
ЛЮБОВЬ И ДОЛГ
И с т о р и я  ж и з н и  к а п и та н а  
М э ть ю  Ф л и н д е р с а



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

V ?РАССКАЗЫ

К. В. Малаховский

ЛЮБОВЬ И ДОЛГ
История жизни капитана 
Мэтью Ф линдерса

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
МОСКВА 1985



ББК Ж89 
All 8

Редакционная коллегия
К. В. Малаховский (председатель), 

Л. Б. Алаев, А. Б. Давидсон,
Н. Б. Зубков, Г. Г. Котовский,

Р. Г. Ланда, И. А. Симония

О тв етств ен и ы й р е да кто р 
А. М. Хазанов

ЦРБ
л

2 1 6 4 8 - 1
НЕНТРШЭОВШАЙ

Б И Б Л И О Т Е Ч Н А Я  
СИСТЕМА 

Брендовского район*
г. Москвы

Малаховский К. В.
М18 Любовь и долг. История жизни капитана Мэтью 

Флиндерса. М., Главная редакция восточной ли
тературы издательства «Наука», 1985.

112 с. с ил. («Рассказы о странах Востока»).
Книга носишцени наисстному британскому мореплавателю кон

ца XVI11 — начала XIX в. М. Флиндерсу, прославившемуся своим 
путешествием вокруг Австралии.

Автор onnciiiuaci' международную жизнь периода Французской 
революции и наполеоновских войн, показывает острую борьбу веду
щих капиталистических держав за господство на Тихом и Индий
ском океанах, рассказывает о начальном этапе британской колони
зации Австралии.

м 1905020000-  

013( 02)—85
018 204—85 ББК 26.89

©  Главная редакция восточной литературы 
издательства «Наука», 1985.



Г л а в a I

МОРЕ ЗОВЕТ

У кафедрального собора святого Павла в Мельбурне 
высится памятник: молодой британский морской офицер 
в форме конца XVIII столетия стоит на носу шлюпки. 
Красивое его лицо серьезно, пожалуй, даже хмуро, ле
вая рука сжимает эфес шпаги. «Капитан Мэтью Флин
дерс»— гласит надпись на монументе. Всякого, кто побы
вал в Австралии, поражает, как часто встречается это 
имя в названиях городов, улиц, железнодорожных стан
ций, учебных заведений, бухт, мысов, рифов, островов, 
лесных заповедников, горных цепей, кораблей, самолетов, 
поездов, маяков. В стране воздвигнуто немало памят
ников Флиндерсу, его изображают на денежных знаках, 
ему посвящены мемориальные доски. Нет австралийца, 
который бы не слышал имени этого человека и не мог 
хоть что-нибудь о нем рассказать.

Мэтью Флиндерс, пожалуй, самая популярная на 
пятом континенте- историческая личность. Все знают о 
значении его плаваний и исследований, но мало кому 
известно, как трудно сложилась его жизнь, как сильно 
он любил и как сильно страдал, сколько разочарований 
выпало на его долю. Он не завершил дела своей жиз
ни—изучения Австралии. Через всю жизнь он пронес 
любовь к женщине, с которой смог соединиться лишь 
в преддверии смерти. Злая судьба преследовала Флин
дерса и после смерти: его могила не сохранилась, она 
была уничтожена еще в. середине XIX в. Об этом узнали 
в Австралии почти через столетие.

Мэтью Флиндерс родился 16 марта 1774 г. в городе 
Донингтоне в Линкольншире, на восточном побе
режье Англии. Его отец, тоже Мэтью, и дед Джон бы
ли врачами. Вообще семейство Флиндерсов было, мож
но сказать, сухопутным. Лишь один из братьев отца — 
Джон — служил в королевском флоте. Мэтью был стар
шим из семи детей. Детские годы его прошли в Донин
гтоне, который в те времена насчитывал едва ли тысячу 
жителей. Свое образование будущий мореплаватель на
чал в Донингтонской свободной школе, основанной в
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1718 г., а когда ему исполнилось 12 лет, он перешел в 
Горблингскую грамматическую школу, находившуюся в 
шести милях от Донингтона, где проучился еще три года.

Доктор Мэтью был уверен, что дальнейшая жизнь 
младшего Мэтью пойдет по привычному для Флиндерсов 
руслу: он будет изучать медицину и, как старший сын, со 
временем займет его место в Донингтоне.

Но произошло непредвиденное. Мэтью попалась на 
глаза • книга Д. Дефо «Робинзон Крузо». В этом 
не было ничего удивительного: книга стала очень попу
лярной сразу же после издания в 1719 г. и имелась во 
многих английских семьях. Неожиданной была реакция 
Мэтью, прочитавшего замечательное произведение Де
фо: он раз и навсегда решил стать моряком.

Незадолго до смерти Флиндерс, отвечая на вопросы 
редактора журнала «Морская хроника», писал, что ре
шение идти в море возникло у пего после чтения «Р о
бинзона Крузо». Но, видимо, дело было не только в этом. 
Скорее всего решение Мэтыо созревало постепенно. Ведь 
он ?кил у моря. В Бостоне, в десяти милях к юго-запа
ду от которого расположен Донингтон, Мэтью видел ко
рабли, подымавшиеся по Уитхэм-Ривер почти до центра 
города. В самом Донингтоне изготовляли корабельные 
канаты. Из окна мансарды трехэтажного родительско
го дома Мэтыо часто наблюдал, как мощные восточные 
ветры гонят серые волны залива Уош далеко в глубь 
суши, как соленая морская вода заливает окрестные рав
нины. Такая обстановка располагала к размышлениям 
о море. Знакомство с  книгой «Робинзон Крузо» было 
последним толчком.

Родные и друзья убеждали Мэтыо отказаться от его 
намерения. Отец и вовсе не хотел слышать о затее сына. 
Юноша искал сочувствия у дяди Джона, единственного 
моряка в их родне. Но и тот не поддержал его. Джона 
Флиндерса угнетало медленное продвижение по службе. 
«Ты никогда нс сможешь стать капитаном корабля,— 
с горечью говорил он, — если у тебя не будет могущест
венной поддержки. Посмотри па меня. После одинна
дцати лет службы я — младший офицер и останусь им до 
самой смерти. Да и смерти, которая ждет меня, я не по
желаю никому: я буду либо разорван на куски вра
жеским ядром, либо сброшен в морскую пучину на корм 
рыбам. Нет уж, оставайся дома и изучай медицину, как 
велит тебе отец».
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По Мэтью твердо стоял на своем. Тогда дядя Джон 
открыл свой морской сундучок и вынул оттуда две кни
ги. Это были «Элементы навигации» Робертсона и 
«Принципы тригонометрии» Мура. Советуя племян* 
пику прочитать их, Джон Флиндерс надеялся, что чте
ние сухих и сложных книг отобьет у него охоту стать 
моряком. Но Мэтью всерьез занялся изучением навига
ции и математики и уже,через год был достаточно под
готовлен к морской службе.

В те времена для поступления молодого человека 
на службу в королевский флот требовалась рекоменда
ция какого-нибудь старшего офицера. Это обстоятельст
во ставило, казалось бы, непреодолимое препятствие 
на пути Мэтью к морской службе, ибо ему не от кого 
было получить такой документ.

Но совершенно неожиданно роль доброй феи сыгра
ла кузина Мэтью — Генриэтта, служившая гувернант
кой в семье капитана Томаса Пэсли, который командо
вал тогда военным судном «Сципион». Она рассказала 
капитану о Мэтью, и тот пригласил юношу в свой заго
родный дом в Редклиффе недалеко от Ноттингема.

Это произошло летом 1789 г. Томас Пэсли долго раз
говаривал с Мэтью. Ему понравился этот серьезный мо
лодой человек, страстно желавший стать моряком и са
мостоятельно приобретший необходимые для этого 
знания.

Вернувшись домой, Мэтью стал ждать сообщений от 
капитана Пэсли. Однажды вечером, когда Мэтью уже. 
лежал в постели, в его комнату вошла Генриэтта и плот
но закрыла за собой дверь.

— Пришло письмо от капитана Пэсли, — заговор
щически улыбаясь, сказала кузина, — оно у отца на сто
ле. Это может означать лишь одно — тебя вызывают на 
службу. Теперь ты должен переговорить с отцом.

— Но он запретил мне говорить о море, — ответил 
Мэтью. — Отец сейчас у себя?

— Нет, уехал в Сибси. Он написал об этом на доске 
у своей двери.

— Прекрасно, Генриэтта. Я нашел выход. Отец зап
ретил мне говорить о море, но не запретил писать об 
этом. Я напишу ему там же, на доске.

Трижды Мэтью подходил к грифельной доске у две
ри в комнату отца, что-то писал на ней, тут же стирал 
и вновь писал. Наконец на доске появилась короткая
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фраза: «Дорогой отец, я обещаю, что ты еще будешь 
мною гордиться, если разрешишь мне уйти в море».

Мэтью с нетерпением ожидал разговора с отцом, но 
тот не начинал его. Юноше казалось, что дни текут му
чительно медленно. Наступила осень, возобновились за
нятия в школе. Мэтью не знал, что и думать. В конце 
октября, когда он уже потерял надежду на разговор с 
отцом, старший Мэтью позвал его к себе. Когда сын во
шел, отец протянул ему конверт с тяжелой печатью 
военно-морского ведомства. Конверт был вскрыт. Внут
ри него находилась короткая записка, в которой сообща
лось, что Мэтью Флиндерс, пятнадцати лет, из Донинг- 
тона в Линкольншире, назначается в качестве слуги ка
питана на военный корабль «Осторожный», находивший
ся в Чатеме.

Мэтью онемел от неожиданности.
— Садись, Мэт, ■— сказал, улыбаясь, отец. — Я воз

ражал против твоего поступления на морскую службу 
по двум причинам. Во-первых, я хотел, чтобы ты избрал 
профессию, в которой я мог бы быть твоим руководите
лем. Во-вторых, я не хотел, чтобы ты бессмысленно бол
тался по свету в дурной компании, подвергаясь опас
ности. Но с тех пор как капитан Пэсли стал твоим дру
гом, мое мнение изменилось. Капитан пишет мне, что 
имеет возможность взять тебя к себе или, во всяком 
случае, следить за тобой и помогать тебе в продвижении 
по службе.

Растроганный сын не знал, как и благодарить отца:
— Мне очень тяжело, отец, что я разочаровал тебя, 

не став доктором.
— Ничего. У меня есть еще сын. Я верю, что Сэмюэл 

пойдет по моим стопам.
Этот памятный для Мэгыо разговор произошел 23 

октября 1789 г.
На следующее утро весь Допингтои знал о том, что 

Мэтыо Флнпдерс-младший уходит в море. Мэтью заказал 
морскую форму. Когда ома была готова, он отправился 
делать визиты, надев белые бриджи, белый жилет и го
лубой мундир со стоячим воротником. Прежде всего 
Мэтыо .зашел в дом своего приятеля Джорджа Басса. 
Но не застал его. Джордж, сдав предварительные экза
мены, уехал в Линкольн для продолжения образования.

«Осторожный», на котором начал морскую служ
бу Мэтью Флиндерс, был учебным кораблем. Он никог-
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; i,;i не покидал Чатемской гавани. На нем Флиндерс поз
накомился с начальными элементами морекой службы, 
непосредственно столкнулся с неприятными ее сторона
ми: теснотой помещений, плохим питанием, зловонием 
гниющего дерева. Он учился искусству оснащения суд
на. В те времена это было весьма сложным делом.

Через семь месяцев, 17 мая 1790 г., Пэсли перевел 
Флиндерса на свой корабль «Сципион». На нем Мэтью 
впервые вышел в море. Вскоре Пэсли был назначен 
капитаном «Беллерофона». Мэтью он взял с собой. Хо
тя Флиндерс и провел на борту «Беллерофона» почти 
год, ему не удалось побывать в настоящем плавании. 
Судно крейсировало у английских берегов. Наконец 
Пэсли решил предоставить Мэтью полную самостоятель
ность. 14 апреля 1791 г. Флиндерс перешел на судно 
«Диктатор», а затем, менее чем через месяц, был назна
чен гардемарином на корабль «Провидение». На этом 
судне ему суждено было совершить первое серьезное пу
тешествие.

Корабль готовился к плаванию в Южные моря. Ос
новной целью экспедиции был перевоз хлебного дерева 
с Таити на Ямайку, но наряду с этим предполагалось оп
ределить лучший маршрут для британских судов, кото
рые в будущем, возможно, станут проходить через 
Торресов пролив, разделяющий Новую Голландию* и 
Новую Гвинею.

Доставить хлебное дерево на Ямайку просили бри
танские колонисты в Вест-Индии, которые пытались най
ти наиболее дешевые виды питания для рабов, трудив
шихся на их плантациях. Еще Дампир во время своих 
скитаний по морям и океанам отмечал полезные свойст
ва хлебного дерева. «Хлебный плод, как мы его называем, 
растет на дереве, таком большом и высоком, как наши са
мые большие яблони... Плоды растут и а ветках подобно 
яблокам... Туземцы приготовляют из них хлеб. Они соби
рают вызревшие полностью плоды, которые кладутся 
в печи и пекутся там, пока не покроются черной коркой. 
Тогда туземцы счищают большую часть корки, оставляя 
лишь мягкий тонкий слой, прикрывающий белую мя
коть... В ней нет никаких семечек или косточек, вся она

* Землю на юге Тихого океана голландцы сначала называли 
Terra Australis, а после второго плавания Тасмана в 1644 г. —  Но
вой Голландией, но это название распространялось лишь на запад
ную часть континента.
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такая же чистая субстанция, как и хлеб. Она должна 
съедаться немедленно, ибо примерно через двадцать 
четыре часа черствеет и становится несъедобной».

Джеймс Кук также указывал, что плоды хлебного 
дерева — весьма питательная пища. Кстати, в судовом 
журнале, который Кук вел во время последного, треть
его плавания, он с большой похвалой отзывается об од
ном из своих младших офицеров, Уильяме Блае, способ
ном, образованном моряке. По-видимому, Блай под ру
ководством Кука не только усовершенствовался в на
вигации и картографии, но и приобрел немалые сведе
ния в естественных науках, в том числе в ботанике, что 
пригодилось ему в будущем. Его дядя был влиятель
ным человеком в вест-индских колониях Великобрита
нии. И когда плантаторы в Вест-Индии, поддержанные 
Джозефом Бэнксом, известным ученым-натуралистом, 
президентом Королевского общества, принимавшим в 
свое время участие в плаваниях Кука, попросили пра
вительство организовать экспедицию для доставки хлеб
ного дерева в Вест-Индию, то Блай был назначен руко
водителем этой экспедиции. Он отправился в плавание 
на корабле «Баунти» («Щедрость») в августе 1787 г. 
И это плавание было действительно «щедрым» на дра
матические события. В апреле 1789 г. во время перехода 
от Таити до Ямайки на судне вспыхнул матросский бунт. 
Мятежники посадили Блая, его офицеров и часть мат
росов, оставшихся верными капитану, в шлюпку, дали 
им немного воды, продовольствия, компас и две старые 
шпаги. В течение 41 дня шлюпка проплыла 4 тыс. миль 
с одной лишь остановкой на острове Тофуа, и, только 
достигнув острова Тимор, изгнанники пересели на ко
рабль. В марте 1790 г. они добрались до Англии.

Что касается мятежников, то они сначала вернулись 
на Таити, а затем, испугавшись возмездия, вновь уп
лыли, взяв с собой шесть таитян и двадцать таитянок. 
15 января 1790 г. они достигли острова Питкэрн.

Выйдя на берег, их предводитель Христиан приказал 
сжечь корабль. Он поступил так же, как в свое время 
Кортес, уничтоживший корабли, когда испанцы достиг
ли берегов Америки.

Морякам не оставалось ничего другого, как навсегда 
поселиться на Питкэрне. На острове не было населения. 
Лишь человеческие скелеты свидетельствовали о том, 
что когда-то здесь жили люди. Вскоре между англича-
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памп и таитянами возникла острая вражда, кончившая- 
ги тем, что таитяне однажды ночью убили англичан. 
Спастись удалось только одному из них, Адамсу: он 
скрылся в лесу. Таитянки были так возмущены действия
ми своих соплеменников-мужчин, что на следующую 
ночь убили их всех, затем нашли и вылечили Адамса. 
Он сделался неограниченным властелином всего 
острова.

Лишь через четырнадцать лет, в 1803 г., первый ев
ропейский корабль подошел к острову. Английский ка
питан был уверен, что остров необитаем, и поразился, 
встретив на берегу людей, приветствовавших его по-анг
лийски.

Объяснения Блая по поводу потери корабля и коман
ды были полностью приняты Адмиралтейством. Моло
дой лейтенант приобрел славу опытного и мужествен
ного моряка. В марте 1791 г. при поддержке Бэнкса 
Блай был назначен руководителем новой экспедиции за 
хлебным деревом. На этот раз в плавание отправились 
два судна: «Провидение», которым командовал Блай, 
и «Помощник» под командованием Натаниэля Порт- 
лока.

Корабли вышли в море 3 августа 1791 г. В октябре 
они достигли мыса Доброй Надежды, а 10 апреля 1792 г. 
подошли к Таити. Три месяца англичане пробыли на 
острове. 19 июля экспедиция покинула Таити. На ко
рабли было погружено 600 деревьев. Блай захватил с 
собой и двух таитян — Мидидди и Боббо. Боббо был 
доставлен на Ямайку, где помогал сажать и выращи
вать хлебные деревья, а Мидидди — в Лондон; здесь в 
Королевском обществе его демонстрировали как живой 
жспонат. Несмотря на утверждения Блая, что Мидидди 
легко, «не проронив слезинки, покинул свою родину», 
житель «земного парадиза», полный сил, веселый и 
жизнерадостный, умер через несколько дней после того, 
как корабли Блая приплыли к берегам туманного Аль
биона.

На пути от острова Таити к Тимору английские ко
рабли, пересекая Тихий океан, прошли Торресовым про
ливом. Таким образом, Блай выполнил инструкцию Ад
миралтейства: исследовал проход между Новой Гвинеей 
и Новой Голландией. Впоследствии Флиндерс писал: 
«Так за девятнадцать дней был закончен переход из Ти
хого, или Великого, океана в Индийское море; без ка
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ких-либо других неприятностей, кроме стычек с тузем
цами... Вероятно, ни одно пространство длиной в ЗУ20 
не представляет больших опасностей, чем Торресов про
лив».

16 сентября 1792 г. по выходе из пролива Блай об
наружил группу неизвестных островов, которые он тут 
же объявил собственностью его величества короля Геор
га III, назвав их архипелагом Кларенса в честь третье
го сына британского монарха.

После коротких остановок на Тиморе, а потом на 
острове Святой Елены в Атлантическом океане корабли 
Блая пришли на Ямайку, где выгрузили хлебные де
ревья. 15 июня Блай покинул Вест-Индию, взяв курс к 
Англии. Экспедиция закончилась в Дептфорде 7 августа 
1793 г.

Для Флиндерса плавание па «Провидении» было 
серьезной школой. В Библиотеке Митчелла в Сиднее 
хранится фотокопия дневника, который вел Флиндерс 
во время плавания. Записи в нем свидетельствуют не 
только о юношеской восторженности Флиндерса, кото
рый в семнадцать лет принял участие в серьезной мор
ской экспедиции к далеким, малоизвестным землям, но 
и о наблюдательности, вдумчивости — качествах, ред
ких для человека его возраста.

За время отсутствия Флиндерса события в Европе 
развивались весьма стремительно. Размах революции во 
Франции напугал европейских монархов, которые обра
зовали первую вооруженную коалицию против револю
ционной Франции. Когда Флиндерс вернулся в Англию, 
революция во Франции достигла кульминации. В январе 
1793 г. был казней Людовик XVI, в июне власть в стра
не перешла к якобинцам, была выработана самая демок
ратическая из буржуазных конституций (которую, одна
ко, не удалось ввести в действие). В антифранцузскую 
коалицию кроме Австрии и Пруссии вошли Великобрита
ния, Нидерланды, Испания, Сардинское, Неаполитан
ское королевства и др.

Через месяц после возвращения на родину Флиндерс 
поступил на службу иа судно «Беллерофон», которым 
по-прежнему командовал Томас Пэсли, уже в чине контр- 
адмирала. Это судно прославилось впоследствии не 
столько участием в морских сражениях с французским 
флотом, сколько тем, что на нем находился Наполеон, 
сдавшийся англичанам после Ватерлоо.
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«Бсллерофон» входил в эскадру под командованием 
л о р д а  Хау, крейсировавшую в Ла-Манше. Ее задачей 
являлось обнаружение и уничтожение французских су
д о в , перевозивших продовольствие из Америки во 
Францию.

28 мая 1794 г. лорд Хау выслал четыре корабля своей 
эскадры— «Беллерофон», «Мальборо», «Рассел» и «Гро
мовержец»— под общим командованием Пэсли остано
вить французские суда. Основное сражение произошло 
I июня; в историю британского военно-морского флота 
оно вошло под названием «Славное Первое июня».

Флиндерс проявил в первом в своей жизни морском 
бою хладнокровие и бесстрашие. Но на этом карьера 
Флиндерса как боевого офицера и закончилась. В сра
жении был тяжело ранен его покровитель контр-адми
рал Пэсли: ему ядром оторвало ногу. Впоследствии
Пэсли служил только на берегу и, хотя был произведен 
в вице-адмиралы, утратил прежнее влияние на флоте.

После ранения Пэсли Флиндерс еще два месяца на
ходился на борту «Беллсрофона», а затем его жизнь 
круто изменилась. Мэтью Флиндерс избрал путь, при
ведший его к славе. Чтобы понять происшедшее, необ
ходимо сделать небольшой экскурс в историю откры
тия Австралии.

Парадоксально, что Австралия, в существовании ко
торой не сомневались античные картографы, нанося 
уверенной рукой на свои карты Terra Australis Incog
nita (Таинственную южную землю), была открыта позд
нее других обитаемых материков планеты. Первыми по
дошли к берегам далекого континента голландские мо
ряки.

В конце XVI в. Голландия начала интенсивно осва
ивать морской путь в Индию. Первая голландская экс
педиция в Индию в составе четырех судов была орга
низована в 1595 г. Она проходила не совсем удачно. Гол
ландцы потеряли половину кораблей и третью часть 
экипажей, но убедились в возможности плавания к бере
гам Индии.

В 1598 г. в Индию была послана вторая экспедиция 
в составе семи судов. Ей сопутствовал больший успех: 
не было потеряно ни одного корабля. Все они возврати
лись с богатым грузом пряностей. В этом же году гол
ландцы закрепились на острове Ява и создали там тор
говые фактории, опираясь на которые они стали посте
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пенно монополизировать торговли!) со странами Южной 
и Юго-Восточной Азии, а также Дальнего Востока. 
В 1601 г. в Индию отправилось уже 40 голландских ко
раблей.

Убедившись в доходности подобных предприятий, 
голландские купцы в марте 1602 г. создали общество по 
торговле с Индией — нидерландскую Ост-Индскую тор
говую компанию. Компания получила такие права и 
привилегии, что стала своего рода государством в го
сударстве. Она не только монополизировала торговлю, 
но и имела право назначать чиновников в Индию, вести 
войну и заключать мир, чеканить монету, строить горо
да и крепости, образовывать колонии. Капитал компа
нии был .огромным по масштабам того времени. Если 
британская Ост-Индская компания начала свою дея
тельность в 1600 г. с капиталом 72 тыс. фунтов стерлин
гов, что равнялось 864 тыс. гульденов, то капитал нидер
ландской Ост-Индской компании составил 6,6 млн. 
гульденов.

Нидерландская Ост-Индская компания энергично 
занималась поисками Южной земли. Один из кораблей 
компании под командой капитана Биля Янсзона обог
нул с юга Новую Гвинею п достиг побережья Австралии 
у полуострова, называемого сейчас Кейп-Йорк. Матро
сы, высадившиеся на берег в поисках воды и пищи, были 
убиты аборигенами. Янсзон поспешил уйти от этих не
гостеприимных берегов и в июне 1606 г. вернулся 
на Яву.

Следует сказать, что голландские моряки стали хо
дить в свои владения в Юго-Восточной Азии несколько 
иным путем, чем это делали до них португальцы и испан
цы. Старый путь в Индию проходил от мыса Доброй 
Надежды вдоль берегов Африки до самого экватора, а 
потом уже шел на восток. Голландцы избрали более 
короткий маршрут. Двигаясь 4 тыс. миль на восток от 
мыса Доброй Надежды, а затем поворачивая на север, 
они сократили время перехода из Голландии в Батавию 
с восемнадцати до шести месяцев. Это помогло голланд
цам обнаружить Южный континент и исследовать его 
западное и северо-западное побережья. Отзывы голланд
ских моряков о новой земле были обескураживающими, 
«Мы не видели ни одного плодоносящего дерева, — со
общалось в одном из отчетов, — ничего такого, что люди 
могли бы использовать для себя». Коренных жителей гол
12



ландские моряки характеризовали как «бедных и жал
ких негодяев».

В 1636 г. генерал-губернатором Батавии стал Антони 
Ван Димен. Этот человек был охвачен идеей расшире
ния нидерландских владений в Южных морях, что очень 
ценилось и поощрялось руководством Ост-Индской компа
нии. 16 сентября 1638 г. совет директоров компании пи
сал Ван Димену: «Ваша милость действует мудро, уде
ляя большое внимание открытию Южной земли и золо
тоносных островов, которые были бы весьма полезны 
компании, чтобы возместить ей тяжелое бремя и дать 
реальное ощущение доходности ост-индской торговли». 
По приказу Ван Димена два корабля под командова
нием капитана Абеля Тасмана в августе 1642 г. отпра
вились из Батавии исследовать «остающуюся неизвест
ной часть земного шара».

Двигаясь на юго-восток от острова Маврикий, экспе
диция достигла неизвестной земли, которая получила наз
вание Земли Ван Димена. Продолжая плавание, Тас
ман подошел к берегам Новой Зеландии, приняв ее за 
Южный материк. На следующий год Тасман исследовал 
северную часть Австралийского материка, но не нашел 
там ничего привлекательного для Ост-Индской компа
нии, прежде всего золота и серебра. В результате Ост- 
Индская компания утратила интерес к дальнейшим ис
следованиям Южных морей.

Следующим европейцем, посетившим берега Новой 
Голландии, был англичанин Уильям Дампир.

Во второй половине XVII в. в трех морских войнах 
(1652— 1654, 1665— 1667, 1672— 1674) Англия нанесла
Голландии сокрушительные поражения, низведя ее до 
положения второстепенного европейского государства. 
Став самой могущественной торговой и морокой держа
вой мира, Англия прочно утвердилась и на тихоокеанской 
арене.

В январе 1688 г. Дампир достиг берегов Австралии и 
пробыл там три месяца. В следующем году он снова 
был послан к Южному континенту. На этот раз Дам
пир исследовал северо-западную часть континента про
тяженностью 600 миль. Но недостаток питьевой воды за
ставил Дампира прервать работу и повернуть корабль 
к острову Тимор.

Начало британской колонизации в Южных морях 
было положено путешествиями Джеймса Кука.
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Во время своего первого плавания в Тихом океане 
в марте 1770 г. Кук закончил исследование берегов Но
вой Зеландии; в апреле его корабль, плывя к северо- 
западу от Новой Зеландии, вошел в австралийские воды.

19 апреля 1770 г. взорам англичан открылись берега 
Австралии. «Я назвал это место Хикс, — писал в своем 
дневнике Дж. Кук, — потому что лейтенант Хикс был 
первым, кто увидел эту землю». Подыскивая подходя
щее для высадки место, Кук шел вдоль берега на север, 
пока не достиг места, названного им Ботани-Бей, по
скольку ботаники, принимавшие участие в экспедиции, 
обнаружили там большое количество неизвестных им 
ранее видов растений, птиц и животных.

29 апреля 1770 г. матросы высадились на берег. Або
ригены осыпали англичан градом камней и копий, анг
личане ответили залпами из ружей. «Таким образом,— 
грустно отмечает современный австралийский историк 
М. Кларк, — европеец начал свое трагическое общение 
с аборигенами восточного берега». До 6 мая Кук иссле
довал район Ботани-Бей, а затем продолжил свое пла
вание. Выйдя к северу от Кейп-Йорка, он убедился, что 
открытый им материк отделен проливом от Новой Гви
неи. Сойдя на берег одного из островов Торресова проли
ва, названного Поссешен, Кук водрузил на нем британ
ский флаг, заявив, что отныне власть британского го
сударя распространяется на весь восточный берег мате
рика от 38° южной широты до острова Поссешен. При 
этих словах стоявшие рядом матросы дали три залпа из 
ружей, с корабля ответили выстрелами из пушек. Восточ
ная часть Австралии, названная Куком Новым Южным 
Уэльсом, стала собственностью британской короны.

В предисловии к «Путешествию к Terra Australis» 
Флиндерс справедливо замечает: «Путешествия, кото
рые были предприняты в семнадцатом и восемнадцатом 
столетиях голландскими и английскими мореплавателя
ми, привели «открытиям различных обширных районов су
ши в Южном полушарии. Было известно, что эта земля, 
почти равная по размерам Европе, отделена от всех 
остальных частей света; географы были даже склонны 
именовать ее континентом, однако оставались сомнения 
относительно ее целостности. Обращалось внимание на 
то, что, поскольку наши знания о некоторых частях этой 
земли не основываются на достаточно достоверной инфор
мации, а о других ее частях мы совершенно ничего не зна-
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гм, может оказаться, что это не одна большая земля, а 
иг что иное, как отдельные большие острова».

Для британского правительства эти географические 
детали долгое время после плавания Кука не имели 
сколько-нибудь существенного значения. Открытие Кука 
было, так сказать, принято к сведению, но практически 
не реализовалось.

Идеологи колониализма обычно стремятся доказать, 
что колонизация заморских территорий была объектив
но необходима вследствие перенаселения европейских 
государств. Однако история британской колонизации 
Лпстралии убедительно опровергает это утверждение. 
Лишь через восемнадцать лет после посещения Куком 
посточных берегов Австралии английское правительство 
вспомнило о своих «правах» на этот материк и присту
пило к его колонизации.

Но и в 80-х годах XVIII в. в Австралию начали пере
селяться не жители английских городов, а обитатели ан
глийских тюрем. Развитие капитализма в Англии сопро
вождалось страшным обнищанием народных масс.

С конца XV в. в сельском хозяйстве Англии наблю
далось быстрое развитие овцеводства за счет сокраще
ния земледелия. Крупные землевладельцы во все бо
лее широких масштабах превращали свои земельные 
угодья в пастбища. Более того, они захватывали общин
ные земли, сгоняли крестьян с их наделов и все земли 
превращали в пастбища. При этом сносились не только 
отдельные крестьянские дома, но и целые деревни.

Крестьяне, лишившись земли, не имея возможности 
найти работу, вливались в огромную армию бродяг, ски
тавшихся по стране без средств к существованию. Те из 
них, кому удавалось найти работу на мануфактурах или 
крупных фермах, попадали в условия безжалостной экс
плуатации. Рабочий день в централизованной мануфак
туре продолжался 14— 16 часов и более. В мануфак
турной мастерской произвол хозяина был неограничен. 
Заработной платы не хватало даже на хлеб, поэтому ши
рокое распространение получило нищенство. На мануфак
турах применялся детский труд. Дети часто начинали ра
ботать с пятилетнего возраста.

Результатом социальных бедствий был рост преступ
ности. Английские уголовные законы того времени от
личались необычайной жестокостью. Смертная казнь 
предусматривалась за 150 видов преступлений — отубий-
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ства до кражи из кармана носового платка. Разреша
лось вешать детей, достигших семилетнего возраста.

