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Александр Беляев
Чудесное око


 
Пролог


 
Океанский пароход назывался «Левиафаном» по праву. Это был настоящий плавучий


город с «улицами», садами, площадями, кинотеатрами, концертными залами, фонтанами, бас-
сейнами, спортивными площадками, садами-оранжереями тропических растений. По мягким
коврам длинных коридоров неслышно скользили вымуштрованные лакеи в униформе. Двери
кают, стены, панели отсвечивали красным деревом, сверкали начищенной медью. В помеще-
ниях, занимаемых пассажирами, стоял своеобразный запах – смесь дорогих духов, мыла, сигар,
кожаных чемоданов и еще чего-то неуловимого, приносимого, наверное, свежим дыханием
океана.


На верхней открытой палубе, под широким тентом, укрывшись от раскаленных лучей
солнца, отдыхали пассажиры. Удобные плетеные белые кресла были расставлены между паль-
мами, кустами цветущих олеандров и душистых гиманантусов. Журчали фонтаны.


Глубокая синева Гольфстрима казалась недвижной. Там и сям виднелись красноватые
островки водорослей, принесенных течением из Саргассова моря. Летучие рыбки выскакивали
из воды и летели рядом с кораблем, блестя плавниками. Они то падали на воду, то вновь взле-
тали, словно хотели развлечь пассажиров.


– О, как жарко! Хотя бы ветерок подул, – сказал, отдуваясь, дородный, краснощекий
пассажир лет пятидесяти. Он сидел в глубоком кресле и обмахивался белым шелковым плат-
ком. Отлично сшитый белый костюм, массивный золотой перстень, золотая цепочка от часов
на жилете и золотые очки придавали ему вид преуспевающего коммерсанта.


– А все-таки прекрасно! – глядя сквозь приспущенные веки в сияющую даль, продолжал
он. – «Левиафан» – настоящий плавучий дворец. Комфортабельно, удобно и, главное, совер-
шенно безопасно. Ведь так? Что может случиться с таким великаном?


И пассажир поднял глаза на своего соседа, человека неопределенных лет, в светло-сером
костюме. У него было бледное лицо, впалая грудь, большие задумчивые черные глаза, густые
брови, нос с горбинкой. Француз? Испанец? Комиссионер? Землевладелец? Не разберешь. Во
всяком случае, не миллионер…


Следя глазами за кольцами сигарного дыма, сосед пожал плечами и ответил глухим голо-
сом:


– Я слышал, «Левиафан» застрахован на такую сумму, что на одни лишь годовые стра-
ховые взносы можно было бы построить неплохой каботажный пароход.


– Что вы хотите этим сказать? – насторожился толстяк и засопел.
– Вы коммерсант, и вам нетрудно сделать вывод: если бы не было риска, пароходная ком-


пания не выбрасывала бы груды денег на страхование. Швейцарцы не страхуют своих жилищ
от наводнений, а голландцы – от землетрясений… – Человек с бледным лицом замолчал, а
коммерсант еще сильнее засопел.


– Вспомните трагическую судьбу «Титаника», – продолжал после паузы худощавый. –
«Титаник» мало чем уступал «Левиафану». А «Пасифик»? А «Лузитания»? Да разве мало
можно привести подобных примеров. На море ни за что нельзя поручиться.


– «Лузитания» была потоплена миной во время войны. «Титаник» погиб, наскочив на
подводный айсберг, – возразил толстяк, заметно волнуясь. – На «Левиафане» есть специальный
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прибор, какой-то радиоинструмент, который сигнализирует о приближении подводной лодки.
На случай пожара также установлена автоматическая сигнализация…


–  А пароход все-таки застрахован,  – не успокаивался худощавый.  – Столкновение в
тумане, да разве мало причин… И затем… Эти пальмы, бассейны, концертные залы – все это
хорошо, а обеспечен ли корабль достаточным количеством шлюпок и спасательных поясов на
случай аварии?


– Я… не знаю, – ответил толстяк.
– А я знаю, подсчитал.
– Ну и что?
– Две трети пассажиров останется без шлюпок, – спокойно ответил худощавый.
– Нет, у вас сегодня просто дурное настроение, дон Хургес, и вы хотите испортить его


и мне! – воскликнул толстяк.
– Ничуть, – ответил дон Хургес и чуть заметно усмехнулся. – Я лишь трезво смотрю на


вещи. Надо быть всегда готовым ко всему… Однако почему мои слова взволновали вас, мистер
Вильямс? Вы так боитесь за свою драгоценную жизнь?


– Не только за жизнь, – загадочно ответил Вильямс, порывисто обмахивая лицо платком.
– Резонно. Бывают ценности, которые дороже собственной жизни, – так же загадочно


промолвил Хургес.
Со средней палубы долетали веселые звуки джаза. Музыка немного отвлекла внимание


толстяка от грустных раздумий. Вильямс даже начал притопывать в такт, но лицо его остава-
лось хмурым.


– Вы сказали, надо быть готовым ко всему, – снова обратился он к Хургесу. – Какую
готовность имели вы в виду? Психологическую?


– Конечно, психологическую прежде всего, – ответил Хургес. – Тот, кто готов ко всему,
наверняка не растеряется в первый миг, не поддастся панике, а это главное. Мы должны иметь
готовый план спасения и самих себя, и тех ценностей, которые мы везем.


– У вас есть такой план? – спросил Вильямс.
– Да, я обдумал его до мельчайших подробностей еще дома. Я, кажется, предусмотрел


все: и пожар и аварию…
– Интересно было бы познакомиться с вашим планом, дон Хургес.
Хургес пожал плечами:
– Вряд ли он пригодится вам. Мой багаж невелик; вашего я не знаю. Каждый план должен


быть индивидуальным.
– Мой багаж! – тяжело вздохнул Вильямс.
Джаз безумствовал. Молодые пары танцевали на середине палубы. Слышались смех,


веселые восклицания. Избранники судьбы тешились опьяняющими звуками джаза, радостным
днем, лазурью и чистым воздухом океана.


И вдруг короткий толчок. Упал один из танцующих молодых парней. Послышался смех.
– Землетрясение… Водотрясение…
– Господи, что такое? – скороговоркой вымолвил Вильямс. Он мгновенно побледнел. –


Не вы ли накаркали? – Вильямс злобно взглянул на Хургеса, спокойно курившего сигару.
Пароход по-прежнему рассекал воды океана. Снова начались танцы, однако кое-кто


отправился узнать, что случилось.
– Внимание! Внимание! – неожиданно раздалось из громкоговорителей на палубах, эта-


жах, в коридорах, каютах. – Случилась небольшая авария. Ни малейшей опасности для судна.
Просим не волноваться. Вторая смена экипажа должна немедленно выйти на работу.


– Что случилось? – послышалось отовсюду.
Никто не мог ответить. Джаз гремел по-прежнему, но танцы расстроились.
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Кресло Вильямса дернуло с такой силой, что он, боясь упасть, ухватился за кресло Хур-
геса. Многие пассажиры упали. Закричала перепуганная женщина. Ее истерический крик под-
хватили другие.


– Аврал! – снова разнесся голос из репродуктора. – Авария, но ничего серьезного. Пас-
сажирам рекомендуется сохранять полное спокойствие. Разойдитесь по каютам.


Вильямс почти выпрыгнул из кресла и, взволнованный, забегал перед Хургесом.
– Дело принимает серьезный оборот, черт побери! Как вы предполагаете, мы не утонем?
Хургес снова пожал плечами.
– «Левиафан» имеет перегородки, – ответил он. – Если он получил пробоину, то вода


не пройдет дальше первой перегородки. К тому же мы на одной из «людных» морских дорог:
Буэнос-Айрес – Лондон. «Левиафан» вызовет по радио помощь. И все же надо быть готовыми
ко всему.


Пароход резко убавил ход. Корма заметно опустилась. На судне начиналась паника.
– Дон Хургес, мы тонем! Тонем! – почти кричал Вильямс. – Надо быть готовыми ко


всему… Ваш план, дон Хургес?! Я не хочу умирать! И я… Мой багаж… моя жизнь… Эквадор.
Двадцать два года лишений, труда… Бочонки… Шлюпки… Потонуть… и когда – не в бурю,
при солнце… Штиль… Мираж… Страшный сон… Кошмар!


– Пассажирам предлагается надеть спасательные пояса, – прогремела команда.
– Боже мой! Боже мой, не оставь меня! – закричал Вильямс и, схватившись за голову,


побежал.
Хургес не спеша двинулся к каюте, вынул из чемодана пластинку из темного металла с


цепочкой и замком на ней, бутылку с герметической крышкой и пошел на нос корабля.
– Дон Хургес, вы здесь? Я ищу вас по всему пароходу, – окликнул его Вильямс. На нем


уже был спасательный пояс. – А почему вы без пояса? Разве это не входит в ваш план?
– Не входит, – ответил Хургес. – Мой друг, бывалый капитан, говорил мне, что он против


спасательных поясов: они лишь удлиняют страдания тонущих… Впрочем, это касалось холод-
ных морей. Что же все-таки случилось с «Левиафаном»?


– Никто ничего не знает. Даже сам капитан, если только он не скрывает причин…
«Левиафан» был обречен, в этом не оставалось сомнений. Корму накрыла вода. Прозву-


чал приказ: спускать шлюпки. Началась паническая беготня. Возле шлюпок завязалась звери-
ная битва за существование. Хургес оказался прав: шлюпок не хватало.


