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Из речи то в а р и щ а  Л. И. SPEH fH EESA на В с е с о ю з н о м  с ъ е з д е  уч и те л ей
Мы живем в эпоху научно-технической революции. Уже сегодня об экономическом потенциале, о 

перспективах развития хозяйства судят не только по запасам полезных ископаемых, энергоресурсам и 
другим привычным меркам... Знания, человеческий гений становятся в наше время важнейшим источ
ником прогресса и могущества каждой страны.

Успехи Советского Союза в экономике и науке, в культуре и воспитании нового человека имеют 
огромное международное значение. Эти успехи — наш решающий вклад в ту борьбу между старым и 
новым миром, от исхода которой зависят судьбы народов, будущее всего человечества.
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НА Н АШ ЕЙ  ОБЛО Ж КЕ:
1 стр — корм овая часть ракеты -носителя «Восток», вы ставленной на 

ВДНХ,
4 стр . _  к статье  Ю. А лександрова «Поиски древнего Рима». Мы не 

знаем , как  вы глядел древний город Римов. Но какое-то представление 
об этом могут дать планы  и м акет более поздних средневековы х поселе
ний и городов на Руси.

Вверху: планы, изображ аю щ ие поселения и постройки давних времен. 
Внизу: м акет одного из районов средневекового русского города. 
Планы и м акет сф отограф ированы  в Государственном научно-исследо

вательском  институте архитектуры  им. А. В. Щ усева.22

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
В этом номере мы печатаем последний из серии очерков А. ©иегова о мире животных. Это уже второй опыт журнала в 

публикации многосерийных очерков, посвященных одной проблеме или одной области знания.
Редакция просит сообщить, понравилась ли вам такая форма рассказа о науке. И если понравилась, то о каких проблемах, 

направлениях исследований, областях знания вы хотели бы прочитать в новой серии очерков в следующем году.
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Год издания 43-й август

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ И НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ. ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ



„Мир сквозь кристалл" — та к  назвал корреспондент ДШН А. Сер
геев свой снимок. М атематически тонные законы  управляю т строи
тельством  кристаллических решеток. И в сегд а  природа работает  
одинаково тщ ательно и красиво: будь это  эф ем ерная однодневка — 
снеж инка или алм аз с  долгой историей. В этом  номере мы публи
куем репортаж (О. Лексина „Р а сск а зы  об ал м азах , которые никог
да не стан ут бриллиантами".



В этом номере наш обозреватель — за
служенный изобретатель РСФСР, доктор тех
нических наук Моисей Григорьевич Дубин- 
ский. Под его руководством разработаны зна
менитые турбохолодильные машины, веду
щие свою родословную от авиационных ре
активных двигателей.

Сейчас в нашей стране впервые в мире начато произ
водство мощных турбохолодильников, которые позволят 
строить передвижные мясокомбинаты, наводить ледяные 
переправы через реки, быстрее ремонтировать мартенов
ские печи и регулировать микроклимат на жарком юге.

Современной технике известно много так называемых обратимых 
устройств, устройств «наоборот», собственных антиподов. Например, 
динамомашина. Если ее вращать, она будет вырабатывать ток. А если 
в нее подать готовую электроэнергию, она станет электромотором. 
Насос, получая жидкость под давлением или сжатый воздух, превра
щается в пневматический или гидравлический двигатель. С точки зре
ния термодинамики, точно такая же неразлучная пара — холодильная 
машина и любой тепловой двигатель. В них обоих идут одни и те же 
процессы: подвод и отвод тепла, сжатие и расширение газа—носителя 
тепла и холода. Но результаты получаются противоположные, так 
как холодильник и тепловая машина работают по разным термоди
намическим циклам.

Несколько лет назад на земле, на воде и в воздухе «хозяйничали» 
поршневые тепловые машины-двигатели. И холодильные машины бы
ли поршневыми. Но вот появились турбореактивные и турбовинтовые 
двигатели. Благодаря небольшому «удельному» весу и колоссальной 
мощности они сразу же стали вытеснять поршневые моторы из авиа
ции, а сейчас ведут успешное наступление в судостроении и на же
лезных дорогах. По логике вещей пора было появиться их антипо
ду — реактивной холодильной машине. И этот антипод появился. Так 
что мы просто осуществили назревшую необходимость. Как и сле
довало ожидать, «реактивный холодильник» — турбохолодильная ма
шина ТХМ — унаследовала от своего авиационного предка его основ
ные достоинства: малый вес и колоссальную производительность, в 
данном случае — производства холода. Уже одно это сулило большие 
выгоды использования ТХМ в самых разных отраслях промышлен
ности и сельского хозяйства.

Внешне ТХМ очень напоминает турбореактивный авиационный дви
гатель. Осевой компрессор, турбина, выхлопное сопло. Но камеру 
сгорания не ищите. Вместо нее — электромотор. Да по бокам видны 
два серебристых цилиндра. Это регенераторы — накопители холода. 
Внутри они сплошь заполнены гофрированной алюминиевой лентой.

Вот механик нажал кнопку. Вместо того, чтобы в камере сгорания 
вспыхнуть топливу, у нас заработал электромотор. Компрессор, 
вместо того чтобы засасывать воздух снаружи, стал, наоборот, отка
чивать его из Системы. Турбина тоже заработала «задом-наперед». 
В результате из нашей турбомашины начала вырываться струя не 
раскаленного газа, а морозного воздуха. Попеременно проходя то 
через один, то через другой регенератор, воздух заряжает их хо
лодом, охлаждая до —80“С. Теперь к машине подключают холодиль
ную камеру, где находится все, что угодно, — от помидоров до туш 
китов. Все новые порции атмосферного воздуха поступают в тур
бину, охлаждаются сами, охлаждают холодильную камеру, заряжают 
холодом очередной регенератор и выбрасываются компрессором ка- 
ружу.

Весит одна из наших ТХМ около двух с половиной тонн, мощность 
мотора — сорок пять киловатт, а за час она успевает охладить почти 
четыре тонны воздуха до —80°С. Это в несколько раз больше, чем 
сумеет любой другой холодильник тех же размеров.

О колоссальных возможностях и перспективах, которые откры
ваются благодаря машинам типа ТХМ, проще всего рассказать на 
примерах.

Представьте, что где-то «на глубинке» громадный урожай фруктов. 
Ни сьесть, ни вывезти их на консервные заводы за несколько дней 
невозможно. В таких случаях фрукты иногда гибнут сотнями тонн.
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Теперь же достаточно пригнать одну ТХМ, смонтированную на гру
зовике, и она заморозит все фрукты за несколько часов. В термо
изоляционных контейнерах их можно будет хранить замороженными 
не меньше трех недель. Передвижные мясокомбинаты, созданные на 
базе ТХМ, позволят везти мясные туши к большим городам уже в за
мороженном виде. Это уменьшит потери и удешевит перевозку.

Пару лет назад на одном из консервных заводов под Москвой мы 
замораживали борщи, салаты, мясные блюда. После оттаивания экс
перты не могли отличить их от свежих. А микробов в пище стало в 
четыре раза меньше. Весь секрет в быстроте замораживания. Обыч
но для этого требуется 4— 5 часов, ТХМ справляется с делом за 
тридцать минут.

Наверное, малс кто знает, что промышленные холодильные уста
новки — довольно опасная штука. Ведь хладагентом им служат 

аммиак или фреон. При пожаре фреон нагревается и образует 
ядовитый фосген — боевое отравляющее вещество. Аммиак тоже 
токсичен. Вдобавок он часто разлагается, выделяя взрывоопасный 
водород. Так что за холодильными машинами нужен глаз да глаз. 
ТХМ же имеет дело только с обычным воздухом. Поэтому ее можно 
полностью автоматизировать и обойтись без дежурного персонала. 
Это очень важно, к примеру, для глубоких шахт, где мы собираемся 
с помощью ТХМ охлаждать воздух. Утечки ядовитого хладагента под 
землей были бы особенно опасны.

Хотя на время ремонта в мартенах гасят огонь, печи остывают 
очень медленно. Рабочим приходится работать в стоградусном пекле. 
Если же к мартену подвезти ТХМ и продуть печь ледяным возду
хом, наружные слои кладки сразу остынут, и в печи станет про
хладно. После ремонта печь можно будет быстро нагреть: тепла при 
таком способе охлаждения теряется очень мало.

С помощью ТХМ можно быстро наводить ледяные переправы че
рез реки, замораживать плывуны при проходке шахт, закаливать 
аустенитные стали, для чего сейчас применяется дорогостоящий жид
кий азот и т. д.

На основе ТХМ можно создать мощные холодоцентрали, которые 
будут подавать в квартиры по трубам морозный воздух. В такой 
квартире не нужен электрический холодильник. Его заменит деше
вый встроенный шкаф.

В принципе можно сконструировать турбохолодильники в сотни раз 
более мощные, чем существующие, и они не будут слишком гро

моздкими. Такие ТХМ смогут кондиционировать атмосферу целых 
городов, возведенных в жарких пустынях под защитой прозрачных 
пластмассовых куполов.

В создании ТХМ принимал участие большой коллектив исследова
телей. Среди них член-корреспондент Академии наук СССР Сергей 
Константинович Туманский, директор Одесского института пищевой 
и холодильной промышленности Владимир Сергеевич Мартыновский, 
доктор технических наук Григорий Львович Лившиц и другие. На ВДНХ 
СССР машина получила Диплом первой степени и четырнадцать меда
лей. О ней хорошо отозвался Президент Академии наук М. В. Келдыш 
и родоначальник теории реактивных двигателей академик Б. С. Стеч- 
кин. Она с успехом демонстрировалась за рубежом: в Лейпциге, в 
Лондоне, в Японии. Патенты на ТХМ нами получены в девяти странах: 
США, Англии, Италии, Швеции, Франции и т. д. Сейчас работа над 
ТХМ продолжается, начался выпуск первых серийных машин, мы 
стремимся сделать машину еще более производительной и надежной.
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к л е о, 
м о с т ы  
и
психология

Кроме неподатливости камня и 
жесткости стали инженер-стро
итель преодолевает еще одну  
трудность — привычки челове
ческие. За  сотни лет лю ди при
выкли, что балконы и эркеры до
мов подпирают угрюмые, м уску
листые атланты или кариатиды в 
тяжелых гипсовых одеяниях, или, 
самое меньшее, толстые лепные 
подкосы. Когда в новейшем стро
ительстве балкон вы глянул из фа
сада легкомысленным козырьком  
без всяких подпорок, пришлось 
преодолевать психологический  
барьер — боязнь мнимой непроч
ности и неустойчивости.

То же и в строительстве мос. 
тов — мощные быки, балки в два  
человеческих роста, тысячи закле
пок. Грубо, зримо и, главное, —  
на глаз видно —  прочно!

А не хотите ли мост на клею?
Вместо бочкообразных заклепок 

или мощных сварных швов слой 
клея  — даже сказать страшноI — 
всего лишь в полмиллиметра тол
щиной. Так, чуть-чуть помазано. 
Но прочность — больше, чем у 
монолитного железобетона. И ле
том, и в лютый мороз особый 
клей (в нем эпоксидные смолы, 
цемент и другие вещества) <гсхва
тывает»> железобетонные блоки  — 
части моста — намертво.

Двухкилометровый мост через 
Днепр, мосты через Волгу, в сто
лице на трассе Ф или—Шелепиха... 
Построено уже восемь склеенных 
мостов, и все они стоят непоко
лебимо.

Коробчатые железобетонные бло
ки, весом в десятки и сотни тонн, 
делают на бетонном заводе рядом  
со строительной площадкой, везут 
на понтонах к  строящемуся мос
ту, перед монтажом, уже в воз
духе, когда блок поднят краном, 
смазывают торцы клеем. Потом 
блоки плотно прижимают друг 
к другу специальными мощными 
зажимами. И  так блок за  блоком, 
пролет за пролетом.

Скорость возведения мостов при 
этом увеличивается в два-три раза. 
Многие новые . мосты построят 
*клеевым» способом, который изо. 
брели научные сотрудники ВНИИ  
транспортного с т р о и т е л ь с т в а  
Юрий М ельников и Леонид Заха
ров.

Рассказал о них журналист 
В. Ламм.
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСИ
ШШШпщ %

Автомобиль — это хорошо. Выходите утром из дома. На
свистывая веселый мотивчик, небрежно открываете дверцу 
своего «Запорожца», включаете зажигание и выезжаете на 
улицу. Гордо проехав мимо очереди на автобус, вы ложитесь 
на курс «дом—работа». Красота! Одно плохо — на улицах 
становится все больше и больше автомашин. А когда дви
гаешься в сплошном потоке, приходится все время беспокоить
ся, как бы на кого-нибудь не наехать. Или чтобы на тебя 
кто-нибудь не наехал. Гляди, как говорится, в оба.

Между прочим, получается несколько странная вещь. Вот 
люди едут на работу в автобусе. Читают газеты, знакомятся 
с новинками художественной литературы, болтают друг 
с другом и даж е назначают свидания. И все это — за пять 
копеек. Единственный человек в автобусе, который не 
смеется, не болтает и не расширяет свой интеллектуальный 
кругозор, — водитель. Но он за это получает зарплату. А вот 
автомобилист сам оплачивает бензин, все время напрягает 
нервную систему, да к тому же еще рискует нарваться на 
штраф, если вдруг не заметит, что движется на желтый 
свет или превышает скорость.

Где же справедливость?
Нет, к владельцам автомобилей нужно относиться с особым 

вниманием, как, скажем, к донорам. И не штрафовать их, 
а давать им бесплатные путевки в санаторий — ведь эти люди 
активно участвуют в разгрузке общественного транспорта! 
Впрочем, путевки можно и не давать. Достаточно будет, если 
сделать так, чтобы водителей не штрафовали. Или хотя бы 
штрафовали, но поменьше. Но как это сделать?

Застрянем еще разок!..
Мотор взревел, и из-под задних колес полетели комья 

грязи. У человека, который толкал застрявший автомобиль, 
от напряжения побагровело лицо. Стоявшие рядом, на сухом 
месте, люди внимательно следили за безуспешными попытка
ми двух автомобилистов вытащить машину и... не вмеши
вались.

...Мотор несколько раз чихнул и заглох. Водитель вылез 
из автомобиля и, раздраженно хлопнув дверцей, направился 
к обочине дороги. Туда же пошел утирающий пот крепыш 
в заляпанной грязью кожаной куртке.

— Ничего не поделаешь, придется тащить обратно, — обра
тился водитель к «наблюдателям». — Видно, поторопился 
я переключить передачу...

Вездеход, который стоял сзади автомобиля/ подъехал 
ближе, с него подцепили буксирный трос, и вот автомоби
листы снова оказались на твердом участке дороги, откуда 
только что так неудачно съехали. Вторая попытка преодо
леть размытый участок оказалась успешнее, машина мед
ленно выползла из грязи и, набирая скорость, скрылась за 
поворотом. Оставшиеся на дороге люди сели в вездеход 
и поехали в ту же сторону.

Следующий труднопроходимый участок дороги — подъем 
с речного брода на песчаный берег — ехавшая впереди ма
шина преодолеть не смогла. Когда автомобилисты уже со
всем выбились из сил, машину снова подцепили к вездеходу 
и потащили наверх. И опять: один — за рулем, а другой, 
сменщик, устало откинувшись на сиденье, ждет, когда придет 
его очередь толкать автомобиль.

Испытания продолжаются... Но испытывается не мастерст
во водителей и не их физическая выносливость. Проверяется 
выносливость опытного образца автомобиля новой модели. 
Вот почему так спокойно наблюдают за мучениями автомо
б и л и с т о в  люди, едущие следом на вездеходе: по условиям

испытаний буксировка разрешается только при застревании, 
вызванном ошибкой водителя (буксировка назад), или когда 
все возможности для преодоления препятствия собственными 
силами исчерпаны (буксировка вперед).

Ученые Центрального научно-исследовательского автомо
бильного института (НАМ И) предложили новую методику 
испытаний автомобилей — определять их «подвижность». Что 
это такое?

Каждый автомобиль конструируют, учитывая дорожно-кли- 
матические условия, в которых он будет работать. Сверкаю
щий лимузин с низкой посадкой рассчитан на асфальт го
родских улиц. Кургузый автомобильчик с торчащими коле
сами — на сельское бездорожье. Но, как и везде в технике, 
автомобиль имеет «коэффициент запаса»: надежность маши
ны должна быть выше той, которая необходима ей в обыч
ных условиях.

Поэтому автомобиль испытывают в заведомо худших 
условиях — на тяжелых дорогах, при максимальных ско
ростях. Разумеется, автомобилем должен управлять опытный 
спортсмен, человек с сильными руками и стальными нервами. 
И, хотя называть крепкие нервы и мышцы «стальными» до
вольно тривиально с точки зрения литературы, в данном 
случае лучше не скажешь. Участие в испытательном пробеге 
под силу только настоящему автомобильному асу, который 
и не покалечит машину зря, из-за неумелости, и выжмет из 
нее все, что можно. В общем, сталь против стали.

Если машина застрянет на подъеме из-за несвоевремен
ности переключения скорости, то время пребывания в пути, 
которое как раз и характеризует «подвижность» автомобиля, 
соответственно увеличится. Но время каждого «застревания» 
строго учитывают: когда «застревание» случайно, его время 
вычитается из общего времени пробега, а если водитель 
сделал все, что мог, значит, машина не приспособлена для 
данных дорожных условий. Время пробега включает и все 
вспомогательные операции: заправку, подготовку к преодо
лению препятствий и т. д.

На Московском заводе малолитражных автомобилей есть 
специальный цех, который так и называется — цех испыта
ний. Есть здесь и свои спортсмены, мастера спорта. Крепкие 
ребята, ничего не скажешь. Уж такой нажмет на тормозную 
педаль, так нажмет. На ралли, проводившемся этой зимой 
в Подмосковье и Ярославской области и носившем поэтиче
ское название «Снежинка», заводские спортсмены испытыва
ли новый «Москвич-412». Надо заметить, что лирическое на
звание «Снежинка» несколько не соответствует таким гон
кам. Когда пушистая снежинка падает на длинные ресницы 
девушки — это одно. Но когда из снежинок, легких, по вы
ражению поэта, «как смех», наметается сугроб, и через него 
нужно проехать на «Москвиче», хотя бы в нем и было 
75 лошадиных сил, — это совсем другое. А обледенелые до
роги, крутые подъемы, гонки по лесу! Достаточно сказать, 
что из двадцати одной команды к финишу пришли только 
семь. Вот вам и «Снежинка»!

Как же показали себя новые «Москвичи»? Неплохо. Маши
ны хорошо зарекомендовали себя и на горных дорогах. Но

' ' И 'и У ,

в отчетах о работе автомобильных узлов «крепкие ребята» 
все-таки указали, что при высоких скоростях эффективность 
торможения недостаточна. И конструкторы учли результаты 
испытаний: у «Москвича-412» будет стоять специальный гид
роусилитель тормозов. Тот, кто от природы рассеян и по утрам 
не делает зарядку, пусть не переживает: он сможет надежно 
останавливать перед красным светом «Москвич-412» даже 
с помощью своих нетренированных мышц.

Стало быть, чтобы на автомобиле ездить из дома на ра
боту и обратно, а по воскресеньям — за город, особой физи
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ческой выносливости не требуется: с машиной справится: 
и хрупкая девушка. Можете смело садиться за руль — авто
мобиль вас не подведет, и уж если он вытерпел все «изде
вательства» «крепких ребят», то у вас он исправно откатает 
положенные ему до капитального ремонта километры. На то 
он и рассчитан. Автомобиль только не рассчитан на то, 
чтобы, скажем, ударять им по стоящей впереди машине.

Не отставайте от « з а й ц а » !
Да, самый прочный легковой автомобиль не приспособлен 

для «тарана». Но и грузовые автомобили-гиганты не любят 
удара сзади малюток-«легковушек».

Разумеется, «Запорожец» вряд ли сможет нанести серьез
ные повреждения 25-тонному самосвалу. Это все равно, что 
ож идать нокаута боксера-тяжеловеса при встрече его с бок
сером в весе «пера*. Плохо здесь другое: легковой автомо
биль может легко и просто, если его водитель зазевается, 
очутиться... под высоким кузовом самосвала. И вот во 
Франции, Бельгии, Голландии и Люксембурге ввели новый 
закон: применять на грузовых автомобилях задние буфера 
такой конструкции, которая предотвращает, говоря боксер
ским языком, «клинч» — двухъярусное «сцепление» автомоби
лей. Пусть лучше легковой автомобиль ударится о буфер, 
чем подлезет под самосвал, решили конструкторы и начали 
усиленно испытывать новые типы буферов. Испытания подоб
ного рода проводятся, вполне понятно, не с живыми людьми, 
а с манекенами. При этом досконально изучают, что про
исходит при ударе с манекеном — обо что и как ударится 
он головой.

Но гораздо большего эффекта можно было бы достичь, 
если бы ни одна машина не ударяла бы по другой. Если бы 
водители были, как говорится, взаимно вежливы и внима
тельны. А нельзя ли сделать сам автомобиль более «внима
тельным»? Конечно, можно, — наверно, скажет поднаторев
ший на научно-фантастических романах читатель, — просто 
ставить на автомобили фотоэлементы и счетно-решающие 
устройства. Что ж, мысль неплохая, но... представляете себе, 
насколько подскочит цена такой машины? А может, лучше 
вместо того, чтобы делать автомобиль «умнее»,- сделать 
«умным» шоссе?

Сейчас все механизируется: производство яиц и прием 
экзаменов, выпекание пончиков и собачьи гонки. Как раз 
последние и натолкнули инженеров на мысль о том, как 
сделать движение на автомобильных дорогах более безопас
ным. Специалисты предложили уподобить автомобилиста... 
охотничьей собаке, которая гонится за  зайцем. А заяц  на 
автоматических собачьих гонках, разумеется, механический^ 
и нужен он для того, чтобы собаки бежали в одном на-* 
правлении и как можно быстрее.

Теперь представим себе длинный туннель, по которому 
один за  другим мчатся автомобили. Впрочем, «мчатся» — не 
то слово, так как в туннеле водители заметно снижают ско
рость и стараются не очень-то «мчаться». И делают это не
произвольно: мелькающие рядом стены туннеля создают впе
чатление гораздо большей скорости, чем она есть на самом 
деле. Водители сразу вспоминают поговорки типа «Тише 
едешь — дальше будешь», «Спеши, не торопясь» и перестают 
торопиться. Но снижение скорости движения на автома
гистрали, вполне понятно, приводит к образованию пробок.
А потом, если один водитель, будучи осторожным человеком, 
сбавил скорость в туннеле, а  другой, лихач, едущий следом, 
этого не сделал, то вот вам и авария.

Поэтому-то и решили оборудовать туннели «зайцами», 
следуя за которыми, водители никогда не наскочат на пе
реднюю машину и в то ж е время будут ехать достаточно 
быстро. На самом деле «зайца» в туннеле, конечно, никакого 
нет. Есть просто ряд  поочередно вспыхивающих ламп, распо
ложенных на полметра-метр друг от друга. Специальные дат
чики засекают каждый въезжающий в туннель автомобиль, 
причем определяют его размеры и скорость. Данные посту

пают на электронно-вычислительную машину, и та задает 
«зайцу» необходимую безопасную скорость. М естонахожде
ние в туннеле каждого автомобиля в любой данный момент 
известно вычислительной машине, поэтому движение всех 
«зайцев» строго согласованно. Подобная система разработа
на и для участков автомагистралей с интенсивным движе
нием.

Итак, если вы не будете обгонять «зайца» и не отставать 
от него, то ваша безопасность на дороге обеспечена.

Автомобили „н а  рельсах"
Но самым безопасным было бы, конечно, делать авто

мобили, которые сами следуют за дорожными «зайцами». 
И такие автомобили уже появляются на наших дорогах. 
Точнее, появились «системы автоматического вождения авто
мобилей по заданной траектории». Разработаны эти системы

Московском автомобильно-дорожном институте, специалисты 
которого задались целью автомобильный транспорт сделать 
похожим на рельсовый.

Чем хорош, например, электровоз? Тем, что он ездит по 
рельсам. А чем плох электровоз? Тем, что он ездит по рель
сам. Электровозу не грозит опасность сбиться с «пути истин
ного», даж е если этот путь очень плохо различим, скажем, 
в густой туман или сильную метель. Это с одной стороны. 
Автомобиль ж е в таких условиях, к сожалению, не гаранти
рован от попадания в кювет. Особенно, если водитель пре
высил безопасную скорость. Тут у электровоза явные пре
имущества. А недостаток рельсового транспорта виден хотя 
бы из его названия: для него необходимы рельсы, от кото
рых и электровозы и тепловозы — ни на шаг. Это с другой 
стороны. Здесь уже автомобили вне конкуренции. Но нельзя 
ли соединить все положительное вместе?

Д ля этого не нужно к автомобилю приделывать дополни
тельные колеса для езды по рельсам — они очень утяж елят 
машину (хотя автобусы с такими колесами уже испыты
вают). Лучше дать автомобилю «поводыря», но уже не 
в виде зайца, а в виде электрического кабеля, проложенного 
под полотном дороги.

А теперь немного физики. Пропустим через кабель перемен
ный электрический ток. Вокруг кабеля тут же возникает 
электромагнитное поле. Если на автомобиле укрепить у пе
редних колес по антенне,, то при движении вдоль кабеля 
в них появится электродвижущ ая сила — электрический сиг
нал, величина сигнала будет зависеть от расстояния между 
антенной и кабелем. Когда кабель находится точно посредине 
между колесами автомобиля, величина обоих сигналов оди
накова. Но вот кабель вместе с дорогой начал изгибаться 
направо, то есть стал приближаться к правому колесу. Тогда 
«правый» сигнал увеличится, а «левый» — уменьшится. Не 
очень сложная электромеханическая система прореагирует 
на это.

Ближе стал кабель к левому колесу — и колеса «сами» по
вернутся влево.

А как заставить автомобиль снижать скорость, допустим, 
на повороте? Д ля этого можно, например, укладывать попе
рек дороги специальные «вехи» — электрические контуры. 
Автомобиль обучен проскакивать расстояние между ними за 
одно и то же время. Чем дальше «вехи» друг от друга, тем 
больше скорость автомобиля, и наоборот.

Автомобиль можно быстро переключать с автоматического 
управления на ручное и обратно. На легких участках доро
ги водитель сам управляет машиной, а  на тяжелых, например 
в горах, доверяет ее электрическому «поводырю».

Испытания показали надежность такой системы. На по
воротах отклонения автомобиля от заданной траектории не 
превышали нескольких сантиметров. Систему рекомендовали 
для внедрения на автомобильном транспорте. Ее можно ис
пользовать на автомобилях любых моделей и на любых до
рогах. Но в первую очередь ее выгодно применить на зам 
кнутых трассах, там, где автомобили ездят все время по од
ному и тому же пути: в карьерах, на дорожном строительстве,
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внутри заводов и складов. Сейчас системой автоматическо
го вождения оборудуют мощные самосвалы, работающие на 
карьерах Балаклавского рудоуправления, подготавливается 
такж е внедрение этой системы на предприятиях Дальнего 2 
Востока и Крайнего Севера.

В тяжелых условиях, когда особенно важ на точность упра
вления автомобилем, мы будем пускать это дело, так ска
зать, «на самотек». Но что может быть тяжелее тех усло
вий, в которых проходят ралли? Тогда не следует ли испы
тание автомобилей, например, на горных дорогах, доверять 
не «крепким ребятам» — спортсменам, а «электроповодырям»? 
Скорость, радиусы поворотов — словом, вся программа испы
таний будет заранее задана и выполнена, какой бы тяже- 

; лой она ни была, со скрупулезной точностью, причем без 
всякого риска для жизни водителя, которого попросту не 

, будет в машине. И на испытательных автодромах спортсме
ны уже не понадобятся; всякие восьмерки и другие слож 
ные фигуры автомобили будут прекрасно выполнять сами.

" ;  А нельзя ли при испытаниях автомобилей обойтись не
1 5 только без водителей, но и без автомобилей? Ну, пример-
■ '  но так, как обходится без противника боксер при трениро

вочном «бое с тенью». Людей, далеких от бокса, всегда 
Я  удивляет могучая сила воображения боксеров: стоит и ' 
^  в спортивном зале надеть перчатки, как лицо у них суровее 
j  1 и они начинают наносить беспощадные удары невидимому 
J  ; противнику, увертываясь от града встречных ударов «тени». 
» ; А чем хуж е автомобильный конструктор? Он сидит за
• : кульманом и мучительно размышляет: какой будет скорост- 
! 5 ной режим автомобиля при тех или других конструкциях 

системы «двигатель-трансмиссия»? Как повлияют на скорость 
покрытие дороги, ее уклоны? Дело-то ведь серьезное: за 
проектируешь узел, а при испытательном пробеге выяснится, 
что он негоден: впустую уйдут время, средства на изготовле
ние опытного образца...

Кандидат технических наук В. Медведков и В. Ярков пред
ложили испытывать «воображаемые» автомобили с помощью 
электронно-вычислительной машины. Д ля этого ученые раз
работали теоретические методы расчета скоростного режима 
автомобиля. М атематическая модель учитывает все — ско
рость, состояние дороги, уклоны, изменения мощности двига
теля при разгоне. Запрограммировано не только «поведение» 
машины, но и действия водителя в зависимости от обсто
ятельств: своевременное переключение передачи, преодоле
ние тяжелых участков «с разгона», ограничение скорости по 
условиям безопасности...
' Д ля того, чтобы, с помощью вычислительной машины полу
чить все изменения скорости самого прихотливого движения 
автомобиля, нужно всего три минуты на каждые 200—300 км, 
И это, независимо от того, каков путь, по которому мчится 
автомобиль, — «тень», прямое как стрела бетонированное 
шоссе или разбитая горная дорога.

Когда ученые решили проверить, насколько теоретические 
скорости соответствуют экспериментальным, практическим, то 
выяснилась одна особенность: расчетный график и график, 
полученный после испытательного пробега, прекрасно совпа
дали, за исключением участков дороги с заметными уклона
ми. На крутых спусках водители превышали безопасную 
скорость, предусмотренную программой.. Что ж, еще одно 
доказательство преимущества автопробегов без водителей и 
машин: индивидуальные лихаческие наклонности не исказят 
общих результатов испытаний.

А спорт, конечно, останется спортом. Если ралли и поте
ряют частично свое технико-практическое значение, то это 
не значит, что захватывающих дух автомобильных гонок уже 
не будет. Спортсмены с волевыми подбородками будут и 
впредь элегантно сидеть за рулями гоночных автомобилей. 

А вот штрафов с водителей будут брать меньше.

Стеклянные удобрения—  

фритты
Как внести микроудобрения в 

почву? Это не «микропро
блема». Совсем небольшую пор
цию этих «витаминов земли» надо 
равномерно распределить внутри 
всего пахотного плодородного  
слоя. И чтобы ни в коем случае 
не получалось «где густо, а где 
пусто». Ведь если «микро» будет 
много, то для растений лекарство 
обернется ядом. По той же при
чине нельзя вносить микроудобре
ния впрок, создавать их запасы, в 
земле на несколько лет. А  это бы
ло бы очень удобно!

Новый вид микроудобрений — 
стеклянные удобрения  — решают 
проблему. Порошок из обыкно
венного стекла смешивают с ма
териалом, содержащим микроудоб
рения, затем все это расплавляют, 
охлаждают, получается губчатая 
масса, которую вновь толкут в по
рошок. Это и будут «фритты» — 
медленно, и продолжительно дей
ствующие удобрения, содержащие 
любой набор микроэлементов: маг
ний, бор, цинк, марганец, молиб
ден, — что хотите. Влага почвы 
не в силах вымыть из фриттов 
полезные вещества, а корни расте
ний, охватывая крупинки фриттов, 
свободно высасывают из них все 
им нужное.

Стеклянные удобрения, сделан
ные по рецептам Новочеркасского 
политехнического института, про
шли суровые испытания. Один раз 
внесенные в почву, они на три- 
четыре года принесли прибавку 
урожая льну, салату, виноградни
кам.

К примеру, в сельском хозяйстве 1 
вспашка земли  — всегда процесс ; 
непрерывный. За самой устарев
шей сохой и за новейшим рота- | 
ционным, вращающимся плугом  
тянется непрерывно-нескончаемая 
борозда свежевспаханной земли.
А вот лопата — та работает «по 
кусочкам». Но кто-же в наши дни 
вспахивает огромные земельные 
массивы лопатой? Никто, кроме 
новой голландской машины, ору
дующей, правда, сразу двумя де
сятками лопат.

На вращающемся валу машины 
действительно торчат лопаты. П ри
чем они по мере движения вперед 
«лопато-плуга» поворачиваются 
еще и вокруг собственных осей. 
Словом каждая лопата захваты- \ 
вает «куличик» земли, проникая в 
нее на 30—35 сантиметров, затем 
переносит «куличик» вперед и, пе
реворачивая его донышком вверх, 
остатками прошлогодней расти
тельности вниз, опускает. Досто
инство «лопато-плуга» — акку
ратность в работе, небольшое рас
пыление почвы.

Травинка сосну ломит
Сколько весит травинка? Чуть 

тяжелее муравья. Сколько весит ! 
трава? На этот вопрос можно от
ветить точнее. Шелковистая трава- 
мурава, устилающая молодые ле
са Украины, — это сто — сто 
пятьдесят тонн на каждый гектар 
лесочка. Ежегодно эта влажная 
зеленая масса разлагается и снаб
жает лесной воздух большим ко
личеством биологически активных 
веществ. И  тут оказывается, что ! 
невинная и ласковая травка очень 
коварна. Умирая, она отравляет 
деревья. Вернее — губительно 
действует на семена и молодые 
сеянцы сосен.

На Днепропетровщине провели 
несложный опыт — добрый кусок 
степи расчистили от травы, тща
тельно удалили всю раститель
ность, потом посеяли семена сос
ны, посадили маленькие сосенки. 
Но некоторым из них «подложили 
свинью» — расстелили по земле 
слой свежей травки. Разлагаясь, 
она так отравила своими выделе
ниями приземной воздух, что се
мян всходило вдвое меньше, чем 
на «голом месте», а маленькие 
сосны еле достигали четверти рос
та своих собратьев на чистой зем
ле. Вывод: хочешь сажать сосно
вые леса — тщательно очищай 
землю от травянистых растений.

Кстати, взрослые сосны мстят 
траве — их мощные узловатые 
корни выделяют ароматы, губи
тельные для трав. В сосновом ле 
су идет настоящая химическая 
война! И лесоводу надо с ней счи
таться.

Медоносный антибиотик
Пчелы, как и лю ди, болеют. И, 

как людей, их лечат. В том числе 
антибиотиками. Ч.тобы избавить 
пчел от пчелиной гнили, совет
ские пчеловоды стали подкармли
вать их новомицином. Эффект 
превзошел все ожидания. Пчелы  
не только выздоровели, но и ста
ли более работящими. Они при
нялись приносить в улей за год 
на 10— 15 килограммов меда боль
ше, чем их вполне здоровые соро
дичи, не попробовавшие живи
тельного антибиотика.

Опять лолата?
Непрерывно или по «кусоч

кам» — в этой фразе скрыто прин
ципиальное отличие друг от друга 
многих технологических процессов.
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Прибор находит тонки 
биологической информации

с , драбкнна
Больше пяти лет знаю я авто

ров этого прибора, рожденного 
содружеством медицины и элект
роники. Оба ищущие и беспокой
ные, они долго не знали, что 
живут в одном городе. Познако
мились случайно. Воля судьбы, 
вероятно, повинна в этом мень
ше, чем общность их устремлений 
и интересов.

Михаил Кузьмич Генкин давно 
убежден, что есть тесная связь 
между физиологическим состоя
нием организма, его внутренних 
органов и наружной границей, то 
есть кожным покровом...

Владислав Иосифович Миха- 
левский, одержимый электронщик, 
вызвался помочь медицине сред
ствами электронной техники. Мно
голетнему поиску доктора меди
цины и инженера-электронщика, 
как водится, сопутствовали побе
ды и поражения, радости и огор
чения.

И вот, наконец, то, что когда- 
то именовалось идеей, потом 
единственным авторским опытным 
экземпляром, получило «массо
вый тираж» — началось про
мышленное изготовление нового 
медицинского прибора — карман
ного электронного тобископа для 
иглоукалывания.

Посетители Всемирной выстав
ки «ЭКСПО-67» в Монреале под 
стеклом одной из витрин Совет
ского павильона увидели изящно 
оформленный никелированный «ка
рандаш», умещающийся на ла
дони.

Если слегка провести его ост
рием по поверхности кожи чело
века или животного, вспыхивает 
или гаснет вмонтированная в «ка
рандаш» миниатюрная электриче
ская лампочка. Заж игается она, 
когда «карандаш» попадает в 
точку, в которую при иглотерапии 
вводится игла, в так называемую 
«точку акупунктуры».

На первый взгляд странно: что 
общего между современным, вы
полненным по последнему слову 
электронной техники прибором и 
испокон веков известным иглоука
лыванием? Оказалось, есть. Элект
роника усовершенствовала древ
нейший метод терапии, принятый 
на вооружение еще при палео
лите.

На месте раскопок первобытных 
стоянок з Азии не раз попада
лись остро обитые камни, ма
ло похожие на орудия труда. 
Долгое время считалось, что 
ими прокалывали и сшивали 
шкуры зверей, в которые ряди
лись люди тысячи и тысячи лет на
зад. Но может быть, иглообразные 
камни — не портновский инстру
мент? Может быть, с их помо
щью первобытные врачи исцеля
ли наших далеких предков? При
мерно так же, как искусные 
специалисты лечат теперь тончай
шими иглами из нержавеющей 
стали...

Современные: иглотерапевты на
считывают на теле человека око
ло семисот незримых таинствен
ных точек. Найти их на коже не
легко: в обычных анатомических 
атласах они не обозначены, под 
микроскопом не видны. Обычно 
ориентируются по сложным спе
циальным атласам, по ощущениям 
пациента, которому вводят иглы 
в кожу.

Попробуйте, угадайте! Кто по
ручится, что укол сделан точно, 
если результат его действия за 
висит от доли миллиметра?

Игла практически вводится 
вслепую. Это, конечно, снижает 
эффект лечения, затрудняет ши
рокое применение полезного ме
тода.

Электронная техника «открыла 
глаза» древней акупунктуре — 
тобископ не позволит врачу оши
биться: как только кончик прибо
ра коснется точки, ярко загорится 
лампочка, словно освещая место 
для укола.

