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С т р А н и ц ы  и С т о р и и

За два дня до начала великой отече-
ственной войны я и еще три студента ги-
дрографического института борис савин, 
вася лебедев, юра югаткин и студент-
ка гидрографического техникума галя 
Шлиссер были направлены на производ-
ственную практику в печорскую изыска-
тельскую экспедицию мвд для изучения 
реки печоры.

печорская изыскательская экспедиция 
должна была выполнить комплекс гидро-
графических работ – определение релье-
фа дна реки печоры, а также геодезиче-
скую и топографическую съемку берегов. 
в начале октября экспедиция закончила 
работу, нас рассчитали, дали продуктов на 
дорогу и пустили в свободное плавание. 
мы отправились в замызганных теплуш-
ках в г. киров. в теплушках было столь-
ко пассажиров, что нам достались места 
только на полу.

поддувало, было холодно, да и голод-
новато. что было делать дальше, мы поня-
тия не имели по прибытии в киров. и нас 
как-то осенила мысль пойти на прием в 
обком партии. пришли туда и сообщили 
дежурному, что мы студенты ленинград-
ского гидрографического института. куда 
нам дальше податься? к нашему большому 
удивлению, через несколько минут дежур-
ный сказал, что в 10 часов вечера нас мо-
жет принять секретарь обкома партии. он 
принял нас очень доброжелательно, рас-
спросил подробно о нашей экспедиции и 
институте. и тут же связался по телефо-
ну с москвой, с приемной и.д.папанина, 
начальника главсевморпути. разговор 
был громкий, и мы все хорошо слыша-

ли: «иван дмитриевич, – сказал секре-
тарь, – тут у меня находятся три студента 
гидрографического института. куда их от-
править?» и.д.папанин ответил: «выдай-
те им аттестат на продовольствие и поезд-
ку за счет главсевморпути, пусть на одном 
из эшелонов едут в красноярск, куда на 
днях эвакуируется главсевморпуть». се-
кретарь обкома партии вызвал дежурного 
и дал указания о выдаче нам аттестатов.

16 октября мы пошли искать наш эше-
лон, а их в кирове стояло более 10. все это 
были составы из старых теплушек, плот-
но забитых эвакуированными.

да, решили мы, с нашими скудными 
запасами продовольствия и весьма об-
трепанной одеждой, нам в таком эшело-
не до красноярска не доехать. 17 октя-
бря мы еще раз вернулись на вокзал и, к 
нашему удивлению, увидели, что подхо-
дит эшелон, который состоял из двух па-
ровозов и более 10 вагонов пригородных 
электричек. мы обратились к дежурному 
по станции: «что это за чудо-эшелон?» 
и он сказал, что это последний эшелон 
с работниками главсевморпути, который 
следует из москвы в красноярск. Эше-
лон медленно подкатил к перрону, и од-
ним из первых вышел из вагона, мы не 
поверили своим глазам, знаменитый по-
лярник Эрнест теодорович кренкель. я, 
вася лебедев и борис савин робко дви-
нулись к нему. он обратил на нас внима-
ние, а я сказал ему, что мы студенты ги-
дрографического института и имеем ука-
зания и.д.папанина следовать в красно-
ярск. он немного подумал и сказал: «вы 
мне пригодитесь – ребята молодые, буде-
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те выполнять все мои поручения». и пер-
вое поручение выдал сразу на бланке, где 
было написано «герой советского сою-
за Э.т.кренкель первый зам. начальника 
главсевморпути». Этот бланк мы вручили 
военному коменданту, а там было напи-
сано, что податели этого документа долж-
ны получить пищевой паек для эшело-
на главсевморпути, согласно договорен-
ности. без лишних слов военный комен-
дант вызвал начальника склада, и мы, для 
начала, получили мешок копченой колба-
сы, мешок с буханками черного и бело-
го хлеба и мешок манной крупы. взвали-
ли на тележку, которую дал нам носиль-
щик, и доставили все это в эшелон. по-
том не один раз за пятнадцать дней пути 
на крупных станциях мы проводили эту 
операцию, получая различные продукты 
по мандату Э.т.кренкеля.

