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сила Год издания 44-й

СЕНТЯБРЬ ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫЙ
Н АУЧНО-ПОПУЛЯРНЫ Й 

И НАУЧН О -ХУДО Ж ЕСТВЕН Н Ы Й  
Ж У РН А Л  

ДЛЯ М О Л О Д ЕЖ И

Геология —  рядом с нами. Марш
руты в глубь геологической истории, 
без палаток и рюкзаков, прямо на 
улицах города предлагаем нашему 
читателю в этом номере. Тема эк
скурсии: горные породы, которые че
ловек использует в своей архитекту
ре. А  на фотографии на обложке — 
архитектурное сооружение самой 
природы. /1969 О РГАН

ВСЕСОЮ ЗНОГО
ОБЩ ЕСТВА

«ЗНАНИЕ»



Внимание советских людей, нашей молодежи, в том числе читателей 
журнала «Знание—сила», приковано к документам, принятым Между
народным совещанием коммунистических и рабочих партий в Москве 
в июне 1969 года. Время идет, время рождает новые события во всех 
сферах общественной жизни, И все они освещены самим ходом Со
вещания и его документами. Основной из этих документов — «Зада
чи борьбы против империализма на современном этапе и единство 
действий коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериалисти
ческих сил». Основной документ четко обрисовывает современную 
картину мира: человечество вступило в последнюю треть нашего сто
летия в обстановке обострения исторического противоборства сил про
гресса и реакции, социализма и империализма. Ареной этого проти
воборства является весь мир, все основные области общественной 
жизни — экономика, политика, идеология и культура.

Нет необходимости излагать содержание основного документа и 
других материалов Совещания. Они, вне всякого сомнения, хорошо 
известны нашим читателям. Однако сегодня нам хотелось бы под
черкнуть то, к чему призывает Совещание каждого советского человека, 
что рождает у нас новый прилив энергии, творческих сил, указывает 
пути претворения в жизнь исторических предначертаний международ
ного форума коммунистов.

И в основном документе и в выступлении Леонида Ильича Брежнева 
подчеркивается ленинская мысль о том, что главное воздействие на 
мировую революцию наша страна оказывает своей хозяйственной 
политикой. Как отметил товарищ Л. И. Брежнев, наша партия считает, 
что это положение сохраняет значение и в современных условиях. От 
наших экономических достижений зависит обороноспособность Совет
ской страны и в немалой степени всего социалистического содружест
ва, возможность противодействовать империалистической политике аг
рессии и войны. От этих достижений зависят и наши возможности под
держки революционного и освободительного движения во всем мире. 
Зависит от них и сила примера нового общественного строя, которая 
становится самым лучшим агитатором за социализм и для трудящихся 
в странах капитала и для народов, сбросивших иго колониализма.

Отсюда ясно, какой практический вывод следует для всех советских 
людей: приумножать свой личный вклад в общественное богатство 
страны, трудом и мыслью совершенствовать науку и производство и, 
следовательно, непрерывно укреплять нашу хозяйственную политику.

Международное совещание коммунистов уделило большое внима
ние проблемам научно-технической революции, ставшей одним из 
главных участков исторического соревнования между капитализмом и 
социализмом.

Говоря о главных направлениях экономического развития Советского 
Союза, о главных перспективных задачах, Леонид Ильич Брежнев в 
своем выступлении прежде всего выделил задачу ускорения научно- 
технического прогресса. Его результаты зримы и ощутимы: мы пер
выми поставили ядерную энергию на службу мирным целям, первыми 
вышли в космос, добились многих других замечательных достижений, 
выдвинувших нашу страну в первые ряды научно-технического прогрес
са. Но мы и не помышляем почивать ка лаврах. Обратите внимание 
на перспективы, — как заметил товарищ Брежнев, — новый серьезный 
сдвиг в развитии науки и техники, а мы этого хотим, требует «...под
готовки огромного количества кадров — хотя уже сегодня в нашей 
стране работает четвертая часть ученых, насчитывающих» в мире. 
Необходимо и повышение образованности, профессиональных знаний 
миллионов и миллионов людей, которым предстоит работать с новой 
техникой. Велением времени стало радикальное сближение науки и 
производства. Нам предстоит создание многих новых научных центров 
и учебных заведений, дальнейшее и очень значительное расширение 
фронта научно-исследовательских работ, создание и широкое внедре
ние систем управления, построенных на последних научных данных и 
применении электронно-вычислительной техники».

Все эти перспективы близки уму и сердцу советских людей, в том 
числе читателям нашего журнала, которые в своем большинстве свя
заны с наукой и производством. Как отметил товарищ Брежнев, «мы 
не хотим преуменьшать силы тех, с кем приходится соревноваться на 
научно-техническом поприще. Борьба здесь предстоит длительная и 
трудная. И мы исполнены решимости вести ее всерьез, чтобы дока
зать превосходство социализма и в этой области. Это отвечает не 
только интересам строительства коммунизма в нашей стране, но и 
интересам мирового социализма, интересам всего революционного и 
освободительного движения». ^

Навстречу 100-летию  
со дня рождения 

В. И. ЛЕНИНА

МАЙ 1909 ГОДА...

П ариж ские обы ватели разворачивали по утрам  газеты  и убеж да
лись, что их спокойствию, во всяком случае в ближ айш ее время, ничто 
не грозит.

Весенние сессии парламентов протекали без особых осложнений. На 
Востоке были усмирены персы. В Англии спустили на воду новый 
броненосец. Германский император был чем-то недоволен и свое 
неодобрение вы сказал ф ранцузскому послу. Россия, слава  богу, утихо
мирилась, и ее «конституционные деятели» насл аж д ал и сь ' свободой 
речей в Государственной думе. Русский царь собирался нанести 
визит европейским странам.

В П ариж е это последнее сообщение прочел Владимир Ильич Ленин. 
В конце 1908 года он переехал из Ж еневы  в П ариж  и поселился на 
улице Бонье — в ту пору одной из окраинных улиц города. На до м ах — 
лепные украш ения, тяж елы е парадны е двери покрыты витиеватой рос
писью. В громоздкие двери дом а №  24 и внесли Ульяновы свои белые 
столы, простые стулья и табуретки. Хозяин дом а был поражен скудо
стью б агаж а  новых жильцов.

К аж дое утро, направляясь в Национальную  библиотеку или в ре
дакцию  «П ролетария», Владимир Ильич на углу покупал газеты . Не
известно, из русских ли «Речи», «Нового времени», «России», «Санкт- 
Петербургских новостей» или ж е из английского «Таймса», французских 
«Ю маните» и «Ф игаро» узнал Ленин о предполагаемой поездке царя. 
К визитам царских особ социалисты всех стран, в том числе и боль
ш евики, обычно относились равнодуш но. Главные вопросы м еж дународ
ной политики реш ались отнюдь не на торж ественны х встречах монар
хов.

Но предстоящ ий вояж  сам одерж ца Руси нельзя было оставить без 
внимания. Этот визит в известной степени был визитом благодарности. 
Когда под ударам и  революции 1905 года заш атал ся  престол Ром а
новых, на выручку ему бросилась м еж дународная бурж уазия. Она 
поддерж ала его миллиардными займ ам и, помогла потуш ить револю цион
ный пож ар и восстановить «порядок» в России. В январе 1909 года 
французские и английские правительства снова предоставили царю 
заем . Как же мог Николай 11 не быть благодарны м?

Конечно, не один страх перед революцией заставлял  европейских 
толстосумов выручать русского императора. Кроме высоких процентов 
по займ ам , ф ранцузских и английских промышленников и банкиров 
манила возм ож ность прибрать к рукам  уголь в Д онбассе, нефть в Б а
ку, внедриться в ряд отраслей русской промышленности.

В расчеты правительства Англии и Франции входило и другое не 
менее важ ное обстоятельство. В будущей войне они хотели иметь 
Николая II своим союзником.

В Европу ехал не только влады ка огромной страны, не только союз
ник и царственный брат будущ их гостеприимных хозяев. Гостем Ф ран
ции, Англии, Швеции и Италии собирался стать Николай Кровавый. 
Под этим именем его знал европейский пролетариат. Никки Романов, 
как любил подписывать свои письма родным русский царь, залил кро
вью площ адь перед Зимним дворцом. По его приказам  расстреливали 
м атросов С евастополя и Выборга, рабочих Пресни и К азанской ж е
лезной дороги, И ванова и Екатеринбурга. С царского одобрения и 
теперь, в 1909 году, избивали, пытали, казнили борцов революции.



Е. ЖУКОВА

ЦАРЮ В Ъ Е З Д  ВОСПРЕЩЕН
Как ж е мож но было промолчать, допустить .торж ественны й въезд 

в Л ондон и П ариж , в Стокгольм и Рим палача народов Российской 
империи? И Владимир Ильич, прочтя маленькую  зам етку  официаль
ной хроники, реш ает, что настал момент, когда следовало  бы М еж ду
народному социалистическому бю ро — рабочему органу II И нтерна
ционала — организовать протест пролетариата Европы против визита 
царя. П равда, М С Б до сих пор ограничивало свою деятельность сбо
ром сведений о положении рабочего класса, рассылкой протоколов 
конгрессов и т. п. Л енин иронически назы вал его «почтовым ящ иком». 
Но, мож ет быть, на этот р аз удастся сделать так, чтобы голос Россий
ской социал-демократической партии был услыш ан во всех европейских 
столицах?

ПИ СЬМ О , П Р О Ч И Т А Н Н О Е  Ч Е Р Е З  П Я Т Ь Д Е С Я Т  Л Е Т

Во второй половине пятидесяты х годов в М оскву дваж д ы  приезж ал 
один из старейш их деятелей бельгийского и м еж дународного рабочего 
движ ения Камилл Гюисманс. С 1906 по 1914 год он как секретарь 
М еж дународного социалистического бюро I! И нтернационала получал 
много писем по самым различным вопросам от В ладим ира Ильича 
Л енина — представителя российских социал-дем ократов в М еж дуна
родном социалистическом бюро. Ч асть этих писем сохранилась в пар
тийном архиве и публиковалась в собраниях сочинений Л енина, а  др у 
гие находились в делах М еж дународного социалистического бюро. 
Во время своих посещений М осквы К. Гюисманс передал Институту 
марксизм а-ленинизм а несколько ленинских писем тех лет. В том числе 
и письмо, датированное 26 мая 1909 года. В пятом Полном собрании 
сочинений В. И. Л енина его мож но прочесть в 47 томе в разделе 
«П рилож ения», а  впервые на русском язы ке оно опубликовано в ж у р 
нале «Вопросы истории КПСС» в №  5 за 1960 год.

Письмо невелико. Приводим его почти целиком:
«Дорогой товарищ ,
Газеты сообщ аю т о поездке царя и о его намерении посетить Ш ве

цию, Италию, Англию и Францию.
Ш ведские социалисты  уж е сочли необходимым по этому поводу 

выступить, и от их имени наш товарищ  Брантинг заявил  в ш ведском 
парлам енте — в форм е запроса правительству — энергичный протест, 
проникнутый духом м еж дународной социалистической солидарности.

Мы уверены, что наши товарищ и в других странах  раздел ят  мнение 
Брантинга, что царский визит не м ож ет быть рассм атриваем  как  обыч
ный акт официальной диплом атии и что они со своей стороны вы ступят 
с протестом, как  того требую т обстоятельства.

Необходимо только призвать их к срочным действиям . Ясно, что 
русская секция не м ож ет вы ступать непосредственно. Нам каж ется 
такж е, что Исполнительный комитет и М еж парлам ентская комиссия 
могли бы взять на себя инициативу обращ ения к примыкаю щ им пар
тиям, равно как  к соответствую щ им парламентским группам, у казав  
им на роль царя Н иколая II в зверствах реж им а, в отношении кото
рого он является  не только представителем, но и активны м и пре
ступным вдохновителем».

Заклю чаю т письмо строки:
«Соверш енно особое внимание наших товарищ ей из других секций 

долж но  быть обращ ено на зверства в русских политических тю рьмах, 
где десятки тысяч наш их товарищ ей искупаю т свое стремление к сво
боде и свою борьбу за  рабочее дело и социализм . Эти ф акты  явились 
предметом интерпелляции, внесенной на дн ях  дум ской социал-демо- 
кратической фракцией, и мы посылаем вам  перевод этой интерпелляции 
(письмо Л енина написано на французском языке. — Р ед.) с просьбой 
учесть ее при составлении ваш его обращ ения...»

Письмо подписано: Н. Л енин, И. Рубанович. Последний — пред
ставитель партии эсеров в М еж дународном социалистическом бюро.

П реж де чем рассказать , что же последовало за  письмом Л енина в 
М еж дународное социалистическое бюро, как реагировало на него М СБ, 
выясним, что скры валось за  интерпелляцией социал-демократической 
фракции, которую  Л енин счел необходимым перевести и послать Гюис- 
мансу.

К сож алению , в докум ентах М СБ, переданных И нституту м арксизм а- 
ленинизма не было ее текста. Поэтому мы мож ем только предполагать, 
что Владимир Ильич послал в Брюссель «Запрос тридцати трех». По 
времени он очень близок к ленинскому письму К. Гюисмансу.

Покинем П ариж  и перенесемся на берега Невы, в Таврический дво
рец, где весной 1909 года проходила вторая сессия III Государствен
ной думы.

ЗА П РО С  Т РИ Д Ц А Т И  ТРЕХ
К огда до конца заседания  оставалось не более получаса, предсе

датель Д ум ы  Н. Х омяков предоставил слово секретарю .
— Запрос социал-демократической фракции... пож алуйста, прочи

тайте.
Полусонное царство Таврического дворца ож ивилось: опять эти эсде

ки с очередной интерпелляцией, неймется им! Не для того «Его Импе
раторское Величество» пож аловал  «М анифест» 17 октября и разреш ил 
представителям «всего народа реш ать» государственные вопросы, чтобы 
с думской трибуны р аздавались голоса о каких-то насилиях, беззако 
ниях...

...М онотонным голосом секретарь читает запрос:
Заклю ченные Орловской каторж ной, Бутырской, Д ерябинской (петер

бургской), Л итовской тюрем, М етехского зам ка  в Тифлисе, Рижской 
гауптвахты  подвергаю тся избиениям, глумлениям, опасности. Карцеры 
переполнены. Бьют здесь смертным боем, бьют кулакам и, клю чами от 
дверей, бьют чем попало... В Орловской тюрьме политзаклю ченного 
В. М ихалевского, осуж денного на три года крепости, надзиратель Са
фонов бил заж аты м  в руке кирпичом. Когда арестант потерял созна
ние и упал, истязатели продолж али таскать его по полу, били ногами. 
В Тобольской тю рьме политические закованы  в кандалы ...

Вся одеж да, белье в Бутырской тюрьме — старые, рваные. Подушки 
набиваю тся р аз в год и солома в них превратилась в порош ок. Спят 
заклю ченные на голом брезенте коек. То и дело производятся обыски, 
раздеваю т дон ага, лезут в рот грязными руками. Самое легкое на
казание — лиш ение горячей пищи и кипятку на трое-семеро суток, 
причем койки запираю тся и приходится спать на асф альтированном  
полу... Больные — чахоточные, тифозные, сумасш едш ие — рядом со 
здоровыми. С мертность в тю рьмах очень велика.

При откровенных, самодовольны х улыбках правых членов Д ум ы  се
кретарь зачиты вает последние строки: «Известны ли П редседателю  со
вета министров, М инистрам юстиции, военному и морскому эти неза
кономерные действия членов тюремного ведомства и прокурорского 
надзора? Запрос наш просим признать спешным».

И далее подписи. Их тридцать три — пятнадцать социал-дем окра
тов и восем надцать эсеров, трудовиков, беспартийных. Ведь под за 
просом долж но стоять не менее тридцати подписей, иначе он не будет 
принят и заслуш ан . Таков пункт устава Дум ы  — одна из препон для 
малочисленной социал-демократической фракции. Поэтому Владимир 
Ильич и реком ендовал социал-дем ократам  «призы вать эсеров, трудо
виков следовать за  собой». «Особенно необходимо это тогда, — писал 
Л енин, — когда придется вы ступать с запросам и правительству, кото
рое свирепствует в России, как  дикий зверь».

Итак, запрос зачитан. П редседатель предлагает выступить тем, кто 
поддерж ивает спеш ность запроса, и тем, кто отвергает ее. С тенограм 
ма сто одиннадцатого заседания второй сессии фиксирует: «.. справа 
раздаю тся голоса:

— Зачем  вы ступать, мы и молча ее провалим...
Зам ы словский, товарищ  секретаря в Д ум е (один из лидеров край

них правы х.— Ред.) кричит с места:
— На всякую  глупость отвечать не стоит...»
Слово для защ иты  спеш ности запроса предоставляется И. П. По- 

' кровскому. Иван Петрович, сидевший в тюрьме ке один год, испытавший 
все тяготы  ж изни поселенца Восточной- Сибири, — один из лучш их, 
признанных ораторов социал-демократической фракции. В его распо
ряж ении пять минут. Н а правых скам ьях шум, разговоры  — м онар
хисты, октябристы  и иже с ними мешают П окровскому выступать. 
Его слова — «К артина, которая раскры вается в тю рьм ах, возвращ ает 
нас к временам святой инквизиции, дыбы и пыток» — вы зы ваю т бурный 
протест справа. П редседатель звонит и предупреж дает... оратора.

Д а , прав был Владимир Ильич, когда писал: «Тяж елый труд пред
стоит там  (то есть в Д ум е. —  Р ед . ) нашим товарищ ам . Они будут там  
среди врагов злобных и непримиримых. Им будут заж и м ать  рот, их 
будут осыпать оскорблениями, их, мож ет быть, будут исклю чать из 
Д ум ы , предавать суду, заклю чать в тюрьмы, ссылать. Они долж ны  быть 
тверды , несмотря на все преследования, они долж ны  высоко д ер ж ать  
красное знам я пролетариата».

Слово «-инквизиция», возм ож но, И. Покровский использовал не случай
но. В м арте 1909 года в «С оциал-Д ем ократе» — центральном органе 
Р С Д Р П , издаваем ом  в П ариж е, бы ла помещена зам етка под загл а 
вием «Современная инквизиция». В ней говорилось о том, что в Мо
скве, в Хамовнической части, чуть ли не еж едневно происходят казни. 
Руководят ими: пристав Абросимов, палач Ж абин, он ж е фельдш ер 
приемного покоя Хамовнической части, и свящ енник соседней церкви 
Н иколая Чудотворца. Казни соверш аю тся в д ва  часа ночи. «Есть еще 
совсем мальчики — таких палач берет под мышки и надевает петлю. 
Д ругие всходят сам и на эш аф от (т . е. на табуретку в дровяном 
сар ае) и надеваю т себе петлю».

Но вернемся в Таврический дворец. После выступления Покровского 
благонамеренны е члены Д ум ы  — монархисты, октябристы , кадеты  — 
друж но  отказы ваю тся признать спеш ность запроса  социал-дем ократи
ческой фракции.

В справке о движ ении дел в Государственной дум е сказано , что из 
36 запросов, внесенных депутатам и  в течение второй сессии, только три 
были признаны спешными (наприм ер, запрещ ение петербургским градо
начальником обсуж дения д о к л ад а  профессора П огодина), а  остальные,
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в  том числе и запрос  тридцати тр ех , -гприбережены д л я  дальнейш его 
рассм отрениях. Другим и словам и, полож ены  в  долгий ящик_.

С О Ц И А Л И С Т Ы  ГОТОВЯТСЯ К В И ЗИ ТУ  ЦАРЯ

Итак» 2в  м ая  3909 го д а  В ладим ир И льич отправил письмо и з  П ари ж а 
в  Брю ссель. .М еж дународное социалистическое бю ро, во  главе испол
нительного ком итета которого стоял  К ам илл Гю исманс, наруш ило на 
этот р а з  свои «традициях. О но вы полнило просьбу В. И. Л ен ина и при
зв а л о  социалистические партии Европы к  протесту против поездхи 
ц ар я . У ж е в  ию не начались дем онстрации протеста. Д еп у таты  левы х 
партий  вы ступили в  парлам ентах своих стран  против визита русского 
влады ки .

Н а  откры том  заседании английского п арлам ента  д еп у тат  Т орн назвал 
ц ар я  «зверем  бесчеловечным». П ротив «надвигаю щ егося позора» — 
оратор  имел *  в и ду  визит русского им ператора —  вы ступил лидер 
независимой рабочей п а р ш и  Кейер Гарди. И рландский д еп у тат  Д и ллон , 
далекий  о т  социалистических воззрений , заяв и л : « Ц ар ь  представляет 
правительственную  систему, которая позорит цивилизованную  Европу».

С обы тия, разы гравш иеся в  английском  парлам енте, совпали с при
ездо м  в  Л о н д о н  делегации Государственной дум ы . Э та делегация долж 
на б к л а  продем онстрировать «конституционный* д у х  России и создать 
благоприятную  обстановку  д л я  намеченной поездки ц ар я  в Л ондон .

Члены делегации— Х омяков, Гучков, М илю ков и К —те  сам ы е столпы 
русского сам о д ер ж ави я , которы е всего  ли ш ь несколько недель н азад  
слуш али  запрос социал-дем ократов о  тю рьм ах  и с  негодованием отвергли 
его , теп ер ь  разы гры вали  из себя  гум анны х просветителей, при к аж до м  
удобном  случае превознося «гЕго И м ператорское Величество». Н а  зав тр а 
ке  у  ло р д-м эр а  лондонского Сити А. Гучков вы разил уверенность s  
том , что  «Г осударь Н иколай И  со зд ал  д л я  себя и м я , под  которы м 
н ар о д  всегда бу д ет  помнить его  и  которое обессм ертит его  в  истории 
тем  ф актом , что ввел наш е государство  в  семью  конституционных го 
сударств».

М илю ков заяви л : «П ока в  России сущ ествует законодательн ая  п ал ата , 
контролирую щ ая бю дж ет, русская  оппозиция останется оппозицией Его 
В еличества, а  не Его Величеству».

Если английское правительство и  б у рж уазн ы е круги принимали р у с 
ских парлам ентариев весьма торж ественно я  подчеркнуто друж ествен 
но, т о  рабочие встретили их  м итингам и протеста. П рогрессивная печать 
р азо б л а ч а л а  подлинное лицо русского п арлам ентаризм а. П редставитель 
рабочем партии В иктор Г рейзен говорил г  парлам енте  о своей со ли 
д арности  с  членами 11 Государственной дум ы , сосланны м и царским 
правительством  на каторгу. «К ак  бы м ы  ни бы ли сам и плохи, — 
заклю чил Грейзен , —  м ы  не заслуж и ваем  прикосновения этого исклю 
чительного чудовищ а».

П ризы в М еж дународного социалистического бю ро поднял волну про
теста  и  в  И талии. Л нтицарские резолю ции принимаю тся на социалисти
ческих собраниях. П ротив приезда Н и колая вы ступаю т профессио
нальны е сою зы . Д е п у тат  М оргари протестует в  парлам енте. Ко дню 
приезда д а р я  приурочена {всеобщая стачка .

Ф ранц узская  социалистическая п ар ти я  т ак ж е  ска за л а  свое слово. 
Н а  весенней сессии парлам ента  с  резкой речью вы ступил Ж орес. Ми
нистр иностранны х дел Пишои заяви л  в  ответ, что  «. царь будет при
н я т  я  наш ей стране к а к  сою зник, а  т ак ж е  как  друг Ф ранция и  го 
су д ар ь , оказавш ий деятельное содействие поддерж анию  м еж дународ
ного мира».

С оциалисты  потребовали запрещ ения иностранной политической поли
ции во  Ф ранции. С огляд атаи  я  ш пики русского департам ента полиции 
д о  то го  чувствовали себя  зд есь вольготно. П одавляю щ ее число депу
татов  проголосовало за  предлож ение социалистов, и правительство 
вы нуж дено было (врем енно) подчиниться решению парлам ента.

В новь избранный президент Ф ранцузской Республики Ф альер был 
явно  обескураж ен митингами и дем онстрациям и «в честь» Н иколая II. 
К ак быть? О тказаться  от встречи с русским партнером для него было 
невозм ож но — так  ж е как  и для английского правительства. А в то же 
врем я волна негодования явно грозила «неж елательны м и осложнениями» 
при посещ ении царем П ариж а.

ЯХТА «Ш ТА Н Д А РТ» О Т П РА В Л Я ЕТ С Я  В П Л А В А Н И Е..

I I  ию ля (24  июля по новому стилю ) отдел хроники «Санкт-П етер
бургских новостей» откры вало  сообщ ение: «И х Величества Государь 
и м ператор  и Государы ня им ператрица с наследником^ цесаревичем и 
великим князем  Александром Н иколаевичем я  августейш им и дочерьми 
изволили отбы ть на императорской ях те  «Ш тан дарт»  во Францию».

П рекрасная  погода благоприятствовала морском у путеш ествию  ц ар 
ской четы . J9  ию ля я х т а  стал а  на Ш ербургском* рейде. Здесь  Нико-

* Д аем  н азв ан и е  гор о д а  в  тогдаш нем  русском  нап исан ия.

лля II встретил! щ  qj>ob£ носце зВе|й!тэ» проядеззт Фрянцузсхой 
Республики. П оследовал обмен речам и. Русский ц арь заявил , что 
«сою з м еж ду  д ву м я  странам и представляет драгоценную  гарантию  
всеоощ его мира». Ф ранцузская газета  сМ атен» посвятила передовую  
визиту друж бы .

Торж ественны е ©оеды, приемы, концерты  русских балалаечников не 
могли скры ть подлинного смы сла визита ц ар я  в  Европу. Г азета  «Б ер
линер Б о р зея  цайтуиг» отм ечала, что  присутствие министров иностран
ных дел в  Ш ербурге говорит об обмене мнениями по м еж дународны м  
вопросам . В мировой печати пром елькнуло небольш ое сообщение о  
том , что супруги Ром ановы  съездили н а  один и з ф ортов Ш ербурга, 
где  «И х В еличества смотрели эволю ции тр ех  гидропланов... и наблю 
д ал и  з а  упраж нениям и шести подводны х л одок  разны х систем». Но 
ни одна из благонам еренны х газет  не отм етила того ф ак та , что рус
ский сам о дер ж ец  *  основном не покидал палубу  «Ш тандарта».

У ж е н а  другой день «высокие гости» и з России, передав К* тысяч 
ф ранков президенту Ф альеру «для бедны х Ш ербурга», отбыли на воен
но-морскую  б а зу  Англии в Коус. Там их приветствовала британская к о 
ролевская чета. Н а  этой мирной родственной встрече «присутствовало» 
350 военных судов, в  том  числе 24  первоклассны х броненосца. Все 
крупнейш ие газеты  Англии настойчиво внуш али своим читателям  мысль
о  том , что визит русского им ператора — зал о г  обеспечения всеобщ его 
м ира. И в Коусе ц ар ь  лиш ь ненадолго сходит на берег. Он посети.! 
городок О сборн, остров Уайт.

С пустя несколько дней «Ш тандарт» и сопровож давш ие его  суда 
снялись с  яко р я . Н иколаю  11 предстояла в  К иле встреча с им ператором  
Вильгельмом, а  визи т  в  И талию  был отнесен на октябрь. И , кстати  

говоря , встреча короля Виктора-Э ммануила с  Н иколаем  И произойдет 
в  окруж ении трехсот итальянских воинских частей. П о меткой харак 
теристике Ж а н а  Ж ор еса , «...корабль-призрак, носящий царя-убнйцу и 
подкрады ваю щ ийся к европейским берегам», не осмелился вы садить на 
суш у своего п ассаж ира.

С И Л А  С О Л И Д А РН О С Т И

В конце ию ля 1909 года  в  П ариж е, в типографии больш евиков на 
авеню  О рлеан , был напечатай сорок ш естой номер ^П ролетария». Эта 
нелегальная газе та  пользовалась огромным авторитетом  у  партийных 
организаций России. Н о неполным данны м , с  конца октября 1908 года 
по ноябрь 1909 го д а  она направлялась в S0 населенны х пунктов Р о с
сийской империи. Н ад еж д а  К онстантиновна К рупская в  одном из пи
сем в  С токгольм М. Кооецкому, заним авш ем уся транспортировкой 
«П ролетария» , пишет: «В первую  голову ж елательно  отсы лать депу
татам  Д ум ы ». И нам дум ается , что .4» 46 они прочли с особым вни
манием и интересом.

Этот номер откры вался передовой Л ен ина — «П оездка  царя в  Европу 
и некоторы х депутатов черносотенной Д ум ы  в  Англию». В этой ста
тье В ладим ир Ильич к ак  бы  подводил итоги вы ступлениям социалисти
ческих парлам ентариев Европы. Он писал, что «Торн в  Англии, Ж орес 
во Ф ранции, М оргари в  И талии последовали у ж е  призы ву М еж дународ
ного социалистического бюро и заявили  перед всем миром о той нена
висти, о том презрении, с  которы м относится рабочий класс к  Николаю- 
Погром щ ику, к  Н икояаю -В еш ателю , к  Н иколаю , давящ ем у  теперь пер
сидский народ—» Зам етим , что Л енин писал эту  статью , ещ е не зн ая  ни
о  дем онстрации рабочих Ш ербурга в  день приезда ту да  царя , ни о 
многотысячном митинге в  лондонском Т раф альтар-сквере, предш ество
вавш ем  появлению  яхты  «Ш тандарт» на английском рейде.

Я звительно вы см еивает Владимир Ильич вы езд  в  сеет  думской 
кам арильи! Он клеймит позором лакейство и угодничество российских 
либералов. К ак удобно пристроились на царской колеснице Гучковы и 
М илюковы, как по-холуйски изгибаю тся они перед государем-импера- 
тором, как их хвалит продаж ная газета  «Россия». «Д ослуж ились!» — с 
презрением восклицает Л енин.

«Торжественное празднество вож дей м еж дународной реакции, — та
кой вы вод делает Владимир Ильич в конце своей статьи, — празднест
во по поводу подавления революции в России и Персии с о р в а н о  
единодуш ным и муж ественным протестом социалистического пролета
р и а та  всех  европейских стран».

Естественно, что в передовой «П ролетария» В ладимир Ильич ни 
слова  не обронил по поводу своего письма в М еж дународное социа
листическое бюро. Но после публикации этого письма стало  ясно, что 
именно оно породило воззвание М С Б к  социал-демократическим и ра 
бочим партиям  Европы, оно дал о  первый толчок движ ению  протеста, 
вы ливш ем уся в  рабочие демонстрации м парлам ентские речи, движ е
нию, превративш ем у «царственного гостя» в нового «летучего голланд
ца».
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IbttMs па обычном теш ш ги к  — отпмчяо 
видны рзховмкк. И отиш® по технологи* 
герьиввчэк — газовые пузыри исчезли бес- 
следко.

ПОИСКИ, ПРОБЛЕМ Ы , СВЕРШ ЕНИЯ

НА ЗАВОЛЖСКОМ МОТОРНОМ ЗА
ВОДЕ ДЕЛАЮТ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ САМЫЕ КРУПНЫЕ В МИРЕ 
ОТЛИВКИ МОТОРОВ. НИКОМУ В МИ
РОВОЙ ПРАКТИКЕ ЕЩЕ НЕ УДАВА
ЛОСЬ ПОЛУЧАТЬ ТАКИЕ ТОЧНЫЕ ОТ
ЛИВКИ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕ
СТВА. КАК ДОБИЛИСЬ ЭТОГО ГОРЬ
КОВЧАНЕ, ' РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА 
СТАТЬЯ.

Ю . ЧИРКОВ ,  
кандидат химических наук

Т О Ч Н О Е  Л И Т Ь Е  С Т А Н О В И Т С Я  ТОЧНЫМ
Зеллю  аз литейных надо выживать 

непременна. Иначе нас в  коммднизж 
не пустят...

Профессор А. Рыжиков

ЗЕМЛЯ, ОПОКИ, СТЕРЖНИ... с к о л ь к о  ИМ 
ЛЕТ!

Л итейное дел о  всегда бы ло нелегкие.
В  Е73£ го ду  им ператрица Анна при казала  

отлить, колокол весом а  двен адц ать  тысяч 
пуда» . Ц ар h-x олокал .

П реж де всего русское правительстве обра
тилось к  известном у п ариж ском у «золотых дед  
м астеру к  члену А кадем ик Н ау к  Ж ер м еи о * . 
Н о а я  о тк азал сз  д а ж е  веста  переговераг, со
ч т я  нелепой ш уткой предлож ение отлить д вух- 
соттонны й колокол.

Т о гд а  п р и зв ал а  колокольны х ш артиллерий- 
дел  м астера  И аак а  Ф едоровича М ого-

Н о ие будем  у то м л ять  
видите,, к ак  в  конце этого
цесса готовую  песчаную  форму зал и ваю т  ме
таллом , ж д у т , когда  металл: осты нет, в  поток , 
сильно встряхивая опоку, ударе®  и® неё sm - 
л е т к в » , втулку  в ы п и ш е т  и з земли.

О д нако  з т о  ещ е не конец. Н адо  очистить 
поверхность литья  о т  пригоревш ей зем ли, вы
нуть стерж н и , обрубить заливки  к  литники. 
Затея* втулку  ш ли ф ую т„

К ак  видите, д а ж е  я е с а о ш ш  отли вка  тре
бует больш ак  хлопот. А р езультат?  И з едкой  
формы; получаю т только  одну  отливку, 
следу «идей н адо  качать, все сначала , 
только  д еревян н ая  м одель пригодится. А  если 
нуж ны  с о тн я  е л *  ты сяча одинаковы х отливок

О а  у ж е  прогрессивные способы. НапримерПГ« . ___ ____  ! ЬЧ

25 ноября; 1725 го д а  н ап р яж ен н ая  р абота  
по отливке величайш его в  мире колокола увен
чал ась  полным у с п ех е» . Но каких  трудов 
зто  стоило!

А в наш и дни?
Ч тобы  отли ть какую -нибудь, д а ж е  простую 

д етал ь , нуж но проделать, очень, слож ную  ра
бо ту  —  к  н е  м енее двен адц ати  операций. Н а
пример, собираем ся отдать  втулку  из чугуна. 
Н аипрестейш ая д е та л ьк а , цилиндрик, а  сколь
ко забот.

С начала  в  модельном  цехе дел аю т деревян 
ную  модель, втулки, разъем ную , и з д в у х  поло-

З а те м  в  зеклепри готоввтеяьиом  отделении ли
тейного цеха готовж г «эем яю * —  ф ормовоч
ную  смесь: тончайш ий песок, пропитанный 
связую щ им и вещ ествам и.

А в  зто  врем я в стерж н евом  отделений д е 
лаю т  «стерж ни». О н* д о л ж н ы  заполнять то  
м есто в  ф орм е, которое в  готовой втулке бу
дет  пустым. «С терж ни» —  это  м одель « гу 
сты х мест».

С ы ре»  стерж ень к л ад у т  в печь —  суш ила. 
Н есколько часов вы держ иваю т при тем пера
туре  158—300 градусов , пока стерж ень не 
стан ет  тверды м . З атем  его  отправляю т в ф ор
мовочное отделение.

Т а к  ф орм овщ ик го то в ят  зем ляную  фор
м у сам о к  втулки. О н берег  одну половину 
м одели и; к л ад ет  е е  н а  м еталлическую  плиту. 
Т уда  ж е  стави т  м еталлически» ящ ик без 
д в а  — опеку  —  т а к , чтобы; половинка модели 
о к азал ась  внутри опоки. Затем  в 

г ф ормовочную  зем лю  к
ее, в о к а  весь ящ и к к е  буд ет  набит зем лею -

литье  под

В д вух  словах —  су ть  этого способа. Р ас
плавленны й м еталл подаю т не в  ф орм у, к ак

с ж ати я . Чу- 
давлевие  порш ня —  полторы  тон

ны н а  каж ды й  квадратны м  сантим етр  — вы
ж и м ает  ж идкий м еталл  в  прочную  стальную  
ф орм у. Ее внутренняя полость — л о н о  буду
щей; о т л и в к а  Все происходит не за  секунды,, 
а  з а  десяты е *  соты е д о л я  секунды.

Л и тье  под давлением  —  эт о  преж де всего

Т р у д  литейщ ика т я ж ел . Вот каким: 
литейный цех писательница Галин;
В романе « Б и тв а  в  пути» о н а  пишет: 

« _ 0 а х л о  горелой зем лей к  едко® копотью . 
П олы хало п л ам я  вагранок, белы й, к ак  молоко, 
м еталл , искрясь, л и лся  ез, светящ егося, плохо 
пром азанного ковш а, к  стары е опоки с  треском 
и ш ипом отплевы вались бело-голубы ми плев
кам и плам ени. В едь цех бы л в  д р о ж и  к  в  
грохоте. П окры вая  грохот, надо  всем 
л и  резкие, требовательны е колокола 
кранов. Д р о б н о ' стучали выбивные 
И стош но вопили ш лифовальны е к ак и х . С  пе
р екатам и  гром ы хали  очистительные бар аб а
ны_»

М ногое с  тех  п ар , разум еется , изменял ось 
в  литейны х цехах. П риш ла м еханизация мно
гих работ. К о  главн о е  — зем ля, опоки, стерж 
ни — о стается  б ез изменения. Л итейное д ело  
нуж дается  в  соверш енствовании, это  ясно. Л и 
тейны е цехи д а ж е  к а  передовых маш инострои
тельны х за в о д а х  —  сам ы е отсталы е. З д есь  
вы сока текучесть рабочих.

ДАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ РЕШИЛО ВСЕ К 
НИЧЕГО

Д а л е е  -— отли вка  почт» не требует  м еха
нической обработки. О н а  точна! П ри c e p a S o r-  
ке  обычных отливок ин огда  а  стр у ж к у  идет 
д в а д ц а ть  процентов м еталл а . З д е с ь  эти про- 

в  несколько рази
О днако у  л я ть я  под, 

давлени ем  есть  враги: в о з д у х  и  у е а д к ш .
В оздух, что  бы вает всегда  в  к ам ере  с ж а 

ти я , зах ваты вается  струен  м еталл а , в  в о т  е в  
у ж е  в  отливке, рассеялся там  мелкими пу
зы рькам и. П ри хскильш ш  л и тье  м еталл  м ед
ленно  — з а  10— 15 секунд. —  заполняет ф ор
му,, воздух  успевает уйти. А  вот литы е иод 
давлением  детали; прячут внутри себя  газ® 
в  д яадн ать-тр яддатъ  р а з  больш е, чем; лшье-

А  нельзя  л я  вовсе о тказаться  от  
М ож ш к л « ть  м еталл  не в  зеилжиые* а  метал-' 
лкческке ф о р я ы г ка&шш. Кстати,, з а  этот балее 
производительны й способ лисья в  боролся ин
ж енер  Б ахирев  — герой ром ана «сБитва в

О дин  и  то т  ж е  кокиль использую т нес к о л ь  
ко часов  п о д р яд  m з а  зто  врем » получаю т сот
ни, ты сячи отливок. Ф ормовочная зем ля ста 
новится ненуж ной. О тливки получаю тся бо
л ее  точны ми и; чистым». Н о к  л итье  а  кокиль 
не удовлетворяет литейщ иков наш ей страны — 
слиш ком  медленно! В едь сущ ествую т к  более

Если стенки отливки тонкие и 
тельно одинаковой толщ ины  —  б е д а  невели
к а, т ак  к ак  пузырьки мелкие. Н о  у  детал ей  
с толсты м и стенками мелкие пузы ри собира
ю тся в  крупны е —  к  получаю тся газо вы е  к а - 
вервы . Э то уж е  неприятность, брак!

А теперь про другую  S eay , про усадки . 
П редставьте себе цилиндр, только  что зали 
тый ж идким  м еталлом . Если бы  зто  был не 
м еталл , а  вед а , к  м м  бы  ее  зам орозила , то  
ф орм а дьды ш ки в  точности повторила бы  
ф орм у  сосуда , А  вое с  осты ваю щ им  ж и д к и »  
металлом; этого ке происходят.

М еталл, осты вая , сж им ается . Н а  скорее  все
го  охлаж даю тся  порции м еталл а , прилегаю 
щ ие к  стенкам  сосуда. А  в  централ  мвдя часта  
м еталл  сж ал ся , в  получилась полость — уса
до ч н ая  раковина. Снова брак!

С к азать  по-честному, воздуш ны е пу зы р е  и 
усадочны е раковины  раньш е сводили н а  нет 
преим ущ ества ли тья  под давлением . Е го при
меняли, но только  д л я  неответственны х д е та 
л ей  —  там , гд е  внутренние пустоты; ве  страш 
ны. Д верны е ручки, металлические зверьки  и з 
к ап о тах  автом аш ин и  том у подобное. Н адо  
в  к арп е  преобразовать литье под даалеевем :.M * ,i

J f



избавить его  от всех пороков, воспользоваться 
достоинствами — вот какую  многосложную  
зад ач у  поставили перед собой советские уче
ные и инженеры.

РАССКАЗЫВАЕТ ПРОФЕССОР РЫЖИКОВ
Горьковский политехнический институт. К а

ф едра  литейного производства. В озглавляет 
ее доктор технических наук Антон Абрамович 
Ры ж иков. Сотрудники Ры ж икова — в основ
ном преподаватели , готовят инженеров, но не 
ограничиваю тся рам кам и педагогики, помо

гаю т заво дам , хотя совмещение такое н ала
гает  на них добровольное бремя большой от
ветственности.

Антон Абрамович чем-то напоминает мне 
генерала. Высокий, с усами. С лова: окруж ение, 
задача , арм ия (про  инженеров-лнтейщ иков).

Он рассказы вает...
Л ет  восем ь-десять н азад  на Заволж ском  

моторном заво де  запроектировали цех восьми
цилиндровы х автом обильны х двигателей из 
алю миниевых сплавов. Реш или блоки цилинд
ров изготовлять литьем под давлением. Выпи
сали  из И талии дорогую  маш ину для  литья, 
зак азал и  в Ф Р Г  стальную  прессформу.

П ривезли дорогостоящ ее оборудование на 
моторцый, пустили в ход. Сплошной брак! 
О толью т блок, испытаю т водой под давл е
нием — течет, как решето. Стенки пористые, 
испещрены раковинам и. Вот тогда-то  зав о д 
ские инженеры и обратились в Горьковский 
политехнический: как быть?

Что же, Заволж ский моторный взялся за 
новое, крайне трудное дело: лить под д авл е
нием сам ы е крупные моторы в мире и де
л ать  это без брака! Д а , моторы из алюминия 
лью т в Америке, но отливки получаю т пори
стые, с брачком. Их лечат смолами. В ыходят 
моторы  с заплатам и. В помощ ь Заволж ском у 
заво ду  Ры ж иков и его сотрудники создали 
бригаду. Ее возглавил кан дидат технических 
наук Симон Злотин. В состав бригады  вошли 
и заводские инженеры Иван П рохоров и Ген
надий Корякин.

О бстановка на заводе  слож илась трудная. 
Автомобилестроители требую т: «Д авай те  дви
гатели!», а  моторщ ики никак с браком не 
сладят . И ученым нелегко: маш ина для от
ливки блоков — одна, для опытов на ней не 
очень-то есть время и место.

— Нам сразу  стало ясно, — рассказы вает 
Ры ж иков, — полумерами здесь не обойдеш ь
ся. Требуется хирургическое вм еш ательство: 
р азр аб о тка  и внедрение совершенно новой тех
нологии, целая система, комплекс методов 
литья. Заводские инженеры сейчас у  нас в 
стране сильные. Р а з  задача  на заводе не ре
ш ена, то — будьте уверены! — это проблема 
трудная и слож ная.

П ервая  причина брака ясна — пузырьки воз
д у х а  в отливках. В мировой практике с воз
духом  борю тся так: просто устраняю т его, 
лью т в вакуум е. Но это требует слож ного 
оборудования. Пригоден такой метод лиш ь 
при литье небольш их деталей . А у нас огром
ные моторы.

И згнание воздуха шло по этапам .
Во-первых, наш ли рецепт оригинального по

крытия внутренних частей форм. Это покры
тие предохраняет стенки прессформы, но, сго
рая , вы деляет газы . Новое покрытие вы деля
ло меньше газов , чем доселе применяю щ ееся, 
а значит, уменьш илось число раковин в от
ливке.

Во-вторых, изобрели новый способ удаления 
газов из прессформы. Д о  сих пор воздух и 
газы  выродили через особые вентиляционные 
каналы  диаметром тоньш е иголки. Конечно,

столь ювелирное устройство капризничало. Со
трудники каф едры  в содруж естве с производ
ственниками оснастили прессформы м еталло
керамическими ф ильтрами. Пористые, они лег
ко пропускали газы , но не давали  расплавлен
ному алю минию  вы рваться наруж у. Брак от
ливок еще сократился.

В -третьих, для  борьбы с усадкам и  зав о д 
ские конструкторы разработали  систему н а
правленного прессования.

При подаче м еталла в форм у требую тся 
иезуитские хитрости: вначале м еталл подается 
в самы е отдаленны е области отливки, где он 
мгновенно затвердевает, затем  ж идкий металл 
необходимо доставить в места не столь дал е 
кие — они осты ваю т не так быстро, — и так 
далее. Если эта точная последовательность 
наруш ена — беда! Засты вш ий м еталл пере
кроет каналы , по которым он шел, опять по
лучаю тся раковины — отливка загублена!

Р азработан ная система регулировала пода
чу м еталла.

С делали немало. Но все это на первых по
рах носило характер  доделок, доводок, улуч
шения стары х методов: автом обилям  срочно 
нужны двигатели, медлить нельзя!

КИСЛОРОДНОЕ ЛИТЬЕ — НЕ ВСЕ 
ЛИТЕЙЩИКИ ЗНАЮТ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Что тако е , воздух? Д в а д ц а ть  один процент 
кислорода, остальное — азот  и другие газы . 
Горьковчане стали исследовать химический со
став газовы х пузырей в м еталле и удивились: 
наш ли азот, углекислый газ, гелий, а вот ки
слорода нет. Исчез! ,

Беглеца обнаруж или дово л ьн о г скоро, прав
д а  в новом обличье. В результате химической 
реакции

4АI +  3 0 2= 2 А !2 0 3 

кислород превратился в тверды й окисел, стал 
частью  самой отливки. И частью очень проч
ной.

Т ут-то (трудно сказать , кто первый произ
нес долгож данное «А!») и было вы сказано 
смелое предлож ение — зам енить воздух в 
прессформе чистым кислородом. Л и ть  не в 
вакуум е, что дорого и слож но, а  в атмосфере 
кислорода! t

С разу возникли тысячи вопросов: как  под
водить кислород, как вытеснить воздух из 
прессформы, не возрастет ли количество угле
кислого газа , что образуется при сгорании 
покрытия прессформы, и так  ; далее и так 
далее. Сейчас все эти проблемы' решены, и на 
З аволж ском  моторном заводе  кислородное 
литье уж е  внедрено в практику.

Что ж е принес кислород? Б рак  литья сни
зился в восемь раз!

А взгляните на отливки снаруж и и разр е
з а в —как изменился их вид! Вот отливка, из
готовленная но обычной технологии. Разрез 
открыл тайные пороки: видны раковины , ка- 
верночки. Д ругое дело — отлибка, полученная 
в атм осф ере кислорода. О на вы глядит свет
лее, чище, газовы е пузыри бесследно исчезли.

Но ведь кроме воздуш ных Каверн, отливкам 
грозят ещ е усадочные раковины. С ними по
кончил «двойной поршень». Т ож е абсолю тная 
новинка.

Идею  ее излож ил мне аспирант Горьковско
го политехнического Игорь К азаринов. Игорь 
лаконичен и точен. Несколько схем — и пе
редо мной раскры вается изящ ный замы сел ин
ж енеров.

Усадочные раковины возникаю т чащ е всего 
в массивных узлах  отливки. Эти опасные точ
ки надо непрерывно подпиты вать новыми пор
циями ж идкого м еталла. О днако порш ень не

справляется с такой задачей : на внутренней 
поверхности холодной камеры  прессования об
разуется  корка остывш его м еталла, она тор
м озит поршень.

Л ом ать корку, увеличивая давление порш
ня? Д орогое удовольствие: быстро растут мощ
ности, габариты  и стоимость литейной маши
ны. Исследователи предлож или другой путь— 
двойное прессование.

Один поршень скользит внутри другого. Вни
мание: внешний порш ень остановлен преда
тельской коркой м еталла. Тогда внутренний 
доверш ает процесс литья и пресекает усадки 
в зароды ш е. Весь процесс идет полностью ав 
томатически. Излож енный в двух ф разах  про
цесс не так прост в натуре. Понадобилось 
хитроумное устройство маш ины, предложенное 
Игорем Казариновым.

Так ш ла битва с браком, битва за  точное 
литье самы х крупных в мире моторов из алю 
миния.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Л итейное производство — одно из самых 

древних. А сейчас? Ежегодно в нашей стране 
из разны х металлов и сплавов делаю т литьем 
около двадцати  миллионов тонн всевозмож 
ных деталей , аппаратов , конструкций. Этим 
занята  огромная армия рабочих, инженеров, 
техников, ученых. К устарничать в таких усло
виях нельзя. Хорошо, что когда на З ав о л ж 
ском моторном осваивали отливку моторов, 
наш лись энтузиасты , которые помогли предпри
ятию. А если бы их не было?

Достиж ений в технологии литья в нашей 
стране накопилось много. Это подтвердила в 
том ж е городе Горьком XXIV Всесоюзная 
конференция литейщ иков. На ее заседаниях — 
около ста докладов. Выступали и наши зн а
комые: Злотин, К азаринов, Корякин. Однако, 
по мнению профессора Ры ж икова, литейное 
производство — основа основ многих отраслей 
народного хозяйства — соверш енствуется все- 
таки медленно.

— П реж де всего ф ормовочная зем ля, — 
говорит Рыж иков. — Ее из литейных надо 
гнать непременно! Это не только темпы про
изводства, но и социальная проблема, свя
занная со здоровьем  тысяч людей...

Антон Абрамович считает, что наступило 
время строительства образцово-показательны х 
литейных цехов. В них долж ны  применяться 
наиболее совершенные технологические про
цессы, где бы операторам  не меш али шум ма
шин и ж ар  печей. В таких цехах один чело
век в год долж ен дать  деталей не менее ста 
пятидесяти тонн.

Сто пятьдесят тонн — гром адная цифра. В 
Америке на передовых предприятиях на чело
века приходится сто тонн. Но какой ценой!

— Я был на заводах  Ф орда. Безж алостная 
эксплуатация, в литейках трудятся только низ
кооплачиваемые рабочие: негры, славяне, пуэр
ториканцы... Наш путь — полная м еханизация, 
автом атизация, новые прогрессивные методы 
литья.

А что касается литья под давлением , то 
границы его применения надо всячески расш и
рять. Научились лить алю миний, пора пере
ходить к бронзам , латуни, стали...

И — если о главном — мне каж ется , надо 
не улучш ать старое, а  со здавать  принципиаль
но новые методы. Н аучная м олодеж ь порой 
отвлечена мелкими доделками, а ее задача  — 
похоронить такие слова, как «земля», «опока», 
«болван», «ж еребейка», все, что связано со 
старой технологией литья.
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II СТЕКЛЯННАЯ
БРОНЯ
М ЕТАЛЛА

П еред тем как  ш там повать или 
прокаты вать сталь, ее нагреваю т. 
Горячий м еталл  податлив при об
работке, легче меняет форму. О д
нако, если Холодной стали хвати 
ло бы, например, на сто деталей , 
то после ее нагрева из-под ш там 
па выйдет лиш ь девяносто пять. 
Ч асть м еталла — увы! — превра
тилась в бесполезную  окалину.

Чего только не перепробовали 
инженеры, чтобы не д ать  м етал
л у  окислиться. Заготовки  грели в 
расплавленны х солях, в инертных 
газах , д а ж е  в вакуум е. Потом 
додум ались зам уровать  сталь в 
стекло. М еталл тогда действитель
но не горит: тонкая  прочная плен
ка не подпускает к нему кислород 
воздуха.

А дальш е получилось: «известно 
что, неизвестно —  как». Н ано
сить стекло на м еталл  в р асп лав
ленном виде не очень-то удобно. 
Н уж но оснащ ать цехи новыми на
гревательны ми печами — уж е для  
плавки стекла.

Б ы ть м ож ет, идея борьбы про
тив окалины  с помощ ью  стекла 
так  и осталась бы, как  некоторые 
другие идеи, далекой  от ш иро
кого практического применения. 
Но вот исследования сотрудников 
М осковского института стали и 
сплавов полностью меняю т дело. 
Ничего плавить не надо! З аго то в 
ку достаточно окрасить. И з рас
пылителя или д а ж е  самой обы ч
ной кистью. Конечно, «краска» 
долж на быть несколько необыч
ная: смесь мелкого стеклянного 
порош ка с сульфитно-целлю лозным 
щ елоком.

Когда м еталл  начинаю т нагре
вать, щ елок вы горает, а порош ок 
плавится. Вместо окалины  о бра
зуется тончайш ая стеклянная плен
ка. О на-то уж  не д аст  м еталлу 
окислиться.

Д альш е процесс идет своим че
редом: прокат или ш там повка. С 
той только разницей, что плен
ка и здесь приносит немалую  
пользу. П окры тый ею м еталл не 
так  быстро осты вает.

М АСЛО
ПРОТИВ
УДАРОВ

И зготовили на заводе  огром 
ный лист стекла, береж но ул о ж и 
ли его в ящ ик, в мягкую  стр у ж 
ку. И  все-таки нет уверенности, 
что груз придет на новостройку 
в сохранности: часть стекла  почти 
наверняка разобьется по дороге. 
С ловом, способ упаковки далек  
от идеала, но применяется уж е 
много десятилетий. М ож ет, ни
чего лучш его и придум ать нель
зя?  .

Рационализатор  А. З аб ал у ев  д о 
казал  обратное. Притом решение 
он наш ел оригинальное. О казы 
вается, чтобы довезти  стекло до 
места назначения в целости-сохран
ности, нужно всего лиш ь см азать 
его маслом. Это делаю т прямо на 
заводе, когда листы дви ж у тся  по 
конвейеру. Затем  их склады ваю т 
в п а ч к у ,. обиваю т деревянны ми 
брусками — и в путь.

М асло берут, разумеется^ мине
ральное, уж е  отработанное —  оно 
ж е ничего не стоит. Теперь стек
ла совсем не бью тся при перевоз

ТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА, МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА, ЗАНЯТОГО В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДОЛЖЕН ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЭТОТ НОВЫЙ 
РАЗДЕЛ НАШЕГО ЖУРНАЛА. О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ! А ВОТ О ЧЕМ. 
МНОЖЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ НОВИНОК, ИЗОБРЕТЕНИЙ И РАЦИО
НАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ МОЖНО УСЛОВНО РАЗДЕЛИТЬ 
НА ДВЕ ЧАСТИ. В ОДНОЙ ОКАЖУТСЯ ТЕ НОВШЕСТВА, НА ВО- 
ПЛОЩЕНИЕ КОТОРЫХ «В МЕТАЛЛ», НА ПРОДВИЖЕНИЕ В ПРО
МЫШЛЕННУЮ ЖИЗНЬ ТРЕБУЮТСЯ И БОЛЬШИЕ ФИНАНСЫ И 
СОЛИДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕСЯЦЫ, А ТО И ГОДЫ ОТВЕТСТ
ВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ И НАЛАДОК.

ГОВОРЯТ, ЧТО ИЗОБРЕТЕНИЯ — ФЕРМЕНТЫ ПРОМЫШЛЕННО
СТИ. ТАК ВОТ, ВО ВТОРОМ ОТРЯДЕ НОВИНОК БУДУТ ТЕ, ЧТО, 
ПОДОБНО ФЕРМЕНТАМ-КАТАЛИЗАТОРАМ, ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ СВОЕ 
ДЕЙСТВИЕ СРАЗУ И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. ЭТИ НОВШЕСТВА, ПРЕД
ЛОЖЕННЫЕ СОВЕТСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, НЕ ТРЕБУЮТ ДЛЯ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ 
СЛОЖНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. ЗДЕСЬ ОСТРИЕ ИН
ЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ БЫЛО НАПРАВЛЕНО НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 
САМЫМ ПРОСТЫМ ПУТЕМ. КСТАТИ СКАЗАТЬ, ЭТО САМОЕ СЛОЖ
НОЕ. ЗДЕСЬ ОСТРОУМИЕ И НЕОЖИДАННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕШЕНИЯ ПРИВЛЕКУТ ЛЮБОГО, КОМУ ИНТЕРЕСНО СЛЕДИТЬ ЗА 
ДВИЖЕНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ.

НО ГЛАВНОЕ — ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ЭТИХ НОВШЕСТВ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНА УЖЕ СЕГОДНЯ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ТА
КОЕ ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО НА ЗАВТРА. ИТАК...

ПРИДУМАНО
СДЕЛАТЬ!

ке и разгрузке-погрузке. С оеди
ненные эластичной прослойкой, 
они как  бы превращ аю тся в один 
очень толсты й лист, который не 
так-то  просто- превратить в ос
колки.

Короче, новая упаковка — н а 
ходка д л я  стекольны х заводов 
и строителей. А ещ е —  для  к а ж 
дого из нас: ведь струж ка со
всем не нуж на, а сам  ящ ик стал  
намного меньше. Значит, останут
ся ж ить многие деревья, которым 
раньш е суж дено было превратить
ся в тару .

РЕЗИНОВЫЙ
ЭКСКАВАТО Р

Слово «экскаватор» всегда вы
зы вает в пам яти образ тяж елой, 
неповоротливой маш ины с зу б а 
стым ковш ом, мощными гусени
цами, стальны м и тросам и и урча
щим в ее чреве дизель-мотором. 
М осковские изобретатели А. К ар 
пов, Н. Ганзен и В. К арцев пред
лагаю т вам экскаватор  принци
пиально иного типа —  надувной.

С начала вдоль трассы  будущ его 
оросительного кан ала  или газопро
вода идет трактор. Опущенным 
вниз ножом он прорезает в земле 
глубокую щ ель. Затем  в эту щ ель 
заклады ваю т резиновую  или к а 
кую-то другую  оболочку. О стается 
надуть ее сж аты м  воздухом или 
накачать в нее ж идкость. О на 
раздуется, приподнимет землю , 
отбросит ее в сторону. Т расса к а 
нала или газопровода готова. Оче
видно, доставка такого  « экскава
тора» ни в таеж ны е чащ обы, ни в

болотные топи не встретит особых 
затруднений.

П равда , у надувного эк ск ава
тора сперва был один сущ ествен
ный недостаток: когда из оболоч
ки выпускали воздух, чтобы ее 
вы тащ ить, зем ля начинала осы
паться н азад  и частично засы па
л а  готовую  транш ею . Но теперь 
и э т а  трудность позади.

И зобретатели предлагаю т при
крепить с боков «колбасы» еще 
две полукруглые оболочки. Эти 
вспомогательны е баллоны  о тбра
сываю т грунт далеко  в стороны 
и не даю т ему осы паться вниз. 
И так  — вместо многотонной м а
шины — легкая  и деш евая «обо
лочка».

КАК НОЧЬ 
СМЕНИТЬ НА ДЕНЬ

«Н едра, откры ты е солнцу», — 
так  назы ваю т карьеры , где добы 
ваю т ископаемые откры ты м спо
собом. К арьеры  выгоднее ш ахт. В 
них больше простора д л я  м еха
низмов. лучш е условия труда. Ч е
рез десять-п ятнадц ать лет три 
четверти ископаемых в нашей 
стране будут добы ваться в карье
рах. Д нем  в карьере светит яр 
кое солнце, но ночью его освещ а
ют сотнями прож екторов и ламп. 
Н ачинается подготовка к очеред
ному взрыву, и все эти светиль
ники и электрокабели приходится 
снимать и уносить в безопасное 
место, а потом м онтировать вновь. 
К ак  избавиться от трудоемкой р а 
боты?

Горняки Северного горно-обо

гатительного комбината К риво
рож ского бассейна решили зам е
нить все светильники одним м ощ 
ным. И освещ ать карьер свер
ху, с аэростата.

Наполненный гелием баллон, 
привязанный стальным тросом, 
подняли на высоту двести метров. 
К нему подвесили трехметровый 
рефлектор с тремя ксеноновыми 
лам пам и общей мощностью 60 
киловатт. В огромной чаш е кар ье
ра стало светло, как днем. На 
расстоянии километра мож но чи
тать газету. М ногие водители с а 
м освалов выключили д а ж е  по д 
фарники. Р аботать  стало гораздо 
удобнее. А главное, не надо по
сле каж дого  взры ва вновь тянуть 
провода, вкапы вать столбы, у с та 
навливать новые светильники.

В К риворож ье приезж али гор
няки со всех концов страны : из 
М агадана, с Камчатки, из Комсо
мольска. Но разве только горня
кам нужно деш евое и хорош ее о с 
вещение? . Оно наверняка приго
дится строителям заводов  и эл ек 
тростанций, особенно на Севере, 
где световой день короток.

БАРЕЛЬЕФЫ 
НА - 
БЕТОНЕ

Панельные и блочные дом а з а 
частую все еще слишком одн о о б
разны. Как придать им вы рази 
тельность, сделать им разны е «ли
ца»? Считают, что это. увы, слиш 
ком дорого. С отрудники м осков
ского В Н И И  ж елезобетона д о к а 
зали, что можно решить проблему 
без особых затрат. Разработанны й 
ими способ позволяет не только 
украсить стены дом ов барельеф а
ми и орнаментами, не только при
дать каж дом у зданию  свой и н 
дивидуальны й, неповторимый о б 
лик, но и сделать это дешево, 
почти даром , без риска поссорить
ся с самыми придирчивыми эко
номистами. О казы вается, что из
готовление домов на конвейере от
ныне не ограничивает, а, наоборот, 
в невиданных м асш табах  расш и
ряет творческие возм ож ности ху
дож ников и архитекторов, пред
ставляет в их распоряж ение целые 
гектары «жизненного простран
ства».

Речь идет о тиснении по бето
ну. Д остаточно взять кусок с т а 
рой транспортерной ленты, кото
рый валяется под ногами на лю 
бой стройплощ адке, вы резать из 
него обыкновенным нож ом  или с та 
меской траф арет и полож ить его на 
дно формы для  бетонной панели. 
После того как  панель будет го
това, вы увидите на ней свой ри
сунок. Д о ж ди  и ветры его ничуть 
не сотрут, со временем вы разитель
ность барельеф а только усилится. 
Интересно, что бросовый м атериал 
оказался  чрезвычайно удобным: 
легко обрабаты вать, а деш евизна 
позволяет с легким сердцем вы 
брасы вать стары е траф ареты  и 
все время зам ен ять их новыми.

