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Кир Булычев

Когда вымерли динозавры?
 

В этом доме был современный лифт с голубыми самозакрывающимися дверями.
Между створками была щель, настолько широкая, что можно было увидеть ярко освещен-
ную белую стену кабины и современный плафон под потолком. Но влезть в щель было
нельзя. Не только Полянову, но и мне, хотя я в два раза тоньше.

– Какой этаж? – спросил Полянов.
– Десятый, Николай Николаевич, – сказал я.
– А другой лифт есть?
– Нет другого. Может, я поднимусь, а вы постепенно ко мне присоединитесь?
– Как так постепенно? – спросил Ник-Ник. – Тебе одному нельзя. Он с тобой и разго-

варивать не будет.
Ник-Ник тяжело вздохнул и почему-то расстегнул пиджак.
Я бы отлично управился без него, но когда из лаборатории принесли глянцевые, три-

надцать на восемнадцать, отпечатки, то принесли их не мне, а прямо к нему в кабинет, он
меня тут же вызвал, и я впервые увидел их живописно разбросанными по столу Ник-Ника.

– Ты заказывал пленку печатать? – спросил он, изображая строгость.
– Заказывал.
– А что там, знаешь?
– Нет. Мне Грисман пленки прислал, я думал, может, что срочное, вот и отдал в лабо-

раторию. Ведь по нашему отделу.
– Значит, не видел, говоришь?
– Не видел.
Я старался краем глаза разглядеть, чего там Грисман наснимал такого, что лаборант

притащил прямо к Ник-Нику в кабинет. Может, запечатлел местных девчат на память и сей-
час произойдет неприятный для меня разговор?

– Где письмо? – спросил Ник-Ник.
– Какое письмо?
– С пленками письмо от Грисмана было?
– Не было никакого письма, Николай Николаевич, – ответил я.
– Что же это такое? Присылает фотокорреспондент пленки – и к ним ни письма,

ничего? Может, он и не хотел, чтобы их проявляли? Может, он хотел, чтобы их прямо в таком
виде в музей отдали? Он где?

– Вы же знаете, на Саянах, в Парыкских болотах, там скелеты ящеров нашли. Сами же
ему командировку подписывали.

– Что он должен быть в Парыкских, это я знаю, а вот где он в самом деле, не знаю.
Полянов сгреб фотографии в кучу.
Я воспользовался передышкой, чтобы убийственно посмотреть на лаборанта Леву.

Чего-чего, а такого предательства я от него не ожидал.
У Левы были обалдевшие глаза, и он, по-моему, даже не понял, что я смотрю на него

убийственно. Из-под широких ладоней редактора выглядывали уголки фотографий, и по
уголкам ни о чем догадаться было нельзя.

– Пленки где? – спросил Полянов у Левы.
– В лаборатории остались.
– Быстро принеси, одна нога здесь, другая там. Как ты мог их оставить?
Дело серьезное, понял я.
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Полянов постучал ладонью по отпечаткам, потом поправил массивные очки.
– Так, – сказал он ехидно, – когда вымерли динозавры?
– Что?
– Когда, спрашиваю, динозавры вымерли? Давно? Отвечай, ты же отдел науки.
– В меловом периоде, – сказал я.
– Вот-вот, и я так думаю, – сказал Ник-Ник. – А вот твой Грисман так не думает. Что

же теперь делать?
– Знаете что, объясните мне, пожалуйста, – сказал я. – Ведь поймите мое положение…
– А я разве не рассказал? Я-то думал, что вы это на пару с Грисманом придумали, меня,

старика, разыграть хотели.
Полянов провел ладонью по столу, и фотографии, прижатые к его поверхности, подъ-

ехали ко мне.
– Ты садись, – сказал мне редактор, – в ногах правды нет.
Я правильно сделал, что послушался Ник-Ника и сел раньше, чем взглянул на фото-

графии. Потому что фотографии были хорошие, качественные, некоторые на контражуре,
с достаточной глубиной. Хоть тут же, без ретуши, ставь в номер. Но в номер их поставить
было нельзя. Ни один уважающий себя редактор не сделал бы этого. На фотографиях были
изображены динозавры. Динозавры в болоте, динозавры на фоне далеких гор, динозавры,
лежащие на берегу. Самые обычные динозавры из учебника палеонтологии или из популяр-
ного труда «Прошлое Земли».

Я перебирал отпечатки, раскидывал их веером, как колоду карт, даже переворачивал
на другую сторону в тщетной надежде увидеть объяснительные подписи на обороте.

– Трюк? – донесся до меня издалека голос Полянова. В голосе звучало искреннее сочув-
ствие. Видно, мое изумление было достаточно очевидным.

– Что трюк? – спросил я. – Это? Это не трюк. Ведь, чтобы снять динозавра, надо иметь
динозавра. Хотя бы искусственного, чучело, муляж. А откуда у него в лесу, в болоте чучело
динозавра?

– Вот и я думаю, – согласился Полянов.
В дверь ворвался Лева, неся, как ядовитую змею за хвост, развевающуюся пленку.
– Она, – сказал он, – цела и невредима, а то вы сказали, и я заволновался.
За Левой в кабинет вошли Куликов и Галя, наша секретарша. Они встали за моей спи-

ной, и ясно было, что не уйдут, пока тайна не разрешится.
– Ты на меня не того, – шепнул мне Лева, – я не мог, такое дело.
– Ладно, потом поговорим, – сказал я, не в силах оторвать глаз от блестящих глянцевых

шей динозавров.
– Ты что же думаешь? – продолжал между тем Полянов, не глядя на нас. – Ты думаешь,

я сейчас вот так и скажу: в номер? Нет, я этого не скажу.
Полянов аккуратно смотал пленку и, оторвав листок перекидного календаря, завернул

ее в бумагу. Потом положил во внутренний карман пиджака.
– Николай Николаевич, – сказал я. – Голову даю на отсечение, это настоящие снимки.

Посмотрите на задний план, и дымка, и все тут…
– Что советуешь? – спросил Полянов. И сам ответил: – Нужен специалист.
В кабинет между тем вошли еще человек пять из редакции. Сенсации быстро распро-

страняются в журналистском мире.
– Мошкину позвонить надо, – сказал Сергеев из отдела литературы.
– Только не Мошкину, – ответил я. – Мошкин у Еремина в экспедиции ведал кадрами

и хозяйством, а потом брошюру написал. А сам ничего не знает. Лучше самому Еремину.
Хотя его сейчас нет в городе. У меня есть домашний телефон Ганковского. Если он здоров,
это самый подходящий человек.
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– Звони, – сказал Ник-Ник, пододвигая ко мне телефон.
Фотографии Грисмана летали по комнате из рук в руки, и кабинет был наполнен шепо-

том и шуршанием.
Доцент Ганковский согласился принять нас. Он любезно сообщил свой адрес и преду-

предил, что лифт может быть испорчен. И вот мы стоим в подъезде дома, где живут ученые
из университета, и Полянов расстегнул пиджак, чтобы легче было дышать, когда будет под-
ниматься на десятый этаж.

Мы поднимались быстро.
К десятому этажу сердце мое уже так затолкало легкие, что нечем было дышать. А

Полянов шагал и шагал, будто забыл, что в нем сто три килограмма и у него гипертония.
Доцент сам открыл дверь. Видно, ему не было чуждо любопытство.
– Ну что ж… – сказал он, посадив нас в настоящие академические черные кожаные

кресла.
Доцент был сух, опален ветрами пустынь и гор. Стены кабинета были заставлены

стеллажами, а в промежутках между ними висели таблицы, изображающие белемниты в
натуральную величину. На столе под коренным зубом мамонта лежали стопкой исписанные
быстрым почерком листы.

– Мы бы вас не беспокоили, товарищ Ганковский, – сказал Ник-Ник. – Мы понимаем
вашу загруженность, мы и сами загружены. Ответьте нам, когда вымерли динозавры?

– В конце мелового периода, другими словами, очень давно, – сказал доцент, и я поду-
мал, что ему раз сто в жизни приходилось отвечать на этот вопрос.

