Это могло при
вести въ отчаяше: оставаться на м*сгг* только изъ-за этого несчасгнаго течения, 
им*я нередъ собой открытое море, простирающееся, быть можетъ, даже до мыса 
Челюскина,— этого в*чнаго мыса, котораго мы ожидали непрестанно въ течет к 
трехъ недЬль!

Когда я на сл'Ьдующш ден!, утромъ (23 августа) вышелъ на палубу, на
ступила зима. Б'Ьлый с!гЬгъ лежалъ на палуб* и снастяхъ, а равно нокры- 
валъ видневшуюся землю и кружился хлопьями въ воздух*!—Но в*теръ и 
течете оставались почти т*ми же. Въ продолженш дня в*теръ даже усилился, 
поднялся почти настоящ1й штормъ, пролетавппй тяжелыми порывами промежъ 
снастей «Фрама».

На сл*дук>1Щй день (24 августа) я решился двинуться впередъ во что бы 
то ни стало. Когда я утромъ вышелъ на палубу, в*теръ немного утихъ, да и 
течете не было уже столь бурнымъ. Можно было рискнуть выехать въ лодк*, во 
всякомъ случа* можно было привязать ее сзади и непрерывно измерять глу
бину, тогда какъ «Фрамъ» можно было подвигать при помощи забрасываемаго
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впередъ якоря. Но прежде чемъ воспользоваться этимъ последи имъ средствомъ, 
я решилъ сделать еще попытку пойти противъ ветра и течения. Было дано 
приказаше, чтобы машина развила такое давлеше, какое опа только могла дать, 
и чтобы «Фраму» была придана возможно большая скорость. Наше изумлеше было 
велико, когда мы увидали, что дело пошло и шло ладно. Скоро мы вышли изъ 
«клещей», какъ мы окрестили эту стоянку, и могли плыть впередъ подъ паромъ 
и парусами. Какъ обыкновенно, ветеръ былъ противъ насъ и погода вообще не
приглядная. Солнечный мгновешя въ этихъ странахъ разобщены между собою 
большими промежутками.

Въ продолженш следующихъ дней мы продолжали подвигаться на сЪверъ 
между окраиной льда и сушей. Свободный фарватеръ былъ в начал Т. широкъ, 
но дал*е онъ сталъ настолько узокъ, что, направляясь вдоль края льда, мы 
нередко могли видеть берегъ. Въ это время мы прошли мимо многихъ неизв*- 
стныхъ острововъ. Здесь оказалось бы достаточно дбла для всякаго, кто поже- 
лалъ бы пожертвовать свое время на съемку береговъ. Наша цель была 
однако иная и наша деятельность въ этомъ отношен in ограничилась лишь 
случайными опредЬлешями, подобными произведеннымъ до насъ Норденшёльдомъ.

25-го августа я отметилъ въ своемъ дневник*, что мы увидали семь 
острововъ (впосл*дствш названные островами Скотъ-Гансена). Они были выше 
видЬнныхъ нами прежде и состояли изъ ряда крутыхъ утесовъ. На нихъ находи
лись неболыше ледники или фирновыя поля, а формы скалъ указывали ясно на 
сл*ды эрозш льдомъ и снегомъ; въ особенности это было заметно на сайомъ 
крупномъ острове, на когоромъ виднелись даже наполненный наполовину сне
гомъ долины. Подъ 26-мъ августомъ у меня помещено такое описаше.

«Здесь имеется большое число неизвестныхъ острововъ, такъ что при по
пытке разобраться въ нихъ умъ заходить за разумъ. Утромъ мы миновали скали
стый островокъ, между двумя утесами котораго я увиделъ еще два острова, 
которые я назвалъ по имени знаменитаго англШскаго адмирала и президента 
Лондонскаго Королевскаго Географическаго Общества островами Клеменса М арк
хама. Затемъ далее къ северу виднелась еще земля или острова, названные 
островами Ринтеса, по имени одного изъ членовъ комитета экснсдищи, а 
еще более острововъ было видно къ северо-востоку. Въ 5 часовъ пополудни мы 
должны были свернуть передъ двумя большими островами, въ проходъ между 
которыми не решились отважиться изъ опасенiя мелей. Острова имели округ
ленный очерташя, какъ п прежше, но были довольно высокими; я назвалъ 
ихъ островами Мона— по имени заслуженная» норвежскаго метеоролога.

«Мы шли теперь опять въ восточномъ нанравлеши, и снова передъ нами 
предстали два большихъ и два малыхъ острова. Вблизи мы заметили еще 
целый рядъ низкихъ острововъ съ крутыми береговыми склонами; мы дали 
имъ название острововъ генерала Тилло  (но имени русскаго географа, гене- 
ралъ-лейтенанта, д-ра А. А. Тилло). Фарватеръ былъ здесь более онасенъ. Ве
черомъ мы внезапно открыли, что у самаго праваго борта, изъ воды, между 
льдинами торчать болыше камни, а у леваго борта находится мель съ засев
шими на ней ледяными глыбами. Мы опустили лотъ, но нашли более 40 мет
ровъ глубины».
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Я думаю что этого достаточно, чтобы дать некоторое ноштс о берегЬ, мимо 
котораго мы проходили. Онъ характеризуется нрисутспиемъ скалистыхъ остро
вовъ, которыхъ, правда, нельзя сравнивать съ норвежскими шхерами, но ко- 
тыс все-таки едва ли встречаются где-либо, кроме какъ у береговъ, бывшихъ 
покрытыми ледниками. ПрисутеМе ихъ могло поэтому только подкрепить мою 
уверенность, что и на это'гь участокъ земной поверхности долженъ былъ распро
страняться некогда ледниковый першдъ. Къ сожалешю, самый берегъ намъ не 
пришлось увидеть настолько близко, чтобы мы могли составить себе верное 
понятие объ его виде и сложен in. Пасмурная погода и эти многочисленные 
острова были причиною, что намъ не удалось подойти къ нему ближе. Но и 
того немногаго, что я виделъ, было достаточно чтобы убедиться, что очерташе 
лиши берега существенно отличается отъ известныхъ намъ по картамъ; лишя 
эта значительно более изрезана, чемъ какъ она обыкновенно изображается. 
Неоднократно думалъ я даже, что вижу передъ собой устья глубокихъ фюрдовъ 
и имею дЬло съ типичной ({нордовой страной, хотя скалы были сравнительно 
низки и округлены. Это нредположеше еще подтвердилось потомъ наблюдешями, 
собранными нами въ дальнейшемъ плаваши, севернее.

Въ записи противъ ‘27 августа у меня значится: «Шли между разными 
небольшими островами и скалами. Утромъ густой туманъ. Въ полдень увидали, 
какъ разъ передъ нами, небольшой островъ и должны были изменить поэтому 
курсъ въ более северный. Скоро мы достигли льда и пошли вдоль края его въ северо- 
восточномъ направлен in. Когда туманъ немного разсеялся, мы увидели землю и 
въ 7 часовъ вечера были отъ нея приблизительно на разстоянш одной морской 
мили. Это оказалось также сглаженная и округленная ледниками земля, покрытая 
наносомъ изъ глины и валуновъ, разбросанныхъ по моховой или травянистой 
равнине. Мы видели передъ собой полуострова и мысы, а передъ ними острова, 
между которыми извивались зунды и фшрды; но все было покрыто льдомъ, и 
туманъ не позволялъ видеть далеко. Въ цЪломъ эта картина удивительно какъ 
гармонировала съ Ледовитымъ моремъ по своей тишине и туманному, серовато
белому освещсшю, происходящему отъ отражешя льдовъ на массы тумана и 
представляющему резкШ контрастъ съ темной сушей. Мы были не уверены, 
имеемъ ли мы передъ собой Землю у Таймырскаго зунда или у мыса Палан- 
дера, но во всякомъ случае решили держаться севернаго курса, чтобы избег
нуть ост]Ювовъ Алмквиста, указанныхъ Норденшёльдомъ къ северу отъ Таймыр- 
скихъ. Иродержавъ это'гь курсъ въ течете четырехъ часовъ, мы могли думать, 
что миновали эти острова, и что можно снова повернуть къ востоку. Но мы 
ошиблись въ разсчетахъ. Въ полночь мы повернули, а въ 4 часа утра (‘28 
августа) передъ нами изъ тумана всплыла земля, удаленная всего на полмили. 
Свердрупъ, бывши! на палубе, иолагалъ, что это самая возвышенная суша, 
какую только мы видели съ гЬхъ норъ, какъ покинули Норвепю. Принявъ 
ее, само собой разумеется, за материкъ, онъ хотелъ ее обогнуть, но принуж- 
денъ былъ повернуть по причине льда. Мы пошли въ направлены на З.-Ю.-З. 
и только въ 9 часовъ утра дошли до западной оконечности предполагаемаго 
материка, оказавшагося болыпимъ островомъ. Теперь мы могли продолжать 
нашъ путь на северъ. Повсюду къ востоку, но близости отъ пасъ, находились
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острова или выступы суши съ заполненными льдомъ проливами и бухтами. Мы 
следовали вдоль края льда и потратили все предъобеденное время на то, чтобы 
подвигаться вдоль берега противъ сильнаго течешя. Земли не видно было конца. 
Отсутствие согласш со всеми известными картами становилось все поразитель
нее и приводило меня въ немалое смущеше. Ведь мы находились уже давно 
много севернее самаго севернаго изъ острововъ Норденшёльда *).

Мои записки за этогь день показывают также большую неуверенность: 
«Подвигаемся невероятно долго къ северу вдоль всехъ этихъ острововъ или 
суши. Если все это острова, то они довольно значительны. Представляется ско
рее, что это обширная 
земля; но погода слиш 

ко м ъ  пасмурна, чтобы 
можно было хорошенько 
разсмотреть. Быть мо- 
жетъ, мы идемъ теперь 
вдоль Таймырскаго 
острова русскихъ картъ 
или скорее —  острова 
Лаптева, и возможно, 
что островъ этогъ отде- 
ленъ отъ материка ши- 
рокимъ проливомъ, ука- 
заннымъ Лаптевымъ, а 
подъ Таймырскимъ 
островомъ Норденшёль
да надо понимать то, 
что Лаптевъ обозначилъ 
какъ выдающШея нолу- 
островъ. Тогда все бы
ло бы попятно, и на
ши наблюдешя это бы 
подтверждали. Норден- 
шёльдъ, вероятно, предполагал!,, что открытый имъ проливъ и есть ТаймырскШ, 
тогда какъ на самомъ деле это былъ другой; онъ видЬлъ острова Алмквиста, 
но не могъ предположить, чтобы ТаймырскШ островъ лежалъ кнаружи отъ нихъ. 
Повидимому, это похоже на правду, но затрудненie въ томъ, что руссшя карты 
не указываюсь вовсе острововъ вокругъ острова Таймыра. А невероятно, чтобы 
здесь могли происходить экскурс in на саняхъ и не были бы замечены все эти 
разбросанные здесь мелше острова, которымъ мы дали назваше острововъ Н ор
деншёльда.