Тиснение по бетону сейчас внед
ряется на московских и ' подмос
ковных заво дах  железобетонны х 
изделий. Один из энтузиастов это
го метода изобретатель Ю. П у
зиков считает важ нейш им его д о 
стоинством предельную  «дем окра
тичность»: любой архитектор, ху
дож ник, рабочий м ож ет изготовить 
траф арет своими руками и сделать 
на заводе  «пробный оттиск».



Обозреватель в этом номере — 
кандидат геолого-минералогпческих 
Havx Н. ЧУМАКОВ.

В т. ДАНИЛОВЕ, СЕВЕРНЕЕ ЯРОСЛАВЛЯ, 
ГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ ОБНАРУЖИЛО ПРО
ПИТАННЫЕ НЕФТЬЮ ПЕСЧАНИКИ И СЛА
БО НАСЫЩЕННЫЕ ГАЗОМ ВОДЫ. ИТАК, 
НЕФТЬ И ГАЗ — В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
РОССИИ! ЭТА ПРОБЛЕМА ОБСУЖДАЛАСЬ 
НА СОСТОЯВШЕМСЯ НЕДАВНО СПЕЦИ
АЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ В ЯРОСЛАВЛЕ...

Центральные районы Европейской ч а с т  СССР— 
На территории, которая по площади больше, чем 
Франция и Италия, «месте взятые, м на которой 
живет около 49 миллионов человек, нефть и газ 
пока не открыты, хотя здесь они почти наверняка 
есть.

Подсчитано даже, что нефти здесь может выть 
около 2  миллиардов тонн. Это я  несколько раз 
меньше, чем я  Западной Сибири или на Ближнем 
Востоке, зато я  центре главного промышленного 
района России? Сюда сейчас ежегодно доставляют 
32 млн. тонн нефтепродуктов, огромное количество 
таза и каменного угля.

Читаешь сообщение об открытиях нефти и газа —  
и появляется подозрение, что эти ископаемые есть 
почти везде и что поэтому найти же ке трудно. 
Нашли же в Башкирии, Татарии, Пермской области. 
Удмуртки, Белоруссии, Прибалтике, Украине, Повол
жье, Мангышлаке, Западной и восточной Сибири, 
Кара-Кумах, Канаде, Ливийской пустыне, Северном 
море, Сахаре, Аляске, Нигерии, Франции, Италии, 
Англии, ФРГ, ГДР и Австралии!

Но это не так. возьмем, как пример, те же 
Центральные районы. Площадь их около 4 млн км2. 
Тотцина слоистого чехла, в котором скрывается 
нефть, обычно 2— 3 километра. Итого, общий объем 
слоистых пород, среди которых нужно обнаружить 
около 2,5 км 1 нефти, 2 590 ООО км » то есть в миллион 
раз больше разыскиваемого объекта. Теперь может 
показаться наоборот, что поиски нефти —  это по
иски иголки в стоге сена или, точнее, капли в камен
ной горе. Может, безнадежное дело!

Теологи лучше других знают, как трудно -найти 
что-либо 1  недрах, но отыскивают и не такие кру
пинки. Известны некоторые правила, «по которым 
распределяется нефть. Значит, уже к е  иголка я  
сене, а  игра по определенным правилам. Кое-что 
зависит от удачи, но главное —  знания *  выдержка. 
Может быть, поиски нефти напоминают игру «мор
ской бой», когда знаешь, что на чужом поле обя
зательно есть «корабли» и необходимо их нащупать 
раньше, чем это сделает противник. Роль против
ника при поисках играет их стоимость—

Шансы этой «игры» и обсуждали участники яро
славского совещания.

Первая задача в этих поисках — найти в слои
стой толще своды полого изогнутых пластов, скла
док. Опыт нефтяной геологии подсказывает, что 
такие места нефтеносны в первую очередь. Эту 
задачу в Центральных районах решают геофизики. 
Кандидатами в нефтяные месторождения среди дру
гих они недавно зарегистрировали Ростовскую, Бо
рисоглебскую, Плесскую -и Пошехонскую складки —  
места, известные вока своей нетронутой старинои. 
Число обнаруженных и, главное, изученных складок 
еще, однако, недостаточно для интенсивного поиско
вого бурения, которое намечается здесь в ближай
шие годы. Кроме того, известные складки очень 
невелики во площади и высоте. Может быть, это 
объясняется тем, что Центральные районы располо
жены в середине геологически стабильного района, 
так называемой Европейской, или Русской платфор
мы, вдалеке от геологически подвижных поясов 
Урала, Кавказа, Карпат и Скандинавских гор! Но не

исключено, что мы ищем не так m что крупные 
складки просто еще не удалось обнаружить на бес
крайних лесных просторах Восточно-Европейской 
равнины.

Вторая важнейшая задача при поисках нефти —  
установить, какие слои осадочного чехла могут 
быть нефтеносны м газоносны. Для Центральных 
районов это пока самое трудное. .Может быть, 
учесть опыт соседних районов! Второе Баку и Бело
руссия свидетельствуют, что я Центральных районах 
перспективны девонские отложения. После открытия 
нефти я Прибалтке заслуживают внимания и более 
древние, чем девон, отложения: ордовикские и 
кембрийские. Узнать, какие пески, глины, известняки 
в пробуренной скважине девонские, ордовикские m 
кембрийские, помогают стратиграфы и палеонтоло
ги, изучающие последовательность слоев « ископае
мых организмов. Более точные сведения о возмож
но нефтеносных слоях дает последующее бурение. 
Главный геолог Геологического управления Цент
ральных районов, кандидат ге о лого- мимералогнче - 
ских наук А. Н. Золотов сообщил, что я Данилове, 
севернее Ярославля, пропитанные пленками нефти 
песчаники и слабо насыщенные газом воды были 
обнаружены именно в докембрийских, очень древ
них отложениях. Несколько выше во многих местах 
обнаружены темные, богатые органическим ‘веще
ством сланцы, тоже докембрииского возраста. По 
мнению кандидата геолого-минералогических наук 
'£. С. Царской и других геохимиков, эти сланцы 
вполне могли быть '«генераторами» нефти, или так 
называемой нефтематеринской толщей. Поблизости 
« г  этой толщи .имеются слои-коллектора, то есть 
слои, которые способны впитывать и отдавать нефть 
м таз. Они состоят из пористых пород, песков и 
песчаников, гв которых жидкость и газ могут двигать
ся по сообщающимся порам, почти как а губке.

Правда, месторождения нефти или газа в докем- 
брийскмх отложениях пока не известны. Отсюда —  
принципиально важен с научной и практической то
чек зрения вопрос: бывают нефтяные месторождения 
m докембрийских слоях или нетЗ В этом вопросе 
сталкиваются две конкурирующие теории о проис
хождении нефти: органическая и неорганическая 
|см. об этом «Знание^сила» N? 9, 1968 г.). По мне
нию некоторых сторонников органической теории, 
масса и состав органического вещества в докемб
рии, когда почти не было животных, были недоста
точны для образования больших скоплений нефти. 
С точки зрения неорганической теории, осадочные 
докембрийские отложения Центральных районов 
благодарный объект для поисков нефти, потому что 
они содержат 'большое количество упоминавшихся 
уже коллекторов, а  также, по-видимому, складок и 
расположены непосредственно над крупными тре
щинами, рассекающими кристаллическое основание 
Центральных районов. Подобные трещины-«раз- 
ломы» являются, по взглядам сторонников неорга
ническом теории, путями передвижения нефти из 
глубинных слоев Земли ж слоистые толщи. Впрочем, 
поживем — увидим. Но уже сейчас видно, как тесно 
переплетаются между собой теория и практика тео
логической науки на каждом этапе поисков.



Факты о фактах
Сполохи над Юпитером

ВОЗМОЖНО, ЧТО НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ПЛАНЕТЫ ЮПИТЕР 
СИЯНИЙ.

ПЕРЕЛИВАЮ ТСЯ СПОЛОХИ ПОЛЯРНЫХ

Есть много оснований ож идать , 
что это типично зем ное явление 
встречается и  к а  Ю антере. В едь 
на Ю питере есть сильное магнит
ное иоле — ученые узнали  об 
этом , обн аруж ив радиоизлучение 
планеты . Кроме Зем ли , пока ещ е 
ни у  одного небесного тела  в 
наш ей Солнечной системе не об
наруж ено сколько-нибудь зам ет
ных. магнитны х свойств. Ни на 
Л ун е, ни на  Венере, ни н а  М арсе 
чувствительные м агнетом етры  не

обнаруж или  ничего похож его на 
магнитосферу Зем ли .

О дно из типичных явлений, р аз
ы гры ваю щ ихся в магнитосфере, — 
это полярны е сиянии . Они возни
каю т, когда  поток» довольно  энер
гичных частиц проры ваю тся свер
х у  к полю сам планетного магнита 
и вы зы ваю т свечение верхних 
слоев  атм осф еры

Весьма вероятно, что  подобное 
явление м ож ет наблю даться  к  на 
Ю питере. Но попытки: увидеть его

д о  сих пор не д а в ал и  полож и
тельных результатов. О днако  в  на
стоящ ее время: С олнце переж и
вает  максимум активности  в  своем 
оди ннадцати летне»  цикле. К а  Зем
л е  сейчас полярны е сияния мож но 
наблю дать го р азд о  чащ е, чем 
обычно. О чевидно, то ж е сам ое 
д о л ж н о  быть, справедливо  и д л я  
Ю питера. В Техасском  универси
тете  подобны е наблю дения провел 
недавно д октор  М айкл Ш виттерс.

Он изучал спектральную  линию  
ал ь ф а  в. излучении водо р о да . Н а
блюдая. в  течение 2 0  часов  эту 
линию, обычно наиболее интенсив
ную  в о  яркости  свечения, о »  п о к а  
что  обнаруж ил лиш ь о д н а  собы
тие, которое м ож но бы ло бы  ис
толковать  как  полярное сияние на 
Ю питере. О днако  опы т н ачат  ср ав 
нительна недавно , а  в подобных 
наблю дениях успех реш ает  только  
больш ое количество

И все-таки она замедляется!!
Д О  СИХ ПОР СЧИТАЛОСЬ: Д В И Ж Е Н И Е  Ж ИДКОСТИ, ОБЛАДАЮ Щ ЕЙ СВОЙСТВОМ СВЕРХТЕКУЧЕСТИ, 

МОЖЕТ ПРОДОЛЖ АТЬСЯ СКО Л Ь УГОДНО Д О Л ГО  БЕЗ ВСЯКОГО ПОДВОДА ЭНЕРГИИ ИЗВНЕ. НО НЕ
ДАВНО БЫ Л ПОСТАВЛЕН ПРЯМОЙ ЭКСПЕРИМ ЕНТ, КОТОРЫЙ КЕ П О ДТВЕРДИЛ ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬ
НОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ СОВРЕМ ЕННОЙ Ф И ЗИ КИ .

Если ж идки» гелий охладить д о  
тем пературы  ниж е —271 ’С , то  он 
переходит в  сверхж ндкое состояние 
и становится! сверхтекуча» . Это 
озн ачает, что. исчезает

Л ан д ау . К огда М еж дународны й 
Н обелевский ком итет реш ил отме
тить его работы , то  премия была, 
присуж дена именно з а  создание

движ ущ егося потока 
кой ж идкости переходит в> тепла.

Теорию этого  неож иданного эф
ф екта создал  зам ечательны й со
ветский теоретик.

яв к й  м атерин. ко то р ая , в  частно
сти. объ ясн яет  сверхтекучесть.

После такого  успеха тео р в к  сло
во снова бы ло з а  эксперим ентато
рами. И интересные результаты  не 
застави ли  себя  ж д а ть . В К орвель-

ском университете до к то р а  Кутнвс. 
Х еккель и Рэпни обнаруж или  за 
медление «сверхструи» ж идкого 
гели*. З а  №00© секунд , то  есть 
менее чем з а  3  часа , скорость, те
чения у в ал а  к а  д в а  процента 

Э того пока  никак нельзя объ
яснить. Ведь гелий поддерж ивался 
при тем пературе всего в а  один 
градус выше абсолю тного нуля! 
М все ж е

потока, к ак  только скорость его 
приближ алась к  некоторой крити
ческой величине, зависящ ей  от 
плотности к тем пературы  сзер х - 
ж идкест» .

Очевидно^, теоретикам  сн о ва  при
дется  нагрузиться в  причудливый: 
м ир ф ундам ентальны х идей кван
товой теории* чтобы найти там  
объяснение новому эксперимен
тальн о  обнаруж енном у свойству

Следы невиданных
ВО ВРЕМЯ НЕДАВНИХ ИЗМ ЕРЕНИ Й ФОНА КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ, ДОСТИГАЮ Щ ИХ НАШЕЙ АТМО

СФЕРЫ , П РИ БО РЫ  ЗАРЕГИСТРИРОВА ЛИ НЕОЖ ИДАННО БОЛЬШ ИЕ ПОТОКИ МЮ-МЕЗОНОВ. КО ГЛАВНОЕ 
— ОНИ ПРИХОДЯТ К ЗЕМ Л Е ПОД ТАКИМИ УГЛАМИ, ОТКУДА ИХ М ЕНЕЕ ВСЕГО МОЖНО БЫ ЛО ОЖ ИДАТЬ. 
ОБЪЯСНИТЬ ЭТО ЯВЛЕН И Е ПОКА УДАЕТСЯ ТОЛЬКО П РЕДП О Л О Ж И В, ЧТО В П РИ РО Д Е ЕСТЬ КАКИЕ ТО 
НЕ ИЗВЕСТНЫ Е НАМ ЧАСТИЦЫ.

Вообщ е говоря, д а ж е  в  ее* 
весть о тку д а
нов физики д ав н о  стараю тся  най
ти новые частицы. О ни наделяю т 
их в  своем воображ ении тем н  или 
иным» свойствам и —  так . чтобы 
получивш аяся гипотетическая ча
стица т

Уж* 
пы таю тся обн аруж ить т ак  назы 

ваем ую  W -часгицу. Есть, некото
рые основания, полагать,, чгтв в  не
давних опы тах с  космическими 
л у ч а к в , в  которы х бы ли обнару
ж ены  странны е «ю -м сзан ы . заяви 
ли  о  себе W -часгицы.

Д е л о  в  том, что  первыми пре- 
» а  то , чтобы  объяснить 

р езультаты  зкенери- 
бы л* совсем другие, а  
V-часгш ш . И х

гаем ы е свойства таковы ; о б л ад аю т  
больш ой массою, устойчивы , 
электрический за р я д , но не всту
паю т 1

то  есть  к е  реагирую т на ядервы е 
силы. Если такие  частицы  дейет- 

сувдестауют, то  появле-
- мезонов в  кос- 

л у чах  понять 
английских

рад слож ны х иьг-

п регы ш ать одну
от общ его числа всех 

частиц. А  д л я  объяснения 
даю щ ихся отклонений нуж но  
допустить, что  о дн а  
приходится всего н а  ты сячу д р у 
гих частиц.

И так, W -часпида?

заняые:»

Еще ©дно открытие.

зад-еж равны м  m j m  __ ____ „..
ды . З т о  со вп ад ает  с  периодом: ра - 
дионульсаш ш  настолько 
насколько у далось  изм ерить с

саьций оптического
Период пуль- 

о к а -

ры. Ш ирена видим ого _
4  миллисекунды . М еж ду 
ми им пульсам » врем я о т  
появляю тся промежуточны*. -— —  
кн. С редняя сеж а света  соответст
вует источнику 18-й звездной вели
чины. в м аксим ум е вспы ш ке звезд 
на* величина подним ается д о  зн а
чения 15 величины.

Сообщ ения о б  откры тии подоб
ных ал  скческкж вспыш ек в  пуль
сар ах  н м т м ш к ь  и  раньш е К о  
тогда  они ту т  ж е 
Теперь ж е  это  откры тие 
л ево  -------------------------- ""*”

В НОЧЬ С 15 НА 16 ЯНВАРЯ 18i>S ГОДА В ТОМ МЕСТЕ* ГДЕ Д О Л Ж ЕН  БЫ ТЬ РАСПОЛОЖ ЕН ПУЛЬСАР Р0532, 
УЧЕНЫ Е ОБН АРУ Ж И ЛИ ИСТОЧНИК ПУЛЬСИРУЮ Щ ЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ВИДИМ ОГО СВЕТА.

Э ш т  пульсар. располож енны й в  
К рабовидной Туманности,, в  по
следнее врем я слу ж и т к ак  бы  ф он
таном , извергаю щ им все новые 

сенсация. Он им еет сам ы й м алы й 
период радияаульсацвй  —  всего 
33 тысячных секунды . И: именно 
у него первого бы ло обнаруж ено 
зам едление пульсаций (см . «'Зна
ние—сила» Д» 8  з а  этот го д ).

Очередное откры тие, связанное 
с пульсаром Р0532, бы ло сделано  
Вильямом К оком. М айклом  Д ве- 
веем  ш Дональдом, Тэйлором  m  
С тью ардовш ей  обсерватории Ари
зонского университета. Н астолько 
у далось  установить, источник ви
дим ого света  совп ад ает  по нол«-

Его

кодтверяиаш  ещ е д в е  обсервато
рий! — М ак-Д ональд оаска*  обсер
ватория Т ехасского университета 
в  Н ациональная обсерватория 
K trrr П ак в  А ризоне.

Н аблю дения были проведены  с  
помощ ью  оборудования, которое 

не только зап и сь  е ит
о г  чувстви

тельных ф отоум нож ителей, но и 
ан али з полученных колебаний 
уровня яркости . Величина пиков 
в  ш есть-семь р а з  м еньш е, чем 

К рабавидной Т у м ак - 
Н есм отря на  трудность, ре- 

т ая в х  слабы х 
они наблю даю тся весьма 
и устойчиво. С тоят  отвести  теле- 

чуть-чуть а  сторону, к ак  ф о -

вать, какие-либо пульсации. Н о к ак  
тал ьк е  телескоп о п ять  н ав о д ят  на 
пульсар, вспыш ки тут 
hitch снова.

Н к о дн а  и з теоретических 
лей  не в  составим » объ ясн ить эти 
оптические вспыш ки. О дин и з от
кры вателей новаго феном ена. Д ис
нея завЕилг «Мы с 2 эш  несыта 
удивлены тега, чш  этж пмпулъсы 
в самок деле существуют. Неко
торые учекые, яоддержнвающяе 
г т ю ш у  кейх£юн««» звезды , 
р » ю т  н а с  в  тоя*„ ч-т© 
ние пульсации совершенно нев©з~ 
ш*жко»_ Одкзю » зто  у ж е  является  
кеояродгерж&юыж ф актов Может 
быть,. ковзе явление все ж е 1Ш5Ш- 
ж ет  ироншшуть глу б ж е  а  за гад к у  
»'П’йьсарав^

7
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Львов -  запад, малый круг
Г. Б А Ш К И РО В А

К аж дое утро, ровно в восемь, 
Л ев Сергеевич заводил одну и 
ту ж е  пластинку. М ужественный 
баритон обещ ал кому-то вернуть
ся и никак не возвращ ался. Н а 
полную мощ ность радиолы  «Эсто
ния» он не возвращ ался раз, дру
гой, третий. Он перекры вал шум 
соседнего кузнечного цеха и гудки 
проходящ их тепловозов. А мы спа
ли. Тогда Л ев  Сергеевич выклю 
чал музы ку и деликатно стучал по 
очереди в каж дую  дверь. В ответ 
недовольно поскрипывали полки. 
И все-таки без четверти девять 
мы были в салоне, уж е  умытые, 
еще голодные, но в белых х а л а 
тах.

Без десяти девять  приходил 
первый машинист. Б ез пяти— вто 
рой. Один сразу  попадал в руки 
лаборантки Л ю ды . Она уводила 
его на «бегущ ую ленту», прила
ж ивала  на руках и ногах маш ини
ста электроды, п одставляла  ска 
меечку, закры вала  голые его ноги 
одеялом. Второго маш иниста уса
ж ивали в моем купе. Там стояло 
два письменных стола, м агнито
фон и ж естяны е таблицы  «по П л а
тонову». Таблицы были прикрыты 
аккуратными белыми занавесочка
ми. В моем купе шли эксперимен
ты на эмоциональную  устойчи
вость.

В десять приходил первый д и 
спетчер. Он сидел в салоне и 
играл в игру «пять». К  концу опы
тов с нимбом электродов на голо
ве он был похож  на святого, свя 
того, у которого изучаю т крове
наполнение сосудов мозга.

Кончалось все это поздно. П о
следний испытуемый уходил ча
сов в десять. И тогда становилось 
совсем тихо. Остро пахло м азутом , 
остывающим м еталлом , рельсами, 
пахло дорогой. И ещ е пахло бор
щом с фасолью: проводник А лек
сей Ефимыч варил его каж ды й 
день.

...Вот уж е неделю  вагон стоял 
в депо Л ьвов—зап ад  возле м ал о 
го поворотного круга. Поворотный 
круг — это круг, к у да  сходятся 
рельсы из разны х цехов. Л оком о
тив приходит на круг, а  потом 
его поворачиваю т, загоняю т на 
ремонт туда, куда нуж но.

В депо душ но, но под солнцем 
было бы ещ е хуж е, зато  здесь 
рядом буфет, рядом  душ  и все 
остальное необходимое. Вагон наш 
красивый, брусничного цвета, и по 
бруснике золотом буквы: «Вагон- 
лаборатория В Н И И Ж Г ».

Н о почему вдруг вагон? П оче
му по полгода ж изнь на колесах, 
работа день и ночь, без выходных, 
и ни поесть воврем я, и вечные 
заботы , чтоб не испортилась ап
паратура, и ремонт, и нал ад ка  
ее — все на месте. А в М оскве 
лихорадка —  успеть обработать 
материалы : многокилометровые 
ленты энцеф алограм м , успеть от
читаться и обдум ать новые м ето
дики, посоветоваться, осмотреться 
как-то. И  снова ремонт, и снова

в дорогу. Почему не тихая  ж изнь, 
как  у всех, к ак  во всех психоло
гических лабораториях?

Почему?
* * *

М ы въезж ал и  прямо в солнце. 
Только что был Чоп, и зам ок на 
горе возле М укачево, а в зам ке 
том не музей, не отель, а  ш кола 
юных м еханизаторов, и в этот 
предзакатны й час в глубине ог
ромного двора , где во времена 
былые укры валось все население 
города, сидит с самодельным м оль
бертом мальчик, вчера он там  был 
и позавчера, и показы вал  мне 
свои работы , сидит и рисует —  
эти, такие ж естко-суровы е отсю 
да , из окна локом отива, стены, 
эту  пустынность развалин . Зам о к  
промелькнул и исчез. И снова по
плыло ухож енное, обж итое З а к а р 
патье.

Только что все это  было. А сей
час лицо У маш иниста такое, как  
будто он —  это и есть электро
воз, как  будто он один тащ ит на 
себе в гору все четы рнадцать в а 
гонов. В верх, вверх, к перевалу 
взбирается состав, а тут еще 
встречный ветер, и недавно про
шел ливень, и на лбу у  Георгия 
Георгиевича испарина, и он уж е 
не ш утит и не объясняет мне ни
чего. И вот уж е  нас подцепили 
к тепловозу: одном у локомотиву 
не справиться с такой  высотой, и 
ды м  р азъ ед ает  глаза . В незапная 
темнота знам ениты х карпатских 
тоннелей, серебряная капель, и 
вот — «С луш айте, сейчас будет 
толчок» —  мы уж е  падаем  вниз, 
и сердце тож е п адает , и Георгий 
Георгиевич с помощ ником И го
рем улы баю тся, гляд я  на мою 
растерянную  физиономию , и — 
«А ну-ка посмотрим, к ак ая  погода 
по эту  сторону К арпат», и ручьи, 
которы е текли нам  навстречу, уж е  
бегут от нас прочь, вниз, и со
всем другие цветы, и совсем д р у 
гие деревья, и за я ц  перебеж ал  
нам дорогу, и дикие голуби, гор
линки, взлетаю т из-под колес; н а 
шли, глупые, где отды хать. «А вот 
здесь, нет, нет, на том склоне, 
зимой ж ивут олени. Почему? Д а  
волков они боятся, ж м утся к че
ловеку, к дороге». И рж авы е  по
ля, м аки цветут. А солнце все ни
ж е  - «Нет, на зак ате  не хочется 
спать, а вот когда солнце всходит 
и вокруг мягкий такой, знаете, 
свет, рельсы сливаю тся, вот тогда, 
хоть плачь, клонит ко сну».

Скорый поезд стремительно спу
скается в долину, и столь ж е  стре
мительно, к ак  в плохом кино, 
меняю тся краски вокруг. И  из 
сплошного окна локом отива видно 
все так , как  никогда не дано  уви
деть простому человеку, если он 
не машинист.

Н о ему не дано  увидеть и др у 
гое —  кусок грохочущ ей цивили
зации на фоне карпатских идил
лий.

К аж д ы е полторы  минуты —  
резкий высокий сигнал-предупреж 
дение «не спи, не спи» («П охож е

ня бандитский посвист, правда? 
К ак ни привык, а ночью все р а в 
но вздрагиваю , к ак  будто кто с 
ножом из-за угла» .). Если м аш и
нист через семь секунд не наж м ет 
на ручку сигнала, значит, заснул, 
срабаты вает автостоп. И ещ е все 
врем я длинные предупреж даю щ ие 
гудки: дорога вьется м еж ду гор, 
сплошные повороты. И еще все 
врем я шипит телефон: говорят д е 
ж урны е по станциям, чащ е всего 
одну и ту ж е  ф разу : «П ропускаю  
с ходу  по главном у пути». К о
нечно, стараю тся с ходу и по 
главному, ведь мы —  экспресс, 
рейс от Ч опа д о  М осквы распи
сан по м инутам , и беспристраст
ный скоростемер не просто пока
зы вает скорость, он все пишет: 
на каком  участке, к а к а я  скорость, 
где завы ш ена, где пониж ена, где 
задер ж ка , где ош ибка, и после 
каж дого  рейса —  разбор по ско
ростемеру.

А ещ е по телефону говорят с 
нами маш инисты проходящ их по
ездов: «Д есятка! У вас все в по
рядке!» «У вас тож е». «Привет!» 
«Привет!» И  каж ды й р аз  надо 
встать, чтобы взять трубку теле
фона, привстать, чтобы сорок раз 
( с о р о к ! )  в час, н аж ать  па сви
сток, и надо  ещ е бессчетное ко
личество р а з  вы сунуться из окна 
(в любую погоду, в дож дь , в ме
тель), чтобы оглядеть состав на 
повороте: не потерял ли  вагоны, 
или посмотреть, прош ел ли  гр а 
ницу станции, надо  сползти по 
сиденью вниз, чтобы левой ногой 
н аж ать  на нож ны е ры чаги у п р ав 
ления. И ещ е надо  не меньш е ста 
раз в рейс поднять руку: «не сплю 
к приветствую » в ответ на такой 
ж е ж ест  стрелочников, деж урны х 
по станциям, маш инистов, словом, 
всех тех, кто встречает, пом огает 
и проклады вает тебе путь. Этот 
знак, зн ак  бдительности, т ак  он 
назы вается  казенно, ввели психо
логи Л ьвовской дороги, больше 
он нигде не принят, а ж ал ь — кро
ме бдительности в нем столько 
человечности! Э тот зн ак  — сим
вол принадлеж ности к том у миру, 
где все равны, где все усилия —  
и стрелочника с  глухого полустан
ка и классного маш иниста-ско- 
ростника — важ ны  и равн оправ
ны, где все подчинено одному — 
быстроте и безопасности д в и ж е
ния.

Н о все эти  разговоры , свистки, 
гудки — все это не главное, это 
только дополнительная инф орм а
ция типа: «да, т ы  прав». Главное 
не это. Главное —  дорога. Д о р о 
га  — это собеседник, партнер, с 
дорогой идет бесконечный без
молвный диалог, в котором нет 
ни одного лиш него слова, ни о д 
ного сигнала, на который не надо 
было бы мгновенно ответить так 
или иначе. Н а  дороге —  каж дую  
третью  минуту зн ак  о том, каков 
будет следую щ ий, к аж дую  д еся 
тую  — зн ак  чрезвычайной в а ж 
ности, от которого зависит ж изнь
—  твоя и всех, кого везеш ь.

«Знаете, когда такой состав как  
сейчас, скорый, — по 24 человека 
в вагоне, пом нож ьте на четы рна
дцать, глупо, конечно, какой тут 
м ож ет быть счет: все одно — 
жизнь, но все-таки легче на д у 
ше. А если пассаж ирский, д а  мест
ный, д а  битком, д а  на каж до й  ос
тановке стоим, и все под колеса 
кидаю тся, вот тогда, да . П риез
ж аеш ь домой, все газеты  прочтеш ь 
которы е пропустил, когда в рейсе 
был, все карикатуры  посмотрел, 
а сна нет».

— Георгий Георгиевич, а не н а 
доело?

— М не? Нет. Е здить хорош о.
— Н у что хорош его? И  днем, 

и ночью, и семью не видите, и 
праздников нет.

— П равильно вы  все говорите. 
Все вам  уж е  рассказали . В от и 
Игорь, мой помощ ник, то ж е  ухо
дить хочет. Д а , И горь? Я , говорит, 
молодой, я, говорит, и з-за  этой 
дороги ж изни не виж у. Д о р о га, 
конечно, отнимает много, что уж  
тут скрывать. Н о, понимаете, это 
гоже, конечно, не д л я  всякого — 
она дает  тож е.

Что дает?  Перемены. Все м е
няется. И вокруг все меняется, 
и у  нас все меняется: паровозы , 
тепловозы , теперь вот у  меня 
электровоз. Д виж ение... это  ведь 
тож е жнзнь.

— Л ев  Сергеевич, Георгий Геор
гиевич П оваров у  вас  в списках 
есть?

— М аш инист или диспетчер?
— М аш инист. Я с ним из Чопа 

возвращ алась.
— Н у, и как  он?
—  Хорошо!
— Н адо  будет вы звать, посмот

рим.
—  Нет, лучш е не надо. И  так  у 

него много работы .
—  А у  нас м ало?
—  А нас вам  не ж алко?
...Конечно, у  них много работы ,

у Л ьва  Сергеевича и его пом ощ 
ников. Д лительны й психологиче
ский эксперимент—это тяж к о е  д е 
ло, тяж кое и д л я  испытуемых, и для 
экспериментаторов. Это четыре- 
пять часов напряж енной работы . 
М аш инист уходит после опы та д о 
мой, отды хать. В вагон точно по 
расписанию  приходит следую щ ий.

А все к ак  будто т ак  просто!
В темном купе стоит аппарат 

«бегущ ая лента». И  в самом деле, 
навстречу взгляду  движ ется  вниз 
прикрепленная на двух  валиках  
лента, а на ней прямоугольники 
и квадраты , дорога уходит вверх, 
лента беж ит вниз, а  по бокам, 
с двух сторон, нечто вроде насы 
пи. М аш инист считает только 
квадраты  и наж и м ает  на кнопку 
при появлении каж до го  десятого. 
Этот десяты й появляется  раз в 
три минуты, к ак  зн ак  на дороге. 
А ещ е' в начале «дороги», там , 
откуда выны риваю т квадраты , м у
чительно похож ие на п рям оугог 
ники, — поди тут не ош ибис’ 
беспорядочно вспыхиваю т с
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—  зеленые, ж елты е, а после ж ел 
того обязательно  через какой-то 
неопределенный срок — красный. 
И  вот когда будет красны й, к р а с 
ный, а  не ж елты й предупреж даю 
щий, надо  к ак  мож но скорее н а 
ж а т ь  « а  кнопку —  правой рукой. 
К расны й м елькает тож е, как  серь
езны й зн ак  на  дороге —  р а з  в  
десять  минут. В от и все.

Н е  н адо  сидеть и считать. И  
не отвлекаться . И  не заснуть. А  
лента движ ется  так  монотонно, 
т ак  ровно, и ш ум, чуть похож ий 
на ш ум м отора, как  ш орох листь
ев, И темнота ещ е, и мысли вся 
кие, а потом и мыслей нет —  
сплош ное мельканье. Т ак  был сиг
нал или не бы л?-

П охож е ли  это  на дорогу? Эго 
не имитация. Это модель. М о
дель —  значит д л я  всех. И  я си
дела у . «бегущ ей ленты», и счи
тал а , и старательно  наж и м ал а  н а  
кнопки. Д л я  этого не нуж но быть 
маш инистом. Н о, чтобы не сбить
ся  ни разу , надо  бы ть маш ини
стом. Д а ж е  диспетчеры, ж елезные, 
натренированны е лю ди, привы к
ш ие к напряж еннейш им ситуациям, 
и те «работаю т» на ленте хуж е 
маш инистов.

А в салоне во врем я опыта 
идет запись на элекгроэнцеф ало
граф е — ср азу  по трем кан алам . 
П ульс на руке. К ож но-гальвани- 
ческий эффект: влаж ность кож и 
меняется — у всех по-разному, 
когда человек реагирует на сиг
нал. И , наконец, биопотенциал: 
напряж ение той мышцы на правой 
руке, которая  работает, когда п а
лец наж и м ает  на кнопку —  «крас
ный свет, дороги нет».

Зачем  все это? Зачем  эти чер
точки пульса —  шире, уж е? 
«Смотрите, как  нервничает, а  с ви
ду такой спокойный, ну, вот, вы 
равнялся, адаптировался». Зачем  
плавны е, мягкие, взды маю щ иеся 
вдруг волны, изобличаю щ ие бе
спокойство кож и, и готические 
зубцы  биопотенциалов?

Это тр ата , а лучш е— расплата 
организм а за  один-единственный 
сигнал. О т него ничего не зависит: 
нн ж изнь, ни работа, а человек 
платит. Т ак  он устроен.

К аж ды й платит по-разному. У 
одного после ж елтого сигнала в 
ож идании красного начинается 
«энцефалографическая» буря, др у 
гой только слегка волнуется. И 
при этом оба  сигнал не пропус
каю т. В от почему испытуемый м о
ж ет  д ать  прекрасный результат, 
ни р азу  не сбиться, и все-таки 
вы звать сам ы е серьезные опасе
ния у  психологов: если он платит 
так  дорого ни за  что, за  о ж и д а
ние, или, как  говорят психологи, 
за  готовность в условиях опыта, 
то что ж е  с ним случится в доро
ге? К ак  поведет он себя в к а 
тастроф е, предотвратит ли он а в а 
рию или, наоборот, принесет ее 
с собой?

«Бегущ ей ленте» много-много 
лет. Н а зар е  века придумал ее 
известный немецкий психолог Г у

го М ю нстерберг. Одним из пер
вых заинтересовался он вопроса
ми психологии труда: на его лен 
те  исследовали вагоновож аты х. 
Б ез энцеф алограф ов, разум еется, и 
без новейш их методов м атем ати
ческой обработки результатов; 
смотрели просто на глазок, у ко
го  получается, у кого  —  нет.

Н еясно было, в каком н аправ
лении вести эксперименты , но ясно 
бы ло одно: н а  дорогах  гибнут лю 
ди из-за ош ибок маш инистов. П о
чему они ош ибаю тся? К акими осо
быми психическими свойствами 
долж ен  обл адать  человек, чтобы 
ош ибаться меньш е, чем в  среднем 
ош ибаю тся обыкновенные люди?

В 20-е годы советские психо
логи вели сам ы е ш ирокие иссле
д ования  в области  психологии 
труда. И зучались психологические 
особенности профессий, со ставл я
лись «профессиограммы», «розы 
профессий» — перечень качеств, 
необходимых д л я  той или иной 
деятельности. Это было ш ирокое 
и массовое движ ение. В стране, 
которая только становилась на 
ноги, психологи пы тались тгомочь 
производству, пы тались помочь 
лю дям  обрести себя.

В этом году в информационных 
бю ллетенях советской социологи
ческой ассоциации выш ло д в а  то 
ма из истории психологии труда— 
это сборники статей, забы ты х, 
затерянны х в ст&рых ж урналах , 
в личных архивах, в трудах  кон
ференций. Тут и классика, 1926 
год, статья  вы даю щ егося советско
го ученого Н. Бернш тейна 
«П роект переустройства рабочего 
м еста вагоновож атого  на биоме
ханических основаниях» —  р а б о 
та, давно  известная не в ориги
нале —  по бесконечным ссылкам 
на нее. И рядом  — психологиче
ская  характеристика профессии 
ш оф ера, анализ работы  стал ева
р а

С пециальных исследовании м а 
ш инистов в этих сборниках не 
было. У ж е вернувш ись из ком ан
дировки, я искала их сам а. В 
библиотеке И нститута психологии 
пылились стары е отчеты сорока
летней давности.

1932 год. П ерм ская психофизи
ческая лаб оратория. П ровер
ка  ■ утомляем ости и реактивной 
сферы, углубленное обследование 
маш инистов - происш ественников.

1930 год. Ю ж ная ж елезная  до 
рога. П редварительны е испытания 
прош ли все кандидаты  в маш ини
сты. И з-за  отсутствия аппаратуры  
испытания проводились тестами.

И снова 1932 год, «статья полу
чена редакцией 8  июня», статья  
психолога-практика Колодной: 
«...следует подбирать людей, кри
вая  работоспособности которых не 
подвергается большим колебаниям 
в разное время суток. Неумение 
Подавлять сонливость ночью, что 
отчасти связан о  с возрастом — 
ранним или поздним, а чащ е с 
особенностями организм а, — одна 
из частых причин происшествий.

М ногие маш инисты проводят всю 
ночь на паровозе стоя, боясь при
сесть, чтобы не заснуть».

...Почти сорок лет прош ло с 
той поры. М ногое в этих стары х 
отчетах каж ется  сегодня наивным 
и беспомощ ным. Н о на всем пе
чать времени. И поход психоло
гов в профессии: чтобы  д ать  ре 
комендации, считалось необходи
мым испы тать все преж де на се
бе, и не очень оправданное, р а з 
ве что бедностью  оправданное, 
увлечение тестам и, и грандиоз
ность зам ы слов: попытки конструи
ровать новые профессии, ш иро
кие связи  со смежными, как  мы бы 
теперь сказали , наукам и — меди
циной, биологией, НО Том, и при
стальны й интерес к личности, воз
м ож ностям  ее сам овы раж ения в 
главном —  в труде.

П о-разном у относились за  эти 
сорок лет к  подобного рода р або
там . О дно врем я казал о сь  ■— пе
ред войной и особенно после,— что 
психолог на производстве не так  
уж  и нуж ен. К аж ды й  день при
носил новые грандиозны е возм ож 
ности технике. С оветы  психологов, 
куда  и к ак  следует поворачивать 
лопату, когда  копаеш ь землю, 
могли вы звать только улыбку; по
явились экскаваторы , бульдозеры , 
землечерпалки. «Розы  профессий» 
увяли, исчезли сам и профессии, в 
изучение которы х влож или столь
ко сил, н ад еж д  и зам ы слов пер
вые поколения советских психо
логов.

Н о, странное дело, шло время, 
надеж ность техники возрастала , 
производство автом атизировалось, 
а  человек... «Человеческий ф ак 
тор», проблем а человека в мире 
маш ин заяви л а  о себе совсем по- 
новому. Н е о повышении произ
водительности труда только, как 
в тридцаты е годы, ш ла речь, речь 
ш ла о зависимости наиновейшей 
наиавтом атизированнейш ей тех
ники от человека: без него она 
почему-то не работала  или р а б о та 
ла  плохо. О чертания мира стре
мительно менялись. Что мог, а 
чего не мог в этом новом мире 
человек? Н уж но  было выяснить 
его возм ож ности, предел его пси
хической выносливости. Н уж но 
было зн ать десятки вещ ей о че
ловеке, без которы х нельзя дви 
гаться  дальш е.

Так, довольно неож иданно че
ловек в сам ы е последние годы 
оказал ся  в центре далеко  не п л а 
тонических интересов сам ы х р а з
нообразны х наук.

Н у, а ж елезны е дороги? Н а 
транспорт пришли те ж е  пробле
мы. Д а , конечно! Р езко  возросла 
безопасность движ ения —  за  счет 
новой техники, резко повысились 
скорости. Но то, что волновало 
первых психологов ещ ё в прош лом 
веке, то, н ад  чем бились советские 
психотехники... Видоизменивш ись, 
вопросы эти приобрели ещ е боль
ш ую остроту. К аж ется , предусмот
рено почти все; почти все, мы сли
мое и немыслимое сделано, что

бы движ ение было безопасным. В 
современном локом отиве около 
восьми тысяч деталей . П еред рей
сом его  осматриваю т, обстукиваю т, 
готовят не меньше десяти  чело
век, целые цеха работаю т на про
ф илактику. С лож ность техники т а 
кова, что почти все машинисты- 
скоростники —  инженеры, иначе 
нельзя ездить. Все предусмотрено. 
Н ельзя  предусм отреть только од 
ного —  сам ого человека, его по
ведение, его реакцию  на опас
ность.

*  *  *

— Л ев  Сергеевич, правда , з а 
чем вы все ездите и ездите? Ведь 
и в М оскве лю ди есть. И просто 
лю ди, и маш инисты.

Л ев  Сергеевич нервничает, он 
всегда медленно осты вает после 
экспериментов и мрачный долго 
ходит по салону. С ам ое врем я з а 
д ать  ему вопрос.

И заведую щ ий лабораторией 
Л ев  Сергеевич Н ерсесян начинает 
(в который раз!) свою  еж евечер
нюю лекцию.

—  Вы ж е  знаете: мы ездим, 
чтобы в итоге д ать  рекомендации 
По всей стране. Д а , стандартны е, 
это  очень важ но. В современной 
психологии нет стандартов. Один 
беспорядок. Разнобой . Значит, мы 
долж ны  обследовать как  мож но 
больш е маш инистов по всей стр а
не. В разны х условиях, на р а з 
ных дорогах.

Д а , реком ендации по проф от
бору. К ому идти в маш инисты, а 
кому цветочки поливать. А что? 
П оливать цветочки —  это плохо? 
Я вообщ е говорю . Н икого не оби
ж аю .

Теперь об испытуемых. Зачем  
нам  «просто лю ди?» Н ам  нужны 
профессионалы. Чтобы  был кри
терий. Чтобы  бы ло с чем сравни
вать. М ы собираем  все наши д а н 
ные, обрабаты ваем , подставляем  
в общ ую формулу, получаем Н е
что. Зачем  нам  это Нечто? Если 
нет способа его проверить? Н о он 
у нас есть. «М етод независимых 
характеристик», я вам уж е р ас 
сказы вал . Он составляется  с уче
том авторитетности суждений. Д о 
пустим, в группе испытуемых — 
30 маш инистов. К аж ды й оцени
вает каж дого . Д аем  им по одно: 
м у баллу. Потом четыре инструк
тора, это начальство, которое их 
проверяет, то ж е  по баллу. Н а 
чальник депо —  д ва  балла. Н а 
рядчик —  полбалла. Выводим 
среднюю оценку. Ранж ируем  груп
пу: хорош ие — плохие. Ранж ируем  
наш и данны е. С равниваем . С ов
падает? Если д а , значит экспери
мент на правильном пути.

Теперь дальш е. П очему плохо, 
когда испытуемые — просто лю 
ди. П редставьте, приходит к вам 
то П етя, то В ася, все разны е, с 
улицы. А у  нас маш инисты. З а 
няты  одним делом . И  мы знаем, 
что мы у них ищем. У  нас есть 
гипотеза, мы ее проверяем.
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А какие у нас испытуемые! — 
тут Л ев  Сергеевич зам етно о ж и в
ляется: э т а  его лю бимая тем а. — 
Золото! Изумительные. Один в 
один. Т ак у психологов не бывает.

—  Чего не бы вает?
— Чтоб испытуемых за  руки с 

улицы не звать: пож алуйста, Х ри
ста ради, д л я  науки... А чтоб они 
сами, понимаете, сам и приходили, 
д а  ещ е летом, в душ ный вагон, 
д а  еше в свой выходной день. 
Чувство ответственности у этой 
профессии развито. П онимаете?

Говорят, личность. И щ ут все 
личность: «Ах, Личность! Где она? 
К акая  она?» Охи, вздохи. М ы лич
ность специально не ищем. Но 
нам от нее никуда не деться. Она 
в основе всего. М ы не теоретики. 
М ы практики. У всех исследова
ний прямой выход. Н аш ли, прове
рили, передали производству. П о
том зад ач а  вернулась снова — 
на доработку. М ы эксперим ента
торы.

Теперь отбор. Это такое тонкое 
дело. Вы подум айте. Человек мо
ж ет  тридцать лет ездить — все 
хорошо. И вдруг — наезд, авария. 
«Почему, откуда? Он. такой опы т
ный маш инист».

М ож но ли было п редсказать  эту 
аварию  30 лет н азад , когда он 
шел в маш инисты? М ы считаем— 
мож но. П усть накоплен опыт, 
пусть есть автом атический навы к, 
все есть... Н о вот стресс — и все 
летит вдребезги , летит хорош о н а 
тренированный навы к, и с ним 
вместе сотни ж изней.

Был здесь недавно случай. Это 
ж е  К арпаты . У пало на рельсы  д е 
рево с гор, бревно. М аш инист з а 
метил за 50 метров. Ч то  в т а 
ком случае делать? Один вы клю 
чает мотор и сыплет песок, другой 
м ож ет вы пры гнуть из кабины, 
у беж ать в другой конец локом о
тива —  черт зн ает что натворит— 
и состав под откос.

Д л я  одного упавш ее бревно — 
это авария. Д л я  другого —  это 
смерть, умрет и не узнает, что 
бревно мож но было победить. Н ет 
двух одинаковы х лю дей и нет 
двух  одинаковы х ситуаций. У п ав
ш ее бревно —  это не ситуация, 
понимаете? С итуацию  создает  че
ловек. Один создает, притягивает 
к себе аварию . Д ругой  предотвра
тит, д а ж е  если она, казал о сь  бы, 
неизбеж на.

М ы в общ ем-то у ж е  мож ем 
предсказы вать. М ы только не бе
ремся сказать  —  когда.

— Что — когда?
—• Когда человек м ож ет сор

ваться. М ож ет ж е и не сорваться, 
м иновать в ж изни свое брев
но. Бы л у нас на одной д о 
роге маш инист, асс, скоростник. 
Кончил один институт, учился во 
втором. М олодой, красивы й, е з 
дить любил. Н а ленте на моно- 
тонию работал  как  бог, но ры в
ками. А на эмоциональную  устой
чивость — никуда!

(Э м оциональная устойчивость, 
или тест «отыскивание чисел с пе

реключением» — это то, что про
исходит в моем купе. Э то табли
цы. Н а них черные и красны е 
цифры вперем еж ку, в случайных 
сочетаниях, от 1 до  25. Н адо  на
зы вать цифры —  черные в п р я 
мом, красны е в обратном  по
рядке. Попеременно. А тут еще 
в середине опы та незам етно вклю 
чаю т магнитофон. М агнитоф он
ный голос пересчиты вает те ж е 
цифры — медленно, занудно, н а 
вязы вая  свою  скорость, отвлекая.

Д в а  человека, д ва  м ладш их н а 
учных сотрудника проводят этот 
эксперимент: один ведет протокол, 
другой м еряет с секундомером 
врем я реакции, отмечает ошибки.

Простой опыт. Н о он помогает 
многое обнаж ить в человеке.)

—  Т ак  вот. М аш инист этот на 
таблицах  сбивался, нервничал. 
Что, думаю , такое? П о ран ж и р о в
ке депо—он один из первых. Н а 
шел предлог, прихож у к нему пе
ред рейсом. Батю ш ки! Крик, ш ум— 
из-за пустяка. Все ясно, долго  не 
проездит. А дорогу любит.

— Л ев  Сергеевич, а м ож ет, он 
сам  в себе чувствовал эту  не
устойчивость. потому и любил д о 
рогу, дорогой ее в себе истре
блял?

— Все м ож ет быть, но зачем 
ж е за  счет других? Списы вать 
его надо было, а ж алко! И что 
ж е? Через полгода— наезд  на з а 
прещ аю щ ий сигнал. Т огда  у ж  
приш лось снимать.

П оним аете, это  момент, это 
стресс!

Ах, как  хочется Л ьву  С ергееви
чу донести до меня густой, холо
дящ ий смысл этого слова. Стресс.

Это его тем а, его дело  в психо
логии. М ож ет быть, потому, что 
пронзительнее других знает, сам 
испытывал эти состояния крайне
го психического возбуж дения, он 
так  упорно ищет для  них р еаль
ное вы раж ение на язы ке экспе
римента.

П реж де чем стать психологом, 
он кончил м узы кальное училище 
и политехнический институт. 
И грал в м олодеж ном  оркестре 
Армении и вместе с ним получал 
призы на ф естивалях, играл в мо-- 
лодеж ной сборной Армении по во 
лейболу и стал  мастером спорта. 
А потом неож иданно д л я  всех кон
чил психологический ф акультет и 
поступил в аспирантуру. Тема 
диссертации: «П редстартовы е со
стояния». Он искал ответа на во
просы своей юности: почему пе
ред началом игры, началом  кон
церта, в минуты побед и п ораж е
ний лю ди ведут себя по-разному? 
Н о спорт в диссертации о казался  
только моделью. П роблемы  ин
женерной психологии (все-таки  и з
начально он был инж енером ), ее 
главны е неясности тож е таились 
в этом — ситуация и человек, че
ловек и маш ина в решаю щий 
момент.

Он принес в вагон неосты ваю 
щий интерес к своей теме. О тсю 

да, наверное, эта  работоспособ
ность, ж адность, ж а ж д а  все ус
петь. Отсю да обязательны й р а з
говор с каж ды м  испытуемым. В оз
ле вагона, рядом  с очередной 
засы хаю щ ей луж ей (м асла ли, м а
зута?) — подальш е от наш их глаз, 
недолгий, сначала тихий р азго 
вор: вопросы, вопросы, объясне
ния и вот у ж е  м аш ет руками... 
Я ни р азу  не реш илась подойти, 
послуш ать. Бы ло в этом уедине
нии, вероятно, что-то важ ное для 
него, очень личное.

Вот она, его гипотеза. Аварии, 
стрессы—это то, в чем лучш е все
го проверяется человек, его пси
хический костяк.

И каж ды й день об этом «ко
стяке» — спор. С Ю рием Григорь
евичем Ш теренбергом. И после 
спора, когда тот уходит, каж ды й 
раз — мне: «Ну, неуж ели опять 
не убедил?».

Ю рий Григорьевич —  предста
витель психологической л аб орато
рии Л ьвовской дороги, единствен
ной лаборатории такого рода в 
стране. Вагон и приехал во Л ьвов, 
чтобы вместе поработать, помочь 
и поддерж ать . В едь лаборатории 
всего д ва  года, хотя исследова
ния ведутся уж е  пять лет. И нуж 
но только приветствовать дал ьн о 
видность руководства дороги, ощ у
тивш его, что без квалиф икацион
ной психологической помощ и не в 
будущ ем, а у ж е  сейчас, обойтись 
трудно, что отвлеченные разгово
ры о бдительности, безопасности 
движ ения бесплодны: безопас
ность — в лю дях. И  кто-то д о л 
ж ен заним аться только ими.

Д в е  маленькие ком натки в д е 
по, выбеленные стены, цветущ ие 
герани на окнах. Три человека. 
О громная работа — каж доднев- 
ность дороги, м ож ет быть, и с а 
мой красивой (для  нас, пассаж и 
ров) в стране, но ведь и очень 
опасной. Т ем пература в кабине, 
давление, влаж ность, шум, ви б р а 
ция, освещ енность— измерять, учи
ты вать, если нуж но— вм еш иваться. 
П сихология и гигиена — это р я 
дом . Д есятки  поездок с маш ини
стами, ночевки с ними в бри гад
ных дом ах. П роблемы  отбора и 
подбора. Эксперименты. Н а конт- 
ролограф е — приборе, определя
ющем уровень контрольной д е я 

тельности человека,— пам ять, остро
та  восприятия, бы строта реакции.

И я работала на контролограф е, 
сидя в специально неустойчивом 
кресле: как  будто летиш ь на с а 
молете и все попадаеш ь в ямы, 
да  ещ е надо поспеш ать со обра
ж ать  — время регистрируется. 
Э то трудно.

Ю рий Григорьевич — то ж е  ин
ж енер, ставш ий психологом. Его. 
практика, тесно связанного  с д о 
рогой, больше всего заним ает про
блема контроля, ориентации, вы 
членения главного сигнала из м о
ря информации, окруж аю щ ей м а
ш иниста. В психологии его вол

нует повседневность, те мелочи, 
которые мешают, и те, что пом о
гают. Мелочей нет.

П овседневность, а не стресс. П о 
вседневностью лучш е всего прове
ряется человек. О тсю да и беско
нечные споры с Л ьвом  Сергееви
чем, что важ нее.

* .  * 1 *

«Но мож но ли и нуж но ли ре 
ш ать, что важ нее? В аж нее всего— 
зн ать о себе как  мож но больше»,— 
так  д у м ала  я уж е в поезде, мы
сленно пы таясь примирить м еж ду 
собой обоих глубоко симпатичных 
мне оппонентов.

М ож ет быть, все беды и преле
сти нашей ж изни в том, что мы 
движ ем ся по ней методом проб 
и ош ибок? Но всегда ли общ ест
во мож ет позволить себе наши 
ошибки? Нет! Значит, надо  искать 
летчиков и ш оферов, маш инистов 
и операторов. Но, стоп! Р а зв е  бы 
ваю т прирожденные летчики или 
маш инисты? Это только в старин
ных ром анах так  писали — он 
был «прирожденный лицедей».

Л ицедей-то ладно. А что ж е 
делал  «прирожденный маш инист», 
скаж ем , в XVI веке? Ж д ал , когда 
изобретут паровоз? Абсурд, глу
пость! Нет, все-таки, что ж е  он 
делал?

Это ощ ущ ение внутренней защ и 
щенности, бы строта реакции, анти
аварийность, что ли, —  во что 
они могли воплощ аться? М ы  слиш 
ком мало и плохо знаем  свое 
психологическое прош лое, но что- 
то было, было. Это «что-то» р а з
вивалось в веках, не проверить 
его ни на контролографе, ни на 
«бегущ ей ленте».

Зем лепроходцы , путеш ественни
ки, «беглые люди», первооткры ва
тели в науке, наконец. Э то — ве
ликие антиаварийщ ики, но ведь 
у каж дого  из них был в ж изни 
свой красный свет и свои преду
преж даю щ ие сигналы.

Т ак д у м ала  я, вольно трактуя  
под стук колес строгие психоло
гические термины.

И  все-таки это  огромное б л а
го — зн ать о себе хоть немнож ко 
побольше. И  спасибо, если тебе 
помогаю т, предупреж даю т за р а 
нее — туда  не иди, это  не твое, 
найди себя, раскройся в другом .

К ак это у Д остоевского? «И 
пойду, и пойду».

...В купе сладко  посапы вал сол
дат, см еялась ж енщ ина, кругом 
ели знаменитую  закарп атскую  че
решню. Н а л аж и в ал ась  приятная 
вагонная жизнь.

А впереди, всего за  три вагона 
отсю да, дул сквозняк в кабине, 
хрипел телефон, м аш инист с по
мощником сверяли знаки ; встре
чая нас, выходили в ночь стре
лочники и деж урны е; впереди бы 
ла дорога со своей зам кнутой , бес
сонной ж изнью .

Впереди была дорога, которая 
столько отним ает и столько 
дает...
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ТЫ СЯЧА ПРОФЕССИЙ -  
ТЫ СЯЧА ЗАГАДОК

т 0 в А Р И щ
т р А К Т О Р Евгений ЦАРЬКОВ, 

Герой Социалистического Труда

Он ум еет много, не только свое обычное 
дело — сеять, пахать, убирать хлеба. О самы х 
разнообразны х ум ениях ж елезного коня — 
ниже.

САМ  СЕБЯ МОЕТ
Т ракторист прицелился пистолетом в запы 

ливш ийся за  день трактор. Из ду л а  вы рвалась 
и гулко забараб ан и ла  по кры льям упругая и 
теплая водяная струя. Во всем этом не было 
бы ничего удивительного, если бы маш ина при
ним ала душ  у гар аж а . Но дело происходит 
прям о в поле, где водопровода с горячей 
водой и в помине нет. Вся хитрость — в 
пистолете, что сконструировали специалисты 
Челябинского института механизации и элек
трификации сельского хозяйства: К пистолету 
тянутся д ва  резиновых ш ланга — один из 
них идет к выхлопной трубе, а  конец другого 
опускаю т в ведро с водой или прям о в речку. 
М отор трактора  работает на холостом ходу. 
О тработанны е газы  двигателя устремляю тся 
через пистолет наруж у и, создавая  в его 
кам ере разреж ение, увлекаю т за  собой воду. 
С ловом, пистолет работает как пульверизатор. 
Смесь воды и газов  быстро освобож дает маш и
ну от налипш ей грязи. А потом воду отклю 
чаю т и вы суш иваю т маш ину вырываю щ ейся из 
сопла горячей струей. Разум еется, трактор мо
ж ет  устроить такую  баню не только себе, но 
и другим сельским маш инам и механизмам.

БЫКИ НА ПРОГУЛКЕ 
Бы ков надо прогуливать, в стойлах они 

застаиваю тся, от неподвижного образа ж из
ни у них слабею т ноги и начинаю тся разные

ЗАЩ ИЩ АЕТ И КОРМИТ
Т рактор — отличное боевое средство против 

насекомы х-вредителей. Он, например, мож ет 
распы лять ядохим икаты . Д л я  этого маш ину 
снабж аю т бункером с трубопроводом , через 
который пропускаю т выхлопные газы  двига
теля. В трубопроводе сделано отверстие, рву
щиеся наруж у выхлопные газы  увлекаю т в 
отверстие ядовиты й порош ок за  собой и опы
ляю т растения. Л ю бопы тно, что одновременно 
с ядам и против насекомых растения получают 
подкормку углекислым газом  — ведь он вхо
дит в состав выхлопных газов.

ЗОНТ-ВЕНТИЛЯТОР
Трудиться на тракторе без кабины  — ра

бота, безусловно, пы льная. Но изобретатели 
наш ли остроумное решение, которое оправды 
вает вышеприведенный заголовок. На зонте, 
защ ищ аю щ ем тракториста от солнца, ставят

ЧТО УМЕЕТ ТРАКТОР болезни. Но вывести на прогулку славящ ихся 
своей свирепостью  бы ков — проблема. Впро
чем, подметили, что ж ивотные реагирую т на 
различные маш ины гораздо  спокойнее, чем на 
человека. Д оверием  быков к технике восполь
зовались на П етропавловской государственной 
племенной станции. Быки здесь соверш аю т мо
цион с трактором . М аш ина тянет за  собой 
сцепку, к которой привязаны  самы е буйные 
животные. А остальны е идут за  ними просто 
из чувства солидарности. Т ракторист, вы бирая 
скорость, заставл яет  ш агать четвероногих в 
нужном ритме. Быки относятся к трактору 
друж елю бно. Они не нервничаю т и ведут себя 
во время многочасовой пешей прогулки впол
не дисциплинированно.
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Я  р о д и лся  в  деревне. В ырос в  деревне. 
Зн а ю  с детства крестьянский труд. Работать 
начал рано, по д со б ляя  старшим. Н авсегда  за 
пом нил М и ха и ла  И ва н о ви ча  К узнецова . Это 
бы л наш  тракторист и м ой первы й учитель. 
Однаж ды он р азреш ил м не сесть за  баранку  
трактора. Д о  сих  пор живет во  м не ощ ущ ение  
необы кновенной детской радости, которую я  
тогда ощутил.

Вторым учителем, м ного позж е, стал тоже 
тракторист и тоже по ф ам илии К узнецов. К а р 
тофелевод Истринского опытно-показательного 
хозяйства Виктор И ванович  К узнец о в  научил  
м еня (д а  и не только м еня  —  вся  страна у  
него учи ла сь) ,  как надо растить вы сокие ур о 
жаи. Н о это бы ло после, и меж ду д в у х  у ч и 
телей м ного чего было...

П осле ш колы  поступал в  училищ е м еха
низации. Д а  чуть бы ло не р у х н у л а  м оя затея. 
О казалось  —  недостает года до полож енно
го возраста. Н е до лго  д ум ая, наш ел недоста
ю щ ее в  чернильнице и сразу постарел на  год. 
П риняли . В ы учили . В ер н улся  в  к о л хо з— «•О бык
новенны й труд» назы вался. П а х а л  зем лю , се
я л  хлеб , теребил лен , ски р д о ва л сено.

...В  арм ии служ ил танкистом. Б ы л ком анди
ром экипаж а. А  после  дем обилизации  расте
рялся: куд а  идти. Братья живут в  городе, 
приглашают к  себе. Так я  стал горож анином. 
Поступил работать на  стройку. Б ы л  монтаж
ником, электриком. Ц елы й  год  — постовым  
м илиционером . И  вроде  бы все хорош о, од 
нако  никогда  не исчезало  чувство непонятного  
беспокойства. Б ы ва ло  стоишь на  посту, на  ча
сы непрестанно гляд и ш ь, а стрелки застыли — 
никакой  силой и х  не сдвинеш ь. В осьм ичасо
ва я  смена казалась вечностью. Работа вроде  
бы легка я , а придеш ь дом ой  — как сноп ва 
лиш ься.

Н аконец, реш ил вернуться в деревню . П р и 
ш ел в  райком  комсомола. Там  м еня направи
ли  в Д м ит ровский район, совхоз «Р огачев- 
ский». Я  снова п о лу ч и л  трактор и сразу же 
мне стало легче. И ногд а  п о  десять, двенадцать 
часов не покидаеш ь м аш ину, а  усталости 
меньш е чем за  8 часов городской  смены.

Зе м ля  м не досталась не очень скупая, и не  
очень щ едрая. Н о урож аи чуть-чуть превы 
ш али затраты на  семена. П ервое после во з 
вращ ения деревенское лето во  всех  отноше
н и ях  оказалось жарким.

Д е р е вья  до срока сбрасы вали листья, ко
лод цы  пересохли. А  небо жарит в  сто сорок  
солнц. П о ле  пить просит. А  самое врем я оку-

вентилятор. Он гонит чистый воздух под зонт, 
и м еханизатор оказы вается  как  бы под воз
душ ным колпаком , в который пыли уж е не 
пробраться. А осенью, когда  похолодает, вме
сто вентилятора м ож но поставить фен — и 
ветер станет теплым.