– Почему вы не спешите к шлюпкам? – спросил Хургес.
– Потому, что я успел наметить свой план и даже осуществить его, – ответил Вильямс.


Усмешка мелькнула на его побледневшем лице. – Лишь бы только они не опоздали… О, золото
царит над человеком, пока он жив. Я пообещал матросам бочонок… А может быть, все обой-
дется. Радист передал сигнал бедствия, и говорят, что к нам уже спешат на помощь два паро-
хода… Вот они… Вот.


– Пароходы?
– Да нет.
Хургес увидал матросов, которые тащили бочонки, продираясь сквозь толпу к шлюпке,


висевшей на носу.
– Садитесь быстрее в шлюпку! – крикнул Вильямс.
– Я еще не выполнил свой план, – ответил Хургес. Он продел цепочку в звено якорной


цепи, щелкнул замком, прикрепил металлическую пластинку к цепи. Потом быстро написал
записку, сунул ее в бутылку, плотно приладил герметическую крышку. На удивленные взгляды
Вильямса он кратко ответил:


– Это мой багаж. Итог моей жизни.
Матросы отшвыривали пассажиров и грузили в шлюпку бочонки.
– Перегрузка, – покачал головой Хургес, глядя на тяжелые бочонки.
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– Не могу же я их оставить, – сказал Вильямс.
Шлюпку спустили на воду. Десять матросов, Хургес, Вильямс, бочонки с золотом,


сухари, бочка воды… Шлюпка была перегружена и осела до бортов. А за борта цеплялись уто-
пающие. Матросы безжалостно били их по рукам веслами, ножами и кулаками.


– Успеть быстрее отъехать от тонущего парохода!.. – бормотал Вильямс трясущимися
бескровными губами.


Шлюпка не успела отплыть и двадцати метров, как пароход, став носом кверху, пошел
ко дну. Над местом гибели вздыбился огромный столб воды, тяжело осел и хлынул бешеным
валом. Вал ринулся на шлюпку.


– Конец! – взвизгнул Вильямс.
– Всякий конец может быть и началом, – спокойно ответил Хургес и швырнул бутылку


в воду. Это были его последние слова.
Вода накрыла шлюпку, заглушила последние крики утопающих. Через два часа на место


катастрофы прибыл первый пароход, принявший сигналы бедствия.







А.  Р.  Беляев.  «Чудесное око»


9


 
За морским окунем


 
На длинном столе – черный шар диаметром в полтора метра. Один бок его срезан. Широ-


кое окно выходит на Кольский залив. Там виднеются мачты и трубы траулеров рыбного треста.
Однако в окно никто не смотрит. Взоры всех устремлены на черный шар. Двенадцать комсо-
мольцев, членов кружка по изучению радиотехники, тесным кольцом обступили стол. Боль-
шинство – студенты морского техникума, часть – радисты с траулеров.


Мотя Гинзбург, конструктор, изобретатель и руководитель кружка, радист траулера
«Серго Орджоникидзе», похлопывая ладонью по черной металлической поверхности шара,
спросил с усмешкой на умном худощавом лице:


– Вы видите глазное яблоко…
Кружковцы засмеялись:
– Хорошенькое яблоко!
– Какой же должна быть орбита, чтобы вместить такое яблоко!
– Орбитой будет море. Довольно? – спросил Мотя. – Это радиоглаз, с помощью которого


мы увидим, что творится в глубинах моря.
– Телевизор! – вскричал один из стоявших возле стола.
В сущности говоря, Мотя не изобрел ничего или почти ничего. Ему случалось видеть


фотографии американских и немецких телевизоров, приспособленных для наблюдений на
морской глубине. Правда, это были фотографии. Но принцип работы телевизора известен.
Оставалось самостоятельно продумать кое-какие конструктивные особенности подводного
телевизора. И Мотя как будто бы удачно справился с этим: маленький опытный телевизор
работал исправно. Почему бы не работать и этому, большому? Он почти готов. Вставить в
круглое отверстие объектив, возле него – лампы прожекторов, и все. Одним словом, часа два
монтажных работ, и телевизор можно опускать в воду.


– Чтобы взглянуть, что делается на дне моря? – спросил первокурсник морского техни-
кума.


– Именно. Взглянуть, как поживают морские крабы, – подхватил, снисходительно улы-
баясь, его сосед, который считал себя человеком бывалым.


– Что ж, и это интересно, – серьезно ответил Гинзбург.
– Будем ловить морских окуней?
– Да, да. Сегодня – первая проба. Траулер уходит в час ноль-ноль. К этому времени мы


успеем закончить, – ответил Гинзбург и приказал: – А ну, хлопцы, за работу!
Слушатели ушли, а пять человек, во главе с Гинзбургом, остались и приступили к делу.
– А знаете, кто будет с нами на пробном лове? – спросил Мотя своих товарищей. – Бласко


Азорес, испанский коммунист, корреспондент. Он недавно приехал к нам, чтобы осмотреть
новый Мурманск.


Азорес вышел из гостиницы треста в полночь и направился по спуску к траловой базе.
Испанец поеживался в своем осеннем пальто. Льдистый полуденный ветер бил в лицо. Падал
мокрый снег.


«Удивительный край! – размышлял Азорес. – Здесь все наоборот: «солнечные ночи»,
«ночные дни». В этих краях люди выбирают квартиры окнами не на юг, а на север, потому что
северный ветер, пролетая над теплым течением Гольфстрима, нагревается, а южный – охла-
ждается над ледяным горным плато тундры. Суровый край, тяжелый климат. Но всего этого
не ощущаешь, даже не замечаешь – так интересен здесь человек и его дело».


Внизу горели огни траловой базы. Высоко вздымались корпуса рыбообрабатывающих
цехов. Гремели лебедочные цепи. У пристани стояли траулеры. Одни разгружались, другие
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готовились к отплытию. Сновали транспортеры: к складам – с рыбой, от складов – с солью.
Азорес быстро прошел в конец пристани к большому траулеру. Был отлив, и борт траулера
покачивался почти вровень с пристанью. Азорес взошел на борт и поднялся в капитанскую
рубку. Капитан Маковский приветствовал его и попросил пройти в свою каюту. Азорес вошел.


Каюта капитана состояла из двух крохотных помещений: кабинета-спальни и гостиной. В
первом стоял небольшой письменный столик, над ним – большая керосиновая лампа (на слу-
чай повреждения электрического освещения), и два кресла, прикрепленные к полу цепочками
(на случай качки). Сейчас цепочки обвисали, и кресла можно было передвигать. В нише, за
занавеской – койка, рядом – вход в ванную «комнату», в которой, видимо, с трудом можно
было снять одежду. В «гостиной» – угловой диванчик и столик перед ним. На столике – чай-
ный сервиз, печенье…


Красное лакированное дерево, сияющие медные части, тисненая кожа, стекло, свет,
тепло, калориферы, вентиляторы… Здесь было тихо и комфортабельно, как в купе пульманов-
ских вагонов.


Капитан в рубке распоряжался. С берега отдали концы. Пароход медленно и осторожно
начал поворачиваться. Азорес смотрел сквозь большое окно каюты на берег. Мелькали трау-
леры, освещенные окна засолочного цеха, высокий, поросший низкими березками противопо-
ложный берег Кольского залива… Скорость хода увеличивалась. Качки не было.


Капитан передал управление помощнику и пришел в каюту. Оба – Азорес и капитан
Маковский – неплохо владели английским. Как радушный хозяин, капитан налил чаю. Завя-
залась беседа. Азорес интересовался подводным телевизором.


– Вы видели морских окуней? – спросил капитан гостя.
– Конечно. Большая рыба с красными глазами, вылезающими из орбит, – ответил Азорес.
– А почему они красные и вылезают из орбит?
Азорес пожал плечами. Капитан усмехнулся и продолжал:
– Это потому, что морской окунь очень пугливая рыба; оказавшись в трале, он умирает


от испуга, и от испуга же у него глаза вылезают из орбит… Подобные объяснения мне при-
ходилось слышать не раз от старых рыбаков. Разумеется, это басня. Морской окунь живет на
глубине многих десятков метров. И попадаться-то в наши тралы он стал лишь недавно, когда
мы научились спускать тралы на большую глубину. И вот, когда окунь попадается в сеть и его
быстро вытаскивают на поверхность, где давление в несколько раз ниже того, к которому при-
способлен окунь, глаза его наливаются кровью и выходят из орбит.


– Это очень интересно, – заметил Азорес, – но при чем тут телевизор?
– А вот при чем. Окунь – вкусная, полезная, жирная рыба, а найти ее на большой глубине


очень трудно! Мы плывем по морю, где-то под нами плавают громаднейшие косяки рыбы –
сотни, тысячи тонн. Но мы не видим этой рыбы и после многих дней тяжелого плавания часто
возвращаемся домой с пустыми трюмами. Народ ждет от нас рыбы, а у нас неудача за неудачей.
Срыв плана, начальство рвет и мечет, моряки нервничают…


– Но вы ведь часто опускаете трал и находите рыбу, – возразил Азорес. – Я сам видел,
какой богатый улов тех же окуней попадает в ваши тралы.