«После полудня засорилась трубка, указывающая уровень воды въ котле;

*) Въ  описанш споего путешестшя (Плавате вокругъ Азш  и Европы па „В е г *11, 2 
тома! Леипцигъ, 1882) Норденшёльдъ говорить впрочемъ ясно ( I  томъ, стр. 304), что гу
стой туманъ „позволилъ ему сделать лить весьма поверхностную съемку острововъ, между 
которыми „Вега“ пролагала свой путь.

Рис. 8. У сЬвериыхъ береговъ Азш .
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мы вынуждены были остановиться, чтобы привести ее, въ порядокъ, и при
чалили поэтому къ краю льда. Этимъ временемъ мы воспользовались, чтобы за
пастись водой для питья. На льдин! оказалась такая незначительная лужа, что 
намъ казалось даже не стоющимъ труда начинать съ нея. Но, вероятно, она 
имела на глубин! связь съ другими скоплешями пресной воды, такъ какъ, къ 
нашему изумленно, она не опорожнялась, сколько мы не черпали изъ нея воды.

«Вечеромъ мы направились въ конецъ бухты, образовавшейся во льду и 
простиравшейся до самаго сЬвернаго изъ видневшихся острововъ. Изломанный 
нловучШ ледъ примерзъ у самаго края сплошнаго льда, такъ что массы обоихъ 
переходили незаметно одна въ другую. Мы могли видеть острова и еще далее 
къ северо-востоку. Судя по ос в ! ще оно неба, можно было предположить, что и 
въ этомъ направлены простирается открытый фарватеръ; напротивъ ■ того, на 
севере тянулся довольно сплошной ледъ, тогда какъ на запад!', далеко виднЬася 
просвета съ открытымъ фарватеромъ.

«Я колебался, что теперь предпринять. Открытый каналъ шелъ еще ни
сколько дальше, мимо северной оконечности слЬдующаго острова, но далее къ 
востоку море, поводимому, было загромождено сплошнымъ льдомъ. Представля
лась, конечно, возможность пробиться сквозь него, но столь же легко можно 
было и зас!’,еть въ немъ, и я счелъ более благоразумнымъ вернуться и сделать 
еще разъ попытку пройти между этими островами и материкомъ, который Свер
друиъ будто бы виделъ еще утромъ, но въ существование котораго мне не осо
бенно верилось».

Четверть,'29 августа: «Все еще пасмурная погода. На возвратномъ пути 
были открыты новые острова. Высокая земля Свердрупа оказалась миоомъ; вы
яснилось, что это былъ островъ и притомъ довольно низкШ. Удивительно, какъ 
все неясно представляется среди тумана. Миновавъ массу неизвестныхъ остро
вовъ, мы вышли вдоль острова Таймыра въ отрытый фарватеръ, и при тихой 
погод! направились черезъ проливъ къ северо-востоку. Въ 6 часовъ пополу
дни увид!,лъ я изъ бочки впереди насъ твердый ледъ, препятствующей дальней
шему движешю. Онъ простирался до лежащихъ за проливомъ острововъ. На 
льдинахъ виднелись по всЬмъ направлешямъ бородатые тюлени (Phoca barbata), 
кроме того я зам!тилъ одного моржа. Мы направились къ краю льда, чтобы 
пристать, но «Фрамъ» оказался на «мертвой вод!» (Dodvand) (см. далее) и 
почти не трогался съ места, хотя машина и работала изо всехъ силъ. Мы по
двигались такъ медленно, что я предпочелъ выехать впередъ въ лодке, чтобы 
настрелять тюленей. Темъ временемъ «Фрамъ» медленно передвигался по напра
вленно къ краю льда, несмотря на то, что машина продолжала работать при 
полномъ давлен in.

«О дальнейшею, движенш въ данный моментъ нечего было и думать. 
Правда, всего две— три мили льда отделяли насъ отъ открытаго, по всей веро
ятности, Таймырскаго моря, но пробиться черезъ этотъ ледъ не было никакой 
возможности; для этого онъ былъ слишкомъ крепокъ, а проходовъ нигде не было 
видно. Здесь, где 18 августа 1878 года свободно прошелъ Нордепшельдъ во 
время своего знаменитаго плавашя на «Веге», не встретивъ ни малейшаго ире- 
пятспня,— здесь можетъ быть, суждено было покинуть наши надежды, по край
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ней м*р* на этотъ годъ. Невозможно было предполагать, чтобы ледъ въ состо- 
янш былъ растаять, прежде ч*мъ наступить настоящая зима. Единственно, что 
могло пасъ спасти, это сильный штормъ съ юго-запада. Слабую надежду пода
вала намъ еще возможность найти, дал*е къ югу, ТаймырскШ проливъ Норден- 
шёльда свободнымъ огъ льда и пробиться чрезъ него съ «Фрамомъ», хотя Нор
деншёльдъ и говорить оиред*ленно, что «нроливъ этотъ былъ слишкомъ мелокъ для 
болынихъ судовъ». Сд*лавъ экскурсию въ каяк* и въ лодк* и застр*ливъ при 
этомъ нисколько тюленей, мы тронулись, для того чтобы стать на якорь въ ле- 
жащемъ нисколько южн*е залив*, гд* мы, повидимому, могли укрыться на слу
чай наступлешя шторма. Мы предполагали произвести тамъ основательную чистку 
котла, что было весьма необходимо. Но намъ потребовалось бол*е четырехъ ча- 
совъ, чтобы пройти н*сколько морскихъ миль, который бы мы могли про*хать 
на веслахъ въ полчаса или мен*е. Мы почти не двигались съ м*ста всл*дсте 
мертвой воды и, казалось, влекли за собой всю поверхностную воду».

Своеобразное явленie представляетъ изъ себя эта мертвая вода! Мы им*ли 
зд*сь бол*е ч*мъ достаточно времени для ознакомлен in съ этимъ явлешемъ. По
видимому, оно встр*чается только тамъ, гд* слой поверхностной пр*сной воды 
лежитъ надъ соленой морской, и нозникаетъ всл*дств1е того, что пр*сная вода 
увлекается судномъ въ его движенШ, такъ что она скользить по бол*е плот
ному слою морской воды, какъ по твердому дну. Разница между обоими слоями 
была зд*сь настолько велика, что поверхностную воду мы могли пить, тогда 
какъ вода, зачерпнутая на изв*стной глубин*, была слишкомъ солона даже для 
употребления въ котл*.

Мертвая вода является въ вид* бол*е или мен*е значительныхъ водныхъ 
хребтовъ или волнъ, простирающихся поперекъ кильватера одна :;а другой. 
Иногда эти волны достигаютъ средины судна. Мы держались извилистаго курса, 
иногда совершенно поворачивались и вообще д*лали всевовможныя эволющи, 
по ничто не помогало. Когда машина не работала, судно даже увлекалось на- 
задъ. Несмотря на тяжесть «Фрама», мы могли теперь полнымъ ходомъ прибли
зиться на два— три метра къ краю льда, и т*мъ не мен*е даже не почувство
вали толчка, когда судно ударилось объ ледъ.

Какъ разъ во время нашего приближенш, но льдин* взадъ и впередъ б*га- 
ла лисица и, наслаждаясь жизнью, д*лала самые удивительные прыжки. Свердрупъ 
выстр*лилъ въ нее и положилъ конецъ ея существовашю. Во время об*да было 
сообщено извЬспе, что на Суш* показались два медв*дя, но они исчезли рань
ше, ч*мъ мы собрались на нихъ поохотиться. Тюленей зд*сь было поразительно 
много; повидимому, это одна изъ самыхъ благопрштныхъ областей для тюленьей 
охоты. Стада, которыя я вид*лъ на льду уже въ первый день, напоминали мн* 
тюленьи лежбища у западнаго берега Гренландш. Это наблюдение находится, по
видимому, въ странномъ противор*чШ съ собранными экспедищей «Веги». Срав
нивая эти воды съ моремъ къ с*веру и востоку отъ Шпицбергена, Норден
шёльдъ говорить: «Поразительное отлюпе заключается въ маломъ числ* тепло- 
кровныхъ животныхъ, характеризующемъ эту, до сихъ поръ пощаженную охо
той м*стность. Въ продолжение дня мы не вид*ли ни одной птицы,— обстоя
тельство, невстр*чавн[ееся мн* никогда прежде во время л*тнихъ путешествШ
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въ арктическихъ странахъ; точно также мы не видали ни одного тюленя». От
сутствие въ то время 'тюленей можно, однако, легко объяснить недостатком!, 
льда. Самъ Норденшёльдъ говорить, что на льду въ Таймырскомь пролив! можно 
было вид’Ьть массу тюленей, какъ Phoca hispida, такъ и Phoca barbata.

Къ такимъ незавиднымъ результатамъ привель насъ августъ. Норденшёльдъ 
уже 18-го августа ирошелъ черезъ этотъ проливъ и 19— 20-го обогнулъ мысъ Че
люскина, тогда какъ на нашемъ пути, въ конц! того же месяца, лежала твер
дая, какъ суша, ледяная масса. Шансы были далеко не блестящи. Неужели 
такъ рано предстояло намъ убедиться въ правот! сулившихъ намъ неудачи 
иророковь. Н!тъ, нужно попытаться пройти Таймырскимъ проливомъ, а если 
это не удастся, то сделать еще последнюю попытку—обойти вс! острова. Быть 
можетъ, тЬмъ временемъ ледяныя массы будутъ отнесены в!тромь и освободят], 
путь. Оставаться зд!сь намъ во всякомь ел уча! было нельзя.

Сентябрь наступить среди тихой, пасмурной, снёжной погоды. Пустынная 
безпргютпая земля съ ея плоско-округленными возвышенностями все бол!е и 
бол!е покрывалась снЬгомъ. Видь зимы, медленно и безшумно вступавшей въ 
свои права поел! слишкомъ короткаго л!та, едва ли могъ способствовать весе
лому настроешю нашего духа.