БЕЗ ИСКРЫ 
Ж ивы е кони м огут добы вать себе пропита

ние сам и — был бы луг не скош ен. Стальных 
человеку приходится кормить, что назы вается, 
с лож ки  — зали вать  горючее сам и себе машины 
ещ е не научились. Впрочем, кое-что в этом 
направлении уж е делается . Н апример, на Ук
раине м ож но увидеть, как  тр актора  зап р ав ля
ю тся почти что сами. П одъезж ает трактор к 
цистерне с горючим, протянет к ней м еханиза
тор д в а  резиновых ш ланга, поддаст газу  — и, 
не успееш ь оглянуться, как  зап р ав ка  окончена. 
Все очень просто—по одном у из ш лангов в ци
стерну устремляю тся выхлопные газы  двигате
л я , они-то и гонят по второму ш лангу горю 
чее вон из цистерны. Чтобы вместе с выхлоп
ными газам и  в горючее не угодила случайная 
искра, не произошел взры в, первый из ш лан
гов оборудую т искрогасителем.

СТОГ-ПАССАЖ ИР 

Чтобы перевезти стог целиком, трактору 
нуж ен лиш ь больш ой стальной лист — такой, 
на каких обычно вы возят удобрения на поля. 
Подмосковные м еханизаторы  обм аты ваю т стог 
канатам и, затаски ваю т на лист, словно на под
нос. Но, конечно, донести такой поднос от 
поля, до  фермы никаком у великану не под си
лу, и трактор тянет его  на буксире, волоком.

чивать. Н о это значит— создать глуб о ки е  меж
дур я д ья , и в ни х , ка к  в  коридорах , сразу  
возникнут  губительные сквозняки: и п о следн яя  
вла га  исчезнет и картошка заж иво зажарится 
в борозде. О граничился легким  ры хлением . 
Так подсказала  жизнь. Р иск оправдался . В  
слож ных у сл о в и я х  урож ай составил 157 цент
неров. Это в  три раза  вы ш е преж них р е зу л ь 
татов. Н а  следую щ ий  сезон получилось д ве 
сти с лиш ним . И  м еня наград или  орденом  
Л ен и на  и Золотой З ве зд о й  Героя Социалисти
ческого Труда. Н о оттого, что я  стал Героем , 
забот не убавилось . Наоборот, и х  стало б о ль 
ше. П риходит ся часто выступать в  ш колах. 
Е зд и л  в Л енинград , Сыктывкар, бы л в  Г ер 
м анской Демократ ической Р еспублике. А  ведь  
кроме поездок  надо  ещ е и в поле  поспевать 
работать. Работа ждать не любит.

М еня  часто спрашивают, чем может нравить
ся работа тракториста, дескать, и гр язна я  
она и тяжелая. Н о  ведь стерильно чистых 
работ не бывает. Это во-первы х. А  во-вторых, 
тяжелый труд тот, который не лю биш ь. И н о г
да приходит ся по  десять-двенадцать часов не 
вылезать и з  кабины , а такой усталости, какую  
испытывал в м и лиции , не чувствую. И  мож
но  быть разбитым от усталости, ничего  не  
делая.

А  сам трактор ли ш ь ка к  мотор, ка к  ком п
лекс , система деталей, м не не интересен. Он 
не игруш ка. Он пом ощ ник, товарищ человеку. 
С этой стороны он интересен.

Т р уд  зем лед ельца , ка к  никакой  д ругой , тре
бует творческого подхода . З а  внеш ним  од но 
образием  и  постоянным чередованием  о дних  
и тех же работ кроется необы кновенное р а зно 
образие. К аж дая но ва я  весна  — это новое  
усло ви е  реш ений вроде  бы старой задачи. И  
здесь никакой  опыт, если  его понимать как  
обычный навы к, не поможет. Ш аблона не м о 
жет быть. О дним  летом  —  за суха , д ругим  — 
облож ные дожди. И  в  том и в  другом  нео б 
ходим о найти единственно верное реш ение. 
Б ы ло  р а з— всп а ха ли , посеяли , всходы  п о я ви 
лись , пора цветения подош ла. А  тут бес
преры вны е дожди. Картошка заж иво начала  
гнить. Самое верное  —  провести глубо ко е  о к у 
чивание. Б ор о зд а  станет вы ш е ростом, и к л у б 
ни  к а к  бы поднимутся над  уровнем  сырости. 
О днако ботва разрослась так, что запустить 
трактор на  поле  —  значит обломать всю  бот
ву.

Н о  м ы  п р о вели  о кучивание, не  слом ив ни  
единого стебля. Хитрость наш а бы ла  простая:

КОЛЕСО С ДВУМЯ ОСЯМИ

На топком месте, после обильных дож дей  
трактор  м ож ет и забуксовать, не в силах  о ка
ж ется  ем у  тащ ить тяж елы е плуги или косилки. 
И нженеры  придум али оригинальное и доволь
но простое устройство д л я  того, чтобы повы
сить в трудную  минуту сцепление тракторны х 
колес с почвой.

Если всякое колесо издревле крепилось на 
оси точно в центре, то  теперь устройство мо
ж ет  передвинуть колесо с центральной оси на 
другую  — рядом . В таком  эксцентрическом 
полож ении колесо начнет не только вращ аться, 
но и к ак  бы загребать  землю , двигая  маш ину 
вперед с удвоенной тягой. Колесо с двум я 
соседними осями, м ож ет пригодиться не толь
ко трактору , но и всякого р ода  вездеходам .

СКОЛЬКО КОЛЕС

У тр актора  совсем необязательны  четыре 
колеса (д а ж е , если не брать в расчет гусе
ничных). Д ав ай те  считать по порядку. О Д Н О . 
О дноколесные тр ак то р а  есть у  французских 
виноградарей. О стальны е колеса зам еняю т от
кидные ноги; ими пользую тся, когда маш ина 
стоит на месте. Д В А . Д вухколесны е садовы е 
тракторы , с одной или двум я ногами, распро
странены  довольно ш ироко. Колеса в них, 
разум еется, располож ены  рядом , как  у  тележ 
ки; про трактор , где они стояли бы друг за  
другом , как  у  велосипеда, что-то не слышно. 
Т Р И . Трехколесный (д в а  — впереди, одно — 
сзад и ) трактор  д л я  небольш их полей р а зр а 
ботан в Англии. Он легко превращ ается в гру
зовую  тележ ку, вы полняет самы е разнообраз
ные сельские работы . А вот ш отландские ско-

перед  колесам и нава р и ли  треугольники. П ри  
движ ении агрегата они р а зд ви га ли  ботву, пре
д о хр а н яя  ее от повреж дений.

Это только один прим ер, а  нам  приходится  
изобретать каж дый сезон. Взять те оке сеялки. 
О ни рассчитаны так, что на один гектар п ло 
щ ади высевают сорок восемь тысяч клубней . 
У величив число зуб ьев  на  звезд о чке  р е д у к 
тора саж алки стали высевать пятьдесят 
шесть тысяч. Это значит  — ув ел и ч и л ся  и у р о 
жай. Кстати, промышленность у ч л а  н о в и н ку  
и начинает выпускать новы е саж алки.

Вот п о ч е м у . лю б а я  маш ина, в  том числе и 
трактор, м не интересна, п о ско льк у  она полно  
помогает человеку.

Говорят, в  П одм осковье один житель д е
ревни  кормит сорок шесть горож ан. Откуда 
такая сила?

М ы  порой свы каем ся и не  зам ечаем  перемен. 
А , наприм ер, совсем недавно  не бы ло м аш ин, 
чтобы растить картошку. С ним али  с гектара 
пять, шесть тонн, едва  во звр а щ а я  семена. 
Теперь пятнадцать, двадцать —  р яд о во е  д е
ло . Некоторые подбираются к  тридцати. И с
точник силы  —  соврем енная техника. В  этом 
клю ч к  отгадке.

Б ы л  когда-то трактор «гХ Т З ». Н е  работа, а  
сплош ная перетяжка. Д а  и мощность не ахти. 
А  ка к  з а в о д и т ь т а к  одном у и рукоят ку не  
повернуть. К роме того, п лу ги  бы ли  при ц еп 
ные. Практически трактористу нуж ен бы л по
м ощ ник. Он назы вался  прицепщ ик. П р и хо д и 
лось и м не работать прицепщ иком . В ся  пы ль— 
твоя, дож ди  —  твои и бесконечные борозды  
перед глазам и , вечером  ляж еш ь спать —  го 
ло в а  кружится, ка к  после  карусели . П р и ц еп 
ны е о р уд и я  — прош лое. П р ицепщ ика  осво
бодила  гидравлика . И  трактор не остался 
преж ним. Н а см ену «Х ТЗ»  приш ли «Беларуси». 
С начала «М ТЗ-2». Потом «М ТЗ-50», «М ТЗ-52», 
современны е сильны е маш ины . Скорость р а зв и 
вают почти как автомобили. У правление  
легкое. И  мощность в порядке. А  что касает
ся ремонта, то мой трактор «М ТЗ-52» рабо 
тает вот уж е третий год, особенны х хлопот  
я  с ним  не знаю . А  скоро будут трактора 
ещ е лучш е. Гермет изированная кабина  с к о н 
д иционированны м  воздухом .

И  все же, какой  бы соверш енной ни  бы ла  
техника, главное  зависит от человека. Важно, 
насколько  он ее освоил и п р авильно  понимает. 
Е сли  за  ней смотришь и ухаж иваеш ь с пр и ле
ж анием, она никогда  не  подведет. И  так 
будет всегда.

товоды  предпочитаю т миниатю рный трактор, 
у  которого, наоборот, одно колесо впереди и 
д в а  сзади. Среди разнообразны х достоинств 
этой маш ины одно соверш енно бесспорное — 
она легко взбирается в гору под углом 45°. 
Ч Е Т Ы РЕ . Комментарии излишни.

А теперь давай те  вернемся к началу и вспом
ним о тракторе без единого колеса (и  без гу
сениц!). Трактор, изобретенный в двадцаты х  
годах  Г. Костенко, долж ен  был передвигаться 
на двух  больш их горизонтальны х вращ аю щ их
ся винтах. З а д а ч а  на них бы ла возлож ена 
дво й н ая—передвигать маш ину и пахать землю 
одновременно.

БЕГАЕТ, ПРЫГАЕТ, ПЛАВАЕТ...

Т рактор быстро обогнал лош адь по произ
водительности, а  вот по скорости, рабочей, 
разум еется, он шел с ней «в  ногу» несколько 
десятилетий. И только за  последние годы 
вы рвался вперед: вместо 3,5—5 км в час м а
шины теперь без тр у д а  преодолеваю т 6—9 км. 
А на транспортны х работах , например, тр ак 
тор «М ТЗ-50» развивает скорость почти 25 ки
лом етров в час. Есть такой трактор , что д аж е  
прыгнул. М аш ина с помощью гидроцилиндров 
отталкивается от земли укрепленным сзади  
землеройным ковшом и призем ляется, опираясь 
на смонтированный спереди бульдозерны й нож. 
Больш е того, англичане научили трактор пла
вать, причем колеса тогда  использую т как 
поплавки. Все это не трюки: ведь трактор — 
м аш ина для бездорож ья, вездеход. Впрочем, 
судя по сказанном у, иногда д а ж е  чуть-чуть 
больш е чем вездеход.



Елена КНОРРЕ

И Х  СРАВНИВАЮ Т И С 

ЛУННЫМ И КРАТЕРАМИ, И 

С ЦИРКОВЫМИ АРЕНАМ И  

ГИГАНТОВ, И С ЦИКЛО

ПИЧЕСКИМИ КРЕ

ПОСТЯМИ ГУЛЛИВЕРОВ. 

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ТОНН 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО  

М ЕТАЛ Л А , ТЫСЯЧИ  

КИЛОМЕТРОВ ПРОВОДОВ 

И КАБЕЛЕЙ, ДЕСЯТКИ  

ТЫСЯЧ КИЛОВАТТ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  — ВСЕ  

ЭТИ ГРАНДИОЗНЫЕ  

ЦИФРЫ  ОПИСЫВАЮТ  

С А М Ы Е  КРУПНЫЕ СООРУ

Ж ЕН ИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

Н А У К И  — УСКОРИТЕЛИ  

ЗАРЯЖ ЕН Н Ы Х ЧАСТИЦ.  

С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЭНЕР

ГИИ, С К А Ж Д Ы М  ЛИШ 

НИМ ДЕСЯТКОМ М ИЛ

ЛИАРДОВ ЭЛЕКТРОН- 

ВОЛЬТ РАЗМЕРЫ, С Л О Ж 

НОСТЬ И СТОИМОСТЬ  

УСКОРИТЕЛЯ ВОЗ

РАСТАЮТ. 

ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННО, 

ЧТО УСИЛИЯ МНОГИХ  

УЧЕН Ы Х МИРА Н АП РАВ

ЛЕНЫ Н А  ТО, ЧТОБЫ  

ПРИДУМАТЬ, К А К  

СТРОИТЬ БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ 

И ДЕШЕВЫЕ УСКОРИ

ТЕЛИ.
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ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО И 10-32
В ЛАБОРАТОРИЯХ СТРАНЫ Ускоритель — это телескоп, направленный в мир. где все 

полно странностей, несообразностей и парадоксов. В при
вычном мире, доступном нашим органам чувств, есть сотни 
простых и сложных способов узнать, из чего состоит инте
ресующий нас предмет. Чтобы посмотреть, «что там внут
ри», дети ломают игрушки руками, взрослые вооружаются 
пинцетом, отверткой, лупой, микроскопом, химическими 
реактивами или радиопилюлями.

Проникнуть в мир атомного ядра пока можно только 
одним способом. И этот способ — чаще всего катастрофа. 
Если столкнуть атомные частицы, разогнанные предвари
тельно до околосветовых скоростей, то в стороны полетят 
не осколки и обломки, как казалось бы, а вновь созданные 
частицы. То, что у нас вызывает разрушение, в микроми
ре — акт творения.

Ускоритель, как явствует из названия, служит для раз
гона частиц. Чем больше скорость или, что равноценно, 
энергия, тем глубже можно проникнуть в тайны материи, 
тем тоньше и деликатнее смотровой «щуп» и тем отчетли
вее видны детали.

Но лестница познания весьма своеобразна: чем дальше 
идешь по ней, тем £же становятся ступени. И каждая от
крывает новый, неведомый мир, населенный ни на кого не 
похожими обитателями.

Физики называют эти ступени «длинами». Все последние 
десятилетия они упорно перепрыгивают со все меньшей 
длины на меньшую. И каждый такой прыжок — новый 
этап в науке.

Когда проникли в мир длин от миллионной до десяти
миллионной доли сантиметра (10~6 до 10~7 см — это меж- 
молекулярные расстояния), возникли кинетические теории 
материи и молекулярная физика.

Переход на следующую ступеньку — к длинам стомил
лионных долей (10~8) сантиметра открыл перед нами мир 
атома с его особыми, ни на что не похожими свойствами.

Ступенька, где царит длина до 10~и сантиметра, — это 
область рождения и аннигиляции электронно-позитронных 
пар. Это ступенька частиц света — фотонов. Так появилась 
принципиально новая теория — релятивистская квантовая 
механика Дирака. Понятия, которыми она оперирует, ка
жутся парадоксальными и невероятными с позиции клас
сической механики Ньютона.

Следующая ступенька — 10~12 — 10~13 доли сантимет
ра — ввела ученых в мир атомного ядра с его удивитель
ными тайнами и возможностями, познакомила с невидан
ными запасами энергии, с совершенно новым типом сил 
взаимодействия.

Наконец, ступенька самых малых длин — до 10-14 сан
тиметра — вызвала к жизни новую область физики: 
физику структур ядерных частиц — нуклонов и адронов, 
другими словами, физику нового, неизвестного ранее вида 
материи. Тогда же было получено антивещество — анти
протоны и антинейтроны — и еще целый класс странных 
частиц.

Сейчас на наших глазах происходит дальнейшее восхож
дение по лестнице, ведущей в мир все меньших и меньших 
длин. Что ожидает нас там? С уверенностью можно сказать 
только одно: сегодня непредсказуемое. Это могут 
быть новые виды энергии или неведомые законы взаимо
действий. Как заметил академик М. А. Марков: «Если бы 
мы все знали на основании теории заранее, не надо было бы 
ставить эксперименты». Ясно только, что каж дая новая сту
пенька, каждая меньшая длина — это новое знание.

Но что представляет собой последняя ступенька суж а
ющейся лестницы и есть ли она, такая последняя ступенька, 
вообще? Другим»; словами — каковы минимальные, име
ющие смысл интервалы пространства-времени?

Вопрос этот тесно связан с другим: какова максимальная 
«элементарная» масса. Дело в том, что в последние два 
десятилетия возникла принципиально новая идея структу
ры частиц. Традиционные представления, восходящие к 
Древней Греции и Риму, — частицы больших масс строятся 
из частиц по массе меньших (пресловутые «кирпичики»,
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которые и сейчас любят поминать в статьях и выступле
ниях). Новые воззрения основаны в этом смысле на прямо 
противоположной точке зрения. Пи-мезон, к примеру, мож
но рассматривать как систему, состоящую из нуклона и ан
тинуклона. Но два нуклона по своей массе в четырнадцать 
раз больше, чем пи-мезон. Значит, есть доселе неизвестные 
«сверхсильные силы», из-за которых при взаимодействии 
частиц возникает такой колоссальный дефект масс.

Предполагается также, что частицы атомного ядра — 
нуклоны — это сложные системы из так  называемых квар
ков — гипотетических частиц, масса которых очень велика, 
во всяком случае, больше нескольких нуклонных масс.

Какой же может быть максимальная величина «элемен
тарной» массы? Ученые пришли к выводу, что, отвечая на 
этот вопрос, следует использовать только так называемые 
«мировые константы». Это неколебимые, постоянные «ки
ты» современной физики: постоянная Планка, величина 
скорости света и гравитационная постоянная. М аксималь
ную массу могли бы иметь своеобразные частицы — «мак- 
симоны» (ими могут оказаться, например, кварки). Этой 
универсальной массе должна соответствовать некая уни
версальная длина. Универсальная потому, что расчет всех 
других длин-ступенек, о которых шла речь, содержит ка
кие-то частные величины: массу каких-то определенных 
частиц, электрический заряд, величину взаимодействий 
и т. п. А универсальная длина подсчитана на основе одних 
только «мировых констант».

Возможно, это и есть та самая длина, которая будет иг
рать фундаментальную роль в будущей единой теории по
ля. Может, она окажется той предельной ступенькой, до 
которой вообще справедливы наши представления о не
прерывном пространстве. Возможно... По подсчетам она 
должна быть что-то около 10-"32 сантиметра.

Итак, примерную величину лестницы более' или менее 
можно представить. Число ступенек, уже достигнутых, и 
тех, к которым стремятся, тоже ясно. Ясно также, что 
стремления эти — не просто интеллектуальные упражне
ния со все возрастающей степенью сложности, а проблемы 
чрезвычайно важные для извечного взаимодействия чело
века с окружающей средой, для дальнейшей истории чело^ 
вечества.

Не ясно только одно — как продвигаться выше по этой 
лестнице? Парадоксы царят не только в самом микромире, 
но и во всем, что с ним соприкасается. Квантовый закон 
гласит: чем уже ступенька, чем меньше длина, на которую 
хотят проникнуть, тем большая нужна для этого энергия. 
Ступенька 10“ " сантиметров — это ускорители на энергии 
до 10 миллионов электрон-вольт. 10~’2 — 10-!3 сантиметров 
потребовали сотен миллионов электрон-вольт. Предельно 
доступную сейчас энергию дают крупнейшие ускорители 
мира: 27—28 миллиардов в Ц ЕРН е — Объединенном ев
ропейском ядерном центре в Женеве, 33 миллиарда — в 
Национальной лаборатории Беркли в США и 70 миллиар
дов — исполин под Серпуховом в Советском Союзе. Это 
позволяет достичь ступеньки в 10~14 сантиметров и чуть- 
чуть продвинуться дальше. Но для заметного скачка тре
буются тысячи и десятки тысяч миллиардов электрон- 
вольт!

ОТБРОСИВ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Но как мы уже знаем, миллиарды электрон-вольт 
энергии влекут за собой миллиардные денежные затраты 
и неисчислимые технические трудности. А все потому, что 
непреодолимый барьер скрывается в самой конструкции 
ускорителя, в его принципе действия: во всех современных 
устройствах заряженные частицы подстегивает, подгоняет 
внешнее электромагнитное поле. Электромагнитное же дер
жит их в «узде»: не дает убежать с заданной орбиты и 
раньше времени выйти из игры.

Магнитное поле — костяк и основа ускорителя, его «те
ло». Естественно, чем поле сильнее, тем более: высокой энер
гии частицы оно удержит на дорожке ускорителя. Но пока 
для усиления поля нет другого простого средства, как уве
личение мощности магнита и увеличение радиуса частиц, 
значит, увеличиваются размеры — опять «лунные крате

ры», «арены Гулливеров» и все остальные прелести цикло
пической техники: целые электростанции для питания маг
нита, заводы для обслуживания систем охлаждения, ваку
умных установок и так далее. Электромагнит серпуховско
го ускорителя состоит из 120 блоков по 240 тонн каждый, 
установленных с помощью геодезических инструментов с 
точностью до 100 микрон. А максимальная величина соз
даваемого им поля не превышает 12— 15 тысяч эрстед.

Можно попытаться создать сверхсильные магниты, что
бы их размеры не были столь гигантскими. Такие попытки 
делаются, например, с помощью сверхпроводящих обмоток*. 
Но пока, к сожалению, все это способы далеко не дешевые.

Но есть еще один выход, который на первый взгляд ка
жется фантастическим. Однако, если вспомнить, что микро
мир требует нетривиального мышления и словно нарочно 
постоянно противоречит здравому смыслу, то...

В 1956' году академик Владимир Иосифович Векслер, 
идейный создатель, осуществивший научное руководство 
созданием первого в Европе мощного ускорителя протонов 
на 10 миллиардов электрон-вольт, предложил вообще, из
бавиться от магнитного поля.

Он высказал предположение, что ускорение можно было 
бы вести не внешними силами, а внутренними. То есть 
попытаться использовать электромагнитные поля, созда
ваемые самими частицами. Ведь каж дая из них является 
носителем заряда сама по себе, и притом могут объединять
ся поля многих частиц.

Как же использовать эти созданные природой электро
магнитные поля?

Тут Векслер высказал уж и вовсе невероятную идею. Он 
предложил ускорять не сами частицы, а среду, в которой 
они находятся. А уж ускоренная среда подхватит и увле
чет за собой частицы.

Что подумали бы коллеги об инженере, который предло
жил ускорить с помощью насосных станций течение реки 
до 100 километров в час, чтобы пароходы могли передви
гаться без всяких энергетических затрат? Примерно так 
было встречено и предложение Векслера. В то время никто, 
даже приблизительно, не представлял себе, как можно осу
ществить его идеи.

Последние годы жизни Векслер и его ученик и ближай
ший помощник В. П. Саранцев отдавали все силы и время 
поискам решения проблемы. Прежде всего надо было выб
рать среду, которую легко и без особых затрат можно 
разогнать до больших скоростей. Затем подыскать наибо
лее подходящие частицы, которые сможет увлечь в своем 
движении среда. Ну и еще кое-какие «мелочи» — вроде 
того, как именно сформировать из заряженных частиц 
сгустки, как сохранить и удержать геометрические размеры 
этих сгустков при ускорении, и многое другое. Одним сло
вом, надо было во всех деталях разработать совершенно 
новый принцип ускорения заряженных частиц.

ПОНЧИКИ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТА

В конце концов — это случилось совсем недавно — дуб- 
ненским теоретикам и экспериментаторам во главе с 
В. П. Саранцевым не только удалось разработать все ос
новные системы будущего ускорителя, но даже построить 
его действующую модель, на которой эти системы совер
шенствуют и изучают. Принцип его работы отличается от 
того, что первоначально предложил В. И. Векслер, хотя 
общая идея сохранилась.

Новый способ ускорения назвали «коллективным», по
тому что он основан на использовании электромагнитных 
полей, возникающих между группами — коллективами 
разноименно заряженных частиц.

Оказалось, что самые удобные частицы для создания 
ускоряющей среды — это легкие, отрицательно заряжен
ные электроны. Чтобы достигнуть скоростей, близких к 
световой, им требуется совсем небольшое напряжение ус
коряющего поля. Зато они могут увлечь в своем движении

* Ю. Тихомиров. «М агнитная буря в стакане», «Знание—сила», 
№  1, 1968.
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титанов атомного мира — тяжелые ионы. Так стайка кро
хотных мальков легко таскает по воде большой ломоть 
хлеба.

Чем тяжелее ускоряемая частица, тем большая мощность 
поля нужна, чтобы придать ей энергию. Поэтому боль
шинство современных ускорителей имеют дело с протона
ми — ядрами атомов самого легкого элемента, водорода. 
Для ускорения ионов более тяжелых элементов нужны 
существенно большие поля.

Совсем другое дело при коллективных методах ускорения. 
Если заставить работать вместо поля электроны — сделать 
их ускоряющей средой, то можно разогнать ионы любых, 
даже самых тяжелых элементов, вплоть до урана. Электро
нам это «все равно». И, поскольку любой ион имеет массу 
значительно — в тысячи раз — большую, чем электрон, а 
энергия, которую они приобретают, пропорциональна мас
се, то удается придать частицам колоссальную энергию.

Долгие расчеты, сопоставления, испытания, проделанные 
Саранцевым и его сотрудниками, привели их к убеждению, 
что гораздо выгоднее создать не «электронную реку», а 
«электронный пончик», в котором ускоряемые иоиы будут 
начинкой.

Электронное облачко — «тесто» — удерживается внеш
ними силами (они нужны очень небольшие), а ионы, име
ющие положительный заряд, можно надежно запереть внут
ри этого отрицательно заряженного облачка — разно
именные заряды, изо всех своих кулоновских сил слепят их 
друг с другом. Весь «пончик» с начинкой станет уско
ряться как единое целое. Электроны получат энергию от 
слабого внешнего поля, а ионы приобретут ее благодаря 
электромагнитным полям электронов. При самых малых ус
коряющих напряжениях они получат астрономическую 
энергию — тысячи миллиардов электрон-вольт!

Неожиданно оказалось: это еще далеко не все, что от
крывает новый метод. В обычных ускорителях, чтобы сде
лать пучок заряженных частиц достаточно устойчивым по 
составу частиц, их количеству и энергии, нужны мероприя
тия необычайной сложности. Привести в полную гармонию 
гигантские хозяйства, обеспечивающие нормальную работу 
ускорителя: высокочастотные и магнитные поля, системы 
стабилизации, управления и авторегулировки, — дело 
не менее сложное, чем сооружение самого ускорителя. 
При коллективном методе основные ускоряющие поля не 
создаются, а сами возникают между группами заряжен
ных частиц, между средой и частицами. Они находятся в 
непосредственной близости от ускоряемых частиц, и сов
сем не нужно формировать, корректировать и поддержи
вать специальными устройствами ускоренный пучок в за 
данном положении. Природа обо всем позаботилась сама.

СМОКОТРОН — КУРЯЩИЙ УСКОРИТЕЛЬ

Как же реализовать эти почти фантастические идеи? 
Что представляет собой новый ускоритель?

Камера, где происходит ускорение, прямая, а не круг
лая, и весь процесс протекает на прямой, что гораздо удоб
нее для вывода пучка — значит, для экспериментов.

Ускоритель состоит из источника, в котором создаются 
разгоняемые электроны, системы формирования самого 
сгустка — она называется адгезатором, и, наконец, систе
мы, ускоряющей сгусток как целое.

Самое, пожалуй, сложное — адгезатор.
Чтобы ионы эффективно ускорялись, необходимо «начин

ку» поддержать определенным и довольно большим коли
чеством «теста». Электронов в этом комбинированном 
«пончике» должно быть до 1013—1014. При этом условии 
создается электромагнитное поле, которое примерно соот
ветствует напряжению 10 миллионов вольт на сантиметр, 
то есть в двадцать раз больше, чем в обычных ускорите
лях.

Величина грозная. Это могучая туча одинаково отрица
тельно заряженных электронов, и они стремительно разле
таются во все стороны, захватывая все большее простран
ство, так как каждый электрон стремится со всей силой 
своего заряда оттолкнуться от соседа. Но электронную ту
чу необходимо удержать в границах. Мало того. Ее надо 
заставить повиноваться и сжать до размеров облачка.

Поначалу казалось — против природы не пойдешь. Раз 
заряды одного знака, как соберешь их вместе? Но микро
мир полон парадоксов. Дубненекие физики вовремя вспом
нили любопытную закономерность, предсказанную еще 
в 1934 году американским ученым Беннетом. Оказывается, 
просто электроны — это одно, а электроны ускоренные, не
сущиеся почти со скоростью света, — уже нечто совсем 
иное. И взаимодействия у них иные.

Если разогнанные электроны движутся параллельно, 
они взаимодействуют между собой не только электриче
скими, но и магнитными полями. То есть кроме обычных 
сил расталкивания между ними возникают силы 
притяжения, которые тем значительнее, чем больше 
кинетическая энергия частиц. Например, для пучка элект
ронов с энергией 10 миллионов электрон-вольт сила маг
нитного притяжения только на 1/400 меньше, чем сила 
кулоновского отталкивания. Если добавить к такому пуч
ку совсем немножко положительно заряженных ионов (од
ну четырехсотую часть), то получится очень устойчивое 
образование, в котором все силы разрушения полностью 
скомпенсированы.

Чтобы сгусток был достаточно компактным, необходимо 
заставить электроны двигаться по замкнутым орбитам. 
Поэтому для сгустка-пончика выбрали самую удобную 
форму — кольцо. (Когда Саранцев был в этом году в США 
и рассказывал о своем ускорителе, американцы окрестили 
его «смокотроном» — от «smoke», что значит «курить».) 
Оптимальный для дальнейшего ускорения размер его — 
что-то около десяти сантиметров.

Кольцо не сразу становится таким маленьким. Когда 
в магнитное поле камеры вводят плотное электронное об
лако, оно, вращаясь, образует сначала большое расплыв
чатое колесо — до одного метра в диаметре. Тогда начи
нают наращивать внешнее магнитное поле. Поле нарастает, 
постепенно обжимая кольцо и заряж ая энергией электро
ны. Как только кольцо сожмется до нужной величины, в не
го вспрыскивают тот газ, ионы которого хотят ускорить. 
Электроны сталкиваются между собой и с нейтральными 
атомами газа и превращают их в ионы. Положительные 
ионы захватываются внутрь электронного кольца. Чис
ло захваченных ионов регулируют, увеличивая или умень
шая порции газа.

Точно отметить нужное количество ионов очень важно — 
их не должно быть слишком много, чтобы не нарушить за 
ряд электронного кольца, но и не слишком мало, так как 
ускоренный пучок должен быть достаточно интенсивен — 
надо иметь много частиц для успешных экспериментов.

Получать и формировать начиненные ионами кольца в 
Дубне уже научились.

Сейчас отрабатываются их точные размеры, система 
ускорения.

Ускоритель, основанный на использовании коллектив
ных процессов и полей, должен быть очень небольшой, в 
сравнении с атомными колизеями — просто карлик. Кол
лективный метод ускорения универсален. Он дает возмож
ность ускорять электроны, протоны, многозарядные ионы 
любых сортов, вплоть до урана, и получать фантастические 
энергии в тысячи миллиардов электрон-вольт, о которых 
до сих пор не могли даже и мечтать.

Перед физиками — новая ступень лестницы, ведущей 
в глубь микромира. Еще вчера никто не верил, что она так 
близка.
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т а х и о н ы ;

пож иаем-уоищ им

«С #  const?» Статья под таким 
заголовком , напечатанная в № 7 
нашего ж урнала за  1968 год, вы
зв ал а  широкий интерес читателей. 
В обзоре писем по этой статье 
(в  № 5 за  этот год) один из ее 
авторов ответил на вопросы, по
яснил некоторые моменты зах в а 
тывающей проблемы...

Письма продолж аю т приходить. 
Особенно заинтересовали читателей 
поиски тахионов — частиц, дви
ж ущ ихся со сверхсветовой скоро
стью. О проблеме тахионов рас
сказы вает старший преподаватель 
К раснодарского педагогического 
института В. Тихомиров.

Всякий, кто хотя бы поверхност
но знаком со специальной теорией 
относительности А льберта Эйн
ш тейна (будем назы вает ее С ТО ), 
знает: превышение скорости све
та  в пустоте строго запрещ ено.

Д ругое дело — скорость света 
в какой-нибудь среде. Она мень
ше скорости света в вакуум е и 
поэтому мож ет быть превзойдена 
частицей. Еще в 1934 году совет
ский физик П. А. Черенков иссле
довал поведение такого «сверх
светового» электрона. Его движ е
ние сопровож далось электром аг
нитным излучением, причины ко
торого были три года спустя объ
яснены советскими учеными И. М. 
Ф ранком и И. Е. Таммом. В 1950 
году работа этих трех исследова
телей была отмечена Нобелевской 
премией.

И все же. Почему частица ве
щ ества не мож ет достигнуть ско
рости света именно в пустоте? В 
качестве дорож ного знака, огра
ничивающего скорость, перед час
тицей вы растает одна из основных 
формул динамики СТО: 

т  о с1Е  =

1/
n - i

Здесь Е  — полная энергия час
тицы, v — ее скорость, т„ — ее 
масса покоя (согласно СТО, масса 
частицы увеличивается с ростом ее 
скорости), с — скорость света в 
пустоте.

Пусть скорость частицы прибли
ж ается к световой (у стремится 
к с). Л егко видеть, что при этом 
знам енатель дроби будет стремить
ся к нулю, а сам а дробь — к 
бесконечности. Итак, чтобы разо 
гнать частицу (например, элект
рон) до скорости света в вакууме, 
ей надо сообщить бесконечно боль
шую энергию. В этом и заклю 
чается сущность указанного з а 
прета.

Посмотрим, однако, на приве
денную формулу с точки зрения 
«принципа гносеологического про
долж ения», выдвинутого советски
ми учеными Ю. Румером и 
М. Рывкиным. Принцип этот со
стоит в том, что в уравнениях, 
представляю щ их собой м атем ати
ческую запись результатов экспе
римента, содерж атся описание го
раздо  большего круга физических 
явлений и предсказание будущих 
опытов.

Вообразим частицу, скорость ко
торой больше скорости света. В 
этом случае под корнем получает
ся отрицательное число (из еди
ницы вычитается неправильная 
дробь), и энергия оказы вается 
мнимой величиной. С такой «энер
гией» физику, естественно, делать 
нечего. В этом месте раньш е боль
ш инство физиков останавливалось. 
И, вероятно, напрасно.

Положение мож но выправить, 
если пойти еще дальш е. Предпо
ложим теперь, что наша гипоте
тическая частица обладает мни
мой массой покоя. В этом случае 
энергия как частное от деления 
двух чисто мнимых величин бу
дет действительной и, как  говорят 
физики-теоретики, «принципиаль
но наблю даемой» величиной.

И наоборот. Д ля того чтобы 
быть «принципиально наблю дае
мой», частица с мнимой массой 
просто обязана двигаться со ско
ростью, не меньшей скорости све
та (верхний ж е предел для ско
рости такой частицы отсутствует— 
она мож ет быть «бесконечно бы
строй»).

И так, СТО в принципе не ис
клю чает частиц с мнимой массой 
покоя, скорость которых о бяза 
тельно больше скорости света. Т а
кие частицы — это и есть тахио
ны — пока не обнаруж ены  в 
опыте. Но СТО позволяет доволь
но подробно предсказать их свой
ства.

Конечно, м н и м а я  масса по
коя — это звучит несколько п ара
доксально. Но еще недавно так  же 
звучало предположение, что су
щ ествую т вполне материальны е 
частицы с нулевой массой покоя. 
И все ж е такие частицы есть 
(фотон, нейтрино). Фотон, нахо
дясь в вакууме, всегда движ ется 
со скоростью света (одинаковой 
относительно любых наблю дате
лей, движ ущ ихся друг относитель
но друга — основное положение 
С ТО ). Поэтому фотон обладает 
конечной энергией и, следователь
но, конечной массой движ ения.

Подобным образом  обстоит де
ло и с тахионом. Трудности с 
мнимой массой возникли бы, если 
бы тахион имел досветовую  ско
рость. Однако в отличие от обыч
ной частицы его скорость ограни
чена снизу (как  скорость улично
го движ ения в некоторых латино
американских городах). Она не 
мож ет быть меньше скорости све
та. Поэтому тахион обладает ко
нечной и действительной энергией 
(и таким же импульсом), а т ак 
ж е действительной массой д виж е
ния.

Итак, если частица принципи
ально не наблю даема в состоянии 
покоя, не столь уж  важ но, я в л я 
ется ли ее масса в этом состоя
нии действительной, мнимой или 
равной нулю.

Лю бопытно (это  легко видеть 
из форм улы ), что с увеличением 
скорости энергия частицы с мни
мой массой покоя уменьш ается.

К ак известно, СТО указы вает 
на принципиальную возмож ность

системы отсчета, с точки зрения 
которой два  события (если они не 
связаны  причинно-следственной 
связью ) могут поменяться м еста
ми во времени. То есть, если в 
«лабораторной» системе событие 
А предш ествует событию Б, при
чем А никак не мож ет повлиять 
на Б (д аж е  световой сигнал, ис
пущенный в связи с событием А, 
не мож ет поспеть к началу собы
тия Б ), то мож но указать систему 
отсчета, в которой Б предш ест
вует А.

В случае, если агентом взаим о
действия м еж ду событиями А и Б 
является тахион, возникает прин
ципиальная возмож ность «пере
ставлять» во времени события, 
д аж е  связанны е меж ду собой при
чинно-следственной связью . И эта 
возмож ность не приводит ни к 
каким затруднениям философско
го характера, если только огра
ничиться элементарными обрати
мыми процессами.

Какую роль в системе м ирозда
ния физики отводят тахионам? 
Немецкий физик Кой, например, 
считает их ответственными за  гра
витацию. Получается, что тахион 
и гравитон — это одно и то ж е 
«лицо».

Кой вспоминает в связи с этим 
результат одного позабытого вы
числения Л ап ласа, согласно кото
рому скорость гравитационного 
взаимодействия долж на быть по 
крайней мере в семь миллионов 
раз больше скорости света. По 
Л апласу , только так  можно объ
яснить, почему так  называемые 
вековые возмущения в движении 
Л уны недоступны наблюдениям. 
Кой делает предположение, что 
тахионный гравитонный газ воз
ник при «универсальном перво- 
взрыве», давш ем начало нашей 
Вселенной, а не излучается веще
ством. Тахионный газ, вездесущий 
и . всепроникающий, проходит 
сквозь «поры» микроструктуры 
тела. Так как скорость любого 
обычного тела много меньше ско
рости тахиона, то оно проходит 
сквозь тахионный газ, не встречая 
заметного сопротивления с его 

стороны, ибо импульсы и энергии 
тахионов, налетаю щ их на тело 
спереди и сзади в направлении его 
движ ения, практически равны. 
Ньютоново же всемирное тяготение 
возникает, согласно представле
ниям Коя, как «теневой эффект», 
то есть как результат заго р аж и 
вания части тахионного потока 
микроструктурой тела. Следует, 
однако, подчеркнуть, что объясне
ние тяготения с помощью тахион
ной гипотезы не согласуется с 
СТО.

Некоторые ученые уж е присту
пили к поискам тахионов. Они 
надеются обнаруж ить черенков- 
ское излучение, оставляемое т а 
хионами в пустоте.

Будущ ее покаж ет, станет ли та 
хионная гипотеза, совместимая с 
принципами СТО, предсказанием 
нового мира частиц или это толь
ко «математический шлак» зам е
чательной теории.

В. ТИ Х О М И РО В
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КОЛЕСО-СТРОИТЕЛЬ
Прокатится колесо по  разм ок

шей глинистой дороге  — и ос
тается на  ней колея. С воеобразны й  
канал в  миниатюре. Эта идея  — 
не прокапывать, а продавливать  
в почве каналы  небольш ого  р а з
мера  — и ле гла  в основу  ориги
нальной  м аш ины  изобретателя 
В. С амхарадзе. М ассивны й диск  
катится вслед  за  трактором по по 
лю , а за  ним  остается ровная  
треугольная вмятина — будущ ий  
канал и ли  водоот водная канава.

МАТЕМАТИКА И НЕПОГОДА
М ы  уж привы кли , что сам оле

ты летают вы соко, там, где небо  
спокойно и пассаж иры не ощ ущ а
ют болтанки. О днако  . есть не- 

! м ало самолетов, летающих по-
I преж нему не слиш ком  вы соко и 
' испытывающих все «прелести» 

возд уш н ы х ям. Обычно это бы 
вает, когда  небосвод  затянут об- 

\ лакам и, а  самолет летит под ними. 
Но бывает и так, что болтанка 
внезапно возникает в соверш ен
но ясную  погоду, неож иданно д ля  
пилота. Чтобы дать летчику за 
благоврем енно инф ормацию  о та
к и х  участках, советские исследо
ватели — кандидат физико-матема
тических наук  Е. Л ом оносов и ка н 

дидат технических н а ук  Ю. Л у 
нин  — разработали методику 
предсказания болтанки с пом о
щ ью электронной вычислит ельной  
машины. Они проа на ли зи р о ва ли  
результаты более чем 7400 п о ле
тов, и оказалось, что болтанка 
связана  с некоторыми признакам и, 
которые можно обнаружить на си
ноптических и топографических  
картах. Четырнадцать таких при
знаков  — давление, скорость и з
м енения температуры в о зд ух а  в 
зависимости от высоты и др уги е— 
вводят в Э В М , и она рассчиты
вает по ним районы  возмож ной  
болтанки. И  что самое главное  
точность предсказаний оказывает
ся весьма высокой.

ХОТИТЕ УВИДЕТЬ РЫБУ!
Л егче  всего это сделать с п о 

мощ ью  гидролокатора «Кальмар». 
Он способен обнаружить одиноч
ную  ры бу на глуб и н е  до 800 мет
ров! А если  косяк  лег  на дно  — 
одним  поворотом рукоят ки можете 
убрать ли н и ю  дна с экрана  ги дро
локатора, и там останутся только 
изображ ения ры бьих  стай.

СНОП ИСКР —
МОДЕЛЬ РЕКИ

Д авны м -давно  к а н ул и  в вечность 
те времена, когда гидрот ехник со
оруж ал на реке плот ину  «вп р и 
гля д к у ». С егодня он создает бе
тонную м одель р усла  реки, п уска 
ет по ней воду , возводит м иниа
тюрную гидроэлектростанцию и 
не торопясь смотрит, какие п ослед
ствия вызовет его вмешательство 
в  жизнь реки. И , если  надо , кор
ректирует первоначальны й зам ы 
сел. К сож алению, при всей при
влекательности такого подхода , он 
годится далеко  не всегда: стои
мость подобной м одели  нем алая, 
и д ля  м аленьких  рек приходится 
довольствоваться теоретическими 
вы кладкам и и соображ ениями. В  
м осковском  институте «Г и д р о 
проект» наш ли, однако, способ р ез
ко удешевить м оделирование.

Вместо воды  там пропускают по 
р у сл у  реки  струю во зд уха ! А  что
бы во зд ух  тек подобно воде, его  
прикрывают свер ху  стеклом, изо
браж ающим уровень водяного  зер 
кала. Поток «воздуш ной воды » 
становится заметным, когда в не
го запускают сноп искр. И  огнен
ная  искровая река послуш но изо 
бражает на  м одели  все, что инте
ресует строителей, а кинокам ера  
запечатлевает путь искр  — «водя
ны х струек».

КРЫСЫ СЪЕЛИ ДВЕ ТЫСЯЧИ 
КОМБАЙНОВ

В канадской  п ровинции  С аска
чеван кры сы  еж егодно причиняют  
ущ ерб, равны й  стоимости д в у х  
тысяч ком байнов. Совет фермеров 
приш ел к  неутешительному «на
учном у» вы воду, что по вредо
носности крыс можно сравнить с 
саранчой, озим ой совкой, прово
лочникам и и пилильщ икам и , вмес
те взятыми.

П ока что единственное спасе
ние  — сооружать хр а ни ли щ а  д ля  
зерна  и продуктов целиком  из 
металла. Способ, так сказать, 
« глухой  обороны».

МОНОРЕЛЬС ВМЕСТО 
ТРАКТОРА

Н адо  автоматизировать вож де
ние трактора, н ель зя  больш е  
иметь целую  армию  трактористов,
— на этом м нении сходятся почти 
все специалисты сельскохозяйст
венной техники. Н о как именно  
автоматизировать? Н а  сей счет 
сколько специалистов, столько и 
мнений.

А нгли й ски е  конструкторы пред
лагают вообщ е отказаться от 
трактора и заменить его системой 
м онорельсов. П о полям  проклады 
вают рельсы , но  достаточно д а
леко- друг от друга  (иначе затея 
обойдется слиш ком  дорого). По  
каж дому р ельсу  пускается тележ
ка  с электродвигателем. Мощность 
его небольш ая  — десять киловатт. 
Тележ ки меж ду собой соединяет  
канат, к  нем у и цепляют сеялки, 

культиваторы, опрыскиватели, п о ли 
вочные и уборочны е м еханизм ы ,— 
что надо по сезону. В доль рельс  
тянется водопровод , кабели  э л ек 
тропитания. и дистанционного у п 
равления . О дин человек сможет 
управиться с работой на сколь  " 
угодно  обш ирном  поле.

Заметим, что английский  «м о
норельс» по сути дела  развитие 
идеи элект роплуга с канатной тя
гой, опыты с которым про во д и 
лись ещ е в 1921 го д у  у  нас в  
стране по инициативе В. И. Л е 
нина.

ЛЕЖАЧИИ ДОЖДЕМЕР
«Вода  — душ а урож ая», — го

ворит индийская  пословица. С пе
циалисты высказывают ся более  
сухо: «П рогноз влагозапасов  — 
важ нейш ая характеристика б у д у 
щ его урож ая». Г о во р я  ещ е яс 
нее — хорош о бы  точно знать, 
сколько вла ги  приносят в  почву  
весенние ли в н и  и летние дож дич
ки. К азалось бы, предельно  про
стая задача  — достаточно густая 
сеть дож демеров определит к о ли 
чество вы павш их осадков с точ
ностью до одного миллиметра. Но  
разве все эти осадки проникнут в 
почву?  С колько драгоценны х ка 
п елек  останется на лист ьях расте
ний и деревьев, испарится под л у 
чами солнца и  никогда  не кос
нется зем ли?  Нет, все дож демеры
о запасе влаги  в почве дают лиш ь  
самое приблизит ельное и даже 
извращ енное представление.

Поэтому в М инске, в Н И И  во д 
ны х проблем , сконст руировали  
совсем новы е дож демеры —  леж а
чие. Это лотки д ли н о й  в  метр, 
которые осторожно уклады ваю т  
меж ду рядкам и растений и ли  под  
кроной деревьев. От лотков тя

нутся трубки в  измерительные 
камеры  к  самописцам. Это чтобы 
не нарушить естественный ход  
событий — не притаптывать тра
в у  и посевы. «Леж ачие», и ли  щ е
левы е, как  их  н а зва ли  учены е, 
дождемеры, принесли  неож идан
ные результаты. Л иш ь озимая  
рожь пропускает всю  в л а гу  к 
своим  корням . Я чмень задерж и
вает двадцать процентов лю бого  
ли вня , многолетние травы п о ло 
ви н у  воды  «пускают на ветер». А  
слабенький  дож дик и вовсе поч
ти не доходит до зем ли.

Это очень ценны е д ля  сельско
хозяйст венной метеорологии на 
блю дения.
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„  круглый стол "
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЮТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА И ПЛА
НИРОВКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЛАГОУСТРОЕННЫХ, УДОБНЫХ, ЭКОНОМИЧНЫХ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ПРО
ИЗВОДСТВЕННЫХ, ЖИЛЫХ И ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.

Из Программы КПСС

ТЕХНИКА И КВАРТИРА, СЕМЬЯ И ДОМ — 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

НИ ОДНА СТРАНА МИРА НЕ МОЖЕТ СРАВНИТЬСЯ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ ПО РАЗМАХУ ЖИЛИЩНОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА. СУДИТЕ САМИ:

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОСТРОЕНО ЖИЛЫХ ДОМОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ О Д И Н  М И Л Л И А Р Д  К В А Д 
Р А Т Н Ы Х  МЕ Т Р О В .

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТРОИТЕЛИ ДАЮТ НАМ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ГОРОДСКИХ КВАРТИР И ТЫСЯЧУ ДОМОВ В КОЛХОЗАХ,
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОЧТИ П О Л О В И Н А Н А С Е Л Е Н И Я  НАШЕЙ СТРАНЫ СТАЛО НОВОСЕЛАМИ,
С 1926 ПО 1966 ГОД НА КАРТЕ СССР ПОЯВИЛОСЬ 844 НОВЫХ ГОРОДА.
В ИЮНЕ ЦК КПСС И СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕ

СТВА ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». НАШ «КРУГЛЫЙ СТОЛ», ПРЕДСТАВЛЯЯ СЛОВО ИНЖЕНЕРАМ 
И УЧЕНЫМ, ХОЧЕТ РАССКАЗАТЬ О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ КОНКРЕТНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ ЭТОГО ПОСТА
НОВЛЕНИЯ, НЕ ПРЕТЕНДУЯ, КОНЕЧНО, НА ТО, ЧТОБЫ ОХВАТИТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ВЫПОЛНЯЯ ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, АРХИТЕКТОРЫ И СОЦИОЛОГИ ДЕ
ЛАЮТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ НА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ ВПЕРЕД. В ТАКИХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДО
ВАНИЯХ ВОЗМОЖНЫ РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, КОТОРЫЕ И ВЫСКАЗЫВАЮТ УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА».



З а  «Круглым столом» ж урнала « З н а н и е -  
сила» — архитекторы , инженеры, руководите
ли промышленности, социологи.

Ведет «Круглый стол» ж урналист Виктор 
Л ам м .

Сегодня за  Круглым столом обсуж даю т один 
вопрос: каким будет наш дом через десять 
н двадц ать  лет?

Первое слово — Е. П. Ф едорову, зам ести
телю руководителя научного отдела Ц ентраль
ного института ж илищ а Госкомитета по гр аж 
данском у строительству и архитектуре.

Е. П. Ф едоров. —  В нашем институте под 
руководством его директора, доктора архитек
туры, заслуж енного архитектора РС Ф С Р Б о 
риса Раф аиловича Рубаненко сейчас состав
ляю т прогнозы, каким будет ж илищ е буду
щего — на 1980, 2000-й год и д а ж е  на год 
2070, то есть на сто лет вперед.

Вместе с нами работаю т ученые и проекти
ровщики пяти наш их филиалов — в Л енин
граде, Киеве, Новосибирске, Таш кенте и Тби
лиси, в М осковском институте типового и 
экспериментального проектирования, препода
ватели и студенты М осковского архитектурно
го, Белорусского политехнического и М осков
ского экономико-статистического институтов.

Т ак  что проблему ж илищ а будущ его мы 
рассм атриваем  с самых разных точек зрения— 
социологической, технической, гигиенической, 
эстетической и экономической.

Д о  сих пор много внимания уделяли прогно
зам  лиш ь в особой области социологии -— в 
демографии. П реж де всего интересовались чис
ленностью населения и составом семьи (р аз
мер, возраст, пол). Но слишком мало заним а
лись конкретными социологическими исследо
ваниями. Не исследовали, например, бю джет 
времени, требования самой семьи к квартире, 
особенности культурно-бытового обслуживания 
и многое другое. Этим только-только начинают 
заним аться. В будущ ем, видимо, изменится чи
сленный состав семьи, например, за счет «от- 
почковывания» м олодож енов. Разм ер семьи, воз
можно, несколько уменьш ится, но по своему со
ставу семьи будут весьма различны. С охранят
ся преж де всего обычные семьи: супруги и д е 
ти, будут и неполные семьи—одиночки с детьми, 
бездетные пары (молодож ены, еще не успев
шие обзавестись детьми, люди среднего воз- 
.раста, а такж е  пож илые люди, у которых дети 
стали сам остоятельны м и). Б удут и сложные 
семьи— из представителей трех, а то и четырех 
поколений.

М ногообразие семей, различия людей в з а 
висимости от рода их занятий, характера, ин
дивидуальны х склонностей и вкусов — все 
это приведет к множ еству разны х типов д о 
мов и квартир.

Ж урналист. —  Но как  ж е учесть все эти ин
дивидуальны е особенности человека, особен
ности той или иной семьи?

А. Д . М еерсон, руководитель архитек
турно-проектной мастерской управления «Мос- 
проект-1». — Архитекторы Елена П одольская, 
Алим Репетий, И горь Ф едоров и я предлагаем 
создать для  этого, если мож но так  сказать, 
график человека.

Что это такое? М ы разделяем  всех людей 
на 15—20 групп по возрасту. А люди, как  пра
вило, ж ивут в семьях, состоящ их из одного- 
пяти, максимум — восьми челейек. По вер
тикали мы располагаем • цифры, соответст
вующие возрасту, а по горизонтали — коли
чество членов семьи. В «семье», состоящ ей из 
одного человека, м ож ет быть или мужчина, 
или женщ ина. Из двух членов семьи тож е 
можно составить не одно сочетание — м уж 
чина 25 лет и ж енщ ина 20 лет, женщ ина и 
ребенок, отец и сын, две сестры, д ва  брата 
и т. д. Д л я  трех человек количество этих 
сочетаний намного увеличивается, для  четы
рех—еще больше и т. д. Всего получилось четы
реста тысяч сочетаний! А м ож ет быть и еще 
больше. Например, если учитывать к тому ж е 
профессию человека, индивидуальные склон
ности, характер. Но неужели делать полмил
лиона разных типов квартир? Нет, сразу вид
но, что для некоторых сочетаний людей к вар
тиры нуж ны одинаковые. С каж ем, отец и 
сын могут ж ить в такой ж е квартире, как  и 
два  брата. М ать и дочь, две сестры и т. д. 
Иными словами, некоторые сочетания легко 
соединить в общие группы.

После тщ ательного анализа надо спроекти

ровать квартиры  и дом а, где будут пред
усмотрены необходимые удобства для  всех т а 
ких групп, но не для  всех «сочетаний». П р ав
да, за  10— 15 лет появятся требования, кото
рые преж де не были предусмотрены в таблице. 
Сначала их как-то придется приспосабливать к 
тому, что уж е имеется. Затем  нарастание ко 
личественных изменений приведет к качест
венному скачку. Но это случится не очень 
скоро, потому что человек довольно консер
вативен в укладе своей жизни.

Ж урналист. — Какую , так  сказать, теорети
ческую основу имеет проектирование будущ его 
ж илищ а?

О. Н. Яницкий, председатель И сследова
тельского ком итета социальных проблем градо
строительства Советской социологической ассо
циации, старш ий научный сотрудник И нститута 
М еж дународного рабочего движ ения АН 
С ССР, кандидат архитектуры .— Г рядущ ая эпо
ха — это период истинного возрож дения ж и 
лищ а. О чем идет речь? П реж де всего — 
дальнейш ая ж изнь на Зем ле будет проходить 
под знаком  технической революции. Главным 
и определяю щ им для  общ ественного развития 
станет «производство» знаний, научная д е я 
тельность, сам ообразование, образование и 
т. д.

К ак говорил К арл М аркс, богатство буду
щ его общ ества не в обладании предметами, а 
в обладании знаниям и и опытом. А ж илищ е, 
квартира и станет той самой ячейкой, где и 
будут проходить эти интеллектуальные процес
сы «усвоения информации». В большинстве со
циологических анкет звучит требование вы де
лить в квартире место для  труда и занятий.

Ч асто спраш иваю т, где в будущем человек 
станет больше проводить свой досуг и учить
ся — в своей квартире или в общ ественном 
центре? Н а мой взгляд , квартира д л я  этого 
более подходящ ее место. И вот почему. С 
развитием программированного обучения и 
его технизацией, этот процесс становится все 
более индивидуальным. И самое подходящ ее 
место для  него — отдельная квартира. Вспом
ните и обучение по телевидению.

К сожалению , часто смеш иваю т два поня
тия — индивидуальность и индивидуализм. 
Это идет еще от градостроительной теории 
двадцаты х годов. Н екоторые теоретики гр адо 
строительства той поры считали, что в кот
тедж е мы воспитываем индивидуалиста, а в 
многоквартирном доме — коллективиста. Л у ч 
шим ответом им служ ат  слова К арла М аркса: 
«О бщ ественная деятельность и общ ественное 
пользование сущ ествую т не только в форме 
непосредственной коллективной деятельности. 
Д а ж е  когда человек заним ается научной р або
той и непосредственное общ ение отсутствует, 
то это тож е общ ественная деятельность, по
тому что он действует как  человек. И само 
его бытие есть общ ественная деятельность».

К сожалению , в своей практике архитекто
ры часто противопоставляю т два  понятия — 
коллективное и индивидуальное: коллектив
ный микрорайон, дом а коллективного бы та и 
индивидуальное ж илье. Но границы м еж ду 
коллективным и индивидуальным проходят 
совсем не там , где ее видят некоторые архи
текторы.

Один из французских социологов (он рабо
тает в области телевидения) заметил, что еще 
2 0 —30 лет назад , когда случалось какое-ни
будь событие, мы все выходили на улицу. Т е
перь ж е мы бросаемся к телевизору. Н о от 
того, что в нашей ж изни большое место з а 
нимает индивидуальный телевизор, мы, конеч
но, не стали большими индивидуалистами.

Современный город — гигантский генератор 
информации. Мы устаем от нее. Мы сокра
щ аем встречи, выключаем радио, стараем ся 
меньш е встречаться с друзьям и. И все-таки 
устаем от информационных перегрузок. П оэто
му каж дой  семье просто необходима отдель
ная квартира, а к аж дом у  члену семьи — от
дельная ком ната. И это не только признак 
богатства. К вартира — сфера психологического 
отды ха, где долж ны  сниматься психологичес
кие нагрузки.

П ож алуй , именно потому, что в основе на
шего общ ественного развития леж ит ориента
ция на развитие отдельной и неповторимой 
личности, возрастает социальная роль ж или
щ а, как ж изненной среды для  развития этой 
личности.

А. Д . Меерсон. — А вот мне дум ается, что 
главное, определяю щ ее д л я  развития общ ест
ва будущ его — это стремление людей к общ е
нию, к контактам . И сколько бы ни 
сущ ествовало мнений, что человек теряет
ся в огромном городе, в огромном потоке инфор
мации, в огромном количестве связей и что 
он хочет зам кнуться, я верю — стремление 
к общению будет неуклонно расти. Естествен
ное стремление к контактам  с себе подобными 
ж ивет в человеке. И какие бы города мы ни 
строили, каков бы ни был поток информации, 
такое стремление проры вает любые оковы, как 
слабая  травинка проры вает асф альт.

В дом ах-ком плексах вместе будут собирать
ся, скаж ем , фотолюбители, филателисты, лю 
бители биллиарда и тому подобного. Д о м а  фо
толю бительством заним аться трудно. Если ж е 
вместе сойдутся десять человек, то они смогут 
приобрести более дорогое и слож ное оборудо
вание. То ж е самое и с биллиардом. Его ведь 
дом а не поставиш ь, а только в специальной ком 
нате. Л егко такж е оборудовать отличные кол
лективные слесарные, столярны е и прочие 
мастерские. Слесарный и столярный инстру
мент мож но дер ж ать  и дом а, но верстаки в 
ком нате вряд  ли нужны.

Д ети  очень лю бят ж ивотных. Но в квар ти 
ре их держ ать неудобно, да  и негигиенично. 
З а то  в специальных зооуголках прекрасно бу
дут ж ить и собаки, и м едвеж ата , и птицы, и 
рыбы

Следует учесть, что сущ ествует иерархия 
интересов. Лучш ие биллиардисты из соседних 
домов захотят  встретиться м еж ду собой. З н а 
чит, долж на быть квартальная биллиардная, 
а затем  и районная. То ж е относится и к фи
лателистам . Им надо встречаться не только 
в своем доме, а и с филателистам и других 
районов. Вспомните толпы лю дей около м а
газинов филателии, зоом агазинов. Это ж е свое
образны е клубы по интересам. Удовлетворение 
многих людских интересов идет в процессе 
общ ения людей. М ы долж ны  создать такие 
ж илищ а, которые бы ненавязчиво способство
вали общению людей м еж ду собой.

Впрочем, выдвигаю т разны е идеи развития 
градостроительства. Р я д  теорий построен на 
прогнозе, что Зем ле в будущем грозит пере
население. И щ ут вы хода из этого. В резуль
тате проектирую т дом а будущ его, которые 
нестерпимо растут вверх.

Но всерьез о перенаселении Зем ли пока го
ворить трудно. Сейчас использовано лиш ь два 
процента земли, пригодной д л я  расселения 
людей. Т ак что по крайней мере 100—200 лет, 
по-моему, эта  проблема не возникнет.

Сущ ествует еще теория, которая исходит из 
неограниченной свободы вы бора условий для 
прож ивания человека. По мнению авторов 
этой теории, человеку надо д ать  некую ем 
кую среду, которую  он м ож ет приспособить 
для  себя с учетом именно его потребностей 
и вкусов. Фактически получается, что челове
ку предлагаю т склад  строительных деталей, 
из которы х он мож ет делать, что хочет.

Это, конечно, не решение вопроса. Тогда, 
выходит, писатель вместо готовой книги мо
ж ет  предлож ить читателю наборную  типограф 
скую кассу. И делай из нее любую книгу сам. 
В этом сравнении я утрирую, но доля истины 
здесь все-таки есть.

К аж ды й человек долж ен заним аться своим 
делом. И нечего ему еще навязы вать констру
ирование своего ж илищ а. Он долж ен получать 
ж илищ е в готовом виде.

Е сть еще теория, которая утверж дает, что 
люди будут ж ить в мобильном ж илищ е — 
на колесах, в передвижных дом ах. П редлагаю т 
проект ж илищ а в рю кзаке.

Конечно, с развитием туризм а передвиж ны х 
квартир станет больше, чем сейчас. Но, в ос
новном, это будет лиш ь второе, подсобное 
ж илье. В противном случае в них долж ны  
селиться бродяги, без всяких связей и тр ади 
ций. А человек очень страдает из-за отсутст
вия традиций. Возьмите современных амери
канцев. Они специально покупаю т рамки для 
картин, изъеденные червями.