– А сейчас динозавры есть? – спросил Ник-Ник.
Доцент посмотрел на Полянова укоризненно. Он ведь не знал, что у меня в конверте.
– К сожалению, это исключено, – сказал доцент. – Хотя наука от этого много потеряла.
– Еще не все потеряно, – сказал Полянов. – А вот еще один вопрос: почему вы, товарищ

Ганковский, так уверены, что динозавры вымерли?
Доцент был человеком терпеливым. Хоть он и усомнился, что Ник-Нику можно дове-

рить журнал, он виду почти не подал.
– Разрешите, я тогда не ограничусь простым ответом «да» или «нет». Во избежание

дальнейших вопросов я в двух словах поведаю вам, кто такие динозавры и почему я так
уверен, что они вымерли. Вы курите? А вы, молодой человек? Тогда курите, не стесняйтесь.
Да, значит, динозавры. Английский ученый Ричард Оуэн в прошлом веке восстановил облик
одного из этих ископаемых чудовищ и дал ему название динозавр, что значит – чудовищ-
ный ящер. Динозавры были очень многообразны. Среди них встречались и хищники, воору-
женные громадными зубами, были и живые танки, закованные в тяжелый панцирь. Были
среди динозавров и крупнейшие обитатели земной суши. Бронтозавры, диплодоки превы-
шали в длину двадцать метров. Весь меловой период был эрой господства динозавров. До
сих пор мы не можем с уверенностью сказать, сколько видов динозавров существовало тогда
на Земле. Почти каждый год ученые открывают новых и новых ящеров – плавающих, лета-
ющих, прыгающих… Я, надеюсь, рассказываю достаточно популярно?

В любом другом случае, я уверен, Полянов бы смертельно обиделся, услышав такой
вопрос, но сейчас он в отличие от доцента видел юмор во всей этой ситуации. Ведь он мог
просто показать фотографии, и дело с концом. Но он с наслаждением оттягивал этот торже-
ственный момент.

– Продолжайте, мы с интересом внимаем, – сказал он.
– Итак, меловой период – эра господства динозавров. Меловой период делится на две

части: нижний мел и верхний мел. Так вот, верхний мел – важный момент в истории Земли.
Именно тогда, шестьдесят миллионов лет назад, динозавры неожиданно вымирают.

– Как так неожиданно? – заинтересовался вдруг Ник-Ник.
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– Я не преувеличиваю. С точки зрения истории Земли промежуток времени, в который
полностью исчезли динозавры, очень невелик. Так что мы можем считать их гибель неожи-
данной. Все многообразие видов и форм этих хозяев нашей планеты исчезло, уступив место
млекопитающим – мелким, слабым существам, которые в те времена и не могли мечтать о
конкуренции с динозаврами.

– И в чем причина? – спросил Полянов.
– Ага, – торжествующе произнес доцент, – думаете, что вы единственный, кому это

показалось странным? Нет. Это загадка, над которой уже десятки лет бьются ученые всего
мира. Почему вымерли динозавры? Есть теория – я, правда, не сторонник ее, – что дино-
завры погибли в результате космической катастрофы, происшедшей в конце мелового пери-
ода. Например, Солнце проходит сквозь облако космической пыли. Уровень радиации на
Земле резко повышается, и не приспособленные к таким резким изменениям условий суще-
ствования динозавры погибают.

– А млекопитающие?
– Они теплокровны и поэтому более независимы от окружающей природы.
– А змеи, лягушки? Насекомые?
Мне казалось, что Ник-Ник задает чересчур уж много вопросов, но прерывать разговор

не стал.
– Космическая теория многого не объясняет. Есть другая теория. Она связана с изме-

нением климата на Земле к концу мелового периода, с тем, что уменьшилось количество
влаги, стали пересыхать болота и реки, поредели леса. Но ведь не все динозавры жили в
болотах. Были среди них и летающие, и такие, что могли отлично существовать в сухой мест-
ности. Миллионы лет до этого динозавры отлично приспосабливались к изменениям кли-
мата – иначе бы им не завоевать всю Землю. А тут вдруг им надоедает приспосабливаться,
и они поднимают вверх свои лапы и говорят: «Хватит, мы уж лучше вымрем, чем терпеть и
изменяться». Кстати, недавно установлено, что на этом климатическом рубеже появляются
новые формы динозавров, отлично приспособленные для сухого климата. Поэтому и для
такой теории, на мой взгляд, нет оснований.

– Так и не разгадано?
– Погодите, я еще не окончил. – Доцент вошел в роль лектора и забыл, что перед ним

журналисты, а не его студенты. – Вы, наверно, слышали, что время от времени находят клад-
бища динозавров, чаще всего в тех местах, где раньше были озера, куда реки сносили трупы
умерших или погибших ящеров. Находят также, что, казалось бы, более удивительно, гро-
мадные кладбища яиц, сотен тысяч. Что вы на это скажете?

– М-да, – сказал Полянов.
– Сотен тысяч, – повторил Ганковский и постучал указательным пальцем по коренному

зубу мамонта. – И все яйца отложены приблизительно в одно время. Это говорит о том,
что в какой-то исторический момент из яиц динозавров перестали выводиться динозаврята.
Почему?

– Может, радиация, как вы говорили? – вмешался я.
– Допускаю, – сказал Ганковский, – хотя не верю. Наши же французские коллеги пола-

гают, что причина тому семь резких, хотя и кратковременных, похолоданий. Похолодания
не смогли повлиять на взрослых особей, но уничтожили более нежных зародышей. Если это
так, то представляете себе трагическую картину? Еще живы последние старики динозавры,
они еще плещутся в пересыхающих болотах, но на смену им уже не придут представители их
рода. И теплокровные зверьки, такие мелкие, что динозавры и не подозревают об их суще-
ствовании, переймут у них эстафету жизни на Земле.

– Картина, – сказал вполне искренне Полянов.
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– Кстати, вы не слышали, что у нас на Саянах найдено громадное кладбище динозав-
ров? В этом году там будет работать разведочная группа.

– В Парыке? – спросил Полянов.
– Там, там.
– Наш корреспондент прислал оттуда фотографии, – сказал Ник-Ник. – Мы потому к

вам и пришли.
– Ах да, – сказал доцент. – Я совсем забыл. Ну и что он сфотографировал?
– Василий Семенович, покажи товарищу Ганковскому, – сказал Полянов торжественно.
Я протянул доценту конверт.
Доцент вытащил пачку блестящих отпечатков из конверта, надел пенсне и принялся

разглядывать верхний снимок. Не говоря ни слова, отложил его, поглядел следующий. Мы
с Ник-Ником замерли, не смея дышать.

– Диплодокус, – сказал наконец тихо, задумчиво и как-то робко доцент, и пальцы его
нежно коснулись поверхности снимка. – Длина до двадцати пяти – двадцати семи метров.
Верхний мел.

Отложив последнюю фотографию, Ганковский взглянул на нас сквозь пенсне и спро-
сил:

– Необходимо мое просвещенное мнение?
– Да-да, – сказал Полянов, – вы понимаете…
– Очень хорошо, я бы сказал, крайне хорошо и убедительно выполнено. Это метод

блуждающей маски?
– Это настоящие фотографии, – сказал я. – Сняты на Саянах нашим фотокорреспон-

дентом Грисманом.
– Так наша группа еще не приехала туда.
– Он там один. И снял.
– Как так снял? – Доцент начал что-то понимать. – Подделка? – спросил он.
– Не думаю, – вздохнул Полянов.
– У Грисмана начисто отсутствует чувство юмора, – сказал я. – От него даже жена ушла.
Мой аргумент произвел на доцента впечатление.
– Жена, говорите… – сказал он. – А фотографии очень убедительны. Я на своем веку

видел миллионы отпечатков, и весь мой опыт говорит, что это не подделка, не мистификация.
Доцент отложил фотографии и встал.
– У меня и пленка с собой, – сказал Полянов и тоже грузно поднялся с кресла.
– Какие приняты меры? – спросил Ганковский.
– Мы приехали к вам, – сказал Полянов.
– И все?
– Как только вы выскажетесь, мы примем меры, – сказал Ник-Ник.
– Можете воспользоваться моим телефоном, – предложил доцент.
…И Полянов воспользовался. Он не слезал с телефона в течение часа. Он связался с

Парыком, он добился того, чтобы Грисмана, мирно отдыхающего в гостинице, вытащили из
постели и привели к телефону, он истратил кучу денег на этот телефонный звонок. И своего
добился.

Доцент нервно ходил по кабинету и время от времени снова принимался рассматривать
фотографии.

– Невероятно, – бормотал он, доставая с полок толстые фолианты с изображениями
чудовищных скелетов и сверяя относительные размеры шей и ног чудовищ.

