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«ЭЛИКСИР РОСТА» -  

ОТКРЫ ТИЕ ПОЧТИ НЕОЖ ИДАННОЕ.

ЕГО ЗОВУТ «ГОМОНОРТЕСТОСТЕРОН». 
ДОЗА Д Л Я  БЫЧКА — ДЕСЯТЫ Е ДО ЛИ  ГРАММА.

Движение Советской страны к 
новым успехам неразрывно связа
но с пятилетними планами. Каждая 
пятилетка стала этапом в развитии 
нашего народного хозяйства. Ми
нувший год завершил собой оче
редной этап развития, отмеченный 
новыми достижениями в производ
стве, в науке и технике. 1971 год 
Открывает новую пятилетку. На 
этом этапе коммунистического 
строительства еще актуальнее бу
дут задачи научно-технического 
прогресса.

Мы рассказываем в этом номере 
о разработке новых методов добы
чи полезных ископаемых, о созда
нии новых машин для сельского 
хозяйства, о защите плотин гидро
электростанций от разрушения их 
кавитаций, о принципиально новых 
явлениях в инженерном мышле
нии, о химиках, ищущих новые пу
ти к овладению природными богат
ствами, о современных приборах 
для организации автомобильных 
потоков в городах и на дорогах.

Ускорить рост животных — нет идеи, более 
заманчивой для фантастов и для самых трез
вых практиков.

И действительно, химики время от времени 
синтезируют «эликсир роста» — соединения, 
ускоряющие рост животных. Однако до сих 
пор ни одно из них на экзамене жизни не по
лучило заветной «пятерки»: или нежелатель
ные побочные явления оказывались слишком 
грозными, или эффект был недостаточно ве
лик, или производство дороговато.

Первый настоящий шаг в заветном направ
лении сделан в наши дни — в Институте хи
мии природных соединений АН СССР.

Здесь уже давно изучают гормоны. В аж 
ность такой работы неоспорима: как недоста
ток, так и избыток гормонов в организме вы
зывает глубокие изменения, в обмене веществ, 
приводит к болезни или даж е смерти. Отметим 
и сложность исследований: в крови пяти мил
лионов людей едва наберется один грамм аль- 
достерона — гормона коры надпочечников. 
Примерно так же обстоит дело и с каждым 
остальным гормоном из тридцати, найденных 
на сегодня. Причем самые «дефицитные» сре
ди них стероиды — продукты деятельности 
надпочечников и половых желез. Они-то и 
привлекли к себе внимание Игоря Владими
ровича Торгова.

Произошло это, конечно, не случайно. Ин
терес ученого определило то, что в известной 
степени от стероидов зависит, будем мы 
великанами или лилипутами. Именно поэтому 
в поле его зрения попало буквально все: струк
тура стероидоз, механизм их действия, по
следствия увеличения или уменьшения коли
чества этих гормонов в организме.

Опыт сменялся опытом. Постепенно очередь 
дошла до андрогенов. Эти вещества также от
носятся к стероидам. Первую графу их анке
ты заполнили быстро: назначение — способст
вуют образованию белка в мышцах. Следу
ющая запись: запас андрогенов у мужчин вы
ше, чем у женщин; поэтому их телосложение 
массивней, мощней. Затем определилась их 
химическая формула. Оставалось добавить не
сколько штрихов — и можно переходить к 
анализу других гормонов. Но...

В науке нет-нет да и происходит неожидан
ное: идет исследователь одним • направлением, 
как вдруг на каком-то этапе открывается ему 
нечто принципиальное, важное, хотя и далекое 
от его основных интересов. Случилось так и 
в лаборатории химии стероидов. Занимаясь 
проблемами, весьма далекими от сельского хо
зяйства, сделали открытие в области живот
новодства.

В самом деле, если гормоны класса андро
генов усиливают образование белка в мышцах 
человека, то почему бы такому процессу не 
протекать у коров и быков? Андрогены обяза
ны ускорять рост этих мычащих. Фантастиче
ский эликсир роста?

От желаемого до действительного всегда не 
один шаг. Много неожиданных вопросов при
шлось решать исследователям, пока подтвер
дилась «одинаковость» действия андрогенов у 
человека и животных.

Во-первых, природные гормоны для стиму
ляции роста не годились. Замешанные на хо
лестерине, том самом, которого не без осно
вания боятся пожилые люди, они влияют не 
только на синтез белка. С трудом добытый 
«плюс» мог быть перекрыт «минусами» побоч
ных явлений. Д а и стоил бы подобный препа
рат внушительных денег из-за сверхмикроско
пичности его количества в организме.

Короче говоря, пришлось создавать искусст
венный стероид. Дешевый. Во всем похожий 
на подлинник. Имеющий строго направленное 
действие. Без вредностей побочных. И через 
тупики несовместимости требований, через 
ошибки и варианты реакций, маневрируя и 
наступая, белый порошок гомонортестостерона 
был синтезирован.

Предстояло проверить его в натуре. Д ля 
этого гомонортестостерон — итог реакции наф
талина, янтарной, пропионовой кислот, хлор
винила и резорцина — доставили владельцам 
подопытного стада, во ВНИИ физиологии и 
биохимии сельскохозяйственных животных. 
Здесь новинку должны были проверить. М ож
но ли вообще ее использовать? Ведь говядина 
хороша только тогда, когда она абсолютно 
безвредна для людей.

Сотни годовалых бычков испытали на себе 
силу стимулятора. Каждому из них впрыснули 
две десятых грамма препарата. Через , два ме
сяца испытуемых сравнили с их контрольны
ми родственниками. И выяснилось небывалое: 
средняя разница в весе достигала двадцати 
процентов! Анализ подтвердил — лишний вес 
достигнут исключительно за счет усиления син
теза белка в мышцах животных. Это сработал 
искусственный гормон. Причем на качестве мя
са все это никак не отразилось.

Так завершилась проверка открытия про
фессора И. В. Торгова. Впереди — его мас
совая апробация. Подмосковный завод «Акри
хин» смонтировал полупроизводственную 
установку, которая даст первые килограммы 
ценного вещества. Предстоит кропотливая ра
бота по его внедрению.

И все же главное сделано — впервые в 
истории человечества эликсир роста животных 
перестал быть достоянием научно-фантастйче- 
ской литературы. Он стал реальностью. Ося
заемой реальностью. •



П о и с к и ’  ЛВС -  ГЕОТЕХНОЛОГИЯ
проблемы,

Ю. ЧИРКОВ, кандидат химических науксвершения

Яворовская «подземка»
Когда кукурузными полями приближаешься 

к «подземке» (так называют здесь цех ПВС), 
то прежде всего замечаешь белые струйки па
ра, затем — энергопоезд, вагоны, что везут 
серу, и, наконец, артерии труб, по которым 
горячая вода идет к скважинам. Во влажном 
воздухе запах — как в сероводородных лечеб
ницах.

Мы на Яворовском горнохимичсском комби
нате, где впервые в нашей стране серу добы
вают методом подземной плавки.

Я видел все: как расплавленная сера тем- 
но-коричневой струей лилась .из труб, как мощ
ные экскаваторы грузили желтые комья ос
тывшей серы в вагоны, — и не переставал 
удивляться инженерной хитрости людей, з а 
ставивших серу, что родилась миллионы лет 
назад, покинуть свое подземное ложе.

Остановите на улице случайного прохожего 
и объясните свой проект: пробурить скважину 
в сотни метров до серного пласта, закачать 
в пласт «перегретую» воду (160 градусов), 
расплавить серу (температура плавления 112— 
119 градусов) и затем выкачивать жидкую се
ру на поверхность. Наверное, вас примут за 
шутника. II приведут множество резонов.

Первое: вода может не дойти до адресата. 
Трещины, изломы пласта — и вода уйдет сов
сем в другое место.

Второе: вода обязана доставить тепло в 
нужную точку. Но потери тепла неизбежны. 
Если они велики.— ничего из затеи не выйдет.

Третье: закачиваем воду в пласт, а она не 
идет — мала, как говорят геологи, приеми
стость пласта: пор почти нет, воде некуда 
деться.

Мы лишь начали перечислять возможные 
трудности и препоны, их немало. И все же се
ра идет. Ее добыча новым методом непрерыв
но растет.

Сера — это спички, порох. Алхимики счита
ли серу выражением одного из основных «на
чал природы» — горючести. С ер а— это сотни 
тысяч тонн серной кислоты, которых с нетер
пением ждет бумажная, текстильная, фармацев
тическая, металлургическая — почти все от
расли промышленности.

Синие вагончики — штаб Язовского рудника.
«Кабинет» начальника участка ПВС Олега 

Дмитриевича Харламова. Н а стене — план гор
ных работ: черные точки пробуренных сква
жин.

Я попал на экзамен. На удивление робкий 
сварщик отвечал Харламову технику безопас
ности. Чтобы расшевелить парня, Олег Дмит
риевич неожиданно спросил;

— Ну, а как меня-то зовут, знаешь?..
Беседы с Харламовым, с гидрогеологом Н и

колаем Борисовичем Карначенковым — он рас
сказал мне о коварстве воды, что движется 
под землей по запутанным лабиринтам, — с 
теплотехником, монтирующим на подземке ко
тельную, и многими другими, все более и бо
лее убеждали меня, что язовский рудник — 
это стартовая площадка для внедрения про
грессивного метода добычи серы.

Счастливчик Фраш
Ему действительно повезло. Ж иви он в дру

гом месте... Болотистые берега Мексиканского 
залива. Здесь в конце прошлого века были 
открыты уникальные залежи-самородной серы.

Не сразу пришла к инженеру-химику, изо
бретателю и бизнесмену Фрашу фантастиче
ская идея — выкачивать серу из земных глу
бин.

Эксперты пророчили неизбежный провал, 
предварительных лабораторных испытаний не 
было, Фраш с небольшой группой бурильщи
ков пошел на рискованный и азартный экспе
римент.

В 1894 году под восторженные крики из 
недр земли вырвалась золотисто-коричневая 
струя. Так родился метод Фраша.

Много позднее он вспоминал:
«На следующий день мальчик, приносивший 

нам почту, сказал мне: «Да, я вижу вы дей
ствительно умеете выкачивать серу из-под зем
ли, хотя никто не верил в это дело, — кроме 
старого плотника, более того — они считали 
вас полупомешанным...»

Спрашиваю Олега Дмитриевича Харламова:
— В США по методу ПВС работают уже 

лет сорок. Отчего мы начали применять его 
лишь сейчас?

— Д а потому что Фрашу просто повезло: 
сера в Америке залегает в виде гигантских 
куполов, со всех сторон окруженных непрони
цаемыми для воды породами. Получается при
родный котел: ни вода, ни тепло почти не рас
ходуются зря — на тонну серы идет лишь 
шесть-десять кубометров горячей воды. У 
американцев месторождения как бы специаль
но созданы для ПВС.

В Сицилии, к примеру, метод Фраша не по
шел: приходилось закачивать в землю слиш
ком много воды — десятки кубометров на тон
ну серы! Овчинка выделки не стоила.

Сицилия долгое время была единственным 
поставщиком серы на всю Европу. Когда же 
в США начали добывать серу методом ПВС, 
стоимость ее настолько снизилась, что эксплуа
тация сицилийских шахт почти прекратилась. 
В одном из итальянских журналов отмеча
лось: применив метод Фраша, американцы 
обрекли население Сицилии на полуголодное 
существование.

Д а, не всякому месторождению показан ме
тод. ПВС. Прежде всего, пласт должен быть 
достаточно мощным, толщиной более десят
ка метров.

Во-вторых, содержание серы в руде долж 
но быть немалым, больше двадцати процентов.

Дальше, желательно, чтобы вокруг серного 
пласта породы были водонепроницаемыми — 
иначе очень вероятно, что мы в основном бу
дем греть все вокруг, но только не серу.

И наконец, сера не должна сидеть в поро
де совсем отдельными гнездами. Между гнез
дами обязательно должны быть соединения — 
прожилки.

Все эти и другие рекомендации научно обос
новали ученые Государственного научно-иссле
довательского института горнохимического 
сырья. Именно они поставили метод ПВС на 
подлинно научную основу.

Аренс против скептиков
Раньше у нас среди специалистов бытовало 

мнение: ПВС — метод варварский, много серы 
останется под землей.

Но вот в ГИГХСе, в лаборатории спецме- 
тодов, началась работа по исследованию воз
можности и целесообразности ПВС для сер
ных месторождений Прикарпатья и Гаурда1 
ка в Туркмении. Возглавил это дело началь
ник лаборатории, ныне доктор технических 
наук, Виктор Ж анович Аренс.

Начинать было нелегко: ведь проблема-то 
сугубо комплексная — здесь должны трудить
ся геологи и экономисты, проектировщики и 
инженеры, математики и теплотехники. Что
бы доказать жизнеспособность ПВС, надо 
было создать ее теорию: математические рас
четы движения тепла по пласту, определение 
среднего расстояния между соседними скваж и
нами, провести многочисленные исследования 
на моделирующих установках.

Сейчас, перелистывая многие десятки статей, 
читая труды сотрудников лаборатории спец- 
методов, наблюдая, как идет добыча на Язов- 
ском руднике, видишь, какая огромная проде
лана работа. И если «подземка» дала уже пер
вые тысячи тонн серы, то в этом деле трудно 
переоценить роль главного теоретика ПВС 
Виктора Ж ановича Аренса.

Виктор Ж анович рассказ/л мне, что в прин
ципе возможны три метода добычи серы: от
крытым способом, в шахтах и методом ПВС.

Шахты можно сразу сбросить со счетов: 
частые подземные пожары, взрывы, ядовитые 
газы! Американцы недаром называют серу 
«горящим камнем». Добыча серы в шахтах у 
нас практически прекращена.

Открытые разработки. Основной их минус: 
карьеры — это раны на теле нашей планеты, 
они обезображивают лик Земли.

Кроме того, по расчетам «Госгорхимпроек- 
та» открытые горные работы на глубинах, 
превышающих сто метров, экономически не
выгодны. А если сера лежит на глубине 200 
метров? А если еще глубже?

Здесь слово за ПВС. Что бы ни говорили 
противники этого метода, но, если сера зале
гает глубоко, а у нас есть такие месторожде
ния, то здесь ПВС вне конкуренции. Это 
единственный способ добыть глубинную серу!

Далее, при ПВС сера выдается на ^поверх
ность как готовый продукт с чистотой 99,5— 
99,9 процента, ее не надо ни обогащать, ни 
очищать от примесей. Однако этот метод ва
жен не только сам по себе. ПВС — лишь при
мер, частный случай геотехнологии.

Георыба жарится под землей
В шахтах на больших глубинах работа че

ловека опасна и непроизводительна. Остает
ся искать другие пути - к подземным кладам. 
Тут-то на сцену и выступает геотехнология.

Геотехнология — термин еще не отстоявший
ся. Одни говорят про химизацию горного де
ла, другие называют это бесшахтными мето
дами, третьи толкуют про физико-химические 
методы, но суть одна — бурим скважину, фи
зическим и химическим способом превращаем 
полезное ископаемое из твердого состояния в 
жидкое или газообразное, или растворяем 
нужный нам минерал, затем — теперь уже 
легче! — извлекаем из-под земли.

Лично мне геотехнолог напоминает рыбака. 
Сидит рыбак на лодочке, ловит рыбку, клю
нула — подсек — поймал.

И геотехнолог остается на поверхности зем
ли, и геотехнолог ловит, только не рыбку — 
вещи куда более ценные: серу, фосфориты, 
медь, уран. Но стоп! Здесь аналогия выдох
лась.

Рыбак, в общем-то, забрасывает удочку на
угад, на авось. Геотехнолог ж е точно знает, с 
какой глубины, где и что: геощука или геока
рась!

Рыбу надо солить, варить, коптить — все 
это после ловли. А геотехнолог норовит, что
бы георыба изжарилась уже под з.емлей! И з
влечь полезное ископаемое в готовом виде:

t



Вспомните, что на Яворовском комбинате 
выдают на-гора абсолютно чистую серу.

Примеры геотехнодогических процессов? Га
зификация угля, ПВС, подземное растворение 
каменной соли.

Еще пример — подземная гидродобыча фос
форитов. Научной разработкой этого про
цесса также занимается лаборатория В. Арен
са. Сейчас в Эстонии этот метод проходит 
промышленное испытание.

Фосфориты — это фосфор, спички, яды, ла
ки, краски, особо прочная фосфористая бронза, 
фосфористый чугун. А главное — фосфориты 
это удобрения. Это «хлебная руда».

Еще раздел геотехнологии: бактерии — ин
струмент горняков. На стыке наук — химии, 
биологии, биохимии, горного дела — руднич
ная микробиология.

Это научное направление естественно при
мыкает к геотехпологин, так как роль бакте
рий — содействовать геотехнологическим про
цессам.

Заветная мечта золотоискателя — найти са
мородок, да покрупнее. Случается такое, но 
редко! Не будем распространяться о промыв
ке золотоносного песка — перейдем сразу к 
бактериям.

Перед вами месторождение с рудой, очень 
бедной золотом. Золото сидит в виде мельчай
ших вкраплений. Отказаться? Ж алко? К ак же 
его взять? Обогащая, многократно перераба
тывая руду? Нет. Д а помогут нам бактерии!

Исследования, проведенные в Институте ми
кробиологии Академии наук СССР, доказали, 
что широко распространенные в почве и во
дах бактерии вида Aeromonas способны рас
творять золото. А это сулит вот что.

Гидроразрывом, торпедированием и другими 
методами рыхлим наше бедное золотом мес
торождение, закачиваем туда воду, а вместе с 
ней и бактерий-золотопожирательниц. Ж дем 
два-три месяца, затем выкачиваем воду, но не 
простую — золотую! В каждом литре десять 
миллиграммов золота!..

Рудничная микробиология имеет тьму до
стоинств. Во-первых, человек берет под кон
троль процессы, прежде шедшие стихийно. А 
это значит: есть надежда рано или поздно 
научиться концентрировать время — заставить 
процессы, прежде протекавшие столетия (на
пример, образование серы на дне Черного мо
ря) идти бьятрее — за годы, месяцы, может 
быть, недели!

Второе: можно научиться выводить новые, 
невиданные в природе «породы» бактерий — на 
любой вкус. Бактерии, охочие до сурьмы, бак
терии, лакомящиеся мышьяком, и так далее.

Бактерии могут помочь нам и в утилизации 
богатств, таящихся в подземных водах. В 
промышленных масштабах из подземных вод 
уже добывают бор, йод, литий, германий, 
бром, калий, магний, вольфрам. Бактерии мо
гут существенно ускорить подобные процессы.

Геотехнология не требует рекламы: ее до
стоинства сами говорят за себя. К примеру, 
в пику карьерам при физико-химических мето
дах добычи шкура земли остается практиче
ски нетронутой.

Физико-химические методы добычи исследу
ются и в Московском горном институте. Здесь 
даж е создана специальная кафедра, готовя
щая будущих геотехнологов.

Выщелачиванием руд микроорганизмами за 
нимается Томский политехнический институт.

В июле этого года в ГИГХСе состоялась 
первая Всесоюзная конференция по физико
химическим методам.

Некогда академик Ферсман писал: «Мы ж и
вем и работаем на тонкой пленке, земли, и на
шей металлургии приходится рассчитывать 
лишь на несколько сотен метров глубины, из 
которой современное горное искусство позво
ляет извлекать... руды».

А вот геотехнология позволит извлекать ис
копаемые с любой глубины. Лишь бы позво
ляла техника бурения! Это значит: многократ
но увеличится количество доступных человеку 
запасов ископаемых!

На Язовском месторождении впервые в на
шей стране методом ПВС добыты уже ты 
сячи тонн серы. Лабораторные модели ПВС в 
короткий срок превратились в опытно-про
мышленную установку, которая, по всему 
видно, скоро станет просто промышленной.

Работы эти удостоены многих медалей 
ВДНХ. •

В ЛАБОРАТОРИЯХ СТРАНЫ

ТРИ РАССКАЗА 
О ТРЕХ МАШИНАХ

Все три — оригинальны и просты. Все три — 
значительно экономят труд человека.

Н. БО Л ДЫ РЕВ А

МАШИНА, КОТОРАЯ ДЕЛА ЕТ ТРАВУ

Зеленая шерстка газонов — какое утешение 
для горожан! Но самая обыкновенная зеленая 
трава не желает расти на скудных городских 
почвах. П режде чем сеять траву и высажи
вать деревья, надо достать землю, богатую пи
тательными веществами. Привозят ее издале
ка, из мест с плодородными почвами. И не 
надо думать, что там с одного участка можно 
раздобыть сколько хочешь отличной земли, 
стоит только копнуть поглубже. Ничуть не 
бывало! Д аж е на черноземной Украине плодо
родный слой около полуметра, а в других рай
онах — и того меньше. И вот что страшно: 
лишенный растительного покрова участок 
очень медленно возвращается в изначальное 
состояние. Один миллиметр плодородия на
растает заново за 300— 1000 лет!

Если учитывать только нужды железнодорож
ного строительства и строительства шоссей
ных дорог, где привозной «растительный по
кров» применяют для укрепления откосов, то 
получим около двадцати миллионов квадрат
ных метров в год умерщвленной земли. Это 
по самым скромным подсчетам. Нет, слишком 
дорогой ценой приходится платить за зеле
ные лужайки.

Гидропосев решает проблему. Его предло
жили сотрудники Института транспортного 
строительства В. Чернявский и Ж- Петрова. 
Вместо плодородных земель — смесь, которая 
служит одновременно и питательной средой 
для семян и защитной пленкой для насыпи. 
Состав смеси крайне несложен. Семена трав 
перемешивают с минеральными удобрениями, 
заливаю т водой, добавляют синтетический л а 
текс (нечто вроде «жидкой резины») и опил
ки.

Латекс с опилками создает на поверхности

насыпи тончайшую пленку, которая противо
стоит действию дож дя и ветра. Семена ока
зываются в «оранжерее» под пленкой. Пленка 
пропускает солнечные лучи, но препятствует 
испарению влаги, получается искусственный 
микроклимат: повышенная влажность и тем
пература. Для семян это прекрасная среда.

Веспой опилки сгнивают, превращаются в 
перегной. Густая зелень пускает корни и, раз
растаясь, укрепляет насыпь.

Способ, которым наносят смесь, тоже очень 
прост. Берут обыкновенную поливочную маши
ну, нехитрым способом переоборудованную 
для гидропосева. За  одну заправку машины’— 
тысяча квадратных метров пленки.

^Гидропосев в полтора раза экономичнее 
обычного посева. В два раза меньше требует 
труда. А главное — спасает десятки миллио
нов квадратных метров плодородных земель.

Сейчас гпдропосевом многолетних трав уже 
укреплены сотни тысяч квадратных метров 
железнодорожных насыпей.

Гидропосев может и должен найти примене
ние при градостроительстве. Быстрый и деше
вый способ позволит «красить» городские ули
цы в зеленый цвет.

Б. ВАСИЛЬЕВ
МАШИНА,
КОТОРАЯ 

ПРИНОСИТ ВРЕД
Одна из забот сельскохозяйственных ма

шин — это оберегать растения от всевозмож
ных неприятностей. Но что бы вы сказали о 
машине, которая ничего, кроме вреда, расте
ниям не приносит? Н адо немного отвлечься и 
рассказать о спорынье. Это болезнь злаков, 
вызывает ее гриб-паразит. Представляете се
бе — в колосе ржи вместо зерен вырастают 
черные рожки, длиной иногда в полпальца. 
Полкилограмма черно-фиолетовых рожков спо
рыньи на тонну ржи может сделать муку ядо
витой для человека. Но почти всякий яд спо
собен послужить отличным лекарством. Спо
рынья — незаменимое сырье для изготовления 
многих сильнодействующих средств. В част
ности, для лекарств, которые останавливают 
самые угрожающие кровотечения. Поэтому 
ежегодно на специальных плантациях Минис
терства медицинской промышленности колосья 
ржи зараж аю т грибком спорыньи. Тут есть 
одна тонкость — заражение ржи надо провес
ти очень быстро, за три-четыре дня, в самом 
начале появления колоса. Спорынья, хоть и па
разит, а тоже имеет свои особенности и при
вычки, капризничает. И приходится на неболь
шое поле выводить сразу несколько сот рабо
чих. А для изготовления необходимого коли
чества лекарств надо иметь тысячи гектаров 
таких плантаций. И все тут делают руки. Р а 
ботница вооружается щеткой со стальными 
иголками и войлочной подушкой. Подушку 
смачивают заражающей жидкостью со спора
ми грибка. Ударяют иголками о войлочную 
подушку, прокалывают колосья ржи и вносят 
в них инфекцию. Вот так и идут по полю, про
калывая каждый стебелек. Нехитрое с виду 
дело, а сколько требует рабочих рук. Теперь 
понятно, почему понадобилось сделать специ
альную «заражающую» машину?

Ее сконструировали во Всесоюзном научно- 
исследовательском институте эфирномаслич
ных культур. Машина в некотором роде копи
рует ручную работу. Вращаются пять пар 
валиков. В каждой паре один валик ощетинил
ся стальными иголками, другой покрыт резино
вой губкой. Сжатый воздух распыляет зара
жающую жидкость на рожь и валики. Машина 
движется по полю, иглы захватывают колосья, 
прокалывают их, прижимают к резиновой 
губке. При этом мельчайшие споры грибка-па
разита вносятся в растение смоченной иглой и 
жидкостью из пор губки. К аж дая такая ма
шина заменяет десятки рабочих. Министерство 
медицинской промышленности уже заказало 
шестьдесят этих очень необычных машин.

Сама по себе такая машина примечательна 
как пример полной ликвидации ручного, мало
производительного да еще сезонного труда. 
Но самое интересное, что конструкторы, ре
шая вроде как бы узкоспециальную задачу, 
по сути дела придумали совершенно новый 
способ непосредственного воздействия ча рас
тение. Ведь иглы машины могут вносить в жи



вую растительную ткань вовсе не инфекцию, а 
стимуляторы роста, антибиотики, микроэле
менты, любые другие вещества. По сравнению 
с воздействием разных веществ путем опры
скивания или внесения их в почву здесь — 
громадная экономия этих препаратов, ни одна 
капля не расходуется зря. Кроме того, от не
посредственного внесения лекарств или сти
муляторов в ткань растения следует ож и
дать большого и, может быть, неожиданного 
эффекта.

Е. СЕРГЕЕВ
МАШИНА,

КОТОРАЯ СУМЕЛА СТАТЬ МАШИНОЙ
Принято считать, что технический прогресс 

идет по пути «от движущихся машин к непо
движным аппаратам». Вместо звенящих и гу
дящих металлообрабатывающих станков, что 
рассыпают ворохи стружек, — неподвижные 
ванны с электролитом, через который неслыш
но струится электрический ток.

Прогресс прогрессом, но пока электрохими
ческие установки для обработки металла во 
многом уступают своим старшим собратьям с 
их вышедшими из моды рычагами и зубчатка
ми. Ибо высокой точности электрохимия по
ка не дает, да  и производительность недоста
точна.

С теоретической точки зрения, все виды 
электрохимической обработки — химическое 
фрезерование, сверление, шлифование — 
сводятся к одному: к растворению анода. 
Когда через электролит, скажем, через ра
створ поваренной соли, идет ток, металл за 
готовки растворяется согласно строгому 
закону: скорость растворения обратно про
порциональна расстоянию между электро
дами.

Анализируя причины недостаточной точности 
и малой производительности электрохимиче
ских станков, ленинградский изобретатель Б о
рис Иванович Морозов, научный сотрудник 
НИИ ювелирной промышленности, быстро на
шел виновника неприятностей — слишком боль
шой зазор между инструментом и заготовкой. 
В самом деле, если зазор велик, то -растворяю
щий ток мал. Это причина медлительности. Но 
уменьшить зазор тоже нельзя: резко затрудня
ется течение, «прокачка» электролита, узкая 
щелка быстро забивается шламом, и весь про
цесс обработки просто прекращается.

Как разрешить это противоречие? Непо
движный аппарат должен вновь обрести дви
жущиеся части! Идет обработка — электроды 
сдвигаются почти вплотную, прокачивают элек
тролит — раздвигаются. Электрод-инстру
мент не стоит, как вкопанный, а делает пять
десят прыжков в секунду. Ток для обработки 
подается лишь в момент сближения катода с 
анодом. Когда электроды расходятся, тока 
нет. В этот момент обработка приостанавли
вается, и электролит широкой струей вымы
вает из зазора продукты растворения.

Первый ж е аппарат-машина, построенный 
Б. Морозовым, показал четырехкратную про
изводительность по сравнению с прежними.

Другой морозовский «гибрид» еще больше 
похож на традиционный металлорежущий ста
нок, ибо его рабочий инструмент — быстро вра
щающийся диск-катод. К диску по касатель
ной придвигают обрабатываемую заготовку. 
Между диском и заготовкой возникает нечто 
вроде клина из электролита и пузырьков во
дорода. Давление в клине достигает двухсот 
атмосфер. Газожидкостный клин предельно 
упрощает устройство станка, заменяя собой и 
механизм для «прыжков» катода и всю авто
матику. Ибо клин сам собой обеспечивает ми
нимально возможные зазоры между электро
дами, вымывает оттуда пузырьки газа и про
дукты растворения. Точность обработки воз
растает в несколько раз, заметно уменьшает
ся расход электроэнергии.

Электрохимические станки Бориса Ивановича 
Морозова уже сейчас дают немалую экономию 
ювелирам — наносят тончайшие рисунки на са
мые твердые металлы. Но еще большего мож
но от них ожидать, когда они заработают на 
автомобильных, турбинных, тракторных, авиа
ционных заводах. Ибо они могут делать то, 
что вообще другими способами и с такой быс
тротой сделать невозможно. ф

шшт

Эту конференцию ждали давно.
— Правда, что приедут Д ирак и Гейзенберг? 

И можно ли будет, туда проникнуть? — до
пытывались студенты.

— Да, кстати, у вас, в Киеве, намечен «ро- 
честер», тогда и поговорим, — говорил из
вестный физик, встречаться с которым удава
лось нечасто.

И вот — открытие. Сорок флажков перед 
фасадом Октябрьского дворца — самого боль
шого концертного зала Киева. Слепят юпи
теры: здесь операторы кинохроники и теле
видения, киногруппа из Киевнаучфильма, фото
корреспонденты. Ничего не поделаешь — все 
сегодняшние кадры неповторимы.

В фойе — встречи, жданные и неожидан
ные. Правда, нет ни Дирака, ни Гейзенберга, 
но знаменитости — на каждом шагу, только 
успевай прочитывать таблички на пиджаках. 
Вот Янг — помните, Ли и Янг, Нобелевская 
премия за открытие несохранения четности? И 
Ли тоже здесь. Вон Тулио Редже, сменивший 
рыжую замшевую куртку, в которой он не: 
сколько лет назад приезжал в Киев, на небес
но-голубой пиджак — он придумал «траекто
рии и полюса Редже». А это Виктор Вайскопф, 
по книгам которого училось не одно поколение 
ядерщиков и чьи лекции по телевидению, вы
шедшие под названием «Наука и удивитель
ное», переведены на много языков, в том чис
ле и на русский.

Созвездие советских ученых не уступало 
гостям: академики АН СССР лауреат Нобелев
ской премии П. А. Черенков, Н. Н. Боголю
бов. М. А. Марков, Б. М. Понтекорво, 
А. Д. Сахаров, Я. Б. Зельдович. С. Н. Вернов, 
А. Б. Мигдал, члены-корреспонденты АН СССР
А. И. Алиханян, Д. И. Блохинцев, В. П. Дже- 
лепов, Л. Б. Окунь, Е. Л . Фейнберг, Д . В. 
Ширков...

Всего в конференции приняло участие 1200 
человек, докладов и сообщений было пред
ставлено больше тысячи (СССР — около 300, 
США — около 300, ФРГ — 120, Англия — 80 
н т. д.). Это обилие информации было распре
делено по множеству секций, утром н ве
чером одновременно шло по шести заседаний. 
Каждый день приносил объявления о семина
рах, которых не было в программе.

Потом начались пленарные заседания, на 
которые все собирались вместе. Там доклад- 
чики-рапортеры анализировали и оценивали 
все, что обсуждалось на секциях. Луч проек
тора срывал с маленьких слайдов и бросал 
на экран кривые — жирные и пунктирные, от
меченные кружочками и крестиками опытных 
данных. За  каждой кривой стояли годы ра
боты какой-то группы.

Кривые то соглашались друг с другом, то 
расходились. Кривых было много, они сменя
лись быстро, и где-то на двадцатой минуте 
обзорного доклада трудно было уже уследить, 
где чья, сообразить, кто ближе — нет, не к 
истине, если бы кто знал истину! — но к 
модели, которая сейчас, вот эти два года, счи
тается наиболее правдоподобной.

Если рапортер был теоретиком, вместо кри
вых на экране проходили ряды формул, а ча
ще сам докладчик прямо под зеркалом про
ектора набрасывал карандашом на листке цел
лулоида все, что некогда в таких случаях пи
сали на доске, скрипя и стуча, обсыпая ман
жеты крошащимся мелом.

Болела голова — от бессилия постичь все, 
что вытекало из каждой модели, от невоз
можности до конца поверить в какую-то из 
них. Невинное поначалу пятнышко недопони
мания превращалось в пропасть.

Партер был полон людей, для которых про
пасти не существовало. И, даж е если они и 
докладчик принадлежали к конкурирующим 
группам, их объединяло общее дело жизни. 
Курт Воннегут, чья только что переведенная 
книжка «Колыбель для кошки» как раз про
давалась на раскладке в холле, сказал бы, 
что они принадлежат к одному каррасу. Сей
час начнется дискуссия. Они будут спорить. 
Будут говорить невероятно значительные для 
них вещи, которые пока тщательно продумы
вают на английском языке. Эти вещи в их 
сознании обросли плотью и кровью физическо
го смысла, стали частью их собственной сущ
ности — может быть, самой лучшей частью, 
которую нельзя отделить от них, чтобы не сде
лать их калеками. В споре, если и не родится 
истина, во всяком случае, что то прояснит
ся, будут сделаны какие-то выводы, возникнет 
очередное звено, связывающее прошлое с бу
дущим, — и все это пройдет мимо меня, как 
мимо глухой. Нет, лучше выйти из зала.

Немало участников ходили в фойе или си
дели на красных бархатных диванчиках. Си
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дели чаще всего вдвоем или втроем. Ради 
этого они и ехали сюда — обсудить свою ра
боту. Не то чтоб их совсем не интересовало 
заседание. Но ведь все равно не объять не
объятного, за всем не уследишь; а в зале 
остался сотрудник, он расскажет, если будет 
что-нибудь полезное.

Я чувствовала себя самым лишним челове
ком на конференции и, наверно, оттого возвра
щалась домой едва живая от усталости. З а 
чем я хожу туда? Терзаться, что доклады, 
да еще на английском, не вызывают вдохно
вения и подчас непонятны!

Ведь идет эпоха «информационного взрыва». 
Количество информации катастрофически рас
тет. Значит, для каждого область, в которой 
он разбирается, вдохновляется, предсказы
вает, — словом, чувствует себя в своей тарел
ке, — соответственно, сузилась. За  примерами 
не надо далеко ходить — возьмем те же Ро- 
честерские конференции. Первая из них, двад
цать лет назад, длилась два дня и насчитывала 
пятьдесят делегатов. Роберт Маршак, ректор 
Нью-йоркского университета, первый ее пред
седатель, еще не успел постареть. Нынешняя, 
пятнадцатая, едва укладывается в десять дней 
(при десятках секций!), собрала около тысячи 
активных участников, не считая сотен гостей,, 
и то многие доклады пришлось объединять. 
Недаром обсуждалось предложение раздробить 
традиционный «рочестер» на ряд мелких, в 
соответствии с узкими направлениями, на ко
торые уже давно распалась такая еще моло
дая физика высоких энергий. Ее служители, 
углубляясь каждый в свое направление, все 
хуже понимают друг друга. Что уж  говорить 
о посторонних!

Но однажды я поняла, почему каждое 
утро все-таки снова спешила в Октябрьский 
дворец и боялась пропустить хоть слово.

Я ж дала чуда.
Д а, конечно, это наивно. Тезисы почти всех 

выступлений были присланы заранее, и все 
знали, что сенсаций не будет. И вообще на 
конференциях ничего не открывают — откры
тия стараются поскорее опубликовать, а не 
маринуют до конференции. И все же...

Скоро я заметила, что вокруг полно людей, 
ж д у щ и х  чуда.

Взъерошенный, мудрый, все знающий и все 
понимающий московский профессор, хорошо 
известный и У нас- 11 за рубежом, перебегал с 
секции на секцию. Лавины добросовестных 
графиков утомляли его. Все авторитеты от
мечали, что нынешнюю конференцию отличала 
от предыдущих резко возросшая точность экс
периментов и обилие статистического материа
ла, но точность — это только точность, и оби
лие — всего лишь обилие. Фундаментальные 
проблемы не были решены, и принципиальные 
вопросы оставались -открытыми. И, перевидав 
на своем веку крушение сотен попыток спра
виться с этими вопросами, профессор с юно
шеским любопытством встречал каждую но
вую. Кто-то опять ищет монополь Дирака или 
кварки; кто-то пытается связать гравитацию 
с образованием элементарных частиц; обсуж
дается очередная возможность возникновения 
Вселенной... Но чуда не происходит.

Я точно знаю, какого чуда я жду: система
тики элементарных частиц и описания внут
реннего их строения. И знаю, что ж ду .н е  на
прасно. Заявка на него (тогда казалось, что 
это и есть самое чудо) уже была подана. За 
несколько лет до этого.

Тогда в Брукхейвене обнаружили омега-ми
нус гиперон, свойства которого точно предска
зала систематика. Это была победа. «Стоит 
быть физиком, ради того, чтобы пережить та
кой момент», — сказал лучший из теорети- 
ков-«элементарщиков» нашего института, 
выходя из зала после лекции. Совсем недавно 
он был в отчаянии, не видел выхода...

Стройный треугольник декуплета*, в вер
шину которого с неизбежностью закона при
роды должен был вписаться и вписался оме- 
га-гиперон, завораживал. Теория групп сим
метрии, развитая в прошлом веке норвежским 
математиком Софусом Ли, поражала гармо
нией, как архитектурный шедевр. Созерцать

* Д екуп л ет — мультиплет из десяти  частиц. С истем а
ти ка Гелл-М анна р ассм атри вает близкие по м ассе ч асти 
цы  ка к  разн ы е состояни я какой-то  одной. Т аких  состоя
ний (а следовательно, и частиц) мультиплет м ож ет 
им еть 3, 8, 10, 18, 27 и  более .

таблицу, выросшую из этой гармонии, и улав
ливать на ней печать Великого было наслаж 
дением. Казалось само собой разумеющимся, 
что система элементарных частиц переняла у 
теории групп простоту и изящество — ведь 
в глубине души каждый из нас убежден, что 
природа устроена просто. Не хотелось задер
живать взгляд на символах, обведенных крас
ными кружками: то были частицы, которым 
почему-либо не нашлось места в системе. Еще 
один шаг — мир превратится в симфонию, где 
каждой ноте указано место, в узор калейдо
скопа, неповторимый, прихотливый, но при 
всей бесконечности вариаций как нельзя более 
понятный — в джинна, услыхавшего магиче
ское слово...

Но чуда не произошло. Джинн не приручил
ся. Великий закон, из которого с такой же 
очевидностью, как система Менделеева из 
квантовой механики, следовала бы системати
ка частиц, не был открыт. Теории, о которой 
академик Игорь Евгеньевич Тамм сказал, что 
самое большое его желание. — дожить до 
момента, когда она будет создана, и при этом 
быть в состоянии ее понять, пока что не су
ществует.

«Рочестерцы» садятся в автобусы, идущие 
в аэропорт. Конференция окончена.

...Через два дня дождь настиг меня у Октя
брьского дворца. Ближайшим оказался как 
раз тот, шестой подъезд, дзери которого еще 
так недавно пестрели объявлениями о семина
рах и экскурсиях.

Поверженный, свисал с фасада полотняный 
плакат с эмблемой конференции — эллипсами- 
орбитами и цифрой XV. Дож дь лепил к нему 
нивесть откуда взявшиеся желтые листья. Это 
звучит до невозможности банально; но тогда 
я ощутила примерно то же, что однажды в 
Дубне, когда друзья показывали мне свой 
любительский фильм, снятый на девятой Ро- 
честерской конференции, которая проходила 
одиннадцать лет назад в том же, киевском Ок
тябрьском дворце. Рядом с Джеффри Чу по 
экрану шагал живой и улыбающийся Исаак 
Яковлевич Померанчук, их тогда в шутку на
зывали «Чу и Чук». Промелькнул молодой и 
неутомимый Лев Давидович Ландау. Выходил 
на крыльцо Вольфганг Паули, которого уже 
тоже нет в живых.

Узкая и — увы!—слишком короткая кино
пленка была п р и ч а с т н а ,  и причастными 
становились все, кто видел ее. Результаты ус
таревали, гипотезы сменялись новыми, теории 
залатаны поправками. Одна лишь эта непритя
зательная пленка с каждым годом вызывает 
все больший интерес.

В пустом фойе я чувствовала, как колеб
лются и раскалываются какие-то долго и ста
рательно культивируемые слои — пласты пов
седневной жизни, профессиональных навыков, 
бесповоротно принятых решений, — и, про
бивая их и их же увлекая за собой, из самой 
давней и'задавленной рассудком глубины, рост
ком поднимается вторая мечта детства (пер
вая, как у всех, — буду летчиком) — стать 
летописцем.

Только тогда возник тот редкий сплав удив
ления и понимания, причастности и посторон- 
ности, без которого лучше не садиться пи
сать.

Я снова видела фейерверк цветных фото
графий ускорителей, под которым «рочестер
цы» делились планами на будущее. Теперь я 
понимала глубокую логику сравнения, принад
лежащего Вильсону, директору ускорителя 
в Батавии (Чикаго), где решено через год- 
два созвать очередной «рочестер», — сравне
ния, которое раньше казалось странным и на
думанным.

«В истории человечества были времена, ко
гда людей захватывал особенно мощный по
ток созидательной активности. В пирамидах 
Египта, скульптурах Греции, живописи Фло
ренции мы находим памятники таких творчес
ких вспышек человеческого гения. Моим люби
мым примером являются готические соборы, 
словно по волшебству поднявшиеся во Фран
ции двенадцатого и тринадцатого веков. Я по
зволю себе сравнить это замечательное стрем
ление к созиданию с «поветрием» наших дней — 
постройкой ядерных ускорителей.

Подобно ядерной физике наших дней рели
гия в то время являлась предметом напряжен

ной интеллектуальной деятельности. Мне ка
жется, что внутренние побуждения конструкто
ра современного ускорителя и строителя сред
невекового собора во многом похожи...

В обоих случаях мы находим мастеров- 
строителей, работавших на самом пределе тех
нических знаний.

...Виллар де Гонекур, а потом Виоле де 
Дюк оставили нам детальные описания рабо
ты строителей замечательных средневековых 
соборов и их методов. Положение тогда и те
перь в значительной степени одинаковое. Стро
итель собора не был в прямом смысле слова 
архитектором, точно так же и конструктор ус
корителя не является в точности физиком. Обе 
профессии требуют слияния науки, техники и 
искусства. Строители соборов были хорошо 
знакомы между собой; однородность, одно- 
стильность их работы в разных странах есть 
свидетельство широкого обмена информацией. 
Схожесть ускорительных устройств указывает 
на такой же обмен в наши дни. Наши сред
невековые предшественники были только люди, 
и ничто человеческое не было им чуждо. Те
перь мы можем судить, как часто они были 
подвержены чувству ревности, как при случае 
могли похитить чужую идею, как часто един
ственной их целью было произвести выгодное 
впечатление на своих единомышленников или 
унизить противников. Эти черты, случается, 
проявляются и их . потомками. Но мы всегда 
находимся под обаянием увлеченности, вдох
новленности могучих творцов средневековья, 
выразившейся в их творениях. Это чувство ув
леченности поставленными задачами не ме
нее сильно среди современных физиков.»

Я снова видела графики и цифры, из кото
рых следовало, что, кроме слабого взаимодей
ствия, ответственного, например, за бета-рас
пад (испускание электронов ядрами атомов), 
по-видимому, есть еще сверхслабое, вот здесь- 
то сказала решающее слово возросшая точ
ность эксперимента. Слышала сообщения о 
двух новых частицах. И вместе с рапортером 
переживала, когда он, обсудив и загадки рас
сеяния, и кварковую, и капельную, и совсем 
новую — партонную модель, согласно которой 
элементарная частица состоит уже не из двух
трех кварков, а из почти бесчисленного мно
жества совсем уж неопределенных частей, раз
водил руками: «Мы вообще не знаем, что т а 
кое партон».

Есть такие стихи — про «комнату, где про
живает ересь с богами наравне». На каждой 
Рочестерской конференции тоже есть такая 
комната: по традиции выделяются в особую 
секцию «еретические» идеи. Стало уже лите
ратурным штампом напоминать в репортаже 
или статье, как из «безумной» идеи, а то и ' 
просто из оговорки на семинаре родилось ве
ликое открытие. Но, если ускоритель можно 
сравнить с собором, то в процессе научного 
поиска есть нечто общее со строительством со
бора: не сразу видно, что — навек, а что — 
на минуту, что — к добру, а что ошибка. Впро
чем, на этот счет тоже есть цитата из хоро
шей книжки — учебника термодинамики Лью 
иса и Рендола, вышедшего без малого пятьде
сят лет назад на английском языке.

«Видя только совершенство законченного це
лого, мы находимся под впечатлением какого- 
то сверхчеловеческого творения. Труд многих 
поколений архитекторов и мастеров забыт, их 
ошибки стерты временем или скрыты под 
пылью веков. Но иногда мы входим в здание, 
которое еще недостроено: тогда стук молотков, 
запах табака, банальные шуточки, которыми 
обмениваются рабочие, могут натолкнуть нас 
на мысль, что это не великое сооружение, а 
результат обычных человеческих усилий, при
ложенных в определенном направлении с опре
деленной целью.»

Что же, все идет как надо. В рабочей суете 
трудно определить, что станет шедевром, а 
что — всего лишь подпорки. И, значит, так 
надо, чтобы разъехались, и на этот раз не 
дождавшись своего чуда, те, кто мечтает о 
безупречной систематике, и те, кто угадывает 
структуру элементарных частиц, и те, кто пы
тается строить единую теорию поля. Только 
они не говорят «чудо». Они говорят — «удач
ный прорыв в область неизвестного». •



200 ЧЕЛОВЕК 
ЗАМЕНЯЕТ ЗТД МАШИНА

УС П ЕШ Н Ы Е И СП Ы ТАНИ Я ЯГО Д О УБО РО Ч Н О ГО  КОМ БАЙ НА

Налитые соком , отливающие см углы м  глянцем  ягоды  
черной смородийы содерж ат прямо-таки фантастическое 
количество витаминов. Лечебные их достоинства также 
несомненны . Но сбор яго д  — кропотливый труд . Сем над
цать килограммов за см ену — рекорд ручной сборки. 
Правда, конструкторы  уже вооружили сборщ иков ручны
ми вибраторами, и 100—125 килограммов ягод за день 
стали нормой. Но это был лишь первый ш аг механизации 
работ на плантациях витаминов. Сотрудники подмосковно
го Н аучно-исследовательского зонального института с а 
доводства под руководством кандидата сельско хо зяй ст
венных наук В. Г . Труш ечкнна, в содруж естве с Киш и
невским ГСКБ  разработали оригинальную  конструкцию  
ягодоуборочной машины. Она дви ж ется , не останавли
ваясь , вдоль кустов смородины. Длинные и гибкие поли
этиленовые пальцы тщ ательно прочесываю т кусты . П аль
цы эти вибрирую т, и дож дь яго д  падае? вниз, на круго
вые конвейеры из резиновых лотков. Конвейер выносмт 
ягоды из-под кустов в ящ ики. Самое оригинальное здесь 
то , что кусты  см ородины , «протискиваясь» сквозь маш и
ну, сами вращ ают и барабан с пальцами и круговые кон
вейеры .