Нет, мобильное ж илищ е не имеет больших 
перспектив. Р азве  только к ак  дача. Главное, 
определяю щ ее в развитии ж илищ а будущ его— 
стремление людей к общению, к контактам . 
Н а этой основе строится вся наш а концепция 
градостроительства.
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О. Н. Яницкий.— Говоря о ж илищ е будущего, 
не следует забы вать о прогнозах, которы е д е 
лались на рубеж е двадцаты х-тридцаты х 
годов. Интересно сопоставить прогнозы, к аса 
ющиеся семьи, с реальными в ней изменения
ми за  последние 30—40 лет.

Н екоторые теоретики предрекали тогда 
смерть семейного очага. Они считали, что 
разны е по возрасту категории населения д о л ж 
ны ж ить отдельно друг от друга. Они ж е

чарский подчеркивал необходимость «непри
косновенности порога индивидуальной ком на
ты», понимая под этим некоторую  обособлен
ность индивидуальной ж изни человека буду
щего общ ества.

К ак и следовало ож идать, прогнозы распада 
семьи не оправдались. О днако это не значит, 
что за  последние 30—40 лет семья не пре
терпела никаких изменений. Б удут изменения 
в семье и дальш е.

мейного совета сокращ ается. О днако растет 
ее роль как места досуга.

Е. П. Ф едоров. — Е щ е древние считали, 
что наиболее гармонично дети воспитываю тся 
под влиянием семьи и общ ества. Видимо, и 
нам нуж но оставить обе формы воздействия на 
детей.

С троительство ш кол и детских садов будет 
непрерывно расти. Все трудящ иеся по своему 
желанию  смогут в них содерж ать детей и

предсказы вали максимальную  регламентацию, 
предусмотренность будущей семейной жизни. У 
них буквально каж ды й ш аг человека был рас
писан по минутам. Речь идет о дом ах-ком му
нах. Эта регламентация рассм атривалась как 
главное в ж илищ е будущего.

Л уначарский и К рупская протестовали про
тив такого казарменного типа жизни. Л уна-

Вопреки некоторым прогнозам, потребление 
пищи пока что не собирается «уходить из 
квартиры». Остается психологически обосно
ванное ж елание побыть в кругу семьи. Но 
дети, особенно ш кольного возраста, все мень
ше бываю т дома, и что очень важ но, все мень
ше пользую тся советами родственников. Роль 
семьи как  консультативного пункта, как  се-

Н. Рахманова

круглосуточно. Но семья, несомненно, останет
ся и будет ф орм ировать характер , привычки, 
нравственные качества и эстетические вкусы 
ребенка. По крайней мере в дош кольный 
период.

П оэтому следует ориентироваться на гарм о
ничное сочетание ж изни и воспитания детей 
в семье и в общ ественных детских учреж де
ниях. А раз так , то в квартире будущего

Фото
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надо предусм отреть для  детей все необхо
димое: спальни, ком наты  для  игр и занятий.

С каж у  несколько слов об эстетике ж илых 
районов ближ айш его будущ его. Застраи ваться  
они долж ны  индустриальными методами. Но 
районы эти не будут касаться друг друга — 
мы используем естественные границы — лес, 
парк, реку. Человеческому глазу  необходима 
линия горизонта. Ч еловек не м ож ет об’ъять 
необъятное. К аж ды й такой район долж ен 
иметь свой колорит — ж елтый, зеленый 
и т. д.

Я еще не говорил о важ нейш ей — экономи
ческой стороне дела. Тут сразу  ж е возникает 
вопрос: целесообразно ли со здавать  коробку, 
которая через 20— 30 лет устареет? Скорее 
всего, нет. М ож ет быть, правильней использо
вать долговременны й каркас, а через 20— 30 
лет м енять всю «начинку»?

Е. П. Ф едоров.— У ж е до 2000 года у нас 
есть довольно конкретны е прогнозы. К ак  бу
дет вестись строительство в эти годы? П оло
вина всех дом ов будет панельными. К 1980 
году сборных дом ов станет 70 процентов, р а з
личной этаж ности, но не пятиэтаж ны х. Если 
и будут строиться пятиэтаж ны е, то обязатель
но с лифтом, а без лиф та только четы рехэтаж 
ные. В небольш их городах надо строить дом а 
в 3—4 эт а ж а , а 'в  больш их — 9— 16 и выше. 
Все больш е станет домов-комплексов, или, как 
их сейчас назы ваю т, дом ов нового быта. Один 
такой дом, построенный в М оскве по проекту 
архитекторов и инженеров во главе с 
Н. О стерманом, скоро заселяется. И начнется 
проверка этого эксперимента. В дом е Н. Ос- 
терм ана почти все обслуж ивание населения 
сосредоточено под одной крышей.

В ленинградском экспериментальном доме 
предусмотрели присмотр за  детьми на общ ест
венных началах, круж ки для  дош кольников, 
школьников и пенсионеров, лекторий, прокат 
бытовых приборов, прием белья в прачечную, 
а остальное все вынесено за  пределы дом а. 
К акая  из этих систем окаж ется  более подхо
дящ ей, покаж ет время.

Г. П. П авлов (руководитель Архитектур
но-проектной мастерской М осковского Н И И  
типового и экспериментального проектирова
ния). —  Н а мой взгляд , мы теперь впадаем  в 

другую  крайность: кухня-столовая, анф илада 
комнат, больш ие прихож ие и т. д . Это фор
мальный подход к делу. Выходит так: не 
очень удобно было в м аленьких м алом етраж 
ных квартирах, поэтому 'д ав ай те  теперь все 
делать в них большими — и комнаты, и ко 
ридоры, и кухни, и прихожие. Но зачем чело
веку спать, скаж ем , в сорокаметровой ком
нате?

Д оказательством  того, что мы сейчас не
правильно подходим к понятию  комфортности 
квартиры , мож ет служ ить такой пример. Счи
таю т, что если комнаты  проходные, то эго 
неудобно. М еж ду тем часто нуж ны  именно 
проходные комнаты. Н априм ер, д л я  м олодо
ж енов, у которых грудной ребенок. Или еще 
вариант — две  смеж ны е детские комнаты, 
или в одной ком нате взрослая дочь, в другой 
(смежной) больная м ать и т. д.

Н адо  сделать так , чтобы квартиру мож но 
было легко трансф орм ировать, перестраивать!

Ж урналист.— Кое-что в этом направлении 
сделали. Р аздви ж н ы е перегородки, например, 
встроенная мебель. Н о пока современная к в ар 
тира — это зам кнутое пространство, в кото
ром трудно что-либо изменить.

А. С. Капелюш, начальник технического 
управления Главм оспром стройм атериалов.—С о
временный панельный дом — это действитель
но зам кнутая  келья. П оэтом у-го мне и каж ется, 
что будущ ее в ж илищ ном строительстве при
надлеж ит каркасу, которы й д ает  неограничен
ную свободу архитектору.

Н аш а промыш ленность м ож ет хоть сейчас

вы пускать колонны высотой в четыре этаж а . 
В современных дом ах  колонны ставят  через 
ш есть метров, а мож но изготовить балки-ри
гели длиной в 12 метров. Получится свобод
ное пространство в 144 квадратны х метра, 
которое мож но распланировать как угодно. 
В озм ож на не только лю бая планировка, но 
и перепланировка, потому что внутренние лег
кие стены и перегородки передвигаю тся д о 
вольно легко. Т акая  квартира м ож ет быть 
д аж е  двухэтаж ной.

Неслож но так ж е  добиться внешнего разно
образия каркасны х зданий, они могут быть 
любой высоты, что очень важ но для  решения 
эстетических задач.

Ш ирокое применение в будущем долж ны , 
по-моему, получить объемные элементы, го
товые сантехкабнны  (ванна и убо р н ая), го
товы е кухни, лестнично-лифтовые узлы, л о д 
жии и т. д . Такую  «начинку» каркасного зд а 
ния легко заменить, если она физически или 
морально устареет. Сам дом  уж е не будет 
типовым, а типовыми станут отдельные его 
элементы.

Г. П. П авлов.—П ерестраивай не перестраи
вай внутри квартиры , а ж изнь м олоды х и 
пож илы х лю дей все равно будет разная . М оло
ды е обычно меньше бываю т дом а, лю бят спорт, 
зрелищ а. А пож илы е стрем ятся к природе, им 
нуж но поближ е к поликлинике.

Ч еловек долж ен  м енять квартиру за  свою 
ж изнь пять-сем ь раз. М ож но, я думаю , 
с довольно большой точностью определить 
циклы ж изни лю дей и соответственно строить 
разны е дом а для  м олодеж и, стариков, м ного
детных. К ак временную  меру, конечно, хорош о 
применять трансф орм ацию  квартир.

О. Н. Яницкий. — Л енинградские социологи 
подсчитали, что за  сорок лет супружеской 
ж изни требования к ж илищ у сущ ественно 
меняю тся восемь раз.

Ж урналист,— П рогресс науки и техники, не
сомненно, скаж ется  на организации быта. К а 
кие удобства будут в доме будущего?

И. Ф. Л ивчак, доктор технических наук, 
профессор, зам еститель директора Ц Н И Э П И  
инженерного оборудования .— У ж е в ближ ай
шие годы инженерное оборудование жилых 
дом ов станет намного совершеннее, чем сей
час. В зять хотя бы теплоснабж ение. Оно у 
нас, как  известно, централизованное. И это 
очень хорош о, особенно с точки зрения эконо
мики. Покончив с мелкими котельными, мы 
значительно очистили воздух городов. Б еда 
в другом — мы не в состоянии регулировать 
подачу тепла в каж ды й отдельный дом, хотя 
это крайне необходимо. И  внутри дом а, там 
где больш е солнца в данны й момент, тепла 
требуется меньш е и наоборот. Мы разр аб аты 
ваем сейчас систему автоматического регули
рования подачи тепла в каж дое  здание.

Скоро уйдут в прош лое громоздкие чугун
ные радиаторы . У ж е есть в дом ах  более со
верш енное панельное отопление: в наруж ны е 
стены монтирую т стальны е трубы, по которым 
идет горячая вода. Ещ е более совершенное 
отопление—легкие конвекторы из стали. Это 
воздуш ное отопление, совмещенное с вентиля
цией.

С 1980 года начнут внедрять такж е  систему 
централизованного пы леудаления. С танут не
нужными индивидуальные пылесосы. «Д нев
ной свет» в ком нате будут излучать стены и 
потолок, что создаст полную иллюзию солнеч
ного освещения.

П оявится домофон у входной двери (внут
ренний телеф он), подача почты в квартиру 
из абонементного ящ ика, централизованная по
д ача  продуктов.

Затем , несомненно, тепло и влаж ность м о ж 
но будет регулировать в каж дой  ком нате в 
отдельности. И д аж е  делать это автоматически, 
по определенной программе. С каж ем , спать

лож иться в прохладной комнате, а просы пать
ся при более высокой температуре.

На наш взгляд , отпадет надобность в мусо
ропроводе и канализации. Все отбросы будут 
мгновенно сгорать под действием тока высо
кой частоты, а остатки у далят  воздуш ны е о т 
сосы.

И зменится ванная. Воду сю да мож но п о д а
вать сразу  с мыльной эмульсией. Чтобы поте
реть спину, не надо будет просить кого-то 
из домаш них. С этим вполне управится в р а 
щ аю щ аяся щ етка. А вы тирать после купания— 
пневмополотенце. Д л я  мытья головы очень 
хорош а до ж девая  вода. Она будет поступать 
в ванну по одному из трубопроводов. Что же 
касается дверей, то они сами будут откры 
ваться и закры ваться в нужный момент.

По своему благоустройству многоэтаж ны е и 
малоэтаж ны е здания не будут отличаться друг 
от друга.

Д ум аю , что в городе удастся д аж е  осво
бодить людей от наземного транспорта, « за
глубив» для этого все улицы. Транспорт уйдет 
под землю, а люди станут полновластными 
хозяевам и города: улицы солью тся с парками.

А. С. Капелюш .— Будущ ее, несомненно, по
дарит  человечеству множество новых строи
тельных материалов.

Сейчас стены и перегородки — универсаль
ны. Они одновременно выполняю т многие функ
ции — прочности, звуко- и теплоизоляции, 
защ иты  от ветра и т. д. П оэтому стены по
лучаю тся очень громоздкими. Д а  и м атериал 
расходуется очень нерационально. Стены и 
перегородки долж ны  быть многослойными. У 
каж дого  слоя — определенная функция. С на
руж и — отделочный слой (синтетический м а
териал, керам ика, пленка, краска, стекло); 
следую щ ий слой обеспечивает защ иту от ме
ханических воздействий — асбоцемент, алю 
миниевый лист, ш тампованный металл, стекло, 
стеклопластик; теплоизоляционный слой — 
всевозмож ны е пенистые материалы .

В зависимости от зам ы сла инж енера слои 
долж ны  набираться в специальную  раму или 
каркас, чтобы отдельные панели можно было 
легко сты ковать друг с другом. П олучается 
панель толщиной не более 8 — 10 см. Новых 
м атериалов будет, вероятно, много, но к а ж 
дый из них долж ен нести в строительстве 
только какую -то определенную функцию.

А. Д . М еерсон. — Н ельзя уповать лиш ь на 
создание искусственной среды и искусственных 
м атериалов. Естественное всегда лучш е искус
ственного. К тому ж е человеку присущ из
вестный консерватизм . Потом сущ ествую т веч
ные представления. А лю миниевая стена ни
когда не сравнится с каменной. Конечно, м о ж 
но широко применять кондиционирование воз
духа, создать стены, которые будут излучать 
«солнечные» лучи. И тогда не обязательно 
ориентировать дом на юг. Но разве сравнить 
естественный воздух с тем, что дает конди
ционирование? Кое-где, конечно, без кондицио
нирования не обойтись — на юге или на К рай
нем Севере. Говорят, что мож но искусственно 
создавать в квартире морской или горный 
клим ат. Все это так. Но разве мож но преду
смотреть все возмож ны е оттенки естествен
ных запахов и ароматов? В друг откуда-то д о 
несся запах  скошенного сена, а то еще гриб 
прибавил свой еле заметны й аромат.

Во всякой искусственной среде исклю чает
ся возм ож ность непредвиденных эф фектов, то 
есть стихийность. Таким образом , человек бу
дет лиш ен многих прелестей своего сущ ество
вания. Я за меньшее применение искусственной 
среды  и за  такие традиционные материалы , 
как  естественный камень, кирпич и дерево.
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В ОЖИДАНИИ ПРИГОВОРА
Четыре часа езды в комфортабельном м яг

ком автобусе переносят из Киева в Л убны  — 
небольшой городок П олтавской области со 
всеми милыми атрибутами украинских селе
ний: тихой речкой, в которой изобилую т столь 
редкие ныне раки; лесами и перелесками, где 
ягодники и орешники встречаю тся, пож алуй, 
не реже, чем одноэтаж ны е домики в районе 
московской М арьиной Рощи. Д ля меня, о дн а
ко, Лубны  далеко не идиллическое место от
ды ха, а экспериментальный строительный объ
ект.

Здесь, на Лубненской реалбазе (это не из 
Л ем м а — расш иф ровы вается как  база реали
зации) строится семеочистительный завод. Его 
производственный корпус возводится в эл а 
стичной скользящ ей опалубке. Я один из ее 
авторов. В Л убнах  будет вынесен оконча
тельный приговор. Опалубке и нам — конструк
торам.

М одное словечко: эластичное, эластик, элас... 
ассоциируется, конечно, с трикотаж ем, плен
кой, резиной, чем-то мягким, податливым, уп
ругим, с чем угодно, но только не с м етал
лом. Поэтому у строителя словосочетание «эла
стичная опалубка» вы зы вает удивленный взлет 
бровей. Л ю бая опалубка — это стенки, ограни
чивающие ж идковатую  бетонную смесь. Они 
не долж ны , они просто не могут быть эластич-

тельства, и тем больше бы ла твоя горечь и 
обида.

РОЖДЕНИЕ И ВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ 
СКОЛЬЗЯЩ ЕЙ ОПАЛУБКИ

(И з истории техники)
Н ачало века. Ж елезобетон только-только 

начинает свое победное ш ествие по планете. 
Л иш ь строители силосных баш ен, хранилищ  
зерна оценили новый м етод сразу. Бетон д о 
вольно долговечен и м ож ет вы держ ать д а в 
ление больших масс зерна. К  тому ж е  он вов
се не подверж ен коррозии. Его не нуж но з а 
щ ищ ать, как  металл, изнутри от влаж ного 
ды хания зерна и снаруж и от атмосферных 
осадков. Кроме того, ж елезобетон деш евле 
м еталла и кирпича. Короче говоря, он подхо
дит по всем статьям . С одним только «но».

Д еш евизна просто бетонного сооруж ения 
вовсе не означает деш евизны  высотного. Л ю 
бое сооруж ение из монолитного ж елезобетона— 
это два деревянны х сооруж ения такой ж е вы
соты и конфигурации. П отому что нуж на о п а
лубка. Согласитесь, что строительство деревян
ного здания на высоту 40 метров вещ ь далеко 
не простая и, следовательно, недеш евая. Д е 
ревянный двойник ж елезобетонного сооруж ения 
растет не сразу. О палубку делаю т от силы на 
2—3 слоя. Заполняю т ее. А уж е потом н ар а 
щ иваю т. Практически, когда заливаю т третий,

чества работы  каж дого  звена, связан а с ним 
железными цепями.

Л ю бая остановка — истинное ЧП.
О палубка обязана двигаться непрерывно. 

Час, два  простоя, и бетон тут ж е  прочно сое
динился с опалубкой. И тут уж  хоть «караул» 
кричи. Л ибо ты сорвеш ь вместе с  формами 
бетон (если подъемной силы дом кратов до
статочно). А потом будеш ь его разбивать и 
вы брасы вать (весьма тяж елы й и неприятный 
труд, требую щий недели непроизводительной 
работы ). Л ибо ты вообщ е не смож еш ь отор
вать опалубку от бетона. И тут уж  придется 
разбирать опалубку и вновь собирать ее на 
высоте.

Конечно, останавливать опалубку на время 
мож но. О днако д л я  такой запланированной 
остановки производят определенный комплекс 
работ.

Есть и другие «хитрости», которы е дилетан- 
ту-строителю  без опыта работы  тож е могут 
оказаться  вовсе не по плечу. Главная хитрость, 
или, если хотите, недостаток,—опалубка боит
ся перекосов, ибо долж на двигаться всегда 
вертикально.

Но гидраэлические дом краты  работаю т по- 
разном у и по-разном у поднимаю т отдельные 
участки опалубки. Разум еется , дом краты  м ож 
но и д аж е  нуж но отрегулировать. Но, во- 
первых, регулировка быстро наруш ается, а

ИНЖЕНЕР О СВОЕМ ТРУДЕ

Эластичность 
железобетона

Гр. ПОЛУНОВ

ными. Им нуж но быть ж есткими. К ак можно 
более ж есткими. З ад ача  опалубок как  р аз в 
том и состоит, чтобы придать бетону свою 
форму. А какой прок от эластичной опалубки, 
которая меняет свою конфигурацию  в зависи
мости от прилож енного усилия?

— М ож ет быть, эластичность в кавы чках?— 
переспраш ивает строитель-эрудит, знающий, 
что д а ж е  м еталлическая опалубка часто взду 
вается пузырями и перекаш ивается, когда р а 
ботает мощный вибратор, уплотняющий бетон.

— Нет! Не в кавы чках, — отвечаеш ь ему 
и, конечно, тут ж е начинаеш ь рассказы вать, 
объяснять.

Р ассказы вать о своей работе- всегда инте
ресно. Тем более, что не только об эластич
ной, д а ж е  о простой скользящ ей опалубке 
знаю т очень немногие.

Хорошо это — быть специалистом узкой и 
интересной профессии! Особенно, если твоя 
специальность буквально на глазах  получает 
массовое распространение. Только что она бы
ла узкой, д аж е  не только узкой, а суж аю щ ей
ся! Только недавно ты, сторонник скользящ ей 
опалубки, отлично знавш ий ее перспективность, 
в бессилии опускал руки, видя, как  неоправ
данно уходит из ж изни твое дело. Ты знал, 
что это временно, ты был уверен в возрож де
нии незаслуж енно забы ваем ого способа строи-
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четвертый слой бетона, ниж няя опалубка уж е 
не нуж на. Б етонная смесь превращ ается в бе
тон через несколько часов. Значит... значит, 
нуж на опалубка, которая бы подним алась вме
сте с  бетоном — скользящ ая опалубка. Т акая  
опалубка— матрица для  бетона только на то 
время, когда он ж идкий и еще не способен 
сам сохранять свою форму.

Э леваторостроение скользящ ая опалубка з а 
воевала молниеносно. И некоторое врем я спу
стя стала продвигаться в другие области 
строительства.

А затем  наступили черные времена.
Инерция мышления строителей сначала не 

пускала скользящ ую  опалубку в ж илищ ное и 
граж данское строительство. А потом, когда 
лед, наконец, слом ался, снова та  ж е  инерция, 
облеченная в тогу технического прогресса, на
несла удар  по скользящ ей опалубке в искон
ной ее вотчине — элеваторостроении.

Г оворя прощ е, инженеры и здесь решили, 
что лучш е всего использовать сборный ж еле
зобетон.

Б ы ло тому много объективны х причин.
П ри всей притягательности скользящ ей опа

лубки, это очень капризная методика. Здесь 
все происходит, как на большом конвейере, 
где общ ая производительность зависит от ка-
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во-вторых, величина ш ага дом крата зависит от 
сопротивления опалубки и потому м ож ет ме
няться. П ерекош енная опалубка заклинивает 
бетонную стену. А поскольку бетон, заж аты й  
м еж ду двум я стенками, ещ е слаб, а дом краты , 
наоборот, сильны, то они и поднимаю т бетон 
вместе с опалубкой вверх.

Срывы «лечат». Д л я  этого ставят  с двух 
сторон деревянны е щиты и, т аск ая  тяж елы е 
ведра бетона, заливаю т им ды ру в стене. В 
слаж енны й цикл работы  вры ваю тся перебои. 
А они в свою очередь сказы ваю тся на качест
ве работ.

Ведь главное — скорость движ ения. Быстро 
движ ется опалубка —  и стены гладкие, и 
срывов нет. Стоит притормозить, и появляю тся 
крупные огрехи. К слову, слишком быстрое 
движ ение такж е  недопустимо. Не вполне окреп
ший бетон будет вы валиваться. А это — опять 
«лечение». Короче говоря, нуж на безукориз
ненная организация труда. А там , где она 
хром ала, начинал хром ать и метод скользя
щей опалубки.

Слов нет, сборное элеваторостроение не ср ав 
нить с  монолитным. Б ригада в десять м онтаж 
ников спокойно возводит силосный корпус из 
коробочек сборных элементов и вовсе не з а 
висит от четкой работы  смеж ны х звеньев.
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С разу  улучш илось качество строительства и 
увеличилась скорость.

И вскоре скользящ ая опалубка в элевато- 
ростроении и вовсе зачахла. Что из того, что 
сборное строительство значительно дорож е 
монолитного? В конечном счете оно о к азы в а 
лось д а ж е  деш евле.

П р авда , за  рубеж ом  скользящ ая опалубка 
позиции до конца не сдала . Н апротив, н абр ав 
шись новых сил, она переш ла в наступление.

А нашим инж енерам надо было доказать , 
что и в трудны х условиях сельского строи
тельства м ож но добиться успеха, надо было 
реабилитировать скомпрометированны й отча
сти метод.

Вот почему мы, сотрудники Ц ентральной 
научно-исследовательской лаборатории элева- 
торостроения, и предлож или новый тип сколь
зящ ей опалубки, на наш взгляд , лишенный 
недостатков обычной.

На первый взгляд , коррективы  были невели
ки. М ы предлож или вставить м еж ду м еталли
ческими щ итами резиновые прокладки, чтобы 
компенсировать перекосы (самый грозный про
тивник). И добавили регулировочные винты, 
которые, по наш ей идее, долж ны  были отры вать 
опалубку от бетона, как  только он вознам е
рится с нею схватиться.

О бъективности ради  следует сказать : с та 
рая, деревянная, м елкоблочная опалубка то-

Что делаю т в таких обстоятельствах авторы ? 
А что бы сделали  вы? Мы, например, срочно 
засели за  чертеж ны е доски и внесли коррек
тивы в конструкцию.

Со всеми изменениями ” модернизированную  
опалубку собрали и пустили в г. А хты рку 
Сумской области. Кстати сказать , объект для  
экспериментального строительства было не так- 
уж  просто найти. С троительство в скользящ ей 
опалубке становилось редкостью.

С Ахты ркон нам «повезло». Это был как 
р аз тот объект, где не хватало  рабочих, р а 
бота ш ла в одну смену, где был безответствен
ный и бездарны й начальник участка, попро
сту не ж елавш ий заним аться организацией р а 
бот. П осему склад  силосного типа в А хты рке 
строили два  года.

О палубка показала  себя блестящ е! (Н е тор
ж ествуйте, это  ещ е не крик «ура».) Д а , бле
стящ е. Н есм отря на бессчетное количество 
остановок (бесплановы х, разум еется), строи
тельство прош ло без срывов. Больш е того, по 
програм м е исследования мы умыш ленно с о зд а 
ли перекос в 30 сантиметров (допустимы й— 
4). С ош ло прекрасно. З а  два  года проход
ки опалубки ее несколько р аз схваты вало  с бе
тоном. Сошло. Н о ош ибка и на этот р аз  пом е
ш ала крикнуть «ура». Ош ибка не наш а, а з а 
вода, изготовивш его опалубку. У очень многих 
дом кратны х рам оказались перепутанными ре-

изобрели вещ ь нужную . Но авторам  незачем 
и некому это доказы вать. Когда все говорят, 
что ты  пьян, остается лиш ь идти спать. Когда 
все говорят, что ты работаеш ь в бесперспек
тивной области, остается только сменить эту 
область. Кое-кто так  и поступил. Поступил, 
разум еется, мудро.

ПОСЛЕДНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Я застрял . Застр ял  потому, что переделы вал 
ахтырский комплект для  второй его про
ходки в Л убнах  (раз нельзя изготовить 
новый, приходится приспосабливать стары й). 
Ведь нуж но ж е наконец убедиться в качествах 
эластичной опалубки сам ом у и нуж но д о к а 
зать  скептикам (а теперь меня окруж аю т толь
ко скептики) ж изнеспособность наш ей кон
струкции.

И вот я собираю сь в Л убны . А хты рская 
опалубка переделана, отрем онтирована, смон
тирована. Д л я  контроля половина корпуса со
брана с эластичность»}, то есть с резиновыми 
прокладкам и в сты ках м еж ду щ итам и, а по
ловина — по-старому, ж естко.

Н а первой половине корпуса стоят дом крат- 
ные рамы  наш ей конструкции, позволяю щ ие 
с помощ ью  специальных винтов отры вать щ и
ты, если их схватит бетон. Н а второй поло
вине стоят обычные — нераздвиж ны е рамы.

ж е ком пенсировала перекосы. Но, увы, ей 
были присущи другие серьезные недостатки.

КОНСТРУКТОРСКИЕ МУКИ
(И з истории наш его изобретения)

И вот, обуреваем ы е вполне понятным нетер
пением изобретателей, мы кинулись испытывать 
свое детищ е. Уверенные в своих силах, убеж 
денные, что зад ач а  реш ена правильно, мы ре
шили провести пробу прям о на «ж ивом» строи
тельном объекте.

И зготовили опалубку, быстро собрали ее, 
работая  в А рм авире в сорокаградусную  ж ар у  
по полторы смены.

Пустили... И уш ли побежденные.
Все было очень прозаично. Мы просто ош иб

лись в расчетах, и стены получились толщ е 
обычных. М ы-то видели все и знали, в чем 
причина. Но это  мы. А попробуйте-ка убедите 
каж дого , что крам ольная толщ ина стен — 
результат простой конструктивной ош ибки, а 
не органический порок новой опалубки. Кстати, 
рабочая баш ня бы ла пройдена без единого 
срыва. Н о опять-таки  очевидное качество но
вой конструкции было очевидным только для  
авторов. Вот если бы, наоборот, были срывы, 
их бы видели все. А коли они отсутствую т, 
следовательно, все в порядке. Почему их нет— 
вопрос другой.

гулировочные винты. Там . где долж ны  были 
стоять короткие, стояли длинные. И наоборот. 
В результате часть стен сооруж ения оказал ась  
толщ е проектной.

Т ут уж  д а ж е  те, кого удалось убедить в 
случайности утолщ ения, произош едш его в пер
вый- раз, усомнились в целесообразности э л а 
стичной опалубки. У ж  очень законом ерна была 
случайность.

Ч то теперь долж ны  дел ать  авторы ? А что 
теперь сделали бы вы? Мы вновь засели за 
м одернизацию  опалубки, ибо вину заво д а  счи
тали  своей виной. Н ам  следовало предполо
ж ить, что заво д  см ож ет перепутать винты. И 
запроектировать их одинаковыми.

И снова м одернизированная конструкция 
значительно отличается от предыдущ ей. Она 
упрощ ается, облегчается, становится универ
сальной. Но... Н айти для  нее объект примене
ния уж е невозм ож но. И вовсе не потому, что 
в скользящ ей опалубке больше не возводятся 
элеваторы . П росто каж ды й трест знает, что 
если это не последние сооруж ения, то  пред
последние. Зачем  ему зак азы в ать  новую, улуч
шенную конструкцию ? Н а те объекты , которые 
еще не возводятся , у него есть изготовленная 
стар ая  опалубка.

Ч то сейчас долж ны  дел ать  авторы ? А что 
сейчас сделали бы вы? Авторы видят, что

Все перепутанны е винты поставлены  на свое 
место. Все отрегулировано, выверено. К ак-то 
теперь поведет себя наш а опалубка? В ее 
успешной проходке я заинтересован чрезвы чай
но. В едь я уж е не последний из .могикан.

Н ачалось возрож дение опальной скользящ ей 
опалубки в обычном строительстве (до ж дал  - 
ся -таки!).

У ж е возвели пятнадцати этаж ное здание пан
сионата ВТО в Сочи. Построили за  пятнадцать 
дней. Э таж  — в сутки. Здан и е  появилось ле
том 1967 года. П онравилось! В 1968 году тот 
ж е  «Главсочиспецстрой» закл ады вает  еще четы 
ре ш естнадцатиэтаж ны х корпуса, а в 1969 — 
еще два . В Туле построили театр . П ри
ступили к строительству группы дом ов во 
Ф рязино, под М осквой. Д ом а проектирую тся 
д л я  г. Тольятти, для М осквы. П роектирую тся, 
проектирую тся. У ж е не успеваеш ь следить за  
распространением. И всю ду нуж на опалубка. 
Н адеж н ая , хорош ая опалубка.

Вот почему я с волнением ж ду результатов 
последнего эксперимента в зеленых тихих 
Л убнах . Очень хочется д ать  строителям  наш у 
вы страданную  эластичную  опалубку.

Я скоро буду в Л убнах . вот совсем на этих 
днях.

И надею сь на победу!
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ИНФАРКТЫ У РЫБ
Больш инст во лососевы х п о я в л я 

ется на свет в пресной воде. З а 
тем м альки  уходят в  м оря, а д ля  
нереста снова возвращ аю т ся в  

реки. Нерестятся они всего  один  
раз в ж изни и после этого поги 
бают. К ак  вы яснилось только те
перь, погибают от сердечно-сосу
дистых заболеваний . Возникает  
такое забо лева ни е  внезапно, от 
р езки х  изм енений усло ви й  ж из
ни  —  перехода  из соленой  воды  
в пресную .

Н а побереж ье североам ерикан
ского континента водится так на 
зы ваем ы й ст альноголовы й лосось. 
Он постоянно живет в  море, но 
нерестится в пресной воде, п р и 
чем не один раз, а многократно. 
П ереход  из океана в  р еку  у  несо 
тоже сопровож дается сердечно

сосудистыми заболеваниям и . Н о вот 
что поразительно: ст альноголовый  
лосось полностью восстанавливает  
свое здоровье, его сердце и сосу
ды снова становятся вп о лне  нор
м альны м и! П одобное явлени е  не 
наблю далось до сих пор ни у  о д 
ного ж ивого существа.

Это свойство стальноголового  
лосося  стало теперь предметом  
самого пристального изучения.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВМЕСТО 
ЛОПАТЫ

Ч еловек поливает зем лю  из огне
тушителя, хотя пож ара нет. З а 
чем? Потому что так требует и н 
струкция, разработанная одной из 
а м ериканских компаний. З а л и в  п е 
ной огнетушителя п о ло су  зем ли  
над  спрятанным в грунте газо- 

Тгроводом, мож но без труда обн а 
ружить место, где из трубы про
сачивается газ.

САМАЯ ГОРЯЧАЯ ЗВЕЗДА
150 м и лли о но в градусов Ц е ль 

сия! Такой температуры никогда  
еще не приходилось наблюдать 
астрономам. Астрофизики Л ейче- 
стерского университета (А н гл и я )  
с помощ ью  телескопа, работающе
го в диапазоне рентгеновских л у 
чей, установили, что им енно та
кую  температуру имеет звезда , 
находящ аяся  меж ду созвездиям и  
С корпиона и Вояка.

Рие. Л. Кирилловой

ЗАКАЛЕННАЯ ДРЕВЕСИНА
Е сли  древесину  пропитать пласт

массой под сильны м  давлением , 
а потом подвергнуть энергичном у  
облучению  различны м и радиоак
тивными веществами, качества ее 
резко  улучш аются. О дна а н гли й 
ская фирма изготовила различны е  
детали из клена , пропитала их  
пластмассой и подвергла  о б л у 
чению на одной из установок 
Британской ком иссии по атомной 
энергии. Эти детали пока за ли  по
том поразит ельную  стойкость. В 
течение трех м есяцев и х  непреры в
но м ы ли  в моечной маш ине, п о 
том в во д у  бы ли  добавлены  обы ч
ные щ елочны е средства д ля  стир
ки, затем детали неоднократно по
груж али в  кипяток и вы суш ивали  
горячим  воздухом . Все эти «пыт
ки » не оставили на дереве почти 
никаких следов.

СЮРПРИЗ РУТЕНИЯ
Растениям нуж ны удобрения, в 

состав которых входит азот. А 
создать эти удобрения  искусст
венны м  путем можно, лиш ь обру- 
ш ивая на м о леки ли  азота гигант-
ское давление  и сотни градусов  
температуры. Это и слож но, и д о 
рого. Поэтому многие учены е пы 
таются отыскать такие вещества, 
которые м огли бы присоединить 
азот при норм альны х условиях . 
И вот первое известие: канад
ский хим ик доктор А. А ляен  из 
университета г. Торонто подм е
тил, что драгоценны й металл р у 
тений соединяется с азотом при  
комнатной температуре и атмо
сферном давлении , образуя  нит
рид рутения. Значит, самое слож
ное позади, потому что из нитри
да рутения можно получить при  
норм альны х у сл о в и я х  лю бы е д р у 
гие азотистые соединения. А р у 
тений из всех этих превращ ений  
выходит целехоньким  и снова от
правляется присоединять азот.

КЕРОСИНОВЫЙ ЛИФТ
Д обы ча  ископаем ы х с м орского  

дна уж е стала не теоретической 
проблем ой, а чисто практической. 
В частности, как поднимать со дна  
м оря грунт, в  котором скрыта р у 
да? Изобретатель Дж . Б о л л  (К а 
на д а ) предлож ил применить в ка 
честве лифта обы кновенны й керо
син и ли  д р угую  жидкость легче  
воды . В  трал, которым снимают 
тонкий слой донного грунта, 
опускают д ве  трубы: ■ через одну  
в трал подают керосин, а через 
др угую  керосин с за хв а ч ен н ы м ' 
грунтом сам собой поднимается 
ввер х , на борт судна , ведущ его  
по д во д ную  добычу.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АВИАЦИЯ ПРОТИВ ГОЛОЛЕДА

Г о ло лед  вообщ е неприятная и 
опасная вещ ь, но на современном  
аэродроме он сущ ее бедствие. 
Н и взлетать, ни садиться на  о бле
денелы й бетон взлетно-посадочной  
полосы  самолеты не могут: слиш 
ком это опасно. П риходится или  
посыпать п о лосу  горячим  песком, 
и ли  обдувать мощ ны м и струями 
горячего  в о зд уха  от реактивных  
двигателей, уст ановленных на а в 
томашинах. И  то и другое тре
бует нем алого  времени, а эффект 
невелик: через час-другой работу 
приходится начинать сначала. Но  
вот в во зд ухе  появляет ся м а лень
кий самолетик сельскохозяйст вен
ной  авиации. Он пролетает на  
высоте нескольких  метров над

словно  поле удобрениям и  — посы 
пает ее порош ком  м очевины . Че
рез пятнадцать минут почти п я 
тикилометровая полоса обработа
на. Л ед  не сможет на ней образо
ваться в течение трех суток.

ВОЛОКНО-ХАМЕЛЕОН
Д евуш ка  в синем, купальнике  

входит в море. В воде, куп а льн и к  
неож иданно становится розовым, 
затем оранж евым. В ы сы хая на  
солнце, он постепенно белеет и 
вновь приобретает синий цвет. Это 
не кинотрюк. Н едавно  в Я понии, 
в Государственном текстильном ин
ституте бы ло создано полим ерное  
волокно , м еняю щ ее свой цвет в 
зависимости от влажности.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
В НЕБЕСАХ

Плотность движ ения транспорта 
в небесны х просторах за  п о след 
ние годы  сильно  возросла . Теперь 
на во зд уш н ы х дорогах  приходит ся  
вводить те же м еры  безопасности, 
что и на зем ны х: ограничивать 
скорость. Статистика показала , 
что опасны все высоты ниже трех 
тысяч метров, по ско льк у  именно  
здесь происходит больш ая  часть 
авиационны х катастроф. С прош 
лого  года в  СШ А вступило в  си
л у  запрещ ение летать на опасны х  
высотах быстрее 460 километров 
в час. На такой скорости летчик 
ещ е способен заметить встречный 
самолет и избежать столкновения  
с ним.



в. ЗИНДЕ Д Л Я  ТЕХ, 
КТО ЛЮ БИТ 

МАТЕМАТИКУ

П редставьте себе, что удалось 
построить печатный станок, кото
рый работает непрерывно и пе
чатает одну за другой строки со 
всевозмож ны ми комбинациями 
букв п других типографских 
знаков. Д ав ай те  почитаем, что он 
печатает.

Больш инство строк не имеют ни
какого смысла и вы глядят так: 

ахъа хъ ва хъ ... 
абсны! ыансб...
Но так  как станок вы дает все 

возм ож ны е комбинации знаков, 
найдутся и ф разы  со смыслом, 
возм ож но, правда, бесполезные 
или безграмотны е:

так как у кактуса коклюш ... 
ходите ботинками, у ли ц ей , л е 

тайте самолетами...
И все же среди всего этого бре

да мы обнаруж им  лю бую строч
ку, написанную  Пуш киным и 
Толстым, и вообщ е все, что ког
да-либо было написано челове
ком, — все ром аны  и поэмы, все 
лю бовные письма, и счета за  элек 
тричество, и переводы тех ино
странных книг, которы е никогда 
не были переведены...

М ало того, станок напечатает 
все, что ещ е только будет напи
сано — от научной статьи физика 
XXII века до приветствий по слу
чаю 100-й годовщ ины О ктябрь
ской революции. Там будут стр а
ницы неопубликованных рассказов 
и романов, и редакторам  останет
ся только вы бирать хорош ие про
изведения из массы  бессмыслиц и 
чепухи — чем, впрочем, они и сей
час заним аю тся.

Так почему бы это  не осущ ест
вить? Д авай те  подсчитаем коли
чество строк со всевозмож ны ми 
комбинациями типограф ских зн а 
ков, которы е придется напечатать. 
Будем  считать, что используется 
русский и латинский алф авит, да 
ещ е 1 0  цифр и прочие знаки (к а 
вычки, скобки, знаки препинания 
и д р .). Д л я  простоты полож им их 
общ ее число равным 100. Д о 
пустим, что в каж дой  строке 55 
мест и на каж дом  из этих 55

мест м ож ет быть напечатан лю 
бой из ста знаков. Отсю да коли
чество возм ож ны х комбинаций 
знаков в строке равно:

JO O X lO O X lO O X -X lO O x  
55 раз, ,

или 1 0 0 5s, что равняется 1 0 по. Ч то 
бы представить себе, сколь велико 
это число, вообразите, что каж ды й 
атом во Вселенной есть такой пе
чатный станок, так  что у нас в 
общ ей слож ности 3.1074 станков. 
И пусть они работаю т с начала 
сущ ествования нашей Вселенной, 
то есть уж е 5 биллионов лет, или 
1 0 17 секунд, печатая со скоростью 
атом ны х взаим одействий, иначе 
говоря, 1 0 15 строк в секунду.

Сейчас было бы уж е напечата
но около 3.107 4 Х Ю | 7 Х 10 1 5 = 3 .1 0 100 
строк, что приблизительно состав
ляет лиш ь одну тридцатую  часть 
от 1 процента всего количества, ко
торое нуж но получить. Вот как 
огромно это число! Но мы можем 
возвести его в квад рат  или хотя 
бы прибавить к нему единицу, и 
получится число, еще больш е это 
го. М ы нисколько не удивимся — 
ведь известно, что всего чисел 
бесконечное м нож ество.

К ак бы ни были велики числа,
о которы х ш ла речь, мы легко 
могли их сравнивать и у твер ж 
дать, например, что 3.10106 мень
ше, чем 1 0 и0, и подсчитать, во 
сколько раз. Н о совсем по-друго
му обстоит дело с бесконечными 
множ ествам и. Чего больш е — всех 
натуральны х чисел или четных чи
сел? Конечно, четные числа есть 
часть всех натуральны х чисел, но 
к бесконечным множ ествам  ут
верж дение о том, что часть мень
ше целого, применимо далеко  не 
всегда.

С начала надо решить, как  с р ав 
нивать бесконечные м нож ества. 
П осмотрите — вот ребенок, не 
умеющий считать, делит конфеты 
м еж ду своими приятелями. Он 

пы тается д а ть  к аж дом у  по одной и 
по поднявш ем уся реву или по 
радостны м крикам определяет, 
насколько ему это  удалось —

хватило ли конфет на всех и ос
тались ли лиш ние. Т ак будем по
ступать и мы, сравни вая беско
нечные м нож ества. П од каж ды м  
числом натурального ряда  напи
шем четное число, вдвое больше 
его:

1 2 3 4...
2 4 6  8 ...
П олучается, что на все числа 

четных чисел хватает  и ничего 
не остается. Значит, и в верхней 
строке и в нижней одинаковое 
количество чисел. В таких  случа
ях говорят, что м еж ду  м нож ест
вами установлено взаимно-одно
значное соответствие и эти мно
ж ества имеют одинаковую  мощ 
ность. Если какое-то м нож ество 
имеет ту ж е мощность, что и 
м нож ество чисел натурального р я 
да, оно назы вается счетным.

Но не все бесконечные м нож е
ства счетны, бы ваю т м нож ества 
и «помощнее». Н апример, на лю 
бом отрезке — бесконечное мно
ж ество точек и, как  нетрудно (но 
довольно неинтересно) показать, 
это множ ество несчетно. П ро такие 
множ ества говорят, что они имеют 
мощ ность континуум.

Но и на отрезке мож но у казать  
счетное м нож ество. Это м нож ество 
рациональных точек отрезка. З а 
пишем все рациональны е числа в 
виде дробей и разобьем  их на 
группы таким  образом : в первую 
группу войдут дроби, у которых 
сумма числителя и знам енателя 
равна 2  — это всего одна дробь

j , в следую щ ую  группу — дроби

с суммой числителя и знам енате- 
1 2

их счетное множ ество. Мы мож ем 
ещ е вычеркнуть числа, не в х о д я
щие в отрезок от нуля до еди
ницы, и перенум еровать оставш ие
ся. Т ак что выходит, что на о т 
резке рациональны х точек столь
ко же, сколько и на всей пря
мой — счетное м нож ество.

Если заж ечь точечную лампочку 
в каж дой  иррациональной точке 
отрезка, покаж ется, что светится 
весь отрезок, так  как  темных то
чек, хоть и бесконечное, но счет
ное множ ество, значит, сущ ествен
но меньше, чем всего точек на 
бтрезке. П оэтому про счетное мно
ж ество говорят, что его мера — 
нуль. И наоборот, если заго р е 
лись лампочки в рациональны х 
точках, отрезок будет казаться  
совсем темным. Возьмем теперь 
какой-нибудь, пусть совсем м а 
ленький, кусочек отрезка, отрезо- 
чек, например, длины '0 . Из рис.
1 сразу  видно, что все-таки точек

ля, равной 3 , — это 2 " и у ,  даль-
3 2  1

ше 4 — Г ’ 2  и з ’ и т - д - ^ ° "  
лучится бесконечная последова
тельность дробей. После того как 
мы вычеркнем все числа, встре
чавш иеся в преды дущ их группах, 
пронумеруем оставш иеся —
а это как раз и будут все рацио
нальные числа. П олучается, что

на нем столько же. сколько на 
всем отрезке, и если в этих точ
ках заж гутся  лампочки, мы уви
дим светящ ийся кусочек, как  бы 
мал он ни был (в крайнем слу
чае вооруж им ся лупой). (Рис. 2.)

Но отсю да нельзя делать вывод, 
что м н о ж ес тво .н а  отрезке, имею 
щ ее такую  ж е мощность, как  и 
весь отрезок, будет светиться.
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Построим на отрезке м нож ест
во, которое назы ваю т «канторо- 
вым» по имени знаменитого м а 
тем атика Георга К антора. Ещ е 
это множ ество назы ваю т «совер
ш енным» и. «нигде не плотным». 
Возьмем отрезок от нуля до еди
ницы и выбросим из него кусок от 1 2

з до  з ,  оставим концы этого ку
ска. П олучается два  отрезка, из 
каж дого  из них такж е  выбросим 
середину, останутся четыре отрез
ка, с ними проделаем  то ж е, и т. д. 
до  бесконечности (см. рис. 3).
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м нож ество и назвали нигде не 
плотным. Но светиться оно будет 
не слабее, чем половина отрезка!

О казы вается, бы ваю т на отрез
ке и еще более удивительны е мно
ж ества, про которы е нельзя даж е  
спросить, светятся ли они, пото
му что м нож ества эти не имеют 
никакой меры. Они неизмеримы.

Склеим концы отрезка так, что
бы получилась окруж ность длины 
единицы. Возьмем любую точку 
на окруж ности и капнем на нее 
чернилами так, чтобы чернильная 
точка отпечаталась на бумаге, при
поднимем окруж ность с бумаги, 
повернем на какой-то иррацио
нальный угол ы и, приж ав к бумаге, 
получим вторую  чернильную точ
ку, потом опять повернем на угол 
а  и получим ещ е точку и т. д. 
до бесконечности (см. рис. 4). От-

................................. щ iiiiiiiiii
Рис. 1

К огда мы закончим, у нас еще 
кое-что останется (хотя бы точка

з ). П р авда , это кое-что (оно и 
есть канторово множ ество) све
титься не будет, т ак  как  сумма длин 
выброш енных кусочков равна 

1 2  4
■j +  9 + 2 7 +  ...=  1 , то есть длине все

го отрезка, и наш е множ ество 
имеет меру нуль.

Но мож но показать (это не
слож но, но долго), что запас то
чек в нем не меньше, чем во всем 
отрезке!

Это означает, что оба множ е
ства имеют одинаковую  мощность, 
так  что в канторовом множ естве 
точек хватит, чтобы заполнить 
сплош ь весь отрезок, а  на отрез
ке оно все-таки не светится, его 
мера — нуль.

М ож но построить канторово 
м нож ество, мера которого не р ав 
на нулю. Это сделать просто — 
вместо того чтобы из середины 
отрезков вы брасы вать кусочки 
длины, равные трети длины этих 
отрезков, выбросим интервалы

длины 4  длины отрезков. Тогда 
общ ая длина выброшенной части

равна 4 + I 6  +  3 2  =  1  • П олучив
ш ееся канторово множ ество имеет 
меру, равную  длине половины о т
резка. и будет светиться, но к а 
кую бы сильную  лупу мы ни в зя 
ли, нам не удастся разглядеть 
ни одного кусочка, который бы 
светился целиком, на каж дом  кус
ке будет бесконечно много тем 
ных пятныш ек. З а  это канторово

Рис. 4
метьте, что построенное нами на 
окруж ности м нож ество точек счет
но. П роделаем  такую  операцию 
со всеми точками окруж ности и 
получим бесконечно много мно
ж еств, которы е мы назовем  «клас
сами». Выберем из каж дого  к л ас 
са по одной точке и получим мно
ж ество, которое мы обозначим 
буквой Ф.

Если теперь снова распря
мить окруж ность, Ф будет уж е 
множеством на отрезке. Оно-то и 
есть такое странное м нож ество, 
про которое не то что сказать , а 
д аж е  спросить ничего нельзя!

Д ав ай те  проверим, что оно не
измеримо. Т ак ж е как  мы посту
пали с одной точкой, поступим и 
с ним. С нова сделаем  из отрезка 
окруж ность, покрасим его черни
лам и и посмотрим, какие следы 
они оставляю т на бум аге при по
вороте один р аз на угол а , потом 
еще раз на угол а  и т. д. Следы 
эти перекры ваться не будут, а ког
да  мы кончим его проворачивать, 
закрасится вся окруж ность. Если 
бы это было множ ество меры 
нуль, ясно, что вся окруж ность 
не закрасилась бы, потому что как 
нуль ни верти, он нулем и о ста 
нется, и сколько нулей ни скл а 
ды вай, хоть и бесконечно много, 
все равно получится нуль. Если 
ж е мера его бы ла бы не нуль, а 
какое-то число, хотя бы и очень 
маленькое, одна ты сячная напри
мер, все равно получается бессмы
слица. З акраси лась  одна тысячная 
окруж ности, повернули на угол 
а , закрасилась ещ е одна ты сяч
ная. Чтобы закрасилась вся ок
руж ность, нуж но бесконечно много 
р аз  его повернуть, а мы всего 
тысячу и один р аз повернем и 
получим, что длина закраш енной 
части равна 1 ,0 0 1 , а у нас вся 
окруж ность имеет длину едини
ца!

Вот таковы  парадоксальны е си
туации, встречаю щ иеся в жизни 
множ еств. Н е надо, наверное, го
ворить, что сам их подобных 
ситуаций — тож е м нож ество. Но 
вот счетное ли? Вот в чем вопрос.

Е. ТЕМЧИН

К артина впечатляет: подкаты вает к вам эта
кое стальное устройство, увеш анное разными 
инструментами, и спраш ивает: «Чего ж елаете? 
Разруш ить город или новый построить?» Вы, 
конечно, созидатель в душ е и предлагаете 
строить. И вот, подчиняясь ваш ему желанию , 
тысячи роботов — с ограниченным интеллек
том, непритязательны х, не пьющих и не едящ их, 
не требую щих никаких комфортных условий, 
невероятно выносливых — берутся за  дело. 
М ало того. Если одни умею т строить, то 
другие умею т и на заводах  работать, и в 
полях. А третьи всячески обхаж иваю т вас: 
«подай», «принеси», «сделай»...

Но все здравом ы слящ ее человечество вы нуж 
дено считаться с двум я законами. Пер
вый — Закон экономической целесообраз
ности и второй — Закон  технической целе
сообразности. М анипулятор, например, для ра 
боты с радиоактивными вещ ествами экономи
чески нецелесообразен — это д аж е  и без 
расчетов видно. П ользую тся им от случая к 
случаю , д а  и приводят его в действие руками. 
Проще бы обойтись без него. Но он техниче
ски необходим. Ибо рукам и кусочек радиоак
тивного вещ ества не возьмешь. А вот в земле
ройкой маш ине технической необходимости 
будто бы нет. Л ю ди безо всякого для себя 
вреда могут копать землю и сделаю т это не 
хуж е маш ины. Но зато  одна маш ина заменит 
сотни землекопов и быстро выполнит работу. 
Конструктор приходит к вы воду — маш ина 
экономически целесообразна. С этого и начи
нается проектирование.

Не по случайности или недомыслию круп
нейшие каш и инженеры и ученые, заняты е 
прогнозированием и разработкой перспектив
ных проектов, м ало интересуются роботами. 
И говоря о путях технического прогресса, а 
следовательно, и общ ества, они преж де всего 
у каж ут на специализацию . О т них вы непре
менно услыш ите, что специализация не только 
в технике, но и в области знания — глав
нейш ая зад ач а  и на сегодня, и на завтра и 
что на смену механизмам универсального дей
ствия постепенно будут приходить устройства 
специального назначения. Это экономически 
целесообразно!

Проследите пути развития науки и техники; 
тенденция ко все суж аю щ ейся специализации 
бросится в глаза . С тары е науки, например фи
зика или химия, дали десятки отростков, ко
торые развиваю тся вполне сам остоятельно и 
уходят в разные стороны от материнского 
ствола. Теперь вот м олодая кибернетика обре
тает все новые и новые направления. Этот 
процесс деления естествен и необратим.

И наблю дается он не только в науке, но и 
на производстве. Лю бой завод , например, вы
пускает теперь станки определенного типа: 
фрезерны е, токарны е, строгальны е или протяж 
ные...

В ы звано это экономической целесообразно
стью. П оявляется возм ож ность организовать 
производство однотипных деталей , и чем боль
ше их серия, тем выгоднее автом атизировать 
технологические процессы.

Разны е композиции одних и тех ж е деталей 
детского конструктора позволяю т собрать и 
трактор, и подъемный кран, и самолет. Ин
женеры мечтаю т о тех временах, когда из
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В условиях быстро развивающегося народного хозяйства страны постоянно возникают новые тенденции и направления технического прогресса. Под нашей новой рубрикой 

мы будем рассказывать читателю о них.
Это будут размышления не только о  далеких горизонтах науки и техники, но и о гипотезах, получивших теперь реальное подтверждение, о работах советских специали

стов: о планах, проектах, разработках сегодняшнего дня. Мы будем также освещать некоторые тенденции зарубежной науки и техники.
В «Знание—сила» № 7 были опубликованы полемические статьи инженера С. Житомирского и изобретателя О . Жолондковского, касающиеся перспективы использования 

в промышленности роботов. В публикуемой ниже статье мы возвращаемся к этому спору, рассматривая одновременно общие тенденции в развитии современного произ
водства.

однотипных деталей можно будет собирать 
машины не только разных типов, но и раз
ного назначения. Инженер А. А. Сигодзин- 
ский, например, с Московского подшипнико
вого завода, уже разработал проекты стан
ков, которые можно собрать наподобие дет
ского конструктора из унифицированных уз
лов и деталей. Зачем же десятки лет потратил 
конструктор на эту работу? Только ради од
ной цели, ради того, чтобы дать возможность 
промышленности наладить крупносерийное и 
даж е массовое производство этих узлов. Тогда 
станет целесообразным автоматизировать са
мо их изготовление. Это и производительнее 
и дешевле.

Но, позвольте, какое отношение ко всему 
этому имеет универсальный робот? Ведь спор 
идет о роботах, которые возьмут на себя ос
новную тяжесть трудоемких операций — осво
бодят человека от физического труда.

НАУЧНЫЙ ПРОГНОЗ?
ПОКА ФАНТАСТИКА!

Д о сих пор мы говорили о массовом произ
водстве. И хотя современное стремление к 
специализации и массовости очевидно, это, 
конечно, не означает, что индивидуального 
и мелкосерийного производства не останется. 
Уменьшится его удельный вес, но оно не ис
чезнет, так же как не исчезнет индивидуаль
ность личности. И тут, казалось бы, широкий 
простор для роботов. Они окажутся незаме
нимыми, когда нужно выполнить операции, 
не поддающиеся автоматизации. Например, за
менят слесарей-сборщиков, примутся обслу
живать станки с программным управлением, 
займутся ремонтом разных машин и т. п. Но 
стоп! Давайте сначала разберемся, что же 
это такое — робот? Как мы его представляем? 
И о каких роботах ведем разговор?

Прежде всего робот универсального назначе
ния, типа чапековских героев, не что иное, 
как композиция из многих компонентов. А 
достаточно ли совершенны в наше время эти 
составляющие? Годятся ли они, чтобы собрать 
компактное, подвижное, наделенное ограничен
ным интеллектом устройство?

Современные материалы уступают живой 
ткани. Но...

За бронзовым веком наступил век железный, 
а теперь вот и пластик получил широкое при
менение! — воскликнет поклонник роботов. 
Пройдет время, и появятся новые материалы. 
Поглядите, как за последние десятилетия бы
стро развивается производство пластмасс. .

Согласен — пластик мы уже широко ис
пользуем. Кое-где им заменяют сталь и разные 
сплавы. Но только там, где экономически 
целесообразно, где не нужна высокая проч
ность стали, ее жаростойкость, сопротивляе
мость удару или изгибу и т. п. По прогнозам 
специалистов пластмасса и сталь в ближайшие 
десятилетия будут соседствовать так же, как 
и теперь.

— Но металл и пластик обогатятся новыми 
свойствами, — заметит мой оппонент.

Безусловно, улучшения некоторых свойств 
этих материалов ученые добьются. Но так 
называемый пик развития уже позади. Чем 
дальше, тем труднее и длительнее процесс 
усовершенствования, ибо основные возмож
ности, заложенные в самой структуре материа

ла, в его природе, как правило, используются, 
когда он только создан.

Стали и пластмассам пока еще не грозит 
отставка. Но лишь потому, что заменить их 
нечем. Ничего похожего на эластичную и силь
ную живую ткань, обладающую букетом разно
образных качеств и свойств, создать не уда
лось, конструкцию же любого механизма преж
де всего определяют материалы, из которых он 
будет построен. Робот из современных мате
риалов будет похож на неуклюжую, тяжелую, 
постоянно ломающуюся куклу с огромным 
электронным мозгом.

Кстати, об этом мозге. Вы, наверное, заме
тили, что вычислительные машины имеют по
ка весьма ограниченную сферу применения.

«Люди с психологией машинопоклонников 
часто питают иллюзию, будто в высокоавтома
тизированном мире потребуется меньше изо
бретательности, чем в наше время; они наде
ются, что мир автоматов возьмет на себя наи
более трудную часть нашей умственной дея
тельности — как тот греческий философ, ко
торый в качестве римского раба был принуж
ден думать за своего господина. Это явное 
заблуждение». Так писал Норберт Винер. Но 
писал он о машинах такого совершенства, 
какое недостижимо в ближайшие десятиле
тия.

Геометрические разм еры  маш ин уменьш а
ются сравнительно быстро, способность ж е про
изводить вычисления растет гораздо медленнее.

Вместе с тем... «Машины не станут много 
быстрей. Их быстродействие может увеличи
ваться в сто и даж е тысячу раз, но не случит
ся ничего похожего на увеличение быстродей
ствия в миллион раз, как это произошло за 
истекшее десятилетие». Так утверждает 
крупный специалист в области вычислитель
ных машин Артур Л . Сэмюэль.

РОБОТЫ НАСТУПАЮТ?
Под таким заголовком (только вместо знака 

вопросительного всякий раз стоит знак воскли
цательный) в последнее время появляются за
метки в периодической печати. Сообщается, 
что некоторые иностранные фирмы уже на
чали промышленный выпуск роботов. Одна 
из фирм выпустила уже около 140 . механи
ческих тружеников. Стоимость их от 18 до 
25 тысяч долларов. Предполагается, что в 1972 
году их будет не менее пяти тысяч.

Как видите, уже начато наступление!
Обходятся роботы не фантастически дорого 

и применять их, наверное, выгодно. Не ради 
рекламы фирмы занялись их производством! 
«Бернс брик компанн», например, приобрела 
двух роботов. Оба хорошо себя зарекомендо
вали. Они в час перекладывают восемь ты
сяч кирпичей и каждый поднимает по 8 кирпи
чей. Они берут их со стеллажа и осторожно 
укладывают на тележку. Обычно этим за
няты семь человек, теперь же два робота 
заменили их. Разве это не выгодно?

Согласен. Выгодно. Добавлю: на одном из 
заводов «Дженерал моторе» робот подает на 
горячую штамповку раскаленные заготовки, 
у Форда робот занят окраской автомобилей, 
а на стекольном заводе «Корнинг гласс уоркс» 
роботы укладывают сервизы.

Но только почему надо называть эти меха
нические устройства роботами?

У кладывание кирпичей, сервизов, окраска 
автомобилей — все это элементы различного 
(специализированного) массового производ
ства. Функции робота здесь так  ж е специали
зированы  и несложны. Его м анипуляторы  
(руки) соверш аю т несколько однообразны х 
движ ений, и механизм, уклады ваю щ ий кирпич, 
окраш ивать автомобили не м ож ет. Видите, и 
тут установлена ж есткая специализация! Г лав
ная тенденция прогресса в технике соблю 
дается.

И, конечно, перед нами не роботы, 
это — автоматические устройства, непремен
ный элемент массового производства. «Интел
лект», а точнее — программа, позволяет им ис
полнять несколько простых операций. Услож
нять же их задачу бессмысленно и противо
речит законам экономической и технической 
целесообразности. Если в одном месте нужно 
укладывать кирпичи, а в другом — окраши
вать автомобили, иными словами, выполнять 
узкоспециализированные технологические опе
рации, то какой смысл сооружать механизм, 
способный выполнять и те и другие обязан
ности? Дешевле и проще создать два специа
лизированных устройства. Так и поступают ин
женеры. Массовое производство требует кон
струкций упрощенных. Сравните универсаль
ный токарный станок, предназначенный для 
мелкосерийного производства, и операционный 
полуавтомат, и вы убедитесь в этом. На уни
версальном токарном станке можно выполнять 
разные операции: и обтачивать валки, и от
верстия сверлить, и нарезать резьбы, и даж е 
с помощью специальных приспособлений шли
фовать поверхности. Полуавтомат же рассчи
тан, только чтобы обтачивать однотипные де
тали. Он конструктивно прост, быстроходен, 
дешев и более производителен. И, право же, 
никому и в голову сейчас не придет из такого 
полуавтомата делать универсальный станок.

Но мы приводим примеры из машинострои
тельной практики. Быть может, тут своя спе
цифика и концепции прогресса в машинострое
нии не совпадают с концепциями прогресса 
в других областях? В строительстве, напри
мер, действуют иные законы? А в сфере об
служивания? Нет. Законы технического про
гресса одинаковы для всех областей.

Всеобщие тенденции технического прогресса 
складываются не за роботов, но за автомати
зацию.