Чтобы разгрузить тюрьмы, власти отправляли катор
жников в Северную Америку. Плантаторы охотно опла
чивали доставку даровой рабочей силы. Они платили от 
10 до 25 фунтов стерлингов за человека, в зависимости 
от его квалификации. В период между 1717 и 1776 гг* 
примерно 30 тыс. заключенных из Англии и Шотландии 
и 10 тыс. из Ирландии были высланы в американские 
колонии.

Когда же американские колонии добились незави
симости, британское правительство попыталось выслать 
заключенных в свои колонии в Западной Африке. Пос
ледствия оказались катастрофическими. Губительный 
климат приводил к колоссальной смертности среди 
ссыльных. В 1775— 1776 гг. в Западную Африку было от
правлено 746 заключенных. Из них 334 человека умерли, 
271 человек погиб при попытке к бегству, об остальных 
министерство внутренних дел сведений не имело. Анг
лийское правительство отказалось от использования 
западноафриканских колоний как места ссылки.

Прошло немало лет, прежде чем правительству Анг
лии пришла мысль отправлять заключенных в Австра
лию. Этому немало способствовал Дж. Бэнкс. В 1779 г, 
он рекомендовал правительству исследовать Ботани-Бей, 
представлявший, как он утверждал, идеальное место для 
ссыльного поселения.

В 1783 г. Дж. Бэнкса поддержал Дж. Матра, кото
рый также принимал участие в экспедиции Кука. Его 
семья сражалась с американскими колонистами на сто
роне английских войск. Матра предлагал предоставить 
колонистам бывших британских владений в Америке, 
оставшимся верными Великобритании, земельные участ
ки на территории Нового Южного Уэльса. Матра ре
комендовал также переселять коренных жителей тихо
океанских островов в Австралию и раздавать их амери
канским колонистам как рабочую силу. В 1785 г. в под
держку скорейшей колонизации Австралии выступил 
адмирал Дж. Янг.

Наконец правительство начало действовать. В 1786 г. 
был подготовлен план создания ссыльной колонии в 
Австралии. В январе 1787 г. король Георг III сообщил 
об этом плане в своей речи в парламенте. Командовать 
транспортировкой первой партии ссыльных в австралий-
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( ivyк) «колонию бесчестья», как тогда выражались, при- 
K;i him министра внутренних дел лорда Сиднея было по
ручено капитану А. Филлипу. В его распоряжение было 
выделено два военных и девять транспортных судов.

11е следует думать, что в отдаленнейшую ссылку ре
шено было отправлять наиболее опасных и закорене
лых преступников. Совсем наоборот: туда посылались 
и основном люди, осужденные за мелкие преступления, 
например за кражу двух кип шерсти, буханки хлеба, 
четырех ярдов ткани, кролика или десяти шиллингов. 
В большинстве своем это были истощенные, слабые и 
больные люди, среди них несколько десятков стариков, 
одной женщине было 87 лет.

Подготовка экспедиции началась в марте 1787 г., а 
13 мая 1787 г. флотилия покинула Англию. Плавание 
продолжалось более восьми месяцев. 26 января 1788 г. 
корабли вошли в залив Порт-Джексон. Из Англии от
было 1026 человек, в том числе чиновников, их жен и 
детей, а также солдат — 211, ссыльных мужчин — 565, 
женщин— 192, детей— 18. Во время путешествия умер
ло 50 человек, родилось 42. Таким образом, в Австралию 
прибыло 1018 человек. Первым на берег высадился от
ряд моряков. Они водрузили британский флаг и дали 
залп из ружей.

Так было основано первое поселение колонии Новой 
Южный Уэльс, названное Сиднеем в честь британского 
министра внутренних дел. За моряками на берег сошли 
заключенные-мужчины (женщины были высажены лишь 
6 февраля). Прибывших окружал девственный эвкалип
товый лес. Когда принялись за устройство колонии, уви 
дели, как плохо были подобраны для этого люди. Сре
ди ссыльных было лишь 12 плотников, Один каменщик 
и ни одного человека, разбирающегося в земледелии 
или скотоводстве. Понятно, с какими трудностями приш
лось встретиться колонистам.

Торжественное открытие колонии состоялось 7 фев
раля 1788 г. Верховный судья колонии Д. Коллинз про
читал королевский указ, в соответствии с которым ка
питан Филлип назначался губернатором колонии Новый 
Южйый Уэльс. Этим актом определялись границы коло
нии: с севера на юг — от полуострова Кейп-Йорк до Юж
ного мыса со всеми островами, на запад — до 135° восточ
ной долготы. Затем были пропитаны указы о назначении 
чиновников колонии и ее законодательство. В заключе
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ние Филлип произнес речь, в которой, в частности, ска
зал: «Мы находимся здесь, чтобы от имени британского 
народа овладеть пятым континентом планеты и создать 
государство, которое, как мы надеемся, будет не только 
управляться нашей великой страной, но и осуществлять 
также благотворное покровительство над всем Южным 
полушарием. Столь грандиозна перспектива, открываю
щаяся перед молодой нацией».

Губернатор наделялся такими широкими полномочия
ми, каких не имел ни один администратор в британских 
колониях. Он ведал внешней и внутренней торговлей, 
имел право раздавать земли по своему усмотрению, ко
мандовал вооруженными силами, производил все назна
чения на должности в колониальной администрации, имел 
право налагать штрафы, назначать наказания, вплоть до 
смертной казни, и освобождать от них.

В феврале 1788 г. Филлип впервые осуществил свое 
право карать колонистов Ьмертной казнью. За кра
жу масла, свинины и гороха был повешен Т. Барретт. 
Через два дня за кражу муки к смертной казни были 
приговорены Дж. Фримен и его приятель. Филлип обе
щал отменить приговор, если Фримен согласится занять 
должность палача. Последний принял предложение и 
стал первым государственным палачом в истории Ав
стралии.

Колонисты встретились в Австралии с большими 
трудностями. Истощенным людям было не под силу ва
лить гигантские деревья и рыхлить каменистую почву. 
Филлип сообщал в своем отчете, что для двенадцати че
ловек требуется пять дней, чтобы срубить и выкорче
вать одно дерево.

У Филлипа были и другие заботы. Через шесть дней 
после того, как англичане высадились на берег, в Бота
ни-Бей вошли два французских военных корабля под ко
мандой капитана Лаперуза. Следует сказать, что Фран
ция весьма ревниво следила за успехами англичан в Юж
ных морях. Узнав о намерении Англии приступить к ко
лонизации Австралии, французское правительство посла
ло туда Лаперуза, чтобы захватить часть Австралийско
го материка. Как ни спешили французы, они и здесь 
отстали от англичан.

Французское правительство нс отказалось от наме
рения создать колонии на территории Австралии. В 
1801 г. корабли «Географ» и «Натуралист» под коман-
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j■ <n.i11iifм Николаса Бодена исследовали западную часть 
Лпггрнлпнекого материка. Эти и другие попытки Фран
ции проникнуть в Австралию окончились неудачно, од- 
II.по» они вынуждали англичан торопиться с оккупацией 
мест Австралийского материка.

Нес ото было позже, а в 1788 г. приход Лаперуза 
и1.11ii.'i.'i волнение среди ссыльных, увидевших реальную 
иошпжность бежать из этого казавшегося им гибель
ным места. Группа заключенных обратилась к француз- 
no «му капитану с просьбой взять их на корабли. Они 
(Пн-шали за это привести с собой самых хорошеньких 
/ю-iiin,ни из числа каторжанок. Лаперуз отказал англи
чанам. Мо когда французские корабли покинули Ботани- 
I leii, губернатор Филлип недосчитался двух самых при
влекательных женщин колонии. Галантный француз- 
< Miii капитан захватил их с собой.

Для обеспечения лучшего надзора за колонистами 
почти все они были сосредоточены на небольшой терри
тории. Лишь маленькие группы отправились в район 
Парраматты и на остров Норфолк, где земли были более 
пригодны для земледелия, чем в Новом Южном Уэльсе. 
Однако и там не удалось собрать сколько-нибудь зна
чительный урожай.

В Парраматте, например, в ноябре 1788 г. было соб
рано 200 бушелей пшеницы и 35 бушелей ячменя. Весь 
этот урожай пошел на семена для следующего посева. 
В Новом Южном Уэльсе дело обстояло еще хуже. Пшени
ца, маис, а также семена некоторых овощей, посеянные 
кое-как людьми, не имевшими опыта сельскохозяйствен
ных работ, вообще не дали всходов. Привезенное про
довольствие быстро истощалось. В колонии начался го
лод. Корабли с припасами, как это было обещано пра
вительством, из Англии не пришли. В начале 1789 г. гу
бернатор послал фрегат «Сириус» к мысу Доброй На
дежды за продовольствием. Корабль доставил 127 тыс. 
фунтов муки, но ее хватило ненадолго. Урожай, собран
ный в декабре 1789 г., был опять очень мал, и его реши
ли оставить для нового посева в надежде, что скоро по
дойдут корабли из Англии. Но их по-прежнему не было.

Тогда Филлип, полагай, что на Норфолке собран хо
роший урожай, решил послать туда часть ссыльных. В 
феврале 1790 г. к острову отправились корабли «Снаб
жение» <и «Сириус», на которых находилось 184 взрос
лых и 27 детей. 13 марта оба судна достигли острова, и
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прибывшие хотели высадиться на берег. Но поднявшая
ся буря заставила корабли уйти в море. Через шесть 
дней они опять подошли к берегу, при этом «Сируис» 
наткнулся на риф и затонул. Выбравшиеся на берег лю
ди узнали, что собранный на острове урожай не может' 
обеспечить даже население Норфолка. Корабль «Снаб-j 
жение» был вынужден доставить ссыльных обратно в 
Сидней. Недельный рацион питания колонистов был 
уменьшен до трех фунтов муки и полфунта солонины. 
«Счастливым себя чувствует тот человек, — писал тогда 
один из чиновников колонии, — которому удается убить 
крысу или ворону. Блюдо, приготовленное из них, счита
ется деликатесом».

Вместе с первой партией ссыльных в Сидней завезли 
европейских домашних животных, которые должны были 
стать основой для развития скотоводства в новой коло
нии. Многие животные погибли еще в пути. В мае 1788 г. 
в колонии осталось семь голов крупного рогатого скота 
и столько же лошадей, 29 баранов и овец, 19 коз, 25 сви
ней, 50 поросят, 5 кроликов, 18 индюшек, 35 уток, 29 гу
сей, 122 курицы и 87 цыплят. Все они, кроме лошадей, 
овец и коров, были съедены колонистами. Оставшиеся 
животные в основном погибли из-за отсутствия привыч
ных для них кормов. Небольшое количество овец, выжив
ших и приспособившихся к австралийским пастбищам, 
были разорваны собаками динго.

Голод в колонии усиливался. Никакими карами нель
зя было удержать голодных людей от разграбления ма
газинов, от кражи продовольствия. А кары эти были- 
весьма суровы. За кражу пары картофелин, например, 
наказывали 500 ударами кнута и и а шесть месяцев ли
шали полагающейся порции муки.

С возвратившимися в Англию кораблями губернатор 
Филлип послал британскому правительству письма, в ко
торых просил срочно прислать продовольствие и сельско
хозяйственные орудия, а также свободных поселенцев 
для организации ферм, обещая передать последним в ка
честве рабочей силы заключенных. Но ответа не после
довало.

Наконец 3 июня 1790 г. австралийские колонисты 
увидели входящее в залив британское судно «Леди 
Юлиана». Это был первый из кораблей Второго флота, 
посланного английским правительством в Австралию. 
Велико же было разочарование колонистов, когда они
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\ i i i : i ; i i i , что на корабле не было продовольствия, зато 
11 а ходи лось 222 женщины-каторжанки.

Позднее подошли и другие суда Второго флота, 
м п а пившие в Новый Южный Уэльс еще свыше 1000 

• | 1,| л m i ых. В составе этого флота было судно, груженное 
продовольствием, но 23 декабря 1789 г. у мыса Доброй 
Надежды оно наскочило на айсберг. Чтобы спасти на- 
'1,1 швее тонуть судно, пришлось выбросить в море все 
и пасы продовольствия.

Условия транспортировки ссыльных были чудовищ
ны. Судовладельцы получали 17 фунтов 7 шиллингов 
б пенсов за каждого человека, независимо от того, бу
дет он доставлен, в Австралию живым или мертвым. 
Поэтому на корабли старались погрузить как можно 
больше заключенных.

Чтобы ссыльные не сбежали во время плавания, их 
■ ковывали рядами, и в таком положении они находились 
м трюмах кораблей многие месяцы пути. Бывали слу
чаи, когда умершие подолгу оставались среди живых, 
которые скрывали смерть своих товарищей, чтобы полу
чать их порции пищи. В пути умерло 267 человек. Из 
оставшихся в живых 488 были тяжело больны. В тече
ние шести недель после прибытия в Сиднее умерло еще 
около 100 человек.

До августа 1791 г. в колонию прибыло 1700 ссыльньи^ 
а в сентябре того же года — еще около 1900 человек. 
Таким образом, население Нового Южного Уэльса пре
высило 4 тыс. человек (вместе с солдатами и чиновни
ками) .

Сколько-нибудь удовлетворительных урожаев соб
рать по-прежнему не удавалось. И если бы не продо
вольствие, доставленное на нескольких кораблях из Ан
глии, население колонии погибло бы с голЪду. А тран
спортировка каторжников все продолжалась-.

Положение в Новом Южном Уэльсе оставалось пла
чевным. Капитан Филлип должен был создать в Авст
ралии самоокупающуюся колонию, но в течение пяти 
лет его губернаторства Новый Южный Уэльс пол
ностью зависел от поставок из Англии. За это время ко
лония стоила английскому правительству 500 тыс. фун
тов стерлингов.

Как уже отмечалось, Филлип настойчиво просил пра
вительство организовать отправку в Новый Южный 
Уэльс свободных поселенцев, чтобы создать более устой-
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чивую основу колонизации отдаленного материка. В од
ном из писем губернатор писал: «Пятьдесят фермеров 
со своими семьями в один год сделают для создания 
самоснабжающейся колонии больше, чем тысяча ссыль
ных». Но желающих добровольно ехать в «колонию 
бесчестья» в Англии было очень мало. За первые пять 
лет существования колонии туда прибыло лишь пять 
семей свободных колонистов, хотя британское прави
тельство брало на себя все расходы но переезду, бес
платно снабжало их продовольствием в течение двух 
лет, дарило землю и предоставляло в распоряжение пе
реселенцев ссыльных для обработки земли; даже пита
ние этих ссыльных осуществлялось за счет казны.

Филлип давал землю заключенным, отбывшим сроки 
наказания, солдатам и матросам. Но н их было очень 
мало (в 1791 г. — всего 86 человек), и обрабатывали* 
они немногим более 900 акров земли. Лишь после того- 
как губернатор получил право сокращать сроки нака
зания, ему удалось довести общий размер участков, 
обрабатываемых освобожденными ссыльными, до 3,5 тыс. 
акров. Как видим, картина, которую нарисовал коло
нистам капитан Филлип в своей первой речи после вы
садки в Ботани-Бее в 1788 г., не имела ничего общего 
с реальной действительностью.

В 1792 г. Филлип вернулся в Англию. Вместо него на 
пост губернатора Нового Южного Уэльса был назначен 
молодой офицер Джон Хантер, служивший под началом 
Филлипа в Первом флоте в качестве помощника капи
тана «Сириуса». Для плавания в Новый Южный Уэльс 
были выделены корабли «Уверенность» и «Снабжение». 
Капитаном «Уверенности» Хантер назначил Генри Уотер
хауза, с которым, он плавал на «Сириусе» и который те
перь служил первым помощником капитана «Беллеро- 
фона». Хотя и не сохранилось никаких документальных 
данных, но можно предположить, что Уотерхауз, зная 
высокую морскую квалификацию Флиндерса и его стра
стное желание исследовать новые земли, предложил мо
лодому офицеру участвовать в плавании к берегам Но
вого Южного Уэльса. Впоследствии в предисловии к  
своей книге «Путешествие к Terra Australis» Флиндерс 
писал: «Автор этого отчета, который был тогда гардема
рином и незадолго перед тем вернулся из плавания к 
Южным морям, охваченный страстью к исследованию 
новых стран, воспользовался случаем, представлявшим 
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- м у, кроме т е с т о  прочего, прекрасную возможность осу- 
iii'ti Iii111» спою заветную мечту».

I 'одстнеиники отговаривали Флиндерса от участия в 
пипом плавании. Но он не только не послушался их, но 
к сманил младшего брата. Сэмюэла.

Назначение Хантера было утверждено 6 февраля 
1/'М г. Плавание же началось 15 февраля 1795 г.: це- 
n.ni год тянулись приготовления. В составе большого 

mi и поя «Уверенность» и «Снабжение» миновали Ла- 
Д\.Iмin и вышли на простор Атлантического океана. На 
'юрту «Снабжения» помимо всяких припасов находились 
юродские часы, которые предполагалось установить в 
< идпее, и ветряная мельница в разобранном виде.

Хантер опасался делать остановку в голландских 
и.падениях на юге Африки, поскольку Голландия в то 
т р е м я  была союзницей Франции. Поэтому он решил и д - 
mi  к берегам Бразилии и там запастись всем необходи
м ы м  для безостановочного плавания в Сидней. 6 марта 
корабли подошли к острову Тенерифе в группе Канар
ских островов, откуда Флиндерс послал своим сестрам 
письма, которые отражали приподнятое настроение два- 
щатнлетнего моряка. «Маленький Сэмюэл, — сообщал 

о н , — прекрасно перенес все штормы и ни в коей мере 
не утратил того высокого духа, который привел его на 
борт корабля вместе со мной». Врач из Донингтона вряд 
ли мог надеяться, что младший сын унаследует его про
фессию.

Надо сказать, что на борту «Уверенности» находился 
е щ е  один линкольнширец — приятель Мэтью — Джордж 
Пасс. Он участвовал в плавании как судовой врач. Басс 
также был охвачен идеей исследования новых земель. 
Помимо медицины он обладал обширными знаниями в 
ботанике и зоологии. Позднее Басс писал Бэнксу, что 
предпринял поездку в Новый Южный Уэльс «с откро
венным намерением исследовать страну в большей ме
ре, чем это было сделано кем-либо из наших предшест
венников».

В Рио-де-Жанейро англичане запаслись продоволь
ствием и водой на долгое путешествие. Плавание прош
ло благополучно. 7 сентября 1795 г. корабли прибыли в 
Сидней.

Интересно отметить, что Флиндерс, многие сотни 
страниц посвятивший описанию исследований пятого 
континента, ни словом не упоминает об условиях жиз
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ни в Новом Южном Уэльсе. Надо полагать, что Флин-| 
дере поступал так из осторожности. За время пребыва-’ 
ния Флиндерса в Новом Южном Уэльсе положение там| 
не только не улучшилось, но еще больше осложнилось. 1

Вместе с А. Филлипом в 1792 г. в Англию вернулся^ 
и отряд военных моряков, несший охранную службу. 
Единственной вооруженной силой в колонии стал полк 
Нового Южного Уэльса, солдаты которого начали при
бывать в Австралию с 1791 г. Этот полк в основном фор* 
мировался из солдат и офицеров, скомпрометировавших 
себя на прежнем месте службы воровством, пьянством 
и т. п. либо выпущенных из военных тюрем, где они от
бывали наказание за различные уголовные преступ
ления.

После отъезда Филлипа обязанности губернатора ко
лонии стал исполнять командир полка майор Фрэнсис 
Гроуз.

На все гражданские должности он назначал своих 
офицеров, раздавал военным землю и заключенных для 
обработки полученных участков. Всего он роздал свыше 
10 тыс. акров.

250 акров первоклассной земли в районе Паррамат
ты получил один из офицеров полка — Джои Маккар- 
тур («отец австралийского овцеводства»). В то время 
он занимал пост инспектора общественных работ, в его 
распоряжении находилась вся рабочая сила колонии. 
Маккартур распределял заключенных для работы на 
фермах и вершил над ними суд по своему усмотрению. 
Не забывал он и собственные интересы, широко используя 
труд заключенных на принадлежавших ему землях. Не
мудрено, что через два года Дж. Маккартур стал бога
тейшим человеком Нового Южного Уэльса.

Вскоре власть в Новом Южном Уэльсе перешла в 
руки офицеров полка. Они монополизировали все торго
вые операции колонии, и прежде всего торговлю спирт
ными напитками. Офицеры заставляли заключенных 
гнать для них спирт и продавали его по баснословно высо
ким ценам. Доход от продажи спирта достигал 500%. 
Видя это, изготовлением спирта занялись заключенные,, 
отбывшие наказание и получившие земельные участки, 
а также солдаты полка. На эти цели шло зерно, пред
назначенное для приготовления хлеба.

«В этом новом маленьком земном аду, которым яв
лялся ранний Сидней, — писал очевидец, — люди пре*
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нише т  ого жаждали рома. Ради рома наиболее жесто
кие и i заключенных по ночам убивали и грабили тех, 
i n» cm имел. Ромом они платили публичным женщи
нам... Ради рома они шпионили друг за другом и пре- 
.ианали друг друга солдатам и палачам».

Офицеры вскладчину покупали все товары, привози
мые н колонию британскими судами, и перепродавали их 
п ислепню, получая от этих операций до 300% прибыли.

Довольно скоро почти все заключенные работали на 
и'млях, принадлежавших офицерам полка. По существу, 
о о был рабский труд, с той лишь разницей, что рабо- 
I- ял дельцы сами кормили своих рабов, а заключенные, 
работавшие на офицеров, находились на государствен
ном обеспечении.

Дж. Маккартур писал своему брату: «Изменения, ко
торые мы осуществили со времени отъезда губернатора 
Филлипа, так велики и необычны, что рассказ о них мо
жет показаться неправдоподобным».

Марк Твен, посетивший Австралию в 90-х годах 
XIX в., когда в памяти населения были еще жцвы вос
поминания об этих событиях, писал, в частности, в кни
ге «По экватору»: «Офицеры взялись за торговлю, и при
т о м  самым беззаконным способом... Они стали вво
зить ром, а также изготовлять его на собственных за
пилах... Они объединились и подчинили себе рынок... 
Они создали замкнутую монополию и крепко держали 
ее  в руках... Они сделали-ром валютой страны — ведь 
там почти не было денег — и сохраняли свою пагубную 
власть, держа колонию под каблуком лет восемна
дцать-двадцать... Они приучили к пьянству всю колонию. 
Они спаивали поселенцев, прибирали к рукам их фермы 
одну за другой и богатели, как крезы. Когда фермер 
вконец спивался, они сдирали с него семь шкур за гло
ток рома. Известен случай, когда за галлон рома стои
мостью в два доллара фермер отдал участок земли, ко
торый через несколько лет был продан за сто тысяч дол
ларов».

Ни Д. Хантер, ни сменившие его на посту губернато
ра колонии П. Кинг и У. Блай не смогли сломить господ
ства офицеров полка, который к этому времени получил 
кличку «ромового корпуса». Блай, известный своим му
жеством, храбростью и упорством, вступил в борьбу с офи
церами полка: запретил им беспошлинно торговать спирт
ными напитками, не позволил Маккартуру построить
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винокуренный завод. Тогда офицеры решили сверг
нуть губернатора. Они собрали полк и с развернутыми 
знаменами направились к его дому. Через полчаса Б л ай 
был арестован и заключен в казарму. Управление коло
нией взял в свои руки командир полка майор Джонстон. 
Маккартура он назначил секретарем колонии.

Это произошло 26 января 1808 г., через 20 лет после 
прибытия в Австралию Первого флота. В течение двух 
последующих лет власть в Новом Южном Уэльсе без
раздельно принадлежала «ромовому корпусу». Блай це
лый год находился под арестом, а затем был отправлен 
на Землю Ван Димена, как тогда называли Тасманию.

Лишь в канун нового, 1810 г. в колонию прибыл 
Л. Маккуори, посланный английским правительством 
для наведения порядка, а вместе с ним 73-й пехотный 
полк. Л. Маккуори имел следующие инструкции: восста
новить в должности Блая, но лишь на одни сутки, с тем 
чтобы принять у него дела; став губернатором колонии, 
Маккуори должен был отменить все назначения, судеб
ные решения и раздачу земель, состоявшиеся со време
ни ареста Блая.

Л. Маккуори со скрупулезной точностью выполнил 
эти инструкции. Когда 17 января 1810 г. Блай вернулся 
с Земли Ван Димена в Сидней, Маккуори устроил ему 
пышную встречу — с салютами, парадом, иллюминацией 
и балом в губернаторском доме. После этого Блай был 
отправлен в Англию. Вместе с ним; покинул Новый Юж
ный Уэльс и «ромовый корпус» во главе со своим коман
диром Джонстоном. Дж. Маккартур также вынужден 
был покинуть Австралию. По прибытии в Англию оба 
они предстали перед судом. Но в это время Флиндер
са уже не было в Австралии: он томился в плену на остро
ве Маврикий, являвшемся тогда французским владением 
и называвшемся Иль-де-Франс.

В своей книге «Путешествие к Terra Australis» он сос
редоточивает внимание лишь на географических исследо
ваниях Южной земли. «Первой задачей в области мор
ской географии, стоявшей перед новым исследованием,— 
писал Флиндерс, — было исследование Ботани-Бея, Бро- 
кеи-Бея и Порт-Джексона, а также рек, впадающих в них. 
Ботани-Бей, конечно, был изучен капитаном Куком, что 
касается двух других гаваней, то были исследованы 
лишь входы в них... По прибытии в Порт-Джексон в 
сентябре я убедился, что изучение побережья не вышло
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- том.ко пибуль значительно за пределы трех гаваней, 
ни даже п там многие реки не были исследованы». 
И Г/% г. береговая линия была обследована лишь на 
|||пцнжепии 100 миль, да и то недостаточно тща-
I < •.' 11.11«>.

Перед молодыми линкольнширцамм открывалось ши- 
1 >1 '■ !.1 и 1 нее поле деятельности. И они с энтузиазмом 
и г.|,1|iH’ii за дело. «В мистере Джордже Бассе,— писал 
|11и и л (“дствии Флшгдерс,— я имел счастье найти чело
века, чья страсть к открытиям не могла быть охлажде
на никакими препятствиями или опасностями... Мы ре- 
Н11|,||| завершить изучение восточного берега Нового 
К >ж ного Уэльса».

li свое первое путешествие друзья отправились уже 
.’(» октября, не пробыв в Сиднее и двух месяцев, на не- 
оплыиом, семи футов длиной, боте, называвшемся 

Мальчик с пальчик». Кроме Флиндерса и Басса на 
(юрту был Уильям Мартин, юный слуга Басса. Путе
шествие было коротким: оно окончилось 3 ноября
1795 г. За это время Флиндерс и Басс исследовали бе
рега Ботани-Бея, а также режу Святого Георга, впадав
шую в залив. Они прошли по ней на 20 миль дальше, 
чем это было сделано до них. Доклад о своих исследо
ваниях Флиндерс и Басс передали губернатору Ханте
ру, который прочитал его с большим интересом, особен
но ту его часть, которая касалась реки Святого Георга.
11о распоряжению Хантера на берегах реки, исследован
ных линко.льнширцами, было организовано поселение, 
названное Бэнкстаун. Поддержка Хантера была очень 
важна для Флиндерса и Басса, ибо, как впоследствии 
писал Флиндерс, «проекты, рождавшиеся в головах мо- 
юдых людей, обычно определялись как романтические 

и встречались без энтузиазма даже при самом добром 
и ношении».

Дальнейшие исследования были прерваны плаванием 
Уверенности» к острову Норфолк, проходившим с 

:Ч января по 5 марта 1796 г. Но уже через три недели 
после возвращения в Сидней Флиндерс, Басс и Мартин 
возобновили работу. Теперь их целью было изучение 
большой реки, впадавшей в море в нескольких милях к 
мшу от Ботани-Бея, которая не была указана на карте 
Кука. Флиндерс и Басс опять воспользовались неболь
шим ботом, также называвшимся «Мальчик с пальчик», 
и о в отличие от первого построенным не в Англин, а в
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Сиднее. Экспедиция продолжалась с 25 марта по 2 ап
реля 1796 г. То, что принимали за большую реку, ока
залось заливом, который исследователи назвали Порт- 
Хэкинг, в честь Генри Хэкинга— квартирмейстера ко-< 
рабля «Сириус», входившего в состав Первого флота.

Во время экспедиции Флиндерс и Басс проводили 
интенсивное изучение прибрежных районов. Так, они со
общили о «черных глыбах, очевидно сланцах». Впослед
ствии было установлено, что это уголь. Его разработка 
имела для развития колонии очень важное значение.

Вторая экспедиция проходила с большими приключе
ниями, чем первая. Не успел «Мальчик с пальчик» вый
ти из Порт-Джексона, как был подхвачен сильным те
чением. Подул сильный северный ветер. Бот прошел на 
семь миль южнее того места, где была намечена высад
ка. Видя, что пристать к берегу невозможно, Флиндерс 
и Басс решили идти к двум островкам, показавшимся 
впереди. Попытка высадиться там окончилась неудачей. 
Пресная вода была па исходе. На третий день плавания 
англичане встретили в районе Ред-Понта двух абориге
нов, которые сообщили, что пресную воду можно найти 
в реке, впадавшей в море в шести милях южнее Ред- 
Понта. Они согласились показать путь. Это были жители 
Ботаии-Бея, и англичане немного понимали их речь. Ре
ка, показанная аборигенами, была столь мала, что да
же на таком небольшом судне, как «Мальчик с паль
чик», плыть по ней было очень трудно.

Пока бот шел по реке, англичане видели на ее бере
гах до десятка туземцев. Через милю река стала еще 
мельче. Англичане встревожились: удастся ли уйти от 
аборигенов в случае, если те нападут на них, или нет? 
В Сиднее Флиндерс и Басс слышали немало рассказов 
о кровожадности коренных жителей. Путешественники 
решили выяснить намерения аборигенов и сошли на бе
рег. Басс направился к группе людей и попросил их по
мочь ему починить сломанное весло, а Флиндерс стал 
сушить на солнце отсыревший порох. Действия Флин
дерса не привлекли внимания аборигенов, поскольку они 
не понимали назначения пороха, но, когда англичане 
стали чистить мушкеты, начался такой переполох, что 
они поспешили прекратить это занятие. Тем временем 
число аборигенов, окружавших англичан, продолжало 
расти. Росла и тревога путешественников. Но все кон
чилось совершенно неожиданным образом. Дело в том, 
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•мм Ф Iiiii,'iсрг постриг полосы двум туземцам, встречен
ным у I\'Д-1 Ion i a. Теперь они с гордостью демонстриро- 
||,i in скоп прически собравшимся. Тем тоже захотелось 
щи ipn4i.ni, и Флиндерсу пришлось открыть «парик- 
м I м |м-кук)» па берегу реки. Благодарные дети природы 
нмм<1| ли англичанам запастись пресной водой. Флиндерс 
м 1>.пт пустились в дальнейшее плавание. О-ни иссле- 
ннмли побережье к югу от Ботани-Бей, обнаруженные 
нм- гмлрова они назвали в честь юного слуги Басса 
mi фонами Мартина. Опасаясь встреч с местными жите- 
мм и, англичане в большинстве случаев ночевали на 

I мрлГые «Мальчик с пальчик». Так было и в ночь на 
(о марта. Но она прошла не так спокойно, как преды- 
н \ iii.no. Предоставим слово Флиндерсу: «В десять часов, 
неутихающий ветер, который нагонял со всех сторон 
фоновые тучи, перешел в штормовой, дующий с юга,, 
•п о заставило нас сняться с якоря и идти по ветру. Через 
несколько минут поднялись огромные волны; особую 
опасность для нашего судна представляла сгущавшаяся 
I ем пота, в которой невозможно было найти спаситель
ное убежище. Тени от скал, поднимавшихся над наши
ми головами, и шум прибоя указывали нам путь: мы 
двигались параллельно берегу... Каждое неверное дви
жение или малейшая невнимательность могли стоить 
нам жизни... Через час, который показался вечностью, 
мы увидели впереди высокие буруны, но за ними не бы
ло видно теней от скал.