Новая машина убирает три е половиной тонны яго д  за 
см ену. О бращ ается она с ягодками деликатнее рук че
ловека: снимает с кустов 95—98 процентов я го д , не по
вреж дая ни единой.

На ф о тограф и ях — моменты испытания машины.
Сущ ествует еще одна важная техническая задача , с хо 

жая с проблемой уборки яго д . Н азрела необходимость 
в создании комплекса маш ин, способны х быстр© и без 
потерь убирать помидоры, о гурцы , арбузы  и тому подоб
ное. Об этом подробно см . статью  В. Ш ешнева «Как д о 
тронуться до недо тро г!»  на стр . НО.

и текст Э . Соркина
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В этом номере нашим обозрева
телем выступает кандидат физи
ко-математических наук В. Заха
ров — физик-теоретик, работаю
щий в Научно-исследовательском 
институте ядерной физики МГУ. ■

Видим ли мы «край света»?
До недавнего времени размышления о границе 

наблюдаемого мира были монополией теорети- 
ков-космологов. И вот появилось сообщ ение двух 
астрономов, радиотелескоп которых в течение 
пяти лет обследовал широкий круговой пояс 
звездного неба, охватив около 80 процентов 
«территории» звездной сферы.

Доктора Б. Дж. Гаррис и Дж. Д. Краус из уни
верситетской радиообсерватории в Делавэре, 
США, проделали солидную работу. На одной 
и той ж е волне (1450 мегагерц) они опреде
лили радиояркости и составили каталог более 
8100 астрономических объектов. Свою задачу 
они охарактеризовали как «наиболее глубин
ное и широкое обследование видимой Все
ленной на частоте выше 408 мегагерц», а р е 
зультат работы — как «самый крупный по чис
лу объектов каталог из составленных по изме
рениям на одной частоте».

Столь широкие программы наблюдений обыч
но предпринимаются для того, чтобы обеспечить 
материалом ученых, занимающихся звездной ста
тистикой. Именно звездная статистика, т. е. усред
нение данных по большому числу отдельных на
блюдений, позволяет, избавившись от индивиду
альных отклонений, выявить общую тенденцию, 
а от нее — прийти к возможной закономерности... 
Какую ж е тенденцию заметили осторожные ас
трономы?

Расстояние до  наблюдаемого источника излу
чения в астрономии определяю т по его яркости. 
Можно, конечно, ошибиться, приняв даж е близ
кий, но очень слабый источник за далекий ис
точник средней или большой светимости. Но 
роль такой ошибки будет тем меньше, чем боль
шее число отдельных наблюдений в нашем рас
поряжении — ошибки как бы взаимно уничто
жаются.

Итак, чем м енее ярким видим мы объект, тем, 
в среднем, дальше он от земного наблюдателя. 
И здесь радиоастрономия незаменима: она по
зволяет «увидеть» самые далекие космические 
объекты, недоступные обычным телескопам.

Так вот, Гаррис и Краус заметили, что процент 
все более слабых источников в восьмитысячном 
каталоге неуклонно падает. Иными словами; чем 
дальше в глубины космоса, тем меньше «звезд».

Наименьшее число радиоисточников — среди 
самых слабых, таких, расстояние до которых ка
жется огромным даж е привыкшим к космиче
ским масштабам астрономам — до 10 миллиардов 
световых лет. Когда ж е астрономы вычертили 
кривую зависимости числа замеченных объектов 
от расстояния до  Земли, они обнаружили нечто 
весьма знакомое: зависимость напоминала тео
ретические предсказания так называемых «син
гулярных моделей искривленной Вселенной», по
строенных космологами на базе общей теории 
относительности.

Несколько слов об этой модели: допустим, на
ша Вселенная возникла в результате гигантско
го взрыва из некоторого . сверхсжатого «ядра». 
Теоретически нужно представить себе простран

ство-время стянутым в одну точку, а всю ма
терию — сжатой до бесконечной плотности в 
этом «нулевом» объеме. Этот момент и называ
ется особой точкой в «программе» эволюции — 
«истинной сингулярностью». Привычное нам вре
мя, как секундомер в начале матча, «пущено» в 
момент взрыва. А до этого момента и сами по
нятия «пространство», «время», возможно, не 
имеют смысла в привычном для нас понимании.

Итак, взрыв: материя разлетается во всем про
странстве изотропным образом , подобно тому, 

-как раздувается воздушный шарик и на нем 
разрастается сложный рисунок галактик, звезд
ных скоплений и всего, что мы мож ем найти в на
шей, «готовой» Вселенной.

Взрыв выпустил на волю вещество (и оно ста
ло доступным наблюдению), пространство (и оно 
приобрело свойства притяженности) и время (и 
оно приобрело свойства длительности). 8 такой, 
принятой сейчас картине есть предельно ранний 
момент, когда новорожденное звездное тело м о
ж ет послать в сторону ещ е не возникшей Земли 
луч-сигнал.

И тут мы зам ечаем  удивительное обстоятель
ство, Дело в том, что сает (или радиоволны) рас
пространяется в пространстве с огромной, но все 
ж е конечной скоростью. Наблюдая далекие 
объекты, излучение которых затратило миллиар
ды лет, чтобы достичь Земли, мы увидим их в 
том возрасте, когда они отправили к нам свои 
сигналы. Самые далекие — в самом юном воз
расте. А это означает, что если наша Вселенная 
«родилась», к при леру, 10 миллиардов лет назад, 
то радиоисточник, увиденный нами сегодня с 
расстояния в 10 миллиардов световых лет, дол
жен был послать к нам луч уже в момент 
рождения Вселенной.

Ну, а как наблюдать звезду, расстояние до ко
торой больше 10 миллиардов лет светового бе
га? Не могла ж е она послать к нам свой луч за
ранее, до  момента возникновения нашей Все
ленной?

Конечно, не могла. Она находится «за горизон
том принципиальной наблюдаемости». Мы могли 
бы сказать, что «горизонт наблюдаемости» — это 
сф ера, наподобие «края света» древних, отделя
ющая доступную наблюдениям часть Вселенной 
от остальной беспредельной, но, увы; слишком 
огромной даж е для самых ранних световых лу
чей ее части.

Теперь мы мож ем более точно говорить о 
«крае света»: в общерелятиаистских моделях 
кашей Вселенной, содержащих истинную син
гулярность (момент рождения), существует го
ризонт наблюдаемости, в принципе ограничива
ющий возможность дальних наблюдений (хотя 
это, разумеется, не означает, что космос в це
лом конечен).

Но ведь существуют модели Вселенной, в ко
торых горизонта нет («несингулярные модели»)? 
Именно поэтому доктор Краус не захотел пред
восхищать ответ на вопрос о конкретном выбо
ре модели. «Это я оставляю теоретикам. С озда
тели моделей — изобретательные люди», — ска
зал он. ®
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8ш ш ам ие, кавитация! Плотину Були Ш о ус разрушили 
микроскопические пузырь ни.

И дея изобретения В , Сахаро ва подсмотрена ка б ерегу 
м оря . Камни, покрытые водорослям и , р азруш аю тся мень
ш е , чем камни «голы е». Конструкции из стаям и бетона 
тоже можно покрывать искусственны м и водорослями — 
упругими стерженьками и волокнами.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖ ЕНИЯ, 
ТУРБИНЫ , ВИНТЫ ОКЕАНСКИХ ЛА Й Н Е
РОВ МОГУТ ОБРЕСТИ НОВЫЙ ЗАПАС 
ДО ЛГО Л ЕТИ Я  БЛАГОДАРЯ СОВЕТСКО
МУ И ЗОБРЕТЕНИЮ  № 279443

Я нахожусь в лаборатории защитных по
крытий научно-исследовательского сектора ин
ститута «Гидропроект» имени С. Я. Ж ука. На 
ладони у меня лежит кусок бетона. Он весь 
в глубоких ямках, выбоинах, будто его нароч
но долбили со всех сторон или буравили 
сверхмощной бормашиной. Но здесь порабо
тал особый инструмент — микроскопические 
паровоздушные пузырьки. Бетон разрушила 
кавитация.

Любая плотина имеет углы, резкие изгибы, 
грани, наконец, просто шероховатости. И ес
ли скорость воды, обтекающей эти препят
ствия, превышает двенадцать метров в секун
ду, то зачастую жди беды — кавитации. Об
разуется огромное количество пузырьков воз
духа, которые буквально бомбардируют бе
тон. Удар одного пузырька неощутим и не
страшен. Но мириады микроскопических гид
роударов разрушают металл и бетон. Над 
каждым квадратным сантиметром поверхно
сти трудятся ударные силы в несколько ты
сяч килограммов. Промоины, каверны в пло
тинах достигают десятков метров, в ширину и 
глубину. Разрушаются бетонные плиты — обо
лочки плотин. Серьезнейшие аварии! Вот вам 
и крохотный пузырек. Перед кавитацией не 
устоит даж е крепчайший бетон, замешанный 
на гранитном щебне.

Механизм кавитационного разрушения сло
жен и недостаточно изучен. Существует мно
го теорий, а практика требует решительных 
мер сию минуту. Как защитить бетон? Как 
уберечь плотины от разрушения?

Предложений много, над проблемой работа
ют во всем мире. Во-первых, можно как бы 
закруглить все углы на плотине, придать ее 
частям плавные, параболические очертания. Т а
кие «закругленные» плотины построены у нас 
на нескольких реках. Результаты утешительные, 
но проблема еще не решена. Возводить кон
струкции строго параболических очертаний 
очень дорого и сложно. А кроме того, строго 
определенная форма сооружения хороша тоже 
только при определенном режиме «работы» ре
ки. Изменилась энергия, скорость потока, и 
вновь жди кавитационных неприятностей.

Во-вторых, пробовали подводить струи воз
духа к тем местам, где возможна кавитацион
ная «бомбежка». Поток воздуха должен сбить, 
изничтожить грозные пузырьки. И действи
тельно, когда аэрирование, подвод воздуха 
испробовали на одной плотине, за девять лет 
появились лишь совсем незначительные микро
разрушения. Но, посудите сами, сколь неудоб
но и дорогостояще непрерывно «обдувать» 
огромное сооружение.

Наконец, и это, казалось бы, проще всего, 
можно покрыть бетон материалом, особо стой
ким против кавитации. Металлические листы, 
плиты базальта, листовая резина, даж е тико
вое дерево — все было испробовано. Все это 
достаточно дорого, все эти листы и плиты 
трудно прочно прикрепить к телу плотины.

Инженер Виталий Ильич Сахаров, расска
зав мне еще массу интересного о злодействах 
кавитации, показывает бетонный кубик, с од
ной стороны которого торчат хцетиной полу
сантиметровые металлические тонкие стер
женьки. Очень похоже на щетку для волос. 
Это и есть его изобретение. Образец со «щет
кой» долгое время проходил тяжкое испыта
ние в роторном кавитационном стенде. Ни 
следов разрушения! Контрольный образец 
без «щетки» — с нем я говорил в самом нача
ле. Он разрушен так, что к дальнейшей служ
бе не годен.

Удивительно простое изобретение. И в этом 
его инженерная прелесть. Гибкие стержни или 
волокна могут быть стальные или пластиковые. 
Их можно крепить к защищаемой поверхности 
самыми разными способами. «Щетина» гус
тая — до восьмидесяти стержней-волокон на 
квадратный сантиметр. Что же получается? 
Волокна создают зону «затишья», слой непо
движной воды возле поверхности, которую они 
охраняют. Кавитационные микроудары обру
шиваются уже не на саму поверхность, а на 
кончики упругих волокон или стерженьков. 
Те чуть отклоняются и тут же возвращаются 
в исходное положение. Вот в чем вся хитрость 
и элегантность этого метода. Не мертвая си
ла камня или металла против сил кавитации, 
а упругое противодействие множества элас
тичных «щетиной».

У инженера В. Сахарова есть соавтор — 
Природа. Это она подсказала идею изобрете
ния. Однажды на берегу Черного моря Вита
лий Ильич заметил, что камни и валуны, по
крытые водорослями или мхами, от ударов 
волн практически не разрушаются. Голые кам
ни, лежащ ие совсем рядом, были испещрены 
бороздами и ямками. Нежный мох уберегал 
камень от разрушения. Отсюда был один шаг 
до технического воплощения идеи, уже осу
ществленной в природе. Кажется — помог слу
чай. Но вспомним слова Пастера: «Не всяко
му помогает случай. . Судьба одаривает только 
подготовленные умы». «Случайности» пред
шествовали годы исследований.

Инженер В. Сахаров уверен, что в ближай
шем будущем защитные покрытия со стерж
нями и волокнами найдут применение не толь
ко для плотин и других гидротехнических со
оружений, но и для защиты от эрозии лопас
тей турбин, гребных винтов и тому подобных 
конструкций.

Творения рук человеческих станут долго
вечнее.

аоАоросл и  кави»п%и,ионные пузырьки.
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Во всем мире
Р ис. И. Бороздиной,

Е. Елагиной,
Л . Кирилловой,
Г. Лаврушиной,
Н . М ануйлова,
Т. Персией,
Ю„ и 3 . Сар аф аковы х,
Н . Ишбановой

ПРАВ ЛИ ВЕГЕНЕР?
В свое время немецкий ученый 

Вегенер выдвинул гипотезу о дви
жении материков. Он считал, что 
когда-то Европа, Африка и Аме
рика представляли собой единый 
материк, который впоследствии* 
раскололся. Его гипотеза была 
скептически встречена учеными. 
Однако, оставаясь по-прежнему ги
потезой, она получила серьезное 
подтверждение. Недавно произве
денное бурение в Северной Атлан
тике на глубине около 5 ООО мет
ров показало, что Вегенер, быть 
может, был прав: образцы грунта, 
взятые со дна океана (до глубины  
400 м ), свидетельствуют о геоло
гической общности материков Е в
ропы и Америки. Разделение ма
териков, возможно, произошло 
около 60 миллионов лет назад, и 
холодные воды Арктики хлынули  
в южном направлении. Именно 
тогда и началось первое оледене
ние. На дне Бискайского залива  
ученые нашли русло . древней 
реки, которая протекала там в 
эпоху образования Альп. Выясни
лось также, что Гольфстрим имел 
раньше совершенно другое направ
ление: он подходил к холодному 
ныне полуострову Лабрадор.

Бурение велось с борта океано
графического судна. Всего удалось 
поднять 184 образца грунта в де
вяти местах Атлантики.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Японский профессор К. Тсука- 
мото создал искусственное удоб
рение, основой которого является 
порошкообразное магнитное веще
ство. Под действием магнитного 
поля интенсивность прорастания 
семян возрастает в среднем на 20 
процентов, а созревают растения 
на 7— 16 дней раньше.

«ДУМАЮЩАЯ»
ФОТОВСПЫШКА

Лампа-вспышка, иначе «блиц»,-
— непременное вооружение фо
торепортера. С ней можно не ду
мать об освещении. И все-таки 
работать с такой лампой не прос
то. Дело в том, что трудно бывает 
рассчитать расстояние, при кото
ром сила света «блица» будет 
идеальной для объекта съемки. 
Обычно снимок бывает или пере
держан или недодержан. Вот по
чему фирма «Метц-аппаратверке» 
(ФРГ) совмещает с лампой фо
тоэлемент. Он измеряет силу 
света, отраженного от объекта, а 
простенький электронный вычис
литель определяет время, когда 
лампа должна погаснуть. Чем 
темнее объект и дальше, тем длин
нее вспышка «блица». Она может 
плавно меняться от 0,001 до 0,05 
секунды. При съемке с расстоя
ния 0,5—5,0 метра фотограф мо
жет быть спокоен: снимок будет 
идеальным.

БЕЛЫ Й ИЛИ ОРАНЖ ЕВЫ Й?
Уже семь лет австралийские 

специалисты ведут поиски наи
более эффективных способов борь
бы с птицами на аэродромах. 
Ведь и самая малая птаха и ле
тучая мышь могут стать причи
ной авиационной катастрофы. Что 
же привлекает птиц к такому 
шумному месту, как современный 
аэродром с его ревущими реак
тивными лайнерами? Насекомые. 
Они в изобилии роятся в темное 
время суток у посадочных огней, 
расположенных вдоль бетонных 
полос. Попробовали ставить для  
насекомых ультрафиолетовые ло
вушки. Но это дорого и опасно 
для глаз. И вдруг обнаружили, 
что огни некоторых цветов не 
так сильно привлекают насекомых. 
Например, у оранжевых их чуть 
ли не вполовину меньше, чем у 
стандартных белых или зеленых. 
Может быть, это и есть решение 
проблемы?

КАК ПИСАТЬ ДАТЫ?
Этот вопрос едва ли у  кого вы

зовет сомнения. Между тем. он 
совсем не так прост, как кажется. 
Ну, скажем, дата 1.10.70. Первое 
октября 1970 года. Так прочтет 
ее русский, поляк, француз и мно
гие другие. А для американца это 
десятое января 1970 года.

В связи с этим эксперты Меж
дународной организации по нор
мализации записи дат решили, что 
пришло время навести порядок и 
в этом деле. В новом проекте пред
лагается записывать даты в сле
дующей последовательности — 
год, месяц, день. Однако реали
зация этого предложения будет, 
вероятно, делом отнюдь не про
стым и потребует много времени.

КАКИМ ДО ЛЖ Н О  БЫТЬ 
КРЫ ЛО САМОЛЕТА?

Когда-то самолеты строились из 
дерева, а затем обтягивались тон
кой проклеенной материей. Сегод
ня их строят из металла. Однако 
изобретатель Кристиан Хофер 
(Ф РГ) считает, что пришло время 
обтягивать крылья сверхзвуковых 
самолетов тонкой синтетической 
пленкой. Зачем? Д ело в том, что 
аэродинамика дозвукового и сверх
звукового полета неодинакова. За  
звуковым барьером требуется кры
ло гораздо более тонкое, чем при 
полете медленнее звука. Но ме
таллическое крыло не может «х у 
деть.» по заказу. Обтянутое тон
кой пленкой крыло сможет, по 
мнению Хофера, легко изменять 
свою толщину — для этого доста
точно установить внутри соответ
ствующую механическую или гид
равлическую систему. Это избавит 
авиаконструкторов от многих 
трудностей, ибо для любого режи
ма полета они смогут иметь кры
ло оптимального профиля. Согла
силось с идеей и патентное ведом
ство: изобретателю выдали патент 
на новое крыло.

ТЕЛЕСКОП СЛУШАЕТ Д О Ж Д Ь
Как выяснили ученые, и при са

мом ласковом «грибном» дождичке 
ежесекундно «выстреливается» 
множество молний. Правда, они 
совсем крошечные и потому без
обидные. Проскакивают они не 
между тучей и землей, а между 
дождевыми каплями. Установить 
это удалось, «прослуш ивая» дождь 
с помощью радиотелескопа. Его 
антенна улавливала шумы, источ
ником которых могло быть толь
ко одно — электрические разря
ды между каплями.

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ 
ВЗВЕШИВАЕТ ПЛАНЕТУ

Когда межпланетная станция 
пролетает мимо небесного тела, 
скорость ее меняется. Радисты на
учились измерять это изменение 
с точностью до 1 мм/сек. А спе
циалисты по небесной механике, 
зная с точностью до грамма мас
су станции, вычисляют по данным 
радистов массу планеты. Луна, 
Венера, Марс, Зем ля  — эти спут
ники Солнца взвешены с помощью 
космических станций — '  крошеч
ных пылинок по сравнению с пла
нетами, с точностью в десять раз 
более высокой, чем это было сде
лано обычными астрономическими 
методами.

ГОЛОГРАФИЯ БЕЗ 
ФОТОГРАФИИ

Чтобы запечатлеть голографиче
ское изображение на фотопластин
ке, необходимо проделать весь 
цикл фотографического процесса: 
проявить, промыть, закрепить, 
снова промыть, высушить... А не
льзя ли как-то ускорить эту про
цедуру? Оказывается, можно. Д ля  
этого необходимо покрыть стеклян
ную пластинку тончайшей пленкой 
сплава из висмута, теллура и зо
лота (или  алюминия). Схема за
писи голограммы обычна: луч ла
зера разделяют с помощью приз
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мы на две половины и одну на
правляют на пластинку, покрытую 
сплавом, а вторую — на предмет, 
изображение . которого нужно за
печатлеть. Отраженный от пред
мета свет складывается со светом 
лазера, пришедшим на пластинку 
беспрепятственно. В результате в 
тех местах, где световые волны  
усиливают друг друга, пленка 
сплава испаряется. Образуется го
лографическое изображение, точно 
такое же, как на обычной фото
пластинке.

И СТЕКЛУ МОРЕ НА ПОЛЬЗУ
Любому самому стойкому мате

риалу достаточно пробыть в мор
ской воде совсем недолго, как у 
него начинается коррозионное рас
трескивание. И все же материал, 
которому морские ванны полезны, 
нашли. Им оказалось... обыкновен
ное стекло, правда, упрочненное 
поверхностным давлением. После 
того, как его под большой на
грузкой продержали в морской во
де три года, его крепость увели
чилась. Больше того, стекло ста
ло «гибким». Во всяком случае 
оно стало выдерживать изгибаю
щие усилия большие, чем обычно, 
на 5— 15 процентов.

«БИ О Л О Г И Ч Е С К И Е » ФРУКТЫ 
И ОВОЩИ

Их недавно начали продавать 
на одном парижском суперрынке. 
В отличие от обычных сбиологи
ческие» фрукты и овощи выращи
ваются без применения удобрений, 
гербицидов и инсектицидов. Зем
л я  для их выращивания в течение 
двух лет лежит под паром, а за
тем слегка припороишвается ве
ществами, полученными из водо
рослей. Особенность таких овощей 
и фруктов — сильный аромат. И н
тересно, что хлеб, выпеченный из 
«биологических» злаков, не черст
веет две недели.

А ВОЛНЫ БЕГУТ И БЕГУТ...
Физиологи, создав модель по

дошвы улитки, — а именно от нее 
слуховой нерв передает звуковую  
информацию в мозг — обнаружи
ли, что здесь образуется два типа 
волн: стоячие и бегущие. Бегу
щие — это вроде тех, что нака
тываются на морской пляж, а 
стоячие похожи на волны у при
чальной стенки в порту: они так 
же вздымаются и опускаются все 
время на одном и том же месте. 
Какие из этих двух  типов волн  
передают звуковые колебания в 
мозг — пока не ясно. Но узнать 
это было бы весьма заман
чиво, быть может, тогда удаст
ся как-то бороться с повреждения
ми барабанной перепонки, кото
рые, как известно, приводят к рез
кому ухудш ению слуха. Одним из 
таких путей может оказаться уве
личение вязкости жидкости, окру
жающей перепонку.

ГИГАНТСКИЙ ЭЛЕКТРО НН Ы Й  
МИКРОСКОП...

...создан в лаборатории элект
ронной оптики в Тулузе (Франция). 
Мощность его 3 млн ватт. Рабо
тает при напряжении 1500 000 
вольт. Труба нового микроскопа 
достигает необыкновенных разме
ров: ее высота 10 м, вес 22 т, 
электроны могут развивать в ней 
скорость, близкую к скорости све
та.

С его помощью станет возмож
ным изучение металлических об
разцов в 25 раз толще тех, что 
изучались раньше, фотографиро
вание живых бактерий. Медики 
предполагают, что практическое 
применение его в медицине будет 
очень значительным.

ЛАМПЫ, КАКИХ ЕЩЕ 
НЕ БЫЛО

Сверхзвуковые самолеты замет
но нагреваются в полете. Напри
мер, передние части крыльев ис
требителя, летящего со скоростью, 
вдвое превышающей скорость 

звука, греются до 100°С. Семи
кратное превышение скорости зву 
ка приводит к соответствующему 
росту температуры: до 520 гра
дусов. А самые лучшие полупро
водниковые триоды выходят из 
строя при 250 градусах. Д ля  
самолетов будущего нужны ка
кие-то новые, весьма термостойкие 
полупроводники. Создать их пока 
что не удалось, если не считать 
диодов из алмаза, работающих 
при 700° С, но диод  — это не 
триод. Он не может ни усиливать, 
ни генерировать колебания. И ра
дисты вновь обратили свои взо
ры к радиолампам, к лампам, 
созданным с учетом самой новей
шей техники изготовления тран
зисторов, которая на сегодняшний 
день сводится к напылению тон
чайших пленок металлов.

На сапфировое основание был 
нанесен тончайший слой окиси 
вольфрама: получился катод, ко
торый дает электроны, нужные 
для работы лампы. Потом его по
крыли слоем изоляции, вытравили 
в нужных местах «окна», над ко
торыми появились тончайшие по
лоски титана: будущие сетки и 
аноды. На кружочке диаметром
25,4 мм уместилось 20 тысяч этих 
миниатюрнейших ламп и других 
элементов, нужных для работы 
созданной схемы. После этого их 
заключили в металлический бал
лон и выкачали воздух. Блок вы
числительного устройства, вы
полненный по такой технологии, 
работает при 600° С и требует не 
охлаждения, а, наоборот, подо
грева сапфирового основания. 
Ведь только в этом случае окись 
вольфрама способна испускать 
электроны.

ТАРАКАНЬЯ ПАМЯТЬ
Уж на что глуп таракан, а и 

того можно кое-чему обучить. На
пример, в нужный момент отдер
гивать ногу. Правда, нужное дви
жение таракан запоминает нена
долго, но это как раз и нужно 
было английским ученым, занима
ющимся проблемой краткосрочного 
хранения информации. Они иссле
довали нервный узел, управляю 
щий движением ноги обученного 
таракана, и обнаружили в узле  
биохимические изменения, способ
ствующие прохождению нервных 
импульсов. Ученые предполагают, 
что именно химические изменения 
в нервных центрах и являются ос
новой краткосрочной памяти.

СОРОКОНОЖ КА НА КОЛЕСАХ
Возить грузы на небольшие рас

стояния гораздо выгоднее по шос
се, чем по железной дороге. Но 
слишком тяжелый груз на обыч
ной автомашине не провезешь: 
большое давление действует на 
дорогу разрушительно. Чтобы из
бежать разрушений, создаются 
особые, многоколесные прицепы. 
Последний рекорд в этой облас
ти техники — 96-колесный при
цеп западногерманской фирмы 
«Шерле», поднимающий 300 тонн. 
Чтобы этот гигант мог преодоле
вать крутые повороты, все его ко
леса (они сидят на 12 осях) сде
ланы управляемыми. Но, пожалуй, 
самое интересное в этом прицепе 
то, что он легко разбирается на
12 «блоков», из которых можно 
собрать повозку любой нужной 
длины и грузоподъемности. А ес
ли два таких прицепа поставить 
один возле другого и скрепить по 
бокам (предусмотрен и такой ва
риант), получится автопоезд не
бывалой грузоподъемности — в 
600 тонн!
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Читатели? Нет, изобретатели!

КАК ДОТРОНУТЬСЯ ДО НЕДОТРОГ?
В. Ш ЕШ КЕВ

Помидоры, огурцы, дыни, виноград ведут се
бя отвратительно. Конечно, не на тарелке, а 
на поле, бахче, винограднике. Медленно, слов
но испытывая людское терпение, доходят до 
уборочной кондиции столь любимые нами пло
ды. П ятнадцать-двадцать дней на одном 
стебле прекрасно уживаются ярко-красные, и 
чуть розоватые, и совсем зеленые помидоры. 
К тому же поспевают они «поэтажно»: снача
ла — внизу куста, потом — в середине, в по
следнюю очередь — верхние. Приходится про
чесывать поле три-четыре раза, кланяться 
каждой помидорине. При этом ни- в коем слу
чае нельзя дергать стебли — их легко сломать.

А огурцы? Если на стеблях, плетях поспели 
первые плоды — зеленцы, — то страда толь
ко началась. За  остальными придется кланять
ся еще пять-восемь раз в течение месяца.

Однако растянутость, неодновременность со
зревания — это еще не все каверзы.

Разве облегчает труд овощевода или вино
градаря чрезмерная чувствительность плодов 
к малейшему нажиму? А . созревшие плоды, 
пробыв на стебле неделю, или лопаются, или 
буреют, теряют вкус и вид. Д аж е арбузы с 
толстенной корой в спелом состоянии недотро
ги: чуть что — трескаются.

Массу хлопот причиняет и разбросанность 
плодов по стеблям. Дыни или огурцы — не пше
ничные зерна, теснящиеся в колосе. Попробуй 
поищи их на поле, в путанице длинных (рекор
дисты достигают 2,5 метра) и хрупких пле
тей.

А помидоры? Поздние сорта в основном об
разуют куст полулежачий, нуждаются в под
порках, стебли их метровой и более длины. 
Наоборот, у раннеспелых куст редко вытяги
вается выше полуметра, а по форме он плот
ный, самостоятельно выдерживает тяжесть то
матов и листьев.

Все это приводит к тому, что в страдную по
ру уборки хлеба масса рабочих рук отвле
кается на огороды, бахчи, виноградники.

Это непроизводительно. Это дорого: за руч
ной труд в конечном итоге платят больше, чем 
за машинный. Это потери урожая. Короче, это 
не подходит современному сельскому хозяй
ству.

В" чем же выход? В механизации. Специа
листы подсчитали, что если наладить уборку 
машиной, допустим, томатов, то на гектар уй
дет примерно восемнадцать человеко-дней. 
Руками убирать — девяносто человеко
дней.

Итак, огурцы, арбузы, виноград должна уби
рать машина. Ей, не имеющей зрения, осязания 
и разума, придется разбираться, где и какой 
арбуз поспел, срезать или пока не трогать эту 
виноградную кисть. Ей, выполненной из ме
талла, придется иметь дело t  плодами нежней
шими, стеблями ломкими, для которых и паль
цы человеческие грубоваты. А как быть с 
конструкцией рабочих органов? Ведь только 
помидоры бывают четырех форм: овальной, 
продолговатой, круглой, плоской. Как акку
ратнее двигаться по участку? Никто не простит 
технику, ломающую стебли, обрывающую пле
ти, лозы. Как, наконец, вписаться во все раз
нообразие установленных агрономами между
рядий? Скажем, огурцы высевают так, чтобы

ряд отстоял от ряда на 60, 70 или 90 санти
метров — в зависимости от того, на юге или 
севере страны, в болотистой или засушливой 
местности их возделывают.

Осада проблемы ведется два десятка лет. 
Но какие бы решения ни предлагали за это 
время, они не выходили за рамки пяти основ
ных направлений: платформы, очесыватели, 
пневмомашины, сборщики с эластичными ра
бочими органами, вибраторы.

Начало всему положили платформы. Ко
нечно, звание «машина» присвоено им с на
тяжкой: основную операцию — сбор продук
ции — они вели человеческими руками. М а
шина лишь везла по полю сотни ящиков или 
поддонов. Отпала необходимость тащить на 
себе полную плодов корзину или ящик. Итог? 
Облегчение труда. Хорошая сохранность неж
ных плодов.

Тем не менее платформы не приживаются. 
Ни у нас, ни за рубежом.

Изобретатели пытались усовершенствовать 
их. В Италии смонтировали на подобных ма
шинах огромные, отходящие вбок или назад 
конвейеры, которые непрерывно отправляли 
плоды в кузов грузовика. Установили на 
платформах сидения — рабочие перестали ме
рить ногами бесконечные огороды, бахчи, ви
ноградники. Однако сами машины беспоря
дочным клубком наматывали на себя стебли 
и плети растений, безжалостно их обрывая.

Альфа и омега сельскохозяйственного ма
шиностроения — определение физических 
свойств тех объектов, с которыми будет иметь 
дело создаваемая техника. Вот почему ин
женеры занялись изучением самих овощей. 
Их проверяли на прочность крепления к стеб
лю (оторвать помидор в зависимости от сте
пени его готовности и сорта — для этого 
нужно усилие от одного до десяти килограм
мов) . Измеряли отношение длины к диаметру 
(у огурцов оно равно 2,8). На устойчивость к 
сотрясениям (у самых выносливых сортов 
томаты выдерживали до 100 колебаний в 
секунду). На податливость колебаниям (фи
зическую систему «плод — стебель» у помидо
ров лучше качать не в вертикальной, а в го
ризонтальной плоскости — это экономит затра
чиваемую энергию).

Вместе с такими исследованиями рож да
лись машины.

Отряд очесывателей открыла машина 
М. Меркулова и А. Сенюшкина. Ее выпуклые 
руки-гребенки двигались одновременно вверх- 
вниз и вперед-назад. В результате они про
ходили по растениям томатов, как расческа 
по волосам, отрывая плоды от стеблей. А за 
тем ленточные конвейеры уносили их в бункер.

Таков был замысел. Воплотить же его в 
жизнь не удалось. Гребенки не столько очесы
вали, кусты, сколько путали и рвали стебли. 
Схожая судьба постигла очесыватель из США. 
Увидев, что вытворяют на поле его пальце
вые грабли, фермеры поспешили сказать «нет».

Однако сама идея очесывания помидоров 
какое-то время продолжала привлекать кон
структоров. Десять лет назад появилась ма
шина, у которой вместо гребенок были вра
щающиеся спирали. Нижний виток спирали 
штопором ввинчивался в куст. Ввинчиваясь, 
захватывал стебли и поднимал их. Проходя 
по зазорам следующих, постепенно сужающих
ся и сближающихся витков, стебли и плоды

закручивались. Отрыв плодов происходил 
там, где витки совсем сближались. Отсюда 
собранные помидоры сбрасывались на транс
портер, а тот доставлял их в бункер.

Но вот выдержки из протокола испытания: 
машина оставляла на земле пятую часть уро
ж ая. После нее кусты превращались в пута
ницу, хаос. И что-либо выудить оттуда было 
невозможно. Доставалось и собранной про
дукции. Она летела на транспортер, словно 
камень из пращи. Естественно, помидоры уда
рялись друг о друга, о ленту, бились. Идею 
очесывания сдали в архив.

Наступила очередь пневмомашин. Первая 
из них должна была решить задачу: как со
бирать огурцы, не ломая плетей. Ответ — пы
лесосом. Ведь широкие огуречные листья ле
ж ат на почве, словно бумажки на полу. И 
если их поднимает всасывающая камера, 
то за ними в полной сохранности поднимутся 
плети и плоды. Тяжелые плоды повиснут на 
стеблях. Скребки срежут их, а транспортер 
отвезет в бункер.

Вот какую идиллическую картину на огу
речно-уборочную тему нарисовали американ
ские изобретатели. Потом, ничего не меняя, 
мечту, воплотили в металл. Начались испыта
ния. Список недостатков американского агре
гата распухал. Очень тяж елая машина. Тре
бует значительных затрат энергии. Неповорот
лива, сложна в управлении. Главное — скреб
ки не учитывают индивидуальных размеров 
огурцов и обязательно режут «не то». Карье
ра машины бесславно закончилась.

Где скрывалась главная неприятность спира
лей, граблей и пылесосов? Они грубо обращ а
лись с растениями. Отсюда напрашивается вы
вод: техника должна протягивать за урожаем 
некое подобие человеческой руки. Так появи
лась томатоуборочная машина с эластичными 
пальцами. Гибкие, легкие, работающие от мо
тора трактора, они то сжимались, то разж и
мались. Сжимаясь, они должны были обхва
тить каждый помидор, а разжимаясь — отор
вать его от стебля, отбросить на ленту тран
спортера.

Увы, и на этот раз желаемое не совпало с 
действительным. Опыт доказал — пальцы с 
одинаковой легкостью хватали и плоды, и 
стебли. Не столько собирали, сколько стряхи
вали продукцию на землю. Наконец, не вся
кий помидор выдерживал их могучие объятия.

В 1963 году изобрели машину для уборки 
тыкв — в ней роль эластичных пальцев по
ручалась изогнутым подпружиненным рычагам. 
Размахивая ими, как медведь лапами, агрегат 
сгребал тыквы.

Чуть позже родился арбузоуборочный ком
байн И. Егорова, Ю. Николаева, И. Курнико
ва. Зелено-пестрые арбузы подбирал вращ а
ющийся барабан с эластичной поверхностью. 
Он наваливал плоды на клавиши. Те, в свою 
очередь, сдавали их прутковому барабану — 
своеобразному чертовому колесу, которое под
нимало и переправляло арбузы на конвейер.

Неудача отметила своей печатью и эти кон
струкции: слишком много продукции теряли 
они, слишком много портили.

Изобретательство вечно в своем стремле
нии, неистощимо в своем источнике, неисчер
паемо в своем объеме. Конструкторы овоще- 
бахче-виноградоуборочной техники принялись 
изобретать «трясущие машины».

!А



Коллекции „Знание  — сила“

НЕИЗЪЯСНИМОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ
е. цветков

Американские инженеры предложили: две 
треугольные лопаты вгрызались в почву и. 
двигаясь вперед, подрезали куст. Добычу 
подбирал прутковый транспортер и, отряхнув 
от земляных комков, передавал встряхива
ющему устройству. Здесь-то двести колебаний 
в минуту с амплитудой десять сантиметров 
отделяли нежные розово-красные шары от 
стеблей. После чего машина сбрасывала обрат
но на землю зеленую массу. А помидоры про
валивались на ленту другого транспортера, с 
удобством доезжали до бункера. Дело сде
лано.

Вернее, дело как раз не состоялось. Подвели 
лопаты-копачи. Они не столько раздвигали 
почву, сколько собирали ее в холмики, о кото
рые сами спотыкались. Подвел встряхиватель. 
Во время работы его прутки впивались в неж
ную кожицу плодов, особенно доставалось спе
лым. Подвел транспортер. Не разбирая, что 
творит, он стаскивал в бункер помидоры — 
красные и зеленые, целые и битые. Туда же 
попадали крупные комья земли, камни. Все 
это перетрясалось на неровностях поля, к мо
менту разгрузки превращаясь в бог знает ка
кую кашу.

Тем не менее сам принцип уборки казался 
заманчивым.

В 1967 году московские инженеры предста
вили на обсуждение свой томатоуборочный 
комбайн — «ТК-2». В нем вместо опороченных 
копачей появились дисковые ножи — они не 
собирали перед собой земляные увалы. Смон
тирован дополнительный конвейер, на нем 
пять рабочих контролерами ОТК возникали 
на пути посторонних предметов, незрелых и 
битых плодов. Были сделаны и другие новше
ства.

И все-таки «ТК-2» забраковали. Почему? 
Во-первых, выход стандартной продукции не 
превышал 75 процентов — результат сопри
косновения слишком большого количества ме
таллических деталей с помидорами. Во-вторых, 
пятая часть урожая вообще не попадала в 
тару. Не попадала по вине дисковых ножей. 
Тех самых, установку которых москвичи счи
тали плюсом своего детища: они не только 
подрезали корни растений, но и ударяли по 
ним. А каждый удар отзывался дождем спе
лых плодов, падающих под колеса машины.

Потом пытались заменить сортировщиков, 
работающих на конвейере, электронным гла
зом — он реагирует на цвет поступающего в 
бункер плода.

Разные усовершенствования предлагали сто
ронники вибрационной уборки томатов — по
ка примерно с тем же результатом.

Томатный узел не развязан и сегодня.
Нет работоспособной техники и для сбора 

других овощей, винограда, арбузов, дынь. 
Овощеводы, виноградари, бахчеводы мира 
ж дут своих Генеральных Конструкторов. Быть 
может, ими станут наши любознательные и 
активные читатели?

Тем, кто замахнется на овощной (бахче
вой, виноградный) узел, рекомендуем прочи
тать книги: Н. И. Живчиков, «Механизация 
возделывания и уборки овощей» (Москва, 
1964 год) и Г. И. Тараканов, М. И. Рубцов. 
«Овощеводство США и других стран» (Москва.
1969 год). #

Когда с чем-то не сталкиваешься непосред' 
ственно, то и представления об этом порой 
бывают чрезвычайно смутные. Выращивание 
кристаллов? Школьные опыты, растворы в 
банках и ничтожный набор случайных сведе
ний о том, как, что и для чего. И вдруг вы
ясняется, что выращивание —- это целая ин
дустрия, что без кристаллов сейчас, по сути 
дела, нельзя обойтись нигде.

Институт кристаллографии АН СССР. Л а 
боратория оптических монокристаллов докто
ра физико-математических наук Леонида Ми
хайловича Беляева. Здесь выращивают кри
сталлы, точнее. монокристаллы. Монокри
сталл — это совершенство формы и струк
туры. И дело здесь вовсе не в художествен
ных потребностях кристаллографов. Монокри
сталлы нужны в самых разных областях 
науки и техники. О том, где они нужны и как 
их выращивать, и рассказывает наш гид и 
главный мастер по выращиванию кристаллов 
заслуженный изобретатель РСФСР Георгии 
Федорович Добржанский.

Выращивание — сложный и многообразны!! 
процесс. Кристаллы выращиваются из раство
ров, из расплавов и даж е из газообразной ф а
зы. Из расплава получить монокристалл осо
бенно трудно, хотя многие нужные кристаллы 
именно так и выращиваются. Монокрис
талл в отличие от поликристалла обладает 
строгой периодичностью структуры во всем 
объеме. Для получения такой структуры необ
ходим специальный, строго контролируемый 
режим кристаллизации. Если условия не вы
держиваются, получается поликристалл, состо
ящий из множества мелких сросшихся зерен.

В лаборатории Леонида Михайловича соз
дана универсальная . печь, в которой можно 
очень точно поддерживать и контролировать лю
бые режимы нагрева и охлаждения. Установ
ка — это оружие экспериментатора. Но этого 
мало. В процессе выращивания кристаллов 
сплавляются воедино и теория роста, и практи
ческий опыт ученого, и, наконец, его интуиция. 
Подход к каждому новому кристаллу — ин
дивидуален. Незначительные, на первый взгляд, 
факторы могут заметно изменить свойства 
«новорожденного». Среди этих факторов осо
бую роль играют примеси. Например, крис
талл хлористого сереора. У него отличные оп
тические свойства, он прозрачен в очень широ
ком диапазоне длин волн, но светочувствите
лен. На свету он мгновенно мутнеет как фо
топластинка.

Кое-где его светочувствительность — до
стоинство. Но из-за нее не удается восполь
зоваться прекрасными оптическими свойства
ми. Последний патент Г. Ф. Добржанского: 
ничтожная примесь ртути — и кристалл поте
рял светочувствительность, сохранив все свои 
оптические свойства. В чем дело — пока не 
совсем понятно. Это еще предстоит выяснить.

Примеси вообще удивительно изменяют 
свойства кристаллов. Слово «примеси» вызы
вает неприятные ассоциации. Примеси — это 
что-то лишнее, постороннее, от чего хочется 
избавиться. Но в мире кристаллов часто все 
наоборот. Примеси придают кристаллу инди
видуальность. неповторимость свойств или 
облика.

Прочность кристалла. Кристалл готов 
стать сильным, если найти правильную при
месь. Несколько ее крох — и пожалуйста, 
прочность выросла в... 18 раз. Это все равно, 
что съесть пылинку от чудесного зернышка в 
рассказе Александра Грина.

Оказывается, атомы примесного материала, 
как гвозди, скрепляют микрограни кристалла 
и не позволяют им скользить. Представьте

себе пирамидку из детских кубиков. Стоит 
дотронуться, и она развалится. А теперь ско
лотим эти кубики между собой гвоздями, пи
рамидку можно выбросить со второго этажа, 
и ничего не случится. То же происходит и и 
кристалле, только гвоздями здесь будут при
месные атомы.

В свое время лаборатория много вырасти
ла люминесцирующих кристаллов. Под све
том ртутной лампы эти невзрачные камешки 
начинают светить холодно и красиво. Таким 
же ясным холодным светом отзываются они 
на разные виды излучений. А сейчас другие 
задачи, другие потребности в других кристал
лах. По выражению Георгия Федоровича, счет, 
предъявляемый техникой, наукой, производ
ством к разным свойствам кристаллов, все 
время растет.

Кристаллы по-прежнему нужны лазерщикам. 
Нужны прочные кристаллы, прозрачные, фото- 
чувствительные... Очень интересны и перспек
тивны электрооптические кристаллы. Под влия
нием электрического поля у них меняется 
коэффициент преломления. Отсюда появляет
ся возможность управлять лазерным лучом, 
;i следовательно, создать сверхскоростные ки
нокамеры. Там, где явления протекают мил
лионные доли секунды, механика отказывает
ся служить, ей на смену и приходит электро- 
оптнческий затвор.

Есть любопытная категория кристаллов — 
оптически активных. Эти кристаллы могут по
вернуть, например, плоскость поляризации 
проходящего через них луча света. В неко
торых из них плоскость поляризации может 
на одном миллиметре пути совершить полный 
оборот несколько раз.

Но вот кристалл выращен. Как проверить 
его качество? Проверка напоминает ювелир
ную работу. Поверхность кристалла покры
вают слоем травящего вещества. Процесс 
травления делает видимыми, под микроскопом, 
разумеется, так называемые дислокации, ко
торые выходят на поверхность (дислокации — 
это дефекты кристаллической решетки, нару
шающие правильное чередование атомных 
плоскостей). Количество проявленных, дисло
каций, характер их расположения и опреде
ляют качество новорожденного.

Но таким же способом можно увидеть, на
пример, и «синяки» на кристалле. На нашей 
обложке показан узор, получившийся после 
травления такого «синячка» от удара алмаз
ной иглой. Изящны кристаллы, и даж е с и н я к и  
у  н и х  напоминают произведения искусства.

И все же помимо полезных свойств и не
обычных качеств у кристаллов еще есть про
сто красота. Как писал Делакруа, «В этих 
едва намеченных штрихах мой ум опережает 
глаз и ловит мысль раньше, чем она обрела 
какую-либо форму...» Но здесь не нужно 
мысли торопиться, и штрихи имеют вполне 
законченную форму.

Экскурсия закончена. Кончается и репортаж. 
Но мы наверняка сюда придем и очень ско
ро. Кристаллы вырастают, появляются но
вые с необычными новыми свойствами. Реш а
ются проблемы, но на их месте тут же возни
кают новые. «Образование кристаллов, — пи
сал полтора столетия назад отец русской кри
сталлографии академик Т. Е. Ловиц, — есть 
неоспоримо самое привлекательное и удиви
тельное, но притом доселе еще неизъяснимое 
действие природы». С тех пор об этом дей
ствии узнали многое. Но кристаллы ничуть не 
потеряли от этого. Ни в загадочности, ни в 
неизъяснимой привлекательности.

11



Коллекции „Знание  — сила“

2

4

1. Пятиокись ванадия. Это новый м ате
риал, изучен он еще слабо , но перспек
тивы у него предполагаю т большие.

2. Любопытная винтовая трещ ина возник
ла в этом кристалле рубина из-за не у с 
певших сняться внутренних напряжений.

3. Не правда ли , эта друза кристаллов 
сернистого  кадмия напоминает красивую 
тропическую  хиж ину! К ак  иней, они полу
чены из газовой ф азы .

4. Д руза из монокристаллов селенистого 
кадмия. Чем не ювелирное изделие! При
менение — вся сф ера фотопроводников.

5. На фоне титанового поликристалла — 
кристалл ф тористого  кальция с примесью 
урана. Применение последнего  — опти
ка , исследование примесей.

5
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Коллекции
7

„ Зн  анис — сила “

9

6. Универсальная печь. В ней из распла- 
вов и выращ иваются монокристаллы . В 
центре видны толстые витки, внутри ко
торых ставится тигель с расплавом .

7. Кристалл с загадочным названием А Д Р . 
В чистом виде используется в оптике. А 
этот, с примесями ж елеза , создан  спе
циально для изучения влияния примесей.

8. Застывший расплав на поверхности 
кристалла селенистого кадмия.

9. Георгий Федорович Д обрж анский , з а 
служенный изобретатель Р С Ф С Р , м астер  в 
тонком искусстве  выращивания кристал
лов.