Размышлять о тенденциях научно-техничес
кого прогресса мы можем, учитывая реальные 
возможности, видя предпосылки. Но кто мог 
предположить, что один человек, вооруженный 
одним карандашом, создаст теорию относитель
ности и тем самым перевернет некоторые тра
диционные представления о времени, простран
стве и материи? Быть может, уже где-то в 
лабораториях рождается новый материал, ко
торый как нельзя лучше подходит человеко
подобному роботу. Быть может, этот мате
риал, полученный с помощью биосинтеза, не 
уступает живой ткани. И не рождается ли 
новое «мозговое вещество» в то время, как 
мы спорим о том, быть ли в ближайшие деся
тилетия человекоподобному роботу?

Может быть, в недрах лабораторий именно 
сейчас и зреет революция, которая совершит 
переворот в технике. Но пока что наступаю 
автоматы.



Поэт с полным правом мог сказать и о памяти: «пресволочнейш ая штуковина: существует  —  и ни 
в з у б  ногой».

Ученые же память «считают соверш енно справедливо краеугольн ы м  камнем психического  р а зви 
тия» и «едва ли не самым великим чудом  животной и особенно человеческой организации». Сними
те ш апку перед  сфинксом памяти, как сделал это лет сто назад сам Иван М ихайлович Сеченов.

Но сколь загадочным сфинксом не силилась бы представиться память, в конечном счете она 
сводится к элементарным процессам взаимодействия клеток и физико-химическим реакциям. И это 
дает основание надеяться: развязка близка. Ее готовят открытия последних лет, новейшая, с в е р х 
чувствительная техника лабораторий и клиник.

Вниманию читателей мы предлагаем несколько  материалов, освещающ их лишь одну, хотя, быть 
может, самую важную грань проблемы «ПАМЯТЬ». Речь пойдет о ф изиологических механизмах запо
минания, обсуж дению которых были посвящ ены VI Гагрские беседы  (см. «Знание — сила», N° 3, 
1969 год).

П Р О Б Л Е М А : ПОИСКИ Р А З Д У М Ь Я

«Наука всегда оказывается неправа. 
Она никогда не реш ает вопроса, не по
ставив при этом десятка новых».

Б. Ш оу
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К аж дое утро мы поднимались на третий этаж  главного корпуса 
санатория «Тбилиси», в зал , где в другие времена отды хаю щ ие зани
мались лечебной ф изкультурой. По стенам взбегали ш ведские лестни
цы, с потолка свисали гимнастические кольца, а середину простор
ного светлого зал а  заняло  каре столиков. С квозь высокие, на часы 
заседаний закры ты е и заш торенны е окна доносился гул моря.

З а л  заполняли участники: тридцать — советских и один — наш 
госгь из Польш и, академ ик Е. Конорски.

У Ежи. или, если по русскому обычаю, то у Ю рия М аврикиевича. — 
давние и неизменно друж еские связи с нашей страной и учеными. На 
два года, с тридцать первого по тридцать третий, он, тогда ещ е на
чинающий физиолог, приехал учиться к И. П. П авлову, в его знам е
нитую Баш ню  м олчания. В годы второй мировой войны, когда Гитлер 
захватил  Польшу, Е. Конорски, очутивш ись вначале в Сухуми, а затем 
в Тбилиси, несколько лет проработал в непосредственном контакте с 
инициатором Гагрских бесед И. С. Бериташ вили.

Так что ныне, в Гаграх, наш гость встретил стары х друзей-коллег. 
И м-то он и представил свой доклад , посвящ енный физиологическим 
м еханизмам памяти.
ТЫ — КТО ТАКОЙ! (Гипотеза Е. Конорского)

Запом инанию  предш ествует восприятие, знаком ство с новой ин
формацией. Оно сопровож дается ориентировочной реакцией: «что это 
такое?»; после нескольких встреч с той ж е информацией она становит
ся нам знакомой, и ориентировочная реакция угасает. Все — мы пом
ним. Но как  это происходит?

М еханизмы такого рода запом инания прояснились благодаря рабо
там большой группы ученых, преж де всего англичан Хюбеля и Визеля.

Ни для  кого не секрет, что и мы, и наши «меньшие братья» появ
ляем ся на свет, уж е обремененные некоторым запасом  наследственных 
знаний. Вот один из примеров их проявления. Ц ы плятам  показы ваю т 
картинки, на которых различные крути, квадраты , треугольники чере
дую тся с фигурами, чем-то напоминаю щ ими облик хищных птиц. За  
свою короткую  ж изнь цы плята, разум еется, с ними познакомиться еще 
не успели. О днако к кругам и треугольникам  они не проявляю т ни 
малейш его интереса, а при виде зловещ их контуров сж им аю тся от 
страха и пы таю тся спрятаться.

Значит, во-первых, с «молоком матери» цы плята усвоили первый 
важ нейш ий урок: определенных птиц остерегайтесь! Во-вторых, зри 
тельные контуры — угрож аю щ ие и абстрактны е — воспринимаю тся и 
анализирую тся какими-то нервными центрами. Они сравниваю т получен
ную информацию с теми знаниями, что уж е хранятся в картотеке 
мозга, а затем  принимаю т то или иное решение.

Эти нервные центры и решили обнаруж ить англичане. И сследователи 
работали с кроликами, предлагая  им простые контуры: темный круг 
на светлом фоне, горизонтальны е, наклонны е или вертикальны е ш три
хи, столбики, углы и т. п. Одновременно Хюбель и Визель вводили 
в мозг животного микроэлектроды. А чтобы не упустить нейрон, кото
рый отреагирует на ту или иную фигуру, кроме обычной записи на лен
те энцеф алограф а, к электроду подклю чали обычный репродуктор. 
К ак только клетка «заметит» круг или линию, в комнате прозвучит 
характерны й треск. Н ачинаю тся поиски. Н а экране вспыхивает проек
ция темного круга на светлом фоне. Репродуктор молчит. Хюбель и 
Визель, сменяя друг дру га , едва уловимым движ ением передвигаю т 
электрод. Влево, вправо, глубж е. М олчание. Ещ е левее, ещ е глубже.

С колько так  длилось, поведать могут лиш ь тетради  записи экспе
риментов. Но упорство было вознаграж дено. Все чащ е и чащ е в ком
нате стал р аздаваться  треск. Д л я  вконец измученных ученых он звучал 
слащ е пасторальны х мелодий.

Нервные клетки перестали молчать.
Вся карта мозга ж ивотны х и человека давно  уж е разбита на р а з 

личные по величине и значению  поля или этаж и . О казалось, на каж дом  
гаком этаж е располож ились клетки, избравш ие своей специальностью  
восприним ать-узнавать только определенные зрительны е узоры. (То 
же. видимо, относится и к звуковы м, вкусовым, короче — любым д р у 
гим сигналам .) Например, есть в мозгу так  назы ваем ое коленчатое 
тело. Его нейроны лучш е всего реагирую т на круг. Клетки зрительной 
зоны коры (анатом ы  обозначаю т ее полем №  17) специализирую тся на 
линиях. В полях под номерами 18 и 19 сидят нейроны, воспринимающ ие 
более слож ны е узоры — столбики, узлы, языки. Причем распределение 
подобных обязанностей клеток проведено ещ е до рож дения.

Очевидно. — другого и не придум ать — в соответствии с таким рас
пределением подчиненные клетки передаю т принятые ими простейшие 
сведения-узоры своим начальникам. Те. обобщ ив полученные данные, 
передаю т дальш е по инстанции, и так , с этаж а  на эта ж ,—пока в к а 
ком-то одном нейроне не собирается, постепенно услож няясь, подробная 
информация об увиденном или услышанном.

Учиться, опираясь на запасы  наследственной памяти, мы начинаем 
не в ш коле — с первых дней жизни. Учимся узн авать голоса, лица, 
буквы. А все слож ное в конце концов склады вается из простого. 
Например, лица монтирую тся из линий и цвета: линий лба и подбород
ка, угла рта. густоты бровей, цвета глаз и кожи. Чтобы воспринять 
их, достаточно одного броска внимания — одного взгляда. Л ица — 
собирательный образ линий, слова — собирательны й образ букв, з а п а 
хи и голоса добираю тся до  самых высших отделов новой коры и 
попадаю т каж ды й в свою ячейку — нейрон, который специализируется 
только на одном образе, а до другого ему и дела нет.

В доказательство  мож но привести анекдотический, но вполне досто
верный факт: у кошки найден нейрон, отвечаю щ ий на позывной собра
та — на звук «мяу». Стоит клетке заф иксировать этот звук, как 
хозяин ее уж е знает, кто сказал  «мяу»!..

Т ак  мы запоминаем то, что воспринимаем. А затем  м еж ду отдельны 
ми ячейками-нейронами возникаю т и закрепляю тся связи. Возникаю т 
ассоциации ячеек-нейронов, хранящ их слож ны е образы , в которых 
отраж ена та или иная информация. Н апример, наш знаком ы й как  бы 
расщ еплен по отдельным нервным клеткам  мозга. Д остаточно «вклю 

чить» одну из клеток, как тут ж е отзы вается вся цепочка их, и в 
памяти ож ивает весь слож ный комплекс образа нашего знакомого. 
И наоборот: стоит ему. разы гры вая нас, изменить хотя бы свой 
голос, как  немедленно всплывает преж няя ориентировочная реакция, 
спутница первого знаком ства: «кто такой?»

Мы запоминаем быстрее или медленнее, прочно или на короткий 
срок. И когда в новую кору прибегут сигналы, несущие изображ ение 
лица, преж де никогда нами не виденного, они вначале обегаю т все 
ячейки картотеки и все ассоциации клеток, хранящ ие «портреты» 
наших знакомы х. Только удостоверивш ись, что с этим человеком мы 
познакомиться ещ е не успели, новые сигналы  запиш ут его характе
ристику в нескольких пустых, не заполненных еще нейронах.

Чтобы предлож ить гипотезу, требуется определенное м уж ество. П о 
тому что гипотеза — товар наиболее скоропортящ ийся и уязвимый. 
Ф актов-звеньев для неразрывной цепи доказательств  всегда не хватает. 
Их зам ещ аю т домыслом. А уж  тут-то берегись. Гипотеза-компас, не
обходим ая ее автору для выбора дальнейш его направления исследо
ваний. критикам  представляется лакомой мишенью.

На Гагрских беседах я чувствовал себя словно перенесенным на 
диспуты Политехнического двадцаты х годов, о которых мне, к с о ж а 
лению, приходилось читать лиш ь в воспоминаниях.

Д о ставалось  всем. .Меньше всех, пож алуй . Конорскому. Не потому, 
что академ ик. Потому что гость. Конорски это понял.

II в заклю чительном слове сказал:
«Мне очень хорош о здесь, среди вас. Я постоянно чувствую  ваш у 

заботу... за  мое реноме... Вот не успел я вымолвить, что ячейкой 
пам яти м ож ет бы ть одн а, отдельно в зятая  клетка, как друзья  поспе
шили встать на мою защ иту. Конорски-де оговорился, что ему прости
тельно. Он хотел сказать  «один комплекс клеток». Возмож но, чтобы 
не прослыть неблагодарны м, я долж ен был с такой поправкой со
гласиться. Тем более, что четких доказательств  моего предполож ения 
иег. Но ведь нет и достаточно убедительных опровержений. Поэтому, 
вам всем благодарны й, я все ж е вы нуж ден повторить: нет, я не 
оговорился, я действительно полагаю , что ячейкой памяти, хранящ ей 
единицу информации, мож ет быть одна клетка».

В ЦЕПЯХ НЕЙРОНОВ (Гипотеза И. С. Бериташвили)
И так, отдельны е клетки мозга или их ассоциации составляю т мил

лионы единиц грандиозной картотеки памяти. Но сказать  так  — значит 
обозначить лиш ь верстовые вехи слож нейш его процесса запоминания. 
П отому что с того момента, как информация поступила в клетку, и до 
того, как мы — по необходимости — ее пробудили, в запутаннейш их 
лабиринтах нейронов долж ны  были сработать какие-то физико-хими
ческие механизмы. Но какие?

Все многообразие окруж аю щ его мира наши органы чувств шифруют 
электрическими нервными импульсами. Эти сигналы — алф авит мозга, 
универсальный язы к нейронов. Как композитор для записи мелодии 
пользуется довольно скудным набором одних и тех ж е нотных зн а 
ков, так  и мозг наш получает любую информацию  — видит лицо 
собеседника, слыш ит его голос, ощ ущ ает тепло ладони каж ды й раз 
набором практически одинаковы х электрических иероглифов.

Н ервные клетки мозга связаны  друг с другом  многочисленными 
отростками. М есто соединения каж дого  такого отростка с телом другой 
клетки или одним из ее отростков назы вается синапсом, который сам 
по себе является весьма сложным образованием . К аж д ая  клетка и 
каж ды й ее отросток имеют бесчисленное множ ество таких контактов, 
которые могут заново появляться в мозгу взрослого организм а, а т ак 
ж е — уж е сущ ествуя — увеличиваться в объеме или уменьш аться, 
находиться в действую щ ем состоянии или как  бы в спящем.

Но это, пож алуй , и все, что сегодня не вы зы вает ни сомнений, ни 
споров. А затем  начинаю тся всевозм ож ны е «или».

Импульсы вращ аю тся в цепи, сотканной из нескольких нейронов, 
их отростков и контактов, и чем дольш е вращ аю тся, тем прочнее 
цементирую т их в единую — одну — ячейку памяти. В этой ячейке, 
словно на магнитофонной ленте, записы вается все, что мы восприни
маем. Теперь, при повторной встрече, электрические иероглифы импуль
сов проникнут в те ж е зам кнуты е сети нейронов и, пробеж ав по ним, 
как бы вклю чат воспроизводящ ее устройство магнитофона — пробудят 
воспоминания, в них записанны е прежде.

Так представляю т себе механизм пам яти приверж енцы первого на
правления.

С ними спорят многочисленные ныне сторонники второго принципа 
записи информации. Если признать эти зам кнуты е сети обособленными 
ячейками пам яти. — говорят они, — то почему пам ять не страдает 
после того, как  мы пресечем все пути, по которым долж ны  пробеж ать 
импульсы— вестники повторной встречи со знакомой информацией? Не 
м ож ете ответить? В том-то и дело.

И сходя из знаменитой сегодня формулы Д Н К  — Р Н К  — белок, по
следний строится в соответствии с программой, выданной Д Н К  — дезо 
ксирибонуклеиновой кислотой и переданной Р Н К  — рибонуклеиновой 
кислотой на сборочный конвейер клетки, откуда сходит новый белок. 
Сторонники химической теории пам яти считают, что импульс вклю 
чает Д Н К , а затем , спустя доли секунды, передает драгоценную  ношу 
информации на хранение новенькой, только что испеченной молекуле 
белка. Именно она и есть та сам ая м агнитофонная лента, которая 
«расскаж ет» все, что ей известно, в любой момент и по первому тре
бованию, как только к ней прикоснется знакомый набор электрических 
иероглифов.

Но и химики не избеж али критики. Хорошо, в длиннющей двойной 
спирали Д Н К , в этой уникальной архивной коллекции, действительно 
хранятся программы на строительство любых белков, которые могут 
понадобиться клетке. Но д а ж е  столь многоопытная кислота не в силах 
предвидеть, с какой ещ е необычной информацией, с какой ситуацией 
мы можем столкнуться в жизни. И что же, чтобы ее запомнить, будет 
построен каж ды й раз особый белок? И, кроме того, если путь для
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повторного импульса-сигнала предварительно не закрепить неразрыв
ной цепью клеток и их контактов, то как, почему эти сигналы найдут 
именно ту самую, единственно необходимую в данный момент молеку
лу белка?

Факты брошены в бурлящий котел споров. Кто прав — покажет бу
дущее. Хотя уже сегодня есть попытки объединить оба представления.

Есть импульс-информация. Есть клетки, приемники этих сигналов. 
Современные сверхчувствительные приборы доказывают, что некоторое, 
пусть чрезвычайно непродолжительное время, электрические иероглифы 
вращаются по замкнутой цепи нейронов. Так мы запоминаем на корот
кий срок.

Но вращающиеся импульсы не только связывают клетки в некоторый 
комплекс. Одновременно в контактах-синапсах появляются пузырьки 
особого химического вещества — медиатора. Его накапливается тем 
больше, чем сильнее была возбуждена нервная клетка. В свою очередь 
медиатор включает белковый синтез, и в участке клетки, примыкаю
щем к контакту-синапсу, появляются молекулы белка. Их количество, 
которое зависит от времени вращения импульсов, и определит про
должительность долгосрочной памяти: на неделю, на месяц, на всю 
жизнь. Так организуется цепь нейронов — одна из ячеек памяти.

Эту во многом оригинальную гипотезу, которую я излагаю, разумеет
ся, так ж е упрощенно, как и остальные, выстроил из наименее спор
ных фактов старейшина мировой нейрофизиологии. Герой Социалисти
ческого Труда академик И. С. Бериташвили.

Три дня до открытия участники Гагрских бесед знакомились с пред
ставленными докладами. Восемь дней слушали их и обсуждали. Шесть 
часов — каждое утро, иногда еще несколько — перед ужином. Иван 
Соломонович был одним из тех. кто работал больше всех. Д о завтрака. 
После ужина. Он (четыре года назад ему исполнилось восемьдесят 
лет) не пропустил ни одного заседания. Невысокого роста, сухой, он 
входил в зал медленной раскачивающейся походкой, усаживался за 
отдельный столик впереди, заменял старомодные круглые очки на 
крупном носу другими, такими же старомодными, и близоруко огля
дывал собравшихся. Тогда вставал сидевший с ним рядом очередной 
председатель и открывал заседание.

Иван Соломонович внимательно слушал, записывая самое для себя 
важное. Уставая, он снимал академическую черную шапочку с нацио
нальным орнаментом и приглаживал волосы, или начинал раскачивать
ся на стуле, постукивая ребром ладони по ноге чуть ниже колена. 
А когда бывал доволен услышанным или увиденным — что случалось 
с ним крайне редко,—собравшиеся заранее начинали улыбаться, пред
вкушая его неповторимые по интонации «Ишь ты какой! все может!»

Гипотезу Бериташвили не надо рассматривать как попытку прими
рить два противоположных взгляда. Во-первых, потому, что не такие 
уж они непримиримые. А во-вторых, Иван Соломонович никак не под
ходит к подобной роли, особенно, если вспомнить его принципиальную 
позицию в конце сороковых — начале пятидесятых годов, в период 
печально знаменитой объединенной сессии двух академий — Большой 
и Медицинской.

Кстати, участники VI Гагрских бесед оказались свидетелями послед
него отзвука тех лет, ставших достоянием истории. В Гагры 
приехал член-корреспондент АН СССР Э. А. Асратян, приехал с до
кладом, который был заслушан и обсужден так же тщательно, как и 
любой другой. Но. судя по всему, главной задачей ученого, в те давние 
и последующие г^ды одного из научных противников И. С. Бериташ
вили, было желание высказать прямо — вслух — осознанное предло
жение покончить со старым, теперь уже бесполезным спором не только 
их, двух успевших постареть людей, но и шедших за ними последова
телей двух школ.

«...Бывает и так, — сказал Э. А. Асратян во вступительном слове 
к докладу, — что в силу тех или.иных причин дискуссия между уче
ными, придерживающимися разных взглядов по определенным вопросам 
их специальности, принимает ненормальный характер, а то и уродливые 
формы, и тем самым в значительной мере теряет свое полезное значе
ние для прогресса науки.

Я не погрешу перед истиной, если скажу, что нечто вроде этого 
имело место в многолетней дискуссии между представителями школы 
Павлова, с одной стороны, Бериташвили и его учениками — с другой.

...Иван Соломонович в течение многих лет развивает концепцию, 
согласно которой у высокоразвитых организмов помимо условнореф
лекторной деятельности существует также более высокая форма в 
виде психонервпой... Одновременно я должен констатировать, что име
ются глубокие высказывания Павлова, которые долгое время были 
преданы забвению всеми нами и которые свидетельствуют о том, 
что он так же, как Иван Соломонович, допускал у высокоразвитых 
животных формы активности, отличной от условнорефлекторной и 
играющей более важную роль в их высшей нервной деятельности, чем 
условные рефлексы. К сожалению. Иван Петрович не успел оформить 
эти свои глубокие идеи в какой-нибудь официальной публикации. Мы 
знаем о них только но точной стенографической записи его выступления 
на одной из «сред» в конце 1934 года, то есть фактически за год до 
его кончины...»

Пусть эта история, хотя и поздно, но все же завершенная, останется 
в назидание молодежи, пусть новые научные бойцы извлекут из нее 
уроки. Нам же пора двигаться дальше.
СРОКИ ДИКТУЕТ ГЛИЯ (Гипотеза А. И. Ройтбака)

Гипотеза И. С. Бериташвили кажется мне предпочтительной, потому 
что она учитывает все стадии процесса закрепления и воспроизведения 
информации, указывая тем самым направление ближайших поисков. 
Каждое доказательство ее, найденное по пути, будет тем самым не
обходимым лыком, которое всегда в строку. Одну из таких дорог вы
брал для себя молодой член-корреспондент АН СССР А. И. Ройтбак, 
признанный нейрофизиолог, ученик И. С. Бериташвили и его бли
жайшего, недавно умершего друга, академика АН Украины Д. С. Во
ронцова.

Пока мы судили-рядили про нейроны. Но в мозгу есть и другие клет
ки — глиальные, которых, к тому же, раз в десять больше. До сих 
пор мужи науки отводили им роль всего-навсего поставщиков пита
ния нейронов и их защитников от всевозможных потрясений.

Несколько лет назад американский нейрофизиолог Галамбос вы
сказал предположение: глия «организует» нейроны, она «программи
рует» их деятельность, сообщая, что им «полагается делать, в каком 
порядке и последовательности выполнять операции».

Ученый ссылается на данные исследователей, которым удалось вы
делить из глиальных клеток кошки какое-то вещество неизвестной хи
мической природы. Когда его вводили в мозг другого животного, при
боры отмечали торможение его деятельности, прекращение электриче
ской активности мозга и появление особых, не встречавшихся прежде 
биотоков.

КОЕ - ЧТО О ПАМЯТИ

ЧЕРЕПАХА ДОБИВАЕТСЯ 
ПРИЗНАНИЯ

Любые подробности пережитых 
событий память человека хранит в 
виде символов. Д о недавнего вре
мени считалось, что формирование 
таких сложных признаков есть про
явление самых высших функций 
мозга — прерогатива человека. 
Теперь выясняется, что подобные 
признаки-символы разной степени 
сложности могут формировать де
текторные устройства мозга вы
сших млекопитающих. В опытах 
доктора биологических наук Б. Ф. 
Сергеева (Ленинград, Институт 
эволюционной биологии и биохимии 
имени И. М. Сеченова АН СССР) 
такая же способность обнаружена 
и у рептилий — степных черепах, 
которые по организации нервной 
системы занимают промежуточное 
звено между высшими и низши-

Исследователи работали мето
дом пищевых условных рефлексов. 
Перед животным полукругом на 
полу расставляли несколько кор
мушек, закрытых легкими ящичка
ми с изображенными на них треу
гольниками и квадратами. Эти 
геометрические фигуры, к тому же, 
отличались цветом и размером. 
Сделав выбор, черепахи должны 
были надавить рычаг соответству
ющей кормушки.

Оказалось, что черепаха способ
на на длительное время запоми
нать место, где ее кормят по та
кому признаку, как размер изо
бражения. Следовательно, даже 
черепаха, занимая одну из самых 
низших ступеней развития живот
ного мира, обладает способностью 
к запоминанию сложных сим-



Сообщение Галамбоса вызвало скептические усмешки. Ученые со
глашались с тем, что глия исполняет важные партии в спектаклях 
мозга и что ей надо уделять соответствующее внимание. Но ставить 
ее впереди нейронов! — это уж слишком.

Однако глия продолжала привлекать мысль ученых. И вот теперь
о ней заговорил А. Ройтбак.

Импульс-сигнал бежит от тела нейрона по его отростку, который 
оканчивается на другой клетке синапсом. Отросток — биологический 
проводник электричества и, как каждый проводник, нуждается в изо
ляции. Ее производит одна из глиальных клеток (они также разно
образны) — олигодендроцнт. Олигодендроцит спирально закручивается 
вокруг отростка, образуя многослойную мнэлиновую оболочку.

Под влиянием некоторых химических веществ и тока активность

глиальных клеток увеличивается, они начинают пульсировать и двигать
ся вокруг отростка нейрона, покрывая и синапс. Так не является ли 
импульс-информация, впервые прибежавший в нейрон, одновременно 
сигналом для клетки глиальной образовывать миэлиновую оболочку во
круг контакта — закрепить временную связь двух клеток?

Массивное облучение мозга новорожденных крысят разрушает олиго- 
дендроциты, не затрагивая нейроны. Однако после такой операции вы
работать условные рефлексы либо вообще невозможно, либо это уда
ется с превеликим трудом. Странно, не правда ли?

А вот еще один любопытный факт. Если нарушить миэлиновую 
оболочку, можно добиться утечки тока — изоляции-то нет! — и даж е 
прервать путь импульса. Напротив, если мнэлиновая оболочка не пре
рывается нигде, импульсы распространяются чрезвычайно эффективно. 
Пример? Птицы, у которых эта самая изоляция переходит с нервного

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МОЗГ о вц ы
Рис. Л . Кирилловой

КОШКА ДЕЛАЕТ ВЫБОР

Общепринятая гипотеза меха
низма краткосрочной памяти — ре
верберация, то есть кружение им
пульсов по замкнутым кругам ней
ронов. И. С. Бериташвили выдви
нул несколько иную гипотезу, ут
верждая, что такое кружение — 
лишь начало процесса краткосроч
ного запоминания. Затем под вли
янием многократных импульсов 
растет количество синаптических 
пузырьков, которые, в свою оче
редь, облегчают передачу импуль
сов с одного нейрона на другой. 
Спустя некоторое, не очень продол
жительное время эти пузырька 
исчезают.

Больдвин и Солтысик (Институт 
экспериментальной биологии им. 
М. Ненцкого, Варшава) недавно 
получили веское эксперименталь
ное доказательство в пользу ги
потезы И. С. Бериташвили. Они 
проводили опыты с отсроченными 
реакциями на овцах, головной мозг 
которых благодаря особой ана
томии артериальных и венозных 
сосудов можно на несколько ми
нут обескровить. На это время 
биоэлектрическая активность, в 
том числе и реверберация импуль
сов, прекращается.

Опыт ставился так: в одну из 
трех кормушек клали еду, дава
ли сигнал, спустя десять минут ов
цу отпускали, и она безошибочно 
шла к кормушке с едой. Затем 
на некоторое время в период от
срочки головной мозг животного 
обескровливали. Когда такую ма
нипуляцию проводили сразу же 
после сигнала, спустя десять ми
нут животное забывало, к какой 
кормушке следует идти. Если же 
сосуды пережимали спустя неко
торое время после сигнала, от
сроченная реакция совершенно не 
страдала. Следовательно, кратко
срочное запоминание обусловлено 
не только реверберацией импуль
сов, которая при данной методике 
опыта была уничтожена, но и на
коплением медиатора.

Не менее убедительно подтвер
ждают гипотезу И. Бериташвили 
последние данные Стамма. Этот 
исследователь блокировал ревер
берацию электрическим током. Ес
ли ток пускали немедленно по
сле сигнала, отсроченная реакция 
разрушалась полностью. Когда же 
ток давали спустя несколько се
кунд после сигнала, реакция жи
вотного оставалась правильной.

В последнее время множится 
число экспериментальных доказа
тельств того, что лимбическая си
стема ( структуры так называемой 
старой и древней коры) является 
главным редактором эмоциональ
ного состояния животного и чело
века. Порой мощное влияние этой 
системы на функции всего мозга, 
в том числе и высших его отде
лов — новой коры, не поддается 
объяснению. Например, после 
сильного радиоактивного облуче
ния у  кролика полностью прекра
щается электрическая активность 
мозга, выпадают выработанные 
ранее рефлексы. Но достаточно 
затем возбудить один из исполни
тельных органов лимбической си
стемы, так называемый гипотала
мус, как немедленно восстанавли
ваются и электрическая активность 
мозга, и рефлексы.

Недавно член-корреспондент АН

Г рузинской ССР Т. Н. Ониани 
(Тбилиси, Институт физиологии 
АН ГССР), изучая краткосрочную 
память, получил еще одно изящ
ное подтверждение важной, хотя 
пока и загадочной роли гипотала
муса в поведении животных.

Кошку приучали по разным сиг
налам идти либо к правой, либо 
к левой кормушке, после чего 

проверяли сохранность отсрочен
ных реакций. С начала каждого 
опыта через вживленные электро
ды с ядер гипоталамуса снимали 
показания электроэнцефалограм
мы (ЭЭГ).

Как оказалось, по изменению 
кривых ЭЭГ можно было заранее 
предвидеть, какое решение при
мет животное спустя некоторое 
время после выключения сигнала: 
пойдет ли она к кормушке, где 
спрятано мясо, или ошибется.



волокна на тело другой нервной клетки без перерыва в месте контак- 
та-синапса.

Особенно много денных фактов, подкрепляющих его гипотезу, уче
ный получил, «проходя» по эволюционной лестнице животного мира. 
Эволюция продемонстрировала, как четко зависит образование услов
ного рефлекса — простейшей модели запоминания — от миэлиновшх 
оболочек.

Вот, скажем, миноги. Истинного условного рефлекса у них вырабо
тать не удается. А как же иначе? Справедливо: у них нет клеток, 
защищенных изоляцией. С большим трудом вырабатываются условные 
рефлексы у акул. Соответственно: у них впервые появляются миэли- 
новые волокна.

Костистые рыбы — и амфибии. Первые на тренировку легко отве
чают заученным ответом, вторые — намного хуже. И это легко объ
яснить, если согласиться с гипотезой А. И. Ройтбака. Хотя амфибии по 
эволюционной лестнице забрались выше костистых рыб, олигодендро- 
цитов, производящих изоляцию, они накопили гораздо меньше.

И далее — от рептилий, всем известных черепах, и до человека, 
чемпиона биологической эволюции, степень развития «заводов изоля
ции» полностью совпадает со способностью животных решать слож
нейшие задачи, опираясь на память.

Хорошо, но какой из всего этого следует вывод?
Напомню: скорость и прочность усвоения информации, помимо дру

гих причин, зависит, как утверждает И. С. Бериташвили, от количества 
медиатора, накапливающегося в месте контакта двух нейронов. Оно, 
в свою очередь, определяется мощностью импульса, добравшегося в 
синапс. Наконец, чем плотнее изоляция, тем меньше утечка тока.

Под влиянием вращения импульсов миэлиновая оболочка закручи
вается вокруг контакта-синапса в несколько слоев и остается еще 
надолго, возможно, на всю жизнь. Нейронная сеть сцементирована и 
готова по первому требованию, едва получив сигнал, выдать храни
мую в ней информацию, пусть даж е записанную в молекулах белка.

Изящно и убедительно. Только подтвердится ли? Кто знает.
(Гипотеза О. С. Виноградовой)

Традиции Гагрских бесед — ограниченное число участников, несколь
ко докладов и неограниченное время их обсуждения. Две первые тра
диции во имя последней.

Она почти не пострадала и на этот раз, хотя первые две были 
нарушены. Организаторы конференции вынуждены были принять до
кладов больше, чем когда-либо. И впервые рядом с академиками, чле- 
нами-корреспондентами и докторами наук равноправно заседали и 
молодые.

Молодые на заседаниях предпочитали отмалчиваться, а если и про
являли себя, то осторожно, реже —- оценками, чаще — вопросами, 
хорошо помня, что не сегодня, так завтра им самим предстоит вы
ходить «на ковер», под обстрел мнений. К тому же полузабытое, почти 
утраченное умение дискутировать — искусство не менее высокое, не
жели постановка убедительного эксперимента.

Молчание молодых нарушила Ольга Сергеевна Виноградова из орга
низуемого в городе Пущино-на-Оке Института памяти. Как и А. И. 
Ройтбак, она прошла отличную школу академика АПН СССР А. Р. Лу- 
рия и профессора Е. Н. Соколова. На заседаниях она редко задавала 
вопросы, еще реже (к радости иных докладчиков — если бы промол
чала!) — высказывалась Но в предпоследний день Гагрских бесед 
осмелилась предложить неожиданную и, по мнению многих, наиболее 
интересную гипотезу, связанную с функцией гиппокампа.

«Гиппокамп — баснословное морское чудовище, имеющее вид коня 
и оканчивающееся рыбьим хвостом» — это определение я вычитал 
в старой, дореволюционной еще энциклопедии Граната. Нигде в послед
них энциклопедиях я не нашел упоминания о нем, равно как и об 
аммоновом роге (оба эти термина определяют единое анатомическое 
образование). И неудивительно. Истинная роль морского конька наря
ду с другими образованиями головного мозга начала проявляться лишь 
в последние годы. Зато в Гаграх об интригах морского конька гово
рили едва ли не все участники. А молодежь даж е устроила свою полу- 
тайную вечерю гиппокампистов. —

Какие же чрезвычайные обстоятельства явились причиной такой по
пулярности? Поиски центров памяти!

Прежде физиологи обращали свои взоры исключительно к новой 
коре. Только на нее возлагалась ответственность за высшие психиче
ские функции животных и человека. Остальным областям головного 
мозга, лежащим ниже и объединенным в так называемой лимбической 
системе, отводилась всего лишь роль главного редактора эмоциональ
ного состояния, эмоционального настройщика разнообразнейших впе
чатлений, которые для окончательного анализа и ответного решения 
поступали в новую кору.

Первые сомнения в таком разделении функций должны были бы 
возникнуть еще в конце прошлого века, когда знаменитый русский 
психиатр С. С. Корсаков подробнейшим образом описал признаки ал
когольного психоза. Это расстройство сопровождается утратой памяти 
на недавние события и связано с поражениями глубоких участков ви
сочной коры, в том числе гиппокампа. Однако в те времена такая 
связь никого не удивила и была принята как сама собой разумеюща
яся. Удары по морскому коньку и его соседям неминуемо должны были 
сказаться на способности к запоминанию, так как пагубно влияли на 
эмоции. А эмоции, как давно и без науки было известно всем, помогают 
запоминать.

Но. оказалось дело не только в чувствах. Последние опыты дали 
уверенность: лимбическая система обладает мощным, хотя пока еще 
загадочным влиянием на новую кору.

И разразился гиппокампальный Клондайк! Исследователи изрыли ам- 
монов рог вдоль и поперек, прослеживали его связи с другими нервными 
центрами. Они нашпиговывали морское чудище микроэлектродами, а 
затем часами, словно золотоискатели на драге, перебирали длинные

ленты с записями электронных разговоров клеток гиппокампа, надеясь 
расшифровать их и найти, наконец, ответ.

Окончательного ответа нет до сих пор. Есть гипотезы. Одну из них и 
предложила О. С. Виноградова.

Гиппокамп, тоненькой полоской обнимающий височную кору, первым 
встречает все сигналы, направляющиеся в мозг. Нейроны этого ма
ленького входа в большую лимбическую систему отвечают на любые 
раздражения — вспышку света, щелчок метронома, прикосновение к 
коже. Но среди таких нейронов там и сям разбросаны клетки, ответ 
которых необычен. Это так называемые нейроны новизны. Они реаги
руют лишь на те сигналы, которые не проходили через гиппокамп в 
ближайшем прошлом — за время, обозримое для экспериментатора. 
Привыкая к одной и той же информации, нейроны новизны перестают 
обращать на нее внимание и замолкают. Теперь надоедливая муха 
знакомого сигнала будет безответно биться в этот нейрон.

Но ведь для того, чтобы знать, новый ли сигнал идет в мозг, надо 
иметь возможность сравнить их. А как сделать это иначе, если пред
варительно не запомнить? Правда, нейронов в гиппокампе явно недо
статочно, чтобы удержать всю информацию, поступающую в мозг Но 
можно предположить, что скромный морской конек обладает какой-то 
сверхбыстрой двусторонней связью с необъятными архивами новой ко
ры. Встречая любой сигнал из внешнего мира, нейроны гиппокампа 
мгновенно обсуждают поступившее сообщение с соответствующей об
ластью коры, а затем, спустя доли секунды, решают его дальнейшую 
судьбу.

И самое неожиданное: архитектура морского чудища словно бы 
специально предназначена для исполнения таких сложнейших задач. 
Последние микроскопические исследования навели на мысль, что ком
пактный шестислойный гиппокамп с широким, практически неограни
ченным входом информации, говоря языком кибернетики, удивительно 
напоминает современные электронно-вычислительные машины.

Но мало этого.
Как я уже говорил, лимбическая система, а также популярная 

в последние годы ретикулярная формация (есть и такая), я'вляется 
своеобразным оценщиком всей информации, поступающей в мозг. Ре
тикулярная формация возбуждает деятельность новой коры, как бы 
обогащает ее энергией эмоций. Но зачем быть возбужденной постоян
но? Зачем работать зазря, впустую? Поэтому новая кора притормажи
вает слишком бойкую возбудительницу спокойствия. И в этом ей ак
тивно помогают специальные — тормозные — нейроны гиппокампа. 
Они также держат руку на пульсе ретикулярной формации, снимая 
сдерживающую узду лишь в тот момент, когда возникает необходи
мость побудить клетки неокортекса к бурной деятельности.

Вот он какой, этот сказочный морской конек с рыбьим хвостом!..
А теперь остается изложить выводы гипотезы Виноградовой.
Она, как и подавляющее большинство электрофизиологов, считает 

начальным этапом запоминания круговращение, или. говоря языком 
науки, реверберацию импульсов в замкнутой сети нервных клеток. 
Память — функция с порогом. Допустим, говорит Виноградова, чтобы 
мозг в состоянии покоя мог сохранить очередное сообщение, необходи
мо, чтобы импульс пробежал дистанцию в его кругов. Иными словами, 
для запоминания необходимо сто циклов реверберации. Что же полу
чается?

Сигналы поступают в кору головного мозга двумя путями: непосред
ственно, а также через гиппокамп и другие образования лимбической 
системы. Предположим, информация не представляет для нас никакой 
ценности. В таком случае сигнал, попадая в новую кору, встречает 
полнейшее к себе равнодушие: главный редактор в лице морского 
конька им пренебрег и не снял сдерживающей узды с ретикулярной 
формации. Функции мозга, естественно, в этот момент снижены. Сле
довательно. сигналу, коль скоро он хочет оставить о себе память в 
клетках новой коры, придется пробежать все сто кругов — совершить 
сто циклов реверберации.

Но вот гиппокамп учуял более или менее важную информацию. Осла
бил узду на лимбической системе — мозг пришел в нормальное сос
тояние. Теперь он способен усваивать быстрее. И импульсу—вестнику 
новой информации достаточно совершить всего десять циклов круго
вращения.

И наконец, морское чудище встречается с чрезвычайно важным 
сообщением. Узда сорвана немедленно. Включены все станции эмоцио
нального возбуждения новой коры. И импульс, имея за спиной мощ
ную поддержку энергичных эмоций — отрицательных или положитель
ных, оставляет о себе в ячейке памяти прочный след — на недели, 
на годы, пробежав всего один круг.

Вот если бы мы могли повлиять на гиппокамп каждый раз, когда 
нам необходимо прочно запомнить что бы то ни было. Может быть, 
так оно когда-нибудь и будет. А пока... Пока И. С. Бериташвили пред
ложил О. С. Виноградовой проверить свою гипотезу в экспериментах 
на животных, лишенных новой коры. Ольга Сергеевна, очищая пальцы 
от мела, которым она только что чертила на доске схему влияния 
морского конька, призналась, что такие опыты запланированы.* * *

Так наука подбирается к загадке под названием Память.
Грандиозно заманчива конечная цель. Но каждый шаг вбирает в 

себя годы. Но каждый шаг — итог напряженных усилий концентрирован
ной коллективной мысли — позволяет лишь чуть приподнять плотную 
тяжелую завесу, за которой скрыта истина.

Много дорог к истине — и никаких гарантий успеха. Много дорог 
к истине — и ведут они в разные стороны. А что там, вдали, — обрыв 
ли, тупик — не знает никто.

На долгом пути исканий каждый полустанок — необходимость. Ос
тановка — всегда рубеж. Граница. М ежду тем, что пройдено, и гем, 
что пройти предстоит. В истории науки, послы которой отправились за 
Синен птицей Памяти, одной из таких остановок — ярмаркой идей в 
длинной череде научных буден — были VI Гагрские беседы.
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Отвернемся от улицы. Да, да. Носом к 
стене. Мы на месте. Экскурсия начинается. 
МАРШРУТ ПЕРВЫЙ. Разливы древних рек.

— Полтора миллиарда лет назад этот ка
мень был речным песком.

— Простите, сколько?
— Полтора миллиарда лет.
Парадоксально, но такие цифры действуют

на нас гораздо слабее, чем можно было бы 
ожидать. Само наше время — вторая полови
на двадцатого века — приучает к гигантским 
цифрам. Миллионы тонн добытых полезных 
ископаемых и миллиарды тонн разведанных 
запасов. Мощности электростанций и энергия 
частиц на гигантских ускорителях. Километры, 
накрученные спутниками вокруг планеты, и 
трассы к Луне, Марсу и Венере, уже освоен
ные космическими станциями. Огромные циф
ры, которые как-то приедаются и перестают 
волновать.

В отношении возраста древних эпох, гео
логической истории планеты, — положение

еще более безотрадное. Сто лет назад — это; 
много. Тысяча лет — очень много. Л вог: * 
миллионы — это что-то совершенно неди- ^  
ступное земным меркам. Словно срабаты вает^ 
в мозгу какой-то предохранительный клапан 
сбрасывающий напряжение. И становится 
почти все равно — миллионы, миллиарды...

Характерный пример. Несколько лет назад 
в одной центральной газете была допущена 
опечатка. Сообщалось, что, согласно новым 
исследованиям, возраст Земли оценивается те
перь в... четыре миллиона лет. Вместо четырех 
миллиардов, как надо было написать. Спустя 
некоторое время я поинтересовался у одного 
сотрудника газеты, много ли людей заметили 
этот ляпсус.'

— А разве была опечатка? — рассеянно 
спросил он.

Вот почему популяризаторы и журналисты 
так часто вынуждены прибегать к каким-тс 
искусственным стимуляторам воображения 
когда приходится вести речь о больших циф- ten.

'■ Ц. — jg.ii

Геология — это не только дальние маршруты, не только 
грандиозные книги эпох, раскрытые на крутых обрывах рек. 
Геология — рядом с нами. Маршруты в глубь геологиче
ской истории, без палаток и рюкзаков, прямо на улицах го
рода предлагаем мы нашему читателю.

35



pax. Говоря о добытой руде, например, рас
сказывают, сколько вагонов нужно для ее 
вывоза. Получается опять огромная цифра. 
Тогда показывают (на картинке!), сколько раз 
окружит Землю поезд, составленный из этих 
вагонов.

А как описать миллионы лет? Однажды мне 
попалось такое сравнение. Представьте, что 
на вершине Казбека (или Эвереста — не 
помню точно) сидит воробей и чистит клюв
о камень. При этом камень, естественно, сти
рается. Сами понимаете, насколько медленно 
это происходит, ведь клюв мягкий, а камень 
твердый. Но миллиарда лет воробью вполне 
хватит, чтобы стереть гору до основания.

Однако, пожалуй, проще всего представить 
земную историю в виде библиотеки. Четыре 
миллиарда лет — сорок томов по 500 страниц 
в каждом. Каждый том — сто миллионов 
.мет. В первом томе будет рассказано, как поя
вился первый камень на поверхности планеты, 
в тридцать пятом томе будет описан кембрий
ский период — время, когда в земных морях 
появилась первая ракушка, тридцать девятый 
том расскажет о гигантских ящерах. А на 
долю человека — с момента его появления 
до наших дней — достанется не более пяти 
страниц в последнем, сороковом томе.

Так вот, мы с вами можем взять в руки 
двадцать пятый том этой истории. Там будет 
рассказано, что полтора миллиарда лет назад 
на месте теперешней Карелии было неглубо
кое море. В нем росли водоросли, строили что- 
то вроде рифовых построек (их остатки встре
чают геологи). А на берегах этого моря, как 
и полагается, были песчаные пляжи. И реки 
впадали. Они текли между гранитными берега
ми и выносили в море довольно много не
крупного розового песка.

Потом песок уплотнился, затвердел и пре
вратился в красивый красный песчаник—квар- 
цнт. Для читателя, который любит точность 
даж е в популярном рассказе, сообщим, что 
этот кварцит входит в состав так называемой 
шокшинской свиты. Возраст этих кварцитов— 
около полутора миллиардов лет — был оп
ределен по соотношению изотопов калия и 
аргона, сохранившихся в этих породах. Шок- 
шинские кварциты слагают невысокие сглажен
ные холмы вдоль берегов Онежского озера и 
реки Свири и во многих других местах К а
релии.

Но наш маршрут гораздо короче. Сядем в 
поезд Московского метро и выйдем на стан
ции «Бауманская».

В центральном зале станции на фоне свет
ло-розовых мраморных стен, по обеим сторонам 
невысоких скульптур, стоят наподобие пи
лонов красные прямоугольные сооружения с 
гладко отполированными боковыми стенками 
и с фигурной передней поверхностью. Они-то 
и сделаны из кварцита, добытого в Карелии, 
недалеко от Петрозаводска в карьерах у по
селка Шокша.

Красные и малиновые шокшинские кварциты 
разрабатываются с восемнадцатого века и счи
таются одними из лучших отделочных камней 
в мире. Без шокшинских кварцитов не обхо
дится, пожалуй, ни одно строительство наших 
павильонов на зарубежных выставках. Исполь
зовались они и при сооружении Мавзолея 
В. И. Ленина на Красной площади. В част
ности. из этого камня выложено имя вождя 
на фасаде.

Наиболее ценными считаются кварциты с 
равномерной малиновой окраской. Но они 
встречаются относительно редко и не всегда 
дают крупные цельные глыбы — монолиты

крупного размера. Поэтому в дело идут и 
полосчатые разновидности кварцитов. Н о”нам, 
геологам, особенно интересны именно такие 
кварциты, потому что секрет их образования 
н таится в характере этой полосчатости и 
пятнистости.

Всем понятно, как образуются слоистые осад
ки. Посильнее течение — погрубее песок на 
дне. Меньше скорость воды — и на дно осе
дает более тонкий ил. А потом, в камне, чи
стый промытый песок образует более светлую 
полоску, а глинистый — темную. В озерах и 
в морях год за годом, словно листы летописи, 
ложатся параллельные горизонтальные слон 
осадков.

Другое дело — река. Она непостоянна, и 
каждый год быстрины и плесы меняются ме
стами, а на месте вчерашних фарватеров воз
никают песчаные отмели и острова. Потому 
и слои осадка тут не параллельны. Когда вам 
придется быть где-нибудь у высокого реч
ного песчаного обрыва, посмотрите, какой 

сложный рисунок из пересекающихся косых про
слоев песка и глины получается в результате 
таких перемещений речного потока. Все это 
хорошо видно и в окаменевших речных пес
ках шокшинских карьеров и на полирован
ных глыбах на станции «Бауманская».

Правда, в карьерах видно все-таки больше. 
Здесь на поверхности песчаных пластов мож
но наблюдать окаменевшую рябь — следы от 
волн и течений — асимметричные валики и 
гребни, округлые и островершинные, прямо
линейные и извилистые. Точь-в-точь такие, ка
кие остаются на речных берегах, когда спа
дает высокая вода разливов. Есть и трещины 
усыхания: когда вода уходила, корка на по
верхности речных осадков растрескивалась на 
солнце. Словом, в породах, отлагавшихся пол
тора миллиарда лет назад, можно найти уди
вительное сходство с современными, сегод
няшними речными осадками.

Красив этот камень не только в полиро
ванных глыбах. Под микроскопом видно, что 
он состоит из круглых окатанных зерен квар
ца и полевого шпата, а каждое зерно окру
жено тоненькой корочкой окислов железа. 
Именно железо и придает им красную окрас
ку. Эти круглые зерна намертво скреплены 
зубчатыми, лапчатыми языками кварцевого 
цемента. Вот откуда у шокшинских кварцитов 
такая монолитная'прочность.

У шокшинских кварцитов красота стро
гая, какое-то, если хотите, благородство. Они 
одинаково величественны и в ступенях алтаря 
Исаакневского собора и в отделке парадных 
залов Ленинградского Эрмитажа.

15 августа этого года исполняется двести 
лет со дня рождения Наполеона Бонапарта. 
Как известно, Наполеон скончался на дале
ком острове Святой Елены в 1821 году, а 
девятнадцать лет спустя, в 1840 году, его ос
танки были с большими почестями перенесены и 
Парижский Дом Инвалидов. Смерть импера
тора породила множество легенд. Стали даж е 
сомневаться, Наполеон ли лежит в величест
венном саркофаге, высеченном из цельной глы
бы темно-красного камня. При любом ва
рианте легенды несомненно одно: саркофаг 
этот сделан из настоящего, подлинного шок- 
шинского кварцита.

Но в метро — не только- кварцит. Розовые 
мраморы стен, серые с переливающимися ра
дужными блестками (приглядитесь!) колонны 
под статуями, гранитные полы. И у каждого 
камня—свое лнцо и своя история, О них тоже 
поговорим. Но... в следующий раз.

ТОЛЬКО В МИЛЛИАРДАХ ЛЕТ 
МЕДЛЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. 
ИЗВЕРГАЮТСЯ ВУЛКАНЫ, НЕОЖИ
ДАННО «ТРОГАЮТСЯ В ПУТЬ» 
ЛЕДНИКИ, РОЖДАЮТСЯ НОВЫЕ 
ОСТРОВА, ВСПЫХИВАЮТ В НЕБЕ 
«ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»..,

И, КОНЕЧНО, ЖИВЕТ ВСЕ ЖИ
ВОЕ: МИГРИРУЮТ ПТИЧЬИ СТАИ, 
ТО УМНОЖАЮТСЯ, ТО ИСЧЕЗА
ЮТ ПОЛЧИЩА ПОЛЯРНЫХ ГРЫ
ЗУНОВ — ЛЕММИНГОВ, ВЕДОМЫЕ 
НЕПОНЯТНЫМИ НАМ СТРЕМЛЕ
НИЯМИ, ПОЯВЛЯЮТСЯ В «НЕПО
ЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ» КИТЫ, ТУ
ЧИ ДРЕМАВШЕЙ ДО ВРЕМЕНИ 
САРАНЧИ ВДРУГ ОБРУШИВАЮТ
СЯ НА МИРНЫЕ ПОЛЯ.

ВСЕ ЭТО НЕ МОЖЕТ НАС НЕ 
КАСАТЬСЯ. НО ВОТ БЕДА: СЛИШ
КОМ УЖ СКОРОТЕЧНЫ МНОГИЕ 
ИЗ ПРИРОДНЫХ И «РУКОТВОР
НЫХ» ЯВЛЕНИЙ, СЛИШКОМ 
ТРУДНОУЛОВИМЫ ВСПЫШКИ И 
УГАСАНИЯ В АКТИВНОСТИ ВСЕГО 
СУЩЕГО НА ЗЕМЛЕ. ТАК И УХО-

36



«...8 февраля 1969 года. Мексика, 
штат Чиуауа. Огромный болид про
шел в 01 час 10 минут по местному 
времени над северной Мексикой, ос
ветив бело-голубым светом простран
ство площадью в несколько тысяч 
квадратных миль. Местный житель 
указал, что яркость света была тако
ва, что «мы могли разглядеть жука 
на земле».

Огненный шар с большой скоро
стью двигался с северо-запада на 
юго-восток. Падение произошло, по- 
видимому, в районе гор Сьерра-Мад- 
ре. В шахтерских поселках Пуэблито 
Алленде, Парраль и Сан-Франциско- 
дель-Оро выбиты стекла звуковым 
ударом. Звук ощущался на большом 
расстоянии. В окрестных деревнях 
началась паника; некоторые думали, 
что пришел конец света. Мексикан
ское правительство высылает в рай
он падения группу специалистов».

Гульермо Асуньсоло, редак
тор газеты.

* & *

«22 января 1969 года. Остров Грим- 
си, к северу от Исландии. Белый мед
ведь был замечен и убит здесь впер
вые за истекшие пятьдесят лет. По
следние три зимы были необычно хо
лодными, и дрейфующие льды против 
обыкновения подходили к западному 
и северному побережью Исландии, 
блокируя гавани и нарушая связь 
прибрежных поселений. Эта зима — 
самая суровая с 1918 года. Медведь 
появился на плавучем льду. В этом 
веке это лишь четвертый такой слу
чай ».

Доктор Аксель Леве.
* * *

«Три рыбака поглощены разверз
шимся морем 26 марта 1969 года, 
когда они возвращались домой — в 
деревню Сан-Висенте на острове Ка
гаян (Филиппины). Причина — из
вержение вулкана Дндикас на одно
именном острове.

До 1952 года это был подводный 
вулкан. Затем, в результате извер
жения и излияния лавы, его «верхуш
ка» показалась из воды на 200 мет
ров, образовав остров диаметром в 
два с половиной километра.

МЕСЯЦ 
ЗА МЕСЯЦЕМ

Нынешняя вулканическая актив
ность сосредоточена в северной части 
островка, где появился новый кратер 
20 метров в поперечнике; на дне его 
мутная кипящая вода. Облака пара 
и пепел вздымаются на сотню мет
ров».

Эрико Картильехос из Апари 
на острове Кагаян.

«Мексиканский залив у берегов шта
та Луизиана, 16 марта 1969 года. 
Всем морским жнвотным, рыбе и во
доплавающей птице в этом районе 
грозит опасность: нефтяной фонтан 
вышел из-под контроля, В 8 часов 
30 минут штормовое море повалило 
бурильную вышку, установленную на 
отмели Терребон, и вырвало конт
рольный клапан. Нефть и газ под 
давлением фонтанируют в море. В 
море образовалось два плавучих не
фтяных «озера»: одно двенадцать 
миль в длину и одна миля в ширину, 
другое — шесть на полмили.

Люди с вышки эвакуированы, но 
загрязнение моря в значительных 
масштабах продолжается. Меры мож
но принять, лишь когда волнение и 
ветер улягутся. В случае, если ве
тер повернет к берегу, пляжи и при
стани будут в опасности».

Доктор Роберт JIa Флер, 
комиссия по сохранению при
роды штата Луизиана.

* * *
«Долина Л а  Коивенсьон, Перу, под

верглась нашествию крупных му
равьев. Орды прожорливых насеко
мых, которых население зовет «ру- 
куис», уже уничтожили всю расти
тельность в соседней долине Ларес. 
Они сметают все на своем пути, пре
вращая за несколько минут плодород
ное поле в безжизненный пустырь.

Наибольший ущерб несут плантации 
чая и листьев кока, которые играют 
большую роль в местном хозяйстве. 
«Рукуис» были здесь известны и ра
нее, но в таком количестве появились 
впервые на памяти старожилов».

Давид Пачеко Акунья, госу
дарственный служащий.

ДЯТ ОНИ — НЕПОВТОРИМЫЕ — 
8 НЕБЫТИЕ, НЕ ЗАФИКСИРОВАН
НЫЕ ПРИБОРАМИ, НЕ ЗАМЕЧЕН
НЫЕ УЧЕНЫМИ. И НЕРЕДКО ОС
ТАЮТСЯ НЕРАСПОЗНАННЫМИ ИХ 
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ, ИХ ВЗА
ИМНАЯ СВЯЗЬ.

ВОТ ПОЧЕМУ УЧЕНЫЕ 90 СТРАН 
ОХОТНО ОТКЛИКНУЛИСЬ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СМИТСОНИАН- 
СКОГО ИНСТИТУТА УЧАСТВО
ВАТЬ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛЬНО 
СОЗДАННОГО ЦЕНТРА КРАТКО 
ПРОТЕКАЮЩИХ {ИЛИ БЫСТРО 
ПРЕХОДЯЩИХ) ЯВЛЕНИЙ. ТЕПЕРЬ 
ОТ ТЫСЯЧИ С ЛИШКОМ СПЕЦИА
ЛИСТОВ В САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ НАУКИ, ОТ ДЕСЯТКОВ 
ТЫСЯЧ «КОРРЕСПОНДЕНТОВ» — 
ПРОСТО НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ЛЮ
ДЕЙ, ЖИВУЩИХ НА ВСЕХ КОН
ТИНЕНТАХ, СТЕКАЮТСЯ В ЦЕНТР 
ТЕЛЕГРАММЫ ОБО ВСЕХ ЗАМЕ
ЧЕННЫХ НЕОБЫЧНЫХ ЯВЛЕНИЯХ 
ПРИРОДЫ. ЗДЕСЬ ЭТИ СООБЩЕ 
НИЯ РАЗМНОЖАЮТСЯ И РАССЫ
ЛАЮТСЯ УЧЕНЫМ РАЗНЫХ 
СТРАН.

Ярд



М ож но рисовать портреты не только лю д ей ,  

но и цветов.

О казы вает ся, каж ды й цветок обладает  собственной выразительностью,  

и н ди видуальност ью , особой  красотой.

Это тонко чувствует м о л о д а я  эстонская х уд ож н и ц а  М А Л А  Л Е И  С. 

Г л а в н ы й  г е р о й  се  ж ивописи  —  цветы.

Четыре букета дарит она читателям ж ур н а л а  « З н а н и е — сила».
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...К нему вернулись энергия и влечения 
молодости, в глазах появился блеск, мускулы 
налились. Он ел с небывалым аппетитом и 
проезжал по тридцать километров в день на 
велосипеде. Глубокий старик, Броун-Секар, 

физиолог и врач, возвестил миру о возвраще
нии молодости: чудо произошло после того, как 
он ввел себе вытяжку обезьяньего семенника.

Увы, это продолжалось -недолго, вскоре эф
фект пропал. Но тем не менее опыт этот не 
прошел для науки бесследно. К началу XX 
века стало ясно, что гормоны, активные хими
ческие начала внутрисекреторных желез, дей
ствительно обладают могучей силой: они спо
собны превращать курицу в петуха и обрат
но — по крайней мере по внешности и пове
дению; они могут ускорять или замедлять раз
витие головастика в лягушку; влиять на рост 
и развитие не только животных, но и расте
ний и опухолей; излечивать от многих неду
гов...

Трудно представить размах эндокринологиче
ских исследований, охвативших ныне медици
ну и биологию. Гормонами пользуются и 
врачи, и животноводы, и растениеводы, и в 
теоретической биологии они служат мощным 
средством экспериментальных исследований.

---- Что же это такое?-------------------------------------------
Органические вещества, биохимические про

дукты разного химического строения, они во 
многом сходны между собой. Они в крови, в 
тканях — в ничтожных дозах, но в колоссаль
ной цене. Мы еще не знаем точно, сколько их. 
Признанные поставщики — эндокринные же
лезы, но в последнее время все более под
тверждается правота старых врачей и физио
логов, которые утверждали, что каждый ор
ган, каждая ткань, каждая клетка обладают 
внутренней секрецией.

На биохимической фабрике тела работают 
вещества разных временных рангов. Есть та
кие, жизнь и действие которых исчисляются 
миллисекундами — вещества-мотыльки. Гены— 
самые долговременные. Стратеги и тактики 
организма... До полной картины их связей 
и взаимовлияния еще далеко, но похоже, что 
гормоны находятся как раз на грани между 
биохимической тактикой и стратегией. Это 
чрезвычайные и полномочные послы генотипа.

F"PM Qta
ВСЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

Владимир ЛЕВИ

им надлежит влиять на все и вся, в том чи
сле, очевидно, и на действие самих генов.

Пациент принимает гормоны надпочечников, 
сильное средство против аллергических заболе
ваний. Но отчего так разительно изменяется 
его психика? Откуда эта повышенная энергия 
и никогда прежде не свойственные интересы? 
Странное, непостижимое спокойствие, самоуг
лубленность?.. Или, наоборот, развязность?

А вот факты из другой области. Когда по
пуляция леммингов, маленьких безобидных 
грызунов, достигает какого-то критического 
уровня численности, поведение животных рез
ко меняется. Они становятся бесстрашными, 
агрессивными и, собираясь в огромные стада, 
начинают—стон знаменитые миграции. Их не 
останавливают никакие препятствия, словно 
обезумев, они бросаются в воду, массами гиб
нут. При вскрытии у зверьков находят гипер
трофию надпочечников,—очевидно, организм их 
переполняется гормонами этих желез. Почему? 
Может быть, это реакция биологического пе
ренапряжения? Ученые не знают пока точного 
ответа.

...Если вы хоть немного наблюдали за ку
рами, то могли, конечно, заметить, что пове
дение их в курином коллективе различно. Одни 
пользуются большими правами, другие мень
шими. Есть нахально клюющие всех подряд, 
другие робки, уступчивы. Обычная иерархия 
животных сообществ. Но если вы действитель
но наблюдательны, то должны были обратить 
внимание, что наиболее агрессивны обычно 
куры, у которых увеличены гребешки и бород
ки — иначе говоря, несколько мужеподобные. 
Еще агрессивнее и беспокойнее ведут себя на
седки. Гормон прогестерон, который опреде

ляет их поведение, по своей химическои струк
туре близок к мужскому. Специальные экспе
рименты подтвердили, что женские гормоны 
снижают групповой ранг курицы. Самые жен
ственные куры — самые робкие и забитые, за
то они, судя по всему, пользуются наиболь
шей симпатией у петухов.

От гормонов зависит ранг не только у кур, 
но и у животных множества других 
видов, у насекомых. Это понятно — 
ведь дело идет о степени зрелости, о 
биологической готовности и родовой цен
ности индивида, о его психобиологическом 
профиле. Очевидно, гормоны влияют, с одной 
стороны, на самочувствие и непроизвольную 
стратегию поведения, а с другой — на от
ношение одних особей к другим — через го
лос, поведение, внешность.

Д а, гормоны — это рост и пропорции, пол
нота и худоба, мужественность и женствен
ность. Это блеск глаз, рост волос, упругость 
и свежесть кожи. Но это также и биотонус 
психики, и влечения, это определенные качества 
ума и эмоционального склада. Апатия и жизне
радостность, раздражительность и боязливость, 
агрессивность и дружелюбие...

ОРКЕСТРАНТЫ И ДИРИЖЕР
Не символично ли, что дирижер эндокрин

ного оркестра располагается с самом основании 
мозга, у его сердцевины?

Гипофиз, мозговой придаток, гормональный 
главнокомандующий, изящной ножкой прикреп
лен к гипоталамусу, который называют моз
гом мозга. Он лежит здесь в удобной, хорошо 
защищенной ямке, в «турецком седле».