когда мы первый раз доставили все к 
эшелону, пошли и доложили Э.т.крен-
келю, он похвалил нас и сказал, что те-
перь надо подыскать нам место в эшелоне. 
мы пошли по вагонам, которые, кстати, 
отапливались буржуйками-камельками. 
и в одном из вагонов Э.т.кренкель уви-
дел три свободные полки – просто сиде-
ния. «вот, – сказал он, – это полки для 
вас троих». представьте мое недоумение и 
удивление, когда нам сказали, что на со-
седних полках располагается профессор 
владимир юрьевич визе с семьей. он с 

нами очень любезно поздоровался и ска-
зал: «располагайтесь поудобней. мне при-
ятно соседство молодых людей, будущих 
гидрографов-полярников». и все пятнад-
цать дней нашего пути мы так и ехали ря-
дом с семьей в.ю.визе. старались, как 
только могли, помогать ему в хозяйствен-
ных делах: получение пайка, уборка купе 
и другое. для меня владимир юрьевич 
визе навсегда остался в памяти, так как 
он сыграл большую роль в моей дальней-
шей судьбе, о чем я еще расскажу далее.

по прибытии в красноярск мы помог-
ли семье в.ю.визе добраться до выделен-
ной ему квартиры, взяв на себя все забо-
ты о доставке багажа. нас направили в об-
щежитие главсевморпути. Это были ком-
наты, в которых стояли кровати с тонки-
ми тюфяками, без одеял и подушек. в та-
ких же условиях в первые дни оказалось 
и большинство эвакуированных сотруд-
ников главсевморпути с нашего эшелона.

для главсевморпути выделили здание 
краеведческого музея, где располагались 
все подразделения этого главка. на сле-
дующий день мы отправились на прием 
к Э.т.кренкелю, чтобы узнать нашу даль-
нейшую судьбу. он довольно быстро при-
нял нас и, прежде всего, обратил внима-
ние на наш крайне неопрятный вид. оде-
ты мы были в старые заношенные ватни-
ки и ушанки, в брюки, которые требовали 
срочного ремонта. он вызвал какого-то чи-
новника и сказал: «Это студенты гидрогра-
фического института. отправьте их в сан-
пропускник (ну, правда, он сказал «воше-
бойник»). а затем выдайте им по комплек-
ту белья и форменную одежду», и добавил: 
«я направляю вас на работу в арктический 
институт». тогда начальником института 
был герой советского союза виктор Хар-
лампьевич буйницкий – выпускник гидро-
графического института 1940 г.

на следующий день мы направи-
лись на прием к в.Х.буйницкому, он по-
братски встретил нас: «а, ребята, друзья-
гидрографы! вы с какого курса?» мы ска-
зали, что кончили 4 курса. в.X.буйницкий 
немного подумал и сказал: «работа найдет-
ся, но надо решить важный вопрос: как за-
кончить институт». и тут я хочу прерваться, 
чтобы рассказать о малоизвестных эпизодах 
из жизни этого замечательного человека.

в 1937 г. в.X.буйницкий, будучи сту-
дентом 4 курса гидрографического инсти-
тута, с несколькими однокурсниками был 
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направлен на производственную практику 
на ледокольный пароход «садко». ледовые 
условия в ту навигацию в восточном секторе 
арктики были очень тяжелыми. ледоколь-
ные пароходы «садко», «георгий седов», 
«и.малыгин» остались на зимовку во льдах.

пять студентов, вместе с экипажами 
судов, были весной 1938 г. вывезены са-
молетами. ледокольные пароходы «сад-
ко», «и.малыгин» были летом 1938 г. 
выведены из льдов ледоколом «ермак». 
в.Х.буйницкий отказался вернуться и 
остался на борту ледокольного парохода 
«георгий седов», который отправился в 
свой знаменитый 812-дневный дрейф, че-
рез весь северный ледовитый океан.

после возвращения пяти студентов в 
гидрографический институт на доске объ-
явлений появился приказ о том, что сту-
дент в.Х.буйницкий за неисполнение рас-
поряжения директора института о возвра-
щении с практики отчислен из состава 
студентов. рядом на доске объявлений я, 
как и все студенты, увидели объявление, 
что студент в.Х.буйницкий исключается 
из комсомола за нарушение дисциплины. 
а дрейф «георгия седова» продолжался, 
и в.Х.буйницкий возглавил на нем науч-
ные исследования по гидрографии, океа-
нологии, метеорологии. За 812-дневный 
успешный дрейф ледокольного парохода 
«георгий седов» в.Х.буйницкому, как и 
остальным членам экипажа, было присво-
ено звание героя советского союза. и вот 
где-то в конце февраля 1940 г. последо-
вал приказ директора гидрографического 
института профессора п.д.белоновского. 
всем преподавателям и студентам явить-
ся к определенному часу для торжествен-
ного построения на 2-м этаже институ-
та для встречи героя советского союза 
в.Х.буйницкого.