– Есть Грисман, – сказал тут Полянов. – Это ты, Миша? – кричал он в трубку. – Полянов
говорит. Ты мне скажи – снимки твои не липа? Нет, говоришь? Сам видел? Сам? Повтори!
Так. Ты знаешь, что ты диплодокуса нашел? Живого. Далеко они отсюда? То-то я и говорю:
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диплодокуса, ди-пло-дока. Раньше не слыхал? Учиться надо! Так ты повтори: видел своими
глазами?

Полянов подмигнул нам и сказал:
– Видел. Не врет.
Он повернулся к трубке и продолжал:
– Что? Нет, это не тебе, я тут товарищам из университета говорил. Так вот, далеко они

от города живут? Ага. Километров сто, говоришь? А дорога туда есть? Сколько без дороги?
Пятьдесят? Теперь слушай. Сейчас этим делом займутся ученые. Так что тебе там на месте
помогут. С транспортом, с загонщиками… Понял?

– Пусть ничего не предпринимает. Завтра туда вылетим и я, и мои коллеги, – вмешался
Ганковский. На него смотреть было страшно.

– Все ясно. Так ничего особенного не предпринимай. Без авантюр. Увидишь – наблю-
дай. Сам, говоришь? Ни в коем случае. А там как знаешь. Чтоб камеры из рук не выпускать.
Каждый кадр на вес золота. Все. Жди дальнейших указаний.

Полянов передал трубку взволнованному доценту, а сам, переводя дух, уселся рядом
со мной и прошептал:

– Ты видел, как я ему не то чтобы запретил организовать охоту, а только для порядка?
Если наш человек первого диплодокуса поймает… Если Грисман сам обеспечит – готова
сенсация в лучшем смысле этого слова. А с доцентом туда ты сам полетишь.

– Они отправят Грисмана к болотам сегодня же. У них вертолет есть, – сказал доцент,
повесив трубку. – Невероятно. Ведь всего сто километров от районного центра, и охотники
там бывали. Геологи. И хоть бы кто сообщил.

– Так как же: все динозавры вымерли, а эти диплодокусы остались? – спросил не без
коварства Полянов.

– Не знаю, не беру на себя смелость ответить, – сказал доцент, снова снимая телефон-
ную трубку. Он принялся звонить на кафедру.

– Может, они закапываются на зиму? Ведь морозы там.
– Чепуха, – ответил доцент.
На следующий день мы не улетели на Саяны. Была нелетная погода. Как нарочно. До

этого две недели была летная. А когда срочно лететь, так нелетная. Мы полдня провели на
аэродроме, надеясь на метеорологов, но те ничего сделать с погодой не смогли.

Время от времени репродуктор в зале ожидания неожиданно прокашливался и звал
пассажиров лететь в Тюмень, Красноярск или Читу. В Парык он никого не звал. Журналисты
и кандидаты наук быстро привыкли друг к другу и к залу ожидания, отгородили креслами
самый уютный угол и время от времени уходили небольшими группами в буфет.

Нет ничего удивительного в том, что восемьдесят процентов разговоров в нашем углу
касались динозавров и подобных им таинственных причуд природы.

– Я недавно читал, товарищи, – сказал кто-то, – что в Африку отправилась экспедиция
за чудовищем, которое обитает неподалеку от озера Виктория. Местные жители его боятся.

– Не исключено, – поддержал рассказчика один из кандидатов наук. – В конце концов,
мы не все знаем о нашей старушке Земле. Существует масса неисследованных областей,
куда и не ступала нога человека. Почему бы не подтвердиться хотя бы части сведений о
морских змеях, озерных змеях и так далее?

– Но, говорят, лабынкырское чудо оказалось мифом?
– Ну, на Лабынкыре чудовищу прокормиться нечем. И на Лох-Нессе тоже. Хотя океаны

могут скрывать в себе…
– Но ведь и Парык-то не океан, – прозвучал чей-то трезвый голос.
Я оставил спорящих и отошел к телефону, чтобы позвонить Ник-Нику. Новостей от

Грисмана не было.
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Вернулся в редакцию я под вечер, когда стало ясно, что улететь раньше завтрашнего
утра не придется. Полянов стоял с телефонной трубкой в руке и молчал. Зато все вокруг
говорили не переставая. У Полянова одно ухо было малиновым от неоднократно прижима-
емой к нему телефонной трубки, он осунулся, но вид у него был победоносный. Я понял,
что случилось нечто важное.

– Сейчас говорил с Грисманом, – сказал он.
– Он вернулся?
– Почти. Они поймали ящера.
– Живьем?
– Живьем. Сейчас заказываю спецплатформу.
– А кормить его чем?
– Ученые сообразят. Так что отлет отменяется. Потом полетишь. Сам понимаешь.
И Полянов набрал номер телефона Ганковского, чтобы сообщить ему о первом подвиге

Грисмана.
Все мы очень беспокоились, как диплодок перенесет столь длительное путешествие,

как его доставят к железной дороге, как… как… как… Наш карикатурист уже подготовил к
номеру карикатуру – поезд из одних платформ, а с последней свешивается на рельсы хвост
чудовищного динозавра.

А утром, когда я, невыспавшийся и загнанный непрерывными звонками, совещаниями
и поездками, вошел в редакцию, меня поразила тишина и пустота в коридоре.

Я посмотрел на часы. Девять. Вроде все должны быть на местах, вернее, должны
метаться по коридорам и обсуждать нашу сенсацию. Но никто не метался. Я заглянул в каби-
нет к Ник-Нику. Кабинет был пуст. Брошенная второпях телефонная трубка тихо раскачива-
лась у самого пола. Я положил ее на рычаг. Телефон немедленно зазвенел.

– Какие новости от Грисмана? – спросил незнакомый голос.
– Не знаю, – сказал я. – Позвоните через полчаса.
Тяжелое предчувствие тревожило меня. Я вышел в коридор и прислушался. Со сто-

роны зала, где обычно проводятся собрания, вечера и шахматные турниры, раздался взрыв
голосов. Снова все смолкло.

Я побежал туда.
Там были все члены редакции и половина сотрудников университета. Я заглянул через

головы стоявших в дверях.
На сцене стоял Полянов. Рядом с ним Грисман, обросший свежей, недельной давности

бородкой. Между ними стул. На стуле находилось нечто вроде громадной, метра в полтора,
стеклянной банки, видимо, взятой в какой-то химической лаборатории. В банке сидел, свер-
нувшись кольцом, динозавр. Самый настоящий динозавр, сантиметров тридцать в длину.

– …И, несмотря на некоторое разочарование, которое испытали вы, товарищи, – закан-
чивал свою речь Полянов, – наука сегодня может сказать, что она сделала шаг вперед. Дино-
завры не окончательно вымерли. В болоте Парык сохранился и приспособился один из видов
ископаемых чудовищ. Правда, он, сами, товарищи, можете убедиться при внимательном
рассмотрении представленного объекта, сильно измельчал за последующие геологические
эпохи.

Полянов не казался разочарованным. Если появление Грисмана с банкой и опечалило
его, он уже успел взять себя в руки и извлекал максимум из того, что произошло. Лучше
маленький динозавр, чем никакого динозавра.

Доцент Ганковский тянул шею, не мог дождаться счастливой минуты, когда сможет
вцепиться в живое ископаемое.

Только мне почему-то стало грустно. Я поверил Грисману, я ждал появления плат-
формы, с которой свисает хвост чудовища.
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– А я-то сначала подумал, что такая ящерица уже науке известна, – сказал тут Грисман.
Он переминался с ноги на ногу и почесывал молодую бороду. Фотокорреспонденту явно
было не по себе под вспышками коллег-фотографов, под взглядами ученых и журналистов.
Он говорил виновато, как человек, случайно дернувший тормозной кран и остановивший
поезд. Грисман судорожно вздохнул и закончил: – На всякий случай пленку послал. А тут
мне Николай Николаевич звонит и говорит: проследи и, если что, поймай. Ну и поймал, тем
более мне помогли транспортом и посудой.
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Кир Булычев

Ретрогенетика
 

Славный майский день завершился небольшой образцово-показательной грозой с
несколькими яркими молниями, жестяным нестрашным громом, пятиминутным ливнем и
приятной свежестью в воздухе, напоенном запахом сирени. Районный центр Великий Гус-
ляр нежился в этой свежести и запахах. Пенсионер Николай Ложкин вышел на курчавый от
молодой зелени, чистый и даже кокетливый по весне двор с большой книгой в руках. По
двору гулял плотный лысый мужчина – профессор Лев Христофорович Минц, который при-
ехал в тихий Гусляр для поправки здоровья, подорванного напряженной научной деятель-
ностью. Николай Ложкин любил побеседовать с профессором на умственные темы, даже
порой поспорить, так как сам считал себя знатоком природы.