— В этом нет ничего загадоч
ного, — говорит доктор медицин
ских наук М. К. Гейкин, — точ
ки акупунктуры обладают наи
большей по сравнению с другими 
участками кожи проводимостью 
электрического тока, — на этом 
свойстве и основан прибор.

Но этим далеко не исчерпы
вается роль тобископа.

— Принято думать, — продол
ж ает Михаил Кузьмич, — что иг
лы нужно вводить под кожу на 
разную глубину, в некоторых слу
чаях на 10— 12 сантиметров, что 
довольно болезненно и не совсем 
безопасно — можно ненароком 
задеть кровеносный сосуд или 
нерв. Точки, определяемые тоби- 
скопом, лежат на поверхности 
кожи, — значит, вовсе не требует
ся глубокое введение иглы.

— А может быть, тобископ по
может разгадать природу таинст
венных точек, подобно тому, как 
открыл их местонахождение? — 
спросила я у Михаила Кузьмича.

— Хотя иглоукалывание — са
мый древний в истории медицины 
метод лечения, — ответил уче
ный, — в нем еще много «белых 
пятен». Мы, в сущности, не зна
ем, что же это такое — точки 
для акупунктуры. Большинство 
специалистов считают их нервны
ми окончаниями или связанными 
с ними образованиями. Тоби
скоп опроверг такой взгляд, об
наружив подобные точки у расте
ний, у которых нет нервной си
стемы.

Действительно, опыты с тобн- 
скопом натолкнули на совершен
но неожиданное: водишь, напри
мер, прибором по листу сирени — 
и 'вдруг лампочка сигналит: «Вни
мание! Точка!»

Точки, которые обнаруживает 
тобископ, невидимы под обычным 
микроскопом. Вероятно, структу
ра их может быть расшифрована
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Вот этот карманный электронный никелиро
ванный «карандаш» находит на коже человека 
и животных точки для иглоукалывания.

только с помощью методов моле
кулярной биологии. Пока ясно од
но: они обладают повышенной 
способностью проводить электри
ческий ток.

Кстати, прибор устроен так, 
что он легко обнаруживает точки 
для иглоукалывания и у коровы, 
и у собаки, то есть через густую 
шерсть. И это свойство тобиско
па весьма пригодится в ветерина
рии.

По всей вероятности, «волшеб
ные точки» — это как бы выход 
на поверхность тела невидимых, 
но вполне реальных внутренних 
каналов связи — связи биотока
ми или электромагнитными поля
ми. По этим каналам, через точ
ки, можно воспринимать биологи
ческую информацию о состоянии 
организма Отсюда и название 
нашего прибора (ТОБИ — точка 
биологической информации).

Способность воспринимать ин
формацию о состоянии внутрен
них органов позволила применить 
тобископ в области, казалось бы, 
совершенно неожиданной. Речь 
идет о так называемой «ухо- 
диагностике» — новом направле
нии, которое стремится распозна
вать болезнь по невидимым точ
кам на коже ушной раковины.

Ушные точки отличаются от 
всех остальных: у здоровых лю
дей они Не выявляются. Но ког
да человек болен — на ухе его 
можно определить ту или иную 
«точку». Впервые соответствую
щие схемы составлены француз
ским врачом Ножье в 1956 году. 
Однако лишь с помощью тоби
скопа схему удалось уточнить. 
Теперь на ухе описано 44 точки, 
у каждой — свое название: «поч
ки», «печень», «сердце», «пальцы», 
«колено», «затылок».

Врачи, признающие уходиагно- 
стику, ориентируются по точкам, 
как по маякам: точки предупреж
дают врача об угрожающей здо
ровью человека опасности.

Д ля уходиагностики тобископ 
незаменим. Не случайно Фран
ция — первая страна, купившая 
у Советского Союза лицензию на 
этот прибор. За  Францией по
следовала Италия.

С прошлого года тобископ ста. 
доступен советской медицинско 
практике. Его выпускает Всесо
юзное объединение «Союзмедтех- 
ника».

У тобископа, безусловно, боль
шое будущее. После того, как при
бор раскрыл биоинформацнонную 
природу точек для акупунктуры м 
уходиагностики, вероятно, он ста 
нет незаменим при новых ис
следованиях электропроводимости 
и биоэлектрических особенностей 
кожи человека и животных.

РЕПОРТАЖ "Смит он
НОМЕРА п р е с т у п л е н и яи

ТЩ ЕСЛАВИЕ,
КОТОРЫ М И ПОЛНА  
ЕГО ИСТОРИЯ В ПРОШ ЛОМ» 

А. Е. ФЕРСМАН

Разговор шел о каком-то чело
веке, который должен был сдать 
оружие и поступал глупо, не сда
вая его.

Все четверо за придвинутым к 
гостиничному дивану столом го
ворили так нескрытно и горячо, 
будто среди них не было «чужо
го». Уже минут десять я был для 
них чем-то вроде кошки — пускай 
себе слушает, вряд ли ей это 
нужно.

Мне, и правда, это не было 
нужно. Я пришел к ним, случай
но узнав, что работник смолен
ской милиции, за которым я охо
тился уже два дня, вместе с 
двумя своими помощниками при
шел в гостиницу навестить при
ехавшего в город товарища, од
нокашника по заочному юридиче
скому факультету. У них было о 
чем поговорить.

Д ля меня же это посещение 
было последним шансом попасть 
на бриллиантовую фабрику. Кто 
же еще может помочь, если не 
они? Но я никак не решался на
чать разговор. К тому же я всег
да считал, что видеть милиционе
ров в штатском да еще за суб
ботним разговором — это приви
легия лишь домашних, и потому 
помалкивал. Но наконец меня за
метили.

— Что вам нужно?
Я сказал...

— Так. А знаете вы, кто мы? — 
спросил старший.

— Да.
Я назвал всех троих. Как и по

ложено — слева направо.
— Правильно, — сказал стар

ший. — Покажите документы.
Он рассматривал мое удостове

рение, потом передал его другим.
— Все правильно...
Честно говоря, я уже начал 

было сомневаться в том, что все 
правильно/ — как они разгляды
вали! Но тут я положился на их 
опыт.

— Нас двое. Еще есть фотокор
респондент. У нас задание. Нужен 
репортаж.

— Ну и как, попали? — Я не 
успел ответить. — И не попадете. 
Я — и то был там всего раза 
три. И каждый раз нужно было 
новое разрешение. Тут мы вряд 
ли поможем. Если бы 'что дру
гое... Д а  и это... обыскивать бу
дут. Знаете?

Ну, что ж. Я был согласен. Вооб- 
ще-то понятно... Алмазы, превра
щаясь в бриллианты, становятся 
дороже во много раз. Последнее 
движение рук огранщика превра
щает их в произведение искусст
ва, в котором все свойства при
роды камня поняты человеком и 
усилены без разрушения, лишь с 
пониманием и талантом. И хотя 
тут же из рассказов стало ясно, 
что воровать их станет только
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Р А С С К А З  О Б  А Л М А З А Х ,  
К О Т О Р Ы Е  Н Е  С Т А Н У Т  

Б Р И Л Л И А Н Т А М И  ю'лвкш
закоренелый дурак («Куда потом 
денешь? Д а  и зарабатывают 
огранщики нормально»), но поря
док есть порядок.

И все-таки было во всем этом 
что-то отталкивающее.

Алмаз! Я не мог ему этого 
простить. Как этот камень — в 
сущности камень, как ни крути! — 
до сих пор продолжал диктовать 
какие-то условия, едва люди на
ходили его и решались брать в 
руки. Его везли особой почтой, а 
привезя на место, выкладывали 
на стол и трижды пересчитывали. 
Пальцы человека едва прикаса
лись к нему, к его граням, и он 
вздрагивал, откатывался от одно
го человека к другому. В нем 
была игра света (простите за де
журную поэтичность!), было солн
це н нежная хрупкость, из него 
почти сочились, лучи, и он обла
дал невиданной твердостью. Но он 
был злым камнем. Я бы сейчас 
уже не смог восхищаться им — 
пусть в нем будет весь свет ра
дуги и все что угодно; я был уве
рен: случись — и я не увижу в 
в нем всего этого, даж е если бу
ду держ ать в руках сам «Шах» 
или «Санси»... Нет в нем этого!

Я знал, что в нем есть. «Приро
да, окраска, блеск, твердость, 
объем, качество, месторождение, 
недостатки, оттенки, цена — тако
вы >0 свойств драгоценного кам
ня, которые надо научиться раз
личать». Так говорила книга «Рат- 
напарикша», написанная еще в 
VI веке до нашей эры. Объем!.. 
Твердость!.. Недостатки! Цена!!! 
И никаких «гор света» или вол
шебства!

Но чтобы убедиться в этом, 
нам нужна была горсть алмазов. 
На меньшее мы не были со
гласны.

Мы обсудили с Орловым все. 
Взвесили. Поругались. И поняли: 
здесь нам не увидеть бриллиан
тов. Оставалось одно: для очист
ки совести съездить в Рославль, 
там была фабрика алмазных ин
струментов.

...Если многоточия можно при
нять за сто километров зимнего 
пути в автобусе (таково расстоя
ние между Смоленском и Рослав- 
лем), то считайте, что вы их уже 
проехали.

В проходной нас не раздевали 
и не ощупывали, а пропустили 
охотно и сразу, и это лишило нас 
последних иллюзий. Мы не уви
дим горсть алмазов. Увы!

К тому же директор хотел уй
ти перед самым нашим пр'иходом. 
Начинался обеденный перерыв. 
Однако перед дверью нас обо
гнал человек в тулупе: «Мне на 
пару слов. Я ехал черт-те отку
да...» У нас слов, по-видимому, 
было не больше. Директор груст
но оглядел всех троих и поднял 
трубку: «Одну минуту».

— Левк! Придется тебе обедать 
одному, — он прикрыл трубку ру
кой и отрекомендовал нам або

нента. — Мой сын, десять лет, 
ж дал меня обедать, сейчас пере
станет ждать. Ж ена в больнице, — 
и снова в трубку. — Д а, да, 
Левк. Ко мне пришли дяди, — он 
засмеялся, — нет, Левка, я не 
справлюсь, их много. Не жди... 
Ну, слушаю вас. Кто первый? 
Своих бы я выпер, но перед чу
жими — сдаюсь.

Решения он принимал стреми
тельно и четко. Он даж е слегка 
подчеркивал это, словно немного 
восхищаясь собой.

— Пять стеклорезов? Для ин
терната? Заявка тоже от интер
ната? Хотите проще?.. Составьте 
от правления колхоза — получи
те сразу, в первую очередь. А ес
ли так, то будете ждать. Вам за
держка не нужна?.. Мне тоже... 
Пожалуйста. Всего доброго...

Директор, сидящий за  столом 
и оттого казавшийся еще мень
ше ростом, чем был на самом де
ле, слушал внимательно, но не 
дослушивал до конца. Начинал 
отвечать, как только ему стано
вилась ясной главная мысль.

— Корреспонденты?! К нам? 
Зачем бы? Нет. Секретного у ме
ня ничего нет. Все открыто. Ал
мазы? Сколько угодно... Д а, са
мые настоящие. Якутские. Сырье 
у нас то же самое, что и на 
бриллиантовой фабрике... Неуже
ли все? Как славно!

Он взял трубку: «Левк! Д а, да, 
ушли дяди...»

А мы шли к «своей» горсти ал
мазов...

Как и приличествует гиду, глав
ный технолог начал бы с сотво
рения мира. Но так как никому 
доподлинно не известно, в какой 
день образовались алмазы, а о 
природе их образования в ученых 
кругах ходит несколько теорий, 
то ему пришлось начать с древ
неримской легенды.

В ней усталые рабы с потухши
ми взорами угрюмо взмахивали 
молотами, пытаясь разбить пат
рицианский алмаз. Едва бы брыз
нули солнечные осколки камня — 
раб стал бы свободным. Алмаз 
не поддавался — иначе не было 
бы легенды! Это была одна из 
красивых неправд о царе камней. 
Хрупкая твердость подменялась 
прочностью. Но в вымысле жило 
древнее восхищение людей не
обыкновенным камнем.

...В одном из цехов почти без
звучно работало множество оди
наковых, как близнецы, аппара
тов. Этим и еще, наверно, тем, 
что их было много — целый 
цех! — они напоминали гномов, 
маленьких и трудолюбивых. В за
жим каждого из них на рассвете 
был вложен драгоценный алмаз, 
и теперь «близнецы» безропотно 
трудились, «выгрызая» в царе 
камней отверстие. Но делали это 
совсем не сверла и не ультразву
ки и даж е не токи высокой ча
стоты, как наивно полагают мно
гие. Алмаз пока верен себе: он 
поддается только... алмазу. Из
редка девушки (конечно же, в бе
лых халатах!) подсаживались к 
одному из «близнецов» и добав
ляли в едва наметившееся отвер
стие в камне, — туда, где вращ а
лась обыкновенная швейная игла 
с отломанным ушком, — пасту из 
алмазного порошка, замешанную 
на прованском масле. Никакое 
другое не годится. «Царь» приве
редлив даж е в уступках.

Так проходили часы, дни. И ал
маз сдавался. Плотно схвачен
ный со всех сторон металлом, он 
превращался в волок для протя
гивания тончайших металлических 
нитей. Алмаза уже не было вид
но, в нем не было света (или он 
все-таки был? Только его нельзя 
было увидеть сквозь оболочку 
металла?). Но он все равно оста

вался алмазом — самым твердым 
из всего, что сумела создать при
рода. Но был работником, как и 
на коронках бура или на пиле, 
легко входящей в скалу. И к не
му, только готовому стать работ
ником, но еще не ставшему им, 
здесь относились совсем не так, 
как к такому же. камню, но гото
вому стать украшением — брил
лиантом. К нему относились про
ще. Не берусь судить, каким он 
больше нужен людям, — работ
ником или бриллиантом, но боль
ше половины добываемых алма
зов становятся сейчас не украше
ниями, а помощниками человека. 
И даж е те избранные кристаллы, 
которые превращаются, наконец, 
в бриллианты, обрабатывает сам 
алмаз.

Но все это совершалось не так 
просто, как хотелось бы. Камень, 
уже готовый стать работником, 
готовил подвох. Подвох этот счи
тался непонятным, но проявлялся 
так редко, что сначала не при
нуждал о себе думать. Только 
однажды была загублена почти 
целая серия алмазов. Это бьи?о 
здесь, на фабрике. Алмаз обраба
тывался: крутилась игла, «близ
нецы» все так же истово труди
лись, отверстие все углублялось и 
углублялось и вдруг... камень да
вал трещину!

Сделанный самой природой, 
будто по заказу человека, добы
тый с трудом и уже пришедший 
к людям, он обманывал их. Ж е
стоко! Внезапно! И по какому-то 
странному закону это случилось 
именно тогда, когда долгая и 
кропотливая работа с камнем 
почти подходила к концу.

Люди были злы; они не пони
мали камня, а он молчал. Д аж е 
с трещиной, он был тем же ал
мазом — ничем не отличался от 
своих целых собратьев. И все же 
был другим.. Почему?
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Внутреннее напряжение... Зало
женное еще в огненном горниле, 
где алмаз стал алмазом под дав
лением страшной силы замедлен
ного вулканического взрыва. Оно, 
это напряжение, и разрывало ка
мень.

Но как отличить алмазы, гото
вые обмануть, от тех, что будут 
служить человеку честно?

Лживые камни оказались самы
ми красивыми.

Игра? Случайность? Кто знает! 
Но в скрещенных поляроидах 
под микроскопом они были пре
красны! Кристаллы светились 
тончайшим оранжевым светом, 
были нежно-серыми, горели цве
том индиго, тлели красными огня
ми или блестели зеленым, голу
бым... и были лживыми.

Это было очень поучительно.
Но где же «наша» горсть алма

зов?
— Сейчас увидите, — пообещал 

технолог. — Пойдемте.
Мы ожидали увидеть нечто мо

нументальное, — каземат что ли. 
Ведь как-никак хранилище алма
зов для работы целой фабрики!

А мы подошли к фанерной две
ри, на которой висело старинное, 
почти классическое объявление: 
«Посторонним вход воспрещен!»

В комнате стоял обыкновенный 
канцелярский стол, и за ним си
дела женщина.

~т Вот и наша хозяйка медной 
горы.

У нее' действительно было лицо 
спокойной хозяйки, которая точ
но знает, зачем к ней могут прий
ти гости. Но когда она принесла 
серенький полотняный мешочек, 
достала из него простой, серой 
бумаги пакетик и высыпала обык
новенные алмазы, то все-таки 
улыбнулась — так улыбаются де
тям, ож идая от них удивления 
подарком: «Да, это самые круп
ные, по три карата».

—  ?!!
Вы можете еще раз взглянуть 

на фотографию, она не даст со
врать... Это были стекляшки! 
Прекрасной, строгой формы, по
блескивающие, но стекляшки.

— А можно отличить стеклян
ный «алмаз» вот от этого?

— Нет. На глаз никто не мо
жет. Очень трудно. Разве только 
анализ в поляризованном свете. 
И то...

И все-таки мы во все глаза
смотрели на эти алмазы, которые 
никогда не станут бриллианта
ми... Завтра придут девушки и 
возьмут в кармашек халата по 
алмазу. Он будет лежать в обид
но сером пакетике, на котором 
написана вся биография камня: 
Якутский. Три карата...

Я невольно вспомнил Ферсма
на. «Некоторым исследователям 
уже рисуется красивая картина 
будущего освещения городов, ког
да начнут светиться и фосфоре
сцировать в пустоте большие кри
сталлы алмаза, а микроскопиче
ская техника и астрономия полу
чат для своих оптических линз 
новый сказочный материал». Мо
жет быть. Наверно, это будет 
здорово — алмаз над городом! 
А пока... пока он только работ
ник. Или только украшение.

Женщина начала медленно пе
ресчитывать камки. Все-таки за 
столом сидело четверо. В том 
числе двое «чужих». Таков поря
док. Она кончила считать, но не 
убрала камни, а снова начала 
считать, осторожно отбрасывая к 
левой ладони по паре алмазов. 
В конце счета остался один, чуть 
зеленоватый камень. Сто пятьде
сят первый... Ему должна быть 
пара? Или он должен быть один? 
Это знала только хозяйка медной 
горы. Мы все посмотрели друг 
на друга и улыбнулись.

Естественно, мы не удержались 
от глупого вопроса. И, конечно, 
она не удивилась ему.

— Сколько стоит? — она ле
гонько прикоснулась мизинцем к 
одному из алмазов. — Каждый 
камешек — двести рублей. Тонкая 
здесь работа, сложная: многое 
зависит от умения, а то и просто 
от интуиции. Некоторые не вы
держивают. Учатся, учатся, а по
том вдруг уходят. И удерживать,

конечно, нельзя. Тут уж  надо ве
рить в самого себя. Быть может, 
как нигде. Все-таки алмаз!

Мне придется сознаться: мы не 
оригинальны в мышлении, когда 
дело касается драгоценного кам
ня. Все многочисленные истории, 
которые накопило время и лю
ди, — истории кроваво-романти
ческие, их будут пересказывать 
еще очень долго, — они сидят в 
нас. Попытайтесь забыть их, гля
дя на эти камни и представляя 
себе все бриллианты мира.

— Ну, а бывает такое? Сей
час? Может ли быть?

Более снисходительной улыбки 
я не видел. Технолог ж дал этого 
вопроса так же, как хозяйка мед
ной горы ж дала нашего восхище
ния.

— Нет! Не бывает. Просто не 
может быть. — Ну возьмет чело
век алмаз: взять свой — ты за 
него отвечаешь. А если и взял, 
что потом? Тебе ведь не будут 
доверять. Узнается это, шила в 
мешке не утаишь. А украсть у 
своего же товарища, хотя бы вот 
у нашей хозяйки — ведь это все 
равно, что убить человека...

А все-таки было однажды...
Пропал алмаз. Вылетел из за 

жима — и исчез! Никто из сме
ны не вышел с завода. Искали. 
Тут уж не важна была стоимость 
камня. Просто он не должен был 
пропасть. Не должен — и все!

Сначала выверяли траекторию, 
по которой камень мог вылететь 
из зажима. Потом просто искали. 
Потом сгребали с пола тряпки, 
бумагу, весь мусор — и носили 
все это в металлических урках в 
кочегарку, там сжигали и искали 
в пепле алмаз... Его не было. Это 
продолжалось почти сутки.

...Камень нашли перед самым 
уходом. Нельзя же искать вечно! 
Нашли на халате, который висел 
на стене. Он ведь маленький — 
алмаз, вцепился в халат и висел 
себе. Забавно?

— Д а знаете, как-то не очень.
Технолог понимающе улыбнулся.

Алмаз верен себе: 
он поддается только 
алмазу. Паста из ал
мазного порошка, 
вращающаяся игла — 
и за несколько дней 
высверливается волок 
для протягивания 
тончайших нитей из 
сверхтвердых метал
лических сплавов.

Остров пустился в путь
Геологи спорят, движутся или 

нет материки. Вопрос пока, окон
чательно не решен, и не ясно, как 
насчет движения континентов. 
Зато вполне неожиданно обна
руж илось, что могут двигаться... 
острова.

Точные геодезические измере
ния, проведенные с помощью  
искусственных спутников, позво
лили  установить, что маленький  
субангарк т и ч е  с к и й  островок 
Кэмпбелл вращается в направ
лении против часовой стрелки со 
скоростью один оборот в... 
45 880 лет.

Кроме того, он движется на 
северо-восток со скоростью
0,00001142 узла. Д о  ближайшей 
суши в этой стороне — до по
бережья Гватемалы — ему «оста
лось» проделать около 5 тысяч 
миль, а узел  — это миля в час. 
Так что желающие могут под- 

через какое время про
изойдёт столкновение.

Во всяком случае, ученые со
чли своим долгом сообщить обо 
всем этом властям Новой Зелан
дии, которой принадлежит остров 
Кэмпбелл, для  принятия соответ
ствующих мер.

Фантазии нет предела!
Когда-то дома все были на один 

манер: параллелепипеды. Одни по
больше, другие поменьше, третьи— 
с <гархитектурными излишествами». 
Сегодня архитекторы поражают 
нас взлетами фантазии. Дома- 
паруса, дома-елки, дома-шары... 
Архитекторы всего мира на пол
ную мощность используют воз
можности, которые открывают 
перед ними новые ■ строительные 
материалы, и новая технология 
строительства. Ф ранцузские архи
текторы не отстают от своих за 
рубежных коллег. Отель «•Дромон» 
почти не отличается от гор, среди 
которых он поднялся. И  как ни 
странно, окна и балконы этого 
«■дома-скалы» придают ему даже 
большее сходство с утесом. Но
вый дом отлично вписывается в 
ландшафт.
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Во всем мире
Гипотезы, 

предположения, 
проекты

Оригинал или подделка?
Э то  был любопытный верни

саж! Итальянский худож ник Ма
рино Марини стоял перед дюжи
ной холстов, на которых была 
написана одна и та же картина, 
я  пытался найти ту, которую он 
писал сам. Тщетно. Толщина крас
ки, характер мазков — все было 
одинаковым. Но самое интересное, 
что одиннадцать картин, среди 
которых затерялся подлинник, бы
ли не подделкой искусного худож- 
нчка-фальсификатора, а типограф
скими оттисками! Печатник Гюн- 
тер Д ейц  из Мюнхена (Ф Р Г) раз
работал весьма сложный процесс 
копирования, состоящий почти из 
сорока операций. В результате 
с литографского станка сходит ко
пия, поверхность которой не отли
чима от оригинала.

Трикотаж  из пленки
Чтобы связать кофточку из ней

лона, нужна нейлоновая нить. 
УтвержИени-е. бесспорное. Н о со
трудники одной из зарубеж ных 
фирм подвергли его сомнению. 
Они попробовали связать трико
тажную ткань из широкой пла
стиковой ленты! Правда, они п у 
стились на небольшую хитрость: 
прежде чем приступить к вязке, 
разрезали рулон ленты на мно
жество гонких, около миллимет
ра шириной, полосок. Р улон раз
матывался, острые ножи раскраи
вали его на ленты, а вязальная  
машина неутомимо превращала 
ленты в трикотаж с приличной 
скоростью — 70 квадратных мет
ров в час.

Как сделать вкусный дым?
Эта проблема, судя по всему, 

очень волновала жрецов различ
ных религий: еще бы, дым жерт
венников и благовонных курений 
возносился не куда-нибудь, а к 
жилищам богов! Но боги богами, 
а за вкусным дымом рьяно охо
тятся такие далёкие от всяких  
религиозных обрядов лю ди, как  
инженеры. Технические требования 
на дым для  коптильного произ
водства чрезвычайно жестки, и 
приходится идти на всевозмож
ные хитрости, чтобы дым удовле
творял строгим вкусам «богов» — 
придирчивых дегустаторов. П оль
ские исследователи нашли, что 
самый лучш ий дым — из буковых  
поленьев. Но сразу же возникла  
другая задача: как сжечь эти 
поленья, чтобы дыма было м но
го, а огня мало? Дыма без 
огня не бывает, — говорит по
словица. И  все-таки можно создать 
дым без огня! Д л я  этого оказа
лось достаточным прижать полено  
к быстро вращающемуся диску. 
Оно трется о диск, дымит, — и 
дым этот удовлетворяет вкусам  
самого несговорчивого «бога»: и 
по густоте, которую, кстати, мож
но в широких пределах регулиро
вать, и по запаху.

Сколько можно 
прожить в вакууме?

Обычно считают, что если жи
вое существо внезапно очутилось 
в вакууме, то оно тут же погиб
нет. Н у, а если бы удалось быст
ро вернуться в атмосферу? Что 
тогда? На это ответит только экс
перимент. И выяснилась удиви
тельная вещь: если перед опытом 
обезьяны дышали чистым кисло
родом, они оставались в живых 
даже после трех с половиной ми
нут пребывания в вакуумеf

Чистый самолет 
летит лучше

Такое утверждение немного по
хоже на шутку. Однако вполне 
серьезное исследование, проведен
ное инженерами компании «Эр 
Франс», заставило компанию  
срочно построить «баню» для са
молетов. Тонкий слой грязи на 
поверхности крыльев и фюзеляжа 
заметно ухудшает обтекаемость и 
увеличивает расход горючего. 
Грязь съедает на трассе Париж— 
Нью-Йорк целых полторы тонны 
отнюдь не дешевого авиационно
го топлива! Чистота самолета не
ожиданно оборачивается источни
ком дохода...

Подуш ка, набитая паром
И х называют «скользящими са

молетами». Они летят по рекам и 
морям, не касаясь волн, а вместо 
крыльев их поддерживает воздуш 
ная подушка. Но разве только 
воздух годится для «набивки.» 
этой невидимой подушки? А н
глийские изобретатели считают, 
что пар здесь более перспективен: 
судно на паровой подушке при тех 
же размерах поднимает больше 
груза. Воды  — сколько угодно, а 
превратит ее в пар атомный реак
тор. Вслед за атомными ледоко
лами и атомными подводными 
лодками приходит эра и атомных 
«подуш ечников».

Непробиваемая броня —  
алюминий

Главной опасностью кос
мических полетов во всех  
фантастических романах  
была встреча с метеором. 
Потом, когда от проектов 
перешли к делу, оказалось, 
что метеоры не так уж 
страшны. И все-таки...

Во время дальних поле
тов вероятность встречи с 
метеором резко возрастает.
В месте, где  кусочек камня 
столкнулся с обшивкой ко
рабля, мгновенно образу
ется облачко плазмы. Д а в 
ление достигает миллионов 
атмосфер! Какой же мате
риал способен противосто
ять такому невероятному 
давлению?

И вот, чтобы найти его, 
небольшие металлические 
пылинки стали разгонять 
до скоростей, близких к кос
мическим, —  до 35 километ
ров в секунду! И обруш и
ли эти искусственные мете
оры на титан. Металл, сое
диняющий в себе легкость 
алюминия с крепостью ста
ли. Он считался самым пер
спективным материалом для  
космических кораблей. И что 
же? Столкновение с искусст
венным метеором оказалось 
для десятислойной обшивки 
гибельной. Кстати, обшивка 
была пробита не столько ме
теором, сколько обломками 
слоев, действующими напо
добие «вторичных» метео
ров. Зато когда на пути ис
кусственного метеора вы 
растала стенка из алюми
ниевых плиток, результат 
столкновения выглядел со
вершенно по-другому. М е
теор пробивал в  первом  
слое лишь маленькое отвер
стие. Выбитый металл пре
вратился в облако плазмы. 
Стремительно расширяюще
еся облако пробило во 
втором слое отверстие р а з
мером с ладонь; а в треть
ем —  размером с тарелку. 
Однако уже на шестом слое 
энергия взры ва иссякла. 
Десять слоев или шесть: не 
правда ли, существенная 
разница. 5̂
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На Солнце появились пятна. Они 
росли, менялись. Около них возни
кали чудовищные вспышки-взрывы, 
каждый из которых охватывал пло
щадь в миллиарды квадратных кило
метров. Солнце вращалось, и вог 
один из гигантских потоков заря
женных частиц ринулся на нас. При
мерно через сутки это страшное об
лако долетело до Земли. Но земное 
магнитное- поле отклонило эти части
цы, и они с колоссальной скоростью 
стали вращаться вокруг планеты. 
Это произошло 12 мая 1959 года.

День 12 мая прошел незаметно. 
Правда, в полярных районах вспых
нули полосы северного сияния. Ста
тистика бесстрастно отметила увели
чение числа инфарктов и автомо
бильных катастроф. Помехи наруши
ли радиосвязь. А на всех магнитных 
станциях мира лихорадочно бегали 
лучики магнитометров, выписывая
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замысловатые зубцы на ленте. Была 
сильная магнитная буря.

Я, как обычно, заж ег вечером 
свою кварцевую лампу — с ее по
мощью я собирал насекомых.

Красный шар солнца быстро ушел 
за хлопковые поля. На фоне оран
жевой закатной полосы четко черне
ли обкарнанные силуэты шелковиц.

При мертвенно зеленоватом свете 
лампы еще заметнее были трещины 
и морщины иссохшейся земли. Я 
стоял в освещенном круге — дальше 
темнота обволакивала все. Уже при
шли два моих знакомых таракана, 
навещавшие меня каждый вечер. 
Они сидели на пригорке и, глядя на 
лампу, задумчиво шевелили усами.

Погода не предвещала хорошего 
лёта: было прохладно. Но с каждой 
минутой над лампой все выше под
нимался громадный столб трасси
рующих в лучах насекомых. Можно

* * * * * * * * 3 * € « * * * € « € ч

было подумать, что кто-то мешками 
высыпает жужжащ их и царапаю
щихся насекомых прямо на меня. Си
ний дым клубился над лампой — 
это горели попавшие на горячий 
кварц мухи и жуки. Скоро стоять у 
ловушки стало уже невозможно, ту
чи насекомых сыпались на голову, 
лезли в глаза и уши; чтобы менять 
банки, приходилось нырять в эту гу
щу, задерживая дыхание.

Я кончил работу, когда уже про
пели петухи, и долго вытряхивал на
секомых из одежды. По голове у 
меня стаями ходили жуки-чернотел
ки величиной с кофейное зерно, они 
с трудом пробирались, путаясь и 
раздвигая волосы сильными лап
ками.

Конечно, я не знал тогда, что в 
этот день была магнитная буря. 
И долго никак не мог объяснить, что
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же в ту ночь происходило с насеко
мыми.

Спустя несколько лет мы провели 
специальные наблюдения в течение 
многих дней. Сомнений не остава
лось: если магнитное поле неспокой
но, насекомые летят на свет тучами.

Но откуда у них такая чувстви
тельность? По сравнению с общей 
магнитной напряженностью земного 
поля колебания поля во время бу
ри — это обычно доли процента, по
добно тому как десятиметровые вол
ны во время шторма на море ничтож
ны по сравнению со всей гигантской 
толщей воды. Что же — в каждом 
жуке или мухе сидит что-то вроде 
маленького компаса, и во время бу
ри насекомое лихорадит, словно 
компасную стрелку? Но для чего 
нужен такой компас?

Осенью в пустом светлом небе ле
тят к югу птицы. Но бес дальних 
странствий знаком и насекомым. 
Легкие нежные бабочки, собираясь 
вместе миллионами, пролетают сотни 
километров. У птиц молодые летят 
вместе со старшими, и есть кому по
казать дорогу. Но молодые бабочки 
сами летят на родину своих предков 
и без особых затруднений находят 
верный путь. Может быть, именно 
для этого и необходим таинственный 
компас?

Майские жуки выходят из куколок 
на полях, где питаются и растут в 
почве их личинки. Вылупившись, они 
обозревают горизонт и улетают по 
направлению к силуэту ближайшего 
леса. Здесь на деревьях они кормят
ся, а потом возвращаются на поле 
откладывать яйца — и при этом на
ходят примерно то ж е место, откуда 
вылетели. Если собрать жуков в лесу 
и перенести в любую сторону как 
угодно далеко, — они все-таки по
вернут туда, где должно было быть 
«их поле».

Знаменитый Фабр изучал песча
ных ос. Когда оса улетает за добы
чей, вход в норку часто засыпается, 
но хозяйка, вернувшись, находит 
его моментально. Как ни старался 
Фабр сбить с толку осу: прикрывал 
место, где была норка, навозом или 
ореховой скорлупой, закрывал кам
нем, поливал эфиром, чтобы отбить 
запах, даж е обрезал у осы предпо
лагаемый орган обоняния — антен
ны, — все равно он никак не мог 
помешать ей найти свою норку.

Посидите сами часок-другой на 
солнцепеке у песчаного обрыва — вы 
увидите, как мелкие осы-бембексы 
носят парализованных мух. Сухой 
песок течет по склону, микрорельеф 
все время меняется, но оса с точ
ностью автоматического снаряда опу
скается на песок именно над вхо
дом в свою нору.

Фабр уносил меченых краской 
пчел-каменщиц в коробке далеко от 
гнезда, выпускал их там, и хотя 
пчелы оказывались в совершенно не 
знакомом им месте, они сразу ж е по
ворачивали по направлению к гнезду 
и скоро оказывались дома. Исследо
ваниями Фабра очень интересо
вался Дарвин. По его совету 
Фабр повторил опыты. Но теперь
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он нес пчел в одном направлении 
от гнезда, потом вращал короб
ку с пчелами на бечевке и затем 
отправлялся подальше в направ
лении, почти противоположном 
первому. Пчелы, выпущенные на 
расстоянии в несколько километ
ров от гнезда в густом лесу, все 
равно возвращались.

Прошло уже почти сто лет со 
времени наблюдений Фабра, а 
биологи до сих пор не разобра
лись толком, в чем тут дело. 
Совсем недавно один американ
ский зоолог провел такие же опы
ты не с насекомыми, а с земно
водными. Саламандр из одного 
горного ручья он перенес в дру
гой, почти такой же, — но по 
другую сторону высокого горного 
хребта. И что же? Через не
сколько лет саламандры верну
лись в свой родной ручей, а ав
тор эксперимента вынужден раз
водить руками: по его словам, 
объяснить такой переход без ми
стики невозможно.

Находят дом, возвращ аясь из 
любого далека, и собаки, и кош
ки, и птицы и многие другие жи
вотные. Все они способны не 
только определять географиче
ское направление, но и коорди-

стрелкои компаса скажет нам о 
координатах.

Во-вторых, если подвесить маг
нитную стрелку на очень тонкой 
оси, в наших широтах она никог
да не повиснет горизонтально. 
Один ее конец, а именно север
ный, опустится вниз, наклонится 
под определенным углом. И на
клон такой стрелки будет в Моск
ве — один, в Ярославле —- дру
гой, в Ялте — третий.

Итак, мы имеем уже два пока
зателя, зависимых от координат: 
отклонение стрелки компаса от 
меридиана и наклон ее к земле. 
Казалось бы, сопоставляя их, 
можно довольно точно опреде
лить координаты. Но беда в том, 
что все эти отклонения не очень 
постоянны. Летом они одни, а зи
мой — несколько другие. В пол
ночь одни, а в полдень немнож
ко иные. Представьте себе, что 
мы действительно пользовались 
бы этими магнитными показателя
ми для определения координат. 
Тогда каждый город «гулял» бы 
по карте ежедневно на десятки 
и сотни километров. Однако за
метим: гулял бы не как попало, 
но по определенному маршруту и 
расписанию! Ведь суточные изме-

наты места, и не только опреде
лять, но и запоминать их.

А можно ли вообще опреде
лить координаты с помощью 
сверхчувствительной магнитной 
стрелки? Геофизики отвечают: да. 
Очень ориентировочно — можно.

Каким образом?
Во-первых, земной шар имеет 

не два полюса — Северный и 
Южный, а четыре. Географиче
ский полюс — место, где вообра
ж аемая земная ось вонзается в 
земной шар. Магнитный полюс 
удален от него не на одну сотню 
километров. Стрелка вашего ком
паса показывает своим концом не 
на Северный полюс, затерянный 
где-то во льдах океана, а  на 
магнитный северный полюс в Се
верной Канаде. Направление по 
компасу не совпадает с направле
нием паутины меридианов на кар
те. Чем ближе к магнитному по
люсу, тем больше это расхожде
ние. Можно определить истинное 
направление на север, например, 
при помощи звезд. Тогда угол 
между этим направлением и

нения наших показателей повто
ряются изо дня в день (правда, 
при магнитной буре с ними про
исходит что-то невообразимое). 
А раз они повторяются, их мож
но учесть и внести поправку на 
время. И тогда, имея в руках 
часы и зная, что, например, в де
сять утра стрелка отклоняется 
на столько-то долей градуса впра
во, а в два часа дня — влево и 
вниз, можно определить коорди
наты точно. Но, подчеркнем, обя
зательно нужны часы.

Мы уже предположили, что жук 
носит с собой отличный компас. 
Пойдем и дальше — предполо
жим, что у Него есть и часы.

Действительно, сейчас хорошо 
доказано, что насекомые могут 
ориентироваться и во времени. 
Мне самому пришлось работать с 
маленькими жукам и-кожеедами. 
На воле они обычно летают днем. 
В лаборатории мы держали этих 
жуков без естественного дневно
го света, но круглые сутки осве
щали сильной лампой. Чтобы ж у
ки могли по желанию прятаться
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от света, я сделал для них удоб
ное укрытие из черной бумаги. 
Весь день жуки бегали на осве
щенной половине. И вот насту
пил вечер. Ж уки стали один за  
другим прятаться от света, и в 
седьмом часу вечера освещенное 
поле опустело. Я остался ноче
вать в лаборатории, чтобы по
смотреть, что же будет дальше. 
Всю ночь освещенная половина 
пустовала. Только в 6 часов ут
ра выполз первый жук, за  ним 
второй, третий... Каким-то обра
зом они определяли время с боль
шой точностью. Судите сами: ре
гулярная ошибка в сутки на 
15 минут через две недели приве
ла бы к сдвигу во времени на
3,5 часа. Но в течение двух не
дель, пока велись наблюдения, ж у
ки не ошибались.