10. Процесс травления сделал видимыми 
дислокации , которые показываю т, как 
после удара алмазной иглой распредели
лись внутренние напряжения в кристалле .

Фото В. БРЕЛЯ



Беседы о техническом прогрессе

XX ВЕК: ЭВОЛЮЦИЯ В ИНЖЕНЕРНОМ МЫШЛЕНИИ
Олег М ОРОЗ

Несколько лет назад в одном из зарубеж 
ных научных журналов появилась удивитель
ная статья, которую предваряло не менее уди
вительное редакционное предисловие:

«В связи с острым кризисом, вызванным уг
розой истощения урановых и ториевых зале
жей на Земле и Луне, редакция считает по
лезным призвать к самому широкому распро
странению информации, содержащейся в этой 
статье».

Далее следовал текст статьи:
«ВВЕДЕНИЕ. Недавно найденный сразу в 

нескольких местах уголь (черные, окаменев
шие остатки древних растений) открывает 
интересные возможности для создания не
ядерной энергетики...

Возможность использования угля в энерге
тике связана с тем фактом, что он легко окис
ляется, причем создается высокая температу
ра с выделением удельной энергии, близкой 
к 0,0000001 мегаватт-дня на грамм. Это, ко
нечно, очень мало, но запасы угля, по-видимо
му, велики и, возможно, исчисляются миллио
нами тонн.

Главным преимуществом угля следует счи
тать его очень маленькую по сравнению с де
лящимися материалами критическую массу. 
Атомные электростанции, как известно, стано
вятся неэкономичными при мощности ниже 50 
мегаватт, и угольные электростанции могут 
оказаться вполне эффективными в маленьких 
населенных пунктах с ограниченными энерге
тическими потребностями...

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Выделение 
ядовитых газов из реактора (имеется в виду 
угольная топка — О. М.) представляет серьез
ную угрозу для обслуживающего персонала... 
Выбрасывание их непосредственно р атмосфе
ру недопустимо, поскольку приведет к зараж е
нию воздуха в радиусе нескольких миль. Эти 
газы необходимо собирать в контейнеры и под
вергать химической детоксификации. При обра
щении как с газообразными, так и с тверды
ми продуктами реакции необходимо использо
вать стандартные методы дистанционного уп
равления...

Существует возможность, хотя и весьма ма
ловероятная, что подача окислителя выйдет 
из-под контроля. Это приведет к расплавлению 
всего реактора и выделению огромного коли
чества ядовитых газов. Последнее обстоятель
ство является главным аргументом против уг
ля и в пользу ядерных реакторов, которые 
за последние несколько тысяч лет доказали 
свою безопасность. Пройдут, возможно, де
сятилетия, прежде чем будут разработаны до
статочно надежные методы управления уголь
ными реакторами».

Читатель уже догадался, что все это шутка. 
Принадлежит -она перу известного английско
го физика Отто Фриша. «Статья» написана 
от имени человека, живущего в 40905 году. 
Когда-то давно, в незапамятные времена, че
ловечество изобрело атомный реактор и, по
степенно усовершенствуя его, со временем от
казалось от всех других, более примитивных 
источников энергии. Отказалось и забыло про 
них, так что специалисту-энергетику, столк
нувшемуся спустя много тысячелетий с «от
крытием» каменного угля, приходится с 
серьезным видом первопроходца рассматри
вать возможности его энергетического исполь
зования.

Как о чем-то само собой разумеющемся го
ворит он о детоксификации, обеззараживании 
и затоплении газообразных продуктов сгора
ния... угля. В самом деле поверишь, что за 
этими словами — многовековая традиция, 
предписывающая придерживаться определенно
го взгляда на технику...

А какой традиции сегодня следуем мы?
Мы говорим сейчас восторженно: «прекрас

ный многотонный самосвал...», «чудесный сверх
звуковой самолет...» Эта наша сегодняшняя 
традиция технического мышления берет нача
ло еще от изобретения колеса, а может быть,

ската или даж е катка. С и д а  и с к о р о с т ь
— вот две главные мерки, которыми с незапа
мятных времен и поныне пользуются при 
оценке произведений техники. Увеличение си
лы и скорости — вот основной смысл, кото
рый искони вкладывал человек в понятие 
«техническое усовершенствование». Он пре
успел в этом усовершенствовании. Водяной, 
паровой, электрический, бензиновый (внутрен
него сгорания), реактивный, атомный двигате
ли, соответствующие машины й устройства, в 
которых эти двигатели используются, обра
зуют стройный ряд технических средств, ил
люстрирующий восхождение человека.

Авиация?. Хорошо! Сверхзвуковая авиация? 
Еще лучше! Гиперзвуковая авиация? Чудо! 
Фантастика! Вслед за самолетами — ракеты. 
Нельзя ли достичь скорости света? Нельзя? Но 
ничего, и без этого есть простор для прогрес
са. Совсем еще недавно нам казалось, что 
«количественному» развитию техники не будет 
конца. Но предел техническому прогрессу, 
основанному на исконных представлениях, 
оказывается, есть.

Лабораторным крысам, которые содержались 
в обычных помещениях, дышали нормальным 
комнатным воздухом, предлагали для питья 
четыре жидкости на выбор: воду, раствор глю
козы, раствор сахарина и алкоголь. Животные 
неизменно выбирали воду.

Другой группе крыс предварительно давали 
дышать воздухом, в котором содержалась 
окись углерода, причем ее концентрация соот
ветствовала той, которая характерна для воз
духа некоторых городов, например Нью-йор- 
ка. Крысы выбирали алкоголь. Быть может, 
и человек, дышащий городским смогом, посту
пает так же?

Тут речь идет о косвенном ущербе здоро
вью, наносимом, токсическими веществами. 
Что касается новых исследований, связан
ных с прямым воздействием выхлопных и про
чих газов на человеческий организм, в них то
же нет недостатка. Взять хотя бы вредное 
воздействие свинца.

Откуда берется в воздухе свинец? Главным 
образом, из этилированного бензина, сжигае
мого в автомобильных двигателях.

Не мудрено поэтому, что многие считают 
автомобиль врагом городского жителя. Авто
мобиль — враг... Вряд ли изобретатель дви
гателя внутреннего сгорания Ж ан Этьенн Ле- 
нуар мог предвидеть такой оборот дела, стре
мясь найти достойную замену громоздкой, ма
ломощной, неэкономичной паровой машине. Он 
работал во имя того, чтобы человечество бы
ло сильнее и проворнее. Ему и в голову не 
приходило, что в технике могут быть иные 
ценности.

Что же это за ценности, упущенные .из виду 
великими изобретателями прошлого?

Безопасность — вот что становится сейчас 
основным достоинством техники. Безопасность 
не в узком, примитивном смысле этого сло
ва — не только безопасность того, кто всту
пает в прямой контакт с техникой.

Исследователи, изучающие искусственные 
способы вызывания дождя, а также механизм 
образования облаков, обнаружили, что неко
торые промышленные предприятия — бумаж 
ные фабрики, лесопильные заводы, на кото
рых сжигаются отходы древесины, алюминие
вые заводы и т. п., — выбрасывая дым, не
преднамеренно «засевают» облака, в резуль
тате чего выпадают осадки и бывает так, что 
с наветренной стороны от предприятия стоит 
безоблачная погода, а с подветренной сторо
ны идут дожди.

Это пример неконтролируемого, а потому по
тенциально опасного изменения климата в не
большом районе. Однако аналогичные процес
сы происходят и в гораздо больших масшта
бах, даж е в масштабе всей Земли.

Термин «безопасность» имеет глобальный, 
или, точнее сказать, глобально-вероятностный 
характер. Не всегда можно установить оп
ределенно, нанесут ли какой-либо ущерб лю

дям вещества, выбрасываемые во внешнюю сре
ду, но всегда существует вероятность, что 
такой ущерб будет нанесен. И мы начинаем 
уже понимать, что в любом случае устройство, 
выделяющее меньшее количество отходов, со
вершеннее, а потому и предпочтительнее, не
жели то, что выбрасывает их больше. Начи
нают действовать иные критерии оценки тех
нических устройств и действуют они с возрас
тающей активностью. Совершенствовать тех
нику, в современном представлении, — значит, 
надежно ограждать ее от окружения, а ко
нечная цель — изолировать техническое устрой
ство от окружающей среды.

Не утопия ли это? Возможно ли загнать «в 
себя» заводы, фабрики, теплоцентрали, распус
тившие по небесам шлейфы дымов?

Во всяком случае, надо стремиться к этому. 
Может оказаться, что дорога, которую пред
стоит пройти к созданию безопасной техники, 
не так уж и велика. Кстати сказать, атомная 
энергия, последний пункт, достигнутый чело
веком на дороге увеличения с и л ы ,  дает нам 
неплохую отправную точку и для нового пу
тешествия — в страну безопасности. Не ис- 

• ключено, что Отто Фриш окажется -прав и со 
временем ядерный реактор станет одним из 
наиболее безобидных технических устройств. 
Уже сейчас, например, разработано оборудо
вание для атомных электростанций, которое 
предотвращает попадание в атмосферу газо-. 
образных радиоактивных веществ. Радиоак
тивные газы улавливаются, хранятся и перио
дически вывозятся в отдаленные места. Д ля 
хранения газов, выделяемых в течение года 
электростанцией средней мощности, требуется 
всего пять баллонов, размеры которых соответ
ствуют размерам кислородных баллонов, ис
пользуемых при обычной газовой сварке.

Не правда ли — почти идеал «чистого» про
мышленного предприятия? Однако и тут еще 
существует определенная опасность, ибо ра
диоактивные отходы закапывают в землю или 
хоронят в морских глубинах, причем остает
ся вероятность утечки опасных веществ.

Если бы мы попытались сейчас найти наи
более распространенное изображение — сим
вол технического прогресса, мы, пожалуй, ос
тановились бы на реактивном самолете — 
остроносой серебристой птице с отогнутыми 
назад крыльями.

В нем — все новое, совершенное, передовое. 
Между тем, если разобраться, и на него, так 
же как уа автомобиль, уже заведено «досье», 
где учитываются все его прегрешения. Сов
ременные высотные, скоростные самолеты вы-, 
брасывают в разреженные верхние слои ат 
мосферы углекислый газ, водяные пары, мел
кие твердые частицы. Подсчитано, что высо
кие, идущие полосами перистые облака, обра
зующиеся в результате полетов реактивных 
самолетов, уже увеличили облачный покров 
между Северной Америкой и Европой на 5— 
10 процентов. Считается, что опасность, свя
занная с образованием искусственных облаков, 
значительно возрастет, когда начнется эксплуа
тация сверхзвуковых пассажирских самолетов. 
Если вспомнить, что облака в среднем покры
вают 31 процент поверхности земного шара, 
то легко понять: увеличения облачного покро
ва на малых высотах только на 5 процентов 
будет достаточно для значительного пониже
ния температуры Земли.

Трудно сказать, насколько справедливы и 
оправданы все эти опасения, между самими 
специалистами тут нет . единодушия. В любом 
случае, однако, можно утверждать, что само
лет, при всех его реальных заслугах, уже не 
олицетворяет собою технический прогресс и 
в символы он уже не годится. Что же, в та
ком случае, следует поставить на его место? 
Рискуя навлечь на себя гнев некоторых чи
тателей, скажу — электромобиль.

Не правда ли, не очень подходит для эм
блемы, значка? Внешне он ничем не отли
чается от обыкновенного автомобиля. И все- 
таки это — сегодня, а то — вчера.



Автомобиль, самолет, ракета — завершение 
одной великой эпохи. Электромобиль — на
чало другой, не менее великой.

Колесо, ветряная мельница, паровая маши
на, двигатель внутреннего сгорания, снова ав 
томобиль, самолет, ракета — это знаки, сим
волы, тотемы, выражающие представление че
ловека о Земле как о чем-то огромном, неох
ватном, что нельзя (но так хочется) обойти 
ногами, взрыхлить, перевернуть голыми рука
ми (вспомните Архимеда, который мечтал пе
ревернуть «весь мир» — с помощью рычага; 
вспомните непомерно преувеличенное, на взгляд 
современного человека, значение, которое при
давалось первым кругосветным путешествиям).

Электромобиль, автомобиль с фреоновым 
двигателем — иные знаки, иные символы, иные 
тотемы. Они выражают новый взгляд земля
нина на свою планету: Земля — маленький- 
маленький шарик, одним неосторожным дви
жением я, человек, существо, достигшее неви
данного могущества, способен погасить этот 
светильник, я должен быть осторожен.

Могут сказать: но при чем тут электромо
биль? Д а и вообще, если уж говорить о 
новом взгляде человека на собственную пла
нету, о формировании новых с ней взаи
моотношений, то почему забыт электровоз? Не 
он ли первенец? Автомобиль с электрическим 
двигателем только-только начинает осваивать 
шоссейные дороги, а электровоз уже не один 
десяток лет ходит по стальным путям. Но тут 
нельзя забывать причины, породившие элек
тровоз. Вряд ли забота о чистоте воздуха и 
безопасности стояла на первом месте при его 
конструировании. Стремление к экономично
сти, желание использовать электроэнергию, 
ставшую дешевым товаром, — вот, пожалуй, 
главная причина. Напротив, электромобиль са
мим своим рождением обязан идее глобальной 
безопасности.

Электровоз не встретил сопротивления, сме
нив своего прародителя с паровой машиной, 
тихо умершего естественной смертью. Электро
мобиль готовится к схватке со своим старшим 
родственником, который обладает бензиновым 
двигателем и в придачу — тотальным господ
ством.

Впрочем, в рядах противника также про
исходит перестроение, которое, возможно, спа
сет его от гибели или, по крайней мере, ото
двинет ее срок. В чем заключается это пере
строение? На автомобильных двигателях внут
реннего сгорания устанавливают всякого рода 
дожигатели, дополнительные компрессоры, обо
рудуют электронные системы зажигания, дви
гатели снабжают специальными катализатора
ми

Каково назначение этих устройств? Все они 
так или иначе призваны уменьшить содержание 
вредных примесей в выхлопных газах. Так, в 
дожигателе обеспечивается непрерывное и пол
ное сгорание углеводородов и угарного газа. 
Содержание окислов азота в выхлопных га 
зах уменьшается, если установить промежу
точный охладитель и воздушный фильтр.

На некоторых автомобилях используют хи
мические реакторы со специальными катали
заторами, поглощающими вредные примеси в 
выхлопных газах.

Ради того, чтобы получить какие-то шансы 
в борьбе с новыми типами автомобильных 
двигателей, приходится идти на жертвы поисти- 
не героические. Подумать только, двигатель 
внутреннего сгорания готов поступиться са
мым дорогим, самым святым — своей с и л о й :  
дожигатель снижает мощность на 20 процен
тов, а химический реактор, в котором исполь
зуются катализаторы, — даж е на 30. По- 
видимому, опасность, исходящая от выскочек- 
конкурентов, в самом деле велика.

И все это легко понять — уже сконструи
рован автомобильный двигатель, работающий 
на фреоне по замкнутому циклу. Он не за 
грязняет воздух и имеет ресурс 100 000 часов, 
то есть примерно в 50 раз больше, чем обыч
ный двигатель внутреннего сгорания.

Как бы то ни было, эти первые признаки 
непочтительного отношения к древним идо
лам — скорости и силе — в угоду веселому 
молодому богу — безопасности — еще раз 
доказывают близость великих перемен.

Такой ли уж он веселый, этот бог? Быть 
может, напротив, с ним скучно иметь дело?

Большая сила, большая скорость, могу

честь — вот к чему мы стремимся постоянно, 
что-либо созидая. Э к с т р е м а л ь н ы е  
побуждения, по-видимому, характерны для 
всякого творчества. Безопасность же как буд
то не входит в число этих побуждений, при
сущих нашей психике. Напротив, она — со
знательное о г р а н и ч е н и е  силы и скорости.

Давайте уточним, однако, об ограничении 
каких сил, каких скоростей тут идет речь. 
Вспомним, что имеются в виду в н е ш н и е  
силы и скорости — механические, химические, 
ядерные и т. п., — ведь разговор ведется о 
технике. Именно здесь безопасность предстает 
как средство ограничения силы и скорости. 
И именно к а к  с р е д с т в о  о г р а н и ч е 
н и я  она, видимо, представляется инженерам 
довольно скучным делом, имеющим сродство 
с благотворительностью. Судите сами: я, ин
женер, могу спроектировать сверхмощный 
двигатель; использовав в проекте последние 
технические новинки, призывая на помощь 
всю свою изобретательность и остроумие, я 
стараюсь добиться максимального КПД, и 
вдруг мне советуют, кроме традиционного, 
близкого сердцу КПД, еще позаботиться и о 
безопасности двигателя. А значит, нужно 
чем-то поступиться, ибо ничто не дается д а 
ром. Так возникает психологический барьер.

Дело, однако, принимает совершенно иной 
оборот, когда безопасность рассматривают не 
как своего рода благотворительность, не как 
побочную, а как о с н о в н у ю  цель инженер
ного творчества. В таком случае она уже не 
выступает в качестве ограничения, а, напро
тив, с в о д и т с я  к силе и скорости — к 
силе и скорости мысли. Достижение этой цели 
приносит истинное удовлетворение и радость, 
и мы все чаще становимся тому свидетелями.

Не такому ли подходу обязаны мы появ
лением проекта двигателя внутреннего сгора
ния, работающего на... воде? Вода предвари
тельно разлагается на кислород и водород. 
Кислород выпускается в атмосферу, а водород 
подается в двигатель как обычное топливо 
и сгорает в нем, образуя безвредные водяные 
пары. Автомобилю, оснащенному таким дви
гателем, как обещают авторы проекта, четы
рех литров воды хватит на 950 километров. Не 
правда ли, прекрасная перспектива — все бен
зиновые колонки заменить водяными, у кото
рых можно и машину «напоить» и самому 
напиться?

Мы не беремся утверждать, сколь реален 
проект такого рода, но сам факт возникно
вения подобной идеи весьма примечателен.

В последнее время мысль конструкторов 
вновь обратилась и к дымовым трубам: нельзя 
ли сделать так, чтобы они выбрасывали го
рячие дымовые газы как можно выше? Р а
зумеется, загрязнение атмосферы этим не ус
траняется, но газы рассеиваются, не оказывая 
столь вредного действия. Так вот, в Канаде 
сейчас строится «самая высокая в мире» ды
мовая труба. Высота ее — 380 метров, диа
метр у основания — 35 метров. В основании 
проложен тоннель для транспорта. Неплохой 
монумент в честь нового образа мышления в 
технике!

Правда, само конструктивное решение, со
гласитесь, слишком уж примитивно и прямо
линейно. Точнее, решения вообще нет ника
кого — есть голая количественная экстраполя
ция: были десятки метров высоты — стали 
сотни, были сотни тонн бетона — стали де
сятки тысяч. И все это ради нового бога —- 
безопасности. Но уже и в этой области сверк
нула искра истинно творческого подхода. Все 
знают, как поступают опытные курильщики, 
чтобы не досаж дать дымом своим собеседни
кам: они выпускают дым аккуратными коль
цами, и он быстро поднимается к потолку.

Пока в Канаде вагонами возят бетон и 
стальную облицовку для супертрубы, в Анг
лии разработан простой и недорогой способ 
повышения эффективности подобных сооруже
ний: дым из трубы выпускается импульсами 
в виде колец. При этом он поднимается на 
высоту в четыре раза большую, чем при обыч
ном, непрерывном истечении, и, что очень важ 
но, способен проникать через участки атмос
феры с температурной инверсией (при нали
чии такой инверсии, а такж е в безветренную 
погоду обычные трубы, даж е сверхгигантские, 
оказываются неэффективными). Сворачиваться 
в кольца, уплотняться и закручиваться дым

заставляет специальная форсунка, периодиче
ски впрыскивающая в его поток порции сж а
того воздуха.

Согласитесь, что «мини-труба» (в четыре ра
за меньшая, чем «макси») тоже неплохой 
памятник. А дым, быстро поднимающийся к 
небу легкими кольцами, помимо гигиенических, 
имеет и некоторые эстетические преимущества 
перед сплошным черным шлейфом.

Неплохо было бы и сам дым сделать ме
нее грязным. Чья это забота — санитарных 
врачей или конструкторов? Скажем так: и 
конструкторов тоже. Двадцать миллионов тонн 
летучей золы выбрасывают ежегодно электро
станции, работающие на угле. Наложить за 
прет на этот выброс, установить фильтры — 
полдела. А куда ее девать, эту золу, вытря
хиваемую из фильтров? Топить в океане в 
запаянных бетонных кубах, как поступают аме
риканцы с газом «CS». «Высылать» на раке
тах в космос? Нонсенс! А нельзя ли приспо
собить ее к делу? Оказывается, можно. Спе
циалисты давно ломают голову над тем, как 
повысить силу сцепления автомобильных шин 
с дорожным покрытием. Выяснилось, что при 
введении летучей золы в протекторы шин как 
раз и достигается желаемый эффект.

Неизвестно, что послужило отправным толч
ком для такого поиска — нужда автомоби
листов или забота энергетиков. Если конст
руктор автомобильных шин сознательно вы
брал вещество, присутствие которого в атмос
фере столь нежелательно, — это и есть об
разец современного инженерного мышления.

Во многих других подобных случаях истин
ные побуждения конструкторов и технологов 
установлены довольно точно, и какие-либо 
сомнения на этот счет исключаются. Так, в 
Армении разработана безотходная технология 
производства алюминия из нефелинового сие
нита. Вместо того, чтобы выбрасывать отхо
ды, их используют для получения... хрусталя, 
различных химикатов.

А для Ленинграда, например, спроектирова
на перераСотка всех отходов городского хо
зяйства.

Вообще новое инженерное мышление тре
бует несколько иного подхода к выбору кон
струкционных материалов и технологического 
сырья. Если прежде конструктор и технолог 
ставили перед собой конкретную цель, а з а 
тем подбирали материал из тех, что сущест
вуют в природе, то теперь появляется обшир
ный список веществ, признаваемых «нон-грата» 
санитарной инспекцией. Вдумчивое изучение 
этого списка, предшествующее конструирова
нию, выбор из него материалов, пригодных 
для решения данной конструктивной задачи, 
или, быть может, даж е некоторая корректи
ровка самой конструкции п о д  э т о т  ма
териал, отныне и присно должны ставиться в 
большую заслугу специалисту.

О некоторых «загрязнителях» атмосферы го
ворят много. Таковы автомобили, дымовые 
трубы. О других упоминают меньше. Танкер, 
например, перевозящий жидкий газ, заслужи
вает большего упоминания, ибо добыча (и 
морская перевозка) газа все увеличивается. 
Плывет такой танкер по морю, газ в танках 
испаряется, его «стравливают» в атмосферу — 
сотни тонн газа.

Но ведь это горючее. Куда смотрят конст
рукторы? Оказывается, они уже подметили 
эту нелепицу: один вид топлива специально 
запасается для судовых двигателей, а другой 
безвозмездно выпускается наружу. Создан 
двигатель, работающий на продуктах испаре
ния жидкого природного газа и на обычном 
дизельном топливе. Причем это последнее до
бавляется в небольшом количестве (около пя
ти процентов) и используется только для воз
буждения процесса горения внутри цилиндров. 
Расчеты показывают, что того количества га
за, которое обычно выбрасывается в атмо сферу, 
вполне достаточно, чтобы обеспечить движе
ние танкера с полной грузоподъемностью. А 
запас топлива для двигателей благодаря та
кому решению сокращается почти в десять 
раз.

Словом, инженерная мысль движется в но
вом направлении. Как видит читатель, здесь 
уже достигнуты кое-какие успехи, но глав
ное — впереди. Важно, что оно, это движе
ние, началось. Психология технического твор
чества претерпевает очередную эволюцию. #
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Наши дискуссии

рассто ян и е меж ду фронтами соседних электромагнитных волн (длина волны ). М ожно ли из-

КРАСНОЕ БЕЗ РАСШИРЕНИЯ
ПО ПОВОДУ ТЕОРИИ РАЗБЕГАЮЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ
П. КРОПОТКИН, член-корреспондент АН СССР

В последнее время в газетах и научно-по
пулярных журналах нередко можно встре
тить статьи, в которых теория расширения 
Вселенной преподносится как научно дока
занный факт. Эта теория трактуется как «об
щепризнанная», воздается хвала «научной сме
лости тех, кто был участником этого реши
тельного поворота в астрофизике и космоло
гии» Я уже не говорю о специальных рабо
тах — например, статьях в «Физической эн
циклопедии».

В то же время пробивает себе путь более 
скептический подход к теории расширения. 
Так, например, крупнейший французский уче
ный Луи де Бройль в работах 1962—66 го
дов пришел к выводу, что смещение линий в 
спектрах удаленных галактик, на которое сто
ронники расширения ссылаются как на глав
ное доказательство, в действительности «мо
жет быть вызвано старением фотонов, то 
есть потерей энергии фотона во время его 
долгого пути». Близкие идеи обосновывают 
Р. Фюрт, Л . Стефенсон и другие.

Интересно, что сам Хаббл, установивший 
закон красного смещения, еще в 1936 году 
произвел специальное исследование, сопоста
вил видимую яркость и число галактик и 
пришел к выводу, что красное смещение — 
это не Допплер-эффект. А пулковский астро
ном М. Эйгенсон показал, что яркости галак
тик не согласуются с гипотезой расширения 
Вселенной.

Простые соотношения мировых констант, 
оказалось, тоже противоречат теории расши
рения. Например, наблюдаемая плотность м а
терии во Вселенной во столько раз меньше 
плотности «концентрата», то есть атомных 
ядер, во сколько гравитационное притяжение 
между двумя электронами меньше силы их 
электромагнитного отталкивания. Это навер
няка не случайное совпадение. Тогда сред
няя плотность материи в космосе — величи
на, не меняющаяся во времени.

Теория расширения, как известно, требует 
признания «короткой шкалы» эволюции Все
ленной. Вес, что мы видим в космосе, должно 
было возникнуть, по этбй шкале, за 9— 10 
миллиардов лет — время, которое всего лишь 
в два раза превышает возраст Земли или воз
раст горных пород, взятых космонавтами на 
Луне с Моря Спокойствия!

По теории расширения, около 10 миллиар
дов лет назад еще не было ни атомов, ни 
звезд, ни галактик. Все вещество Вселенной 
было сконцентрировано в виде феноменально 
плотной массы в ничтожном объеме, практи
чески — в точке. В результате «Большого 
Взрыва» в первый момент образовалась горя
чая плазма из фотонов, электронов и позит
ронов. Через секунду после начала расшире
ния плотность снизилась до 500 тысяч г/см3, 
температура — до 10 триллионов градусов. 
На каждые 5 протонов тогда приходился
1 нейтрон. За последующие 100 секунд плот
ность уменьшилась еще в десять тысяч раз,

началось образование атомных ядер. Через 
несколько сот тысяч лет температура упала до 
четырех тысяч градусов, протоны и электроны 
стали соединяться в атомы. Наконец, через 
миллион лет после начала расширения про
цесс образования звезд и галактик стал бо
лее спокойным. К настоящему времени сред
няя плотность упала до 10~29 г/см3, но Все
ленная продолжает расширяться.

Сторонники этой теории видят доказатель
ство такого расширения в так называемом 
космологическом красном смещении спект
ральных линий. Хорошо известно (по работам 
Слайфера, Хаббла и других), что чем дальше 
от нас находится галактика, тем больше сме
щены к красному концу все линии в ее спект
ре. Иными словами, тем больше растянуты, 
увеличены длины волн — по сравнению с 
длинами волн таких же спектральных линий, 
полученных от земных источников.

Такое «растяжение» волн действительно по
лучается при удалении источника света от 
места приема светового сигнала; оно известно 
под названием «Допплер-эффект».

Допплер-эффект . обязательно должен на
блюдаться, если расстояние между источни
ком света и приемником увеличивается со 
временем. Но при этом должно выдерживать
ся следующее условие. Измерительный б а 
зис — то есть размеры приемника (Земли), 
размеры атомов в районе излучателя и прием
ника, длина волн там и здесь — все должно 
оставаться без изменения.

ПРОБЛЕМА
ЛИНЕЙКИ
В. ЗАХАРОВ, кандидат 
физико-математических наук

Вопрос, которому посвящена 
статья П. Кропоткина, на первый 
взгляд, особенно для физика, не 
занятого непосредственно пробле
мами эйнштейновской теории отно
сительности, не кажется спорным. 
Интерпретация хаббловского (кос
мологического) красного смеще
ния как эффекта, вызванного изо
тропным разбеганизм материаль
ных объектов в расширяющейся

Вселенной, стала общепринятой. 
При этом единственность или одно
значность этой интерпретации 
обычно не обсуждается, так что 
у изучающего впервые общую 

теорию относительности может 
сформироваться впечатление ее 

абсолютной достоверности. Этому 
немало способствует общге ощу
щение стройности, красоты и не
противоречивости, которые яв

ляются признанными качествами 
теории в целом, неизменно вызы
вающими восхищение физика 
(поэтому, собственно, и считается 
она образцом для современного 
теоретика, в какой бы области он 
ни работал).

Однако для специалиста, рабо
тающего в области общереляти
вистской физики (то есть физи
ки в искривленном римановом

А



Но перед нами другой случай. Обычная 
допплеровская трактовка красного смещения, 
вполне законная до тех пор, пока астрономы 
с помощью эффекта Допплера определяли 
скорости движения звезд в нашей Галактике, 
механически перенесена на такой вариант, 
когда сам измерительный базис не остается 
постоянным, а тоже расширяется.

Теория относительности Эйнштейна действи
тельно, как показали А. Фридман и ряд 
других математиков, допускает общее рас
ширение пространства во времени. При этом 
расстояния между галактиками, как и между 
любыми двумя фиксированными, «жестко за 
крепленными» частицами, возрастают пропор
ционально так называемому «радиусу мира». 
«В расширяющейся однородной модели Все
ленной все длины волн меняются пропорцио
нально изменению всех расстояний, то есть 
пропорционально радиусу мира» («Релятивист
ская астрофизика», 1967, стр. 429). Не буду 
вдаваться в подробности, но из этого следует 
довольно просто, что увеличиваются и разме
ры атомов.

Итак, по мере распространения луча в ми
ровом пространстве частота электромагнитных 
колебаний в расширяющейся модели умень
шается, а длина волны и период колебаний 
возрастают, как это показано на рис. 1.

Что ж е происходит в том пункте, где мы 
собираемся регистрировать это излучение в 
надежде обнаружить Допплер-эффект? Ясно, 
что за то время, пока в излучении, идущем 
издалека, длина волны увеличилась от значе
ния JI1 до значения Л 2, в пункте А в такой 
же пропорции должны были возрасти все мас
штабы, размеры тел и атомов и излучаемые 
ими длины волн.

Так, например, Парижский метровый стер
жень — эталон длины — состоит из рядов 
плотно примыкающих друг к другу атомов 
платины. В каждом таком ряду по длине 
стержня содержится 3650 миллионов атомов. 
И сколько бы ни леж ал этот стержень, чис
ло их не изменится. Стало быть, при расши
рении стержня размеры атомов тоже должны 
увеличиться в той ж е пропорции. А размеры 
атомов, в свою очередь, строго связаны зако
нами квантовой механики с длинами излучае
мых ими волн и с размерами электрона.

Одним словом, размеры твердых тел, ра
диусы атомов и электронов и длины волн, 
излучаемых атомами (если измерять эти дли
ны сразу после излучения), жестко связаны 
между собой законами квантовой механики и 
электродинамики. Если мы. допускаем, что к а
кая-нибудь одна из этих величин, например 
размеры твердых тел, изменяется при общем 
расширении Вселенной, то обязаны принять, 
что и все прочие размеры изменяются в той 
же пропорции. Если мы признаем одну из них 
неизменной, то не изменяются и остальные.

Этот момент очень важен, а потому здесь 
стоит порассуждать, пока есть хоть какая-ни
будь неясность.

Ограничим мысленно в какой-то момент 
нашу Землю примыкающей к ней поверхно
стью. При расширении пространства все, что 
леж ит в космосе за этой поверхностью, долж 
но раздвигаться; объем, ограниченный ею, бу
дет возрастать. Если бы твердое тело не 
участвовало в расширении, то между ним и 
«убегающей» от него поверхностью образовал
ся бы какой-то нелепый зазор, и эта «щель» 
с течением времени разрасталась бы все боль
ше и больше... Тогда пришлось бы признать, 
что твердые тела типа нашей планеты или 
метра-эталона испытывают относительное 
«сжатие», занимая все меньшую и меньшую 
долю пространства, а такж е признать другие 
чудеса, совершенно неудобоваримые с любой 
точки зрения!

Ну, а коль скоро все так, то эффект Д оп
плера «не срабатывает». Если мы регистрируем 
два световых луча одновременно, один — 
только что испущенный нашей настольной 
лампой, а другой — прошедший миллионы 
световых лет, то длина волны в обоих слу
чаях будет увеличена, но увеличена одинако
во по отношению ко времени испускания пер
вого, второго, да и любого другого луча. 
А раз одинаково — то никакого Допплер-эф- 
фекта не будет. О п т и ч е с к и м и  м е т о д а 
м и  н е в о з м о ж н о  о б н а р у ж и т ь  р а с 
ш и р е н и е  В с е л е н н о й  — даж е если до
пустить, что такое расширение действительно 
происходит.

Логическая ситуация здесь похожа на ту, 
которая известна для лоренцева продольного 
сокращения размеров движущихся тел. Оно 
было доказано в знаменитом опыте Майкель- 
сона. Читатель, наверное, помнит, что лорен- 
цево сокращение нельзя обнаружить в самой 
движущейся системе именно потому, что все 
масштабы — линейки, метры, волны — тоже 
сокращаются в ней в такой же пропорции.

Следовательно, фактически наблюдаемое 
красное смещение — так называемый закон 
Хаббла — имеет совершенно иную природу 
и не может служить доказательством того об
щего расширения пространства, которое 
можно, при желании, вывести из формул об
щей теории относительности.

Ну, ладно, скажет читатель. Попробуем тог
да обойтись без релятивистского расширения 
пространства и подойдем к делу попроще. 
Будем считать, что размеры атомов и излуча
емых ими волн на всех телах не изменяются 
со временем, и происходит — пусть непонят
ное по своим причинам, но реальное — хаотиче
ское разбегание галактик, похожее на движ е
ние молекул в перегретом расширяющемся об
лаке газа.

О казывается, однако, что и этот вариант не 
проходит, и вот почему. Скорости молекул 
газа ориентированы беспорядочно; некоторые 
из них даж е при расширении облака летят к 
его центру, а не наружу, и очень многие — 
перпендикулярно. Значит, и галактики долж 
ны бы лететь всяко: и перпендикулярно к лу
чу зрения и приближаться, и все это с теми 
же тысячами и десятками тысяч километров 
в секунду, с какими они удаляются. Ничего 
подобного нет. Поперечные скорости галактик 
равны нулю или ничтожно малы, а галактик 
со встречным движением и, соответственно, с 
фиолетовым смещением почти нет. Те фиоле
товые .смещения, которые наблюдаются у де
сятка ближайших галактик в одной части 
неба, объясняются нашим собственным дви
жением в этом направлении (обращением 
Солнца вокруг центра Галактики со скоростью 
220 км/сек.). Таким образом, и этот вариант 
отпадает.

Сторонники- теории расширения Вселенной 
подчеркивают, что возраст звезд, звездных 
скоплений и галактик согласуется с теорией 
расширения. По разным оценкам постоянной 
Хаббла (число, определяющее, насколько воз
растает скорость разбегания с каждым мега
парсеком расстояния), величина «возраста 
Вселенной» для наиболее разработанных кос
мологических моделей колеблется от 8—9 до
13 миллиардов лет.

Действительно ли это так? Реальные оцен
ки возраста разных астрономических объектов 
даю т большой и непрерывный ряд значений, 
в котором нет никакого намека на существо
вание предела, равного 8— 13 миллиардам 
лет. Самые древние горные породы, известные 
на Земле, имеют возраст 3,5 миллиарда лет: 
лунные породы — 4,6 млрд лет; Земля и 
Солнце — около 5—5,5 млрд лет; многие

звезды главной последовательности, для того 
чтобы достичь своей современной стадии раз
вития, должны были существовать около 10— 
15 миллиардов лет, а звезды самых поздних 
спектральных типов — больше 20 миллиар
дов лет! Методами статистической механики 
возраст некоторых звездных скоплений опре
делен в 20—24 миллиарда лет; возраст га
лактик, соответствующий установившемуся в 
них распределению газа и круговому движ е
нию масс, оказывается больше в десятки и 
сотни раз! Хольмберг, Цвикки и другие астро
номы, обосновавшие «долгую шкалу» развития 
галактик, подсчитали, что для отдельных га
лактик время установления стационарного со
стояния больше 1000 миллиардов лет, а для 
скоплений галактик — больше 100 триллионов 
лет. Нет никаких разумных причин отбрасы
вать эти подсчеты.

Недавно был обнаружен новый факт — так 
называемое фоновое радиоизлучение, которое 
равномерно со всех сторон приходит к нам 
из космоса. Не дожидаясь, когда оно будет 
как следует изучено, сторонники «расшире
ния» поспешили объявить его реликтовым. 
Эти радиоволны, по их представлениям, не 
что иное, как электромагнитные волны, излу
ченные в первые часы существования чрезвы
чайно горячей Вселенной 10 миллиардов лет 
назад. За время долгого путешествия в кос
мосе они якобы растянулись настолько 
(вследствие общего расширения), что приоб
рели длину сантиметровых радиоволн. При 
этом, конечно, забывают, что такое растяж е
ние волн, как мы уже здесь выяснили, не мо
ж ет быть обнаружено при одновременном 
росте всех измерительных масштабов.

В 1968 году было известно около десятка 
измерений фонового радиоизлучения. В интер
вале частот от 108 до 10й герц они ложились 
почти точно на прямую АВ (см. рис. 2), ни
каких измерений по более коротким волнам 
не было.

Здравый смысл подсказывает: надо немного 
продолжить линию АВ в сторону точки С. 
Вместо этого те. кто исходил из идеи о «ре
ликтовой» природе излучения, круто загибали 
кривую вниз (В). Именно в такой интерпрета
ции фоновое радиоизлучение космоса препод
носилось как доказательство расширения «го
рячей Вселенной».

Однако уже через несколько месяцев стали 
известны результаты измерений на волнах от 
0,4 до 1,3 мм. Они легли на ту же прямую 
ABC и показали интенсивность излучения в 
десятки раз большую, чем было рассчитано! 
Теперь уже ясно, что фоновое излучение не 
имеет никакого отношения к «расширению» 
Вселенной. Оно связано с обычным тепловым 
излучением рассеянной межгалактической ма
терии и другими источниками.

Что ж е такое все-таки космологическое 
смещение, если не Допплер-эффект? По-види
мому, это совсем другое явление, а имен
но потеря энергии («старение») фотонов. Р ас 
пространение света — не только электромаг
нитный процесс, но такж е и процесс переноса 
гравитирующей массы фотонов со скоростью 
300 000 км/сек. Процесс, поглощающий энер
гию. А. Эйнштейн еще в 1911 году в статье 
«О влиянии силы тяжести на распространение 
света» подчеркнул, что фотоны обладают тя 
желой массой (позже эту идею интересно 
развивал К. Путилов). Своеобразная грави
тационная самоиндукция, связанная с тем, 
что скорость фотона совпадает со скоростью 
гравитационных волн, и приводит, по А. Б о
городскому, к потере энергии фотона. 
Р. Фюрт считает, что энергию, утраченную 
фотоном, уносят гравитационные волны, гра
витоны. Ж 1 У

пространстзе-временп общей тео
рии относительности), дело от
нюдь не так ясно, и вопрос от
нюдь не так бесспорен, как мож 
но было бы думать. И здесь ав
тор статьи, на мой взгляд, пра
вильно оценил ситуацию. Д е 
ло, действительно, упирается в 
«проблему линейки».

Автор статьи правильно пока
зывает, что для измерения кос
мологического Допплер-эффекта в 
расширяющейся Вселенной нужен

«бесстрастный», привнесенный из 
другой, стационарной вселенной, 
масштаб. А если такового нет? 
Астрофизик тогда подобен ребен
ку, который, пожелав узнать, 
сильно ли он подрос, стал бы 
применять в качестве масштаба 
длину собственной руки, скажем, 
от ладошки до локтя. Если этот 
же любознательный ребенок захо
чет мерить свой рост, используя 
в качестве масштаба молодое де

ревце в саду, он придет к выво
ду, что не только не растет, но 
даж е и уменьшается в росте...

Итак, постановка вопроса, ко
торому посвящена статья П. Кро
поткина, вполне правомерна. Но 
вот вопрос о том, чем заменить 
теорию разбегания, не так прост. 
Ведь П. Кропоткин применил до
казательство от противного. Оно 
верно, только если в малом — вну
три атома — пространство-время 
ведет себя так же, как во «все

ленной в целом». Возможно, так 
оно и есть. А если нет? И все-та
ки можно сказать, что статья яв
ляется удачным напоминанием о 
том, что и самая совершенная 
теория есть лишь основа, на ко
торой мы стоим, задавая следую
щий вопрос природе. Ценность 
теории лишь в том, что она позво
ляет задать этот вопрос более 
искусно и грамотно, чем позволяла 
предыдущая теория. ф
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# —>-Есть одна замечательная особенность кос
мологического красного смещения, которая 
подтверждает, что дело может обстоять имен
но так. Д ело в том, что как в радиодиапазоне, 
так и на волках видимого спектра относи
тельная величина смещения в лучах одного и 
того ж е источника одинакова. Значит, энергия 
любого фотона независимо от частоты све
товой (радио) волны определенное время пос
ле излучения убудет в одинаковой пропорции 
по формуле, полученной независимо друг от 
друга А. Богородским (1940 год), И . Ш клов
ским (1953 год) и Л . де Бройлем (1952 год). 
Эта формула аналогична тем, которые описы
вают законы распада атомов к элементарных 
частиц и излучения энергии атомами.

. И з этой формулы следует, что на одно ко
лебание теряется одинаковая минимальная 
энергия и одинаковая ж е масса, разная 
2.10-® грамма. Эта масса в точности соответ
ствует массе, которую сторонники гравитон
ной теории приписывают, по различным со
ображениям,- гравитону — мельчайшей час
тичке материи, какая только возможна з  при
роде.

Таким образом, любой фотон с каж дым ко
лебанием, по-видимому, выделяет по 1 гра
витону; происходит замедленный распад. Гра
витоны уносят с  собой хоть н ничтожную, но 
вполне определенную часть энергии, массы и 
импульса.

Наш выдающийся ученый, автор известной 
космогонической гипотезы О. Ю. Ш мидт, не

признавал того короткого возраста, который 
приписывает Вселенной теория расширения. 
В своих исследованиях он опирался на «дол
гую шкалу» и считал, что развитие звезд и 
галактик охватывает сотни и тысячи миллиар
дов лет.

О. Ю. Ш мидт писал: «Нет сомнений, что 
Вселенная бесконечна в пространстве и во 
времени, что происходит круговорот материи... 
Л учистая энергия при этом рассеивается, но 
где-то и как-то совершается обязательно об
ратный процесс, который мы только начинаем 
нащупывать и изучать, — это превращение 
фотонов s  электроны и позитроны и обратное 
появление атомов, вплоть д о  тяжелых».

Н о это — тема особой статьи... ф

ЗАГАДКА КРАСНОГО СМЕЩЕНИЯ
Вопрос о возникновении и расширении 

М етагалактики в результате космического 
взрыва компактного сгустка сверхплотной 
материи относится к числу тех наиболее 
фундаментальных проблем современной нау
ки, которые довольно долго вызывали самые 
ожесточенные споры и дискуссии.

Видимо, имеет смысл прежде всего напом
нить, как возникла эта проблема.

К ак известно, один из самых эффективных 
методов изучения Вселенной —  построение 
различных теоретических моделей, то  есть 
упрощенных теоретических схем Вселенной.

Длительное время в космологии изучались 
так  называемые однородные изотропные мо
дели. Что это значит?

Вообразим, что мы разбили Вселенную на 
множество таких «элементарных» областей, 
что к аж д ая  из иих содержит много галактик. 
Тогда однородность и изотропия означают, 
что свойства и поведение Вселенной в к аж 
дую эпоху одинаковы во всех достаточно 
больших областях и по всем направлениям.

Первую модель однородной изотропной 
Вселенной предложил А. Эйнштейн. Она опи
сывала так называемую стационарную Вселен
ную, то есть такую Вселенную, которая с те 
чением времени не только не меняется в об
щих чертах, но в которой вообще нет каких- 
либо движений достаточно крупного масштаба.

О днако в 1922 году талантливый ленин
градский ученый А. Фридман показал, что 
уравнения Эйнштейна допускают такж е мно
жество нестационарных, а именно расширяю

щихся и сжимающихся однородных изотропных 
моделей.

Позднее выяснилось, что и статическая мо
дель Эйнштейна неизбежно переходит в не
стационарную. Н о это означало, что однород
ная изотропная Вселенная обязательно должна 
либо расширяться, либо сжиматься.

Еще до этого американский астроном 
Слайфер обнаруж ил «красное смещение» ли
ний в спектрах галактик. Подобное смещение 
наблюдается в тех случаях, когда расстояние 
меж ду источником света и приемником уве
личивается. Это явление известно в  физике 
под названием эффекта Допплера.

Уже после работ Фридмана американский 
астроном Хаббл выяснил, что чем дальш е рас
положена от  нас галактика, тем больше сдвиг 
линий в  ее спектре. М ало того, обнаружилась 
почти пропорциональная зависимость между 
расстояниями и величиной красного смещения.

С точки зрения принципа Допплера, это озн а
чает, что все галактики удаляю тся и чем 
дальш е расположена та  или иная галактика, 
тем быстрее она движется. В результате 
объяснения красного смещения с помощью эф 
фекта Допплера н была разработана теория 
расширяющейся М етагалактики.

Однако этой теории в свое время сильно не 
повезло. Некоторые зарубежные философы н 
богословы попытались с  ее помощью оправ
дать религиозные представления о творении 
мира сверхъестественной силой и первом бо
жественном толчке. И  —  обратная реакция: 
определенная часть ученых ошибочно решила.

что теория расширения будто бы а принципе 
противоречит диалектическому материализму.

К  этим временам относятся особенно интен
сивные попытки объяснить явление «красно
го смещения» не взаимным удалением галак
тик, а  какими-либо другими причинами. О дна
ко ни одна из предложенных гипотез успеха 
не имела.

Теория расширения ни в какой мере не про
тиворечат материалистическим представле
ниям о  мире. Н аоборот, предположение о 
том, что в  отдаленном прошлом материя в 
нашей области Вселенной находилась в  ином 
качественном состоянии, чем в наш у эпоху, 
как  р а з  вполне соответствует днадектнко-ма - 
теркалистическому взгляду на врнроду. Тем 
более, что ' оно находит убедительные под
тверж дения в  многочисленных ф актах, в  част
ности в явлениях взрывного характера, н а
блюдаемых в  современной Вселенной.

«...открытие нестащюнарности М етагалакти
ки явилось важным этапом современной ре
волюция в  естествознании, —  пишет акаде
мик В. i i .  Амбарцумян. — Дальнейшие иссле
дования со все возрастающей убедительностью 
доказываю т важнейшую роль нестационарных 
процессов во Вселенной».

Есть ли в настоящее время какие-либо ос
нования к  пересмотру допплеровского объясне
ния красного смещения в спектрах галактик 
и, тем самым, к «обратному» пересмотру к ар 
тины расширения Метагалактики?
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С этим вопросом я обратился к известному 
советскому космологу, старшему научному 
сотруднику ГАИШ а А. Зельмаиову.

А. Зельманов известен в нашей стране 
к  за  рубежом как автор ряда оригинальных 
работ в области космологии. В 1968 году, в 
Л% 2 нашего ж урнала, в статье «Геометрия 
Вселенной» я рассказывал об идеях относи
тельности конечности к бесконечности про
странства и времени. Эти идеи принадлежат
А. Зельмаиову.