– А сколько их не попадает, этого никто не видит, – перебил капитан. – Одному трау-
леру посчастливится набрести на косяк, другому нет. Игра слепого случая. Куда это годится?
Бывают дни, когда мы десятки раз опускаем трал и вытаскиваем только водоросли, крабов и
камни. Трал зачастую цепляется за грунт, рвется об острые камни. Ведь мы не видим поверх-
ности дна. Ловим вслепую. Правда, наши научные изыскания помогают нам. «Персей» обсле-
довал морское дно, изучил ход рыбы, температуру воды на разных глубинах и кое-что иное. Это
помогло, но все же случай не положен на обе лопатки. Мы живем Гольфстримом, а он капри-
зен. Иногда он немного меняет течение: порой бывает более теплым, порой – более холодным.
И рыба то наведывается к нашим берегам, то исчезает, откочевывая туда, где вода теплее. Там,
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где в минувшем году рыба ловилась прекрасно, сегодня – никакого улова. И это только потому,
что за тысячи километров от нас, в Мексиканском заливе, лето было холоднее обычного или
в Исландии зима посуровела. Мы призвали на помощь эхолот и радиолот. Вам знаком прин-
цип работы эхолота? Мы шлем вниз под воду звуковую волну, ну, скажем, взрыв патрона или
удар колокола. Звуковая волна достигает дна, отражается и возвращается назад. Зная скорость
звука в воде, можно определить глубину. Если звук возвращается быстро, значит, звуковая
волна отражена не дном, а большим скоплением рыбы. Этот способ чрезвычайно продуктивен
и полезен, но и у него есть недостатки.


Радиолот, показывающий глубину по скорости отражения радиолуча, и эхолот каждый
по-своему «слепы». Им ведь все равно, от чего именно отражаются радиолучи или звуковая
волна. Например, эхолот показал меньшую глубину в таком-то месте. Думаешь: звук отразился
от рыбного косяка. Спустишь трал – ни единой рыбки. Звук отразился либо от затонувшего
корабля, либо от подводной скалы. Иное дело, когда мы получим возможность видеть, что
делается в глубинах моря. Тогда мы удвоим, утроим улов.


– И достигнуть этого поможет телевизор?
– Мы надеемся.
После чая капитан ушел в рубку. Азорес остался в одиночестве. Он стал приводить в


порядок свои заметки.
Траулер стало болтать сильнее.
«Выходим в открытое море», – догадался Азорес, набросил пальто и вышел на палубу.
Сильный ветер, мокрый снег, брызги… Траулер сильно качало.
«И так день и ночь, летом и зимой, в штиль и в шторм длится борьба с морем, – подумал


Азорес. – Казалось бы, невероятно тяжелый труд. Но какие у них у всех веселые, жизнерадост-
ные лица! Шутки, смех, песни…»


Траулер смело резал седые волны, держа курс на Медвежий остров. Помощники Гин-
збурга в тяжелых морских сапогах, в кожаных тужурках бегали от шара к капитанской рубке,
проверяя исправность проводов. Экран телевизора был установлен в капитанской рубке.


Азорес подошел к шару.
«Вроде гондолы стратостата», – подумал он.
– В этом шаре находится радиостанция? – обратился он с вопросом к Гинзбургу.
– Нет, – ответил тот. – Изображение передается по проводам. В шаре – батареи сухих


элементов, аккумуляторы, часовой механизм.
– Аккумуляторы для прожекторных ламп?
– Только для фотоэлемента. Дуговые фонари прожектора получат энергию от электро-


станции траулера.
– Значит, это не совсем радиопередача? – с некоторым разочарованием спросил Азорес.
– И даже совсем не радиопередача, – ответил, усмехаясь, Гинзбург.
– Почему?
– Потому что вода сильно поглощает радиолучи. Радиоволна, несущая изображение, уга-


сает, не достигнув поверхности моря. Мы предполагаем опускать наш телевизор на глубину
двухсот-трехсот метров, максимум четырехсот. На таком расстоянии нетрудно обойтись и про-
водами. Это надежнее и проще.


Наконец все приготовления были закончены. Тяжелый шар бережно прицепили к крану
паровой лебедки и начали опускать в воду.


– Теперь лучше наблюдать не здесь, а на экране телевизора, – сказал Гинзбург испанцу.
Азорес поспешил в капитанскую рубку.
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Гинзбург поместил экран в глубокую коробку, которая так защищала его от света, что
можно было следить за экраном, не выключая электрического света. Благодаря этому капитан
мог следить и за компасом, и за картой, и за экраном телевизора.


– Однако где же экран? – удивился Азорес.
Его постигло новое разочарование, когда капитан показал ему коробку, немногим более


спичечной.
– Что поделаешь, – сказал капитан, – Гинзбург изготовил свой аппарат кустарным спо-


собом. Это пробный телевизор. Если он оправдает надежды, тогда наша центральная радиола-
боратория изготовит прекрасные аппараты. Лишь бы… мы что-нибудь увидели.


Азорес посмотрел в коробочку, но ничего не увидел.
– Значит, рыбы нет, – утешил его капитан.
– А возможно, ваше подводное око не видит рыбу? – спросил Азорес.
– Возможно, – ответил капитан. – Но Гинзбург уверяет, что он кое-что уже видел на этом


примитивном экране.
Текли томительные, долгие минуты. Азорес не спускал глаз с экрана. Вдруг он восклик-


нул:
– Смотрите! Экран оживает!
Маковский взглянул и увидел на красновато-желтом фоне экрана невыразительные, рас-


плывающиеся пятна. Они двигались в разных направлениях и то исчезали из поля зрения, то
вновь появлялись. Одни из них выделялись на экране темным, другие более светлым обрам-
лением.


– Это рыба, – спокойно сказал Маковский.
Азорес впился глазами в волшебную коробку.
– Ну что? – спросил вошедший Гинзбург.
– Смотри сам, – ответил капитан.
Тот только взглянул и весело сказал:
– Есть.
– Но почему так смутно? – спросил Азорес.
– Потому что рыба далеко от телевизора. Мы, очевидно, около границ контура.
Азорес уже слышал термин «оконтуривание косяка». Когда Гинзбург отвернулся, чтобы


дать распоряжение по телефону своим помощникам, Азорес вновь взглянул на экран и вскрик-
нул, радостно удивленный. Он увидел выразительные очертания рыбы, блеснувшей боком и
исчезнувшей в левом углу экрана. Вслед за первым появилось второе, потом третье изображе-
ние рыбы, еще и еще…


– Спускать трал!
С палубы раздались возбужденные голоса, шум, грохот лебедки. Матросы разворачивали


огромнейший трал, висевший на мачте, и спускали его в воду. Это длилось несколько минут.
Траловый лов с помощью телевизора начался.


Через сорок пять минут трал подняли. Он был полон рыбы и чуть не оборвался от тяже-
сти. Азорес и Гинзбург сбежали вниз, на палубу. Моряки кричали «ура» изобретателю.


– Качать, качать! – кричали они. Потом схватили Мотю и подбросили.
– Черти! И без того качает. Еще за борт уроните! – кричал счастливый изобретатель.
Капитан остановил эту игру, но не сделал предупреждения за нарушение дисциплины.


Он понимал настроение экипажа и сам был рад не меньше матросов.







А.  Р.  Беляев.  «Чудесное око»


13


 
Вестник аварии


 
Лов шел прекрасно. Подводное око безупречно выполняло свою работу. Иногда экран


вдруг мертвел, игра пятен прекращалась – значит, траулер выходил из косяка. Начинались
новые поиски, потом экран снова оживал. Опытный капитан быстро определял «контур»
косяка и теперь мог вести лов до тех пор, пока трюмы наполнятся до отказа.


Траулеры уходили на промысел на долгое время и блуждали по морю месяцами. Теперь
же «зрячий» траулер мог выполнить задание за несколько дней. Какая экономия!


Люди, забыв об усталости, о резком северном ветре, ловили рыбу, набивая трюмы. Рыбу
разделывали и солили здесь же, на траулере, – он был настоящим плавучим заводом.


На обратном пути, как ни торопились, Гинзбург упросил капитана сбавить ход, чтобы
опустить еще раз телевизор на мелководье и посмотреть дно. Капитан согласился, и телевизор
был спущен. Гинзбург, следивший за экраном, вскрикнул и побледнел.


– Что такое? – спросил капитан с тревогой.
– Мы, кажется, нашли один из наших погибших траулеров, – промолвил Мотя.
– Задний ход!
Капитан взглянул на экран. Да, там четко виднелась корма траулера, лежавшего вверх


дном.
Железо обросло мелкими водорослями, словно мхом. Везде виднелись пятиконечные


морские звезды, крабы, мелькали рыбы, привлеченные огнем прожектора… Мелькнула над-
пись «Пик…».


– Это «Пикша», – сказал капитан. – Дизельный траулер, он погиб вместе с «Окунем»
в шторм под тридцатое декабря 1931 года. Так вот где погибла «Пикша»! А последние сигналы
были приняты почти с широты Медведки.


– «Пикшу» могло отнести на юг уже опрокинутую, – высказал догадку Гинзбург.
– Печальная находка, – вздохнул капитан. Он сам едва не погиб во время той ужасной


бури. – Но для тебя, Гинзбург, конечно, и подходящая… Ну, ну, не маши рукой. Ведь мы
понимаем друг друга. Мы нашли траулер, и он лежит неглубоко. Эпроновцы поднимут его. На
дне Баренцева моря похоронено немало траулеров – и наших, и немецких, и норвежских, и
английских. С помощью твоего ока мы разыщем и поднимем их.