Любые часы начинают врать, 
случись что-нибудь с механизмом. 
Позже мы с помощью особых ме
тодов регистрировали движение 
жуков в течение многих дней и 
месяцев подряд. Ленты с записью 
показали, что жуки двигались 
днем примерно с шести утра до 
шести вечера н так довольно точ
но изо дня в день. Точно, но не 
всегда. Иногда жуков охватывал 
какой-то массовый психоз. Тогда 
они бегали в своих камерах и 
день, и ночь, забывая и о време
ни суток и об освещении. О каза
лось, что уж  если как-то объяс
нять эти явления, то без магнит
ных бурь не обойтись. Действи
тельно, стоит разразиться такой 
буре, как жуки сами не свои.

Каким же образом жуки узнают 
время? Может быть, сигнал по
дает голод? Нет. Если пищи 
сколько угодно, они все равно точ
но знают время. В организме нет 
колесиков, но многие физиологи
ческие процессы цикличны, то 
есть повторяются снова и снова. 
Большинство биологов думает, 
что один из таких процессов по
могает измерять время. Этот про
цесс совершенно особый. Благода
ря очень тонким и сложным при
способлениям он почти независим 
от состояния организма, от голо
да и жажды, от температуры те
ла. Так ваши часы на руке ходят 
верно независимо от того, успели 
ли вы пообедать.

Американский профессор Браун 
и его соратники выступают про
тив этой ортодоксальной точки 
зрения. Они считают, что клетки 
организма могут воспринимать 
очень слабые суточные колебания 
геофизических факторов, в том 
числе и магнитного поля. Прони
кающий сквозь стены лаборато
рий приток информации извне — 
это, так сказать, сигналы провер
ки времени; а по физиологическим 
часам животное определяет часы 
и минуты.

Итак, если наш жук не путе
шествует далеко, он привыкает к 
своему магнитному полю: к его 
ритмам и колебаниям. А если

увезти этого ж ука на новое мес
то, он должен почувствовать, ку
да его привезли. Ведь его физио
логические часы по инерции бу
дут показывать одно время, а  
магнитное поле — что-то совсем 
иное. Он будет ожидать, что маг
нитное поле к полудню отклонит
ся влево, а  оно поедет, например, 
вправо. Примерно то ж е полу
чается и без всяких путешествий 
в дни магнитных бурь. Только в 
этом случае изменения поля рез
ки и беспорядочны.

Вот почему можно принять как 
рабочую гипотезу следующее: 
блестящие способности насеко
мых ориентироваться во времени 
и в пространстве основаны на 
восприятии ими магнитного поля.

В последние годы появились ис
следования, как будто прямо ее 
подтверждающие.

Начнем с наблюдений немецкого 
биолога Беккера.

Муха села на стол. Факт более 
чем обычный. Но Беккер заметил: 
направление оси тела мухи по от
ношению к странам света в мо
мент посадки не так уж  случайно. 
Мухи предпочитают располагать 
ось своего тела по линии Север— 
Юг или Запад— Восток. Направле
ние головы при этой ориентации 
не имеет значения. Так усаж ива
ются мухи и в Европе, и на Аф
риканском континенте, и в Се
верной Америке. Испугавшись и 
взлетев, муха поворачивается рез
ко: на 90° или 180° и, садясь, 
сразу принимает одно из своих 
излюбленных положений. Беккер 
укрепил под поверхностью стола 
искусственный магнит — теперь 
мухи садились на стол уж е не 
так, как раньше, а ориентирова
ли свое тело по силовым линиям 
поля. Он убирал магнит — вос
станавливалась прежняя геомаг
нитная ориентация.

Можно поступить наоборот: 
магнитное поле Земли компенси
ровать при помощи равного по ве
личине и обратного по направле
нию поля так называемых колец 
Гельмгольца. В этом случае му
хи будут садиться как придется.

На магнитное поле реагируют 
самые разные насекомые: жуки, 
сверчки, тараканы, осы, саранча. 
Занятно, что на древнем китай
ском компасе, сделанном в 1315 
году, изображено какое-то саран- 
чевое. Не была ли магнитная 
ориентация насекомых известна в 
Китае еще 600 лет назад?

Если начертить циркограмму, 
показывающую, насколько часто 
насекомое принимает то или иное 
положение по отношению к стра
нам света, получится в общем слу
чае четырехконечная звезда, 
ориентированная лучами на Север, 
Юг, Восток и Запад. М ежду этими 
лучами могут быть еще четыре 
меньших, идущих под углом 45° к 
первым.

Как же это получается? , Может

быть, внутри каждого насекомого 
спрятан малюсенький магнитик?

Беккер убил десяток мух, высу
шил их, растер в порошок и ис
следовал его свойства. Ничего 
специфически магнитного в по
рошке не оказалось — он ничем 
не отличался от других органиче
ских веществ. Где ж е магнит, 
спрашивается?

Тогда Беккер убил еще одну 
муху, и сразу ж е повесил на тон
чайшей нити. Как только он под
нес к мухе сильный магнит, ее 
тело стало поворачиваться, как 
стрелка компаса. То ж е самое 
получилось, когда он прикрепил 
муху к крохотному поплавку, 
плавающему в воде между полю
сами сильного магнита. Результат 
удивительный: значит, дело не в 
каких-то особых органах чувств, 
воспринимающих поле (муха-то 
дохлая!), а в чисто физических 
свойствах самого тела насеко
мого.

Беккер основательно высушил 
ту же муху и опять ее подвесил 
на нитке. И представьте — муха 
уже не вращ алась, как прежде! 
Ничего не оставалось сделать — 
только размочить ее снова. И на
сыщенное влагой тело мухи опять 
стало ориентироваться в магнит
ном поле.

Вспомним: влажное тело значи
тельно лучше проводит электриче
ский ток, чем высушенное. Вспом
ним еще: не только стрелка ком
паса может показывать направле
ние силовых линий поля. Были 
еще такие «рамки с током» в 
школьном курсе физики, и ориен
тировались они по правилу бурав
чика. А если в том месте, где вхо
дят в рамку несущие ток прово
да, устроить короткое замыкание, 
ток в рамке, конечно, не пойдет, 
ее ориентация исчезнет.

Что-то похожее проделал Бек
кер с высушенной мухой: он по
ложил ее в насыщенный раствор 
соли. Труп мухи пролежал в рас
соле, пока им не пропитался. 
Беккер рассуж дал так: если в те
ле мухи были какие-то токи, 
электролит должен замкнуть их 
накоротко. Так и получилось. 
«Просоленная» муха не ориенти
ровалась в магнитном поле. Она 
снова уподобилась компасной 
стрелке лишь после того, как по
леж ала в воде, которая вымыла 
из ее тела всю соль.

Откуда же берутся в теле насе
комого эти токи? М ожет быть, при 
контакте химически различных 
тканей в теле насекомого возни
кает нечто вроде гальванической 
батареи? А может быть, с магнит
ным полем взаимодействуют вовсе 
не эти «гальванические токи» — 
их ведь, кстати, еще никто непо
средственно не измерил...

Как бы там ни было — в маг
нитном поле насекомое, очевидно, 
чувствует себя удобно и спокойно, 
если сориентирует тело определен
ным образом. Теперь попробуем



вращать магнит. Компасная стрел
ка, находящаяся в таком поле, нач
нет раскачиваться в такт с изме
нениями поля. Будем увеличивать 
частоту — стрелка закачается так 
сильно, что в конце концов тоже 
станет вращаться. Чем меньше 
размер стрелки, тем больше ча
стота, вызывающая подобный 
«резонансный» эффект. Значит, и 
насекомое, если оно ориентирует
ся в магнитном поле пассивно, 
подобно компасной стрелке или 
рамке с током, на определенных 
частотах должно прийти в воз
буждение. И чем меньше насеко
мое по размеру, тем выше долж 
на быть эта частота.

И вот насекомые разных видов 
помещены в переменное магнит
ное поле. Картина очень пестрая. 
Это и понятно: насекомое нако
лото на иглу только в коллек
ции, — у живого у него шесть 
сильных упругих ног, которыми 
оно отлично управляет. И все-та
ки создается впечатление, что 
чем меньше насекомое, тем выше 
возбуждаю щая его частота.

Теперь вернемся к «чувству 
места» у насекомых.

Конечно, для точного поиска 
места мало такой грубой ориента
ции. Насекомому необходим даж е 
не просто хороший компас, но 
очень точный измерительный при
бор. Очень бы облегчило ситуа
цию, если бы насекомое могло 
воспринимать еще какой-нибудь 
направленный фактор, который 
служил бы своеобразной шкалой, 
системой отсчета для измерения 
магнитного поля.

И это вполне может быть. Если 
поднести к опытной камере маг
нит, далеко не каждое насекомое 
изменит ориентацию своего тела, 
как бы хотелось наблюдателю. 
Некоторые виды насекомых про
долж аю т упорно ориентироваться 
по географическому направлению. 
Значит, на них действует не толь
ко магнит, ко и еще что-то.

Много опытов по влиянию на 
насекомых таких «проникающих» 
факторов провел швейцарский эн
томолог Шнейдер. Его воображе
ние поразили удивительные спо
собности майских жуков к ориен
тации. Вечером, как раз в то вре
мя, когда жуки летят или из леса 
в поле, или наоборот, Шнейдер 
подвешивал одного ж ука в лабо
ратории на проволоке. Ж ук ви
сел, размахивая иргами, полчаса 
или час, потом его снимали и са
жали в садок с кормом. Когда 
на следующий вечер ему дали 
возможность свободно полетать, 
жук после «некоторого размышле
ния» поднялся в воздух именно 
в том направлении, в котором он 
был подвешен накануне. То же 
удалось повторить и со многими 
другими жуками, правда, некото
рые из них летели в направлении 
прямо противоположном. Значит,
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жуки не только каким-то оьразом 
ощущают направление, но и за
поминают его.

Чтобы экспериментально из
учить, как действует на насеко
мое магнитное или электрическое 
поле, надо было, насколько это 
возможно, отгородиться от внеш
них, неучитываемых полей. В 
обыкновенном здании железо ар
матуры могло бы помешать опы
ту. Шнейдер стал проводить свои 
опыты в подвале средневекового 
замка, где не было никаких же
лезных деталей, куда никогда не 
проникали солнечные лучи, где 
толстенные стены и своды надеж
но защищали от шума и сотрясе
ний и сохраняли постоянную тем
пературу. Специально было обо
рудовано освещение — слабый и 
сильно рассеянный свет. Чтобы 
защититься от радиоволн и по
сторонних электромагнитных по
лей, все опыты проводили в клет
ке из тончайшей бронзовой сетки.

Майских ж уков хранили перед 
опытом в холодильнике, почти в 
замороженном состоянии. Так они 
могут существовать очень долго, 
а если их согреть, полностью 
оживают. Шнейдер смотрел, как 
ориентируют жуки ось своего те
ла по отношению к геомагнитно
му полю и искусственным элект
рическим и магнитным полям. 
В каждом из полей жуки ориен
тировались примерно так же, как 
мухи в опытах Беккера: они оста
навливались преимущественно па
раллельно или перпендикулярно 
силовым линиям поля. Если одно
временно включали электрическое 
поле и подносили снизу магнит, 
жуки пытались ориентироваться 
сразу по отношению и к тому, и 
к другому. Естественно, при од
них взаимных положениях полей 
жуки легко находили нужное по
ложение и быстро успокаивались. 
Если же силовые линии шли по 
отношению друг к другу под уг
лом 45°, ориентация была затруд
нена, и жуки беспокоились.

Шнейдер считает: каж дое поле 
воспринимается каким-то своим 
гипотетическим «фасетчатым орга
ном», причем число «фасеток» для 
каждого поля неодинаково. Каж 
дая  из этих «фасеток» дает ж у
ку возможность расположить свое 
тело по отношению к силовым 
линиям под разным набором уг
лов. Но так как жук должен 
удовлетворять требованиям не
скольких «фасеток», то число воз
можных комбинаций направлений 
очень невелико.

Основное правило любого опы
та — его повторяемость. Казалось 
бы, можно рассчитать эти предпо
читаемые секторы по отношению к 
каждому полю, расположение ко

торых явно не ограничивается 
просто крестом, но гораздо слож 
нее. Однако как ни старался 
Шнейдер контролировать все ус
ловия опыта, это ему не уда
лось. Предпочитаемые секторы в 
каждом опыте были разными, 
более того, они все время вра
щались в течение суток, иногда 
по часовой стрелке, а  иногда — 
против. В некоторые ж е дни ж у
ки вообще как будто забывали, 
как  им положено реагировать на 
искусственные поля.

Шнейдер считает, что ко все
му тому жуки воспринимают и 
изменения гравитационного поля, 
связанные в первую очередь с 
движением Луны.

Действительно, в некоторых 
опытах с помощью больших свин
цовых грузов он изменял грави
тационное поле внутри камер. И 
ориентация насекомых в этих ка
мерах несколько отличалась от 
той, что была в контрольных...

До решения проблемы, даж е до 
сколько-нибудь ясного ее пони
мания еще очень далеко. Сегодня 
разрозненные, пока во многом за
гадочные наблюдения в природе 
и результаты нескольких серий 
экспериментов, не всегда удач
ных, скреплены не слишком на
дежной замазкой гипотез. Истин
ную картину создать труднее, чем 
по одной косточке представить об
лик ископаемого животного. Но 
если позволить себе немного по
фантазировать, можно предста
вит*., .сколько интересного и важ 
ного v  тся в решении этих во
просов.

Отрываясь от нашей планеты, 
мы порываем с привычным набо
ром геофизических факторов, ка 
которые, пожалуй, слишком мало 
обращаем внимания. А ведь гео
магнитное, гравитационное, элект
ромагнитное поля действуют не 
только на насекомых. А как дей
ствуют?..

А представьте себе самолет с 
автоматическим управлением, ко
торый движется, подобно пчеле-ка-. 
менщице, к точке с заданными ко
ординатами, столь ж е неуклонно 
и точно, как шарик скатывается 
в воронку. При этом не надо вво
дить никаких поправок на снос 
ветром: машина, чувствуя коорди
наты, сама исправляет все ошиб
ки курса.

Аналогии опасны. Но будучи 
уверен, что не один читатель 
улыбнулся, дойдя до того места 
статьи, где солидный исследователь 
подвешивал сушеную муху па 
ниточке, — я все-таки хочу напом
нить о других исследователях. 
Они, не обращ ая внимания з а  
улыбки окружающих, натирали 
тряпочкой янтарные палочки, в 
янтарь начинал притягивать рва
ные бумажки.

А ведь с этого начался век 
электричества.
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Насколько можно судить по редакционной 
почте, читатель принял судьбу Великого чет
вертичного ледника близко к сердцу. Писем- 
откликов на статью И. Зайонца в № 12 на
шего журнала за 1967 год поступило много. 
Причем пишут не только геологи...

Пишут и «за», и «против». Иногда резко 
против. Два наиболее интересных, на наш 
взгляд, ответа мы публикуем здесь почти 
полностью (лишь слегка сократив их из-за 
недостатка места).

В иных письмах чувствуется недовольство 
по поводу того, что вопрос этот поднял на 
своих страницах научно-популярный журнал. 
Недовольство, -вероятно, напрасное. Журнал 
не берется быть судьей в научном споре, но 
дать читателю представление о сути наибо
лее важных дискуссий в современной науке 
мы считаем себя обязанными. И сам факт 
широкого интереса читателей к академиче
ской, казалось бы, проблеме подтверждает, 
что мы не ошиблись.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ОТВЕТ И Н Ж ЕН ЕРАМ  В.КО ЛО С КО ВУ,

В. Н ОВИКОВУ И П .ТРИ Ф И Л ЕН К О
«Забудьте имя безумного Герострата!» Так 

целый год кричали глашатаи, обегая города 
и села Древней Греции. И таким образом, «по 
Чехову», создалась «слава Герострата». О ней 
забыли только в средние века, но пробуди
лась она снова в эпоху Возрождения в связи 
с ростом наук — истории и естествознания. 
Истории геростратовы эпигоны касались ма
ло, там много не напутаешь. Однако в об
ласть естествознания они проникали, действуя 
прежним методом. Благо, за «храм Дианы» в 
этом царстве не грозила судебная ответствен
ность, создать же себе имя, опровергая всеми 
признаваемые теории, оказалось делом доволь
но простым.

Еще в конце третьей четверти прошлого 
столетия «ледниковая гипотеза» уж е превра
тилась в прочно обоснованную и всеми при
знанную теорию. Несколько позже выдвину
лась и получила всеобщее признание эоловая, 
ветровая теория происхождения лесса.^ Но 
вот появились отрицатели той и другой. Не 
будем называть имен, но упомянем, что шу
миха, ими поднятая, принесла им все же за
метную славу и... земные блага. Не будучи 
геологами, они рьяно вцепились в упоминав
шиеся ледниковую и эоловую теории, силясь 
опровергнуть их и доказать опровержение 
геологически абсурдными домыслами.

Вам, инженерам, проходившим когда-то 
курс геологии, можно было бы, конечно, и 
самим разобраться в «отрицательских» писа
ниях таких авторов, как Игорь Зайонц, и не 
раздувать их отнюдь не благовонные кадила. 
Но, если уж  дело дошло до вмешательства 
«специалистов в указанной области знания», 
то имейте терпение и читайте внимательно.

Статья Игоря Зайонца, о которой вы спра
шиваете, написана в стиле шаблонных попу
ляризаторских писаний, с обязательной целью 
поразить воображение читателей. Так писано, 
начиная с заглавия («Великий глетчер. Конец 
гипотезы?») и с первой фразы: «Еще в школе 
мы привыкаем к мысли о грандиозной ката
строфе, постигшей нашу планету в недавнем 
геологическом прошлом — в четвертичном пе
риоде». «Грандиозная катастрофа!» Позволь
те на это заметить, что живые существа того 
времени никакой катастрофы не чувствовали, 
даж е долголетние мамонты! Охлаждение 
климата совершалось столь медленно, что 
оно едва ли могло быть «предметом обсужде
ния» даж е мыслящих существ того времени...

7 Но об этом — ниже.

В РЕДАКЦ И Ю  Ж У Р Н АЛ А  
сЗ Н А Н И Е -С И Л А »

Направляем вам копию «Открытого письма» 
нашего старшего научного сотрудника доктора 
геолого-минералогических наук А . И. М оскви- 
тина, которому дирекция Геологического ин
ститута АН  СССР поручила составить ответ 
инженерам В. Колосков у, В . Н овикову и 
П. Трифиленко, обратившимся к нам с во
просом по поводу статьи И. Зайонца, напеча
танной в нашем журнале.

Ученый секретарь Геологического  
института АН  СССР

К. И. Кузнецова

НОВЫЕ ГЕРОСТРАТЫ
В статье И. Зайонца многое преувеличено 

и искажено, каждая его строка (шириной все
го в узкий газетный столбец) таит возмож
ность неправильной информации. Прежде все
го: представления ученых об оледенениях в 
настоящее время являются не гипотезой, как 
считает автор, а теорией, которая «не так уж  
очевидна» только для непосвященных, но 
имеющих достаточный апломб и самомнение, 
а  к тому же, может быть, и природную склон
ность к скептицизму. Геологов, признающих 
•оледенения и работающих с пользой для прак
тики в этой области, в настоящее время очень 
много — несколько сот, а может быть, и ты
сячи в одной только нашей стране (за  рубе
жом об «отрицателях» не слышно, «отверга- 
телей» же — считанные единицы). При этом, 
среди последних нет геологов или присутствуют 
только не имеющие дело с ледниковыми осад
ками (а  может быть, не могущие в них по 
каким-либо причинам разобраться). Так что 
«острейшей дискуссии» (слова И. Зайонца) о 
четвертичном оледенении фактически нет.

Дальш е в статье И. Зайонца читаем заго
ловок «От гипотезы к теории» и совершенно 
непонятный эпиграф из Абэ Кобо — автора, 
мало известного или, точнее, неведомого 
геологам*.

Рождение ледниковой теории И. Зайонцем 
освещено правильно или почти правильно. 
Верно также и то, что авторитет Чарлза Лай- 
еля сильно мешал ее развитию, так как 
Лайель придерживался гипотезы дрифта, «со
гласно которой обломки горных пород разно
сились плавучими льдами по огромному мо
рю». И только не знал или скрыл от читате
лей И. Зайонц, что хотя и к концу жизни, но 
геолог Лайель все же убедился в абсурдности 
«дрифта» и в справедливости ледниковой тео
рии.

Далее приводятся выдержки из БСЭ о 
сути ледниковой теории как «совокупности 
теоретических представлений о неоднократном 
развитии оледенений, происходивших в геоло
гическом прошлом Земли, и о причинах, их вы
зывающих». По-видимому, неточность форму
лировки, допущенная автором этой статьи 
К. К. Марковым (ледниковая гипотеза — не 
только «теоретические представления»), по
зволила И. Зайонцу не останавливаться на 
фактах, обосновывающих «неоднократное раз
витие оледенений» (в данной статье К. К. М ар
кова они и не упоминаются), а непосредст
венно перейти к причинам, вызывающим оле
денения. Причины еще не найдены, и автор

* Этот автор, вероятно, неведом не всем геологам.— 
Прим. ред.

УЧЕНОМУ СЕКРЕТАРЮ  
ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИ И  АН СССР

В журнале «Знание—сила» № 12, 1967 г. 
напечатана статья старшего геолога Печор
ской экспедиции Игоря Зайонца «Великий 
глетчер. Конец гипотезы?». В ней автор при
водит много фактов, направленных про
тив ледниковой теории происхождения той 
части четвертичных отложений, которые на
званы «моренами», «озами», «камами» и др. 
Автор пользуется данными океанологии се
верных морей, палеонтологических исследова
ний морен северной части СССР, геоморфо
логических наблюдений на Печорской и За
падно-Сибирской низменностях, ихтиологии, 
ботаники,- климатологии, цитирует ученых.

Просим проверить факты, изложенные в 
статье (правильно ли  они поняты автором), и 
ответить нам по адресу или статьей в этом 
же журнале.

В вашем институте, вероятно, есть специа
листы указанных областей знаний.

Данный вопрос имеет для нас большое 
практическое значение и научный интерес.
В. КОЛОСКОВ, инженер-геолог
В. НОВИКОВ, инженер-строитель 
П. ТРИФ ИЛЕНКО , инженер-гидротехник

г. Симферополь

имеет основание процитировать еще одну фра
зу из той же статьи: «Гипотезы не дали до на
стоящего времени возможности исчерпывающе 
истолковать механизмы возникновения ледни
ковых эпох». Если бы причины оледенений 
были найдены, то, смею утверждать, это от
крытие было бы куда важнее любого откры
тия астрономии в нашем веке. Нерешенностью 
вопроса, находящегося еще в процессе изуче
ния, о числе оледенений И. Зайонц старается 
усилить впечатление о недостоверности ледни
ковой теории.

«Тем не менее считается твердо уста
новленным, — пишет И. Зайонц, — что 
ледники вторгались в умеренные широ
ты из Скандинавии, Полярного Урала, пла
то Путоран и т. д.; что высота ледников, 
их мощность достигала 2—3 километров; что 
льды, передвигаясь, отрывали и перемещали 
на большие расстояния крупные блоки горных 
пород; и что, наконец, они откладывали мо
рены с хибинскими, уральскими и иными ва
лунами». Далее автор спешит прибавить: 
«правда, гляциологи, изучающие современные 
ледники, до сих пор не уверены в способ
ности льда отрывать огромные массы твер
дых пород. И до настоящего времени не под
тверждена математически способность льда 
перемещаться на тысячи километров, преодо
левая многочисленные возвышенности, реки и 
даж е моря, только в силу своих пластических 
свойств. И со временем количество затрудне
ний у ледниковой теории не сокращалось, а 
росло».

Неверно все это от начала и до конца! 
Если изучающие современные ледники гляцио
логи не в состоянии видеть, как лед отрывает 
отторженцы и переносит их, то это и не уди
вительно: они видят только снежные равнины 
и, находясь на их поверхности, не могут даж е 
составить себе представление о том, движутся 
ли они сами с течением льдов или нет. Иное 
дело — осадки исчезнувших льдов: морены, 
включающие громадные отторженцы, порою 
целые горы, свыше 50 м мощностью и до 3—
5 км в поперечнике, — например Вышневолоц- 
ко-Новоторжский вал.

Перенос громадных отторженцев по морю 
льдинами невозможен и невообразим. А вот . 
образование и перенос отторженцев самых раз
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М орские льды за работой: н есу т вмерзшие в них валуны  по вояе ветров м течений.

личных пород ледниками на многие сотни кило
метров от мест первичного залегания прочно 
доказано, многократно описано н вошло в 
учебники. Среди них встречаются даж е куда 
более редкие находки, отторженцы со дна 
древних долин, включающие многочисленные 
кости и даж е скелеты гигантских травоядных, 
например слонов-трогонтериев. Л ьдам, движу
щимся по мелководью или по осушенному дну 
бывшего моря, было много легче захватывать 
и перерабатывать (часто не полностью) мас
сы еще не затвердевшего или только промерз
шего нла, со всеми ракушками «в их прижиз
ненном положении».

Давно известны морские осадки, отлагав
шиеся во время межледниковых трансгрессий 
моря на севере Европы и Азии. И морскими 
осадками на Печоре были признаны не морены 
(как пишет И. Зайонц), а действительно мор
ские осадки, подостланные и накрытые море
нами. «Огромное море непосредственно у цент
ров оледенения» на севере, о  котором пишет 
И. Зайонц, и на самом деле было (хотя бы в 
облике современного Белого моря), но не в 
моменты оледенений, а в межледннковьях. 
И. Зайонц определяет «высоту» стояния уров
ня этих морен в 540— 150 метров над совре
менным уровнем моря, забывая о подвижности 
земной хоры — прогибании ее под тяжестью 
льдов и «всплывании» после их стаивания. 
Эти движения хорошо известны как «гляцио- 
нзостатнческие», темпы их измерены, изобра
жены картографически и т. д. Попытки И. За- 
нонца по высоте современного положения 
осадков судить о прежнем уровне моря и о 
возможности проникновения северных вод в 
Каспий — занятие бесплодное.

Последний раздел статьи И. Зайонца... 
К нему — три эпиграфа из высказываний 
троих отрицателей оледенений: П. И. Дорофе
ева, В. Н. Васильева и М. В. Клокова. Все 
трое — ботаники, в геологии мало просвещен
ные. Из эпиграфа наиболее все же компетент
ного, первого из них, взято и заглавие: «Ка
тастрофы не было». Мы уж е говорили выше, 
что климатические изменения от межледнико
вого тепла к холоду оледенений происходили 
так медленно и плавно, что едва ли ощуща
лись живыми организмами как катастрофиче
ские: летавшие на Таймыр древние казарки 
начинали гнездоваться ежегодно, может быть, 
чуть-чуть южнее; разносимые в массах семе
на полярной ивы приживались немного юж
нее, где до того их глушили другие ивы и т. д,

Уважаемая редакция!
С большим интересом прочли мы в 

вашем журнале статью И. Зайонца 
«Великий глетчер. Конец гипотезы?». 
Статья с фактической стороны пра
вильная и весьма нужная.

За  период геологических работ на 
Кольском полуострове (1960— 1967 гг.) 
нами собраны материалы, показыва
ющие отсутствие материковых оледе
нений М урманской области.

Посылаем вам нашу статью (в  не
сколько переработанном виде) «Было 
ли оледенение Кольского полуостро
ва?», напечатанную в газете «Геолог 
Заполярья».

В. Ч УВАРДИН СКИ Й  
И. КИ СЕЛЕВ, геологи  

Мурманской геолого-съемочной  
экспедиции

и т. п. Оледенения были, но катастроф обычно 
не было. Обычно, хотя, вероятно, не всегда, 
особенно на заре «ледниковогр периода». Но 
и это не позволяет говорить об оледенениях 
как о катастрофах.

И. Зайонц начал этот раздел с утверж де
ния: «Ботаники давно и упорно сопротивля
лись ледниковой гипотезе». Действительно, 
ботаники скорее и раньше находили меж
ледниковые флоры в торфах, образцы 
которых приносили им геологи из ис
копаемых болот, залегающих между мо
ренами, чем им попадались под лупу отпе
чатки полярных ив и мхов. Но и полярные 
ивы и карликовые березы уже давно были 
найдены в глинах Голландии. Все ж е это бы
ли редкие исключения, умножившиеся только 
после того, как в изучении четвертичных от
ложений и погребенных флор просвещенные 
палеоботаники приняли непосредственное уча
стие, не ограничиваясь при этом изучением 
только семян, как П. И. Дорофеев, но при
влекая все, в том числе и пыльцу, игнорируе
мую этим исследователем.

Палеоботаника и особенно палинология 
(наука, изучающая прошлое по ископаемой 
пыльце) далеко ушли теперь вперед по пути 
точного воспроизведения палеоклиматов. Те, 
кто изучает растительность прошлого только 
по макроостаткам (как трое перечисленных 
отрицателей оледенений), оказались далеко 
позади науки, они отстали от общего ее уров
ня. Отстал и автор И. Зайонц, утверждаю 
щий, что «флора четвертичного периода, осо
бенно в областях предполагавшихся оледене
ний, еще ж дет своих исследователей». Не бе
русь утверждать, что все уже сделано, но 
сделано очень много, и все это отнюдь не 
опровергает ледниковой теории, сколь бы ж е
лательным это ни было И. Зайонцу. Д аж е 
среди других опровергателей он, видимо, все 
же совсем одинок в объяснении признаваемых 
им (все ж е!) климатических колебаний — по
холоданий и потеплений... «Похолодания, — 
пишет он, — хорошо объясняются глубокими 
вторжениями ледниковых северных морей, а  
потепления, соответственно, их отступлением. 
Именно это чередование и составляет одну из 
особенностей четвертичного периода в Евра
зии».

Мы, четвертичники Москвы, Ленинграда и 
вообще Советского Союза, признаем обратный 
порядок минувших колебании климата: с 
глубокими наступлениями океана, откуда бы
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они ни шли, приходило тепло. Оледенения вы
зывали регрессии, климат распоряжался уров
нем моря, а  не наоборот.

Малопонятна концовка статьи. Здесь идет 
речь о «некоем качественном скачке» в разви
тии науки, о «необратимом процессе» в «уси
лиях самых разных школ я направлений», 
имея в виду, конечно, только опровергателей 
ледниковой теории. Они изысканно скромно 
признаются автором находящимися пока еще 
в меньшинстве, но автор твердо уверен в том, 
что «настанет день, когда четвертичный лед
ник останется лишь в трудах историков на
уки как смелая и красивая для своего вре
мени рабочая гипотеза».

Пока что эти мечты остаются только пло
дом неумеренно пылкого воображения автора, 
в весьма слабой степени осознающего, что 
наука о четвертичном периоде и теории оледе
нений, несмотря на имеющиеся еще у нее важ 
ные нерешенные вопросы, вроде причин оле
денений, стоит все ж е недосягаемо высоко для 
нападок дилетантов, хотя они и «полны эн
тузиазма и все чаще бросаются в турнирные 
схватки».

Оканчивая на этом разбор шумливой за
метки И. Зайонца, обращаюсь к вам, уваж ае
мые инженеры В. Колосков. В. Новиков и 
П. Трнфиленко, с вопросом: где ж е те факты 
(«много фактов»), направленные против «лед
никовой теории происхождения той части чет
вертичных отложений, которые названы «море
нами», «озамн», «камами» и др.»?! Где дан
ные океанологии, геоморфологии, ихтиологии, 
ботаники и  климатологии, которыми опери
рует якобы автор?! И. Зайонц их не приводит, 
нх и не существует. Каких ученых, кроме упо
мянутых выше в моем разборе, привлекает он?!

Об озах и камах И. Зайонц не упоминает; 
они не могли образоваться в море. Об этом 
И. Зайонц знает, конечно. Если ж е вы, това
рищи, действительно заинтересовались какой- 
либо научной статьей или заметкой, то долж 
ны прочесть ее внимательно. И прежде чем 
обратиться к «специалистам», попробовать са
мим разобраться, что в неб написано в соот
ветствии с известными достижениями, а что 
является досужим домыслом или шумливым 
опровержением со стороны новых геростратов.

С уважением
А. И. МОСКВИТИН, 

доктор геолого-мииералогических наук

БЫЛО ЛИ ОЛЕДЕНЕНИЕ КОЛЬСКОГО
В 1939 г. палеонтолог и геолог, ныне ака

демик АН УССР И. Г. Пидопличко высказал 
мысль, что покровных оледенений Европы в 
четвертичный период не было. Дальнейшие 
работы И. Г. Пидопличко (и некоторых дру
гих ученых) привели к созданию теории, от
рицающей Великие четвертичные оледене
ния, — теории антнгляциализма.

На различных совещаниях н собраниях, 
особенно частых в 1951— 1953 годах, сторон
ники Ледника неизменно добивались принятия 
резолюций «о реакционной сущности н вред
ности» работ антигляциалнстов.

Но уберечь всех геологов и географов от 
«вредного влияния» не удалось.

И сейчас волна отрицания Великого ледни
ка приближается к цитадели гляциализма — 
Скандинавии, Балтийскому щиту, откуда, как 

’ ^считается, стекал Великий четвертичный лед
ник.

ПОЛУОСТРОВА?

Слабосильный лидии
В научной и научно-популярной литературе 

с выпахивающей деятельностью ледника свя
заны прочно укоренившиеся понятия: ледник 
стер, ледник выпахал, ледник сгреб, ледник 
смял, ледник снес, ледник раздавил, ледник 
нагромоздил и т. д. Эти понятия часто при
меняются для объяснения весьма сложных и 
далеко не ясных явлений.

Например, на Кольском полуострове сто
ронники Ледника выделяют 3—4 и больше 
оледенений. Однако в четвертичных отложе
ниях здесь можно видеть только один гори
зонт «морены», то есть как бы было одно
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оледенение. Как ж е тут быть? Н а помощь 
пришел тот ж е Л едник. Считается, что каж - 

| дое последующее оледенение уничтожало 
следы предыдущего.

Но это еще не все. По мнению некоторых 
ученых, Ледник снес с Балтийского щ ита 
толщу пород в несколько сотен метров и д а 
же 2 километра!

Геологические работы последних 10— 15 лет, 
однако, показали, что на Кольском полуост
рове и в Скандинавии кристаллические по
роды нередко покрыты характерным слоем 
рыхлых образований — корой выветривания. 
Толщина коры, которую невозможно спу
тать ни с какими «моренами», местами до
стигает 100 метров. Как показали работы 

академика А. В. Сидоренко и других ученых, 
эта кора выветривания древняя, она образо
валась еще до четвертичного периода, то 
есть до наступления Ледника.

Получилось в высшей степени курьезное 
положение: Ледник снес толщу кристалличе
ских пород, но... сохранил лежащ ую  на них 
кору выветривания! Кроме того, бурение по
казало: в долинах, якобы выпаханных Л едни
ком («трогах»), — наиболее полный «набор» 
слоев четвертичных отложений. Картина, ха
рактерная для речных долин, а  не для лед
никовых. Это было полной неожиданностью 
для гляциалистов.

И во взглядах многих сторонников Л едни
ка произошел «большой скачок» — выпахи
вающая деятельность ледника была сведена 
с нескольких сотен метров и километров до 
сантиметров и метров.

А морена ли это?
Что же представляет собой «морена» Коль

ского полуострова, Карелии? Обычно это 
смесь песка, гальки, щебня.

Нередко можно видеть: «морена» пол
ностью состоит из продуктов разрушения 
местных пород. То есть все обломки по со
ставу те же, что и коренные породы, на ко
торых лежит «морена». Иногда в такой «мо
рене» встречаются обломки пород, снесенные 
с ближайших склонов гор.

Но в большинстве «морен» Скандинавии 
есть чуждые валуны, валуны, принесенные из
далека. О них-то и спор. Гляциалисты гово
рят: их мог принести только ледник. Так ли 
это? Давно известно, что валуны переносят и 
плавающие льды — речные, морской припай, 
айсберги. Широко эти процессы развиты и в 
Белом море, где морской лед, припай, обра
зующийся у берегов и на мелководьях, пере
носит валуны до 2 метров в поперечнике! 
Мощные арктические льдины и айсберги пе
реносят глыбы и побольше. На дне северных 
морей, в том числе и в Белом море, сейчас, 
на наших глазах, образуются отложения — 
типичные «морены». А не морского ли проис
хождения «морена» Скандинавии? Недаром 
в «морене» Кольского полуострова, Карелии, 
Норвегии все чаще обнаруживают морские 
раковины и микроскопические морские орга
низмы — форамннеферы и диатомовые во
доросли.

„ В  Греции есть в с е ...“
А как быть с «типично ледниковыми» фор

мами рельефа — бараньими лбами, шлифов
кой, шрамами? Как они возникли? Доста
точно выйти на скалистый участок морского 
берега, чтобы увидеть собственными глазами 
рождение этих форм. Морские волны соот
ветствующим образом шлифуют и полируют 
плоские прибрежные скалы. В ажная деталь: 
пологие и сглаженные склоны бараньих лбов

на Кольском полуострове н Карелин очень 
часто обращены «не туда, куда надо» гляциа- 
лнстам. По всем их правилам эти пологие 
сглаженные склоны должны быть обращены 
навстречу «течению» ледника. А «лбы» явно 
смотрят туда, откуда ледник двигаться не 
мог никак.

Без участия ледника могут образовываться 
штрихи и шрамы. В Кандалакшском зали
ве мы часто вндели, как прибрежные льды, 
в днищ ах которых очень часто вмерзают ва
луны и мелкие обломки камней, оставляют 
борозды и штрихи на прибрежных скалах и 
бараньих лбах.