Надо было в считанные секунды решать, что делать, 
ибо наше судно оказалось на краю гибели. Подойдя 
к самым бурунам, мы, улучив удобный момент, повер
нули бот по ветру, сняли мачту и парус, вынули весла. 
Чатем, проскользнув мимо рифа между набегавшими 
громадными волнами, подошли к краю бурунов и через 
I р п минуты были в спокойной воде. Что-то белевшее 
впереди на короткое время озадачило нас, но вскоре мы 
увидели берег хорошо защищенной бухты, в которой 
«Мальчик с пальчик» бросил якорь... Столь неожидан
ный переход от ужасной опасности к совершенной безо
пасности вызвал реакцию, которая не давала нам неко
торое время заснуть: мы решили, что бухта Провидения 
будет хорошим названием для этого места».

2 апреля «Мальчик с пальчик» прибыл в Сидней. Гу
бернатор Хантер весьма одобрительно отозвался о ре
зультатах плавания. Флиндерс и Басс готовы были сра-
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зу же начать подготовку к новой экспедиции, но Хан-< 
тер дал им поручение, которое отвлекло их от любимогс 
занятия на целых полтора года.

Стремясь наладить хозяйственную жизнь колонии; 
Хантер решил послать «Уверенность» и «Снабжение^ 
в Кейптаун, с тем чтобы доставить оттуда в Новый Юж
ный Уэльс коров и овец.

Корабли покинули колонию в конце сентября 1796 г. 
Они шли в Кейптаун с востока мимо мыса Горн, сде
лав лишь одну остановку на острове Норфолк. Во время 
плавания Флиндерс сдал квалификационный экзамен и 
получил звание лейтенанта. Три месяца корабли про
стояли у берегов Южной Африки. В начале апреля 
1797 г., погрузив скот, запасы продовольствия и воды,| 
«Уверенность» и «Снабжение» двинулись в обратный 
путь. 10 апреля начался шторм, так сильно потрепав-1 
ший «Уверенность», что возникли большие опасения, 
сможет ли судно добраться до Нового Южного Уэльса. 
Но все кончилось благополучно, и 26 июня корабли вер
нулись в Сидней. I

Старое судно «Уверенность», получившее серьезные! 
повреждения во время шторма, требовало большого ре
монта, на который ушло бы несколько месяцев. На*' 
блюдать за ремонтом судна было поручено Флиндерсу. 
Нетрудно представить себе его огорчение: полный стра
стного желания продолжать исследование континента, 
еще во многом остававшегося таинственным, он вынуж
ден был сидеть на месте, выполняя рутинную работу. 
Он был бы еще более огорчен, если бы знал содержа
ние письма, посланного Хантером Бэнксу 1 августа 
1797 г. В нем Хантер писал: «Я искренне желаю, чтобы 
правительство прислало сюда гидрографа с соответст
вующим кораблем для изучения здешнего побережья. 
Я склонен думать, что в Австралии могут быть сдела
ны многие важные открытия. В этой земле много и дру
гих руд, кроме железной: по крайней мере, мне так ка
жется. Но этйм должен заняться минералог, ибо... мое 
время полностью занято наблюдением за общественны
ми делами и принятием мер, призванных установить 
хоть какой-то порядок. У меня нет ни мгновения, кото
рое я мог бы уделить многим делам, доставляющим мне 
наслаждение и заслуживающим того, чтобы привлечь 
мое внимание». Из этого письма следует, что, несмотря 
на одобрение деятельности Флиндерса и Басса, Хантер 
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nr i ми гал их способными руководить крупномасштабиы- 
-ш работами по исследованию побережья колонии.

< )дпако в Лондоне не спешили с рассмотрением пред- 
im.m 'iiiih Хантера об изучении берегов Нового Южного 
,\ »'ii.ca, находящихся в 12 тыс. милях от Альбиона.
111 v г 11 е заботы занимали британское правительство. Об- 

• и  понка в Европе все более осложнялась. После пере- 
ии|мпа во  Франции в ночь на 18 фруктидора (4 сентября 
1/9/ г.) Директория значительно активизировала свою 
ши .'Ниною политику. В феврале.1798 г. французские вой- 
■ к а захватили Берн, а в июне произошел переворот, в 
ргчультате которого была создана новая «дочерняя рес
публика»— Гельветическая. Женева, важнейший тра
диционный торговый пункт, была присоединена к Фран
ции и превратилась в центр нового Леманского департа
мента. В феврале 1798 г. французские войска вошли в 
Римскую область и содействовали провозглашению Рим
ской  республики. В мае того же года сильный француз
ский флот направился к берегам Египта, где 21 июля 
произошла знаменитая битва у пирамид, окончившаяся 
разгромом мамлюков и вступлением французских войск 
и Каир. Стремительно всходила звезда Наполеона. Не 
Hi горами был переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), 
а с ним и возникновение угрозы вторжения француз
ской армии на Британские острова. Где уж туг было 
думать об изучений «колонии бесчестья»!

Хантер же справедливо полагал, что тщательное ис
следование берегов Нового Южного Уэльса — неотлож
ная проблема. Если о конфигурации восточных и север
ных берегов колонии англичане после плаваний Кука 
имели какое-то представление, то о южных берегах поч
ти ничего не было известно. Не знали даже, чем яв
ляется Земля Ван Димена — островом или частью кон
тинента. В 1789 г., плывя на «Сириусе» мимо Земли 
Нан Димена, Хантер видел сильное восточное течение 
и «неизвестное огромное море», как писал он впослед
ствии в своих записках. Губернатор выдвинул предпо
ложение, что существует «или очень глубокий залив, 
или пролив, который отделяет Землю Ван Димена от 
11овой Голландии». Записки Хантера были опубликова
ны в 1793 г. В том же году француз Лабнльердьер вы
сказал аналогичную догадку.

Хантер решил не дожидаться ответа из Лондона, а 
действовать самостоятельно. Поскольку Флшгдёрс все
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еще был занят ремонтом «Уверенности», губернатор рас
порядился, чтобы исследования у южных берегов коло
нии провел Басс.

3 марта 1797 г. Басс с шестью матросами из экипа
жей «Уверенности» и «Снабжения» отправился на вель
боте в экспедицию. Он прошел вдоль побережья до 
пункта Вестерн-Порт. Вернувшись в Сидней, он выска
зал уверенность, что существует пролив, но прямых до
казательств у него не было, хотя это плавание имело 
большое значение для выяснения вопроса. В своей кни
ге «Путешествие к Terra Australis» Флиндерс высоко1 
оценил исследования Басса: «Наши ранние представле-; 
ния о побережье едва ли выходили за Рем-Хэд; и там 
уже начиналась неизвестность, в которую первым про
ник мистер Басс... Плавание в открытой лодке в шести
стах милях от берега в основном в условиях неблагопри
ятного климата не имеет, возможно, равных в анналах 
истории мореходства. Высокий дух и способности руко
водителя должны быть вознаграждены. Но эта награда, 
увы, не более чем почетное место в списке тех, чьи 
усилия в углублении полезных знаний были наиболее 
заметны».

Награда, полученная Бассом от Хантера, была более 
материальной. Губернатор передал в его собственность 
сто акров правительственных земель в Бэнкстауне на 
реке Святого Георга, исследованной ранее им и Флин
дерсом.

За три недели до возвращения Басса Хантер послал 
шхуну «Фрэнсис» на юг, к северо-восточному побережью 
Земли Ван Димена, для того чтобы забрать остатки 
груза с корабля «Сиднейская бухта», потерпевшего там 
крушение. Это небольшое судно шло из Бенгалии в 
Порт-Джексон год тому назад и наскочило на скалы 
у острова Прозервейши. Экипаж и большая часть груза' 
были ранее доставлены в Сидней. Хантер распорядил
ся, чтобы Флиндерс участвовал в этом плавании в ка
честве пассажира, надеясь, что молодой человек, увле
ченный изучением новых земель, произведет исследова
ния островов, расположенных у северо-восточных бере
гов Земли Ван Димена, особенно островов группы 
Фюрно. Хантер считал, что это поможет ответить на во
прос о том, чем является Земля Ван Димена — остро
вом или частью континента.

Но плавание в качестве пассажира значительно ог-
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р.ншчнипло возможности Флиндерса: он не мог изме
ни и. курс корабля, не мог требовать выполнения необ- 
нишмых гидрографических работ. Тем не менее резуль- 
I мы наблюдений Флиндерса были весьма интересны
ми Флиндерс начал составление карты этого района 
ю,иного побережья континента. Он подтвердил наличие 
. нлиного восточно-западного течения от мыса Хау.

bare возвратился из плавания- 24 февраля, а Флин- 
!н-ре - 9  марта. Хантер послал письмо Бэнксу, в кото
ром сообщал о результатах обеих экспедиций.

Через некоторое время после возвращения «Фрэнси- 
| I Флиндерс опять совершил плавание к острову Нор
фолк, по это не продвинуло вперед выполнение програм
мы исследований южного побережья континента, ибо 

помет в осенний для здешних широт период была не- 
ь 'ini оприятна.

И сентябре 1798 г. Флиндерс и Басс по распоряже
нию Хантера начали подготовку к плаванию, которое дол
мы i > i было окончательно решить вопрос о том, сущест
вом пролив между Землей Ван Димена и континентом 
или пет. В инструкции, которую Хантер дал Флиндерсу, 
илшачеппому руководителем экспедиции, предписыва
лось «обойти позади (т. е. с запада.— К. М.) острова 
Фюрно и, если пролив будет обнаружен, пройти его и 
вернуться, обогнув с юга Землю Ван Димена, произведя 
и кие наблюдения и исследования, какие возможно бу
ме г 1-делать».

Для этой экспедиции было выделено небольшое суд
но «Норфолк». Команда состояла из восьми человек, 
служивших на кораблях «Уверенность» и «Снабжение».

7 октября «Норфолк», сопровождаемый частным 
судном «Наутилус», нй котором находилось продоволь- 
| |ипе для двенадцатинеделыюго плавания, вышел из 
< пдпея. Ведя исследования по программе, намеченной 
Хантером, Флиндерс к 8 декабря привел «Норфолк» к 
геперо-западной оконечности Земли Ван Димена. В те
лепне нескольких дней Флиндерса и Басса не покидало 
беспокойство: берег упрямо тянулся в северо-западном 
направлении, и им уже стало казаться, что, идя вдоль 
берега, они попадут в Вестерн-Порт, обнаруженный 
Пассом во время плавания на вельботе. Но наблюдение 
ма течениями улучшило настроение исследователей. Оно 
лапало основание верить, как впоследствии писал Флип
пере, «не только в реальное существование пролива
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между этой землей и Новым Южным Уэльсом, но та* 
же в то, что вход в Южный Индийский океан можс 
быть не столь далеко».

На следующий день, 9 декабря, «Норфолк», шедши 
вдоль побережья, резко повернул на юг. Вскоре Флин 
дере и Басс увидели вдающуюся далеко в море возвы 
шениость, которую Басс заметил во время своего ила 
вания на вельботе. Теперь они уже твердо знали, чт< 
сделали открытие: нашли проход в Индийский океа  ̂
между Новым Южным Уэльсом и Землей Ван Димена

В этот великий для Флиндерса и Басса день про 
изошло примечательное событие, скрупулезно записан 
ное Флиндерсом в его «Путешествии к Terra Australis» 
«Днем появилась огромная стая бакланов, летящих на 
юг. За ними следовало такое множество темно-корич
невых буревестников, какого я никогда нигде не видел 
Летящие птицы занимали полосу в 300 ярдов шириной 
и от 50 до 80 ярдов глубиной; птицы летели компакт 
но, крыло к крылу. Этот поток шел без перерыва в те 
чение полутора часов. Предположив, что глубина пото 
ка 50 ярдов, ширина 300 ярдов, скорость полета птир 
30 миль в час, а занимаемое каждой птицей пространст
во 9 кубических ярдов, можно определить их число. Онс 
составляет 151 500 000. Для разведения такого числа 
птиц необходимо 75 750 000 гнезд, и если считать, чт$ 
каждое гнездо занимает один квадратный ярд, то, раз
мещаясь, эти птицы займут более 18,5 квадратной мн-j 
ли земной поверхности».

Исходя из этого, Флиндерс сделал вывод, что где-то 
к югу, вероятно, находятся необитаемые острова, где 
гнездятся эти птицы и откуда они днем вылетают на 
поиски пищи.

К концу девятой недели плавания вокруг Земли Ван 
Димена «Норфолк» достиг мыса Южный. Рождество 
Флиндерс, Басс и их спутники встретили в заливе Сторм. 
Там они исследовали район реки Деруэнт. Наконец 
4 января 1799 г. «Норфолк» покинул Землю Ван Диме
на, а 11 Января был уже в Сиднее.

Плавание «Норфолка» имело важные последствия. 
Открытие пролива сокращало время пути из Индии, а 
также от мыса Доброй Надежды в Новый Южный 
Уэльс на неделю. Исследование северного и южного 
побережий Земли Ван Димена позволило колониальным 
властям в скором времени начать освоение острова. 
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111 |и11iiг :i иui иГ|скне поселения на Земле Ван Димена
......... к л и н районах, исследованных Флиндерсом и
I. и I им; м 1803 г.— на юге острова в районе современно-
.........рода Хобарта, а в 1804 г,— на севере, там, где те-
III |и. находится город Лонсестон. Постепенно был ос-
.........КП, остров, и в декабре 1825 г. создана британская
........ ши, независимая от Нового Южного Уэльса.
Г. | м;i i г. она получила название Тасмания в честь пер-
...... |.рмнатсля острова Абеля Тасмана.

Мо прибытии в Сидней Флиндерс начал работать над
• 'и |пилением карты побережья Земли Ван Димена. Ему 
ирг плоило дать названия открытым землям. Иногда он 
in Н‘ >лмовал их географическое положение или примеча- 
и Ii.ni.ie события, происшедшие там во время экспеди
ции (гак появились мыс Северный, остров Альбатро-
• Hii), по чаще — фамилии крупных политических деяте- 
н и, ученых и близких ему людей. Мыс Портленд был 

h i шли в честь британского министра внутренних дел, 
11ир г Дальримпль — в честь картографа Адмиралтей-
• I ил, острова Хантер — в честь губернатора Нового 
Южного Уэльса, остров Уотерхауз — в честь капитана 
■Умеренности». Возвышенность на одном из островов в 
ipvnne Кент, расположенных к северу от Земли Ван
iiiviena, Флиндерс назвал Чеппелл-Маунт, имя Чеппелл

• in дал и группе небольших островков в юго-западной ча-
• ■III архипелага Фюрно. Аннетт Чеппелл была подругой 
и детва Флиндерса.

Ожрытый пролив Флиндерс назвал Бассовым, ибо,
| пк он говорил Хантеру, «это дань уважения моему ста
рому другу и спутнику за исключительные опасности и 
11 • v л пости, перенесенные им во время плавания на вель- 
•"мс, и правильное суждение... относительно существо- 
и.|имя широкого открытого пространства между Зем- 
ii'ii Ван Димена и Новым Южным Уэльсом».

Дальнейшие события показали, что Хантер поступил 
правильно, начав на свой страх и риск проводить ис-
• и аование побережья Нового Южного Уэльса. Лишь 
I февраля 1799 г. Бэнкс ответил на его письмо. В нем
• ••общалось, что «ситуация в Европе в настоящее вре- 
M)i столь критическая и министры его величества на-
• io.ii.ko загружены делами чрезвычайной важности, что 
I"■ |.ко представляется возможность получить короткую 
аудиенцию, и только по тем делам, которые их более 
псиго интересуют; рассмотрение же вопросов, связанных
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с колониями, могу вас уверить, отодвинуто теперь да
леко назад».

В течение нескольких месяцев после возвращения из 
плавания на «Норфолке» Флиндерс находился в коман
де корабля «Уверенность», стоявшего в Порт-Джексоне* 
И Флиндерс, и Басс тяготились бездействием. Рутинная 
жизнь в столице колонии их угнетала. В конце концов 
Басс не выдержал и 29 мая 1799 г. покинул Новый Юж
ный Уэльс. Он решил возвратиться в Англию на кора-1 
бле «Наутилус», капитаном которого был его хороший^ 
знакомый Чарлз Бишоп. Флиндерс с большой грустью- 
простился с Бассом и уезжавшим вместе с ним Марти-1 
ном. Друзья никогда уже больше не встречались.

Вскоре после возвращения в Англию Басс женился 
на Елизавете Уотерхауз, сестре Генри Уотерхауза, ка
питана «Уверенности». Но страсть к далеким плаваниям 
у него не ослабевала. На паях с Бишопом Басс заку-i 
пил товары для продажи в Новом Южном Уэльсе и от
правился в плавание к пятому континенту на бриге 
«Венера».

«Венера» пришла в Сидней 29 августа 1801 г. Губер
натором колонии был уже Ф. Кинг. Бассу не удалось 
реализовать весь привезенный груз, и Кинг предложил 
ему оставить непроданные товары на правительствен
ных складах, а самому отправиться. на тихоокеанские 
острова за. соленой свининой, которую там можно деше
во купить. Басс согласился с этим предложением и 
ушел в двенадцатимесячное плавание по Тихому океа
ну, закончившееся весьма удачно.

По возвращении у Басса возникли новые коммерче
ские планы: он решил организовать на юге Новой Зе
ландии рыболовную станцию. Но сначала он отправил
ся в Чили, для того чтобы приобрести необходимое 
оборудование. Покинув Сидней 5 февраля 1803 г., Басс 
бесследно исчез в просторах океана. Что с ним произо
шло во время плавания, осталось навсегда неизвестным.

После отъезда Басса в Англию в мае 1799 г. Флин
дерс недолго оставался в колонии. Хантер послал его 
на «Норфолке» теперь уже на север для исследования 
залива Мортон, где сейчас расположен город Брисбен, 
и залива Херви. Они были открыты Куком, но' он не 
заходил в них. Хантер надеялся, что будут обнаружены 
впадающие в заливы судоходные реки. Команда судна 
была в основном та же, что и в предыдущем плавании.
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i'Hin.......... п псе были включены брат Флиндерса
■ I• -1.ipим Сэмюэл Флиндерс и абориген по имени 
i.iinipii к.1 к переводчик при возможных встречах с ко*
■ им мм и ^кителями континента.

. I Ь (|)||м).,чк» покинул Сидней 8 июля, а через шесть
........ . 1111 ( mi и залив Мортон. Почти сразу после высад-
ч им Гн |ц | англичане встретили аборигенов, но контак- 
. . ними, несмотря на все усилия Бонгари, установить 
. v'i.ijn«л.. Результаты гидрографических изысканий
■ шнаерга были также весьма неутешительны. Никаких 
к <ai не обнаружил. В отчете о плавании Флиндерс

нирждал, что на восточном побережье континента 
" may 2-Г и 39° южной широты нет ни одной реки. Не-
■ ми* ипо, он был бы очень огорчен, если бы дожил до 
|Ц'М( пп, когда была открыта река Кларенс протяжен-
■ м п,|1> 240 миль, не говоря уж о реке Брисбен, впада-
■ 1111 к непосредственно в залив Мортон.

'.'О а ш уста «Норфолк» вернулся в Сидней, где Флин-
> |'< прожил полгода. Об этом периоде его жизни ничего
> и im cTiio. Сохранилось лишь распоряжение Хантера 
I I января 1800 г. о передаче в собственность «Мэтью 
' тндерса, лейтенанта с „Уверенности", земельного 
•кичка размером 300 акров в районе Бэнкстауна».

И начале 1800 г. Хантер решил отправить «Уверен-
■ 4 11. ' в Англию. Судно было в плачевном состоянии:
| рню гнило, во многих местах зияли щели. Использо- 
ап. его в колонии уже было невозможно. 3 марта 
Mill) г. «Уверенность» покинула Порт-Джексон, а 26 ав- 
и га 1800 г. подошла к Портсмуту. Шесть с половиной 
гг Флиндерс не был в Англии. Он многое испытал, 
моте увидел, сделал важные открытия. Но главное 
«■до всей его жизни было впереди. И начал его Мэтью 
'днпдсрс менее чем через год после возвращения на 
"диву.



Г л а в а  II

ВОКРУГ АВСТРАЛИИ

В 1800 г. Флиндерсу было 26 лет, и он прослужил, 
британском флоте уже десять лет. Внешне казалось, чт 
работа целиком поглощала его, что все помыслы мол( 
дого человека были сосредоточены на успешном продв! 
жеиии по службе. Не удовлетворенный скромным зв< 
нием младшего лейтенанта, Флиндерс по дороге на р( 
дину сдал в Кейптауне экзамены на более высокий чик 
который по приезде его в Англию был утвержден Адми 
ралтейством.

Но частная переписка Флиндерса свидетельствует i 
том, что молодого человека терзали сомнения. В письм! 
к Аннетт Чеппелл, датированном мартом 1799 г., Флин 
дере с горечью признавался, что не удовлетворен свое! 
профессией.

В феврале 1800 г. в письме к своему' лондонском] 
знакомому Смиту Флиндерс просил помочь ему устро 
иться на приличную службу в Англии. «Дорогой друг,— 
писал Флиндерс,— я устал служить за жалкие гроши., 
в то время как другие наживают сотни и тысячи. Мн< 
необходимо позаботиться о собственных интересах, кро 
ме того, хочется быть самому себе хозяином, а не зави 
сеть от капризов лордов Адмиралтейства... Я надеюсь 
собрать в Англии две-три тысячи фунтов для осущест 
вления кое-каких коммерческих планов; если им буде' 
сопутствовать хотя бы умеренный успех, мне, вероятно 
удастся добиться полной независимости. Мне достаточ 
но иметь репутацию честного человека и джентльмена>

Это письмо, написанное незадолго до отъезда из Но 
вого Южного Уэльса, свидетельствует о внутренне» 
борьбе, происходившей тогда в душе Флиндерса. За го 
ды разлуки с Аннетт его чувство не только не остыло 
но стало еще сильней. Молодой человек все время ду 
мал о ней, надеялся, что ома выйдет за него замуж 
Флиндерс приходил в отчаяние от сознания, что его ми 
зерного жалованья недостаточно, чтобы содержат! 
семью. Он искал выхода, п поэтому в голову ему при 
ходили всяческие коммерческие комбинации.
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I In ini к ini f>i.i;i Флиндерс увлечен Аннетт, он не мог 
•inn пни. г I юг му призванию. И у него, человека целе- 
. 11 и ч .11 ■ 1111 n I < > и твердого, были тягостные душевные

• |111 му'iim'.'iiiiibie колебания, желание все бросить, но 
.. I ' 111 и1 концов страсть к исследованию новых земель 
.... I II побеждала. Но теперь она была не абстрактна:

- мм ||'|>/К1имо тянула к себе Австралия.
Ни 111и• мя долгого плавания в Англию Флиндерс со-

..... in карты Земли Ван Димена и побережья Нового
в ' Mini о Узльса, исследованных им, написал отчет, озаг- 

........мм пт «Наблюдение берегов Земли Ван Димена и
• м in побережья Нового Южного Уэльса».

I щерь Флиндерс был одержим идеей изучить всю
• 111111 iiiy ю линию Австралии, многие районы которой 
■ ! .пились совсем не исследованными. Но <как увлечь 
• и и.в их мира сего» своей идеей, как добиться, чтобы

• и., молодого офицера, поставили во главе экспедиции?
У Флиндерса было три официальных пути. Самым 

м' 11111111 >i м было бы обратиться в Адмиралтейство, так 
iioiuii., по инстанции: ведь он был морским офицером. 
П|ипда, в то время Адмиралтейство не вело научно-ис- 
. ииопательских работ. Можно было подать ходатайство 
м I ндрографическое управление. Но оно лишь недавно 
гн.|лп создано, и там Флиндерсу вряд ли удалось бы че- 
и| нибудь добиться. Наконец, можно было обратиться 
и министерство внутренних дел, которое тогда запима- 
пмл, колониями (управление последними было передано 
и IНО 1 г. созданному тогда же министерству по делам 
mill нм н колоний). Но бесплодность такого шага была 
иии ршенно очевидна.

Существовал и неофициальный, но, по всей вероятно-
• in, самый надежный путь: обратиться к Ост-Индской 
|импапии. Эта мощнейшая организация обладала ис- 
•’ипчительными правами на торговлю со странами, рас- 
миложенньими к востоку от мыса Доброй Надежды. Ком 
М.ИИ1Я была заинтересована в тщательном изучении бе 
|ц muon линии Австралии, морских путей, сиязынатинх 
■ г к азиатскими странами, в первую очередь Индией и 
I 'и и  см. -

Флиндерс понимал это. Поэтому, когда «У перттн  и. 
n i.i.ia остановку у острова Святой Клены, и m прими 

ни.нпдпвшегося под контролем Ост-Индской компании, 
■и посетил губернатора острова подполковника 1’по. р и  
l '1'Vioi и имел с ним долгий разговор. Можно 111• • ,iп• >
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ложить, хотя никаких сведений на этот счет не сохрани-, 
лось, что Флиндерс показал Бруку составленные им’ 
карты Земли Ван Димена и побережья Нового Южного. 
Уэльса и познакомил губернатора с отчетом о своих ис
следованиях. Очевидно, Флиндерс получил соответству
ющие рекомендательные письма, которые могли приго-i 
диться ему в Лондоне. j

Однако по прибытии в Англию Флиндерс не исполь-! 
зовал ни одного из упомянутых каналов. Он принял со
вершенно неожиданное решение. 6 сентября, через один
надцать дней после того, как «Уверенность» пришла в 
Лондон, еще Находясь на борту корабля, Флиндерс на
писал письмо Дж. Бэнксу. То, что случилось дальше, 
не имело прецедентов в истории британского мореход
ства. Молодой неизвестный офицер обратился к прези
денту Королевского общества, пользовавшемуся огром
ным влиянием, с предложением организовать сложную 
и дорогостоящую экспедицию и не только получил одо-j 
брение своей идеи, но и был назначен руководителем 
этой экспедиции. J

Флиндерс действовал не по наитию. У него были ре] 
алъные основания верить в успех. Хотя прошло ужа 
тридцать лёт с тех пор, когда Бэнкс плавал с Куком 
к восточным берегам Австралии, он не утратил интерес 
са к этому континенту, тем более что именно он пода^ 
мысль о создании там колонии Новый Южный Уэльс} 
Дела в далекой колонии всегда очень интересовали 
Бэнкса, несмотря на то что у него было много разный 
обязанностей и забот.

Флиндерс начал письмо с короткого отчета о свошб 
исследованиях восточного и юго-восточного побережий 
Нового Южного Уэльса, а затем перешел к главному? 
«Это исследование побережья и упомянутых заливов, ц 
частности, дает основание думать, что Новая Голлащ 
дия совсем не такая, как ее обычно представляют, вед^ 
в районе от 18° или от 21° до 39° южной широты не об! 
наружено значительных рек, впадающих в море. Не иЫ 
ключено, что Новый Южный Уэльс отделен от Новой 
Голландии широким проливом... Командир американ! 
ского судна по фамилии Уильямсон сообщил, что, под-* 
нимаясь на север от 45° до 10° 15' южной широты, он 
не видел земли: указанная им долгота находится не1' 
сколько к западу от юго-западной ' оконечности Земли 
Ван Димена. Это же следует из сообщения Ферлэйна] 
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, ,..!Kiii|);i бомбейского судна „Геркулес"... Если же
I и ,..п прилип существует, то трудно переоценить преи- 
■ ми « I мп, которые получат поселения на Земле Ван
Ii,-ini.i, и Новом Южном Уэльсе или в восточных ча- 

, и ,  Нинон Голландии в отношении их сообщений с 
Ии |in-ii. Несомненно одно: огромная часть этой.обшир- 
11... I I 11);111 ы остается или совершенно неизученной, или 
ч I, 111111ю исследованной во времена, когда навигацион- 
и ii мпука была значительно менее развита, чем в на-
......... время. Интересы географии и естественной
и, три и вообще и британской нации в частности тре
ти и, г, чтобы эта единственная остающаяся неисследо- 
1, |Щ|,|Ц часть суши на нашей планете была тщательно 
и и чипа. Как сообщалось, недавно, частично с этой 
пг,и,кг, был послан бриг „Леди Нельсон". Сэр Джозеф
II и| кс, прошу .извинить меня, но я полагаю, что это со- 
м,'ршсчшо непосильная задача для одного корабля. Рас
ширение знаний о проливе между Новой Голландией и 
Иппон Гвинеей, а также о южном побережье первой/ 
ж роятно, самое важное, и такие знания могут быть при
обретены в результате плавания вокруг Новой Голлан- 
мин, предпринятого безотлагательно... Если этот план 
будет когда-либо принят, то вам, сэр Джозеф Бэнкс, сра- 
«V же станет ясно, что в экспедицию необходимо послать 
дна корабля, один из которых по крайней мере должен 
оы п, значительно больше, чем „Леди Нельсон"... Если 
им величество пожелает, чтобы открытие Новой Гол
ландии было завершено, и решит послать корабль вслед 
па бригом „Леди Нельсон" для сопровождения его, а 
i.iiwKe если последние открытия в этой стране встретят 
миль благосклонное отношение, что это побудит пору
чик. мне руководство экспедицией, я осуществлю его 
• ■ усердием, которое, надеюсь, до сих пор характеризо- 
im,U) мою службу».

Флиндерс послал письмо по домашнему адресу Бэн- 
м а. Но последний был в отъезде, и его возвращение в 
. Ion,дон ожидалось лишь в ноябре.

Флиндерсу надо было набраться терпения. Он все 
•‘Ик* находился на «Уверенности», и будущее представ
ились ему совершенно неясным. Сильную душевную 
fio ii, продолжала вызывать в душе Флиндерса смерть 
I к ifui мой сестры Елизаветы, о кончине которой он узнал, 

миг находясь в Новом Южном Уэльсе. Его тогдашнее 
Min-1 роение отразилось в письме к Аннетт, посланном
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через двадцать дней после письма к Бэнксу. «Мой до
рогой друг,— писал Флиндерс,— получили ли вы мои 
письма от 16 марта и 1 сентября 1799 г. и другое, от 
2 сентября 1798 г.? Вы ответите — да. Но, дорогой друг, 
последнее ваше письмо датировано сентябрем 1797 г.! 
Если вы знаете, как я почитаю вас и как ценю вашу 
дружбу, то можете себе представить, каково мне было... 
Мое воображение постоянно следует за вами, но лорды 
Адмиралтейства все еще задерживают меня... Вы долж
ны знать, с каким восторгом я рисовал в своем вообра
жении встречу с вами по возвращении из плавания к 
Антиподам после шестилетней разлуки. И если я не 
ошибаюсь в вашем чувствительном сердце, вы хорошо 
поймете мое горе от потери любимой сестры... Это для 
меня тяжкий удар... Я не плачу— мир достаточно по
лон скорби и без моих стенаний... Конечно, мой самый 
дорогой друг, это время, похоже, будет наиболее кри
тическим периодом в моей жизни. Я долго отсутствовал, 
выполняя такую службу за границей, какой и не ожи
дал, но она дала многое. У меня стало больше друзей, 
и они значительнее, чем прежние. Возможно, наступает 
момент, когда их усилия будут мне очень и очень по
лезны. Теперь я или сумею сделать резкий бросок впе
ред, или. останусь бедным лейтенантом на всю жизнь».