я был тогда студентом 2-го курса, но 
эта встреча осталась для меня памятной 
на всю жизнь. представьте такую кар-
тину – ровными шеренгами, в парадной 
форме выстроились преподаватели и сту-
денты. в коридоре толпилось около десят-
ка корреспондентов с фото- и кинокаме-
рами. и вот мы видим, как под звуки мар-
ша, медленно, такой вальяжной походкой, 
поднимается по лестнице в.Х.буйницкий 
со звездой герой советского союза на ки-
теле. до сих пор помню, как вытянулся 
директор института, все преподаватели и 
студенты. раздалась команда: «смирно!». 

директор института двинулся навстре-
чу в.Х.буйницкому и произнес: «виктор 
Харлампьевич, очень рады вашему воз-
вращению. разрешите вам вручить ди-
плом с отличием об окончании гидрогра-
фического института». в.Х.буйницкий не-
сколько смутился и сказал: «помилуйте! 
мне еще надо 5 курс заканчивать». «ну, 
какие могут быть разговоры, – ответил 
п.д.белоновский, – вы столько сделали 
для нашей полярной науки!» вот так вер-
нулся в родной гидрографический инсти-
тут наш исключенный студент.

и вот новая встреча в красноярске в 
октябре 1941 г. с в.Х.буйницким – ди-
ректором арктического института. че-
рез день нас вызвали к в.Х.буйницкому. 
в этот раз он был более официальным и 
сказал: «я посоветовался с в.ю.визе – в 
арктическом институте достаточно мно-
го хороших специалистов по гидромете-
орологии и гидрографии, которые могут 
провести трехмесячные занятия для под-
готовки вас к госэкзамену». и тут же он 
поручил мне собрать студентов 4-го курса, 
которые находились на практике в аркти-
ческих экспедициях. удалось найти еще 
четырех студентов – володю ольховско-
го, леонида иванова, александра волко-
ва, константина артеменко.

«а пока, – сказал в.Х.буйницкий, – я 
направляю вас на работу техниками в ар-
ктический институт».

виктор Харлампьевич буйницкий.
Фото из архива аании
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кстати, первая запись в моей сохра-
нившейся трудовой книжке относится к 
1 ноября 1941 г., о том, что я зачислен на 
должность старшего техника-океанолога 
в арктический институт.

я попал в отдел, где работала алек-
сандра васильевна когтева, крупный спе-
циалист по приливам, она очень любез-
но меня приняла. «вы гидрограф – буде-
те помогать составлять ежегодники при-
ливов». как сейчас помню, размещались 
мы в одной из больших комнат 3-этажной 
школы, которая была во время вой ны пе-
редана для размещения арктического ин-
ститута.

мне выделили место за одним из столов, 
рядом с а.в.когтевой, которая взялась обу-
чать меня азам науки по составлению еже-
годника приливов по арктическим морям.

вспоминаю, какие тогда были инстру-
менты для расчета элементов приливов – 
счеты и на весь отдел несколько арифмо-
метров. вот так мы щелкали счетами или 
крутили арифмометр, обрабатывая дан-
ные по приливам, получаемые с поляр-
ных станций и морских экспедиций, ра-
ботавших весьма интенсивно во время ве-
ликой отечественной войны.

в 16 часов, за 2 часа до окончания ра-
бочего дня, нас, троих студентов, направ-
ляли на учебу. кстати, так же поступали 
в гидрографическом управлении главсев-
морпути, где работали еще четыре студен-
та гидрографического института, о кото-
рых я уже упоминал.

преподавал нам гидрографию заслу-
женный деятель науки, профессор геор-
гий сергеевич максимов, океанологию – 
александр Федорович лактионов, лекции 
по ледоведению и морским льдам читал 
один из крупнейших специалистов в этой 
области иван степанович песчанский, а 
навигационные дисциплины – начальник 
гидрографического управления главсев-
морпути владимир иосифович сухоцкий 
и морскую геоморфологию г.н.говоров.

в конце декабря 1941 г. и в начале ян-
варя 1942 г. были проведены государствен-
ные экзамены по навигации, гидрографии 
и океанологии. председателем госкомис-
сии был профессор в.ю.визе, заместите-
лем в.и.сухоцкий. членами комиссии яв-
лялись г.с.максимов, и.с.песчанский, 
а.Ф.лактионов и еще ряд сотрудников ар-
ктического института, фамилии которых 
я, к сожалению, не помню. всего членов 

комиссии было 10 человек, а студентов, 
сдававших госэкзамены, – 7.

в общем экзамены шли доволь-
но успешно. но вот один из студентов 
а.волков экзамены не сдал, так как на 
вопрос в.и.сухоцкого «что такое хро-
нометр?» – он почесал затылок и ска-
зал: «а это такой прибор, который дела-
ет тик-так!», после чего он был удален из 
помещения и от дальнейших экзаменов 
отстранен.