А как ж е с фиордами? Еще со школьной 
скамьи все мы усвоили, что фиорды — длин
ные морские заливы с отвесными скалистыми 
берегами высотой до 2 км, выпаханы ледни
ком. Работы геологов последних лет показа
ли, однако, что образование фиордов прямо 
связано с тектоническими силами. Растрески
вается земная кора при поднятии того или 
иного участка земного ш ара, трещины раз
мываются водой — и все. Ведь есть же 
фиорды не только в районах, которые якобы 
подверглись оледенениям, но и в Югославии, 
Турции, Корее, Греции, куда никто ещ е не 
распространял четвертичного оледенения.

Один из персонажен комедии А. П. Чехова 
«Свадьба» сказал: «В Греции есть все». И он, 
пожалуй, прав. Кроме фиордов, в Греции 
есть бараньи лбы, шрамы, а совсем недавно 
на о. Хиос в Эгейском море был найден ске
лет мамонта! О казывается, не только наши 
предки, но и доисторические греки лакоми
лись мясом «ледникового зверя». И одного 
не было в Греции — ледника.

А «озы» — эти длинные «моренные» гряды 
Финляндии, Карелии? Они очень напоми
нают подводные валы, образованные дея
тельностью морских волн. Кстати, в знаме
нитых озах Колы, Карелии и Финляндии 
найдены морские ракушки и остатки водо
рослей.

Как подводные образования оказались на 
суше? Ответ опять же дает действительность. 
Кандалакш ские тундры, например, подни
маются по сей день. И не плавно, равномер
но, как долж на распрямляться . земная кора 
после снятия ледовой нагрузки, а блоками, 
рывками. Здесь идет что-то вроде современ
ного горообразования. Землетрясения до 5—6 
баллов сотрясают Хибины, Кандалакшские 
и Норвежские горы. Д о высоты 700—800 мет
ров во многих местах встречаются явные 
признаки береговой линии, пляжи, береговые 
валы, прибойные ниши в скалах...

Не тояько теория
Геолог обнаружил валун. А в нем про

жилки никелевой, медной или другой руды, 
Откуда ж е его принесло? Может быть, где- 
то есть целое месторождение этой руды, 
скрытое под толщей наносов? Здесь спор 
гляциалистов и антигляциалистов уже носит 
не только теоретический, но и практический 
характер. Как показали исследования, прове
денные на Кольском полуострове в последние 
годы, реальные пути переноса валунов часто 
не совпадают со схемами движения предпо
лагаемых ледников. Получается, что валуны 
нередко переносились против «установленно
го» движения ледника, то есть как будто 
ледники двигались навстречу друг другу, 
взаимно «просачиваясь» один сквозь другой. 
Еще чаще пути валунов из разных мест пе
ресекаются, то есть ледники как бы пере
ползали друг через друга. Не странно ли 
вели себя ледники четвертичного периода?

А «морская» гипотеза удачно выходит из 
этого положения. Направление переноса ва
лунов плавучими льдами зависит от ряда 
причин — от направления течений, ветров, 
конфигурации берегов. Деятельность этих 
факторов время от времени меняется, и 
льдины с валунами могут менять направле
ние своего дрейфа. Например, в том же 
Кандалакшском заливе Белого моря вынос 
валунов плавучими льдами обычно идет на 
юго-восток. В то ж е время льдины с валу
нами часто дрейфуют и на юг, и на запад, 
и на север. Вот и пересекаются основные и 
второстепенные пути рассеивания валунов.

Советские океанологи А. П. Лисицын и 
П. Л . Безруков прослеживали в Охотском 
море, как льды переносят валуны иной раз 
за 500 километров!

М о г ли мамонт жить под 
Ледником?

Скандинавия была покрыта огромным лед
ником, вроде Антарктического, толщиной в
3 километра и даж е более. Так считают сто
ронники Великого ледника. Значит, все жи
вое должно было там погибнуть или отсту
пить далеко на юг. Но растительность н жи
вотный мир в Скандинавии не были уничто
жены и даж е никуда не отступали. Ботаники 
и зоологи обнаружили в Скандинавии много 
реликтовых видов растений и животных. Эти 
виды когда-то были широко развиты по Се
верной Европе, Азии, Америке, но со вре
менем вымерли, сохранившись только... в 
Скандинавии и некоторых других отдаленных 
друг от друга районах Земли. Многокиломет
ровая толща льда и реликты. Как это со
вместить? Профессор В. Н. Васильев, много 
лет посвятивший изучению реликтов Сканди
навии и Кольского полуострова, пришел к 
выводу: «Биогеографические данные в корне 
противоречат ледниковой гипотезе, и эта ги
потеза непригодна в любом ее варианте».

А вот другие факты. В Балтийском и Белом 
морях зоологи К. М. Дерюгин, М. Н. Книпович, 
Е. Ф. Гурьянова и другие ученые нашли много 
реликтовых рыб, ракушек, водорослей. Как ж е 
они не погибли, если эти моря принято пол
ностью «заполнять» материковыми льдами?

И это еще не все. З а  последние 10 Лет на 
помощь геологам пришел новый метод опре

деления возраста органических остатков — 
радиоуглеродный метод. По этому методу 
узнали возраст костей мамонта, оленей, дре
весины, раковин из четвертичных отложений 
Скандинавии. И оказалось: тайга и лесо
тундра вместе с мамонтами, оленями, лосями 
была здесь не только в «межледниковую» 
эпоху, но и в самый разгар «оледенения»!

Л ю бая научная теория долж на не только 
объяснять уж е известные факты, но и пред
видеть еще не открытые. Истинные научные 
теории обнаруживают и большую силу науч
ного предвидения.

С этой точки зрения положение склады
вается сейчас далеко не в пользу леднико
вой теории. Фактов, противоречащих ей, 
очень много, и с каждым годом появляются 
новые данные, в которых эта теория совсем 
не заинтересована. Напротив, антигляциали- 
стическая теория подтверждается все новыми 
фактами. Данное в свое время И. Г. Пидо- 
пличко объяснение происхождения европей
ской «морены», форм рельефа, развития мор
ских бассейнов, ландшафтов и прочего под
твердилось и подтверждается позднейшими 
исследованиями геологов, ботаников, геогра
фов и зоологов.
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Читатель, видимо, удивлен: как может вообще идти 
речь о поисках Рима? Ведь и первый Рим, и второй, 
хоть и погибли как столицы великих империй, по сей 
день существуют как крупные современные города. 
Первый Рим — в Италии. Второй Рим — Византия. Царь- 
град русских летописей, он ж е Константинополь, он 
же современный Стамбул. (М ало какой город может 
похвастаться такой коллекцией имен.)

Третьим Римом монах Филофей называл Москву. 
И не один он — в XV—XVI веках многие на Руси 
называли ее так, считая белокаменную столицу на
следницей величия и продолжательницей исторической 
роли Второго Рима — Византии.

Так в чем ж е все-таки дело?
В том дело, что ошибся монах Филофей. Не два, а 

три Рима погибли прежде, чем Москву стали назы
вать Третьим. И как раз о Третьем Риме, о его тра
гической гибели, о поисках места, где он находился, 
и пойдет сейчас речь.

В X II! веке в огне татаро-монгольского нашествия 
погибла большая часть сел и городов нашей страны. 
Погибли архивы, библиотеки и почти- все письменные 
древнерусские источники. Видимо, существовали до 
нашествия и карты Руси, и подробные списки городов, 
но до нас они не дошли. Лишь летописи, описывая 
исторические события, называют сотни городов и се
лений, существовавших до Батыева нашествия. Но не 
все, конечно. Летописи не географические, а  историче
ские произведения.

Летописные сведения хорошо согласуются с архео
логическими данными. На территории древней Киев
ской Руси археологи действительно находят следы 
многих городов. Ведь все древнерусские города были 
укреплены — защищены глубокими рвами, высокими 
валами н бревенчатыми стенами на валах. От стен, 
естественно, и следа не осталось, но рвы и валы в 
большинстве случаев сохранились до наших дней. 
Правда, в «живых», до наших дней существующих 
городах следы укреплений часто исчезают. (Н ет их, 
например, в Москве, Киеве.) Но лишь незначительная' 
часть древнерусских домонгольских городов дож ила 
до современности на старых местах под старыми на
званиями. Другие либо возродились позже уже на 
новых местах (Рязань, Смоленск, И зяслав), либо до
жили до наших дней, но под новыми именами (Бе- 
рестье — нынешний Брест, Здвижень — современный 
Воздвиженск). Третьи — погибли, но мы знаем, где 
они находились и как назывались. У четвертых из
вестны лишь имена, но не «адреса» (Вьяхань, Попашь 
и другие). Наконец, есть еще большая группа городов, 
обнаруженных археологами, но безымянных. На месте 
их лишь древние городища, следы полузаплывших за 
века и века рвов да валов.

Должен только заметить: не везде, где есть древнее 
городище, находился древнерусский город. Многие го
родища были в свое время просто славянскими укреп
ленными поселками, в том числе пограничными кре
постцами. На месте других люди жили вообще только 
в очень отдаленные, еще дославянские времена. Но 
современный археолог довольно легко и быстро опре
деляет, когда возникло городище, когда оно прекра
тило свое существование, жили ли здесь славяне, было 
ли когда-то городище настоящим городом, то есть бо
лее или менее значительным укрепленным поселком с 
ремесленным и торговым населением, или это просто 
порубежное укрепление, либо феодальная усадьба.

В нынешней Курской области, например, известно 
около сотни городищ. Из них лишь на пятидесяти с 
небольшим жили славяне. Настоящими ж е городами 
были (кроме ныне здравствующих домонгольских го
родов Курска и Рыльска) только шесть или семь.

Один из древних городов Киевской Руси летописцы 
называют то РИМОВЫМ, то РИМОМ. Первое упоми
нание о Римове относится к 1095 году. Содержится 
оно в «Поучении:- Владимира Мономаха сыновьям. Рас
сказывая о походе на половцев, князь пишет: «...идо- 
хам на вой их, за Римов, и бох кы поможе. Избиша 
их, а другие поимаша». (То есть: «...пошел на войско

их за  Римов, и бог мне помог. Истребил их, а дру
гих полонил».)

Из этого краткого упоминания можно только понять, 
что на Руси во второй половине одиннадцатого века 
был город Римов, что находился он, видимо, где-то 
на далеких восточных или юго-восточных рубежах 
Киевского государства.

Второе, гораздо более подробное и на этот раз тра
гическое упоминание о Римове относится к 1!§5 году. 
Это был тяжелый для Руси год. В начале его на на
шу землю вторглись половцы, предводительствуемые 
ханом Кончаком. Русские дали врагу отпор. Кончак 
был разбит, многие из его воинов попали в плен к 
русским, остальные бежали.

Потом, все в том ж е 1185 году, был несчастный 
поход Игорева полка. Игорь Святославович, храбрый, 
но самоуверенный и неосмотрительный князь Северский, 
двинул в половецкие степи свою дружину и дружины 
соседних с ним князей Путивльского, Трубчевского, 
Рыльского, Курского. Выступил князь до времени, на 
свой страх, не дождавшись собиравшихся в тот же 
поход на половцев полков князей Киевского и Пере
яславского.

Но с гибелью Игорева полка еще не сыт был кровью 
тысяча сто восемьдесят пятый год. Разгромив Игоря, 
половцы сами, во второй уже раз в этом году, вторг
лись в русские пределы. Опять во главе их стояли 
ханы Кончак и Кза. (Увы, только в опере Бородина 
Кончак великодушен и гуманен.)

В набеге половцы разделились: одна орда, во главе 
с Кзой, обрушилась на Посеймье, на Северские земли, 
почти беззащитные после гибели в несчастном Игоре
вом походе путивльскях, рыльскнх и курских дружин. 
Так к сказал Кза Кончаку: «Пойдем на Сейм! Там 
одни женки да дети остались!»

Но Кончаку, верно, незавидным показалось делить 
с Кзой добычу и славу набега на обезлюдевщее По
сеймье. Он повел свою орду южнее — в глубь рус
ских земель, к самому Днепру, к городу Переяславу.

Кончак разгромил множество городов и сел. В част
ности, летописец упоминает, что еще в начале набега 
половцами взяты были и разрушены «все города на 
реке Суле». Запомним это обстоятельство. К нему мы 
еще вернемся.

Дойдя до Днепра, орда Кончака осадила Пере- 
яслав и застряла под его крепкими стенами. В это 
время на выручку городу по суше и днепровскими 
водами двинулись рати киевского князя. Не решив
шись на открытый бой, половцы отошли от Переясла- 
ва и стали отступать. Одновременно начала отход из 
Посеймья орда Кзы, осадившая было город Путнвль.

Уже перед тем, как окончательно покинуть пределы 
Руси, враги осадили город Римов. И здесь разыгра
лась последняя трагедия жестокого 1185 года. Вскоре 
«божьим судом» пали два римовских укрепления. 
Враги овладели городом, жителей кого убилн, кого 
полонили. Спаслись, по словам летописца, лишь те, 
кто, выйдя из города, сраж ался на находившемся по
близости «Римском болоте». На «Римском» — так и 
названо болото в летописи.

Слова о «божьем суде», разрушившем римовские 
укрепления, на первый взгляд могут показаться не
лепой, лишенной всякого основания выдумкой. Дей
ствительно: подходит враг к пограничному городу- 
крепости, и вдруг этот самый «суд» валит наземь сла
вянские городнн. Но все проясняется, если вчитаться 
в летописное описание первого в 1185 году половец
кого набега. Оказывается, тогда у половцев появи
лись «пороки» (так на Руси звалн боевые машины), 
в том числе «луки, которые пятьдесят человек едва 
натянуть могут» (то есть, видимо, баллисты). Появи
лись, очевидно, впервые, так как летописец рассказы
вает о них, как о новинке.

Ясно, что до XII века русские пограничные со степью 
крепости строились без расчета на действие этих сте
нобитных машин и не смогли поэтому устоять против 
новой и мощной по тем временам военной техники.

Сразу же после гибели Римова половцы с полоном



ДВА РИМА ПАДОША, А ТРЕТИЙ СТОИТ, А ЧЕТВЕРТОМУ НЕ БЫТИ 
{Из послания монаха Филофея, первая половина XVI века)

СЕ У РИМ КРИЧАТ ПОД САБЛЯМИ ПОЛОВЕЦКИМИ! 
{«Слово о полку Игореве»)

«ушли восвояси». Видимо, непосредственно за  пав
шим городом начиналось кочевничье Дикое поле.

Во время второго набега половцами захвачено и 
разрушено было много русских городов. Но ни один 
из них летописец даж е не называет по имени. Кроме 
Римова. О гибели же Римова говорит подробно и го
рестно. Говорит и о скорби на Руси, вызванной па
дением этого города. Вообще в летописном рассказе 
гибель Римова выглядит основной военной неудачей 
и потерей русских во время этого набега половцев.

Отзвук римовской трагедии мы слышим и в един
ственной поэме, дошедшей до нас от -времен домон
гольских. «Се у Рим кричат под саблями половец
кими!» — восклицает, скорбя, безымянный автор бес
смертного «Слова о полку Игореве». Здесь опять мы 
слышим имя погибшего города в его гордой и, види
мо, первоначальной форме, не «Римов», а «РИМ».

Погибший в 1185 году славянский Рим не возро
дился. Что мы знаем о нем? Знаем, что был это, ви
димо, один из значительных древнерусских городов, 
что находился он где-то на далекой южной или 

юго-восточной окраине, что был укреплен (причем 
летопись говорит о двух отдельных его укреплениях). 
Знаем, что близ города находилось обширное болото. 
Еще знаем, что в 1185 году город был взят в кольцо 
половцами, после чего кочевники овладели Римовым, 
причем погибла значительная часть жителей. И, на
конец, знаем, что город находился на пути отступ
ления половцев от Путивля и Переяслава к Север
ному Донцу. (Кончак и Кза были ханами донецких 
половецких орд.)

Но где именно находился Римов? Современного 
населенного пункта с таким названием нет. Историк 
Соловьев пишет: «Есть село Рим в Полтавской гу
бернии, на границе уездов Роменского, Лохвицкого 
и Прилукского». Это ошибка. Есть там не село, а 
урочище Рим. Но близ него нет ни реки, ни болота, 
ни куоганов, непременных спутников древнерусского 
города. Д а и вообще нет следов крупного древнего 
поселения.

Одно время предполагали, что на месте Римова 
стоят теперь Ромны. Но и это, конечно, ошибка: в 
«Поучении» Мономаха и Римов и Ромны упомянуты 
почти рядом, как два отдельных города.

Искали Римов и на реке Суде, то в верховьях ее, 
то в самых низовьях, у села Великая Буромка. Най
ти следы крупного домонгольского города не удалось 
ни там, ни там. К тому же Римов и не мог нахо
диться на Суле. Это ясно из анализа летописного 
текста. Ведь, по словам летописца, половцы еще в 
начале набега захватили и разрушили «все города 
по Суле». Римов же захвачен был кочевниками уже 
значительно позже, в самом конце набега, при от
ступлении половцев.

К тому же, в сложившейся к концу набега воен
ной обстановке не могли Кончак и Кза отступать ни 
через нижнее, ни через верхнее течение Сулы. Кончак 
осаж дал Переяслав, Кза — Путивль на Сейме.

К концу набега у Кончака и Кзы был только один 
путь отступления — удобный для продвижения кон
ных масс водораздел между Сулой и Пслом на юге, 
Сеймом ка севере. Во-первых, идя этим путем, орды 
соединялись. Во-вторых, на этом пути не было реч
ных преград. В-третьих, это был для донецких по
ловцев кратчайший путь на родину. Притом путь^ от
носительно безопасный: ведь с севера, с Посеймья 
половцам ничто не угрожало. Там в это' время оста
вались «одни женки да дети».

Итак, пал третий Рим. Пал, и место, где он на
ходился, поросло земляным быльем и забыто почти 
восемь столетий назад. Навсегда ли забыто? А 
что, если попытаться все же его найти? Город 
стоял на юго-восточной окраине Руси, где-то к се
веру от верховий Сулы и Пела, к югу от Сейма. 
И на месте, где он стоял, обязательно должно 
остаться городище. И поблизости должны быть сла
вянские курганы.

Археолог начал поиск. Были часы и часы, прове

денные за  летописями, за  трудами по истории и ар
хеологии лесостепного левобережья Днепра. Были 
сотнн километров пешей археологической разведки в 
междуречье Пела и Сейма, были ночи в палатке, в 
стогах и просто под звездами летнего неба.

Среди городищ междуречья оказалось три мерт
вых города эпохи Киевской Руси. Древние имена 
всех трех неизвестны. Теперь городища именуются 
по селам, близ которых они находятся: Горнальское 
и Гочевское на Пеле и Бесединское на реке Рати 
(притоке Сейма).

Особенное внимание автора привлекло Гочевское 
городище. Это, собственно, не одно городище, а це
лый сложный комплекс следов древнерусского горо
да: «Гочевские древности», как назвал их первый ис
следователь, профессор Д . Я. Самоквасов, прово
дивший здесь раскопки еще в 1910 году. Километ
рах в двух к северу от села Гочево, на высоком пра
вом берегу долины Пела, круто поднялся чуть не на 
еотню метров над уровнем реки мыс. Еще несколько 
десятков лет назад тут хорошо вйден был вал, ко
торый защищал расположенный на мысу древний 
город, площадью свыше сорока гектаров. На терри
тории большого городища расположены два городи
ща меньших. Одно из них, видимо, было городским 
кремлем, второе — укрепленным жилищем феода
ла — князя или княжеского наместника. Меньшие 
городища местные жители называют одно Крутым 
Курганом, другое — Царским Дворцом.

Гочевские древности неоднократно раскапывались.
В последний раз, еще перед войной, раскопки здесь 
вел археолог Б. А. Рыбаков (ныне академик, дирек
тор Института археологии Академии наук СССР).

Тут, в частности, найдено немало кусков витых 
стеклянных браслетов, которые на Руси бытовали 
только до монгольского нашествия и только в го
родах. В одном углу городища обнаружено много 
сыродутных металлургических, горнов. Здесь предки 
наши из местных болотных руд выплавляли же
лезо. Его много нужно было пограничному городу- 
воину.

Особый интерес представляет громадная, сейчас 
уже в значительной части распаханная, группа кур
ганов, расположенная рядом с городищем и зани
мавшая в свое время несколько десятков гектаров. 
Здесь исследователи в начале нашего века у с ч и т ы 
вали 3648 курганов. (П о другим данным, их было 
даж е еще больше.)

Это знаменательно! Самой большой в стране (и в 
мире) считается Гнездовская курганная группа — 
языческое кладбище древнего Смоленска. И в ней, 
как полагают, всего 2500—3500 курганов.

А тысячи курганов Гочевской группы позволяют 
полагать, что здесь находился значительный по тем 
временам славяно-русский город.

Несколько сот курганов было раскопано еще до 
революции Самоквасовым. Все они оказались сла
вянскими. Некоторые относились к V III— IX векам, 
большинство -г- к X—XII. Археологи так хорошо 
изучили славянские древности, в частности оружие, 
что могут определить, какие боевые топоры, нако
нечники копий, стрел относятся к десятому веку, ка
кие — к одиннадцатому, двенадцатому, тринадцато
му. Изучение оружия из Гочевских курганов показа
ло, что все оно изготовлено в десятом, в одиннадца
том, может быть, в начале двенадцатого века. Более 
позднего оружия в курганах мертвого города не было. 
Значит, город не дожил до Батыева нашествия.

Раскопки, которые вел на Гочевском городище P i - 
баков, были прерваны Великой Отечественной вой
ной. Но и незаконченные, они рассказали о многом. 
Выяснено, в частности, что город был разрушен ко
чевниками. Много скелетов обнаружили в ямах за
сыпанных пеплом и землей полуземлянок. Видимо, 
взяли враги город в кольцо, и жители не могли 
спастись бегством.

Читатель, очевидно, уже заметил, что картина 
очень напоминает римовскую: далекое восточное по-
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граничье, место, расположенное на наиболее вероят
ном пути отступления орд Кончака и Кзы, XII век, 
город, который был окружен и разрушен кочевни
ками. Больше того — здесь два отдельных кремля- 
городища на территории города (а  летопись говорит 
о двух укреплениях Римова). Д еталь не слишком 
характерная для древнерусских городов вообще. И 
еще —  под городищами до сих пор сохранилось в 
широкой пойме Пела обширное болото.

Но хотелось каких-то более конкретных доказа
тельств, хотелось превратить основательные подо
зрения в полную уверенность.

Нередко археологу приходит на помощь топони
мика — наука, изучающая названия рек, ручьев, ло
гов, урочищ, холмов, населенных пунктов, — язык 
земли.

Так в Новгороде один из холмов назывался «Пе- 
рынь». Раскопки наших дней показали, что там более 
тысячи лет назад находилось святилище славянского 
бога Перуна.

Одно из городищ Поволжья местные жители на
зывали «Сувар». Называли, сами не зная почему. 
Позже выяснилось, что на этом месте лет восемьсот 
назад находился город Сувар — одна из столиц 
Волжской Болгарии.

Подобных примеров можно привести множество. 
Неудивительно, что и я надеялся на помощь топо

нимики.
З а  спиной широкий лог, левее — пойма реки Пела. 

Невдалеке молодой лес, и в нем кое-где курганы, по
росшие кустами и деревьями. Мы со старым пастухом 
сидим у крутого склона. Перед нами добрая черно
земная пашня. Вечереет. Только что закончили работу 
и ушли отдыхать трактористы. Земля еще парит, 
смольная, тучная. Поле как поле. Только вниматель
ный взгляд замечает то там, то здесь на пашне кус
ки глиняных сосудов, комья обожженной глины, 
кости, какие-то ноздреватые темно-рыжие камни...

Пастух, видно, рад свежему собеседнику. На во
просы мои отвечает обстоятельно, сам много и охот
но рассказывает. Рассказал и о больших слоновьих 
клыках, которые были несколько лет тому назад 
найдены неподалеку от села. Сами по себе мамон
ты археологу не так уж  и нужны, но там, где есть 
скопление мамонтовых костей, нередко оказывается 
стоянка древнейших людей каменного века.

— Где же находили?
— Д а верст отсюда четыре-пять. В Пещерном ло

гу! — пастух рукой показывает куда-то на северо- 
запад.

«Вот маху я дал! — думаю. — О реках, о ручьях 
местных жителей расспрашивал, о холмах, мысах — 
тоже, и лесам, рощам здешним названия знаю, а  о 
логах не выспросил... А здесь вон какие лога да ов
раги! Уж чем другим, а оврагами Курская область 
славится».

Спросил. Стал мне новый мой знакомый перечислять 
подряд с запада на восток:

— Значит, Обрезной, потом Прогонный, Пещерный, 
тот самый, где зубы слоновьи, потом Полянский...

Полянский меня тоже крепко заинтересовал. На 
Курской земле в древние века жили славяне так на
зываемого северянского союза племен. Но для служ 
бы в порубежных городах-крепостях киевские князья 
набирали «мужи лучшие» и из других, не северянских 
областей Древней Руси, «и от словен» (то есть из 
новгородских славян), «и от кривич, и от чюди», 
(чудь — неславянское, финно-угорское племя, тоже 
жившее в пределах Киевской Руси), «и от вятич...» 
Раскопки Гочевских курганов подтвердили летопис
ный рассказ. В курганах найдены украшения и севе- 
рянские, и вятнчские и других групп славянских пле
мен. А одной из таких групп была Полянская. По
ляне жили близ самого Киева. Видимо, и из полян 
были здесь военные поселенцы. Вот и назван по ним 
лог Полянским.

Продолжая рассказ, старик познакомил меня с 
именами всех логов и оврагов километров на пять 
окрест. Но особо интересных больше не было.

— Все?
— Д а  пока больше и нет вроде...
— А этот? — спрашиваю и рукой показываю на 

большой, широкий и длинный лог, что лежит прямо 
перед нами, у северного края городища.

— Это? Это Римов лог.
Сказал спокойненько, негромко, а  меня как ошара

шило, как громом в ушах загремело. Вот ведь! Не 
нашел под лесом — нашел под носом!

— Как назвал?!
— Д а Римов лог, говорю.
— Римов?.. А болото? Вон то болото? Как зовется?
— Никак сейчас не зовется. Раньше тоже Римовым

звали.
Улыбается старый и понять не может, чем меня 

так удивил, озадачил и обрадовал. Не знает, что пе
редает мне заветный ключ от тайны мертвого горо
да. Ключ, через века пронесенный памятью многих 
десятков поколений.

После я, и себя и пастуха проверяя, спрашивал у 
других старожилов. Точно — Римов лог, Римово бо
лото. Наконец удалось мне познакомиться с картой 
бывшего О боя некого уезда Курской губернии, издан
ной еще в 1910 году. И на ней показан лог под го
родищем. И надпись: «РИМОВ ЛОГ».

Трудно, просто невозможно поверить, что тут слу
чайное совпадение. Ведь это единственное географи
ческое название, в котором полностью и без изме
нений звучит гордое имя несчастного Римова. И как 
раз близ следов древнерусского города, который и 
без того, по всем археологическим и историческим 
данным, должно было принять за  Римов.

Найдено последнее звено. Круг замкнулся. Здесь, 
у Гочевских городищ и курганов, у Пела, нес труд
ную пограничную службу и пал в 1185 году под 
саблями половецкими славный город Римов.
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В. Волин

Камешек на ладони
— Как вы думаете, дорогой Уотсон, что за 

предмет я держу на ладони?
Мой друг отложил скрипку, на которой он 

наигрывал концерт Сарасате. Его худощ а
вая фигура и ястребиный профиль явствен
но рисовались на фоне зашторенного окна 
уютной гостиной на Бейкер-стрнт. Попыхи
вая длинной трубкой, он подбрасывал на 
тонких пальцах небольшой камень и вопро
сительно глядел на меня. Я, как обычно, 
робко ответил:

— По-моему, это самый обыкновенный ка
мешек, минерал, ничем не примечательный.

— Вы так полагаете, Уотсон? — усмехнул
ся Холмс. — А между тем этот камень мог 
бы рассказать многое опытному глазу, если, 
конечно, не в пример инспектору Лестрейду 
из Скотланд-Ярда, уметь читать его тайные 
письмена. Он попал к нам из глубин Сол
нечной системы, милейший Уотсон, и его ра
диогенный возраст — свыше четырех милли
ардов лет. Д о падения на Землю в виде ме
теорита он имел средний радиус сорок сан
тиметров. — Холмс подошел к стоявшему 
в углу электронному микроскопу (за  послед
ние полстолетия его лондонская квартира по
полнилась также лазерной установкой для 
варки яиц, домашним атомным реактором и 
портативным синхрофазотроном).

— Д а, теперь я вполне уверен, — удовле
творенно промолвил Холмс. — Этот, как вы 
выразились, камешек — не что иное как зна
менитый метеорит Есзервилл. Полюбуйтесь, 
Уотсон: следы космических лучей. Видите, как 
они ориентированы? Вы наблюдаете здесь 
так называемое анизотропное угловое рас
пределение. Можно с полной уверенностью 
говорить о принадлежности этих треков к 
тяжелым частицам первичного космического 
излучения...

Мой друг погрузился в такие дебри, что у 
меня закружилась голова.

Летающие фотоэмульсии
Здесь мы оставим доктора Уотсона, верно

го, хотя и несколько тугодумногс сподвиж
ника гениального сыщика. Оставим и Шер
лока Холмса, так быстро и с таким непре
рекаемым апломбом разобравшегося в ан
кетных данных небесного минерала. Они — 
накануне новой увлекательной погони за по
хитителями ценных небесных камней из на
учных музеев. Нас же интересует другое: 
тонкие знаки, оставленные космическими лу
чами в недрах метеоритов, дактилоскопия 
космоса...

Частицы космических лучен. Непрерывным 
потоком, словно невидимым ливнем, падают 
на нашу Землю из внешнего пространства 
эти загадочные посланцы космоса. Незваные 
пришельцы из далеких миров, они бомбар
дируют атмосферу Земли, производя в ней 
сложные превращения. Это им обязаны мы 
естественной радиоактивностью неба. Разга
дывая загадки космических лучей, мы давно 
уже научились «ловить», регистрировать их, 
вернее, их следы в камерах Вильсона, в фо
тоэмульсиях.

Лет восемь назад американцы Е. Силк и 
Р. Барнес, советские ученые Н. Правдюк и 
И. Голянов ' с  помощью электронных микро- 

\  скопов исследовали кристаллическую структу
ру обычного земного минерала — слюды. И в 
глубине ее заметили пустотелые каналы дли
ной в несколько микрон и диаметром до де
сятых долей микрона. Откуда взялись эти 
следы?

...Тяжелая частица, обладающая высокой 
энергией, пролетает в твердом веществе. При

этом она ионизирует по пути атомы: сдирает 
с них электроны. Ионизированные, а следова
тельно, одноименно заряженные атомы, до
вольно плотно уложенные в твердом веще
стве, отталкиваются друг от друга с огром
ной силой. В крошечном пространстве (око- 
л© одной миллиардной доли кубического мил
лиметра) в одно мгновение образуется не
сколько миллионов взаимно отталкивающихся 
ионов! И все они с огромными скоростями 
разлетаются в противоположные стороны.

Но одного только электростатического от
талкивания еще мало, чтобы проложить тун
нели в кристаллах. Бурная деятельность ио
нов сильно разогревает путь частицы. А это 
приводит к микровзрыву. Ну, а  уж  взрыв, 
как ему и положено, производит разрушения 
и образует воронки (тоже, конечно, в микро
масштабе). Разрушается кристаллическая ре
шетка твердого тела и появляется пустотелая 
воронка — трек.

Опыты со слюдой повторяли в разных ва
риантах. Было замечено: треки образуют 
только тяжелые заряженные частицы.

Выяснились и другие интересные вещи. 
Треки можно наблюдать только в диэлектри
ках -г- вещества*, не проводящих электриче
ский ток. В проводниках треки довольно 
быстро «рассасываются». И еще один кап
риз: треки могут «заплывать» и при нагрева
нии. Нагрели как-то слюду до температуры 
выше трехсот градусов и держали так не
сколько часов. Заглянули после этого в элек
тронный микроскоп, — а след-то и «простыл»...

Кстати, а  нельзя ли отказаться от элект
ронного микроскопа? Очень громоздкая ма
шина. Дорогая, и не во всяком институте 
есть.

Оказалось — можно. В 1962 году амери
канские физики П. Прайс и Р. Уокер про
травили слюду s  концентрированной плави
ковой кислоте. И вот уже в обычный опти
ческий микроскоп при двухсоткратном увели

чении можно увидеть раздавшиеся вширь 
туннели. Все просто: гам, где прошла части
ца, нарушилась прочность вещества. Здесь 
оно гораздо быстрее поддается травлению.

А дальше оставалось только подобрать хи
мические «проявители» для разных веществ н 
минералов. Это уже было, как говорится, де
лом техники, точнее — химии.

По следам космических странников ученые 
идут к разгадке тайн микромира. А по вариа
циям космических лучей, по тому, как меняет
ся их состав и интенсивность, можно судить
об устройстве всего околосолнечного про
странства (см. журнал «Знание—сила», № 9, 
1967 год).

Но и этого оказалось мало.
Ведь науке необходимо знать все. Напри

мер — менялся или оставался постоянным 
s поток тяжелых частиц первичного космиче
ского излучения раньше, задолго до появле
ния на нашей планете племени ученых. И что 
тогда происходило с веществом Солнечной 
системы?

Ракеты бороздят космос десяток лет. Оии 
уже помогают «космикам», щупают потоки 
частиц в их родной стихии. Но летают раке
ты пока недалеко и работают недолго — не 
успевают зарегистрировать самое интересное, 
например, наиболее редкие тяжелые ядра кос
мических лучей, приходящие из глубин Га
лактики.

Как же быть? Конечно, было бы неплохо, 
если б наши приборы могли летать за све
товые годы вперед и на миллионы лет на
зад.

Тут-то и приходят на помощь метеориты. 
Это они, миллионы лет бороздившие про
сторы Вселенной, словно естественные при
боры регистрируют по пути космическое из
лучение. Минералы, входящие в состав ме
теоритов, — оливин, диопсид и другие — 
способны «фотографировать» следы частиц,
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причем именно тяжелых, самых интересных. 
Идя по следам частиц в метеоритных минера
лах, мы переносимся, как на уэллсовской 
машине времени, в глубь прошлого.

Конец пути
Перед нами два одинаковых минерала. Оба 

содержат треки. Оба похожи, как два брата- 
близнеца. Но только один брат земной, а 
другой — небесный, взят из метеорита.

После химического травления мы детально 
исследуем треки в обоих минералах. Что 
можно ожидать общего и что — различного? 
Большинство треков в них связано с оскол
ками самопроизвольного радиоактивного де
ления урана, который содержится в любой 
породе. Это — общее. Но метеориты в от
личие от земных собратьев облучались тя
желыми ядрами первичных космических лу
чей. Поэтому в небесных минералах есть еще 
и треки космических частиц — первичных и 
вторичных, выбитых первичными из ядер, 
входящих в состав метеоритов. Картина 
сложная и запутанная... Как быть?

В лабораторных условиях проводят «чи
стые» — модельные опыты. «Почерк» частиц 
разного происхождения устанавливается точ
но и безошибочно. После этого можно разо
браться в хаосе следов, заполняющих недра 
метеорита.

И вот что, между прочим, показали экспе
рименты. Чем выше энергия частицы, тем 
дальше летит она сквозь толщу вещества. 
Пробег, например, ядер ж елеза с энергией в 
сотни миллиардов электрон-вольт в каменном 
метеорите составляет около метра. Гигант
ское расстояние для частицы!

Так, может быть, и треки, образованные 
частицами-марафонцами, тоже будут метро
вой длины? Нет. Самые длинные треки в ме
теоритах не превышают... десятых долей 
миллиметра!

Почему же высокоэнергичные тяжелые ча
стицы, пролетая в плотном веществе десятки

и сотни сантиметров, оставляют столь корот
кие следы? Ответ может показаться неожи
данным: часть дистанции частицы проходят... 
невидимками. Пролетая мимо атомов с ог
ромной скоростью, тяжелые ядра сначала 
просто не успевают образовать на своем пути 
достаточного числа ионов. Поэтому и след 
возникает в самом конце пробега частицы, 
когда скорость ее падает.

И вот что важно: этот момент перехода 
от невидимого к видимому наступает тем 
раньше, чем массивнее летящее ядро.

Тут-то и нащупывается путь к определе
нию массы и энергии частиц, оставивших в 
теле метеорита свои автографы.

П. Прайс и Р. Уокер тщательно исследо
вали тысячи треков в метеоритах и нашли — 
правда, немного — весьма длинные (до 
150 микрон) треки. А расчеты показали, что 
такие следы могли оставить только высоко
энергичные ядра первичного космического из
лучения с массой большей, чем у ядер ж е
леза!

Метеориты загадали загадку. Таких мас
сивных частиц станции космических лучей и 
приборы, установленные на ракетах и спут
никах, еще никогда не регистрировали! Зна
чит, время от времени через космос проле
тают необыкновенно тяжелые и энергичные 
частицы. Что за  механизм породил их? Пока 
космофизики не могут определенно ответить 
на этот вопрос.

Рожденный в пламени мир
«Прежде земля и вода и небесные

чудные своды, 
Вся отовсюду природа была

одинаковым видом, 
И называлась хаосом, — как дикая

грубая масса...»
Так выглядел изначальный мир по автори

тетному свидетельству Овидия Назона. Но 
даж е фантазия древнеримского поэта блед

неет перед картиной «сотворения» мира. 
Здесь, наверное, больше подошли бы звеня
щие терцины Д антова ада...

Но давайте по порядку. Вещество, из ко
торого строились в дальнейшем планеты: Сол
нечной системы, само прежде всего было соз
дано из чего-то. В какой-то момент, задолго 
до рождения планет, в протолланетном об
лаке должны были как-то возникнуть тяж е
лые элементы — торий, уран и другие.

...Вот одна из гипотез. Тяжелые элементы 
возникли мгновенно. Сразу по всему про
странству будущей планетной системы (за 
долго до ее сформирования), существовав
шей пока в виде газового облака, к исход
ным легким ядрам присоединяется большое 
число свободных нейтронов. Чтобы получить 
таким путем ядро тяжелого трансуранового 
элемента, нужно, например, к ядру ж елеза 
присоединить около двухсот нейтронов. От
куда же они взялись — нейтроны, необхо
димые для такого синтеза? Может быть, они 
родились при близком взрыве сверхновой 
звезды?

Предположим, что такая звезда вспыхнула 
совсем рядом с будущей Солнечной системой. 
Тогда плотный сгусток нейтронов почти ра
зом настигает протопланетное облако. При 
этом, действительно, должен произойти мгно
венный синтез тяжелых ядер.