Это управляющий центр, из которого идут 
циркуляры на эндокринную периферию, а от
туда, в свою очередь, исходят обратные влия
ния и запросы.

(У мозга есть и еще один эндокринный при
даток, по соседству, — эпифиз, или шишко
видная железа. Его функции пока таинствен
ны. Похоже, что это какой-то антагонист ги
пофиза, антидирижер. Их антагонизм выявлен, 
по крайней мере, в отношении половых же
лез: гипофиз их стимулирует, а эпифиз подав
ляет.)
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Представим главных оркестрантов.
В межключичной ямке на шее лежит щито

видная железа — ее легко прощупать. Гор
мон щитовидной железы по своему химическо
му строению близок к адреналиновому семей
ству — непременному участнику всех баталий 
нервного напряжения. Но то Же химическое 
ядро используется в постройке костей, кожи, 
волос и многих других тканей.

Глубже, между сердцем и легкими, — сгу
сток лимфоидной ткани, именуемый вилочко- 
вой железой (тимус). Эта ж елеза, сильно 
развита у детей. Экстрактами тимуса пыта
ются, и иногда небезуспешно, лечить некото
рые опухоли.

Надпочечники — парные железы, состоящие 
из двух независимых слоев. Наружный (кор
ковый) выделяет гормоны, называемые стеро
идными, — целый химический букет, много
образно участвующий в процессах обмена. 
Переизбыток их может вызвать несдержан
ность влечений и агрессивность. Внутренний 
(мозговой) слой надпочечников выделяет нерв
ное топливо — адреналин и его ближайшую 
химическую родню.

И наконец половые железы. Их гормоны 
тоже имеют стероидное строение и глубоко 
влияют на обмен.

МЕЛОДИИ И ГАРМОНИИ

Если развитие организма позволительно на
звать гормональной симфонией, то генотип, 
наследственные задатки,—ее партитура, а сре
да — аудитория со своими запросами и влия
ниями. Периоды жизни — части симфонии, 
в которых ведущие партии постепенно пере
ходят от одних инструментов к другим.

Ребенок: главную партию исполняет вилоч
ковая железа. От нее, видимо, эта феноменаль
ная подвижность детской психики, эта непо
седливость. Все прочие железы, конечно, тоже 
работают: и гипофиз, и надпочечники, и щи
товидная. Половые — тоже, но как бы под 
сурдинку, приглушенно до поры до времени.

Можно уже определить общий психофизи
ческий склад, однако завтра все может пере
мениться: коротыш вытянется, длинненький 

остановится, раздастся. Если какая-то железа 
серьезно отстает, это уже видно: недостаточ
ность щитовидной — вялость, тусклый взгляд, 
какая-то нескладная полнота, если слишком 
сильно приторможены половые — тоже ожи
рение, но другого типа...

Подросток: начинается могучее крещендо 
гипофиза, который вздымает весь эндокринный 
оркестр, только вилочковая железа сникает. 
Быстрые, резкие перемены внешности и пси
хики. Длинные руки, ноги и шея; тощий, встре
панный, глаза немного выпученные... Первую 
скрипку некоторое время играет щитовидная 
железа: не отсюда ли возбудимость, раздра
жительность, обидчивость, резкие немотивиро
ванные смены настроения? В бурных гормо
нальных звучаниях столько диссонансов... Очень 
многие подростки и ранние юноши проходят 
через временную астеничность, когда пре
обладают вытягивание, худощавость. Многие, 
если не каждый, проходят, пусть мимолетно, 
через стадию шизоидности.

Все отчетливей и мощнее звучит партия 
половых желез, постепенно устанавливается 
гармоничность облика. Пока партия эта зву
чит фортиссимо, пока щитовидная еще сильна, 
а вилочковая не окончательно смолкла — это 
юность и молодость; когда щитовидная успо
каивается, когда вилочковой не слышно уже 
совсем, а половые входят в умеренный р и т м -  
это зрелость.

В это время наращивают свою деятельность 
парные надпочечники, главные железы второй 
половины жизни. Но постепенно и их мело
дия заканчивается, и вся программа симфо
нии сходит на нет.

АКЦЕНТЫ, НЮАНСЫ

Это самая общая схема композиции, выра
ботанная эволюцией. Но у каждого гормональ
ная симфония звучит все-таки на свой лад. 
Сильно ли, слабо ли, долго ли, коротко ли—у 
одного звучат одни инструменты, у другого — 
другие. Общий темп исполнения может быть 
ускоренным или замедленным. Об этом легче

всего судить по крайностям. Людвиг II, ко
роль Богемии, в возрасте двух лет был короно
ван, в 14 имел бороду и усы, в 15 женился, 
в 18 поседел и на двадцатом году умер.

Специалист, взглянув на человека, «слышит» 
в его облике те или иные гормональные ак
центы, паузы или фальшивое исполнение. При 
усилении деятельности гипофиза — гигантский 
рост, громадные, тяжелые руки и ноги с утол
щением пальцев, крупные черты лица. При ат
рофии — карликовый рост, облик лнллипута. 
Лунообразное лицо, вздутая полнота, чрез
мерное оволосение — при повышении функции 
надпочечников, а при понижении — дряблая 
худоба, смуглота, обильные родимые пятна... 
Сверхдеятельность щитовидной железы внеш
не проявляется в особом пучеглазии (но бы
вает пучеглазие и другого происхождения). 
Часто сильная худоба, истощенный вид.

При общей эндокринной недостаточности во 
внешности возникают одновременно и черты 
детскости и старообразность.

Это крайности, а  сколько бесчисленных пе
реходов, образующих текучую область нормы, 
сколько ничем не примечательных, примель
кавшихся обликов, в которых нелегко заме
тить какие-то тонкие эндокринные дисгармо
нии... Худощавый человек с бледной кожей, 
вздернутой верхней губой и бесформенным 
носом. Только специалист разглядит в этом 
облике врожденную недостаточность секреции 
маленьких околощитовидных железок. Это не
достаточность не той степени, чтобы привести 
человека к врачу, но ее вполне хватает на 
многие неприятности: дрож ат руки, мелко по
дергиваются различные мышцы...

Когда мы разберемся в этом досконально, 
быть может, возникнет особая дисциплина — ' 
медицинская эстетика. В чем биологическая 
подоплека человеческой красоты? (Трудно ведь 
думать, что такой подоплеки совсем нет.) Не 
является ли красота, помимо прочего, неким 
гормональным оптимумом, на который мы 
реагируем, конечно, не как специалисты, а 
безотчетно, по подсказке инстинкта?

Сонм неизученных тонкостей, масса индиви
дуальных нюансов.

В крови у мужчины наряду с мужскими 
гормонами всегда есть и некоторая доля жен
ских, у женщин — соответственно можно 
обнаружить мужские. Но индивидуально, как 
выяснилось, такие соотношения могут быть 
самыми разнообразными: при среднем содер
жании мужских относительно повышено со
держание женских, чересчур много и тех и 
других сразу и так далее. Естественно, все 
это должно как-то влиять на облик и поведе
ние. Как?

Если бы были однозначные соотношения...
Физиономисты прежних времен считали, что 

женоподобные мужчины коварны, а мужепо
добные женщины вспыльчивы, неукротимы, но 
обладают открытой и благородной душой. А 
на самом деле? Можно заметить, что неко
торые мужчины весьма женственны, иногда 
только чуть-чуть, в каких-то поворотах или 
интонациях. Немало и женщин с заметной 
примесью мужественности. Далеко не всегда 
это неприятно. Стандарты цивилизации и оп- 
тимумы природы соотносятся сложно и часто 
противоречат друг другу. Нам кажется, что 
миновали времена «настоящих мужчин», что 
когда-то в глубокой древности мужчины были 
несравненно мужественнее, а женщины... Вы 
так думаете?

Как раз наоборот, как ни странно. Музы
кальные этнографы, например, пришли к выво
ду, что первобытные дон-жуаны имели очень 
высокие голоса, выше колоратурных сопрано. 
Значит, у них хватало женских гормонов. 
А высокоцивилизованные эллины удивлялись, 
насколько мужественны и суровы женщины 
варваров.

Вероятно, отбор позаботился и об этом: 
слишком большая крайность в специализации 
пола имеет свои минусы. Она лишает особь 
универсальности. Там, где необходимо гиб
кое, многостороннее общение, где на оба пола 
ложится нагрузка по воспитанию потомства 
и добыче пропитания, гормональная односто
ронность идет во вред.

В действии гормонов важно не только их 
количество, но и реакция тканей-адресатов. 
Об этом свидетельствуют факты клиники. Под 
влиянием гормонов роста избирательно растут

прежде всего конечности. Но иногда происхо
дит неожиданное. В одном печальном случае 
при лечении карликовости гипофизарным гор
моном у пациента колоссально увеличился 
только нос. Под воздействием стероидных гор
монов у одних людей изменяется только во
лосяной покров, а у других только настроение. 
Итак, избирательная реактивность мозговых 
клеток на гормоны! Вот почему, быть может, 
при мужественном облике иногда бывает жен
ственное поведение, и наоборот. Гормональную 
«норму», вообще говоря, установить вряд ли 
возможно. Всегда тонкий индивидуальный ба
ланс, а если какой-то инструмент в индиви
дуальном оркестре начинает фальшивить, все 
может пойти прахом: сосудистые неприятности, 
психоз, опухоль. Личная норма может обора
чиваться внешнею ненормальностью, то, что 
было ненормальным в течение одного периода 
жизни, в будущем может оказаться спаси
тельным. Крепкая старость, долгожительство, 
редкая для старости подвижность, ясная го
лова — это прежде всего эндокринная мощь, 
гармония гормонов. Однако и среди таких ста
риков можно различать индивидуальные ва
рианты, кто на чем д е р ж и т с я .  Эта старая 
женщина с какой-то удивительной моложа
востью и во внешности и в поведении — яв
но на щитовидке, которая в молодости при
чиняла ей неприятности.

КАК СТАТЬ ГУЛЛИВЕРОМ

Внешняя среда, как интерпретатор гормональ
ной симфонии, может ускорять или замедлять 
темп исполнения отдельных частей, громкость, 
выразительность, оттенки. Как далеко может 
зайти ее своеволие в обращении с генетиче
ской партитурой?

Мы этого еще не знаем доподлинно. Местно
климатические влияния мощны и таинствен
ны. Японцы, выросшие в США, особенно на 
западе страны, по росту и пропорциям лица 
и тела сильно отличаются от своих родителей- 
азиатов, приближаясь к типу долговязых аме
риканцев. Климат? Или питание?

Сходным образом действует на детей и мо
лодых людей пребывание в Прибалтике: там 
худеют и вытягиваются. Д ва брата-близнеца, 
совершенно одинаковые, отправились служить 
оба во флот, но один в Прибалтику, другой — 
на Дальний Восток. Тот, кто служил в При
балтике, вырос на шесть сантиметров и приба
вил в весе два килограмма, дальневосточник, 
наоборот, вырос на два сантиметра, а при
бавил шесть кило. После возвращения вес 
братьев вскоре сравнялся, в росте же осталась 
разница в 2,5 сантиметра (полтора сантиметра 
дальневосточник все-таки нагнал).

А знаменитая акцелерация? Так и неизве
стно пока, почему каждое новое поколение 
растет все выше, развивается все быстрей: то 
изящно-плоские, то здоровенно-тяжелые, они 
в 15 лет смотрят сверху вйиз на родителей, ко
торые считались когда-то высокими. Питание? 
Радиация? Может быть. А может быть, и ран
ний избыток впечатлений, который через сер
дцевину мозга, гипоталамус, действует на ги
пофиз. А может быть, это совсем иное: ка- 
кая-то сверхпрограмма вида, действующая от 
поколения к поколению, общая линия прогрес
са? Обгонять, чтобы не отставать.

Никто ни дня, ни часа не остается тем же, 
но у одних облик в основном готов уже с 
детства, чуть ли не с рождения, и всю. жизнь 
только «редактируется», другие проходят че
рез множество превращений. Или, наоборот, 
устойчивый облик вдруг с какого-то момента 
начинает резко меняться — гены включают 
новые гормональные программы.

Никогда нельзя сказать с уверенностью, от
чего это произошло. Один мой школьный то
варищ, помнится, всегда был меньше всех в 
классе и, разумеется, страстно хотел вырасти, 
но ничего не получалось. В десятом классе 
он перешел в другую школу, так и оставаясь 
коротышкой. Через год я встретил его и с 
трудом узнал: передо мной стоял Гулливер. 
«Что ты делал, признавайся! Ел морковь?
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Плавал? Подтягивался?» — «Прыгал с па
рашютом», — ответил он, снисходительно улы
баясь.

ПСИХОЭНДОКРИННЫЙ ПОРТРЕТ
Тренеры баскетбольных команд, разыскиваю

щие сверхдвухметровых Гулливеров, которые 
не бросают, а просто вкладывают мяч в коль
цо, много бы дали, чтобы сделать своих до
бродушных питомцев поживей. Увы, это не
просто, ибо этот гормональный тип отличает 
нервно-психическая замедленность. В самом 
деле, зачем таким великанам еще и спешить? 
Поэтому они, вероятно, так редки: в природ
ной борьбе проигрыш в скорости слишком 
серьезен, в отдаленные времена отбор таких, 
надо думать, не миловал. Свою медлитель
ность подобные гиганты могут компенсировать 
точностью. К этому типу принадлежал один 
известный хирург, недавно умерший. Росту в 
нем было 2 метра 3 сантиметра. Это был че
ловек эпический, феноменально добрый. Сту
денты и больные его обожали. У нас в Союзе 
он был пионером переливания крови. Я видел, 
как он оперирует: необъятные ладони его 
накрывали чуть ли не весь операционный стол, 
и под ними все происходило само собой.

Иная картина, когда сверхдеятельность гипо
физа сочетается с повышенной функцией щи
товидки. Такие гиганты для баскетбола клад: 
щитовидный гормон ускоряет реакции. Изуми
тельные, стройные великаны-атлеты: высокая 
возбудимость, подвижность. Но — раздраж и
тельность. Постоянное внутреннее беспокойство, 
какая-то глубокая, странная для таких раз
меров неуверенность в себе... Они самоутверж
даются в интенсивной деятельности, хотя 
внешнее поведение может быть сверхуверенным 
и спокойным, они находчивы и иногда дости
гают удивительного самообладания. Интеллект 
бывает чрезвычайно высоким. К этому типу, 
в крайнем его выражении (я уже отвлекаюсь 
от спорта), принадлежал, судя по всему, Петр 
Первый: рост 2 Mefpa и 4 сантиметра, очень 
выпуклые «щитовидные» глаза. Таких гигантов 
и субгигантов мы находим среди выдающихся 
деятелей многих областей: от политики до 
искусства, от Линкольна до Станиславского. 
Они олицетворяют собой красоту человеческой 
мощи, и все же где-то, в самом основании 
своей душевной организации, несут нечто дет- 
ски-наивное, беззащитное...

Если хотите увидеть портрет «сверхнадпо- 
чечного» человека, взгляните на обложку книги 
Андре Моруа «Три Дюма»: Дюма-отец, тол
стяк-сатир,—энергия и работоспособность, сила 
влечений, общительность, добродушие, самоуве
ренность. Здесь, очевидно, имел место избы
ток стероидных гормонов. Но, судя по всему, 
у Дюма отлично работали не только надпо
чечники.

Психоэндокринные портреты можно рисовать 
бесконечно: то, что мы здесь затронули, — 
капля в море, но предоставим заинтересован
ному читателю самому далее углубиться в этот 
вопрос. Старые физиономисты, в меру своей 
наблюдательности, кажется, ухватили что-то 
от психоэндокринологии. Но еще и сегодня 
мы далеки от постижения тайн этой области, 
где биологическое неведомыми дорожками пе
реходит в социальное.

В организме человека все связано и все 
достаточно независимо — в этом угадывается 
какая-то мудрая гибкость природы. Никакое 
соотношение, никакая корреляция признаков 
не абсолютна, все вероятностно, и только со
временный математический аппарат освободит, 
наконец, нашу мысль от прямолинейности ло
бовых «да» и «нет». Стратегическая химия 
организма только начинает приоткрываться, 
вмешательство в него пока еще дело риско
ванное.

А пока... Что же пока? Где-то — успех, где- 
то — слабая надежда.

Что сказать в утешение? Только то, что 
каждому человеку, помимо исходного биотипа, 
самой природой дано самосознание и возмож
ность самоусовершенствования, что высшее 
утверждение личности — не на биологическом 
уровне, а на социальном. Что вместо того, 
чтобы сокрушаться о неудачности своего био
типа, надо стараться использовать его скры
тые резервы — а их обычно больше, чем мы 
полагаем. Самопознание требует трезвого му
жества, и в нем одном — гарантия победы 
над слепой стихией нашей природы.

П РО ДО ЛЖ И ТЕЛЬН О С ТЬ Ж И ЗН И  НА РУСИ В XII, XIII  и XIV
ВЕКАХ

Долго ли жили наши предки? Ответить на этот вопрос трудно из-за 
скудности документов.

У «подлого» народа записи рождения и смерти, по-видимому, не 
велись, а если и велись, то не сохранились. Правда, есть родословные 
удельных князей, но и они не полны. Наши летописцы у  исторических 
личностей тщательно отмечали год смерти, иногда указывали, когда и 
на ком женат и весьма редко — когда родился.

И все же... В «Русской истории с древнейших времен» С. М. Соловье
ва помещена любопытная родословная великих и удельных князей с 
XII по XIV век. Всего упомянуто 320 имен. Для большинства из кня
зей указан только год смерти. У 38 — год рождения тоже. Вот перед 
вами сведенные в таблицу интересные данные о продолжительности 
жизни людей в то время.

XII ВЕК
Год

рождения
Год

смерти Возрас
Брячеслав Святополкович 1104 1127 23
Владимир Игоревич 1170 1212 42
Мстислав Владимирович 1076 1132 56
Андрей Владимирович 1102 1142 40
Владимир Мстиславович 1132 1171 39
Ростислав Ярославович 1193 1198 5
Изяслав Ярославович 1190 1198 8
Ростислав Рюрикович 1172 1218 46
Владимир Рюрикович 1187 1239 52
Давид Ростиславович 1140 1197 57
Владимир Глебович 1157 1187 30
Константин Всеволодович 1185 1218 33
Борис Всеволодович 1187 1237 50
Владимир Всеволодович 1193 1229 36
Георгий Всеволодович 1187 1237 50
Ярослав Всеволодович 1139 1198 59

У этих 16 человек средняя продолжительность жизни 39 лет.
XIII ВЕК

Василько Константинович 1209 1237 28
Всеволод Георгиевич 1213 1237 24
Федор Ярославович 1219 1233 14
Дмитрий Борисович 1253 1294 41
Константин Борисович 1254 1309 55
Василий Ярославович 1241 1276 35
Даниил Александрович 1261 1303 42
Михаил Ярославович 1272 1318 46
Дмитрий Михайлович 1299 1325 26

Здесь 9 человек. Средняя продолжительность их жизни 34 года.
XIV ВЕК

Федор Васильевич 1311 1330 19
Федор Васильевич 1310 1334 24
Симеон Иоаннович 1315 1353 38
Иоанн Иоаннович 1326 1359 33
Андрей Иоаннович 1327 1353 26
Дмитрий Иоаннович 1350 1389 39
Дмитрий Константинович 1322 1383 61
Василий Симеонович 1336 1337 1
Константин Симеонович 1340 1340 0
Иван Симеонович 1349 1353 4
Симеон Симеонович 1351 1353 2
Александр Михайлович 1301 1339 38
Константин Михайлович 1306 1346 40

В этой группе 13 человек. Средняя продолжительность их жизни 25 лет.
Детская смертность, как видите, очень велика. Например, 4 брата

Симеоновича умерли в раннем детстве. Только один из них, Иван,
дожил до 4 лет.

Из всех 38 человек за три века только один Дмитрий Константинович
дожил до 61 года.

Князья очень рано женились.
Андрей Владимирович (родился в 1102 г.) женился 15 лет.
Ростислав Рюрикович (1172 г.) — 15 лет.
Константин Всеволодович (1185 г.) — 11 лет.
Федор Васильевич (1311 г.) — 15 лет.
Дмитрий Иоаннович (1350 г.) — 16 лет 
Константин Михайлович (1306 г.) — 14 лет.
Конечно, трудно сказать, как соотносились сроки жизни князей и их 

подданных. Но тут уже подлинно: «на нет и суда нет».
А. П РОЗОРОВ

ем м огу  о .ммо гом
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ВЕТВИ ДЕРЕВА
Что такое математика? Это математика.
Что такое физика? На 90 процентов — ма

тематика.
Что такое химия? На 90 процентов матема

тика +  физика.
Что такое биология? Это математика+ физи- 

ка +  химия... И еще что-то такое, чего нет ни 
в математике, ни в физике, ни в химии.

Выходит, что биология сложней физики, хи
мии и математики? Д а. На этом сходятся фи
зики и химики (но не математики).

В школе, однако, мы почему-то начинаем 
познание естественных наук с конца — с био
логии. А именно, с одного из разделов био
логии •— ботаники. Это объяснимо разве лишь 
тем, что биология и, в частности, ботаника 
очень наглядна, она кажется простой из-за 
своей предельной реальности и конкретности. 
Уж конечно, цветущая роза выглядит куда 
понятней и родней, чем какая-нибудь там 
таблица логарифмов. Кажется, что ребенку 
легче объяснить строение цветка, чем сущность 
таблицы логарифмов. А почему проще? Да 
потому, что объясняли-то мы лишь внешнюю 
сторону биологических процессов: в розе столь
ко-то лепестков, и бывают розы пурпурного 
цвета и белого...

Успехи современной биологии породили се
рию новых наук — радиобиологию, молеку
лярную биологию, молекулярную биофизику, 
химическую биофизику, биофизическую химию, 
цитологию и многие другие; наконец, новую 
жизнь получают и биохимия и микробиология. 
И везде в явной или скрытой форме присут
ствует «био», цементируя различные по ха
рактеру и методам науки.

И вот у этоп-то. биологии до сих пор нет 
своего языка. Или — не было?

Я ЗЫ К  НАУКИ
Первой среди наук обрела свой язык мате

матика. Черточки на песке, зарубки на дере
ве, римские и арабские цифры стали его пер
выми знаками.

Чем больше знаний становилось у человека, 
тем больше ему требовалось знаков, в кото
рые он запихивал свои знания, как джина в 
бутылку. Две с лишним тысячи лет на
зад Аристотель пытался ввести систему сим
волов в логику. Потом — 20 веков спустя — 
обзавелись своим языком физики.

Когда из затхлых подвалов алхимии вы
бралась химия, ей тоже понадобился свой 
язык для обозначения элементов. Откуда 
взять символ, знак? Самое простое — из язы
ка людей. Так водород стали обозначать пер
вой буквой латинского слова Hydrogenium, 
кислород — О, потому чго по-латыни он Оху- 
genium.

Теперь мы не представляем себе ни мате
матики, ни физики, ни химии без языка сим
волов. Попробуйте-ка изложить словами оби
ходного языка простую математическую опе
рацию — извлечение кубического корня. Или 
опишите словами бином Ньютона. Сколько 
потребуется времени?

ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ
А вот биологи часто объясняются «жеста

ми». Конечно, специалисты всегда поймут друг 
друга с полуслова, полужеста, как два брата. 
Но едва биолог пытается объяснить что-либо 
человеку из другой «семьи», как обнаружи
вает, что у него просто нет своего языка и 
он, смотря по обстоятельствам, пользуется 
языком то химиков, то математиков, то физи
ков.

Однако от заимствования символов, напри
мер у химиков, биологам не всегда становит
ся легче. В аминокислоте больше десятка ато
мов углерода и водорода и лишь один атом 
азота. А для биолога важен часто только этот 
единственный атом азота.

Нужен какой-то простой символ, который 
бы сказал, что это не эфир, не спирт, а имен
но аминокислота.

Американские ученые Г. Гамов и М. Ичас 
на одном из научных симпозиумов излагали 
свой доклад на столь серьезную тему, как син
тез белка, довольно «легкомысленным» спосо
бом: «Предположим, что мы играем в покер, 
когда сдаются только три карты и обращают 
внимание только на их масть...» И далее 
идет текст, словно взятый из учебника кар

Все о человеке

В. ВЛАДИМИН, 
кандидат химических наук

точной игры. А поскольку эти серьезные уче
ные вынуждены были заняться несерьезным 
покером, то и химические молекулы они обо
значили карточными символами.

У них «на руках» оказались черви, бубны, 
крести и пики.

«Поработав» с мастями, ученые выяснили, 
что в состав Д Н К  входят не 24 или 25 амино
кислот (как считали), а ровно 2 0 .

Далее Гамов и Ичас обозначили эти 20 ос
новных аминокислот двадцатью буквами латин
ского алфавита. Однако это нововведение не 
привилось. В последние годы аминокислоты в 
научной литературе обозначают тремя или че
тырьмя начальными буквами их названий, на
пример, глицин—гли, тирозин—тир, ленцин— 
лей и т. д. Молекула белка лизоцима выгля
дит так: Мет-Асп-Илей-Фен-Глю-Мет-Лей-Арг- 
Илей-Асп-Глю-Гли-Лей-Арг - Лей - Лиз - Илей- 
Тир-Лиз-Асп - Тре-Глю-Гли-Тир-Тир-Тре-Илей- 
Гли-Илей... и т. д. Всего 164 слога!

Плохо, как видите, биологам, работающим 
на молекулярном уровне. Но биологам, кото
рые рассматривают процессы на уровне орга
низма, без своего языка совсем трудно. Как, 
например, описать процессы и реакции, проте
кающие при переваривании сочного бифштек
са, который вы только что с удовольствием 
съели за обедом? Ведь если одна молекула 
Д Н К, записанная в сокращенном виде, зани
мает полстраницы, то сколько рулонов бумаг 
потребуется, чтобы написать биохимическую 
реакцию с участием только одной этой моле
кулы!

АСПИРАНТ ИЗ ИНСТИТУТА МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ

В сентябре 1968 года в журнале «Wissen- 
chaft und Fortschritt», издающемся в ГДР, по
явилась статья Хельмута Ройбера. Ее автор— 
аспирант, учится в Институте методики препо
давания математико-естественных наук.

Во вступлении от редакции сказано, что 
Хельмут Ройбер работал преподавателем био
логии в техникуме. Он видел, как трудно объ
яснять подросткам законы биологии. Поэтому, 
став аспирантом, Хельмут Ройбер решил раз
работать систему биологических символов, ко
торые бы помогли учащимся.

И когда через несколько лет он разработал 
такую систему, то стало ясно, что эти «игруш
ки» полезны не только детям, они нужны и 
взрослым. Пожалуй, взрослым даж е нужнее.

Чтобы создать язык, который описывал бы

все живое—от амебы до человека, надо найти, 
что же именно нас объединяет. Что общего 
между человеком и амебой? Д а то, что и че
ловек и амеба состоят из клеток. Только у 
амебы — одна единственная клетка, а чело
век построен из огромного множества клеток. 
И строение клеток принципиально одинаково 
и у человека и у ромашки. Почти всякая 
клетка построена из одних и тех же элемен
тов: из мембран, рибосом, митохондрий, толь
ко число этих элементов в клетках различно.

«Рабочая часть» клетки зеленого листа — 
хлоропласт. Здесь неорганическое вещество пре
вращается в органическое. Если клетка — 
цех организма, то хлоропласт — реактор, в ко
тором непосредственно протекает химическая 
реакция, синтезируется новое вещество.

Хлоропласт очень похож... на булку с изю
мом; если ее разрезать, то картина среза сой
дет за символ хлоропласта. (Использование 
двухмерного плоского изображения предме
та — обычный прием для образования симво
ла. Это как в китайской иероглифике, где 
символ дома — квадрат и над ним две па
лочки под углом друг к другу.) А сколько 
изюмин в булке — две или сто — неважно. 
Это же символ!

А ядро клетки Ройбер изобразил кружочком, 
но пунктирной, а не сплошной линией: ведь 
в оболочке ядра множество мельчайших от
верстий. Такое обозначение ядра, несмотря на 
простоту, даж е примитивность, четко отра
ж ает его строение.
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дельных молекул, называют их полисахаридами. Вот 
полисахарид «по Ройберу»:

Теперь вернемся к молекуле ДНК. Нарисуем формулу 
цитозина в виде:

Гамов и Ичас обозначили его кар- 
*5 J  точным знаком червей Щ? . Рой-

N бер предлагает значок 1 .  Ос-О  Р тальные три структурные единицы 
® он обозначает значками .

Молекула ДНК выглядит так 
?tVfV?YY?V Си так далее}. Или 
еще проще t f i t  ? ? ? Т t Т

Аминокислоту Ройбер обозначает символом > /, а 
длинную цепь белковой молекулы, построенной из мно
жества аминокислот (полипептид) попросту

Символы Ройбера удобны тем, что поддают
ся и дальнейшему упрощению.

Ройбер считает, что с помощью его системы 
можно описать не только процессы, протека
ющие внутри клетки, но и взаимодействия 
клеток, и даж е органов сердца и мозга, на
пример. Со временем окажется возможным из
ложить на бумаге с помощью символов сам 
процесс мышления. Так что фраза «Изложите 
вашу мысль на бумаге» приобретет второй 
смысл. С помощью значков будут передавать 
не только то, о чем вы думаете, но и как вы 
думаете, то есть, какие химические реакции, с 
участием каких аминокислот, нуклеиновых ки
слот и других молекул протекают в вашем 
мозгу.

Ройбер не сделал революции в науке, но он 
собрал в единую систему разнородные по 
своему происхождению символы и предложил 
целый ряд своих. Будут ли ими пользоваться 
ученые — покажет будущее. А вообще-то 
создание языка науки — дело трудное,и  оно 
не под силу одному человеку. Но над этим 
вариантом «биологического алфавита» стоит 
подумать и поработать.

Схема
обмена
веществ

и—с —он
н -с он
н - с —он

СН -̂ОН
сн—он

Вот изображение глицериновой молекулы (считающей
ся довольно простой в органической химии).

Но эту же молекулу можно изобразить по-другому:

Не правда ли, теперь она напоминает букву Е ! Имен
но так и предлагает Ройбер обозначить глицерин, а 
когда водород ОН—группы замещен кислотным остат 
ком, то есть когда длина цели возрастает, можно го 
ризонтальные палочки буквы Е удлинять. Например 
еспи заменены на кислотный остаток лишь два водо 
рода, принадлежащие к верхней и средней горизонтали, 
то такую молекулу жира можно обозначить как Ег- А 
если замещен лишь нижний водород, то так Е _ .

Другой пример — сахара — группа химических сое
динений, которые так нужны человеку. Обычно химики 
изображают сахара так (покажем на примере глюко
зы ):

Ройбер предлагает оставить от 
формулы только шестиатомный 
скелет из пяти атомов углерода 
и одного атома кислорода, то 
есть вот что <Э . Но это все-

CH-? ОН I zс----- о

Фото В. Брелля

? к V  \> н  '________ С г°  лишь одна молекула сахара.
I ^  В живом организме сахара —
Н длинные цепи из множества от-
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предстартовая лихоращка9
или спорт на приеме у врача

Д. РЫЖКОВ,
НАУКА И СПОРТ мастер спорта

«Не спалось... Утром встал злой — голова 
словно свинцом налита. На еду бы не глядел. 
И пульс лупит — за полторы сотни ударов. 
А тут еще советуют... Уйти бы куда-нибудь — 
чтобы ни единой души вокруг...» Переведем 
эту фразу на язык медицины. «Бессонница. 
Раздражительность. Отсутствие аппетита. Сер
дцебиение. Подавленность настроения». По
жалуй, перевод достаточно точен, хотя... Хо
тя, собственно говоря, никакого перевода мне 
делать не пришлось. Первая цитата — опи
сание обычной предстартовой лихорадки — 
взята из дневника одного известного спортс
мена, а вторая позаимствована — правда, 
не дословно — из Большой Советской Энци
клопедии. Из главы под названием «Неврозы, 
или функциональные заболевания нервной 
системы».

Итак, предстартовая лихорадка — болезнь. 
Функциональное заболевание нервной систе
мы. И, скажем прямо, заболевание довольно 
распространенное. Итальянцы, например, обна
ружили симптомы этой лихорадки у 144 своих 
олимпийцев из 400 (36°/о). Бельгийцы отме
чали такого рода невротические явления у 27 
спортсменов из 53.

...У вас заболел зуб — вы спешите к зуб
ному врачу. Ушибли руку — к хирургу. Поте
ряли вдруг слух — к отоларингологу. Но если 
вы даже постоянно впадаете в черную мелан
холию или наоборот — не находите себе ме
ста от возбуждения, то к врачу (и об этом 
говорит практика) вы вряд ли пойдете: «Что? 
К психотерапевту? Д а что я, сумасшедший, 
что ли?...» Не мудрено, что так же рассуждают 
спортсмены — по крайней мере большинство. 
Ведь, во-первых, они, спортсмены, — олицетво
рение здоровья и силы. А во-вторых, «болез
ненная картина может быстро изгладиться, если 
устранена причина, вызвавшая нервный 
срыв» (БСЭ, т. 41, стр. 446). И поскольку при
чина эта — старт в ответственных соревно
ваниях, заманить после финиша спортсмена 
к врачу мудрено.

Признаюсь, за восемь лет выступлений в 
так называемом Большом спорте предстарто
вая лихорадка трепала меня не раз. Трепала 
немилосердно. К психиатру я, разумеется, не 
обращался все по тем же самым причинам. 
И на «прием» к кандидату медицинских наук, 
руководителю группы психогигиены Всесоюз
ного научно-исследовательского института 
физической культуры, бывшему гребцу, за
служенному мастеру спорта и прочая, про
чая, прочая Леониду Гиссену я попал как 
журналист. И после сеанса психологического 
ликбеза скептицизм мой в отношении практи
ческой пользы психологии — кстати, харак
терный для огромного большинства тренеров 
и спортсменов — значительно поубавился. И в 
ответ на слова одного из опытных трене
ров — «Допустим, я приглашу психолога. Но 
будет ли прок?» — я как обращенный Гиссе
ном в новую веру уже мог...

Впрочем, вот, видимо, как протекала бы бе
седа между тренером и психогигиенистом- 
врачом.

ТРЕН ЕР Д ° сих П0Р я слышал: нужно за
калять характер... воспитывать чувство от
ветственности... Однако как это делать, мне 
не говорил никто.

Скажем, ученик мой — в отличной форме. 
Вчера на прикидке свой лучший результат 
показал. Причем без всякого напряжения. А 
сегодня... Выступил очень плохо.

ПСИХОГИГИЕНИСТ. Вы и сами знаете — 
предстартовая лихорадка. Изменилось психи
ческое состояние — а оно способно меняться 
даж е в течение каких-то секунд — нарушился 
двигательный навык.

Это и экспериментально доказано. В лабо
ратории спортивной психологии ВНИИФКа 
Л. В. Юрасовым создан прибор — он так и 
называется «ДН» — «Двигательный навык»,— 
регистрирующий отклонения по трем парамет
рам: скорости, направлению, силе — от 
идеального прямолинейного движения. Пока 
только от прямолинейного...

Так вот, обследование, например, штангистов 
показало, что этот самый двигательный навык 
при изменении психического состояния будто 
рушится в бездонную пропасть, «глубина» ко
торой и определяется самописцами.

Кстати, «Дн» подтверждает, что даж е не
значительное, не регистрируемое клинически 
изменение настроения уже нарушает двига
тельные навыки. И, например, в стрельбе, где 
связь между психическим состоянием и двига
тельными навыками ярче, результаты — в за
висимости от ответственности соревнований — 
изменяются особенно резко: на первенстве ми
ра у биатлонистов промахов вдвое больше, 
чем на первенстве страны...

ТРЕН ЕР. Я понимаю, связь между психоло
гическим состоянием и двигательными навы
ками — это очень важно. Для науки. Однако, 
когда у меня болит зуб, меня не интересует, 
почему болит. Я хочу избавиться от боли. 
Я хочу знать, как помочь ученику. И, рискуя 
быть обвиненным в практицизме, прошу лишь 
практических советов.

ПСИХОГИГИЕНИСТ. Вероятность психоло
гического срыва спортсмена определяется в 
основном тремя причинами (деление, разу
меется, условно). Во-первых, усталость. 
Обычное физическое утомление...

ТРЕН ЕР. Чтобы утверждать это, не нужно 
одевать мантию ученого. После болезней, травм 
спортсмены всегда выступают неуверенно. И 
если я вижу, что кто-то из моих ребят пере
утомлен, я всегда дам ему передохнуть. Так 
что этим вы меня не удивили.

ПСИХОГИГИЕНИСТ; - НУ что ж, тогда 
продолжим. Второй фактор — педагоги
ческий: к неудаче может привести какой-либо 
дефект в методике тренировок. Нет-нет, я 
не собираюсь вмешиваться в организацию 
тренировочного процесса. Но учтите, тренер, 
берущий на подготовительный сбор двадцать 
человек, хотя известно, что к соревнованиям 
будут допущены только десять, делает серьез
ную ошибку. Эта искусственная конкуренция 
до добра не доводит. Спортсмены маются. Ко
сятся друг на друга. И надеяться таким 
образом «закалить их волю» — значит, смот
реть на мир сквозь розовые очки.

ТРЕН ЕР Выходит, что и я, называя состав 
не накануне, а за полчаса до матча, тоже 
копаю себе яму?..

ПСИХОГИГИЕНИСТ. Видимо, так. Хотя, 
безусловно, многое зависит и от характера 
спортсменов. Ведь именно в характере и за
ложена третья причина психологических сры
вов.

Идеальная личность — это, так сказать, че
ловек, у которого все качества, человеческие 
качества, выражены в одинаковой степени.

Но есть немало людей, у которых одно какое- 
то качество как-то выпирает.

Таких людей немало. Скажем, наверное, поч
ти в каждой коммунальной квартире есть че
ловек, который, вместо того чтобы выключить 
газ под кипящей кастрюлькой, бежит к хозяи
ну этой самой кастрюльки, барабанит в д в е р ь -  
словом, поднимает скандал. А другой сосед 
в это время — опять-таки, вместо того чтобы 
просто выключить газ, — запирается в ком
нате и страдает молча.

То же и в спорте. Только там весь 
тарарам возникает, разумеется, не из-за ка
стрюльки, а, например, из-за неточного паса. 
Причем страдают предрасположенностью к 
психологическому срыву оба — и тот, кто 
всегда ищет виновных среди партнеров, и тот, 
кто переживает молчком. А если учесть, что 
таких предрасположенных к срыву спортсме
нов — около 30% (таковы предвари
тельные данные), то психоневрологов или — 
менее пугающее название — психогигиенистов 
следовало бы приглашать в команды поча
ще.

Человека с детства приучают чистить зубы. 
Так же можно приучить его следить за своим 
психологическим состоянием. И показать, как 
держ ать «щетку», — дело психогигиениста.

ТРЕН ЕР. Давайте разложим все по полоч
кам. Итак, я вместе с врачом команды дол
жен следить за тем, чтобы у спортсменов не 
было переутомления. Это первое. Во-вторых, 
стремиться к тому, чтобы тренировки не были 
монотонными, неинтересными, чтобы не возни
кала искусственная конкуренция. И, наконец,— 
тут уж  мне без вашей помощи не обойтись — 
заниматься психопрофилактикой.

ПСИХОГИГИЕНИСТ. В общем все пра
вильно. Хотя, конечно, такое разделение 
труда — условно. И, думаю, вы делаете ошиб
ку, отводя психотерапевту роль, так сказать, 
содокладчика лишь по третьему пункту по
вестки дня. Он может серьезно помочь и в 
организации тренировок, может дать дель
ный совет — ведь психотерапевт более тонко 
различает нюансы в изменениях состояния 
людей...

ТРЕН ЕР. Думаю, уж я-то своих ребят знаю 
лучше, чем кто бы то ни было...

ПСИХОГИГИЕНИСТ. Наше Дело предло- 
жить. Ваше право — отказать. Кстати, а как 
вы боретесь с переутомлением?

ТРЕНЕР.  Разрешаю спортсмену спать, 
сколько он захочет, а если ему не спится — 
даю после консультации с врачом снотвор
ное.

ПСИХОГИГИЕНИСТ. Сон, безусловно, не
обходим. Но лекарственными средствами сле
дует пользоваться с оглядкой—многое оказы
вает побочное действие, и спортсмен просы
пается вялым, чувствует себя «не в своей та
релке». Вот потому-то, мне кажется, значи
тельно более перспективны приемы самовну
шения.

Спортсмен заставляет себя дремать. Имен
но дремать, а не спать: ведь в состоянии дре
моты, полусна, активность восстановительных 
процессов значительно выше. Быстрее проис
ходит восстановление.
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ТРЕН ЕР. Сколько же нужно так дремать?

ПСИХОГИГИЕНИСТ. Абсолютно достовер
ных данных, подтвержденных, например, при
борами, пока нет. Однако субъективные оцен
ки таковы.

Однажды мы обучали группу тренеров этим 
самым приемам самовнушения — нечто вроде 
восьмидневных курсов. На седьмой день дали 
им задание: лечь вечером в половине один
надцатого вместо одиннадцати в кровать, про
вести тридцатипяти-сорокаминутный сеанс са
мовнушения и затем перейти ко сну. На 
следующий день один или двое, а через сут
к и — все заявили: «Что же вы делаете? Мы 
ложимся в половине одиннадцатого. Пере
водим себя в состояние дремоты. И где-то в 
начале двенадцатого засыпаем. Просыпаем
ся свеженькие, словно после восьмичасового 
крепкого сна. А за окном — ночь. Час ночи. 
И сна — ни в одном глазу. То же самое на
блюдалось и в Цахкадзоре перед Олимпиадой. 
Одна группа пловцов, например, приходила к 
нам перед обедом. После тридцати-тридцати- 
пятиминутного сеанса они отправлялись в 
столовую, а  затем наступал мертвый час. До 
того как мы начали наши занятия, этот «мерт
вый час» действительно был мертвым, после 
утренней тренировки и обеда спали спортсме
ны как убитые. А когда начали мы их вго
нять, так сказать, в состояние дремоты, то во 
время мертвого часа уже никому спать не 
хотелось: одни читали, другие вязали...

Как же вызвать это состояние дремоты? 
Прежде всего необходимо, чтобы человек на
учился получать яркие образы, зрительные 
представления и ощущения того, о чем он 
мысленно, про себя, говорит словами. А сло
вами он должен вызывать у себя...

Отвлечемся пока от темы. У каждого из 
нас есть свой уровень бодрствования.

Когда этот уровень максимален — мы рез
ко возбуждены. Когда он равен нулю — мы 
крепко спим. Уровень бодрствования поддер
живается всей той массой информации, которая 
поступает к нам от органов чувств. Поступает 
она к нам по двум — опять-таки разделение 
условное — каналам: информация из внешней 
среды и от организма. Так вот, для того что
бы перевести себя на более низкий уровень 
бодрствования, нужно перекрыть, насколько это 
возможно, каналы поступающей информации. 
Поток внешней информации резко уменьшает
ся, если вы сосредоточитесь на чем-то. Внут
реннюю же информацию почти полностью мы 
получаем от мышц.

Чем больше мышцы расслаблены, тем этот 
поток меньше. Значит, нужно научить чело
века сосредоточиваться на расслаблении мышц. 
Тогда одновременно уменьшится в значитель
ной степени поток и внешней и внутренней 
информации. Уменьшится настолько, что хотя 
человек и не заснет, но в состояние дремоты, 
полусна, он перейдет.

ТРЕНЕР. Прекрасно. Допустим, наш подо
печный восстановил силы и чувствует себя 
свежим. Однако перед стартом на нем лица 
нет. Что же делать? Отчислять? И набирать 
этаких спокойных, флегматичных, ни на что не 
реагирующих парней?

ПСИХОГИГИЕНИСТ, э, нет. Инертность— 
еще хуже. Правда, инертный человек вроде бы 
не поддается никаким влияниям. И это—плюс. 
Однако, если у него в мозгу все-таки возник
нет очаг возбуждения, то подавить его тоже 
практически невозможно Такой инертный че
ловек — словно тяжело груженный товарный 
вагон. Его толкают, толкают — а он ни с 
места. Зато уж когда пошел, то — берегись...

Поэтому идеальная для спортсмена, да и не 
только для спортсмена, нервная система — 
система мобильная, гибкая, приспосабливае
мая.

ТРЕН ЕР. Час от часу не легче. Вялый — 
плохо. Возбудимый — плохо. Инертный, 
оказывается, еще хуже. Так с кем же рабо
тать прикажете?

ПСИХОГИГИЕНИСТ Вы, как всегда, ж аж 
дете практических рекомендаций. Пожалуйста...

Будем считать, что спортсмен уже научился, 
скажем, с моей помощью переводить себя в

состояние дремоты на почти минимальный 
уровень бодрствования. Итак, он задремал 
и... Мы уже умеем превращать этого дрем
лющего человека в человека, возбужденного 
до предела. Причем при этом превращении 
человек как бы проходит через все стадии — 
словно поднимается на лифте из дремотного 
полуподвала на этаж  стрессового состояния— 
куда-то под крышу. Но никто не мешает нам 
остановить этот самый «лифт» на любом, не
обходимом для спортсмена этаже. Спортсмен 
успеет и стартовать и финишировать.

Как известно, приемами успокоения лечат, 
например, гипертоников. При этом расширя
ются сосуды, понижается давление. Но два 
харьковских терапевта, К. И. Мировский и
А. Н. Шогам, разработали методику для ле
чения гипертоников. И назвали ее психотони
ческой тренировкой, то есть тренировкой для 
повышения тонуса.

Сначала они выразили словесными формула
ми — словами, предложениями — эффект 
от действия такого мощного возбуждающего 
средства, как адреналин. И выработали ус
ловный рефлекс на слова, выработали ощуще
ние действия: «мурашки», «желание двигать
ся». Мы взяли эту методику за основу. Опро
сили спортсменов, что они чувствуют перед 
стартом. И, обобщив эти описания, создали 
тонизирующую тренировку.

Теперь можно продержать спортсмена в 
возбужденном состоянии сколь угодно дол
го. Потом опять вернуть его в состояние дре
моты...

ТРЕН ЕР. Допустим, я все понял. Но вот 
зачем держать спортсмена в стрессовом состо
янии — убей меня бог, понять не могу.

ПСИХОГИГИЕНИСТ. Видите ли, можно, 
конечно, каждого спортсмена саж ать перед 
каждым стартом в этот самый, как мы его 
назвали, в психологический лифт. Однако 
есть в этом что-то обидное — разумеется, 
для спортсмена. Вроде и не человек он, а 
машина: отладили перед стартом, подкрутили 
винтики и... запустили. А ведь хотелось бы, 
чтобы спортсмен был не только хозяином 
своего тела, но и хозяином своей души. И 
поскольку мы уже выяснили, что оптималь
ной нервной системой является система при
способляемая, гибкая, то, переводя спортсме
на в стрессовое состояние и возвращая его 
затем в состояние дремоты (и так три-четыре 
раза за одно занятие), мы можем расшатать 
эту самую нервную инертность. Сколько вре
мени нужно для того, чтобы ее расшатать? 
Это во многом зависит от характера человека. 
Но главное — расшатать ее все-таки можно.

ТРЕН ЕР. Не знаю, сколько времени вы 
расшатываете эту инертность, но думаю, на 
соревнованиях это происходит быстрее. Та
лантливые — приспосабливаются, остальные...

ПСИХОГИГИЕНИСТ. А откуда вы знаете, 
что эти «остальные»—не талантливы? Д а и не 
было разве у вас учеников, которые, не
смотря на отличные данные, так и не сумели 
приспособиться? Ведь не секрет, что боль
шинство срывов связано именно с тем, что 
спортсмен не успел адаптироваться, приспосо
биться к ситуации на соревнованиях.

Человек наиболее устойчив в состоянии, как 
говорят, динамического стереотипа, в ситуации, 
которая повторяется изо дня в день. Для 
спортсмена — на тренировке.

Соревнования — событие, из ряда вон вы
ходящее. Если проследить путь спорт
смена — у кого и когда возникали пси
хологические срывы, — то легко заметить, 
что в шоке чаще всего оказывается только- 
только становящийся известным молодой 
спортсмен. Потом — в течение трех, четы
рех, пяти лет — он обычно прекрасно высту
пает в соревнованиях. Можно сказать, он 
адаптировался. Но адаптировался за счет ко
лоссальной в общем-то утраты нервной энер
гии. И не мудрено, что когда-то — на пятом, 
шестом году выступлений — наступает момент 
истощения.

Спортсмен в обычной обстановке соревнова
ний, в обстановке, к которой он, казалось бы, 
уже привык, вдруг начинает вести себя, как 
неопытный новичок. И возникает парадокс.

О 26—27-летнем человеке говорят: «Ему пора 
сходить». Пора сходить! — несмотря на то, 
что он, так сказать, в самом соку, обладает 
огромным опытом. И техника его доведена до 
совершенства. Но успешно выступать он дей
ствительно не может. Просто не может — 
его нервная система уже истощена.

ТРЕН ЕР. Но как же бороться с этим исто
щением? Я понимаю, «приучать» — значит по
стоянно создавать на тренировках игровую 
обстановку. Но сколько ни говори «хал
ва» — во рту слаще не станет. И сколько 
ни говори игроку: «Чувствуй себя как на со
ревнованиях»—у него этого чувства не возни
кает.

ПСИХОГИГИЕНИСТ. У психотерапевтов 
существует такой прием — десенсибилизация. 
Есть нервнобольные, которые страдают бо
язнью закрытого пространства: они, например, 
не могут ехать в лифте. Таких больных после 
лечения в состоянии сна или дремоты просят 
представить себя в соответствующей ситуации. 
В данном случае — в лифте. Реального лифта 
нет. Этого больного бы в Лифт и не пустили. 
И он в течение некоторого времени представ
ляет себе: «Я подхожу к лифту... Вхожу в не
го... Я один... Никого нет... Дверь закры
лась...».

Обычно сначала следует бурная реакция. 
Однако при повторении занятий — оно может 
повторяться 15, 20, 40 раз (это зависит от 
характера больного) — вырабатывается де
сенсибилизация, то есть снимается травмиру
ющее значение данной ситуации. Одним сло
вом, человек как-то адаптируется. Следова
тельно, по идее, можно и спортсмену за не
сколько недель до предстоящих соревнований 
начинать в сноподобном состоянии обрисовы
вать ситуацию, в которую он попадет. Испрль- 
зуя его предыдущий опыт, можно заставить 
спортсмена мысленно видеть арбитров (вот 
они, допустим, подсуживают), видеть, как 
удачно выступает основной соперник (он по
казывает отличный результат, — скажем, 9,9 
балла в гимнастике)... Так можно заставить 
человека адаптироваться. И хотя степень 
адаптации пока невозможно регистрировать 
никакими приборами, на практике команды и 
спортсмены, которые проходили эту самую 
десенсибилизацию, вызывали обычно удивление 
у непосвященных — настолько эти спортсме
ны были спокойны на соревнованиях любого 
масштаба.

ТРЕН ЕР. А не хотите ли поработать с моей 
командой?..

* * *

П о с л е с л о в и е .  Мне хочется предостеречь 
чересчур доверчивых читателей, тех, кто, про
читав эту статью, сразу же попытается расша
тать, так сказать, инертность своей нервной 
системы. Приемами самовнушения нужно овла
девать постепенно и обязательно под руко
водством врача-психотерапевта. Только после 
этого можно приступать к самостоятельной 
работе вместе с тренером, который также дол
жен пройти соответствующую практическую и 
теоретическую подготовку.

Пока у нас психогигиеническая подготовка 
носит в основном экспериментальный харак
тер. Возможно, при переходе на конвейер 
она окажется не столь эффективной, ибо мно
гое зависит и от тренера.

В Париже, например, существует Между
народный центр по психосоматической подго
товке спортсменов. Основная задача этого 
центра — подготовка кадров. Причем там про
ходят девятимесячное обучение не только вра
чи, психологи, но и тренеры. После окончания 
курсов врач, прикрепленный к какой-либо ко
манде, также в течение девяти месяцев, про
водит обучение спортсменов различным психо
гигиеническим приемам, после чего остается 
уже в качестве консультанта. Именно кон
сультанта — так как всю работу уже осу
ществляет тренер, обученный тренер.

Л . ГИССЕН, 
кандидат медицинских наук, 
заслуженный мастер спорта
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И Д ЕЯ  стоит СПОРА д  ЦАК ОНА РАСШИРЯЕТСЯ? с . л и хо в

Рис. А. Рюмина
— ЗЕМЛЯ СЖИМАЕТСЯ!
— ЧИТАТЕЛЬ ЗНАКОМ С ЭТОЙ ДОВОЛЬНО ДРЕВНЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ (СМ. № 1 ЗА ЭТОТ ГОД]. КАК МОРЩИНЫ НА КОЖУРЕ 

ВЫСОХШЕГО ЯБЛОКА, ВЫРАСТАЛИ ПО ЭТОЙ ТЕОРИИ ГОРЫ НА ЗЕМЛЕ.
— ЗЕМЛЯ ПУЛЬСИРУЕТ!!
— В ПОСЛЕДНЕМ, ВОСЬМОМ НОМЕРЕ НАШЕГО ЖУРНАЛА РАССКАЗАНО БЫЛО И ОБ ЭТОЙ ГИПОТЕЗЕ, ВЫДВИНУТОЙ В СВОЕ ВРЕМЯ ВЫДА

ЮЩИМИСЯ СОВЕТСКИМИ ГЕОЛОГАМИ В. ОБРУЧЕВЫМ И М. УСОВЫМ.
— ЗЕМЛЯ РАСШИРЯЕТСЯ!!!
— АВТОР НАПЕЧАТАННОЙ ЗДЕСЬ СТАТЬИ НЕ СОМНЕВАЕТСЯ: ДА, РАСШИРЯЕТСЯ. И ИМЕЕТ СВОЕ МНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, ОТ

ЧЕГО ЭТО ПРОИСХОДИТ.
ГЕОЛОГИ И ГЕОФИЗИКИ СПОРЯТ. ОТ ТОГО, КАК РЕШИТСЯ ЭТОТ СПОР, ЗАВИСИТ МНОГОЕ. ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕО

РИЯ, КОГДА ОНА БУДЕТ СОЗДАНА, ОТКРОЕТ НАМ НЕДРА ЗЕМНЫЕ ВО ВСЕМ ИХ БОГАТСТВЕ.

П РЕЖ Д Е  БЫЛ МАТЕРИК...
Прежде был один материк. Пангея. В один 

прекрасный день, а точнее, в мезозойскую эру, 
около 250 миллионов лет назад, он распался 
на несколько частей. Под влиянием сил, воз
никающих при вращении Земли, осколки ра
зошлись далеко в стороны, образовав совре
менные континенты. Читатель «Знание—сила» 
хорошо знает эту историю. Так ее рассказы
вал выдающийся геофизик А. Вегенер (см. 
.№ 7 за 1967 г.). Теория мобилизма, дрейфа 
континентов набирала вес и сторонников. Это 
происходило по той простой причине, что 
многие, слишком многие неопровержимые фак
ты свидетельствуют: да, Америка была соедине
на с Африкой — и не каким-то гигантским мо
стом, а прилегала вплотную.

Правда, на' победном пути мобилизма были 
заминки. Сколько мобилисты ни пытались вы
яснить, какие же силы вызывают дрейф кон
тинентов. у них ничего не получалось. Строй
ная гипотеза зашаталась.

Потом появились данные, что у континен
тов есть «корни», уходящие на 500—700 ки
лометров в глубь Земли. Говорить о дрейфе 
материков в 700 километров толщины было 
явно абсурдно. Непонятно, куда девалась при 
этом семисоткилометровая толща пород ман
тии, лежащ ая под океаном на пути движения 
континентов.

Ряды мобилистов стали быстро редеть, за
то появилась целая армия «фиксистов», по мне
нию которых материки стоят на месте и го
ризонтальные движения их невозможны.

Но любая новая гипотеза обязана объяснить 
всю гамму фактов предыдущей гипотезы — 
плюс новые, которые ее погубили.

Как же объясняют «фиксисты» загадочный 
параллелизм границ континентов? Порази
тельный случай: никак! Наиболее ортодоксаль
ные считают, что это случайность и посему 
объяснения не требует, другие удивляются и 
объяснения давать остерегаются.

Сходство в составе растений и животных 
на разных континентах, по мнению фиксистов, 
объясняется гигантскими «мостами», соединяв
шими континенты. Появилась гипотеза «океа- 
низации»: первоначально между современными 
континентами также существовала материковая 
кора (гранитного состава), которая затем за
местилась базальтом и превратилась в океа
ническое ложе. Идею «океанизации» фиксисты 
препроводили таким множеством геологических 
подтверждений, что какое-то время она пред
ставлялась монолитной башней, надежно укры
вающей геологию от ереси мобилизма.

Спокойствие продолжалось недолго. Появи
лись новые факты, которые, с точки зрения 
«океанизации», не лезли ни в какие ворота. 
В атмосфере Земли есть аргон — это продукт 
распада радиоактивного изотопа калия. Ка
лий сосредоточен в основном в коре конти
нентов, следовательно, содержание аргона в 
атмосфере должно соответствовать размерам 
материков. Определили запасы аргона в ат
мосфере, прикинули и... пришли к выводу, что 
площадь континентов в прошлом никогда зна
чительно не превышала современную! Башня 
океанизации дрогнула. Но это было не все. 
Для того чтобы континент преобразовать в 
океан, необходимо 25-километровый слой гра
нитов погрузить и растворить в 5-километро
вом слое базальта. Именно такова пропор
ция между корой континентов и океанов.

Но совершенно неясно, почему вдруг более 
легкие породы гранитного состава станут по
гружаться в более плотные базальты? И раз
ве можно пять объемов гранита растворить 
в одном объеме базальта, да так, чтобы не 
изменился химический состав «растворителя»?

В общем, сейчас большинство геологов счи
тает, что процесс океанизации не имеет обще
планетарного характера, а если и проявляется 
(чего нельзя отрицать), то на весьма ограни
ченных участках.

Значит, все-таки мобилизм? Тем более, что 
новейшие исследования подтвердили удиви
тельное сходство геологического строения Бра
зильского мыса и побережья Гвинейского за
лива. Они не только хорошо совмещаются на 
карте — полностью совпадают геологические 
структуры, как будто бы Атлантического океа
на в палеозое и первой половине мезозоя 
действительно не было. Появились даж е пуб
ликации ;В научной печати, доказывающие, 
что алмазы, добываемые в Бразилии, занесе
ны туда ледниками из Африки!

Современный мобилизм — неомобилизм учи
тывает глубокие корни континентов. Он объ
ясняет дрейф, допустив глубинные конвекцион
ные потоки вещества мантии, которые и увле
кают с . собой материки, как морские течения 
увлекают айсберги. Многое в этих построениях 
вызывает сомнения. Текучесть твердого веще
ства, даж е при давлении в сотни тысяч ат
мосфер. царящем в недрах Земли, недостаточ
на, чтобы возникли физические условия для 
глубинных течений.

Есть ли выход?
Выход предлагает гипотеза расширяющейся 

Земли...
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Первоначально Земля имела радиус в два 
раза меньше нынешнего. Материки охва
тывали всю планету, и океанов не было. 
Существовали лишь внутренние моря ти
па Каспийского. Начиная с палеозоя (300 
миллионов лет назад) Земля расширялась. В 
результате материковая кора была разобрана 
на шесть континентов, которые при дальнейшем 
разбухании планеты постепенно раздвинулись, 
а в промежутках между ними заложились и 
сформировались океаны. Эту мысль впервые 
высказал немецкий геофизик Хильгенберг еще 
в 1933 году.

У этой гипотезы — ряд преимуществ по 
сравнению с мобилистской концепцией. Она 
наглядно объясняет, почему между материка
ми, если их сблизить, не остается зазора. Ги
потеза превосходно объясняет сходство гео
логического строения, а также общность жи
вотного и растительного мира разобщенных 
континентов. С другой стороны, эта гипотеза 
полностью объясняет, почему кора, подстила
ющая океаны, много моложе континенталь
ной. В то же время отпадает надобность в 
горизонтальном дрейфе материков.

Но у этой гипотезы есть свои слабые сто
роны, и главная ее беда в том, что она слиш
ком фантастична. Сейчас никого не удивишь 
тем, что Вселенная наша разлетается, но если 
вы заявите, что радиус нашей планеты за 
последние 250 млн. лет увеличился в два раза, 
вам не поверят. Помимо всего арсенала до
казательств, накопленных мобилистами, нуж
ны и другие — специально для теории расши
рения.

Если радиус Земли растет, а масса остается 
постоянной, то на поверхности Земли должна 
уменьшиться сила тяжести или ускорение сво
бодного падения.

При увеличении радиуса в два раза ускорение 
свободного падения должно уменьшиться в 
четыре раза. Есть ли какие-либо факты, под
тверждающие это? Есть! Угол естественного 
откоса у сыпучих грунтов (песков, например) 
в прошлом был меньше, чем сейчас (это уста
новили японские геологи). А от чего зависит 
угол откоса? Оказывается, от плотности ма
териала или (если материал один и тот же) 
от изменения силы тяжести, которая в про
шлом, следовательно, была значительно боль
ше. Со временем геологи, по-видимому, найдут 
множество подтверждений уменьшению силы 
тяжести в истории Земли, но пока они просто 
не анализировали свой богатейший материал 
с этой точки зрения, а возможностей здесь 
много.

И, наконец, послушаем астрономов. Сейчас 
они получили от физиков атомные часы, от
считывающие время с точностью до миллион
ных долей секунды. Это позволяет им с не
слыханной ранее точностью определять долго
ту и широту земных объектов по звездному 
небу. Что же получилось? Оказалось, Европа 
тоже расширяется. Станции службы времени, 
расположенные в Москве, под Москвой, в 
Ленинграде и Пулкове, перемещаются на во
сток на 1 0  см в год, а станции, расположен
ные в Париже, Гринвиче и Юккле (Ф ранция), 
двигаются на запад с такой же скоростью. 
Потсдам и Гамбург, расположенные в центре 
Европы, почти не перемещаются. Это гран
диозные скорости, так как всего за 2 0  миллио
нов лет (весьма малый срок в геологическом 
смысле) они могут привести к образованию 
целого океана шириной в 4 тысячи километров! 
Любопытно: именно в Германии (где должно 
проявляться растяжение земной коры) распо
ложена Рейнская впадина, похожая на типич
ную рифтовую долину, вроде тех, что проходят 
по Срединным океаническим хребтам, и от 
которых эскалатором растекается дно... (по
дробнее об этом см. в № 1 нашего журнала за 
этот год).