два студента владимир евгеньевич 
ольховский и валентин валентинович 
дремлюг получили дипломы «с отличи-
ем». наша троица: борис савин, вася ле-
бедев и я – были оставлены на работе в 
арктическом институте, но уже в долж-
ности инженеров. а володя ольховский, 
леонид иванов и константин артемен-
ко направлены на работу в полярную ги-
дрографию.

после того как шестеро студентов 
сдали госэкзамены и получили дипло-
мы, считалось, что гидрографический 
институт прекратил свое существование. 
но его история на этом не закончилась. 
по инициативе в.Х.буйницкого и при 
поддержке начальника главсевморпути 
и.д.папанина в начале 1943 г. был ор-
ганизован набор студентов в гидрогра-
фический институт из школьников крас-
ноярска и прилегающих сельских райо-
нов. всего на первый курс было приня-
то 25 человек, которые прошли курс об-
учения в 1942–1944 гг. на первом и вто-
ром курсах.

Занятия проходили в здании арктиче-
ского института, а читали им лекции те же 
преподаватели, что и нам. летом 1944 г. 
весь новый набор студентов был направ-
лен в ленинград, где согласно постанов-
лению советского правительства офици-
ально начал функционировать с 25 мая 
гидрографический институт.

я успешно работал в отделе океано-
логии и уже весной 1942 г. опубликовал 
совместно с а.Ф.лактионовым свою пер-
вую статью в журнале «проблемы аркти-
ки». она называлась «анализ скорости 
движения судов во льдах арктических мо-
рей». к этой тематике я возвращался не-
однократно позднее.

в конце апреля 1942 г. я был пере-
веден на работу в ледовый отдел (руко-
водитель – владимир николаевич кош-
кин), откуда был направлен в «ледовый 
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патруль-18» на гидрографическое судно 
«мурманец». но об этом плавании сле-
дует рассказать особо. «мурманец» был 
моторно-парусным судном водоизмеще-
нием в 200 т. Экипаж судна состоял из 27 
человек. кроме того, на борту судна на-
ходилась научно-оперативная группа. в ее 
состав входили: начальник ледового патру-
ля а.п.Шумский, научный руководитель 
в.с.назаров, океанолог н.в.субботин, ги-
дрограф б.л.лейкин и автор этих воспоми-
наний гидрограф-навигатор в.в.дремлюг. 
по законам военного времени на судне 
было установлено 2 крупнокалиберных 
пулемета, а экипаж был вооружен кара-
бинами.

согласно предписанию г/с «мурманец» 
летом 1942 г. должно было изучать положе-
ние льдов у западных берегов новой Земли 
и в карском море. однако в начале рейса 
по распоряжению руководства главсевмор-
пути г/с «мурманец» с 13 по 17 июля долж-
но было заниматься спасением моряков со-
юзного конвоя «рQ-17». всего г/с «мур-
манец» подняло на борт 147 английских, 
американских и голландских моряков. по-
сле спасения моряков конвоя «рQ-17» г/с 
«мурманец» продолжало плавание вдоль 
берегов новой Земли и далее в карском 
море. но это плавание было достаточно 
тревожным. 27 июля г/с «мурманец» при-
няло участие в обстреле немецкой подво-
дной лодки, которая вошла в бухту малые 
кармакулы и артиллерийским огнем уни-
чтожила самолет ледовой разведки, а так-
же подожгла полярную станцию. по при-
казу капитана п.и.котцова «мурманец» 
начал обстреливать из пулеметов немец-
ких артиллеристов, находившихся на па-
лубе подводной лодки. немцы быстро за-
крыли люки, опустили перископ, и подво-
дная лодка спешно ушла под воду.

Это, вероятно, был единственный слу-
чай в баренцевом море, когда моторно-
парусный бот, не приспособленный к бо-
евым действиям, заставил отступить под-
водную лодку. еще дважды «мурманец» 
встречался с немецкими подводными 
лодками. в конце августа – у мыса же-
лания и в начале сентября – у о. уедине-
ния. только опыт капитана п.и.котцова 
позволил судну уклониться от подлодок 
уходом во льды.

23 августа капитан «мурманца» полу-
чил сообщение из штаба морских опера-
ций о том, что в карское море направ-

ляется неприятельский рейдер «адмирал 
Шеер», проход которого возможен вокруг 
мыса желания. видимо, судьба была бла-
госклонна к «мурманцу», который в это 
время совершал плавание в том же райо-
не, где рейдер проследовал в карское море. 
путь «мурманца» несколько раз пересекал-
ся с курсом рейдера, и разница в одних и 
тех же координатах составляла 4–5 часов.