Не получив ответа от Бэыкса, Флиндерс 16 октября 
написал аналогичное письмо в директорат Ост-Индской 
компании. 22 октября директорат рассмотрел предложе
ние Флиндерса и передал его для дальнейшего изучения 
в комитет по судоходству. И в этом случае Флиндерс 
вынужден был ждать. Он покинул на время Лондон и 
поехал в родные края: ему очень хотелось повидаться 
с семьей и, конечно, со своей дорогой Аннетт.

Встреча с семьей была невеселей. Еще не улеглась 
боль от потери Елизаветы. Отец окончательно перестал 
надеяться, что сыновья станут продолжателями его де
ла. Это ожесточило его. Вернувшись в Лондон, Мэтью 
получил от отца письмо, в котором тот сообщал, что 
прекращает всякую финансовую помощь и ему, и брату 
Сэмюэлу.

После этого отец прожил недолго. Он умер в мае 
1802 г.

В Лондоне Флиндерс наконец получил письмо от 
Бэнкса, который приглашал Мэтью к себе домой. Даль
нейшие события стали развиваться с головокружнтель- 
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.... . iiiiu iротой. Письмо Бэнкса было написано 16 нояб-
11 ■! ,i у же 21 ноября Адмиралтейство выделило корабль 
( ш илииапнм. Дело в том, что Бэнкс сразу же понял 
Hiii'H ннс проекта Флиндерса и принялся за его осуШе- 
. mi и ниг г присущей ему энергией. Надо сказать, что 
I ■ 111 it г у иг пришлось долго объяснять Адмиралтейству 
и тминюльству необходимость скорейшей организации
......c m и,и и в Новую Голландию. Об этом свидетельствует
< ■ 11 \ I *11 и и г каких-либо письменных документов: ни за-
.... in, Бэнкса в Адмиралтейство, ни протокольных запи-
. * и рассмотрения предложения Флиндерса на заседании 
I iioiiiicга. Видимо, Бэнкс просто переговорил с графом
• пгпеером, первым лордом Адмиралтейства, и все было 
решено. Столь благоприятная позиция правительства
• Hi ьиспилась тем, что оно разрешило французскому море- 
т а н а  гелю Николасу Бодену на кораблях «Натуралист» 
и 'Географ» отправиться в подобное плавание. Теперь 
а г, узнав от Бэнкса всю важность экспедиции и небла- 
I ипрнятпые для Англии последствия успешного ее за- 
т  ршеппя французами, правительство стремилось испра- 
пи и. ошибку. Французские корабли, направлявшиеся к 
Маврикию, прошли Канарские острова. Но это известие 
пило месячной давности: Надо было спешить. 10 декаб
ри Адмиралтейство приказало «снабдить корабль про- 
|'»1юльствие1м на шесть месяцев заграничного плавания 
как можно быстрее». 19 января 1801 г. судно было 
и регистрировано в списке британского военно-морского 
флота под названием «Исследователь». В этот же день 
был подписан приказ о назначении Флиндерса команди
ром корабля.

Когда неделю спустя Флиндерс принял командование 
гудком, его уже начали переоборудовать для предстоя
щего плавания. Флиндерс с помощью президента Коро
левского общества Бэнкса получил разрешение Ад
миралтейства на полный контроль за ходом этих 
работ, а также за подбором экипажа, оснаще
нием судна различным исследовательским обору
дованием, покупкой и погрузкой продовольствия.

Флиндерс скрупулезно следил за снаряжением судна 
в далекий и трудный путь. Был взят запасной руль, обо
рудованы дополнительные баки для пресной воды. Для 
lino чтобы освободить для них место, десять крупнока
либерных пушек были заменены на легкие орудия. 
Флиндерс распорядился погрузить на корабль большое
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количество лимонного сока, уксуса, кислой капусты как 
противоцинготных средств.

Одновременно Флиндерс с большой тщательностью 
отбирал команду корабля. Желающих принять участие 
в экспедиции было очень много. Однажды Флиндерс 
сказал, что хотел бы посмотреть одиннадцать человек, 
а пришло двести пятьдесят. О Флиндерсе шла слава не 
только как об опытном навигаторе, но как и о гуманном 
человеке, хотя и требовательном. К тому же нельзя не̂  
учитывать, -что в это время шла война, поэтому куда 
спокойнее было отправиться в плавание к берегам H o-J 
вой Голландии, чем принимать участие в морских сра
жениях в европейских водах. Так что у Флиндерса был 
большой выбор, и он не преминул этим воспользоваться.

Прекрасно был подобран научный состав экспедиции:- 
ботаник Роберт Браун, картограф Уильям Уэстолл и ху
дожник Фердинанд Бауэр. Все они, как и Флиндерс, бы-j 
ли люди молодые. Самым юным из них был Бауэр, кото-! 
рому исполнилось лишь девятнадцать лет. На должность 
второго лейтенанта Флиндерс пригласил своего брата 
Сэмюэла.

Во время подготовки экспедиции Дж. Бэнкс был для 
Флиндерса добрым гением. Он вовремя вступал в дело, 
устраняя возникавшие препятствия, оказывал нужную1 
помощь и поддержку. Это ускоряло ход подготовитель
ных работ. А времени было мало. Чтобы быть на месте 
в наиболее благоприятное для экспедиции время, «Ис-1 
следователь» должен-был прийти в Порт-Джекеон в де
кабре 1802 г., т. е. через одиннадцать месяцев после 
назначения Флиндерса капитаном корабля. По крайней 
мере половину этого времени должно было занять пла- 
вание. На отбор экипажа и снаряжение судна у Флин-д 
дерса оставалось не более пяти месяцев. Время для"? 
Англии было трудное, французская угроза становилась^ 
все серьезнее. Доставать вес необходимое для экспеди
ции было очень сложно.

15 марта Флиндерс сообщил Адмиралтейству, что! 
корабль почти готов к плаванию и что он надеется от-'j 
правиться в Новую Голландию через месяц.

День ухода в плавание приближался. Флиндерса му-' 
чил вопрос, как быть с Аннетт. Он чувствовал, что не 
может уйти в море без нее. Аннетт, которая также 
горячо любила Мэтью, настойчиво спрашивала в пись
мах, как он думает устроить их будущую жизнь.
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<i ;ш[>сля Флиндерс написал Аннетт письмо, в кото
рцы предлагал ей, если она готова соединить свою жизнь 
. моряком, имеющим «лишь запас белья и немного де- 
щ i плыть с ним в Порт-Джексон, где он поселит ее 

и" i дружественной крышей», пока сам будет занят 
-■ ,i м,»Г| опасной частью плавания». А затем они вернут- 
. я п Англию.

А ппотт с радостью согласилась. Влюбленные решили 
1.1 it по обвенчаться..После этого Мэтью должен был тай
но доставить Аннетт на борт «Исследователя».

Венчание состоялось в Линкольншире в пятницу 
I / апреля, а в понедельник молодожены были в Лондо
не. Теперь Флиндерс страстно желал как можно скорее 
унтп в море. Но этого нельзя было сделать до получе
ния от французского правительства специального доку
мента, своего рода охранной грамоты. Выдавалась она 
лишь кораблям, осуществлявшим плавания с мирными 
целями, чтобы обезопасить их в период войны.

Впервые такой документ был получен британским 
правительством при посредстве американского посла во 
Франции Б. Франклина от французского правительства 
для Дж. Кука, что позволило последнему беспрепятствен
но заниматься исследованиями в Тихом океане. 
13 июня 1800 г. британское правительство выдало со
ответствующий документ Николасу Бодену.

20 марта 1801 г. Адмиралтейство обратилось в ми
нистерство иностранных дел Великобритании с просьбой 
получить у французского правительства охранный до
кумент для Флиндерса. Министерство ответило, что оно 
сделает это не теряя времени. Однако запрос был по
слан через месяц, а документ получен лишь 23 июня 
1801 г. За это время Флиндерс пережил много неприят
ностей, которые чуть было не привели к концу его мор
скую карьеру.

Через несколько недель после того, как Флиндерс 
поселил Аннетт на «Исследователе», на корабль неожи
данно прибыла инспекция из Адмиралтейства. Инспек
торы, как было потом записано в акте, «обнаружили в 
каюте капитана женщину без шляпки», что они расце
пили «как весьма откровенное свидетельство того, что 
это был ее дом».

Лорды Адмиралтейства (категорически потребовали 
удалить Аннетт с корабля. Флиндерс был предупреж
ден, что, если в Адмиралтействе станет известно, что
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Аннетт «оказалась в Новом Южном Уэльсе, его немед
ленно отстранят от ко!мандования кораблем».

«Эго правда, что у меня было намерение взять мис
сис Флиндерс в Сидней,—  писал Флиндерс в своем от
вете Адмиралтейству,— и оставить ее там, пока я не 
добьюсь цели, поставленной перед экспедицией. Отправ
ляясь домой, я предполагал снова взять ее на корабль. 
Адмиралтейство, вероятно, предположило, что я соби
рался держать ее на борту корабля во время экспеди
ции, но это не так». Флиндерс надеялся своим призна
нием смягчить лордов Адмиралтейства и добиться, что
бы Аннетт разрешили сопровождать его в плавании. Он 
просил Бэнкса помочь ему убедить лордов. Но все бы
ло тщетно. Аннетт должна была остаться в Англии. От 
пережитых волнений Аннетт расхворалась и оставалась 
в Лондоне до начала июля, затем она вернулась к ро
дителям в Линкольншир. Флиндерс очень страдал. 
В письме 1к жене, написанном в самом конце июня, он 
горько сетовал: «Могу ли я, живя без тебя, быть счаст
ливым? Конечно, нет». Дни тянулись тоскливо.

17 июля Флиндерс получил наконец пакет из Адми
ралтейства. В нем находились инструкции относительно 
предстоящего плавания, разрешение французского пра
вительства, списки материалов и инструментов, передан
ных Флиндерсу, а также указание губернатору.Нового 
Южного Уэльса выделить в распоряжение руководите
ля экспедиции в качестве сопровождающего судна нахо
дившийся там корабль «Леди Нельсон». Этот бриг водо
измещением в 60 тонн имел небольшую осадку и мог 
быть использован при исследовании заливов и рек. 
Кстати сказать, бриг «Леди Нельсон», покинувший Ан
глию в начале 1800 г., был первым судном, которое 
прошло в Новый Южный Уэльс через Бассов пролив.

Адмиралтейство опасалось, что Флиндерс может 
встретиться с экспедицией Николаса Бодена у австра
лийских берегов и начать бой. Поэтому в случае встре
чи с французскими кораблями Флиндерсу предписыва
лось действовать так, как «если бы между двумя стра
нами не было состояния войны».

В связи с этим следует сказать несколько слов о 
французской экспедиции и о самом Николасе Бодене. 
Последний родился во Франции в 1750 г., большую часть 
своей морской службы провел, плавая на торговых су
дах. В 1786 г. он был зачислен лейтенантом во фран- 
46



и , и m i  it носино-морской флот. Боден плавал в Вест- 
11 in и in, и Китай, Малайю и к мысу Доброй Надежды.
< >и IIмел репутацию опытного навигатора. Поэтому, ко- 
• м и 1798.г. французские ученые предложили Наполе- 
"И\, i;nм[мавшему в то время пост первого консула, по- 
■ и м. экспедицию в Новую Голландию, ее командиром 
in,и назначен Боден.

'I..I я экспедиции было выделено два тридцатипушеч- 
Н1.1Ч корнета — «Географ» и «Натуралист». Первым ко- 
•мнлипал сам Боден, вторым — Эммануэль Гамелен. 
II мин экспедиция готовилась очень тщательно, прохо- 
III,ал она неудачно. Плавание к острову Маврикий про
йм.к а.мсь 145 дней. Дисциплина на кораблях была 

<»'ii-iii. низкой. Дезертировало 50 человек, в том числе 
Н> из научного персонала экспедиции. Сорок дней 
I hi ц п простоял у Маврикия, а когда 25 апреля 1801 г. 
мы шел в плавание, австралийская зима была в разгаре. 
Нискольку у южного побережья пятого континента бу
шевали бури, Боден, плывя на север, начал изучение за
падного берега Новой Голландии. 30 мая «Географ» 
оросил якорь в месте, где сейчас расположен город Бас- 
сглтоп. Здесь Боден потерял из виду «Натуралиста» 
и решил па одном корабле плыть на север, делая за
рисовки побережья. От мыса Левек «Географ» повер
нул к Тимору, где встретился с «Натуралистом». От Ти- 
мора Боден направился к Земле Ван Димена, плывя 
и в м ь западного побережья Новой Голландии на юг. 
> входа в Бассов пролив сильный шторм опять разъеди
нил французские корабли. «Натуралист» пошел в Сид
им!, а «Географ» продолжил исследования берегов Бас- 
сопа пролива. Был уже апрель 1802 г.

Флиндерс начал плавание 18 июля 1801 г. Перед са
мим уходом в море он особенно сильно страдал от раз
луки с Аннетт. «Философская невозмутимость, которую 
я изображал перед тобой, — писал Мэтью Флиндерс Ан
нетт,— покинула меня, и я чувствую себя так же нелепо 
в разлуке с тобой, как одно лезвие ножниц, отделенное, 
"I другого». Другое письмо, посланное Аннет за несколь
ко дней до отплытия, было бодрее: «Теперь уж скоро 
я уйду из Англии, и каждый прожитый день будет 
приближать время моего возвращения. Оставайся 
уверенной, моя ■ дорогая, в пылкости и неизменности 
чувств твоего Мэтью Флиндерса, любящего тебя без
мерно».
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Команда не догадывалась о душевном состоянии 
Флиндерса, для нее он оставался неутомимым капита
ном, поглощенным своим делом. В день отплытия сде
ланная им запись в судовом журнале предельно лако
нична: «В 10 часов был дан сигнал и поднят якорь. 
Умеренный бриз при прекрасной погоде».

Флиндерс, подсчитав, что 48 тони питьевой воды, 
имевшейся на борту, не хватит до мыса Доброй Надеж
ды, решил сделать остановку у островов Мадейра, ко
торые принадлежали Португалии. 6 июня 1801 г. На
полеон вынудил португальцев подписать в Бадахосе до
говор, запрещавший английским кораблям заходить в 
португальские порты, но когда в начале августа Флин
дерс подошел к островам, то оказалось, что они окку
пированы 85-м полком британской армии. В главном 
городе Мадейры Фуншале Флиндерс пополнил запасы 
продовольствия и пресной воды и 7 августа направился 
к мысу Доброй Надежды.

В шесть часов вечера 17 октября «Исследователь» 
бросил якорь у Кейптауна. Прошло ровно три месяца 
с начала плавания. Эти первые месяцы показали, что 
Флиндерс действительно был «нужным человеком на 
нужном месте»г Следуя опыту Кука, он заботился не 
только о выборе наиболее целесообразного пути и под
держании строгой дисциплины среди команды, но и о 
здоровье членов экипажа. Флиндерс тщательно следил 
не только за питанием, но и за тем, чтобы люди в ус
ловиях утомительного, длительного и однообразного 
плавания не теряли бодрость духа. 3 сентября Флин
дерс записал в своем дневнике: «Овсяную кашу на зав
трак— четыре дня вместо трех, а рисовую, которая те
перь заменит сыр, готовить на завтрак в остальные три 
дня недели. Вареный горох на обед — четыре дня, как 

. обычно, в остальные три дня давать на каждого чело
века по пиите первого блюда, состоящего из двух унций 
супа, двух унций шотландского ячмеия и такого количе
ства лука, перца и т. п., какое может быть туда добав
лено, и достаточное количество воды. Таким образом, 
люди ежедневно будут иметь горячий завтрак, а также 
горячий суп на обед, кроме обычной еды (солонина и 
пиво)».

В дневнике Флиндерса есть такая запись: «Барабан 
и флейта играют каждый вечер, как обычно, для тех 
кто танцует или устраивает какие-либо игры». «7 сен- 
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. отмечал Флиндерс, — мы находились на О'ЧЗ'
1 г * 11111 и! широты и ожидали, что пересечем экватор в 
п> же время следующей ночью. Частью моего плана 

... p.ineiiini здоровья людей является поощрение актив- 

.■(«*, (извлечений, не мешающих выполнению их обязан-

....  ми на корабле, поэтому в этот вечер должна со-
имн.гя старинная церемония, проводимая по этому

■ 'I\ чаю».
Результатом забот Флиндерса было то, что в течение 

* I• еч ,■месячного плавания не заболел ни один человек из 
I 114 виды.

IW) время плавания обнаружилось плохое состояние 
| v ;in;i. Это очень беспокоило Флиндерса. 6 сентября 
IноI г. в его дневнике появилась такая запись:'«Ко* 
р.к» и. дает все большую течь... к концу недели уровень 
ипды в трюме поднимался до пяти дюймов в течение 
чага... У меня с самого начала сложилось мнение о не
прочности судна, теперь оно полностью подтвердилось. 
Почему же не сделали соответствующего представления 
и но был выделен более прочный корабль? Дело в том, 
чк) потребность военно-морского флота в подобных су
ча х в то время была весьма неотложной, и мне дали 
попять, что лучшего судна предоставлено быть не может. 
Л страстное желание завершить исследование берегов 
l i-rra  Australis не позволило мне отказаться от предло
женного корабля».

У мыса Доброй Надежды «Исследователь» простоял 
IH дней. За это время было заново проконопачено дни
ще судна. В ремонте корабля Флиндерсу большую по
мощь оказал глава британского поселения в'Кейптау
не Роджер Куртис.

4 ноября 1801 г. «Исследователь» покинул мыс Д об
рой Надежды, взяв курс к берегам Новой Голландии. 
Предстояло пройти без остановок 5 тыс. миль. Благо
приятные ветры способствовали плаванию. Делая в 
греднем более пяти узлов в час, «Исследователь» до- 
г i n г западного берега Новой Голландии в районе мыса 
Лупи 6 декабря, т. е. через 32 дня-. До этого лишь три 
енропейских мореплавателя побывали в этом месте. 
Первым достиг мыса в начале XVII в. голландец Питер 
Пейте, затем, за десять лет до Флиндерса, здесь побы- 
1П1.1 английский мореплаватель Джордж Ванкувер, а 
и 1792 г. — французский адмирал Антуан Д’Антркасто. 
Однако картографическая работа, проделанная ими,
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была далека от совершенства. Что же касается побе
режья к востоку от мыса Луин, то оно вообще не было 
исследовано.

Флиндерс спешил начать изучение южного побережья 
Новой Голландии.. Поэтому, не задерживаясь у мыса 
Лупи, он пошел к бухте Кинг-Джордж, которую до него 
посетил Ванкувер. 13 декабря «Исследователь» бросил 
якорь в бухте. Флиндерс распорядился разбить на бере
гу лагерь и начать исследовательские работы.

Вскоре англичане заметили, что берега бухты оби
таемы. «Увидев дым... мистер Браун и другие джентль 
мены,— писал впоследствии Флиндерс,— направилиа 
туда и встретили нескольких туземцев, которые при. ви 
де их насторожились, но не испугались. Одному из ту
земцев... они подарили убитую ранее птицу и носовой 
платок; но, как свойственно людям 5той страны, не вы
казывающим желания вступать в общение с чужестран
цами, туземцы сразу же дали знаками понять, чтобы 
наши джентльмены возвратились туда, откуда пришли». 
Однако с течением времени между англичанами и-або- 
ригенами установились дружественные отношения.

Изучение местности, пополнение запасов пресной во
ды, а также починка оснастки корабля были закончены 
к концу декабря. Можно было сниматься с якоря.

«Наши друзья туземцы,— писал Флиндерс,— продол? 
жали посещать нас. Когда старик с несколькими дру-1 
гимн туземцами были у наших палаток, я приказал* 
группе моряков, находившейся на берегу, произвести 
упражнения в их присутствии. Красные мундиры и бе
лые пояса были встречены с огромным восхищением,, 
ибо несколько напоминали их собственный обычай укра-< 
шать себя; барабан и особенно флейта удивили их. Но* 
.когда они увидели этих красно-белых люден со сверкав-* 
шнмн мушкетами, выстроившихся в ряд, они пришли в| 
полный восторг. С величайшим вниманием туземцы сле-у 
дилн за ружейными приемами моряков, непроизвольно' 
повторяя нх движения. Один старик стал в конце строя*, 
моряков с короткой палкой, которую он клал на плечоЦ 
брал на караул, ставил к йоге, не понимая, я уверен,! 
смысла того, что делал. До того как произвести оружей-ч 
ный салют, индейцам объяснили, что должно произойти,! 
поэтому залп не вызвал большого ужаса». |

Флиндерс намеревался выйти в море 3 января 1802 г.,ч 
но неблагоприятный ветер задержал его в бухте еще на]
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i't дин. Г) января при умеренном ветре и прекрасной
........ Исследователь» покинул бухту Кинг-Джордж»
""Нм продолжить дальнейшее изучение южного побе- 
I" (М.ч Повой Голландии,

Поражает, с какой тщательностью изо дня в день
■ I* шндгрс сам, никому не перепоручая, исследовал по
ищи',и.г. Он старался вести корабль как можно ближе
■ orpri y. Когда же туман, течения и ветры заставляли 
Ф 11ш.'1,срса отходить от берегов на безопасное расстоя
ние, он поднимался на топ-мачту и продолжал свои 
H.iii.иодения. Наброски, сделанные за день, Флиндерс 
• мк 1 ыГг вечер наносил на черновую карту. Впоследст- 
мкн он писал: «Мое решение видеть и зарисовать каж- 
п иI деталь собственноручно требовало постоянного вин
чении и большого труда, но благодаря этому я достигал 
uni степени точности, которую желал».

Флиндерс благополучно прошел архипелаг Решерш, 
ни v островов Ныотс его ждала неприятность. Корабль 
'ними стал давать сильную течь. 1 февраля уровень во
ды и трюме поднимался за час на три дюйма, а на сле
дующий день — на шесть дюймов. К счастью, течь уда
лись приостановить.

Флиндерс был строгим и взыскательным командиром» 
нс делавшим поблажек никому, в том числе и родному 
Гф.тгу. Он заметил, что Сэмюэл относится к службе 
fid должного рвения. «Второй лейтенант,— записал 
Флиндерс в судовом журнале,— не оказал мне той по
мощи в астрономических и картографических исследова
ниях, которую я от него ожидал, и ему было приказано 
самому производить наблюдения по ночам». В резуль
тате, как отмечал Флиндерс, «гордость заставила его 
работать и днем с той старательностью, с которой он 
помогал мне раньше».

В воскресенье 21 февраля случилось несчастье. Вла
делец «Исследователя» Джон Тистл, участвовавший в 
плавании, был послан с несколькими матросами на бе
ри за пресной водой. В семь часов вечера с корабля за
метили возвращавшуюся лодку с Тистл ом и его спут
никами. Но внезапно она исчезла. Немедленно была 
спущена другая лодка, поисковую группу возглавил 
лейтенант Фоулер. В половине десятого вторая лодка 
низвратилась. Фоулер сказал, что никаких следов лод
ки Тистла найти не удалось, да и его лодка едва не бы- 
дл перевернута сильным приливом.
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Спустившаяся темнота не позволила Флиндерсу прО 
должать поиски. С рассветом они возобновились. Tpi 
дня . искали исчезнувшую лодку. Все, что было обнар}| 
жено,— это отпечатки ног на берегу, парус и рея, пла 
вающие недалеко от берега. В среду стало ясно, чт< 
никого из погибших найти не удастся, и Флиндерс вц  
нужден был прекратить поисковые работы. Экспедиди| 
понесла весьма ощутимую потерю: погибло восемь че 
ловек.^Особенно тяжела для Флиндерса была смерт 
Джона Тистла, который являлся, как он писал, «деист 
вительно ценным человеком как моряк, офицер и добры! 
друг. Я знал его с 1794 г., и с того времени мы бьш  
почти всегда вместе». Место гибели Тистла и его спут 
ников Флиндерс назвал мысом Катастроф. Он продол 
жал изучение этого района. 24 февраля члены экипажа 
обследовавшие побережье, сообщили Флиндерсу, что i 
востоку от мыса видели залив. На следующий же деш 
Флиндерс приказал плыть туда. Обогнув мыс KaTaj 
строф, «Исследователь» вошел в чудесную гавань, са) 
мую красивую на всем южном побережье. До 4 мартг 
Флиндерс подробно изучал обнаруженный залив, кото; 
рый он назвал Порт-Линкольн. Двигаясь \к северу о] 
Порт-Линкольна, Флиндерс открыл широкий залив, на? 
званный им в честь первого лорда Адмиралтейства за' 
ливом Спенсера. Две недели исследовал Флиндерс егс 
берега. Выйдя из залива с восточной стороны, Флиндер« 
обнаружил большой остров. Высадившись на нем, ad 
гличане увидели огромные стада кенгуру. Два дня ош 
охотились, заготовляя гмясо на дальнейший путь. Флин 
дере назвал открытую им землю островом Кенгуру 
Затем Флиндерс вернулся назад, к восточному берег} 
залива Спенсер, и, обогнув мыс Спенсер, через пролив  ̂
названный им проливом, Ипвестигейтор в честь своего 
судна («Исследователь» по-английски «ИнвестигеЙ 
тор»), вошел в новый залив, который был назван заля 
вом Сент-Винсент. Шесть дней Флиндерс изучал его бе| 
рега, а затем через пролив Бакстере вышел в открытое 
море и направился дальше на восток. |

Вечером 8 апреля вахтенный на «Исследователе» со; 
общил, что видит впереди белый пирамидальный риф̂  
Очень скоро было установлено, что это французское 
судно «Географ» под командой Бодена. Флиндерс nej 
сколько раз посещал «Географ». Капитаны познакомш 
ли друг друга с результатами своих исследований южно) 
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mi побережья Новой Голландии. Флиндерс рассказал о 
и uiii.iuiiii к востоку от мыса Луин, в частности о заливе 
< игисер, заливе Сент-Винсент и острове Кенгуру, а Бо
нги -о  Бассовом проливе. Французского капитана 
n r r i .ua  заинтересовало предположение Флиндерса о су- 
щс( тповании пролива, разделяющего Новую -Голландию 
ил две части.

!) апреля в половине десятого утра корабли разо
шлись. «Географ» пошел на северо-запад, а «Исследова- 
|гль> — на юго-восток. У Флиндерса сложилось впечат
ление, что его встреча с французами, хотя и не была 
гму особенно полезна, прошла в дружественной и сер
дечной атмосфере. Но оказалось, что она имела для 
Флиндерса трагические последствия.

Николас Боден умер в 1803 г., а в 1807 г., когда 
Флиндерс находился в плену у французов на острове 
Маврикий, Франсуа Перон, ученый-натуралист, участ
вовавший в экспедиции Бодена, выпустил в свет первый 
том трехтомного издания «Путешествие, предпринятое 
дли открытий Terra Australis». В этой книге Перон 
признавал приоритет открытий Питера Нейтса, Джорд
жа Ванкувера и Антуана Д’Антркасто, сделанных к во
стоку от мыса Луин до архипелага Нейтса (133° 30' во
сточной долготы), а также открытия Джорджа Басса в 
районах до Вестерн-Порт (145° 02' восточной долготы). 
Что касается остальной части побережья между архи
пелагом Нейтса и Вестерн-Портом, то Перон объявил, 
что она принадлежит Франции и называется Землей 
Наполеона. Все географические названия, которые 
Флиндерс дал открытым им островам и заливам, Перон 
изменил. Так, залив Спенсер стал заливом Бонапарт, 
валив Сент-Висент — заливом Жозефины, остров Кен
гуру  — островом Декре (в честь французского морско
го министра). О плавании Флиндерса в книге вообще 
не упоминалось.

Флиндерс узнал об этой «агрессии», как он назвал, 
действия Перона, еще томясь в плену на Маврикии.
(дознание своей беспомощности, невозможность защитить 
себя усугубляли его ярость. Ответить непосредственно 
Нерону Флиндерс так и не смог. Он вернулся из плена 
в 1810 г., а Перон умер за три года до этого.

Расставшись с Боденом, Флиндерс продолжал пла
ти т е  на восток. Неблагоприятные ветры помешали ему 
сделать очень важное открытие. Флиндерс не заметил
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устья крупнейшей реки пятого континента — Муррея. 
Если бы он обнаружил ее, весьма возможно, что эконо
мическое развитие британских колоний в Австралии в 
первой половине XIX в. пошло значительно быстрее. Но 
эта река была открыта почти тридцать лет спустя.

В 1826— 1828 гг. Новый Южный Уэльс поразила 
сильнейшая засуха. Из-за отсутствия кормов начался 
падеж скота, урожай погибал. Колонисты метались в. 
поисках новых пастбищ и воды.

Губернатором Нового Южного Уэльса был тогда 
Дарлинг. Формалист и педант, он в этой критической 
ситуации вынужден был действовать энергично. Он от
правил своего приятеля капитана Чарлза Стерта на по
иски новых рек-, а может быть, и крупных внутренних 
морей. Пр распространенному тогда мнению, в глубине 
Австралийского материка должны были существовать 
такие моря.

Экспедиция Стерта началась в ноябре 1828 г. и про
должалась до апреля 1829 г. Исследуя реку Маккуори, 
Стерт, к неудовольствию своему, обнаружил, что она 
оканчивается большим болотом, заросшим тростником 
и камышом. Но в январе 1829 г. к западу от реки Мак
куори он нашел ручей, текущий на север. Двигаясь по> 
нему, Стерт увидел широкую, полноводную реку, на
званную им Дарлинг в честь губернатора. Вода в реке 
оказалась соленой. Берега ее были совершенно голыми, 
растительность встречалась только в болотистых местах, 
да и там она была весьма чахлой.

«Огромные деревья умирали. Эму, вытянув шеи, 
жадно глотали воздух, страдая от жажды. Туземные 
собаки были так худы, что едва могли двигаться. Сами 
туземцы умирали от истощения. Они приносили своих 
детей к белым людям, прося дать какой-нибудь еды».

Результаты экспедиции не могли, конечно, удовлет
ворить губернатора колонии. В сентябре 1829 г. Стерт, 
во главе небольшого отряда предпринял новую экспеди-. 
цию. 25 сентября он достиг реки Маррамбиджи. Встре
тившиеся ему аборигены утверждали, что Марр ам бил- 
жи — приток другой большой реки. Обнаружив неболь
шую речку, впадавшую в Маррамбиджи, Стерт взял с 
собой шесть человек (остальным оп приказал вернуть
ся вверх по Маррамбиджи и ждать его возвращения) 
и начал ее исследование. Передвигались с большими 
трудностями, поскольку река была очень мелкая. 14 ян- 
54



м .|. ц IM1II i путешественники достигли ее устья и во- 
■■•щ и 1 м -11 шестпую большую реку. Так была открыта 

mi I in крупнейших peiK Австралии, которую Стерт на- 
II \\\ррен в честь британского министра колоний 

I I "Р м, ,i Муррея.
Nr w тми Стерт и его товарищи порадоваться своему 

м iiuiiiiD, как случилось событие, едва не стоившее им 
...... in Неожиданно лодка села на 'мель, и вскоре пу

пе ■ i пенники были окружены толпой аборигенов, на-
.......иных весьма воинственно. Столкновение казалось

in и ни /кным, 'и англичане приготовились к бою. Но 
nip'. | на берегу появился абориген гигантского роста, 
iiii'pMii бросился в реку и поплыл к отмели. Расшвы- 
1>>111 и  мемцев, он подошел к англичанам и приветство- 
и | I их как друзей. На протяжении дальнейшего пути ан- 
| iii'iaiie встречали со стороны аборигенов только друже- 
■ I "I отношение и стремление помочь им.