Сразу после этого все вещество Солнечной 
системы содержит всевозможные радиоактив
ные тяжелые элементы — и примерно по
ровну.

Нл вот, взяв старт, радиоактивные ядра 
начинают распадаться. Каждый радиоактив
ный элемент распадается наполовину за  стро
го выдержанный промежуток времени. Ин
тервал таких периодов полураспада необы
чайно широк: от долей секунды для наибо
лее неустойчивых элементов — до миллиар
дов лет.

Все радиоактивные ядра в конечном ито
ге превращаются в стабильные — продукты 
своего распада. Значит, по количеству этих 
продуктов можно определить время, в тече
ние которого они накапливались. Таков за
мечательный естественный часовой меха
низм, подаренный нам природой. Эти часы 
заведены раз и навсегда, никогда не выхо
дят из строя и не нуждаются в починке. Без
отказный атомный хронометр дает единствен
ную возможность определить абсолютный 
возраст Земли и метеоритов.

Представим себе этот момент: минералы 
сформировались и начали остывать. В их со
став входят уран и трансурановые элементы, 
родившиеся в процессе первоначального ядер- 
ного синтеза. Наиболее короткожнвущие ра
диоактивные элементы — уподобим их бабоч
кам-однодневкам — бысто распались, еще до 
того, как новорожденные небесные тела 
остыли. Д о  температуры, при которой треки 
в дальнейшем уже не исчезают, дожили 
только радиоактивные долгожители — 
уран-238 и плутоний-244. Именно они обра
зовали в минералах исконные треки, те, кото
рые произошли не от космических лучей.

Дальш е идут расчеты. Их смысл сводится 
к тому, что обычные методы радиоактивного 
датирования дают нам возраст элементов, 
из которых состоит вещество. А треки от 
осколков распада, которые появляются толь
ко в остывшем веществе, дают возможность 
судить о времени жизни того тела, в недрах 
которого обитал некогда наш метеорит в хо
лодном состоянии. Если вычесть один воз-
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Дактилоскопия кос
моса: следы ядерных 
частиц в толще метео
ритного вещества.

раст из другого, можно узнать, сколько вре
мени понадобилось на остывание мира, рож 
денного из огня.

Так, подсчитывая плотность древних тре
ков в метеоритах — тех треков, которые бы
ли рождены без участия космических лучей, — 
изучали предысторию Солнечной системы аме
риканцы Р. Флейшер, П. Прайс н Р. Уокер. 
Они исходили из гипотезы о мгновенном про
цессе образования тяжелых ядер. И пришли 
к выводу: время, прошедшее с момента 
окончания процесса ядерного синтеза и до 
остывания минералов исследованных метео
ритов, равно примерно 500 миллионам лет. 
Целых полмиллиарда лет после своего пер
вого рождения наша Солнечная система бы
ла горячей!

А что было дальше? В остывшем прото- 
планетном облаке появляются и холодная 
пыль, н предки метеоритов, и более крупные 
тела. Из всего этого, по шмидтовской космо
гонии, и лепятся планеты. Во всяком случае, 
похоже, что земная кора образована «под за
навес» этой холодной космогонии из выпав
ших в последнюю очередь каменных метео
ритов.

«Так о великих вещах помогают
составить понятье 

Малые вещи, пути намечая для их
постнженья».

Это — из Лукреция.

Четыре возраста метеорита
Ежегодно на поверхность нашей планеты 

из окружающего пространства выпадают сот
ни тысяч тонн внеземного вещества: метео
ритная пыль, мелкие и крупные, до несколь
ких тонн, метеориты.

Надо сказать, наши небесные гости не 
дают по себе соскучиться: частота падения 
метеоритов на Землю — около одного в 
день. С другой стороны, и назойливыми этих 
визитеров не назовешь: ведь среднее число 
находок — всего два-три метеорита в год.

Не мудрено, что каждого космического по
сланца ученые встречают с распростертыми 
объятиями.

Мы видели, что метеориты могут расска
зать многое о первых днях после «сотворе
ния мира». Мы можем по ним узнать воз
раст вещества всей Солнечной системы: мо
жем узнать, сколько лет это вещество было 
горячим. Но это еще не все. Это анкетные 
данные Солнечной системы в целом. А ме
теорит может поведать кое-что лично о себе, 
о своем рождении и даж е о своих родите
лях...

Имя одного из этих родителей Фаэтон. 
Так ученые назвали некогда существовавшую 
в Солнечной системе планету или крупный 
астероид. Среди теперешних метеоритов вряд 
ли сохранились ровесники тех, которые ког
да-то принимали участие в создании планет 
Солнечной системы. В космосе происходит 
как бы круговорот метеоритного вещества. 
Фаэтон, сам рожденный метеоритами, воз
можно, погиб при столкновении с каким-то 
другим родителем, тоже астероидом или 
планетой. Осколки от этого столкновения 
продолжают летать в астероидном поясе в 
виде теперешних метеоритов. Орбиты многих 
из них пересекают земную... Возможны и 
последующие, вторичные соударения между 
детьми Фаэтона: метеориты становятся еще 
меньше, образуется межпланетная пыль.

Но вот метеорит родился из начального 
крупного тела. Теперь его подстерегают вся
ческие испытания. Именно с этого момента 
первичные космические лучи начинают его

бомбардировать. В результате в метеорит
ном веществе происходит множество ядерных 
реакций, под действием которых образуются 
продукты расщеплений.

«Паспорт» метеорита необычен. В нем 
указаны целых четыре возраста. Д ва из них 
мы знаем: возраст его вещества (радиоген
ный возраст) и возраст в относительно хо
лодном виде. Третий —. возраст радиацион
ный, или космогенный. Это — время облуче
ния метеорита первичными космическими лу
чами, время его существования в современ
ном виде. Четвертый возраст — время «зем
ной жизни» небесного камня.

Радиационный возраст - для различных 
групп метеоритов оказался неодинаковым: он 
колеблется от десятков до сотен миллионов 
лет. Возможно, это говорит о том, что был 
не один и не два родителя у братьев-метео- 
ритов, а  много... Видимо, столкновение и раз
рушение астероидов — происшествие до
вольно частое для Солнечной системы... Но 
во всех случаях время облучения космиче
скими лучами (радиационный возраст) ока
зывалось много меньше времени, прошедшего 
с момента затвердевания метеорита (радио
генного возраста), которое и для метеори
тов, и для Земли равно 4,6 миллиарда лет. 
Как все это узнали;

Это было нелегко! Чтобы определить ра
диационный возраст, надо знать скорость, с 
которой образуются продукты расщепления 
при бомбардировке метеорита первичными 
космическими лучами. А эта скорость тем 
больше, чем больше космических частиц по
пало в наш образец метеорита. Но ведь этот 
конкретный, исследуемый нами образец ви
тал в космосе совсем не в том виде, в ка
ком лежит он сейчас перед нами. Словно 
матрешка в другой матрешке, залегал он в 
более крупном метеорите, оплавленном под 
действием атмосферы. Первоначальные раз
меры метеорита нам неизвестны!

Получается уравнение сб многими неизвест
ными. Икс: мы не знаем времени облучения. 
Игрек: не знаем первоначальных размеров 
метеорита... Д а  и, пожалуй, зет — интенсив
ность частиц первичного космического излу
чения на больших расстояниях от Земли и в 
далеком прошлом...

Неужели же все так безнадежно и урав
нение неразрешимо? Оказывается, нет! Кос
мические «матрешки» — не простые, они с 
секретом. В чем же он?

М щ н н , 
или лучший способ 

похудеть
Знаете ли вы, что такое абляция? По-ла- 

тыни аблацио — отнимание, снос. В геоло
гии — постепенное разрушение поверхности 
горных пород под действием воды, или льда, 
или ветра. Это — на Земле. А в космосе?

Проходя через земную атмосферу, метеорит 
нагревается от трения. И его тончайшие 
верхние слои оплавляются, обдуваются. Мно
гократно повторенный процесс этот, абляция, 
приводит к резкому падению «весовой кате
гории» космического гостя.

Какие же размеры имели метеориты до аб
ляции, падения на Землю? Образно говоря 
имея в руках только меньшую матрешку, как 
узнать величину ее старшей сестры, внутри 
которой она находилась в космосе?

В 1964 году профессор А. К. Лаврухина 
предложила остроумный метод определения
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доатмосферных размеров метеоритов. В чем 
его суть?

Измеряют радиоактивность двух изотопов, 
один из которых образуется в основном за 
счет первичного космического излучения, а  
другой — накапливается в реакциях, проте
кающих под действием как первичного, так 
и вторичного излучений. Измеренные на опы
те активности этих пар изотопов примеряют 
к теоретически рассчитанным величинам. 
А в итоге узнают глубину залегания иссле
дуемого образца в метеорите до его выпаде
ния на Землю. То есть узнают величину 
большей матрешки, которая не сохранилась 
в полете, не долетела до земной поверх
ности.

Так удалось определить, например, перво
начальные поперечные размеры Ярдымлннско- 
го метеорита. Й что же? Они оказались рав
ными примерно 80 сантиметрам при весе 
(соответствующем!) в 1360 килограммов. Та
ким «упитанным толстяком» был этот не
бесный гость до прихода в атмосферу Зем
ли. А между тем вес найденных его облом
ков — всего ISO килограммов. Иными слова
ми, космический тяжеловес изрядно похудел: 
потерял 85 процентов веса!

А теперь снова о треках. Они тоже помо
гают определять доатмосферные размеры 
метеоритов.

Вот как это делается. Теоретический ра
счет показывает: число треков от тяжелых 
частиц космических лучей должно резко из
меняться при углублении в толщу метеорита. 
Среднюю величину потока этих тяжелых 
частиц в составе первичных лучей мы тоже 
знаем. И вот, подсчитав в микроскоп плот
ность треков, образованных этими ядрами, 
узнаем, на какой глубине метеорита находил
ся наш образец до того, как он попал на 
Землю. То есть опять-таки «вычисляем» боль
шую матрешку.

Но сначала надо отделить нужные в : дан
ном случае треки от ненужных. Это, кстати, 
и сделал Шерлок Холмс в самом начале на
шей статьи: помните, он говорил Уотсону об 
ориентации, направленности треков? Ведь 
частицы космических лучей направлены сна
ружи внутрь камня. А частицы — осколки 
самопроизвольного распада радиоактивных 
веществ — летят во все стороны, хаотично.

Американский ученый П. Прайс исследовал 
метеорит Есзервилл (правда, не с такой ско
ропалительной быстротой, как великий сы
щик Холмс). В кристаллах метеорита плот
ность треков от первичных тяжелых ядер 
(примерно от кальция до никеля) изменяется 
очень резко. А именно: от трех тысяч тре
ков на квадратный миллиметр на одном кон
це метеорита до нескольких десятков на 
другом его конце. Размеры исследованного 
образца — около двадцати сантиметров в 
поперечнике. Несложный пересчет — и вот 
результат: до падения на Землю метеорит 
имел средний диаметр не менее 78 сантимет
ров, а  исследованный образец находился в 
космосе в глубине метеорита под слоем ве
щества около 33 сантиметров.

Кто вы, тектиты, откуда вы?..
Много тайн хранит Земля. Словно в запе

чатанном конверте, скрывает она неразгадан
ные еще секреты. Гибель Атлантиды и радио
локация у насекомых, гигантские плиты Ба- 
альбека и язык дельфинов...

Вот еще одно из самых загадочных явле
ний на нашей планете — маленькие, от до-
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леи миллиметра до нескольких сантиметров 
в поперечнике, кусочки оплавленного стекла, 
найденные в некоторых местах земного шара. 
Наука назвала их тектитами. Но легче было 
найти н назвать, чем понять их природу.

Известно о тектитах немного: форма их раз
личная, но чаще всего они округлые. По со
ставу близки к кварцу. Внутри твердой мас
сы, отвердевшего расплава вещества — мно
жество воздушных пузырьков. Загадочных 
найденышей именовали по месту обнаруже
ния: молдазннкт, австралит, индэшинкт... 
А находили их среди третичных или четвер
тичных отложений. Попадались тектнты и в 
раскопках археологов: видимо, предки наши 
использовали эти богатые кварцем стекловид
ные образования для бус и прочих украше
ний.

В чем же загадка тектитов?
А вот в чем: никакими фнзкко-химическк- 

мн исследованиями до сих пор не удавалось 
определить их происхождение. Кто они и от
куда? Дети Земли или космоса?

Было подозрение, что в составе вещества 
тектитов есть радиоактивный изотоп алюмн- 
ний-26, а это — свидетельство в пользу их 
космической природы. Другие ученые провели 
радиохимическое изучение и определяли воз
раст тектитов по свиицовому методу. И при
шли к выводу: тектиты либо космического, 
либо смешанного происхождения, то есть 
представляют собой смесь космического и 
земного вещества,

А вот мнение академика В. Г. Фесенкова. 
Все известные нам тектиты, — говорит он, — 
выпадали в течение последних нескольких де
сятков миллионов лет на очень ограничен

ных участках земной поверхности. Значит, 
они представляли собой чрезвычайно тесные 
рон — нечто вреде тех, что образуют пчелы, 
когда переселяются на новое местожительст
во. Это совсем не похоже на метеорные по
токи, здесь совершенно противоположная 
картина! Ведь подобный тесный рой никак 
не мог бы долго находиться в межпланет
ном пространстве в виде самостоятельного 
потока. Но тогда рои тектитов могли совер
шать только короткое путешествие? Напри
мер, с Луны на Землю! И не являются ли 
они в таком случае продуктами выбросов 
лунных вулканов?..

Но природа не дает окончательного ответа, 
она охраняет сваи тайны. Так что же, не 
подберется ключик к тектитам? Таким клю
чиком могут оказаться наши старые знако
мые — треки. Д а, н тут они приходят на 
помощь! Ибо треки были обнаружены н в 
тектитах.

Бывает так: тяж елая, энергичная первичная 
частица космических лучей попадает в тяж е
лое ж е ядро, к примеру, в свинец или торий. 
Ядро после этого делятся на два тяжелых 
осколка. Правда, такие случаи редки — 
ведь концентрация тяжелых элементов мала, 
как мал н поток первичных высокоэнергич
ных частиц.

По внешнему виду треки таких делений 
напоминают вилку. Почему получается вил
ка? От быстро летящей частицы в момент 
деления ядра -его осколкам сообщается им
пульс по направлению движения первичной 
частицы. Поэтому осколки вылетают не в 
противоположные стороны, как это бывает 
при самопроизвольном делении атомов ура

на, а под некоторым малым взаимным уг
лом.

Так , вел бы себя большой бильярдный 
шар, если при очень сильном ударе по нему 
другим шаром он мог бы разделиться на два 
шара меньших размеров.

Тщательное исследование тектитов пока
зало: в них встречаются, хотя и очень 
редко, вилкообразные треки. И это значит, 
что загадочные стекловидные тела все же 
были в космосе!

* * *
Когда-то Камилл Фламмарион — блестя

щий французский ученый и писатель — от
метил в  своей знаменитей «Популярной аст
рономии»:

«...Не являются ли метеориты частичками 
недр какого-либо небесного тела? Каким же 
путем могли попасть в пространство частицы 
пород, залегающих на глубине многих кило
метров под поверхностью небесных тел? 
Д ать ответ на это мы пока еще не можем, 
главным образом потому, что мы многого 
еще не знаем а метеоритах, как к о недрах 
Земли и других небесных телах. Метеориты 
становятся доступны нашему изучению лишь 
с того момента, когда они воспламеняются в 
атмосфере Земли, с которой им неожиданно 
довелось столкнуться. Каков был их путь в 
мировом пространстве до этой роковой встре
чи, мы почти никогда не знаем...»

С тех пор, как были написаны эти строки, 
прошло много лет. И сегодня несколько пес
симистический вывод французского астро
нома уже нуждается в поправке. Метеориты 
сами могут рассказать о своих приключе
ниях — достаточно выразительно и подробно.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Вы приближаетесь на вертолете к 
музею  авиации, где на гигантской вы
ставочной площадке установлены са
молеты разных лет. Вы не разбирае
тесь в авиации (а если разбираетесь, 
попытайтесь не думать об этом). Бегло 
окинув с высоты контуры машин, по
пробуйте определить на глаз, интуи
тивно, какие из машин —  военные са
молеты. Выпишите себе их номера, а 
затем загляните на стр. 40.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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М . Хромченко

Сколько  
у человека 
лиц?

«Борман стал неузнаваем после пласти
ческой операции, которая была сделана в 
Буэнос-Айресе вскоре после того, как он 
прибыл в Аргентину в 1947 году. Лицо 
Бормана частично деформировано. Не
большой шрам, который можно увидеть 
на фотографиях Бормана военных лет, 
теперь скрыт складками кожи на лбу...»

Сенсационная корреспонденция Энтони 
Терри была перепечатана многими газета
ми. Бормана узнать невозможно, «так 
как неумело сделанная ему в 1947 году 
пластическая операция страшно изуродо
вала его».

— Но разве можно изменить лицо на
столько, чтобы человека не узнали даж е 
близкие люди?

— Нет, невозможно — не изменить овал 
лица, цвет глаз, общее соотношение черт, 
которые все вместе делают лицо человека 
неповторимым.

— Но пластические операции! Искусный 
врач может так исправить дефекты лица, 
что вместо уродливого человека к вам 
выйдет кинематографический красавец. 
Вспомните знаменитого Антонио Престо 
из романа Александра Беляева «Человек, 
нашедший свое лицо».

— Так то фантастический роман. В ж из
ни так не бывает.

Вымышленный мною собеседник явно 
не хотел сдаваться, но червь сомнения 
уже подтачивал его прежнюю уверенность. 
И тут сомневаться начал я сам. Тем бо
лее, что в корреспонденции Терри была 
еще одна фраза: «Борман все еще бо
ится быть узнанным».

Так что же: может ли человек пол
ностью избавиться от своего, данного ему

от рождения лица? И сколько у человека 
может быть лиц?..

1.Это случилось несколько лет назад, в 
далеком сибирском лесопункте. В середи
не мая, когда стаял снег и подсохла зем
ля, охотники обнаружили в лесу кости 
человеческого скелета. О находке сооб
щили в районное отделение милиции. Ис
следовав костные останки, судебно-меди
цинский эксперт обнаружил в черепе сле
ды огнестрельного ранения. Однако уста

новить пол и возраст убитого, давность 
наступления смерти эксперт не сумел.

Сотрудники милиции, просмотрев хра
нящиеся у них розыскные дела, предпо
ложили, что кости скелета могут принад
лежать рабочему лесопункта (назовем его 
условно Петровым), пропавшему без вес
ти за год до этого.

Петров за свои тридцать лет вдоволь 
поколесил по стране — оседлая жизнь бы
ла ему явно не по душе. Вот и в лесо
пункте он пробыл всего несколько меся
цев, и никто из его немногочисленных 
знакомых не мог сказать, где он и что с 
ним. И хотя никого он не предупредил о 
своем неожиданном отъезде, через пол
торы недели безуспешных поисков все 
решили, что его вновь одолело стремление 
к перемене мест.

Охотники обнаружили не только кости 
скелета: рядом лежали авторучка, порт
сигар и курительная трубка — эти вещи, 
по словам знакомых Петрова, как будто 
принадлежали ему. Прокуратура постано
вила произвести судебно-медицинскую 
экспертизу костных останков. Перед со
трудниками Научно-исследовательского ин
ститута судебной медицины Министерства 
здравоохранения СССР юристы поставили 
несколько вопросов.

Чем могли быть причинены поврежде
ния черепа? Если они — результат огне-

стей» указывала стрелка. Это и был Пет
ров.

Но что можно узнать по черепу?
Очень многое. Удается определить пол, 

возраст и даж е рост погибшего человека.
«Я слышал, — сказал Портос, — что 

некий Милон Кретонский проделывал уди
вительные вещи. Он стягивал себе голову 
веревкой и разрывал ее, ударом кулака 
сваливал ~с ног быка и уносил его на своих 
плечах, останавливал лошадь на бегу за 
задние ноги и тому подобное. Узнав об 
этом, я проделал в Пьерфоне все то же, 
что и Милон, за  исключением одного: не 
мог разорвать головой веревки.

— Это потому, что сила у вас не в го
лове, — сказал Д ’Артаньян».

Хотя фокус древнегреческого силача 
оказался Портосу не под силу, у  него, 
как у большинства представителей силь
ного пола, мышцы головы были намного 
массивнее, чем у женщин. Череп мужчи
ны больше женсхого, свод его имеет бо
лее округлую форму, а  за  счет более раз
витой мускулатуры рельефнее выражены 
шероховатости в местах прикрепления 
мышц. Заметнее развиты у мужчины над
бровные дуги, резче выражен так назы
ваемый лобно-носовой угол. Глазницы у 
мужчин большей частью квадратные, а  у 
женщин — округлые; у женщин высту-

Рис. н . КОШ КИ НА

стрельного ранения, то какое отверстие 
при выстреле было входным, а какое — 
выходным? Кроме того, медики должны 
были по черепу установить пол н возраст 
пострадавшего н, наконец, ответить на ос
новной вопрос: принадлежит ли найден
ный череп гражданину Петрову. Вместе с 
костными останками в институт прислали 
единственную, которой располагало след
ствие, фотографию Петрова. Местный фо
тограф запечатлел троих сидящих мужчин. 
«Н а долгую вечную память, — было напи
сано на обороте, — от друзей (имена и 
фамилии). Пусть волны огненного моря не 
смоют память обо мне, пусть на память 
вам останется неподвижная личность дру
зей». На одну из «неподвижных лично

пает вперед верхняя челюсть, а  у муж
чин — гораздо более массивная нижняя 
челюсть, углы которой за  счет сильных 
жевательных мышц развернуты намного 
шире.

Впрочем — «резче», «шире», «рельеф
нее» — все эти различия достаточно субъ
ективны и относительны. А судебные ме
дики стремились различать мужские и 
женские черепа не только на глаз, но и 
пользоваться какими-то совершенно объ
ективными цифровыми показателями. Что
бы найти их, заведующая физнко-техии- 
чеекнм отделом Института судебной ме
дицины В. И. Пашкова провела измерение 
более семисот черепов по двадцати пяти 
антропометрическим признакам.

Легко сказать: провела. Работа заняла 
несколько лет. Неделю за  неделей, день за 
днем приходилось измерять одни и те же 
признаки. Сотни, тысячи цифр! Зато в ито
ге В. И. Пашкова получила крайне ценный 
материал. Оказалось, что признаки черепа,



Метод фотосовмещения 
позволил установить: 
найденный череп при
надлежал человеку, изо* 
Сраженному на фотографии.

мого врача, — а подозревали его все, — 
совпадали отпечатки пальцев младшей из 
убитых женщин.

Чтобы получить окончательные улики, 
нужно было сравнить оба черепа, найден
ные целыми и невредимыми, с прижизнен
ными фотографиями погибших. Однажды 
мадам Рекстон позировала фотографу в 
диадеме. Карточка сохранилась, сохрани
лась и диадема. Украшение использовали 
как масштаб для увеличения изображения 
головы до натуральных размеров. Сопо
ставив затем прижизненную фотографию с 
диапозитивом черепа, эксперты пришли к 
выводу, что один из черепов может при
надлежать жене врача.

Тем временем в Геттингене объявился... 
господин А. Живой и невредимый! Разу
меется, его арестовали. На допросе неза
дачливый мистификатор признался в убий
стве человека с целью получить страховую 
премию. Господина А. приговорили к смерт
ной казни, но он успел наказать себя сам, 
покончив жизнь самоубийством. Потрясен
ный таким поворотом дела Штадтмюллер 
решил проверить примененный нм метод и 
после гибели господина А. добился разре
шения получить в институт череп пре
ступника. Эксперименты геттингенского ана
тома убедили его в больших возможностях 
нового метода, но на фоне сенсационного 
дела Рекстона на сообщение Ш тадтмюллера 
почти не обратили внимания. Мы ж е теперь 
с полной достоверностью можем утверж
дать, что именно с этих двух экспертиз в 
практику судебно-медицинской криминали
стики вошел новый многообещающий ме
тод — фотосовмещение.

Впрочем, и у геттингенского анатома, и 
у его английских коллег были предшест
венники. Правда, исследования Джузеппе 
Серджи и Фабио Фраскаттн не имели ни
какого отношения к судебной медицине, да 
и сами эти выдающиеся антропологи не 
подозревали, что о них вспомнят в связи 
с разговором о фотосовмещеник.

А дело было так.
В 1921 году весь мир отмечал шестисот

летие со дня смерти Данте. Усыпальница 
великого поэта была вскрыта, кости ске
лета извлекли для антропологического

доступные для измерения, можно разделить 
на три четкие группы.

Первая охватывает признаки достовер
ные: они могут встречаться только у муж
чин или только у женщин. Вторая груп
па — признаки вероятные: одни чаще муж
ские, но могут быть н женскими, дру
гие — наоборот. Третью группу составили 

. признаки неопределенные, в одинаковой 
мере присущие н мужским, и женским че
репам. И сегодня по анатомо-морфологи- 
ческим и измерительным признакам экс
перт определяет пол человека по черепу 
примерно в девяноста трех процентах слу
чаев.

Череп, присланный из сибирского лесо
пункта, обладал разными признаками. Но 
явно выраженный носолобный угол, ско
шенный назад лоб, округлый свод черепа, 
глазницы прямоугольной формы и, главное, 
размеры черепа — все доказывало его 
принадлежность мужчине.

По совокупности признаков черепа экс
перты установили возраст, а  затем и при
чину смерти Петрова. Характер, размеры и 
форма входного и выходного отверстий, 
расходящ аяся вокруг них паутина трещин 
подсказывали род оружия, а спектральный 
анализ отложений на костях вокруг отвер
стий позволил установить и «автограф» 
пули.

Теперь предстояло ответить на самый 
ответственный вопрос следствия: был ли 
убитым Петров или кто-то другой. С этой 
целью череп и групповой снимок с «непод
вижными личностями друзей» перешли для 
исследования в руки А. С. Кравчинской.

2.
В 1932 году в геттингенском институте 

анатомии работал доктор Ш тадтмюллер. 
Однажды к нему обратилась полиция с не
обычной' просьбой. Несколько дней назад 
исчез господин А. Вскоре в окрестностях 
Геттингена обнаружили останки неизвест
ного человека. Родственники признали про
павшего и, оплакивая его смерть, попроси
ли выплатить им сумму, на которую был 
застрахован бедняга. Не хватало одной 
маленькой детали: доказательств, что по
гибший был именно господин А.

Доктор Ш тадтмюллер был человек доб
росовестный. Но как докажешь? И тут его 
осенила блестящая идея. Он потребовал 
предоставить ему прижизненную фотокар
точку господина А., затем сфотографиро
вал череп и совместил силуэт черепа с фо
тографией пропавшего без вести. Резуль
тат получился обескураживающий: ничего 
не совпадало. Ни слуховой проход кости 
и ушной раковины, ни рот с отверстиями 
между зубами, ни глаза с глазницами. По
размыслив, анатом осторожно написал, 
что череп и профиль принадлежат разным 
людям, однако подтвердить свое заключе
ние он не может, так как подобных иссле
дований ранее не проводилось.

Полиция отказала в иске родственникам 
господина А., и горе их стало еще без
утешнее. Доктор Ш тадтмюллер с сознанием 
исполненного долга вернулся к своим преж
ним обязанностям.

Теперь перенесемся через Ламанш в 
английский город Ланкастер. Нам пред
стоит познакомиться еще с одним меди
ком — врачом Рекстоном. Нет профессии 
более гуманной. Но Рекстон был человек 
удивительно жестокий. Соседи не раз ста
новились свидетелями его безобразных из
девательств над женой. Но дом англича
нина — его крепость. Ворота ее были рас
пахнуты спустя две недели после того, как 
хозяин заявил об исчезновении своей су
пруги и ее молодой служанки. Д ве недели 
понадобилось полиции, чтобы в 106 милях 
от Л анкастера, в овраге найти части тру
пов. Опознать погибших было невозможно: 
вода, солнце и микроорганизмы сделали 
свое дело. Д а  и убийца оказался малый не 
промах. Он явно знал толк в криминали
стике, аккуратно срезал даж е родинки и 
бородавки, понимая, что и такие мелкие 
детали могут его уличить.

Однако отсутствие улик — тож е улики. 
К тому же и эксперты не сидели слож а 
руки. Им удалось установить пол и воз
раст погибших — полученные данные до
вольно точно совпадали с возрастом и ро
стом мадам Рекстон и ее служанки. К их 
обуви подходили слепки ног найденных 
трупов. С отпечатками, обнаруженными на 
некоторых предметах в доме подозревае



осмотра. Тогда-то Фраскатти и решил уста
новить действительный жизненный облик 
автора «Божественной комедии*, одновре
менно сверяя характеристики черепа с со
хранившимися изображениями Данте. Впер
вые в мире, используя точные научные ме
тоды, антрополог установил, что наиболее 
точно оригинал передают фреска Д ж отто, 
миниатюра Коднче Палатнно и бюст Веля.

3.
В 1941 году первую в Советском Союзе 

экспертизу с привлечением фотосовмещения 
провел ныне покойный профессор Ю. М. Ку-

бицкий. Воспользоваться методикой своих 
предшественников он не мог — в их 
статьях была изложена лишь сам а идея. 
Кубицкий разработал свою методику. Он 
знал, что определенные точки и контуры 
лица «привязаны» к совершенно опреде
ленным точкам черепа. Скажем, внутренние 
углы глаз всегда леж ат на середине че
репной слезной ямки, а наружные — на 
глазничном бугорке. Если бы мы обрели 
способность смотреть сквозь непрозрачные 
мягкие ткани лица человека, то увидели, 
что переносица всегда находится над опре
деленной точкой носовых костей, а линия 
смыкания губ — над нижней третью зубов 
верхней челюсти. У некоторых людей ши
рина бровей достигает сантиметра, у дру
гих брови тянутся еле заметной ниточкой; 
но вне зависимости от ширины, средняя 
линия брови всегда будет как бы опирать
ся на верхний край глазниц.

Профессор Кубицкий разработал подроб
ную систему таких ориентиров, на основа
нии чего и давал свои заключения. Однако 
делать категорические выводы он остере
гался: абсолютно точных точек и контуров
и, главное, как эти ориентиры меняются 
при различных поворотах и положениях го
ловы, он не знал. К слову, не знали этого 
и его предшественники-

С тех пор прошло больше двадцати лет. 
З а  это время судебные медики не только 
окончательно установили столь необходи
мые ориентиры. Они пошли гораздо дальше.

Объясняя методику Кубицкого, я сказал: 
«если бы мы обрели способность посмот
реть сквозь непрозрачные ткани лица чело
века». Именно так и сделал, воспользовав
шись рентгеновской установкой, молодой 
судебный медик С. Буров.

За два-три года исследователь накопил 
несколько сотен рентгеновских снимков 
головы фас и в профиль. Устано
вил проекционные закономерности меж
ду мягкими тканями головы и ко
стями черепа. Данные С. Бурова, с точ
ки зрения теории вероятностей, были 
обработаны на кафедре математического 
анализа Саратовского университета. И вот 
вывод: «Вероятность встречи черепов со 
всеми одинаковыми признаками настолько 
ничтожна, что практически ее можно не 
принимать во внимание и считать, что таких 
черепов не существует».

Но и Буров ответил далеко не на все 
вопросы. Судебные медики редко получают 
на экспертизу фотоснимки пропавшего без 
вести человека четко в профиль или фас. 
Взгляните на обычные снимки. Только на 
фотографиях для документов человек смот
рит прямо. Обычно голова на фотогра
фиях — в самых различных положениях: 
приподнята, опущена, повернута в сторону. 
Люди улыбаются или хмурятся, позируют 
с папиросой или снимая очки, подмигива
ют и даж е высовывают язык. Короче, дер
ж ат себя совершенно свободно, нестерпимо 
вольно. И фотограф, стремясь передать ха
рактер своего героя, ищет наиболее впечат
ляющий ракурс. Но при наклонах и пово
ротах головы проекционные соотношения 
мягких тканей лица и костей черепа меня
ются. Например, чем больше голова откло
нена вверх, тем выше над верхним краем 
глазницы располагается средняя линия бро- 
аей, которые при четком положении фас 
полностью совпадают; при различных по
воротах головы углы глаз сдвигаются с 
углов глазниц и так далее.

Выяснению этих изменений посвятила 
свою работу ученица профессора Кубицко
го, сотрудница физико-технического отдела 
Института судебной медицины А. Крав- 
чинская. Скоро она закончит свои исследо
вания. И, вероятно, в числе других экс
пертиз, обобщенных ею в диссертации, 
будет экспертиза черепа, присланного из 
сибирского лесопункта.

Вначале Кравчинская изучает череп и 
фотоснимок отдельно. Ее интересуют мель
чайшие индивидуальные признаки лица че
ловека: асимметрия, следы врачебных вме
шательств, черты словесного портрета. Не

редко сравнение уже по таким признакам 
лица и черепа подсказывает, мог ли при
надлеж ать найденный череп лицу, изобра
женному на снимке, или нет. Кстати, в про
водимой экспертизе Кравчинская на этом, 
предварительном этапе заметила совпаде
ние в строении нижней челюсти черепа и 
подбородка человека, обозначенного - на 
снимке Петровым.

Затем начинается собственно процесс фо
тосовмещения.

Перед большим черным экраном на шта
тиве укреплен освещаемый с нескольких 
сторон череп. К матовому стеклу прижат 
размеченный по ориентирам диапозитив с 
фотоснимка пропавшего без вести челове
ка. Кравчинская осторожно поворачивает 
череп, контролируя себя диапозитивом — 
ищет совпадающий ракурс. Любое откло
нение, хотя бы на 5— 10 градусов, меняет 
проехционные соотношения, форму и тол
щину мягких и костных тканей.

Но — стоп. Кравчинская закрепляет 
винт штатива. Можно фотографировать.

Теперь у нее в руках два снимка. В слу
чае, о котором я рассказываю, Кравчин
ская с большой степенью вероятности до
казала, что исследованный череп принадле
ж ал человеку, указанному на присланной 
групповой фотографии как Петров.

Это заключение вместе с актом экспер
тизы было отправлено в прокуратуру.

Читателя, вероятно, интересует резуль
тат. О нем я узнал из письма, подписанно
го старшим следователем автономной рес
публики, на территории которой располо
жен лесопункт:

«Акты экспертиз, выполненные вами по 
делу обнаружения останков скелета неиз
вестного человека, — писал следователь, — 
сыграли большую роль в раскрытии пре
ступления и привлечении к уголовной от
ветственности гражданина Бакшеева*, ко
торый признался в преступлении».

Оценка экспертизы вполне заслуженная. 
Действительно, что мог предпринять следо
ватель без судебно-медицинского исследо
вания? В сущности, ничего. У него ничего 
не было. Ну, череп, ну, отверстия в нем, 
похожие на огнестрельные. И все. Факти
чески- только после экспертизы, проведен
ной в Научно-исследовательском институте 
судебной медицины, и началось настоящее 
расследование.

4.
Но все же, как ответить на вопрос, 

сколько у человека может быть лиц? И мо
жет ли человек избавиться от своего лица?

Совершенствование С. Буровым и
А. Кравчинской метода фотосовмещения 
позволяет утверждать, что с контура
ми одного лица может быть досто
верно совмещен только один, дан
ный человеку от рождения череп. А кос
ти черепа — это та самая твердая основа, 
на которой лежат ограниченные в своей 
подвижности мягкие ткани лица. Поэтому 
анатомо-топографические точки и контуры 
не меняются. Но ведь мы взрослеем, а  за
тем и стареем. С каким трудом мы подчас 
узнаем нашего хорошего знакомого, кото
рого не видели десять-двадцать лет! Д а  и 
всегда ли узнаем?

«Объявляется розыск преступника. Аресту 
подлежит Отто Скорцени. Приметы...

• Как. и  Петров, фамилия Бакшеев вымышлен
ная (М. X.).

Особенности лица: прямоугольное, лоб 
высокий, с тремя глубокими горизонталь
ными морщинами; на левой щеке н подбо
родке — шрамы.

Цвет лица: сильный загар.
Волосы: темно-русые, подстрижены ежи

ком, над лбом выдаются вперед, на висках 
торчат щеткообразно.

Глаза: серо-зеленые.
Нос: средней ширины; ноздри прямые, с 

горизонтальным основанием.
Уши: овальные, мочки висячие. 
Подбородок: выдвинут вперед.
Зубы: передние вполне сохранились.

Рот: узкий, отчетливо виден шрам, иду
щий от левого угла к подбородку...»

Так начинается книга немецкого публи
циста Юлиуса Мадера «По следам челове
ка со шрамом». Уверенный в своей безна
казанности, избранник и любимец Гитлера, 
нацистский диверсант №  1 Отто Скорцени 
пренебрег даж е услугами специалиста по 
пластическим операциям. Его, как и Бор
мана, продолжают искать по всему свету 
ничего не забывшие и ничего не простив
шие антифашисты. А он лишь меняет вре
мя от времени адреса и фамилии. Что же, 
разве не достаточны для розыска черты его 
словесного портрета? Или Скорцени убеж
ден, что прошло достаточно много време
ни и он внешне стал другим, другим до 
неузнаваемости?

Но, оказывается, наше лицо не так уж  и 
меняется с возрастом. Единственное исклю
чение — раннее детство. Д о четырех лет 
кости черепа развиваются бурно, и так же 
быстро растет мозговой череп, не случайно 
дети кажутся «головастиками». После че
тырех лет темп роста уменьшается и в 
9— 10 лет прекращается полностью.

С наступлением периода полового созре
вания рост возобновляется. Меняется 
окружность головы, соотношения лицевой 
части черепа: кости, правда, в гораздо 
меньшей степени, чем до четырех лет, уве
личиваются в продольных и поперечных 
размерах.

Но после 18—20 лет рост прекращается 
навсегда. Кожа постепенно станет дряблой, 
покроется сетью морщин, но и в 40, и в 
60 лет размеры головы — лица и черепа, 
основные опорные точки, останутся такими 
же, как в 20.

Той же А. Кравчинской пришлось од
нажды проводить фотосовмещение черепа 
с фотографией четырнадцатилетней девоч
ки, сделанной за  четыре года до ее исчез
новения. Ориентиры совпали полностью. 
Интересно и другое: для контроля эксперт 
попыталась совместить изображение при
сланного черепа с фотоснимком сестренкн 
пропавшей девочки, — а они были почти 
одногодки. Ничего не получилось.