2-го сентября котелъ, наконецъ, былъ очищенъ; мы запаслись пр!сной 
водой съ поверхности моря и приготовились къ отплытш. Т!мъ временемъ Свер- 
друпъ и я предприняли экскурсию на cyniy, чтобы высл!дить оленей. Земля 
была теперь совершенно покрыта сн!гомъ, и мы бы могли воспользоваться лы
жами, если бы дорога была не. такъ дурна. Мы бродили до изнеможетя по вод!, 
не видя ни сл!да какого либо животнаго. Покинутый Mipb! Перелетныя птицы 
но большей части уже потянулись на югь; мы вид!ли неболытя стаи ихъ еще 
надъ моремь. Он! собирались къ отлету на встр!чу солнцу и пробуждали въ 
насъ желаше послать съ ними в!сти и поклоны на родину. Только отд!льныя 
чайки составляли теперь нашу компашю, Одного отсталаго путника въ образ! 
гуся я увид!лъ однажды сидящимъ на краю льда.

Вечеромъ двинулись мы въ южномъ направлено!, но мертвая вода про
должала насъ преслЬдовать. По карт! Норденшёльда до Таймырскаго пролива 
должно быть только 20 мор. миль; но намъ потребовалась ц!лая ночь, чтобы 
пройти это разстояше. Скорость приблизительно составляла одну пятую той, 
которая могла бы быть при другихъ условгяхъ. Только около 6 часовъ утра 
(3-го сентября) встретили мы небольшое количество хрупкаго льда, освободпв- 
шаго насъ отъ мертвой воды. Нереходъ былъ чувствителенъ. Въ то самое мгно- 
вен1е, когда «Фрамъ» прор!залъ ледяную кору, онъ сд!лалъ скачекъ впередъ 
и зат!мъ двинулся обыкновеннымъ своимъ ходомъ. Съ этого дня намъ не при
ходилось больше страдать въ зам!тной степени отъ мертвой воды.

То, что по карт! должно соответствовать Таймырскому проливу, мы нашли 
совершенно затертымъ льдомъ; мы двинулись поэтому дал!е на югь, чтобы 
посмотреть, не найдется ли тамъ какого-пибуть зунда, черезъ который намъ 
можно бы было пробраться. Ор1ентироваться по карт! вообще было довольно 
трудно. Мы не вид!ли острововъ Говгарда, которые должны были лежать къ 
с!веру отъ входа- въ проливъ, хотя стояла прекрасная, ясная погода, такъ что
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они едва ли могли укрыться отъ нашего внимашя, если бы находились тамъ 
где ихъ указываетъ карточка Бове (спутника Норденшельда). За то мы встре
тили много острововъ дальше вгь мор*, на разстоянш многихъ миль отъ про
лива, гд* участники экспедицш «Вега» едва ли могли ихъ вид1,ть изъ-за ту- 
мановъ. Дал1',е къ югу мы нашли какой-то открытый зундъ или узкШ фюрдъ, 
въ который мы и направились, чтобы получить, по возможности, бол'Ье ясное 
представление о иоложеши д*ла. Но въ то время, какъ я сидЬлъ наверху въ 
бочк*, земля все бол*с и бол'Ье исчезала вдали. Тотъ выступъ суши, который я 
считалъ за мысъ и который находился къ сЬверу отъ насъ, оказался въ конце 
концовъ островомъ; фшрдъ простирался дал’Ье внутрь страны. Онъ то сужи
вайся, то расширялся. Д*ло становилось все загадочнее.

Быть можетъ, это все-таки ТаймырскШ проливъ? Совершенный штиль. Ту
манъ заволокъ кругомъ всю сушу. Почти невозможно отличить гладкую водную по
верхность отъ льда, а ледъ отъ покрытой снЬгомъ земли. Все сливается въ одну 
массу. Всюду тишина, ни признака жизни. Надежда возникаетъ и надаетъ съ 
каждой извилиной фшрда среди этой нЬмой страны тумана. Впереди не то от
крытый фарватеръ, не то больше льда. Издали нельзя видеть, что именно. Не 
есть ли это въ самомъ д*ле Таймырский нроливъ? Удастся ли намъ пройти? 
В1;дь д*ло идетъ о цгьломъ годгь! —

Конечно, впереди все ледъ,— нЬтъ, тамъ виденъ отблескъ водной поверх
ности и отражеше въ [[ей покрытой снегомъ земли. Должно быть, это нроливъ. 
Но вотъ впереди покачаюсь несколько большихъ льдинъ, мимо которыхъ трудно 
было пройти, и М1»[ стали на якорь у мысавъ удобной и безопасной гавани Ко.тнь- 
Архера. Мы заметили теперь, что льдины увлекались сильнымъ нриливпымъ 
течетемъ, и не было сомнешя, что мы находились въ пролив!;. Вечеромъ я 
выЬхалъ на лодк*, чтобы поохотиться на тюленей, и взялъ при этомъ съ собой 
мое самое драгоценное ружье, двустволку— экспрессъ калиберъ 577. Какъ разъ 
въ ту минуту, когда мы собирались взять въ лодку тюленью шкуру, лодка по
качнулась, я потерять paBiioBbcie и упалъ спиною на льдину; въ то же мгно- 
веше ружье упало черезъ борть,— печальное собьте! Гендриксенъ и Бентсенъ, 
бывнпе со мной въ качеств* гребцовъ, приняли это такъ близко къ сердцу, 
что на некоторое время буквально потеряли способность р*чи. Они полагали, 
что нельзя же оставлять дорогое оруж1е на глубин* 10 метровъ. Мы возвра
тились поэтому на судно, чтобы взять нужные снаряды и затЬмъ въ нродол- 
женш н*сколькихъ часовъ производили поиски среди темной пасмурной ночи.

Въ то время какъ мы были заняты этимъ дЬломъ, вокругъ насъ безсм*н- 
но вергЬлся бородатый тюлень, удивленно смотр*вппй на насъ и высовывавшШ 
изъ воды свою голову го съ одной, то съ другой стороны, все ближе и ближе, 
какъ будто онъ хогЬлъ узнать, какою работой мы заняты такъ усердно въ 
ночную пору. ЗатЬмъ онъ сталъ нырять безъ конца, в*роятно, чтобы посмотреть, 
какъ шли наши поиски подъ водою. Наконецъ, тюлень сталъ уже слишкомъ 
надо*дливъ; я взялъ ружье Гендриксена и всадилъ ему пулю въ голову. Но 
зв*рь ношелъ ко дну раньше, ч*мъ мы подоспели, и въ отчаян in мы бросили 
вс* поиски. Потеря моего ружья спасла, конечно, жизнь многимъ тюленямъ. 
Но каково потерять пятисотъ кронъ!
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На сл!дующШ день я предпринялъ на лодк! поездку къ востоку, чтобы 
узнать, возможно ли пройти пароходу черезъ проливъ. Стало холодно и ночью 
выпалъ сн!гъ, такъ что море вокругъ «Фрама» покрылась довольно толстымъ 
слоемъ снТ.га и льда; стоило немалыхъ уси.нй пробиться на лодк! въ открытый 
фарватеръ.

Я предполагал  ̂ что земля, лежавшая передъ нами на северной сторон! 
пролива, и есть земля у бухты А кт ит и , гд! «Вега» стояла на я кор!. Но на
прасно искалъ я «каменныхъ знаковъ», поставленныхъ зд!сь Норденшёльдомъ. 
Наконецъ, къ своему изумленно я убедился, что это только небольшой островъ 
и что мы находились на южной сторон! главнаго входа въ Таймырскт про
ливъ, оказавпийся зд!сь весьма широкимъ. Поел! этого я могъ уже приблизи
тельно определить, гд! въ действительности бухта Актити вр!зывается дал!е 
къ с!веру въ сушу.

Мы проголодались и предполагали по!сть, прежде ч!мъ нокинемъ этотъ 
островъ, но лица у насъ вытянулись, когда обнаружилось, что мы забыли 
масло. Пришлость грызть cyxie сухари и почти ломать наши челюсти о куски 
сушеной оленины. Утомившись, по не насытившись, тронулись мы дальше и 
окрестили этотъ выступъ суши назвашемъ «Кар Smorlaus» (Безмасляный мысъ).

Мы проникли далеко въ проливъ; повидимому, тамъ былъ хорошШ фар
ватеръ для судна, 15 и 18 метровъ глубины до самаго берега. Къ вечеру 
однако насъ задержалъ ледъ и такъ какъ мы опасались быть затертыми, то я 
счелъ за лучшее повернуть обратно. Правда, зд!сь не грозила опасность умереть 
съ голоду; мы находили всюду свежее сл!ды медв!дей и с!верпыхъ оленей, а 
въ вод! им!лось достаточно тюленей; но я боялся задержать «Фрамъ», въ случа! 
если бы оказалось возможнымъ пройти въ какомъ-либо другомъ м!сгЬ. Поэтому, 
несмотря на сильный противный в!теръ, мы поплыли обратно и наконецъ на 
следующее утро пристали къ «Фраму». И это было какъ разъ во время, такъ 
какъ вскор! наступила сильная непогода.

О судоходности Тамырскаго пролива Норденшёльдъ говорить сл!дующее: 
«Судя по изм!решямъ глубинъ, произведеннымъ лейтенантомъ Паландеромъ, про
ливъ им!етъ такое каменистое дно и столь сильныя течешя, что едва ли можно 
сов!тывать плыть черезъ него, прежде ч!мъ онъ будетъ вполн! пром!ренъ и 
будутъ произведены наблюден in надъ приливными теченьями для суждешя объ 
изм!нчивости въ ихъ направлены». (Vega - Expeditionens vetenskapliga iakt- 
tagelser, I. стр. 152). Я не могу прибавить къ сказанному ничего особепиаго 
разв! только, что тамъ, гд! мы плыли, фарватеръ былъ свободенъ и казался, 
насколько я могъ зам!тить, проходимымъ; но мы едвали проникли такъ далеко, 
какъ Падандеръ. Во всякомъ случа! я р!пшлся, если окажется необходимымъ, 
попытаться пройти зд!сь съ «Фрамомъ»».