Пройдя на лодке около 1000 миль в течение 33 дней, 
1 irpi н его спутники обнаружили озеро, названное ими 
\ н ксапдрина по имени британской принцессы. Из озера

• uni нашли выход в открытое море. Эта была большая 
мопеда. Возвращение в Сидней было долгим и трудным.
!пни. 25 мая 1830 г., через полгода после начала путе- 

I и in I вп я, Стерт и его товарищи вернулись в Сидней. 
Важными результатами экспедиции Стерта было ис-

• им.ование системы рек в Южной Австралии, доказав
шее, что водным путем можно добраться до южной 
I р;11!нцы материка, а также открытие больших про-
• иранств плодородных земель, чрезвычайно удобных для 
по ионизации. «Мои глаза,— сообщал Стерт,— никогда 
не видели страны, которая занимала бы более выгод
ную позицию... Мы получили пять миллионов, акров 
прекрасной земли». Его сообщение повлекло за собой 
колонизацию Южной Австралии.

21 апреля Флиндерс достиг мыса Отуэй, но высокая 
волна не позволила ему пристать к берегу. Флиндерс 
повернул к острову Кинг и исследовал его северные 
си'рега. Затем он возвратился к мысу Отуэй и продол- 
/|.:п изучение побережья континента. Флиндерс захо- 
1ПЛ в залив Порт-Филлип, прошел мимо того места, где 

|гичас расположен Мельбурн, но не заметил реки 
Мрры, впадающей там в залив. Флиндерс, естественно, 
иг мог знать, что за десять недель до него этот залив 
пыл открыт лейтенантом Джоном Мурреем, который
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стал капитаном корабля «Леди Нельсон» вместо 
Гранта.

Покинув залив Порт-Филлип, ' Флиндерс взял курс 
на Сидней, куда прибыл 9 мая. «Исследователь» прео
долел 20 тыс. миль, из которых 6 тыс. миль он прошел 
вдоль побережья Новой Голландии от мыса Луин дс 
Порт-Джексона. Жители Сиднея были поражены здо
ровым и жизнерадостным видом всей команды корабля; 
На его борту не было ни одного больного. «Когда „Ис* 
следователь" входил в сиднейскую гавань,— писал 
впоследствии Флиндерс,— на борту не было ни одногС 
человека, который не работал бы на палубе... и можно 
утверждать, что офицеры и матросы, вообще-то говоря, 
чувствовали себя лучше, чем в день отплытия из Спитхе- 
да, и были не менее бодры духом... Как только был бро-  ̂
шеи якорь, я сошел на берег и посетил его превосходи-! 
тельство Филиппа Гудли Кинга, губернатора Нового 
Южного Уэльса, и старшего морского офицера, кото
рым доложил в общих чертах об открытиях и изучении 
южного побережья, а также вручил губернатору распо
ряжения Адмиралтейства и ^Ьсударственного секретаря.! 
Эти распоряжения предписывали ему передать бриг 
„Леди Нельсон" под мое командование и не использо
вать ^Исследователь" для других целей, кроме иссле
довательских. Его превосходительство заверил меня, что 
будет всячески способствовать выполнению "заданий/ 
столь интересующих правительство и его самого. „Леди ‘ 
Нельсон" находилась тогда в сиднейской гавани, но ее 
командиру лейтенанту Гранту было разрешено вернуть
ся в Англию, и он уплыл туда шесть месяцев назад».

В сиднейском порту Флиндерс увидел «Натуралиста». 
Капитану корабля Гамелену он сообщил, что Боден на
меревается прийти в Новый Южный Уэльс, как только 
позволит погода. Однако Гамелен не стал дожидаться* 
Бодена, и 18 мая «Натуралист» вышел в море, держа^ 
курс на остров Маврикий. Сильные штормы у южных| 
берегов Земли Ван Димена заставили Гамелена вер-» 
нуться обратно. 3 июля «Натуралист» вошел в сидней
скую гавань, где на якоре стоял «Географ», прибывший 
двумя неделями раньше.

Путь «Географа» в Сидней был поистине драматичен. 
20 июня Кингу сообщили, что у входа в бухту виден ко
рабль, подающий сигналы бедствия. Губернатор распо
рядился направить к нему шлюпку с «Исследователя»..
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ill  к..i ini'iuiiuia к кораблю, оказавшемуся «Геогра-
|-<’i , и ажличаме узнали, что его команда настолько

I (Лк ил luniroii, что не в силах привести корабль в 
•.• • I■ I 1.пдс11 рассказал, как писал впоследствии Флин- 
• • |н , ни .лишь 12 человек из 170 были способны рабо-

| I I ( I

I пт распорядился поместить больных в госпиталь, 
м. mv англичанами и французами установились самые 
■ip, .мгтиснные отношения.

* 1 * | > а 11 цузы остались очень довольны приемом в Сид- 
I I . . , и позднее Кинг получил в подарок от французского 
iipjimiк'льства обеденный сервиз из севрского фарфора.
I.и/ll и. покидая Сидней, оставил Кингу двенадцать эк
имимиров письма к губернаторам Маврикия и Реюньо
на, а котором говорилось о гуманном обращении с 
Французскими моряками в Сиднее и содержалась прось- 
о .1 т  гретить английских моряков таким же образом. 
И письмах не были проставлены названия судов и фа
милии капитанов, и, таким образом, Кинг мог выда
вать их любым британским судам по своему усмотре
нию.

Несмотря на то что Боден, казалось бы, рассеял все 
подозрения англичан и убедил их, что цель его экспе
диции— чисто научные изыскания, буквально через не
сколько часов после ухода французских кораблей 
17 ноября 1802 г. в Сиднее стали распространяться слу
хи об агрессивных намерения^ французов.

Заместитель губернатора колонии и командир пол
ка Нового Южного Уэльса подполковник Петерсон со
общил Кингу, что французские офицеры якобы говорили 
о намерении заняться поисками мест для французских 
поселений на Земле Ван Димена.

Встревоженный этим сообщением, Кинг немедленно 
направил к Земле Ван Димена шхуну «Камберленд» 
под командованием лейтенанта Роббинса, который дол
жен был передать Бодену письмо. В нем сообщалось, 
что Англия еще в 1788 г. распространила свои права на 
весь район Бассова пролива, включая остров Кинг. Лю
бая попытка оккупации этой территории, указывалось 
в письме, будет рассматриваться как враждебный акт. 
Роббинс должен был также зайти в Порт-Филлип.

«Камберленд» вышел в море 26 ноября, а 8 декабря 
настиг французские суда у острова Кинг. Роббинс пере
дал письмо губернатора Бодену. Последний был нема
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ло поражен, прочитав его. Потом он написал два ответ 
ных письма Кингу, одно официальное, а другое частное 
в которых отрицал намерения оккупировать какие-либ| 
части территории Новой Голландии.

Но мирные заверения Бодена не убедили лейтенант; 
Роббинса. Спустя несколько дней после прибытия ш 
остров он поднял британский флаг на флагштоке, вры 
том недалеко от палаток французов. Вся команда шху 
ны, состоявшая из 17 человек, присутствовала при этом 
Был произведен троекратный салют из мушкетов. Зате> 
Роббинс объявил об официальном установлении власть 
британской короны на острове.

170 французских моряков с борта «Географа» с на 
смешкой смотрели на действия ретивого лейтенанта, ш 
никакой враждебности не выказывали, находя всю эт? 
ситуацию весьма забавной. В частном письме Кинп 
Боден писал: «Эта детская церемония была смехотвор* 
ной, ее нелепость усугублялась тем, что установленный 
флаг уныло свисал с наклонно воткнутого древка... Сна
чала я подумал, что флаг, возможно, использовался для 
процеживания воды, а затем был повешен для просуш
ки; но позднее мне сообщили о смысле церемонии, со
стоявшейся в то утро».

27 декабря французские моряки покинули остров 
Кинг, а «Камберленд» продолжал исследование бере
гов острова и Земли Ван Димена до 17 января 1803 г., 
после чего направился в Порт-Филлип. Роббинс оста
вил в районе реки Деруэнт, там, где сейчас находится 
столица Тасмании город Хобарт, двух солдат для под
тверждения британской собственности на Землю Ван 
Димена. Проведя изучение Порт-Филлипа, Роббинс 
27 февраля направился в обратный путь.

Как уже говорилось выше, за год до описываемых 
событий Порт-Филлип посетил У. Муррей, который дал 
весьма положительную характеристику этого района в 
качестве, дополнительной ссыльной колонии. Основы
ваясь на докладе Муррея, лорд Хобарт, занимавший 
тогда пост министра колоний, приказал подполковнику 
Д. Коллинзу возглавить экспедицию для организации 
новой колонии. В октябре 1803 г. 330 заключенных на 
двух судах были доставлены в Порт-Филлип. Но место 
Коллинзу не понравилось. Поскольку в инструкциях, 
данных ему британским правительством, говорилось, 
что он имеет право выбрать другую территорию для 
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» ■ (.•111111 при условии, что поиски нового, более удобною
...... . Iи• будут затянуты, в феврале 1804 г. Коллин я не
|м m I Iн1 (■ х колонистов на Землю Вам Димена и высадил 
и* м м ,  где сейчас расположен город Хобаре Здесь он 
нмрмнл девятнадцатилетнего лейтенанта Дж Ьоуена,
. oipi.ni по приказу губернатора Книга с небольшой 
и Iр I 11гн с вободных колонистов и заключенных В сентнб 
о. |мол г. основал в этом месте британское поседение. 
Г\М1НОДСТВ.0 объединенной колонией принял на себя
I '  >|  I I И  1 l i .

Г. первые годы существования колонии на Земле 
И h i  Димена переселенцы столкнулись с такими фудпо- 
. | ими. каких не знали колонисты Попою Южною 
\ » п.са. Английское правительство считало, чю снабжс- 
н щ  новой колонии должно осуществляться I I I  е . П Д П С Я ,  
I \огрпатор же Нового Южного Уэльса полагал, чю п о  
и ли британского правительства, а ему д о п а ю ч н о  хло 
inn со своей колонией. Связь между Сиднеем п Хобар- 
юм поддерживалась лишь небольшими судами, нрииад 
н-жащими колонии Новый Южный Уэльс, и была >пи 
■одической. Если бы не мясо эму и кенгуру, ПМС1Н ППХСЯ  
в большом количестве на острове, население Хобарта 
i коро бы вымерло.

Вританское правительство проводило политику, на
правленную на быстрое заселение Земли Вам Димена 
ыключенными и свободными колонистами, не заботясь 
о развитии соответствующей материальной базы. Уже 
в ноябре 1804 г. на северном берегу Земли Ван Димена, 
недалеко от места, где сейчас расположен город Лопес 
• юн, возникла вторая колония, которую вонламил иол 
конник Петерсон. До 1813 г. эти колонии, ечн гамшисея 
не ьзвисимыми друг от друга, подчинялись властям Но
мою Южного Уэльса. Отношения между Петерсоном и 
Коллинзом обострились до такой степени, что губерна- 
юр Кинг вынужден был административно раза,слип, 
остров на две части — северную, названную Землей 
Корпволл, и южиую, названную Букингхемшир.

Покинув остров Кинг, Боден пошел па запад в '/ фев
раля 1803 г. достиг острова Кенгуру. Отсюда он послал 
небольшой бот «Казуарина» для исследования заливов 
Гнеисер и Сент-Винсент.

Флиндерс потратил на изучение этих заливов -I'.' дня, 
не терпеливый Боден дал своим людям только '.'3 дня. 
Когда они не вернулись к строго намеченному сроку,
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он не стал их дожидаться и пошел дальше на запад| 
«Казуарина», преодолевая большие трудности, догнала 
«Географ» лишь в заливе Кинг-Джордж.

В июне Боден достиг северных берегов Новой Гол^ 
ландии и, проведя их беглое исследование, направило^ 
к Маврикию. На Маврикий Боден прибыл 7 августа 
тяжело больным и умер там 15 сентября 1803 г. ]

Пока Боден совершал столь драматически закончив
шееся плавание, Флиндерс, полный энергии и сил, гото
вился к продолжению своих исследований побережья 
Новой Голландии.

После совещания с Флиндерсом Кинг решил послать 
«Исследователь» на север для детального изучения во-| 
сточного побережья от залива Херви до южного конца 
Большого Барьерного рифа. Флиндерс должен был осой 
бенно внимательно исследовать те районы побережья* 
которые не были изучены К у к о м .

«Плавание капитана Кука, беря размеры сделанных 
открытий и точность, с которой они нанесены на карту, 
или работу его ученых помощников, далеко превосходит 
все ранее совершенное,— писал Флиндерс.— Но общий 
план плавания не позволил капитану Куку входить вся
кий раз в мельчайшие детали, да и сами размеры его 
открытий мешали это сделать. Таким образом, некоторые 
части восточного побережья Terra Australis были прой
дены ночью, многие заливы были обнаружены и остав
лены неизученными, а острова и рифы, лежащие у бере
гов, были лишь зафиксированы: он собрал урожай от
крытий, ио оставленные на поле колосья еще предстояло 
убрать».

Флиндерсу предстояло исследовать Торресов пролив, 
который в то время был изучен очень плохо, и залив 
Карпентария. Предполагалось, что. все плавание займет 
от десяти до двенадцати месяцев.

Как уже отмечалось выше, экономическое положение 
Нового Южного Уэльса было очень тяжелым. Флиндерс 
потратил много усилий, чтобы добыть необходимые для 
Экспедиции продовольствие п снаряжение.

Три месяца простоял «Исследователь» в сиднейском 
порту. Очень огорчало и тревожило Флиндерса отсутст
вие писем от Аннетт. Он был уверен, что в Сиднее его 
будут ждать ее письма, но они пришли лишь в начале 
июля. Одно из писем было датировано октябрем 1801.г., 
другое — 7 января 1802 г. В последнем Аннетт сообща- 
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i u своей болезни и о том, что она перенесла операцию 
m i . Письмо было отправлено семь месяцев назад. Что 
Аннетт сейчас? На душе у Флиндерса стало еще тя- 

I • лее. Сильно задел его вопрос жены, любит ли он ее. 
I и так быстро оставил меня одну после свадьбы, что 

I стала сомневаться, любишь ли ты меня»,— писала 
Фнгтт.

■«■Мон дорогой друг, ты расцениваешь мой уход в 
I низание, которое я предпринял, подчиняясь зову про- 
ччччш, как доказательство слабого чувства к тебе. Но 
мне ты не знаешь, любимая, что нам почти не на что 
шествовать в Англии. Что мы оба должны отказывать 
г»с в самом необходимом... Небеса знают, как искренне

■ сильно я люблю тебя, с каким нетерпением жду нашей
■ ■ гречи и как упорно работаю, чтобы счастье встречи
• с омрачилось страхом долгой разлуки... Не позволяй 
«•■'шли усиливать твой недуг, моя дорогая, смотри на
• и шь с лучшей стороны»,— ответил Флиндерс Аннетт 
<1 июля 1802 г.

Конечно, Флиндерс страдал от разлуки с любимой,, 
и» у пего было дело, в котором он видел смысл своей 
I IIши, без которого не мог существовать. Это давало 
чу силы, вливало энергию, приглушало душевную боль. 
Аннетт же была целиком погружена в свою печаль. Ей 
*■ (аналось лишь ждать, и так долго ждать, как она не 
mum вообразить даже в самые мрачные минуты.

112 июля 1802 г. шлюп «Исследователь», сопровождае- 
tuii бригом «Леди Нельсон», покинул Сидней, направ
ите!. к заливу Херви. 27 июля Флиндерс был уже в за- 

1'иие, исследовал его в течение трех дней, а 1 августа 
||"Плыл дальше на север. В августе — сентябре он обна
ружил мыс Кертис, мыс Боуэн (теперь мыс Клинтон), 

фона Перси и исследовал их.
И начале октября Флиндерс направился к Торресову 

приливу. Выход через Большой Барьерный риф в от- 
и|1|,| I ый океан представлял немалую сложность. Надо 
'"•ши пройти лабиринт мелких островков и рифов. Всю- 
'■ подстерегала опасность сесть на мель или разбиться 
скалы. Поэтому Флиндерс решил, что «Исследователь»

“ *21 иди Нельсон» должны плыть самостоятельно, 
и инструкции лейтенанту Д. Муррею он назначил место 
•и гречи судов в Торресовом проливе. Если же к концу
■ Iлиовленного срока, т. -е. через два месяца, «Исследо- 

" ч гель» не появится, Муррей должен приступить к изу-
б!



чению северного побережья п затем вернуться в Порт- 
Джексон.

5— II октября были для Флиндерса днями суровых 
испытаний. Карты, составленные Куком, подтвердили, 
что «Исследователь» все еще находится внутри Боль
шого Барьерного рифа. Стремясь поскорее вырваться 
на простор океана, Флиндерс решил идти, что назы
вается, напролом, искать путь среди нависших скал. Но 
он скоро пожалел об этом. Записи в его дневнике ярко 
иллюстрируют положение, в котором находился «И с
следователь». «Этим утром (7 октября.— К. М.) очень 
часто попадались мели; отражение белых облаков и 
рябь скрывали рифы. Но с помощью нашего вельбота 
я вскоре выяснил ситуацию... впереди все еще оставалась 
огромная масса рифов, в которых, очевидно, был лишь 
один маленький проход». На следующий день появилась 
такая запись: «Сегодня в полдень перспектива еще ху
же, чем когда-либо. За исключением западной сторо
ны, откуда мы идем, пас всюду окружают рифы... Про
светы на востоке, различаемые за этими рифами, ука
зывают на открытое море, и, конечно, это единственное, 
что внушает нам надежду в нашем теперешнем положе
нии». 9 октября не было обнаружено пн одного прохода.

10.октября Флиндерс принял решение идти назад к 
островам Перси и уже оттуда плыть прямо на север 
вдоль побережья континента с внутренней стороны 
Большого Барьерного рифа. Это было опасно, но не 
безнадежно, ибо, как справедливо полагал Флиндерс, 
рано или поздно рифовый барьер должен был кончиться.

Через четыре дня «Исследователь» подошел к остро
вам Камберленд. 17 октября Флиндерс приказал 
Д. Муррею вернуться в Сидней. У брига «Леди Нель
сон» сломался киль, и он был лишен возможности про
должать опасное плавание. На следующий день «Иссле
дователь» отправился дальше на север. 20 октября 
Флиндерс наконец увидел открытый океан. «По-прежне
му держали курс на северо-восток, и в четыре часа не 
было видно ни одного рифа»,— с облегчением записал 
он в дневнике. Место, где «Исследователь» вышел в 
океан, сейчас называется проходом Флиндерса.

Позднее Флиндерс писал: «Капитан, который соби
рается провести эксперимент, не должен спешить повер
нуть корабль, как только увидит просветы вдали. Если 
ого нервы недостаточно крепки, чтобы продеть нитку 
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в иголку, иначе говоря, провести корабль между рифов, 
управляя им с верхушки мачты, то я бы настоятельно 
рекомендовал ему держаться подальше от этой части 
Нового Южного Уэльса».

29 октября «Исследователь» бросил якорь у круп
нейшего из островов группы Муррей, расположенного 
у восточного входа в Торресов пролив. Именно здесь 
в 1792 г., аборигены напали на корабль «Провидение», 
которым командовал У. Блай. Флиндерс был в составе 
экипажа судна. «Едва мы бросили якорь,— писал Флин
дерс в книге „Путешествие к Terra Australis", — как со
рок или пятьдесят туземцев подошли к нам на своих 
каноэ. Они остановились не прямо у борта, а на не
большом расстоянии от корабля, показывая кокосовые 
орехи, бамбуковые трубки, наполненные водой, бананы, 
луки и стрелы и крича: „Тури! Тури! МаммусиГ Вско
ре начался обмен: туземцам показывался топорик или 
какой-либо другой предмет, сделанный из железа, а они 
предлагали связки зеленых бананов, лук и колчан со 
стрелами или то, что они считали справедливым дать в 
обмен. После того как с обеих сторон давались знаки 
согласия, индеец взбирался на борт судна со своим то
варом и передавал его человеку, выходившему ему, на
встречу, а получив топорик, плыл обратно к своему ка
ноэ. Некоторые туземцы передавали свои товары без 
каких-либо попыток обмануть, но так было не всегда... 
К заходу солнца два каноэ возвратились на остров, идя 
на веслах в наветренную сторону с большей скоростью, 
чем это могла бы сделать какая-либо из наших шлюпок. 
Третья лодка!., направилась к северо-западу, насколько 
я могу судить, в сторону острова Дарнлен, открытого 
Блаем. Я не забыл, что жители этих островов напали 
на „Провидение" и „Помощника" в 1792 г. Поэтому 
матросы все,время были под ружьем, орудия приготов
лены к стрельбе, фитили зажжены; офицеры наблюдали 
за каждым движением на каноэ, пока они находились 
у корабля. Луки и стрелы были на всех каноэ, но ин
дейцы не выказывали враждебных намерений. Однако 
можно было предполагать, что те, кто поплыл к остро
ву Дарнлей, направились туда за помощью... С рассве
том туземцы вернулись на семи каноэ, некоторые из ко
торых подошли к самой корме; пятнадцать или два
дцать человек поднялись на борт, неся в руках перламут
ровые раковины, луки и стрелы, за которые они наме-
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ревались получить больше •драгоценного тури (желе
за)... Цвет кожи этих туземцев был темпо-шоколадный; 
они были энергичными, физически сильными людьми, 
почти среднего роста, выражение их лиц свидетельство
вало о сообразительности. Черты лица и волосы были 
такими же, как у туземцев Нового Южного Уэльса, и 
они тоже были совершенно голы».

30 октября «Исследователь» покинул острова Мур
рей, а 1 ноября вошел в Торресов пролив. Флиндерс был 
в этих местах десять лет назад. Тогда восемнадцатплет- 
ний юноша мечтал пройти через пролив на своем кораб
ле, он видел себя героем, подобным Куку, Теперь Флин
дерс, утративший наивную романтичность, думал преж
де всего о практических результатах предпринятого им 
путешествия. «Плавание из Тихого, или Великого, океа
на к Индии или мысу Доброй Надежды стало бы на
много удобней, если бы был открыт относительно безо
пасный проход через пролив; были бы сэкономлены пять 
или шесть недель в сравнении е обычным путем. Не
смотря на то что были сделаны большие открытия в этом 
проливе, все еще остается надежда, что тщательное изу
чение его в целом привело бы к обнаружению этого 
прохода. Поэтому исследование т а к о г о  рода весьма же
лательно. Оно не только принесло бы пользу морикаэд и 
купцам, торгующим в этих районах, по п способствова
ло бы общему развитию мореплавания и географии».

Первым из европейцев прошел через пролив в 1606 г. 
испанец Луис де Торрес. Однако Испания тщательно 
скрывала открытия, сделанные ее мореплавателями. 
Остальные европейские страны ничего lie знали о Тор
ресовом проливе. Новая Гвинея и Австралия обознача
лись на картах как единый материк. Поэтому, когда 
Джеймс Кук в 1770 г. проплыл через пролив, произошло, 
как бы второе его открытие. Через 19 лет пролив увидел 
Уильям Б лай. Следующим был Эдвард Эдвардс, послан
ный британским правительством на розыски мятежных 
матросов с «Баупти». Его корабль «Пандора» в 1791 г. 
разбился в проливе у одного из островов. Эдвардс раз
местил команду на четырех корабельных шлюпках, ко
торые он привел к Тимору. В 1792 г. через пролив про
шли «Провидение» и «Помощник», возвращавшиеся в 
Англию из плавания за хлебным деревом. В том же 
году провели свои суда через пролив, идя в обратном 
направлении — с запада на восток, Уильям Бэмптон и
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Мэтью Элт. Таким образом, Флиндерс был девятым 
капитаном, вошедшим в Торресов пролив.

3 ноября Флиндерс начал исследование залива Кар
пентария, который, как и Торресов пролив, был изучен 
очень слабо. Впервые-европейцы появились здесь в 
1606 г. Голландская яхта «Дейфкен», исследовавшая бе
рега Новой Гвинеи, приблизилась к Торресову проливу 
и, повернув на юг, прошла вдоль восточного побережья 
залива до мыса Кируир (13°57' ю. ш.), а затем напра
вилась обратно к Молуккским островам. В 1623 г. другое 
голландское судно, «Пера», прошло вдоль восточного 
побережья залива южнее — до реки Статен 
(16° 25' ю. ш.). В 1644 г. в заливе Карпентария побывал 
Абель Тасман. С тех пор в течение 158 лет ни одно 
европейское судно не посещало залив. Флиндерс имел 
в своем распоряжении лишь старые голландские карты, 
на которых залив обозначался до 16°25' ю. ш. Что бы
ло к югу от реки Статен, оставалось совершенно неиз
вестным.

Идя только в дневное время и сделав лишь две вы
садки на берег, Флиндерс в течение десяти дней иссле
довал восточное побережье в районе между островом 
Буди и входом в залив. Восемь дней стояла.ясная по
года при умеренном ветре. В последние два дня, 12 и 
13 ноября, ветер оставался умеренным, но небо заволок
ли облака. Однако не ощущалось никаких признаков 
муссона, о котором Флиндерса предупреждали еще в 
Англии.

В соответствии с инструкциями, полученными от Ад
миралтейства, Флиндерс изучал побережье залива пре
жде всего с целью обнаружения пролива, разделяющего 
Новую Голландию на две части. Поэтому он искал 
гам устья рек или бухты. Но найти их Флиндерсу 
не удавалось. Между тем на восточном побережье зали
ва Карпентария* немало рек, впадающих в него. Одна 
из них впоследствии была названа именем Флиндерса. 
Исследователь сделал правильный вывод, используя "не
правильные доказательства: в районе залива Карпен
тария Новая Голландия не может делиться на две ча
сти, поскольку не обнаружено никаких рек и бухт.

Состояние корабля беспокоило Флиндерса еще до 
входа в Торресов пролив: судно давало опасную течь. 
Поэтому, .выбрав удобное место у острова Свир, Флин
дерс 24 ноября распорядился приступить к обследова-
3—719 65



нию состояния и ремонту «Исследователя». Новый вла
делец корабля Джон Эйкен и корабельный плотник 
Рассел Мэрт через два дня передали Флиндерсу пись
менный отчет о результатах обследования, заканчивав
шийся следующими выводами: «Во-первых, поскольку 
уровень воды в трюме повышался на 10 дюймов в час, 
а сейчас и того больше, маловероятно, что две пампы 
обеспечат откачку воды, поэтому мы думаем, что при 
сильной волне корабль едва ли избежит затопления. 
Во-вторых, совершенно очевидно, что в случае, если 
судно будет выброшено на берег, оно немедленно разле
тится на куски... в-четвертых, мистер Эйкен знает не
сколько судов такого же типа, как „Исследователь**, по
строенных в том же самом месте, что и наше судно. 
Когда они начинают гнить, то этот процесс идет очень 
быстро... Состояние судна сейчас таково, что едва ли 
можно рассчитывать найти на пом через двенадцать ме
сяцев хотя бы одну цепную доеку. Но если судно будет 
находиться в условиях прекрасной иотды, то оно про
держится на воде в течение шести месяцев».

Заключение было убийственным. Прошло лишь 
16 месяцев с начала плавания, рассчитанного на четы
ре года. Сделано было еще очень мало. Основные ра
боты были впереди. Перед Флиндерсом нетала дилем
ма: продолжать плавание, идя на бол мной риск, или 
вернуться в Порт-Джексоп. «Отложим п сторону реше
ние двух больших вопросов: наше спасение и заверше
ние плавания сейчас же,— писал Флиндерс н своем днев
нике,— я решил продолжать изучение этого залива, если 
северо-западный муссон не окажется слишком сильной 
помехой, и после этого действовать в за вне и мости от 
обстоятельств».

1 декабря ремонт «Исследователя» был закопчен, и 
Флиндерс приказал возобновить плавание. Через два 
дня корабль встал на якорь у острова Бентик. 14 декаб
ря Флиндерс достиг мыса Вандерлин. Проведя там 
рождество, он пошел дальше на север. Начавшийся се
веро-западный муссон заставил Флиндерса держаться 
подальше от берега.

Дальнейшее плавание вдоль западного побережья 
залива Карпентария шло относительно спокойно. Были 
лишь два неприятных случая. 3 января 1803 г. утонул 
матрос Уильям Муррей, а 21 января был убит абориге
нами другой член экипажа — Уильям Уайтвуд.
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3 февраля «Исследователь» подошел к заливу Кале
дон. В течение недели шло исследование его берегов, а 
затем Флиндерс возобновил плавание. Он очень спе
шил. Прошло 12 недель после того, как Эйкен и Мэрт 
вынесли свой приговор «Исследователю». Судну оста
валось жить только три месяца.

13 февраля Флиндерс был в бухте, которую он на
звал Мелвилл в честь первого лорда Адмиралтейства 
виконта Мелвилл а. Три дня ушло на ее изучение. 
16 февраля «Исследователь» пошел дальше в западном 
направлении.

Флиндерс был совершенно уверен, что «Исследова
тель» — единственное судно в этих местах. Поэтому он 
был чрезвычайно удивлен, заметив скопление судов у 
южных берегов островов, названных им островами 
Английской компании (в честь британской Ост-Индской 
компании). Флиндерс насчитал шесть кораблей, стояв
ших на якоре как раз там, где он сам намеревался 
бросить якорь. Флиндерс приказал поднять британский 
флаг. В ответ на кораблях были подняты белые флаги. 
Флиндерс послал своего брата в сопровождении воору
женных матросов узнать, кому прТшадлежат суда. Он 
думал, что наткнулся на пиратское логово. Но возвра
тившийся Сэмюэл сказал, что это малайцы под коман
дой некоего Побассо, что их корабли -г- часть флота в 
60 судов, принадлежавших одному из раджей острова 
Целебес. Они занимаются ловлей трепангов, которых 
продают китайцам,

Через переводчика Флиндерс узнал, что Побассо 
впервые побывал в этих местах 26 лет тому назад и 
после этого был здесь шесть или семь раз. На Флин
дерса произвело большое впечатление навигационное ис
кусство Побассо, который совершал столь сложные пла
вания без каких-либо карт, с помощью лишь карманно
го компаса. Флиндерс был также удивлен неприхотли
востью малайцев. «Они имели месячный запас воды, на
ходившейся п бамбуковых трубках; их еду составлял 
рис, кокосовые орехи и рыба и небольшое количество 
кур для вождей»,— записал Флиндерс в своем дневнике.

Видя, что малайцы не проявляют никакой враждеб
ности, Флиндерс пригласил Побассо и капитанов ма
лайских судов на «Исследователь». Малайцы рассказа
ли Флиндерсу, что намереваются идти дальше на во
сток в залив Карпентария для ловли трепангов. Они
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уверяли, что обычно привозят около 375 тони трепан
гов. На вопрос Флиндерса, не видели ли они рек, впа
давших в море с континента к западу от залива Кар
пентария, малайцы ответили отрицательно.

'  В п-амять о столь удивительной встрече Флиндерс на
звал бухту,-где стояли малайские суда, Малайским за
ливом, а близлежащий остров — островом Побассо.

И англичане, и малайцы * торопились продолжать 
свой путь. Поэтому 19 февраля они расстались. Побас
со повел свои суда на юго-восток, а Флиндерс — на за
пад. Он прежде всего решил тщательно исследовать 
острова Английской компании. Две недели «Исследова
тель» передвигался от острова к острову, а Флиндерс 
наносил на карту их расположение.

Завершив эту работу, Флиндерс направился к зали
ву Арнем. На вельботе он прошел вдоль всего побе
режья залива, а затем взял курс на острова Уэссел. 
Время шло быстро. Срок жизни «Исследователя», опре
деленный Эйкеном и Мэртом, пугающе сокращался. 
Флиндерс должен был окончательно решить, что делать: 
идти дальше или вернуться назад. После трудных раз
думий он принял решение прекратить исследование се
верного побережья Новой Голландии, но идти не в 
Сидней, а па северо-запад, к Тимору.