То, что б ы  прочтете ниже, тож е написано 
на основе наших бесед с А. Зельмановым.

СТАРЕЮТ Л И  ФОТОНЫ?
И так, можно ли объяснить красное смеще

ние в спектрах галактик не эффектом Д оп
плера, а  какой-либо другой причиной? В ка
честве такой причины чаще всего выдвигалась 
идея «старения» фотонов, их постепенной 
«деградации» на долгом пути через косми
ческое пространство. Н о эти два эффекта сов
сем не одинаковы, их невозможно перепу
тать.

К ак показывают расчеты, при старении фо
тонов изменение частоты, то есть сдвиг спек
тральных линий, должен быть одинаковым по 
всему спектру. Другими словами, величина 
сдвига не зависит от частоты.

В случае ж е эффекта Допплера этот сдвиг 
как раз пропорционален частоте. Другими 
словами, величина сдвига в этом случае не
одинакова для различных линий спектра.

Так что наблюдения могут совершенно од
нозначно решить этот вопрос.

Они его и решают. Решаю т недвусмыслен
но — и в  пользу «допплеровского» объяснения 
красного смещения в спектрах галактик.

Другой вопрос. Происходит ли «деграда
ция» космических фотонов вообще?

Если сдвиг спектральных линий не зависит 
от частоты, то, очевидно, он должен быть 
заметнее всего в области относительно низ
ких частот, то есть в радиодиапазоне. Здесь, 
словно на «растянутой» шкале радиоприем
ника, даж е небольшие изменения частоты 
должны сразу «броситься в глаза». Но увы! 
Никаких признаков подобного явления астро
физические наблюдения не обнаружили.

П равда, в принципе есть еще одно физи
ческое явление, обладающее теми ж е особен
ностями, что и эффект Допплера. Когда излу
чение распространяется в поле тяготения, то 
его частота изменяется так же, как и при в за
имном удалении источника и приемника.

Однако расчеты показывают, что в случае 
метагалактического красного смещения этот 
эффект, известный под названием «гравита
ционного смещения», или «эффекта Эйнштей
на», может представлять собой лишь весьма 
небольшую добавку к эффекту Допплера.

Таким образом, современная физика, за ис
ключением эффекта Допплера, не знает таких 
явлений, с помощью которых можно было бы 
объяснить красное смещение, фактически на
блюдаемое в спектрах галактик.

ВОЗРАСТ И ВОЗРАСТ
Возникает вопрос: почему ж е все-таки 

шцут каких-то других объяснений, не связан
ных с эффектом Допплера. М ожет быть, «доп
плеровская» картина приводит к каким-то 
серьезным противоречиям?

Выдвигались возражения, связанные с воз
растом космических объектов.

Ведь согласно теории расширяющейся М е
тагалактики продолжительность эпохи расши
рения исчисляется в 8— 10 миллиардов лет. Не 
мало ли?

Одно время, действительно, казалось, что 
длительность эпохи расширения и возраст 
звезд, звездных скоплений и галактик не со
гласуются друг с другом.

Раньше, например, возраст звездных скопле
ний на основе статистических подсчетов опре
делялся в триллион лет. Что ж е касается са 
мих звезд, то основным источником их энер
гии прежде считалась реакция аннигиляции 
протона и электрона, которая обеспечивала 
как будто во много раз большие запасы звезд
ной энергии, чем термоядерные реакции. От
сюда и возраст звезд получился сильно завы 
шенным.

Н о со временем выяснилось, что аннигиля
ция протона и электрона принципиально невоз
можна, так как она противоречит одному из 
вновь открытых законов — так  называемому 
закону сохранения барионного числа.

Уточнены были (главным образом благодаря 
работам В. А. Амбарцумяна в области теории 
гравнтирукицнх систем) к представления о 
возрасте звездных скоплений. Он тож е оказал
ся много меньше, чем предполагалось.

В результате так называемую «долгую шка
лу» возраста космических объектов можно счи
тать устаревшей. О казалось, что продолжитель
ность существования всех известных нам кос
мических образований имеет порядок 10 мил
лиардов лет.

И все ж е отдельные оценки возраста косми
ческих объектов в 20 и более миллиардов 
лет встречаются и сейчас.

Возникает вопрос: если эти оценки подтвер
дятся, будет ли это катастрофичным для тео
рии расширения?

Оказывается, нет. П реж де всего — вывод о 
10 миллиардах лет расширения М етагалактики 
сделан в рамках теории однородной изотроп
ной Вселенной. В более общей теории этот срок 
может быть и несколько увеличен.

Но и в теории однородной и изотропной Все
ленной возможны варианты, при которых эпо
ха расширения Метагалактики могла быть и 
более длительной. Как принято в большинстве 
вариантов теории, в начале расширения пре
обладает взаимное гравитационное притяжение 
масс, которое тормозит, замедляет расширение. 
Но по мере расширения гравитационное при
тяжение слабеет, а космическое отталкивание, 
существование которого допускают уравнения 
общей теории относительности, усиливается. 
И возможен случай, при котором притяжение 
в конце концов уравновешивается отталкива
нием, а затем и уступает ему: тогда замедля
ющееся расширение должно смениться уско
ряющимся.

Предположим, что М етагалактика вела себя 
именно так и мы живем в эпоху ускоренного 
расширения. Но это означает, что в недавнем 
прошлом расширение протекало медленнее. И, 
следовательно, длилось дольше, чем при непре
рывном торможении.

П равда, современные данные о красном сме
щении все ж е скорее говорят о том, что расши
рение замедляется и в настоящее время.

В Ц ЕН ТРЕ Л И  МЫ?
Есть еще одно, хотя и косвенное, но все ж е 

возражение против теории расширяющейся 
Метагалактики.

Если галактики в самом деле удаляются по 
всем направлениям, может сложиться впечат
ление, что именно мы как раз находимся в 
центре расширения. Н о такой случай плохо со
гласуется с теорией вероятности и вызывает 
законное недоумение: почему именно мы?

Расширение или сж атие материальной систе
мы может происходить различными способами.

А. Зельманов приводит такую аналогию.
Представьте себе, что из одного места на 

совершенно прямое шоссе одновременно выеха
ли несколько автомашин и начали движение с 
разными скоростями. Через некоторое время 
они расположатся относительно друг друга в 
соответствии со своими скоростями: те, что 
движутся быстрее, уйдут вперед, более медлен
ные — отстанут.

К аж дая впереди идущая машина будет дви
гаться с большей скоростью, чем следующая за 
ней. Теперь представим себе наблюдателя, ко
торый находится в одной из средних машин и 
видит все остальные машины впереди и сзади, 
но не видит шоссе. Тогда независимо от то
го, в какой из машин он находится, ему бу
дет казаться, что именно он в центре расши
рения, так как все остальные машины, и пе
редние и задние, будут от него удаляться. 
М ежду тем у движущейся растягивающейся 
вереницы машин никакого единого центра нет 
вообще.

Красное смещение свидетельствует лишь об 
увеличении расстояний, отделяющих от нас га
лактики, но вовсе не о том, что именно мы н а
ходимся в центре. Значит, если бы мы пере
местились в другую галактику, нам стало бы к а
заться, что именно она является центральной.

ЗАГАДКА РЕЛИ КТО ВОГО  ИЗЛУ ЧЕН ИЯ
Реликтовое радиоизлучение. Согласно тео

рии, оно долж но было возникнуть на ранних 
стадиях расширения, и несколько лет назад р а 
диофизики действительно его обнаружили.

Некоторые исследователи, однако, считали, 
что на самом деле зарегистрирован лишь 
некий общин тепловой фон М етагалактики, 
имеющий совершенно иную природу.

Выдвигалась такж е гипотеза, согласно кото
рой излучение, принимаемое за  реликтовое, на 
самом деле принадлежало в отдаленном прош
лом каким-то отдельным космическим объек
там, а затем постепенно рассеялось в миро
вом пространстве.

Если бы все ж е оказалось, что реликтового 
излучения нет вообще, то к это вовсе бы не 
означало, что от теории расширения М етага
лактики вообще необходимо отказаться. В рам 
ках теории расширения возможен и такой ва
риант, при котором реликтовое излучение от
сутствует.

Замечу от себя: на проходившем летом 1970 
года в Англии очередном конгрессе М еж дуна
родного астрономического союза ученые при
шли к единодушному мнению, что никаких 
серьезных оснований сомневаться в реликто
вом характере зарегистрированного космиче
ского радиоизлучения пока нет.

Что касается гипотезы отдельных источни
ков, то в тех местах, где они когда-то распо
лагались, должны были бы наблюдаться не
большие флуктуации (колебания) радиоизлу
чения. Но, как показали исследования, про
веденные советским радиоастрономом Н. Па- 
рийским, можно с очень большой точностью 
утверждать, что подобных флуктуаций нигде 
нет.

П РОБЛЕМ А  Л ИН Е Й К И
Наконец, выражаю тся сомнения по поводу 

того, имеются ли вообще в нашем распоря
жении необходимые эталоны для измерения 
величины красного смещения?

Ведь если длины волн электромагнитного 
излучения увеличиваются так же, как мета- 
галактические расстояния, а размеры атомов 
так же, как длины волн, то тогда действи
тельно ничего нельзя обнаружить.

Напомню: современная физика исходит из 
того, что при расширении М етагалактики про
исходит лишь изменение космологических мас
штабов. Что ж е касается масштабов микро
скопических и макроскопических, то они в 
процессе расширения сохраняются.

И это не просто одна из возможных точек 
зрения, а вопрос, тесно связанный с фунда
ментальными основами всей современной фи
зики вообще.

Что ж е касается длин электромагнитных 
волн, то они действительно изменяются так 
же, как расстояния между галактиками. И 
это, в самом деле, происходит в результате 
расширения. Однако эти изменения относятся 
к тому излучению, которое уже покинуло ис
точник, другими словами, длины волн изме
няются «в пути», по дороге к приемнику.

Длины ж е волн, свойственные излучению 
того или иного источника, как  и размеры ато
мов, остаются неизменными.

ПОЧЕМУ НЕБО ЧЕРНОЕ?
М ожет возникнуть и такой вопрос. А за 

чем все это? Имеет ли вообще то обстоятель
ство, что М етагалактика расширяется, ну хоть 
сколько-нибудь принципиальное значение? А 
если бы М етагалактика сжималась, измени
лось бы что-нибудь в картине окружающего 
нас мира?

Н а первый взгляд может показаться, что 
ничего особенного не произошло бы. Никто 
бы ничего не заметил, лишь астрономы вмес
то красного смещения наблюдали фиолетовое. 
Ведь галактики отделены от Земли колоссаль
ными расстояниями в миллионы и миллиарды 
световых лет и непосредственного влияния на 
Землю не оказывают...

Н о все не так-то просто. Начнем с простого, 
казалось, и даж е наивного вопроса: «Почему 
ночью темно?» В действительности ж е это 
очень серьезная проблема, сыгравшая нема
лую роль в развитии научных представлений 
о Вселенной. Она вошла в историю астроно-



З А Г А Д К А  К Р А С Н О Г О  С М Е Щ Е Н И Я

мии под названием «фотометрический пара
докс».

...Если во Вселенной всюду рассеяны 
звезды, которые в среднем излучают прибли
зительно одинаковое количество света, то — 
независимо от того, сгруппированы они в га
лактики или нет, — они покрывали бы свои
ми дисками всю небесную сферу. Ведь М ета
галактика «сделана» из многих миллиардов 
звезд. И куда бы мы ни направили свой взор, 
он почти наверняка рано или поздно натолк
нется на какую-нибудь звезду.

Иными словами — каждый участок звезд
ного неба должен был бы светиться как уча
сток диска Солнца. С неба на нас обруши
вался бы ослепительный и жаркий поток све
та с температурой около 6 тысяч градусов, 
почти в 200 ООО раз превосходящий свет Солн
ца. М ежду тем ночное небо черное и холод
ное. В чем ж е тут дело?

В свое время были предприняты попытки 
устранить фотометрический парадокс ссылкой 
на поглощение света рассеянной межзвездной 
материей. Но в 1937 году советский астроном
В. Фесенков показал, что это не спасает по
ложения. М ежзвездная материя не столько 
поглощает свет звезд, сколько рассеивает его. 
Таким образом, ситуация только усложняется.

И лишь в теории расширения М етагалактики 
фотометрический парадокс автоматически ус
траняется.

Во-первых, в результате красного смещения 
частота, а значит, и энергия каждого фотона 
уменьшены. Ведь красное смещение — это 
сдвиг электромагнитного излучения в сторону 
более длинных волн. Если сдвиг достаточно 
велик, то видимый свет «уходит» в невиди
мый инфракрасный участок спектра, а то и 
в радиодиапазон. К тому же, чем больше дли
на волны, тем меньшую энергию несет с со
бой излучение. И чем дальше галактика, тем 
больше красное смещение, а значит, тем силь
нее ослабляется энергия каж дого приходяще
го к нам фотона. А за каким-то отдаленным 
«порогом» эта энергия и вовсе приближается 
к нулю...

Во-вторых, непрерывное увеличение расстоя
ния между Землей и удаляющейся галакти
кой 'приводит к тому, что каждый следующий 
фотон вынужден преодолевать несколько боль

ший путь, чем предыдущий. Благодаря этому 
фотоны попадают в приемник реже, чем они 
испускаются источником. Уменьшается и чис
ло приходящих в единицу времени фотонов, 
что такж е приводит к понижению количества 
поступающей в единицу времени энергии.

Именно поэтому ночное небо остается чер
ным.

Вот мы и подошли к ответу на поставленный 
вопрос — что было бы, если бы М етагалак
тика сжималась?

Если бы сжатие уже длилось по меньшей 
мере миллиарды лет, то вместо красного сме
щения в спектрах галактики мы наблюдали 
бы фиолетовое. Сдвиг излучения происходил 
бы в сторону более высоких частот, и яр
кость неба была бы не ослаблена, а наобо
рот, усилена.

В подобных условиях в нашей области Все
ленной жизнь не могла бы существовать. Зн а
чит, мы отнюдь не случайно живем именно 
в расширяющейся системе галактик и наблю
даем именно красное смещение в их спект
рах.

Как остроумно заметил А. Зельманов, 
мы являемся свидетелями процессов опреде
ленного типа, потому что процессы иного типа 
протекают без свидетелей.

В частности, жизнь невозможна на ранних 
стадиях расширения и на поздних стадиях 
сжатия.

ЕЩ Е О ДИН  ВОПРОС
Иногда возникает недоумение и по такому 

поводу. Как известно, расстояние до той или 
иной галактики мы определяем по красному 
смещению, с помощью закона Хаббла. Но 
ведь пока световой луч, испущенный галак
тикой, дошел до Земли, эта галактика долж 
на была уйти на еще большее расстояние. 
М ало того, в один и тот ж е момент мы при
нимаем световые лучи от различных галактик, 
испущенные в разные эпохи. Не запутывает 
ли это всю картину строения Метагалактики?

Однако подобные опасения совершенно не
основательны по той простой причине, что 
«теория учитывает все». Она построена т а 
ким образом, что все расстояния автоматиче
ски пересчитываются и приводятся к одной 
и той же эпохе —- эпохе наблюдения.

Н ЕБО ЛЬШ О Е ПОСЛЕСЛОВИЕ
Несмотря на все свои огромные успехи сов

ременная физика — тоже не «истина в послед
ней инстанции». Многие ее положения будут 
еще углубляться, уточняться, дополняться и 
даж е пересматриваться.

У физики есть свои принципиальные труд
ности, по-видимому, требующие совершенно 
новых идей, но эти трудности связаны глав
ным образом с теорией элементарных частиц, 
а отнюдь не с проблемой расширения М ета
галактики. Начинать революцию в физике с 
космологии не только странно, но в современ
ной ситуации и абсолютно неоправданно.

Ведь кардинальные преобразования необхо
димы в тех случаях, когда либо теория не мо
жет объяснить новых фактов, либо в «ей об
наруживаются глубокие внутренние противо
речия.

Пока в теории расширяющейся М етагалак
тики ничего такого нет.

Другое дело — ставить вопрос о том, что 
современные космологические теории однород
ной изотропной Вселенной, со всеми их уп
рощениями и допущениями, далеко не точно 
отражаю т реальное положение вещей.

Некоторые теоретики, основываясь на ряде 
очень грубых и произвольных предположе
ний, — пишет академик В. А. Амбарцумян, — 
построили гипотетические модели Вселенной, 
которые, по-видимому, отражаю т некоторые 
свойства реальной Вселенной. Но характер 
этих моделей настолько зависит от сделанных 
упрощающих предположений, что эти модели 
следует считать очень далекими от реальнос
ти. Что касается меня лично, то я думаю, что 
на современном этапе этих теоретических ра
бот даж е не имеет смысла подробно сравни
вать эти модели с наблюдениями.

Одним из тех грубых упрощений, о которых 
упоминает академик В. А. Амбарцумян, явля
ется постулат однородности. Значит, речь 
идет о необходимости создания теории неод
нородной анизотропной Вселенной.

Разработкой такой теории уже на протяж е
нии ряда лет как раз занимается А. Зель
манов. Об этих исследованиях мы расскажем 
в одном из последующих номеров нашего ж ур
нала. ®

БУТЕРБРОДЫ ИЗ ВОЗДУХА
В. ВЛАДИМИН

Представьте себе, что из воздуха исчез кисло
род и мы теперь получаем его с пищей — в 
виде шашлыка, например. Вы скажете, что 
это крайне неудобно? Однако необходимый 
для жизни азот приходит к нам именно так.

Азот — поистине вездесущий элемент. Азот 
(точнее, соединения азота) — и топливо, и 
строительный материал, и катализатор все
возможных процессов, протекающих в организ
ме. Все, что живет, дышит и двигается, по
строено из молекул, содержащих азот.

По данным ООН, около двух миллиардов 
людей на земном шаре голодает. Вдумайтесь 
в эти цифры — почти двум миллиардам не 
хватает белков, жиров, углеводов.

Из трех китов, на которых держится «стол» 
человека, труднее всего обеспечить его белком. 
Основа ж е всех белковых соединений — 
азот, самый распространенный на земном ш а
ре элемент.

Физики Института имени И. В. Курчатова 
выдвинули шутливый лозунг: «Каждой домаш 
ней хозяйке свой «Токамак»!» (установка для 
проведения контролируемой ядерной реакции). 
Химики, в свою очередь, давно уже мечтают 
снабдить хозяйку установкой для связывания 
атмосферного азота. «Токамак» физический 
должен предоставить хозяйке неисчерпаемый
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источник электроэнергии, а *<Токамак» хими
ческий снимает с нее все заботы о «хлебе на
сущном». Если добавить к такой установке 
портативный блок для перевода аммиака (или 
окислов азота) в аминокислоты, то облада
тельнице подобной аппаратуры не нужно будет 
ходить в магазин за мясом. Она получит его 
прямо на кухне. Точнее, не мясо и не белки 
даж е, а только аминокислоты. Но другого и 
не требуется. Мы ведь знаем, что в организ
ме человека мясо превращается в смесь ами
нокислот.

Так что в принципе можно кормить челове
ка аминокислотами, созданными в пробирке 
ученого.

Есть тяж елая болезнь — фенилкетонурия. 
Обычная пища для человека, страдающего 
этой болезнью, страшнейший яд: для него 
смертельно опасна одна из двадцати амино
кислот — фенилаланин. В одной детской боль
нице группа детей, страдавших фенилкетону- 
рией, более б лет получала вместо естествен
ных белков смесь аминокислот, не содерж а
щую фенилаланина. Эксперимент, поставлен
ный в силу печальной необходимости, спас 
детям жизнь и доказал, что человек действи
тельно может нормально питаться, не получая 
ни грамма естественных белков. Эти данные 
считают поразительными даж е ученые, зани
мающиеся проблемой искусственной пищи и 
не склонные к сенсациям.

Искусственная зернистая икра, изготовлен
ная в нашей стране, мясо из растений, то есть 
из сои, которое поступило в продажу в США 
и Японии, кормовые белки, получаемые из 
нефти французскими учеными,—-может быть, 
все это, действительно, предвозвестники буду
щего?

Полное решение проблемы наступит лишь 
тогда, когда ученые научатся использовать 
бесплатный азот воздушного океана. Мы бук
вально купаемся в азоте, ибо он составляет 
три четверти воздуха. Выходит, люди гибнут 
от голода в океане азота подобно тому, как 
умирают от ж ажды  среди волн безбреж 
ного моря. Кругом вода — да не та, не питье
вая, соленая.

Азот воздуха — тоже не тот. В переводе с 
греческого «азот» означает «безжизненный». 
Он, действительно, безжизнен — не желает со
единяться ни с какими другими элементами. 
Однако идея использовать даровое сырье воз
духа давно манила ученых. Еще в 1908 году 
знаменитый химик Габер разработал метод 
превращения азота воздуха в азотную кисло
ту (через аммиак). Но это был очень слож 
ный путь, бесконечно далекий от элементарно
го решения. Потребовалась специальная аппа
ратура и солидная трата энергии. А надо бы
ло научиться готовить из воздушного азота 
дешевые «продукты»: аммиак, азотную кисло
ту для техники и аминокислоты для искус
ственной пнщи.

Может быть, следует спросить совета у при
роды —- решили ученые.

Давно известна способность простейших ор
ганизмов — некоторых бактерий — усваивать 
атмосферный азот. Однако и д0 сих" пор, не
смотря на многочисленные исследования, ме
ханизм этого процесса остается непонятным. 
Все знания ученых не простираются дальше 
утверждения, что в состав этих бактерий вхо
дит железо, молибден и другие элементы. 
Добавляют, что нужно учитывать роль меди, 
марганца, калия. Далее следует длинный спи
сок — чуть ли не половина таблицы Менделе
ева. Это было не очень утешительно. Однако 
ученые настойчиво пытались имитировать при
роду. Поиски шли очень долго. И наконец 
была одержана победа.

Лишь 56 лет спустя после работ Габера к а 
надский ученый Аллен из Торонтского уни
верситета обнаружил, что азотофиксирующие 
бактерии неравнодушны к малоизвестному 
элементу рутению. Настоящую сенсацию вы
звало известие, что при помощи рутения Алле
ну удалось создать в лаборатории азотный 
комплекс, а затем получить из этого комплекса 
аммиак.

Когда Аллен капнул в пробирку, где содер
ж ался комплекс рутения с азотом, раствор 
реактива боргидрида натрия, он почувствовал 
резкий запах аммиака. Появление этого столь 
известного соединения обрадовало Аллена не

менее, чем если бы он открыл новый элемент 
Периодической системы. Ведь впервые аммиак 
был получен в пробирке ученого при самых 
обычных условиях.

За короткое время появились сообщения о 
десятках новых комплексов с рутением. О дна
ко победа оказалась пирровой: все эти ком
плексы так прочно связывают азот, что уже 
не отдают его обратно. И рутений отнюдь не 
самый необходимый для человека элемент, н 
пища с непременным участием редкого метал
л а — слишком дорогое удовольствие. Одним 
словом, азот еще раз показал себя крепким 
орешком.

Почему же молекулы азота так стойки? П о
чему их так трудно разрушить? Н а первый 
взгляд, их поведение выглядит чрезвычайно 
странно. В самом деле, молекула азота — не
насыщенное соединение, она обладает трой
ной связью. А как известно, ненасыщенные 
соединения легко разрушаются и вступают в 
реакции, ибо тройная связь непрочна.

Поясним это на примере углерода. Скажем, 
в молекуле этана С2Н 6 углеродные ато
мы держ ат друг друга одной «рукой». Ос
тальные три валентности (три «руки») удер
живают по одному атому водорода. Этан — 
газ. Если мы отнимем у его молекулы два 
водородных атома, получим этилен С2Н4. 
В этой молекуле еще одна рука у каждого 
углеродного атома станет свободной. Делать 
нечего, и вот они с неохотой берутся за руки. 
Однако если подвернется какая-то другая мо
лекула или атом, то углеродные атомы рас
цепляются и ж адно хватаются за нее осво
бодившимися валентностями. Другими слова
ми, энергия разрыва второй связи гораздо 
меньше, чем энергия разрыва одинарной. З а 
берем у этилена еще два атома водорода (хи
мики знают, как это сделать), получим аце
тилен С2Н2. Здесь у каждого углерода уже 
две руки лишние. Д о поры до времени они 
соединяются друг с другом, но при любом 
удобном случае присоединяют «посторонние» 
атомы.

Короче говоря, чем больше кратких связей 
в молекуле, тем легче ее разрушить, тем она 
активнее. Таково правило. Ему подчиняются 
все элементы, кроме азота.

У азота все наоборот: ненасыщенная трой
ная связь не хочет насыщаться, молекула не 
хочет вступать ни в какие реакции. Энергия 
разрыва связи между атомами азота в его 
молекуле примерно в десять раз больше энер
гии активации обычных химических реакций.

В чем же дело? Длительные исследования 
дали ответ на этот каверзный вопрос: оказа
лось, что инертность молекулы азота обу
словлена наибольшей прочностью ее третьей 
связи. А значит, вся проблема сводится к то
му, что надо ликвидировать именно эту связь, 
так как с остальными связями разделаться 
легче.

Что же помогло раскачать молекулу «без
жизненного» газа? Как ни странно, существует 
сходство его электронного портрета с таким 
же портретом некоторых металлов, называе
мых переходными.

Так же, как а зо т — выскочка, оригинал в 
мире неметаллов, так и переходные металлы 
по многим свойствам не похожи на остальных 
представителей своего семейства. Ж елезо дву
л и к о — оно может быть и неметаллом, обра
зуя железистую кислоту. Так же ведут себя 
золото и платина. Скажем, золото образует зо
лотохлористоводородную кислоту. Все пере
ходные металлы обладают разной валентно
стью. Ж елезо то двух-, то трехвалентно. Р о 
дий на редкость многосторонний элемент — он 
может быть и трех-, и четырех-, и пяти-, и 
шести-, и семивалентным. Вот за столь ори
гинальное поведение эта группа металлов и 
получила свое название.

Теперь — об электронном портрете.
Любой атом — это ядро, окруженное об

лаком электронов. Сколько именно электро
нов в каждом атоме, легко узнать — доста
точно взглянуть на таблицу Менделеева. П о
рядковый номер и есть число электронов. Но 
не все они равноценны. Электроны вокруг яд
ра атома располагаются, как листья капусты: 
каждый лист — своя оболочка. Химическое 
лицо атома определяет самая верхняя, внеш
няя электронная оболочка. У углерода там че
тыре электрона. При соединении он отдает

четыре электрона в общее пользование и вза
мен получает в общее пользование тоже че
тыре электрона, — например, от четырех ато
мов водорода. В итоге на его внешней оболоч
ке оказываются восемь электронов. Углерод 
практически всегда четырехвалентен, потому 
что ему не хватает до восьми четырех элект
ронов. А заполненная внешняя оболочка как 
раз должна содержать восемь электронов. Это 
и есть насыщение.

Однако не все эти электроны равноценны. 
Их поведение меняется в присутствии сосе
дей и от характера связей. Если связь оди
нарная, как в этане, то все четыре электрона 
каждого из атомов ведут себя одинаково и 
каждый электрон крепко держится за своего 
хозяина. Но если связь двойная или тройная, 
то один из электронов не прочь перескочить 
к другому хозяину. Этого «выскочку» у неме
таллов называют л-электроном. Столь ж е лег
комысленные электроны существуют у пере
ходных металлов (d -электроны). Если органи
ческая молекула оказывается поблизости от 
металла, у которого есть d -электрон, то эти 
два электрона я  и d быстро знакомятся с чу
жими хозяевами. П равда, и своих хозяев они 
не бросают окончательно. В результате обра
зуется связь, хотя и не очень прочная.

Обменявшись своими электронами, пере
ходные металлы и молекулы ненасыщенных 
соединений соединяются в тесный комплекс. 
Такого типа химическая связь не уклады ва
лась ни в какие рамки существовавших до 
сих пор теорий.

С помощью переходных металлов ученые 
создали целый набор диковинных соединений. 
Есть среди них и так называемые «сэндви
чи» — своеобразные бутерброды, где органи
ческие молекулы и металлы располагаются, 
как масло и хлеб в обычных бутербродах.

Таким путем уже можно было укротить 
азот воздуха, продолжить работы, удачно на
чатые Алленом. Действительно, в 1968 году 
советские ученые М. Вольпин и В. Шур с по
мощью переходных металлов создали первые 
азотные «сэндвичи». Затем из этих сэндвичей 
получили аммиак. Но, как и в опытах Аллена, 
ученых ожидало большое разочарование. На 
каждую молекулу аммиака расходовалась ров
но одна молекула «катализатора». То есть 
шла обычная химическая реакция соединения. 
Но в таком случае метод терял всякую цен
ность. Опять-таки природу химики не обогна
ли. Д аж е не сумели ее повторить. Как прос
то и экономно устроены растения — в их 
корнях каж дая молекула катализатора пре
вращ ает в аммиак тысячи молекул азота, 
то есть успевает поработать как следует.

В пробирках ученых при синтезе азота, как 
правило, две молекулы, соединившись в од
ну с помощью катализатора, тут же забы ва
ют о нем и удаляются. Однако иногда 
катализатор пресекает попытки к измене и 
так прочно привязывает к себе одного 
из партнеров, что реакция останавливается. 
Именно так происходит «отравление» азот
ных соединений. Значит, сейчас задача 
ученых — найти добавку, разрушающую 
прочную нитридную (азотную) связь, ко
торая удерживает молекулу катализатора. 
При этом основное соединение, фиксирующее 
азот, должно оставаться в целости и сохран
ности. Задача нелегкая, но она вполне по 
плечу современной химии.

И действительно, -первые подобные веще
ства — можно назвать их полукатализатора- 
ми — появились. В конце концов их молеку
лы все-таки погибают. Но какой ценой! С ка
жем, уже 200 молекул аммиака образуются 
за счет одной молекулы четыреххлористого 
титана, которая когда-то погибала, создав 
всего лишь одну молекулу аммиака.

Пока теоретики еще разбираются в тонкос
тях новых соединений (некоторые из них вы
зывают у химиков полное недоумение), прак
тики нащупывают новые пути, строят новые 
ловушки для свободолюбивого азота. Вполне 
вероятно, что мир — накануне одной из вели
чайших научных сенсаций. Прав Д. И. Мен
делеев, который еще в конце XIX века утвер
ж дал: «Как химик я убежден в возможнос
ти получения питательных веществ из сочета
ния элементов воздуха, воды и земли, поми
мо обычной культуры, то есть на особых ф аб
риках и заводах». ♦
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Родословная гола

I

Футбольный матч ставит подчас перед иг
рокам и исключительно сложные задачи. Так 
случилось, в частности, в первой игре «Спар
така» со швейцарским клубом «Базель» на 
Кубок европейских чемпионов.

М атч в Л уж никах носил странный характер: 
москвичи имели подавляющее территориаль
ное превосходство, но очень редко создавали 
реальные угрозы воротам противника. Во вре
мя спартаковских атак швейцарцы, совершенно 
не думая о нападении, всей командой распо
лагались на своей штрафной площади, и моск
вичам невозможно было найти ни одного уяз
вимого места.

Однако и у самого плотного оборонитель
ного заслона есть свои минусы. Вратарь за 
частоколом ног сгруппировавшихся в ш траф
ной площадке защитников и нападающих под
час теряет из виду мяч. Удар форварда, на
несенный в это мгновение, для вратаря, мож 
но сказать, смертелен. Коль прозевал момент 
удара — вынимай мяч из сетки. Это и учел 
тренер «Спартака» Н. Симонян, когда перед 
игрой наказал сЬоим воспитанникам почаще 
обстреливать ворота издали.

Так они и делали, и какое-то время доволь
но успешно.

Самым красивым был, пожалуй, третий гол, 
забитый спартаковцами на 76-й минуте матча. 
Он хорош и по стратегическому замыслу и 
по ювелирноети тактического и технического 
исполнения. Стратегический замысел заклю 
чался в том, чтобы при перехвате мяча на 
сзоей половине поля игрокам устремляться, 
вперед как можно быстрее, стремясь опере
дить соперников и создать численное превос
ходство на решающем участке атаки. Не ос
тавлять противнику времени для построения 
густой и плотной защиты на подступах к 
штрафной. С ходу рассекать оборонительные 
порядки швейцарцев и сразу ж е завершать 
стремительную контратаку.

Посмотрите, как рож дался этот гол (фото 1).
С права мяч ведет Николай Киселев. Впереди 

бежит Николай Осянин. За  ним — Владимир 
Проскурин. Это он, подняв руку, просит пере
дать ему мяч. Ж елание понятное: перед П ро
скуриным всего лишь один защитник. Такое 
не часто случалось в матче! Ближ е всех к 
левому краю поля беж ит капитан спартаков
ской команды Галимзян Хусаинов. Соотноше-

Текст и фото В. УЛЬЯНОВА

ние сил атаки и обороны пока равное: по че
тыре игрока.

Николай Киселев, игрок сборной страны, 
правильно оценил игровую ситуацию и не стал 
спешить с пасом в центр: там защитники мог
ли завладеть мячом. П ока перед Киселевым 
пустой край поля, и потому он продолжает 
сближаться со штрафной площадью против
ника. Это верный ход: один из защитников 
швейцарцев наверняка переключит свое вни
мание на игрока с мячом и оставит самую опас
ную зону перед воротами «Базеля».

Снимок 2 подтверждает, что расчет Киселе
ва оправдался. В центральной зоне установи
лось равновесие: трое защитников против 
троих нападающих — Осянина (Л% 9). Проску
рина р в  11) и Хусайнова (Л% 8). И хотя 
передние форварды взяты под опеку, оборо
на швейцарцев потеряла прочность, так как 
лишилась глубины, эшелонированноети.

Численный перевес атаке создал Виктор Па- 
паев. Опередив опекуна, он ворвался на даль
ние подступы к штрафной площади. Теперь 
уже нападают пятеро против четверых. Ки
селев, не мешкая, переадресовал мяч партне
ру по полузащите.

Оцените игровую обстановку. Перед Папае- 
вым (№ 10) метров восемь-десять свободного 
пространства. Как использовать этот выигрыш? 
Расчеты показывают, что всего выгоднее про
двинуться с мячом вперед, но... Все дело в

этом «но». Нужно не только сблизиться с 
целью, но и не упустить преимущества сво
бодной позиции, то ёсть сохранить себе воз
можность широкого сильного замаха перед 
заключительным ударом.

Папаев так и поступил. Он миновал с мя
чом примерно половину этого пространства и 
затем резко ударил по воротам (фото 3).

Известно, что при сильном ударе мяч летит 
со скоростью 20 м/сек. Стало быть, его полет 
длился не более секунды. Вратарю, чтобы до
стичь угла ворот, нужно было начать движ е
ние практически одновременно с ударом по 
мячу. Обычно голкиперы так и поступают, 
предугадывая направление полета мяча по 
подготовительным движениям форварда. Но 
вратарь «Базеля» упустил момент удара.

Обычно длительность скрытого периода про
стой реакции у футболиста бывает 0,15—0,19 
сек. А у некоторых игроков, особенно в период 
усталости или плохой спортивной формы, уве
личивается до 0,22 сек. Мы не знаем, в какой 
спортивной форме находился вратарь сопер
ников, но и при самой быстрой реакции он 
не мог оградить свои ворота от неприятности.

Ш вейцарец не сумел остановить летящий, 
как из пушки, мяч. И, быстро обернувшись — 
а вдруг все-таки мимо ворот, — успел уви
деть его уже вылетевшим обратно из сетки 
ворот. Настолько силен был удар, венчавший 
стремительную спартаковскую атаку (фото 4).
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АСТРОБЛЕМЫ,
ГЕОБЛЕМЫ...
Л. Ш КЕРИН ,
кандидат геолого-минералогических наук
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На нашей круглой Земле мы привыкли к 
прямолинейным, вытянутым очертаниям пред
метов. Мало того, что сами мы предпочитаем 
строить вытянутые, прямоугольные здания, 
прокладывать прямые улицы. Сама природа 
вокруг нас, казалось бы, вторит нашим стрем
лениям. Горные хребты, долины рек, при всех 
их изгибах, стремятся быть вытянутыми, ли
нейными. По прямой раскалывается кора Зем
ли. образуя на геологических картах мозаику 
остроугольных, далеких от округлости блоков 
земной коры.

Вот почему всегда пораж ал ученых лун
ный ландшафт, где круглая форма морей, цир
ков господствует над отдельными линейными 
структурами. Сенсацию произвели снимки 
Марса с близкого расстояния, обнаружившие, 
что и здесь преобладают не линейные струк
туры типа каналов, а те ж е круглые кратеры, 
цирки.

Увидев все это в космосе, человек снова на
чинает приглядываться к старушке Земле, за 
думываясь: в чем дело? М ожет, проглядели 
мы что-то на, нашей планете. Откуда такие 
различия?

И вот оказывается, что да, действительно 
проглядели.

На земной поверхности за последние 30 лет 
обнаружено множество странных округлых 
структур. Они могут быть возвышенностями 
или впадинами, могут слагаться самыми раз
нообразными по химическому составу горны
ми породами, могут иметь совершенно различ
ные размеры (от метров до десятков кило
метров в поперечнике). И  в то ж е время ряд 
общих черт указывает на их родственные свя
зи.

Что ж е породило этих, столь не похожих 
друг на друга родственников? Конечно,, Земля, 
скажете вы и будете не одинокими — вас 
поддержат многие геологи. М ожет быть, и 
так. Но пока еще нет такой геологической ги
потезы, которая могла бы объяснить ряд осо
бенностей, присущих этим круговым структу
рам. Например, в некоторых из них обнару
жены следы колоссальных давлений в десятки 
и сотни тысяч атмосфер... В геологии не из
вестны процессы, способные создать такие д ав 
ления вблизи земной поверхности. Но эти про
цессы хорошо знакомы астрономам...

В 189! году в американских газетах появи
лось сенсационное сообщение. Странная цик
лопическая воронка, окруженная валом из об
ломков горных пород, расположенная на плос
кой поверхности плато Колорадо, оказалась

метеоритным кратером. В многочисленных кус
ках ж елеза, найденных вокруг кратера, ми
нералоги опознали обломки железного метео
рита.

В тридцатых-сороковых годах в разных час
тях земного ш ара было открыто еще несколь
ко округлых структур, причисленных к метео
ритным кратерам на том ж е основании: ря
дом найдено было метеоритное железо. Уве
ренность, что на некоторой глубине под дни
щем Аризонского кратера захоронена много
тонная ж елезная глыба, была так сильна, что 
в США была создана специальная компания 
для промышленной добычи метеоритного ж е
леза. Компания провела тщательные полевые 
и буровые геологические работы, но безрезуль
татно. Гипотеза о метеоритном происхожде
нии круглых структур заш аталась. Не могла 
ж е ж елезная масса исчезнуть, испариться?

О казывается, могла. Подсчитали: при ударе 
метеорита о твердую поверхность планеты со 
скоростью несколько десятков километров в 
секунду произойдет взрыв — мгновенное ис
парение метеорита и значительной части веще
ства вокруг него.

Попытаемся представить себе ход такого со
бытия. Возьмем, к примеру, астероид Икар. 
Недавно, 14 июня 1968 года, он прошел весь
ма близко от нашей планеты. Поперечник И ка
ра равен полутора километрам, скорость от
носительно Земли — в момент наибольшего 
сближения, вызвавш его некоторый аж иотаж  в 
прессе, — составляла 43 км/сек. Допустим, 
плотность его вещества не отличается от плот
ности земной коры (а это, вероятно, так и 
есть). Тогда И кар «весит» 4,5 миллиарда тонн. 
Кинетическая энергия такого тела будет рав
на 4-1028 эрг (для сравнения: энергия страш 
ного по своим последствиям ашхабадского 
землетрясения 1948 года была в сто тысяч 
раз меньшей!). Если бы И кар обрушился на 
полной скорости на поверхность Земли, он 
проник бы в глубь ее коры подобно снаряду, 
и углублялся бы в ее поверхностные слои до 
полной остановки. При таком «прямом попа
дании» и тело и часть окружающих пород 
оказываются под действием мощной ударной 
волны, давление которой достигает миллионов 
атмосфер. Кинетическая энергия астероида не 
может исчезнуть. Она долж на проявиться в 
виде тепла, достаточного, чтобы полностью ис
парить весь астероид! Образовавшийся при 
этом газ немедленно расширится. Взрыв! Об
разуется воронка, очень большая по сравне
нию с размерами «снаряда». Значит, метеорит 
ударит не как бронебойная болванка, а как 
фугасная бомба, набитая взрывчатым вещест
вом страшной силы. При этом взрыве, неза

висимо от угла падения «снаряда», образует
ся круглый кратер.

То, что наша планета подвергается косми
ческой бомбардировке, сейчас не вызывает 
сомнений. Каждый видел в ясную безлунную 
ночь вспышки в небе. Это метеоры, полно
стью сгорающие в атмосфере мелкие косми
ческие тела (до 1 грамма).

Реж е случается видеть яркие вспышки. Спе
циалисты называют такие явления болидами 
(по-гречески «метательное копье»). Масса по
рождающего их тела достигает десятков ки
лограммов. Тело не успевает полностью сго
реть в атмосфере, и его остаток, обессиленный 
в борьбе с пластами воздуха, падает на по
верхность Земли лишь под действием своей 
тяжести со скоростью 10—20 м/сек.

Еще реже, несколько раз в столетие, с Зем 
лей сталкиваются тела массой в несколько 
тонн. Они дробятся в атмосфере, их осколки 
выпадают на Землю в виде метеоритного д ож 
дя. Крупнейшим событием такого рода за по
следние три века можно считать Сихотэ- 
Алиньское падение, в результате которого об
разовалось 200 кратеров и воронок попереч
ником от 10 сантиметров до 26,5 метра. Ос
колков собрано в месте падения около трех 
тонн, а доатмосферная масса метеорита оце
нивается в 500 тонн.

Крайне редко человечество становится сви
детелем самых настоящих катастроф, вызван
ных прямым попаданием в Землю больших 
космических тел, массой порядка 1 млн тонн. 
Таким было знаменитое Тунгусское падение. 
Космическое тело вызвало мощные световые, 
акустические и механические явления, страш 
ной силы взрывная волна развалила тайгу. 
Ясно, что подобные события бывали и в про
шлом. Возможно, с этими падениями связа
ны некоторые мифы о явлениях богов. Н а
пример, у эвенков после тунгусской катастро
фы возникла легенда, что бог грома Огды 
сошел на их землю.
. «Пламя от низко опустившейся колесницы 

охватывает Землю. Гибнут богатые города, 
целые племена. Горят горы, покрытые лесом. 
Дым заволакивает все вокруг, а сам Фаэтон, 
с горящими на голове кудрями, пронесся по 
воздуху, подобно падающей звезде, и упал в 
воды реки Эридана. В глубокой скорби отец 
Ф аэтона, Гелиос, закрыл свой лик и целый 
день не появлялся на голубом небе. Только 
огонь пожара освещал Землю». Этот отрывок 
из известного мифа похож на поэтичное опи
сание грандиозного, но реального метеорита, 
который мог пролететь над Грецией в мери
диональном направлении в конце второго ты 
сячелетия до н. э. Полет мог сопровождаться
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выпадением космической пыли, затмившей 
Солнце.

Библейская легенда о Содоме и Гоморре, 
уничтоженных огнем с неба, возможно, связа
на с образованием аравийских метеоритных 
кратеров в пустыне Вабар. Богаты  сообще
ниями о болидах китайские летописи. Д рев
нейшее упоминание о болиде относится к 91 
году до н. э. — он был «больше Солнца».

Но это все события, порожденные сравни
тельно малыми межпланетными странниками, 
массой не более 1 млн тонн. А могли ли стал
киваться с Землей астероиды типа И кара?

По расчетам советского исследователя ма
лых планет И. И. Путилина, общее число ас
тероидов от самых больших (Церера, диа
метр — 770 км) до таких, как Адонис (попе
речник 1 километр), составляет примерно 140 
тысяч. 98,8 процента их обращ ается в зоне 
между Марсом и Юпитером по эллиптическим 
орбитам, близким к окружности. Остальные 
под действием каких-то сил (возможно, со
зданных Юпитером и взаимными столкнове
ниями) переходят на сильно вытянутые орби
ты, выходят за пределы кольца астероидов и 
могут сближаться с орбитами больших пла
нет: Марса, Земли, Венеры, Меркурия. И з

вестно, что астероиды Амур, Гермес, Ганимед, 
Аполлон, Адонис, И кар, Географ могут близ
ко подходить к Земле и Луне. Вероятность 
столкновения тела такого типа с нашей пла
нетой существует, но она очень мала.

Неужели нельзя хотя бы приблизительно 
оценить, сколько таких тел могло столкнуться 
с Землей? О казывается, можно.

Болидные службы разных стран, в первую 
очередь СССР, США и Чехословакии, ведут 
беспрерывное наблюдение неба. Д ля мелких 
тел накоплен большой статистический мате
риал. При его обработке подмечено, что с уве
личением массы метеоритов на одну и ту же 
величину число этих тел уменьшается тоже 
на определенную величину. Можно продол
жить, экстраполировать эти закономерности в 
сторону редких, больших тел.

Получается, что кратеры, подобные Аризон
скому или Вульф-Крик, образуются примерно

2 . К альдера К судач  {К ам ч атк а ). Д иам етр  кальдеры  око
ло 1 км . Внутренние склоны ее  обры ваю тся крутыми у с 
тупами высотой около 100 м  ■ гром адную  впадину, дно 
которой частично занято озер ам и , В  центре кальдеры  — 
м олодой взрывной кратер  Ш тю б еля , диам етром  1,5 км , 
занятый горячим озером ,

3. уч асто к  лунной поверхности в районе Ю ж ного по
лю са (сним ок с З е м л и ).

4. Патомский кратер .

один раз в тысячу лет. За  все время сущест
вования Земли (4,5 млрд лет) на всей ее по
верхности могло образоваться 100 000 крате
рообразных структур, подобных кратеру Брент 
(диаметр 3700 метров). Астероиды типа Икар 
могли 10 раз врезаться в нашу планету, об
разуя кратеры диаметром от 80 до 100 ки
лометров' М аксимальная космическая рана на 
теле Земли будет иметь 130—200 километров 
в поперечнике. Она образуется при столкно
вении с Землей астероида массой от 10 до 35 
миллиардов тонн.

П олучается, что планета наша должна быть 
усеяна кратерами, по крайней мере мелкими, 
не хуже Марса или Луны. Но на Земле есть 
то, чего нет ни на Луне, ни, вероятно, на 
Марсе. Под действием внутренних сил про
исходят мощные горизонтальные и вертикаль
ные перемещения участков земной коры. О г
ромные пространства оказываются то выше 
уровня Мирового океана и подвергаются дей
ствию весьма активной атмосферы, то опуска
ются ниже уровня моря и заполняются осад
ками. Поэтому сейчас огромное большинство 
метеоритных кратеров срезано эрозией или 
погребено под многокилометровой толщей 
осадков. Остальные — на разных стадиях р аз
рушения или захоронения.

По каким же признакам ищут ученые древ
ние метеоритные кратеры? Мелкие осколки ме
теоритного вещества и метеоритные шарики — 
верный признак. Но у самых древних крате
ров метеоритное вещество может и не сохра
ниться; округлая форма — тоже признак не 
безошибочный, остатки древних вулканов — 
той ж е формы. Тут помогает исследование 
пластов горных пород, слагающих вал. Они 
приподняты, а часто перевернуты, при этом 
более древние слои оказываются наверху, а 
более молодые — внизу. Под днищем крате
ра часто можно обнаружить каменную муку 
из осколков коренной горной породы. Там же 
расположена брекчия — порода, состоящая из 
сцементированных неокатанных обломков.
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Брекчия образует монолитную выпукло-вогну
тую линзу толщиной в 1 /4— Че диаметра кра
тера.