5 сентября принесло съ собой метель и св!жШ в!теръ, все усиливавшШся. 
Вечеромъ онъ сталъ сильно свистать промежъ снастей, и мы были довольны, 
что находимся на судн!: сегодня было бы не легко возвращаться на лодк!. 
Въ общемъ ноложеше вещей меня не радовало. Правда, представлялось воз- 
можнымъ, что ледъ и!,сколько нор!д!етъ на с!вер!; къ тому же добытыя вчера 
св!д!шя давали мн! право надеяться, что въ крайнемъ случа! удастся пройти
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черезъ проливъ, но теперь ветеръ гнадъ все болышя и болышя массы льда, 
да и вообще близкое, повидимому, наступлеше зимы не предвещало ничего 
хорошаго; зима могла установиться окончательно раньше, ч1,мъ мы найдемъ 
нроходъ.

Я пытался примириться съ мыслью о зимовке въ этой местности и со- 
ставилъ уже планъ нашихъ но1;здокъ въ наступающемъ году. Кроме изсл'Ьдо- 
вашя берега, которое несомненно поставило бы на разрешеше немало задачг, 
наши по*здки должны были простираться на неизвестную внутреннюю часть 
всего Таймырскаго полуострова до устья реки Хатанги. На собакахъ и лыжахъ 
мы могли делать далешя экскурсии, такъ что этотъ годъ, несомненно, не былъ 
бы потерянъ для геологш и географш. Но примириться съ этимъ,— неть, это 
было невозможно! Годъ жизни былъ все-таки годъ, а наша экспедищя могла 
продолжиться п безъ того достаточно долго.

Больше всего, однако, меня угнетала следующая мысль: если ледъ намъ 
мешаеть теперь, то кто можетъ поручиться, что этого не будетъ въ следу- 
ющемъ году? Какъ часто случается, что несколько неблагощпятныхъ, обиль- 
ныхъ льдомъ годовъ следуютъ одинъ за другимъ, а этотъ годъ оказался далеко 
не изъ числа лучшихъ. Хотя въ этомъ мне не хотелось сознаться, но я прово- 
дилъ ночи далеко не на розахъ, пока не приходилъ сонъ и не уносилъ меня 
въ царство забвешя.

Наконецъ наступило 6 сентября, среда— день моей свадьбы. Я проснулся 
утромъ съ довольно суевернымъ чувствомъ, что этотъ день долженъ привести 
съ собой перемену, если она вообще когда-нибудь наступшъ. Штормъ несколько 
утихъ, солнце по временамъ выглядывало на минуту изъ-за облаковъ, и жизнь 
казалась веселее. После обеда ветеръ совершенно пересталъ; наступила тихая пре
красная погода. Северная часть пролива впереди насъ, затертая до этого креп- 
кимъ льдомъ, очистилась благодаря буре; но на востоке, куда мы ездили на 
лодке, проливъ былъ совсемъ загроможденъ льдомъ; если бы мы въ тотъ ве- 
черъ не возвратились своевременно, то намъ пришлось бы остаться тамъ" не
известно какъ долго! Повидимому, можно было надеяться, что теперь взло
мался также ледъ и между мысомъ Лаптевымъ и островами Алмквиста. Мы 
растопили поэтому, не теряя времени, машину, и двинулись въ 7 часовъ ве
чера къ северу, чтобы снова попытать счаст1е. Я пм1\лъ твердую уверенность, 
что этотъ день принесетъ намъ удачу.

Все еще стояла прекрасная погода, и мы радовались солнцу. За это время 
мы настолько отъ него отвыкли, что Нордаль, сгребая после обеда уголья въ 
темномъ помещенш, принялъ солнечный лучъ, проникнпй черезъ люкъ и све- 
тивпшйся среди угольной пыли, за балку. Онъ покойно облокотился на нее и 
былъ не мало удивленъ, когда очутился внизу въ трюме, среди желез- 
наго лома.

Становилось все труднее ор1ентироваться въ расположен in суши, и произве
денное нами въ полдень определеше широты не разъяснило дела; оно показало, 
что мы находимся подъ 76° 2' сев. шир., т.-е. приблизительно на 8 морскихъ 
миль южнее места, которое у Нордепшёльда и Бове обозначено какъ материкъ. 
Впрочемъ, едва ли можно ожидать особой точности отъ этихъ картъ, такъ какъ
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во все время нахождешя въ этой местности экспедицш «Веги» была, какъ 
кажется, пасмурная погода.

Такъ и теперь, направившись къ северу, мы не могли отыскать острововъ 
Говгарда, и когда я полагалъ, что мы достигли ихъ, какъ разъ на северной 
стороне входа въ Таймырскш проливъ, я увидать, къ моему удивлешю, въ пря- 
момъ северномъ направленш высокую скалу, находившуюся, повидимому, на 
материке.

Какимъ образомъ все это примирить? Я все более и более склонялся къ 
подозрению, что мы попали въ целый комплексъ острововъ. Теперь, повидимому, 
этотъ вопросъ долженъ былъ разъясниться. На беду, какъ разъ въ эту минуту 
напряженнаго ожидашя погода изменилась, пошелъ дождь и снегъ, и мы при
нуждены были предоставить будущему разрешеше этой загадки.

Насыщенный парами воздухъ и наступающая ночь не д ат намъ возмож
ность видеть лежащую въ отдаленеи землю. Было, пожалуй, рискованно итти 
прямо на нее, но не хотелось упустить такого благопрштнаго случая. M i.i 

уменьшили несколько скорость и продолжали нашъ путь по направленш къ 
берегу, готовые повернуть, какъ только насъ оповестятъ о суше. Спокойный 
въ сознаши, что на дежурстве находится Свердрупъ, я улегся въ постель съ 
давно небывалой беззаботностью.

На следующее утро (17 сентября) въ 6 часовъ пришелъ Свердрупъ съ 
докладомъ, что въ три часа ночи мы миновали острова Таймыръ или мысь 
Лаптева и находимся въ Таймырской бухтгь, но что передъ нами имеется 
плотный ледъ и какой-то островъ. Возможно, что намъ удалось бы пробраться 
до этого острова, такъ какъ въ этомъ именно направление образовался каналъ; 
но течете оказывалось стремительнымъ и предварительно мы принуждены были 
повернуть назадъ.

После завтрака я поднялся въ бочку. Солнце ярко сеяло. Я пришелъ къ 
заключешю, что островъ Свердрупа представляегь изъ себя, вероятно, материкъ, 
!1ростирающШся, однако, въ противоположность картамъ, удивительно далеко 
къ западу; я могъ еще разглядеть позади насъ Таймырскёе острова, а на се
вере самый восточный изъ острововъ Алмквиста.

Передъ нами тянулся длинный песчаный полуостровъ, и я могъ просле
дить землю до места ея _исчезновенея въ конце бухты, въ южной части гори
зонта. Дальше тянулась узкая полоса, среди которой я не могъ заметить суиеи, 
а видеть только свободную поверхность воды. Но затемъ показалась земля ееа 
западной стороне, въ направленш Таймырскаго острова. Своими возвышенно
стями и округленными горными вершинами она резко отличалась отъ низкаго 
берега восточной стороны бухты.

Къ северу отъ указаннаго полуострова виднеюсь свободная вода. Между 
нею и нами находилось некоторое количество льда, но «Фрамъ» пробился че
резъ него. Когда мы приблизились къ полуострову, я былъ удивленъ, увидЬвъ, 
что море покрыто коричневою глинистою водой. Глубокимъ этотъ слой не могъ 
быть, такъ какъ кильватеръ за нимъ былъ совершенно прозраченъ. Глинистая 
вода пенилась по обеимъ сторонамъ судна. Я велелъ бросить лотъ и наенелъ, 
какъ и следовало ожидать, более мелкие фарватеръ, сначала .15 метровъ, затемъ
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12, наконецъ 1(1. Л остановилъ судно и даль ему обратный ходъ. Дело ста
новилось подозрительнымъ, такъ какъ находяицяся кругомъ льдины лежали на 
дне. Здесь же шло стремительное течете къ северо-востоку.

Мы снова двинулись медленно впередъ, при чемъ безостановочно произво
дили измерешя глубины. Къ счастш она держалась на 10 метрахъ. По про- 
шествш некотораго времени фарватеръ сталъ глубже, сначала 11 метровъ, за
темъ 111/2, потомъ 12, и мы снова пошли полнымъ ходомъ. Вскоре мы уже 
оказались по ту сторону темной полосы, въ голубомъ море. Граница между 
бурой, поверхностной водой и прозрачной голубой обозначалась резко. Было 
ясно, что первая происходила изъ какой-нибудь, текшей съ юга реки.

Отъ этого полуострова суша простиралась въ восточномъ направлен in, и 
мы держали курсъ къ востоку и северо-востоку, въ канале между льдомъ и 
берегомъ. После полудня каналъ совсемъ сузился, такъ что мы приблизились 
къ самому берегу, поворачивавшему отсюда снова на северъ. Вдоль этого бе
рега мы шли также узкимъ каналомъ, глубина въ которомъ варшровала отъ
10 до 15 метровъ, но вечеромъ должны были остановиться, такъ какъ ледъ 
соприкасался здесь съ берегомъ. Суша выказывала большое сходство съ Ялма- 

ломъ: такая же низменная равнина, мало возвышающаяся надъ моремъ и не
заметная издаш. Разве что она несколько холмистее; въ двухъ-трехъ местахъ 
въ глубине страны виднелись даже несколько возвышенныхъ кряжей. Но самое 
побережье повсюду, повидимому, сложено изъ слоевъ песка и глины, постепен
но склоняющихся къ морю. На равнинахъ внутри страны были видны много- 
численныя стада оленей. 11а следующее утро (8 сентября) предпринять я эк- 
скурсш на сушу съ целью поохотиться. Застреливъ одного оленя, я х отёлъ  

продолжать охоту, какъ вдругъ поразительное открьте привлекло все мое 
внимаше, и я забылъ о своемъ первоначальномъ намерении. Это былъ большой 
фюрдъ, который врезывался въ сушу къ северу отъ меня. Я шелъ, сколько мне 
позволяли силы, чтобы лучше ор1ентироваться, но не могъ увидеть его конца. 
Фюрдъ простирался широкой и длинной полосой до голубыхъ горъ, видневшихся 
далеко-далеко, на востоке; эти горы достигали, казалось, на краю горизонта, 
до самой воды; за ними не было видно ни земли, ни горъ.