несмотря на такую сложную ситуацию, 
штаб морских операций сообщил, что 
«мурманец» должен продолжать патрули-
рование в данном районе. с 14 по 23 авгу-
ста был выполнен гидрологический разрез 
от полуострова михайлова до мыса жела-
ния. с 24 августа по 8 сентября «ледовый 
патруль-18» обследовал ледовую обстанов-
ку и выполнял гидрологические разрезы по 
маршруту м. желания – о. ушакова – о. до-
машний – о. уеди нения – п. михайлова.

12 сентября 1942 г. научно-оперативная 
группа вылетела в г. красноярск, где в то 
время находилось главное управление се-
верного морского пути.

так закончилась моя первая воен-
ная навигация в арктике. всю зиму 
1942–1943 гг. научно-оперативная группа 
«ледового патруля-18», занималась обра-
боткой материалов о ледовых и гидроло-
гических характеристиках, полученных во 
время плавания г/с «мурманец».

ну, а теперь вернемся в красноярск 
1942–1943 гг. следует рассказать о на-
шем житье-бытье в красноярске. жилье 
рядовым сотрудникам арктического ин-
ститута не предоставлялось, и мы были 
вынуждены снимать его у местных жите-
лей. обычно это были одноэтажные дере-
вянные рубленые дома. в хозяйской ком-
нате стояла огромная русская печь, вы-
ходившая одной стеной в нашу комнату. 
по трем сторонам нашей комнаты стоя-
ли нары для отдыха, посредине небольшой 
стол и три табуретки. вот так мы втроем 
и жили в 1942–1943 гг.– я, вася лебедев 
и борис савин. жилье было довольно да-
леко от работы, но мы были молодые, хо-
дили пешком, хотя зимой в 30-градусные 
морозы приходилось туго. какая была у 
нас одежда? тельняшка, форменные ките-
ля и шинели – подарок от Э.т.кренкеля, 
да в арктическом институте нам выдали 
шапки-ушанки и меховые жилеты.

интересно вспомнить и наше пита-
ние. под красноярском был совхоз при-
надлежавший главсевморпути. он и обе-
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спечивал нас питанием. но весьма свое-
образно. в 1942 г. изо дня в день, в обе-
денный перерыв все сотрудники аркти-
ческого института получали из столовой 
ячневую или овсяную кашу с куском сви-
ного сала и жиденький чай с сахарином. 
вечером каждый готовил дома еду – «что 
бог пошлет». но больше всего запомнил-
ся яичный порошок американского про-
изводства, который мы часто получали с 
продсклада главсевморпути. после вой-
ны мы на него смотреть не могли. по-
тому что придем вечером домой, рас-
топим маленькую печурку, разболтаем 
в воде этот порошок и плеснем его на 
сковородку, естественно без масла. нор-
ма хлеба, правда, была приличной – 600 
г, но надо сказать, что редко кто ее со-
хранял до вечера. потому что сидишь во 
время работы – есть хочется, и выдан-
ную с утра пайку хлеба постепенно, по-
степенно отщипываешь, и к вечеру оста-
ется маленькая горбушка.

после зачисления на работу в ледовый 
патруль нас переводили для подкормки на 
летно-подъемный паек: бесплатно на обед 
выдавались щи из хряпы, каша с кусочком 
мяса и кофе с сахарином. Это считалось 
вполне приличным питанием.

но мы, молодые ребята, вечно испы-
тывали чувство голода. тогда приходилось 
идти на рынок, за т.н. дп (дополнитель-
ное питание). в красноярске рынок был 
весьма обильным – много разнообразных 
мясных и молочных продуктов. подошел 
я к одному из прилавков, где продавалась 
ряженка в литровых банках. спрашиваю: 
«сколько стоит?» торговка ухмыльну-
лась и говорит: «800 руб». по тем време-
нам деньги не малые. примерно столько 
стоила моя ватная роба. продал я ее тут 
же на рынке и купил банку ряженки. не-
сколько вечеров смаковал я эту покуп-
ку – «отводил душу».

была еще одна возможность улучшить 
свое питание. для этого надо было после 
работы раз в неделю идти на овощебазу 
довольно далеко от дома.