Известие о найденной «Пикше» разлетелось по траулеру. Моряки вспоминали погибших
товарищей, штормы, бури. Но разве вся жизнь не борьба?


Распогодилось. Правда, по морю еще ходили огромные волны, но ветер угомонился, тучи
исчезли, на небе сияла луна. Серебристые отблески лунного света плясали на волнах.


Азорес подошел к борту и, покачиваясь в такт пароходу, пристально смотрел в одну
точку.


– К чему ты присматриваешься? – спросил Гинзбург.
– Видишь, блестит, как звездочка, – ответил Азорес, указывая вдаль.
– Вижу: луна отражается в волнах.
– Нет, не луна, – ответил Азорес. – То блестит бутылка.
– Ну и что?
– А то, что если она не утонула, значит, ее закупорили. В таких бутылках бывают письма


потерпевших аварию, вот что. Надо поймать эту бутылку.
Азорес поспешил к капитану. Маковский выслушал его без особого удовольствия.


Ловить бутылку, в которой, возможно, ничего и нет, – терять время. С другой стороны, мор-
ские традиции обязывают: бутылка должна быть выловлена. И он дал команду. Траулер сбавил
ход и остановился. Качка усилилась. Азорес был сильно обрадован новым приключением.
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Матросы прикидывали, как изловить бутылку. Спускать трал нецелесообразно: ячейки
его сети были широкими и бутылка проскочила бы сквозь них. Отыскалась небольшая сеть с
мелкими ячейками, ею и поймали бутылку.


Азорес не ошибся: бутылка была герметически закупорена резиновой пробкой и в ней
виднелась бумага. Бутылку доставили в каюту капитана. Маковский осторожно вынул пробку
и достал из бутылки свернутый в трубочку листок. В записке размашисто было написано по-
английски:


«На случай гибели парохода «Левиафан». Прошу доставить эту записку в Аргентину,
Буэнос-Айрес, Литл-стрит, 344. Жуану Хургесу.


Бласко Хургес».


Далее шел шифрованный текст – сплошные ряды отпечатанных на машинке букв. В
самом конце, после шифра, – приписка:


«В письме чрезвычайно важные сведения. Прошу доставить с нарочным. Затраты на про-
езд будут оплачены на месте.


Если отослать с нарочным невозможно, прошу передать по бильдаппарату».


Маковский повертел лист в руках и рассмеялся.
– Какой-то чудак, – сказал он. – Думает, что найдутся люди, которые бросят свое дело


и поедут за свой счет в Южную Америку, чтобы разыскать адресата и передать ему письмо в
надежде на оплату расходов.


– А адресат, возможно, уже умер или выбыл в неизвестном направлении, – добавил штур-
ман.


– Можно сфотографировать письмо и отослать снимок, – посоветовал Гинзбург.
Азорес, до этого слушавший молча, неожиданно сказал:
– Для меня совершенно ясно, что Бласко Хургес, погибший вместе со знаменитым «Леви-


афаном», желал, чтобы его письмо было передано без огласки. Письмо зашифровано не зря,
и если этот шифр передать через многие страны телеграфом или бильдом, то, естественно,
им заинтересуются тайные полиции и министерства иностранных дел ряда стран. Присяжные
шифровальщики утратят сон и аппетит, пока не расшифруют это письмо. Хургес, очевидно,
был уверен в сообразительности и благородстве тех, в чьи руки попадет его бутылка. К биль-
даппарату он просил прибегнуть лишь в крайнем случае. Последняя воля трагически погиб-
шего человека должна быть выполнена.


– А вдруг этот документ заключает в себе оружие против нас, СССР? Что, если Хургес –
агент империалистической державы, замышляющей каверзы против нас? – спросил капитан.


Все умолкли.
– Опасения трезвые. Все возможно, – ответил после размышления Азорес.  – Однако


маловероятно, чтобы официальные дипкурьеры или шпионы бросали в океан бутылки с
зашифрованными документами. Как бы ни был хитро составлен шифр, всегда найдется дотош-
ный расшифровщик. Расшифровали же египетские иероглифы. Правительства всегда распо-
лагают возможностью направлять секретные документы с дипломатической почтой. Если бы
на пароходе погиб государственный документ, его копии остались бы в министерстве. Вместо
погибшего Хургеса был бы послан иной человек, если бы Хургес был дипкурьером; на том бы
дело и кончилось. Здесь же что-то иное. Я полагаю, Хургес – кто бы он ни был – работал, как
говорится, за свой страх и риск. Возможно, это один из авантюристов, открывших золотые рос-
сыпи или что-нибудь в этом роде. В свой смертный час он решил открыть тайну своему род-
ственнику – Жуан Хургес, видимо, его брат, отец или сын. – Азорес окинул взглядом моряков.
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Все молчали, и он продолжал: – Мой план таков: редакция газеты, в которой я работаю, пред-
ложила мне ехать в Южную Америку. Там сейчас происходят интересные события. Я поеду
туда и возьму письмо с собой. На всякий случай мы снимем копию. А я, приехав в Буэнос-
Айрес, прежде всего осторожно разузнаю, кто такой Хургес. Если он не из нашего лагеря, я…
придержу письмо, пока мы не расшифруем его сами и не убедимся, что оно безопасно для нас.


– Последняя воля погибшего должна быть выполнена, – с иронией повторил Гинзбург
слова Азореса.


– Да, если погибший не враг, – спокойно отпарировал Азорес. – Наша этика состоит в
том, чтобы стоять на страже интересов своего класса. Так ведь? Одним словом, я еду разыс-
кивать Хургеса. Вы согласны со мной, товарищи?


– Такой вопрос мы не можем решить сами, – осторожно сказал капитан.
– Разумеется, – подтвердил Азорес. – Я буду в Москве и условлюсь. Но не слишком ли мы


мелочны?.. Ведь Хургес, бросая бутылку в море, знал, что она может быть занесена течением
Гольфстрима и к северным берегам Франции, и к западным берегам Англии, и к берегам Нор-
вегии, даже к Новой Земле и Земле Франца Иосифа, где Гольфстрим, между прочим, уходит на
большую глубину. Хургес, если он не дурак (а он, кажется, был не дурак), знал, что его бутылка
может оказаться и в капиталистической стране, и в Советском Союзе. Он знал, конечно, что его
шифром будут интересоваться. Однако он был уверен, очевидно, что без ключа его шифр не
будет расшифрован. Поэтому и просил в крайнем случае передать по бильду. Наконец, бутылка
могла затеряться в океане. Чистая случайность, что нашли ее мы, а не норвежцы или немцы.
Она могла попасть в руки фашистов…


– В конце концов, не слишком ли большое значение придаем мы всему этому? – спросил
Гинзбург. – То, что составляет огромную важность для Хургесов, – для нас, да и для всех
других, возможно, не стоит выеденного яйца…


Корреспондент аккуратно свернул письмо и спрятал его в карман.
– Во всяком случае, возвратившись из Аргентины, а может быть и раньше, я уведомлю


вас о своих успехах. Сфотографировать письмо мы еще успеем.
Траулер сильно качало, поднялся ветер. Капитан перешел в рубку и принял команду.
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Слепая старуха


 
Азорес искал улицу, на которой проживал Хургес. Хмурые люди подозрительно осмат-


ривали хорошо одетого Азореса и молча показывали направление – с каждым разом все более
в глубь трущоб рабочего квартала. Азорес был немного встревожен. Что бы это значило? Тот,
кто бросил бутылку, путешествовал на «Левиафане» – на пароходе богачей. Какие же дела
могли быть у состоятельного бизнесмена, трагически погибшего в океане, с людьми этого пред-
местья?


С большими трудностями Азоресу наконец удалось найти улицу, которую он искал. Неве-
селое место – возле кладбища бедноты и нового здания тюрьмы. «Что же, власти были преду-
смотрительны, устроив кладбище и тюрьму именно в этой части города. Забота о рабочем насе-
лении квартала: приблизить места «общего пользования», с которыми оно чаще всего имеет
дело», – подумал Азорес.


Вот и дом № 344, если только эти развалины можно назвать домом… Позвонить? Нет
звонка. Дверь полуоткрыта. Постучал… Никто не отвечает. Азорес постучал сильнее и, не
ожидая ответа, вошел в комнату. Старый косматый пес хрипло залаял на Азореса и из послед-
них сил приподнялся на передние лапы. Задние были парализованы.


– Кто здесь? – услышал Азорес грубый старческий голос и повернулся.
В темном углу сидела старая женщина в лохмотьях. Она смотрела в пустоту невидящими


глазами.
«Ну и обстановка!» – подумал Азорес.
– Скажите, будьте добры, здесь ли живет дон Хургес? – спросил Азорес, приближаясь


к старухе.
Усмешка растянула ее беззубый рот. Длинный крючковатый нос почти касался острого,


поднятого кверху подбородка.
– «Дон», – издеваясь, передразнила она. – Разве доны живут в таких халупах?
– Вы все-таки не ответили на мой вопрос.
– Нет здесь никакого Хургеса, – сердито прошамкала старуха.
Азорес приуныл.
– Но, возможно, он жил здесь? Вы сами давно живете в этом доме?
– Семьдесят шесть лет, – ответила старуха.
– И никогда не слышали о Хургесе?
– Может, и слышала. За семьдесят шесть лет о ком не услышишь. Да вы-то кто такой и


что вам нужно? – спросила она подозрительно, и ноздри ее зашевелились, словно обоняние
могло заменить ей зрение.