Моя фаитаз1я разыгралась; мне представлялось даже, что это, можетъ 
быть, проливъ, простирающШся поперекъ полуострова Челюскина и обращавший 
его въ островъ. Но, вероятнее, это только река, расширяющаяся при впадеши 
въ устье, подобно тому, какъ это мы находимъ у многихъ сибирскихъ рекъ.

На глинистой поверхности, по которой я шелъ, были раскиданы всюду 
крупные эрратичесые валуны изъ различныхъ горныхъ нородъ. Ихъ могли 
принести сюда только мощные глетчеры ледниковаго перюда.

Живыхъ существъ я виделъ немного. Кроме оленей встретились еще две- 
горныя белыя куропатки, несколько снежныхъ воробьевъ и бекасы; кроме того, 
я видеть следы лисицъ и иеструшекъ. Эта самая северная часть Сибири со
вершенно необитаема и едва ли посещается бродячими туземцами. Темъ не 
менее, далеко отъ берега въ равнине, я нашелъ круглую кучу мха, быть-мо- 
жегь, обязанную своимъ происхождешемъ человеческимъ рукамъ. Можетъ-быть, 
сюда заходилъ все-таки какой-нибудь самоедъ и собирать мохъ для своихъ оле-

1*
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ней; во всякомъ случае это было давно, такъ какъ мохъ совершенно сгнилъ 
н почернеть. Но возможно, что эта куча была и естественною; природа ведь 
весьма причудлива въ своихъ проявлешяхъ.

Какъ быстро однако сменяются светъ и тени въ этой арктической стране! 
Когда я на следующее утро (9 сентября) взобрался въ бочку, я увидеть, что 
ледъ поределъ въ направленш отъ суши къ северу, и я могъ проследить ка
налъ, дававшШ намъ возможность выбраться на севере въ открытый фарва
теръ. Я тотчасъ же распорядился, чтобы затопили машину. Барометръ безспорно 
стоялъ низко,—такъ низко, какъ это мы не наблюдали до сихъ поръ ни разу 
за все наше путешешпе; онъ упалъдо 733 миллиметровъ. Ветеръ налеталъ силь
ными порывами съ суши, вздымая тучи песка и пыли на равнине. Свердрупъ 
полагалъ, что было бы надежнее остаться, где мы стояли; но было жаль не вос
пользоваться представлявшимся случае мъ. Солнце сёяло такъ прекрасно, небо 
улыбаюсь и возбуждало доверёе. Я приказалъ поднять паруса и скоро мы 
полетели среди льда подъ паромъ и на всехъ парусахъ. Теперь мы должны 
наконецъ осилить мысъ Челюскина.

Никогда «Фрамъ» не шелъ такъ быстро; его скорость составляла 8 миль 
въ часъ. Вскоре мы пробились черезъ ледъ и имеш передъ собой, насколько 
хваталъ глазъ, открытый фарватеръ вдоль берега. Мы проходили мимо одного 
мыса за другимъ; по пути встречались новые фшрды и острова, и вскоре мне 
показалось, что вдали на севере я могу различить въ зрительную трубу горы; 
оне лежали, по всей вероятности, близъ мыса Челюскина.

Зешя, вдоль которой мы шли, была совсемъ низменная; отчасти она по
ходила на ту, какую я посетилъ накануне. За низкимъ берегомъ можно было 
различить вдали более высошя горы или горныя цепи. Некоторый изъ нихъ 
состоят, повидимому, изъ горизонтально лежащихъ осадочныхъ слаицовъ. Все 
внутрентя горы были покрыты снегомъ. Въ одномъ месте казалось, какъ будто 
вся цепь покрыта сплошными ледяными и снежными полями; на краю ихъ вы
давались отдельный вершины, тогда какъ внутри поверхность ихъ была совер
шенно белая безъ единаго пятнышка. Нельзя было думать, что это новый 
снегъ; снеговая поверхность представлялась слишкомъ связной и равномерной, 
и скорее напоминала настояний глетчеръ.

Если карты Норденшёльда указываютъ на существоваше въ этомъ месте, 
внутри суши, «высокихъ горныхъ цепей», то это удовлетворительно согласуется 
съ моими наблюдешями, хотя я и не причислилъ бы этихъ горъ къ особенно 
высокимъ. Но если по отношение къ тому же месту, согласно съ прежними 
картами, идетъ речь о высокомъ «скалистомъ береге», то такое обозначен]'е 
нельзя признать подходящимъ. Берегъ очень низкШ и состоитъ, по крайней 
мере въ значительной части, изъ глины или рыхлыхъ напластованШ. Одно изъ 
двухъ, или Норденшёльдъ ночерпнулъ указан иг изъ старыхъ и маю надежныхъ 
источниковъ, или онъ былъ введенъ въ заблуждеше постоянными туманами, 
сопутствовавшими ему въ этихъ водахъ.

Вечеромъ мы приблизились къ северному концу суши; но течете, несшее 
насъ въ продолжены дня, наконецъ изменилось въ обратное, и намъ казалось, 
что мы никогда не пройдемъ мимо острова, лежавшаго у берега, къ северу огь
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насъ. Вдаии на суш* возвышалась гора, замеченная мною уже днемъ. Она 
была сверху сплющена, тогда какъ склоны ея падали круто. Горная порода на
поминала песчаникъ или базальтъ, но отвесныхъ отдельностей или уступовъ не 
было видно. Я оценилъ высоту ея въ 400— 500 метровъ. Въ море виднелось 
много острововъ, изъ которыхъ ближайнпй имелъ довольно значительные размеры.

Наконецъ, приближался моментъ, когда мы должны были пройти мимо 
давно жданнаго пункта, и темъ самымъ избегнуть второго затруднешя, кото- 
раго я опасался въ этомъ плавай in.

Я сидёлъ вечеромъ вверху, въ бочке, и смотрелъ къ северу. Видневшаяся 
земля была плоскою и пустынною. Тамъ, въ море, солнце уже давно зашло и 
вечернее небо горело золотистымъ отблескомъ. Высоко вверху, надъ водою было 
одиноко и тихо. Виднелась единственная звезда; она стояла прямо надъ мы- 
сомъ Челюскинымъ и мерцала ясно и тоскливо на бледномъ небе. Чемъ дальше 
мы шли впередъ, а мысъ отступать отъ насъ къ востоку, темъ неотступнее 
стояла она надъ нами. Невольно пришло въ голову— не моя ли это звезда, не

Рио. 9. Мысъ Челюскинъ, самый северный пунктъ Стараго СвЬта.

глазъ ли это родины, которая следить за нами и теперь провожаетъ насъ 
своей прощальной улыбкой...

Къ утру мы достигли пункта, который приняли за самый северный ко- 
нецъ полуострова. При смене вахты, въ 4 часа, были подняты флаги и три 
последнихъ картуша послали гремящШ салютъ по морю. Въ тотъ же моментъ 
показалось солнце, и съ нимъ разсеялись чары Челюскина, держав mi я насъ такъ 
долго въ своей власти. Путь передъ нами былъ открыть до нашей цели—пло- 
вучаго льда къ северу отъ Новосибирскихъ острововъ. Вся команда была раз
бужена, фруктовый сокъ и сигары были поданы въ празднично освещенный 
салонъ. Я приветствовать товарищей и предложилъ тостъ за счастливый путь 
отъ Челюскина. Заиграть гармошумъ, а я снова отправился въ бочку, чтобы 
бросить последшй взглядъ на сушу. Возвышенность, которую я заметилъ вече
ромъ, оказалась теперь на западной стороне полуострова. Далее, къ востоку, 
виднелся. другой более низгай и округленный хребетъ, уходивтшй на югъ. Это 
повидимому тотъ, о которомъ упоминаетъ Норденшёльдъ; за нимъ, судя по опи
сание, долженъ лежать самый северный выступъ, а теперь мы находились прямо 
противъ бухты короля Оскара. Но я напрасно искать въ подзорную трубу по- 
ставленныхъ Норденшёльдомъ «каменныхъ знаковъ». Мне сильно хотелось отпра
виться на берегъ, но я разсчитывалъ, что у насъ мало остается времени. Бухта,
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бывшая свободною ото льда во время плавашя «Веги», теперь была совершенно 
заполнена плотнымъ зимнимъ льдомъ.

Фарватеръ впереди былъ открыть; далеко въ море можно было видеть 
край плывущаго льда. Несколько далее къ западу виднелась пара островковъ, 
недалеко отстоящихъ отъ берега; мы назвали ихъ, въ честь спутника Грили, 
островами Локвуда. У северозападнаго угла Челюскина насъ задержалъ немного 
плывний ледъ, простиравшШся, повидимому, до самаго берега.

Судя по темному небу, по ту сторону острова, который показался передъ 
нами, долженъ былъ находиться снова открытый фарватеръ. Поме того, какъ 
мы побывали на берегу и убедились, что врезавшШся съ юга въ этотъ островъ 
зундъ или фюрдъ былъ весь закрыть льдомъ, мы стали пролагать себе вече
ромъ путь вдоль окраины острова. Затемъ мы шли всю ночь подъ парами и

парусами къ югу. 
Насъ несло быстро, и 
неоднократно мы про
ходили по 9 миль въ 
часъ. Местами встре
чался ледъ, но мы лег
ко пролагали себе чрезъ 
него путь.

11-го сентября ут
ромъ заметили мы впе
реди высокую землю 
и должны были изме
нит]. нашъ курсъ въ 
восточный, котораго 
и держались весь день. 
Выйдя передъ полуд- 
немъ на палубу, я 
увиделъ въ недаль- 
немъ разстоянш кра

сивую горную страну съ высокими гребнями, разделенными долинами. За все 
время плавашя отъ Вардё это было въ первый разъ, и после однообразныхъ 
плоскихъ береговъ, вдоль которыхъ мы шли месяцами, было отрадно увидать 
снова горы. Оне оканчивались на востоке крутымъ обрывомъ; далее къ востоку 
простиралась совершенно плоская равнина. Въ течете дня мы потеряли однако 
изъ виду эту землю и, страннымъ образомъ, не видали ея более; не заметили 
и острововъ Петра и Павла, хотя, судя по картамъ, нашъ курсъ велъ прямо 
на нихъ.