– Чем увлекаетесь? – спросил профессор. – Что за книгу вы так любовно прижимаете
к груди?

– Увлекся антропологией, – сказал Ложкин. – Интересуюсь проблемой происхождения
человека от обезьяны.

– Ну и как, что-нибудь новенькое?
– Боюсь, что наука в тупике, – пожаловался Ложкин. – Сколько всего откопали, а до

главного не докопались: как, где и когда обезьяна превратилась в человека.
– Да, момент этот уловить трудно, – согласился Лев Христофорович. – Может быть,

его и не было?
– Должен быть, – убежденно ответил Ложкин. – Не могло не быть такого момента. Ведь

что получается? Выкопают где-нибудь в Индонезии или Африке отдельный доисторический
зуб и гадают: человек его обронил или обезьяна. Один скажет: «человек». И назовет этого
человека, скажем, древнеантропом. А другой поглядит на тот же зуб и отвечает: «Нет, это зуб
обезьяний, и принадлежал он, конечно, древнепитеку». Казалось бы, какая разница – никто
не знает! А разница в принципе!

Минц наклонил умную лысую голову, скрестил руки на тугом, обтянутом пиджаком
животе и спросил строго:

– И что же вы предлагаете?
– Ума не приложу, – сознался Ложкин. – Надо бы туда заглянуть. Но как? Ведь путе-

шествие во времени вроде бы невозможно.
– Совершенная чепуха, – ответил Минц. – Я пытался сконструировать машину вре-

мени, забрался во вчерашний день и там остался.
– Не может быть! – воскликнул Ложкин. – Так и не вернулись?
– Так и не вернулся, – сказал Минц.
– А как же я вас наблюдаю?
– Ошибка зрения. Что для вас сегодня, для меня вчерашний день, – загадочно ответил

Минц.
– Значит, никакой надежды?
Профессор глубоко задумался и ничего не ответил.
Дня через три профессор встретил Ложкина на улице.
– Послушайте, Ложкин, – сказал он. – Я вам очень благодарен.
– За что? – удивился Ложкин.
– За грандиозную идею.
– Что же, – ответил Ложкин, который не страдал излишней скромностью. – Пользуй-

тесь, мне не жалко.
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– Вы открыли новое направление в биологии!
– Какое же? – поинтересовался Ложкин.
– Вы открыли генетику наоборот.
– Поясните, – сказал Ложкин ученым голосом.
– Помните нашу беседу о недостающем звене в происхождении человека?
– Как же не помнить.
– И ваше желание заглянуть во мглу веков, чтобы отыскать момент превращения обе-

зьяны в человека?
– Помню.
– Тогда я задумался: что такое жизнь на Земле? И сам себе ответил: непрерывная цепь

генетических изменений. Вот среди амеб появился счастливый мутант, он быстрее других
плавал в первобытном океане или глотка у него была шире… От него пошло прожорливое
и шустрое потомство. Встретился внук этой амебы с жуткой хищной амебихой – вот и еще
шаг в эволюции. И так далее, вплоть до человека. Улавливаете связь времен?

– Улавливаю, – ответил Ложкин и добавил: – В беседе со мной нет нужды прибегать
к упрощениям.

– Хорошо. Мы, люди, активно вмешиваемся в этот процесс. Мы подглядели, как это
делает природа, и продолжаем за нее скрещивание, отбор, создаем новые сорта пшеницы,
продолжаем эволюцию собственными руками.

– Продолжаем, – согласился Ложкин. – Хочу на досуге вывести быстрорастущий забор.
– Молодец. Всегда у вас свежая идея. Так вот, после беседы с вами я задумался, а всегда

ли правильно мы следуем за природой? Природа слепа. Она знает лишь один путь – вперед,
независимо от того, хорош он или плох.

– Путь вперед всегда прогрессивен, – заметил Ложкин.
– Тонкое наблюдение. А если нарушить порядок? Если все перевернуть? Вы сказали:

как бы увидеть недостающее звено? Отвечаю – распутать цепь наследственности. Прокру-
тить эволюцию наоборот. Углубляясь в историю, добраться до ее истоков.

– Нам и без этого дел хватает, – возразил Ложкин.
– А перспективы? – спросил профессор, наклонив голову и прищурившись.
– Это не перспективы, а ретроспективы, – сказал Ложкин.
– Великолепно! – воскликнул Минц. – Чем пользуется генетика? Скрещиванием и

отбором. Нашу с вами новую науку мы назовем ретрогенетикой. Ретрогенетика будет пользо-
ваться раскрещиванием, открещиванием и разбором. Генетика будет выводить новую породу
овец, которой еще нет, а ретрогенетика – ту породу, которой уже нет. И ученым не надо будет
копаться в земле. Заказал палеонтолог в лаборатории: выведите мне первого неандертальца,
хочу поглядеть, как он выглядел. Ему отвечают: будет сделано.

– Слабое место, – заявил Ложкин.
– Слабое место? У меня?
– Ваш неандерталец жил миллион лет назад. Вы что же, собираетесь миллион лет

ждать, пока его снова выведете?
– Слушайте, Ложкин. Если бы мы отдавались на милость природе, то сорта пшеницы,

которые колосятся на колхозных полях, вывелись бы сами по себе через миллион лет. А
может, и не вывелись бы, потому что природе они не нужны.

– Ну, не миллион лет, так тысячу, – не сдавался Ложкин. – Пока ваш неандерталец
родится да еще своих предков народит…

– Нет, нет и еще раз нет, – сказал профессор. – Зачем же нам реализовывать все поко-
ления? В каждой клетке закодирована ее история. Все будет, дорогой друг, на молекулярном
уровне, как учит академик Энгельгардт.
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– Ну ладно, выведете вы что было раньше. А что дальше? Какая польза от этого народ-
ному хозяйству?

Ответ на свой вопрос Ложкин получил через три месяца, когда пожелтели липы в
городском саду и дети вернулись из пионерских лагерей.

Лев Христофорович стоял у ворот и чего-то ждал, когда Ложкин, возвращаясь из мага-
зина с кефиром, увидел его.

– Как успехи? – поинтересовался он. – Когда увидим живого неандертальца?
– Мы его не увидим, – отрезал профессор. Он осунулся за последние недели: видно,

много было умственной работы. – Есть более важные проблемы.
– Какие же?
– Вы знакомы с Иваном Сидоровичем Хатой?
– Не приходилось, – сказал Ложкин.
– Достойный человек, заведующий фермой нашего пригородного хозяйства «Гусля-

рец». Зоотехник, смелый, рискованный. Большой души человек.
Тут в ворота въехал «газик», из которого выскочил шустрый очкастый человечек боль-

шой души.
– Поехали? – предложил он, поздоровавшись.
– С нами Ложкин, – сказал Минц. – Представитель общественности. Пора обществен-

ность знакомить.
– Не рано ли? – обеспокоился Хата. – Спугнут…
– Нам ли опасаться гласности? – спросил Минц.
После короткого путешествия «газик» достиг животноводческой фермы. Рядом с

коровником стоял новый высокий сарай.
– Ну что же, заходите, только халат наденьте.
Хата выдал Ложкину и Минцу халаты и сам тоже облачился. Ложкин ощутил покалы-

вание в желудке и приготовился увидеть что-нибудь необычное. Может, даже страшное. Но
ничего страшного не увидел.

Под потолком горело несколько ярких ламп, освещая кучку мохнатых животных,
жевавших сено в дальнем углу.

Ложкин присмотрелся. Животные были странными, таких ему раньше видеть не при-
ходилось. Они были покрыты длинной рыжей шерстью, носы у них были длинные, ноги
толстые, как столбы. При виде вошедших людей животные перестали жевать и уставились
на них маленькими черными глазками. И вдруг захрюкали, заревели и со всех ног бросились
навстречу Хате и Минцу, чуть не сшибли их, ластились, неуклюже прыгали, а профессор
начал доставать из карманов халата куски сахара и угощать животных.

– Что за звери? – спросил Ложкин, отошедший к стенке, подальше от суматохи. –
Почему не знаю?