Было 5 марта 1803 г. В дневнике Флиндерс так объ
яснил свое решение: «Ветры, дующие в течение послед
них четырех дней преимущественно с востока, убедили 
меня, что настало время принять во внимание состоя
ние корабля и необходимость безотлагательного возвра
щения в Порт-Джексон... Я подсчитал, что, если мы не
медленно отправимся в Порт-Джексои, паше возвраще
ние завершится почти в те шесть месяцев, которые бы
ли определены Эйкеном и Мэртом, и что мы пройдем 
вдоль южного побережья и через Бассов пролив, где 
ожидается наиболее плохая погода, до того как зимние 
ветры наберут силу. Это даст нам реальный выход из 
положения, если состояние корабля не окажется хуже, 
чем мы считаем... Против немедленного возвращения 
есть следующее возражение: нынешние благоприятные 
ветры в высшей степени способствуют продолжению 
изучения этого очень интересного побережья, поскольку 
мы уже нашли здесь многочисленные гавани и места, 
удобные для захода судов. Возрастающая скорость те
чений, улучшающаяся плодородность почв, так же как 
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и увеличивающаяся близость к нашим индийским вла
дениям,— все это говорит в пользу продолжения изуче
ния этого побережья. Я убежден, что оставить такое ме
сто, как это, сознавая, что никогда уже сюда ке удастся 
вернуться, может лишь человек, который не одержим 
страстью открытий... Я способен сбросить бремя обя
занностей, но я никогда не мог похвастать, что обладаю 
хотя бы искрой того священного огня, который воспла
менял души Колумба и Кука! Я, конечно, не такой уж 
Дон-Кихот в открытиях, хотя, с тех пор как прочел „Ро
бинзона Крузо“ , стал постоянно к этому стремиться. 
Но есть и другое основание для возвращения — это пло
хое состояние моего здоровья, так же как и многих дру
гих членов экипажа, хромота из-за неизлечимых цин
готных язв на обеих ногах, не позволяющая мне поль
зоваться шлюпками или подниматься на верхушку мачты, 
что совершенно необходимо для проведения достаточно 
тщательных исследований. Нужно ли говорить, что имен
но эти обстоятельства заставили меня принять решение 
вернуться в Сидней. И теперь мы отправились в путь 
при свежем и благоприятном ветре».

Миновав острова Уэссел, «Исследователь» напра
вился по Арафурскому морю на запад, к порту Купанг, 
расположенному в юго-западной части Тимора. Флин
дерс все еще колебался, куда идти: к Тимору или пря
мо в Сидней. Лишь 26 марта он окончательно решил 
идти в Купанг. При этом он руководствовался двумя со
ображениями. Во-первых, Флиндерс надеялся найти 
там судно, готовящееся к отплытию в Европу, и на нем 
отправить в Англию Роберта Фоулера с собранными ма
териалами, а в случае удачи приобрести новые корабли 
для продолжения своего плавания. Во-вторых, его 
очень тревожило все ухудшающееся состояние здоровья 
команды. Больных было уже 22 человека. Судовой врач 
X. Белл в своих записках так объяснял причину этого: 
«Более девятнадцати месяцев, прошло с тех пор, как 
мы покинули Англию, и в течение этого времени пред
ставилось лишь две возможности пополнить наши про
довольственные запасы и отдохнуть—-четыре дня на 
Мадейре и восемь дней у мыса Доброй Надежды; да 
еще один раз в Порт-Джексоне в день рождения его 
величества.

За все время пребывания в Порт-Джексоне команда 
корабля не могла достать мяса, а овощей получала
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очень мало, да и то лишь вследствие милосердия, про
явленного к ней губернатором. За последние восемь ме
сяцев у нас не было возможностей пополнить пищевые 
запасы, фруктов и овощей — лучших противоцинготных 
средств — доставать не удавалось. В течение этого пе
риода команда судна подвергалась почти непрерывному 
воздействию страшной, изнуряющей жары и до крайности 
удушливой атмосферы, что продолжалось до 16 декаб
ря, когда небо заволокли тучи, блеснули молнии, за
гремел гром и начался ливень. Это изменение погоды 
очень скоро пагубно отразилось на состоянии здоровья 
команды: начался страшный понос, часто сопровождав
шийся симптомами лихорадки».

31 марта «Исследователь» подошел к Купангу. От 
команды стоявшего в порту американского судна англи
чане узнали о заключении в конце марта 1802 г. Амьен
ского мира между Англией и Францией. Флиндерс не
медленно послал своего брата Сэмюэла к губернато
р у — поздравить его-с заключением мира, засвидетель
ствовать уважение ik местным властям и познакомить их 
с нуждами англичан. Между губернатором и Флиндер
сом установились самые дружественные отношения. 
Однако, как оказалось, помочь он, 'в сущности, ничем 
не мог. Корабль, направлявшийся к мысу Доброй На
дежды, ушел десять дней тому назад, а другого не бы
ло. Возможности пополнить запасы продовольствия бы
ли очень ограниченными. Местных жителей снабжали 
продуктами, привозимыми из Батавии. Флиндерс смог 
достать лишь рис. Из Купанга Флиндерс решил отпра
вить письма Бэнксу и, конечно, Аннетт. В первом пись
ме он описал ход экспедиции после того, как «Исследо
ватель» .покинул Сидней, а также его нынешнее поло
жение. Во втором — он вновь и вновь уверял Аннетт в 
своей любви, не говоря ни слова о своей серьезной бо
лезни. Он объяснял Аннетт, что письмо будет идти очень 
долго: сначала оно попадет в Батавию, оттуда па мыс 
Доброй Надежды, затем в Амстердам и, наконец, в Лон
дон. Тогда земной шар представлялся необъятным, а 
расстояния между частями света — гигантскими.

В то время как англичане и все обитатели Купанга 
радовались заключению Амьенского мира, этот договор 
не соблюдавшийся с самого начала, совсем потерял свою 
силу. 8 марта 1803 г. брита некий король Георг III в 
своем послании палате общин заявлял, что Франция 
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угрожает безопасности Англии и что он «рассчитывает 
на содействие своей верной палаты, дабы были приня
ты все возможные меры к защите чести и интересов ан
глийского народа».

Наполеон отнесся к этому посланию как к объявле
нию войны. Собрав в Париже иностранных послов, он 
сказал: «Англичане желают войны; но если они первы
ми обнажат меч, я последним вложу его в ножны. Ан
глия не уважает договоров. Ну что же, завесим их чер
ным покрывалом!»

12 мая Англия отозвала своего посла из Парижа. 
Франция уважала заключенные договоры не более Ан
глии. Всего лишь через месяц после заключения Амьен
ского мира Наполеон попытался подорвать владычест
во Англии в Индии. В Индию на шести судах отпра
вился французский отряд в составе 1800 человек под 
командованием генерала Декана. Но французы потер
пели неудачу у Пондишери и вынуждены были идти к 
Маврикию, где и закрепились на восемь лет, до 1811 г., 
совершая непрерывные нападения на английские суда, 
плававшие в Индийском океане.

Однако на Тиморе об этом ничего не знали. 7 апре
ля «Исследователь» был готов начать плавание. В пол
день Флиндерс с несколькими офицерами отправился на 
обед к губернатору. Возвратившись на корабль, он об
наружил, что два члена экипажа — кок Уильямс, малаец, 
и Мортленк, поступивший на «Исследователь» в Порт- 
Джексоне,— исчезли. Флиндерс тут же послал лейтенан
та Фоулера сообщить губернатору о дезертирах. И хотя 
тот, симпатизируя Флиндерсу, принял все необходимые 
меры, беглецов найти не удалось. Они успели скрыться 
в глубине острова. Прождав до утра и убедившись, что 
следы дезертиров не обнаружены, Флиндерс распоря
дился выходить в море.- Дав трндцатизалповый салют, 
«Исследователь» покинул гавань.

В инструкции Адмиралтейства Флиндерсу предписы
валось сразу же после завершения исследования север
ного побережья Новой Голландии обследовать район 
Индийского океана к юго-западу от Тимора. Это место, 
по рассказам голландских мореплавателей, побывавших 
там еще в XVII в., было опасно для судоходства из-за мно
гочисленных рифов и мелей. То же говорил и Дампир, но 
со слов других, поскольку сам он не проводил здесь ис
следований. Адмиралтейству важно было знать дейст-
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вительыое положение вещей, ибо, как указывалось в ин
струкции, если окажется, что этот район океана благо
приятен для судоходства, «корабли Ост-Индской компа
нии при частом использовании в дальнейшем этого про
хода получат огромное преимущество». Поэтому Флин
дерс, покинув Тимор, направился на юго-запад, делая 
многочисленные (дважды в течение часа) промеры глу
бин океана. Десять дней продолжалась эта работа. Ни
каких рифов Флиндерс не обнаружил. «Ничего нет, 
Кроме неба и воды»,— записал он в дневнике. Его за
ключение было благоприятным: корабли Ост-Индской
компании могут не боясь использовать этот путь.

Между тем на «Исследователе» началась дизенте
рия. Через две недели после выхода из Купанга забо
лели десять человек. Флиндерс поспешил закончить ис
следования и с максимальной скоростью направился к 
Сиднею. Делая до 137 миль ежедневно, «Исследова
тель» 13 мая достиг мыса Луин. 17 мая умер матрос 
Дуглас Ботсуайн, а 20 мая — квартирмейстер Уильям 
Хиллер. «Исследователь» в это время проходил бухту 
Кинг-Джордж. 25 мая в заливе Спенсер умер сержант 
Джеймс Гринхолф. Число больных дизентерией на суд
не достигло восемнадцати. Два члена экипажа — квар- 
тирА!ейстер Джон Дрейпер и матрос Томас Смит — умер
ли, когда «Исследователь» входил в сиднейскую га
вань.

8 июня, через два месяца после того, как «Исследо
ватель» вышел с Тимора, он бросил якорь в Сиднее. По
зади остался путь в 5000 миль. «Вельбот был спущен, 
и командир найравился к берегу для встречи с его пре
восходительством губернатором»,— было записано в су
довом журнале.

Несмотря на то что экспедиция была прервана, ома 
дала очень многое. Был тщательно изучен Торресов 
пролив; залив Карпента|3ыя был так точно картографи
рован, что карты Флиндерса использовались почти пол
тора столетия после его плавания; была собрана бога
тейшая коллекция флоры Новой Голландии; впервые в 
истории человечества пятый континент был обойден 
вокруг.

Но все это было достигнуто ценой больших жертв. 
Почти четверть первоначального экипажа «Исследова
теля» погибла. По прибытии в Сидней на его борту 
было двенадцать тяжелобольных, четверо из которых 
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вскоре умерли. Сам Флиндерс страдал и душевно, и 
физически, что видно из его письма к Аннетт, посланного 
из Сиднея в июне 1803 г.: «Меня эти превратности пла
вания и печальное состояние моих бедных людей очень 
угнетали. Я с трудом передвигался целых четыре меся
ца, и мое здоровье сильно ухудшилось».

Всякого другого человека столь неблагоприятные 
обстоятельства заставили бы уступить, сдаться. Однако 
не таков был Мэтью Флиндерс. Ослабев телом, он был 
по-прежнему несгибаем, воля его была все так же' 
тверда.

Рассказав губернатору Кингу о бедственном состоя
нии экипажа и судна, Флиндерс сразу же поставил во
прос о продолжении экспедиции. В течение недели 
Флиндерс обсуждал с Кингом возможные варианты. 
Прежде всего провели новое, детальное обследование 
корабля, показавшее, что больше его использовать нель
зя. После этого осмотрели все суда, находившиеся в 
сиднейской гавани. Из них подходящим оказалось лишь 
частное торговое судно «Ролла». Хозяин был не прочь 
продать его, но потребовал 11 550 фунтов и дополнитель
но денежную компенсацию за уплату неустойки, кото
рую, по всей вероятности, потребует Ост-Индская ком
пания за невыполнение соглашения с нею. Кинг не мог 
уплатить такой крупной суммы, и от покупки судна 
пришлось отказаться.

Можно было бы использовать корабль «Буффало», 
принадлежавший колониальным властям, но в то время 
он совершал плавание в Индию и должен был вернуть
ся в Сидней лишь к январю 1804 г. 16 июня Кинг офи
циально предложил Флиндерсу судно «Морская свин
ка», также принадлежавшее властям колонии. Это был 
очень маленький корабль, на который невозможно бы
ло погрузить необходимое для длительного плавания 
количество продовольствия и воды, а также разместить 
весь оставшийся в живых экипаж «Исследователя». Но 
Кинг сказал, что после изучения северо-западного побе
режья Новой Голландии можно будет сделать останов
ку на Тиморе для пополнения запасов, а потом снова 
продолжить экспедицию. По мнению Флиндерса, судно 
совершенно не подходило для исследовательской рабо
ты. Три недели Флиндерс не давал ответа. Наконец 
6 июля он послал Кингу формальное согласие, но просил 
проверить состояние «Морской свинки». Обследование
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показало, что судно требует ремонта, который в усло
виях колонии займет не мергее года.

Вариант с «Морской свинкой» отпал. Начались по
иски других возможностей. Кинг предложил Флиндерсу 
использовать два корабля — «Леди Нельсон» и «Фрэн
сис». Эти суда имели те же недостатки, что и «Морская 
свинка», и Флиндерс отказался от них. Тогда Кинг 
принял решение отправить Флиндерса и экипаж «Иссле
дователя» в Англию на «Морской свинке», с тем чтобы 
Флиндерс попросил Адмиралтейство выделить ему но
вое судно для завершения исследований побережья 
Новой Голландии.

Флиндерс немедленно согласился с решением губер
натора. Он лишь настаивал, чтобы обратный путь в Ан
глию обязательно прошел через Торресов пролив: ему 
хотелось еще раз проверить этот наиболее выгодный 
маршрут из Тихого океана в Индийский. Кингу доводы 
Флиндерса показались убедительными, и он дал согла
сие.

Началась подготовка судна к предстоящему длитель
ному плаванию. Командиром «Морской свинки» Кинг 
назначил лейтенанта Фоулера. Флиндерс на этот раз 
был пассажиром. Перед отплытием из Сиднея он про
смотрел все материалы, собранные во время плавания 
вокруг Новой Голландии, под руководством ботаника 
Брауна отобрал лучшие образцы из коллекции флоры. 
Флиндерс написал несколько писем жене. Теперь они бы
ли полны радости от предстоящего свидания.

Письмо же родным было очень грустным. В Сиднее 
Флиндерс узнал о кончине отца. «Смерть дорогого моего 
отца, который был таким превосходным человеком, яви
лась для меня тяжелым ударом и глубоко ранила мое 
сердце... Я лелеял мысль, что сумею создать для него 
такие удобства, которые сделают остаток его дней са
мым счастливым временем всей его жизни... О мой са
мый дорогой, самый добрый отец, как сильно я любил 
и почитал тебя, об этом ты теперь уже никогда не смо
жешь узнать».

«Исследователь» был отведен на постоянную стоян
ку в сиднейской бухте, где он должен был использо
ваться как склад. Пушкарь Роберт Колпиттс был остав
лен на нем в качестве сторожа.

Наконец все было готово к отплытию, и 10 августа 
«Морская свинка» в сопровождении двух кораблей —
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«Бриджуотер» и «Катон» — покинула Сидней. «Брид
жуотер» и «Катон», принадлежавшие Ост-Индской ком
пании, направлялись в Индию. Их капитаны хотели про
верить новый путь туда через Торресов пролив.

Корабли взяли курс на северо-запад. В первый день 
они шли медленно, но затем подул благоприятный ве
тер, и скорость увеличилась до 100 миль в день. В те
чение пятого дня плавания корабли покрыли даже 
160 миль. К концу седьмого дня они оставили за собой 
745 миль морского пространства. Все шло прекрасно. 
Но восьмой день стал одним из самых страшных дней 
в жизни Флиндерса. Двенадцать лет он провел в пла
ваниях, попадал в труднейшие ситуации, по всегда вы
ходил из них благополучно. И вот теперь, когда Флин
дерс возвращался в Англию, уже многого добившись и 
надеясь в ближайшее время достигнуть гораздо боль
шего, его ждало самое неприятное, что может случиться, 
с моряком,— кораблекрушение. Сначала «Морская 
свирка», шедшая впереди, а затем «Катон» разбились 
о рифы. Это случилось в 200 милях к северо-западу от 
залива Херви. «Бриджуотер» не пострадал.

В первые минуты после катастрофы Флиндерс думал 
только о спасении людей и материалов экспедиции. Он 
приказал спустить на воду шлюпку, намереваясь идти 
на ней за помощью к «Бриджуотеру». Но высокая вол
на отбрасывала шлюпку назад, и Флиндерс вынужден 
был вернуться на борт «Морской свинки».

Когда рассвело, Флиндерс увидел в полумиле от ме
ста кораблекрушения песчаную отмель. Через несколь
ко часов команды обоих кораблей были уже вне опас
ности. Удалось спасти большую часть продовольствия, 
пресную воду, палатки, оружие, порох, различные ин
струменты. Флиндерс приказал подавать сигналы 
«:Бриджуотеру», но с судна не последовало ответа, и 
вскоре оно скрылось из виду. Э. Полнер, капитан 
«Бриджуотера», совершил тягчайшее преступление: 
бросил на произвол судьбы попавших в беду товарищей^ 
Придя в Бомбей, Полнер написал отчет о плавании, в, 
котором утверждал, что ничем не мог помочь морякам 
с «Морской свинки» и «Катона», потерпевшим бедст
вие. Это была очевидная ложь, ибо Полнер и не пы
тался этого сделать. Жестокосердие было скоро нака
зано: «Бриджуотер», покинув Бомбей, бесследно исчез 
в океане.
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Моряки, спасшиеся на маленьком островке, посове
щавшись, решили, что Флиндерсу с небольшой коман
дой надо попробовать на катере добраться до Сиднея.

26 августа Флиндерс вместе с капитаном «Катона» 
Парком и двенадцатью матросами на катере «Надеж
да» отправились в обратное плавание. Держась вблизи 
побережья континента, Мэтью Флиндерс 8 сентября при
вел «Надежду» в Сидней. Позднее в книге 
«Путешествие к Terra Australis» Флиндерс не без гор
дости писал об этом плавании: «Читатель, возможно, 
никогда не проходил в открытой лодке 250 лиг в море 
или вдоль таинственного берега, населенного дикарями. 
Но если он вспомнит о том, как важно было для спа
сения восьмидесяти офицеров и матросов, оставленных 
на рифе Крушения, и для сохранения карт, дневников 
и других материалов о плавании „Исследователя'1 на
ше возвращение, то, может быть, поймет, какую ра
дость мы чувствовали, входя в порт. Я немедленно со
шел на берег и вместе с капитаном Парком направился 
к его превосходительству губернатору Кингу, которого 
мы нашли обедающим с семьей. Бритва не касалась 
наших щек со дня кораблекрушения, и можно предста
вить себе удивление губернатора, увидевшего двух лю
дей, которые возникли перед ним в таком виде, тогда 
как он считал, что они находятся за много сотен лиг от 
Сиднея на пути в Англию».

Кинг немедленно распорядился о проведении спаса
тельной операции. Но прошло еще тринадцать дней, 
прежде чем «Ролла», .частное судно, направлявшееся в 
Китай, и «Фрэнснс», корабль, принадлежавший коло
ниальной администрации, направились к месту катастро
фы. Флиндерс был назначен Кингом командиром шхуны 
«Камберленд» водоизмещением 29 тонн, направлявшей
ся в Англию через Торресов пролив.

В пятницу 7 октября, в полдень, через шесть недель 
после кораблекрушения, спасательные суда подошли к 
злополучному рифу. Дав салют, корабли встали на 
якорь. Когда Флиндерс сошел на берег, он попал в дру
жеские объятия. «Радость людей от моего возвраще
ния была столь велика, что сделала этот день одним из 
счастливейших в моей жизни»,— писал впоследствии 
Флиндерс.

Когда все немного успокоились, Флиндерс собрал 
людей и рассказал о своих дальнейших намерениях. 
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Тем, кто хотел вернуться в Сидней, он предложил плыть 
на «Фрэнсисе». Остальным, кроме десяти человек, ото
бранных Флиндерсом, было предложено идти-на «Рол
ле» в Кантон, а оттуда на другом судне возвратиться в 
Англию. Владельцу «Исследователя» Джону Эйкену, 
боцману Эдварду Черрингтону, своему слуге Джону 
Элдеру и семи матросам Флиндерс предложил плыть с 
ним на «Камберленде».

10 октября все приготовления были окончены, и ко
рабли вышли ‘ в море, каждый следуя своим путем. 
Часть команды «Исследователя» на «Ролле» добралась 
до Англии в следующем году. Флиндерса и его спутни
ков ждала иная участь.

Через Торресов пролив «Камберленд» прошел бла
гополучно. Но Флиндерса очень тревожила усилившая
ся течь судна. Помпы работали безостановочно. Когда 
10 ноября «Камберленд» подошел к Купангу, одна из 
помп вышла из строя, и вода в трюме поднялась до 
опасного уровня. Увидев, что в Купанге нет возможно
сти .отремонтировать корабль, Флиндерс уже на следу
ющий день покинул порт.

Кинг не советовал Флиндерсу после Купанга захо
дить в какие-либо порты, особенно на -острове Маври
кий, опасаясь неприятностей со стороны французских 
властей. Следуя этому совету, Флиндерс повел «Кам
берленд» от Тимора к мысу Доброй Надежды. 4 декаб
ря погода ухудшилась. Исправной оставалась лишь од
на помпа; работая круглые сутки, она не справлялась 
с откачкой воды. К тому же экипаж начал испытывать 
недостаток продовольствия н воды, так как небольшие 
размеры судна не позволили взять в Купанге доста
точный запас того и другого.

В этих критических условиях Флиндерс решил идти 
к Маврикию, надеясь, что имевшееся у него охранное 
письмо французского правительства защитит его в слу
чае каких-либо осложнений и он сможет произвести на 
острове ремонт судна и пополнить запасы продовольст
вия и воды.

Утром 15 декабря показались скалы Маврикия, ко
торый французы называли тогда Иль-де-Франс. По бес
покойству, которое вызвало на берегу появление «Кам
берленда», Флиндерс понял, что Франция и Англия 
опять находятся в состоянии войны.’

Он немедленно послал на берег Эйкена сообщить вла
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стям, что у него есть охранное- письмо французского 
правительства. Майор Дуненвиль, явившийся на борт 
«Камберленда», прочитал это письмо и пригласил 
Флиндерса на обед. Флиндерс сказал майору, что ему не
обходим лоцман, чтобы провести «Камберленд» к глав
ному городу острова — Порт-Луи, а также что на суд
не ощущается недостаток питьевой воды. Дуненвиль 
обещал прислать на следующий день лоцмана и снаб
дить команду «Камберленда» водой.

Днем Дуненвиль вернулся на английское судно вме
сте с командиром местного гарнизона, который обратил 
внимание Флиндерса на то, что в охранном письме ука
зан «Исследователь», а не «Камберленд», и объявил, 
что это дело он передаст на рассмотрение губернатора 
острова. Все просьбы Флиндерса были удовлетворены, 
обед с французскими офицерами па берегу прошел дру
жески, и, когда# на следующий день «Камберленд» на
правился в Порт-Луи, у Флиндерса не было беспокой
ства по поводу предстоящей встречи с губернатором 
Маврикия генералом Шарлем-Матьё Деканом.



Г л а в a III

ПЛЕН

17 декабря в четыре часа пополудни «Камберленд» 
бросил якорь в Порт-Луи. В сопровождении француз
ского офицера и переводчика Флиндерс направился к 
дому губернатора. Два с половиной часа ему пришлось 
ждать приема: сначала генерал Декан обедал, потом 
беседовал со своими офицерами. Наконец Флиндерса 
попросили войти. Он увидел невысокого, довольно туч
ного человека — это и был генерал Декап. Губернатор, 
даже не поздоровавшись с Флиндерсом, потребовал по
казать охранное письмо. Затем Декан спросил Флиндер
са, как тот попал па остров. Рассказу Флиндерса он не 
поверил, прямо заявив ему об этом: «Это невероятно, 
чтобы губернатор Нового Южного Уэльса мог послать 
вас в исследовательскую экспедицию на столь малень
ком судне!»

Флиндерс был весьма удивлен подобным приемом. Он 
не мог знать, что лишь за шесть дней до прихода «Кам
берленда» в Порт-Луи Перон, о котором говорилось в 
предыдущей главе, вручил губернатору свой доклад о 
плавании в Новую Голландию, где говорилось, что Флин
дерс по указанию своего правительства ищет для бри
танского флота базы в Тихом океане.

Губернатор вернул Флиндерсу охранное письмо, и 
тот, считая визит законченным, направился было к две
ри, но переводчик попросил его подождать, а сам вышел 
из комнаты. Через несколько минут ом вернулся вместе 
с офицером, которому Декан дал какие-то распоряже
ния, которые не были переведены Фландерсу.

Выйдя из дома губернатора, Флиндерс спросил пе
реводчика, куда его ведут. В порт, ответил тот, чтобы на 
шхуне вместе вернуться на «Камберленд». Переводчик 
добавил, что губернатор распорядился забрать все мате
риалы’ относящиеся к плаванию Флиндерса, причем не 
только карты и судовые записи, но и частные письма.

На корабле Флиндерс передал все требуемые мате
риалы французскому офицеру, который положил их в 
сундук. Он попросил Флиндерса собственноручно его
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опечатать и подписать формальный документ об изъя
тии материалов. Флиндерс отказался это сделать, ибо 
в документе изъятие материалов объяснялось тем, ято 
появление «Камберленда» у берегов острова Иль-де- 
Франс показалось местным властям подозрительным. 
Вместо подписи Флиндерс в конце документа написал, 
что у него отобраны все карты, судовые записи, личные 
бумаги и письма. Флиндерс заявил протест против дей
ствий губернатора. «Манера поведения Декана, — ска
зал он,— заставит меня серьезно подумать, нанести ли 
губернатору второй визит и стоит ли вообще выходить 
на берег еще раз». На это переводчик ответил, что Флин
дерс должен взять свои личные вещи и тотчас же вер
нуться на берег. Тот возмущенно воскликнул: «Разве я 
пленник?» — «Так оно и есть,— невозмутимо сказал пе
реводчик, — но я надеюсь, что это положение продлится 
лишь несколько дней, пока будут рассматриваться ото
бранные бумаги».

В час ночи французы, забрав с собой Флиндерса и 
Эйкена, покинули «Камберленд». Команда корабля оста
лась под охраной французских солдат.

Флиндерс и Эйкен были доставлены в большое зда
ние, находившееся в центре города. По очень грязной 
лестнице их провели на второй этаж и поместили и ком
нате, где были две раскладушки, маленький столик и 
два стула с продавленными сиденьями. Войдя в эту убо
гую и грязную комнату, Флиндерс подумал, что это тю
ремная камера, но тут же с удивлением обнаружил, что 
на окнах нет решеток, а в двери глазка.

Флиндерс и Эйкен сразу же легли спать, но, взвол
нованные всем происшедшим, не могли заснуть почти 
до рассвета. В шесть часов утра Флиндерс был разбу
жен приходом в комнату двух.вооруженных гренадеров. 
Один из них что-то сказал другому, указывая при этом 
на лежавших англичан, а затем ушел. Гренадер, остав
шийся в комнате, стал расхаживать между раскладуш
ками, не обращая, казалось, никакого внимания на ан
гличан.

Как ни старался Флиндерс уснуть, ему это не уда
лось. Он встал, оделся и разбудил Эйкена. Тот спро
сонья никак не мог понять, где находится и почему в 
комнате вооруженный солдат.

Гренадер не запрещал англичанам разговаривать и 
выглядывать на улицу. Из окна они смогли рассмотреть 
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фасад дома, в котором находились, и установили, что 
это не тюрьма, а таверна под названием «Кафе Марен
го».

В восемь часов им дали завтрак, а в двенадцать — 
обед. Еда оказалась превосходной: вкусный хлеб, све
жее мясо, овощи и фрукты.

В час дня пришел полковник Монис'Гроль, сооб
щивший, что губернатор хочет видеть Флиндерса. Вмес
те с Манистролем Флиндерс пришел в губернаторский 
дом, где секретарь Декана, говоривший по-английски, 
учинил ему форменный допрос. Почему Флиндерс поя
вился у Иль-де-Франса па маленьком суденышке, тогда 
как в охранном письме указан «Исследователь»? Что ста
ло с офицерами и учеными, принимавшими участие в 
экспедиции? Знал ли Флиндерс о войне между Францией 
и Англией до прибытия на остров? Какие цели пресле
довал Флиндерс, подходя к юго-западной части остро
ва? Затем секретарь потребовал, чтобы Флиндерс пока
зал распоряжения губернатора Нового Южного Уэльса 
Кинга относительно плавания «Камберленда».

Допрос продолжался шесть часов. Ответы Флиндерса 
были переданы Декану, и вскоре англичанина, к вели
чайшему его удивлению, пригласили на обед к губерна
тору.

Если бы не было утомительного и, с точки зрения 
Флиндерса, недопустимо оскорбительного допроса, то он, 
спокойно взвесив все обстоятельства, возможно, принял 
бы приглашение, чтобы в интимной обстановке неофици
ального обеда попытаться убедить губернатора в беспоч
венности его подозрений, снять напряженность в их от
ношениях. Но позади у Флиндерса было очень трудное 
плавание, он был измучен физически и морально. К тому 
же его угнетала манера обращения с ним губернатора. 
Неожиданное приглашение на обед Флиндерс расценил 
как новое оскорбление, и потому оно вызвало у него 
взрыв ярости. «В моем теперешнем положении и при та
ком обращении со мной это невозможно,— резко сказал 
Флиндерс.— Когда я получу свободу и его превосходи
тельство действительно захочет пригласить меня, я бу
ду рад этому и приму его приглашение с удовольст
вием».

Слова Флиндерса были немедленно переданы Декану 
и, видимо, сильно его задели. Офицер, явившийся от гу
бернатора, сказал, что генерал пригласит Флиндерса на
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обед лишь «после его освобождения», но когда это ос
вобождение наступит, умолчал.

Флиндерс попросил, чтобы гренадеры караулили его, 
находясь вне комнаты, а также чтобы Эйкен был возвра
щен на «Камберленд» для поддержания дисциплины на 
борту. Просьбы Флиндерса были переданы губернатору. 
Тот ответил, что сейчас уже поздно давать новые распо
ряжения *и что завтр'а он пригласит к себе Флиндерса 
для разговора.

На следующее утро, 19 декабря, гренадеру было при
казано нести караульную службу вне комнаты, а в пол
день переводчик сообщил Флиндерсу, что губернатор 
очень занят и не сможет его принять. Эйкену Декан не 
разрешил вернуться на корабль. 20 декабря к Флиндер
су пришел боцман с «Камберленда» Черрингтон и со
общил, что дисциплина падает. Матросы взяли из капи
танской каюты спиртные напитки, отлучаются с кораб
ля, когда захотят, а французская стража не обращает на 
это никакого внимания. В час дня в таверне появился 
переводчик и отвел Флиндерса в дом губернатора. Сек
ретарь, встретивший англичанина, сказал, что губерна
тор очень загружен делами и не сможет его принять. 
Флиндерс вернулся в таверну, опять ничего не узнав о 
намерении Декана.