Вторникъ, 12 сентября. Сегодня утромъ, около 6 часовъ, я былъ разбу- 
женъ Гендриксеномъ, принесшимъ извеслче, что неподалеку отъ насъ, на льдине, 
лежитъ стадо моржей. Я быстро вскочилъ и черезъ минуту уже вышелъ од1>- 
тымъ. Утро было прекрасное, погода роскошная, тихая; съ чистой поверхности 
льда можно было слышать confcme моржей. Звери лежали кучкой на льдине, по 
направленш къ суше; за ними на солнце блестели сишя горы. Приготовлены
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(10 сентября 1893 г.)
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были гарпуны, ружья и патроны, и я, съ Гендриксеномъ и Юэллемъ, отправи
лись на охоту. Съ юга тянулъ слабый ветеръ и мы стали грести къ северу, въ 
обходъ животныхъ, чтобы выйти изъ-подъ ветра. По временамъ сторожевой 
зверь подымать голову, но едва ли замечалъ насъ, и мы скользили далее. 
Скоро они были такъ близко, что мы должны были грести осторожно. Юэлль 
сидетъ на веслахъ, Гендриксенъ съ гарпуномъ наготове впереди, а я сзади его 
съ ружьемъ. Когда сторожевой моржъ подымать голову, гребля прерывалась и 
мы сидели неподвижно; опускалась голова и новые удары веселъ подвигали 
насъ впередъ.

Звери лежали сбившись въ кучу, на небольшой ледяной глыбе, старые и

Рио. 11. Охота на моржей близъ восточнаго берега Таймырекаго полуострова.

молодые въ перемежку. Это были грузные мясистые колоссы. По временамъ одна 
изъ дамъ взмахивала хвостомъ надъ мясистой тушей, затЬмъ снова погружа
лась въ дремоту, на спине или на боку. Мы шли все осторожнее. Наконецъ, 
въ моментъ, когда нашъ ботъ уткнулся въ льдину, гарпунъ засвисталъ въ воз
духе, по слишкомъ высоко; онъ отскочилъ отъ упругой кожи и пронесся надъ 
спинами животныхъ. Началась суматоха. Десять-двенадцать громадныхъ безо- 
бразныхъ головъ разомъ поднялись, горы мяса стали быстро поворачиваться и. 
ковыляя, съ поднятыми головами и громкимъ лаемъ, направились къ краю льди
ны, где мы лежали. Это была внушающая картина. Л приложился и выстре- 
лилъ въ одну изъ болынихъ головъ. Последовать толчокъ, зверь вздрогнулъ и 
упать головою впередъ въ воду. Снова выстрелъ въ голову, и другой зверь 
тоже встрепенулся, но уже съ трудомъ перевалился за край льдины. Тогда все
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общество ринулось въ воду и кругомъ насъ поднялись столбы брызгъ. Все это 
произошло въ нисколько секундъ.

Но скоро звери снова появились вокругъ лодки, одна голова больше и 
неуклюжее другой, и т1;сно около нихъ молодые. Они стояли въ воде, лаяли и 
шумели, такъ что въ воздухе стоялъ гулъ, бросались то къ намъ, то въ сторону, 
снова вверхъ и усиленно лаяли. Они вертелись, исчезай съ страшнымъ шле- 
паньемъ и снова появлялись на поверхности. Еругомъ насъ вода клокотала и 
пенилась на далекое разстояше, какъ будто безмолвный ранее ледяной iiipb разомъ 
превратился въ кипящШ водоворотъ. Каждое мгновеше можно было ожидать, 
что одинъ или два мощныхъ зуба пронзятъ лодку, подымутъ ее и взбросятъ на 
воздухъ. Но суматоха продолжалась, а возможное не случилось. Я между темъ 
выбирать новыя жертвы. Оне продолжат лаять и ржать, но кровь уже лила у 
нихъ изъ пасти и носа. Еще пуля и снова шлепнулся зверь, поплывъ по во

де; новый выстрелъ въ 
другого и тотъ тоже не 
погрузился. Генриксенъ 
стоялъ на готове съ 
гарпунами и позаботил
ся не упустить уби- 
тыхъ. Я застрелить еще 
третьяго, но у насъ не 
было более гарпуновъ; 
пришлось вонзить тюле- 
nitt крюкъ. чтобъ удер
жать добычу, но онъ 
сорвался и туша пошла 
ко дну, прежде чемъ 
мы могли ею овладеть. 
Пока мы тащили на
шу добычу къ льдине, 
насъ некоторое время 

еще окружали моржи. Но не было цели стрелять больше, такъ какъ у насъ 
не имелось средствъ уволочь добычу. Скоро подошелъ «Фрамъ» и принялъ
отъ насъ на бортъ обоихъ животныхъ. Затемъ мы продолжали путь вдоль
берега. Въ этой местности мы видели еще многихъ моржей. Вечеромъ застре
лили снова двухъ и могЛп бы набить и еще, еслибъ у насъ было больше вре
мени. Именно въ этой местности и Норденшёльдъ встретилъ несколько неболь- 
шихъ стай моржей. ___________

Мы продолжали плыть противъ сильнаго течешя къ югу, вдоль берега, 
мимо устья Хатанги. Эта восточная часть Таймырекаго полуострова иредставля- 
етъ сравнительно высокую горную страну, но съ низменной равнинной поло
сой между горами и моремъ. Такъ какъ море казалось довольно открытымъ и 
свободпымъ отъ льда, то мы неоднократно пробовали сократить путь и перейти 
поперекъ къ устью Оленека, Но каждый разъ плотный ледъ заставлялъ насъ 
вернуться къ нашему свободному фарватеру вдоль берега. ,

Рис. 12. Убитые моржи къ ебверу отъ устья Хатанги.
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14-го сентября мы находились недалеко отъ берега между устьями Ха
танги и Анабары,— также довольно высокая горная страна съ низменной бере
говою полосою. «Въ этомъ отношенш,— записано у меня въ дневник!;,— весь бе
регъ сильно напоминаетъ 1едеренъ (Jaderen) въНорвегш. Только горы здесь не 
такъ обособлены, цритомъ oiif, и ниже, чемъ вид'Ьнныя нами севернее. Море до 
непрштности мелко; однажды ночью оказалось только 7 метровъ и мы вынуж
дены были на некоторое разстояше дать задшй ходъ. Ледъ лежитъ совсём ъ  

вблизи, впрочемъ остается еще достаточный каналъ, чтобы подвигаться къ востоку».
На сл1>дуюнцй день (15 сентября) мы оказались въ открытой, но мелкой 

воде, не глубже 12— 13 метровъ. Съ востока доносился шумъ волнъ; въ этомъ 
направленш должно было, следовательно, находиться открытое море, котораго 
мы ожидали. Очевидно, течете Лены съ ея мощной массой тецлой воды должно 
оказывать свое влёяте. Море было здесь бур’Ье и выказывало смг1>шеШе съ илистой 
речной водой; соленость оказалась также мен1',е значительна. «Было бы безумь 
емъ,—отм^тилъ я въ этотъ день въ дневник’};,—теперь, въ такую позднюю пору, 
входить въ устье Оленека. Даже еслибы не представлялось опасности отъ ме
лей, все-таки это стоило бы много времени,—вероятно, цЪлый годъ. Кроме того, 
неизвестно еще, можетъ ли «Фрамъ» тамъ вообще пройти; а было бы весьма 
нещнятнымъ, еслибъ онъ въ этихъ водахъ сЬлъ на мель. Безъ сомнЬшя, было 
бы лучше получить нисколько лишнихъ собакъ; но потерять изъ-за нихъ годъ 
времени—это слишкомъ. Мы предпочитаемъ поэтому итти скорее къ востоку, на 
Новосибирске острова, гг1.мъ более, что къ тому представляется возможность и 
шансы слагаются удивительно благопрёятно.

«Ледъ заставляетъ меня здесь не мало ломать голову. Почему онъ не уно
сится къ северу течешемъ, которое должно было бьг итти отъ этого берега 
по моимъ соображешямъ, и въ которомъ мы сами могли убедиться въ продол- 
женш нашего плавашя? Ледъ между тЬмъ такъ плотенъ и толстъ, какъ 
будто онъ насчитываетъ много летъ. Наносится ли онъ съ востока, или кружится 
въ море между идущимъ къ северу течешемъ Лены и Таймырскимъ полу- 
островомъ, я не могу этого решить, но какъ бы то ни было; ледъ этотъ явно 
отличается отъ тонкаго однолетняго льда, съ которымъ мы встречались до 
сихъ поръ въ Карскомъ море и къ западу отъ мыса Челюскина».

Суббота, 16 сентября. Держимъ северо-западный курсъ и прошли до
вольно далеко на с!>веръ, не встретивъ льда; море къ северу также темное. 
Погода мягкая и, сравнительно, теплая, почти +  2° Ц. Мы имеемъ течете 
противъ насъ и находимся все значительно западнее пункта, на которомъ 
должны были бы быть по разечету. Въ продолжена! дня видели много стай 
гагъ. Къ северу должна, следовательно, находиться земля,— не она ли и задер- 
живаетъ ледъ?

На следующш день (17 сентября) встретили мы ледъ и должны были дер
жаться несколько южнее, чтобъ освободиться изъ него. Я начиналъ уже опа
саться, что намъ не удастся достигнуть намеченныхъ широтъ. Но въ моихъ 
записяхъ противъ следующаго дня (18 сентября) я нахожу:

«Прекрасный день. Направляемъ курсъ на северъ, западнее отъ Белкова 
острова. Открытое море, хоронпй ветеръ съ запада, скорый ходъ; погода ясная.
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После полудня немного солнца. И  вотъ наступаешь реш ительный моментъ, 
Въ 12 ч. 15 м. беремъ курсъ на северо-востокъ. Теперь должно выясниться, 
верна ли моя теории на которой основана вся экспедищя, встретимь ли мы, 
несколько севернее отсюда, течете, направляющееся къ северу. До сихъ поръ 
все шло наилучтимъ образомъ, какъ я ожидалъ. Мы находимся подъ 75°30', 
с. ш. и пмеемъ къ С. и 3. передъ собою открытое море и темное небо.

Вечеромъ впереди можно было приметить на небе отражете льда. Къ 7 
часамъ мне показалось, что я вижу ледъ, который однако повышался такими 
правильными лшпями, что более ноходилъ на землю; но было слишкомъ темно, 
чтобы можно было явственно различить. Казалось, что это могъ быть Белковъ 
островъ, а большое светлое пятно датЬе къ востоку— отблескъ покрытаго снегомъ 
острова Котельнаго.