– Не догадались? – удивился Хата. – Мамонтята. Каждому ясно.
– Мне не ясно, – сказал Ложкин, отступая перед мамонтенком, который тянул к нему

недоразвитый хоботок, требуя угощения. – Где бивни, где хоботы? Почему мелкий размер?
– Все будет, – успокоил Ложкина Минц, оттаскивая мамонтенка за короткий хвостик,

чтобы не приставал к гостю. – Все с возрастом отрастет. Ваше удивление мне понятно,
потому что вам не приходилось еще сталкиваться с юными представителями этого славного
рода.

– Я и со старыми не сталкивался, – возразил Ложкин. – И прожил, не жалуюсь. Откуда
вы их откопали?

– Неужели не догадались? Они же выведены методом ретрогенетики – раскрещива-
нием и разбором. Из слона мы получили предка слонов и мамонтов, близкого к мастодонтам.
Потом люди пошли обратно и вывели мамонта.
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– Так быстро?
– На молекулярном уровне, Ложкин, на молекулярном уровне. Под электронным

микроскопом. Методом раскрещивания, открещивания и разбора. И вы понимаете теперь,
почему я отказался от соблазнительной идеи отыскать недостающее звено, а занялся мамон-
тами?

– Не понимаю, – сказал Ложкин.
– Вы, товарищ, видно, далеки от проблем животноводства, – вмешался Иван Хата. –

Ни черта не понимаете, а критикуете. Нам мамонт совершенно необходим. Для нашей при-
родной зоны.

– Жили без мамонта и прожили бы еще, – упорствовал Ложкин.
– Эх, товарищ Ложкин. – В голосе Хаты звучало сострадание. – Вы когда-нибудь

думали, что мы имеем с мамонта?
– Не думал. Не было у меня мамонта.
– С мамонта мы имеем шерсть. С мамонта мы имеем питательное мясо, калорийное

молоко и даже мамонтовую кость…
– Но главное, – воскликнул Минц, – бесстойловое содержание! Круглый год на откры-

том воздухе, ни тебе утепленных коровников, ни специальной пищи. А подумайте о труд-
нодоступных районах Крайнего Севера: мамонт там – незаменимое транспортное средство
для геологов и изыскателей.

Прошло еще три месяца.
Однажды к дому № 16 по Пушкинской, где проживал Лев Христофорович, подъехала

сизая «Волга», из которой вышел скромный на вид человек средних лет в дубленке. Он вынул
изо рта трубку, поправил массивные очки, снисходительно оглядел непритязательный двор,
и его взгляд остановился на Ксении Удаловой, которая развешивала белье:

– Скажите, гражданка, если меня не ввели в заблуждение…
– Вы корреспондент будете? – спросила Ксения.
– Вот именно. Из Москвы. А как вы догадались?
– А чего не догадаться, – ответила Ксения. – Восемнадцатый за неделю. Поднимитесь

на второй этаж, дверь открыта. Лев Христофорович отдыхает.
Поднимаясь по скрипучей лестнице в скромную обитель великого профессора, жур-

налист бормотал: «Шарлатанство. Ясно шарлатанство. Вводят в заблуждение обществен-
ность…»

– Заходите, – откликнулся на стук профессор Минц.
Он в тот момент отдыхал, а именно: читал «Химию и жизнь», слушал последние изве-

стия по радио, смотрел хоккей по телевизору, гладил брюки и думал.
– Из Москвы. Журналист, – сказал гость, протягивая удостоверение. – Это вы тут

мамонтов разводите?
Журналист произнес это таким тоном, словно подразумевал: «Это вы водите за нос

общественность?»
– И мамонтов, – скромно ответил профессор, прислушиваясь к сообщениям из Кан-

берры и радуясь мастерству лучшего в сезоне хоккеиста.
– С помощью… – журналист извлек из замшевого кармана записную книжку, – ретро,

простите, генетики?
Доверчивый Минц не уловил иронии в голосе журналиста.
– Именно так, – подтвердил он и набрал из стакана в рот воды, чтобы обрызгать брюки.
– И есть результаты?
Минц провел раскаленным утюгом по складке, поднялось облако пара.
– С этим надо что-то делать, – сказал Минц. Он имел в виду брюки и ситуацию в

Австралии.
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– И все-таки, – настаивал журналист. – Можно взглянуть на ваших мамонтов?
– А почему бы и нет? Они в поле пасутся. Добывают корм из-под снега.
– Ясно. А еще каких-нибудь животных вы можете вывести?
– Будете проходить мимо речки, – сказал Минц, – поглядите в полынью. Там бронто-

завры. Думаем потом отправить их в Среднюю Азию для расчистки ирригационных соору-
жений.

В этот момент в окно постучала длинным, усеянным острыми зубами клювом обра-
зина. Крылья у образины были перепончатые, как у летучей мыши. Образина гаркнула так,
что зазвенели стекла и форточка сама собой открылась.

– Не может быть! – сказал журналист, отступая к стене. – Это что такое? Мамонт?
– Мамонт? Нет, это Фомка. Фомка – птеродактиль. Когда вырастет, размахнет свои

крылья на восемь метров.
Минц отыскал под столом пакет с тресковым филе, подошел к форточке и бросил пакет

в разинутый клюв образине. Птеродактиль подхватил пакет и заглотнул, не разворачивая.
– Зачем вам птеродактиль? – спросил журналист. – Только людей пугать.
Он был уже не так скептически настроен, как в первый момент.
– Как зачем? Птеродактили нам позарез нужны. Из их крыльев мы будем делать плащи-

болоньи, парашюты, зонтики, наконец. К тому же научим их пасти овец и охранять стада
от волков.

– От волков? Ну да, конечно… – Журналист прекратил расспросы и вскоре удалился.
«Возможно, это, до определенной степени, и не шарлатанство, – думал он, спускаясь

по лестнице к своей машине, – но по большому счету это все-таки шарлатанство».
Весь день до обеда корреспондент ездил по городу, издали наблюдал за играми моло-

дых мамонтов, недовольно морщился, когда на него падала тень пролетающего птеродак-
тиля, и вздрагивал, заслышав рев пещерного медвежонка.

– Нет, не шарлатанство, – повторял он упрямо. – Но кое в чем хуже, чем шарлатанство.
Весной в журнале, где состоял тот корреспондент, появилась статья под суровым загла-

вием:
ПЛОДЫ ЛЕГКОМЫСЛИЯ

Нет смысла передавать опасения и измышления гостя. Он предупреждал, что новые
звери нарушат и без того неустойчивый экологический баланс, что пещерные медведи и
мамонты представляют опасность для детей и взрослых. А в заключение журналист развер-
нул страшную картину перспектив ретрогенетики:

«Безответственность периферийного ученого и пошедших у него на поводу практиче-
ских работников гуслярского животноводства заставляет меня бить тревогу. Эксперимент,
не проверенный на мелких и безобидных тварях (жуках, кроликах и т. д.), наверняка при-
ведет к плачевным результатам. Где гарантия тому, что мамонты не взбесятся и не потоп-
чут зеленые насаждения? Что они не убегут в леса? Где гарантия тому, что бронтозавры не
выползут на берег и не отправятся на поиски новых водоемов? Представьте себе этих репти-
лий, ползущих по улицам, сносящих столбы и киоски. Я убежден, что птеродактили, вместо
того чтобы пасти овец и жертвовать крыльями на изготовление зонтиков, начнут охотиться
на домашнюю птицу, а может быть, на тех же овец. И все кончится тем, что на ликвидацию
последствий непродуманного эксперимента придется мобилизовать трудящихся и тратить
народные средства…»

Статья попалась на глаза профессору Минцу лишь летом.
Читая ее, профессор лукаво улыбался, а потом захватил журнал с собой на открытие

межрайонной выставки. Центром выставки, как и следовало предполагать, был павильон
«Ретрогенетика». Именно сюда спешили люди со всех сторон, из других городов, областей
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и государств. Пробившись сквозь интернациональную толпу к павильону, Лев Христофоро-
вич оказался у вольеры, где гуляли мамонты.

Было жарко, поэтому мамонты были коротко острижены и казались поджарыми,
словно собаки породы эрдельтерьер. У некоторых уже прорезались бивни. Птеродактили
сидели у них на спинах и выклевывали паразитов. В круглом бассейне посреди павильона
плавали два бронтозавра. Время от времени они тяжело поднимались на задние лапы и, при-
жимая передние к блестящей груди, выпрашивали у зрителей плюшки. У кого из зрителей
не было плюшки, кидали пятаки.

Здесь, между вольерой и бассейном, Минц увидел Ложкина и Хату и прочел друзьям
скептическую статью.