Флиндерса беспокоило сообщение Черрипгтоиа о па
дении дисциплины команды. Он решил сообщить об 
этом губернатору и вновь попросить вернуть Эйкена на 
«Камберленд». Вечером в таверну пришел переводчик. 
Он сообщил Флиндерсу, что капрал с «Камберленда» 
наказан за небрежное исполнение обязанностей, а один 
из английских матросов, обнаруженный на берегу, арес
тован.

21 декабря появился полковник Моннстролъ в сопро
вождении переводчика и сообщил Флиндерсу содержание 
письменного приказа губернатора. Ознакомление с су
довым журналом, говорилось в нем, показало, что Флин
дерс совершенно изменил свою миссию, для выполнения 
которой французское правительство выдало ему охран
ное письмо. Флиндерс-не имел права проверять направ
ление ветра в этом районе, останавливаться у острова 
Иль-де-Франс, обследовать порты, изучать положение ко
лонии. Это расценивается как нарушение нейтралитета. 
Поэтому губернатор посылает полковника Моиистроля 
на «Камберленд», чтобы в присутствии Флиндерса за
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брать все оставшиеся на борту корабля бумаги, которые, 
возможно, явятся дополнительным доказательством вы
двинутых против него обвинений. После изъятия бумаг 
Флиндерсу предписывается возвратиться в «Кафе Ма
ренго». Команда «Камберленда» будет арестована, а 
судно будет строго охраняться.

В соответствии с приказом Декана Флиндерс и Эйкен 
были доставлены на борт «Камберленда». Все находив
шийся на корабле бумаги были изъяты, после чего оба 
англичанина вернулись в таверну.

Флиндерса глубоко оскорбило обвинение в шпиона
же и возмутили действия губернатора в отношении как 
его самого, таки экипажа «Камберленда». Вернувшись в 
таверну, он написал Декану письмо, в котором опроверг 
выдвинутые против него обвинения. Флиндерс напомнил 
губернатору о том, как в Сиднее принимали экипажи 
«Географа» и «Натуралиста», хотя они появились в то 
время, когда между Англией и Францией шла война. 
Флиндерс вновь указал, что плыл на «Камберленде» в 
Англию, чтобы просить Адмиралтейство выделить новое 
судно для продолжения изучения берегов Новой Голлан
дии. «Я хочу спросить вас, — написал в заключение 
Флиндерс, — захочет ли французский народ, независимо 
от того, есть или нет необходимое охранное письмо, оста
новить продолжение плавания, которое принесет пользу 
мореплавателям всего мира?»

Пять дней Флиндерс ждал ответа, но напрасно. Нер
вное состояние, вызванное неопределенностью его поло
жения, ощущение собственного бессилия перед беззако
нием колониальных властей усугублялись невыносимой 
жарой и духотой. Солнце палило нещадно, а горы, окру
жавшие Порт-Луи с-востока и юга, закрывали его от 
северного ветра, дувшего с океана. С ноября по апрель 
жители, если их не задерживали в городе дела, переез
жали в более высокие и открытые для ветров части ост
рова.

«Мы, заточенные в центре города,— писал впослед
ствии Флиндерс,— а до этого три месяца находившиеся 
в крайней тесноте на двадцатидевятитонном суденышке, 
особенно остро ощущали все неудобства нашего поло
жения, да и тягостное чувство, вызванное столь плохим 
обращением, пагубно отражалось на нашем здоровье. Но 
жара и недостаток свежего воздуха были еще не самы
ми страшными бедами. Наши незавешенные кровати оса
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ждали полчища клопов и рои москитов, и укусы этих на
секомых... были значительно болезненнее, чем обычно. 
Почти весь покрытый зудящими ранками, которые на 
ногах и руках превращались в язвы, я написал губерна
тору, прося его прислать ко мне врача, а также сооб
щить, каким образом я могу послать письма в Адмирал
тейство Великобритании, а также своей семье и друзь
ям. Основной вопрос я не затрагивал, ожидая ответа на 
ранее посланное письмо».

В полдень один из офицеров сообщил Флиндерсу, что 
губернатор разрешает ему писать письма, но они должны 
передаваться мэру города незапечатанными, а тот уж бу
дет посылать их адресатам. Вечером к Флиндерсу при
шел врач и затем посещал его ежедневно.

Ответа на свое первое письмо губернатору Флиндерс 
не получил. Поэтому 25 декабря он написал новое пись
мо, в котором вновь отвергал домыслы о его шпионских 
действиях, указывал, что поражен «неджентльмеискими 
и неосмотрительными» действиями офицера столь высо
кого ранга. Он настаивал на освобождении и разрешении 
продолжать плавание, ссылаясь на охранное письмо 
французского правительства.

Вечером того же дня солдат принес Флиндерсу ответ 
губернатора, написанный по-французски. Флиндерс, сго
равший от нетерпения узнать его содержание, не стал до
жидаться утра, когда должен был прийти переводчик, а, 
взяв словарь, кое-как прочитал текст.

Губернатор отчитывал Флиндерса за непочтительный 
тон его писем и заявлял, что прекращает с ним всякую 
переписку, поскольку Флиндерс «мало знаком с правила
ми приличия». Ответ губернатора привел Флиндерса в 
ярость. «Обвинение в несоблюдении правил приличия,— 
писал он много лет спустя, — звучало странно в устах 
того, кто продержал меня около двух часов на улице, 
когда я пришел по его приглашению, и кто назвал меня 
обманщиком без всякой проверки».

Видя, что добиться освобождения пока не удается, 
Флиндерс решил просить губернатора вернуть хотя бы 
бумаги, книги, карты, взятые французами с «Камберлен
да». На следующее утро, после того как переводчик про
читал письмо губернатора, Флиндерс письменно изложил 
ему свою просьбу: вернуть книги, рукописи и карты, с 
тем чтобы закончить составление карты залива Карпен
тария. Одновременно Флиндерс обращал внимание гу
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бернатора на то, что команду «Камберленда» содержаг 
в плохих условиях и отвратительно кормят. «Я предста
вил жалобу моих матросов на то, что их поместили в 
месте, лишенном доступа свежего воздуха, что в клима
те, подобном этому... является губительным для организ
ма европейцев», — писал Флиндерс в книге «Путешест
вие к Terra Australis».

Ответ губернатора Флиндерсу принес один из офи
церов, который передал ему также бумаги и книги. Ж а
лоба на плохое содержание команды была отвергнута.

Флиндерс находился, в сущности, в тюремных усло
виях, хоть и был помещен в таверне. У двери в его ком
нату постоянно дежурил часовой. Посещать Флиндерса 
могли только врач и переводчик, да и последние, проходя 
к нему, предъявляли часовому письменное разрешение 
губернатора. Местному слуге, который приносил Флин
дерсу еду, запрещалось с ним разговаривать. На прось
бы врача разрешить Флиндерсу небольшие прогулки, что 
было необходимо для восстановления его здоровья, Де
кан всякий раз отвечал отказом.

Флиндерсу так и не были возвращены наиболее цен
ные из взятых с «Камберленда» материалов, его судо
вой журнал, дневники.

3 февраля 1804 г. Флиндерс послал губернатору но
вое письмо, в котором выражал протест против действий 
французских властей и просил Декана принять его. Че
рез пять дней переводчик передал ему ответ губернато
ра: «Капитан Флиндерс должен знать, что я не желаю 
его видеть и не хочу отвечать на его письма. Мне беспо
лезно с ним встречаться, ибо разговор, вероятно, будет 
таков, что вынудит меня отправить его в тюрьму».

Новые письменные обращения Флиндерса к губерна
тору также не прив.ели ни к чему. Его жизнь в Порт-Луи 
оставалась без изменений. Лишь в последний день мар
та 1804 г., через 105-дней после ареста, Флиндерса поме
стили в доме, находившемся на расстоянии мили от г о 
рода. За неделю до этого команда «Камберленда» была 
переведена из плавучей тюрьмы на берег, а затем от
правлена в восточную часть острова.

Флиндерсу разрешили прогулки, правда в сопровож
дении кого-либо из французских офицеров. Первая же 
прогулка показала, как он еще слаб. «Эту небольшую 
прогулку на расстояние мили,— писал впоследствии 
Флиндерс, — я был в состоянии совершать лишь с помо
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щью полковника Монистроля, на руку которого я опи
рался».

В доме, где теперь жил Флиндерс, находилось еще 
несколько английских капитанов, захваченных в плен 
французами. Вообще к этому времени на Маврикии бы
ло уже немало пленных британцев, поскольку француз
ский флот, базировавшийся в основном на этом острове, 
в 1803— 1804 гг. усилил свои действия против британских 
судов, плававших в Индийском океане. Командующий 
британским флотом в Индийском океане адмирал Питер 
Рейнир в июне 1804 г. приказал блокировать остров. Од
нако сделать это не .удавалось. 27 сентября у берегов 
Маврикия появилась английская эскадра в составе пяти 
кораблей под командованием капитала Джона Осборна.

У пленников возникла надежда на освобождение. 
С большим волнением они ждали результатов перегово
ров между Осборном и Деканом об обмене военноплен
ными. Но Флиндерса и его товарищей по несчастью 
ждало разочарование. Им передали, что Декан отказал
ся вести какие-либо переговоры об освобождении захва
ченных англичан. В конце октября английская эскадра 
отошла от острова.

Декан, отказывавший Флиндерсу во всех его прось
бах и продолжавший держать капитана, по сути, под 
домашним арестом, был куда более снисходителен к 
другим британским пленным. В ноябре двум англичанам 
было разрешено вернуться на родину. «Я использовал 
благоприятную возможность, — писал Флиндерс в книге 
„Путешествие к Terra Australis*4, — послал с одним из 
этих джентльменов помимо общей карты Terra Australis, 
содержавшей все мои открытия и исследования, и запис
ку о магнетизме судов, адресованную президенту Коро
левского общества».

Вскоре были освобождены многие другие англичане, 
находившиеся в плену на острове Маврикий. Некоторые 
из ,них были направлены в Индию, другие — прямо в Ан
глию. Положение Флиндерса оставалось прежним. 17 
декабря 1804 г. капитан написал новое письмо губерна
тору, в котором обращал внимание на то, что прошел 
уже год его заключения, а он все еще остается в полном 
неведении относительно своей дальнейшей судьбы. Флин
дерс просил отправить его во Францию, чтобы там рас
смотрели его дело и приняли окончательное решение. 
Губернатор даже не ответил на это письмо, как не отве
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тил и на второе, посланное через неделю. Между тем 
здоровье Флиндерса продолжало оставаться очень пло
хим.

В мае 1805 г. было освобождено еще несколько англи
чан, среди них и Эйкен. Они покинули Маврикий на бор
ту американского судна. G Эйкеном Флиндерс послал в 
Англию подробные данные о своих открытиях в Новой 
Голландии.

4 июля к берегам Маврикия вновь подошла эскадра 
под командованием капитана Джона Осборна. На этот 
раз договоренность об обмене военнопленными была до
стигнута очень быстро. Но Флиндерса Декан опять не 
отпустил, несмотря на то что получил от британского 
генерал-губернатора в Индии специальное письмо по 
этому поводу. Секретарь Декана объяснил Флиндерсу, 
что его дело рассматривается непосредственно француз
ским правительством, поэтому губернатор до получения 
ответа из Парижа не может предпринять каких-либо 
действий.

В августе Флиндерсу было передано распоряжение 
губернатора перебраться куда-нибудь подальше от побе
режья. Посоветовавшись со знакомыми французами, 
Флиндерс выбрал плантацию, находившуюся в 12 милях 
от Порт-Луи. Она принадлежала мадам д ’Арифа. Там в 
конце октября 1805 г. Флиндерс впервые получил пись
ма из Англии от родных и знакомых, о которых он ниче
го не знал более трех лет. «В письме президента Коро
левского общества,— писал впоследствии Флиндерс,— со
общалось, что из-за непонимания между французским и 
британским правительствами, которое было очень вели
ко, не существовало никакой связи между ними; но что 
он, президент, получив согласие правительства, сделал 
представление обо мне в Национальный институт Фран
ции, от которого ожидает благоприятного ответа. Прези
дент выражал надежду, что, как только-император Напо
леон вернется из Италии, будет получен приказ о моем 
освобождении».

Письмо Бэнкса вселило во Флиндерса надежду на 
скорое освобождение. Поэтому он был огорчен появлени
ем у берегов Маврикия британских фрегатов «Питт» и 
«Терпсихора», ибо, как писал Флиндерс, «каждую неде
лю мог прибыть ожидаемый приказ, но этому могло по
мешать столкновение французского корабля с нашими 
судами».
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Три месяца прошло в бесплодных ожиданиях. В на
чале февраля 1806 г. из Франции вернулся офицер, пос
ланный туда губернатором. Но он не привез никаких 
указаний французского правительства относительно 
Флиндерса. Ничего нового не сообщил и прибывший из 
Шербура 25 февраля брат губернатора. Тогда Флиндерс 
снова написал Декану, прося отослать его во Францию 
для суда. Ответ губернатора опять был отрицательным. 
Правда, Флиндерсу передали, что Декан прочел письмо 
очень внимательно и обещал еще раз обратиться к пра
вительству по поводу решения его судьбы.

В середине апреля на родину отбывало несколько 
пленных англичан. С ними Флиндерс послал письма в 
Адмиралтейство, друзьям в Англии и во Франции. Он 
также написал письмо французскому морскому минист
ру, прося затребовать его в Париж для дачи объяснений, 
но ответов на свои письма не получил.

Пока Флиндерс томился в плену на далеком острове, 
находившемся на расстоянии 9 тыс. миль от Англии, в 
Европе происходили драматические события. Во второй 
половине 1803 г. Наполеон начал готовиться к вторже
нию .на Британские острова. Громадная армия, насчиты
вавшая около 120 тыс. человек, была размещена в ше
сти больших укрепленных лагерях от Голландии до Бре
ста. Во всех бухтах пролива Па-де-Кале стояли эскадры 
транспортных судов. Лихорадочно оборудовались доки, 
строились пристани; шлюпки, рыболовные и другие су
да переделывались и вооружались. Около 2,5 тыс. раз
ных судов были готовы выйти в море. Французский во
енно-морской флот должен был прикрыть десантные опе
рации. Командующий флотом адмирал Латуш-Тервиль 
был уверен в успехе.

Тем временем Наполеон сделал решающий шаг к ус
тановлению своего полного единовластия. 18 мая 1804 г. 
он объявил себя императором Франции.

После внезапной смерти адмирала Латуш-Тервиля в 
Тулоне командующим флотом был назначен вице-адми
рал Пьер-Шарль Вильнёв. Британский флот в то время 
блокировал побережье Франции. Чтобы усыпить бди
тельность англичан, Наполеон приказал Вильнёву вый
ти из Тулона, соединиться в Кадисе с испанским фло
том, которым командовал адмирал Гравии, и направить
ся к Антильским островам; там дождаться французской 
эскадры под командованием адмиралов Миссиесси и
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Гантома и вернуться с ними в Ла-Манш для прикрытия 
десанта, который предполагалось высадить на террито
рии Англии.

29 марта 1805 г. Вильнёву удалось незаметно выйти 
из Тулона, но затем его ждали сплошные неудачи. Он не 
встретил французских кораблей у Антильских островов, 
ему не удалось прорваться сквозь заслон британской эс
кадры под командованием адмирала Корнуэльса, блоки
ровавшей Брест и охранявшей вход в Ла-Манш. Вильнёв 
пошел в Кадис. Получив приказ крейсировать в неапо
литанских водах и немедленно атаковать встретившегося 
врага, если его силы будут меньшими, Вильнёв, в распо
ряжении которого находилось 33 корабля объединенного 
франко-испанского флота, 20 октября 1805 г. покинул 
Кадис.

На следующий день у мыса Трафальгар Виль
нёв встретил британскую эскадру под командованием 
адмирала Нельсона в составе 27 судов. Началось оже
сточенное сражение, в ходе которого англичане одержа
ли решительную победу. Французы и испанцы потеряли 
20 кораблей. Лишь 13 судам удалось вернуться в Кадис. 
Адмирал Вильнёв попал в плен.

Разбив французов на море, англичане намеревались 
разгромить их и на суше. Англия пыталась создать оче
редную коалицию европейских государств, которая бы 
противостояла Франции. В апреле 1805 г. было заклю
чено соглашение между Англией и Россией. В августе к 
ним присоединилась Австрия. Шли переговоры о вступ
лении в коалицию Пруссии.

Однако в конце сентября 1805 г. Наполеон начал но
вую военную кампанию. Уже 17 октября он разгромил 
при Ульме австрийскую армию под командованием ге
нерала Макка, 50 тыс. человек были взяты в плен. 13 но
ября французские войска оккупировали Вену и двинулись 
навстречу русской армии. 2 декабря произошло генераль
ное сражение при Аустерлице, в ходе которого коалици
онные войска потерпели жестокое поражение. Австрия 
капитулировала, подписав 26 декабря Пресбургский 
мир, лишивший ее всех владений на побережье Адриати
ческого моря. Мирные переговоры начались и с Рос
сией.

В конце января 1806 г. умер неумолимый противник 
Наполеона Уильям Питт, возглавлявший британское 
правительство. Его пост занял Уильям Гренвилл, в соста-
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ве кабинета которого министром иностранных дел был 
Чарлз Фокс, сторонник урегулирования отношений с 
Францией мирным путем. Возможность заключения 
мира между Англией и Францией стала вполне реальной. 
В Париже начались англо-французские переговоры. Весть 
о них дошла до Маврикия лишь в сентябре. К этому вре
мени Фокс умер, переговоры были прерваны, сложи
лась четвертая коалиция государств против Наполеона.

В сентябре 1806 г. прусский король предъявил Напо
леону ультиматум, в котором потребовал очищения гер
манской территории от французских войск. Но уже 14 ок

тября прусские войска были наголову разбиты в битвах 
при Иене и Ауэрштедте. 27 октября французские войска 
вступили в Берлин.

Флиндерс, не зная, естественно, о последних событи
ях, радовался вестям о возможном мире с Францией. Он 
продолжал упорно трудиться над материалами своей 
экспедиции. «Я переделал многие из своих карт, выпра
вил и дополнил объяснительную записку, — писал впо
следствии Флиндерс, — закончил работу над расширен
ным текстом дневника, который я вел во время плава
ния на „Исследователе'* (этот дневник предназначался 
для Адмиралтейства. — К. М.)... изучал французский 
язык, чтобы читать поступавшие во все большем количе
стве книги, особенно о плаваниях и путешествиях. Но 
что более всего помогало бороться с меланхолией— это 
письма из Англии от моей семьи и друзей, а также со
общение о том, что мистер Эйкен благополучно прибыл в 
Лондон со всеми картами, журналами, письмами и ин
струментами, переданными на его попечение».

Однако проходили недели и месяцы, а Флиндерс все 
еще оставался на острове. Уже все члены экипажа «Кам
берленда» уехали в Англию. Лишь его слуга ни за что 
не хотел бросить своего хозяина. Но в конце концов 
Флиндерс уговорил его вернуться домой. В начале июля 
1807 г. он покинул остров на борту американского суд
на. Флиндерс отправил с ним в Англию карты, книги и 
письма.

18 июля на Маврикий из Мадраса прибыл корабль 
Ост-Индской компании «Маркиз Уэллсли» с пленными 
французами на борту для передачи их властям острова. 
Флиндерсу были доставлены два письма от командую
щего британским флотом в Индийском океане адмирала 
Эдварда Пеллю, сменившего'на этом посту Питера Рей- 
цира. Одно было официальное, другое частное. В первом 
письме адмирал сообщал, что с французским правитель-
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ством достигнута договоренность об освобождении Флин
дерса. К письму была приложена записка секретаря Ад
миралтейства Уильяма Мэрсдена, в которой говорилось, 
что три экземпляра распоряжения морского министра 
Франции на этот счет вручены трем капитанам француз
ских судов, направившихся к острову Иль-де-Франс. Это 
сделано на случай, если какой-либо корабль попадет в 
плен.

Во втором письме адмирал Пеллю приглашал Флин
дерса погостить у него в Мадрасе, пока он будет нахо
диться в Индии, ожидая корабль для возвращения на 
родину. Флиндерс немедленно написал письмо губерна
тору, прося его сообщить, что он собирается предпринять 
в связи с сообщением, содержавшимся в письме адмира
ла Пеллю.

Ответ, переданный через полковника Монистроля, 
Флиндерс получил только неделю спустя. Губернатор 
писал, что пришло письмо от морского министерства, 
касавшееся Флиндерса. «Как только позволят обстоя
тельства, вы полностью насладитесь благорасположени
ем, проявленным к вам его величеством императором». 
Декан послал Флиндерсу копию письма морского мини
стра Франции. Из .этого письма Флиндерс узнал, что ре
шение о его освобождении было принято морским мини
стром еще в июле 1804 г., но до марта 1806 г., т. е. почти 
два года, дожидалось утверждения императора.

Поскольку ничего конкретного в ответе губернатора 
Флиндерс не нашел, он попросил через Монистроля раз
решить ему прийти в Порт-Луи за дополнительными 
разъяснениями. Однако губернатор ответил, что, когда 
точно установят дату отплытия, Флиндерсу будет позво
лено пробыть в городе «столько дней, сколько необхо
димо».

Видя, что губернатор явно не торопится исполнить 
распоряжение морского министра, Флиндерс опять через 
полковника Монистроля потребовал возвращения «Кам
берленда», который, как он узнал, был переведен куда- 
то со своей стоянки. Флиндерс сообщал о намерении 
продать шхуну, ибо возвратиться на ней в Англию бы
ло невозможно. Поскольку на вырученные деньги Флин
дерс не мог бы купить новое судно на Маврикии, он про
сил губернатора разрешить ему покинуть остров на ка- 
ком-либр корабле, направлявшемся в Америку или Ин
дию. Флиндерс также требовал возвращения ему бумаг
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и книг, все еще остававшихся в руках французских вла
стей.

Через три недели Флиндерс получил письмо от Мони- 
строля. Его приглашали в город, чтобы возвратить все 
материалы, изъятые четыре года назад на «Камберлен
де».

В колониальном управлении полковник передал Флин
дерсу сундук с бумагами. Шпага и подзорная труба, со
общил ои, будут возвращены при отплытии с острова, 
так же как и деньги, вырученные от продажи «Камбер
ленда». Флиндерс, просмотрев содержимое переданного 
ему сундука, обнаружил, что некоторых материалов, от
носившихся к его плаванию, там нет. Кроме того, мно
гие бумаги и письма из-за небрежного хранения были 
так испорчены, что прочитать их не представлялось воз
можным.

Флиндерс тут же передал через Монистроля письмен
ный протест, в котором обращал внимание Декана на 
то, что: «1. Различные письма и бумаги либо полностью, 
либо частично уничтожены крысами, клочки этих мате
риалов находятся в сундуке. 2. Отсутствует третий том 
моего дневника, содержащий описания наблюдений, сде
ланных на борту „Исследователя", „Морской свинки" и 
шхуны „Камберленд" за период с июня по 17 декабря 
1803 г., дубликата которого я не имею. 3. Отсутствуют 
два ящика с официальными письмами. В одном из них 
находились письма от его превосходительства губерна
тора Нового Южного Уэльса Кинга, адресованные сек
ретарю министерства колоний, а в другом — письма пол
ковника Патерсона, помощника губернатора Нового 
Южного Уэльса, не помню, кому адресованные».

В Порт-Луи Флиндерс встретился с капитаном «Мар
киза Уэллсли» Стоком, и они договорились, что в слу
чае, если губернатор отпубтит Флиндерса, он покинет 
остров на борту этого судна. Но поскольку у Флиндерса 
было сильное подозрение, что Декан и на этот раз поста
рается его задержать, он переправил большую часть 
своих книг и материалов на корабль «Маркиз Уэллсли», 
а также написал адмиралу Пеллю, что сомневается, вы
полнит ли губернатор распоряжение морского министра.

Подозрения Флиндерса полностью оправдались. Де
кан не разрешил ему уехать с острова. Простояв в пор
ту три месяца, «Маркиз Уэллсли» покинул его, не взяв 
на борт ни одного англичанина.
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Перед отплытием капитан Сток послал Декану пись
мо с просьбой отпустить Флиндерса. Секретарь губер
натора устно передал Флиндерсу ответ ,на него. Губер
натор очень сожалеет, сказал он, что не имеет возмож
ности отправить капитана Флиндерса на корабле «Мар
киз Уэллсли». Но как только обстоятельства позволят, ка
питан Мэтью Флиндерс будет освобожден и отправлен в 
Лондон.

Прошло восемь месяцев, а Флиндерс продолжал то
миться в плену. В течение этого времени он неоднократ
но обращался с просьбой объяснить ему причины за
держки на острове, несмотря на распоряжение француз
ского правительства, но ответа не получал.

В июле 1808 г. из Франции пришли два судна. Флин
дерс надеялся, что они привезли повторный приказ о его 
освобождении, и послал письмо губернатору. Но послед
ний ответил, что никаких указаний относительно его ос
вобождения не получено.

В сентябре во Францию отправился фрегат «Резвый». 
Два французских морских офицера согласились взять у 
Флиндерса письма в морское министерство, сенат, госу
дарственный совет, а также видным ученым. Флиндерс 
настойчиво использовал любую возможность связаться 
с французскими и британскими властями, обратить их 
внимание на свое положение, но его надежды на осво
бождение постепенно угасали. «Используя эту и другие 
возможности, — писал он впоследствии,— я сообщал Ад
миралтейству и президенту Королевского общества отно
сительно задержки выполнения приказа о моем освобож
дении. Мои друзья на Маврикии, зная о всех предприня
тых мною шагах, выражали уверенность в успехе, но я, 
будучи столь часто обманут, был менее оптимистичен. 
Мои обращения и письма ни к чему не приводили, и ос
тавалось мало надежды быть освобожденным до приз
рачного времени заключения мира».

Но Флиндерс не сдавался. «Постоянные занятия были 
для меня, как обычно, средством заполнить время ожида
ния... Получив от друзей несколько рукописей, содержав
ших описания исследований внутренних районов и побе
режья Мадагаскара, я начертил карту северного побе
режья этого обширного острова, которую сопроводил за
пиской, анализировавшей имевшийся у меня материал. 
В этих занятиях, а также в чтении французских авторов, 
математических исследованиях и встречах с миогочис-
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ленными друзьями из местных жителей время тревожно
го ожидания прошло небесполезно».

В марте 1809 г. в Порт-Луи прибыл фрегат «Венера», 
капитаном которого были Гамелен, в свое время коман
довавший «Натуралистом», одним из кораблей, участво
вавших в экспедиции Бодена. Он не мог встретиться с 
Флиндерсом, но просил ему передать, что несколько офи
церов, принимавших участие в указанной экспедиции, об
ращались к морскому министру по поводу освобождения 
Флиндерса и получили ответ, что на Иль-де-Франс был 
послан приказ о его освобождении и передаче ему «Кам
берленда». Было ли во Франции известно до ухода в 
плавание «Венеры», что Декан не выполнил приказ ми
нистра, Флиндерс не; знал.

Большое огорчение принесло ему известие о том, что 
Перон опубликовал книгу о плавании Бодена, которому 
приписал все открытия, сделанные Флиндерсом на юж
ном побережье Новой Голландии. «Издание книги о 
французских открытиях, написанной господином Перо- 
ном, — отмечал впоследствии Флиндерс, — было большой 
нелепостью. Император Наполеон, придавая общенацио
нальное значение этой книге,'выделил большую сумму на 
ее публикацию. Из „Монитора'*, от июля 1808 г. я узнал, 
что всем открытым мною и капитаном Грантом местам 
на южном побережье Terra Australis даны французские 
названия. Ни словом не упомянуто о том, что я когда- 
либо высаживался на побережье. Говоря о первом томе 
книги господина Перона, газеты утверждали, что никог
да английская нация не совершала плаваний, которые 
можно было бы сравнить с экспедицией ,,Географа" и 
„Натуралиста". После исследования южного побережья 
до острова Кенгуру я встретил капитана Бодена и дал 
ему первую информацию об этих местах и о том, что его 
там ожидает. Мне было больно узнать, что, несмотря на 
это, о моих открытиях не упоминается ни словом. Фран
цузское правительство всячески превозносило значение 
экспедиции Бодена, и все офицеры, принимавшие в ней 
участие, получили повышения; плавание же „Исследо
вателя" пока привлекло мало внимания как в Англии, 
так и во Франции; никто из моих офицеров не был про
двинут по службе по возвращении на родину, и для меня 
ничего не было сделано за долгие годы заключения. Со
вершенно очевидно, что в одном случае была нарочитая 
щедрость, а в другом — несправедливость и пренебре
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жение. Огромная разница в отношении к двум плавани
ям усугубила мою горечь и поколебала ту слабую на
дежду, которая еще оставалась у меня на скорое и по
четное освобождение».

В мае 1809 г. в Порт-Луи прибыло французское суд
но, доставившее известие, что все обращения и письма, 
посланные Флиндерсом с офицерами фрегата «Резвый», 
переданы адресатам. Но проходила неделя за неделей, а 
его положение оставалось без изменений. Прождав ме
сяц, Флиндерс написал письмо губернатору, прося его 
разрешить Аннетт приехать к нему на Маврикий. Впо
следствии Флиндерс так объяснял этот свой неожидан
ный шаг: «В мои планы ие входило, чтобы жена покину
ла Англию, но я надеялся из ответа губернатора узнать 
о его намерениях. По прошествии шести недель, когда 
из Франции прибыло еще одно судно, мне был дан сле
дующий ответ: „Губернатор не возражает против приез
да вашей жены на жительство в колонию, но для обес
печения ее безопасности необходимо, чтобы она обрати
лась к министрам его британского величества, которые 
сделают запрос министрам его величества императора и 
короля". Это было равносильно тому, что либо новый 
приказ о моем освобождении не был получен, либо его 
не думали выполнять».

В сентябре стали распространяться слухи о намере
нии Англии напасть на Маврикий, и все пленные англи
чане стали строго охраняться. В середине месяца бри
танские военные корабли подошли к острову и блокиро
вали его, бомбардировав в ряде мест побережье. 12 де
кабря к острову подошел корабль британской Ост-Ин
дской компании «Гарриет». Британские суда, патрули
ровавшие побережье, пропустили его в гавань Порт-Луи. 
На корабле находился Хью Хоуп, посланный британ
ским правительством для ведения переговоров с Дека
ном об обмене военнопленными.

Флиндерс узнал, что Хоуп надеялся добиться его ос
вобождения из плена. В конце декабря Хоуп письменно 
сообщил Флиндерсу, что встретил у Декана очень лю
безный прием и обсудил с ним вопрос об освобождении 
Флиндерса. В конце письма он выражал уверенность в 
успехе. Но Флиндерс не разделял радужных надежд Хоу
па, ибо не верил в искренность губернатора. В конце 
января 1810 г., в соответствии с достигнутой договорен
ностью об обмене военнопленными, Декан послал ко-
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рабль к мысу Доброй Надежды за пленными француза- 
ми. С этим кораблем Флиндерс отправил в Англию 
большую часть своих книг и вещей, а также письма род
ным и знакомым.

К этому времени британский флот прекратил блока
ду острова, так как наступил сезон бурь. Сообщение 
Маврикия с внешним миром восстановилось. Из Фран
ции прибыло несколько кораблей, но ничего нового для 
пленника они не привезли.

Неожиданно 13 марта 1810 г. Флиндерс получил 
письмо от Хоупа, в котором он сообщал, что губернатор 
согласился освободить и отправить Флиндерса на «Гар- 
риет»; официальное уведомление об этом должно быть 
передано ему в тот же день. Отплытие корабля назначе
но на конец марта. Но ни в тот день, ни через неделю 
письмо от губернатора не пришло. Лишь 28 марта Флин
дерс получил следующее письмо от полковника Монист- 
роля: «Его превосходительство губернатор уполномочил 
меня сообщить вам, что он распорядился отправить Вас 
на родину на судне „Гарриет“ при условии, что Вы не 
будете участвовать во враждебных действиях против 
Франции или ее союзников в течение теперешней войны... 
Отплытие корабля назначено на субботу 31 марта».