Другие признаки; полностью или частично 
переплавленные горные породы, два минера
ла, возникающие только при огромных, взрыв
ных давлениях — коэсит и стиповерит, неко
торые структурные особенности пород... У 
крупных кратеров иногда бывает «централь
ная горка», частичное выпирание дна, вызван
ное упругой отдачей вдоль линии удара.

И все же кратеры порой очень трудно отли
чить от чисто земных геологических структур.

Здесь возникает сложная научная проблема, 
сформулированная в одной зарубежной рабо
те так: астроблемы или геоблемы? Это к а 
ламбурная формулировка. В ней — реальный 
термин «астроблема», обозначающий структу
ры космического происхождения, противопо
ставлен придуманному слову «геоблема», и 
все это своим звучанием ассоциируется со сло
вом «проблема»,

Грандиозная экзотичная каменная чаша Кон- 
дер в Хабаровском крае (диаметр по гребню 
вала 8 километров), два кратера Мургаб на 
восточном Памире (диаметр большого крате
ра 100 м) похожи на молодые метеоритные

воронки, но при тщательной проверке не вы
держали экзамена — оказались чисто земны
ми структурами.

Если уж молодые, прекрасно выраженные в 
рельефе метеоритные кратеры трудно отличить 
от некоторых земных образований, стоит ли 
говорить, насколько труднее опознавать древ
ние, полуразрушенные метеоритные структуры. 
У большинства из них уже нет вала. Само 
кратерообразное углубление могло заполнить
ся осадками и перестать быть заметной чер
той рельефа. Однако на аэрофотоснимках т а 
кой кратер может выдать себя по расположе
нию растительности, системы оврагов и долин. 
Иногда кратерообразное углубление заполне
но водой и выглядит, как живописное озеро. 
Много озер правильной формы в Карелии и 
на северо-востоке Канады. М ожет быть, неко
торые из них, например Новый Квебек, — это 
шрамы, следы древних космических атак. Уже 
сейчас можно перевести из разряда предпола
гаемых в разряд достоверных метеоритных 
кратеров следующие образования на нашей 
планете:

1. Илуметсасские кратеры в Эстонии. Здесь 
расположено три воронки. Наибольш ая — 
П ыргухауд (Котлован а д а ) , хорошо выражена 
в рельефе. Диаметр по гребню вала 80 метров, 
глубина кратера 12 метров.

2. Патомский кратер в Бодайбинском райо
не Иркутской области (см. «Знание—сила», 
№  7 за 1968 г.).

3. Холлефорд — впадина в кристаллическом 
фундаменте Канадского щита, диаметром 2,5 
километра. Возраст кратера 600 миллионов — 
миллиард лет.

4. Кратер Рис в Баварии (Ф РГ) располо
жен в одном из самых изученных в геологи
ческом отношении районов. Несмотря на это, 
происхождение этой блюдцеобразной котлови
ны диаметром около 25 км до сих пор вызы
вало споры. Но образцы брекчии, извлеченные

из скважин с глубины 330 м, отрицательные 
аномалии силы тяжести и магнитного поля 
под котловиной и, наконец, находка коэсита 
и стиповерита говорят об ужасной катастро
фе, которая произошла здесь 15 миллионов 
лет назад.

5. Пучеж-Катунский кратер в Горьковской 
области. Происхождение этой пологой ворон
ки размерами 6 0 Х 100 км давно волновало 
умы. Только в 1965 году геолог Л . Фирсов 
заметил, что подземное строение этой струк
туры типично для метеоритных кратеров.

6. Госес-Блаф в центральной Австралии. Эта 
структура поражает своей необычностью. Здесь 
проведены детальные полевые геологические 
работы, пробурено 8 скважин (самая глубо
кая была залож ена в центре и достигла глу
бины 1382 м). Однако геология оказалась бес
сильна, и тогда австралийский геолог П. Кук 
сделал смелое предположение: 140—225 млн 
лет назад в это место врезался огромный ме
теорит. В течение последующего времени эта 
территория поднималась. Эрозия срезала верх
нюю часть кратера. Правильность предполо
жения П. Кука подтвердили найденные в по
родах признаки огромного давления.

7. Кратер Талемзаие в Сахаре. Его возраст
миллион лет.

Читатель «Знание—сила» знаком с ярост
ными спорами по поводу происхождения лун
ных кратеров — вулканическая и метеорит
ная гипотезы скрестили шпаги давно и не со
бираются уступать друг- другу.

Можно сказать, что эти гипотезы сейчас на
ходятся в состоянии устойчивого равновесия. 
Может возникнуть вопрос: на чью чашу весов

5. М етеоритный кратер Брент.
6. Снимок марсианской  поверхности , переданный ка 

Зем лю  космической станцией «Марикер~4я. На снимке 
район Атлантик — граница М оря Сирен и Киммерийского 
м оря . Это участок с наибольшей плотностью  кратеров. 
Зд е сь  располож ено 132 кратера диам етром  от 4 до 
123 км . М асш таб можно определить по координатной с е т 
ке: 1° широты равен 59 км.

7. Кольцевая структура Го се с-Б л а ф . М аксимальный 
ди ам е тр 6,4 км . Гребни валов возвыш аю тся примерно на 
на 18 м над окруж аю щ ей равниной. Вид све р ху , с  вы со 
ты 7600 м етров. И вид с ю га.

т
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ложатся последние находки на Земле метео
ритных кратеров? А ни на чью. Ведь рядом с 
астроблемами действительно существуют гео- 
блемы — круглые структуры вулканического 
происхождения. Почему не может того ж е 
быть и на Луне? Многолетний спор о приро
де сил, сформировавших рельеф нашей спут
ницы, окончательно может быть решен лишь 
после тщательных минералогических и буро
вых работ на Луне. ^ ^

...Совсем недавно ученые разработали ме
тоды синтеза алмазов из графитов с помощью 
взрыва. Подготовленную порцию шихты по
мещают в резервуар с водой и производят 
над ним взрыв с ударной мощностью пример
но 300 тысяч атмосфер. В результате почти 
весь графит преобразуется в алмазные крис
таллы.

При ударе метеорита о твердую поверхность 
планеты могу [''возникать давления значитель
но большие. Не может ли метеорит, ударив 
в среду, содержащую углерод (например, в 
скопление угля, нефти, граф ита), образовать 
алмазное месторождение? Если да, то тогда 
изучение метеоритных кратеров будет иметь 
не только теоретический интерес... ф

8. А рчзоист й  метеоритный »ра»ер.
9. У ч к т е к  к у ш е й  вог«рвм в«та, « и м ы й  с верна «Дквв- 

яоиа-8». Ка передке* плане — кратер Гекяемкя |диаме?р 
6в км).

В. АНОХИН,
кандидат химических наук

«ЛУННЫЕ ЛАНДШАФТЫ: 
В НЕДРАХ ЗЕМЛИ

Итак, на Земле есть «астроблемы» — ш ра
мы от падения небесных глыб, й  хотя в по
следнее время их открывают все больше и 
больше, но все ж е они — редкость и вовсе 
не образуют нигде характерного «лунного 
ландшафта». Причина этого ясна: в отличие 
от Луны и Марса наша Земля обладает и 
гидросферой и биосферой, могучими механиз
мами, непрерывно преобразующими земную 
поверхность. И, может быть, именно сравне
ние нынешнего облика Земли с обликами Л у 
ны и М арса может служить убедительнейшей 
и нагляднейшей иллюстрацией огромности 
масштабов биогеох и м и ческой и геологической 
деятельности живых организмов, так основа
тельно переработавших земную кору, что мы 
потеряли на ней даж е следы прежнего ее об
лика — «лунного».

Но этот «лунный облик» земной поверхности, 
столь ж е испещренный метеоритными кратера
ми любых размеров, от самых малых до ог
ромных цирков Тихо или Коперника, не 
мог исчезнуть вовсе бесследно. Только где 
его искать?

Очевидно, -где-то в недрах Земли, под пла
стами осадочных пород. М ожет быть, даж е 
не надо искать чего-то нового, до сих пор не
известного, а следует просто иначе понять и 
истолковать некоторые давно известные ф ак
ты?

...Пласты древнейших архейских кристалли
ческих сланцев, гнейсов, везде, где бы их ни 
находили, всегда оказываются чрезвычайно 
сильно нарушенными, дислоцированными. И 
это — на всех континентах, на всех широтах 
в одинаковой степени. П о месту первого из
учения таких дислокаций архейских сланцев 
на Канадском щите, в долине реки Св. Л ав 
рентия, им дано наименование Лаврентьевской 
складчатости. Однако действительно ли это 
складчатость?

Тектоника Лаврентьевской дислокации отли
чается своей мелкомасштабностью: если это 
складки, то они удивительно «высокочастот
ны» — они мелки и не идут ни в какое срав
нение со складчатостью великих последующих 
горообразовательных систем — Каледонской, 
Герцинской и Альпийской. Д а и впрямь —

складки ли это? Не здесь ли, не в беспоря
дочном ли нагромождении пластов Л аврентьев
ской «складчатости» следует нам искать ти
пичные структуры лунного ландш афта? П о
иски вовсе не легки. Прежде всего потому, 
что выходы архейских пород на поверхность 
есть в очень немногих местах, а там, где есть, 
они сильно изменены эрозией. Но зато ар 
хейские породы являются фундаментом всех 
геологических платформ. Они — всюду, но на 
различной глубине. Вероятно, современные, по
стоянно совершенствуемые геофизические ме
тоды глубинного зондирования земной коры 
скоро дадут возможность производить карто
графическую съемку рельефа архейского крис
таллического щита и анализировать его 'хек- 
тонику. И, может быть, тогда нам откроются 
настоящие «лунные ландшафты» с гигантски
ми «цирками» в две сотни километров в ди а
метре и миллионами кратеров всех мыслимых 
размеров...

Возможно, была какая-то особая эпоха, ког
да на планеты выпадали целые потоки метео
ритов. М ожет быть, именно в архейское время 
произошла в пределах Солнечной системы ка- 
кая-то космическая катастрофа, при которой 
в пространство устремилась лавина обломков, 
обрушившихся на все планеты. Обломки ос
тавили навеки свои следы на ликах Луны и 
Марса. На этих планетах нет ни воды, ни 
жизни. Они так и застыли в своем «архейском 
облике», и лишь знаменитые «пыльные бури» 
на Марсе, давно наблюдаемые астрономами 
с Земли, слегка сглаживают острый рельеф 
марсианских кратеров.

Д авно уже предполагали, что пояс астерои
дов между орбитами Марса и Ю питера — 
это обломки некой планеты, которая почему-то 
распалась. Падающие теперь на Землю метео
риты такж е приписываются этой гипотетиче
ской «бывшей планете». Ей даж е дали имя, 
согласно астрономической традиции тож е ми
фологическое — Фаэтон. Так звали самоволь
ного сына Гелиоса, который взял колесницу 
своего отца, бога Солнца, и с безумной отва
гой помчался на небесных конях по небосво
ду... Н о он поплатился за свою дерзость ги
белью: обезумевшие кони разнесли колесницу 
вдребезги, а Фаэтон, с пылающими волосами, 
низринулся вниз на Землю...

Почему погибла планета Фаэтон, мы не 
знаем, но, может быть, мы приближаемся к 
ответу на вопрос, когда совершилась эта 
катастрофа? Если Лаврентьевская дислокация 
это действительно результат падения на 
Землю огромных метеоритных роев и астерои
дов, то тем самым довольно точно датируется 
период, когда это происходило. Здесь слово 
за геохронологами. Ф
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ВО Ж АК-КТО  ОН?
Л. БАСКИН,
кандидат биологических наук

— Смотри переводчика!
— Какого переводчика?
— Который баранов по горам переводит. 

Если не убьем его, уведет стадо, тогда вто
рого барана нам не взять, — сердито пояснил 
мне Коля Кннинлад.

п



В О Ж А К  — К Т О  ОН?

Вместе с двумя товарищами-охотниками я 
леж ал на скалистом гребне отрога Коряцкого 
хребта и всматривался в группу снежных ба
ранов, пасшихся далеко внизу, на дне ущелья. 
Животных было немного — всего 12, они 
паслись, неторопливо объедая траву, клочка
ми выбивавшуюся из-под камней. Серенькие, 
словно плюшевые ягнята, уже почти догнавшие 
ростом матерей, временами взбрыкивали, за 
игрывая со взрослыми. Д ва больших толсто
рогих барана паслись чуть поодаль.

Я переводил взгляд от одного животного к 
другому, но не мог подметить в их поведении 
ничего такого, что отличало бы вожака. М еж
ду тем мои товарищи остановили свой выбор 
на небольшой овце с ягненком. Кининлад ос
торожно отполз от края обрыва, подождал, 
пока мы присоединимся к нему.

— Теперь не отставай, — сказал он мне.
Нужно было перехватить стадо в верховьях 

ущелья. Кининлад быстро беж ал впереди, не 
задерживаясь ни на каменных осыпях, ни над 
обрывами. Я сейчас ж е отстал, и товарищам 
пришлось меня дожидаться. С обычным для 
коряков-охотников спокойствием Кининлад 
сказал мне: «Когда бежишь, не думай о до
роге. Ставь ногу, куда мы ставим. Я теперь 
для тебя переводчик».

Снова началась скачка по камням. Мы ми
новали такие места, где в других случаях я 
не решился бы даж е ползти. При товарищах 
стыдно было показать себя трусом, и я не 
отставал ни на шаг, стараясь не только сту
пать след в след, но даж е телом повторять 
их движения.

Мы вышли на расстояние выстрела вовремя. 
Ни секунды не раздумывая, Кининлад и Укипа 
легли на землю и, прицелившись, выстрелили. 
Бараны на мгновение шарахнулись в кучу, и 
тотчас овца-переводчик бросилась вниз по 
почти отвесной стене ущелья. За  ней устреми
лись остальные. С третьего выстрела Кининла- 
ду удалось убить вожака. Следовавшие сзади 
бараны проскочили было дальше, но вскоре 
остановились. Теперь животные в растерян
ности бродили по склону. Не составляло труда 
выбрать себе добычу пожирнее. После выст
рела один из баранов упал, а остальные ушли 
вверх по ущелью и вскоре скрылись из глаз.

Имевшиеся у нас две лицензии на отстрел 
баранов были израсходованы, и я спустился 
к убитой овце. Стертые зубы, острый хребет 
свидетельствовали о том, • что ей пришлось 
прожить немало лет. Что сделало овцу вож а
ком — опыт? талант?

Как и всякий зоолог, я знал немало расска
зов о вож аках у животных: о недремлющих 
сторожах, о деспотах, о мудрых руководите
лях. Многие охотничьи рассказы казались 
фантастическими, но некоторые факты не вы
зывали сомнения. Вполне солидные наблю да
тели сообщали о хромоногих волках, прово
дивших свою стаю через любые западни, мно
го написано о великолепных вож аках в т а 
бунах лошадей, в группах обезьян.

М ежду тем в стадах северных оленей, с 
которыми я больше всего имел дело,: опреде
ленных вожаков как будто не было, и пре
дугадать, кто именно из оленей им станет, я 
не мог. Были лишь лидеры, всякий раз уво
дившие стадо от опасности. За  пять минут 
до тревоги впереди мог пастись годовалый 
теленок или огромный бык, но можно было 
не сомневаться, что, испугавшись, они опро
метью бросятся в глубь стада. Смятенье од
ного оленя распространялось по стаду словно 
толчок паровоза от вагона к вагону. В счи
танные мгновения сотни зверей собирались в 
плотный ком. потом один из оленей выска
кивал наружу, и за ним сейчас же устремля
лись остальные.

Стадо — своеобразный дом животных: здесь 
они быстрее сигнализируют друг другу об 
опасности, менее доступны для хищников, на
падающих обычно на крайних животных, лег
че спасаются от крылатой нечисти. Соседство 
себе подобных вызывает торможение оборо
нительного рефлекса, настолько сильное, что 
большинство животных предпочитают оста- 
ваться 'в стаде, как бы велика ни была опас
ность. Однако находятся и такие звери, тер
пению которых есть предел: страх у них пре
восходит успокаивающее действие стада. Как 
это ни парадоксально, но пугливость оказыва-

о е

ется в данном случае рядом со смелостью, 
необходимой для того, чтобы раньше других 
покинуть товарищей и искать спасения само
стоятельно. Именно то животное, которое это 
сделает, и становится вожаком — лидером.

Что же, однако, стимулирует его к такому 
«подвигу»?

У оленей, безусловно, важное значение име
ет жизненный опыт. Помнится, как оленевод
ческий совхоз, где я работал зоотехником, 
сдавал оленей государству. На берегу Берин
гова моря был построен кораль, забойный 
Цех и жилье для полутора сотен рабочих. Р а 
но утром, пока все еще спали, мы загоняли 
700—800 оленей в большой кораль, откуда 
маленькими партиями перегоняли в забойную 
камеру. В первый ж е день произошел инци
дент, которому поначалу не придали значения: 
одному из оленей — крупному молодому бы- 
ку — удалось вырваться из забойной каме
ры на волю. Олень вернулся в основное ста
до, находившееся в нескольких километрах от 
забойного пункта.

На рассвете следующего дня вместе с груп
пой пастухов я леж ал на снегу у входа в 
кораль, дож идаясь новой партии оленей. С 
моря дул морозный ветер, и его леденящее 
дыхание проникало даж е сквозь меховую одеж 
ду. Наконец послышался свист пастухов, го
нящих табун, показалась упряжка ведущего, 
за нартой которого был привязан ездовой 
олень. Он играл роль искусственного вожака. 
За  ним спокойно шли олени. Притаившись, мы 
ждали, когда стадо войдет в ворота кораля, 
чтобы преградить оленям дорогу назад. Вдруг, 
не доходя до кораля метров двести, один из 
оленей бросился бежать, и за ним тотчас же 
потянулся весь табун.

Нам ничего не оставалось, как все повто
рить сначала. Однако и эта попытка не уда
лась. М ежду тем рассвело, к забойному пунк
ту потянулись рабочие. Они словно зрители 
в театре столпились на возвышениях, ож ив
ленно обсуждая наши неудачи. Снова и сно
ва, сменяя друг друга, мы повторяли свои 
загоны, пробовали и приманивать оленей су
хой рыбой, до которой они большие охотники, 
и загонять силой. Ничего не получалось. Один 
и тот же олень, не доходя до ворот кораля, 
предпочитал уйти в тундру. На его правом 
бедре была ясно заметна запекшаяся кровь.

Я пробовал загонять и сам. Пока кораля 
не было видно, вожак своим поведением ни
чем не отличался от остальных оленей. Но 
едва показывались постройки и начинало по
пахивать кровью, как раненый бык, не об
ращая внимания на крики, бросался прочь. 
В конце концов мы застрелили его, но уже 
многие олени стали бояться кораля, возле ко
торого их столько раз пугали. Стадо не за 
ходило, и полтораста человек, стоя без ра
боты на пронизывающем ветру в пятидеся
тиградусный мороз, проклинали и оленей, и 
«начальство», которое не смогло обеспечить 
загон. Лишь на следующее утро, перестроив 
за ночь кораль и проломав вход с другой 
стороны, нам удалось загнать стадо.

Замечательные примеры «мудрости» живот
ных, рожденной памятью о пережитых силь
ных ощущениях, приводит Н. А. Зворыкин. 
Большой знаток повадок животных, он внима
тельно изучал случаи, когда звери не подда
вались обычным приемам охоты. Так, волчи
ца, попавшая однажды под выстрел из за 
сады, впоследствии уходила от охотников 
только открытыми местами, избегая даж е от
дельных кустиков. Другой волк, побывавший 
в капкане, предпочитал всюду, где чувство
вался запах человека, ходить только по до
рогам и избегал места с рыхлым снегом, где 
мог быть спрятан капкан. Приманку он так 
же брал только с дороги. Такие животные, 
находясь во главе стай, проводят за собой 
товарищей через самые запутанные западни.

Кроме жизненного опыта, решающую роль 
в формировании поведения вожака могут 
иметь врожденные особенности нервной систе
мы. Насколько я мог убедиться, именно они 
выделяют вожака у баранов. Дикие бараны 
в естественных условиях очень трудно до
ступны для наблюдения, и я большую часть 
времени уделял изучению домашних овец, в 
общем-то вполне сохранивших все свойства 
диких предков.

Овцы обладают исключительно сильным 
стадным инстинктом. Д евять лет подряд (обыч
ный срок жизни домашних овец) их выгоня
ют в один и тот же час на пастбище, и девять 
лет они не решаются идти сами — жмутся
в,кучу,, сколько ни пытаешься направить впе
ред этих, с человеческой точки зрения, пора
зительно тупых животных. В качестве пово
дыря овец чабаны обычно используют козла. 
Весь его «талант» состоит в том, что он не 
забивается в стадо, как овцы, а догадывается 
беж ать прочь от чабана, когда тот замахи
вается палкой. Без помощи козла не обойтись, 
если отару нужно перегнать через глубокий 
снег или переправить через реку.

Переход через поле рыхлого снега я попро
бовал использовать для проверки овец на са
мостоятельность поведения. Начало было са
мым неутешительным: отара плотной массой 
скопилась у начала снежной полосы, но коз
ла не было, и отару долж на была возглавить 
одна из овец. В конце концов из шести сотен 
животных нашлись четыре способных к та 
кому «подвигу». Как выяснилось, чабаны от
лично знали этих овец-вожаков. Они расска
зали мне, что свои способности овцы проявля
ли уже в двухлетнем возрасте и, таким обра
зом, жизненный опыт играл здесь очень ма
лую роль. По-видимому, среди диких баранов 
животные, способные стать вожаками, — так 
ж е большая редкость, и стадо, потерявшее 
вожака, либо присоединяется к другому, либо 
в конце концов среди его членов находится 
новое «выдающееся» животное.

Следование за вожаком приобрело у стадных 
животных характер инстинкта, стало автом а
тическим ответом испуганных зверей на вид 
убегающего вожака. Им безразлично, что ру
ководит бегущим впереди: врожденная пугли
вость или приобретенный опыт. Полная отре
шенность, автоматизм всегда наблюдаются у 
оленей, следующих за вожаком. Они проры
ваются через любую преграду, идут напролом 
сквозь шеренгу людей, мимо палок и арканов. 
Я мог бы поклясться, что олени пойдут и за 
мной, оденься я в шкуру да пошире распуши 
на нижней части спины белый мех, словно 
зеркало сверкающий на ходу у вожака.

* * *
Обычно, как наблюдал Зворыкин, вожаком 

стаи волков является старая волчица. Она 
идет впереди, а вся стая след в след повто
ряет ее движения. Если волчица гибнет, стая 
распадается, постепенно сливаясь с соседни
ми, или на место старой волчицы становится 
другая, более молодая. Старые самки во гла
ве стад известны у многих животных: слонов, 
антилоп, бизонов, благородных оленей.

Размыш ляя о самке-вожаке, я обычно вспо
минаю мать-олениху. Мне кажется, что, про
водя рядом с оленями на пастбище многие 
часы, я начал понимать, откуда берется ее 
опыт и бесстрашие.

Олененок приходит на свет в жаркий ве
сенний день, когда под солнцем быстро обтаи
вают, словно обугливаются горы. Стадо ухо
дит вперед, а олениха остается рядом с ма
лышом. Они одни, и в тишине гор особенно 
громко звучит каждый крик олененка, каждый 
шорох его шагов. Того и гляди это привлечет 
хищника, недруга, и олениха волнуется, глу
хо хоркает, зовя олененка за собой в стадо. 
Но он еще слишком слаб, то и дело споты
кается и падает на снег.

Я внжу, как в оленихе борются инстинкт 
матери и желание вернуться в привычный по
кой стада. Она даж е уходит от олененка в 
сторону стада. «Карр, карр!» — кричу я. Оле
ниха тотчас возвращ ается и, отыскав гла
зами ворону, тихо сидящую на снегу, отгоня
ет ее подальше. Мне кажется, что ворона 
смотрит на меня с упреком — она не ож идала 
такого подвоха.

Задувает поземка, ‘ и олениха ложится с 
наветренной от олененка стороны, прикрывая 
его от ветра. Чуть позже она переводит оле
ненка на более пологое и тихое место. Кругом 
снуют лисы. Д аж е мирный гигант орлан и 
тот сейчас кружит и кружит возле ее оленен
ка. Мир полон опасностей. И она одна долж 
на воевать против всего света. Только глядя 
на постоянную тревогу оленихи, начинаешь 
это отчетливо понимать.

Так проходит месяц, другой. Пока олененок



безразличен к стаду, ему нужна только мать. 
П отеряв • ее, он мчится к месту, где она в 
последний раз кормила его. Удивляешься то
му, как хорошо он помнит это место. И оле
ниха тоже вынуждена покидать стадо и ис
кать своего малыша. Трудно сказать, кто боль
ше учится в это время: мать или олененок. 
Не удивительно, что после нескольких отелов 
поведение оленихи меняется. Она уже не раз
думывая покидает стадо, если оно недостаточ
но охраняет ее и теленка от опасности. Во
ж ак в стаде домашних северных оленей — 
это почти всегда одна из олених.

А раз в стаде много взрослых самок, здесь 
должно быть и немало животных, способных 
при необходимости стать вожаками. Чтобы 
проверить это, необходимо было заставить их 
проявить свои способности. Мы поступили та 
ким образом: загнали стадо в кораль, у вхо
да в который шеренгой выстроились пастухи. 
Предполагалось, что олени будут самостоя
тельно покидать стадо и мимо пастухов вы
ходить наружу. Испуг животных, загнанных 
в кораль, был достаточно велик, чтобы сти
мулировать решение столь несложной задачи. 
Многие оленихи пытались вырваться из кора
ля в первые же минуты: положив рога на 
спину, огромными прыжками они уносились в 
тундру, а за ними, не отставая ни на шаг, 
следовали оленята. Разумеется, стадо тоже 
пыталось уйти вслед за вожаками, но пасту
хи каждый раз преграждали ему дорогу. П о
дож дав несколько минут, пока стадо снова 
окажется у задней стенки кораля, мы про
должали опыт.

В разных стадах число потенциальных во
ж аков оказалось различным: от 18 до 30 про
центов всех оленей. Среди них были не толь
ко самки, но и взрослые быки и даж е 2 те
ленка, которые бесстрашно покинули стадо и 
ушли в тундру искать уж е убежавш их на 
волю матерей.

Д о 300 вожаков на 1000 оленей! Это вполне 
объясняет, почему так легко стадо оленей 
уходит от опасности, так быстро выделяет из 
своей среды вожака.

Как-то в горах Памиро-Алтая вместе с па
стухом я отправился ночью навестить стадо 
яков. З а  несколько часов до этого мы оста
вили его отдыхать на уступе склона, недале
ко от палатки. К  нашему приходу стадо по- 
прежнему лежало. Однако три косматых 
быка почему-то не спали, бродили рядом.

— Смотри, — сказал мне пастух. — Это 
сторожа. Они смотрят, как бы чего не слу
чилось.

В озражать ему я не стал, хотя слова пасту
ха были справедливыми лишь отчасти. Н ика
ких специальных сторожей среди яков не бы
ло. В любое время в стаде можно видеть и 
пасущихся, и спящих животных. Те, что ж ир
нее, быстрее наедаются и ложатся, более ху
дые отдыхают меньше. Можно такж е заметить, 
что на краю отдыхающего стада больше бод

рствующих животных — здесь обстановка 
беспокойнее. Понятно, что те звери, которые 
по тем или иным причинам не спят, когда все 
стадо отдыхает, волей-неволей становятся сто
рожами — они первыми замечают опасность 
и сообщают о ней остальным.

Наблюдая за пасущимся стадом, легко за 
метить, что животные ведут себя очень по- 
разному. Одни щиплют траву, почти не под
нимая головы, и настолько увлечены делом, 
что не замечают ни человека, ни реакции това
рищей. Другие, напротив, постоянно осматри
ваются кругом — именно они и выполняют 
в стаде роль сторожей.

Повышенная пугливость свойственна ж ивот
ным, которых особенно преследует человек. 
Вероятно, такова природа осторожности белых 
ворон и уток: особенно заметные, они издали 
привлекают внимание. И те, что умудряются 
при этом -выжить, конечно, привыкают всегда 
быть настороже. Не удивительно, что стая 
извлекает пользу из их беды, узнавая об опас
ности по их поведению. Ведь кому интересно 
белое перо, тот, вероятно, не побрезгует и 
темным.

Л идер-вожак очень понятен и близок зооло
гу. В этом явлении все вполне «зоологично», 
доля психологии невелика, и картина как 
будто вполне описывается с помощью про
стейших наследственных приспособлений к 
среде. То же самое как будто можно сказать 
и о вожаках-сторожах. Но память упорно на
поминает еще и о других вожаках: об обезья
нах — владыках стад, о жеребцах и ослах, 
организующих и оберегающих свой табун по
добно самому квалифицированному пастуху.

Условно назовем вожаков подобного типа 
«руководителями». В отличие от вбжаков-ли- 
деров, мало обращающих внимание на сле
дующих за ними животных, вожаки-руководи
тели часто насильно подчиняют себе стадо, а 
для этого животное должно превосходить 
своих собратьев физически. Вероятно, отчас
ти поэтому стадами руководят обычно круп
ные самцы, хотя у некоторых животных — 
волков, например, — в этой роли выступают 
самки.

Очевидно, дело не только в силе, но и в 
интеллектуальной одаренности животного, а на 
вопрос, кто же способнее — самцы или самки, 
универсального ответа не существует. У ма
как, например, как показали любопытные опы
ты японского этолога Д. Утани, самцы учатся 
быстрее и охотнее самок, а у северных оленей, 
как вы помните, сообразительнее оказались 
самки. Вероятно, это можно объяснить биоло
гическими особенностями животных: при ро
дах обезьяны не покидают стадо, а детеныша 
носят с собой, поэтому им не приходится, как 
оленихам, воевать один на один со всем све
том, и условий для приобретения дополнитель
ного опыта не возникает.

А теперь в сложном поведении вожаков- 
руководителей попытаемся отслоить то, что

можно свести к более элементарным явлениям.
Известно, что важнейшей заботой са.мца-ру- 

ководителя является защита участка обитания 
своего стада от чужаков. Подобный «терри- 
ториализм» хорошо известен и для других 
животных, в том числе и одиночных. Инте
ресно, что у обезьян с ярко выраженным тер- 
риториализмом, обитающих в более открытых 
ландш афтах (саванны), самцы-руководители 
бывают намного крупнее самок (бабуины), 
тогда как у обезьян, живущих в чаще дж унг
лей (лангуров, например), привязанность к 
территории часто слабо выражена, а самки 
и самцы мало отличаются по размерам.

Зачастую чужаком, забредшим в чужие вла
дения, оказывается самец, и тогда вож ак-ру
ководитель вполне резонно старается не до
пустить соперника в стадо. Известно, как враж 
дебно встречают жеребцы людей, приехавших 
в табун верхом. Впрочем, бывают исключения. 
Замечательный исследователь обезьян Д. Ш ал- 
лер с удивлением наблюдал, как равнодушен 
вожак горилл' к приходу в группу других 
самцов и даж е к их ухаживанию за самками.

Защ ищ ая свое стадо, самцы-руководители 
проявляют прямо-таки чудеса героизма. Если 
на табун лошадей нападают волки, жеребец 
отбивает нападение, а табун в это время убе
гает прочь, следуя за старой кобылой. Ин
тересно, что здесь имеется как бы два во
ж ака: лидер (старая кобыла) и руководитель 
(жеребец). Известно немало случаев, когда 
самцы горилл, гамадрилов и других обезьян 
вступали в смертельно опасную схватку с лео
пардом. Трудно понять, какова природа ин
стинкта, заставляющего их рисковать жизнью 
ради благополучия стада. Быть может, здесь 
можно провести параллель с защитой живот
ными. своего участка, своего убежища, «дома»?

Территориализм. охрана участка, домини
рование в стаде... Плохо ли, хорошо ли, но не
которые моменты поведения вожаков-руково- 
дителей мы попытались объяснить. А что мож 
но сказать о таком, например, случае? Охот
ники спугнули стадо обезьян-бабуинов, и ж и
вотные в панике бросились наутек. И  вдруг 
одна незадачливая мамаша роняет на землю 
своего детеныша. Охотники все ближе и бли
же, а огромный властелин стада, словно де
монстрируя людям свое бесстрашие, возвра
щается назад и подбирает беспомощного де
теныша! Элементарные зоологические понятия 
тут вряд ли помогут-.

Впрочем, надо признаться, что даж е те слу
чаи, которые как будто объясняются достаточ
но простыми и понятными явлениями, все же 
производят на нас большое впечатление. Ведь 
и сторож, и судья, и защитник, и пастух — 
все это умещается в одном животном. Я уж 
не говорю о тех ситуациях, когда вожак-ру- 
ководитель демонстрирует нам, казалось бы, 
сверхъестественный для животного интеллект. 
Так не лучше ли нам признать, что еще д а 
леко не все ясно. #
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КАМЕННАЯ СПИРАЛЬ

К ак их только ни называли! «Вавилоны», 
«игра святого Петра», «девичьи пляски», «до
рога великанов», «Троянский замок», «падение 
Иерусалима», «Ниневия», даже... «Лиссабон». 
Видя загадку глубокой древности, люди во 
что бы то ни стало хотели найти ей объясне
ние. На сцену появлялся легендарный «ко
роль Валит», оказывались замешанными и 
П угачев, и Петр I . B  Англии сооружение этих 
каменных спиралей приписывали древним 
ж рецам друидам; в Швеции и Норвегии — 
гномам и троллям. А загадка, на первый 
взгляд, представлялась совсем немудреной: 
большая спираль, выложенная из камней, по
росших мохом и низким ягодником...

Н а каменистых берегах Белого и Баренце
ва морей, в глубине фиордов Норвегии, на к а
менных мысах южной Швеции, на шхерах 
Финляндии и дальше, до Британских остро
вов, — везде леж ат эти странные сооружения, 
неизменно повторяющие друг друга. Различия 
меж ду ними ничтожны. Круг, овал, редко пря
моугольник. Д вигаясь по узкому проходу меж 
ду  извивами каменной спирали, неминуемо по
падаеш ь в центр лабиринта, откуда уже нет 
выхода. Иногда эти лабиринты расположены 
поодиночке; иногда, как на Соловецких ост
ровах, они образуют большие группы в соче
тании с большими кучами камней, длинными 
стенками, сложенными из валунов, и другими 
не менее загадочными сооружениями.

Кто их построил? Зачем? Что представляют 
собой эти каменные спирали, о которых спо
рят археологи уж е более сотни лет? Увы! Кам
ни лабиринтов, в полном смысле слова, не
мы. Они не обработаны никакими орудиями. 
Человеческие руки только собирали их и скла
дывали в одни и те ж е фигуры, словно спе

циально для того, чтобы будущие поколения 
ломали себе головы над этой загадкой.

Под лабиринтами пытались найти древние 
погребения. Напрасно! Ни камешка, ни чере
почка. ни костей — ничего. Ни одного пред
мета, который помог бы ученым протянуть 
тонкую ниточку к какой-либо из древних куль
тур Северной Европы. Тогда рождались гипо
тезы. Их много — столько же, сколько было 
археологов, пытавшихся понять эти древние 
сооружения.

Лабиринты расположены почти всегда на 
морском берегу. Следовательно, они связаны 
с морем. М ожет быть, это модели рыболов
ных ловушек? Или «магические ловушки», 
связанные с обрядами заклинания рыбы? Или 
родовые святилища? Н о тогда люди, оста
вившие эти памятники своей духовной ж из
ни, должны были населять всю Скандинавию! 
Археологи ж е не могли назвать какой-либо 
единой культуры, распространенной по всей 
огромной территории, где находятся лабирин
ты...

Изображений лабиринтов были найдены на 
полу и стенах средневековых церквей в Ш ве
ции и Финляндии. Если вспомнить «библей
ские» названия лабиринтов (вавилоны), то по
чему не предположить, что они как-то связа
ны с распространением христианства в Скан
динавии? С другой стороны, «мода» на пар
ковые лабиринты из кустов и дерна распро
странилась в Европе во второй половине XVIII 
века. М ожет быть, северные лабиринты — 
только отражение этой моды? Но как тогда 
объяснить, что среди наскальных изображений 
южной Швеции, относящихся к бронзовому 
веку, оказались две человеческие фигуры, дер
жащ ие в руках подобную спираль?

И , наконец, самое удивительное открытие 
произошло во время раскопок на Крите. Там
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нашли древнегреческую монету, на которой 
был выбит... точный план северного лабирин
та! Крит — и Белое море? Неужели древние 
критяне плавали на своих кораблях в поляр
ные воды?

ЛАБИРИНТ  
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

С вязать хамеш ш е лабиринты у  северных 
морей с тортовыми экспедициями критян — 
значит пойти во зачзб&аее легкому (ш ф антас
тическому) пути. Путь б о ж е трудный, но пер
спективный — яонятъ, что представлял собой 
знаменитый Критский лабиринт.

Всем известный древнегреческий миф рас
сказывает о  подвиге Тезея, освободившего 
Афины от кровавой дани, которую в дреанос- 
ти платал этот город Криту. Миф сохранил 
нам имя первого строителя лабирзшта — Д е
дала, его заказчика — царя Мияоса и сооб
щил назначение лабиринта. Огромный дворец 
со множеством комнат и запутанных перехо
дов служил жилищем Минотавру, чудовищу с 
телом человека к  головой быка. Подвластные 
М яяосу народы обязаны были доставлять на 
Крит «живую дань»: юношей я  д еяу яех . ко
торых убивал и -пожирал в  лабиринте Мино
тавр.

К азалось бы, что можно получить от мифа? 
М аф — это почта сказка. А  действительный 
критский лабиринт {если только он существо
вал) имеет мало общего с тем чисто символи
ческим его изображением, которое нашли ар 
хеологи на древней монете

С казка сказке рознь. Во многих волшебных 
сказках исследователи находят следы древ
нейших религиозных культов, остатки древ
них воззрений человека на природу и окру
жающий мир. Археологические раскопки на 
Крите подтвердили свидетельство древнего 
мифа: одним из главных божеств критян ока
залось существо в образе быка? А бык в древ
них восточных религиях — почти всегда оли
цетворение Солнца...

Попробуем теперь заново «прочитать® древ
негреческий маф. Но сначала придется отбро
сить его геронко-ромаатическое кружево, лю 
бовную интригу, наивные объяснения событий.

О  чем рассказывает сюжет? Об убийстве 
М инотавра? Нет. Миф —■ воспоминание о 
борьбе Афин с Критом и победе над иим. Н о 
это лишь первый «пласт». Второй не менее 
интересен. Если пристальнее вглядеться в 
центральную фигуру. М инотавра, мы увидим, 
что это «чудовище» на самом деле — бож ест
во, чуть ли  не прямо вышедшее из древнееги
петского храма. Человек с головой быка!

Бык — воплощение Солнца. А его жилище — 
жертвенник. Главным божеством критян, как 
и почта всех древних народов, оказывается 
Солнце, в  честь которого воздвигали ж ертвен
ники. А жертвенник... Вероятно, он выглядел 
именно так, как показывает его рисунок на 
монете. П равда, в нашем понимании слову 
«лабиринт» больше соответствует облик хиос
ского дворца, но з  этом повинна легенда.

Н о прежде чем вернуться из теплого С ре
диземноморья яа суровые северные берега, мы 
долж ны  рассмотреть еще одну особенность 
«солнечного культа», обнаруженную этногра
фами я  археологами буквально у всех перво
бытных народов.

Почитание Солнца — еточятание жизни. Н о 
з  сознании древнего человека это было всего 
лиш ь «одной стороной медали». П одобно то
му, как  существование «рая» немыслима без 
его антипода — «ада», точно так  ж е  культ 
Солнца обязательно охазьгаается связан  с 
культом умерших, с  божествами «подземного 
жира». И  не случайна, видимо, в мифе д ал ь
нейшая судьба царя Крита, заказчика лаби
ринта Мняоса: после своей смерти он не воз
носятся на Олимп, а спускается в  Анд, в  цар
ство мертвых, где «судит» души...

Что ж е следует из этого экскурса в древ
нюю историю? Естественное заключение: крит
ский жертвенник, известный нам под именем 
«лабиринта», связы вал воедино солнечный 
культ и культ подземных богов.

# БЕСЧИСЛЕННЫЕ АЛТАРИ

Монета донесла до нас облик настоящего 
критского лабиргжта, который оказался точ
нейшей копией тех, что существуют на севере 
Европы. К ак показала работы исследователей 
первобытного искусства, представления о ми
ре у  древних обитателей Карелия, Скандина
вии" и Сибири были ае  менее красочными в 
СЛОЖЯЫМ31, чем у народов «классической» древ
ности. В ах пантеоне точно так  ж е  смыкаются 
б ега  «верхнего» я  «нижнего» миров, изобра
жаемые в облике зверей. ¥  охотников и ры
боловов вместо быка появляется лось, у  на
родов далекого С евера — олень. В  древних 
саамских сказках, в  преданиях ненцев н эвен
ков в ряде случаев нашлись прямые паралле
ли сценам, выбитым древними художниками 
на каменных «полотнах».

Скалы, я а  которых заб и ты  рисунки неолита 
н бронзового века, обычно называют «святи
лищами». Это верно лишь я  самом общем 
смысле, так  как мы не знаем действительных 
жертвенников первобытности, тех «алтарей», 
на которых совершался акт  жертвоприноше
ния.

Могли л я  служить такими «алтарями» лаби
ринты?

Ответить яа  этот вопрос трудно, яо  возмож 
но. Все лабиринты можно разделить на две 
группы. Одни каменные спирали расположены 
на скалистых мысах и островках поодиночке 
Другие входят в  комплексы из лабиринтов, 
каменных куч и прочих сооружений.

Гипотетически можно считать памятники 
первой группы «жертвенниками Солнца». Ведь 
для того, чтобы лабиринт служил своему вто
рому назначению — культу мертвых, возле 
него долж но находиться древнее кладбище! Но 
этой задаче отвечают лабиринты второй груп
пы... если каменные кучя — действительно н а
сыпи над погребениями их строителей!

В последнем были твердо уверены иссле
дователи соловецких лабиринтов археологи
Н. Н. Виноградов и А . Я . Брюсов. Первый 
считал, что извилистые ходи  «вавилонов» 
указываю т путь, по которому душ а умершего 
долж на пойти в подземный мир. Второй, хотя 
его собственные раскопки не дали желаемых 
результатов, полагал, что успех еще ж дет ис
следователей. И  он ае  ошибся.

Первым археологом, которому удалось до 
казать яразоту Виноградова и Брюсова, ока
зался А. А. Куратов. Ещ е А. Я. Брюсов за 
метил, что яа  Большом Заяцком острове, вхо
дящем в Соловецкий архипелаг, несколько л а 
биринтов расположено до большой дуге, ох
ватывающей, кроме них, множество куч из 
камней. Если бы удалось доказать, что к а 
менные кучи Большого Заядхого острова — 
остатки древнего могильника, то это подтвер
дило бы и правомерность перенесения я а  се
верные лабиринты «функций» критского лаби
ринта. Д оказательства следовало искать в 
зем ле

Они нашлись. П од первой ж е грудой камней
А. А. Куратов обнаруж ил тонкую прослойку 
золы, углей я... остатки яоаусож ж еияых чело
веческих костей! Тут ж е  леж али кусочки рас
колотого кварца.

Н аточка логических построений, связываю 
щ ая Крит с  островами Белого моря, оказалась 
прочной. К ак легендарная нить Ариадны, что 
вывела Тезея. Д а , лабиринты были жертвен- 
ннкажи, сзятндищ амй древних обитателей Бе- 
ломорья. М ожно спорить о том, какие обряды 
и как совершались на этих каменных спира
лях древними жрецами, но «направленность» 
их, связь с культом «подземных богов» теперь 
не вызывала сомнений.

Это ж е решало вопрос и о лабиринтах пер
вой группы. В случае с Критским лабиринтом 
следы солнечного культа привели нас к его 
противоположности, почитанию сил «нижнего 
мира». «Святилище мертвых», открытое на

Соловецких островах, было лишь одной «поло
виной» единого культа.

О ставалось последнее — узнать, кто леж ал 
под камнями, определить имя строителей л а 
биринтов.

^АРКТИЧЕСКИЙ НЕОЛИТ»

З а  последние десятилетия археологи сравни
тельно хорошо изучили различные культуры 
племен, населявших некогда Северную Евро
пу. Н о чем больш е раскалывали стоянок, чем 
больше открывали наскальных изображений, 
тем меньше, казалось, шансов определить, кто 
ж е именно построил зтя  каменные спирали.

В этом отношении самыми загадочными 
представлялись опятъ-тазот, соловецкие лаби
ринты. На территории Скандинавии, в К аре
лия и я а  берегах Белого моря обитали племе
на, очень различные но происхождению, ору
диям труда и украшениям на сосудах. Проще 
всего было предполагать, что соловецкие л а 
биринты построили древние карелы или ж и 
теля южного я  восточного берегов Белого мо
ря. Соловецкие острова находятся меж ду К а
рельским берегом и Онежским полуостровом 
достаточно близко, чтобы- доплыть до  иих на 
лодке.

Н о будь это так, рядом с лабиринтами ар
хеологи открыли бы стоянки одной аз  этих 
культур. А их не было! Больше того. Трудно 
допустить, что эти люди не сооружали по
добных «жертвенников» непосредственно у 
своих поселений, если уж  строили они их на 
островах...

А лабиринты, как известно, расположены 
лишь на морском берегу и во многих сотнях 
километров от стоянок этих культур.

Если бы узнать поточнее, когда появились 
лабиринты!.. Еще перед войной ленинградский 
археолог Н. Н. Турина заметила, что на ю ж 
ном берегу Кольского полуострова большин
ство лабиринтов леж ит на высоте 6 —8 метров 
над уровнем прилива. Работы  А. А. Куратова 
на Соловецких островах выявили ту ж е  зако
номерность.

Берега Карелии. Кольского полуострова и 
Соловецкие острова все время поднимаются. 
По мнению одних геологов. Скандинавский 
щит «выпрямляется» после тяжести ледника. 
По мнению других, не суша поднимается, а 
отступает море. К ак бы то ни было, уровни 
древних морских террас на севере — это свое
образная хронологическая шкала. А высот
ные отметки лабиринтов свидетельствуют, что 
они никак яе могли быть построены здесь 
раньше середины II тысячелетия до н. э. Д о 
того времени эти площадки находились под 
водой...

Таким образом, создание лабиринтов полу
чает временной «ограничитель»: не раньше 
конца II тысячелетия, а  может быть, и позже, 
уже в I тысячелетии до нашей эры.

Это открытие заставило ученого попробо
вать другой подход к  разгадке лабиринтов. 
Еслн лабиринты находятся на урозне 6—8 
метров над морем, предположила Н. Н. Ту
рина, то стоянки ах  возможных строителей 
следует искать я а  тех ж е террасах или чуть 
вы ш е

Поиски гипотетических стоянок Турина на
чала с  района Кандалакш и, где находился 
один из типичных лабиринтов. И  сразу же 
наткнулась на остатки четырех поселений. Все 
залегали именно на том уровне, где она ож и
дала их найти. П од  тонким слоем дерна ар 
хеолога обнаруж или следы землянок, остатки 
костров, каменные орудия, сделанные из квар
ца и сланца, черепки очень характерных со
судов, в стенках которых виднелись длинные 
волокна асбеста. Точно такие ж е стоянки об
наружились и дальше зо  берегу Кольского 
полуострова.

Но были ли эти стоянки поселениями строи
телей лабиринтов? Н а первый взгляд, здесь 
столкнулись две археологические загадки. Д е 
ло в том, что по формам вещей, по материа
лу, из которого были сделаны орудия, по ке
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рамике стоянки эти принадлежали культуре 
так называемого «арктического неолита».