Смеялись не только люди. Булькали от хохота бронтозавры, трубили мамонты, а один
птеродактиль так расхохотался, что не мог закрыть пасть, пока не прибежал служитель и не
стукнул весельчаку как следует деревянным молотком по нижней челюсти.

– Неужели, – сказал профессор, когда все отсмеялись, – этот наивный человек полагает,
что мы стали бы выводить вымерших чудовищ, если бы не привили им генетически любви
и уважения к человеку?

– Никогда, – отрезал Ложкин. – Ни в коем случае.
Птеродактиль, все еще вздрагивая от смеха, стуча когтями по полу, подошел к профес-

сору, и тот угостил его конфетой. Маленькие дети по очереди катались верхом на мамон-
тах, подложив под попки подушечки, чтобы не колола остриженная жесткая шерсть. Брон-
тозавры собирали со дна бассейна монетки и честно передавали их служителям. В стороне
скулил пещерный медведь, потому что его с утра никто не приласкал.

…В тот день столичного журналиста, неудачливого пророка, до полусмерти искусала
его домашняя сиамская кошка.
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Владимир Обручев

Видение в Гоби
 

Геологическая экспедиция уже две недели находилась в Монголии, в Долине озер.
Эта долина отделяет обширное лесисто-степное нагорье Хангай, занимающее север

Монголии, от цепей Гобийского Алтая, расположенных южнее. Долина имеет несколько
сотен километров в длину с запада на восток и от 40 до 60 км в ширину. С Хангая в долину
сбегают речки. Менее крупные из них по выходе из гор быстро теряют воду, и их сухие русла
исчезают в степи. Более крупные реки впадают в соленые озера, расположенные ближе к
подножию Алтая. По этим озерам долина и получила свое название. В промежутках между
речками предгорья Хангая часто вдаются в виде мягких увалов и цепей холмов довольно
далеко в глубь долины, поверхность которой представляет собой сухую степь, местами пере-
ходящую в полупустыню. Долина озер в сущности является западным рукавом степи Гоби,
занимающей значительную и самую низкую часть Восточной Монголии.

Гобийский, или Монгольский, Алтай, окаймляющий с юга Долину озер, состоит из
двух, местами из трех-четырех параллельных горных цепей, между которыми расположены
более или менее широкие продольные долины, кое-где с речками и озерами. Цепи эти
нередко скалисты, достигают абсолютной высоты в 3000–4000 м, а в отдельных местах вер-
шины их поднимаются выше снеговой линии и покрыты снегом и небольшими ледниками,
которые видны издали и служат хорошими ориентирами. Монголы вообще любят обозна-
чать термином «богдо» (великий) чем-либо замечательные горы, и эти высокие вершины
Алтая носят имена Ихэ-Богдо, Бага-Богдо и Пасату-Богдо.

По Долине озер и между цепями Алтая пролегают большие караванные дороги, по
которым в прежнее время ходили торговые караваны из городов Кобдо и Улясутай в китай-
ский город Кукухото (или Гуйхуачен) на северной окраине Китая.

Реки, сбегающие с Хангая в Долину озер, врезают свое русло в дно долины и поэтому
окаймлены террасами. Вдоль речек растут разные кусты, местами рощицы тополей и тала,
а по берегам озер зеленеют заросли камышей, желтеют сыпучие барханные пески, которые
встречаются и в других частях долины. На террасах вдоль рек, где грунтовая вода залегает
глубоко, поверхность иногда представляет собой черную пустыню, усыпанную мелкой галь-
кой и щебенкой, совершенно черного цвета от пустынного загара – «лака пустыни», который
покрывает тоненькой пленкой породы любого цвета и состава и блестит под лучами солнца
подобно маленьким зеркалам. Эти участки долины почти лишены растительности: жалкие
кустики полыни, колючки или перекати-поля отстоят один от другого на десятки шагов.

Дно долины вокруг озер, а также в промежутках между ними большею частью имеет
вид более или менее обширных впадин, ограниченных одним, двумя или тремя уступами,
подобными ступеням гигантской лестницы. Уступы эти обычно разрезаны ложбинами и
оврагами, иногда отрезающими от края уступа отдельный скалистый или округленный холм,
который геологи называют «свидетелем». В обрывах уступов часто вскрыты пласты гор-
ных пород, слагающих дно Долины озер. Это грубые конгломераты с галькой и щебнем раз-
ных пород, песчаники, глины, редко мергели различных цветов – белого, желтого, зеленого,
серого, шоколадно-бурого, кирпично-красного. Иногда красные цвета господствуют, и тогда
под лучами восходящего или заходящего солнца уступы кажутся раскаленными или пыла-
ющими.

В слоях этих пород нередко заключены кости и даже целые скелеты позвоночных
животных, которые некогда населяли обширные степи Центральной Азии. В верхних усту-
пах находят кости лошадей, двукопытных, носорогов, хищников, грызунов, изредка птиц и
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черепах, вообще животных, характерных для третичного периода. В нижних уступах попа-
даются кости и даже яйца земноводных и пресмыкающихся, особенно разных ящеров верх-
немелового периода. В самых нижних слоях залегают черные горючие сланцы, называемые
«бумажными», потому что они делятся на тонкие слои, похожие на листы грубой бумаги. В
них находят целые скелеты небольших рыб, остатки ракообразных, мелкие пресноводные
ракушки, отпечатки растений. Возраст этих слоев определяют как еще более древний – ниж-
немеловой, даже переходный к юрскому.

На дне впадин кое-где встречаются площади кучевых песков, похожие на старые забро-
шенные кладбища. Они состоят из холмиков высотой до метра, чаще до полуметра, распо-
ложенных довольно тесно один подле другого. Каждый холмик неплотно покрыт длинными,
тонкими и гибкими ветвями куста нитрария с мелкими листочками и красными, солено-
сладкими ягодами, которые любят верблюды, козы и бараны. Под защитой каждого куста
песок, переносимый ветрами, мало-помалу накопляется и удерживается, пока куст живой.
А если его уничтожить, например на топливо, песок холмика опять будет развеян ветром и
разнесен по соседним холмам.

Геологическая экспедиция прибыла в Долину озер, чтобы вести раскопки остатков
вымерших животных третичного и мелового времени, захороненных в слоях уступов,
окаймляющих впадины на дне долины.

Экспедиция состояла из трех ученых – геолога и двух палеонтологов – и двух препара-
торов, умеющих откапывать хрупкие кости, укреплять их на месте жидким клеем или гип-
совыми оболочками, чтобы затем их можно было вынуть из слоев без повреждений и укла-
дывать в ящики для вывоза этих ценных редкостей домой. Несколько рабочих для раскопок,
шофер автомашины, пастух для верблюдов и лошадей также входили в состав экспедиции.

Ученые уже обследовали несколько впадин и выбрали одну из них, в уступах которой
нашлось особенно много богатых костеносных слоев мелового возраста. Эти слои выходили
в обрыве, который с утра до вечера освещался и накалялся летним солнцем.

Чтобы облегчить работу на солнцепеке, был установлен такой распорядок: вставали на
восходе солнца и уже с шести часов утра начинали раскопки, пользуясь утренней прохладой.
В 11 часов делали перерыв для обеда и отдыха в течение самых жарких часов, а с четырех
часов до заката опять работали. Палатки экспедиции стояли на нижней террасе, недалеко от
русла небольшой речки и в километре с лишком от места раскопок, на дне большой впадины.

В половине августа один день был особенно труден для работы. В Центральной Азии
тихая погода бывает редко. Обычно с восходом солнца просыпается и ветер. Он дует сначала
слабо, к полудню усиливается и продолжается до заката, мало-помалу ослабевая. Ночью
большею частью тихо. Но в этот день стояла полная тишина, солнце светило сквозь какую-
то дымку и представлялось красным кругом без лучей. По мере поднятия его над горизонтом
духота усиливалась; пыль, которую вздымали кайлы и заступы, не уносилась ветром, как в
другие дни, а висела густой пеленой в воздухе и затрудняла дыхание. Все обливались потом,
хотя и сбросили рубашки.