«Охотно я направился бы туда, чтобы собрать некоторыя сведешя объ 
этомъ интересномъ острове, а отчасти и удостовериться въ складе npoBian- 

та, который, какъ мы знали, былъ оставленъ тамъ благодаря заботливости 
барона Толля. Но время было дорого, а море къ северу казатось открьггымъ 
передъ нами. Шансы были блестяшде, и мы шли не останавливаясь къ северу, 
постоянно ожидая, что-то принесетъ намъ следуюшдй день, разочароваше или 
надежду. Если все пойдетъ ладно, мы достигнемъ земли Санникова, острова, на 
который еще не ступала нога человека.

«Своеобразное чувство испытывалось нами—-при плаванш темною ночью 
къ неизвестнымъ землямъ, по открытому волнующемуся морю, на которомъ еще 
не появлялось никогда ни судна, ни лодки. Можно было вообразить, что мы 
Находимся где-либо въсотняхъ миль отъ берега, въ южныхъ моряхъ,—  такъ 
мягокъ былъ сентябрскШ воздухъ въ этихъ широтахъ».

Вторникъ, 19 сентября. Никогда я еще не испытывать такого великолеп- 
наго плавашя подъ парусами. Все идемъ на северъ, при хорошемъ ветре, и съ 
такою скоростью, съ какой только насъ могутъ нести паръ и паруса, все по 
открытому морю, миля за милей, какъ будто льда становится все меньше и 
меньше. Какъ долго будетъ это продолжаться? Взоры все обращаются на северъ, 
въ будущее. Но впереди все то же темное небо, указывающее на открытое море.

Мой планъ выдержалъ пробу. Счастье, начиная съ 6 сентября, неиз
менно намъ благопргятствовало. Передъ нами «только чистая вода», какъ отве- 
талъ съ бочки на мои вопросы Гендриксенъ. Когда, немного спустя, утромъ 
стоялъ онъ на руле, а я находился на мостике, онъ вдругъ сказать: «Дома, въ 
Норвегш, не поверили бы, что мы по открытому морю несемся на всехъ пару- 
сахъ къ полюсу!» И я самъ бы не поверить, еслибъ мне сказать это кто-ни
будь двумя неделями раньше. И, темъ не менее, это было такъ. Все мои об- 
суждешя этого вопроса и все мои заключен!я приводили къ возможности встре
тить на некоторомъ разстоянш открытый фарватеръ по направленно къ северу: 
но редко когда предположешя оправдываются въ такой степени. Ни въ какомъ 
направленш не видно отблеска льда на небе, ни даже теперь, къ вечеру!

Въ течете дня не видели никакой земли, но все утро былъ туманъ, и 
мы должны были итти съ половиной силы, изъ-за опасешя где-нибудь нат
кнуться. Мы находились теперь почти подъ 77° с. ш. Я выразить мнете, что
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буду доволенъ, если намъ удастся достигнуть 78е; но Свердрупъ ув'Ьрялъ, что, 
вероятно, мы иерейдемъ 80°, можетъ быть даже 85°. Онъ говорилъ даже объ 
открытомъ Полярномъ море, о которомъ когда то ему пришлось читать, хотя я 
и смеялся надъ его предположешями. Иногда мне представлялось, не сонъ ли 
это. Надо знать, что значить бороться съ течешемъ, чтобы оценить весь 
смыслъ попутнаго течешя. — Кругомь не было видно почти ничего живого. 
Сегодня я увидалъ впрочемъ вдали безкрыла или чернаго пингвина, а позже 
чайку. Когда я вечеромъ зачерпнулъ ведро воды, чтобы полить палубу, я за- 
метилъ, что вода сильно фосфоресцировала; можно было вообразить, что нахо
дишься где-нибудь въ южномъ море.

Среда, 20 сентября. Сегодня последовало резкое пробуждеше. Когда я въ
11 часовъ утромъ разематривалъ карту и думалъ о томъ, что скоро моя чаша 
должна исполниться—мы достигли почти 78°, судно внезапно остановилось, и 
я бросился на палубу. Передъ нами оказался край сплошнаго льда, мерцавшаго 
сквозь туманъ на далекое разстояше. У меня было сильное желаше направиться къ 
востоку, въ виду возможности встретить тамъ землю, но, повидимому, на востоке 
ледъ вдавался еще дальше къ югу. Представлялось вероятнымъ достигнуть более 
высокой широты, уклонившись къ западу, поэтому мы и двинулись въ этомъ на- 
правлениг. На моментъ выглянуло солнце, позволившее намъ сделать наблюдете, 
которое показало, что мы находимся приблизительно подъ 77° 44' с. ш.

Мы шли теперь на северо-западъ, вдоль края льда, и мне казалось, что 
въ недалекомъ разстоянш отсюда должна быть земля, такъ какъ мы видели 
большое число разныхъ видовъ птицъ. Насъ встретила стая бекасовъ или ку- 
ликовъ; она следовала за нами некоторое время и продолжала затемъ свой полетъ 
на югъ. Вероятно, они были на пути съ суши, лежавшей севернее, но такъ какъ 
туманъ упорно покрывалъ ледъ, то мы ничего не могли видеть вдали. Позже 
встретили мы еще стаи маленькихъ куличковъ. 11а следующШ день погода би
ла более ясная, но земли все-таки не было видно. Мы находились теперь по
рядочно севернее отъ того места, на которомъ баронъ Толль подагаетъ южный 
берегъ земли Санникова, но приблизительно подъ тою же долготой. Вероятно, 
след., что эта земля представляетъ лишь небольшой островъ и во всякомъ слу
чае не простирается далеко на северъ. 21 сентября былъ густой туманъ. Мы 
дошли до конца небольшой бухты во льду, и такъ какъ дальше итти было 
некуда, то я решилъ выждать здесь ясной погоды, чтобъ осмотреться и сооб
разить насчетъ вероятности дальнейшаго ироникновешя къ северу. По моему 
вычислен®, мы находились приблизительно подъ 78° 30’ с. ш. Въ точеше дня 
пробовали делать промеры, но не могли достигнуть дна даже съ линемъ въ 
400 метровъ длиною! Сегодня сделалъ я неприятное открьгае, что на судне на
ходятся клопы,— нужно было предпринять противъ нихъ походъ.

Пятница, 22 сентября. Снова ясный день и блестящей белый ледъ впере
ди. Повидимому, мы находимся у северной границы открытаго моря. На западе 
ледъ простирается далее къ югу. Къ северу онъ плотенъ, бе.ть и выказываетъ 
только местами небольййе открытые каналы или полыньи, а небо всюду на го
ризонте имеетъ голубовато-белый цветъ. Прежше арктичеше изеледователи счи
тали необходимымъ держаться ближе къ берегамъ; я же, напротивъ того, хотелъ
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этого избежать и стремился попасть въ дрейфъ льда. Поэтому я решился при
крепить наше судно къ большой ледяной глыбе и приготовился къ чистке котла 
и къ уборке угля. Мы находились еще въ открытой воде съ немногими боль
шими льдинами кругомъ меня, но у меня было предчувствёе, что это будетъ 
наша зимняя гавань.

Суббота, 23 сентября. Мы стоимъ все на томъ лее месте и работаемъ надъ 
углемъ. Непрштный контрастъ: все на палубе, не исключая людей и собакъ, 
черное и грязное, а кругомъ все белеетъ и блеститъ въ лучахъ солнца. Пови
димому, льду набирается больше.

Воскресенье, 24 сентября. Все еще за уборкой угля. Утромъ туманъ, ко
торый затемъ проясняется, Эамечаемъ, что насъ со всехъ сторонъ начинаетъ 
окружать довольно толстый ледъ. Между льдинами лежитъ более рыхлый ледъ, 
скоро обещающШ отвердеть. Къ северу видна небольшая открытая полынья. 
Съ бочки, въ зрительную трубу можно еще разглядеть море, по ту сторону 
льда, на юге. Повидимому, скоро мы будемъ совсемъ охвачены льдомъ. Ну что-жъ, 
намъ остается только его приветствовать.

Кругомъ все мертво, нигде ни признака жизни, за исключешемъ един 
ственнаго тюленя (Phoca foetida) въ море; на льдине около насъ заметны сле
ды, оставленные белымъ медведемъ. Снова пробуемъ опускать логь, но не мо- 
жемъ достигнуть дна: замечательно, что здесь оказывается такая глубина.

Но какая грязная и непрштная работа убирать и пересыпать уголь. Хо
рошо еще, что кругомъ вдоволь свежей воды для умыванья; её можно найти въ 
каждой ямке на льдинахъ, такъ что у насъ есть надежда современемъ привести 
себя снова въ чистый видъ. Возможно также, что эта наша последняя возня съ 
углемъ.

ПонедЬльникъ, 25 сентября. Вмерзаемъ все плотнее въ ледъ! Прекрасная 
тихая погода; за последнюю ночь 25° мороза- Настунаетъ настоящая зима. 
Явился было медведь, но удралъ раньше, чемъ кто-либо успГлъ въ него вы
стрелить.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

З и м н я я  н о ч ь .
Казалось, что на этотъ разъ мы, действительно, плотно охвачены льдомъ, 

и я не надеялся, чтобы «Фрамъ» могъ освободиться изъ него прежде, чемъ мы 
будемъ по другую сторону полюса, на пути въ АтлантическШ океанъ. Осень 
уже была довольно поздняя, солнце съ каждымъ днемъ стояло на небе все 
ниже и температура постоянно падала.

Наступала долгая, наводящая такой страхъ, полярная ночь. Намъ не оста
валось ничего другого, какъ приготовиться къ ея щпему, и мы постепенно пре
вращали наше судно въ возможно более уютную зимнюю квартиру. Одновре
менно принимались нами все возможный меры къ защите отъ губительнаго 
нпяшя холода, пловучаго льда и другихъ силъ природы, предъ которыми, какъ 
намъ пророчили, мы должны будемъ пасть.

Чтобы предохранить руль на случай напора льда, мы его подняли кверху. 
То же самое мы предполагали сделать и съ винтомъ; но такъ какъ онъ, благо
даря своей железной оболочке, несомненно долженъ былъ содействовать укреи- 
ленш кормового конца судна, то мы оставили его на месте. Н съ машиной у 
насъ было довольно много хлопотъ; каждая отдельная часть ея была вынута, 
смазана и убрана на зиму; маховое колесо, поршни и цилиндры подверглись 
тщательному осмотру и основательной чистке. Все это было сделано съ вели
чайшею тщательностью.