на овощебазе стояли огромные бара-
ки, в которых лежала грудами подморо-
женная картошка из совхоза. надо было 
перебрать десять мешков картошки, и тог-
да мешок доставался тому, кто эту норму 
выполнит. работенка была тяжелой. в ба-
раках было холодно, руки коченели, ото-
гревались у печурок. на них стояли боль-

шие чайники с кипятком. попьешь его и 
идешь дальше работать. как правило, пол-
ную норму – десять мешков – выполняли 
на двоих, вот так зарабатывали картошку, 
которой сдабривали яичницу из американ-
ского порошка.

направляли нас на разделку капусты, 
которую свозили с совхозных полей. часть 
капусты также была подмороженной. надо 
было эту верхнюю часть, т.н. хряпу, сни-
мать, она потом шла в 1942 г. в столовую 
арктического института, из нее варили 
щи. а хорошая часть капусты отправля-
лась в госпитали.

тем, кто перебирал капусту, выдава-
лось по два кочана на выбор. Это тоже 
было хорошее подспорье для питания.

но это был такой тяжелый 1942 г. ле-
том 1942 г. я ушел плавать в «ледовый па-
труль», и там питание было совсем другое. 
но к осени 1943 г., к нашему удивлению, 
питание сотрудников арктического ин-
ститута значительно улучшилось в крас-
ноярске. я вспоминаю, что на первое да-
вали борщ с небольшим куском мяса, че-
рез день на второе бывали котлеты с ма-
каронами. Это было вполне приличное 
питание, причем за символическую опла-
ту – около 1 рубля.

была в эти годы еще одна, как мы шу-
тили, «веселая работенка». дело в том, что 
здание исторического музея, где распола-
галось управление главсевморпути, и то, 
в котором помещался арктический ин-
ститут, имели печное отопление. а дрова 
надо было добывать на енисее, где нахо-
дилось огромное количество вмерзших в 
лед бревен от разбитых плотов. и вот по 
очереди – один раз в неделю – направ-
ляли из каждого отдела группу сотрудни-
ков арктического института на енисей.

конечно, при этом учитывалось здоро-
вье и возраст. вмерзшие бревна надо было 
вырубать изо льда, вытаскивать на берег и 
распиливать. если бригада из 5–6 человек 
распиливала 10 бревен, то одно из них по-
лучали для отопления своих жилых поме-
щений. вот такой был порядок.

надо сказать, что в красноярске пре-
красный климат, по сравнению с питером. 
морозная зима и очень приятная погода в 
марте–апреле. еще стоят легкие морозы, 
но ярко светит солнце, и буквально «пах-
нет весной». в эти месяцы молодые со-
трудники арктического института увле-
кались лыжным спортом.
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по выходным дням мы брали на спорт-
базе лыжи и отправлялись в окрестности 
красноярска, где было любимое место ка-
тания – николаевская сопка. мы забира-
лись на эту сопку и лихо спускались к ее 
подножию. такую «операцию» мы проде-
лывали несколько раз, на что уходило 3–4 
часа. довольные, взбудораженные, возвра-
щались мы домой.

проводились и лыжные соревнования 
среди сотрудников арктического институ-
та. я в таких мероприятиях принимал са-
мое активное участие, за что был награж-
ден грамотой в день красной армии.

с большим удовольствием вспоминаю 
леонида леонидовича балакшина, кото-
рый в красноярске был некоторое время 
директором арктического института, а по-
том секретарем партийной организации. 
он был талантливым организатором и ста-
рался проводить для сотрудников инсти-
тута праздники – день красной армии, 
день 8 марта и первомайские праздники. 
леонид леонидович организовывал эти 
праздники с музыкой, танцами. и несмо-
тря на то, что с продуктами было тяжело, 
он «выбивал» на продскладе главсевмор-
пути угощение, о котором в обычные дни 
можно было только мечтать.

веселились мы на этих праздниках 
чуть не до утра. потом несколько дней 
поминали леонида леонидовича до-

брым словом за проведение таких празд-
ников. они так были нужны в те тяже-
лые времена.

был еще один сотрудник арктическо-
го института – иван степанович песчан-
ский, всегда очень приветливый, компа-
нейский человек. он всегда был готов по-
мочь молодым специалистам по вопросам 
ледоведения. помогал он и мне, хотя я ра-
ботал в другом отделе у а.Ф.лактионова. 
поскольку я занимался исследованиями 
проходимости судов во льдах, мне нужны 
были данные об основных свойствах мор-
ских льдов. и.с.песчанский был одним из 
ведущих сотрудников в области ледоведе-
ния и с удовольствием согласился помочь 
мне. он консультировал меня, рекомендо-
вал соответствующую литературу.

более того, он как-то всегда был опти-
мистически настроен. я на всю жизнь за-
помнил его фразу: «валя помни, – каж-
дый день должен доставлять тебе удо-
вольствие».