А в этот день раскопки обнаружили особенно интересные окаменелости: не кости, а
целое гнездо ящеров из 12 яиц, лежавших в буро-красном песчанике одно возле другого. Они
отличались от птичьих яиц более удлиненной формой и имели 20 см в длину и 6–7 в попе-
речнике. Некоторые были разбиты поперечными трещинами на куски, и внутри них можно
было рассмотреть косточки неродившихся ящеров. Следовательно, гнездо, согревавшееся
солнцем 75 млн лет назад, было уже близко к созреванию, когда какая-то катастрофа, может
быть, песчаная буря, разлив реки или озера, на пляже которого самка ящера отложила свои
яйца, занесла их толстым слоем песка и задушила пробуждавшуюся жизнь.

Когда вскрыли все гнездо и освободили яйца от песчаника, в котором они покоились,
было уже почти 11 часов и все изнемогали от духоты и пыли. Поэтому окончание раскопок
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решили отложить до вечера. Уходя на стан, гнездо покрыли брезентом, придавленным по
краям камнями.

– Большой песчаный буран будет, – заметил монгол-рабочий, взглянув на небо.
«И эти драгоценности могут пострадать – их занесет песком или даже разбросает и

разобьет», – подумал начальник экспедиции геолог Попов.
Вернувшись на стан и пообедав, все разошлись по палаткам на отдых. Днем полы пала-

ток всегда немного поднимали, чтобы продувал ветерок; без этого в палатках, нагретых солн-
цем, было бы слишком душно. Попов занимал отдельную маленькую палатку. Он улегся на
складную кровать и задумался.

Уже несколько дней участники экспедиции горячо обсуждали вопрос – какой вид Цен-
тральная Азия имела в то время, когда ее населяли различные семейства, роды и виды древ-
них ящеров? Каков был климат этой обширной страны, ее растительность? Кости, находи-
мые в изобилии, давали хорошее представление о животном мире, а состав меловых слоев
указывал на условия их образования. Это были континентальные отложения, образовавши-
еся на суше, в озерах, реках или на подножиях гор – в виде силовых наносов из материала,
вынесенного дождевыми потоками из ущелий. Здесь было довольно много конгломератов
и грубых песчаников – значит, местность не представляла собой равнины, а была гористая:
в озера сносился материал размыва окрестных холмов и гор.

Но почему же в меловых слоях совсем не попадались остатки растений?
По мнению палеонтолога Петрова, отсутствие пластов угля среди этих отложений

доказывало, что на дне впадин вокруг озер не было болотистых лесов, которые могли бы
превратиться в пласты каменного угля. Другой палеонтолог, Панов, говорил, что огромные,
неуклюжие бронтозавры и другие крупные ящеры не могли бы жить в болотистых дремучих
лесах и пробираться между стволами деревьев. Обилие костей ящеров, найденных учеными,
показывало, что когда-то здесь были обширные пышные луга с отдельными купами кустов
и деревьев или леса, похожие на нынешние «галерейные» леса в Южной Африке, где сво-
бодно гуляют слоны и носороги.

«Окаменелые стволы деревьев, похожих на кипарисы, уже найдены нашими исследо-
вателями в Монголии, – вспомнил геолог замечание, сделанное недавно Петровым. – Значит,
деревья здесь были».

«Но почему же в костеносных слоях нет отпечатков листьев или стеблей растений? –
продолжал размышлять Попов. – Ведь эти огромные и многочисленные травоядные ящеры
нуждались в большом количестве растительной пищи, чтобы существовать самим и достав-
лять пищу хищным ящерам, столь же многочисленным и разнообразным.

Остается предположить, что эти прожорливые громадные травоядные съедали дочиста
всю растительность, конечно, за исключением древесных стволов. Вот почему в отложениях
вместе с костями совсем не попадались листья и стебли. Все было съедено и переварено.
А в этой прожорливости, может быть, и кроется главная причина вымирания ящеров. Они
вырождались и вымирали от недостатка пищи, уступая место мелким и менее прожорливым
млекопитающим…»

Мысли Попова возвратились к давно интересовавшему его вопросу: почему так
обильны и разнообразны были семейства, роды и виды ящеров, вообще именуемых дино-
заврами, в меловом периоде и почему так быстро и загадочно исчезли они 70 млн лет назад
к началу третичного времени. Он вспомнил и о летающих ящерах, также разнообразных и
обильных, и об отсутствии переходных форм от них к настоящим птицам, за исключением
странного археоптерикса, жившего, впрочем, гораздо раньше. В отличие от голых птеродак-
тилей археоптерикс уже был покрыт перьями, но он имел еще зубы в клюве и когти на кры-
льях…

В палатке было очень душно.
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«Пойду лучше на воздух, пройдусь к раскопкам, проверю, хорошо ли укрепили бре-
зент», – подумал Попов. Он надел шляпу и вышел из палатки. И сразу же ему бросилось
в глаза изменение всего облика местности. Вместо сухой степи с пожелтевшими от лет-
него зноя кустиками и мелкой травкой перед ним расстилался ярко-зеленый луг. Трава выше
колен с обильными, но какими-то странными цветами волновалась под легкими порывами
ветра. Кое-где среди луга виднелись кусты в рост человека и выше. Одни были похожи на
огромные кочны капусты с отвисавшими сочными листьями, каждый из которых был вели-
чиной побольше дождевого зонтика. Другие кусты походили на кактусы, но без шипов и с
алыми цветами. На третьих, более мелколистных, гроздьями висели пунцовые ягоды, похо-
жие на крупные сливы.

Геолог шел по лугу, раздвигая траву. В воздухе реяли крупные синие, зеленые и крас-
ные стрекозы, проносились с громким жужжанием черные и бронзовые жуки с детский
кулак.

Вдали на юге луг доходил до подножия Монгольского Алтая, поднимавшегося зеленой
стеной, увенчанной рядом скалистых пиков, на которых белели пятна и полосы снега.

Несколько раз геолог оглядывался на ходу и замечал, что Хангай, ограничивавший
горизонт на севере, сделался выше, круче и зеленее. Справа, среди луга, открылся вид на
русло довольно широкой и полноводной речки, струившейся между невысокими берегами.
Эта речка совсем не походила на жалкий ручей, журчавший по гальке среди широкого сухого
русла, которое пролегало недалеко от стана экспедиции.

Еще сотни три шагов – и открылось устье речки у большого озера, гладь которого рас-
стилалась почти до западного горизонта. На воде кое-где плавали какие-то крупные черные
птицы с большими головами на тонкой шее и длинными клювами. Время от времени они
ныряли головой вниз, как утки. Попов повернул по хорошо протоптанной дорожке вдоль
берега озера налево, где в стороне виднелась группа пальм и каких-то остропирамидальных
деревьев, похожих на кипарисы. Большая стрекоза, неожиданно с налету ударившая геолога
по щеке, заставила его поморщиться.

Немного дальше его внимание привлек возвышавшийся среди зелени луга голый и
гладкий зелено-серый холм с темно-зелеными полосами и пятнами.

«Какая-то странная порода. Не змеевик ли? Нужно посмотреть», – подумал Попов и
направился к холму. И вдруг от холма отделилось нечто длинное, похожее на гигантскую
змею с блестящими глазками, смотревшими на человека. Геолог инстинктивно прижался к
кусту, похожему на огромный кочан капусты. Змея изогнулась, голова направилась к тому
же кусту, раскрылась пасть, схватила плоскими резцами лист «капусты», дернула и оторвала
его, подняла вверх, подбросила и, подхватив за мясистый черенок, начала пожирать зелень,
размахивая листом, словно веером, вверх и вниз.

Попов с интересом наблюдал эту сцену. Он догадался, что холм был туловищем этого
чудовищного животного, а змея представляла его шею и голову, совершенно непропорцио-
нальные телу.

– Это, конечно, бронтозавр, – прошептал он. – Этакая громадина! Но нужно ретиро-
ваться – он может нечаянно толкнуть, опрокинуть, растоптать, хотя по существу это совер-
шенно безобидный великан.

Скрываясь за листом «капусты», геолог начал было осторожно подвигаться назад.
Ящер заметил это движение. Голова человека в светло-зеленой шляпе среди темной зелени
кустов привлекла внимание чудовища. Оно приняло ее, очевидно, за сочный бутон или даже
плод растения. Выплюнув остаток листа, ящер потянулся к ученому, который вдруг увидел
возле своего лица розоватые мясистые губы и желтые резцы. Из чуть приоткрытой пасти
вырывалось мощное кислое дыхание; с губ стекала зеленая струйка «капустного» сока. И
вот губы схватили шляпу, сдернули ее с головы человека, подбросили вверх, подхватили
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и затянули в пасть. Но фетр пришелся не по вкусу ящеру. Мотнув головой, он выплюнул
шляпу и потянулся за новым листом «капусты».