Итак, расширение океанов, расширение ма
териков,—следовательно, и вся планета долж 
на расширяться. Но гипотеза эта и ее малочи
сленные проповедники до сих пор не могут за
воевать заслуженного места в геологическом 
мире, так как не в состоянии объяснить, по
чему же Земля расширяется.

ВИНОВНИК -  ВОДОРОД
Во всем виноват водород. Начнем издале

ка. Откуда взялась вода на Земле? Геологи 
совершенно единодушно заявляют — вода

океанов ювенильного (подземного) проис
хождения. Но если кислорода для образования 
этой массы воды в земной коре, и подкоровых 
глубинах более чем достаточно, то откуда 
взялся водород? Кстати, его в земной гидро
сфере столько, что в газообразном состоянии 
при давлении в одну атмосферу и при комнат
ной температуре он займет объем, равный двум 
объемам земного шара. Видимо, вся эта мас
са водорода пришла из глубинных зон пла
неты. Причем пришло его, конечно, гораздо 
больше, ведь Земля постоянно теряет водород, 
блуждая по космическим просторам. Д аж е при 
умеренных температурах значительный про
цент молекул водорода движется со скоро
стью, превышающей вторую космическую.

Но на высоте 200 километров температура 
атмосферы достигает уже 700;, а 900 кило
метров—4000L'C. При таких температурах каж 
дую секунду основная часть имеющегося на 
этой высоте водорода должна уходить в кос
мическое пространство.

Итак, водород выделяется из глубоких сфер 
Земли.

Откуда же столько водорода в недрах на
шей планеты? Было бы странно, если бы его 
там не было. Следует помнить, что наша Все
ленная на 98 процентов состоит из водорода. 
Еще в 30-х годах Владимир Иванович Вер
надский писал: «...водород среди всех элемен
тов занимает в количественном строении миро
здания совершенно особое, несравнимое с дру
гими элементами господствующее положение... 
Наши представления о термодинамических и 
химических условиях глубин планеты застав
ляют нас видеть в них среды, благоприятные 
для существования водородистых тел (гидри
дов)».

Кроме водорода, как известно, в недрах Зем
ли есть металлы. Система «металлы +  водород»...

Не в ней ли разгадка? Ведь практически 
все металлы способны поглощать многие де
сятки (!), сотни (!!) и даж е тысячи (!!!) объ
емов водорода на один свой объем.

Что при этом происходит с металлами? А 
происходит невероятное: чем больше металлы 
поглощают водорода, тем больше они уплот
няются!

Разгадка этого парадокса кроется в строении 
атома водорода, который стоит первым в пе
риодической системе химических элементов. 
Атом водорода — это протон, «окруженный» 
всего одним электроном. При взаимодействии 
с металлом атом водорода ионизируется, то 
есть протон остается «в голом виде». А ведь 
радиус протона в 1 0 0  0 0 0  (сто тысяч!) раз мень
ше любых ионных и атомных радиусов. (П ред
ставьте себе бусинку бисера на футбольном 
поле, здесь разница тоже примерно в 1 0 0  ты
сяч раз.) Столь разительное отличие в размерах 
позволяет протону не только легко проникать 
в решетки металлов, но даж е глубоко внед
ряться в электронные орбиты атомов. Элект
ронные орбиты при этом сжимаются, радиусы 
атомов уменьшаются и металлы уплотняются.

Щелочные металлы (калий, натрий) и ще
лочноземельные (кальций, барий, стронций), 
присоединяя водород, уменьшаются в объеме 
в 1,5 раза уже при атмосферном давлении. 
Для железа и никеля (которыми, по мнению 
некоторых, сложено ядро нашей планеты) тако
го уплотнения не наблюдали, однако рентгено
графия и у них показывает начальные стадии 
«стягивания» электронных орбит. По расче
там, при высоких температурах и сверхвы
соких давлениях, господствующих в глубинах 
Земли, а также при значительном насыщении 
водородом, кристаллические решетки железа 
и никеля (и других металлов) должны по
двергнуться значительному уплотнению. Беда 
в том, что эти расчеты нельзя проверить на 
опыте, так как при высоких давлениях и тем
пературах водород течет сквозь любой мате
риал, как вода сквозь сито. Эта легкость, с 
которой водород в нагретом состоянии диф
фундирует сквозь металлы, доставляет немало 
хлопот химикам; просачиваясь через трубы и 
заслонки, он постоянно создает опасность 
взрывов.

Теперь представим себе, что по какой-то 
причине водород начал покидать приютившие 
его металлы. Тут никакое сжатие не удержит 
их от расширения, так как внутриатомные си
лы будут стремиться восстановить электрон
ные орбиты на соответствующих уровнях.

Отсюда вывод: дегазация водорода из глу
бин Земли должна сопровождаться расшире
нием нашей планеты.

ПОЧЕМУ ЗЕМ ЛЯ НАЧАЛА 
РАСШ ИРЯТЬСЯ НЕДАВНО?

Недавно, ибо 250 миллионов лет в исто
рии Земли — срок сравнительно небольшой. И 
именно за эту четверть миллиарда лет мате
рики Земли расползлись, образовав в разры
вах океаны.

Ответить на этот вопрос можно лишь пред
положительно. Допустим, сжатые чудовищным 
давлением недр, водородистые соединения ме
таллов до определенной — критической тем
пературы сохраняют устойчивость. Бурный ра
спад этих соединений происходит лишь после 
того, как температура достигает некоторой кри
тической величины. Возможно, процесс разо
гревания изначально холодной Земли именно 
в начале мезозоя достиг критической темпе
ратуры, что вызвало распад соединений ме
таллов и выделение водорода. Разумеется, в 
меньших масштабах в связи с разогревом Зем
ли дегазация водорода могла происходить и 
в более ранние эры. Но именно 250 миллио
нов лет назад процесс стал настолько бурным, 
что растрескалась старая кора Земли. Земля 
распухала, а расширившиеся впадины запол
нялись водой, которая синтезировалась из то
го же водорода, захватывающего по пути из 
глубоких недр кислород горных пород.

Что же будет дальше? Это зависит от хими
ческого состава ядра. Если оно железо-ни- 
келевое, то расширение планеты заканчивает
ся, ибо плотность ядра сейчас соответствует 
примерно плотности железа, которую оно 
должно было бы иметь при господствующих 
там давлениях. Но можно предположить, что 
в ядре преобладают более легкие металлы 
(магний, кальций, кремний, алюминий) в виде 
уплотненных водородом сплавов. В этом слу
чае границу между ядром и мантией (здесь 
геофизики обнаружили скачок плотности ве
щества от 9,7 г/см 3  до 5,7 г см3) можно счи
тать фронтом разуплотнения вещества ядра в 
результате выделения водорода. Расчеты по
казывают, что при полной дегазации водоро
да из ядра радиус нашей планеты может 
увеличиться еще примерно на 300—320 кило
метров.

ГОРЫ И ВОДОРОД
УоАлиями многих поколений геологов была 

выявлена закономерная цикличность в разви
тии Земли. (Геологи называют эти циклы гео- 
синклинальными.)

Каждый цикл начинается интенсивным про
гибанием обширных зон земной коры и форми
рованием морских бассейнов, в которых за
тем долго идет накопление мощных толщ 
осадков. В конце цикла происходит инверсия. 
Окаменевшие осадки вздымаются, на месте 
морских бассейнов из них формируются гор
ные хребты.

Сейчас геологи приходят к выводу, что за
ложение геосинклинального прогиба и его раз
витие связано с особо мощным тепловым по
током из недр Земли, который сконцентрирован 
в узкой зоне и прослеживается в мантии на 
глубину до 700 километров. Но почему разо
грев глубин сопровождается их уплотнением, 
ведь тела при нагревании расширяются?

«Водородная» гипотеза объясняет эти вещи 
довольно просто: когда водород насыщает теп
лопроводящую зону, это вызывает вначале 
уплотнение слагающих ее материалов. На по
верхности это проявится в виде геосинклиналь
ного прогиба. Но разогрев продолжается, — и 
металлы снова теряют водород и, следователь
но, «вспухают». Осадконакопление прекращает
ся, вздымаются горы.

Водород, теплоемкость которого в десятки 
раз превосходит теплоемкость других элемен
тов, может быть хорошим переносчиком теп
ла из глубин к поверхности. Тем более что 
колоссальная скорость теплового потока из 
недр Земли может быть объяснена только 
очень высокой проникающей способностью 
теплоносителя.

Возможно, так Земля расширяется. Или 
иначе? Усилия теоретиков и практиков долж
ны рано или поздно решить эту проблему. А 
пока можно и поспорить...
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В. НЕПРОКИН, 
кандидат географических наук

Воздушный шар, спокойно плы
вущий по воле ветра, напоминает 
плот, дрейфующий по воле морских 
течений. И как путешественники 
на плотах, начиная с Тура Хейер
дала, открывали вещи, не ведомые 
путешественникам на исследова
тельских судах, так и воздушные 
«плоты» приносят ученым сведе
ния, добыть которые с самолетов 
и ракет порой просто невозможно.

Воздушный шар старше парово
за, автомобиля и самолета. Но как 
ракеты в свое время были оттесне
ны и почти сведены на нет стволь
ной артиллерией, так и воздушные 
шары почти ушли на покой под 
натиском самолетов. Прогресс тех
ники и технологии, новые материа
лы и новые идеи—вот причины.

по. которым возродились и ракеты 
и воздушные шары.

Что такое аэростат, например, 
1892 года? Это тяж елая оболочка 
объемом всего лишь около 3—4 
тысяч кубических метров, это вере
вочная сетка, к которой подвеше
на ивовая корзина, это весьма не
значительная высота подъема — 
от силы 6 — 8  тысяч метров. Аэро
статы тридцатых -годов — более 
совершенные конструкции. Объем 
их возрос до 20—30 тысяч куби
ческих метров, высота подъема — 
до 20 километров. Ивовую корзи
ну заменила шарообразная гер
метичная гондола. Каждый 
подъем такого гиганта — событие,
о котором в те годы писали в га
зетах, как сейчас пишут о поле

тах в космос. Впрочем, так, по
жалуй, оно и было — люди под
бирались к космическому простран
ству.

Однако запуски аэростатов боль
шого объема с людьми на борту 
в то время были весьма риско
ванными и стоили дорого. И кро
ме этих гигантов, для исследова
ния верхних слоев атмосферы в 
воздух поднимались тысячи 
маленьких шаров-зондов и радио
зондов. С аппаратурой весом в 
1 — 2  килограмма они достигли 
фантастических по тем временам 
высот — до 32 километров!

Радиопередатчики метеорологи
ческих шаров стали сообщать све
дения о давлении, температуре и 
влажности воздуха. Метеорологи

ческие шары были во много раз 
дешевле, их можно было запускать 
десятками тысяч в год. Именно 
это обстоятельство и послужило 
причиной того, что от полетов 
исследовательских аэростатов с 
людьми на борту почти полностью 
отказались.

Но не только экономика сыгра
ла свою роль. Оболочки «обитае
мых» аэростатов делались прежде 
из прорезиненной ткани. Когда 
воздушный шар с такой оболоч
кой поднимался на высоту, сол
нечные лучи нагревали оболочку, 
а вместе с нею и газ. Давление 
угрожающе повышалось, и газ 
приходилось выпускать через кла
пан. С заходом солнца газ охла
ждался и уменьшался в объеме.
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Аэростат уж е не мог держаться 
на прежней высоте и стремитель
но начинал снижаться. Чтобы 
восстановить высоту полета, сбра
сывали балласт. А поскольку пе
регрев газа днем был очень боль
шим, балласта требовалось сбро
сить много -  до 2 0  процентов 
полного веса аэростата. Поэтому 
полеты высотных аэростатов в то 
время были непродолжительными 
не более 1 — 2  суток.

Химия дала воздухоплаванию 
синтетические материалы: прозрач
ные прочные пленки толщиной 

микрон. Такая пленка поч
ти не поглощает солнечную энер
гию, поэтому температура газа 
внутри оболочки мало отличается 
от окружающего воздуха. А так 
как пленка еще и чрезвычайно 
легка, значительно возросли про
должительность полета, высотность 
И грузоподъемность аэростатов.

Современные высотные аэроста
ты, рассчитанные на продолжи
тельный дрейф в верхних слоях 
атмосферы, имеют оболочки огром- 

Р ^ меР°в: их объем достигает 
ЛЮ—400 тысяч, а отдельных экс
периментальных экземпляров — 
т* тысяч кубических метров! Они 
способны нести груз в 5—7 тонн, 
на высотах 2 8 -3 0  километров н 
находиться в воздухе 7— 10 суток. 
А если уменьшить груз, например 
до 1 0 0  килограммов, то они спо
собны подняться до высот 40—45 
километров.

Запуски таких аэростатов до
вольно сложная операция. Ведь 
вертикальная «длина» оболочки 
превышает 1 0 0  метров!

Начиная с 1952-1953 годов аэро
статы широко применяются для 
изучения воздушных течений в 
глобальном масштабе. Трансзон
ды так называют эти аэроста
ты дрейфуют на высотах от 

до 40 километров. Другие аэро
статы фотографируют облака и ис
следуют связанные с ними явле
ния-плотность воздуха, его тем
пературу, влажность, концентра
цию углерода-14, углекислого га
за и трития — это еще далеко не 
б°1 емЫЙ Перечень изУчаемых про-

Б алласт на борту аэростата 
ограничивает срок пребывания в 
воздухе 1 0 — 1 2  сутками: ведь бал
ласт приходится постоянно тра- 
тить. Добиться большой продол
жительности полета можно, лишь 
создав сравнительно жесткую 
оболочку, не изменяющую своего 
объема при смене дня и ночи. 
Аэростат с такой оболочкой будет 
лететь практически на постоянной 
высоте, а время полета ограни
чится лишь просачиванием газа 
сквозь пленку оболочки и достиг
нет (по расчетам) нескольких ме
сяцев и даж е лет.

Такие аэростаты уж е созданы 
для сбора метеорологической ин
формации в масштабе всей пла
неты. Эти небольшие электронные 
метеостанции способны измерять 
скорость и направление ветра, д ав 
ление, температуру и влажность 
воздуха. Вес измерительной бор
товой аппаратуры вместе с ис
точниками питания составляет 
всего 1 2 0  граммов.

Почему же нужна система сбо
ра метеоинформации с помощью 
именно аэростатов? Д ело в том, 
что метеорологические спутники и 
электронные вычислительные м а
шины пока еще мало повлияли на 
надежность прогнозов погоды. Со
ветские и зарубежные ученые счи
тают, что более точные прогнозы, 
особенно долгосрочные, можно бу

дет получить только при условии 
что мы получим «разрез» атмосфе
ры всего земного шара.

Расчеты показали, что содруже
ство небольших аэростатов сверх- 
давления и спутников экономиче
ски наиболее выгодно, по сравне
нию с другими проектами, пред
ложенными в последние годы 

Всемирная метеорологическая 
организация разработала план 
сбора информации о погоде с по
мощью 6 — 1 0  тысяч аэростатов 
летающих на шести постоянных’ 
высотах: 5,5; 9; 12; 16; 24 и 32 
километра Данные от аэростатов 

удут собираться двумя-тремя 
метеоспутниками, а с них — пе
редаваться на Землю. В 1966 го
ду были начаты испытания целой 
серии аэростатов будущей Все
мирной службы погоды. Они ве
дутся в Южном полушарии в 
Крайстчерче (Новая Зеландия) 
М аксимальная продолжительность 
полета на высоте 5,5 километра 
достигает 45 суток, а на высоте 
i f  километра -  более 300 суток 
Многие аэростаты сделали по не
скольку оборотов вокруг земного 
ш ара, а один из них совершил

кругосветных путешествия. От
клонения от заданной высоты не 
превышали 20—40 метров.

Установленный на аэростатах 
передатчик весит вместе с солнеч
ными батареями всего 90 грам
мов. Но его сигналы слышны на 
расстоянии до 5 тысяч километров!

сожалению, очень интересная 
с точки зрения метеорологов, вы
сота 5,5 километра опасна для 
аэростатов по двум причинам: 
столкновение с горами и обледе
нение. Причем вторая причина вы
водит аэростаты из строя гораздо 
чаще, чем можно предполагать, 
иоледеневший шар опускается на 
землю или на воду и гибнет. Од
нако совсем недавно удалось 
справиться и с обледенением. Д л я  
эгого разработали оригинальный 
аэростат, состоящий из двух обо
лочек: наружной и внутренней. 
Во внутренней — гелий, он подни
мает и аппаратуру и наружную 
оболочку. А в наружной; более 
прочной оболочке находится под 
давлением воздух, играющий 
роль своеобразного балласта. Если 
аэростат начинает обледеневать, 
открывается клапан, и воздух из 
наружной оболочки выходит. Аэ
ростат становится легче и подни
мается за облака—туда, где лед 
тает под лучами солнца. Когда 
лед растает, компрессор снова на
качивает «воздушный балласт» в 
наружную оболочку, и шар опус
кается на заданную высоту.

Но это все аэростаты высотные. 
А вот для того, чтобы добыть 
сведения о ветрах в приземном 
слое атмосферы, пришлось разра
ботать аэростаты сверхдавления 
совершенно необычной формы: че
тырехгранники. И х называют те- 
тронами. Они невелики по объему, 
редко больше одного кубического 
метра, и дрейфуют на высотах от 
нескольких десятков метров до 
двух километров. Изготавливают 
тетроны из пленки, на которую 
нанесен слой алюминия. Поэтому 
за  ними легко следить с помощью 
радиолокаторов. Тетрон виден на 
экране локатора на дальности до 
ibO километров, а положение его 
в пространстве отмечают каждые 
30 секунд.

Четырехгранная оболочка по
слушно следует за самыми незна
чительными изгибами ветровой 
«реки», в результате удается 
строить чрезвычайно подробные

карты движения воздуха. Тетро
ны безопасны для самолетов, так 
как не несут измерительной аппа
ратуры, а сама оболочка весит 
всего лишь 30—40 граммов. Столк
новение с нею даж е на большой 
скорости не грозит никакими опас
ностями.

Наконец, очень большие воз
можности открыл аэростат перед 
астрономами.

Первую попытку вести астроно
мические наблюдения с помощью 
телескопа, установленного на аэро
стате, предпринял в 1956 году 
известный французский астрофи
зик Оуэн Дольфус. Он прикрепил 
к длинному тросу целую гирлян
ду шаров: 105 оболочек диаметром 
по 2  метра.

Через 5 часов после старта 
Дольфус в герметичной гондоле 
достиг высоты 13 километров, и 
в течение трех часов вел научные 
наблюдения с помощью телеско
па. Однако управлять столь слож
ной системой воздушных шаров 
было чрезвычайно трудно, и от
важный астроном вынужден был 
спуститься.

В дальнейшем были созданы ав
томатические аэростатные станции 
для изучения Солнца, планет 
Солнечной системы, близлежащих 
звезд, туманностей и галактик. 
Они оснащены телескопами, спек
трометрами, фото- и телекамерами. 
Разреш аю щ ая способность аэро
статных телескопов достигает 0 , 1  

секунды дуги — в три раза выше, 
чем у телескопов, установленных 
на Земле. ------------- -----

Одна из таких солнечных иссле
довательских лабораторий подня
лась в воздух с территории на
шей страны 1 ноября 1966 года. 
Она достигла высоты 20,5 кило
метра. Вместе с оболочкой 
аэростата, парашютом и амор- 

• тнзаторами она весит около 
8  тонн. Телескоп с зеркалом диа
метром 0,5 метра был самым мощ
ным инструментом, поднимавшим
ся до сих, пор на такую высоту. 
Телевизионная аппаратура, уста
новленная на аэростате, позволи
ла астрономам наводить станцию 
на интересующие их участки Солн
ца. Наблюдатель, по отзыву док
тора физико-математических наук 
В. Крата, чувствовал себя перед 
экраном телевизора точно так же, 
как если бы он находился рядом 
с телескопом. Второй подъем со
стоялся 22 сентября 1967 года. 
Объем информации, полученный с 
этих летающих обсерваторий, столь 
велик, что его обработка не за 
кончена и по сию пору! Интерес
но, что фотографирование Солнца 
велось с исключительно короткими 
выдержками: в несколько десяти
тысячных секунды.

Исследуя Марс и Венеру, астро
номы получили исключительно 
четкие фотографии и спектрограм
мы этих планет, доказали, что 
в их атмосферах присутствуют па
ры воды и что облака Венеры 
содержат ледяные кристаллы. Бы
ло измерено также атмосферное 
давление на поверхности Марса.

С высот 34— 35 километров те
лескопами, оптика которых сдела
на из кварца, пропускающего 
ультрафиолетовые лучи, сфотогра
фированы невидимые спектры ед
ва различимых звезд в созвездиях 
Ориона и Близнецов.

Аэростат, этот первый в исто
рии летательный аппарат, в век 
сверхзвуковой авиации и космо
навтики по-прежнему нужен ис
следователю.

В последнее время печать отво
дит много места так называемо
му «спору века» — дискуссии 
между органиками и неорганика- 
ми по вопросу происхождения 
нефти (см., например, «Знание — 
сила» №  9 за 1968 г. или журнал 
«Урал» № 8  за тот ж е год). П ро
исхождение нефти, тесно перепле
таясь с вопросом возникновения 
жизни на Земле, является одной 
из труднейших проблем современ
ного естествознания.

Все это так. Однако трудно со
гласиться с тем, что происхожде
ние нефти является проблемой не
разрешимой для нашего, а воз
можно и следующего поколения. 
Ведь не секрет, что среди многих 
геологов бытует представление, 
что «нефть находят там, где 
имеется нефть».

Неорганиками не рождаются. 
Ими становятся в результате зна
комства с фактами. Таким ж е пу
тем стал неорганпком и я, и по
этому для меня очевидна вся не
состоятельность гипотезы органи
ческого генезиса нефти, с  доказа
тельствами, как говорят, «на уров
не табуретки». К  примеру, исход
ным веществом для образования 
нефтеновых соединений нефти при
знаны липиды, которых только в 
немногих растительных веществах 
всего десятые, а иногда и сотые 
доли процента. Спрашивается, как 
могли образоваться миллиардные 
запасы нефти? Или, например, та 
кой факт. Сейчас установлено, 
что так называемая восстанови
тельная обстановка около и внут
ри нефтяных залежей является не 
причиной образования нефтяных 
углеводородов, а следствием неф
теносности в результате поступ
ления углеводородов из глубинных 
недр Земли.

Хочется поблагодарить редакцию 
«Знание—сила» и авторов, затро
нувших проблему происхождения 
нефти, за интересный и поучитель
ный материал.

Г. РУДАКОВ, 
кандидат геолого-минера- 

логических наук

В 1968 году мы приобрели све
токопировальную машину. Но ра
довались недолго — уже на вто
рой день лопнуло стекло, к кото
рому прижимаются чертежи при 
копировании. Пришлось опять пе
чатать чертежи на самодельных 
столах.

Тогда я решил использовать 
вместо стекла мельничное сито, 
которым просеивают зерно. П ред
ставьте — получилось! И вот те
перь в нашем проектном отделе 
светокопировальная машина раз
множает чертежи не через стекло, 
а через сито. Надежно и удобно.

Если кого-нибудь заинтересует 
наш опыт — просим писать по 
адресу: г. Тернополь, ул. Лени
на, 66, Тернопольский проектный 
отдел Укоопсоюза, Солятицко- 
му 3. Д.
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СРЕДИ МНОЖЕСТВА МУРАВЬИ
НЫХ ПРОФЕССИЙ — НЯНЕК, 
СТРОИТЕЛЕЙ. ОХОТНИКОВ, РАЗ
ВЕДЧИКОВ, ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ 
САМОК — ОСОБНЯКОМ СТОИТ 
ПОЧЕТНАЯ И НЕ ТАКАЯ УЖ БЕ
ЗОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ НАБЛЮ
ДАТЕЛЕЙ. ОНА ВВОДИТ НАС В 
МИР МЕЖВИДОВЫХ МУРАВЬИ
НЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Выкроив часок, спешу к сует
ливому муравейнику рыжего лес
ного муравья. Едва склонившись 
над ним, тут же обнаруживаю на
блюдателей. Они приподнялись на 
ногах, вытянули усики, кое-кто 
подогнул кпереди брюшко, как бы 
собираясь пустить струйку кисло
ты, напряженно всматриваясь в 
необычного посетителя. Теперь не 
понять, кто из нас наблюдатель: 
я или вот эти муравьи, уставив
шиеся на меня множеством чер
ных глаз на коричневых головках.

Недавно закончив брачный по
лет, в поисках нового жилища 
снуют по лесу самки прыткого му
равья, соседа рыжего лесного му
равья. Одна такая самка с очень 
занятым видом, не подозревая об 
опасности, приближается к мура
вейнику. Вот она сталкивается с 
наблюдателем. Он подал сигнал 
тревоги, и на нее бросается сразу 
целая ватага преследователей. Еще 
бы! Чужая самка! Мало ли что 
она затеяла. Теперь не сдобровать 
бездомной бродяжке. Но она шуст
ро взбирается на травинку, с нее 
перебирается на другую, и кучка 
преследователей, будто свора со
бак, потерявшая след, мечется в 
поисках неожиданно исчезнувшей 
добычи. Так поверху и убирается 
самка подальше от опасности. И, 
только удалившись на порядочное 
расстояние, она решается спусти
ться вниз. Какой простой прием, 
чтобы избежать столкновения! Ры
жие лесные муравьи никогда не 
бродят по травинкам.

Уж не поэтому ли сейчас тоже с 
травинки на травинку, ловко, буд
то акробат, перебирается к гнезду 
рыжих лесных муравьев черный 
муравей-фуска. Зачем он сюда 

держит путь? Неужели ему неиз
вестно, что здесь логовище страш
ных лесных разбойников, не тер
пящих никого чужого возле своего 
дома! Но черного фуску не сму
щает то, что под ним на земле 
рыщут рыжие лесные муравьи. Он 
приближается к муравьиному хол
мику, обходит его почти со всех 
сторон, иногда, задержавшись, кру
тит своей маленькой головкой с 
шустрыми усиками, будто силясь 
разглядеть, что происходит на этом 
скопище мелькающих тел, и потом 
возвращается обратно. Я не от
стаю от него. Его путь проследить 
нетрудно, пока он идет по травин
кам. Но вот черный фуска спу
скается на землю, мчится дальше 
и скрывается в гнилом пеньке. 
Здесь его гнездо.

Зачем он ходил к своим сосе
дям? Неужели ради того, чтобы 
посмотреть, как идут у них дела?

Предположение кажется наив
ным. Но вот уже несколько лет я

мурааьиные вахты

встречаю таких муравьев-наблюда- 
телей, наведывающихся к своим 
соседям. Странные муравьи...

Среди колючего кустарника чин- 
гиля, вблизи тугайных зарослей ре
ки Или, бредет нестройная колон
на кроваво-красных муравьев-«ра- 
бовладельцев». Муравьи явно от
правились в грабительский поход. 
Кто же будет их жертвой?

Я обгоняю муравьев и на их пу
ти вижу несколько дырочек, веду
щих в подземное жилище прытко
го муравья. Здесь уже шныряет 
пара «рабовладельцев», сейчас, как 
только подойдут остальные, все 
ринутся в подземные входы. Тут 
же почему-то крутятся два му
равья мирмики-берга. Вот подо
шла колонна грабителей. Корот
кая схватка с хозяевами, лавина 
бросилась во входы и... потащили 
воины-удачники первые трофеи — 
куколок бедных хозяев. Грабеж 
закончен. Колонна воинственных 
«рабовладельцев» с добычей на
правилась обратно. И тут я вижу 
двух мирмик-бергов. Они тоже с 
куколками и мчатся со всех ног в 
сторону, к своему муравейнику, 
расположенному невдалеке под 
большим камнем, обросшим со 
всех сторон травой. Так вот вы 
какие, мародеры-наблюдатели!..

Строгие высокоствольные сосно
вые леса Западной Сибири. Слы
шен далекий крик ворона. Нагру
женные большими ведрами, мы 
расселяем рыжих муравьев. Ры
жий лесной муравей — отличный 
защитник леса, истребитель мно
жества насекомых-вредителей. На 
заранее расчищенное место высы
пается вместе с муравьями часть 
гнезда, взятая в другом месте. 
Кучка строительного материала ос
торожно приглаживается, ей при
дается вид холмика, чтобы потом 
меньше было работы переселен
цам. Но едва только закончено 
переселение, как неизвестно отку
да появляются два черных кампо- 
нотуса. Неужели поблизости есть

их гнездо? Как только мы его 
прозевали! Оба кампонотуса по
спешно ползут каждый по своей 
дороге к старому пеньку-муравей
нику. Оттуда по сигналу наблю
дателей выстраиваются две колон
ны и движутся по путям развед
чиков к переселенцам. Их пости
гает печальная участь разорения.

В лесу с множеством муравей
ников рыжего лесного муравья не
легко найти свободное место для 
бивуака. Придется поставить па
латку между двумя елочками, хо
тя тут и пролегает муравьиная 
тропа. Растерянные насекомые за
бредают в палатку, забираются на 
вещи, подолгу ползают в поисках 
правильного пути, как бы в недо
умении поводят длинными усика
ми, приглядываются, будто силят
ся понять, что произошло на их 
гнездовой территории. Но прохо
дит несколько часов, и более ни 
один муравей не появляется воз
ле нас. Наблюдатели донесли: тер
ритория занята теми, кого не сле
дует трогать...

В моей квартире в гнезде, сде
ланном из бетона, стекла и алюми
ния, живут муравьи-жнецы. Когда- 
то в это искусственное жилище 
была поселена самка, опустившая
ся на землю после брачного по
лета, а теперь после четырех лет 
жизни от нее уже около трех ты
сяч муравьев-рабочих. Из мура
вейника есть свободный выход на
ружу, и муравьи, когда им взду
мается, разгуливают по комнате. 
В соседней комнате в большом 
обрубке дерева живут красного
ловые кампонотусы. Муравейники 
разобщены, между ними коридор 
и две двери. Красноголовые кам
понотусы миролюбивы, любят 
сладкое, воспитывают тлей и чер- 
вецов и для этого беспрестанно 
посещают комнатные цветы на 
подоконнике. А жнецам нет ника
кого дела до кампонотусов, они 
вегетарианцы, лишь бы было вдо
воль зерен возле их бетонного

П. МАРИКОВСКИЙ, 
профессор

муравейника. И все же у входа в 
муравейник жнецов я каждый день 
вижу притаившихся красноголо
вых кампонотусов. Они что-то ос
торожно высматривают, избегая 
встречи с хозяевами бетонного не
боскреба, несут неусыпную службу 
надзора, хотя здесь этот надзор 
лишен какого-либо смысла. Таков 
уж  муравьиный обычай, и они 
не в силах его изменить. Между 
тем точное знание каждого му
равьиного «действа» помогло бы 
до конца понять сложно коорди
нируемый порядок муравейника.

Странные обычаи царят у само
го распространенного и многочи
сленного крошечного муравья-тет- 
рамориуса. Он неторопливо пол
зает по земле, и, кажется, нет 
клочка земли, куда бы эта везде
сущая крошка не засунула свой 
нос. Возле чужого, соседнего му
равейника непременно ползают 
один-два наблюдателя тетрамориу- 
са. Их замечают, бьют челюстями, 
прогоняют. Но одетым в крепкую 
броню малышкам все нипочем. 
Упрямо и настойчиво они продол
жают свое дело.

Периодически соседние муравей
ники тетрамориуса затевают кро
вопролитные войны. Где-нибудь на 
чистой площадке между двумя 
гнездами собирается большая тол
па вояк и начинает взаимное ис
требление. Бойня идет нетороп
ливо, деловито, без излишней су
матохи и нервозности. Противники 
отпиливают друг другу ноги, го
ловы, животы. Битва начинается 
вечером, тянется всю ночь. Только 
утром жаркие лучи южного солн
ца разгоняют по домам это меси
во копошащихся тел.

Попробуйте в мирное время от 
одного гнезда подбросить к дру
гому нескольких рабочих-тетрамо- 
риусов. На них особенно не обра
тят внимания, побьют челюстями, 
покусают за ноги, чтобы заблудив
шиеся чужаки поскорее убрались. 
Но иногда, как раз незадолго до 
взаимных сражений, один-два на
блюдателя из соседнего гнезда вы
зывают большую тревогу. Их рас
пинают за ноги и держ ат как бы 
для всеобщего обозрения. И с ка
ким вниманием их обследуют жи
тели многочисленного общества. 
Еще бы! Эти муравьи особенные— 
они тайные наблюдатели, предве
стники скорых сражений! Но как 
муравьи узнают этих наблюдате
лей среди миллионов им подоб
ных?..

Пройдет еще немало времени, 
прежде чем совместными усилия
ми энтомологов, лесничих, хими
ков перестанет быть загадкой 
иерархия в такой простодушной с 
виду муравьиной горке.
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В. СТИГНЕЕВ

Фото Ю. Несквериова и И. Гиппенрейтера

СВЕРШИ И УКРАСИ
Среди многочисленных загадок, которые нам задал нелегкий XIII 

век русской истории, одна из самых таинственных и неразрешимых 
(по крайней мере, такой она оставалась до недавнего времени) — 
Георгиевский собор в городе Юрьеее-Польском. Эта загадка упомя
нута среди прочих в статье члена-корреспондента Академии наук СССР 
В. Янина, опубликованной в пятом номере журнала. По просьбе чита
телей мы возвращаемся к этой тайне XIII века.

Сегодня городок Юрьев-Польский всего лишь районный центр во 
Владимирской области. Правда, и 750 лет назад он был скромным 
центром небольшого удела, принадлежавшего князю Святославу, сыну 
могущественного Всеволода III Большое гнездо.

Но не административным своим значением отмечен этот городок в 
истории русской и мировой культуры. В 1230—1234 годах владимиро
суздальские каменных дел мастера воздвигли в нем Георгиевский собор 
и изукрасили его весь белокаменной скульптурой, да так, что каждый 
камень кладки стал поистине драгоценным.

Средневековый летописец, отмечая среди других событий года и это, 
был краток и сдержан: «Благоверный князь Святослав Всеволодич 
сверши церковь в Юрьеве святого мученика Георгия и украси ю». 
Читаешь традиционную летописную формулу — и ни намека на то, 
что речь-то идет о чуде. То ли древний историк знал и другие подоб
ные, а то и большие неизвестные нам чудеса, то ли надеялся, что будут 
на Руси еще большие красоты...

Рассматривая наружные стены храма, обходя его со всех сторон, 
мы изумляемся: перед нами сплошной ковер каменной резьбы — 
диковинные звери, фантастические древеса и растения сказочного сада, 
фигуры воинов и святителей. Все детали переплетены друг с другом, 
связаны какими-то не очень ясными для нас смысловыми узлами. Они 
словно ведут между собой разговор, тема которого таинственна и 
невнятна.

А теперь немного фактов. То, что мы видим сегодня, и первоначаль
ная композиция каменного убора, к сожалению, не одно и то же. 
Это, по существу, два разных собора. Их отделяет друг от друга 
событие, печальное для всей истории отечественного искусства, — за 
время татарского владычества собор обветшал и в XV веке обрушился. 
Но слава о нем была велика (недаром первый Успенский собор Мос
ковского Кремля Иван Калита строил по образцу Георгиевского). И 
Иван III без промедления послал восстанавливать храм известного 
на Москве строителя Ермолина.

Трудная задача стояла перед зодчим. И хотя летописец засвиде
тельствовал, что Ермолин собрал рухнувшее здание «изнова и поставил, 
как и прежде», мы знаем, что это не так. Собор стал приземистым, 
нескладным и, что самое горестное, почти вся скульптура оказалась 
перепутанной. Из неверно, без всякого смысла скомпонованных релье
фов образовалась каша — своего рода гигантский ребус.

Если раньше скульптура собора читалась как единая каменная книга, 
то теперь строки и страницы ее оказались перепутанными. Книга на
долго «умолкла».

Тем не менее мы отдаем дань уважения древнему реставратору — 
в пределах возможного Ермолин сохранил памятник искусства. Он не

перетесывал камни, не дооавлял в кладку новых, а пользовался толь
ко уцелевшим материалом, поэтому все рельефы собора — подлинные 
камни XIII века. Стоит вспомнить, какая судьба постигла родственные 
Георгиевскому собору по убранству и архитектуре постройки, — Ниже
городский храм (1227 г.) после разрушения разобрали до основания и 
от его скульптуры до нас дошли только голова льва, а собор в Сузда
ле (1225 г.) возобновили из кирпича; время сохранило нам всего не
сколько фрагментов от его резьбы.

Георгиевский же собор продолжал говорить с потомками, хотя мо
нолог его и был непонятен, рождал вопросы.

Какие скульптурные композиции входили в состав каменного де
кора?

Какой они имели вид и в каком порядке располагались?
Каков смысл всей скульптурной системы в целом?
Кто были мастера, воздвигшие собор и украсившие его? И сколько 

было их? И откуда они?
Откуда идет этот стиль говорящей архитектуры? Выросли ли его 

традиции на нашей почве или пришли извне?
И, наконец, какова подлинная архитектура собора?
Почему важно знать ответы на все эти вопросы? Разгадка тайны 

Георгиевского собеса могла бы открыть для нас захватывающую кар
тину стремительного, поистине головокружительного по темпам расцве
та, который переживала культура Владимирской Руси накануне мон
гольского нашествия.

Загадка первоначальной скульптуры собора интересовала крупней
ших историков русского искусства, но каменный кроссворд не подда
вался никому. Гипотезы противоречили одна другой. Вот уж когда 
пожалели, что слишком скупы летописные сведения о соборе, что не 
сохранилось изображений его на древних фресках и иконах.

Первым к сложной проблеме расшифровки этого ребуса вплотную 
подошел русский историк К. Романов. В начале нынешнего века он 
установил, что большинство фигурных рельефов входило в сюжетные 
композиции, составлявшие как бы огромные резные картины, и две из 
этих композиций («Преображение» и так называемый Святославов 
крест) полностью реконструировал. Это был большой успех, но вскоре 
ученый почему-то оставил работу.

И все-таки практически на все вопросы, которые XIII  век задал нау
ке на каменных страницах собора, ответы были даны, и сделал это 
наш современник Георгий Карлович Вагнер. Самое удивительное, 
что для этого ему понадобилось всего пять лет.

Работа началась с того, что каждый (!) камень собора был ощупан 
руками, обмерен и сфотографирован. А ведь одних скульптурных 
рельефов сохранилось 450, да почти столько же камней с орнаментом. 
С каждого камня снималась на кальку копия в натуральную величину. 
Потом копии эти были уменьшены до размеров этикетки спичечного 
коробка, и вот из них-то исследователь стал раскладывать бесконеч
ные пасьянсы.

Будь эта работа чисто механическим комбинированием, завершение 
ее было бы маловероятно. Чтобы перепробовать все варианты возмож
ных комбинаций, не хватит никакой человеческой жизни. Но кроме 
тысячи изображений, ученый привлек к исследованию сотни других
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фактов и сведений из русской и западноевропейской истории искусст
ва, архитектуры, археологии, этнографии, фольклора и летописей, а, 
главное, он выработал метод соединения разных наук для решения од
ной проблемы.

На долгие месяцы растянулась черновая работа. Будничная, кропот
ливая. И когда после всего этого следует озарение, творческий вывод, 
кажется, что тут и не могло быть большого труда, настолько естест
венно решение, настолько точна и убедительна логика доказательств.

Ключом к реконструкции стали сохранившиеся от первоначальной 
кладки нижние части стен здания. Сначала ученый шел путем Рома
нова, то есть реконструировал отдельные композиции. На разных 
фасадах собора можно видеть одинаковые фигурки спящих юношей. 
Их сохранилось только пять, хотя должно быть семь, потому что 
они принадлежат сюжету «Семь спящих отроков эфесских». В его 
основе лежит известная с V—VI веков поэтическая легенда о семи 
юношах-христианах из Эфеса, которые укрылись в пещере от гонений 
римского императора. Там они чудесным образом уснули и пробуди
лись от этого «анабиоза» через триста лет уже при торжестве хри
стианства.

Истинное расположение фигур этой композиции можно было устано
вить, пользуясь сложившейся в средние века иконографией. Сюжет 
этот отражен и в миниатюре греческой псалтыри IX века, и в иконах 
греческого письма, и даж е в миниатюрах мусульманского Востока. 
Хорошим подспорьем оказался амулет XIII века, найденный в Суздале 
(известный суздальский змеевик, который хранится в Историческом 
музее). Семь отроков расположены на нем по кругу, каждый в такой 
же позе, что и фигуры на рельефах собора. Закругленные очертания 
фигур вместе с круговой композицией выражали идею единства и 
согласия героев легенды. Эти рельефы — один из самых одухотворенных 
образов скульптуры собора. Они предвосхищают рублевских героев. 
Кстати, работая во Владимире, рядом с Юрьевым-Польским, Рублев 
наверняка видел скульптуру Георгиевского собора неповрежденной...

Таким же методом были восстановлены остальные сюжетные компо
зиции: «Вознесение», «Три отрока 1в пещи огненной», «Даниил во рву 
львином»...

Но, пожалуй, центральной частью работы стала реконструкция арка- 
турно-колончатого фриза, которым накрепко был препоясан собор. На 
северном фасаде фрагмент фриза сохранился полностью. На запад
ной стене он обрывается. Далее, на западном фасаде в кладке стены 
в беспорядке разбросано множество больших фигур. Среди них — 
Христос, Иоанн Предтеча, архангелы, апостолы.

Ученый знал: все эти образы — обязательные участники компози
ции деисуса. Деисусные чины, как известно, составляют непременную 
часть древнего русского иконостаса. Это позволило реконструировать 
каменный деисусный чин Георгиевского собора из 11 фигур. А как же 
фриз? И ученый сделал вывод: утраченную часть фриза составляли

фигуры мучеников и святых воинов, небесных покровителей Владимиро- 
Суздальской земли, которые как бы в торжественной процессии двига
лись к апостолам и архангелам деисуса. Будто десятки воителей — 
вся богатырская Русь — вышли на рубежи отчего края.

Не меньше хлопот доставила расшифровка странных портретных 
изображений на капителях собора. Скорее всего, это могли быть воины, 
но их шлемы с виду напоминали больше колпаки. Из летописи из
вестно, что у владимиро-суздальских князей была наемная дружина 
из кочевников. За князя в разное время воевали половцы, могли здесь 
быть и кавказские аланы, предки нынешних осетин. Этнографы знают 
подобные головные уборы у аланов, - сохранились они и у венгров. 
Поэтому маски на капителях, скорее всего, изображали ближайшее 
окружение, «гридьбу» юрьев-польского князя. Между прочим, на 
рельефах трона Ивана Грозного есть фигуры в точно таких же шапках- 
колпаках.

Труднее всего оказалось установить смысл и найти места прежнего 
расположения звериных рельефов; сделать это без досконального зна
ния средневековой звериной символики было невозможно. Драконы, 
например, считались некогда символом язычества, и их нередко изобра
жали под «распятием», что означало победу христианства. Так и распо
ложились в реконструкции два дракона Георгиевского собора. А рельеф 
слона, который символизировал царственное величие, было логично 
придвинуть к окну княжеской ложи. Подобное размещение известно из 
искусства Западной Европы.

Такому же осмыслению подверглись сказочные образы птицы-сирин, 
кентавра-китовраса, дремлющего льва.

Пышный растительный орнамент собора, тянущийся от подножия 
вверх, — символ цветущей природы — густо населен зверями и пти
цами. Этот орнамент обвивает, связывает все скульптурные сюжеты 
в единое действо, служит для них драгоценной оправой. Такое стили
зованное древо было излюбленной композицией древнеславянского ис
кусства. Оно символизировало щедрость, плодоносную силу великой бо
гини Земли. Ленточное плетение, стилизованная древесная вязь — 
один из главных декоративных мотивов русского искусства XI и XII 
веков, и владимирские каменосечцы были хорошо знакомы с ним. 
Но они выступили как новаторы, когда выплеснули пышный и буйный 
орнамент на белокаменные стены Георгиевского храма.

Когда Вагнер восстановил картину первоначального резного убранст
ва, выяснилось, что скульптуре тесно на стенах нынешнего собора. 
Дело в том, что здание, воздвигнутое при Святославе, было значитель
но выше и имело силуэт совершенно отличный от того, который мы 
видим сегодня. Уже к концу XII века архитектура русских храмов 
приобрела более стройный, «высотный» характер, так что общая высо
та здания, как правило, равнялась его удвоенной ширине. Храмы с 
притворами — а именно к этому типу принадлежит Георгиевский 
собор — делались чаще всего ярусными, и барабан главы ставили не 
на своды, а на промежуточной постамент. Так была выстроена Свир- 
ская церковь в Смоленске. Исчисляя пропорции Георгиевского собора,
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Вагнер установил, что его барабан действительно должен был стоять 
на постаменте. Это позволило выполнить общую реконструкцию собора. 
Выяснилось, что прежде он был гораздо стройнее, а его ступенчатый 
верх предвосхищал архитектуру Москвы XVI века. Разработку этого 
интересного приема можно видеть на примере собора Андроникова 
монастыря, где теперь помещается музей Андрея Рублева.

Начальная архитектура Георгиевского собора позволяла развернуть 
на его стенах грандиозное каменное сказание — повесть о земной 
и космической жизни. В величественном скульптурном ансамбле пе
ред глазами современников представал сложный художественный об
раз — символ целостной картины мира. Но самое главное, что при
нес с собой в русское искусство Георгиевский собор — и это-то больше 
всего поражает, когда думаешь о его создателях, — главенствующая 
в программе скульптуры тема человека.

Обилие княжеских мотивов — святые покровители, портрет князя 
Святослава, многочисленные изображения княжеских дружинников — 
все это прямо связывалось в сознании строителей храма с полити
ческой идеей объединения раздробленной Руси под властью Владимиро- 
Суздальского княжества. Идея сильной княжеской власти находит 
параллель в летописях и литературе того времени, в частности в 
знаменитом «Молении Даниила Заточника». Как и «Моление», скульп
тура утверждала растущее самосознание горожан, служивых людей, 
иначе говоря, тех общественных слоев, на которые опиралась княжес
кая власть.

И, наконец, перед исследователем стояла еще одна про
блема: определить авторов небывалого сооружения. На стенах здания 
Вагнер различил художественный почерк сразу нескольких мастеров. 
Две артели работали здесь — к такому выводу пришел ученый. Од
на, числом в 12 мастеров, резала скульптуру, другая, более много
численная, растительный орнамент. Анализ выявил индивидуальные 
манеры резчиков — Вагнер смог дать детальные характеристики работе 
каждого и описать выполненные им рельефы. И что не менее важно, 
он убедительно доказал, что в большинстве своем создатели собора 
были русскими мастерами.

Во главе дружины камнерезов и строителей стоял главный мастер— 
Бакун, свое имя он оставил на северном притворе собора. Это был 
русский мастер с очень широким кругозором, недаром его резцу при
надлежат самые интересные рельефы, и именно он подсказал ряд 
оригинальных мотивов скульптуры заказчику Святославу.

Интерес Бакуна к светским сюжетам был необычен для того време
ни. Гигантскую поэму в камне он увенчал арочками с рельефами кня
жеских дружинников, расположив их на барабане главы — • прямо 
под куполом, выше всех иерархов церкви! Факт, беспримерный для 
средневековья!

Не на пустом месте возникло белокаменное чудо среди полей Влади
мирщины. Корни его драгоценного убора уходят в языческие времена, 
когда всякое украшение имело глубокий символический смысл. Так, 
стилизованное дерево олицетворяло великую языческую богиню Земли

или Жизни, а всадники, птицы и звери — ее спутников. Вот и у под
ножия Георгиевского собора находятся такие традиционные птицы — 
у начала цветущей природы.

В сплаве фигурной скульптуры с резьбой каменной ткани с неудер
жимой силой проявилась народная тяга к узорочью. Но это было со
вершенно оригинальное, чисто русское явление. Ему нет аналогии во 
всей архитектуре средневековья. В этом отношении мастера Георгиев
ского собора были достойными продолжателями традиции, которая 
шла от росписей Софии Киевской, Спаса Нередицы, церкви Георгия 
в Старой Ладоге.

Изображения фантастических существ — грифонов и драконов—были 
издавна известны славянам. Об этом мы можем судить по знаменитым 
турьи(Р рогам из Черной могилы под Черниговом, принадлежащим 
прикладному искусству еще языческой Руси. Здесь снова уже знако
мые нам грифоны, драконы, а виноградоподобное плетение орнамента 
напоминает каменную вязь на стенах собора.

Вырезанные из дерева .и кости чудища охраняли древние храмы и 
жилища, оттого их и звали «оберегами». А резные изображения людей 
украшали фасады славянских храмов. Так что, вероятнее всего, трех
головые личины на колоннах Георгиевского собора — переработка 
этого мотива.

А резная деревянная колонна XI века, найденная при раскопках 
в Новгороде? Помните, о ней пишет В. Янин. Ведь ее сложный орна
мент и мастерство исполнения заставляют думать, что такая резьба 
возникла в Новгороде намного раньше. Значит, уже в то время рус
ские мастера в совершенстве владели искусством резьбы, которое раз
вивалось и тогда, когда материалом стал камень.

В XII веке многочисленные постройки украшают майоликовыми плит
ками самых разных размеров и форм. А на них все тот же орнамент 
и звериные рельефы. А уцелевшие фрагменты белокаменной резьбы 
из Чернигова, Галича, Старой Рязани? Они говорят нам, что русские 
мастера XII века вели в городах своего рода каменные летописи.

Видимо, эта единая традиция в искусстве Руси X—XIII веков при
вела к высшему расцвету белокаменной архитектуры и скульптуры на 
Владимирской земле... .̂.......  ....... .

Георгиевскому собору суждено было стать лебединой песней вели
кого искусства владимиро-суздальских камнерезов. В дни, когда резец 
мастеров удалял последние неровности с рельефов, к южным грани
цам Русской земли подступала военная гроза. Русское Предвозрожде- 
ние, ростки которого поднимались не только в Юрьеве-Польском, было 
прервано татарским нашествием.

Среди других драгоценностей национального искусства надолго за 
терялась, исчезла из виду и жемчужина Владимирского Ополья. Но 
сегодня, через семь с лишним веков, мы снова приходим на свидание 
с «лепотой» древнерусских мастеров. И, восхищаясь искусством камне
резов, мы приносим дань уважения не только их труду, но и таланту 
человека, сумевшего разглядеть величие первоначального замысла.

Голова Христа.
Слеаа — подпись мастера.
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«Крупные животные, свободно и безбоязненно разгу
ливающие по необозримым просторам, — это зрелищ е  
волнует и восхищает, подобно созерцанию прекрасного 
здания или слушанию гениальной симфонии».,

ДЖ УЛИАН ХАКСЛИ  

В. ФЛИНТ

ИНТЕРВЬЮ 
ДАЮТ ЛЬВЫ

Фото автора.

«...Кратер Нгоронгоро, Танзания, 30 июля 
1966.

Небольшая лощина у озера заросла густой, 
невысокой, по колено, травой. Трава сухая, 
ж елтая, выжжена солнцем и мертво шуршит, 
сопротивляясь колесам лендровера. Мы на
стойчиво кружим по лощине; по-моему, совер
шенно бесцельно: где же тут могут быть 
львы? Все как на ладони, не только льву, 
зайцу спрятаться негде! Но проводник-афри
канец, он же шофер, упорно шепчет: «Тут 
Симба! Симба всегда...» Проводник не успе
вает договорить, резко тормозит. Да. они все 
время были тут в десяти шагах! У самых 
колес, слева от машины, лениво развалясь в 
траве, леж ат два великолепных желтогривых 
льва. Звери неподвижны, лишь концы хвостов 
нервно подрагивают. Странные золотисто-жел
тые глаза, глаза сфинкса, без выражения смот
рят на нас. Спутанные жесткие волосы гривы 
по цвету, «по фактуре» удивительно под

стать окружающей траве, просто сливаются с 
ней. Пожалуй, действительно так недолго и 
наступить на отдыхающего льва!

Поняв, что скрываться дальше нет смысла, 
один из львов «приветствует» нас: он широко, 
как только может, раскрывает пасть, зевает 
длинно, с надрывом; хорошо видны мощные 
клыки, зевает не от сонливости. Этот зевок — 
ритуал встречи, демонстрация: «Я — сильный! 
Вот мое оружие, остерегайтесь беспокоить 
меня!» Все львы, которых мы уже встречали, 
«здоровались» с нами точно так же. Мы 
смотрим на львов с волнением, с восхище
нием. Звери так могучи и так первозданно 
спокойны, так уверенно благородны, что не
вольно ощущаешь какой-то трепет, начинаешь 
понимать то место, которое отведено льву в 
геральдике, в мифологии, в фольклоре...» (Из 
записной книжки.)

А ведь лев — не самый крупный из хищни
ков. Вес взрослого самца льва достигает всего

200—225 килограммов, тогда как хороший тигр 
весит до 300, медведь-гризли до 360, а белый 
медведь и бурый медведь с Аляски даж е до 
800 килограммов. Д а и не самый сильный! Д ра
ки между львом и тигром происходили не раз 
(в зоопарках, конечно, по недосмотру служи
телей), и, если звери были одновозрастными, 
побеждал обычно тигр. Значит, не сила, а ка
кие-то иные причины заставили поместить изо
бражение льва на гербах многих государств! 
Какие же? Наверно, в первую очередь все-таки 
внешность льва, его манера держаться, его ха
рактер. А все это рождено той средой, в кото
рой львы рождаются, живут и умирают, кото
рая, в сущности, их и создала. Л ьвы —обита
тели саванн и степей. Лев отдыхает и охотит
ся открыто, на виду, он не привык прятаться, 
таиться — отсюда представление о его спо
койствии, величавости. Львы живут в местах, 
изобилующих (или, во всяком случае, изобило
вавших!) дичью, нм не приходится тратить
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много усилий на охоту — отсюда их малая 
подвижность, а в понимании человека — 
«царственная лень». Лев никогда не нападает 
на животных, если он сыт. Д а и понятно — 
кругом масса пищи, зачем же зря расходо
вать энергию? Примечательно, что это хорошо 
известно копытным — сплошь и рядом львы 
могут поедать добычу буквально в десятке 
метров от стада зебр, и те спокойно пасутся, 
не обращая внимания на хищников. А в пред
ставлении человека — это проявление «бла
городства». Наконец, голос льва, его громо
вой рев, от которого буквально содрогается 
земля. На деле это ведь только средство сиг
нализации, способ общения на значительном 
расстоянии, характерный прежде всего для 
животных открытых пространств. Все это я 
прекрасно знаю, но вместе с тем могу под
твердить —  от львов -нельзя оторвать глаз.

К сожалению, львы разделяют судьбу почти 
всех крупных животных Земли — они быстро 
исчезают. Не так давно они населяли огром
ную территорию: почти всю Африку (исклю
чение — область тропических лесов и безвод
ная С ахара), Переднюю и Малую Азию, Ин
дию, заходили даж е в Европу. Сейчас на 
азиатском материке львы сохранились только 
в заповедном лесу Гир, в Индии, где их 
по последней «переписи» насчитывают 285 осо
бей. Полностью истреблены львы на севере 
Африки, в горах Атласа, в Алжире и Тунисе.

Причин исчезновения львов две. Во-первых, 
общее обеднение фауны крупных копытных 
Африки. Л ев хищное животное, ему нужно 
питаться мясом, и если нет зебр и антилоп, 
он нападает на домашний скот (который, кста
ти, пасется часто под охраной ребятишек тут 
же, в саванне). Ну, а раз лев напал на коро
ву  — он вредный, его нужно истреблять! Д а 
кроме того, шкура льва — завидный трофей, 
об охоте можно порассказать потом друзьям. 
Вот и вторая причина! В начале девятисотых 
годов в Африку хлынул поток охотников из 
Европы и особенно Америки с отличными 
ружьями, на автомобилях. И львам пришлось 
туго — известны случаи, когда за охотничье 
сафари, за какие-нибудь три-четыре недели, 
некоторые «герои» убивали до 100 зверей! Д е
ло доходило до того, что шкуры снимать было 
некогда н у львов отрубали только хвост — 
все-таки трофей! Сейчас бесконтрольная охота 
запрещена, но появилась армия браконьеров с 
отравленными стрелами, с петлями из прово
локи или тонкого троса, и поголовье львов 
по-прежнему тает.

Конечно, охота на львов издавна знакома 
коренным жителям саванн. Но это была битза 
«на равных» — человек выступал, вооружен
ный лишь копьем и щитом, и известное равно
весие сохранялось. Победа надо львом счита
лась подвигом, достойным настоящего воина, 
а  головной убор из гривы льва — своего рода 
дипломом мужества и силы. Особенно про
цветала охота с копьем у племени масаи — 
изредка эта трагедия разыгрывается и сейчас, 
и о ней стоит сказать несколько слов. Копье 
воинов масаи — очень своеобразное оружие. 
Это плоское лезвие, откованное из мягкого 
железа (именно мягкое железо, а  не сталь, 
чтобы копье не сломалось, попав в кость) и 
заточенное, как обоюдоострый кинжал, длиной 
около метра. Лезвие насажено на короткую 
(в две ладони) рукоятку из твердого дерева, 
на которую с другой стороны крепится для 
противовеса тяжелый железный же стержень. 
Все копье чуть больше роста человека, его 
можно бросать, но оно используется и как 
колюще-режущее оружие. Найдя льва, группа 
воинов, человек в 20—30, окружает его, и 
постепенно приближаясь, все уже стягивает 
кольцо вокруг зверя. Каждый из воинов во
оружен копьем и прикрывается небольшим 
щитом из буйволовой кожи. Когда кольцо 
преследователей приближается вплотную, лев, 
не имея путей отступления, бросается в атаку. 
Это кульминационный момент! Конечно, ни 
один человек, как бы силен он ни был, не 
выдержит удара льва, и «избранник», на кото
рого оказывается направленной атака, падает, 
прикрываясь щитом. Л ев, пытаясь отбросить 
щит и достать охотника, задерживается на 
какую-то секунду, и этого промедления доста
точно: десятки лезвий пронзают его насквозь. 
Воин, принявший на себя бросок зверя, обыч
но отделывается несколькими глубокими цара

пинами. Я не видел такой охоты, я смотрел 
только кинокадры, но должен сказать, что это 
было противно и гадко. Я общался с масаи, 
испытываю к ним глубокую симпатию, но в 
данном случае я целиком на стороне льва. 
И все же, однако, эту охоту не сравнить с 
той бойней, которую устроили белые охот
ники за хвостами.

Настоящая кошка, лев тем не менее, с точки 
зрения зоолога, занимает в этом семействе со
вершенно особое положение. Родственные свя
зи его с тигром несомненны, и только опыт
ный специалист может отличить череп льва 
от черепа тигра. Тигр и лев легко скрещива
ются, хотя гибриды эти бесплодны (такой 
тигро-лев по кличке Аполло много лет жил в 
Московском зоопарке; внешне он походил ско
рее на льва с недоразвитой гривой, но на л а
пах и брюхе можно было различить цветной 
узор из пятен и полос). Д а  и пятнистая ок
раска львят говорит о многом. И все же... 
все же львы совсем особые кошки! Прежде 
всего, они — единственные из кошек, у кого 
самец внешне хорошо отличается от самки. 
Ведь львицы не имеют лучшего украшения 
льва — гривы! Далее, все дикие кошки ведут 
одиночный образ жизни. Кроме львов! Львы 
почти всегда живут сообществами. Такие со
общества получили название «прайда» — тер
мин этот заимствован из английского языка. 
Состав прайда может быть различным, иногда 
это несколько львиц с молодняком, порой — 
три или четыре взрослых самца, чаще же 
прайд составляют самцы и самки разного воз
раста. Но прайд — не случайное скопление, 
это устойчивая группировка, где есть опреде

ленные иерархические отношения и даж е рас
пределение обязанностей на охоте. Львы од
ного прайда живут дружно, н небольшие кон
фликты возникают лишь при дележе добычи. 
Особенно ярко проявляется эта внутренняя 
связь в отношении к детенышам: они как бы 
обобщены, и мать обычно не делает различий 
между собственными и чужими. Вообще львя
та находятся на привилегированном положе
нии: им разрешается хватать лучший кусок, 
им сходит с рук даж е приставание к спяще
му льву. А вот прием нового члена в прайд — 
церемония сложная, и иногда она заканчивает
ся дракой и изгнанием пришельца. Джой 
Адамсон, автор нашумевшей в свое время 
книги «Львица Эльса», пишет, как долго не 
принимали дикие львы в свое общество вос
питанную человеком львицу (в конце концов 
так окончательно и не приняли). Дело было, 
конечно, не в том, что Эльса сблизилась с 
людьми. Просто в прайде не было «вакантных 
мест».

Каждый прайд занимает свой собственный 
охотничий участок радиусом около 20—30 ки
лометров. При перекочевках стад копытных 
прайд также мигрирует, иногда разбивается 
на несколько групп, но потом объединяется 
снова.

Ну, а сколько же львов бывает в прайде? 
Сейчас, когда численность их стала меньше, 
редко удается увидеть прайд в 15—20 зверей. 
Я более девяти не встречал. Но старые путе
шественники и охотники рассказывают о прай
дах до 30 и более львов!

Упомяну еще об одной особенности львов.

Каждый знает, как чистоплотны кошки, как 
часто они «умываются». Львы никогда нв| 
«умываются», лишь после еды они слизывают 
кровь с лап и груди. И никогда не закапы
вают свои экскременты...

Львы — прекрасные охотники. Подсчита
но, что за год каждый убивает примерно 15 
крупных животных со средним весом 110 ки
лограммов. Пожалуй, только взрослые слоны, 
носороги и бегемоты, да старые быки:буйволы 
застрахованы от нападения. Известны, од
нако, случаи, когда львы успешно справлялись 
с молодыми слонами и даж е с довольно круп
ными крокодилами. Отнюдь не редкой добы
чей их оказываются жирафы, самки буйвола, 
канны, то есть животные очень внушительных 
размеров. Однако излюбленная их пища — 
зебра. Конечно, и гну, и конгони, и другие 
крупные антилопы (мелких, таких как импала 
или газель Томсона, льву просто труднее пой
мать) также платят дань, но зебре всегда 
отдается предпочтение. Когда крупных жи
вотных становится мало, для львов наступают 
тяжелые времена. Они охотятся тогда на птиц 
(дроф, цесарок) и грызунов (даж е на дико
бразов), поедают черепах и ящериц, иногда 
«опускаются» до насекомых, ловят при случае 
рыбу и лягушек, нападают на домашний 
скот.