– У меня письмо к Жуану Хургесу. Очевидно, от его брата, который погиб во время
крушения «Левиафана». Письмо было обнаружено в бутылке и благодаря счастливому случаю
оказалось в моих руках.


Старуха с интересом прислушивалась. Азорес следил за выражением ее лица. Очевидно,
она все-таки знает Хургеса.


– Подойдите ко мне, я вас ощупаю, – неожиданно сказала она после минутного молчания.
Азорес выполнил эту странную просьбу. Старуха старательно ощупала рукав его


пиджака, заставила наклониться и быстро провела сухой морщинистой рукой по лицу от лба
к подбородку.


Осмотр, очевидно, удовлетворил ее. Подумав, она промолвила:
– Да, вы испанец. И вы недавно сюда приехали…
Азорес не мог уразуметь, из чего она сделала такой вывод, однако не отважился спросить


об этом.







А.  Р.  Беляев.  «Чудесное око»


17


– Уверяю вас, что я не обманываю и пришел к вам как друг, – горячо сказал Азорес.
Видя, что старуха начинает сдаваться, он рискнул открыть карту, которая могла решить игру
в его пользу. – Я корреспондент коммунистической газеты «Барселонский пролетарий».


Эффект превысил его ожидания. Старуха выпрямилась и сурово спросила:
– Вы говорите правду?
Коммунист Азорес горячо и искренне произнес старинную испанскую клятву, и это про-


извело должное впечатление. Старуха обратила лицо на звук его голоса и молвила:
– Я вам верю.
Азорес вздохнул с облегчением:
– Дайте мне вашу руку.
Азорес сильно пожал руку старухи.
– Нам надо быть осторожными, очень осторожными, – продолжала она, покачивая голо-


вой, – особенно такой слепой бабе, как я. Вокруг шпионы и изменники. Если бы я вовремя
отрезала себе язык, Жуан Хургес, возможно, не был бы там, где он теперь.


Старуха скорбно наклонила голову. Очевидно, она уже однажды проговорилась и этим
погубила Хургеса.


– Где же он? – спросил Азорес.
– Там, куда вам не добраться, – ответила старуха. Она указала на окно, через которое


была видна крыша новой тюрьмы. – Ко мне однажды вот так же пришли и спросили: «Товарищ
Хургес у вас проживает?» И я, старая дура, поймалась на слово «товарищ».


Азорес смутился. Обстановка усложняется… Тот, кого он искал, сидит за толстыми сте-
нами тюрьмы…


– Скажите, с ним действительно никак невозможно увидеться?
– Если бы вы были прокурором или начальником тюрьмы, то могли бы видеться с ним


ежедневно, – ответила старуха. – А так… – Она печально покачала головой.
– Но у него должны же быть друзья! Они могут мне помочь. Вы не знакомы с кем-нибудь


из них?
Старуха вновь насторожилась и взглянула на Азореса своими белесыми невидящими гла-


зами, словно надеялась прочесть замыслы Азореса сквозь пленку катаракты.
– Я понимаю вас, – сказал Азорес. – Вы боитесь открыть конспиративную квартиру. Но


встреча может произойти у вас. Здесь достаточно безлюдное место, и товарищи могут убе-
диться, что «хвост» шпиков не тянется за мной. Можно назначить свидание и в другом месте
– где хотите. Назначайте час и место.


Старуха минут пять молчала. Азорес уже стал терять терпение.
– В воскресенье в десятом часу вечера на кладбище, возле часовни, – неожиданно сказала


она, не глядя на него.
Азорес поблагодарил ее, пожал руку и вышел. Потом вернулся и немного растерянно


обратился к старухе:
– Простите меня за мое желание помочь вам и не поймите этого превратно. – Он сунул


ей кредитки. – Здесь двадцать пять долларов.
– Чтобы не обижать вас, я возьму, но не сейчас, а потом, после свидания.
Он понял ее. Эти деньги могли стать ценой предательства, если бы Азорес оказался шпи-


оном. Старуха имела право быть недоверчивой к людям.
Азорес вышел.
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На кладбище


 
Азорес был молод, горяч и обладал живым воображением. Он строил самые смелые про-


екты свидания с Хургесом и даже его освобождения. Может быть, выдать себя за священника
из Испании и пройти к Хургесу под видом исповедника? Но в тюрьме свои исповедники…
Подкоп? Похищение с тюремного двора на самолете? Подкуп? Азорес вспомнил несколько
историй трудных тюремных побегов. Воображение разгулялось. С этими мыслями он уснул и
видел во сне какие-то мрачные подземные ходы, лестницы, решетки…


Дни, оставшиеся до встречи на кладбище, он использовал на сбор материалов для своих
газет. В эти дни в Буэнос-Айресе разразилась стачка рабочих и служащих городского транс-
порта. Азорес успевал всюду, не забывая и про Хургеса. «Странная фамилия, – думал он, –
звучит для иностранцев как испанская, однако не испанская. Хургес… Кем бы он мог быть?»


Наконец настал день свидания. Азорес пришел немного ранее и стал бродить по клад-
бищу.


«Классовые привилегии не кончаются и со смертью», – думал Азорес. Вчера ему слу-
чилось побывать на кладбище аристократов и богачей. Там мраморный город: мавзолеи,
фамильные склепы, часовни, широкие, усыпанные желтым песком дорожки, цветы. Настоящая
выставка! Здесь же, на кладбище бедноты, простые деревянные кресты, так тесно поставлен-
ные один возле другого, что между могилами трудно пройти. Такое же перенаселение, как и в
рабочих кварталах. Труп не успевал сгнить, а в его могилу хоронили другой… Вот могилы и
без крестов. На иных – только столбик с надписью, красная ленточка, свежий венок из красных
маков… На сером могильном камне вырезаны серп и молот.


Азорес взглянул на часы. Без пяти десять. Скорым шагом двинулся к часовне. Темнело.
Из узкого окна падал густой красный свет лампады. В небе – серп молодого месяца. Пахнет
свежевынутой землей и дымом соседней фабрики.


Азорес вздрогнул: слышны чьи-то шаги. Двое мужчин быстро подошли к часовне.
– Товарищ Азорес? – спросил один.
– Да, это я, – ответил Азорес.
Судя по всему, это были рабочие. Они пожали ему руку.
Азорес повторил свой рассказ и показал им удостоверение редакции. Пришедшие вни-


мательно прочитали документ. При этом они переводили взгляды с фотокарточки на его лицо,
убеждаясь в сходстве. Покончив с удостоверением, попросили показать письмо.


Рабочие долго и внимательно рассматривали документ, потом, переглянувшись, возвра-
тили его Азоресу. Один сказал:


– Товарищ Азорес, мы верим вам. Постараемся сообщить об этом письме Хургесу. При-
ходите к старухе ровно через неделю. – И, попрощавшись, пошли.


«А я?..» – едва не вскрикнул Азорес. Ему самому хотелось принять участие во всех собы-
тиях. Но, видимо, ему придется довольствоваться пассивной ролью и ожидать известий.


Азорес зашел к старухе и, поблагодарив ее, вложил ей в руку деньги. Теперь она не отка-
зывалась. На ее морщинистом лице появилось нечто похожее на улыбку. Азорес не знал, что
бедная старуха уже несколько дней поддерживала свое существование только луком – луко-
вица на обед, пол-луковицы на ужин и склянка воды – вот и все. А ее бедная собака от голода
и слабости уже не могла поднять голову…


Снова беготня, суматоха корреспондентской работы… На второй день Азорес оказался
замешан в неприятную историю, когда фотографировал уличные бои стачечников с полицией
и штрейкбрехерами. Азореса арестовали, а его аппарат конфисковали – такие снимки были
запрещены. Через несколько дней ему удалось выйти на свободу, но аппарат остался в полиции.
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В назначенный день Азорес пришел к старухе, однако, кроме нее и повеселевшей собаки,
никого тут не застал. «Неужели и те рабочие арестованы?» – подумал он. Старуха приветливо
кивнула и передала ему записку.


– Адрес, – сказала она. – Идите по этому адресу. Человек, названный в адресе, даст вам
объяснения. Возьмите с собой найденное вами письмо.


Азорес поблагодарил старуху и попрощался.
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Правая рука Бласко Хургеса


 
С окраины города Азоресу пришлось идти пешком почти до центра – на Майскую улицу.


Служащие транспорта продолжали бастовать. На улицах стояла необычная для огромного
города тишина. Не гремели трамваи, не слышно было автомобильных сирен. Всюду стояли
пикеты. Тяжеловесно погромыхивал полицейский танк. Над городом барражировали самолеты
– разыскивали скопления рабочих и по радио оповещали командование полицейских отрядов.


Азорес, то и дело вытирая пот со лба и шеи, шел мимо пустых магазинов. Кризис и стачка
наложили свой отпечаток на город – он был похож на тяжелобольного. Как пятна проказы,
белели на стенах ромбы и квадраты снятых вывесок. Витрины, прикрытые железными што-
рами, неубранный мусор на тротуарах, клочья газет, перевернутый автобус…


На углу улицы возле закрытого беломраморного ресторана стоял старый индеец с драным
одеялом на плечах. В руках он держал большой стеклянный кувшин с водой, в которой плавали
желтые дольки лимонов. Азорес выпил стакан воды – она оказалась холодной – и спросил, где
помещается здание электрической компании. Индеец неопределенно пожал плечами. Он не
имел дела с такими важными предприятиями.