Попов, невольно присевший, когда с него срывали шляпу, продвинулся под защитой
куста на несколько шагов в сторону и, нагнувшись, побежал между кустами прочь от про-
жорливого великана. Местность в этом направлении немного повышалась. Остановившись
через несколько минут и оглянувшись, геолог увидел, что бронтозавр продолжал объедать
тот же куст. Его массивное туловище поднималось плоским бугром над всеми кустами, но
темные полосы и пятна делали его малозаметным на фоне луга. Длинная шея с маленькой
головой то поднималась высоко вверх, подбрасывая оторванный лист, то почти скрывалась
в зелени кустов. Немного левее виден был второй бронтозавр, также пасшийся на лугу.

Попов поднялся еще немного выше по косогору и очутился на поверхности плоского
увала. С него видна была другая обширная впадина с таким же лугом, кустами и рощами
пальм и кипарисов. Вдали сверкала гладь большого озера. Одно место на его берегу сразу
привлекло внимание. Там то и дело взлетали и кружились мелкие и крупные темные птицы,
слышались пронзительный писк и громкое кваканье. Полет этих существ напоминал неров-
ный полет летучих мышей с частыми, мелкими взмахами крыльев. Вероятно, на берегу озера
лежала какая-то крупная падаль. Над ней и летали эти крылатые ящеры – взлетали, кружи-
лись, садились на нее, дрались друг с другом, пищали и квакали.

Один из ящеров, кружившихся над падалью, повернул и полетел в сторону наблюдав-
шего за ним Попова, спланировал невысоко над его головой и сейчас же полетел обратно,
издавая резкий свист. Можно было рассмотреть его голое, зелено-серое туловище, поджатые
к нему снизу короткие ноги с длинными когтями, широкие голые крылья в виде перепонок
между боками тела и длинными пальцами передних конечностей. Короткая шея заканчи-
валась большой головой с длинным зубастым клювом. Величина тела достигала примерно
роста десятилетнего ребенка.

«Высмотрел меня и, должно быть, хочет мной поживиться, – подумал Попов. – А
теперь полетел за подмогой. Если парочка таких тварей нападет с двух сторон, – защититься
от их когтей и зубов будет трудно. Нужно бежать».

Он повернул назад и пошел по увалу, спускаясь к первому озеру. Неожиданно перед
ним открылась небольшая котловина, на дне среди кустов журчал ручеек. Дно котловины
представляло собой площадку, усыпанную мелкой галькой. На площадке резвился десяток
маленьких, величиной с кошку, ящеров. Они подбегали друг к другу, тыкались носами, при-
падали к земле, кувыркались. В общем это напоминало игру резвых щенят. Но вид их был
довольно странный. Голое, желто-зеленое с пятнами туловище оканчивалось с одной сто-
роны недлинным хвостом, а с другой – рогатой головой, окруженной высоким щитообраз-
ным воротником с зубчиками. Голова была как будто прилеплена к этому воротнику. Морда
была клювообразной, над глазами выдвигался довольно длинный рог. В общем все это похо-
дило на шляпку странного гриба, приклеенную к туловищу. Ноги были довольно длинные,
с когтями. Попов с интересом наблюдал повадки этих ящеров.

«Как будто это трицератопсы, – подумал он. – Неужели они успели уже вылупиться из
яиц, которые мы сегодня откопали?»

Вдруг широкая тень промелькнула по котловине. Ящеры тотчас же разбежались: одни
укрылись под кустами, другие припали к поверхности земли. Темные пятна на их желтых
телах делали их трудно различимыми на площадке, усыпанной галькой.

Крылатый ящер, пролетевший над котловиной, быстро замахал крыльями и сел на
гальку шагах в десяти от геолога, притаившегося между кустами на краю котловины. При
первом взгляде на это животное Попов подумал с удивлением: «Но это же не ящер, а ско-
рее настоящая птица». Действительно, сразу можно было заметить, что животное это было
покрыто чем-то очень похожим на перья. Оно было высотой больше метра, т. е. крупнее
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орла. Шея была длиннее орлиной, клюв похож на клюв аиста и усажен мелкими зубами.
Пальцы высоких ног были снабжены большими когтями. Это был, очевидно, крупный хищ-
ник, преследовавший мелких ящеров. Медленно поворачивая голову, он высматривал при-
таившуюся в котловине добычу. Один из ящеров, прижавшихся к гальке, пошевелился, хищ-
ник быстро прыгнул к нему и ударил клювом по спине; при этом он расправил крылья, и
легко было заметить, что это не перепонка, как у ящеров, а длинные крылья из настоящих
перьев, зелено-серого цвета. Пойманный ящер пронзительно пищал.

«Неужели это гесперорнис? – подумал Попов. – Тогда это одна из первых настоящих
птиц, живших в конце мелового периода».

– Эй, Иван Петрович! Вставайте скорее! Ураган налетает, нужно крепить палатки, –
послышался чей-то громкий голос.

Попов вздрогнул. Окрик товарища вернул ученого к действительности. Полотнища
палатки надувались и хлопали; на полу валялась шляпа, которую недавно жевал бронтозавр.
Попов поднял ее, нахлобучил и вышел из палатки.

Буря быстро приближалась. Вся западная половина неба была закрыта тяжелой буро-
желтой тучей. Край ее уже скрыл солнце. Низ тучи все время клубился в виде круто накло-
ненных, крутящихся столбов. Гравий и песчинки дробью били по палаткам.

По земле извивались змейками струи песка, проносились сухие веточки, листья, прыж-
ками передвигались желтые кустики перекати-поля.

Рабочие пригнали лошадей и верблюдов, которые паслись в степи недалеко от стана.
На этих животных перевозили ящики с добытыми костями с места раскопок на стан и при-
возили воду в бочонках из чистого бочага в русле речки, найденного довольно далеко от
стана. Лошадей привязали к грузовику с подветренной стороны, а верблюдов уложили на
землю спиной к ветру.

Еще немного – и буря надвинулась на лагерь. Стало темно. Полотнища палаток про-
гибались от ветра глубоко внутрь и трепетали, песчинки сыпались на них градом и струй-
ками стекали вниз. Казалось, что холст не выдержит давления воздуха, лопнет по швам и
палатка, разодранная на куски, улетит вместе с волнами бури на восток. Люди, стоя, подпи-
рали руками вертикальные шесты, дрожавшие под напором ветра.

При одном из порывов бури Петров заметил своему товарищу Панову:
– Помните, как один географ утверждал, будто пыльные бури бывают только там,

где имеются пахотные поля, с которых ветер и поднимает мелкую пыль? По его словам, в
пустыне такие бури невозможны. Что сказал бы он сегодня здесь, в Гоби, где на сотни кило-
метров нет никаких пахотных полей? Нет даже колесных дорог, всегда пылящих при ветре.
Откуда же тогда здесь столько песка и пыли?

– Бывают такие упрямые ученые, – ответил Панов. – Они упорно защищают свои слиш-
ком скоропалительно надуманные гипотезы, не считаясь с фактическими данными, которые
их опровергают. Ему следовало бы посетить также пустыни в центральных штатах Север-
ной Америки, где никто не пашет землю, а пыльные бури нередки и уносят пыль до Нью-
Йорка, за тысячи миль на восток.

Буря продолжалась часа полтора и закончилась коротким, но сильным ливнем с гро-
зой – вообще довольно редким явлением в Гоби. Ливень встревожил ученых. С уступов впа-
дины, на одном из которых были вскрыты костеносные слои, вода могла литься потоками и
водопадами, снести брезент, разбросать и повредить только что вскрытые яйца ящеров. Сле-
довало проверить место раскопок. Палеонтологи направились туда. Подойдя к берегу речки,
которая утром была еще жалким ручейком, они увидели целый поток, шириной в десяток
метров. Он с шумом катил свои волны, буро-желтые от грязи, перекатывая по руслу гальку
и даже валуны. Очевидно, ливень захватил и склоны Хангая, откуда дождевая вода только
теперь успела добежать до дна Долины озер.
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На месте раскопок также видны были следы работы ливня. У подножия уступов во
многих местах лежали смытые со ступеней конусы желто-красной грязи с галькой и облом-
ками. В глубокой ложбине на дне впадины стояло озерко грязной воды. В озерке плавал бре-
зент, снесенный бурей со ступени, на которой утром было вскрыто гнездо яиц. Само гнездо
было покрыто слоем красной грязи в два-три пальца толщиной.
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