Одиночный лев скрадывает добычу. Пока 
животное пасется, опустив голову, он быстро 
и бесшумно, несколько припав к земле, дви
гается к нему против ветра. Стоит антилопе 
или зебре поднять голову, чтобы осмотреть 
окрестности, как лев замирает: неподвижные 
предметы копытные различают плохо. Так про
должается, пока расстояние не сократится до 
десятка метров — тогда следует молниеносный 
бросок, и добыча оказывается схваченной.

Гораздо более сложный способ применяет 
прайд львов. При выходе на охоту он де
лится на две группы: «ловцов», куда обычно 
входят взрослые львицы, и «загонщиков», со
стоящую из крупных самцов и молодежи. 
Роль «ловцов» выпадает львицам не случайно: 
хотя они и несколько слабее львов, но гораз
до подвижнее, а это имеет решающее значе
ние. Львицы расходятся широким полукругом, 
охватывая пасущееся стадо так, чтобы ветер 
дул в их сторону. Остальные члены прайда 
спустя некоторое время предпринимают пря
мую атаку. Разбегающиеся при нападении 
львов животные обычно наталкиваются на од
ну из залегших львиц, и охота заканчивается. 
Самое любопытное, что между «ловцами» и 
«загонщиками» устанавливается какая-то Ди'  
станционная связь: атака никогда не начинает
ся до того, как львицы зайдут в тыл стаду. 
А может быть, у них есть расчет времени?

Не сразу приходит ко льву умение быстро 
умерщвлять добычу. Примерно с десятимесяч
ного возраста львята начинают принимать 
участие в охоте старших, постигать искусство 
скрадывания с подветренной стороны, делать 
фланговые обходы. Но только к полутора-двум 
годам они оказываются в силах справиться с 
зеброй или гну. Не будем, однако, судить 
львов! Так было и так будет. Есть в природе 
интимные моменты, совершенно неизбежные, 
когда человеку лучше не смотреть. Нельзя за
бывать, что лев — главный (а  сейчас в нацио
нальных парках почти единственный) естест
венный регулятор численности травоядных жи
вотных. Ведь прежде всего он выбирает сла
бых, больных, старых, поддерживая стадо в 
прекрасной форме.

Львицы приносят детенышей в любое время 
года. Никаких драк за самку у. львов не бы
вает. Незадолго до родов, после 100—110 
дней беременности, львица выбирает какое- 
нибудь укрытое место среди кустов и скал, 
и там появляются на свет новые граждане 
львиного народа. Чаще всего их бывает трое 
или четверо, но известны случаи выводков и 
в шесть детенышей. Долгое время они оста
ются беспомощными, и мать, уходя на охоту, 
не отдаляется от Логовища далеко: слишком 
много врагов у пятнистых пушистых «котят». 
В это время лучше не приближаться к их 
убежищу — львица очень опасна. Только к 
полутора месяцам львята подрастают настоль
ко, чтобы следовать за взрослыми львами. И 
тогда мать приводит их в прайд. А дальше 
им предстоит долгая школа охоты — львы 
взрослеют медленно. Интересно, что индиви
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дуальные черты характера проявляются у львят 
очень рано. Джой Адамсон, о которой я уже 
говорил, имела возможность наблюдать детей 
ручной львицы Эльсы почти с первых дней 
их жизни. Все трое львят оказались совершен
но различными, и эти различия сохранились 
у них и во взрослом состоянии. Вообще, пси
хическая жизнь львов, формирование их пове
дения, изучены очень мало. Ясно лишь одно— 
она не укладывается в прокрустово ложе тра
диционных представлений об условных и без-: 
условных рефлексах. В действительности во
прос гораздо сложнее...

В обычных условиях львы не лазаю т по 
деревьям. Однако есть исключения из правил.

«...Озеро Маньяра, Танзания, 29 июля 1967.
В прошлом году нам не удалось увидеть 

знаменитых маньярских львов: ночью они за
драли зебру на крутом склоне горы, и машина 
туда не пробилась. Как-то все сложится на 
этот раз?

...Позади топкий берег озера со стадами 
буйволов, с розовыми облаками пеликанов и 
фламинго. Мы углубляемся в лес. Странный 
лес: редкие колючие кусты; земля вытоптана, 
ни травинки; деревья — это акации — начи
нают ветвиться почти у самой земли, и тол
стые сучья образуют густой полог, под кото
рым с трудом протискивается наша машина. 
Рядом с шофером сидит седой грузный англи
чанин, мистер Фицджеральд, сотрудник На
ционального парка. Он ведет нас каким-то 
одному ему известным путем, машина долго 
лавирует среди стволов — и вот оно, наконец- 
то! Первое, что бросается в глаза на неболь
шой поляне — туша буйвола. Потом мы за
мечаем некрупную львицу — она лежит шагах 
в десяти от трупа и немедленно «приветствует» 
нас длинным зевком. А где же остальные чле
ны прайда? Наш гид молча показывает куда- 
то вверх. Мы поднимаем головы — и зами
раем. Прайд над нами! На толстых сучьях 
врастяжку висят львы. Именно висят, точно 
вынесенные для проветривания ковры. Глаза 
закрыты, толстые животы некрасиво свеши
ваются, лапы безвольно опущены. Львы все 
молодые, почти львята. Один лениво подни
мает голову, сонно смотрит на нас, затем рав
нодушно отворачивается: туристы успели ему 
надоесть...» (И з записной книжки.)

«Древесные» львы озера М аньяра — уни
кальный аттракцион. О нем сообщается во всех 
путеводителях, в рекламных проспектах. А при
чина такого необычного поведения львов в 
том, что в небольшом по площади Националь
ном парке более двухсот слонов и около пяти
сот буйволов. И те, и другие не особенно 
любят львов. И вот львы, чтобы не тревожи
ли их днем, не нарушали их покой, нашли 
выход: они спят на деревьях. Теперь этот 
«обычай» передается из поколения в поколе
ние.

Опасен ли лев для человека? Кажется, 
праздный вопрос, а ответ на него может 
быть только уклончивым. Я сам видел, как 
мало боятся львов масаи: в кратере Нгорон- 
горо мы любовались из автомашины большим 
прайдом львов, а метрах в полутораста по 
тропинке спокойно шел воин, вооруженный 
лишь копьем. Домашний скот масаи пасут ча
сто рядом с отдыхающими львами. И все же 
слишком доверять львам нельзя. Известно много 
случаев нападений льва на людей, причем 
нападений, ничем не спровоцированных. Чтобы 
не повторять нашумевшей истории львов-лю- 
доедов из Тсаво, приостановивших в конце 
прошлого века постройку железной дороги 
Момбаса— Найроби, расскажу о совсем недав
нем случае: в Танзании, в окрестностях Мгори, 
в 1958 году крупный лев убил в течение года 
около тридцати человек. Когда хищник был 
убит, оказалось, что большинство зубов у него 
раньше было выбито неудачно пущенной пу
лей.

Я не согласен с пословицей, говорящей, что 
«паршивая овца все стадо портит». Отдель
ные опасные особи не бросают тени на львов 
в целом. Кажется, это понимают и те, от кого 
зависит сохранение львов на Земле. И хочет
ся верить, что и через 50, и через 100, и даже 
200 лет человек сможет увидеть вышедшего 
из кустов величественного льва и услышать 
могучий рык. И у него захватит дух и силь
нее забьется сердце!

«Я перехожу теперь к очень странному человеку, 
в жизни которого немало загадок, а в произведениях — 
преднамеренно темных мест».

Французский литературовед фаге о 
Сирано де Бержераке.

С веселым гасконцем Сирано де Бержераком, 
сорвиголовой, дуэлянтом, повесой и рифмо
плетом, мы знакомы в основном по пьесе 
Эдмона Ростана. Произведения же самого 
Сирано советскому читателю менее известны. 
Его книга «Иной свет, или Государства и им
перии Луны» вышла на русском языке в 1931 
году и ныне стала библиографической редко
стью.

Наш герой родился и жил в XVII столетии, 
когда быт, представления, познания людей 
резко отличались от нынешних. Только через 
тридцать два года после смерти Бержерака 
Ньютон опубликовал свои «Начала», в кото
рых изложил учение о всемирном тяготении 
и сформулировал основные понятия классиче
ской механики.

Паровая машина появилась в следующем, 
восемнадцатом веке. Во времена же Бержера
ка человечество использовало лишь энергию 
воды, ветра да мускульную силу.

Лишь через двести с лишним лет после Си
рано народоволец Кибальчич в предсмертных 
записях, сделанных в казематах Петропавлов
ской крепости, предложил использовать раке
ту в качестве транспортного средства!

Но в 1654 году Сирано выпускает книгу 
«Иной свет, или Государства и империи Л у
ны». И говорит в ней о своем «полете на Л у
ну» в таких выражениях:

«Знайте же, что ракеты были расположены 
в шесть рядов, по шести ракет в каждом ря
ду, и укреплены крючками, сдерживавшими 
каждую полдюжину, и пламя, поглотив один 
ряд ракет, перебрасывалось на следующий ряд 
и затем еще на следующий... Материал, на
конец, был весь поглощен пламенем, горючий 
состав иссяк и, когда я стал подумывать толь
ко о том, как сложить голову на вершине 
какой-нибудь горы, я почувствовал, что, хотя 
я сам не двигаюсь, однако я продолжаю под
ниматься и что машина моя со мной расста
ется, падает на землю».

Говоря современным языком, ракета была 
шестиступенчатой, когда отработали двигате
ли всех шести ступеней и ускорение космичес
кого устройства прекратилось, оно продолжа
ло полет по инерции, а ракета-носитель отде
лилась и стала падать на Землю.

Далее Сирано сообщает, что он заметил, 
как на некотором удалении от Земли сила 
притяжения Луны стала преобладать и 
«...когда, по расчету, сделанному мною много 
времени спустя, я пролетел три четверти рас
стояния, отделяющего землю от луны, я по
чувствовал, что падаю ногами кверху, хотя 
я ни разу не кувыркнулся...», то есть аппарат 
стал, ускоряясь, падать на лунную поверх
ность. Сирано отмечает, что Земля, на значи
тельном от нее удалении, представляется «зо
лотой бляхой», похожей на диск Луны, но 
большего диаметра. Он говорит о сферах вли
яния Земли и Луны, причинах, обусловливаю
щих неравенство этих-сфер.

Не только технические вопросы волнуют 
Сирано. Он пишет:

«Наши доктора говорят, что кровью руково
дит предусмотрительная природа, которая при
зывает ее на помощь заболевшим частям тела; 
из этого следовало бы заключить, что кроме 
души и духа в нас есть еще и третья сущ
ность, обладающая особыми функциями и ор
ганами. Поэтому я нахожу гораздо более 
правдоподобным предположение, что эти ма
ленькие животные (которые населяют тело 
человека и распределяются потоком крови, 
как говорит Сирано. — Ю. Р.), когда на них 
нападают, посылают к своим соседям про
сить о помощи: те прибывают со всех сторон, 
но страна не может выдержать такого на
плыва людей; они или умирают от голода, или 
задыхаются в давке. Эта смертность наступает 
тогда, когда созреет нарыв...»

Здесь несколько странным для нас языком 
XVII столетия Сирано рассказывает нечто, 
очень напоминающее современные представле
ния о роли лейкоцитов в жизни организма, о
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пожирании амебовидными клетками крови — 
лейкоцитами — бактерий и продуктов распада 
тканей. Явление это было открыто и описано 
русским ученым И. И. Мечниковым только в 
1883 году.

...Савиньен Сирано де Бержерак родился 
6 марта 1619 года в Париже, в семье мелко
поместного дворянина. В двенадцать лет он 
поступил в коллеж, закончил его семнадцати 
лет и вскоре поступил в армию.

В то время шла Тридцатилетняя война 
(1618— 1648). Франция, Швеция и Дания 
вели военные действия против испанских и 
австрийских Габсбургов. При осаде одного го
рода Бержерак был ранен навылет мушкетной 
пулей, а под другим — получил сабельное 
ранение. Израненный, не добившись чинов и 
почестей, этот свободолюбивый и гордый гас
конец в двадцать один год покидает военную 
службу, успев к тому времени заслужить 
воинскими подвигами и бесчисленными дуэля
ми немеркнущую славу легендарного храбре
ца.

Год спустя он прослушал курс лекций из
вестного философа-материалиста Пьера Гас~ 
сенди. Бержерак много читает, изучает произ
ведения философов древности.

Но бурно проведенная молодость дает себя 
знать. В 1646 году неизлечимая болезнь за 
ставляет Бержерака стать домоседом.

28 июля 1655 года, тридцати шести лет от 
роду, Сирано де Бержерак был убит балкой, 
упавшей (или сброшенной на него?) с кры
ши дома. Можно полагать, что с ним наконец 
свел свои старые счеты кто-то из многочис
ленных врагов.

Прошло более трехсот лет, но до сих пор 
никто не смог ответить, чем обусловлены по
разительные догадки Сирано де Бержерака. 
Ведь в своих произведениях он описывал не 
только полет на Луну. В них содержались 
сведения и размышления о теплоемкости, з а 
конах свободного падения тел, сопротивления 
среды движению, гравитации, единстве при
роды космических тел типа Земли и Луны, 
множественности населенных миров, проблеме 
ощущения запахов. В них упоминались источ
ники постоянного искусственного света и... 
звуковоспроизводящие устройства! Правда, все 
это подавалось читателю в комедийном, шут
ливом тоне, перемежалось, например, сообще
ниями о том. что жители Луны утоляют го
лод... запахами, что разменной монетой Д-1Я 
них служ ат стихи, почему с голоду здесь 
умирают лишь дураки, а люди умные живут в 
достатке. Сам Сирано именует свои произве
дения комическими.

С привычным для него шутовством Сирано 
сообщает, что информация передана, описы
ваемые предметы показаны или подарены ему 
жителем иной планеты!

Прибыв на ракете на Луну, де Бержерак 
встретился там с жителем космоса, ставшим 
его патроном в «Ином свете». Этот абориген 
космоса, «демон», некогда жил в Греции и 
покровительствовал Сократу. После смерти 
Сократа он переселился в Фивы, где воспи
тывал будущего великого полководца Эпами- 
лонда, а потом перешел в Рим. П озже этот 
демон встречался со знаменитым алхимиком 
Агрнппой Неттисгенмским, философом и бо
гословом аббатом Тритемом, доктором Фаус
том, а также открыл много всяких секретов 
кружку молодых людей, известному под име
нем ордена Розенкрейцеров.

«Инопланетчик» познакомил Сирано и его 
друзей с источниками искусственного освеще
ния: «Мой демон, не ж елая, чтобы общество 
было этим (темнотой. — Ю. Р.) обеспокоено, 
поднялся в свой кабинет и тотчас вернулся 
оттуда с двумя такими блестящими огненны
ми шарами, что все удивились, как  он не об
жег себе пальцы. «Эти неугасимые светочи,— 
сказал он. — послужат вам лучше... Это сол
нечные лучи, которые я очистил от ж ара, ина
че губительные свойства этого огня повредили 
бы вашим глазам, ослепляя их. Я закрепил 
свет и заключил его в прозрачные бокалы, 
которые я держу в руках».

Но еще удивительнее рассказ Сирано о 
«книгах», подаренных ему «демоном».

«Он (демон. — Ю. Р.) едва успел удалиться, 
как я принялся рассматривать свои книги 
и их ящики, то есть переплеты, которые меня

поразили своим великолепием; один был вы
сечен из целого алмаза, без сравнения более 
блестящего, чем наши; другой представлял 
собой огромную жемчужину, рассеченную на 
две половины. Мой демон перевел эти книги 
на язык, который употребляли в этом мире. 
Я не говорил еще о принятом у них способе 
книгопечатания, поэтому я вам объясню, ка
ковы были эти два тома».

Бержерак говорит о книгах и книгопеча
тании, но описывает нечто совсем иное.

«Открыв ящик, я нашел в нем какой-то ме
таллический непонятный предмет, похожий на 
наши часы. В нем была масса пружинок и 
еле видимых машинок. Это книга, несомненно, 
но книга чудесная; в ней не было ни страниц, 
ни букв; одним словом — это такая книга, 
что для ее изучения совершенно бесполезны 
глаза, нужны только уши!»

Не напоминает ли вам это описание очень 
знакомый предмет?

«Поэтому тот, кто хочет читать, заводит 
при помощи огромного количества разного 
рода мелких ключей эту машину, затем он 
ставит стрелку (! — Ю. Р.) на ту главу, ко
торую желает слушать. И тотчас же из книги 
выходят, как из уст человека или из музы
кального инструмента, все те разнообразные 
звуки, которые служат знатным жителям луны 
для выражения своих мыслей».

Ясно, что Бержерак именует книгами какие- 
то информационные устройства, воспроизводя
щие звуки, человеческий голос. Называя их 
«книгами», он описывает сложную систему из 
множества мелких непонятных деталей.

Естественно, что у читателя тех лет эти 
описания не вызывали никаких ассоциаций, 
были непонятны, иногда смешны. Еще бы, 
говорящая книга, да  еще такая, которую... 
вешают на уши! «Более часа я занимался 
этим подарком, наконец, повесив себе эти 
книги на уши, в виде серег, я пошел в го
род, чтобы погулять».

Примерно так ныне ходят с транзисторными 
приемниками — иные из них столь малы, что 
встраиваются в «оглобли» очков и в клипсы.

Бержерак не знает «способа книгопечата
ния», то есть не представляет себе принципов 
создания и действия этих «книг».

Загляните в радиоприемник или магнитофон. 
Если вы не искушены в технике, то увидите 
там массу каких-то «пружинок и еле видимых 
машинок» и, подобно Сирано, усмотрите не
которое сходство с часами либо каким-то 
другим привычным для вас механизмом или 
прибором. Вспомните о второй книге, пода
ренной Сирано «демоном», книге, представляв
шей собой огромную жемчужину, рассеченную 
надвое... Не коротаете ли вы перед такой 
жемчужиной скучные вечера?

Видимо, Сирано мог отталкиваться от изо
щренных кукол-автоматов, создававшихся в 
его время искусными механиками. Но сколько 
ступенек должно было перескочить его во
ображение!

Размышляя все о том ж е «книгопечатании», 
Бержерак пишет: «Когда я подумал об этом 
изумительном изобретении, я перестал удив
ляться, что в этой стране молодые люди в 
шестнадцать или восемнадцать лет обладают 
большими знаниями, чем у нас старики; они 
выучиваются читать одновременно с тем, как 
выучиваются говорить, и всегда могут читать 
в комнате, во время прогулки в городе, во 
время путешествия пешком, верхом на ло
шади, всегда они могут иметь у себя в кар
мане или подвешенными к луке седла штук 
тридцать этих книг, и им стоит завести пру
жину, чтобы услышать одну главу или несколь
ко глав, или же целую книгу, если им это 
вздумается. Таким образом, здесь вас всегда 
окружают великие люди, живые и умершие, 
которые с вами как бы беседуют».

Все это очень похоже на звукозапись и ра
диовещание, получившие широкое распростра
нение только в середине XX века. Сейчас мы 
действительно как бы беседуем с живыми или 
умершими людьми. И для нас это стало обы
денным, никого этим не удивишь. Но как все 
это мог столь детально предвидеть храбрый 
повеса XVII столетия?!

Вот задача для психологов, исследующих 
проблемы творчества.

-

____________________ /

ЗВУКОВОЙ СТИМУЛЯТОР
О влиянии звука на растения 

написано немало. И все-таки каж
дое новое сообщение об этом от
крывает какую-то неведомую сто
рону этого явления. Австралий
ские садоводы заметили, что у 
бананов есть свои «музыкальные 
вкусы»: больше всего нравятся им 
низкие голоса, особенно бас.

В Канаде изучает сейчас влия
ние звука на прорастание семян 
и рост растений доктор П. Вейн- 
бергер, преподавательница универ
ситета в Оттаве. Она посадила 
озимую пшеницу в трех тщательно 
изолированных друг от друга от
секах. В первом отсеке постоян
но был включен прибор, излучав
ший звуки частотой в 5000 герц, 
во втором отсеке такой же при
бор работал на 12 ООО герц, в 
третьем отсеке царила полная ти
шина. В первом отсеке пшеница 
дала почти в три раза больше 
зеленой массы и почти в четыре 
раза больше побегов, чем в тре
тьем. Звуки частотой в 12000 герц 
оказали на пшеницу значительно 
меньшее влияние—количество зе
леной массы во втором отсеке по 
сравнению с третьим увеличилось 
только на 20—50 процентов.

АППЕТИТНЫЙ СВЕТ
Финский профессор Оловач Эря- 

метсе получил медаль на Выставке 
изобретателей в Брюсселе за при
думанное им стекло. Оно предна
значено для электрических лампо
чек и не пропускает желтых лу
чей. Благодаря этому предметы 
видны в свете новых ламп более 
четко, а пища выглядит чрезвы
чайно аппетитно. Новыми лампа
ми заинтересовались владельцы  
магазинов и ресторанов.
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КИНОВИТРИНА

и ж ар  
холодных

М. АРЛАЗОРОВ

В советском каучко-папуляржш 
кинематографе сейчас наступила 
пора поисков. II неаходок. пора
жающих зрителя неожвд а шмсты» > 
новизны. Недавно такой находкой 
порадовала нас группа молодых 
авторов фильма «Ж ар холодных 
числ» (сценарист В. М атлик, ре
жиссер В. Цукермак, оператор 
Д . Масурекков. художник Ю. Хо
лки). Были поражены даж е опыт
ные популяризаторы. В фильме 
удалось найти четкое, умное и 
во многом весьма неожиданное 
для неспециалистов экранное вы
ражение некоторых проблей со
временной математики. Доказать, 
что «...красота мира, выраженная 
в формулах, опровергает бытую

щие представления о математике, 
как о сухой отвлеченной науке». 
Эти слова — цитата г» аннота
ции фильма. Я кривел ее здесь 
для  того, чтобы, забеж ав вперед, 
сказать: авторам вполне удалось 
решить поставленную самим себе 
задачу.

Миром правят числа, утвержда
ли пифагорейцы. Так это или не 
так. но для математика мир рас
крывается в числах. Чтобы до
казать этот тезис, авторы фильма 
воспользовалась неприметным ра
стением—кислицей- Контур ее ли 
ста — математическая кривая, а 
формула, выражающая эту кри
вую. описывает не только облик 
листа кмелккы. но и взаимоэа-



внсимость тока и напряжения в 
трехэлектродной лампе.

И  не нужно думать, что перед 
нами какое-то редчайшее совпа
дение. Нет. Математикам известно 
изрядное число формул, каж дая 
из которых справедлива для со
вершенно не похожих друг на 
друга процессов- Л авина образу
ется по формулам, близким к гео
метрической прогрессии, по этой же 
формуле делятся клетки раковой 
опухоли. Одна и та ж е формула 
справедлива для процесса остыва
ния утюга и смешения двух жид
костей...

Удалось математикам и другое— 
найти формулы красоты. Авторы 
раскрывают нам эти удивитель

ные закономерности в соотноше
ниях частей зданий, построенных 
и древнеегипетским архитектором 
Хисираи, и неведомыми творцами 
нашего русского шедевра — хра
ма Покрова на Нерли. С оздате
ли фильма знакомят зрителей с 
математическими взаимосвязями в 
гармонии звуков, в  пропорциях 
человеческого лица и ритме сер
дечной деятельности.

И з трех этюдов фильма мате
матика проступает всесильной, все
властной. Вот почему, когда на
чинается последняя тема фильма, 
где авторы рассказывают, как ма
тематика вторгается в  тайны ме
дицины, в зрительном зале насту
пает тишина, которую, пожалуй,

иначе чем уважительной не на
зовешь. И  это понятно...

Как умирают люди? Останавли
вается сердце, а чтобы понять 
законы его жизни и смерти пона
добилась логика математики. М а
тематики ищут законы, по кото
рым приходит смерть. Ведь там, 
где есть точные законы, неизбеж
но появятся и точные приборы. 
Уже сегодня они определяют пред
ынфарктное состояние, следят за 
ритмом сердца, включают, когда 
нужно, рентгеновскую аппаратуру.

М атематика и медицина делают 
первые шаги навстречу друг дру
гу. И  хотя еще рано называть 
имена тех, кто готовит победы, 
авторы произносят все же одно

имя —  имя человека, который уже 
никогда не предпримет новых ис
следования. Михаил Львович 
Цейтлин был в числе тех, кто 
привел математику на помощь 
сердцу, но его собственное серд
це не выдержало нагрузки. Он 
умер, едва отпраздновав сорока
летие.

Я почти ни слова не написал о 
методах и приемах, которыми 
воспользовались авторы этого ин
тересного фильма. «Ж ар холодных 
числ» — тот редчайший случай, 
когда даж е пересказ основных со
бытий дает представление о том, 
что происходит на экране, ну, а 
подробности надо рассматривать 
уж е в зрительном зале.



Кандидат, доктор, член-корре
спондент, академик. Еще бывают 
на свете студенты и аспиранты. 
Стройная иерархия! Но как и ког
да приобрела она свой современ
ный вид?

...Италия, Болонья, XII век. 
Уже несколько лет существует 
здесь прославленная школа по из
учению права. Всех, кто связан 
с изучением права — и учителей 
и слушателей,—жители города на
зывают одинаково: студентами. Со 
всей Европы стекаются сюда сту
денты. Пришлые люди, они не 
имеют прав гражданства в средне
вековом городе, разделенном на 
цехи. Правда, император Б арба
росса специальным указом взял 
под защиту тех, кто ради изуче
ния наук вынужден покинуть род
ные земли и путешествовать. В 
самом городе студенты, или, как 
их еще называют, схолары. со
здают свою корпорацию. Они са
ми выбирают преподавателей, един
ственный оплот авторитета кото
рых — их общепризнанная уче
ность. Любого преподавателя на
зывают доктором. И только в 
ИЗО году Болонская школа (она 
к тому времени уже именуется 
университетом) официально вво
дит ученую степень доктора пра
ва.

Схолары Болоньи зачастую 
вступают в стычки с жителями. 
Иногда стычки кончаются тем. 
что все корпорации схоларов сни
маются с места и открывают шко
лу в другом месте. Но городским 
властям" выгодно существование 
школы в Болонье. Поэтому от 
профессоров начинают требовать 
клятву — не побуждать студен
тов к выселению из города и ни
где. кроме Болоньи, не препода
вать римское право. Стараясь 
удерживать схоларов, городское 
самоуправление вынуждено выда
вать профессорам жалованье, и

в 1315 году в Болонье существуют 
уже четыре платные кафедры.

Наибольшей известностью в об
ласти богословия пользуется П а
рижский университет, впервые при
судивший в 1231 году степень 
доктора богословия. Вскоре по
сле этого, в 1253 году, духовник 
короля Людовика Святого Робэр 
Сорбон создал в П ариже спе
циальную богословскую школу и 
приют при ней. Так возникла Сор
бонна.

Путь схолара от начала уни
верситетского образования до его 
завершения выглядел так: внача
ле схолар записывался на подго
товительный, или «артистический» 
факультет. (Не поступал, а имен
но записывался, так как прием
ных экзаменов не существовало.)* 
После подготовительного схолар 
переходил на один из «старших» 
факультетов — медицинский, юри
дический или богословский.

«Учебный план» средневекового 
университета показался -бы сегод
няшнему студенту очень странным. 
Лекции начинались около 5 часов 
утра и длились часа четыре. К аж 
дый схолар состоял под опекой 
одного из профессоров. Учебников 
не существовало, и лекции запи
сывались. причем студенты побо
гаче посылали для записи лекций 
слуг. Во время занятий студенты 
старших факультетов сидели на 
скамьях, а «артисты» — на полу, 
на соломе, «для привития послу
шания».

Вместе с лекцией важной фор
мой обучения были диспуты, на- 
иоминавшиг по своему внешнему 
оформлению турниры рыцарей. Раз 
в году, в какой-нибудь праздник,
* Новичок пбеан» в торжественной об
становке произносил «Беаниум» — клятву 
соблюдать университетские обычаи. На 
первых порах учебы к каждому «беану»

’ прикреплялся «депозитор», старший сту
дент, помогавший новичку втянуться в 
университетскую жизнь.

устраивался главный факультет
ский диспут, длившийся несколько 
дней, причем ежедневно дискути
ровали по нескольку человек.

Получение докторской степени 
было сопряжено с большими труд
ностями. Так, на одном из наибо
лее известных медицинских фа
культетов — в Монпелье — ар
тист мог стать бакалавром не ра
нее, чем через три года учебы, 
потом следовала двухлетняя прак
тика, потом — экзамен, после че
го новому доктору вручали че
тырехугольный берет, золотой по
яс, кольцо и книгу Гиппократа. 
В обязательный ритуал входила 
такж е пирушка для коллег и по
дарки товарищам, причем в не
которых университетах это пред
шествовало последней ц ерем он ии - 
присяге на верность университе
ту*. Особенно утомительными были 
экзамены в Сорбонне. Здесь на схо
лара в течение дня—с шести часов 
утра до шести вечера—нападали 
не меньше чем два десятка оп
понентов (каждый диспутировал 
по полчаса), причем сам схолар 
за это время . не должен был ни 

-отдыхать, ни есть, ни пить. В 
некоторых университетах в честь 
нового доктора стреляли из пуш
ки. (В университете в Уппсале, 
Швеция, этот обычай сохранил
ся до сих пор.) В средние века 
докторская степень приравнива
лась к дворянству. Однако сте
пень, полученная в одном уни
верситете, не сразу стала призна
ваться в других. Первое отступле
ние от этого обычая связано с 
университетом в Тулузе: с 1233 
года, по указу папы, каждый, по
лучивший там степень, имел право 
повсеместного преподавания.

Университетские корпорации, 
возникшие в средневековых горо-
* Пирушка, носившая громкое название  
«Пир Аристотеля», традиционно начина
лась в два часа дня и заканчивалась к 
закату.

дах с их цеховым устройством, 
сами имели четко выраженный 
цеховой характер. Ученик-схолар, 
подмастерье — бакалавр, мастер— 
магистр (у «артистов») или док
тор (на старших факультетах). 
Схолары жили в «коллегиях» 
(прообраз общежитий) и делились 
на «нации» (прообраз землячеств). 
Во главе корпорации — выборный 
ректор. При университете состоя
ли переплетчики, переписчики, 
книгопродавцы — они же обыч
но ростовщики, причем они охот
но принимали в заклад рукопи
си; однако все они не были чле
нами корпораций. (Может быть, 
от тех дней пошел обычай, быто
вавший еще недавно в Латинском 
квартале Парижа: в первый день 
учебного года студенты ' торжест
венной процессией, в старинных 
одеяниях, некоторые — верхом 
на ослах, едут покупать бумагу.) 
Члены корпорации были неподсуд
ны городским властям и освобож
дались от круговой поруки по 
долговым обязательствам; они 
имели свою печать, свое знамя, 
свой герб. (Например, филина — 
символ мудрости.) Образование 
считалось чертой, связанной с  при
надлежностью к духовному со
словию; отсюда вытекал обет без
брачия, требуемый во многих 
университетах. Д аж е во второй 
половине XVI века в Париже 
всем профессорам, кроме меди
ков, запрещалось жениться. Само 
слово «декан» взято из монаше
ского обихода: так называли на
чальника над десятью монахами. 
О дежда схоларов, напоминаьшая 
монашескую, очень медленно з а 
менялась светской: шпагу студен
ты начали носить лишь в первой 
половине XVIII века.

Часто, поучившись в одном уни
верситете, студенты переходили в 
другой — послушать знаменитого 
профессора. В отличие от стран-
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„ студентам
нищенствовать 
разрешено

А. БОРИСОВ

ствующих рыцарей студенты для 
этого собирались в группы; иначе, 
по тем временам, было небезо
пасно. Существовало специальное 
братство странствующих студен
тов — так называемые ваганты. 
Средства к существованию ваган
ты получали от представлений в 
городах и от сбора подаяния. В 
Англин в 1388 году парламентским 
указом студентам было разрешено 
нищенствовать; на это давалось 
особое разрешение университета, 
чтобы студентов не путали с ос
тальными бродягами.

Эпоха Возрождения резко обна
жила недостатки университетской 
схоластики. Бурный взлет гума
нистической мысли не укладывался 
в каноны средневековой учености. 
Во Франции еще в 1530 году был 
создан «Коллеж де Франс», в 
котором, в противовес окаменелой 
программе Сорбонны, преподава
лись любые свободные курсы. Ж а 
лованье профессорам шло непо
средственно из королевской казны, 
а сам коллеж вместе с придвор
ной капеллой 'находился в веде- • 
нии очень важного сановника — 
«великого милостынераздателя» 
двора.

В разных городах — в Риме, 
Венеции, Флоренции — возникли 
кружки просвещенных людей, объ
единенных общими литературными 
и научными интересами. Один та 
кой кружок из десяти участников 
собирался во второй половине
XVII века в Париже. К ар
динал Ришелье предложил членам 
кружка перейти под покровитель
ство короля, и в 1635 году офи
циальным эдиктом была создана 
Академия, а десять участников 
этого кружка стали первыми ака
демиками. В их обязанности вхо
дила работа по усовершенствова
нию французского литературного 
языка. Один из пунктов устава 
Академии требовал от академиков 
жить не далее чем в 20 лье от 
столицы, чтобы король в любой 
момент мог заказать оду. Члены 
Академии именовались «бессмерт
ными». К 1637 году их стало два
дцать, и этим решено было огра
ничиться.

Следующая . по времени органи
зации академия возникла тоже в 
Париже и состояла из художни
ков и скульпторов. Они испыты
вали притеснения со стороны чле
нов братства святого Луки — це
ха ремесленных живописцев — и 
обратились за помощью к королеве

Анне Австрийской. По королев
скому повелению, в 1648 году бы
ла создана Академия живописи, 
скульптуры и архитектуры и бы
ло запрещено под страхом боль
шого штрафа вмешиваться в ее 
дела. Д ля вступления в Академию 
требовалось, чтобы двенадцать ее 
старейшин признали вступающего 
достаточно компетентным в ис
кусстве.

Наконец, в 1666 году Кольбер 
создал Французскую Академию 
наук. Ее устав также предусмат
ривал кроме действительных чле
нов и членов-корреспондентов еще 
вольных академиков, которые не 
получали жалованья; • им выдава
лись жетоны за хождение на со
брания. Специальным пунктом в 
уставе запрещалось лицам, балло
тирующимся в Академию, перед 
выборами просить у академиков 
голоса в свою пользу.

В России одним из первых обла
дателей ученой степени был Петр 
Васильевич Посников: он учился 
за границей в первые годы цар
ствования Петра I и в 1692 году 
стал доктором медицины в Па- 
дуанском университете. Сам 
Петр I, будучи, избран членом 
Парижской Академии наук, писал 
французским ученым: «Мы ничего 
более не желаем, как чтобы через 
прилежность... науки в лучшей 
цвет привесть себя, яко достой
ного вашей компании члена по
казать». Петр не упускал малей
шей возможности усилить в тог
дашнем обществе интерес к зна
ниям. Когда была открыта знаме
нитая кунсткамера, то один из 
приближенных Петра —- Ягужин- 
скпй — советовал брать плату за 
вход. Однако император не толь
ко сделал вход бесплатным, но 
еще приказал Шумахеру, опекав
шему кунсткамеру, отпускать спе
циальные деньги для угощения 
посетителей.

Петровские указы, относящиеся 
к образованию, с типичной для 
них прямотой определяют, качест
ва, необходимые для студента: 
«Новопришедшего ученика отве
дать память и остроумие, а если 
покажется весьма туп, не прини
мать в Академию; а обаче возы
меет о себе мнение, что он весь
ма мудрый, а от таковых нет гор
ших бездельников». «Буде пока
жется детина непобедимой зло
бы, клеветник, до драки скорый — 
выслать из Академии, чтобы бе
шеному меча не давать».

Петр I умер незадолго до от
крытия задуманной им Академии. 
Предполагалось, что Академия бу
дет не только научной организа
цией, но и учебным заведением; 
каждому академику предписыва
лось иметь нескольких учеников.

К ученикам относились с боль
шим вниманием: так, если каж до
му академику предполагалось вы
делить для жилья «по четыре ка
меры», то ученику — по две, а 
ученику с семьей — тоже четы
ре (!). Квартиры академиков ос
вобождались от солдатского по
стоя — повинности, обязательной 
для многих сословий. В одном из 
докладов предлагается «держать 
в академии эконома доброго», что
бы ученые, «...хотя в трактиры, 
с непотребными общаючись, не 
обучились бы их непотребных обы
чаев, понеже суть образцы такие, 
которые в бездельничестве пропа
ли и государственного убытку 
больше, нежели прибыли, учини
ли».

В проекте академического уста
ва, составленном Ломоносовым, 
членам Академии предписывается 
собираться дважды в неделю. 
Предлагается учредить медали за 
прилежное хождение на собрания. 
Ученая степень, или, как ее на
зывали, «градус», давала право на 
определенный классный чин со
ответственно «табелю о рангах», 
так, академики были в чине не 
менее премьер-майора.

Печатание научных трудов всяче
ски поощрялось, так как, по заме
чанию Ломоносова, «тем больше 
охота авторов к сочинению возра
стает, чем скорее на свет выхо
дят дела оных». При этом «обя
зательного экземпляра», оставля
емого в библиотеке Академии, сна
чала не было; он появился позд
нее, в 1783 году. Вопроса о дис
циплине студентов не существова
ло: им разрешалось во время со
браний сидеть за стульями ака

демиков, чтобы «приучаться к де
лам, по наукам происходящим»; 
участвовать в разговоре можно 
было, лишь отвечая на вопрос 
председателя...

Впрочем, вопросы студенческой 
этики специально оговаривались 
сто лет спустя и в университет
ском уставе: там студентам пред
писывалось «обязательное посеще
ние лекций» и запрещалось во 
время лекции «выражение знаков 
одобрения или неодобрения».

Если для студентов, обучающих
ся при Академии (еще до создания 
Московского университета), не бы
ла предусмотрена специальная 
форма одежды, то уже в конце
XVIII века от них требуется «зе
леный мундир» с белыми пугови
цами, на одной половине — герб 
империи, на другой — атрибуты 
учености.

В 1757 году была создана «Ака
демия трех знатнейших художе
ств». Музыка и пение не входили 
в число «знатнейших», но одно 
время существовала соответству
ющая кафедра в Московском уни
верситете. Впрочем, понятие уни
верситетского курса наук в то 
время сильно отличалось от сегод
няшнего: в германских универси
тетах до конца XVIII века име
лись еще кафедры хиромантии.

В первые годы прошлого века 
в России появилась ученая сте
пень кандидата. (В Древнем Ри
ме так называли лиц, искавших 
выборной государственной долж 
ности. Во время выборов все из
биратели должны были видеть 
кандидата, стоявшего на видном 
месте в белой тоге — знак чест
ности и незапятнанности.) Ученая 
степень кандидата присваивалась 
лучшим выпускникам университе
та.

Рассказ об ученых иерархиях 
можно было бы продолжить. Но... 
тогда он грозит стать бесконеч
ным.
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ЧТОБЫ ПОЕЗД НЕ ШУМЕЛ
Лю ди, живущие близ желез

ной дороги, справедливо жалую
тся на грохот проносящихся поез
дов. Стучат по стыкам колеса, 
гремят вагоны. Западногерманские 
инженеры полагают, что стук удас
тся резко сократить, если заме
нить стальные колеса фиберглас- 
совыми. В конце концов, если из 
пластмассы делают ружейные ство
лы и пружины, то почему п н  не 
сделать, из нее и колеса?

СОЛНЦЕ, ЛЕТОПИСИ 
И ПОЛЯРНЫЕ СИЯНИЯ

С актавееостыо Солнца — а по
просту говоря, с числом солнечных 
пятен — связаны, как полагают, 
климат, урожайность и многое 
другое. Вот почему так интере
суются ученые изменением дея
тельности Солнца за  сотни, а  еще 
лучше — тысячи лет. Беда, в  том. 
что «Служба Солнца» организова
на сравнительно недавно, а  регу
лярные наблюдения за  солнечны- 
мы пятами идут лишь пожара- 
два  столетия. И тогда исследова
тели обратились к  старинным хро
никам. Оки искали гам упо
минания о  северных сияниях. Ведь 
сияния, как зто точно доказано, 
связаны с солнечной активностью! 
Поиски увенчались успехом: уда
лось проследить деятельность 
Солнца за  время около 2 тысяч 
лет, начиная от тысячного года до  
нашей, эры.

ГОРОД НАД ГОРОДОМ
Французский архитектор Иан 

Фридман предложил построить 
еще один Париж — в  воздухе? По 
мысли архитектора, новый город  
можно возвести на больших же
лезобетонных опорах, которые 
поднимутся выисе самых высоких 
зданий города. Система металличе
ских сеток «воздушного* Парижа 
отделит его ат наземного. В  но
вом городе будет предусмотрено 
все необходимое. Спускаться на 
землю человеку придется очень 
редко. .4 когда он захочет зто 
сдергать, к  услугам жителей «вто
рого Парижа» будут скоростные 
лифты, эскалаторы, подвижные 
тротуары.

Кто знает, не появится ли на 
почтовых открытках и телеграм
мах новый адрес: « П а риж над  
Парижем*?

МЕТЕОРИТЫ —
РОДОНАЧАЛЬНИКИ ЖИЗНИ

По крайней мере, так считает 
доктор Хохстрим (СШ А). Он по
лагает. что когда в  атмосферу 
древней, безжизненной Земли, — 
атмосферу, состоящую из аммиака 
и метана, — влетал крупный ме
теорит, эти. газы вступали в  реак
цию с  веществом метеорита в  те
ма газами, которые выделялись 
из его  стела*. Ворвавшееся в  ат
мосферу небесное тем раскаляет
ся до нескольких десятков тысяч 
градусов, — а при этой темпера
туре в  сочетании, с огромных дав- 
лением. возникающим перед летя
щим метеоритом, могут идти са
мые разнообразные реакции. В  
том числе и такие, благодаря ко
торым небольшие молекулы «сши
ваются» в  довольно длинные це
пи — предвестники, будущ их чрез
вычайно длинных органических 
молекул. Доктор Хохстрим гово
рит. что хотя его гипотеза и ке 
отвечает на все вопросы, относя
щиеся к  возникновению жизни на 
Земле, она указывает на один из 
возможных путей.

ПОЖАРЫ ТУШИТ ДОЖДЬ
В Австралии успешно прошел 

испытания новый способ тушения 
лесных пожаров. Если над местом 
пожара была, более или менее гус
тая облачность, в  небо подымался 
самолет. Он распылял над обла
ками химикалии, вызывавшие 
конденсацию водяных паров 
через несколько минут начинался 
дождь. В первый же Оень испы
таний на горящий Лес вы ш ли 1.2> 
сантиметра осадков, а  ка следую
щий день во многих местах над 
горящим лесом снова. прошли 
дожди, и толщина слоя осадков 
достигала уже 2 5  сантиметра.

В. СТЕЦЕНКО

СОКРОВИЩА ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ*

В Лондоне, в  залах корпорации 
«Лойд», где страхуют морские 
суда разных стран,, гул  тысячной 
томы.

Время от времени, заставляя 
всех замолчать, под высокими сво
дами центрального зала раздает
ся удар  корабельного колокола, 
возвещающий о том, что еще од
но судно, застрахованное «Лой
дом», в  должный срок не прибыло 
в  порт назначения. Берлее века 
назад этот колокол подняла е  за 
тонувшего в 1799 году  фрегата 
«Лютин».

К огда проходят все реальные 
сроки ожидания, я  известий об  
исчезнувшем судне по-прежнему 
нет, под сводами центрального за
ла раздаются три удара колокола 
«Лютика»... С  (873 года весслед- 

\ но исчезнувшие суда заносятся в  
особые «книги кораблекрушений*. 
Четырнадцатая книга большого 
формата в  красном сафьяновом 
переплете была начата Ш июля 
19.29 года  в  заполнена 23 декаб
ря 1954 года. (В  книгу не замо- 
сились суда, пропавшие без вести 
во время второй мировой войны.) 
Она свидетельствует, что только 
за. четверть века оснащенное но
вейшей техникой человечество 
222 раза  расписалось в  своей пол
кой беспомощности перед стихией 
хоря.

Д что можно сказать о наших 
отчаянных пращурах, тысячелетия 
назад на примитивных суденыш
ках бросавшихся в  объятия сти
хии!’

Американские океанографы Тер
ри и. Рехнитцер подсчитали по 
данным мировой статистики, что 
только за  2 тысячи лет новой ис
тории человечество потеряло око
ло миллиона кораблей!

Но ке бесследна! Море прекра
сный консерватор. Око хранит со
кровища, отобранные у  человече
ства за  тысячелетия взаимнЫт 
вражды и содружества.

«Золотой галеон» эпохи ограб
ления Америки испанскими кон
кистадорами или «Л адья викингов», 
поднятые на поверхность, — это 
не только денежные ценности, как 
бы велики они на были. Это и 
свидетели праж.юго, неоценимые 
памятники материальной и духов
ной культуры.

По нам — обломках корабле
крушения, —  археологи по 
черепкам битой посуды, исто
рики восстанавливают жестокие 
драмы, разыгравшиеся много ве
ков назад, узнают, что было при
чиной катастрофы: разбушевавша
яся стихия или человеческое неве
жество. жадность судовладельцев.

* j le s  С&рягин- €ояро&1Щ &  яо^-хаагше юа- 
рсблей. М_г *Нол&д&х гвардиям, Ce-
рш5 з- SptlfXZ&FUiZẐ  -

беспечность или неумелость капи
тановг не знающих законов моря, 
или, наконец, главный гробовщик 
кораблей — война.

Но есть it другой, гораздо бо
лее многочисленный отряд людей, 
которые испокоп веков интере
суются погибшими кораблями. 
Столь же страстные, порой жерт
вующие жизнью, но не бескорыст
ные искатели. Кладоискатели. И 
имя им —  легион.

Случайно (ибо велико и глубо
ко море) обнаружив затонувший 
корабль, они варварски разруш а
ют воистину драгоценные обломки 
в  поисках ( чаще всего несущест
вующ его) золота, серебра, драго
ценных камней, лишая науку и, 
человечество еще одного свиде
теля прошлого..

Тысячи «диких» аква-сангистов 
рыщут в  прибрежных водах теп
лых морей, где сконцентрирована 
основная масса затонувших судов 
древности, средневековья а  нового 
времени.

И если вовремя не будет до
стигнуто международное соглаше
ние- о  контроле над сокровищами 
погибших кораблей, бесценные 
памятники прошлого будут унич
тожены. ордой добытчиков.

Погибшие корабли. овеянные 
тайнами,  легендами, морской ро 
мантикой, — им посвящена новая 
книга Л ьва  Скрягина «Сокровища 
погибших кораблей».

Автор многое месяцы проводите 
морских библиотеках и архивах, 
проверяя легенды и уточняя гипо
тезы, высказанные знаменитыми 
капитанами, j 

Как и прежние его работы — 
«История якоря* (М .. «Морской 
транспорт». 1962> и выпущенная 
двумя изданиями книга «По сле
дам морских катастроф» (М ., 
«Транспорт», 1963, 1965). «Сокро
вища погибших кораблей» — это 
документально точная книга, чи
тающаяся как приключенческий 
роман.

Здесь нет величественных океан
ских пейзажей, душераздирающих 
подробностей катастроф. Автор со
знательно экономен и точен.

И безотказно срабатывает сжа
тый. спрессованный факт.

Так. грабители-испанцы на по
верку оказываются бездарными мо
ряками, а  их галеоны  —  самые 
«дорогие» суда, когда-либо бороз
дившие моря и океаны.— самы
ми немореходными кораблями в 
истории мирового судостроения.

Они напоминают наспех сколо
ченные рундуки, которые ослеп
ленный сиянием зо.тта скряга над
страивал по мере увеличения до
бычи и которые разваливались от 
непосильного груза, становясь 
жертвой подводных скал, течений, 
цраганных ветров. Fромоздкие. 
нецк-ножие и малоустойчивые га
леоны становились легкой добы
чей быстроходных бригантин, «ко
ролевских пиратов», грабивших 
грабителей в  пользу государей  
Англии, и Франции-
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖУРНАЛЕ ПРИ НАЧАЛЕ 

ПОДПИСКИ НА 1970 ГОД

ЗНАНИЕ— СИЛА— 69 
ЗНАНИЕ— СИЛА— 70

ИСКИ, ПРОБЛЕМЫ, СВЕРШЕНИЯ

ЕСЕДЫ О  Т ЕХ НИЧ ЕС КО М  ПРОГРЕССЕ

НИЧЕСКИЙ П РО ГРЕС С  О Т «А» Д О  «Я»

ЖЕНЕР О СВОЕМ ТРУДЕ

ТЛЫЙ СТОЛ «ЗНАНИЕ—СИЛА»
1ДУМАНО. СДЕЛАТЬ!

ПА ТЕ НТ НО Е БЮРО « З Н А Н И Е - С И Л А »

'СКАЗЫВАЕТ И ПОКАЗЫВАЕТ ВДНХ
ЯЧА ПРОФЕССИЙ — ТЫСЯЧА ЗАГАДОК

ТВОРЧЕСТВО М О Л О Д Ы Х

КТЫ О ФАКТАХ 

1РОСТЫХ В ЕЩ А Х

НАУЧНЫЕ Э К С К У Р С И И  В МИР  
ПОВСЕДНЕВНОГО  

[ЕМ МОЛЧАТ УЧЕБНИКИ

I ПЛАНЕТА. МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ
ВСЕ О  ЧЕЛОВЕКЕ  

У Б П С И Х О Л О ГИ Ч Е С К О Г О  А Т Л Е Т И З М А  

ИНСТВЕННЫЕ ВЕКА 

ВОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО

Л А В К А  Б У К И Н И С Т А  

К А Ц И Я  НЕ С О С ТО Я Л А С Ь

)ТИ РУБРИКИ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛИСЬ 
СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА В 1969 ГОДУ. 

1А 1970 ГОД РЕДАКЦИЯ ГОТОВИТ МА- 
>ИАЛЫ ПОД ТАКИМИ НОВЫМИ РУБ
КАМИ:

> ЕСТЬ НА КАЖДОМ ЗАВОДЕ
ВНИМАНИЕ! ЭКСПЕРИМЕНТ!  

Н А У К А :  М И Ф Ы  X X  ВЕКА  

Ю Л О Д Ы Х  И Д Л Я  М О Л О Д Ы Х

СЕМЬЯ. Р А Б О Т А .  ОБЩЕСТВО

Нынешний год для всех советских людей прохо
дит под знаком подготовки к замечательной дате — 
столетнему юбилею со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Досрочное выполнение планов, рост 
производства, ленинский стиль в работе, учебе, во 
всей жизни, дальнейшее движение нашего общества 
к коммунизму — вот к чему стремятся советские 
люди, добивающиеся осуществления заветов Ильича.

Подготовке к юбилею В. И. Ленина наш журнал 
посвятил немало страниц. «Рабочий билет», «Царю 
въезд воспрещен», «Единого слова ради», «Путе
водитель^ по залам музея В. И. Ленина», «Письма 
сына», «Защита поручена Ульянову» — это непол
ный перечень ленинских материалов, появившихся на 
наших страницах. Ленинская тема присутствует и 
во многих других наших материалах. В свое время 
Владимир Ильич назвал Дальний Восток «нашен
ским краем» — журнал опубликовал статью «Горя
чая земля», которая знакомила с народнохозяйст
венными и научными проблемами развития Камчатки. 
Владимир Ильич проявлял горячий интерес к освое
нию северных областей страны — мы напечатали 
статью «Нефть Урала», где рассказывалось о том, 
как геологи, нефтяники и газовики осваивают при
родные богатства самых северных районов Урала. 
Ленин в нашем сегодня — примеры этого публици
стического подхода в статьях и очерках журнала 
можно было бы продолжить.

Статьи «Горячая земля» и «Нефть Урала» появи
лись на журнальных страницах под новой рубрикой 
«Поиски, проблемы, свершения». Эта рубрика, по 
зам ы слу  редакции, должна знакомить читателей с 
проблемами, находящимися на пересечении несколь
ких линий: науки, техники и производства. Знако
мить не только с теоретическим содержанием про
блемы, но и с ее практическим решением, с тем, как 
это решение помогает развивать производство, ка
кое значение оно имеет для народного хозяйства. 
Автоматизация переплавки чугуна в сталь, точное 
литье, перспективы и трудности в производстве лег
ковых автомобилей, фосфориты Кара-Тау — удобре
ния для колхозных и совхозных полей, сырье для 
химической промышленности из сокровищницы Кара- 
Бугаза — такие темы освещала эта рубрика, и за 
каждой темой напряженный поиск мысли, новые 
успехи ученых и инженеров, новые достижения ра
бочих — словом, все то, что, становясь хлебом, стан
ками, машинами, приборами, входнг потом в жизнь 
страны.

«Поиски, проблемы. свершения» — одна из 
новых рубрик, появившихся на наших страни
цах в 1969 году. В этом году журнал стал органом 
Всесоюзного общества «Знание». Мы будем теперь 
еще шире освещать проблемы технического прогрес
са й развития производства, достижения отечествен
ной и мировой науки, открытия, находки, спорные 
темы, исследования, которые ведутся в лаборато
риях, экспедициях, на предприятиях.

Читатели имели возможность убедиться в этом 
расширении подхода к освещению проблем производ
ства, техники, науки: в 1969 году в журнале поя
вилось двадцать новых рубрик (они перечислены на 
этой странице).

В 1969 году журнал стал больше получать читатель
ских писем и больше печатать их. Читатели прини
мали активное участие в решении производственных 
задач, которые редакция предлагала под рубрикой 
«Читатели? Нет, изобретатели!». По одной только 
статье «Как сделать глиняный шарик» было получено

около трехсот писем. По предложению читателя 
И. Самсонова (г. Пермь) в этом году были заве
дены рубрики «Все о человеке» и «Клуб психоло
гического атлетизма». Статьи под этими рубрика
ми журнал печатал почти в каждом номере нынеш
него года- Неизменный читательский отклик, вызывает 
«Академия Веселых Наук». Правда, порой ее сооб
щения принимаются за чистую монету, но редакция 
все же надеется, что наш постоянный читатель су
меет отличить, где серьезная наука, а где — шутка.

Ж урнал и в новом году будет по-прежнему доби
ваться, чтобы его статьи, очерки, короткие сообще
ния были не только содержательны, но и интересны, 
живы, оригинальны. Мы стремимся к разнообразию 
жанров, и хотя не все замыслы удается воплотить 
так, как бы этого хотелось редакции, хотя порой 
бывают неудачи и промахи, все же по нашей почте 
видно, что читатели понимают и одобряют поиски 
журнала. Ленинская тема, очерки о производстве, 
репортажи, сообщения с научных съездов и конгрес
сов, обзорные статьи по крупным проблемам со
временной науки и техники, научные проблемы спор
та, книжные обозрения, советы психологов, фантасти
ческие произведения, этнография, путешествия, ис
кусство, история, раскопки — все это и многое дру
гое будет предложено читателям в новом году.

Особого разговора заслуживает попытка редакции 
дать читателям подробное освещение некоторой те 
мы в систематической серии очерков или статей. 
Такое начинание редакция осуществляет уже третий 
год подряд. В 1967 году это была серия очерков
о генетике, в 1968 году — о животных. В номерах 
нынешнего года публикуются статьи, которые зна
комят со спорными, неясными, малоизвестными об
стоятельствами русской истории.

На будущий год редакция готовит новую серию 
систематических очерков. Сейчас, правда, еще не 
хотелось бы открывать, так сказать, редакционную 
тайну и говорить об этой серии подробно и конкрет
но. В прежние годы случалось, что читатели писали 
нам о невыполнении некоторых обещаний, данных 
во время подписной кампании. Они были, несомнен
но, правы, обращая наше внимание на это обстоя
тельство. Но — не для оправдания, а для объясне
ния — надо заметить следующее: материалы к под
писной кампании редакции приходится готовить ле
том, то есть почти за полгода, и многое в этот мо
мент бывает ли(нь в виде замысла.

Сейчас мы не хотели предлагать читателям точ
ные темы статей и очерков, а постарались вкрагце 
изложить основные мысли о журнале в текущем 
году и в будущем.

В заключение мы хотим обратиться к читателям 
с серьезной просьбой. Ж урнал нередко получает 
письма, авторы которых спрашивают: не могут ли 
они внести и свой вклад в работу редакции. Каждое 
письмо с откликом или советом уже, конечно, и 
само по себе означает помощь редакции, но сейчас,, 
когда началась подписка на очередной, 1970 год. 
читатели могут оказать свое содействие журналу и 
иным способом. Итак, наша просьба. На обороте 
этой страницы напечатан небольшой рекламный пла
кат — вырежьте этот лист из номера и вывесиге 
плакат: в проходной завода, в цехе, в школе, вузе, 
училище, исследовательском институте, лаборатории, 
общежитии или, наконец, в подъезде своего дома. 
Надеемся, что эта просьба не покажется обремени 
тельной.

Редакция обращается к читателям с просьбой: вырезать этот лист (на 
е‘го обороте напечатан рекламный плакат к началу подписной кампании на 
1970 год) и вывесить его в проходной завода, в цехе, в школе, вузе, учи
лище, исследовательском институте, лаборатории, общежитии или, нако
нец, в подъезде своего дома.



КАК ЧЕРВИ ОБМАНУЛИ УЧЕНЫХ Однако сотрудники Висконсин- 
ского университета (СШ А) реши
ли присмотреться к дождевым чер
вям поближе и обнаружили лю
бопытные свойства их слизи. Эта 
слизь всегда обволакивает тело 
червя, она, по-видимому, облег
чает ему движение в земле. Вы
яснилось, что слизь может пода
вать сигналы тревоги! Когда -червь 
пугается, он выделяет в нее 
особое вещество, которое пре
дупреждает об опасности и его 
самого и других червей. Вот по
чему черви не приближались к 
отверстию, а сведения о «дресси
ровке» червей оказались ложны
ми.

Трудно себе представить более 
примитивное существо, чем обыч
ный дождевой червь. Но зоопси
хологи, изучающие поведение раз
личных животных, доказывали, 
что и дождевых червей можно 
кое-чему выучить. Им, например, 
можно внушить, что через одни 
отверстия можно выползать из 
ящика, а через другие нельзя. 
Процесс обучения проходил очень 
просто: когда червяк пытался про
лезть через запрещенное отвер
стие, он получал удар электриче
ским током. Через некоторое вре
мя ни один червь уже не прибли
жался к опасному месту.

РЕЦЕНЗИЯ НА ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Такие рецензии в газетах и жур

налах не печатаются. А следова
ло бы... После сильнейшей грозы, 
обрушившейся на Милан, город
ское бюро погоды получило пись
мо такого содержания: «Уважае
мые синьоры метеорологи! Вам, 
может быть, будет интересно у з 
нать, что прошлой ночью я рабо
тал целых шесть часов, чтобы вы
качать из своего подвала вашу 
«незначительную облачность без 
осадков».

БАЮШКИ-БАЮ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

Колыбельные песни успокаивают 
не только младенцев, но и взрос
лых. Баварский физиолог уста
новил, что после тяжелой работы 
дыхание приходит в норму по-раз
ному, в зависимости от того, ка
кие , звуки мы слышим. Если ко
лыбельную песню — через три 
минуты, без музыки — через 
шесть, а под звуки джаза — 
только через восемь-девять минут. 
Ритм колыбельных песен совпа
дает с ритмом спокойного дыха
ния.

ЯДОВИТЫЙ ПЛАНКТОН
Весной 1968 года в Северном 

море у побережья Англии пла
вали в большом количестве мерт
вые рыбы и морские пти
цы. Английские биологи с 
настойчивостью Шерлока Холм
са принялись искать убийцу. Че
рез несколько месяцев улики были 
у  них в руках. Оказывается, в 
планктоне Северного моря встре
чается очень редкое ядовитое ра
стение — Гимноалокс тамиренсус. 
Оно вырабатывает сильный яд, 
действующий на нервную систему. 
Весной 1968 года это растение 
и стало причиной массовой гибе
ли рыбы и морских птиц.

ЧЕЛОВЕК И НЕВЕСОМОСТЬ
Человек в невесомости... он па

рит как птица —- оттолкнулся ми
зинцем и полетел. Другое дело 
перегрузки: человек словно попал 
под гигантский пресс. А что го
ворят приборы? Совсем обратное— 
работать в невесомости гораздо 
труднее, чем на Земле, и даже 
труднее, чем при перегрузках. 
Семь потов сходит с человека, 
когда он крутит гайку гаечным 
ключом, который ничего не весит. 
Работать «в условиях безопорного 
пространства», как говорят уче
ные, очень трудно. И это под
тверждают приборы. А они не 
врут.

ЛЮБОПЫТНЫЕ КОРОВЫ
В провинции Тарнаки (Новая З е 

ландия) у  множества коров вдруг 
заболели глаза. Фермеры предпо
лагали, что виноват какой-то не
известный вирус. Однако дело бы
ло не в вирусе, а в электросвар
ке. В этом районе шел ремонт 
большого газопровода, и любо
пытные коровы очень заинтересо
вались электросваркой. Часами 
стояли они вблизи рабочих, глядя 
на яркую дугу между электродом 
и трубой...

ШУМ ЗАКРЕПЛЯЕТ ЗНАНИЯ
Наберитесь терпения и попы

тайтесь выучить стихи, когда эта
жом выше танцуют твист. Ибо, 
как утверждает доктор П. Маклеан 
из Лондонского университета, сти
хи, выученные в столь шумных 
условиях, запомнятся даже креп
че. П. Маклеан сделал столь не
обычный вывод, проводя следую
щие опыты. Д ве группы студен
тов заучивали несколько пар слу
чайных сочетаний образов и цифр
— например, им показывали дом 
и говорили — 29 и так далее. 
Причем одна из групп зубрила 
под аккомпанемент магнитофона 
с записью абстрактной музыки, 
вторая — в полной тишине. Б ез
условно, первой группе потребо
валось несколько больше времени, 
чтобы запомнить урок, чем вто
рой. Однако, когда на следующий 
день устроили экзамен, первая 
группа сдала экзамен на «отлич
но», в то время как вторая едва  
вытянула на' «хорошо». Выходит, 
что шум действует на память как 
закрепитель.
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роли и президенты. Но в столицы Анг
лии и Франции, Швеции и Италии царя 
попросту не пустили. Кт/о не пустил? 
Рабочие Европы, возмущенные полити
кой Николая Кровавого, палача русской 
революции. И, оказывается, в организа
ции рабочих протестов важнейшую роль 
сыграл живший тогда в Париже •
В. И. Ленин.
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