Наконец Азорес нашел нужное семиэтажное здание с вывесками на фронтоне. Вошел в
застекленный вестибюль. Его встретил заспанный швейцар. На вешалке всего три соломенные
шляпы.


– Скажите, здесь проживает мистер Кар? – спросил Азорес.
– Не проживает, а только работает. Седьмой этаж, комната семьсот тридцать два, – сухо-


вато ответил швейцар.
Азорес направился к лифту.
– Не работает, – флегматично предупредил швейцар.
Пришлось подниматься по лестнице.
В пролете между четвертым и пятым этажами ему повстречался бледный молодой чело-


век, с виду клерк. Взглянув на Азореса, он явно встревожился и несколько раз обернулся.
«Странные тут порядки! – подумал Азорес. – Не работают у них сегодня, что ли? Впе-


чатление такое, что здание оставлено. Может быть, компания переехала?»
Но вот и седьмой этаж. Шаги Азореса гулко отдавались в длинном коридоре. Мимохо-


дом он заглядывал в приоткрытые двери. Длинные столы, на них – катушки, лампы, аккуму-
ляторы, стеклянные трубки, аппараты, приборы… Очевидно, лаборатории. Все комнаты были
пусты. Ни одного человека. На всех предметах тонкий слой пыли. Коридор повернул направо,
еще раз направо. Вот и комната 732. Азорес постучал. За дверью послышались быстрые шаги,
стук, шуршание, словно кто-то наскоро убирал комнату; потом дверь раскрылась, и на пороге
выросла испуганная фигура маленького человека с рыжей козлиной бородкой. На нем был
заношенный синий халат.


– Могу ли я видеть мистера Кара? – спросил Азорес.
– Я Кар. К вашим услугам, – отвечал человек с козлиной бородкой и, раскрыв дверь


шире, пропустил гостя. – Чем могу служить?
– Я по делу дона Бласко Хургеса.
– Бласко Хургеса? – подскочив, вскрикнул Кар. – Садитесь, пожалуйста. – Он засуетился,


придвигая гостю стул. – Бласко! Он погиб, погиб, бедняга… Погиб в тот момент, когда его
жизнь была так необходима!.. Однако какое же может быть дело? – И он подозрительно взгля-
нул на Азореса.


Азорес рассказал Кару все, начиная с выловленной в море бутылки и кончая посещени-
ями старухи.


Кар слушал, кивал головой, тряс козлиной бородкой и все повторял:
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– Так, так… Бедняга Бласко Хургес!.. Жуан сидит в тюрме. Этого следовало ожидать.
Можно мне взглянуть на письмо?


Азорес подал письмо. Кар схватил его, почти вырвал из рук, и впился глазами в бумагу.
– Так, так… Это его рука, его шифр…
– А ключ от шифра? – спросил Азорес.
Кар еще раз испытующе взглянул на Азореса: можно ли ему верить?
– Я коммунист, – решительно сказал Азорес. – Понравится это вам или нет, но это так.


Видите, я откровенен, будьте же и вы откровенны со мной.
– О, конечно, конечно! – засуетился Кар. – Шифр у меня. Вот здесь, в этом шкафу, где


хранятся провода, изоляторы и всякий хлам. Надежнейшее место! Лучше, чем на квартире.
Ведь это здание, как вы уже, наверное, заметили, по существу безлюдно. Да, да. Кризис. В
пору процветания электрическая компания организовала здесь широчайшие исследователь-
ские работы: радиолампы, фотоэлементы, телевизоры… Сотни научных сотрудников, извест-
нейшие специалисты, изобретатели… А теперь вся работа свернута, научные сотрудники рас-
сеялись в поисках работы.


– А вы? – спросил Азорес.
– В настоящее время – полулаборант-полусторож, – с печальной усмешкой ответил Кар.
– Вы были хорошо знакомы с Бласко Хургесом?
– Хорошо ли я был знаком! – воскликнул Кар, и его рыжие ресницы заморгали. – Я был


ближайшим помощником Хургеса. Хургес! Это великий изобретатель. Великий ум, великое
сердце! Вот в этой комнате, у этого стола мы проработали с ним двенадцать лет. Много дней
и… много ночей.


Азорес не был бы опытным корреспондентом, если бы не попытался выведать у Кара все,
что касалось Хургеса. Кар охотно отвечал, и Азорес узнал больше, чем ожидал.


Отец Хургеса, Соломон Хургес, был польским евреем. В свое время он эмигрировал в
Соединенные Штаты, но там ему не повезло, и он перебрался в Южную Америку. Именно
здесь, в Буэнос-Айресе, у него была мастерская по ремонту автомобилей, велосипедов, мото-
циклов. Жуан Хургес помогал отцу, а когда отец умер, устроился на большой завод и там вклю-
чился в революционную борьбу. Старшему его брату, Бласко Хургесу, удалось получить выс-
шее техническое образование, и он работал в исследовательской лаборатории электрической
компании, бывшей филиалом нью-йоркской. Его очень ценили. Он дал фирме много заме-
чательных изобретений, внедрил экономичные лампы, а когда было налажено производство
радиоприемников, сконструировал очень удачный тип любительского гетеродинного радио-
приемника.


– Но душу свою он не продал фирме, – многозначительно промолвил Кар.
– Что вы хотите этим сказать? Хургес был коммунист?
– Он мыслил, как коммунист, – ответил Кар. – Вот и все, что я могу сказать. Он жил


очень дружно со своим братом. Однажды при мне Бласко сказал Жуану: «Мы идем к одной
цели, но разными путями, и, наверное, нам выгоднее реже видеться друг с другом, чтобы твоя
«революционная популярность» не накликала подозрений и на меня, на «нашу революцион-
ную работу», – и он указал на меня. Да, на меня, – с гордостью повторил Кар. – Ибо мы тру-
дились вместе, у нас не было секретов.


– И что же это за «революционная работа»?
– Революция в области науки и техники, которая призвана послужить революции проле-


тарской, – ответил Кар. – Мы изобретатели. Само собой, изобретал Бласко, а я помогал ему.
Ах, у него была подлинно Эдисонова голова! Со времени Октябрьской революции Бласко жил
мыслью о Стране Советов. Он трудился для нее и мечтал приехать туда не с пустыми руками.
О, он готовил богатый подарок! И вот, когда… Ах, Бласко, Бласко!.. Такой осторожный даже
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в мелочах и… Почему ты не послушал меня?.. – Красные веки с рыжими ресницами снова
задрожали, заморгали, словно Кар собирался заплакать.


Азорес догадывался, что здесь кроется великая тайна.
– А что это за изобретение, над которым вы трудились?
– Это изобретение… – Глаза Кара вспыхнули огнем вдохновения, однако он погасил этот


огонь, быстро подошел к двери, приоткрыл ее, выглянул в пустой коридор и, оставив дверь
полуоткрытой – так слышнее приближение шагов, – возвратился на место, сел возле Азореса
и прошептал: – Камень мудрости. – Кар затаил дыхание и беззвучно рассмеялся.


«Не сошел ли с ума этот чудак?» – подумал Азорес. Но тот продолжал:
– Да, философский камень. Мечта алхимиков о превращении элементов. А по-современ-


ному – снаряд для расщепления атомного ядра. Переворот! Новая эпоха в химии, в истории
человечества!


В увлечении он всплеснул сухими ручками и усмехнулся. Азорес отшатнулся к спинке
стула и несколько секунд молча смотрел на Кара.


– Да, да, да, – пламенно зашептал Кар, выдерживая взгляд Азореса. – Не мечта, не про-
блема, не гипотеза, а факт. Вот здесь, вот на этом самом столе, мы завершили последние опыты.
Вот здесь, на этом месте, стоял аппарат – новейшая «пушка» для бомбардировки атомного
ядра. И что она творила! Какие чудеса превращения вещей делала она на наших глазах!


– И где этот аппарат? – спросил Азорес, чувствуя, что у него холодеет спина и бегут
мурашки по телу.


– Нигде. – Кар тяжело вздохнул. – Такие вещи нельзя было брать с собой. Безопаснее
возить их в голове. Но разве голову нельзя погубить в дороге? Хургес располагал большими
деньгами и почти все их истратил на исследования. А на последние купил билет на лучший,
казалось, безопаснейший пароход – пароход миллиардеров, как его звали в обеих Америках, –
«Левиафан». Но нет такого корабля, который не мог бы затонуть… Хургес принял все меры
предосторожности. Свои расчеты, формулы, выкладки – одним словом, весь «экстракт» своего
наизнаменитейшего открытия он изготовил в двух экземплярах: один – на бумаге, он хранился
у него в широком поясе…


– А второй? В металлическом ящичке? – с нетерпением спросил Азорес.
– Хургес был предусмотрительнее. Что такое ящик? Пароход может затонуть на огром-


ной глубине, и тогда давление воды расплющит ящик и бумаги погибнут. Нет, Хургес поступил
иначе. Он выгравировал все цифры, формулы, схемы и краткие пояснения на тонких метал-
лических пластинках, сложил пластинки и края их запаял. Прекрасно придумано! – Кар сухо
рассмеялся. – Если бы такой «портфель» затонул даже на десяти тысячах метров глубины, с
ним все равно ничего бы не случилось.