Эта культура, как можно судить по ее па
мятникам, считалась связанной лишь с север
ным побережьем Скандинавии — Норвегии и 
Кольского полуострова. Но распространена 
она оказалась гораздо шире. И, что самое за 
мечательное, по мере того, как археологи на
ходили новые ее памятники, территория ее все 
больше и больше совпадала с территорией 
распространения каменных лабиринтов! Послед
ние сомнения о связи этих двух видов па
мятников — стоянок и лабиринтов, — исчез
ли, когда, уже после войны, Н. Н. Турина на
шла нз побережье Баренцева моря их точно 
в таком же сочетании...

Смущали только Соловецкие острова. К аза
лось невероятным, что свое главное святилище 
и огромный могильник люди «арктического 
неолита» оставили так далеко на юге. А сто
янки их... Скажем прямо: стоянки с кварце
выми орудиями на Соловецких островах про
сто не искали. Но кварцевые орудия нашлись 
и там во время раскопок Куратова. «Аркти- 

■ ческий неолит» оказался распространенным ку
да шире, чем считалось. И теперь все «кон
цы с концами» безусловно сходились.

ПЕРВЫ Е «ВИКИНГИ»?

Решение загадки каменных лабиринтов не
ожиданно привело к открытию большой и 
сложной культуры древних мореходов, рассе

лившихся чуть ли не по всему пооережыо 
Северной Европы. Как можно теперь думать, 
люди «арктического неолита» были прямыми 
потомками древнейших, самых первых обита
телей Севера. Стоянки их предков, двигавших
ся на Север за отступавшим ледником, архео
логи находят на самых древних дюнах Фин
ляндии.

Что заставило этих людей покинуть обжи
тые места? Может быть, потепление, открыв
шее для них до того холодный и голый север; 
может быть, вторжение с юга других неоли
тических племен, вытеснивших коренных ж и
телей на морские берега, на острова, заставив
ших их освоить морской промысел и отпра
виться в далекие плавания. На каких судах? 
Можно думать — на тех, чьи изображения 
нашли археологи выбитыми на скалах Выга. 
на карельском берегу Белого моря!

Если судить по расположению стоянок и 
святилищ, высший расцвет этой новой куль
туры приходится на конец II — начало I 
тысячелетия до н. э. Очень возможно, что 
именно тогда первые «викинги» из Норвегии 
высадились на Британских островах, открыв 
этот путь на две тысячи лет раньше истори
ческих «норманнов». Тогда ж е могли появить
ся на скалах южной Швеции изображения фи
гур с лабиринтами...

Путь, открывшийся между двух рядов к а
менных спиралей, поросших мохом, привел ар
хеологов к неизвестной доселе, богатой и свое
образной культуре древнего Беломорья. П о
ка еще вся она состоит из загадок. Но ког
да на них будет получен ответ, может быть, 
мы узнаем, как попало на критскую монету 
изображение нашего северного лабиринта!

3. Каменный лабиринт аозле села  Ум ба на Кольском 
полуострове.

4. Ч асть по лузар осш его  лабиринта на Заяцком  острове 
(Соловецкий а р хи п ела г).

5. Насыпи древнего м огильника, окруж енного лабирин
тами (Заяцкий  остр о в , Соловецкий ар хи п е л а г).

6. Одно и з погребальных сооруж ений рядом с лабирин
тами на Заяцком  острове.

1. Схем а каменного лабиринта возле села Ум ба.
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Человек среди людей

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ
Субъективные заметки социолога с 

воспоминаниями, цитатами и комментариями

Я. КОЛОМ ИНСКИЙ,
кандидат психологических наук

До сих пор передают иногда по радио за 
дорную песенк^' о том, как «бегут по школь
ной лестнице, звонок услышав звонкий, ро
весники, ровесницы, мальчишки и девчонки». 
А припев неоднократно утверждает — «мы 
учимся вместе, друзья...» Хорошая песенка. 
Теперешние девчонки и мальчишки поют эту 
песню весело, она уже потеряла для них свою 
полемическую заостренность. Дело в том, что 
в песне этой провозглашается победа сторон
ников совместного обучения. «Мы учимся вме
сте, друзья!» — ведь это не просто констата
ция тривиального теперь факта. Песня появи
лась вскоре после воссоединения в нашей 
стране мужских и женских школ. Но исчезла 
ли вместе с этим проблема? Так ли уже мо
нолитен класс, где «мы учимся вместе»?

Оказывается, фактически в каждом классе 
и сейчас существует два подкласса или, как 
теперь модно говорить, две подструктуры. От 
этого никуда не денешься. И от сегодняшних 
мальчишек и девчонок можно услышать слова, 
которые много лет назад записала московская 
школьница Нина Костерина в своем дневнике: 
«В десятом классе дружбы между мальчиками 
и девочками нет. Нельзя сказать, что они 
чуждаются друг друга, не говорят и не иг
рают между собой. Нет, но жизнь мальчиков 
и девочек катится каждая по своему руслу»-

КОГДА ЭТО НАЧИНАЕТСЯ?

Антуан де Сент-Экзюпери писал о том, что 
все взрослые сначала были детьми, но мало 
кто из них помнит об этом. Особенно осно
вательно мы забываем свои юношеские проб
лемы.

Когда в разговоре на тему «мальчики-девоч- 
ки» со «взрослыми» педагогами и психологами 
замечаешь, что «это начинается» уже в  дет
ском саду, они делают большие глаза. А давай
те попробуем вспомнить... Я, например, совер
шенно отчетливо помню: в пору моего пребы
вания в детском саду в качестве воспитанника 
я и мои друзья по группе были... вот здесь 
очень трудно подобрать подходящий глагол. 
Ну, не влюблены же, в конце концов? А что? 
Синонимический ряд для обозначения соответ
ствующего состояния у взрослых достаточно 
богат. (См. 3. Е. Александрова, «Словарь си
нонимов русского языка», стр. 393.) Здесь и 
«привязаться», и «воспылать любовью», и «воз
любить», и «воспылать страстью». Но это все, 
кажется, не подходит. Дальше идет что-то бо
лее приемлемое: «увлечься», «втюриться», 
«врезаться»... Но и приведенные выше слова 
не очень четко определяют ситуацию, когда 
пяти-шестилетние дети (вот оно, слово найде
но!) «предпочитают» друг друга. Мои тогдаш
ние товарищи не вдавались в филологические 
тонкости. Мы просто по пятам ходили за од
ной девочкой, носили ей яблоки и конфеты и 
даже... целовали. Конечно, дозволялось это д а 
леко не всем, а только «главным» мальчикам 
или, как теперь говорят в социальной психо

логии, «звездам» и лидерам группы. Когда 
мы недавно встретились в родном городке на 
Полесье, муж этой бывшей девочки серьезно 
утверждал, что первым ее поцеловал имен
но я, а он в это время катался на педальном 
автомобиле...

Но мы начали разговор не о ранней, детса
довской любви, а о ранних подгруппах, под
структурах. Две подструктуры ясно вырисо1 
вываются на игровых площадках любого дет
ского сада. Мальчишки чаще всего заняты ка
кими-то1 воинственными или строительными де
лами, а девочки играют в извечные «дочки-ма- 
тери»... Правда, тем • и другим порой прихо
дится вступать в контакты: мальчикам сроч
но нужны санитарки или буфетчицы, а девоч
ки вспоминают, что в семье не помешал бы 
«папа».

О том, что выбор начинается уже в детском 
саду, свидетельствуют и строгие исследования. 
Я уже рассказывал о них*. В эксперименте 
«выбор в действии» обнаруживается «добро
желательная пристрастность», по выражению 
психолога Татьяны Александровны Репиной, 
к детям своего пола: мальчики чаще выби
рают мальчиков, а девочки — девочек. Но 
все же «межполовых выборов» еще довольно 
много: чуть ли не одна треть.

Н астоящая поляризация впереди! И это в 
общем-то естественно: развивается самосозна
ние и, как важная его составная часть, осоз
нание себя как мальчика, мужчины или как 
девочки, женщины. Мы же, взрослые, своим 
собственным примером и словами ускоряем 
этот процесс: «Не плачь, ты не девчонка!», «Не 
дерись, ты не мальчишка!». Впрочем, каж е
тся, в наши дни эти направляющие и противо
поставляющие оценки произносятся все реже,
и, может быть, здесь первые истоки уже за 
фиксированной социологами «феминизации» 
мужчины и «мускулинизации» женщины.

ДИ ВЕРСИ Я В СПАЛЬНЕ

Честное слово, я сначала деловито и спокой
но написал этот заголовок, а потом уже по
думал, что он отдает детективом в духе Ага
ты Кристи. Но спальня действительно бы
ла — спальня мальчиков. 2 «А» класса шко
лы-интерната, где я работал воспитателем. И 
диверсия в этой спальне тоже была.

Драматическим событиям предшествовал 
очередной строгий приказ директора «о чис
тоте», в котором, кстати сказать, наряду с 
прочими пунктами было и «поставить на вид» 
автору этих строк за то, что «во время утрен
ней проверки за шкафом были обнаружены 
плечики для одежды 1 (одна) штука». После 
подобных приказов обычно оживляются раз
ные формы соревнования. Особенно эмоцио
нально насыщенными были соревнования меж 
ду спальнями мальчиков и девочек. И вот во 
время одной из проверок мы имели удоволь
ствие любоваться кульминацией этой «борьбы 
за чистоту»...

Я открыл перед комиссией двери «мальчико-
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вой спальни» с чувством гостеприимного хозя
ина, который долго готовился к встрече и уве
рен, что у него все в ажуре. Я собирался 
угостить комиссию безупречным строем поду
шек, сияющим полом, стерильными тумбочка
ми. Мальчики вообще шли впереди с крупным 
счетом, и «пятерка» за спальню сегодня, к а
залось. была обеспечена.

Но что это? Д аж е видавшая виды комиссия 
на мгновение замерла. Только что блестевшая 
чистотой спальня напоминала лужайку заго
родного леса после выезда какого-нибудь уч
реждения «на природу». Подушки были пере
вернуты и смяты, покрывала сморщены, поло
тенца разбросаны по полу, тумбочки открыты, 
а на ковре посреди комнаты красовалась 
куча мусора. Это была продуманная и хорошо 
проведенная операция. Расследование уста
новило, что во время урока две девочки по
просились «выйти», помчались в спальню маль
чиков и... сделали все, чтобы уж на этот раз 
девочки вышли на первое место в соревнова
нии. Так сказать, пожертвовали собой во имя 
победы. А мы, педагоги, просто пожали то, 
что так старательно сеяли.

Эти наши всходы неумолимо отражаются в 
экспериментальных таблицах.

В классах, где проводились социометри
ческие опыты, зафиксировано очень мало «меж
половых» выборов. А те немногие 3—5 про
центов, которые все-таки есть, приходятся не 
на выбор товарища по парте, а на «выбор в 
действии», где школьники анонимно поздравля
ют друг друга с праздником или дарят друг 
другу картинки. И хотя, как выяснилось, маль
чики чаще выбирают девочек, чем девочки 
мальчиков, мальчики тоже опасаются обнару
жить свои симпатии на глазах товарищей и 
взрослых. Характерен с этой точки зрения р аз
говор, который был у меня с третьеклассником 
Толей Степановым во. время одного экспери
мента. Предстояло выяснить взаимоотношения 
между одноклассниками методом от противно
го. Для этого спрашивают: с кем ты не хо
чешь сидеть или играть? и т. д. Толя уже на
звал Ж ору, который «всегда толкается», Гену, 
который «вечно болтает». Но экспериментатору 
необходимо «выудить» все возможные вариан
ты и поэтому он продолжал: «А с кем бы еще. 
не хотел сидеть?»

Толя: С Наташей Калиновской не хочу...
Это была неожиданность. Прежде всего по

тому, что мальчики вообще никогда не упо
минали девочек в ходе таких бесед. Девочки 
отвергались категорически, с порога. Кроме, 
того, Н аташа, прелестное голубоглазое суще
ство, совсем не напоминала объект для от
вержения.

— Почему же ты с ней не хотел бы сесть?
— Д а, попробуйте сесть, — жалобно про

тянул Толя, — ребята тогда скажут, что я... 
ну... это, влюбляюсь. Смеются:..

Итак, утверждение через отрицание. И это 
еще в самой мягкой форме. Более жесткие: 
классические дергания за косички, фехтование 
на линейках и т. д. Через года три это уже 
осознается.

Одна шестиклассница в ответ на мои рас
спросы сказала по-ученому: «У нас в классе 
общение мальчиков и девочек идет через столк
новения. Вот вчера Ира на всех переменах
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дралась с Игорем... И, кажется, ей это очень, 
нравилось. Но лучше бы вообще без этих 
мальчишек...»

Ой ли!?
...Первую половину своего школьного пути 

я прошел в мужской школе. Девочка казалась 
существом экзотическим. И когда мой отума
ненный запойным чтением Майн Рида и Б аль
зака, Дюма и Достоевского взор наталкивался 
на одну из представительниц чуждого племе
ни, я терялся и готов был провалиться сквозь 
землю. Несмотря на это, а вернее, именно 
поэтому, еще не успев окончить начальную 
школу, я дважды отчаянно влюбился. Первую 
девочку звали загадочно, почти древнеегипет
ски — Изида. Я видел ее мельком только один 
раз и так как не посмел посмотреть на нее 
вторично, теперь совершенно не помню ее 
лица. Что-то смутное, с красными бантами. Мы, 
трое мальчиков с одного двора, случайно 
встретили ее на улице, а это. было крупным со
бытием в нашей жизни. Друзья, года на два 
старше меня, учились с ней в одном классе до 
разделения школы и были влюблены в нее 
уже давно.

— У нас, — рассказывал Генка, — полови
на класса влюбилась в Изиду, а половина — 
в Олю. Мы со Славкой — в Изиду. И тебе 
советую.

Я принял совет близко к сердцу и считал 
себя влюбленным задолго до первой и един
ственной встречи. Странный случай влюблен
ности по подражанию.

Зато вторую девочку я помню хорошо. Мы 
были в одном отряде городского пионерлаге
ря. Она умела делать шпагат, танцевала плас
тический вальс на концертах и. естественно.

никогда меня не замечала. Зато я стал смот
реться в зеркало, мечтать о мушкетерских под
вигах в ее честь, и все героини сочиняемых и, 
разумеется, не записываемых рыцарских ро
манов носили только ее имя, которое даж е 
сегодня я не решаюсь назвать вслух.

Для теперешних школьников все наши пере
живания, волнения, редкие встречи с девочка
ми нелепы и смешны. Но по-прежнему мальчи
ки это одно, а девочки — другое. Интересно, 
что те немногие ребята, которые все-таки вы
бирают представителей противоположного по
ла, делают это под влиянием, может быть, не
осознаваемых мотивов, связанных с социаль
ным самоутверждением. Приведу эксперимен
тальные данные по двум третьим и двум 
шестым классам.

Посмотрим, каково положение тех детей, ко
торые все-таки выбирают представителей про
тивоположного пола. Начнем с тех, кто нахо
дится на самой верхушке социально-психоло
гической пирамиды положений. Это «звезды». 
Они получают больше всех выборов в социо
метрических экспериментах. В классах, о ко
торых теперь идет речь, «звезд» оказалось 10. 
Из них представителей противоположного пола 
выбрало три человека, что составляет 30 про
центов испытуемых этой категории. Из 50 
человек, стоящих на ступеньку ниже, пред
ставителей противоположного пола выбирали
14 ребят, 28 процентов. Из 54 ребят, которые 
получали все время мало выборов, таких ока
залось 20—37 процентов. Зато среди «изоли
рованных» детей, среди тех, кого вообще ник
то не выбирает, 75 процентов выбрали пред
ставителей противоположного пола. Выходит, 
чем хуже положение, тем чаще выбирают де

вочки мальчиков и наоборот. Вероятно, здесь 
проявляется общий закон: не находя удовлет
ворения в общении в своей среде, человек 
устремляется в другую среду. А ведь мальчи
ки и девочки на самом деле друг для друга 
«разная среда». Есть здесь и еще одно, допол
нительное объяснение: мальчик, выбирая маль
чика, невольно рассчитывает на взаимность, 
И вот, когда надежды на взаимность нет, вы
боры отдаются «хоть» девочкам, от которых 
ее и ждать-то нечего.

Впрочем, порой здесь, видимо, действуют и 
более сложные причины, заставляющие в даль
нейшем подросшего мальчика искать поддер
жки и сочувствия у женщин, а подросших де
вочек заявлять, что они умеют дружить ис
ключительно с мужчинами.

СРОЧНО НУЖНЫ МАЛЬЧИКИ

Можно долго и убедительно рассуждать о 
том, почему все-таки надежды авторов песни 
«Мальчишки-девчонки» все еще остаются на
деждами, а «да здравствует дружба» чаще 
всего — не более чем пожелание.

Одна из причин ясна. Это матриархат в 
классных и школьных «государствах». Почти 
все официальные ключевые посты в классе 
занимают девочки. Но и это, видимо, след
ствие «феминизации» педагогических коллекти
вов, о которой так темпераментно писал в 
«Литературной газете» мой бывший школьный 
учитель Б. Н. Хандрос. Женщины-педагоги 
несут с собой и женскую педагогику, а она
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существенно отличается от педагогики муж 
ской.

Девочки нередко воспринимают присутствие 
мальчиков в классе как досадную помеху ти
шине, порядку и благообразию. И когда моя 
дочь услыхала, что ее папа и мама учились 
в раздельной школе, она мечтательно протя
нула: «Вот бы мне в такую». Но это было в 
пятом классе. А уже в начале шестого перед 
ними была поставлена проблема мальчика. Р у 
ководители кружка бальных танцев во Дворце 
пионеров выдвинули ультиматум: «Кто не при
ведет на следующее занятие мальчика, будет 
исключен». И вот мы обзваниваем знакомых и 
ищем мальчика. Желательно даж е двух. Вто
рой — для подруги. Знакомые вздыхают, помо
гают искать.

...Что же будет дальше с этой проблемой 
«мальчика» и «девочки»?

Перспективы, надо полагать, самые радуж 
ные. Свет науки, кажется, постепенно прони
кает в эту романтическую, но туманную об
ласть взаимоотношений между мальчиками и 
девочками. Исследования идут и в русле сек
сологии. и в плане воспитания «чести» и 
«достоинства» (при этом почему-то часто по
ясняют: женской чести и мужского достоинст
ва), и в аспекте формирования «нравственных 
отношений между мальчиками и девочками». 
В одной из таких работ сказано, например, 
что «специфическим для женской чести ком
понентом является ж е н с т в е н н о с т ь ,  для 
мужской чести — м у ж е с т в е н н о с т ь .  При
чем психологические признаки, определяющие 
эти качества, не исключают друг друга, но в 
зависимости от пола проявляются в большей 
или меньшей степени»... Дальше разъясняется, 
что «такие признаки, как душевность, чувстви
тельность, эмоциональность, эстетизм, больше 
присущи женщине. Сила, смелость, решитель
ность, выдержка, самообладание, уважение к 
женщине — ведущие признаки мужественнос
ти».

Вот так!

ИНТЕРЕС К ПРОТИВОПОЛОЖ НОМ У 
ПОЛУ: 72 ВОПРОСА ПРО ЛЮ БОВЬ

Серьезные исследования на эти темы про
вел в ГДР детский врач из Лейпцига Генрих 
Брюкнер, автор солидной монографии «Сек
суальные знания нашего юношества».

В этой еще не переведенной у нас книге 
хорошо показана ошибочность двух крайних 
точек зрения на проблему сексуальной осве
домленности подростков: 1) они «знают все», 
2) они «не знают ничего».

С 14— 18-летними учащимися 32-х сельских 
и городских школ проводились беседы, интер
вью, сочинения. Центральное место заняла ан
кета из 72 вопросов. Большое значение при
давалось внешнему оформлению анкеты. Она 
была отпечатана на прекрасной бумаге с гри
фом детской клиники. Вопросы в основном 
закрытые — испытуемому оставалось только 
подчеркнуть один из вариантов ответа. Впро
чем, при желании можно было изложить свой 
вариант. Ребят рассаживали по одному на рас
стоянии двух метров друг от друга и говори
ли:

— Сегодня мы пришли к вам, потому что 
нуждаемся в вашей помощи для разрешения 
одного научного вопроса. Мы обращаемся к 
вам как к своим сотрудникам. Мы не в со
стоянии опросить всех школьников страны, и 
поэтому каждый из вас представляет многие 
тысячи сверстников. Некоторые вопросы анке
ты могут показаться вам смешными, другие 
трудными, а на некоторые вы, может быть, и 
не сможете ответить. Не теряйтесь... Речь 
идет об отношениях между мальчиками и де
вочками в широком смысле этого слова. Н е
которые из них имеют сугубо личный харак
тер. Неудивительно, что о них неохотно пи
шут или говорят. Мы это тоже понимаем и 
уважаем. Анкета поэтому останется не под
писанной, анонимной, а ваши ответы не будут 
никому известны. Все анкеты мы заберем с 
собой в клинику...

Характерная деталь: учителя при самом 
опыте не присутствовали. В зале, где запол
нялась анкета, вообще не было никого, кто

бы знал учеников лично. У них не было бояз
ни, что откровенность (а порой при ответах 
приходилось использовать и вульгарные выра
жения для обозначения некоторых психофи
зиологических и анатомических понятий) им 
как-то повредит.

Похожее исследование проведено у нас в 
стране эстонским педагогом Э. Соодре. Он вы
яснил, например, что у большинства испы
туемых интерес к противоположному полу воз
никает в 13— 15-летнем возрасте, что «основ
ные формы проявления первого интереса к 
личности противоположного пола» у девочек — 
«любование без -общения» — 14,8 процента, у 
мальчиков — 22,2 процента, «общение в шко
ле»: у девочек — 26,2, у мальчиков — 33,3 
процента; «общие посещения кино, театра, ве
чера танцев»: девочки— 19,7, мальчики — 
13,3; «переписка»: девочки — 18,1, мальчи
ки — 8,9 процента.

Как видим, мальчики значительно чаще, чем 
девочки, способны к «любованию без общения», 
зато девочки в два раза охотнее перепи
сываются с мальчиками. С другой сторо
ны, мальчики дали почти в три раза более 
высокие показатели по части «совместного 
участия в вечеринках» — 15,6 процента про
тив 6,5. Недаром они идут впереди по пара
метру «возраст первого поцелуя». Впрочем, 
выяснилось, что многие из опрошенных до 18 
лет остались «нецелованными»: среди девочек
29,5 процента, среди мальчиков 26,6. Здесь, 
как видим, почти полное равновесие. А вот 
по своему отношению к этому деликатному 
вопросу мальчики и девочки отличаются до
вольно резко: среди мальчиков на него не от
ветило 9 процентов, а среди девочек — 29,5. 
Девочки оказались в три раза более скрыт
ными... но, как видим, только на 3 процента 
более сдержанными, если за измеритель «сдер
жанности» принять процент «нецелованности».

Странно, вообще говоря, все это звучит: 
поцелуи и проценты. Может быть, вообще не 
стоит допускать все омертвляющую математи
ку в столь интимно-романтические сферы? Кто 
знает... Ведь даж е пишущий эти строки, че
ловек более или менее привычный к таблицам, 
порой ощущает какое-то смутное внутреннее 
сопротивление, употребляя эти кощунственно 
соединяемые понятия.

Но мы несколько отвлеклись в сторону...
Интересные данные получил Э. Соодре о 

возрасте, источниках и характере сексуальной 
информации. Оказывается, ее усвоение начи
нается уже с 6-летнего возраста и продолжа
ется все последующее десятилетие жизни. Но 
большинство детей уже весьма информирова
ны в 11— 12 лет. Откуда? Здесь дела обстоят 
в общем-то весьма неблагополучно: большин
ство детей черпают сексуальные знания из 
случайных и часто замутненных источников. 
Родители, а особенно учителя упускают эту 
важнейшую сферу из поля зрения. Сексуаль
ную информацию от родителей получило 32,8 
процента девочек и только 11,1 — мальчиков, 
а от учителей — 6,5 процента девочек и ни 
одного мальчика. Основные «информаторы» — 
друзья, знакомые (для девочек 36 процен
тов, для мальчиков — 60,6) и литература (со
ответственно 22,9 и 28,9 процента). При этом 
автор исследования совершенно справедливо 
считает в данном случае и литературу «случай
ным источником», поскольку дети часто непра
вильно понимают прочитанное или же это не 
соответствует уровню их развития.

Весьма поучительными выглядят и выклад
ки, свидетельствующие о том, как раннее упот
ребление алкоголя (чаще всего к нему при
учают родители на семейных праздниках) ве
дет потом к появлению опасных ситуаций «с 
точки зрения возможности сексуальной свя
зи».

Цитирую некоторые выводы:- «...дети начи
нают употреблять алкоголь главным образом 
на семейных праздниках с 7—8 лет, к 15 го
дам алкоголь употребляло хотя бы раз — 70 
процентов мальчиков и 60 процентов девочек; 
большинство учащихся принимает участие в 
вечеринках без взрослых, о которых родители 
и учителя недостаточно осведомлены; можно 
понять, что частично из-за слабого сексуаль
ного воспитания подростки часто попадают в 
опасные ситуации, когда появляется возмож
ность половой связи».

ПЕТЯ САГАЙДАЧНЫЙ 
И М ЕФИСТОФЕЛЬ ПАШКА

Противники сексуального просвещения 
школьников нередко пугают своих оппонентов 
тем, что если об «этом» говорить, пострадают 
моральные представления учеников. Но ведь 
они и так «страдают».

В. Г. Карликов специально изучал «эволю
цию взглядов старшеклассников на любовь и 
дружбу». Результаты зафиксировали явную 
инволюцию. С тем, что «любовь — светлое 
чувство», согласились 36,3 процента восьми
классников, 33,3 — девятиклассников и толь
ко 16 процентов десятиклассников.

В том, что «любовь — физическое чувство» 
(терминология, видимо, принадлежит испытуе
мым), уверено 10,2 процента восьмиклассни
ков, 7,5 — девятиклассников и 24 процента 
десятиклассников. «Дружба без любви между 
мальчиками и девочками невозможна» — 
здесь почти все единодушны: 52,6 процен
та восьмиклассников, 64 — девятиклассников 
и 67,6 процента десятиклассников думают 
именно так.

Статистика бездушна. Она не в состоянии 
учесть полутона и нюансы, противоречия и 
внутреннюю борьбу, через которую проходит 
юноша, прежде чем его взгляды могут квали
фицироваться социологом как «неправильные». 
Зато об этом написано сотни романов, повес
тей и рассказов. Мне хотелось бы проиллюстри
ровать сказанное ссылками на книгу, которая 
имеет подлинность научного документа. Это 
«Дневник Пети Сагайдачного. Ученика мос
ковской школы №  211». Прямо со школьной 
парты Петя Сагайдачный ушел на Великую 
Отечественную войну и уже не вернулся об
ратно. А дневники и письма, любовно собран
ные его бывшей учительницей Л. И. Розиной, 
продолжают волновать людей, подобно днев
никам Анны Франк и Нины Костериной.

Открывается дневник записью от 4 февраля 
1940 года, своеобразным психологическим ав
топортретом 15-летнего юноши под названием 
«Мой характер». После солидной дозы само
бичевания — «ленив, груб, несдержан, эгоис
тичен и многое другое» — Петя анализирует 
свои отношения с товарищами, и здесь начи
нает звучать светлая, лирическая мелодия 
юношеской любви к однокласснице (только 
после гибели автора дневника узнала она о 
его чувстве). «Оставаясь подолгу один, я чув
ствую, что во мне развивается угрюмость, пес
симизм и сознание бесполезности моей жизни. 
Единственным утешением в таких случаях бы
вает мысль об Ольге. Когда я о ней вспоми
наю, то ко мне снова возвращается желание 
чего-то достигнуть и хорошо прожить свою 
жизнь.»

«11 февраля. Когда я вижу О. (а это бы
вает обыкновенно только в школе), то я как- 
то тупею, отвечаю невпопад, в общем дела
юсь дураком... Я знаю, что она никогда меня 
не полюбит, да я и недостоин ее, но я все 
время на что-то надеюсь.»

«20 февраля. Сейчас 1 час 17 минут ночи. 
Я только что возвратился из школы. Мы офор
мляли класс. Сегодня великий день: я впер
вые разговаривал с Ольгой. Я чертовски ус
тал... Я себя зверски хорошо чувствую.»

Но дни идут, а вместе с ними и новая ин
формация. И вот настало 13 марта. «Раньше 
я верил в существование настоящей чистой и 
беспорочной любви. Любви, не зараженной 
половыми чувствами. Вера в такую любовь 
облегчает жизнь, делая ее заманчивой и д а 
же прекрасной. Но однажды Юрка Федоренко 
спросил у своей учительницы, существует ли 
такая любовь, и она ответила, что нет. Она 
сказала, что самая чистая и целомудренная 
любовь имеет половой конец. Я не поверил и, 
читая книги, старался найти в них ответ на 
этот вопрос. Сейчас я прочел «Женщину в 
море» Новикова-Прибоя. Там я нашел окон
чательный ответ и убедился, что такой любви 
на свете нет. Это меня здорово удручает. Ведь 
мне кажется, что моя любовь совершенно чис
та и благородна.»

Почти каждый день мелькает на страницах 
дневника имя Оли. «7 июня... Ольга была се-
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годня так прекрасна, как никогда. Я никогда 
в жизни не забуду ее в белом платье и еще 
что-то, чего на бумаге выразить нет сил.» И 
уж, конечно, нет сил выразить в анкетах и 
столбцах статистических таблиц. Иногда П е
тя как будто стесняется своих лирических пе
реживаний и обрывает себя: «Болван я, ведь 
это не в моем стиле. Поэтому мне так непри
ятно, несмотря на то, что идет от чистого 
сердца».

А что, если в анкетах, сочинениях и про
чем ребята отвечают нам только в стиле, 
который считают «своим»? Впрочем, Петя бо
рется за свое подлинное понимание любви и 
мужественно отстаивает его перед друзьями.

Прошел почти год со дня первой записи и 
наступил год 1941. 5 января Петя записыва
ет: «...На обратном пути у меня с Пашкой з а 
вязался крупный спор о женщинах. Я горячо 
спорил; стараясь изменить несколько цинич
ный и грубый взгляд Пашки на этот вопрос, 
я все время имел в виду Ольгу».

А уже 19 января маятник дал отмашку в 
противоположную сторону. (Пашка «работал» 
не напрасно, как все Пашки на свете. И каж 
дый имел своего Пашку. А Пашка — тоже 
своего Пашку. Семена сомнения всходят в 
порывистых душах мальчишек и девчонок.)

«О морали. Последнее время я с ужасом 
начинаю наблюдать в себе какое-то пренебре
жение к старым своим взглядам на жизнь, и 
в частности на женщин. Больше того, я за 
мечаю, что моя любовь к Ольге не только 
облеклась в иную форму, но даж е значитель
но ослабла. Пашкины немного, правда, гру
бые и циничные взгляды на любовь я стал 
находить даж е справедливыми. Не согласен я 
только с тем, что среди женщин нет исклю
чений. Пашка говорит: «Всякая женщина есть 
женщина». С этим я вполне согласен, но при
знаю исключения. «Женщина не может быть 
другом» — это я полностью отрицаю... «Итог 
всякой любви есть зверство». Сие, очевидно, 
тоже справедливо».

Но подожди торжествовать, Пашка, не ты 
победишь в этой дуэли. Смертельный удар 
строкой ниже:

«Я верю в то, что Ольга именно и является 
исключением».

Уже в дни войны, 2 июля, повзрослевший 
Петя записывает:

«В результате целого ряда суждений кон
статирую: «Я люблю Ольгу!». И подчеркивает 
последние слова.

Так сражался с собой и с Пашкой Петя 
Сагайдачный. Наверное, почти так же метал
ся и его друг, хороший парень Пашка. Так 
же мечутся спустя тридцать лет сегодняшние 
мальчишки и девчонки.

А мы, взрослые, фактически стоим в сторо
не и сетуем на нынешнюю молодежь... Удоб
ная позиция.

ЧЕГО Ж Е ОНИ ХОТЯТ?

Не пугайтесь. На этот раз речь пойдет о 
подросших мальчиках и девочках, о литовских 
студентах, которых изучал И. Кашис. И не 
вообще «чего же они хотят», а только от бу
дущего друга жизни, какие они предъявляют 
к нему притязания. «Выбирая друга жизни, — 
пушет И. Кашис, — мы оцениваем его по 
определенным качествам. К одним из них от
носимся очень строго, предъявляя высокие 
требования, к другим — более умеренно, к 
третьим безразлично».

Испытуемые должны были высшим баллом— 
10 — оценивать те или иные качества предпо
лагаемого супруга в случае, если именно это 
качество им хотелось бы увидеть у него раз
витым до полного совершенства. Если на то 
или иное свойство, заданное экспериментато
ром, ты вообще не обращаешь внимания, сле
дует оценивать его баллом «ноль». Между 
«десяткой» и «нулем» — все остальные оттен
ки притязаний.

Какие, например, притязания у студентов и 
студенток к такому параметру будущего «дру
га жизни», как «внешняя красота»? Может 
быть, вы думаете, что все мечтают о Венерах 
и Аполлонах? Посмотрим в таблицы. Во-пер
вых, внушительная разница в притязаниях де-
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вушек и юношей. Наш брат, мужчина, всегда 
в этом вопросе несколько перехватывает. Н а
чиная с детского сада... 90 процентов юношей 
предъявляют повышенные требования к своим 
будущим женам, требуя от них красоты на 
уровне «выше среднего». На «семерку» — 
«восьмерку» — 55,3 процента. 13,8 — посяг
нули на «девятку», а 8,5 процента метят пря
мо в «десятку» — была не была. Зато при
тязания девушек звучат более реалистично, и 
сильная, но не столь красивая половина чело
вечества может вздохнуть посвободнее: 57,3 
процента девушек готовы к тому, что их бу
дущий «друг жизни» на конкурсе красоты 
получит от 0 до 5 баллов. А остальные 42,7 
процента?.. Красавцы, бледнейте и делайте 
пластические операции: чем выше баллы, тем 
меньше невест. На десятибалльных Аполло
нов вообще почти нет спроса. Их готовы тер
петь только 3,5 процента опрошенных студен
ток. Удивительно только, почему автор иссле
дования считает, что эти сравнения «к сож а
лению, не в пользу девушек». Меня они, на
пример, вполне устраивают.

Впрочем, уже следующая таблица способна 
внушить «некрасавцам» некоторую грусть. О ка
зывается 20,7 процента девушек помоложе — 
до 20 лет — не отказываются заполучить «дру
га жизни» с 8—9— 10-балльной внешностью. 
Среди тех, кто постарше, от 21 года и выш е,— 
таких привередливых только 14,7 процента. 
С возрастом приходит мудрость! Этот закон 
верен и для мужчин, хотя и не в такой сте
пени, как для женщин.

Во всяком случае, такой вывод Делает ав 
тор и выносит нашему брату следующий при
говор: «Бытующее мнение, что якобы с воз
растом мужчины приходят «в ум», то есть 
внешняя привлекательность девушек как бу
дущих жен уже не является столь сильной 
притягательной силой, не может считаться без
оговорочно признанным. Красота обладает 
внутренней притягательной силой. С ней нуж
но считаться».

Тут мы согласимся с автором исследования.
Следующий параметр, который выбран для 

изучения: «инициатива в дружбе и любви (в 
добрачный период)».

На самом деле, ведь показала же Татьяна 
Ларина пример, объяснившись первая. А ка
ковы притязания нынешних Ромео и Джульетт 
по этому вопросу? Мои личные симпатии це
ликом на стороне Татьяны, но это неубеди
тельное субъективное мнение. Посмотрим, что 
скажут таблицы. Оказывается, и они говорят 
почти то же: 86,5 процента юношей не прочь 
услышать признание от девушки — они оце
нили инициативу желательного «друга жизни» 
баллом 5— 10. У женщин эта цифра даж е не
сколько ниже. «На наших глазах, — замечает 
по этому поводу исследователь, — меняются 
этические устои, ломаются взгляды. Мужчи
ны хотят, чтобы девушки им «говорили о 
своей любви». (Во-первых, почему «устои», 
во-вторых, а когда они этого не хотели?) И 
вместе с тем дифференцированный анализ по
казал, что «абсолютное большинство юношей 
(90 процентов) вовсе не в восторге от слишком 
активной девушки». Дальш е следует модель 
девушки, которая, по мнению автора, «больше 
всего нравится мужчинам». Это должна быть: 
«скромная, отнюдь не пассивная в проявле
нии своих чувств партнерша, умеющая посто
ять за свою любовь».

И хотя экспериментальный материал не 
уполномочивает на столь широкое обобщение, 
я думаю, стоит с ним согласиться.

* * *
...Мне удалось познакомить вас лишь с не

которыми исследованиями. Иному читателю 
они могут показаться слишком прозаичными. 
Анкеты, графики, доли процентов на темы, о 
которых шла речь... Нет, это трудно воспри
нимать всерьез, это способно вызвать лишь 
иронические усмешки, более того, недоверие. 
Но ведь я рассказываю вам об эксперимен
тальной кухне, без которой не обойтись. Я 
ведь и сам позволил себе некоторые полеми
ческие замечания, но они отнюдь не колеблют 
моего главного убеждения: подобные иссле
дования (и не на материале одной республи
ки!) нужны и полезны.

Почему? Потому что нужно, чтобы люди 
с ранних лет учились понимать друг друга.

Курьер 
страны 

Лгро

Р ис. Т .  Перской

ПАСТБИЩА У СНЕЖНЫХ 
ВЕРШИН

Яки замечательно приспособ
лены для жизни в горах. Креп
кое копыто с острым высту
пом не скользит на самых кру
тых склонах. Хорошо развитое 
сердце переносит любое горо- 
восхождение. Жить на высоте 
трех-пяти километров над 
уровнем моря для них при
вычно. Телята-«якята» рож
даются под открытым не
бом и уже через пару часов 
бродят рядом с косматой ма
машей. Молоко яков обычно 
втрое жирнее коровьего.

Животноводы Киргизии 
предлагают серьезно и плано
мерно увеличивать поголовье 
яков. Ведь высоко в горах, 
близко к снежным вершинам, 
еще много подножного корма, 
а овцы отказываются жить там 
постоянно.

И ДЕАЛЬНЫ Е ОВОЩИ
В любом серьезном деле не

обходимо планирование. Чехо
словацкий институт овощ евод
ства создал перспективный план 
для селекционеров, занимаю
щихся выведением новых сор
тов овощей. Какими они бу
дут, эти <гидеальные» овощи? 
Огурцы  — без горького при
вкуса, помидоры  — с ровной 
и яркой окраской, капуста — 
с очень маленькой кочерыжкой, 
лук  — не подверженный гни
ли, корни сельдерея — без 
внутренних пустот, а перец —- 
с очень сильным ароматом.

И самое главное — все иде
альные овощи должны сами 
бороться с возможными болез
нями, не прибегая к помощи 
химии.



ПРИГЛАШЕНИЕ К ЧТЕНИЮ, 
ИЛИ АПОЛОГИЯ КРИТИКИ
Ал. ОСПОВАТ

Книжный
магазин

Читал Сент-Бёва.
Л. Н . Толстой . Дневник.

19 марта 1858 г.

...читал Сент-Бёва...
Л. Н. Толстой . Дневник.

24 ноября 1888 г.

Впервые на русском языке выш
ли отдельным изданием литера
турные портреты и критические 
очерки Шарля-Огюстена Сент-
Бёва4.

* * *

Нам неведомо, к сожалению, 
кто были первый поэт, художник, 
музыкант. Эти искусства родились 
в те сверхдалекие времена, когда 
человечество еще не могло осмыс
лить их возникновения, не то, 
чтобы запомнить имена первых 
творцов. И, наверное, покажется 
странным, что одно искусство зна
ет своих родоначальников. Л ите
ратурная критика как самоценный 
жанр отделилась от общей- эстети
ки в начале прошлого века, и сре
ди первых, оправдавших ее вы
сокое предначертание, был Сент- 
Бёв. «Это был один из тех, — 
пишет историк всемирной литера
туры, которые полагают осно
вание особому виду искусства... 
До Сент-Бёва не было, в строгом 
смысле, новейшей критики.»

Шарль-Огюстен Сент-Бёв, родив
шийся в 1804 году, рано посвятил 
себя литературе, и первоначаль
ную известность снискали его по
этические опыты. Пушкин, прево
сходный знаток французской сло
весности, считал Сент-Бёва л у ч- 
ш и м поэтом Франции своего 
времени. Стихи молодого писате
ля покорили и Гёте. Лучшего, ка
жется, не пожелаешь.

Но Сент-Бёв, видимо, ощутив 
свое истинное призвание, поэта в 
себе приговорил и в тридцатые 
годы целиком отдался литератур
ной критике.

Однако, скажем в скобках,

* Ш . Б е в . Л и т ерат урны е портреты. 
К р и т и ч е с к и е  о ч е р к и . М ., Х у д о ж е с т в е н н а я  
лит ерат ура, 1970 год.

поэзия в нем не умерла; сделав
шись подземным источником, она 
питала его критические изыска
ния.

Сент-Бёв решительно отверг 
догматизм и рационализм своих 
предшественников по изучению 
литературного документа. Впро
чем, изучением как раз до него 
не занимались. Выбранная вещь 
отрывалась от автора и слича
лась по формальным признакам 
с навсегда установленными образ
цами для подражания, в основ
ном с творениями античных худо
жников. На основании этого не
хитрого приема выносился не 
подлежащий обжалованию при
говор. Такой метод был чужд 
Сент-Бёву. Для него не существо
вали неизменные, застывшие зако
ны эстетики, как не существова
ла литературная иерархия с чет
ким разделением на высокие и 
низкие жанры. Он провозгласил 
равноправие любого подлинного 
произведения, кем бы оно ни было 
написано, романтиком или клас
сиком.

Реформаторство Сент-Бёва бы
ло многосторонне, но главные 
принципы новейшей критики на
ходятся в тесной взаимосвязи. 
Эти принципы отчетливо просту
пают и в тех немногих сочинениях 
Сент-Бёва, включенных в новую 
книгу.

Во-первых, критика обязана 
Сент-Бёву научностью. (Это и 
дало мне основание поместить 
эту статью в данном журнале.) 
Анализ каждого произведения 
включал в себя тщательное изу
чение времени и среды, в которых 
оно возникло и которые во мно
гом определяют его характер. 
Сейчас это положение кажется 
хрестоматийным и необходимым 
условием мало-мальски серьез
ного разбора, но в то время та 
кой подход был новаторским. При
чем Сент-Бёв применял этот ме
тод и в отношении писателей-сов- 
р.еменников («Госпожа Бовари» 
Гюстава Флобера) и в отношении 
писателей, живших задолго до 
него (Франсуа Вийон). В обоих

случаях он восходил к моменту 
зарождения творения, сфокусиро
вавшего основные социальные, 
психологические, литературные 
влияния и феномены эпохи. Такой 
принцип внутренне связан и с ог
ромным интересом Сент-Бёва к 
личности писателя-демиурга. Он 
видел свою задачу в проникнове
нии в душу писателя, в то пре
ходящее состояние, из которого 
проистекало его творение. О Сент- 
Бёве можно сказать, что за бума
гой он видел человека и научил 
критику вниманию к уникальности 
и своеобразию индивидуума-ху- 
дожника. Его влекла биография 
писателя, складывающаяся из пи
сем, разговоров, мыслей. Так ро
дились знаменитые литературные 
портреты, некоторые из них пред
ставлены в книге (Пьер Корнель, 
Дидро. Монтень). О создании 
своих этюдов Сент-Бёв писал: 
«...когда вам удается ухватить в 
нем (облике писателя — Ал. О.) 
нечто неповторимое — особую 
улыбку, какую-нибудь царапину, 
скорбную морщину на челе, пря
чущуюся под прядью уже реде
ющих волос, — анализ уступает 
место творчеству, портрет начи
нает дышать и жить, образ най
ден». Сент-Бёва многие называют 
основоположником биографическо
го метода критики (какого при
держивается, например, хорошо 
известный широкому читателю 
Андре М оруа), но это не вполне 
точно, потому что для Сент-Бёва 
изучение биографии никогда не 
являлось самоцелью, а всегда 
средством постижения художест
венной системы писателя и от
ражающейся в нем эпохи.

Третья важная особенность 
Сент-Бёва заключается в том, что 
критика, которая была до него 
раздробляющей (вспомним пре
словутые формальные признаки), 
стала под его пером синтетиче
ской, связующей. Он не разбивает 
материал в мелкий щебень, он 
тонко чувствует и демонстрирует 
архитектонику произведения. Он 
не разбирает составные части че
ловеческой души, превращая ее в

застывшую машину, он предостав
ляет нам возможность сопережи
вать художнику в час его вдох
новения.

Сент-Бёв не забывал, впрочем, 
что любой творец находится е 
непрерывном развитии и что но 
вое его создание несет в себе но
вые законы. Он всегда поспевал, 
если можно так выразиться, за 
критикуемым им писателем, по
тому что сам постоянно эволю
ционировал и пересматривал преж
ние оценки.

Характерным для Сент-Бёва 
было чувство ответственности 
критика перед обществом, ощуще
ние пафоса своей профессии. Он 
писал: «Истинный критик опере
ж ает публику, управляет общест
венным мнением, и если публика 
заблуждается, сбивается с пра
вильного пути, критик... громко 
взывает: надо возвращаться».

Уже при жизни Сент-Бёв поль
зовался громадной популярностью 
и был признанным авторитетом. 
Этому способствовала его обшир
ная эрудиция, в частности он сле
дил за русской словесностью, от
кликнувшись на перевод повестей 
Гоголя рецензией, в которой отме
чал «глубокие черты» его прозы и 
находил сцену казни Остапа дос
тойной пера Шекспира. Эту ре
цензию Белинский полностью 
процитировал в одном из своих 
произведений как образец крити
ческого мастерства.

Вообще русские писатели высо
ко ценили дар Сент-Бёва. Рус
ская марксистская мысль в лице 
Плеханова сравнивала его с Б е
линским. Толстой ставил его в 
один ряд с Лессингом. Тургенев 
писал Сент-Бёву: «Я настолько до 
рожу честью, которую вы мне 
оказываете, читая мои произведе
ния...» Он ж е — Флоберу: «Ах! 
Провести бы часа два с Сент-Бё- 
вом!»

* *

Итак, приглашение к чтению. И, 
может быть, наш современник за 
пишет в дневник или просто ска
жет при встрече другу: читал 
Сент-Бёва. ф
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МЕТАЛЛЫ
ВНУТРИ
НАС

Ю. СИМАКОВ,
кандидат биологических наук

«У него в жилах течет голубая кровь», — 
говорили в свое время об аристократах. Д а и 
сейчас еще говорят — в шутку. Пришло это 
выражение из Испании, где белая кожа и хо
рошо видные кровеносные сосуды с голубым 
оттенком считались признаком благородства: 
ведь рядом жили мавры с черной кожей. А 
бывает ли на самом деле кровь голубого цве
та? Бывает, только не у людей, а у беспозво
ночных животных: раков, моллюсков, морских 
червей... Красный цвет нашей крови придает 
железо.