Конечно, время меняет нас. Седеют воло
сы, и можно изменить стрижку. Но расти 
волосы будут у Скорцени все так ж е щет
кообразно. Может сойти сильный загар, а  
к трем горизонтальным морщинам на лбу 
прибавиться четвертая и пятая. Но подбо
родок все так ж е будет выдвинут вперед, 
и глаза останутся такими же — серо-зе- 
ленымн и узкими, какими были всю жизнь.

Лицо у человека одно — свое, и никуда 
от этого не деться.
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Рис. В. Матюхииа

Рис. В. Матюхииа
ЗАДАЧА I ЗАДАЧА 2

Петя и Боря играют на листе 
клетчатой бумаги по следующим 
правилам. Сначала Петя прово
дит отрезок, совпадающий со сто
роной какой-то клетки и выходя
щий из некоторой точки А. З а 
тем Боря продолжает эту линию, 
проводя отрезок Ai, А2, началь
ная точка которого совпадает с 
конечной точкой первого отрезка 
и который такж е идет по стороне 
клетки. После этого очередь хо
да попадает к Пете и т. д. (отре
зок Ад, Аз). В результате полу
чается некоторая ломаная. П рави
ла игры запрещают этой линии 
пересекать саму себя. Если ло
маная достигает края листа, игра 
объявляется ничьей. Если один 
из игроков при своем ходе попа
дает в тупик (не может продол
жить ломаную), то он проиграл. 
Д окажите, что Боря ни при каких 
обстоятельствах не может про
играть.

На шахматной доске можно по
ставить 8 ферзей так, чтобы они 
не били друг друга. Таких распо
ложений имеется довольно много. 
Приводим одно из них (см. рису
нок). Представим себе теперь, что 
доска сделана из резины и скле
ена в виде цилиндра. Ферзь хо
дит по этой доске по обычным 
правилам, но не замечает линии 
склеивания. Можно ли на такой 
доске расставить восемь ферзей, 
так, чтобы они не били друг дру
га?

ЗАДАЧА 3

Известный ученый, доктор Ша- 
родек принимал однажды уча
стие в экспедиции, которая зани
малась аэрофотосъемкой местно
сти. Доктор заметил, что одна из 
фотографий дает следующие любо
пытные сведения.

Три деревни X, У и Z попарно 
соединены прямыми дорогами. К 
дороге, ведущей из X в У, приле
жит квадратный луг, по дороге

из X в Z тянется полоса леса 
шириной в 4 км, и, наконец, до
рога из У в Z проходит вдоль 
квадратного поля, сторона кото
рого составляет половину YZ. П ло
щадь леса на 45 км2 больше пло
щади поля и луга.

К сожалению, сама фотография 
была утеряна, а доктор Ш ародек 
забыл данные о расстояниях меж 
ду деревнями. Однако после не
которых раздумий он точно опре
делил все три расстояния. А мо
ж ете ли вы это сделать?

ЗАДАЧА 4

Ильф и Петров полагали (см. 
«Золотой теленок»), что в язы
ке племени мумбо-юмбо на
считывается 120 слов. В настоя
щее время наука располагает бо
лее точными сведениями по атому 
вопросу.

Оказывается, алфавит этого пле
мени состоит из четырех букв 
Г, О, А, Е.

Буква Е — особая. Сказанная 
сама по себе, она означает неко
торое слово, но если она стоит в

начале, середине или конце неко
торого слова, то она не изменяет 
значения этого слова.

Известно, что когда туземец 
говорит ГГГГГ, АААААА или 
ОООООО, это означает то ж е са
мое, что Е (зачем же, в самом 
деле, много раз подряд употре
блять одну и ту же букву). Кро
ме того, некоторые туземцы пред
почитают говорить ГАА вместо 
АГ, ГОО вместо ОГ и наконец. 
АООО вместо ОА, так что эти 
пары слов обозначают одно и то 
же. Посчитайте, сколько слов в 
словаре племени и на сколько 
ошиблись Ильф и Петров.

ЗАДАЧА 5
Коробка для торта имеет фор

му прямоугольного параллелепи
педа. Она плотно перевязана тесь
мой, как показано на рисунке. В 
точках М и N узлы дополнитель
но скреплены (скажем, сургучом). 
Доказать, что тесьму нельзя сдви
нуть, не разорвав или не повре
див узлов М и N (естественно, 
предполагается, что веревку нель
зя растянуть).

А.шшшкА,
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I. КАНАЛЫ В ГАЛА?ДНИ
Д л я  решения задачи изучим историю 

строительства каналов в Галардии. 
Первый канал, построенный на остро
ве, разделил Галардию на две части. 
Выделим ту из них, берег которой це
ликом засажен пальмами (такая часть 
обязательно найдется). Обозначим выде
ленный остров через Oj. Если ни один 
из каналов, построенных после, не за
дел Oi, то утверждение задачи дока
зано. Пусть теперь найдется канал, пе
ресекающий Oi. Первый из таких кана
лов делит Oi на две части. Одна из 
них (обозначим ее 0 2) имеет берег, 
целиком засаженный пальмами. Дей
ствуя тем ж е методом и далее (индук
ция!), мы в конце концов получим часть 
О2, удовлетворяющую условиям задачи.

2. КОТТЕДЖИ В БУБНЕ
Посмотрим 5 секций, предназначен

ных для размещения 5 делегаций. Каж
дая из них, по условию, имеет площадь, 
равную !/б общей площади коттеджа. 
Ни одна из секций не может состоять 
из одной комнаты (нам ж е еще придется 
размещать 6 делегаций!). Поэтому об
щее число комнат не меньше десяти. 
В то ж е время 10 комнат, из которых 
5 имеют площадь по ‘/в и 5 по 7зо, как 
легко проверить, хватает для размеще
ния любого числа делегаций от 2 до 
6. Интересно отметить, что та же за
дача для большого числа делегаций {ска
жем, от 2 до 8 и, тем более, от 2 
до h>8) очень трудна и, по-видимОму, 
до сих пор полностью не решена.

Докажем, что первые два слагаемых 
дают в сумме целое число.

Раскрывая по формуле бинома пер
вое и второе слагаемые, замечаем, что 
все четные члены являются целыми чи
слами, а нечетные равны по величине и 
противоположны по знаку.

Поэтому их сумма есть целое число.
Что ж е касается третьего слагаемого, 

то, так как l/~50—7 < 0 ,1, то оно мень
ше О,!1967.

Это значит, что в исходном числе 
первые 1967 знаков после запятой •— 

нули. (На самом деле, число нулей по- 
слё  запятой значительно больше.)

4. Одно из^ возможных расположений 
6 карандашей, при котором каждые два 
из них соприкасаются, изображено на 
рисунке. Можно придумать и другие по
добные расположения.

5. Обведем на бесконечной доске квад
рат размером 200X 200, в котором стоит 
2500 черных пешек. Если конь обойдет 
всю бесконечную доску, то он, тем бо
лее, обойдет и выделенный квадрат.

Как это может произойти?
Сначала конь делает несколько ходов 

внутри квадрата, затем выходит наружу, 
делает несколько ходов там («несколь
ко» — это может быть и ни одного). 
Затем он опять возвращается в квадрат 
и опять выходит и т. д .— до тех пор, 
пока не побывает на всех полях. Дока
жем, что это невозможно. Действитель
но, за одиц маршрут внутри квадрата 
конь обойдет либо поровну черных и 
белых полей, либо, быть может, на 
одно черное или белое поле больше.3. Заметим, что

(7 +  У50)>»»’ =  (7 +  1 /5 0 )1»« +  ( 7 - У 5 0 ) “ «  + ( У 5 0 - 7 ) 1»*7
Г 2 3

Внутри квадрата белых полей на 2500 
больше, чем черных (так как мы не 
учитываем те черные поля, на которых 
стоят пешки). Поэтому конь должен сде
лать по меньшей мере 2500 маршрутов 
внутри квадрата. Но, выходя из квад
рата (или входя в него), конь обяза
тельно пересечет полосу шириной в две 
клетки, окаймляющую квадрат (на на
шем рисунке эта полоса заштрихована). 
Так как число клеток в этой полосе 
(даже если считать, что в ней нет пе
шек) равно 16X16, а общее число необ
ходимых маршрутов больше, то хотя бы 
на одну клетку этой полосы конь по
падает. дважды. Это противоречит пред
положению о том, что конь посещает 
каждое поле лишь один раз. Значит, 
конь не может обойти всю бесконечную 
доску с соблюдением условий задачи.

6. Выберем из наших точек произволь
ные четыре и докажем, что уже их 
можно разбить на две группы так, что
бы никакая прямая не отделяла одной 
группы от другой. (Оставшиеся 1963 
точки можно будет затем присоединить 
к любой из этих групп.) В самом деле, 
в принципе возможны следующие четы
ре способа расположения четырех то
чек: а) все точки лежат на одной пря
мой, Ъ) три точки лежат на одной пря
мой, а четвертая не принадлежит этой 
прямой, с) три точки образуют треуголь
ник, внутри которого расположена чет
вертая, d) точки лежат в вершинах вы
пуклого четырехугольника. Для каждого 
из этих расположений мы приводим тре
буемое разбиение на две группы. Бе
лые кружки отвечают точкам одной 
группы, черные — другой.



ЭКСПЕДИЦИЯ
РЕДАКЦИИ
«ЗНАНИЕ-

СИЛА»

П Р О Л О Г  —  Д И А Л О Г
— Давайте организуем свою экспедицию, экспедицию жур

нала «Знание — сила».
— Давайте, давайте! А что делать надо! Открывать звезды, 

античастицы или химические элементы!
— Хорошо бы, да не откроем. Нужны темы, особые темы, 

где мы можем развернуться без смешной конкуренции с 
институтами и лабораториями. Ведь Генри Стэнли открыл в 
свое время неведомые страны и спас экспедицию Ливингсто
на, находясь в служебной командировке от газеты «Нью-Йорк 
Геральд»: очень просто — получил от газеты задание открыть, 
понимаете, не описать чужие достижения, а открыть самому.

Открыл — и описал...
— Ну что ж, в любой редакции найдется пяток-другой стэн- 

ли, но где же пропавшие Ливингстоны!
— Ах, вы даже не догадываетесь, как много Ливингстонов 

еще не спасено... Представьте, в каком-то сибирском озере 
появляется дракон, обыкновенный мезозойский дракон. Уче
ные смеются и не едут, мы тоже смеемся, но едем — и совер
шаем одно из двух возможных научных открытий: «дракон 
есть» или «дракона нет»...

— Понятно: первый возможный тип нашей экспедиции — 
проверка правдивых легенд и невероятных былей. Журна
лист, не менее крепкий и отчаянный, чем коллега Мелоун из 
«Затерянного мира», готов последовать за любым Чэлленд- 
жером или заменить последнего...

— Кроме легенд, есть еще пропавшие библиотеки, исчез
нувшие рукописи, таинственные сундуки, из которых торчат 
не прочитанные никем (кроме авторов) гениальные стихи, 
трактаты, мемуары и афоризмы.

— Кстати, кроме старых рукописей есть еще географиче
ские названия, происхождения которых пока никто не понял, 
и есть наскальные знаки и рисунки, которые никто не рас

шифровал... Да что толковать — обратимся к нескольким бы
валым археологам, натуралистам, текстологам и путешествен
никам; обратимся и скажем: «Поделитесь горстью-другой 
«неразгрызенных орешков», пошлите нас хотя бы к одной из 
ваших загадок — не обязательно к самой трудной, но, пожа
луйста, и не к самой легкой». «Нас» — это сотрудников жур
нала, то есть журналистов и ученых-журналистов.

Итак, внимание, дорогие читатели! «Знание—сила» орга
низует свои экспедиции — текстологические и археологичес
кие, этнографические и исторические, литературные и геогра
фические, краеведческие и ботанические, зоологические и гео
логические. В общем, экспедиции гуманитарные и естествовед
ческие. От исследования в области точных наук п о к а  воз
держимся — слишком уж они точные, эти науки.

Кстати, одна экспедиция, — правда, заочная, — о бабочках, 
уже состоялась. Ее итоги были опубликованы в № 1 за 1968 
год.

П ортрет А. С . Пушнина 
работы Э. Вийрзльта

Н. ЭЙДЕЛЬМАН

Еще раз внимание, дорогие читатели! Редакция начинает составлять большой список загадок и тайн, нерешенных 
проблем и необъяснимых эффектов, научных иксов и научных игреков. Список этот будет публиковаться для всеоб
щего сведения, но нам не собрать его без вашей помощи.

Присылайте поэтому побольше загадок и тайн, иксов и игреков. Особенно нужны такие загадки, с которых могли 
бы начаться наши экспедиции.

Тот, кто придумает интересные экспедиции, будет в них же и участвовать или получит премию за хорошую мысль.
В первую, «пробную» экспедицию отправился историк, член редколлегии нашего журнала. И вот его отчет.

W



Отправиться в командировку от ж урнала, да не в 
простую, а в научную, было, конечно, заманчиво, тем 
более, что для начала предлагали открыть не бассейн 
Конго или десятую главу «Онегина», а нечто полегче.

В редакции хранился уж е список кое-каких объектов, 
на которые «хорошо бы двинуться», у меня была своя 
тетрадка исторических и литературных тайн.

Стали обсуждать. Говорили об архиве Строгановых 
в Томском университете, где «может найтись что угод
но...», о бесценной библиотеке пушкинского приятеля 
И вана Липранди, давно исчезнувшей, но недавно 
«мелькнувшей в Кишиневе», о сундуке сибирского куп
ца Пестерева, близкого к Чернышевскому и Герцену, 
«а в том сундуке...»

В конце концов первую экспедицию решено было на
править в Одессу, и если времени хватит, то и в Ки
шинев (времени не хватило).

Почему в Одессу? Во-первых, город хороший... Во- 
вторых (и главных), из-за одной страницы в тет- 
ра ди-дневнике двух первоклассных пушкинистов — 
М стислава Александровича и Татьяны Григорьевны 
Цявловских (об этом дневнике под заглавием «Вокруг 
Пушкина» уже упоминалось в нашем ж урнале; см. 
статью «Пушкинские горы — 1963», «Знание—сила», 
1963 г., №  8).

22 декабря 1928 года М. А. Цявловский сделал сле
дующую запись: «У меня Александр М ихайлович де- 
Рибас! сделал сообщение — А лександр Сергеевич Со
мов (сын той самой Ольги Александровны, рожд. Тур
геневой, в которую были влю блены  в свое время 
И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой), служ ив по диплома
тической части, был близко знаком с дипломатом А н 
тоном Антоновичем Фонтоном (1780— 1864),- который 
бы л дружен с графом М ихайлом Семеновичем Воронцо
вым. Этот Фонтон, будучи холостым, завещ ал свой ар
хив или часть его А. С. Сомову2. Разбирая этот архив,
А. С. Сомов нашел в нем много писем разных лиц, и 
в  том числе два письма М. С. Воронцова к  А. А. Фон- 
тону. Письма эти привлекли внимание Сомова тем, что 
в  них много говорилось о П уш кине. Сомов списал их, 
приготовляя к  печати. Во время войны с Германией 
Сомов с архивом был в Бухаресте, а  потом попал на 
румынский фронт. Во время всех этих переездов ар
хив погиб.

Но А. С. Сомов по памяти записал текст этих пи
сем (подлинники были написаны на французском язы 
ке), приводя местами и французские фразы. Эти запи
си Сомов хотел отдать де-Рибасу д л я  публикации, но 
не успел это сделать и умер. Спустя некоторое время 
сын А. С. Сомова — Александр Александрович Сомов 
в 1928 году прислал де-Рибасу эти записи отца, ко
торые де-Рибас привез в М оскву. Текст записей пред
ставляет совершенно исключительный интерес. Возмож
но, что Сомов что-нибудь прибавил и «закруглил», но 
мне кажется, в общем, записи верно передают как 
содержание писем Воронцова, так и тон их. В  част
ности, этими письмами считающийся в  последнее вре
мя легендой рапорт П ушкина в  стихах о саранче под
тверждается:».

На этой же странице — две приписки, сделанные че
рез \  1 и 15 лет после смерти Мстислава Александро
вича Цявловского:

«гПрошло тридцать лет. Л. М. де-Рибаса давно нет 
в живых. Он ничего из этого не опубликовал. Так все 
это и кануло».

Т. Ц явловская. 3.XII.1958.
«Впрочем, его бумаги находятся в Одесской научной  

библиотеке. Видела данные об этом в каталоге лич
ны х фондов, изданных Л енинской библиотекой».

Т. Ц явловская. 24.1V.62.
Записи в тетради Цявловских были причиной, наша 

экспедиция — следствием. Цель была проста и ясна: 
отправиться в Одессу и всего только найти сгоревшие, 
а после того еще раз пропавшие письма. Как пола
гается, путешественник вел дневник, который вос
производится с некоторыми добавлениями, сделанными 
уже после того, как «все было кончено»...

ОДЕССА
4 МАЯ. Поздно вечером в гостинице «Красная» на Пуш

кинской улице восстанавливаю впечатления прошедшего 
дня. Майская Одесса, по литературе, должна быть зе
лена, весела, «бульвар французский весь в цвету...», 
«слишком рано женятся у нас в Одессе»...» и т. п.

Но показалась она хмурой и пыльной. С аэродро
ма — в такси и к городу по степи. Москвич-попутчик 
тут же принялся объяснять шоферу-одесситу и мне, что 
такое настоящий «одесский колорит», и я, не сумев

1 Одесский историк, пушкинист. Потомок адмирала де Ривасе {Де
рибаса). одного из основателей Одессы (в честь которого — Деры- 
басовская улица).

2 В записи М. А. Цявловского, сделанной по памяти, как выяс
нится позже, было несколько неточностей. В частности, А. С. Сомов 
был знаком не с Антоном Фонтоном, а с его сыном Николаем Ан
тоновичем.

смолчать, такж е поведал моим спутникам про тот же 
колорит. Шофер был хмур, молчалив, про колорит 
слушал без особого интереса.

— Ей-богу, сам видел в стенгазете одесских строи
телей статью о том, что парадные в домах слишком 
узки: человек умрет, его и не вынесешь. И там ло
зунг: «Повысим гробопроходимость лестничных кле
ток!»

— Один московский поэт служил в 1941 году на 
крейсере. сраж ался за Одессу, был тяжело 
ранен, подобран другой частью, а среди своих сочтен 
убитым. После войны вернулся — видит доску в 
память погибших моряков с того крейсера и читает 
на ней свое имя. Удивился, заявил куда следует — 
отнеслись холодно. Тогда стал ходить к своему памят
нику, приводил знакомых девиц и был через тот па
мятник неотразим. Н о однажды доску закрыли на 
ремонт. «Все, — подумал поэт, — кончилась моя 
смерть».

Недели через две видит — памятник снова от
крылся. Уже издали заметно, что доску переменили: 
все ясно! Подходит герой, смотрит привычно, ищет 
свою фамилию и... находит. Оказывается, после пе- 
реоблицовки исчезло название крейсера: вместо «мо
ряки с корабля такого-то...» теперь было просто —- 
«славные моряки».

Не вынес шофер наших рассказов:
— В Одессу хорошо приезжать и жить в гостинице 

«Лондон», по-теперешнему —  в «Одессе», и там, 
может быть, вам подадут фрикасе на один стол с 
академиком или даж е раньше, чем народному артисту 
Эмилю Гилельсу, и вы со всего этого можете почув
ствовать себя большим человеком...

Потом въехали мы в город. Завернули на Дериба- 
совскую, оттуда на Пушкинскую. Гостиница «Красная».

Бросив чемодан, — в город.
Солнце вышло, но был ветер и было холодно, а хо

лод в теплых местах много грустнее, чем в холодных. 
Улицы переполнены, и каж ется странным — как много 
людей, для которых Москва столь ж е чуж ая, как мне 
Одесса. В голове вдруг складывается странный ра
счет: в городе около миллиона жителей, значит, одна 
минута целой Одессы складывается из миллиона чело- 
веко-минут, что составляет примерно два человеко- 
года: за минуту город в совокупности проживает 
столько же, сколько один человек за двухлетие, а за 
175 лет, что стоит Одесса, все обитатели ее прожили 
сообща не меньше 20 миллионов человеко-лет, и если 
бы попытался один человек идти вверх, по своей ро
дословной, то, чтоб пережить все одесские пережи
вания, пришлось бы ему шагать до ранних третичных 
обезьян... Из этих 20 миллионов одесских лет интере
совали меня сегодня неполных два пушкинских года, 
да еще несколько столетий, занятых пушкинскими 
друзьями, врагами, соседями и их потомками. Но вы
ловить несколько сотен из 20 миллионов никогда не 
было легкой задачей...

Расчеты заканчиваются перед дверью адресного 
стола.

В окошко — за двумя справками. Одна, которую 
прошу в каждом городе, где бываю:

Фамилия — Липранди.
Имя, отчество, возраст, место рождения, род заня

тий — Не знаю. Нужен любой человек с такой фами
лией.

Морщатся, однако запрос принимают. Фамилия Л ип
ранди редкостная. У И вана Липранди, одесско-киши- 
невского приятеля Пушкина, были богатейшие дневники 
о тех годах, были копии двух пушкинских повестей, и 
все это исчезло. Но ведь были и прямые потомки...

Затем запрос о Сомове: у  Цявловских в тетради 
сказано, что письма Воронцова о Пушкине принадле
жали Александру Сергеевичу Сомову, передал ж е их 
Дерибасу Александр Александрович Сомов, сын Алек
сандра Сергеевича. Старшего Сомова не было в ж и
вых уже в 1928, о младшем ж е пытаюсь узнать: 
«Сомов Александр Александрович. Год рождения — 
около 1890—1900. Скорее всего уроженец Одессы...»

Выдают бумажки: Л ипранди— нет и Сомова — нет.
Тогда выхожу из адресного стола и направляюсь к 

Областному архиву... * * *
В архиве не могло быть того, за чем я приехал в 

Одессу, но. туда, где меня ждут или не ж дут «пуш
кинские бумаги», туда я пойду завтра. Сегодня — от
дых, а где ж е лучше отдохнуть, чем над старой ру
кописью. Книжка, газета — это уже кто-то «отдыхает 
вместе с тобой»: кто-то за тебя, для тебя поработал. 
А в архиве будто на море или в горящий камин гля
дишь: между тобой н стихией — никаких посредни
ков. Вот ты, а вот — отпечаток той жизни на желтой, 
белой или еще какой-то бумаге, а на бумаге: «Сослать 
п Восточную Сибирь на вечное поселение...» или «Ми
лая Аннушка, никому, не показывай этого письма...»

Перебираю в памяти: Черниговский архив, Саратов-

Одесса— 
город 
южный, 
но не еамый 
южный...

Одесский порт. Литография 1832 г.

в о п р о с e s e x s ©
один,
вопрос
ДРУГОЙ,
норою -

щекотливыи.

было,
ответов
было
мало...

31



ский, Смоленский, Псковский. Стоит только как-нибудь 
войти в тихий прохладный зал  (снаружи позванивают 
трамваи, а в окно лезет провинциальная ветка), и 
вдруг над тем городом, где ты только что ходил и 
жил, возникает полумираж-полуреальность: чудо про
шедшего.

Человек, никогда не дышавший «пылью затерянных 
хартий», — тот только и делает, что удивляется: ах, 
старинный почерк! ах, водяные знаки! ах — ер, ах — 
ять!

Зато для историка, филолога, архивиста все это — 
будни. Он уже насмотрелся, он уж наглотался и дав
но разучился изумляться.

Но иногда третья стадия: архивист-прозаик, давно 
забывший поэзию удивления; и вдруг снова — перво- 
радость, усиленная, а не убитая знанием... С такими- 
то мыслями оказался я впервые в прохладном, про
сторном и сумрачном здании Одесского областного 
архива, после войны утратившего много старины, но 
все же достаточно сохранившего...

И тут-то, забыв про Одессу за стеной, вдруг впер
вые чувствую себя земляком ушедших одесситов.

Прежде всего — фамилии! Что за набор истинно 
одесских фамилий в этом архиве! Ксантаки, Кицис, 
Андре Рипер, Пистоленко, Фабиани, Галаган, Ралли, 
Кречунец, Кантакузен...

Архивные дела, которые я не смотрел и никогда, 
наверное, не посмотрю, но что за  заглавия в этих ар
хивных делах:

«Дело об Карле Дёазерте, преданном нашему пра
вительству, как по интересу, так и по убеждению».

«Дело о Симе Шапошниковой, обвиняемой за неза- 
писку ни к какому классу людей» (как хорошо: не 
запишешься, так пропишем!)

Старая Одесса... Все блещет югом и пестреет...
Но я не должен забывать, зачем я в этом городе! 

Мне нужен один, всего один человек, чиновник кан
целярии новороссийского генерал-губернатора, числя
щийся по Министерству иностранных дел «10-го клас
са Александр Пушкин».

Пушкин — настолько одессит, что уж  никто почти 
не знает, как называлась раньше Пушкинская улица. 
О других — пожалуйста; улица Чкалова была 
прежде Большой Арнаутской, улица Карла Либкнех- 
та — Греческой, а улица Ласточкина — Ланжеро- 
новской...

—. А как раньше называлась Пушкинская?
— Мсье! (наконец-то дож дался настоящего обра

щения) Пушкинская всегда была Пушкинской.
И я ухожу, стыдливо скрыв, что во времена Пуш

кина эта улица, естественно, не называлась Пушкин
ской, а была Итальянской.

Разумеется, одесские историки за 100 лет в этом 
архиве нашли нема.ло и о Пушкине и вокруг Пушки
на. Но канцелярия хозяев южного края — Ивана Ни
китовича Инзова, позже Михаила Семеновича Ворон
цова — ведь тут она, и если уж  я приехал за пись
мами Воронцова, за кишиневскими и одесскими 
друзьями поэта, то грех не перелистать десяток-дру
гой архивных дел о тех годах и тех местах, где было 
сложено:

Овидий, я брожу по тем же берегам,
Которым некогда ты пепел свой оставил...

Проклятый город Кишинев,
Тебя бранить не перестану...

...Архив собирался закрываться, а у меня как раз 
пошла «саранча»^ кипы синих листов, все — о саран
че. Весна 1824 года. «Рапорты о мерах, предпринятых 
во истребление саранчи».

Страшное бедствие. Мы посмеиваемся- вот сочинил 
Пушкин — «саранча летела, все съела...», а ведь, дей
ствительно, все съела...

Перелистываю приказы Воронцова.
Всем велено отправиться в различные уезды, по

крытые саранчой. И тут попадается мне давно опуб
ликованная бумага о посылке на саранчу самого 
поэта:

№ 7976, 22 мая 1824 года, Одесса, отделение 1-е.
«Состоящему в штате моем ведомства иностранных 

дел коллежскому секретарю П ушкину.
Ж елая удостовериться о количестве появивш ейся в 

Херсонской губернии саранчи, равно и о том, с ка
ким успехом исполняются меры, преподанные мною к 
истреблению оной, я поручаю вам отправиться в  уезды  
Херсонский, Елиэаветградский и Александровский. По 
прибытии в города Херсон, Елизаветград и Алексан
дрию явитесь в тамошние уездные присутствия и по
требуете от них сведений: в  каких местах саранча воз
родилась, в каковых количествах, какие учинены рас-
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поряжения к  истреблению оной и какие средства к  
тому употребляются. После чего следует вам осмотреть 
важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, 
и обозреть, с каким успехом употребляемы к истреб
лению оной средства и достаточны ли  распоряжения, 
учиненные уездными присутствиями. О всем, что по 
сем вами найдено будет, рекомендую донести».

Подпись.
За приказами начинаются отчеты о практических 

действиях: командир корпуса: Сабанеев бросает на са
ранчу роту солдат. Чиновник Михаил Сабаньский от
правляется «на теоретическую конференцию» — о 
лучших методах борьбы с саранчой. Длинные, много
страничные отчеты; выводы примерно одинаковы: «За 
всей деятельностью военных чинов при пособии посе
лян саранча уменьшилась весьма незначительно»; 
«Херсонская губерния покрыта саранчою, и обшир
ность мест ею занимаемых, превозмогает все труды...»

Все рапорты одинаковы, пушкинский рапорт — един
ственный в делах отсутствует.

Тут архив закрывается. Прошлое под замком до 
завтрашнего утра.

5 МАЯ- На улицу Пастера, мимо застывшего в по
зеленевшей бронзе графа Воронцова. Одесская госу
дарственная публичная библиотека, где наверху — 
отдел редкой книги и рукописей и где служил в двад
цатых годах Александр Михайлович Дерибас.

День летний, окна открыты, корешки книг из биб
лиотеки графа Строганова, одного из одесских губер
наторов (библиотека Воронцова — в университете), 
шкаф с надписью «Одессика» — все книги про Одессу.

Подробно рассказываю обо всем, показываю запись 
Цявловских, развертываю «цепочку»: Пушкин — Во
ронцов — Фонтон — Сомовы — Дерибас...

—  Александр Михайлович Дерибас работал в на
шем отделе в этой самой комнате. Он умер 30 лет. 
назад.

— Неужели столь славная одесская фамилия сов
сем прекратилась?

— Анна Николаевна Дерибас, вдова Александра Ми
хайловича, умерла всего несколько лет назад. Ж аль, 
что вы не приехали раньше... Умерла в доме для  пре
старелых — она была много моложе Александра Ми
хайловича. А знаете ли, что в первом браке красавица 
Анна Цакни была за Иваном Алексеевичем Буниным?

И снова: Александр Дерибас — Сомовы — Ворон
цов — Пушкин...

— Сейчас мы вам все дадим, но только никаких 
писем Воронцова у нас нет.

Мне приносят папку бумаг, относящихся к Пушки
ну. И улица Пастера делается моложе ровно на со 
рок лет.

I. А. С. СОМОВ — А. М. ДЕРИБА СУ 

КОНЕЦ 1927 ГОДА

«Глубокоуваж аемый Александр М ихайлович!
Прошу извинить мне —  человеку Вам незнакомому, 

это обращение. Смягчением ему может служить лишь 
надежда, что фамилия моя, может быть, Вам не неиз
вестна и что Вы встречались с отцом моим С. И. Со
мовым, около 30 лет прожившим в Одессе.

У меня каким-то чудом уцелели воспоминания об
А. С. П уш кине бабушки моей Надежды М их. Еропки
ной (внучки Петра Дмитр. Еропкина, отличившегося 
при Екатерине II  в Москве во время чумы). Воспоми
нания эти записаны были мною в 1882 году с ее слов 
еще студентом. Сделал это я по настоянию недавно 
почившего академика Кони, большого почитателя ба
бушки, который находил воспоминания ее в высшей 
степени интересными. Того же мнения был и академик 
Я. К. Грот.

Перед самой революцией, выйдя в отставку, я  посе
лился в своем маленьком хуторе в Ямпольском уезде  
Подольской губернии, и здесь в тиши начал подготов
лять к печати сокровища из двух  архивов: 1) деда 
моего Александра М ихайловича Тургенева (часть его 
воспоминаний я  поместил в  «Русской старине» 1886 и 
87 гг.) и 2 ) из архива одессита Антона Фонтона. А р
хив этот бы л мне подарен сыном его, с которым я 
прослуж ил 8 лет в Бухаресте и который полю бил меня, 
как родного сына. В  конце 1917 года на хутор мой на
грянули солдаты, уходивш ие с румынского фронта, раз
грабили и сожгли дом. П огибли оба архива. Уцелела 
лишь незначительная часть, переданная на прочтение 
знакомым...

И з архива Антона Фонтона сохранились лишь вы 
писки из писем Воронцова к  А . Фонтону по поводу 
Пушкина и об известном рапорте в стихах о саранче...

Моя просьба — дать добрый совет, в  какое издание 
мне обратиться для помещения моих рукописей за  
скромный гонорар. Если они могут заинтересовать Вас, 
попрошу разреш ения выслать их  д ля  ознакомления с
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просьбой вернуть мне их, или, что легче, передать сес
тре моей Екатерине Сергеевне И ловайской в Одессе, 
Казарменный переулок, д. № 4...

Александр Сергеевич Сомов»

II. ПИСЬМО ОТ .3 ЯНВАРЯ 1928 Г.

<гГлубокоуважаемый Александр М ихайлович! 
Искренно благодарю Вас за хлопоты. Конечно, бу

ду очень рад, если Вы найдете возможность сделать 
в Пушкинской комиссии, не только в закрытом, но и 
публичном заседании, сообщение по содержанию вос
поминаний Н. М. Еропкиной.

Записанные мною воспоминания ее имеются только 
в одном экземпляре и никогда напечатаны не были. 
Записал я их по настоянию покойного академика Ко
ни, большого почитателя Н. М., к которой он часто 
забегал поболтать.

Однажды он обратился ко мне — студенту с уп 
реком:

— То, что рассказывала мне сегодня Н. М. о Ж у
ковском, — золото. Что стоит Вам взять карандашик 
и записать? Умрет она — все погибнет....

Я так и сделал. Она прочла и наш.ш все правиль
ным. Читал мое писание и большой друг ее Яков Кар
лович Г рот. Он настаивал, чтобы воспоминания 
эти тогда же напечатали. Но у  меня наступили вы 
пускные экзамены, воинская повинность, дипломатичес
кий экзамен и 30 лет заграничной службы. Вернулся я 
в Россию перед самой войной...

Заметку об архиве Фонтона с выдержками из писем 
гр. Воронцова о Пушкине и саранче переписываю и 
'вышлю Вам для  ознакомления.

Искренно преданный Вам А. Сомов».
В той же папке, которую я разбирал, уж 40 лет 

хранились записки Н адежды Михайловны Еропки
ной... Перелистываю нежданные мемуары неизвестной 
мне женщины: Пушкин, Вяземскнй, Н аталья Никола
евна, опять Пушкин — что за наваждение? Неопуб
ликованные воспоминания о Пушкине!.. Но ведь не 
за этими же воспоминаниями я ехал... Где-то рядом 
должно бы находиться то, за чем приехал, — но нн 
строчки из писем Воронцова не видно!

— Нет, к сожалению, ничего у нас больше не найти. 
Вот — старинные деловые бумаги нашей библиотеки. 
Видите, счет, выписанный Сомову за записки Ероп
киной, но в счете не упомянуты какие-либо письма 
Воронцова о Пушкине и саранче. Записками Еропки
ной интересовались старые одесские пушкинисты, да 
где они? Михаил Павлович Алексеев теперь в Ленин
граде академиком служит, Сергей Петрович Шестери
ков погиб в 1941-м. Кажется, он этим всем зани
мался... Нельзя ли, спрашиваете, перепечатать или 
сфотографировать записки Еропкиной? Нет, не водится 
у нас этого дела, вы уж как-нибудь сами, от руки 
скопируйте.

Снова достаю выписку из тетради Цявловских: в де
кабре 1928 года Дерибас в Москве читал или пере
сказывал им письма Воронцова. Значит, между 3 ян
варя 1928 года (дата последнего письма А. С, Сомова) 
и концом того ж е года произошли следующие собы
тия: 1. А. С. Сомов умирает. 2. Текст обещанных пи
сем Воронцова передает Дернбасу сын покойного. 
Александр Александрович Сомов. Но именно этого 
текста нет... Может быть, библиотека не приобре
ла рукопись, которая вернулась к хозяевам, Сомовым? 
Да и без того в семье Сомовых, конечно, остался спи
сок. Вспоминаю:

«Сестра моя Екатерина Сергеевна И ловайская, в 
Одессе, Казарменный переулок, дом 4»...

40 лет назад по этому адресу жила старая жен
щина, родная сестра того, кто владел интересующей 
меня рукописью. Она же была посредницей в перего
ворах, ей рукопись была переслана, и у нее, может 
быть, осталась!

Но... 1928— 1967; той женщины не может быть в 
живых...

Благодаря «Одессике» легко нахожу, как теперь 
называется ""Казарменный переулок: переулок Н екра
сова («Казарменный» — из-за казарм Суворова, а Не
красов, кажется, и в Одессе-то не бывал!).

На время откладываю соблазнительные записки 
Еропкиной и выхожу из библиотеки. Вдруг — стари
чок, такой старичок, которого сразу захотелось спро
сить, где находится переулок Некрасова. Старичок, 
глядя на меня с грустным презрением, поясняет, что 
Казарменный, где и он сам проживает, начинается 
в десяти шагах от места нашего разговора...

Старинный двухэтажный дом, переулок Некрасова, 
№ 4. Вхожу. Предстаю перед хмурым человеком, мо
ющим свой автомобиль. Как спросить об Екатерине 
Сергеевне Иловайской?

Художественная литература учит, что все обо всех 
знают только дворники.

— Будьте любезны, как мне найти дворника?

Это был 
такой дом, 

что я 
просто 

не смогу вам 
рассказать, 

какой это 
был дом

— А што, мы уже такие люди, што не знаем чего- 
нибудь такого, об чем знает ваш дворник?

— Видите ли, мне надо узнать о Екатерине Серге
евне Иловайской, которая жила в этом доме много 
лет назад...

Невидимый хор: Пожалуйста! Пожалуйста!
Поднимаю голову: из всех -'Окон высунулись жен

щины, н на лицах их написано желание освободиться 
от избытка информации. Тут меня подхватывают, стре
мительно проводят по сумрачной лестнице и осто
рожно вталкивают в маленькую полутемную комнату.

Слышу за спиною: «Вот Мария Ивановна Юрченко 
вам все и расскажет».

М аленькая женщина, приветливая и седая, пригла
шает меня сесть и начинает расспрашивать, кто я и 
зачем я. Понимаю, что предстоящий разговор во мно
гом зависит от того, кто я и зачем. Мы неспешно раз
говариваем й, когда приходим к общим взглядам, 
тогда я узнаю, что опытнейшая операционная сестра, 
Марья Ивановна Юрченко, может мне кое-что рас
сказать:

— В этом самом доме живу я с 1915 года, вооб- 
ще-то дом принадлежал Екатерине Сергеевне Иловай
ской, урожденной Сомовой, но еще до революции 
часть дома занимал князь Трубецкой (потом уехал, 
а после этой войны дети его вернулись, культурные 
люди, инженеры, работают сейчас на Украине). После 
революции чего только в нашем доме не происходило: 
братья н сестры Екатерины Сергеевны (графиня 
Стенбок-Фермор и другие) уехали за границу, в Рос
сии остался только Александр Сергеевич Сомов, о ко
тором вы спрашиваете, да Екатерина Сергеевна. Ей 
платили пенсию за мужа, профессора Иловайского, 
покончившего еще в 1907 году жизнь самоубийст
вом, может быть, от ревности. М ежду прочим, по его 
книгам о финансах учились в советское время. Екате
рина Сергеевна была женщина бессребреная: во-пер
вых, отдала часть дома мадам Внтте. Вы не знаете, 
мадам Витте? Жена родного брата знаменитого ми
нистра. Она жила вот за этой кухней до самой смерти. 
Потом Екатерина Сергеевна помогала девушкам пи
сать французские письма: вы понимаете, что когда 
французы в 1920-м ушли отсюда, многим девушкам 
ничего не оставалось, как писать французам воспоми- 
нательные письма, а Екатерина Сергеевна переводила 
их на тот язык. Кстати, помогала она еще тем людям, 
кто снимали в Одессе фильм «Петр I», потому что 
они не знали, как там и что было, а Екатерина С ер-' 
геевна отдала им свое длинное платье и бусы, и они 
это использовали...