Казалось, уже не будет больше никаких препятствий 
на пути к освобождению из плена. Но снова надежды 
Флиндерса не оправдались. На этот раз покинуть остров 
ему помешали соотечественники. Утром 29 марта к входу 
в порт подошли британские боевые корабли. Блокада 
Маврикия возобновилась. Весь апрель и май англичане 
наглухо закрывали доступ в Порт-Луи. Лишь 10 мая они 
пропустили в порт судно, доставившее освобожденных 
из плена французов.

Британским пленным было приказано перейти на борт 
«Гарриет» и находиться там до ухода судна из Порт- 
Луи. На рассвете 13 июня корабль вышел в море.

Флиндерсу была возвращена шпага, но третья часть 
его путевого дневника, официальная корреспонденция и 
подзорные трубы отданы не были. «Я был слишком сча
стлив от перспективы покинуть остров, — писал впослед
ствии Флиндерс,— чтобы расстраиваться по этому пово
ду... После пребывания в плену в течение шести лет пя
ти месяцев и двадцати семи дней я чувствовал невыра
зимое удовольствие находиться вне пределов досяга
емости генералом Деканом».
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Несколько уменьшало радостное настроение Флин
дерса то обстоятельство, что «Гарриет» плыл в Индию. 
Это затягивало возвращение в Англию по крайней мере 
на несколько месяцев. Но тут впервые за многие годы 
Флиндерсу повезло. Судно встретилось с британскими 
кораблями, блокировавшими Порт-Луи, и Флиндерс уз
нал, что шлюп «Выдра» срочно посылается к мысу Доб
рой Надежды с депешами. Командующий британской эс
кадрой коммодор Роули разрешил Флиндерсу перейти на 
борт шлюпа. Вечером 14 июня «Выдра» взяла курс к 
мысу Доброй Надежды, а 11 июля подошла к Кейптау
ну. Там Флиндерс провел полтора месяца, дожидаясь 
корабля, направлявшегося в Англию.

28 августа на борту «Олимпии» Флиндерс поплыл к 
родным берегам. Корабль подошел к Лондону 24 октя
бря 1810 г., сделав на своем пути лишь одну остановку 
у острова Святой Елены. После более чем девятилетне
го отсутствия Флиндерс вновь увидел отечество.



Гл  ав a IV 

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Известие о том, что Флиндерс отпущен из плена и 
находится на пути к родине, пришло в Англию в сентя
бре 1810 г. 24 сентября секретарь Адмиралтейства Джон 
Бэрроу писал Бэнксу: «В нашем бюллетене имеется од
но сообщение, которое, я уверен, доставит вам удовлет
ворение,— об освобождении бедного Флиндерса».

Бэнкс немедленно написал Аннетт, что она очень ско
ро увидит своего мужа. Эта переписка происходила тог
да, когда Флиндерс находился уже в Атлантическом оке
ане и ему оставался лишь месяц плавания.

Аннетт была подготовлена к тому, что увидит мужа 
не таким, каким он покинул ее, — в расцвете физиче
ских и духовных сил. Слуга Флиндерса Джон Элдер, 
вернувшийся в Англию в феврале 1808 г., писал ей, что 
капитан «выглядит не так хорошо, как раньше, его ще
ки впали, волосы очень поседели». Тем не менее вид му
жа поразил Аннетт.

От полного жизни, энергичного молодого моряка 
не осталось ничего. Перед ней стоял пожилой человек, 
измученный злой судьбой. Как известно, истинное 
чувство немо. Мэтью Флиндерс молча обнял Аннетт 
дрожавшими, ледяными от страшного волнения руками. 
Аннетт прижалась к мужу, не в силах сказать ни слова.

Присутствовавший при их свидании лейтенант Джон 
Франклин, служивший гардемарином на «Исследовате
ле», поспешил уйти. Через несколько дней в письме к 
Флиндерсу он так объяснил свой внезапный уход: «Я 
был так потрясен волнующей сценой вашей встречи с 
миссис Флиндерс, что не мог оставаться дольше в ком
нате, так же как не мог прийти к вам вторично в тот 
же день».

Но жизнь продолжалась. Флиндерса пригласил к се
бе первый лорд Адмиралтейства граф Спенсер и сооб
щил, что ему присваивается чин капитана и выплачива
ется половинное жалованье командира корабля британ
ского военно-морского флота, начиная со дня его осво
бождения из плена, т. е. с 7 мая 1810 г.
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Флиндерс протестовал против этого явно несправед
ливого решения, добивался, чтобы ему выплачивалось 
жалованье со времени пленения, т. е. с декабря 1803 г. 
Но долгое время он ничего не мог добиться. Граф Спен
сер ушел с должности первого лорда Адмиралтейства. 
Назначенный вместо него Чарлз Иорк утверждал, что не 
имеет права изменить решение, принятое до него, что 
это дело может решить лишь британский король, а тот 
был смертельно болен.

Тогда Флиндерс попросил*, чтобы ему выплачивали 
полное жалованье с того времени, как он начнет работу 
над книгой «Путешествие к Terra Australis». Это будет 
официальное издание, подчеркивал он, и Адмиралтейст
во получит на него все права. Адмиралтейство отказало 
ему и в этом, но Флиндерс не сдавался. Если бы не ра
бота над книгой, писал он в Адмиралтейство, я смог бы 
поселиться в сельской местности, где жизнь намного де
шевле. Работа же над книгой и картами заставляет ме
ня оставаться в Лондоне, где жить на назначенное жа
лованье— фактически обрекать семью на нищету.

Спор продолжался до второй половины 1811 г. Окон
чательное решение Адмиралтейства гласило, что Флин
дерс будет получать половинное жалованье командира 
военного судна с 18 декабря 1803 г., а в счет «компен
сации» ему будет дополнительно выплачена сумма в 500 
фунтов стерлингов.

Все это время Флиндерс вынужден был заниматься 
поисками наиболее дешевых квартир. За три года жиз
ни в Лондоне он сменил их шесть раз.

Поражает, с какой черствостью и безразличием отно
сились власти к Флиндерсу. Мало того, что он был обре
чен на нищенское существование, ему предъявили обви
нение в незаконном расходовании денежных средств во 
время плавания «Исследователя». Например, потребова
ли, чтобы он вернул деньги, уплаченные за фрукты и 
овощи, купленные на Тиморе для тяжелобольных матро
сов, компенсировал затраты на освещение кают научно
го состава экипажа во время экспедиции и т. п. Только 
помощь всесильного Бэнкса спасла Флиндерса от наско
ков адмиралтейской бюрократии.

Теперь Флиндерс, казалось бы, мог приступить к осу
ществлению цели, намеченной еще на Маврикии, — напи
санию книги о своем путешествии вокруг Новой Голлан
дии. Но и здесь Адмиралтейство пыталось ставить ему

99



палки в колеса. От брата первого лорда Адмиралтейства 
адмирала Джозефа Ио^ка Флиндерс узнал, что Адми
ралтейство сначала решило поручить написание книги 
или «рассказов» о путешествии нескольким литераторам, 
но затем склонилось к тому, чтобы это сделал Флиндерс 
с помощью ученых, принимавших участие в плавании «Ис
следователя». Распоряжение Адмиралтейства гласило: 
«Их лордство настоящим объявляет, что если сведения, 
собранные во время плавания, представляются достаточ
но значительными, то оно согласно с их опубликованием 
в форме рассказа, составленного командиром по плану, 
сходному с тем, который был использован при публика
ции плаваний капитана Кука».

Узнав об этом, Бэнкс немедленно отправил секрета
рю Адмиралтейства Джону Бэрроу письмо, в котором 
предложил свою помощь в составлении плана работы. 
Бэрроу ответил, что Адмиралтейство принимает предло
жение Бэнкса «с удовольствием и удовлетворением». Од
новременно Бэрроу сообщил, что Адмиралтейство при
казало ему собрать все рисунки, карты, записки и дру
гие необходимые материалы, поскольку «карты и гравю
ры будут подготовлены за государственный счет, а бу
мага, печатание и т. п. оплачиваться не будут». Иначе 
говоря, Адмиралтейство не брало на себя никаких обя
зательств, связанных с подготовкой и изданием книги 
Все взваливалось на плечи Флиндерса.

Флиндерс целиком погрузился в работу. В соответ
ствии с планом, составленным Бэнксом, он сначала на
писал расширенное вступление, в котором рассмотрел 
все плавания к берегам Новой Голландии, совершенные 
до него, и сделанные во время них открытия. Вступление 
Флиндерс закончил в конце января 1812 г. Затем он 
приступил к работе над первым томом, в котором опи
сал плавание «Исследователя» к мысу Луин и вдоль 
южного побережья Новой Голландии. К первому тому 
было сделано приложение, в котором уточнялрсь геогра
фическое положение южного побережья пятого континен
та. Во втором томе Флиндерс рассказал о плавании 
вдоль восточного и северного побережий Новой Голлан
дии, о возвращении с Тимора в Сидней, а также о пос
леднем плавании, закончившемся его пленением. Ко вто
рому тому были сделаны два приложения. В первом 
уточнялась долгота восточного и северного берегов Но
вой Голландии, а во втором сообщалось об очень важ
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ном исследовании Флиндерса — влиянии судового желе
за на показания компаса. К книге, получившей название 
«Путешествие к Terra Australis», был приложен велико
лепно выполненный атлас побережья континента.

В работе над книгой Флиндерсу очень помогали его 
дневниковые записи. Но, как уже отмечалось, Декан не 
вернул ему третьей части дневника, касавшейся как раз 
последнего плавания Флиндерса, которое окончилось у 
берегов Маврикия. Флиндерс так и не мог ее разыскать. 
В течение почти 130 лет ничего не было известно о тре
тьей части дневника. Лишь в 1927 г. она была обнару
жена среди неразобранных старых рукописей, хранив
шихся в Лондонском архивном управлении.

Эти годы были нелегкими для Флиндерса: безразлич
ное отношение Адмиралтейства, постоянная материаль
ная нужда, плохое здоровье, мучительная тревога за 
судьбу книги. Лийзь одно событие наполнило радостью 
его истерзанное сердце: 1 апреля 1812 г. Аннетт родила 
дочь, названную именем матери.

В начале августа 1813 г. рукопись книги была пере
дана издателям, а в декабре того же года получена кор
ректура. Флиндерс начал ее читать, по в это время его 
здоровье резко ухудшилось. Болезнь быстро прогресси
ровала. Флиндерс работал с большим трудом. Днев
ник— свидетель его медленного угасания. Вот одна из 
записей: «20 мая. Сегодня сделал очень мало, проверяя 
опечатки и исправляя корректуру вступления. И все из-за 
болезни». Флиндерса посещали в это время лишь его 
брат Сэмюэл да два участника плавания на «Исследо
вателе»: ботаник Роберт Браун и бывший помощник 
Флиндерса Роберт Фоулер. 26 июня Флиндерс записал в 
дневнике: «Мистер Браун зашел вечером сказать, что 
получил от мистера Николя (издателя. — К. М.) экземп
ляр путешествия и атлас, чтобы положить его сегодня 
вечером на стол сэру Джозефу Бэнксу».

Желание Флиндерса послать первый* экземпляр кни
ги своему неизменному покровителю естественно. Бэнкс 
всегда поддерживал его. Но в одном очень важном де
ле президент Королевского общества оказался не на вы
соте. Он категорически отверг намерение Флиндерса на
звать пятый континент Австралией и настоял на том, что
бы книга была названа «Путешествие к Terra Australis». 
Но Флиндерс все-таки написал в предисловии к книге: 
«Если б мне разрешили изменить установившееся наз
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вание, я бы выбрал Австралию, как более благозвучное 
и соответствующее названиям других больших частей 
земли». Сводную карту атласа, приложенного к книге, 
Флиндерс озаглавил «Генеральная карта Terra Australis, 
или Австралии».

Предложенное Флиндерсом название пятого конти
нента быстро получило широкое распространение. 
С 1817 г. губернатор Нового Южного Уэльса Маккуори 
стал использовать его в своей официальной переписке, а 
с 1824 г. оно было окончательно зафиксировано на гео
графических картах мира.

Дни Флиндерса были сочтены. «5 июля. Слабая лихо
радка еще продолжается, — записал он в дневнике, — и 
ночью каждые полчаса испытываю мучительную жажду, 
которую удовлетворяю желе, апельсиновым соком или 
водой. Поднялся в час дня в лучшем состоянии, чем вче
ра, но чрезвычайно слабым». Последняя запись была 
сделана в воскресенье 10 июля: «Не вставал до двух ча
сов дня, чувствуя себя слабее, чем до этого».

Через восемь дней Аннетт принесла Мэтью экземп
ляр его книги. Флиндерс был без сознания, но Аннетт 
положила его руки на тома «Путешествия к Terra Aust
ralis». 19 июля 1814 г. в комнате ид третьем этаже дома, 
где жили Флиндерсы, неожиданно раздался крик Мэтью: 
«Мои бумаги!» Это были его последние слова. В следую
щее мгновение Флиндерс умер. Ему было немногим бо
лее сорока лет. Жажда открытий не оставляла его до 
последних дней жизни. Незадолго до смерти он под
писался на новое издание книги Д. Дефо «Робинзон Кру* 
зо», разбудившей в нем страсть к дальним плаваниям.

«Путешествие к Terra Australis» было напечатано в 
1173 экземплярах. Если карты, составленные Флиндер
сом, Адмиралтейство поспешило размножить и передать 
на все корабли, шедшие в Южные моря, то книга рас
ходилась очень медленно. В 1837 г. было продано 1150 
экземпляров на сумму 2666 фунтов стерлингов, в то вре
мя как расходы на издание составили 2717 фунтов. Ан
нетт пришлось за свой счет покрыть убытки, хотя сде
лать ей это было очень трудно. После смерти Мэтью, не
смотря на хлопоты Бэнкса, Аннетт была установлена ми
зерная пенсия вдовы капитана корабля. Вдова Джеймса 
Кука была в неизмеримо лучшем положении: уста
новленная ей пенсия составляла 200 фунтов стерлингов 
в год.
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Чем больше времени проходило со дня выхода «Путе
шествия к Terra Australis», тем значительнее представ
лялся жизненный подвиг Мэтью Флиндерса. Так, Роберт 
Фицрой, капитан корабля «Бигл», на котором Чарлз 
Дарвин совершил кругосветное плавание, писал в своей 
книге, увидевшей свет в 1839 г.: «Прежде чем покинуть 
бухту Кинг-Джордж... я должен выразить глубокое вос
хищение квалифицированностью и точностью, с которой 
Флиндерс начертил и описал эти части Новой Голлан
дии и Земли Ван Димена... Его отчеты о ветрах, погоде, 
климате, течениях и приливах также великолепны, есть 
и другие сообщения в его громадной работе, полезные 
многим, а особенно морякам».

Шли годы. Австралия переставала быть таинствен
ной землей. Жители Нового Южного Уэльса в течение 
двух десятилетий после создания колонии, зажатые на 
небольшом участке земли между побережьем и Голубы
ми горами, преодолели наконец горы. Взорам изумлен
ных колонистов открылись необозримые и прекрасные 
пастбища, которые, как тогда говорили, могли «кормить 
весь скот колонии в течение последующих тридцати 
лет».

По приказу губернатора Маккуори начали спешно 
строить дорогу в открытые районы. В январе 1815 г. 
Маккуори смог уже проехать по ней до города Батхарст, 
построенного в 120 милях к западу от Сиднея.

Активность англичан в исследовании Австралийского 
материка объяснялась тремя причинами: попытками
французов обосноваться в Австралии, необходимостью 
расселять прибывавших ссыльных, а также недостатком 
пастбищ и воды.

После экспедиции французских судов «Географ» и 
«Натуралист» вдоль берегов Австралии, о которой рас
сказывалось выше, англичане поспешили провозгласить 
свое формальное владение Землей Ван Димена, а затем 
приступили к созданию поселений Хобарт, Маккуори- 
Харбор и Лонсестон. Поселения появились также на вос
точном и на южном побережьях материка — на месте ны
нешних городов Ньюкасл, Порт-Маккуори и Мельбурн. 
Исследования Джона Оксли в 1822 г: в северо-восточной 
части Австралии привели к созданию поселения в райо
не реки Брисбен.

Экспедиция французского капитана Дюмон-Дюримл- 
ля побудила губернатора Нового Южного Уэльса соз
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дать в 1826 г. на южном побережье Австралии поселе
ние Вестерн-Порт и послать майора Локира к проливу 
Короля Георга в юго-западной части материка, где он 
основал поселение, получившее впоследствии название 
Олбани, и объявил о распространении власти британско
го короля на весь Австралийский материк. Британское 
поселение Порт-Эссингтон было основано в крайней се
верной точке континента.

Население новых форпостов Британии на Австралий
ском материке состояло из ссыльных. Транспортировка 
их из Англии шла интенсивнее год от года. Считается, 
что со времени основания колонии до середины XIX в. 
в Австралию было отправлено 130— 160 тыс. заключен
ных. Поскольку поселения находились друг от друга на 
огромном расстоянии, помимо фактического захвата тер
ритории достигалась и другая цель — рассредоточение 
ссыльных.

В связи с быстрым ростом поголовья овец требова
лись новые пастбища и источники пресной воды. 
В 1810 г. колония произвела лишь 167 фунтов шерсти, 
а в 1829 г. — около 2 млн. фунтов. «Как невозможно за
ставить арабов пустыни жить в пределах круга, начер
танного на песке, — говорил губернатор колонии 
Гиппс, — так невозможно ограничить передвижение ов
цеводов Нового Южного Уэльса гопределенными грани
цами; совершенно очевидно, что, если бы это было сде
лано... стада крупного рогатого скота и овец Нового Юж
ного Уэльса погибли бы и благополучию страны пришел 
конец».

Юго-восточную и южную части Австралии, их систе
му рек исследовали в 20-х годах XIX в. Д. Оксли, 
Г. Хьюм, А. Каннингхем и Ч. Стерт. Вклад последнего 
особенно значителен.

Открытия Стерта не давали покоя майору Т. Митчел
лу. Этот честолюбивый человек не мог примириться с 
тем, что он, старший в чине, не был назначен главой экс
педиции. Когда в 1831 г. Дарлинг, протежировавший 
Стерту, покинул колонию, Т. Митчелл предпринял свою 
первую экспедицию. Он собирался отыскать реку, будто 
бы впадающую в залив Карпентария, о которой ему рас
сказал ссыльный Кларк, проживший некоторое время 
среди аборигенов. Экспедиция окончилась неудачей: ре
ки, текущей на северо-запад, Митчелл не нашел, но до
стиг рек Намой и Гвидир. В стычке с местными жителя- 
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ми он потерял двух человек и все запасы продовольст
вия, поэтому вынужден был вернуться обратно. Следу
ет отметить, что все экспедиции Митчелла в отличие от 
экспедиций Стерта сопровождались многочисленными 
стычками с аборигенами. Виной этому, несомненно, бы
ло недоброжелательное отношение Митчелла к послед
ним.

Во время второго путешествия Митчелл подошел к 
реке Дарлинг недалеко от того места, к которому под
ходил и Стерт, Интересно, что Митчелл нашел воду 
Дарлинга совершенно пресной. Был построен укреплен
ный лагерь, названный Форт-Бурк, после чего экспеди
ция двинулась вниз по реке, впадавшей, как в этом убе
дился не веривший Стерту Митчелл, в реку Муррей. 
Дальнейший ход экспедиции был остановлен новой кро
вопролитной стычкой с аборигенами, заставившей Мит
челла повернуть назад.

Третья экспедиция Митчелла привела к открытию тер
ритории к югу от реки Муррей. Земля эта, которая, как 
утверждал Митчелл, «сможет родить пшеницу даже в 
самые засушливые сезоны и никогда не станет болотом 
в самое дождливое время», была названа «Счастливой 
Австралией».

Продолжая экспедицию, Митчелл вышел к берегу мо
ря в районе бухты Портленд. Участники экспедиции бы
ли очень удивлены, обнаружив в бухте судно, а на бере
гу — европейских поселенцев. Это оказались колонисты, 
за два года до этого приехавшие с Земли Ван Димена.

Среди первооткрывателей юго-восточной части Авст
ралии есть и два польских исследователя — Я- Льхот- 
ский и П. Стшелецкий. Я. Льхотский, прибывший в Сид
ней в 1833 г., первым описал район, где теперь находится 
Канберра, и горную цепь, называемую сейчас Австра
лийские Альпы. П. Стшелецкий, появившийся в Сиднее 
в 1839 г., исследовал в 1840 г. самую южную часть кон
тинента, названную имГипсленд в честь тогдашнего гу
бернатора колонии, и первым поднялся на самую высо
кую гору Австралийских Альп, которую он назвал горой 
Костцюшко.

Примерно в это же время началось исследование за
падной части Австралии. Первая экспедиция, возглав
лявшаяся Дж. Эд. Эйром, вышла из Аделаиды 18 июня 
1840 г., в день двадцатипятилетней годовщины битвы 
при Ватерлоо, поэтому проводы ее были особенно тор
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жественными. В путь отправились шесть человек с дву
мя повозками, 13 лошадьми и 40 овцами. В конечный 
пункт путешествия — британское поселение Олбани на 
берегу пролива Короля Георга — 7 июля 1841 г. пришел 
лишь Эйр, сопровождаемый аборигеном по имени Вил
ли. В следующем месяце Эйр на корабле отправился об
ратно в Аделаиду, куда прибыл 26 июля.

В 1844 г. возобновил свои исследования уже пятидеся
тилетний Стерт. На этот раз ему хотелось изучить 
центральную часть континента. 15 августа 1844 г. он вы
шел из Аделаиды, направляясь на север. Путешествие 
продолжалось до 1846 г. Стерт убедился, что центр Ав
стралии представляет собой, настоящую пустыню, прео
долеть которую он не смог. Тяжелобольной, ослепший, 
он вернулся в Аделаиду.

Исследовать северную часть Австралии первым пы
тался уже упоминавшийся Т. Митчелл. В 1845-г. он до
брался до бассейна реки Барку, но из-за недостатка 
съестных припасов вернулся обратно. Наибольший же 
вклад в изучение севера страны внесли Л. Лейхгарт и 
Эд. Кеннеди.

Власти Нового Южного Уэльса всячески поощряли 
исследования северной части континента, надеясь, что 
они приведут к открытию наиболее короткого и удобно
го торгового пути, соединяющего колонию с Индией.

Лейхгарт, уроженец Германии, прибыл в Сидней в 
феврале 1842 г. и вскоре зарекомендовал себя как спо
собный естествоиспытатель. В свое первое путешествие 
он отправился в августе 1844 г. Через 16 месяцев Лейх
гарт достиг Порт-Эссингтона. Путешествие было очень 
трудным. Семь месяцев Лейхгарт и его спутники были 
без муки, сахара, соли и чая, три месяца питались лишь 
сушеной говядиной.

Вернувшись в Сидней, Лейхгарт начал готовить но
вую экспедицию. Он намеревался достичь северных гра
ниц континента, обогнув пустыню, открытую Стертом в 
центральной его части. Предполагалось, что путешест
вие будет весьма продолжительным, поэтому запаслись 
провизией на два года.

12 декабря 1846 г. экспедиция в составе семи евро
пейцев и двух аборигенов вышла из. Дарлинг-Даунса. 
Путешественники имели 15 лошадей, 13 мулов, 40 ко
ров, 270 коз, 100 свиней и 4 собаки, однако большая 
часть скота пала, съестные припасы были почти целиком
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израсходованы, люди страдали от лихорадки. Не добив
шись ничего, Лейхгарт через семь месяцев вернулся об
ратно.

Неудачи не остановили Лейхгарта. В апреле 1848 г. 
он вновь отправился на север. Его сопровождали шесть 
человек. На этот раз дело кончилось полной катастро
фой: экспедиция исчезла. В течение первых двух лет 
отсутствие сведений о ней не вызывало особого беспо
койства в Иовом Южном Уэльсе, поскольку экспедиция 
была рассчитана на длительный срок. Но в 1851 г. вла
сти колонии вынуждены были начать поиски, которые 
не дали результатов. Судьба участников экспедиции так 
и осталась неизвестной.

В апреле 1848 г. из Сиднея вышла еще одна экспеди
ция, которая должна была исследовать север материка, 
попытаться найти наиболее удобный путь в Южную 
Азию и выбрать место для строительства порта на се
верном побережье Австралии. Возглавлял экспедицию 
Эд. Кеннеди, принимавший ранее участие в экспедици
ях Т. Митчелла. Для того чтобы выиграть время и об
легчить путешествие, часть пути была проделана на ко
рабле.

21 мая 1848 г. путешественники достигли гавани Рок
гемптон и высадились на берег. Страшная жара, боло
тистая местность, труднопроходимые заросли заставили 
их отказаться от намеченного маршрута — на северо-за
пад, к заливу Карпентария. Они двинулись вдоль северо- 
восточного побережья материка, но и здесь встретились 
с  теми же трудностями. К тому же через месяц начались 
частые стычки с аборигенами.

В августе экспедиция должна была достичь залива 
Принцессы Шарлотты, где се ждал специально послан
ный туда корабль. Но Кеннеди и его спутники добрались 
до залива лишь в октябре, когда корабль уже ушел. 
Только добравшись до Порт-Олбани, экспедиция могла 
надеяться на спасение. Но сделать это измученные, го
лодные и больные путешественники уже не смогли. 
В Порт-Олбани в декабре 1848 г. пришел лишь один уча
стник экспедиции — абориген по имени Джеки-Джеки. 
Сразу же был снаряжен корабль для поисков оставших
ся в живых членов экспедиции. 30 декабря корабль до
стиг залива Принцессы Шарлотты. Из восьми добрав
шихся сюда людей остались в живых лишь двое. Все ос
тальные, в том числе и Кеннеди, погибли.
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Экспедиции по исследованию Австралийского мате
рика, проходившие с такими трудностями и потерями, 
имели очень большое значение для расширения и укреп
ления британского господства в Австралии.

За исследователями шли колонисты. Появлялись но
вые города. Именно в это время, в первой половине 
XIX в., образовалось шесть британских колоний — Но
вый Южный Уэльс, Тасмания, Западная Австралия, Юж
ная Австралия, Виктория и Квинсленд, — которые через 
полвека объединились в Австралийский Союз — домини
он Великобритании.

Посылая в 1787 г. капитана Филлипа в Порт-Джек
сон, британское правительство ставило пред ним задачу 
создать своего рода тюрьму под открытым небом, в ко
торой все потребности удовлетворялись бы исключитель
но за счет труда самих ее обитателей. Правительствен
ная инструкция предписывала Филлипу «все виды про
дукции, произведенной трудом заключенных, рассматри
вать как общественный фонд», часть которого должна 
использоваться для снабжения самих заключенных, а 
также военнослужащих и гражданских чиновников коло
нии. «Оставшуюся часть,— говорилось в инструкции,— 
необходимо сохранить для снабжения других партий за
ключенных, которые прибудут позже».

Прошло 30 лет, и взгляд на Австралию решительно 
изменился. Бурно развивавшаяся английская промыш
ленность требовала дешевых источников сырья. На Ав
стралийский континент теперь смотрели как на гигант
ское пастбище, где при минимальных затратах можно 
производить неограниченное количество столь нужной 
английской промышленности шерсти. В 1828 г. специаль
ный комитет палаты лордов по вопросам развития про
изводства шерсти отметил, что Австралия поставляет 
самую лучшую и дешевую-шерсть в мире.

Уже в первые десятилетия XIX в. овцеводство стало 
господствующей отраслью британских колоний в Авст
ралии. Увеличение поголовья овец неизбежно влекло за 
собой расширение земельных участков под пастбища. 
Начался позорный для британских колонизаторов пери
од «очищения» австралийской территории от коренных 
жителей.

Аборигенов не только сгоняли со сколько-нибудь 
удобных для земледелия и скотоводства земель, но и пы
тались полностью истребить: на них устрайвалась охо
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та, как на диких зверей. Небольшое число коренных жи
телей уцелело благодаря тому, что они уходили в глубь 
континента, в места, почти недоступные для англичан. 
На сравнительно небольшом острове Тасмания у них не 
было этой возможности, и их полностью уничтожили. 
Когда англичане создавали свои первые поселения на 
острове, коренное население составляло 200 тыс. чело
век. К середине 50-х годов XIX в. оставалось менее 20 че
ловек. В начале 70-х годов на Тасмании не было ни од
ного аборигена.

В отличие от Англии, где интерес к плаваниям Флин
дерса по-прежнему был невелик, в Австралии к середи
не XIX в. он поистине стал национальным героем. 
В 1853 г. правительства Нового Южного Уэльса и Вик
тории установили Аннетт Флиндерс пенсию в размере 
100 фунтов стерлингов в год от каждой из этих колоний. 
Но вдова Флиндерса не успела этому порадоваться, она 
умерла в 1852 г. Пенсию стала получать ее дочь Аннетт 
Петри. Был создан специальный фонд для оплаты обра
зования внука исследователя — Мэтью Флиндерса Пет
ри. В 1858 г. правительство Южной Австралии назвало 
именем Флиндерса маяк на мысе Борда на острове Кен
гуру. Столетие открытий Флиндерса на южноавстралий
ском побережье было отмечено созданием множества мо
нументов в Южной Австралии, установленных, в частно
сти, на горе Лофти, в Виктор-Харборе, в Порт-Линколь
не, на острове Кенгуру. Несколько прибрежных городов 
колонии были названы именем Флиндерса. От Южной 
Австралии не отставали и другие колонии, а затем шта
ты Австралийского Союза. Популярность Флиндерса ро
сла.

В годы второй мировой войны в Австралии была из
дана книга «Моя любовь должна ждать», посвященная 
жизни Мэтью Флиндерса. Ее автор Эрнестина Хилл пи
сала, что получила письмо от Чарлза Доли, президента 
Мельбурнского исторического общества, который сооб
щал ей, что житель Лоисестона Ньютон во время пре
бывания в Англии в середине 30-х годов обнаружил в 
церкви святого Томаса в Лондоне памятную доску, по
священную Флиндерсу. «Он установил, — продолжал До
ли, — что могила Флиндерса была перенесена в какое-то 
другое место еще до 1854 г. Мистер Ньютон обнаружил 
на церковном дворе полуразрушенный могильный ка
мень и по возвращении в Викторию предложил, чтобы
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были предприняты шаги для его сохранения. Сэр 
Джеймс Бэрретт, тогдашний президент Флиндерсовско- 
го комитета штата, написал письмо премьер-министру 
С. М. Брусу, прося его, чтобы он через сэра Гренвилла 
Райри, тогдашнего верховного комиссара Австралии, до
бился восстановления этого исторического камня».

Памятная доска на доме, где родился Флиндерс, по
явилась лишь спустя 130 лет после его смерти. Это было 
сделано усилиями Гарри Китчена, уроженца Донингто- 
на, прожившего 30 лет в Австралии. Он сам изготовил 
эту доску из бронзы и написал на ней:( «Капитан Мэтью 
Флиндерс, исследователь, родился здесь 16 марта 
1774 года».



ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ

Меры длины
1 миля (сухопутная) 1009 м
1 миля (морская) 1652,2 м
1 лига 3 мили
1 ярд 91,44 см
1 фут 304,8 мм
1 дюйм 25,4 мм

Меры площади
1 акр 4047 кв.м

Меры объема сыпучих тел
1 брит, бушель 36,365 л
1 брит, пинта 0,5682 л

Меры веса
1 фунт коммерческий 453,6 г
1 унция коммерческая 28,35 л
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