Но в этой статье нам предстоит столкнуть
ся с «золотой» и с «медной» кровью. М етал
лы в крови? Нет, не только в крови, в живых 
организмах их можно найти во всех сложных 
белковых молекулах-ферментах. О ферментах— 
биологических катализаторах в последнее вре
мя пишут все больше и больше. Д а и как не 
удивляться этим веществам: они ускоряют 
реакции в десятки и в сотни миллионов раз. 
Известно, что химики применяют катализато
ры. Но разве можно сравнить их по действию 
с ферментами? Вот всего один пример. Пере
кись водорода разлагается под влиянием ж е
леза. Если бы у нас был один атом железа и 
один атом фермента каталазы, выделенный из 
печени быка, и если бы мы попробовали срав
нить, за какое время они разлож ат одинако
вое количество перекиси водорода, то в этом 
соревновании первенство было бы, несомнен
но, за ферментом каталазой. То, что катала- 
за сделает за одну секунду, атом ж елеза сде
лает только за 300 лет. В чем же магическая 
сила фермента? В его сердце. Что такое «серд
це» фермента, можно понять, если хорошо зна
ешь, как построена его молекула. Биохимики 
уже построили модели многих ферментов. Вот 
перед нами модель гемоглобина. Ее составля
ют 10 000 атомов. Это четыре белковых цепи, 
каждая из которых ' закручена в спираль. 
Сложно изогнутые, они, как пальцы руки, рас
топырены в пространстве, в середине — самый 
активный участок гем с атомом железа. Но 
гемоглобин это наиболее примитивная модель 
фермента, другие ферменты построены во мно
го раз сложнее. Их можно представить уже 
как огромные клубки из белковых цепей. Вна
чале кажется, что клубки эти беспорядочно 
намотаны вокруг своего центра. На самом де
ле каж дая нить в каждом ферменте уложена 
в строго определенном порядке. И это далеко 
не все. Модели фермента, построенные с по

мощью рентгеноструктурного анализа, — эта 
кадр, выхваченный из динамичных колебаний 
живых молекул. Вот почему, если бы нам уда
лось посмотреть на молекулу фермента в дей
ствии, мы бы ничего не увидели... кроме об
лачка. Это пульсируют молекулы. Некоторые 
биофизики считают, что колебания белковых 
цепей происходят с частотой 30—30 000 герц. 
Если так, то молекулы в живом организме по
просту поют, звучат на той или другой ноте: 
ведь это интервал звуковых частот. Сторонни
ки этой гипотезы считают даже, что со вре
менем удастся «слушать» молекулы живого 
организма и по изменению, звука узнавать о 
начале болезни.

Несмотря на то. что клубки ферментов ви
брируют со звуковой частотой, они сохраняют 
свою структуру: нити белка как бы взвешены 
в пространстве. М ножество сил удерживает 
их — и электрические, и электромагнитные, и 
просто магнитные, создаваемые атомом метал
ла.

Использовать атомные магнитные поля — 
пока мечта человека. В природе же атомный 
магнитный вибратор уже существует почти 
столько же, сколько существует и жизнь. Это 
молекула фермента. Можно предположить, что 
в центре молекулы атом металла — как бы 
магнит, от которого отталкиваются маленькие 
магнитики, разбросанные по белковым нитям 
клубка. Молекула фермента не только магнит
ный вибратор, но и сложная вычислительная 
машина: она начинает действовать, только 
столкнувшись с определенным субстратом.

Прежде всего - -  о постоянном магните, си
дящем в центре, о металле. Это лишь один 
атом какого-нибудь тяжелого металла: меди, 
железа, цинка, свинца, кобальта, золота... Во
круг атома металла образуется мощнейшее 
магнитное поле с напряженностью до 300 000 
эрстед, правда, действует оно на неболь
шое расстояние, но, по-видимому, вполне дос
таточное, чтобы в его зону попали все отрост
ки фермента. Белковые цепи, как миниатюр
ные пружины с навешенными на них магни
тиками, окружают металл. Итак, фермент го
тов к реакции, все его части напряжены, они 
находятся в неустойчивом равновесии, кото
рое сразу же нарушится, стоит только по
явиться «знакомой» ему молекуле. Американ
ский исследователь Ж . П. Ш анже считает, что 
способность фермента «узнавать» необходимые 
ему для реакции вещества отточилась до со
вершенства путем естественного отбора.

В живом организме нет моментов, когда 
фермент в бездействии. Или почти нет. Гипо
тетически все это можно представить так. 
Первое же движение зарядов белковых спи
ралей создает магнитное поле, оно взаимо
действует с постоянным магнитным полем ато
ма металла. Преобладание положительных или 
отрицательных зарядов, в свою очередь, при
водит к закручиванию или раскручиванию спи
рали. Будет ли вся спираль отбрасываться от 
центра или притягиваться к нему, зависит от 
преобладающего знака заряда, а следователь
но, от цорядка набора аминокислот в спирали, 
то есть от генетической информации, залож ен
ной в ферменте.

Отброшенные магнитным и электростати
ческим полем белковые цепи перестают раскру
чиваться. Теперь преобладают силы скручива
ния, все заряды начинают вращаться в дру
гую сторону, возникает магнитное поле с дру
гим направлением. Спираль с силой притяги
вается, сжимается и снова стремится раскру
титься. Все это слегка напоминает детскую иг
рушку, когда в пуговицу продето несколько 
ниток. Если скрутить нитки и потянуть, пуго
вица начнет вращаться и силой энергии сно
ва закрутит нитки в противоположную сторо
ну. Опять потянуть за нитки — пуговица сно
ва начнет вращаться.

Таким образом, фермент выступает как ми
кроскопический вибратор, возбуждающий во
круг себя среду и ускоряющий реакции между 
веществами в десятки и сотни тысяч раз. Но 
фермент не просто вибрирует среду, своей ми
кровибрацией он как бы притирает одно ве
щество с другим. После того, как он сделал 
свое дело, фермент освобождается, и начина
ется все сначала.

Достаточно молекулу фермента лишить ато
ма металла, попросту вырвать его оттуда, как 
пульсация прекращается. Еще совсем недавно

белковые цепочки ферментативного клубка бы
ли напряжены, как бы накачаны воздухом, 
теперь они слиплись, спали и безжизненно 
плывут в жидкости, содрогаясь от беспоря
дочных ударов молекул окружающей среды.

Такая же история происходит и с теми фер
ментами, что лишены собственного атома ме
талла, а используют магнитное и электро
статическое поле окружающих их ионов каль
ция или магния. Стоит только удалить эти 
ионы — и ферменты перестают работать.

Возможно, здесь, уже на молекулярном 
уровне, лежит граница между живым и нежи
вым. Одни молекулы пульсируют, другие не
подвижны. безжизненны

Уже давно о многих органах человека н 
животных говорят в шутку «золотые», «мед
ные», «цинковые», «свинцовые», называя их 
так в зависимости от того, какой микроэле
мент больше всего в них включен. Так, в мо
лочные железы входит много цинка, в печени 
много меди (относительно много, так как во 
всем организме человека ее содержится толь
ко 100 миллиграммов), а язык у всех людей 
«свинцовый»: в оболочке языка содержится 
больше всего свинца. В сетчатке глаза можно 
найти золото...

В крови человека и позвоночных животных 
содержатся почти все металлы, входящие в 
состав живых тканей. Но больше всего там 
железа. П равда, из всего железа, содержаще
гося в организме человека, можно сделать 
только два сапожных гвоздя. Крови красный 
цвет придает гем, соединение, в центр которо
го входит железо. У всех позвоночных живот
ных из-за гемоглобина кровь красная.

Другое дело оеспозвоночные — наименее 
изученный огромный и удивительный мир. У 
них можно найти любую кровь — и бесцвет
ную, и красную, и синюю, и голубую, и даж е 
зеленоватую. Конечно, они пользуются гемо-
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глобином, но помимо него привлекают для пе
реноса кислорода соединения с другими ме
таллами. Улитки, осминоги, мечехвосты, скор
пионы переносят кислород с помощью гемо
цианина, медьсодержащего белка. Кровь от 
гемоцианина голубая. Вот потому и жабры 
у раков не красные, как у рыб, а синеватые.

У некоторых глубоководных моллюсков в 
крови нет ни меди, ни железа; им почему-то 
по душе золото. Зачем же природе понадоби
лось включать в кровь глубоководных мол
люсков золото? И почему позвоночные ж и
вотные пользуются только железом, а беспоз
воночный мир в свою кровь включает другие 
металлы?

Многие любят раков, крабов, кальмаров. 
Вкус их отличается от рыбы и мяса позвоноч
ных особой своеобразностью. Это отличие вы
звано в первую очередь строением белка бес
позвоночных. Молекулы белка у них огромные. 
Иногда в десятки раз больше, чем у позво
ночных. У таких молекул должны быть силь
ные атомные магнитные поля. Магнитного по
ля железа может не хватить, и тогда в дело 
пускаются медь или еще более тяжелое золо
то.

Не нужно думать, что медь нужна только 
беспозвоночным животным. В плазме крови 
ее можно найти и у человека, и у позвоноч
ных. Без меди у животных не может быть 
правильного развития костей, без меди на
рушается координация движений.

Почему же без меди нарушается передача 
нервных импульсов к мышцам? Все начинает
ся во время эмбрионального развития. У з а 
родыша строятся нервы. Это многожильный 
кабель, и каждый нервный отросток тщатель
но изолирован от другого.

Чем же изолируются волокна? Еше во вре
мя эмбрионального развития на каждое во
локно как бы накручивается миелин — жиро
подобное вещество. Электронная микроскопия 
позволила рассмотреть эту изоляционную лен
ту толщиной всего в одну миллионную милли
метра. Она «перепеленывает» каждый . отрос
ток 20—30 раз. Рождается ребенок, изоляция 
его нервных волокон еще не закончилась, нуж 
но еще несколько месяцев, чтобы нервные им
пульсы не перескакивали с одного нервного 
отростка на другой, нужно, чтобы появилась 
точность движений. Тут-то медь и может сыг
рать свою роковую роль, вернее, не сама медь, 
а ее отсутствие. Без меди организм не может 
строить изолирующих оболочек вокруг нерв
ного волокна — начинается атаксия, наруше
ние координации движений.

Вся медь, поступившая в организм, перера
батывается в печени, связывается с белком и 
выходит в кровь. В таком виде медь не толь
ко безопасна, но и крайне необходима орга
низму: она работает в ферменте, который 
способствует усвоению железа в крови. Стоит 
только сломаться механизму, присоединяюще
му медь к белку, человека постигает беда. Не 
связанная ничем медь проникает в мозг, пе
чень, почки-, глаза, накапливается в высоких 
концентрациях. Нарушается деятельность моз
га, наступает смерть. У людей, страдающих 
такой болезнью, глаза становятся синими, в 
радужной оболочке откладывается очень мно
го меди.

Старики часто жалуются, что у них болят 
мышцы. Но разве атрофия мышц вызывает 
боль? Ведь это же естественный процесс, это 
процесс старения, он не должен сопровождать
ся болью. Исследование стареющих тканей по
казало, что в них резко повышается содерж а
ние кальция. Такую же боль испытывают и мо
лодые люди, если у них повышается содер
жание кальция в крови. Мышцы становятся 
малоподвижными, быстро уменьшаются в 
размерах. Вот и второй металл. Так же, как 
и медь, он влияет на проведение нервных им
пульсов к мышцам. Значит, если уменьшить 
содержание кальция в крови, мышцы сразу 
станут подвижными? Вот тут-то и поджида
ет опасность. Оказывается, есть люди, у ко
торых содержание кальция в крови и мыш
цах очень понижено. Происходит это при за 
болевании околощитовидных желез, малень
ких образований величиной с горошину. Без 
гормона, который они выделяют, ни живот
ное, ни человек не проживут и больше неде
ли. Долгое время исследователи не догады ва
лись, насколько важны эти железы. При опе
рации на щитовидной железе удаляли заодно 
и паращитовидные железы. Вскоре наступала 
смерть, ибо маленькие околощитовидные ж е
лезы управляли содержанием кальция в орга
низме. Стоило удалить, их — и содержание 
кальция резко падало. Вот мы и подошли к 
вопросу, как отразится на подвижности мышц 
уменьшение в них кальция. Д а, мышцы ста
нут действительно очень подвижными, но они 
уже не будут сокращаться нормально, вмес
то слабых сокращений появятся спазмы и 
судороги.

И еще одно свойство кальция. Он способ
ствует слипанию клеток. Клетки без кальция 
просто расходятся', а лучше даж е сказать 
рассыпаются, ни о каком функционировании 
органов уже не может быть и речи.

Чтобы рассказать еще об одном металле, 
играющем важную роль в живых организмах, 
давайте вспомним Маяковского.

Мой стих 
трудом 

громаду лет прорвет 
и явится 

весомо, 
грубо, ■ 

зримо, 
как в наши дни

вошел водопровод, 
сработанный

еще рабами Рима.
А вы знаете,из какого металла сделан древ

нейший водопровод? Из свинца. .
Водопровод оказался вечным, зато как он 

сократил жизнь самих римлян! Все те, кто 
пили воду из этого водопровода, стремитель
но сокращали себе жизнь — так считалось ве
ками. Римляне умирали от постепенного от
равления свинцом. Д а, этот металл долгое 
время считался ядом. И вдруг открытие! Био
химики исследуют нормальный человеческий 
организм и находят, что на один килограмм 
веса человека приходится около одного милли
грамма свинца.

У людей, отравленных свинцом, содержание 
его в крови повышается в два раза.

Как же свинец попадает в организм? Оче
видно, с пищей. Но как это доказать? Есть 
два пути. Первый: лишить свинца все про
дукты — это почти невыполнимо. Второй: 
провести опыт на экспериментальном живот
ном, начать давать ему свинец на определен
ном этапе развития. Тогда останется только 
проверить, увеличилось ли содержание свин
ца в тканях. Млекопитающие животные для 
этого опыта не подойдут. У новорожденных 
крысят уже есть свинец, всего 0,003 мг. Он 
поступает через плаценту матери.

В икринке лягушки свинца я не обнаружил. 
Вот это как раз и может подойти для нашего 
опыта. Как только икринка разовьется в го
ловастика, он вылупится из оболочек. В это 
время у головастика страшный аппетит, он 
готов съесть все вокруг. Посмотрим, что бу
дет с головастиком через сутки! Есть! Свинец 
обнаружен.

Особенно много его откладывается в нерв
ных волокнах и в хрусталиках глаз. У диких 
птиц в хрусталиках тоже много свинца; у че
ловека же и млекопитающих мы его почти не 
находим. Почему же в глазах земноводных 
и птиц его так много? Есть ли в этом высшая 
целесообразность природы?

Ответить на этот вопрос пока трудно, хотя 
связать с некоторыми необычайными свойст-" 
вами глаз амфибий и птиц можно.

Взорвались атомные бомбы над Хиросимой 
и Нагасаки, прошли десятки лет, а люди в 
Японии продолжают слепнуть. Под действием 
радиации развивается катаракта, мутнеет 
хрусталик.

От каких доз развивается помутнение хрус
талика? Можно поставить эксперимент на ж и
вотных, облучить их рентгеновскими лучами 
или. гамма-лучами. Для млекопитающих и че
ловека губительны сотни рентген. Тритоны и 
птицы выдерживают десятки тысяч рентген, 
катаракта у них не развивается никогда. Уж 
не играет ли тут свою спасительную роль сви
нец? Ведь когда-то в мезозое, примерно 135 
миллионов лет назад, радиация на поверх
ности Земли была настолько велика, что вы
жить смогли только те, кто к ней приспосо
бился. Как раз в это время появляются со
временные птицы.

*  *  *

Как ж е накапливаются металлы в развива
ющемся организме?

Если искать микроэлементы в яйцеклетках 
животных, просто диву даешься, как их там 
много. Это, можно сказать, склад металлов, 
необходимых на все то время, пока у заро
дыша не появятся органы, которые будут 
усваивать те или другие микроэлементы.

Вот почему так питательна икра осетровых 
и кетовых рыб, она содержит не только пол
ноценный комплекс белков, но и микроэлемен
ты, а в них человек часто очень нуждается.

Организм развивается, количество микроэле
ментов в зародыше сокращается.

А перед исследователем снова встают сот
ни вопросов...

*  *  *

Много непонятного в роли, которую играют 
атомы металлов в живом организме. Извест
но только одно: простые атомы металла взаи
модействуют с молекулами ферментов, вклю
чаются в них и в какой-то мере управляют 
ими. Развитие электронной биохимии со вре
менем прольет свет на эти загадочные взаи
модействия. Только тогда, может быть, мы 
узнаем, как одна миллионная доля процента 
от веса 'организма активизирует жизненные 
процессы.

Разгадаем мы тогда и еще одну, главную 
загадку — почему без нее, без этой ничтож
ной миллионной доли процента, останавлива
ется человеческая жизнь. #
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У этой выставки не бог весть какое назва

ние — «Интерсигналдортранс-70». И все-таки 
огромный красно-желто-зеленый светофор, ус
тановленный на фасаде легкоатлетического 
манежа стадиона юных пионеров, притягивал 
москвичей. Их тут за две недели побывало 
свыше 50 тысяч — внушительная цифра для 
такой специализированной экспозиции (наши 
зарубежные гости только руками разводили 
от удивления!).

К тому же все это были люди, так сказать, 
кровно заинтересованные: шоферы, милицио
неры, сотрудники ГАИ, автолюбители... В ма
неже побывали представители всех сторон, 
имеющих отношение к проблеме «человек— 
автомобиль—дорога».

По статистике ООН, материальный ущерб 
от автокатастроф втрое больше, чем размер 
помощи, которую та же ООН оказывает сла
боразвитым и развивающимся странам. Толь
ко в 1969 году на дорогах планеты погибло 
около трехсот тысяч человек — преимущест
венно здоровых, деятельных людей или д^тей.

Страна наша — на пороге «автомобильного 
взрыва». Ученые, инженеры, специалисты не
мало думают сейчас, как подготовиться к то
му, чтобы широкий поток автомобилей не за 
хлестнул улицы наших городов. Произошло 
ведь нечто подобное во многих странах Зап а
да. Как не повторить их ошибок? Понятной 
становится та заинтересованность советских 
организаторов выставки «Интерсигналдор- 
транс-70», которые пригласили принять 
в ней участие почти 40 крупнейших фирм из 
20 стран мира.

Что же показали наши гости?
Во-первых, светофоры — наверное, добрую 

сотню. Самых разных. Испанский, конструкто-

М. ГЛЕБОВ

СИГНАЛЫ 
НА ДОРОГАХ

РЕПОРТАЖ С ОДНОЙ ВЫСТАВКИ

ры которого приняли неожиданное, на первый 
взгляд, решение: вдвое увеличить по сравне
нию с остальными размер красной линзы — 
в сущности, самого главного света этого при
бора. Английский — переносной, пластмассо
вый, управляемый блоком автоматики. Фин
ский — со звуковым сигналом для тех пеше
ходов, чье зрение далеко не стопроцентное.

Технический прогресс привел, кажется, к не
сколько парадоксальной ситуации. Наш доб
рый старый друг светофор, появившийся для 
того, чтобы командовать машинами, сам тре
бует теперь управления со стороны машины. 
И вот японская фирма «Мацусита» демонст
рирует систему регулирования уличного дви
жения крупного городского района. Чтобы 
внедрить ее в Гинзе — центральном районе 
Токио, понадобилось (в пересчете на наши 
деньги) около 500 тысяч рублей. Не дорого
вато ли? Д а, недешево, но годовой экономи
ческий эффект от этой системы — 6 миллионов. 
Столько сэкономили секунды, отвоеванные у 
холостых простоев на перекрестках.

Между прочим, по данным той же ООН, 
на регулируемых перекрестках жертв в 4,5 ра
за меньше.

На выставке была показана и электронно- 
вычислительная машина, которая может уп
равлять сразу полутора тысячами светофоров. 
Ее работу демонстрировали, регулируя движе
ние на двух московских улицах.

Вот как это происходило. Датчики, укреп
ленные в различных местах тротуара, реаги
ровали на каждый проходящий автомобиль, 
посылали сигнал центральному пульту управ
ления, а здесь ЭВМ считала возможные ва
рианты и из 16 программ регулирования дви
жения выбирала оптимальную для. данного 
момента.

Весь этот процесс занимал доли секунды, а 
работа ЭВМ на 20—25 процентов повышала 
пропускную способность перекрестков.

На дорогах эту систему должен дополнять 
и оригинальный фотоприбор. Если водитель, 
презирая технический прогресс, все же на
рушит правила, прибор сфотографирует номер 
его машины, и на следующий день на квар
тиру лихача можно доставить счет, в который 
войдут и сумма штрафа, и плата за фото
услуги и почтовые расходы. Любопытная 
система!

Всеобщий интерес вызвал представленный 
одной из фирм автомобиль—симбиоз «скорой 
помощи» и полицейской машины. Принадле
жит он, разумеется, полиции, чьи служащие 
обучены оказывать первую помощь пострадав
шим. Идея эта возникла, конечно, не от хоро
шей жизни: известно, что и в США, и во 
многих капиталистических странах нет меди
цинской службы скорой помощи. Но ведь и 
для нас тут найдется рациональное зерно. Н а
ша автоинспекция, как правило, прибывает на 
место происшествия все-таки раньше врачей, 
а минуты и даж е секунды здесь, ох, как до
роги. Быть может, имеет смысл обучать и 
наших автоинспекторов оказывать первую ме-

Фотомонтаж  А . Рюмина
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дицинскую помощь пострадавшим от дорож 
ных катастроф, а заодно и подумать о новом 
типе машин для автоинспекторов.

Особая группа на выставке — различные 
средства ограждения на дорогах, светоотра
жающие краски. Так, работающий на батарее 
мигающий фонарь финской фирмы «Оллипро- 
дукт» исправно, без дополнительной зарядки, 
служит в течение трех месяцев. Д аж е если ка- 
кой-нибудь грузовик ненароком и опрокинет 
фонарь, он все равно будет мигать, преду
преждая об опасности, привлекая внимание.

Показаны были и светящиеся в темноте 
рефлекторы из прозрачной пластмассы, кото
рые можно впечатать в ткань, либо просто 
наклеить на нее. Шапочки, браслеты, пояса, 
нарукавные повязки с такими наклейками от
лично видно в ночи. А английская фирма 
«Флорина» показала целый «мигающий хомут»: 
перебрось его через шею регулировщик или 
дорожный рабочий — и он будет приметен 
на шоссе издалека.

На заводы нашей страны уже несколько лет 
поступают антикоррозийные лаки для авто
мобилей производства австрийской фирмы 
«Штольлак». На этот раз продукция фирмы 
была продемонстрирована несколько своеоб
разным способом. На стенде «Ш тольлака», как 
новенькая, блестела желтая малолитражка, в 
этом наряде пробегавшая уже 10 лет. И, види
мо, неспроста этот автомобильчик технической 
помощи заслужил название «желтый ангел». 
Машина принадлежит автоклубу и незамед
лительно прибывает по сигналу бедствия в 
любое место. Помощь членам клуба — бесплат
ная, всем остальным — за небольшую сумму.

Можно назвать еще комплекс средств под
вижной радиосвязи, предложенный датской 
фирмой «Сторно», с помощью ■ которой або
нент прямо из машины соединяется с любым 
нужным ему номером телефона. Или своего 
рода компас автомобилиста — единый центр, 
в который поступает информация обо всех 
автостоянках в городе. С помощью светящих
ся указателей, установленных на оживленных 
перекрестках, центр этот сообщает водителям, 
как проехать кратчайшим путем до ближ ай
шей стоянки.

Ну, а если вы только собираетесь вступить 
в ряды автомобилистов, вас пригласят пе
ред этим торжественным событием совершить 
«маленькую формальность» выдержать не
сложный экзамен у специального прибора, 
анализирующего психофизиологическое состоя
ние человека. Ваша задача — своевременно 
нажимать одну из трех кнопок- (красную, ж ел
тую или зеленую), как только на шкале при
бора вспыхнет - соответствующего цвета лам 
почка. И так — 100 раз. Счетчик аккуратно 
подсчитывает все ваши успехи и неудачи и 
в конце концов выдаст либо «добро» на при
обретение желанного средства передвижения, 
либо — добрый совет: использовать деньги 
более целесообразным и безопасным (для вас 
и человечества) образом.

Вот такой была эта выставка, о нескольких 
экспонатах которой мы попытались рассказать.

Экспонаты весьма поучительны и полезны. 
Потому -что лавина автомобилей — уже где- 
то на подступах к нашим улицам и площа
дям, и нужно к этому готовиться уже сегодня, 
ибо завтра станет поздно. Это прекрасно по
нимают устроители выставки — столичная 
ГАИ и руководители Министерства внутрен
них дел СССР.

Светофоры регулируют сейчас движение на 
шести тысячах городских перекрестков нашей 
страны. Около 600 из них сосредоточены в 
Москве. Советские инженеры уже создали сов
ременные средства регулирования движения в 
городах (счетно-решающие), средства для от
дельного перекрестка с ультразвуковым датчи
ком, магистральную систему регулирования с 
диспетчерским пультом. Готовы и другие оте
чественные новинки. Словом, многое из того, 
что было показано на выставке, есть у нас и 
в макетных образцах, и в полупромышленных. 
Есть варианты — не уступающие иностран
ным — и новых приборов, и специальных по
крытий, и красок. Но все это пока — образ
цы. Это-то и беспокоит сотрудников Министер
ства внутренних дел, отвечающих за безопас
ность движения на дорогах. Тут важно не 
опоздать!.. #

Понемногу 
о многом

важное научное достижение всей 
программы «Аполлон». О нем 
сообщили одновременно в В а
шингтоне и в Ленинграде, на сес
сии КОСПАРА (см. № 10,
1970 г.). По мнению ученых, сле
дует организовать самостоятель
ную программу исследований, по
священную анализу образцов по
род различных планет и есте
ственных спутников нашей систе
мы. Успех станции «Луна-16» 
заложил прочный фундамент, на 
котором может основываться 
дальнейшая программа подобных 
исследований.

ПРАПРАКАМ ЕНЬ
Советская автоматическая стан

ция «Луна-16» привезла на Землю  
образцы лунного грунта. Блестя
щий сам по себе, этот эксперимент 
приобретает теперь еще большее 
значение в связи с открытием, ко
торое сделано совсем недавно аме
риканскими учеными. Они исследо
вали свойства лунны х пород, ко
торые были доставлены на Землю  
экипажем космического корабля 
«Аполлон-12». Образцы лунных  
пород были взяты в районе Моря 
Бурь, где «прилунялся» этот ко
рабль. Один из лунных камней, по 
внешнему виду отличался от 
остальных. Он был светло-серого 
цвета, с темными полосами, и в 
нем были видны какие-то дымча
тые кристаллы, тогда как боль
шинство лунны х образцов по 
цвету и фактуре похожи на куски 
асфальтового покрытия дорог.

Результаты исследований показа
ли, что этот образец отличается 
от остальных не только по внеш
нему виду. Возраст большинства 
образцов оказался равным трем 
с половиной миллиардам лет, 
а возраст необычного камня — 
4,6 миллиарда лет. Это приблизи
тельно равно возрасту всей нашей 
Солнечной системы (около 5 млрд  
лет). Даже на Земле мы не нахо
дим таких старых пород, все они 
значительно «моложе».

Необычность камня подтвер
ждается и другими его отличиями. 
В нем в 20 раз больше урана, то
рия и калия, чем в остальных 
лунны х образцах. Весит он 83 
грамма, размеры — 1,9x2 ,5 X 
Х 3,8  см. Экипаж корабля «Апол
лон-12», который взял этот обра
зец с поверхности Луны, подчер
кивает, что это не какое-нибудь 
чужеродное тело (например, ме
теорит, лежавший на поверхно
сти), а именно образец коренных 
лунны х пород.

Важность этого открытия труд
но переоценить. Ведь уже давно 
накопилась целая группа фактов, 
подтверждающих вывод о том, 
что возраст Земли почти таков 
же, как возраст всей Солнечной 
системы. Похоже, что вся систе
ма образовалась сразу, в одно 
время. Но геологических под
тверждений этого не было — 
земные породы моложе. Теперь 
получено неопровержимое дока
зательство того, что такие поро
ды есть. Кроме того, теперь ясно, 
что и Л уна не моложе Земли (по  
крайней мере, если и моложе, то 
ненамного).

Некоторые ученые считают, что 
это открытие — вообще самое

ТАЙНА ПОДВОДНЫХ
СООРУЖ ЕНИЙ У БЕРЕГОВ 

БАГАМСКИХ ОСТРОВОВ
На глубине нескольких метров 

под водой, омывающей Багам 
ские острова, отчетливо виднеет
ся темное прямоугольное соору
жение. Ровные линии этого пря
моугольника длиной около 200 
метров резко отличаются от из
вилистых берегов, расположенных 
поблизости островов. Странная 
постройка находится у северно
го побережья Андроса, одного 
из больших островов Багамского 
архипелага. Аналогичные со
оружения были обнаружены и 
на расстоянии примерно ста ки
лометров от Андроса, к северу и 
к югу от небольшого острова Б и
кини, расположенного в ста кило
метрах от Майами.

Острова Багамского архипелага 
обитаемы с давних времен. До
XVIII века они служили убежи
щем пиратов. Однако ни корса
ры, ни рыбаки не подозревали о 
существовании подводных зданий, 
так как их можно увидеть лишь 
с самолета, да и то при благо
приятном освещении. В настоящее 
время американские археологи и 
океанографы с помощью фран
цузских специалистов произво
дят подводные работы и фото
снимки сооружений, обнаружен
ных в открытом море к северу от 
острова Бикини.

На фотоснимках, сделанных 
исследователями (об исследова
ниях, ведущихся здесь в настоя
щее время, сообщает «Бюлле
тень Ю НЕСКО»), видна стена, 
выстроенная из обтесанного 
песчаника, крупнейшие куски кото
рого имеют около 5 м в длину и
1,50 м -в ширину. Верхушка стены 
находится на глубине 6 м от по
верхности воды и возвышается 
над плоским песчаным дном при
мерно на 30 см. Трудно опреде
лить настоящую высоту зданий, 
поскольку сыпучий песок под во
дой сильно затрудняет проведение 
раскопок.

Датирование этих массивных со
оружений также представляет за 
труднения. По мнению специалис
тов, их не могли возвести под во
дой. Но в отдаленной древности, 
приблизительно 4—5 тысячелетий 
до н. э., океан был на 6 метров ни
же нынешнего уровня. Это озна
чает, что стены были, вероятно, по
строены, по крайней мере, шесть 
или семь тысяч лет назад. 
Чтобы подтвердить эту гипотезу, 
необходимо произвести глубокие 
раскопки, которые обнажили бы 
основание стен. Лишь тогда мож
но будет надеяться найти предме
ты, которые позволили бы отож 
дествить цивилизацию, до сйх пор 
окутанную тайной.

А \



Сомерсет МОЭМ

ЛОРД МАУНТДРАГО
Доктор Одлин взглянул на настольные часы. 

Они показывали без двадцати шесть. Лорду 
Маунтдраго было назначено на пять трид
цать.

Внешность у доктора Одлина была самая 
непримечательная. Он был долговяз, узкоплеч, 
худощав и слегка горбился; на голове сохра

нилось немного седых волос, вытянутое, нездо
рового цвета'лицо покрывали глубокие морщи
ны. Он -выглядел значительно старше своих 
пятидесяти лет. Всем своим видом доктор 
производил впечатление тяжелобольного че
ловека.

Доктор. Одлин занимался психоанализом. 
Профессию эту он приобрел случайно, и всю 
жизнь его не переставали мучить сомнения. 
Перед войной он окончил медицинский кол
ледж и стажировался в различных клиниках; 
когда начались военные действия, он добро
вольцем ушел в армию. После войны он уехал 
учиться, сначала в Вену, потом в Цюрих, в 
конце концов обосновался в Лондоне и занялся 
частной практикой. Он практиковал уже пят
надцать лет и за это время снискал громкую 
известность. О нем рассказывали легенды, па
циенты валили к нему толпой. Все это так, и 
все же втайне его не переставала мучить 
мысль, что он не более чем знахарь.

Сознание того, что он обладает какой-то 
непонятной силой, угнетало его, и ему было 
совестно поддерживать у своих пациентов ве
ру в то, во что сам он не верил. Он сколотил 
к этому времени приличный капитал и мог бы 
уже удалиться на покой: работа изматывала 
его. Он перечел все, что написали Фрейд, Юнг, 
но не получил желанного удовлетворения; в 
глубине души он был убежден, что все их 
теории — сплошное шарлатанство. И тем не 
менее результаты были налицо — явные и 
загадочные. Какие только человеческие типы 
не перевидал он за эти пятнадцать лет в 
своем невзрачном кабинете на Унмпоя-стрит! 
Его давно уже перестали удивлять бесконеч
ные откровения пациентов — одни поверяли 
1’вои тайны без тени смущения, другие — по
боров мучительный стыд, с озлоблением, не 
договаривая до конца. Ничто не могло вы
вести его из равновесия. Он убедился, что лю
ди лживы, одержимы безмерным честолюбием 
и что это еще не самые худшие их пороки — 
он считал, что не ему быть судьей. Год за 
годом выслушивал он эти жуткие исповеди, и 
только лицо у него заострялось еще больше, 
на нем ВСе резче обозначались складки, и 
усталость скапливалась в водянистых глазах.

Часы, показывали без четверти шесть. П а
циента не было. Л орд Маунтдраго был чело
веком заслуженным и известным. Ему не ис
полнилось еще и сорока лет. когда он получил 
портфель министра иностранных дел, и за три 
года пребывания на этом посту он сумел пре
творить в жизнь свой политический курс. По 
общему признанию, он был наиболее колорит
ной фигурой среди консерваторов, и только 
то обстоятельство, что после смерти отца он 
должен был унаследовать титул пэра и' поки
нуть палату общин, лишало его надежды 
стать премьер-министром.

У лорда Маунтдраго было много ценных 
качеств. Это был энергичный и деятельный 
политик. Он объездил весь свет и свободно 
изъяснялся на нескольких языках. Еще в мо
лодости он увлекся внешней политикой и тщ а
тельным образом изучал международное по
ложение и экономику иностранных государств. 
Он был находчив, решителен и прозорлив.

К сожалению, у него было немало недостат
ков. Это был отчаянный сноб. Вряд ли стоило 
этому удивляться, если бы его отец был пер
вым обладателем графского титула. Предкам 
же лорда Маунтдраго графский титул был по
жалован еще Карлом II, а титула баронета 
первый граф в их роде был удостоен во вре
мя войны Алой и Белой Розы. За триста лет 
потомки графа успели породниться с самыми 
знатными семействами Англии. Несмотря на 
это, лорд М аунтдраго кичился своим благо
родным. происхождением не меньше, чем ну
вориш — благоприобретенным богатством, и 
никогда не упускал случая напомнить о нем 
окружающим. У него были учтивые манеры, 
но только в обращении с людьми своего кру
га. Друзей у него никогда не было.

Доктор Одлин с большой неохотой согла
сился лечить лорда Маунтдраго. И, как по
казала их первая встреча, не без оснований.

В первый же свой визит Маунтдраго оста
новился на пороге кабинета и смерил доктора 
уничтожающим взглядом. Перед ним стоял 
рослый, упитанный мужчина, чем-то напоми
навший одного нз последних Бурбонор.

— Присаживайтесь, пожалуйста, сказал 
доктор.

Доктор Одлин раскрыл толстую тетрадь до
стал ручку и принялся записывать, не глядя 
на пациента. После обычных вопросов он 
спросил:

Что привело вас ко мне?
Я много о вас слышал.

— Я не умею творнть чудеса, - -  предупре
дил Одлин. — А если бы и умел. Королев
ская медицинская коллегия не погладила бы 
меня по головке.

Л орд Маунтдраго хохотнул. Л ед был сло
ман. Л орд заговорил более любезным тоном.

— У вас блестящая репутация. Люди верят 
в вас.

— Что привело вас ко мне? ■ повторил 
свой вопрос доктор Одлин.

На сей раз лорд Маунтдраго надолго по
грузился в молчание. Он, видимо, не знал, с 
чего начать. Доктор Одлин ждал.

— Я абсолютно здоров. Вполне допускаю, 
что мое желание проконсультироваться у вас 
может показаться вам глупостью и ребячест
вом.

— Не знаю, смогу ли я вам быть полезен, 
но постараюсь. Вас что-нибудь беспокоит?

Л орд Маунтдраго нахмурился.
— Я занимаюсь ответственной работой. От 

принимаемых мною решений в немалой степе
ни зависят судьбы страны и даж е мира. Я 
считаю своим долгом устранить любую поме
ху, которая может воспрепятствовать моей 
полезной деятельности.

Все это время доктор Одлин не сводил с 
него глаз. Он успел увидеть многое. За  на
пыщенными манерами и высокомерным тще
славием пациента он разглядел плохо скры
ваемое беспокойство.

— Мне даж е неловко вас беспокоить по т а 
ким пустякам. Вы еще подумаете, что я от
рываю у вас время на всякую ерунду.

— Иногда и пустяк заслуживает внимания. 
За  ним может скрываться симптом серьезного 
расстройства.

Глуховатый монотонный говорок доктора 
Одлина странным образом ласкал слух. Н а
конец лорд Маунтдраго набрался храбрости.

— Дело в том, что в последнее время по 
ночам мне снятся какие-то утомительные сны. 
По правде сказать, это начинает действовать 
мне на нервы.

— Вам не трудно рассказать какой-нибудь 
один сон?

— Чертовщина какая-то. Д аж е и рассказы
вать неловко. Ну, вот, первый сон приснился 
мне примерно с месяц назад. Мне снилось, 
что я приехал на прием в особняк Коннема- 
ров. Это был официальный прием, ожидалось 
прибытие короля и королевы, и приглашен
ные были при всех регалиях. Н а мне была 
орденская лента и звезда. Когда я раздевал
ся в прихожей, то столкнулся с неким Оуэном 
Гриффитсом, депутатом от Уэльса, и, откро
венно говоря, его присутствие меня удивило. 
Это совершенно непримечательная личность, и 
я подумал: ну, Лидйя Коннемара совсем уж 
не знает меры. Кого еще ей вздумается при
гласить в следующий раз? Мне почудилось, 
что он как-то подозрительно на меня поко
сился, но я и виду не подал, что заметил 
этого невежду, и поднялся вверх по лестнице. 
Вам не приходилось там бывать?

— Нет, никогда.
— Ну да, вы ведь не приняты в таких до

мах. Чета Коннемаров встречала гостей на 
верхней площадке. П ожимая мою руку, леди 
Коннемара окинула меня удивленным взгля
дом и поперхнулась от смеха; я сделал вид, 
как будто ничего не заметил, — много ли мож
но требовать от такой взбалмошной, невоспи
танной особы.

Я переходил из одной залы в другую. Сре
ди гостей я заметил германского посла, ко
торый беседовал с австрийским эрцгерцогом. 
У меня был к нему небольшой разговор, я 
подошел поближе и протянул руку. Едва за 
видев меня, эрцгерцог звонко расхохотался. 
Я был глубоко оскорблен. А он, не обращ ая 
внимания на мои негодующие взгляды, захо
хотал еще громче. Я повернулся к эрцгерцо
гу спиной, сделал шаг вперед и только в этот 
момент неожиданно обнаружил, что на мне 
нет брюк. Я стоял в коротких шелковых каль
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сонах и ярко-красных подтяжках. Не могу 
вам передать словами мое состояние. Вы не 
представляете себе моего облегчения, когда я 
понял, что это был всего лишь сон.

— - Подобного рода сны не так уж редки, — 
промолвил доктор Одлин.

— Очень может быть. Но вот что удиви
тельно. На следующий день я столкнулся в 
кулуарах палаты общин с этим типом Гриф
фитсом. Он как-то пристально посмотрел на 
мои ноги, потом заглянул мне в лицо и — 
ошибиться я не мог — подмигнул мне. И тог
да у меня промелькнула нелепая мысль — 
ведь накануне он присутствовал на приеме и 
теперь потешается надо мной. Разумеется, я 
сознавал, что этого не может быть, ведь я 
это видел во сне. Я смерил его ледяным взгля
дом.

— Расскажите еще какой-нибудь сон.
— Этот сон приснился мне на следующую 

ночь. Мне снилось, что я в палате общин. 
Шли дебаты по внешней политике, их с нетер
пением ожидали не только во всей стране, но 
и за границей. Правительство решило изме
нить политический курс, на карту были по
ставлены судьбы империи. Момент был исто
рический. Зал заседаний, разумеется, перепол
нен. Присутствовал весь дипломатический кор
пус. Мне выпала честь выступить с програм
мной речью. Как только я начал говорить, 
в зале воцарилась мертвая тишина. Со
вершенно случайно на скамьях оппозиции я 
заметил этого бесстыжего нахала Гриффитса, 
депутата от Уэльса, — он показывал мне 
язык. Может быть, вам приходилось когда- 
нибудь слышать «Двухместный велосипед» — . 
была такая пошлая песенка, одно время ее 
распевали в мюзик-холлах. Ж елая показать 
Гриффитсу мое полнейшее презрение, я запел 
эту песенку. Вначале послышались удивлен
ные возгласы, но когда я спел первый куплет, 
со скамей оппозиции раздались выкрики «ти
ше, тише!». Я поднял руку, призывая к спо
койствию, и затянул второй куплет. П алата 
слушала меня при гробовом молчании, и мне 
показалось, что песенку принимают не слиш
ком хорошо. Я почувствовал себя обиженным: 
у меня приятный баритон и мне хотелось, 
чтобы мое выступление было оценено по д о 
стоинству. Когда я запел третий куплет, по
слышались смешки; мгновение спустя смеялась 
вся плата. Я оглянулся' и только тогда осоз
нал, что случилось непоправимое. Я очнулся: 
это был сон.

Бред какой-то. Я от души посмеялся над 
этой историей и постарался выкинуть ее из 
головы. На следующий день я отправился в 
палату в превосходном настроении. Дебаты 
шли вяло, но мое присутствие было необходи
мо, и я занялся кое-какими служебными бум а
гами. Не помню уж почему, я оторвался от 
чтения в тот момент, когда выступал Гриф
фитс. Он цитировал несколько строк из «Двух
местного велосипеда». Я невольно поднял гла
за и поймал его ехидный взгляд. Я только 
плечами пожал. Просто смешно, когда какой- 
то депутат-валлиец, ничтожество так на тебя 
смотрит. А то, что он упомянул эту злосчаст
ную песню, не иначе как случайность.

А теперь я расскажу вам еще один сон, ко
торый приснился мне через несколько дней. 
Мне снилось, что я отправился в паб в Лайм- 
хаузе. Никогда в жизни я не бывал в 
Лаймхаузе, а в паб последний раз заходил, 
кажется, еще в Оксфорде, однако же я без 
труда отыскал и нужную улицу, и здание, как 
будто я шел к себе домой. Где-то играло р а 
дио, а может быть, граммофон, перед камином 
две женщины вихлялись в танце. Вокруг них 
теснились люди. Я тоже протиснулся поближе, 
и тут какой-то мужчина обращается ко мне: 
«Выпьем, Билл?».

В этот момент одна из женщин вышла из 
крута и схватила мой стакан. «Пойдем-ка по
танцуем». Не успел я и слова сказать, как она 
меня подхватила, и мы пустились в пляс. П о
том, уже не помню как, я очутился в кресле, 
женщина эта устроилась у меня на коленях, 
и мы принялись пить пиво из одного стакана. 
Внезапно до меня донесся голос: «Так. так, 
старина, развлекаемся, значит». Я поднял го
лову и увидел Оуэна Гриффитса. Я попытал
ся вскочить, но эта жуткая женщина меня не 
пускала. «Да плюнь ты на него, — говорит, —

лезут тут всякие». А он продолжает: «Давай, 
давай, — гбВорШи. — Я Молли знаю. За  свои 
денежки получишь полное удовольствие». Я 
схватил с соседнего столика бутылку пива и 
со всей мочи' ударил его по голове. От рез
кого движения я проснулся.

-  Подобного рода сны вполне объясни
мы, — заметил доктор Одлин. — Таким спо
собом природа мстит людям безупречного по
ведения.

— Дурацкий сон. Но не в этом дело. На 
следующий день мне срочно понадобилась к а
кая-то справка и я заглянул в парламентскую 
библиотеку. Я углубился в .чтение и даж е не 
заметил, что рядом сидит Гриффитс. В это 
время вошел еще один лейбористский депутат 
и окликнул его. «Хэлло, Оуэн, — говорит, — 
отчего это ты сегодня такой кислый?» А тот: 
«Голова, — говорит, — раскалывается, как 
будто меня трахнули бутылкой».

Лицо лорда Маунтдраго исказила страдаль
ческая гримаса.

— И тогда я понял, что догадка, от кото
рой я поспешил отмахнуться — такой нелепой 
она показалась, — была верна. Я понял, что 
Гриффитсу снятся те же самые сны.

— Как вы думаете, почему вам все время 
снится этот человек?

— Понятия не имею.
— Сон, о котором вы сейчас рассказали, 

приснился вам три недели назад. Вы и после 
этого продолжали видеть сны?

— Каждую ночь.
— И каждую ночь вам снится этот Гриф

фитс?
— Д а. Доктор Одлин, вы должны помочь 

мне. Силы мои иссякают. Еще немного... и я 
сойду с ума. Я боюсь заснуть. Гриффитс ме
ня преследует. И вот что я вам скажу: если 
вы мне не поможете, я убью его или покончу 
с собой.

— На вашем месте я не стал бы его уби
вать, — спокойно возразил доктор Одлин 
своим баюкающим голосом. — По закону че
ловекоубийство влечет за собой неприятные 
последствия.

— Если вы намекаете на то, что меня по
весят, так мне это не грозит. Кто сможет до
казать, что убил его я? И я знаю, как это 
сделать. Помните, во сне я ударил его пивной 
бутылкой, и на следующий день у него го
лова раскалывалась от боли. Он сам в этом 
признался. Значит, проснувшись, он продол
жает ощущать все, что с ним происходило во 
сне. Так вот. в следующий раз я запасусь не 
бутылкой, а кое-чем посерьезней.

— Только что вы упомянули о преследова
нии. С какой стати Оуэну Гриффитсу вздума
лось вас преследовать?

— Этого я не знаю.
•— Вы никогда ничем его не оскорбили?
— Никогда.
— Вы абсолютно в этом уверены?
— Абсолютно. Вы так и не можете понять, 

что мы вращаемся в разных сферах. Не хочу 
без конца повторяться, но должен вам напом
нить, что я королевский министр, а он какой- 
то безвестный лейбористишка. Д а и наши 
политические платформы настолько различны, 
что всякое общение между нами исключено.

— Я ничем не смогу вам помочь до тех 
пор, пока вы не расскажете мне всю правду.

Л орд Маунтдраго вздернул брови, и в его 
голосе послышались металлические нотки:

— Я привык, что мне верят на слово, док
тор Одлин.

— Вы не сделали этому человеку ничего 
такого, что он мог бы счесть за оскорбление?

— Хорошо, я расскажу вам все, что может 
представить какой-то интерес. Гриффитс был 
избран в парламент на прошлых выборах и 
почти с самого начала стал совать нос не в 
свои дела. Сам он из шахтеров, в молодости 
работал в забое, а потом был учителем и 
журналистом. Этакий, знаете ли, интеллигент- 
недоучка из низов — на грош амуниции, на 
фунт амбиции, с тех пор как ввели обяза
тельное образование, много их,, таких, разве
лось. Вид у него заморенный, шея, как у гу
ся, лицо землистое, весь он какой-то растре
панный. У Гриффитса язык хорошо подвешен, 
он поднахватался верхушек, партийные бонзы 
при всяком удобном случае стали выпускать 
его на трибуну. Он, видите ли, возомнил себя

специалистом по внешней политике и без кон
ца докучал мне дурацкими и надоедливыми 
запросами. Признаюсь, я сразу же вознаме
рился осадить его самым решительным обра
зом. До меня дошли слухи, что Гриффитса 
прочат в министры в лейбористском прави
тельстве; поговаривают даже, что его могут 
сделать министром иностранных дел. Идея 
смехотворная, но не такая уж несбыточная. 
Однажды мне пришлось выступать с заключи
тельным словом в дебатах по внешней поли
тике, которые открылись речью Гриффитса. Он 
говорил битый час. Я решил, что представился 
случай с ним разделаться, и, клянусь богом, 
сэр, я с ним разделался. Я не оставил камня 
на камне от его речи, я потешался над ним; 
в тот день я был в ударе, и депутаты пока
тывались со смеху. Смех меня подстегнул, и 
я дал себе волю. Едва ли Гриффитсу когда- 
нибудь приходилось бывать в таком глупей
шем положении. Я заметил, как он весь под
жался, побледнел, а потом закрыл лицо ру
ками. Когда я сошел с трибуны, это был кон
ченый человек. Я стер его в порошок. Мне 
потом рассказали, что в этот день из Уэльса 
специально приезжали его мать и отец, ста
рый шахтер, вместе с приверженцами из его 
избирательного округа. Они ждали триумфа, 
а стали свидетелями его позора и унижения.