Вы спрашиваете про Александра Сергеевича Сомо
ва: я хорошо помню его — перед смертью он как-то 
приезжал сюда из того села, где работал, усы у него 
уж свисали, а в молодости как топорщились!.. Нет, 
о письмах и бумагах точно я вам не скажу. Знаю, что 
какие-то бумаги Екатерина Сергеевна посылала в Л е - . 
нинград, но, помнится, не о Пушкине, а о Тургеневе: 
вы ведь знаете, что Иван Сергеевич Тургенев был 
влюблен в мать Екатерины Сергеевны...

— Д а, я об этом знаю, но что произошло дальше?
— А дальше... В конце войны Екатерина Сергеевна 

умерла...
— Но ведь племянники были: у Александра Серге

евича был сын, Александр Александрович Сомов?
— Д а, был такой. Гимназию успел только закончить, 

а большего образования не получил. Сначала они в 
деревне жили, потом, после смерти Александра Сер
геевича, перебрались в Одессу, к тетущке Екатерине 
Сергеевне. Профессор Филатов их пригрел, и где-то у 
него в Институте Александр Александрович Сомов и 
состоял. В 1941-м он ушел на фронт, рядовы м,— по 
образованию в офицеры не вышел, и погиб вскоре. 
Хоть и офицеры погибали тоже, но как-то преследо
вало его всю жизнь отсутствие диплома...

— Но, может быть, у Александра Александровича 
осталась семья и сохранились бумаги отца и деда’

После паузы М арья Ивановна сообщает: «Давайте 
съездим сейчас к ним, я бы дала вам адрес, да они 
испугаются чего доброго».

И вот мы садимся в трамвай и бесконечно долго 
едем и разговариваем. Разговор идет о родословной 
Сомовых. Первое поколение, которое нас занимает, это 
Александр Михайлович Тургенев, родственник писателя 
Ивана Тургенева и декабриста Николая Тургенева. 
Его единственной дочерью была Ольга Александровна, 
которой увлекался Тургенев-пнсатель и писал с нее 
Татьяну в романе «Дым». Она вышла за улан 
ского офицера Сергея Николаевича Сомова. Алек
сандр Сергеевич, Екатерина Сергеевна — это ее дети, 
которых после смерти матери воспитывала лучший 
друг этой семьи Н адеж да Михайловна Еропкина. 
Александр Александрович Сомов, погибший в 1941-м,— 
это четвертое поколение...

Трамвай везет нас к пятому и шестому.
Квартира на Малой Арнаутской, где — по утверж

дению Остапа — делалась вся одесская контрабанда



С Пушкиным

ноге.

(улица была еще Суворовской, затем — Малиновского 
и Воровского). На нас удивленно глядят три женщины; 
у пожилой — спокойные, ясные и очень добрые глаза. 
Еще в трамвае я узнал, что в деревне, после револю
ции, дворянский сын Сомов женился на милой кресть
янской девушке, которая вела все хозяйство не очень 
приспособленной, растерявшейся в новой жизни семьи. 
Это ее муж, Александр Александрович, не вернулся 
с войны...

Пятое поколение представляла женщина энергичная, 
ж ивая, но тоже, видно, хлебнувшая невеселого житья.

Но одесские мамы желают добра своим детям, и по
этому симпатичная девушка (шестое поколение), как 
я узнал, «играет на скрипке в музыкальной школе, но 
бывает, что ленится».

М ария Ивановна объясняет, зачем мы пришли, и я 
спрашиваю о Сомове, но тут же и меня спрашивают 
о Сомовых.

«А знаете ли вы, — говорю я музыкальной девоч
ке, — что в вашу прапрабабушку влюблен был Тур
генев и, может быть, Лев Толстой?»

Тут пятое поколение, сладко уронив голову на руку, 
говорит;

— Теперь я хоть понимаю, отчего мне с таких при
личных предков не хочется работать.

Старш ая из трех женщин между тем начинает рас
сказывать:

— Ж или мы в двадцатых годах в деревне Цеки- 
новке Ямпольского уезда, сейчас это Винницкая 
область. Александр Сергеевич состоял при метеостан
ции, и все писал, все работал, целый чемодан после 
него остался бумаг и книг. А потом умер он, а тут 
коллективизация надвинулась, и решили мы в Одессу 
податься к тетушке Екатерине Сергеевне, взяли са
мое необходимое, а книги, бумаги оставили у наших 
хозяев, чтоб потом за всем этим вернуться.:. Через 
два года приехали — все пропало. Хозяин зарыл че
модан с бумагами в саду.

Так и лежит уж  40 лет в саду, в селе Цекиновка 
Ямпольского уезда (Винницкой области), чемодан с бу
магами Александра Сергеевича Сомова, а в том че
модане, может быть, — о Пушкине и еще мало ли 
о ком... Напишите в журнале, — может, кто (хоть 
пионеры цекиновские!) и найдет тот чемодан, жалко 
места, где он зарыт, точно никто не знает...

Мы прощаемся и выходим на Малую Арнаутскую, 
затем сквозь хмурый дождик долго едем обратно, и 
я жалуюсь Марье Ивановне, что вот были люди и 
были ценные рукописи, пусть не рукою Пушкина, но 
о Пушкине — и вот никого и ничего нет; нет ни 
старших Сомовых, ни Дерибасов.

Поздно ночью я возвращаюсь в гостиницу по Пуш
кинской, бывшей Итальянской улице. Д ож дь льет, а 
город спит миллионами человеко-часов...

6 МАЯ. Целый день — в научной библиотеке. Ко
пирую • записки Еропкиной. Знакомлюсь с приятней
шими людьми, одесскими историками Вадимом Сер
геевичем Алексеевым-Поповым и Саулом Яковлеви
чем Боровым. Их адреса мне дали в Москве (мой па
роль; «Пушкин, Цявловские, Еропкина, Сомовы»).

7 МАЯ. С утра в библиотеке, все копирую записки 
Еропкиной. Затем новый визит к историкам. Они мне 
сочувствуют. О записках Еропкиной, конечно, слыха
ли: у них дурная слава, будто бы фальшивые, написан
ные Сомовым, так сказать, «задним числом». Но, кажется, 
никто ничего не публиковал — ни за, ни против. Рабо
тал над ними Сергей Петрович Шестериков, но погиб...

В. С. Алексеев-Попов — коллекционер. Он показы
вает мне портрет Н адежды Михайловны Еропкиной 
очень недурной работы. Разговор заходит об искус
стве и вдруг С. Я-Боровой предлагает отправиться на 
одну старую квартиру. Если уж  там ничего не скажут
о Воронцове и саранче, то не скаж ут нигде в Одессе, 
«а за Херсон и Николаев мы, конечно, не ручаемся».

Поход назначается на вечер. Наконец час насту
пает, и мы входим в старую квартиру, где среди мно
жества жильцов разыскиваем 75-летнего старика, на
зовем его С. («он для форсу распустил седую бороду 
и хочет выглядеть на все 90...»). После какой-то немы
слимой лестницы и зловещих чуланов мы вдруг откры
ваем дверь и видим небольшой квадрат пола, стис
нутый мощными шкафами и полками, давно отогнав
шими от стен хозяина. Как только увидал он нас, 
гак — прежде чем сказать «мое почтение» — маши
нальным, очень хорошо отработанным движением до
стал из углубления в одной из полок желтоватый гра
финчик с «мамочкой». Меня представляют как москов
ского гостя, снова говорят о Дерибасах, Сомовых, при 
каждой фамилии хозяин кивает, но не просто ки
вает, а вспоминает этих почтенных людей.

Он думает... Нет, кроме известного ему портрета 
Еропкиной и некоторых воспоминаний о Дерибасе, он 
не может сказать ничего:

— Вы говорите, письма Воронцова, где он ж алует
ся на Пушкина? Очень, очень интересно... .

При имени Пушкина хозяиц молодеет. И борода 
его — уже не «девяностолетняя», а не больше как 
лет на 25, которые исполнились ему когда-то в начале 
нынешнего столетня. Он говорит, что если б имел 
средства, то имел бы немало настоящей пушкинианы.

— Ну, мы, одесситы, вас знаем. Конечно, вы чело
век искусства, но на хлеб и даж е на селедку ведь 
хватает?

— Э, разве это работа! Люди делали состояние на 
античности, на золоте, на кладах, на скнфах: когда 
власть менялась, то все эти клады, вазы и скифы шли 
в оборот, и я знал людей — ого, каких я знал людей... 
Я же не гонялся за цифрой. Мое дело книга, живо
пись, инкунабула, Пушкин...

И тут я увидел, как любит человек, с которым я 
познакомился десять минут назад, Пушкина. Он знает 
все адреса его, и знает, как прежде называлась Пуш
кинская улица, и у него (только у него!) есть не
сколько видов тех зданий, куда заходил Пушкин, — 
а теперь в тех зданиях уж  не тот интерьер, — и есть 
у него (и только у него) журнал «с пушкинского 
времени».

Он знает о Пушкине все, но... никогда Пушкина не 
читал. Он любит его и без этого. Пушкин ему очень 
импонирует своим характером...

— Д а, кстати, есть тайна, но я вам расскажу лишь 
при условии, что вы не вывезете эту вещь из Одессы.

— Нет, я не вывезу эту вещь из Одессы.
— Тогда слушайте: я продал человеку (ну да, 

тому, у  которого отдельная комната только для кол
лекций, а посреди комнаты — кровать, а на кровати 
спит или не спит мадам и, если кто войдет, она са
дится на кровать и вместо «здравствуйте» смотрит, 
чтобы вы чего-нибудь не сперли или муж чего-нибудь 
не продал) — так я продал этому человеку одну 
доску, а на той доске несколько медальонов с пуш
кинскими друзьями. Тайна ее в том, что можно к аж 
дый медальон поддеть ножом и в ячейке прочесть имя 
изображенного. Там все друзья Пушкина, кажется, и 
этот... Липранди. (Свят, свят, Липранди!.. Всего один 
портрет его известен, но совсем не достоверен, — а 
Пушкин любил рисовать своих друзей, а в его руко
писях много неопознанных портретов, и если б мы 
знали Липранди в лицо, многое можно было бы уга
дать!..)

Вадим Сергеевич Алексеев-Попов объявляет, что 
постарается разузнать все, что возможно, про «эту 
вещь».

Разговор подходит к концу. Одесситы несколько 
смущены, что ничего не узнали о письмах Воронцова. 
Я же восхищен происходящим.

— Будьте здоровы!
—  Таки покажите мне в этом пример...
8 МАЯ. В аэропорт по странной случайности меня 

доставляет тот же шофер, который вез из аэропорта. 
Я узнаю его, а он меня —: нет, и, прощаясь, он сооб
щает, что напрасно не жил я в гостинице «Лондонская», 
где любой может стать таким человеком, что ему по
дадут на стол раньше, чем народному артисту Ги- 
лельсу, между прочим, уроженцу города Одессы...

Самолет — вверх, город — вниз. Город, у которо
го я выпросил немного чужих человеко-лет, не нашел, 
чего искал, нашел, чего не искал, и вот еду домой — 
думать и еще искать.

МОСКВА

14 МАЯ- У Татьяны Григорьевны Цявловской де
лаю отчет о поездке в присутствии хозяйки дома, а 
также Сергея Михайловича Бонди и Ксении Петровны 
Богаевской. Читаю записки Еропкиной, о которых все 
присутствующие слыхали, знают отрывки, но никто не 
видел их полностью...

I

ВОСПОМИНАНИЯ 
АЛЕКСА НДРА  СЕРГЕЕВИЧА СОМОВА 

О Н А Д Е Ж Д Е  МИХАИЛОВНЕ ЕРОП КИН ОЙ  
<6.111 1808— 10.IX 1894 года)

Надежда М ихайловна Еропкина принадлежала к  
одной из древнейших дворянских фамилий, ведущ их  
начало свое от Рюрика. Д ед  ее самоотверженно ра
ботал в  М оскве во время чумной заразы и был впол
не оценен императрицей Екатериной / / .  Отец ее полу-
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чил прекрасное образование, обладал великолепною  
библиотекою и считался одним из просвещеннейших 
людей своего времени.

Обширный дам его в Москве отличался радушием и 
гостеприимством. Крайне интересны были рассказы 
бабушки об отъезде из Москвы и о возвращ ении туда 
по изгнании французов. Всю молодость свою провела 
она в Москве. Образование получила она сахюе изыс
канное. Библиотека отца была в полном ее распоря
жении. Надежда М ихайловна ознакомилась с серьезны
ми авторами, барышням ее лет обыкновенно неизвест
ными. Недурно рисовала она и акварелью. Плеяда  
славных профессоров Московского университета, лите
раторы, худож ники местные и заезжие являлись же
ланными гостями еропкинского дома. Но больше всех 
произвел на нее впечатление молодой тогда доктор, за
тем, кажется, профессор Иноземцев. Мне кажется, что 
здесь нужно искать бабушкина романа и объяснения, 
почему она, хорошенькая, умнен'ькая, тонко обра
зованная, осталась в девушках... И з намеков сестры и 
других можно было заключить, что Иноземцев делал  
ей предложение, но родные не допустили этого брака. 
И мя Еропкиных было еще слишком известно, и моло
дой доктор являлся  не парою для  внучки спасителя 
Москвы... После отказа И ноземцеву она редко показы
валась в свете и решительно отказывала всем просив
шим ее руки’. После смерти отца бабушка переселилась 
в дом А. М. Тургенева.

Александр М ихайлович недолго жил в Москве и для  
лучшего воспитания дочери Ольги переселился в Пе
тербург. Квартира-его на М иллионной в сороковых и 
пятидесятых годах явилась гостеприимным домом для 
наших поэтов и литераторов разных направлений, ко
торые мирно и охотно встречались здесь. И. С. Тур
генев, гр. JI. Н. Толстой, Я. П. Полонский, Майков, 
Фет, Пав. Вас, Анненков, Свербеев, Крылов — все пе
ребывали тут. Василий Андреевич Ж уковский, друг де
да, которого он , почему-то всегда именовал <гдорогой 
Ермолаф»' и в ответ получал «Ж ук милый», являлся, 
пока был в России, неизменным украшением этого 
кружка. К. П. Победоносцев, братья Милютины, братья 
Семеновы, Брок, Абаза, Пургольт, А л. Ром. Дрен- 
тельн, гр. Як. Ростовцев, А леку Иракл. Левш ин, Апо
ллон Бибиков зачастую составляли слушателей2. Вра
щаясь всю жизнь в избранном кругу наиболее просве
щенных русских людей, Н. М. развила в себе тонкий 
артистический вкус. Малейшая фальшь, неестествен
ность, натянутость, неудачное выражение резали ей 
ухо. Чуткость эта перешла и к  матери моей. К  скром
ным замечаниям их относились все авторы с большим 
вниманием. Александр М ихайлович, старый геттинген
ский студент, в свою очередь, вставлял и свои за
мечания. «•Посмотрим, что скажет мой ареопаг на 
М иллионной», — шутил И. С. Тургенев, отправляясь к

■ деду со своею новою рукописью. Надежда М ихайловна  
обладала еще редким качеством — не отставать от 
века. Я  помню, ей было под 70, а она по-прежнему сле
дила и интересовалась и русской и всемирной литера
турой... Вообще все новое, все открытия и изобретения 
всегда восхищ али бабуш ку, и она ретивее молодых шла 
им навстречу...

Вслед за этим я прочитал и сами воспоминания 
«бабушки Еропкиной».

II

ВОСПОМИНАНИЯ 
Н АДЕЖ ДЫ  М ИХАИЛЪВНЫ  ЕРОПКИНОЙ 

О НАТАЛИИ НИКОЛАЕВНЕ ГОНЧАРОВОЙ

Наталия Николаевна сыграла слишком видную  роль 
в жизни Пушкина, чтобы можно было обойти ее мол
чанием. Многие считают ее даже виновницей прежде
временной его кончины, что, впрочем, совершенно не
справедливо.

Я хорошо знала Наташу Гончарову, но более друж
на была она с сестрой моей Дарьей М ихайловной. 
Натали еще девочкой-подростком отличалась редкой 
красотой. Вывозить ее стали очень рано, и она всегда 
окружена была роем поклонников и воздыхателей.

Участвовала она и в прелестных живых картинах, 
поставленных у генерала-губернатора кн. Голицына, и  
вызывала всеобщее восхищение. Место первой краса
вицы Москвы осталось за нею.

Наташа была, действительно, прекрасна, и я  всегда 
восхищалась ею. Воспитание в деревне на чистом воз
духе оставило ей в  наследство цветущее здоровье 
Сильная, ловкая, она была необыкновенно пропорцио
нально сложена, отчего и каждое движение ее было

1 От слова «ермолафия», то есть чепуховина.
2 Министры и важ ные сановники  в  период царст вования А л е к 

сандра II  и Александра III.

преисполнено грации. Глаза добрые, веселые, с подза
доривающим огоньком из-под длинных бархатных рес
ниц. Но покров стыдливой скромности всегда вовремя 
останавливал слишком резкие порывы.

Но главную  прелесть Натали составляли отсутствие, 
всякого жеманства и естественность. Большинство счи
тало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо. 
Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная 
улыбка и притягивающая простота в обращении, по
мимо ее воли, покоряли ей всех.

— Федька, принеси самовар, — скажет она и так 
посмотрит, что Федька улыбнется во весь рот, точно 
рублем его подарили, и опрометью кинется исполнять 
приказание.

— Мерси, мсье, — произнесет она, благодаря 
кавалера за какую-нибудь услугу, и  скажет это со
вершенно просто, но так мило и с такой очарователь
ной улыбкой и таким окинет взглядом, что бедный ка
валер всю ночь не спит, думает и ищет случая еще 
раз услыхать это «мерси, мсье». И  таких возды
хателей была у  Натащи тьма. Не ее вина, что все в 
ней было так удивительно хорошо. Но для меня так 
и осталось загадкой, откуда обрела Наталия Н икола
евна такт и ум ение' держать себя? Все в ней самой 
и манера держать себя было проникнуто глубокой по
рядочностью. Все было <rcomme il faut»  — без вся
кой фальши. И это тем более удивительно, что того 
же нельзя было сказать о ее родственниках.

Сестры были красивы, но изысканного изящества 
Наташи напрасно было бы искать в них. Отец слабо
характерный, а под конец и не в  своем уме, никакого 
значения в семье не имел. Мать далеко не отличалась 
хорошим тоном и была частенько пренеприятна. Впро
чем, винить ее за это не приходится. Гончаровы были  
полуразорены, и все заботы по содержанию семьи и 
спасению остатков состояния падали на нее. Д ед  
Афанасий Николаевич, известный мот, и в старости не 
отрешился от своих замашек и только осложнял за
путанные дела.

Поэтому Наталия Николаевна появилась в этой 
семье удивительным самородком.

Пушкина пленила ее необычайная красота и не ме
нее, вероятно, и прелестная манера держать себя, ко
торую он так ценил. Д л я  него была она той волшеб- 
ницей-М узой, которую призывал он. И  вот во всей 
красе спустилась она на землю, и. он, как сам выра
зился, «гбогомольно преклонился перед нею».

Большего Наталия Н иколаевна дать не могла. Быть 
в настоящем смысле подругой жизни такого человека, 
как Пушкин, превышало ее силы. Вряд ли в  состоянии 
была она оценить и восхищаться произведениями его. 
Образование ее очень хромало. Л ю била она его, как 
лю била бы всякого другого мужа, выбранного матерью, 
и мне кажется, что не раз пожалела, что Пушкин 
писатель, а не блестящий гусар.

Натали очень лю била выезжать и много тратила на 
свои туалеты. П уш кину приходилось тяжело. Может 
быть, это и к лучшему: пожалуй, иначе семейная 
жизнь в  довольстве загубила бы его талант. Теперь же 
ему необходимо было работать, чтобы добыть денег.

Многие обвиняют бедную Наталию Н иколаевну в 
неверности мужу, из-за которой он, будто бы, и погиб. 
Зная Натали, готова поручиться, что кроме легкого ко
кетства ничего не было.

Многие обвиняют ее и за то, что, по кончине А лек
сандра Сергеевича, она скоро утешилась и $ышла за 
муж за другого. Н.о нельзя больше требовать, чем что 
кому дано. Насколько Наталия Н иколаевна была 
прекрасна по внешности, настолько же неглубока. 
Пуш кин был д ля  нее «гобыкновенный муж». Она ис
кренно горевала и плакала сколько полагается, затем 
утешилась и с чистой совестью вышла за другого.

Пушкин, как видно из писем его, был глубоко счаст
лив и до последней минуты влю блен в свою жену.

Кто знает? Может быть, другая женщина, хотя бы 
и с более глубокими чувствами, не сумела бы дать ему 
полного счастья... Наталии Николаевне это удалось.

Будем благодарны ей и за это.
А. Сомов

В конце своей записи А. С. Сомов поставил дату 
*8 апреля 1883 года».

Последней, самой важной и • самой загадочной 
частью записок Еропкиной были ее воспоминания об
А. С. Пушкине.

( Продолжение следует)

о родне, 
о толстобрюхой 

старине

родилась б 1812-м, 
когда Пушкин 
был уже 
лицеистом, 
а прожила 
немного- 
всего 51 год
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Читатель сообщ ает, 
спрашивает, спорит

Волшебный прут? 
Всего лишь пружина

Хочу поделиться некоторыми 
своими соображениями относи
тельно «волшебной палочки», о п и -. 
санной В. Поповкиным («Знание— 
сила», 1967, №  12).

Я стараюсь по мере возможно
сти верить в волшебство и в вол
шебников, и поэтому был весьма 
рад, узнав, что прибор с поистине 
удивительными свойствами может 
сделать каждый в течение не
скольких минут, буквально тремя 
ударами топора. П равда, «палоч
ка» слушается далеко не всех. Но 
если из ста человек трое могут 
работать волшебниками, то это 
хороший процент.

Короче, запасаюсь стальной 
проволокой, как сказано в статье, 
диаметром от трех до шести м ил
лиметров, и через пару часов...

Прут ожил! Он реагирует на 
батареи парового отопления, на 
скрытую электропроводку, на во
допроводные и даже газовые 
трубы. Бегу во двор, прохожу 
над подземным руслом речушки  
Капли, а затем, ведомый все той 
же «•волшебной палочкой», подхо
жу к зданшо теплоцентрали... И 
тут, как говорится, кончается 
пролог и начинается первое дей
ствие...

На земле лежали два металли
ческих прута, сваренных в виде 
буквы Т. Кто-то позаботился и 
изготовил для меня еще один эк
земпляр «волшебной палочки»! Но 
меня ждало разочарование — 
«прибор» бездействовал. Значит, 
для стального варианта пригодна 
не любая форма.

Бегу домой. Д ва  десятка «вол
шебных палочек» убеждают ме
ня, что они, действительно, весьма 
непривередливы к своей форме и 
материалу, но требуют обязатель
ного выполнения двух условий.

Первое. «Ручки» прута должны 
составлять угол чуть меньший, 
чем 180 градусов. При угле 180 
прибор не действует, как не дейст
вовал случайно найденный ва
риант прута. Но у  деревянных 
естественных палочек-прутиков 
угол всегда намного меньше 180 
градусов. Правильно, поэтому де
ревянные палочки вращаются ху 
же, чем металлические.

Второе. Прибор должен иметь 
петлю. Это вторая причина, по 
которой не желала работать жест
кая буква Т. Д а, но у деревян
ных палочек тоже нет никакой 
петли. Опять же правильно. Имен
но поэтому хорошо работают 
только свежесрезанные пруты. 
Они гибкие! Очевидно, «ручки» 
прута не должны быть связаны  
жестко. Они должны пружинить, 
а у  ветки дерева упругость через 
два-три дня заметно уменьшается. 
В статье В. Поповкина говорится, 
что многие рудокопы предпочита
ли другим прутикам пруты из 
орешника, считая его наиболее

пригодным для нахождения руды, 
но ведь именно из орешника ре
бятишки мастерят свои луки, счи
тая эту породу дерева наиболее 
упругой.

Далее в статье говорится, что 
если «волш ебную палочку» сло
мать, а затем плотно сложить на 
месте излома и связать, палочка  
теряет свои свойствй. С праведли
во. Связывая палочку в этом 
месте, мы опять-таки нарушаем  
ее упругость.

Тогда я сделал «прибор» из де
рева по крайней мере трехгодич
ной давности, сухого, неупругого. 
Это две палочки на шарнире, а 
необходимый угол поддерживает
ся упруго при помощи резинки. 
Действует! Ведь вся такая «си
стема» упруга!

Самое главное  — такая кон
струкция позволяет сделать вол
шебный прибор почти из любого  
материала (медных прутьев, стек
ла, пластмассы...).

Теперь посмотрим, как же про
исходит отклонение и даже вра
щение «вилки». Сделаем ее из 
металлического прута, в середине 
прут пусть образует петлю. Это 
тоже будет гибкая система, просто 
пружина из проволоки.

Предположим, что мы держим 
петлю за свободные концы. Тогда 
ее центр тяжести будет спереди 
от нас, и сила тяжести будет ста
раться повернуть петлю вниз. В 
это время руки человека напря
жены, внимание сосредоточено на 
том, чтобы удержать петлю от 
вращения, и при этом он неза
метно для самого себя незначи
тельно сдвигает руки, скажем, 
сжимая петлю. И тогда... петля 
отклоняется кверху! Может даже 
стать вертикально. Но к этому 
времени руки человека невольно  
занимают исходное положение 
(раздвигаются) , человек как бы 
спохватился, и петля под дейст
вием силы тяжести опускается по 
другую  сторону воображаемой 
вертикальной плоскости. Видите, 
как просто!

Если человек не реагирует сам 
по себе на железную руду или 
подземный источник, то вряд ли  
можно предположить, чтобы он 
мог реагировать на них с по
мощью такого простого приспособ
ления.

Постойте, скажете вы, но ведь 
с помощью «вилки» были найде
ны многие полезные ископаемые?

Так ведь их гораздо чаще нахо
дили и без «вилки»!

Но «волшебная палочка» отме
чает, скажем, пласты угля?

Правильно. Уже открытые 
пласты.

А если неоткрытые?
Хорошо, «палочка» отклонилась. 

Роем. Находим! «Волшебная па
лочка» действительно волшебная! 
Не находим  — «аномальная зона 
волшебной палочки».

Теперь становится понятным, 
почему совместные усилия не
скольких «операторов», равно как

и вмешательство гипнотизера, не 
смогли увеличить число оборотов 
«волшебной палочки», ибо ни 
один гипнотизер не сможет заста
вить петлю падать вниз со ско
ростью большей, чем позволяет 
ускорение свободного падения. 
Становится понятным, каким об
разом «неоператор», взяв за руки  
«оператора», гасит эффекты «вол
шебной палочки»: Стало понятно 
также, почему, если к запястьям 
«оператора» прикрепить по полто
ра метра провода, «эффект па
лочки» оказывается заметно ослаб
ленным  — просто проволока ско- 
■вывает движение человека. П о
нятно, почему не влияет на «опе
ратора с палочкой» металличе
ский экран, скорость передвиже
ния и прочее.

Отдельно о «загадке кожаных 
перчаток». Лично у меня прут 
вращ ался в лю бых перчатках, 
хотя, конечно, в кожаных несколь
ко хуже, но это объясняется тре
нием. Коэффициент трения кожи 
и металла довольно высок, неда
ром в технике применяют ремен
ные передачи. Резиновые перчат
ки (хирургические) более глад
кие.

В заключение хочу просить, 
чтобы меня правильно поняли. Я 
никого ни в чем не обвиняю и не 
уличаю, я только выразил свою  
точку зрения на загадку, сущест
вующ ую уже, по крайней мере, 
полтысячи лет.

Юра КАЧАЛО В, 
школьник. 
Москва

Уважаемая редакция! С боль
шим удовольствием прочел в №  1 
за 1968 г. вашего журнала статью
В. Тростникова «Математика и 
люди». Очень приятная и содер
жательная работа, видно, что 
автор не только знает, но и пони
мает свой предмет и понимает 
его тонко. Очень хороша ссылка 
на А. Тьюринга, из его очень хо 
рошей книги выбран действитель
но перл мысли.

Прошу вас поблагодарить авто
ра за его статью.

Одновременно прошу сообщить 
ему маленькие замечания или  
скорее комментарий к одному из 
приводимых им примеров.

В статье сказано: «...диким мо
хом порос от вершины до самого 
края» (то есть целиком)»... Но по
чему автор решил, что «целиком»? 
В песне такого утверждения нет! 
Такое толкование произвольно. 
В песне сказано «от» и «до», то 
есть совершенно точно поставлены 
пределы рассматриваемого объек
та. Следовательно, судить о поло
жении на вершине утеса, находя
щейся за этими пределами, нель
зя. Таким образом, дальнейшие 
слова «...на вершине его не ра
стет ничего...» являются не проти
воречием, а необходимой информа
цией • для того, чтобы получить 
представление о положении ,на 
вершине.

Если бы утес имел форму кону
са, то в этом случае вершиной 
была бы точка, и хоть с натяж
кой можно было бы принять рас
суждения автора, Но в песне о 
форме утеса ничего не сказано. 
Утес может иметь форму усечен
ной пирамиды. Такие горы в  при
роде есть: Столовая гора у Кейп
тауна, Эфиопские Анты и даже 
наши Крымские горы. О послед
них можно сказать, что они по
крыты лесом от вершины до са
мого края (до моря), а на их 
вершине лес не растет, там паст
бищ е— яйла. Из сказанного сле
дует, что в этом примере автор 
сам допустил оплошность и рас
суждал не как математик. Но 
это только подтверждает цену 
его работы.

В. ДЕН И СО В  
г. Москва



Гипотезы, предположения, проекты
Понемногу
о

многом

Лунные реки: быль или 
сказка ?

К огда Галилей впервые 
направил свой телескоп на 
Л уну, он был убежден, что 
темные пространства, от
крывшиеся его взору, — это 
моря. Сейчас мы знаем, что 
это не так. Но, может быть, 
они были полны водой ко
гда-то давно? Американский  
астроном профессор Г а
рольд Ю ри не утверждает 
этого, но зато высказывает  
другую , не менее голово
кружительную гипотезу: /о н  
говорит, что, по его мнению, 
на Л уне когда-то давно бы
ли реки!

В качестве подтвержде
ния Юри приводит снимки 
Луны, сделанные амери
канскими орбитальными 
лунными станциями. На 
этих снимках видны «рус
ла», напоминающие земные 
овраги. «Истоки» этих р у 
сел, — как правило, доволь
но большие воронки.

Коллега Юри, профессор 
Голд, так объясняет появ
ление этих «русел» и «исто
ков». Вода на Л ун е есть. 
Она находится под тонким 
слоем лунного грунта. Ско
рее всего, это промерзшая 
почва, напоминающая зем 
ную вечную мерзлоту. Ко
гда  с Луной сталкивается 
крупный метеорит или ле
дяное ядро кометы (такие 
столкновения за  миллиарды  
лет существования Л  уны, 
по-видимому, бы ли), почва 
в месте столкновения отта
ивает, и вода изливается на
ружу. Поток проделывает  
небольшое русло, а затем 
испаряется.

Юри утверждает, что 
ручьи могут течь на Л уне и 
сейчас. Например, в крате
ре Кригер, возможно, пла
вится лунный лед, находя
щийся в теплой области 
кратера. Если это так, то в 
зоне этого ручья должна 
быть атмосфера с давле
нием около 5 миллимет
ров ртутного столба, обра
зовавш аяся в результате ис
парения воды.

Вместо ремней —  
катапульта

...Машины стремительно 
сближались. Сомнений не 
было  — катастрофы не избе
жать! В какую-то долю се
кунды поняв это, водитель 
потянул рычаг. Спинка крес
ла завалилась назад, си
денье поднялось почти вер
тикально, он упал на спину, 
и в то же мгновение раздал
ся грохот удара...

Отрывок из очередного 
фантастического рассказа?  
Нет. Скорее, картинка из не 
очень далекого будущ его.

Статистика автомобиль
ных катастроф свидетель
ствует, что в большинстве 
случаев страдают люди, си
дящие на переднем сиденье. 
Водители ударяются грудью  
о рулевое колесо, а сидящий 
рядом пассажир обычно вы
шибает головой стекло и 
разбивает себе колени о 
приборную доску.

Ремни безопасности, на 
которые возлагали такие 
большие надежды, оказа
лись малоэффективны. Глав
ным образом потому, что и 
водителю и пассажиру лень

застегивать и расстегивать 
замки, особенно во время  
езды по городу. Автоконст
рукторы считают, что на 
смену ремням должна прий
ти система своеобразного  
«катапультирования», но не 
из машины, а внутри маши
ны. Система, которая изме
нит положение тела водите
ля раньше, чем наступит 
опасная перегрузка от уд а 
ра.

Д ля этого и предложено 
«опрокидывающееся крес
ло»: Оно срабатывает 
или по желанию водителя, 
или автоматически от дат
чика, установленного в пе
реднем бампере. Достаточ
но 0,03 секунды, чтобы 
кресла откинулись назад, и 
водитель и пассажир оказа
лись в горизонтальном по
ложении. Опасность удара  
о руль и лобовое стекло 
снижается почти до нуля.

Опыты показали, что при 
ударе на скорости до 80 ки
лометров в час новая си
стема гарантирует полную  
безопасность. А в дальней
шем конструкторы намере
ваются изменить ее так, 
чтобы она была эффективна 
вплоть до скоростей поряд
ка 120 километров в час.

Уголь ищут 
в небесах

В такой формулировке это 
утверждение, конечно, шутка. Но 
у нее есть' серьезное основание.

Геологи непрерывно обнаружи
вают новые залежи горючих иско
паемых, и уже давно никто не 
верит мрачным прогнозам, что 
в ближайшие пятьдесят или 
сто лет весь каменный уголь и 
вся нефть будут сожжены.

И все ж е запасы горючих ис
копаемых не безграничны. На их 
долю приходится ничтожный про
цент от веса земной коры. И не 
лишен интереса вопрос о том, 
сколько же всего угля, нефти и 
горючего газа есть на нашей пла
нете. Для ответа на этот вопрос 
и следует обратить свой взор на 
небеса.

Кислород атмосферы — продукт 
жизнедеятельности растений. С 
химической точки зрения дело 
обстоит так: под воздействием 
энергии солнечных лучей молеку
ла углекислого газа раскалывает
ся на две части. Кислород посту
пает в атмосферу, а углерод 
остается в растениях. Примем, что 
все горючие ископаемые образо
вались из остатков растений (или 
животных —  животные, в свою 
очередь, получают углерод от 
растений). В таком случае ока
жется, что каждому килограмму 
свободного кислорода атмосфе
ры соответствует определенное 
количество углерода, вошедшего 
в состав горючих ископаемых. 
Какое именно —  можно устано
вить опытным путем, сжигая уголь, 
нефть и газ. В среднем «кис
лородный эквивалент» топлива 
оказался равным 400 граммам 
на килограмм кислорода.

Не все запасы горючих иско
паемых доступны для использо
вания. Но до сих пор их разве
данные запасы составляют лишь 
2,5% от общего количества. И 
уже поэтому мы можем спокой
нее смотреть на будущее челове
чества: запасы угля, подсчитан
ные на небе, очень велики.

Правда, подо все это рассуж
дение можно подвести опасную 
мину. По мнению многих геоло
гов, весьма солидную долю кис
лорода в воздух поставили вул
каны, и, значит, этот кислород ни
какого отношения к жизни и соз
данным ею горючим ископаемым 
не имеет. «Зато» сейчас получает 
все большие обоснования теория 
неорганического, то есть тоже 
не связанного с жизнью, проис
хождения нефти. Выходит, на ми
ну нашлась контрмина: есть кис
лород, не связанный с горючим, 
но есть и горючее, не связанное 
с жизнью...
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О хотник увидел след серебристой лисы... 
Шкурка ее стоила дорого. Стрелять нужно 
было наверняка, но лиса близко не подпуска
ла. Охотник оказался рассудительным челове
ком: он закинул за  плечи ружье и, смирив
шись с долгой и трудной дорогой в зимнем 
лесу, отправился следом за животным. Он не 
слишком приближался к лисе, чтобы не пу
гать ее, но все время показывался животно
му — лиса должна была привыкнуть к чело
веку... Спустя несколько дней лиса поверила, 
что существо, идущее сзади, не опасно, и по
зволила подойти к себе на расстояние верного 
выстрела.

Эта история произошла в канадском лесу.
О рассудительном траппере рассказал в одной 
из своих книг польский писатель Аркадий 
Фидлер. Лису удалось обмануть..

Я не собирался обманывать этого неболь
шого медведя, но хорошо помнил случай с 
канадским охотником. Ж ивотное должно при
выкнуть к тебе, понять, что не несешь в себе 
опасности. И  тогда у тебя может появиться 
не только доверчивый сосед, но и добрый 
Друг.

Но этот медведь еще даж е ни разу не ви
дел меня. Он знал только мои следы. Следы 
каждый день появлялись в самом центре его 
владений, и зверь осторожно обходил их. З а 
тем рядом со своим следом я стал выклады
вать небольшие порции медвежьих лакомств. 
Рыба, сухари и даж е сахар — все, что оказа
лось в моей не слишком богатой кладовой, 
было подано к столу переговоров. Я ж дал от
вета. И вот медведь отыскал рыбу и с удо
вольствием уничтожил ее — рядом с отпе
чатком моей ноги. На следующий день я об
наружил еще одну приятную для себя но
вость: мой потенциальный друг снова вышел 
к тому месту, где вчера ему была оставлена 
рыба, ничего не нашел и впервые пошел за 
мной по следам. Отвага животного принесла 
успех — чуть подальше медведь отыскал 
жестяную банку и в ней жженый сахар... Н о
вые угощения, новые визиты человека. Визи
ты делаются в одно и то же время — и те
перь медведь стал выходить на мою тропу 
точно тогда, когда наступал установленный 
мною час завтрака.