Несчастный Бласко! Значит, ты погиб… До сегодняшнего дня у меня еще были
надежды, – уже другим тоном продолжал Кар после паузы. – Теперь этой надежды больше нет.
Ошибка, горькая ошибка!


– Но в чем же его ошибка? – спросил Азорес.
– А в том, что он не оставил мне копии.
– Разве вы без него не в состоянии соорудить «пушку»?
Лицо Кара выразило страдание.
– Что такое я? – простонал Кар. – Я был только руками Бласко, и Бласко очень хвалил


эти руки. – Кар посмотрел на свои руки, поросшие рыжими волосами. – Ну, допустим, я видел,
как строился аппарат, своими руками его делал. Но… Вы не знаете, какая это сложная вещь!
По формулам и схемам я мог бы сделать, а формулы лежат теперь на дне океана… Не захотел
оставить копию, вот и ошибка. Естественно, это было опасно. Жуан сидит вот… Шпики могли
заинтересоваться и его братом, хотя бы и покойным, могли заглянуть сюда…


– Однако что же написал Хургес в своем шифрованном письме?
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– Сейчас прочтем. Хотя я наперед, почти наверняка, могу сказать, что он написал.
Кар приподнялся, отворил большой шкаф и из кучи всяких электротехнических матери-


алов и старых деталей вынул тонкую алюминиевую пластинку такого же формата, как и письмо.
На пластинке были вырезаны в разных местах четырехугольные отверстия величиной с литеру
печатной машинки. Кар наложил пластинку на письмо и прочел:


– «В случае моей смерти известите S3R».
– Что это обозначает? – спросил Азорес.
– Дорогой Бласко! Узнаю тебя. Даже в шифре ты прибегнул к формуле, – с мягкой гру-


стью промолвил Кар, словно разговаривая с покойным другом. Обращаясь к Азоресу, он спро-
сил: – Разве вы не догадываетесь? Эс-три-эр. Это СССР. Сообщить правительству СССР о том,
что в глубине Атлантического океана хранится сокровище, предназначенное для Советского
Союза. Но выдаст ли теперь океан свою тайну? – спросил Кар, обращаясь к Азоресу. – Если я
не ошибаюсь, «Левиафан» затонул где-то около Азорских островов. «Портфель» Бласко Хур-
геса лежит на глубине двух-трех тысяч метров. Разве можно спуститься на такую глубину?
Правда, чтобы найти «портфель», не нужно поднимать пароход. Бласко был предусмотрителен
– я уже говорил об этом. Он собирался прикрепить дощечку к якорной цепи. И все-таки это
мало облегчает задачу. Водолаз не может опуститься глубже чем на триста метров, и я боюсь,
что тайна Хургеса погибла навсегда.


– Ну, это еще рано предрешать, – ответил Азорес. – Я, во всяком случае, исполню послед-
нюю волю великого ученого и извещу Советское правительство обо всем, что знаю. Пусть
решают, что делать. Благодарю вас, мистер Кар…


– Товарищ Кар, – с мягким упреком поправил Азореса Кар.
– Товарищ Кар… Благодарю вас, и разрешите проститься.
– Нет, обождите, – живо возразил Кар. – Вы догадываетесь, как мне дорого это дело. И


потом… Ведь я могу быть и полезен. Мне хотелось бы, чтобы вы, товарищ Азорес, ставили
меня в известность о дальнейшей судьбе этого дела.


– Ставить в известность – это нелегко, – смеясь, ответил Азорес. – Вы, конечно, понима-
ете, что о таких вещах писать нельзя.


– Зачем писать?! Можно поступить иначе. Мы будем говорить. И говорить так, что ни
один человек нас не поймет. – Кар снова засмеялся. – Это также одно из последних открытий
Хургеса. Не такое важное, как «пушка», но все же интересное. Он подарил его мне перед отъ-
ездом. Коротковолновая радиостанция. Для нее необходима энергия в десятые доли ватта –
меньше, чем для батареи карманного электрического фонарика. Антенна – пять сантиметров,
дальность действия неограниченна. Главное же – острая направленность гарантирует тайну
передач. Вот этот прибор следит за направлением луча. Мельчайшие отклонения регистриру-
ются и тотчас автоматически устраняются. Как вам нравится? – Кар снова засмеялся и потер
руки. – Я дам вам одну приемно-передаточную радиостанцию. Или нет… Я дам вам схему и
кое-какие пояснения на двух страничках записной книжки. В СССР, конечно, имеются опыт-
ные радисты?


– Разумеется.
– Так вот, мы будем разговаривать. Вручаю вам свой подарок. – Кар вынул из письмен-


ного стола бумагу, быстро набросал схему, пояснения к ней и все это передал Азоресу.
– Так вот, мы будем разговаривать и даже… видеться, если захотим. Да, да, по телевизору.


В полдень по местному времени я буду ловить волну. До свидания.
Они расстались друзьями.
Азорес почти бежал по тротуару, не чувствуя под собой ног. Его охватила бурная радость.


Он не видел ни пустых магазинов, ни опрокинутых автомобилей и трамваев. Что ему до этих
картин умирающего Старого Света! Скорее в отель и оттуда – в порт.
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Судьба экспедиции решается


 
В Москве Азорес доложил все специальной комиссии. На заседание были приглашены


специалисты.
– Ваше мнение? – обратился председатель к академику Тоффелю.
Седой, высокий, полный, румяный академик поднялся и негромко произнес:
– Во всем мире ведется упорная атака, точнее – правильная осада, твердынь атомного


ядра. Люди работают, не жалея труда, средств, энергии, и понятно почему. Если удастся осед-
лать атомную энергию, то последствия будут чрезвычайные. Мы теперь даже не можем пред-
ставить, каким станет мир, когда в наших руках окажется эта подлинно космическая сила. Со
времен, когда люди стали изобретать, ни одно изобретение, ни одно открытие – ни пар, ни
электричество, ни радио – ничто не может сравниться с этим. Атомные двигатели совершат
полный переворот в технике, в быту. Мы станем неизмеримо сильнее и богаче. Взять хотя бы
нашу единую высоковольтную сеть. Она стоила нам миллиарды, и ее эксплуатация стоит мил-
лионы, десятки миллионов. Провода, опоры, кабели, дорогие, громоздкие динамо-машины,
турбины – все это станет ненужным или почти ненужным. Мы сбережем наше топливо: уголь,
нефть, лес. Они уже не будут топливом. Они будут только исходным сырьем для химической
переработки в высокоценные продукты. Древесина пойдет только на выделку бумаги, штуч-
ного шелка, сахара и других продуктов и товаров. Одно лишь это спасение угля, нефти, леса
от варварского истребления в топках обещает миллиардные сбережения.


Относительно самой атомной энергии нечего и говорить. То, что она может принести,
не поддается исчислению. Зачем мы прокладываем теперь наши электромагистрали на тысячу
километров? Затем, чтобы передать энергию туда, где ее нет. Уголь, нефть, лес, вода – совре-
менные источники энергии – не всегда имеются там, где есть руда и другие полезные ископа-
емые. Атомная энергия и атомные двигатели дадут неограниченные ресурсы энергии там, где
она необходима, без всяких хлопот, без громоздких сооружений. В тундре и тайге, в горах и
пустынях – везде мы сможем иметь карманные Днепрогэсы.


Целиком преобразится транспорт. Ненасытные паровозы исчезнут. Появятся новые виды
скоростного наземного, воздушного и водного транспорта. Даже полеты на планеты станут
реальностью. Исчезнут преграды и для строительных работ. Мы сможем покрыть каналами
всю страну. Мы будем буквально двигать горами. Мысль, творческая фантазия современного
строителя до сих пор были связаны «энергетическим лимитом». Теперь многие из проектов
нам просто не приходят на ум потому, что для их выполнения необходимы непосильные для
нас затраты энергии. Свобода технических мечтаний станет подлинной. Человек будет полно-
властным хранителем природы.


Можно ли определить денежную стоимость этого изобретения? Я затрудняюсь назвать
цифры. Исчислять пришлось бы уже не в миллиардах, а в триллионах. Если представляется
хотя бы малейшая возможность овладеть подобным изобретением, то любые затраты, как бы
велики они ни были, окупятся в невиданных размерах.


Академик сделал паузу и продолжал:
– Но все это при одном условии: если аппарат Хургеса пригоден для получения не слиш-


ком дорогой внутриатомной энергии. Мы сами научились разрушать атомное ядро, и если не
сконструировали опытного атомного двигателя, то только потому, что это преждевременно. А
преждевременно потому, что добывание атомной энергии стоит пока неизмеримо дорого. Ведь
для расщепления атома мы пользуемся высокими и сверхвысокими напряжениями в милли-
оны вольт. А результат этой дорогой атаки, к сожалению, слишком невелик. Наши «снаряды»
плохо попадают в цель. Из тысячи выстрелов одно попадание.







А.  Р.  Беляев.  «Чудесное око»


25


Товарищ Азорес сообщил нам, что есть свидетель, сотрудник Хургеса товарищ Кар, кото-
рый подтверждает факт, что Хургес успешно разрушал атомные ядра. Но описание великого
открытия лежит пока на дне моря. Я не допускаю мистификации. Однако кто поручится, что
Хургес и Кар не из породы прожектеров? Разве алхимики не были уверены, что они «почти»
открыли секрет превращения неблагородных металлов в золото?