— Я ненамного ошибусь, если скажу, что 
вы загубили его карьеру?

— Думаю, что да.
— И вас никогда не терзали угрызения со

вести?
— Если бы я знал, что в зале присутствуют 

его родители, то, пожалуй, разделался бы с 
ним поделикатней.

Дальнейшие расспросы были бесполезны. 
Доктор Одлин начал лечить больного. С rib- 
мощью внушения он попытался заставить его 
забыть о своих снах, попробовал вызвать у 
него глубокий сон без сновидений. Через час, 
убедившись, что лорд Маунтдраго не подда
ется никакому воздействию, он отпустил его. 
После этого лорд Маунтдраго принял еще 
пять или шесть сеансов. Они не принесли ни
какого облегчения. Каждую ночь несчастного 
продолжали мучить кошмары. Общее состоя
ние его быстро ухудшалось. В конце концов 
доктор Одлин пришел к выводу, что у лорда 
Маунтдраго остается один-единственный шанс 
на исцеление, но он уже успел хорошо изу
чить своего пациента и понимал, что тот ни
когда в жизни добровольно им не воспользу
ется. Доктор Одлин считал, что дальше мед
лить нельзя. Он продолжал лечить своего па
циента гипнозом.

О днажды, усыпив больного, доктор Одлин 
произнес заветную фразу.

— Вы пойдете к Оуэну Гриффитсу и попро
сите прощения за то зло, которое вы ему при
чинили. Вы скажете, что готовы любой ценой 
искупить свою вину перед ним.

Эти слова подействовали на лорда М аунт
драго, словно удар бича. Он очнулся от гип
нотического сна и вскочил на ноги. Он об
рушил на доктора Одлина поток брани.

— Просить прощения у этого прохвоста- 
валлнйца? Д а  я лучше удавлюсь!

Минут пять они сидели в полном молчании. 
У лорда Маунтдраго, при всех его хамских 
замашках, все-таки сохранились понятия о 
джентльменстве.

— Я, кажется, нагрубил вам. Мне стыдно 
за свои слова. После ваших сеансов я дейст
вительно чувствую себя лучше. Думаю, что 
в вас — моя единственная надежда.

— Забудьте о том, что вы наговорили. Это 
не имеет значения.

— Только не заставляйте меня просить про
щения у Гриффитса.

— Я много размышлял над вашим случаем. 
По моему убеждению, у каждого человека 
есть несколько «я», и вот ваше второе «я» 
восстало против того зла, которое вы причи
нили Гриффитсу, приняло его облик в вашем 
сознании и теперь наказывает вас за жесто
кость.

— Моя совесть чиста. Если я и погубил 
карьеру этого человека, моей вины в этом 
нет. Я раздавил его, как слизняка на садовой 
дорожке, и ни о чем не сожалею.
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Л О Р Д  М А У Н Т Д Р А Г О
С этими словами лорд Маунтдраго удалил

ся.
...И вот сегодня день очередного сеанса. Бы,- 

ло уже шесть. Странно, но лорд Маунтдраго 
не появился. Видимо, его задержали срочные 
служебные дела. Может быть, стоит преду
предить премьер-министра, что по состоянию 
здоровья лорду Маунтдраго сейчас опасно до
верять ведение дел? Нет, неприятностей не 
оберешься. В конце концов, подумал он, за 
последние двадцать пять лет политиканы по- 
натворили таких дел, что не многое изменит
ся, если на свете одним сумасшедшим ми
нистром будет больше.

Он позвонил.
— Если появится лорд Маунтдраго, пере

дайте, что на шесть пятнадцать назначено 
другому пациенту и сегодня я, к сожалению, 
не смогу его принять.

— Слушаюсь, сэр.
— Вечернюю газету еще не приносили?
— Сейчас узнаю.
Минуту спустя слуга вернулся с газетой. 

Через всю первую полосу тянулся жирный за
головок: «Трагическая смерть министра иност
ранных дел».

— Боже мой! — воскликнул доктор Одлин.
Впервые за долгие годы ему изменило при

вычное спокойствие. Л орд Маунтдраго, гово
рилось в сообщении, находился на перроне 
метрополитена, у самого края платформы, и 
на глазах у публики упал под колеса прибли
жающегося поезда. Предполагают, что это 
произошло в результате внезапного голово
кружения. Рядом был помещен небольшой 
прочувственный некролог.

Самоубийство! В этом доктор Одлин ни
сколько не сомневался. Настроение у него 
совсем испортилось. Он имел дело с таинст
венными и загадочными силами, познать ко
торые, очевидно, не дано простым смерт
ным. Он напоминал сам себе человека с за 
вязанными глазами, который ощупью пытает
ся отыскать путь в неведомое. Он рассеянно 
перелистывал газету. Внезапно он вздрогнул. 
Небольшая заметка в конце столбца: «Вне
запная смерть члена парламента, — прочел 
он. — Сегодня днем на Флит-стрит был по
добран член парламента от такого-то округа, 
мистер Оуэн Гриффите. Как полагают, смерть 
наступила от естественных причин, однако 
ожидается, что будет произведено расследо
вание».

Итак, неужели прошлой ночью лорд М аунтд
раго, наконец, привел в исполнение свой за 
мысел — вооружился во сне ножом или писто
летом и прикончил своего мучителя, и подоб
но тому, как после случая в пивной, Гриф
фитс почувствовал боль только наутро, так 
и теперь ужасная смерть настигла Гриффитса 
наяву лишь много часов спустя? А может 
быть, все произошло еще более загадочным 
и жутким образом — когда лорд Маунтдраго 
захотел в смерти найти успокоение, его враг 
расстался с бренной оболочкой и последовал 
за своим обидчиком в мир иной, чтобы там 
отомстить ему?

...Доктора трясло, как в лихорадке. Перед 
его внутренним взором открылась ужасная 
зияющая пустота. Отверзлись темные глуби
ны души, и он ощутил первобытный страх пе
ред неведомым. 9  

Сокращенный перевод с английского 
Л. ШТЕЙНА

К О М М Е Н Т А Р И Й  П С И Х О Л О Г А

СТРАХ ПЕРЕД 
НЕВЕДОМЫМ
А. ДОБРОВИЧ

Крупный художник может относиться к Опи
сываемому пристрастно. «Положительно» или 
«отрицательно». Иногда — противоречиво. Но 
само описание остается безупречным по реа
лизму, полноте жизненной правды. Есть ос
нования заподозрить С. Моэма в лукавстве,

в стремлении «постращать» публику, добиться 
броского эффекта своего рассказа. С другой 
стороны, мысль о внезапной беспомощности 
разума перед взрывом «иррациональных сил», 
таящихся в глубине человеческой психики, — 
частая и излюбленная мысль этого автора. Но 
как бы то ни было, рассказ дает психологу 
подлинный, можно сказать, клинический 
материал для размышлений. Уместно напом
нить, что С. Моэм был врачом. Особенности 
характера и поведения лорда Маунтдраго, по
дробности его сновидений, специфика его пе
реживаний, — все это в высокой степени 
правдоподобно; детали повествования не по
догнаны в соответствии с намерениями и пре
дубеждениями автора, а . образуют «схему», 
многократно наблюдаемую психиатрами в 
жизни.

Великолепна, например, точность, с которою 
схвачена основная черта Маунтдраго: неимо
верный снобизм. Снобизм, приличествующий 
новоиспеченному дворянину, но не наследни
ку титула пэра. В этом несомненная стран
ность лорда.

Психолог, сталкиваясь с фигурой, подобной 
■Маунтдраго, обычно задается вопросом: по
чему? Почему в данном случае спесь аристо
крата так раздута, подчеркнута и проявляет
ся почти всегда, почти всюду, превращаясь 
уже в «хамские замашки»? Самое естествен
ное предположение: преувеличенная спесь вы
полняет для этой личности функцию психоло
гической защиты. Видимо, есть от чего защ и
щаться. Видимо, лорду присущи некие мелкие 
наклонности, грубо противоречащие «хорошему 
тону». Причем сила этих наклонностей такова, 
что мыслить себя аристократом — недостаточ
но для их подавления и отторжения от соб
ственного «я»; требуется мыслить себя «сверх
аристократом». Сознание героя непрерывно 
сооружает систему представлений, служащих 
противовесом этим наклонностям. Как красно
речивы его витиеватый слог, его усиленная 
забота о «безупречном поведении», его от
вращение ко всему «грубому и низменному», 
его гадливость к «неумытому» Гриффитсу, «из 
шахтеров»!

В Гриффитсе, по смутно угадываемым при
чинам, сконцентрировано для лорда все то, 
что он ненавидит, точнее — от чего он вы -. 
нужден защищаться в самом себе. Гриффитсу 
без разбирательств приписывается порочность, 
представление о которой Маунтдраго навер
няка получил, заглядывая в тайники собствен
ной психики. Уважать себя — значит прези
рать Гриффитса. Так Гриффитс превращается 
в символ враждебных и опасных сил, с кото
рыми ежеминутно надо быть начеку.

Таков скрытый смысл многих человеческих 
предубеждений.-Часто вражда между людьми 
на поверку оказывается следствием чьей-то 
отчаянной борьбы с самим собой, с собствен
ным, но неосознаваемым «я». При этом, нали
чие непрерывных «военных действий» стано
вится условием относительного психологиче
ского баланса, психической уравновешенности 
личности. Нарушение баланса приводит к ду
шевному заболеванию. Это и произошло с 
лордом Маунтдраго.

Ему, можно сказать, не повезло. В т о . вре
мя, как он с парламентской трибуны упоенно 
топтал воображаемого, символизированного 
Гриффитса, в зале сидел настоящий, живой 
Гриффитс, в отчаянии закрывший лицо рука
ми. Лорду и в голову не пришло бы видеть 
его живым человеком, если бы впоследствии 
не выяснилось, что в зале находились преста
релые родители врага. Родители, их любовь, 
их тревога за сына, их радость в связи с его 
успехами — не правда ли, это нечто такое, 
что немедленно очеловечивает картонную фи
гуру противника, созданную воображением. 
Нечто такое, что вынуждает Маунтдраго отож
дествлять себя с Гриффитсом как с себе подоб
ным. Отождествление есть подстановка себя на 
место другого. Что если бы м о и м родителям 
пришлось услышать и пережить такое? Что 
сделал бы я с негодяем, причинившим им та 
кое страдание? И з отождествления рождается 
сочувствие и сознание вины. Гриффитс, вызы
вавший однозначную ненависть, превращает
ся в объект двойственного отношения: нена
висть — с одной стороны; сострадание и чув
ство вины — с другой.

Но Гриффитс для лорда, повторяем, не прос
то человек, к которому можно относиться так, 
а можно иначе; это запрещенное «я», отноше
ние к которому может быть только враждеб
ным. Итак, двойственность чувств Маунтдраго 
распространяется на подавляемое «я», от чего 
это подавление немедленно ослабевает! Психо
логическая «оборона» прорвана! И подобно 
тому, как противник врывается в образовав
шиеся бреши, Гриффитс вместе со всем, что 
приписывается ему, врывается в сновидения 
спесивого Маунтдраго. Маунтдраго в панике. 
Единственный способ подавить свое невыноси
мое, «непристойное» «я» заключается в том, 
чтобы с утроенной яростью преследовать все 
его проявления в сознании. То есть вновь iT 
вновь преследовать Гриффитса. Однако ут
вердившееся чувство вины препятствует этой- 
необходимости преследования. И тут происхо
дит типичная психологическая акция: роль 
преследователя начинают приписывать пресле
дуемому! Эту уловку называют «проекцией». 
Когда полагаешь, что Гриффитс на каждом 
шагу старается причинить тебе зло, твои ру
ки развязываются, ты заранее оправдан в 
стремлении на каждом шагу причинять зло 
Гриффитсу. Грань между здоровьем и помеша
тельством становится неуловимой. «Д оказа
тельства» враждебных намерений врага кон
струируются из какого угодно материала, а 
если нет материала — «берутся с потолка». 
Формальная логика и здравый смысл отодви
гаются на последний план: до логики ли тут? 
Разве логика утоляет боль и ярость? На сце
ну выступает бред. Бред преследования.

Это явление известно любому психиатру. 
Только новичок принимает всерьез тысячи 
«бесспорных фактов», сообщаемых бредовым 
пациентом в доказательство( его правоты. Эти 
«факты» — обычно чьи-то подмигивания, мно
гозначительные взгляды, двусмысленные реп
лики и жесты.

Вот почему, с точки зрения психиатра, 
«подтвержденные» догадки лорда М аунтдра
го — факты помешательства, а не реальные 
факты. У нас столько же оснований верить, 
будто Гриффитс «посмотрел на ноги» лорда 
и «ухмыльнулся во весь рот», сколько осно
ваний верить в совместные сновидения. Куда 
в действительности смотрел Гриффитс, чему 
он ухмылялся и ухмылялся ли вообще, мы 
никогда не узнаем. Возможно, он в самом де
ле сказал приятелю в парламентской библио
теке, что у него болит голова. Но добавил ли 
он при этом, что его «будто трахнули бутыл
кой», или это только «послышалось» лорду?

Слышится же больным, как о них «говорят 
по радио», видится же им, как от них, напри
мер, «отворачиваются, заж ав нос». И при этом 
больной может выглядеть и беседовать как 
спокойный и разумный человек. Распознава
ние душевных болезней требует большого вра
чебного опыта.

Мы не знаем, как в действительности об
стояло дело с песенкой «Двухместный велоси
пед». Нет никакой уверенности в том, что 
лорду сначала приснился сон, в котором он 
поет эту песенку перед парламентом, а потом 
слова песенки послышались в выступлении 
Гриффитса. Быть может, так и было, но не 
почудилась ли лорду «цитата», которой в ре
чи Гриффитса вовсе не содержалось? Но, мо
жет быть, «цитата» — подлинный факт, од
нако соответствующий сон приснился лорду 
уже после выступления Гриффитса. Эти сме
щения во времени крайне характерны для 
бредовых больных; бред распоряжается хро
нологией событий «по своему усмотрению», а 
больной <?амым искренним образом верит в 
хронологию, подсказанную бредом.

Как видим, в истории, рассказанной С. Мо
эмом, есть одно лишь случайное совпадение. 
Это смерть Гриффитса в один день с само
убийством лорда Маунтдраго. Совпадение 
столь поразительное, что нам остается думать: 
«Чего только на свете не бывает!» или же 
оставить его на совести автора как эффектный 
беллетристический прием. Только требуются 
ли такие приемы для утверждения о бесконеч
ной - сложности психической жизни? Разве 
предварительный, далеко не развернутый ана
лиз случая, изложенный выше, не утверждает 
то же самое, обходясь при этом без таинст
венного и эффектного конца? ®



ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ
Л И Н И Й  ВЫСОКОГО НАПРЯЖ ЕНИЯ

Л инии высокого напряжения. И у  них, конечно, 
есть своя, функциональная красота, но сами по се
бе эти линии едва ли  вызывают какие бы то ни бы
ло эмоциональные эффекты. Мастерство же и выдум
ка фотографа представили их нам совершенно ины
ми, нежели в жизни. Гармония необычной расцветки, 
световых бликов и красочного фона делает голые 
стальные конструкции носителями определенного на
строения. Что же они отражают? Восприятие, разу
меется, может быть самым различным. Ведь сколько 
людей  — столько и оценок.

Читатель сообщает, 
спрашивает, спорит

Дорогая редакция!
Наше время богато достижени

ями в области космических ис
следований. По-моему, настало 
время открыть постоянную руб
рику «Космический клуб», где вы
ступали бы ученые, инженеры, кос
монавты.

Продолжайте печатать все, что 
интересно и увлекательно. Ваш 
журнал — не только отличный 
справочник, но и великолепный 
пропагандист, знаний.

В. ФИЛИППОВИЧ
г. Одесса

Я — старый читатель вашего 
журнала. Очень люблю историю, 
этнографию и философию, хотя по 
образованию инженер-механик. Хо
телось бы прочесть в журнале о 
давно исчезнувших народах, о 
людях увлекательнейшей профес
сии — археологах, которые прово
дят большую работу по «связи вре
мен». Хотелось бы увидеть в ж ур
нале выступления социологов о 
различных прогнозах, пусть даже 
немного фантастичных, на сотни 
лет.

Н. М ОЗГОВОЙ 
г. Ленинград

Спасибо за лестный отзыв о 
нашей работе, помещенный в ж ур
нале «Знание—сила», № 8, под 
заголовком «Вода — не влага». 
Сразу после опубликования ста
тьи к нам поступило три запроса 
на выдачу результатов нашей ра
боты для внедрения в производ
ство.

С уважением,

Ю. СКОРИКОВА, 
зав. лабораторией 

Краснодарского НИИ 
пищевой промышленности

Дорогая редакция!
Будучи всего лишь рядовым чи

тателем вашего журнала, все же 
беру на себя смелость внести не
которые предложения. Хотелось 
бы прочесть в журнале материа
лы на следующие темы: перена
селение планеты, биосфера и тех
нический прогресс. И,' конечно, 
расширять контакты с читателя
ми. Иногда в разделе читатель
ских писем встречаются на ред
кость интересные мысли.

Р. ДЕГТЯРЕВ 
Азербайджанская ССР.

г. Мингечаур

Уважаемая редакция!
Мне нечем похвастать. Я толь

ко год являюсь читателем вашего 
чудесного журнала. Еще в 1963 
году я прочитал статью Казанце
ва о космических пришельцах, 
опубликованную в журнале «Ого
нек». В то время эта статья меня 
ошеломила. Замирало сердце. Н е
ужели Землю посещали люди с 
другой планеты? Были у меня и 
сомнения. Но нигде больше я о 
пришельцах не читал. И вот, 
спустя столько лет, я «нашел» ваш 
журнал, который регулярно по
свящает этой проблеме целую 
рубрику. Я тоже не против сен
саций. но они должны быть обос
нованы, доказаны фактами. Разве 
это не сенсация — полет автома
тической станции «Луна-16» и до
ставка грунта с лунной поверхнос
ти. Ведь об этом тысячелетиями 
мечтало человечество! Я за такие 
сенсации и чтобы их было поболь
ше!

В. ТКАЧЕНКО 
Ростовская обл., 
х. Н-Николаевка

И з публикаций 1970 года боль
ше всего понравилась мне серия 
статей К. Левитина «Геометриче
ская рапсодия». Мне кажется, это 
пример того, как надо писать на- 
учно-популярные статьи. Каждая 
часть «Рапсодии» захватывает с 
первых строк, вводит в чудесный 
мир математики. Кроме того, что 
статьи интересно написаны, они 
замечательно иллюстрированы 
гравюрами М. Эсхера. Кстати, 
если можно, напишите, пожалуй
ста, об этом художнике.

Ну, и, конечно, я выражу поже
лания очень многих читателей, ес
ли скажу, что фантастики нужно 
публиковать значительно больше.

В. КОБ Я КОВ 
г. Днепропетровск

Ж урнал «Знание—сила» имеет 
своеобразное лицо: своими публи
кациями он побуждает к мысли, 
учит мыслить самостоятельно. 
Мне кажется, что журнал станет 
еще более популярным и ценным, 
если попробует ответить на такие 
вопросы:

Каким объективным законам 
подчиняется искусство? В чем з а 
ключаются попытки в наше вре
мя гармонию поверить алге
брой? Каким будет . искусство 
лет через 200—300? Не надо з а 
бывать, что в наш век космоса и 
атома духовная щедрость, отзыв
чивость, сострадание, . чуткость и 
просто деликатность становятся 
дефицитом, а это страшно. Искус
ство же призвано формировать 
человека, его духовный мир.

Д. КИРИ ЛЛОВ 
г. Горький
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ЗАЧЕМ БЫЛ «ДУБ УЕДИНЕННЫЙ»?
Л. МАИСТРОВ.
кандидат физико-математических наук

Я Ш

Летом прошлого года я жил в деревне Сав- 
кино — между Михайловским и Тригорским. 
Тысячи посетителей приезжают и приходят 
сюда организованно и «диким» способом. В 
один из вечеров я бродил по аллеям Три- 
горского парка и вышел на красивую круг
лую поляну, по краю которой шла узкая до
рожка. В центре ее возвышался недавно по
ставленный не то столб, не то макет ракеты. 
И хотя я много раз был здесь, но в первый 
раз обратил внимание на надпись. Вот она: 

СОЛНЕЧНЫ Е ЧАСЫ 
КРУГЛАЯ ПЛОЩ АДКА БЫ Л А  ОБСАЖЕНА 
12-ю ДУБАМИ (ПО ЧИСЛУ Д Е Л Е Н И Й  ЧА
СОВОГО ЦИФ ЕРБЛАТА). В Ц ЕН ТРЕ БЫЛ 
УСТАНОВЛЕН СТОЛБ, НАПРАВЛЕНИЕ ТЕ
НИ КОТОРОГО УКАЗЫВАЛО ВРЕМЯ. СО
ХРАНИЛОСЬ ТОЛЬКО 7 СТАРЫХ ДУБОВ 
В ВОЗРАСТЕ ОКОЛО 200 ЛЕТ, ОСТАЛЬ
НЫЕ П ОГИБЛИ  ВО ВРЕМ Я СИЛЬНЫ Х 
МОРОЗОВ ЗИМОЙ 1939— 1940 гг.

Вокруг поляны разросся парк, и оставшие
ся дубы находишь не сразу. Но когда я их 
разыскал, то был очень удивлен: 4 из 6 (а не 
семи, как написано на табличке) оставшихся 
дубов находились на южной стороне поляны, 
так что тень от центрального столба на них 
падать никак не могла. Удивляла и надпись. 
Солнечные часы никогда не имеют 12 отме
ток, и аналогия с циферблатом механических 
часов тут неуместна.

На следующий день я сел на скамеечку на 
этой поляне н стал слушать, что говорят экс
курсоводы.

Первый: «Перед нами солнечные часы. Рань
ше, когда дубы были молодые, тень от стол
ба’ внутри поляны падала на них и показы
вала время. Этими часами пользовались не 
только жители усадьбы, но и крестьяне на 
полевых работах. Сейчас от двенадцати ду
бов сохранилось мало».

Второй: «Существует легенда, что эта поля
на была солнечными часами. Следуя ей, и был 
поставлен столб внутри поляны, который име
ет чисто символическое значение».

Третий экскурсовод... Но его я уже не слу
шал, так как понял, что проблема совершен
но не ясна.

Вопросов возникло много. Сколько дубоь 
росло вокруг поляны? Зачем были посажены 
дубы на южной ее стороне? Что' было в цент
ре? Д а и была ли вообще эта поляна солнеч
ными часами?

А сомневаться я стал вот из-за чего. Р а
диус поляны 22 метра, высота Солнца в пол
день летом около 60°, следовательно, столб- 
гномон, если он поставлен вертикально, дол
жен быть почти 40—  метров, чтобы его тень 
достигала дубов. Очень казалось нелепым со
четание: красивая поляна, молоденькие дуб
ки и 40-метровый столб! И вдобавок, если 
столб поставить вертикально, то посадки ду
бов должны быть не равномерны и расстоя
ния между ними довольно трудно подсчитать, 
а если дубы посажены на одинаковом рас
стоянии друг от друга, то плоскость площадки 
должна быть наклонена к горизонту под уг
лом, равным широте данного пункта, что для 
такой громадной площадки не так просто 
осуществить.

Когда я поделился своими сомнениями с 
экскурсоводами С. Рогинским и В. Камерди- 
неровым, они мне откровенно признались, что 
не знают толком, что и как нужно говорить 
о поляне «Солнечные часы». Они мне пореко
мендовали встретиться с Оксаной Васильев
ной Бобровниковой. Название должности ее 
звучит довольно громоздко: старший инже- 
нер-лесопаркоустроитель Центрального лесо
устроительного предприятия Всесоюзного объе
динения «Леспроект». Это значит, что именно 
она руководит работой по восстановлению ле
сопаркового мемориального комплекса Пуш
кинского государственного заповедника. 
Она-то должна знать, подумал я, где и сколь
ко было дубов.

Оказалось, что у Бобровниковой еще боль
ше самых различных сомнений относительно 
«солнечных часов», чем у меня. Поэтому мы. 
с ней сразу ж е договорились объединить уси
лия для выяснения истины. Она должна была 
на месте уточнить план солнечных часов и 
близлежащей территории парка и установить 
деревья одного возраста. А я обещал подго
товить материал по теории солнечных часов, 
найти наиболее распространенные в начале
XIX века схемы и указать на месте, где 
должны быть часовые отметки — дубы.

Уже во время первой беседы О. В. Бобров
никова высказала предположение, что к «сол

нечной поляне» имеет прямое отношение и 
прекрасный дуб. стоящий одиноко на неболь
шом кургане. Считается, что именно его упо
минает А. С. Пушкин в одном из своих сти
хотворений. Помните:

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я .мыслю: патриарх лесов 
Переживет мой век забвенный.
Как пережил он век отцов.

Около этого дуба в Тригорском парке име
ется следующая табличка:
ДУБ УЕДИНЕННЫМ:
СТАРЕЙШ ЕЕ Д ЕРЕВО  ПАРКА, ВОЗРАСТ 
ЕГО ОКОЛО 250 ЛЕТ, ВЫСОТА - -2 5  МЕТ
РОВ; ДИАМ ЕТР СТВОЛА -  1 М 20 С М  
П О П ЕРЕЧН ИК КРОНЫ  -  20 М. ДУБ БЫЛ 
С И Л ЬН О  П О В РЕЖ Д ЕН  В П ЕРИ О Д ОККУ
ПАЦИИ (У ЕГО ОСНОВАНИЯ ФАШИСТЫ 
УСТРОИЛИ ГЛУБОКИЙ БЛ И Н Д А Ж ).

Знакомясь с литературой о Тригорском пар
ке, я выяснил, что описаний солнечных часов 
очень мало. Наиболее раннее — это статья 
М. И. Семеновского «Прогулка в Тригорское», 
написанная в 1866 году. Она была опублико
вана в «Петербургских ведомостях» и после 
этого многократно переиздавалась. Вот что я 
в ней прочел:

«До недавнего времени панорама Тригор- 
ского сохранила многое со времен пушкин
ской эпохи. В парке до настоящего време
ни... такж е заметно сохраняются «солнечные 
часы». Это не что иное, как большой круг, по 
периферии которого посажено 12 дубов и 
столько же других деревьев...»

В сборнике Псковского общества краеведе
ния «Познай свой край» (1929 г.) имеется 
«Схематический план Тригорского», в кото
ром упоминаются и «солнечные часы — круг, 
по окружности которого симметрично были 
расположены дубы, из которых теперь сохра
нилось 8» и «ширококронистый, расположен
ный отдельно на высоком холме дуб, толщи 
ной 24 веошка».

Вот, собственно, и все сведения. Они дела 
не проясняют. Интересно только, что уже в 
1929. году было только 8 дубов, так что" ссыл
ка на табличке на морозы 1939—1940 годов 
не имеет смысла.

В августе я второй раз приехал в Михай
ловский заповедник, О. В. Бобровникова за 
это время . проделала большую работу — она 
не только установила, какие посадки - были 
сделаны одновременно (при помощи так на
зываемого возрастного бура можно опреде
лять возраст растущего дерева), но и нашла 
много пней, находящихся под слоем земли. 
Я тоже сделал, что обещал. И когда мы све
ли наши результаты в одну схему, то получи
лась удивительная картина.

П режде всего подтвердилось предположе
ние Бобровниковой о том, что «дуб уединен
ный» принадлежит к системе «солнечные ча
сы». Самая короткая тень от гномона — 
продолжение линии дуб-гномон и наблюдает
ся она примерно в 13 часов (полдень по мест
ному времени наступает в 13 часов 10 минут). 
Удивительно было и другое: центр солнечной 
поляны находится над уровнем моря на вы
соте 100 м 30 см, а дуб уединенный на вы
соте 99 м 80 см. Разницу в полметра, естест
венно, не следует принимать в расчет, и, зна
чит, двухметровый холм, на котором растет 
дуб, насыпной. Его сделали, чтобы было удоб
нее фиксировать меридиан.

Если гномон расположен в центре горизон
тальных солнечных часов, то дубы должны 
отстоять друг от друга на х градусов, где х 
рассчитывается по формуле tg x = s in y tg t (у — 
широта места, t — время). Мы изготовили на 
кальке соответствующую сетку теоретического 
расположения дубов и наложили ее на схе
му местности. Результат превзошел все наши 
предположения (см. схему). Из 17 часовых 
дубов сохранился один дуб и обнаружено 5 
пней. Все они точно легли на часовые отмет
ки. Кроме того, точно на часовую отметку «4 
часа» лег ряд из пяти дубов. И еще один дуб 
и один пень не попали на часовые отметки. Но 
есть все основании предположить, что они фик
сировали начала аллей, а современные две ал
леи более позднего происхождения.

Нынешняя аллея, соединяющая «дуб уеди
ненный» с солнечной площадкой, несколько
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Солнечные часы — «дуб уединенный» 
з парке Тригорского . сдвинута на запад и несколько шире перво- 

начальной (чтобы можно было пропускать 
большое количество экскурсантов). Именно 
поэтому под аллеей оказался пень. Во вре
мена Пушкина ?ход в аллею отмечался дву
мя дубами. Она была шириной два метра, и 
вдоль нее с двух сторон росли ели и липы — 
на восточной стороне часть этих старых де
ревьев сохранилась. Точно по середине аллеи 
проходил меридиан, соединяющий «дуб уеди
ненный» и гномон.

Все эти предположения подтвердились тем, 
что дубы и пни, а также липы и ели, о ко
торых упоминалось выше, одного возраста. 
Им примерно 170 лет.

Особо следует сказать о возрасте «патриар
ха лесов». Недавно еще считалось, что этому 
дубу 400 лет, о чем говорила и соответству
ющая надпись, стоявшая десятки лет. Сейчас 
надпись изменили, и возраст дуба оценивается 
в 250 лет. Возрастной бур тоже дает около 
200 лет. Такой разнобой объясняется тем, 
что дуб рос в очень благоприятных условиях — 
один на небольшой поляне, поэтому и вы
глядит значительно мощнее своих однолеток. 
Но как видите, по возрасту «дуб уединенный» 
не сильно отличается от остальных дубов сис
темы «солнечные часы».

Возникает вопрос: к чему было так точно 
фиксировать направление меридиана? Это 
нужно было для двух целей. Во-первых, что
бы можно было точно определять полдень по 
местному времени. Ведь уже тогда были ши
роко распространены механические часы, ко
торые приходилось проверять, а кроме сол
нечных часов никаких других приборов для 
этого не было. Поэтому желательно было как 
можно точнее знать, когда наступает полдень. 
В этот момент солнце, «дуб уединенный», 
центр часов и дуб, соответствующий 12 часам, 
находились на одной линии, проходящей вдоль 
узкой аллеи.

Все, о чем я рассказывал, не снимает во
проса о том, как были устроены солнечные 
часы. Теперь об этом можно высказать обос
нованные предположения. В центре площадки, 
на том месте, где сейчас стоит никому не 
нужный гномон, находились каменные или 
металлические солнечные часы. Солнечные 
часы были разделены на часы — от 4 утра 
до 8 вечера, всего 17 отметок. Такие часы в 
конце XVIII — начале XIX века устанавли
вались на площадях, церковных дворах, пар
ках и т. п. Д о наших дней сохранились та 
кие часы в той же Псковской области, что и 
Тригорское, в деревне Миризиницы Великолук
ского района.

Расстояние от «дуба уединенного» до гно
мона равно 122 метрам, от гномона до часо
вых дубов — 22 метра. Можно предположить, 
что дорожка вокруг площадки была шириной
2 метра, как и все другие дорожки. Тогда ра
диус поляны до дорожки равен 20 метрам, 
а расстояние 'о т  «дуба уединенного» до кру
га часовых дубов равно 100 метрам. По-ви
димому, для разбивки парка был приглашен 
какой-нибудь француз, который воспользовал
ся недавно введенной у себя на родине мет
рической системой.

Круговая дорожка была обсажена с внеш
ней стороны дубами. 17 из них дублировали 

часовые отметки солнечных часов. От край
них дубов, соответствующие 4 часам утра и 
8 часам вечера, шли две радиальные посадки 
из 11 или 12 дубов. Между этими двумя ря
дами с южной стороны было посажено 14 ду
бов на расстоянии 2 метров друг от друга 
по окружности, как бы продолжая посадку ча
совых дубов. К поляне подходили три аллеи, 
делящие окружность на три равные части. 
Все входы аллей в поляну фиксировались дву
мя дубами, отстоящими друг от друга на 2 
метра. Одна из этих трех аллей была обса
жена липами и елями и вела к «дубу уеди
ненному» (см. схему).

Конечно, если будут обнаружены новые до
кументы и фактические данные, нарисованная 
нами картина может несколько измениться, но 
мы думаем, что только в незначительных де
талях. И хотелось бы верить, что в ближай
шее время Тригорский парк примет свой пер
воначальный стройный' логический вид, станет 
таким, каким его видел и любил великий поэт.•
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Академия Веселых Наук

КОЛОДЕЦ
Н. САВЕЛЬЕВ

Гагуни — самое просвещенное племя неан
дертальцев Бизоньей долины — встревожи
лось не на шутку. Прокопченные своды пе
щер содрогались от хриплого рева мужчин и 
визга женщин. Казалось, не будет конца спо
рам и взаимным попрекам.

Шум этот поднялся из-за безответственно
го заявления известного утописта и фантазе
ра Засяки. Перед лицом мудрейших он смело 
возвестил, что видел звезды среди бела дня. 
И что дневные звезды Засяка лицезрел яко
бы из глубокого колодца.

Совет мудрейших немедленно собрался у 
священного родника.

По древней традиции члены совета обяза
ны были вести диспут, погрузив предваритель
но ноги в ледяную воду. Это мудрое правило 
преследовало далеко идущие цели. Во-первых, 
вода посредством охлаждения ног очищала 
голову, во-вторых, не позволяла докладчику 
размазывать, а в-третьих, способствовала ес
тественному отбору, так как в диспутах мог
ли участвовать только крепкие члены племе
ни. А всем известно, что в здоровом теле и 
здоровый дух.

Мудрейшие из гагуней свалили в кучу лич
ное оружие — дубины, топоры, копья — и рас
селись на близлежащих валунах.

— Одухотворенные, — обратился к собра
нию вождь Хах XVI, — истина превыше все
го. — И тут же выдернул ноги из родника.

Краткость вступительного слова говорила 
не о пристрастии вождя к лаконичности, а 
скорее о застарелом ревматизме.

Затем в воду плюхнулись корявые ступни 
первого охотника Шашуки.

— Мужики, то есть одухотворенные, — 
рявкнул Ш ашука, — я разобью башку всякому 
из моей ватаги, кто еще раз скажет, что видел 
звезды днем.

Ш ашука был простецким парнем и не любил 
разводить канитель.

— Пусть докажет. — Начал было Щ ерба
тый Зуб, но немедленно получил от вождя 
по вые, потому что забыл окунуть ноги.

— Мудрейшие, — елейным голосом заш ам
кал старый колдун Хисобрикон. Совет заш у
мел: колдун нарушил церемонию диспута, об
ратившись к собранию не традиционным «оду
хотворенные», а плебейским «мудрейшие». Но 
колдун чихал на мнение совета, так как оду
хотворенным считал одного себя.

— Мудрейшие, — упрямо повторил Хисо
брикон, — все мы с вами стали свидетелями 
страшной ереси. Вольнодумец Засяка вздумал 
поколебать наши устои. С каких это пор мо
лодежь стала учить нас, стариков? Всем из
вестно, что звезды это не что иное, как кост
ры небесных охотников. А когда зажигают 
костры? Ночью. Следовательно, либо Засяка — 
бессовестный лгун, либо в будний день тайно 
приложился к мухоморовой настойке. А по
чему, мудрейшие, стало возможным такое? 
Потому что власть мирская почитается вами 
выше власти духовной.

Хах XVI беспокойно заерзал на месте. Он 
сразу понял, куда клонит колдун. К  тому же 
тот и ке собирался вылезать из студеной во
ды: старик непринужденно перебирал ногами 
полированные камешки.

— Все это есть не что иное, как дьявольский 
метательный камень из враждебного племени

фафуней. - Колдун на минуту замолк. Мол
чать ■ он мог и дольше, так как натер перед 
диспутом ноги гусиным салом. — Я требую 
чрезвычайных полномочий...

— Пусть докажет... — Взвился опять Щ ер
батый Зуб и свалился прямо в родник от 
сокрушительной затрещины.

Бледный от волнения Засяка медленно сту
пил в прозрачную воду, даж е не почувство
вав холода.

— Одухотворенные! Я видел звезды днем! 
Их может увидеть каждый, кто залезет в 
колодец.

Залезть! О духи племени! Когда даж е ма
лограмотный синантроп предложил бы спус
титься, а просвещенный неандерталец обязан 
был пригласить «почтенных и уважаемых кол
лег посетить скромную обитель дилетанта, д а 
бы сообща обсудить занимательный феномен, 
обнаруженный вашим покорным слугой».

Засяку слопали. Не в буквальном смысле. 
В буквальном смысле лопают только Карпин
ские людоеды. Просто его забаллотировали.

Поверженный, но не сдавшийся Засяка был 
лишен почетного звания одухотворенного и, 
по обычаю племени, посажен на шкуру позо
ра. В бытность свою шкура эта принадлежа
ла злющему пещерному медведю. Медведя 
одолевали не только злость, но и блохи, ко
торые не пожелали покинуть шкуру и после 
смерти ее хозяина.

Засяка стойко переносил муку. Он слышал, 
как соплеменники заваливают колодец, дабы 
ни один из гагуней не пытался увидеть звез
ды днем. Он страдал.

В этот день родилась наука.

ФЕРЗЬ И КИЧЛИВЫЙ КОРОЛЬ
д м. СУХАРЕВ

Несколько лет назад в наш ин
ститут пришло любопытное пись
мо. Оно было адресовано акаде
мику, незадолго перед тем опуб
ликовавш ему в газете статью о 
своих исследованиях. Как утверж
дал автор письма, известное поло
жение о том, что человек произо
шел от обезьяны, верно только 
наполовину: от обезьяны произо
ш ла женщина, мужчина же ведет 
свою родословную от медведя.

Письмо, помню, ходило из лабо
ратории в лабораторию, его чита
ли вслух, смеялись, но... В самом 
деле, в некоторых существенных 
аспектах мужчины настолько рез
ко отличаются от женщин, что 
порой и вправду задумываешься: 
а могли ли  они произойти от об
щего предка?

Наиболее поражает различие в 
силе ума. Оно хорошо известно, 
но часто ему дают поспешное ис
толкование.

Обратимся к примеру, который 
часто приводят. Попробуем всмот
реться в него пристальнее, . чем 
это обычно делают. Я  имею в ви
ду шахматы.

Бесспорно, что в этом виде ум
ственного соревнования ' мужчины 
впереди женщин.

Что бы это значило? Казалось 
бы, напрашивается вывод, что 
мужской мозг устроен лучш е жен
ского. Но с выводами лучш е не 
торопиться.

Д а, конечно, шахматная побе
да — результат умственной дея
тельности, только давайте вдум а
емся: что это за  деятельность? 
Приводит ли она к появлению  
каких-нибудь ценностей — куль
турных или материальных? Нет! 
Это деятельность ради себя самой, 
трата интеллекта впустую. Напря
жение умственных сил ради реше
ния смехотворной задачи: поста
вить несколько фигурных деревя
шек в  некое конечное положение. 
Короче, это и не деятельность во
все, а игра.

Может ли мозг, наделенный  
действительным интеллектом, до
пустить, чтобы без толку, впус
тую тратились драгоценные силы  
ума?

Единственный строгий вывод, 
который можно сделать из факта 
преимущества мужчин в шахма
тах, такой: способности к б е с 
с м ы с л е н н о й  у м с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  у мужчин раз
виты значительно сильнее, чем у  
женщин. Говорит ли  это об интел

лектуальном превосходстве мужчи
ны над женщиной? Ведь если име
ются два ведра, и одно из них 
протекает сильнее, чем другое, то 
это не значит, что в первом боль
ше воды. Скорее наоборот!

*  *  *

П оглядим вокруг себя, и мы за
метим множество других прояв
лений специфически мужской 
склонности растрачивать попусту 
умственные, вообще жизненные 
силы и жар души.

Часто ли  увидишь о/сенщину, за
бивающую козла? Велик ли про
цент женщин в многотысячной ре
вущ ей толпе на трибунах стадио
на?

Сделав женщину матерью, при
рода наделила ее и трезвостью 
рассудка. Двигать фишки, когда 
на завтра нет обеда? Просижи
вать юбку у  телевизора, имея ку
чу нестиранного белья?

Ж енщины защищают и обеспе
чивают всем необходимым реаль
ную жизнь не потому, что у  них 
на это больше времени, чем u 
мужчин, и не потому, что у них 
больше моральных обязательств 
перед обществом, а в силу естест
венной причины, заложившей в 
женский мозг Какие-то контроли

рующие факторы, которые не по
зволяют ему сбиваться на холос
той ход.

Та же здравость рассудка, по- 
видимому, оберегает женщин от 
чрезмерности в занятиях чистыми 
науками, которые, как показал ис
торический опыт, нередко прино
сят людям горькие плоды.

И точно так же женщины ни
когда не станут, например, воена
чальниками по той простой при
чине, что эта область деятельнос
ти недоступна женскому уму. И ли  
доступна в слабой степени — как 
шахматы. Ферзь, эта мощная 
дальнобойная фигура, исполнен
ная окизненных сил, на три голо
вы выше короля, который не спо
собен шагнуть дальше соседнего 
поля. Но правила игры таковы, 
что король считается главнее.

И все же я  не могу, во всяком  
случае на уровне сегодняшних 
знаний; принять гипотезу дифиле- 
тического (иначе говоря, двойно
го, из д вух  независимых источни
ков) происхождения человека. Д а  
и кандидатура медведя в качест
ве предка мужчины кажется мне 
необоснованной: медведь — до
вольно беззлобное животное, ма
лину любит... '
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САМ ОЛЕТ Д Л Я  
Д Ж ЕН ТЛ ЬМ ЕН О В  

Этот летательный аппарат вряд  
ли сможет оторваться от земли. 
Во всяком случае так кажется с 
первого взгляда. Его создатель 
Ролан Иметт такого же мнения. 
Однако это его, безусловно, раду
ет. Пассажиру не грозит опасность, 
а выглядишь в нем мужественно 
и респектабельно; к тому же он 
состоит из частей, которых нет ни 
в каком другом самолете. Полное 
название аппарата звучит так: 
оперенная летательно-корзинно- 
открытая машина для джентльме
нов.

‘ УПАКОВКА С «СЕКРЕТОМ» 
Дети очень любопытны и зачас

тую становятся жертвой своего 
любопытства. Во Франции, напри
мер, в результате случайного по
требления лекарств ежегодно от
равляется до 3000 человек и ог
ромное большинство из них — де
ти. Учитывая это печальное об
стоятельство, группа инженеров 
сконструировала специальную упа
ковку с «секретом» для хранения 
сильнодействующих лекарств и 
ядовитых веществ. Это цилиндр 
из непрозрачного материала. Он 
разделен перегородкой на два от
деления. Первое отделение легко 
открывается даж е двухлетним ре
бенком и заполнено таблетками 
совершенно безвредными, но з а 
то ярко окрашенными, чтобы слу
жить индикатором: брал или не 
брал ребенок запретную вещь. 
Чтобы открыть второе отделение, 
с лекарством, надо набрать спе
циальный код — цифровой или 
буквенный. Изобретатели новой 
упаковки уже подсчитывают эко
номию, которую принесет их изо
бретение, — ведь сотни, тысячи 
детей в результате не заболеют.

П Л А В А Н И Е  НА СУШЕ 
В Голландии создано устройст

во, позволяющее пловцам трени
роваться на суше. Руки и ноги 
пловца совершают при этом дви
жения, характерные для класси
ческого брасса. Устройство пре
красно развивает мускулатуру. 
Оно незаменимо также для обуче
ния новичков.

СКОЛЬКО Л Е Т КСИЛОФОНУ?
Во время строительства автомо

бильной дороги около населенно
го пункта Льенг Крак ( Северный 
Вьетнам) рабочие раскопали один
надцать хорошо сохранившихся 
каменных пластин длиной от 65,5 
до 101,7 см и шириной от 10,6 до 
15,8 см. Самая маленькая из них 
весила около 5 кг, а самая боль
шая 7 кг. Ученые установили, что 
эти пластинки —  древнейший двух
октавный ксилофон, возраст кото
рого, по предварительным оцен
кам, от 5 до 8 тысяч лет.

« ВАР ЬЕТЕ  Ж Д Е Т  ПОПУГАЕВ  
Самый большой успех на по

следнем парижском салоне до
машних птиц выпал на долю двух  
попугаев. Они долго и не сбиваясь 
разговаривали друг с другом. Их 
хозяин Пьер Уорентон отверг все 
многочисленные коммерческие 
предложения. В ближайшее время 
он намеревается устроить выступ
ление птиц в варьете.

З А Й Ц Ы  —  НА П ОД ОЗ РЕ НИИ  
Ш вейцарские эпидемиологи ло 

мали голову над тем, каким об
разом в страну попадают различ
ные виды клещей — переносчиков 
туляремии и пироплазмоза, весьма 
опасных болезней. Наконец на
ш ли виновников. Ими оказались 
французские зайцы, которые, бе
гая через границу, переносят кле
щей на себе. И все было бы ни
чего, но вот как пресечь такую 
«контрабанду». Прямо хоть обыс
кивай каждого косого на границе...

П Л Я Ж Н А Я  НОВИНКА  
И при пасмурном небе, оказы

вается, можно тоже хорошо заго
реть. если пользоваться вот таким 
«подсолнухом». Его посеребренные 
лепестки концентрируют и направ
ляют на лицо ультрафиолетовые 
лучи.

ЧУДЕСА Р Е К ЛА МЫ  
Чтобы привлечь внимание чита

телей к своей продукции, одно 
мюнхенское издательство собирает
ся выпустить книгу о лесе, кото
рая будет издавать лесные запа
хи. Правда, пока трудно сказать, 
будет ли книга достаточно инте
ресной.

В Е Л ОС И ПЕ Д  Д Е Л А Е Т  
КАРЬЕРУ  

В США вошли в моду велоси
педы. И х уже имеют 64 миллиона  
человек. Предприниматели спешат 
использовать это увлечение: в про
даже появились носки с электро
подогревом для любителей зимней 

' езды, светоотражающие жилеты 
для езды в темноте, а также рас
пылители жидкости, отпугивающей 
собак.

ГАК КТО Ж Е И ЗО БРЕЛ  
ВЕРТОЛЕТ?

До сих пор считали, что идея 
вертолета принадлежит Леонардо 
да Винчи, который графически вы
разил ее в 1486 году. Однако не- • 
давно английский ученый Чарльз 
Гиббс-Смит обнаружил в Копен
гагенской библиотеке датирован
ный 1325 годом фламандский ма
нускрипт, в котором есть любо
пытный рисунок  — нечто вроде 
детской игрушки-вертолета, хо
рошо известной сейчас. По мне
нию Гиббса-Смита, это и есть пер
вое графически зафиксированное 
выражение идеи вертолета. Одна
ко кто является автором идеи, ос
тается неизвестным.

Тип. им. К . П ож елы , г. К аунас, ул . Гедимино, 10. Ц ена 30 коп.
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