в начале марта 1943 г. меня вы-
звал к себе начальник ледового отде-
ла в.н.кошкин и сказал, что так скла-
дываются обстоятельства – надо послать 
опытного гидролога-навигатора в «ледо-
вый патруль», который должен обследо-
вать ледовые и гидрологические условия 
в чукотском и восточно-сибирском мо-
рях. так я был назначен в «ледовый па-
труль-19» на г/с «смольный». начальни-
ком был назначен г.п.смирнов, весьма 
своеобразный по характеру человек, ги-
дрологом – в.Ф.рудич, а капитаном был 
а.б.стрельцов.

в конце мая 1943 г. научная группа «ле-
дового патруля-19» вылетела на самолете 
по маршруту красноярск–амдерма–тик-
си–анадырь–провидение. из-за неустой-
чивой погоды в арктике наш полет с вы-
нужденными посадками продолжался око-
ло месяца. интересная деталь – от красно-
ярска до тикси мы летели на 4-моторном 
ант-6, одном из тех, что высаживал папа-
нинцев на северном полюсе. с тикси до 
провидения мы летели на новеньком, аме-
риканской постройки дугласе.

кстати, из тикси в бухту провидения 
и далее на м. Шмидта летел евгений ива-
нович толстиков с семьей. в навигацию 
1943 г. я еще дважды встречался с ним на 
м. Шмидта, во время плавания г/с «смоль-
ный». с тех пор на много лет завязалось 
наше знакомство.

 леонид леонидович балакшин, 
и.о. директора ании в 1941/42 г. 

Фото из архива аании
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прилетели мы в бухту провидения в 
десятых числах июня и отправились на 
борт г/с «смольный».

в конце июня 1943 г., хотя бухта 
была покрыта еще дрейфующим льдом, 
г/с «смольный» первым из судов вышло 
в море. впереди лежал путь к беринго-
вому проливу. на вторые сутки плавания 
вдоль гористых берегов чукотки показал-
ся м. дежнева и острова диомида в бе-
ринговом проливе. впереди было плава-
ние по прибрежной полынье к м. Шмид-
та. пришли мы туда почти на месяц рань-
ше обычного срока навигации, чем немало 
удивили зимовщиков полярной станции.

дальнейшее плавание проходило в спло-
ченных дрейфующих льдах, в которых наше 
небольшое суденышко, моторно-парусная 
шхуна «смольный», показало свои велико-
лепные мореходные качества. чем дальше 
на север, тем мощнее и торосистее станови-
лись льды. было получено указание Штаба 
ледовых операций: «выйти изо льдов и сле-
довать по кромке льдов до 77° с.ш.».

на пути к острову врангеля и геральд 
нам предстояло посетить район к югу от 
них для того, чтобы выяснить вопрос о су-
ществовании острова крестьянка. необык-
новенна история этого острова. в 1934 г. 
шхуна «крестьянка» примерно на широте 
72° с.ш. в чукотском море подошла к не-
известному острову. Штурман судна нанес 
его координаты на карту и составил описа-
ние внешнего вида. Эти данные были пере-
даны по радио на материк. но как иногда 
бывает в истории мореплавания, экипажу 
шхуны «крестьянка» не удалось доставить 
на материк сведения о новом острове. на 
обратном пути из чукотского моря во вре-
мя шторма шхуна «крестьянка» погибла со 
всем экипажем у берегов камчатки. по ра-
диосообщениям со шхуны остров был на-
несен на карту с пометкой «пс» – «поло-
жение сомнительно».

гидрографическое судно «смольный» 
около недели крейсеровало в заданном 
районе при хорошей видимости и почти 
полном отсутствии льдов. но никакого 
острова в обследованном районе не было 
обнаружено.

после тщательного изучения матери-
алов о поиске острова крестьянка экспе-
диционным судном «смольный» гидро-
графическое управление главсевморпути 
приняло решение о снятии с карт даже 
«пс» острова крестьянка.

интересно, что после прихода г/с 
«смольный» в бухту провидение я был 
временно назначен начальником нави-
гационной камеры провиденской гидро-
базы и мне довелось на всех навигаци-
онных картах жирным красным крестом 
перечеркнуть «пс» острова крестьянка. 
но остров крестьянка не хотел исчезать 
с карт. в марте 1946 г. северо-восточнее 
острова врангеля летчиком котовым был 
обнаружен остров, который вновь был на-
зван островом крестьянка. в 1947 г. со-
ветский летчик крузе и штурман аккура-
тов вновь видели этот остров. они его за-
рисовали, но самым удивительным было 
то, что остров вновь изменил координа-
ты, стало ясно, это не совсем обычный, а 
дрейфующий ледяной остров.