– Ваш вывод? – спросил председатель.
– Мой вывод: искать таблицы Хургеса, если это технически возможно и если затраты на


поиски под силу нашему государству.
– Извините, академик, – обратился с вопросом пожилой экономист, – а расщепление


атома, так сказать, в заводском масштабе, не повлечет за собой…
– Мировую катастрофу? – спросил Тоффель. – Не думаю. Как я уже сказал, атомы рас-


щепляют теперь чуть ли не ежедневно. И ничего, мир целехонек. Подобные опасения мне при-
ходилось слышать не раз. Полагаю, что они неосновательны.


– Ваше мнение, профессор Рейнберг?
Низенький, опрятный старичок – бородка клинышком, длинные седые усы – легко при-


поднялся, круто повернулся к Тоффелю, потом к председателю и горохом рассыпал слова:
– Прежде всего я должен отметить одно печальное недоразумение. Здесь говорилось о


добывании внутренней энергии при расщеплении атомного ядра. Когда о подобных вещах
пишут романисты-фантасты, это еще допустимо, но когда с идеей добычи неисчерпаемой внут-
риатомной энергии выступает ученый, я, как энергетик, протестую. Это чрезвычайно глубо-
кая, печальная и даже пагубная ошибка. При расщеплении атомного ядра никакой внутренней
энергии мы не будем иметь, пока существует и не опровергнут второй закон термодинамики.


Да и не к этому стремился Хургес, насколько я понимаю. Его интересовало самое рас-
щепление атомных ядер, а не энергия. Он подходил к вопросу как физик, химик, а не как энер-
гетик. И в этом свете «пушка» Хургеса – величайшее изобретение, если только это не миф.
Но это уж пусть определят химики.


Рейнберг быстро сел и глотнул чаю.
– А искать следует? – спросил его председатель.
– Если намереваетесь добывать из атома энергию, то нет нужды лезть под воду. Химер и


на земле достаточно, – ответил Рейнберг с места и одним духом допил остывший чай.
– Ваше слово, профессор Багорский.
Богатырски сложенный мужчина с сивыми усами и молодыми глазами встал не торопясь,


оперся руками о стол и начал:
– Я, как и все мы, располагаю очень скудными материалами для того, чтобы судить об


открытии Хургеса по существу. Но и того, что есть, с чем мне удалось ознакомиться, доста-
точно, чтобы сделать вывод, что вопрос заслуживает серьезнейшего внимания. Я согласен с
Петром Ивановичем Рейнбергом: энергетика здесь ни при чем. – Рейнберг победоносно взгля-
нул на Тоффеля. – Однако от этого вопрос не становится менее важным, – продолжал Багор-
ский. – Товарищ Азорес пересказал мне все, что слышал от Кара, и у меня осталось такое впе-
чатление: если этот человек и может ошибаться, как и все, то он не склонен заведомо вводить
в обман других. А то, что он рассказал об опытах погибшего изобретателя, – это нечто необы-
чайное. Если «пушка» Хургеса способна вышибать при ничтожных расходах энергии задан-
ное количество электронов из атомного ядра, то это действительно эпохальное изобретение.
Вот здесь Петр Иванович вспомнил фантастов и романистов. Если бы я принадлежал к ним,
я мог бы изобразить вам чудесные перспективы. Но я не фантаст и не романист. Значение
проблемы разложения атомного ядра вы знаете и сами. И я могу сказать вам только одно: если
нам удастся достать со дна океана ключи к изобретению Хургеса и если оно оправдает только
десятую часть наших надежд, то и в этом случае расходы на поиски запрятанного сокровища
окупятся сотни и тысячи раз.
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Председатель обратился к председателю ЭПРОНа инженеру Кириллову:
– Ваше мнение?..
Кириллов, здоровый, загорелый мужчина средних лет, в морской тужурке, поднялся и


не спеша начал:
– Нам все еще точно неизвестно место, где затонул «Левиафан», и абсолютно неизвестна


глубина. Все дело зависит в конце концов от глубины. ЭПРОН до сих пор работал на глубинах
примерно двадцать-тридцать сажен.


–  Товарищ Кириллов,  – приостановил его председатель,  – большинство собравшихся
здесь – люди сухопутные, привыкли считать на метры.


– Морская сажень равняется шести футам, или одному и восьмидесяти шести сотым
метра, – пояснил Кириллов. – Ну что ж, буду переводить на метры. Так вот, мы работаем на
глубинах пятидесяти-шестидесяти метров и выше, конечно.


– Не глубже?
–  Глубина в сто метров для водолаза в обычном водолазном костюме считается уже


рекордной. В американских жестких костюмах можно опускаться на двести, даже на триста
метров. Это пока что граница для водолазов. Опускаться на глубину семьсот пятьдесят –
тысячу метров можно только в особой стальной гондоле, способной выдержать огромное дав-
ление. К сожалению, в подобной гондоле можно лишь наблюдать подводную жизнь, фотогра-
фировать – и только. Нам же необходимо действовать под водой – поднять затонувший корабль
или, в случае необходимости, отыскать на нем «сокровище» Хургеса. Выходит, дело сводится
к тому, насколько глубоко лежит «Левиафан». Вы знаете, что в океанах есть глубины в десять
тысяч метров. А современная граница опускания – немногим более тысячи метров.


– Стратосферу, оказывается, легче завоевать, чем гидросферу, – заключил, усмехаясь,
председатель.


– Да, подняться над землей на двадцать пять – тридцать километров легче, нежели спу-
ститься в океан на два-три километра. Ужасающее давление воды хранит тайны морских сверх-
глубин. Я даже сомневаюсь, смогут ли и в будущем люди спускаться в глубочайшие места оке-
ана…


– Даже в гондоле?
– Даже в гондоле, и лишь для того, чтобы наблюдать. Гондола с людьми должна быть


привязана к тросу или цепи, чтобы ее можно было вытащить из воды. Но никакой трос длиной
в десять километров не выдержит собственного веса. Это уж… я не знаю… трос пришлось бы
делать в виде конуса с огромным диаметром в основании. Я уже не говорю о том, что с корабля
невозможно поднять такую тяжесть, да и краны такие невозможно соорудить.


– А если спустить стальной шар без людей, но с аппаратами, которые передавали бы на
землю изображения глубоководного мира? – заинтересовался экономист.


Кириллов усмехнулся.
– Вы предлагаете мне вопросы, выходящие за границы водолазной практики. Это, если


хотите, уже область почти фантастики. Но полагаю, что и с таким шаром ничего не получится.
– Стальной шар со стенками колоссальной толщины, – не успокаивался экономист.
– А стекло? – спросил Кириллов. – Все-таки ваш шар должен иметь окна, сквозь кото-


рые можно было бы прожектором осветить морское дно для работы телевизора. Мне кажется,
что даже кварцевое стекло не выдержит давления. Кроме того, не забывайте, что такой шар не
будет иметь никаких проводов. Видимо, в нем самом надо иметь электростанцию или аккуму-
ляторы достаточной силы и радиостанцию. Однако и это еще не все. Как передать изображение
без проводов? Радиолучи будут поглощаться десятикилометровой толщей воды. Нет, то, что
расположено на глубине десяти километров, для нас полностью недоступно.


– К счастью, «Левиафан» затонул не в Тихом, а в Атлантическом океане, более «мелко-
водном». Правда, и в Атлантическом есть «провалы» глубиной в несколько километров, но
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имеется немало и доступных для нас глубин. Есть и подводные горные хребты, вершины кото-
рых лежат сравнительно близко к поверхности океана, а кое-где эти горные вершины поднима-
ются над поверхностью океана, создавая всем известные острова, например группу Азорских,
Канарских островов.


В связи с этим общий план экспедиции я представляю так. В сигналах бедствия, рассы-
лавшихся «Левиафаном» накануне гибели, означены долгота и широта. Это место, насколько
мне известно, представляет собой достаточно приподнятое подводное плато с чрезвычайно
изрезанным рельефом. Имеются и глубокие пропасти, и высокие горы. На общих картах все это
обозначено, естественно, лишь приблизительно. Мы еще не располагаем столь достоверными
картами, на которых рельеф каждого квадратного километра Атлантики был бы изображен
точно. Мы отплываем к месту гибели «Левиафана» и старательно измеряем лотлинем глубины.
Если они достигают нескольких километров, то, как это ни печально, нам придется отступить.
Подобные глубины превышают современные технические возможности ЭПРОНа. Иное дело,
если научно-исследовательские учреждения помогут нам и дадут техническое оснащение для
завоевания подобных глубин. В любом случае эта рекогносцировочная экспедиция будет сто-
ить недорого.


– А если глубина будет подходящей? – спросил председатель.
– Тогда мы приступим ко второй стадии работы – поискам затонувшего парохода. Здесь


на сцену выступают водолазы. Если же «Левиафан» будет найден, в дальнейшем мы работаем
по вашим заданиям: ищем «сокровище» на пароходе, под водой, или поднимем его на поверх-
ность, что, однако, обойдется уже недешево.


Азорес попросил слова.
– Я думаю, что нам не придется поднимать пароход, – сказал он. – Хургес был столь


предусмотрителен, что повесил, если только он успел это сделать, свои пластинки на якорную
цепь на носу парохода. Таким образом, нам следует только отыскать пароход на дне моря и
найти пластинки на якорной цепи.
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