Амундзенъ заботился о машине, какъ будто она была его собственнымъ 
детшцсмъ; съ утра до вечера онъ былъ внизу и смотрелъ за ней самымъ вни- 
мательнымъ образомъ; мы даже дразнили его этимъ, только для того, чтобы 
увидеть вызывающей его взглядъ и услышать что-нибудь въ роде: «Говорите, 
что угодно, но въ Mipe нетъ второй такой машины, и было бы грешно и стыд
но не заботиться о ней какъ следуетъ». Действительно, онъ делалъ все воз
можное, и я полагаю, что въ течете всехъ трехъ лечъ, безразлично зимою 
и летомъ, не было дня, чтобы онъ пе спускался внизъ, не осматривалъ маши
ну и не поправлялъ у нея то или другое.

Въ трюме мы освободили место, чтобы устроить тамъ столярную мастер
скую. Механическая мастерская была у насъ въ машинномъ трюме; кузница 
помещалась первоначально на палубе, а затемъ на льду; заклепки, жестяныя 
работы производились, по большей части, въ каюте для картъ, кожевенныя, иа-
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русинныя и разныя друпя—въ салоне И всё эти занятёя исполнялись во все 
продолжение экспедицш съ охотой и любовью.

Начиная съ самыхъ чувствительныхъ инструментовъ и кончая деревян
ными башмаками и топорищами не было ничего, что не могло бы быть сде
лано на «Фраме». Открывъ недостатокъ въ лине для лота, мы устроили гран- 
дюзный канатный заводъ, оказавннйся весьма полезнымъ прсдпрёяпемъ, нашед- 
шимъ с с of. xoponiiit сбытъ. Въ это же время начали мы устанавливать ветря
ную мельницу, для приведешя въ движете динамомашины и для снабжешя 
насъ электрическимъ светомъ. Пока судно находилось въ плавав in, динамома
шина приводилась въ движете паровой машиной, но уже давно мы вынуждены 
были довольствоваться въ нашихъ темныхъ каютахъ керосиновыми лампами. 
Ветряная мельница была помещена у леваго борта на передней палуб!;, между 
люкомъ и релингомъ, но прошло нисколько недель, прежде чемъ этотъ важный 
аппаратъ былъ приведешь въ настояний видъ. Какъ уже упомянуто было paiif.e, 
мы захватили съ собой нриводъ для динамомашины, такъ какъ я полагалъ, что 
онъ можетъ принести некоторую пользу, доставляя намъ движете въ томъ слу
чае, еслибъ не оказалось другой физической работы. Но этого никогда небы
вало, и потому приводъ вовсе не употреблялся. Всегда находилось какое-нибудь 
дело, и нетрудно было придумать для каждаго работу, которая бы доставляла 
ему достаточно движешя и развлекала настолько, чтобы время не казалось ему 
невыносимо долгимъ.

То нужно было исправить что-нибудь на судне и въ его оснастке, осмо
треть паруса, снасти и т. п.; всякаго рода iipoBiamb требовалось доставать изъ 
ящиковъ въ трюме и передавать повару; приходилось постоянно добывать ледъ— 
xopoiuifl, чистый, пресный ледъ и относить его въ кухню, где его растопляли 
въ воду для пищи, питья и умывашя. Кроме того, всегда оказывалась какая- 
нибудь нужная работа въ различныхъ мастерскихъ. То «кузнецу Ларсу» (Ile- 
терсенъ) приходилось выпрямлять подпорки большого бота, согнувнпяся подъ 
ударами волнъ въ Карскомъ море, то требовалось сковать крюкъ, ножъ, кап- 
канъ для медведя или какой-нибудь иной предметъ. Заклепщикъ, тотъ же «куз- 
нецъ Ларсъ», получилъ заказъ—спаять большое жестяное ведро для расплавле- 
шя льда на кухне. На обязанности механика Амундзена лежало изготовлен ie 
разныхъ инструментов!., напримЬръ для измерения скорости течешя; часовщику 
Могстаду приходилось разбирать и чистить термографы или вставлять новую 
пружину въ часы, тогда какъ на другого было возложено поручение изгото
вить сбрую для своры ездовыхъ собакъ. Кроме того каждый изъ насъ долженъ 
былъ быть свонмъ собственнымъ сапожникомъ и самъ изготовлять себе обувь 
изъ парусины съ толстыми, теплыми, деревянными подошвами по новейшей 
«модели Свердрупа». ЗатЬмъ механику Амундзену было дано еще приказаше 
приготовить изъ жести запасъ новыхъ кружковъ— нотъ для гармошума, — но
вейшая выдумка начальника экспедицш, тогда какъ на обязанность электро
техника были возложены изследоваше и очистка аккумуляторовъ, которымъ 
угрожать морозъ. Когда наконецъ ветряная мельница была готова, надъ нею 
потребовался надзоръ, надо было ее ставить по ветру и т. д. А когда ветеръ 
былъ слишкомъ силенъ, кому-нибудь приходилось влезать вверхъ и снимать
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паруса, что представляло изъ себя далеко не особенно npiffrnyio работу при 
спльномъ морозе и было сопряжено съ необходимостью постоянно дышать на 
руки и потирать кончикъ носа.

Отъ времени до времени приходилось выкачивать воду изъ судна, но по
требность въ этой работе наступала все реже, такь какъ вода замерзала въ 
Щеляхъ судна. Поэтому не приходилось иметь дела съ насосами съ декабря 
1893 по шль 1895 г. Единственная заслуживающая упоминашя течь оказалась 
за это время въ машинномъ трюме, но и она не имела значешя; приходилось 
только каждый месяцъ скалывать со дна помЬщешя несколько ведеръ льда и 
удалять ихъ изъ трюма.

Астрономическое наблюдете.

Къ числу разнообразных'!, занятШ присоединилось еще, въ качестве наи
более важнаго, производство научныхъ наблюден in, доставлявшее многимъ изъ 
насъ постоянную работу. Польше всего внимания требовали, конечно, метеоро- 
логичешя наблюдет и, производивуияся днемъ и ночью, чрезъ каждые четыре 
часа, а въ продолжен!и довольно значительна™ промежутка времени даже каж
дые два часа; они доставляли одному, а иногда и двоимъ запялле на целый 
день. Скотъ-Ганзену былъ поручень выспий надзоръ за этимъ департаментомъ, 
а его ностояннымъ ассистентомъ былъ 1огансенъ до марта 1895 года, когда его 
заменилъ Пордаль. Ночью наблюден in производились темъ, кто стоялъ на 
вахте. Черезъ каждые два дня, если погода была ясная, Скотъ-Ганзенъ и его 
ассистента производили астрономичесшя наблюдешя, определив ппя место нахо-
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ждешя судна. Это безспорно была работа, за которой участники экспедицш 
следили съ величайшимъ интересомъ, и не было ничего необычнаго въ томъ, 
что каюта Скотъ-Ганзена во время производства имъ этихъ наблюдений осажда
лась досужими зрителями, желавшими узнать результата, т.-е. подвинулись ли 
мы со времени посл'Ёдняго наблюденёя сколько-нибудь на ("Г.неръ или на югь. 
Отъ этого результата въ значительной степени зависело настроеше, господство
вавшее на судне. Въ определенное время Скотъ-Ганзенъ производилъ также на
блюдения для определения магнитной постоянной въ этой неизвестной области. 
Первоначально эти наблюден in производились въ нарочно устроенной съ этою 
целью палатке, которая наскоро устанавливалась на льду; но впоследствш мы 
построили большую хижину изъ снега, оказавшуюся не только более целесо
образной, по и более удобной для наблюдателя.

Судовому врачу было мало работы. Онъ ждалъ долго и напрасно пащен- 
товъ и въ конце концовъ былъ вынужденъ бросить на нихъ надежду и съ от- 
чаяшя заняться уходомъ за собаками. Разъ въ месяцъ онъ долженъ былъ про
изводить свои научныя наследован in, состоявппя во взвешиванШ каждаго субъ
екта, подсчете кровяныхъ шариковъ и определсши количества красящаго веще
ства крови, гэмоглобина, въ крови каждаго изъ насъ. За этой работой следи
ли также съ болыпимъ интересомъ, такъ какъ изъ полученныхъ данныхъ 
каждый считалъ возможнымъ сделать заключешя о томъ, долго ли онъ можетъ 
еще считать себя гарантированнымъ отъ скорбута.

Въ ряду нашихъ научныхъ занятёй, необходимо также упомянуть объ 
определен!!! температуры воды и содержашя соли на различныхъ глубинахъ, о 
собиранш и наблюденёяхъ надъ находимыми въ этой части Севернаго океана 
животными, объ определен^ количества электричества въ воздухе, о наблюде
нёяхъ надъ формой, нарасташемъ и мощностью льда, а также надъ темпера
турой различныхъ ледяныхъ слоевъ, объ изследованёяхъ морского теченёя подо 
льдомъ и т. д. Руководительство этимъ департаментомъ лежало на мне.

Наконецъ следуетъ еще упомянуть о наблюденёяхъ севернаго сёянёя, изу
чать которое мы имели все удобства. Въ продолжение некотораго времени за
нимался этимъ я, но затемъ Блессишъ освободилъ меня отъ этой обязанности, 
а впоследствш, оставляя судно, я передалъ ему и все прочёя, лежав ппя на мн1; 
наблюденёя. Немаловажную часть нашихъ научныхъ работъ составляло измере- 
Hie глуСинъ и ловля рыбы неводомъ. При значительныхъ глубинахъ это была 
задача, въ которой каждый долженъ былъ принимать участёе, и при томъ спо
собе, которымъ мы вынуждены были пользоваться, это занятёе отнимало у насъ 
иногда несколько дней.

На судне одинъ день очень мало отличался отъ другого, поэтому описанёе 
одного дня во всехъ подробностяхъ имеетъ известное значенёе для характери
стики всехъ остальныхъ.

Въ 8 часовъ мы вставали и завтракали; завтракъ еостоялъ изъ сухого 
хлеба (ржаного или пшеничнаго), сыра (голландскаго восьми фунтоваго, честера, 
швсйцарскаго и др.), изъ консервированной въ жестянкахъ соленой оленины и 
баранины, изъ ветчины или консервированныхъ языковъ изъ Чикаго или коп
чена!^ сала, изъ тресковой икры, ржаной или овсяной муки или англёйскихъ
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