дальше наш путь лежал к острову 
врангеля и острову геральд, поход к ко-
торому для меня чуть не сложился весь-
ма трагично. я стоял «собачью вахту» с 
0 до 4 часов, когда трудно было бороть-
ся со сном. но вахта прошла спокойно, и 
я собирался передать ее начальнику па-
труля гавриле петровичу смирнову. не-
ожиданно он приказал мне отстоять еще 
одну вахту за него. я категорически от-
казался, так как очень устал, и тогда он, 
ссылаясь на военное время, приказал ка-
питану г/с «смольный» спустить на воду 
шлюпку, погрузить туда продукты, спаль-
ный мешок и высадить меня на неделю за 
неисполнение приказа на остров геральд. 
после довольно резкого разговора с ка-
питаном стрельцовым он вынужден был 
отменить свое решение, и я выбрался из 
шлюпки на судно. так потом случилось, 
что ледовая обстановка сложилась очень 
сложная и г/с «смольный» не смогло на 
обратном пути подойти к острову геральд 
в течение 10 суток. и если бы я был выса-
жен на остров, то скорее всего погиб бы 
там из-за холода и голода.

после этого неприятного эпизода мы 
продолжали плавание к острову вран-
геля. 1943 г. был чрезвычайно благо-
приятным для плавания судов, поэтому 
нам на г/с «смольный» удалось обогнуть 
остров врангеля с севера и проникнуть в 
восточно-сибирское море.

начальник ледового патруля г.п.смирнов 
получил указание главсевморпути обследо-
вать район таинственной Земли андреева.

довольно близко подошло г/с «смоль-
ный» к району, где на картах неоднократно 
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наносилась Земля андреева, но льды ста-
новились все более сплоченными. наше 
маленькое деревянное суденышко не смог-
ло пробиться дальше, и мы вернулись в 
чукотское море, а затем в середине октя-
бря и в бухту провидения.

там участники «ледового патруля-19» 
начали предварительную обработку со-
бранных научных материалов, а сделано 
наблюдений было немало. только в чу-
котском море было выполнено 15 гидро-
логических разрезов, 5 обходов кромки 
льдов с заходом в глубь ледяных массивов.

неожиданно для меня в конце октя-
бря я был вызван к начальнику провиден-
ской гидробазы, он сообщил мне, что по-
лучил распоряжение и.д.папанина оста-
вить в.в.дремлюга в должности гидрогра-
фа на провиденской гидробазе, где не хва-
тало таких специалистов. так я расстался 
с работой в арктическом институте и за-
стрял на чукотке до октября 1945 г.

еще об одном событии, связанном с 
арктическим институтом, хотелось упо-
мянуть. в конце октября 1945 г. я поки-
нул бухту провидения с группой полярни-
ков на судне «анадырь», которое доставило 
нас во владивосток. Затем мы отправились 
на поезде в ленинград. среди пассажиров 
поезда было и несколько сотрудников ар-
ктического института. в последних числах 
декабря 1945 г. мы прибыли в ленинград.

на московском вокзале нас встре-
тил заместитель директора арктическо-
го института александр иванович киба-
лин, милейший человек, которого я знал 
еще в красноярске. он сразу нас собрал 
и сказал: «сейчас подойдет грузовик с 
грузовым тентом, и он вас доставит со 
всеми вещами в арктический институт 
на Фонтанку, д. 34». Здесь нас прежде 
всего накормили хорошим обедом, а по-
том стали выяснять, кто где живет и не 
нужна ли помощь для доставки домой. 
мне повезло – я жил рядом на инже-
нерной ул. «спасибо, – сказал я, – пе-
рейду мост белинского и буду дома». по-
том много раз проходил я этот путь в об-
ратном направлении в арктический ин-
ститут в 1946–1948 гг.

в эти годы я собирал материалы для 
своей кандидатской диссертации, те-
мой которой было взаимодействие при-
ливов и ледяного покрова в арктических 
морях. неоценимую помощь в сборе ма-
териалов оказали мне и.с.песчанский, 
а.в.коптева и а.Ф.лактионов. научным 
руководителем любезно согласился быть 
член-корреспондент ан в.ю.визе. летом 
1948 г. я успешно защитил диссертацию 
«льды чукотского моря и моря бофорта», 
опубликованный текст которой мне вручили 
в 2008 г. в арктическом институте, где она 
пролежала более 50 лет под грифом «сс».