Предстоящая встреча волновала меня, ибо 
медведь был слишком осторожным. Он жил 
у дороги, жил не первый год. По дороге еще 
совсем недавно ходили и ездили люди, и 
животное, по-видимому, хорошо знало, что 
такое человек. Мне предстояло «вернуть» мед
ведя к людям, объяснить, что человек может 
быть и неплохим соседом, попытаться завое
вать доверие животного, которое уже могло 
знать опасность встречи с двуногим сущест
вом.

Пока доверие мне было оказано только те
ми животными, которые до меня, пожалуй, не 
успели познакомиться с людьми. Такое дове
рие приходило проще... Несколько уроков при
мирительного поведения со стороны человека, 
и жители леса не только соглашались с моим 
соседством, но иногда и пытались извлечь из 
него пользу.

Первыми ответили мне, конечно, рябчики. 
Я сказал «конечно», вспомнив ту лестницу 
Осторожности, о которой говорил в очерке 
«Обида. Осторожность. Месть». Рябчики нахо
дились в самом низу этой лестницы — они не 
умели запоминать даж е опасное место. Я не 
делал этим рябчикам ничего плохого, и они 
просто остались жить рядом с моим домом, 
там, где жили и до меня.

Немного трудней было с утками. После на
шего появления на берегу озера утки убра-



лись из залива и приплывали обратно только 
ночью. Утки, видимо, основательно побаива
лись моей собаки, но человека в лодке при
няли проще, и порой дикий выводок очень 
походил на сговорчивую кучку домашних 
утят.

П озже уток мне поверили гагары. Этих га
гар никто не обижал, вскоре они вернулись 
обратно в свое озеро, но все-таки еще долго 
не подпускали меня к себе.

Лоси •— те редко приходили сами, — по
жалуй, травоядным животным не было осо
бой необходимости посещать жилье челове

ка летом, когда пищи хватало в других мес
тах. Но если человек сам поселялся вблизи 
дорог этих животных, то лось, не знавший ра
нее обиды, продолжал преспокойно прогули
ваться даж е по той тропе, которая оказалась 
рядом с моей избушкой.

Медведи ж е опрокинули все предположе
ния человека об их природной угрюмости и 
ещё раз подтвердили ту истину, что они, мед: 
веди, принадлежат к. категории таких живот
ных, у которых механизмы поведения доста
точно гибки. Медведи с успехом разбирались 
в моих незлых намерениях, порой сами иска
ли контакта и после первой ж е встречи уста
навливали, что человек — это просто так.

Хорошо быть рядом с человеком — по
жалуйста. Хорошо быть ручным — тоже по
жалуйста. Наверное, не требуется особых до
казательств, что медведи, лоси, лисы, вороны 
куда легче приручаются человеком, чем ряб
чики или утки, которые даж е в таких ж из
ненно важных вопросах, как умение огоро
дить • себя от опасности, успели много мень
ше, чем вороны или медведи.

Но пока тот медведь, которому я каждый 
день приносил лакомства, не проявлял ж ела
ния хотя бы показаться мне... Шли дни, мед
ведь по-прежнему продолжал появляться на 
моей тропе в одно и то же время, я слышал 
его, но увидеть не мог. Д а, животное уже 
приняло мои следы, больше не шарахалось 
в сторону при каждом шуме, исходящем от 
человека, но все-таки предпочитало дер
жаться в стороне... Какое-то неприятное вос
поминание, видимо, держ ало этого медведя 
на почтительном расстоянии... Какое?

Но медведь теперь уж е вертелся в основном 
около той поляны, где появлялись мои уго
щения... Сегодня лакомство появилось не
сколько раньше обычного срока... Я снова 
вспомнил охотника, но уже не канадского 
траппера, а того лесного охотника нашей 
страны, который стреляет медведя осенью на 
овсяном поле. Медведь приходит на овес ве
чером, и охотник заранее укрывается высо
ко на дереве. Засада на дереве не входила 
в мои планы — даж е очень добрый разговор 
с почтительной высоты вряд ли оставил бы 
у медведя приятные воспоминания о существе, 
которое в основном передвигается по земле. 
И я ж дал первой встречи, сидя на холмике 
у куста черемухи. Я опередил тот час, когда 
медведь привык получать мои гостинцы. А ва
реная рыба леж ала совсем неподалеку от ме
ня, я хорошо видел ее и ждал.

И вот первая встреча... Я намеренно с 
треском сломал веточку в тот момент, когда 
медведь смачио уплетал очередного окуня. 
Трапеза была прервана для выяснения обста
новки, но перерыву не предшествовал тот 
нервный испуг, которым реагируют на появ
ление человека волки и лоси. Человек был 
недалеко. Но он не двигался, а потому не 
особенно мешал начатому делу. Рыба была 
доедена, и лакомка не слишком быстро убрал
ся восвояси.

Д а, канадский траппер оказался рассуди
тельным человеком... День, день, еще день — 
и жнвотное поверит тебе, останется рядом и 
перестанет быть слишком пугливым сущест
вом.

Итак, доверие большинства жителей леса 
было завоевано, завоевано мирным, добрым 
путем. Без доверия, без этого нового качест
ва, нельзя было и думать о многом, что ин
тересовало меня в тайге.

Но вместе с доверием животных пришли ко 
мне и такие вопросы, ответы на которые надо 
было искать у себя самого...

К осени в тайге появились белки. Их не бы
ло весной, Летом, а сейчас эти зверьки со
вершали свое тяжелое путешествие в поисках 
пищи. Пищи не было и в нашей тайге. Ель не 
уродила шишку. Сосны было слишком мало, 
и белкам предстоял долгий голодный переход.
Я предложил зверькам сухари и совсем не
много сахара, и часть белок не пошла дальше, 
осталась около меня. По утрам зверьки не
терпеливо цокали за  стенкой избущки, шны
ряли у порога и, видимо, ж дали очередного 
угощения.

Распахивалась дверь, и первым на улицу

вырывался пес. Собака обязана была белку 
находить и долго облаивать, приглашая ме
ня завершить охоту... Сейчас пес видел наших 
зверьков, поднимал лай, требовал выстрела.

Подкармливая белок, я сознавал, что со
вершаю преступление перед собакой, создан
ной многими поколениями охотников. Но вы
стрел — и больше не будет того животного, 
которое только что смотрело на тебя, что-то 
по-своему говорило, рассказывало тебе на 
своем языке...

Завтра тебя, человек, будет очень много. 
Уже и сейчас кое-где не хватает даж е расти
тельной пищи. Что дальше? Д а, у тебя есть 
химия. Но все ли ты уже знаешь о том, чем 
кормятся животные, — не медведь ли, корен
ной житель тайги, подскажет тебе и такое, 
что ты даж е сегодня можешь внести в свой 
рацион... Д а  и разве речь только о пище? 
А знаешь, человек, твоя собственная история 
уже опередила тебя. Она осторожно и вовре
мя поставила перед тобой такие вопросы, от
веты на которые можно искать только у жи-’ 
вых животных. А ты все раздумываешь, ког
да рядом с тобой уж е живут и требуют раз
гадки перелеты птиц, миграции млекопитаю
щих, сигналы связи и язык жестов, которым 
владеют животные и который очень может 
пригодиться при посещении иных миров, на
селенных разумными существами. И не толь
ко там — язык жестов, пожалуй, пригодится 
и сейчас при встрече с серьезными животны
ми, как пригодилась нам поза покорности, 
демонстрация отступления перед рычащей со
бакой.

Белки, собака, ружье — это был первый 
моральный бой, который мне дали животные 
и который я, кажется, не проиграл.

Белки, медведи, лоси, птицы жили рядом. 
Одни из них просто вернулись в свои дома, 
к а к ' гагары и утки, не дождавшиеся с моей 
стороны агрессии, другие покинули свои 
прежние хозяйства и переселились поближе 
к человеку в надежде поживиться. Так поя
вился около избушки добродушный медвежо
нок, попрошайка и лакомка. Но были и та
кие соседи и даж е жильцы, для которых при
сутствие человека стало необходимостью.

В нашем доме жил зайчонок с неправильно 
сросшейся лапкой. Пока ему жилось безза
ботно. Но все ближе и ближе надвигалась 
пора моего возвращения к людям, именно 
надвигалась, как надвигается ожидаемая не
приятность... Что делать с косолапым зайчон
ком, которого человек вернул к жизни? Без 
меня зайчонок погибнет от зубов хищника... 
Как поступить с белками, которые задерж а
лись около избушки до зимы? А не лучше ли 
было не подкармливать их — тогда зверьки дав
но могли бы уйти и что-то уж е отыскать для 
себя в другом месте... А сейчас зима, шишки 
ж е поблизости нет.

Легче было с медведем — он ушел сам 
сначала на овес, а потом в берлогу. Но у из
бушки преступно долго задержались дрозды. 
В других местах этих птиц уже не было — 
Они давно улетели на юг. Но я собрал много 
рябины и, не подумав о последствиях, под
кармливал своих друзей, попутно получая от 
них кое-какие интересующие меня сведения. И 
теперь на мне леж ала ответственность за 
стайку дроздов, которая в один «прекрасный» 
зимний день вдруг останется без пищи и не 
найдет ее на многие сотни километров вокруг. 
Гибель! Гибель только потому, что в жизнь 
птиц вмешался человек, вмешался вроде и 
приветливо, но не на всю зиму.

Игру начал я. Я замкнул на себя жизнь 
дроздов, замкнул живую систему и добился

ее равновесия. Система могла существовать, 
но только со мной, — и я не имел права взять 
и уйти, как не имел права замыкать систему 
на себя, зная, что в начале зимы игра будет 
закончена. Я вышел из игры и обрек дроздов 
на гибель. Я воспользовался доверием живот
ных и не оправдал его.

Доверие животных грозило обернуться для 
них еще более тяжкими последствиями, если 
после меня явятся в тайгу люди с иными це
лями... Доверие грозило не только тому мед
вежонку, что пожаловал к избушке. Здесь 
моя ответственность была чуть меньше — в

конце концов, животное пришло само. Но 
ведь я мог прогнать зверя, испугать его и на
учить обходить опасное существо.

А лоси1? Лоси никогда не видели раньше 
человека, вдруг встретили его, не убежали 
сразу, не узнали дальш е ничего дурного и 
остались рядом... В моей лодке не было ружья.
А если другая, точно такая ж е лодка, но в 
ней ружье?..

Здесь я выполнил ту ж е самую неблаговид
ную роль, которая отведена на скотобойне 
штатному козлу-провокатору. Своим беспеч
ным видом такой провокатор усыпляет бди
тельность животных, для которых уж е заго
товлены консервные банки.

Иногда я шел и дальше, сравнивай себя с 
вороной-оборотнем. Такая ворона появляется 
в птичьей колонии  и поднимает отчаянный 
вопль-тревогу. Птицы, считаясь с умением 
вороны знать все наперед, поспешно срывают
ся с гнезд. И тогда ворона, прикинувшаяся 
было другом, становится грабителем.

Возможно, эти примеры и недостаточно 
точны, но они не могли не всплыть в па
мяти.

Уходя на поиски Края Непуганых Ж ивот
ных, я спрашивал себя: «Животное и чело
век. Вместо ружья и убийства — доброе от
ношение к лесным жителям... Чем отплатят 
они, может, нападением, поняв мою видимую 
беззащитность?»

Д а , у меня фактически не было ружья, и 
сдерживать действия некоторых друзей порой 
приходилось несколько иными способами...

Вспомните очерк «Голод. Клыки. Прегра
ды» — медведь на добыче, его рык и мое 
отступление. Медведь вроде бы и мог пред
принять нападение, мог, по крайней мере, 
вести себя вызывающе, но он только преду
предил меня.

Вспомните добрый хрестоматийный рассказ 
о двух «товарищах» и медведе, который лишь 
шепнул одному о трусости другого. Сказка? 
Точно с -такой  ж е «сказкой» я познакомился 
в официальном документе. В документе по
ступок человека, бросившего товарища, назы
вался преступлением. А ситуация сложилась 
та же самая... Один из «друзей», увидев мед
ведя, успел забраться на дерево. Другой, на
груженный приборами, не смог последовать 
его примеру и приготовился принять смерть, 
на всякий случай закрывшись от нее руками. 
Медведь подошел вплотную, тронул чуть ж и
вого от страха человека лапой и ушел.

Д а, пожалуй, по своей природе животные 
все-таки не агрессивны по отношению к мир
ному человеку. Времена саблезубых тигров 
прошли. Человек стал сильным, он вышел из 
пещер, построил собственные жилища, и д а 
же самые грозные враги теперь не угрожали 
ему. Человек перестал быть добычей.

...Я искал доверия и у жителей озер. Пуг
ливые, беспокойные плотвички научились брать 
корм из рук и даж е пощипывать мои пальцы. 
Иногда эти рыбешки вдруг узнавали опасность, 
исходящую от Щуки, и поспешно бросались в 
стороны... Порой плотвичка заплывала в мою 
ладонь и мирно шевелила плавниками рядом 
с пальцами человека. Такая рыбешка из-за 
моей ладони не слышала опасность и остава
лась спокойно стоять в руке даж е тогда, ког
да ее сородички спасались от щуки поспеш
ным бегством... И эта рыбешка в ладони, 
крошечная, слабенькая плотвичка, беззащ ит
ная жертва любого хищника, по-своему д о в е -. 
рилась мне. Она не знала, что я тоже могу 
быть хищником, она не умела говорить, она 
просто стояла в ладони, оставив человеку 
сказать самому себе: «Человек, ты самый 
сильный — будь добрым!»
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\г/ 5 / % мы « цыплята
А. Добрович

Итак, какие самолеты вы сочли 
военными? Какие номера записали? 
Скорей всего это были: 4, 6, 7, 8 и 
10-й номер или хотя бы четыре из этих 
пяти номеров. Если так, то почему?

Конечно, легко сослаться на то, что 
мы живем во второй половине XX ве
ка и, стало быть, волей-неволей усвои
ли кое-что из авиационной техники. 
Но откроем маленький секрет: само
леты на стр. 25 вовсе не скопирова
ны из руководств по авиаконструк- 
торскому делу. Характер рисунков 
подсказали нам... цыплята.

Едва вылупившимся из яиц цып
лятам показывают силуэты птиц, с 
которыми им, естественно, еще не 
приходилось встречаться. На некото
рые из них у цыплят неизменно воз
никает оборонительная реакция. 
Это — силуэты хищников. Желтые 
комочки обладают, следовательно, 
врожденным знанием того, как вы
глядят их враги. Есть ли какие-либо 
устойчивые особенности формы, гово
рящей об опасности, о хищничестве? 
Взгляните на силуэты птиц: хищники 
(оборонительная реакция цыпленка!) 
помечены крестиками. Если произ
вести нехитрые измерения этих си
луэтов, то оказывается, во-первых, 
что ширина крыльев хищника более 
чем в 1,5—2 раза превышает ширину 
его «фюзеляжа». Во-вторых, высту
пающий впереди крыльев «нос» со
ставляет менее двух пятых общей 
длины «фюзеляжа». В-третьих, очер
тания крыльев хищника мощны и 
угловаты, между тем как у безвред
ной птицы они легки и изящны. По
следнее, правда, труднее выразить 
языком цифр. Из этих трех призна
ков иногда достаточно двух, чтобы 
возникло интуитивное впечатление 
«чего-то хищного, опасного».

Не обладаем ли и мы врожденным 
чувством формы, не опираются ли и 
наши представления о прекрасном и 
безобразном, об опасном и безобид
ном на некие инстинкты? Конечно, 
общность с цыплятами, которую вы 
у себя, возможна, обнаружили, еще ни 
с чем не говорит. Для убедительного 
ответа на этот вопрос требуется 
прежде всего придумать МЕТОД ис
следования. У ребенка к моменту

рождения еще не сформированы по
веденческие акты (например, оборо
нительная реакция), а к тому време
ни, когда они становятся отчетливы
ми, трудно бывает решить, что — от 
рождения, а что — от воспитания 
(подражания, научения).

Выращивание живого существа в 
условиях изоляции, когда его, так 
сказать, никто ничему не учит, полу
чило в науке название метода Каспар- 
Хаузеров. Увы, это не имена авто
ров метода. Это имя некоего Каспа
ра Хаузера, по слухам, сына велико
го герцога Баденского от первого 
брака. Мальчик по «государственным 
соображениям» (лишний наследник) 
воспитывался до 16 лет в запертой 
комнате, причем еду и питье ему прино
сили украдкой, пока он спал. Случай 
этот «прогремел» в Нюрнберге в 
двадцатых годах прошлого века.

Конечно же, на людях проводить 
подобные опыты совершенно недо
пустимо.

И все же пора обратиться к этой 
загадке человеческой психики. Про
стого ответа ждать, конечно, не при
ходится. Еще лет 200 назад с благо
словения видных ученых считалось, 
что если человек напоминает лицом, 
скажем, орла, то и душа у него «ор
линая», а если барана... Дальнейший 
ход науки опроверг эти схоластиче
ские построения, основанные на интуи
ции. Тем не менее не исключено, что 
психология восприятия формы имеет 
свои тайные законы, определяющие 
наши предвзятые симпатии и антипа
тии, нашу доверчивость и насторо
женность друг к другу.

Вслепую, на ощупь эти неразгадан
ные законы использует каждый из 
нас — дома, на службе, в случайных 
встречах на улице. Таинственным 
«нечто» часто определяется наше от
ношение к людям — наше их прия
тие и неприятие.

Понять значение и сущность интуи
ции при восприятии формы — по
нять глубже самого человека, найти 
новые пути к облегчению страданий 
(например, при психических рас
стройствах), новые способы сделать 
жизнь радостней и прекрасней. Раз
ве это не заманчивая и не возвышен
ная задача?
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Понемногу 
о многом

Запорожцы под Дюнкерком

Первобытные вокалисты
КАК  У ТВЕРЖ Д АЮ Т НЕКОТО

РЫ Е УЧЕНЫЕ, В ЭПОХУ В О З
Н И КН О ВЕН И Я И П ЕРВО Н А
ЧАЛЬНОГО РАЗВИ ТИ Я  РЕЧИ  
Д А Л Е К И Е  НАШ И П РЕ Д К И  НЕ 
ГО ВО РИ Л И , КАК РАЗГО В А РИ  
ВАЕМ  МЫ, А... ПЕЛИ.

25 лет!
В 1644 году французский посол 

в Польше граф де Брежи обратился 
к польскому правительству с прось
бой разрешить ему пригласить на 
служ бу во Францию украинских 
запорожцев, о которых граф был 
наслышан как о храбрецах и отваж 
ных воинах. Польское правительст
во ответило согласием. И вот в 
конце 1645 года две с половиной  
тысячи сечевиков высадились на 
северных берегах Франции. Они 
были сведены в специальный полк  
и "сразу же приняли деятельное 
участие в осаде Дюнкерка. Сначала 
французские командиры не очень 
верили в военные способности запо
рожцев, но скоро сомнения рассея
лись: сечевики несли меньше всего 
потерь и оказались наиболее изо
бретательными и смекалистыми 
солдатами в осадной войне. 
Несколько лет спустя казацкое 
войско вновь показало свою храб
рость. Во французских документах 
1660 года сохранилось упоминание
об отваге полка, которым командо
вал атаман Сирко. Возможно, что 
среди воинов этого «экспедицион
ного корпуса» довелось побывать 
и Богдану Хмельницкому. Во 
всяком случае, он вспоминал о 
днях, проведенных во Франции, 
беседуя в 1665 году с французским  
посланником Бариньи, который 
приезжал на Украину. Совре
менник и очевидец воинских 
подвигов запорожцев, историк Пьер 
Шевалье, писал: «Французским же 
войскам не было нужды показывать 
им (казакам—прим. ред.) примеры 
храбрости, ибо им хватало природ; 
ной отваги...»

Разумеется, первобытные люди  
не обменивались ариями, подобно 
оперным певцам, и «пение» их су
щественно отличалось от пения 
современного человека. Но выкрики 
их носили отчасти музыкаль
ный характер.

Современные гласные — потом
ки древних «музыкальных» выкри
ков. Лю ди учились произносить 
гласные звуки не по букварю: 
должны были пройти тысячи и 
тысячи лет, прежде чем из выкри
ка «аа-аа-аа» (вроде того, кото
рый издает Тарзан в фильмах) 
возник членораздельный звук  «а».

Вот некоторые аргументы в 
пользу связи между членораздель
ной речью и способностью изда
вать музыкальные звуки. И з всего 
животного царства только чело
век и только птицы могут петь, и 
в то же время только человек и 
представители некоторых видов 
птиц способны произносить члено
раздельные звуки.

Когда человек после травмы го
ловного мозга теряет способность 
к речи, он часто в состоянии петь, 
и не просто петь без слов: он мо
жет пропеть любое слово, кото
рое произнести ему невозможно. 
Потому-то тут при лечении приме
няют длительные вокальные тре* 
нировки, помогающие обрести нор
мальную речь. Д авно уже извест
но, что заикам часто легче про
петь слово, чем произнести.

Между тем наименее устойчи
вы среди физиологических функ
ций самые «молодые», то есть 
позднее приобретенные в процессе 
эволюции.

Первого июля 1943 года Совет Народных Комиссаров 
постановки создать спортивное общество «Трудовые ре
зервы». В этом году оно празднует свое двадцатипяти
летие.

Наш корреспондент встретился с председателем спор
тивного общества «Трудовые резервы» Н. А. Никифоро
вым-Денисовым.

Николай Александрович рассказывает:
— Наше общество готовит для рабочего класса в пол

ном смысле слова крепкое пополнение. Если мы сегодня 
пишем в отчетах, что с предметом «физическое воспита
ние» успешно справляется 98 процентов учащихся ПТУ, 
то это значит, что миллионы ребят уверенно чувствуют 
себя и в гимнастическом зале, и на беговой дорожке 
стадиона. Значит, они умеют бегать на лыжах и сражаться 
на волейбольной площадке и на футбольном поле.

«Умеют, но как!» — спросите вы.
Судите сами, в 1966 и 1967 годах профессионально- 

технические училища окончили свыше миллиона человек. 
Более 85 процентов получили значки ГТО и ГЗР, а свы
ше 72 процентов — спортивные разряды.

Я сейчас привожу цифры и проценты. Может быть, это 
звучит сухо. Но вы попробуйте увидеть за цифрами мас
совость нашего спорта, настоящую физическую культуру 
молодых рабочих. Вам знаком синий значок «Турист 
СССР»! В последние годы его получила почти половина 
наших выпускников. Молодые люди становились выносли
вей и сильней, и рождалась привычка отдыхать в по
ходах.

Думаю, вас уже не удивит, что в прошлом, юбилей
ном году 3,5 миллиона учащихся ПТУ участвовало в со
ревнованиях, спартакиадах, а 223 тысячи человек — в 
массовых гимнастических выступлениях.

Конечно, в потоке юбилейных цифр все выглядит очень 
хорошо. К сожалению, это не совсем так. Я не буду сей
час анализировать наши недостатки, но скажу основное: 
далеко не во всех училищах есть спортивные залы, а они 
необходимы. Правда, в прошлом году в училищах вы
строено 263 спортивных зала, причем площадь каждого 
из них не менее 150 квадратных метров. Это очень хо
рошие залы. Вообще наше спортобщество ведет сейчас 
большое строительство. Выстроен четырехзальный спор
тивный комплекс в Кишиневе. Еще более крупный Дво
рец спорта в Риге, Дом физкультуры в Ленинакане. Осо
бенно большое спортивное строительство развернулось 
в Луганской области. На Донце построен лагерь, в ко
тором могут отдыхать 3,5 тысячи учащихся. В самом 
Луганске прекрасный Дворец спорта, пятидесятиметро
вый открытый плавательный бассейн с постоянным подо
гревом воды и заканчивается строительство великолеп
ного 50-метрового плавательного закрытого бассейна.

В юбилейные дни приятно вспомнить, что сборные ко
манды общества выиграли первенство СССР среди юно
шей и девушек по акробатике и победили в междуна
родных встречах спортсменов Польши. А боксеры выиг
рали встречи у кубинцев.

За 25 лет наше общество подготовило 10 миллионов 
значкистов ГТО, 2 миллиона общественных инструкторов 
и спортивных судей, 2 миллиона значкистов «Турист 
СССР», 7 миллионов спортсменов-разрядников, 42 тысячи 
мастеров спорта. Среди них чемпионы мира, олимпий
ских игр и чемпионатов Европы. По стрельбе чемпионами 
стали воспитанники нашего Добровольного спортивного 
общества А. Богданов, Т. Ломова, Э. Руси, В. Насонов, 
Е. Поликаншин и А. Запольский, по боксу — В. Енгибарян,
С. Степашкин, О. Григорьев, по лыжам — Р. Ерошина,
А. Колчина, по легкой атлетике — В. Цыбуленко, по борь
бе — Ж. Сафин, Н. Соловьев, М. Цалкаламанидзе, по хок
кею — В. Якушев, Н. Хлыстов, по велоспорту — Т. Гарку- 
шина, по прыжкам в воду — Р. Бренер.

Мы надеемся, что и в дальнейшем спортивное общест
во «Трудовые резервы» будет готовить сильных, здоро
вых людей для нашей промышленности и для нашей Со
ветской Армии. Мы надеемся, что по-прежнему наше 
общество будет надежным резервом советского спорта, 
для которого оно постоянно готовит кадры.
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Природа радует глаз своим 
прихотливым многообразием. 
Ни одна ветка яблони не по
хожа на свою соседку, ни к 
одному колосу на бескрайнем 
поле не подобрать второго, аб
солютно схожего. А стандар
тизованный мир техники скру
пулезно выверен до микронной 
точности, и любое отклонение 
от стандарта карается зако
ном. Картофельный клубень, 
помидорина, лист чая — их 
размеры и формы не уклады
ваются в математические урав
нения плавных кривых, не 
втискиваются в таблицы зара
нее предусмотренных разме
ров. А детали машин неукос
нительно подчиняются строгой 
геометрии — цилиндр, конус, 
шестигранник, редко когда 
что-либо более прихотливое.

И поэтому, и по многим дру
гим причинам там, где приро
да сталкивается с техникой, 
завязывается узел противоре
чий. Радостное для художника 
и натуралиста живое много
образие природы приводит 8 
смятение и ставит в тупик 
конструктора машин для убор
ки плодов и ягод, для ухода 
за нежными ростками недавне
го сева, даж е прост» для об
работки почвы. Приходится ре
шать десятки малых и боль
ших задач, буквально выра
стающих из-под земли. Как 
грубой металлической лапой 
машины «обработать» нежную 
мякоть клубники, освобождая 
ее, к примеру, от чашелисти
ков? Как сильным, но незря
чим металлическим лезвием из
ничтожить на корню сорняк, 
не дотронувшись до стебелька 
культурного растения? Как 
сберечь в целости-сохранности 
спелую, готовую вот-вот лоп
нуть помидорину, когда она 
проходит сквозь зубья и спи
рали помидороуборочной ма
шины? Как... Нет им числа, за
дачам, возникающим на стыке 
живого и мертвого, природы и 
техники.

Кстати, задачи эти внешне 
просты, не сложнее того, как 
делать отверстия в сосуде, они 
понятны любому неспециалисту, 
любому «профану». И мы ре
шили заманить читателя в эту 
ловушку обманчивой простоты. 
Настоящий читатель не просто

читает журнал, удовлетворяя 
свою любознательность, он 
ищет применение своим силам, 
пытается попробовать себя в 
научном или техническом твор
честве. К сожалению, разрывая 
конверты читательских писем, 
мы иногда вынимаем из них 
«вечный двигатель на двенад
цати пружинах с тремя храпо
виками», тысяча первый проект 
просверливания «насквозь и 
даж е глубже» земного шара 
или толстую рукопись с описа
нием удивительного опыта, «как 
увидеть атомное ядро простым 
прищуренным глазом».

Уберегая энергию ищущих и 
любознательных от бессмы
сленного расхода, мы предла
гаем решить изобретательские 
задачи вполне реальные, а глав
ное — действительно важные 
для народного хозяйства. Не 
бойтесь, что вы «профан». 
Пусть ободряют вас множество 
примеров из истории техники: 
цирюльник Аркрайт изобрел 
прядильную машину, часовщик 
Уатт — паровой двигатель, ху
дожник Морзе — пишущий те
леграф, писарь Томас — ме
таллургический конвертор, пи
сатель Павел Зарубин — ж ат
венную машину, наш читатель 
И. И. Иванов... кто знает, кто 
знает, что посчастливится 
сделать ему.

По-латыни «профанус» — это 
человек, не имеющий права 
входа в храм, не посвящен
ный в жреческие тайны. В на
ши дни двери храма техники 
открыты для всех. Твори, вы
думывай, пробуй!.. — как ска
зал поэт.

Итак, несколько изобрета
тельских задач, выросших из 
земли. Первая задача — имен
но о земле.

Плуг всегда свежий
Взрывают весенние плуги  
корявую кожу земли...
В. Брюсов, «Век за веком»

Трактор встал на дыбы! Ур
чит, рвет, тащит вперед 
плуг, а земля его не пу
скает. Тракторист, чертыха
ясь, глушит двигатель, сле
зает со своего места, идет 
очищать плуг от огромных ле
пешек налипшей земли. Сырая,

картоф

Б. ВАСИЛЬЕВ
влажная почва «съедает» зна
чительную часть мощности 
трактора, «организует» пере
рывы в работе тракториста. По
ка плуг просто режет и пере
ворачивает пласт земли, сила, 
с которой приходится его та
щить, не выходит за рамки 
нормальных усилий трактора. 
Кстати, слово «трактор» про
исходит от латинского глагола 
«трахо» — «тащу», так что по- 
русски трактор нечто вроде 
«таскателя» или, если хотите, 
«тащун». Итак, при нормаль
ной работе плуга почва сво
бодно скользит по металлу, и 
наш «тащун» работает нор
мально. Но вот почва комочек 
за комочком, слой за слоем на
липает на металл плуга, и на
чинается уже скольжение поч
вы по почве. Коэффициент тре
ния резко возрастает, «тащун» 
выбивается из сил, вместо тщ а
тельно спрофилированного ре
жущего орудия ему приходит
ся тащить за собой некую бес
форменную глыбу. Налипает 
даж е совсем сухая земля. Д а 
же когда налипание не замет
но на глаз, оно все же сущест
вует, просто частицы почвы 
прилипают и соскальзывают, 
прилипают и соскальзывают — 
н так до бесконечности.

Спешим предуведомить Ак
тивного Читателя, что на сегод
няшний день, как любят выра
ж аться некоторые ораторы, 
мы имеем целый ряд изобрете
ний, устремленных на борьбу 
с налипанием почвы. Все они, 
грубо говоря, направлены на 
одно — сделать плуг более 
скользким.

Первый способ — покрыть 
отвал плуга, его «крылья», ко
торые переворачивают и отбра
сывают в стороны пласт зем
ли, пластмассовой пленкой, к 
примеру листами тефлона или 
тефлона со стекловолокном 
или иным синтетиком с низким 
коэффициентом трения. Пласт
массовые листы приклеивают 
к металлу или прикрепляют 
болтами.

Пытались даж е весь плуж
ный отвал делать из стекла 
или плексигласа. Но листы 
пластмассы быстро протирают
ся до дыр, они недолговечны.

Другое изобретение — «пла
чущий плуг». На трактор на

вьючивают большущие баки с 
водой. Вода по шлангам по
дается к плугу. Она или прос
то омывает его или по кана
лам и дырочкам в теле плуга 
выступает каплями на металле. 
Получается как бы водяная 
смазка, плуг скользит легче. 
Способ неплох, но воды не на
пасешься. Поэтому изобрета
тели пускаются на хитрость — 
вместо воды наливают в баки 
жидкие удобрения или ядо
химикаты. Так убивают сразу 
двух зайцев: смазывают плуг и 
удобряют поле или уничто
жают вредителей посевов.

Еще одна придумка — «га
зированный» плуг советского 
изобретателя А. Кузнецова. То
же смазка, но не ж идкая, а 
воздушная. Утилизируются 
«отбросы» — выхлопные газы 
тракторного двигателя. Это 
уже хорошо. Газы подводят по 
шлангу к совсем плоской ко
робке, приваренной к плугу. 
Струйки газа, выходя из мно
жества отверстий в коробке, 
действуют как воздушная 
смазка, не дают почве при
клеиваться к плугу. А можно 
смазывать и простым воздухом. 
Центробежный вентилятор, вра
щаемый от двигателя тракто
ра, подает по шлангу сжатый 
воздух, создает своего рода 
тончайшую воздушную подуш
ку между металлом и землей.

Наконец «электрогидросмаз
ка». От специального электро
генератора, установленного на 
тракторе, к режущим лезвиям 
плуга подводится ток. Наэлект
ризованный лемех притягивает 
к себе влагу, что всегда есть 
в почве. Мельчайшие капельки 
воды оседают на металле, об
разуя водяную пленку — 
смазку. На этом принципе, — 
он называется «электроосмос»,— 
работают почвообрабатываю
щие орудия советского изобре
тателя В. Трушлякова и дру
гие.

Но, как видите, все эти сма
зывающие приспособления (б а
ки, вентиляторы, электрогене
раторы, шланги, кабели) гро
моздки, ненадежны, прибав
ляют хлопот трактористу.

Плуг всегда чистый и све
жий — все еще мечта земле
дельца. В вашей власти, Ак-
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тивнын Читатель, помочь этой 
мечте сбыться.

Свархупрямая картошка
Тот не ведал наслажденья, 
кто картошки не едал...

( Пионерская песня)
Д аж е в космосе человек не 

забывает о картошке. Вален
тина Терешкова, имея на бор
ту своего корабля вполне до
статочный запас высококало
рийных и аппетитных небесных 
яств, мечтала о вполне земной 
картошке с солью.

К сожалению, картофель, 
этот «второй хлеб», доставляет 
немало хлопот, в особенно
сти — его уборка. В нашей 
стране ежегодно на уборку 
картошки затрачивают сотни 
миллионов человеко-дней. Р а
зумеется, на подмогу прихо
дит машина. Но и у нее свои 
недостатки — неприятности. 
Картофелеуборочный комбайн 
подкапывает, поднимает, трясет 
и перебирает каждую секунду 
примерно двести килограммов 
земли, пытаясь найти в ней 
только пять-шесть кило кар
тошки. И не всегда машина в 
силах найти эти клубни, вчи
стую отделить их от земли, 
отсортировать от камней, осо
бенно в дождливую погоду или 
на глинистых почвах. Оконча
тельна сортируют все же вруч
ную.

Да, человеческий глаз легко 
отличает клубень от комка 
глины или от камня. Чего про
ще! А машина пасует. ТВЕР
ДОСТЬ картофелины и глины 
может оказаться примерно 
равной, и тогда механические 
руки, если они работают толь
ко на ощупь, пропустят и клу
бень, и плотный ком земли. 
Им это все равно.

ПО ЦВЕТУ светло-коричне
вая картофелина не отличима 
от светло-коричневого камня,— 
зоркий глаз фотоэлемента их 
не различит.

К упрямой картошке под
ступали и так и этак. О каза
лось, например, что КЛУБНИ 
лучше ПРОВОДЯТ Э Л ЕК ТРИ 
ЧЕСКИЙ ТОК, чем камни. В 
машине изобретателя В. Сташ-

кова электрические контакты 
ощупывают каждую картофели
ну, каждый комок почвы, про
ходящие по узким желобам, и 
подают электросигналы, от
крывающие заслонки в этих 
желобах. Камни попадают та
ким образом в один бункер, 
картофель — в другой.

УДЕЛЬНЫ Й  ВЕС! Вот, ка
залось бы, ниточка, дернув за 
которую, можно размотать 
клубок картофельной пробле
мы. Действительно, камень тя
желее картофелины. Поэтому 
пытались создать гидросорти
ровку или аэродинамический 
сортировщик. Смесь «камни 
плюс картофель» попадала в 
восходящий поток воды или 
воздуха, как бы в струи фонта
на. Камни падали вниз, карто
фель, танцуя в водяных или 
воздушных струях, уносился в 
приемный лоток. Но устройст
ва эти, как и многие другие, 
оказывались слишком громозд
ки. Пытались сделать и нечто 
более простое. Скажем, вращ а
ющийся барабан, унизанный иг
лами. Иглы вонзаются в клуб
ни и уносят их; в камень, по
нятно, иглу не воткнешь. Но 
укол в картошке — место бу
дущей гнили. Сортировали гам
ма-лучами и даж е по звукам, 
которые издают при падении 
клубень или камень.

Приходя в отчаяние, изо
бретатели решались на тоталь
ное уничтожение камней. Все 
камни — с поля вон! Перед 
посадкой специальная машина 
американских изобретателей 
тщательно прочесывала карто
фельное поле, всю землю, изы
мая камни и камушки. А ре
зультат? Почва хуже стала 
держ ать воду, увеличилась 
плотность почвы и образова
лись плотные комки земли, ко
торые картофелеуборочная ма
шина отсортировывала еще ху
же, чем камушки.

Словом, проблема полной 
механизации сортировки упря
мой картошки продолжает вол
новать умы конструкторов всех 
стран. Быть может, она взвол
нует и вас?

Это лишь ягодки...
...ветви рябины с гроз

дьями спелых ягод сохра
няют водопроводную  во
ду свежей в течение че
тырех лет...

(  Н епроверенные 
сведения)

Сколько ягод — всякой там 
малины, земляники, клюквы, 
ежевики, голубики, облепихи — 
ежегодно созревает в наших 
лесах «диким образом»? Бота
ники считают: что-то около 
800 ООО ООО тонн! Выходит, по 
нескольку тонн на каждого из 
нас! А очень ли радуют нас 
магазины и колхозные рынки 
этой ароматной и целебной 
лесной ягодой? Не тоннами, а 
стаканчиками измеряют там 
дары леса.

В чем же дело? Собирать 
ягоды слишком хлопотливо, 
утомительно и малопроизводи
тельно. Пожалуй, только для 
одной дикорастущей клюквы 
пытались придумать уборочный 
агрегат. Был он похож на 
обычный пылесос, втягивал в 
себя ягодки воздушным пото
ком, но дальше опытов дело 
не пошло.

Вообще, все еще весьма ма
лочисленные ягодоуборочные 
машины действуют по одному 
из трех принципов: трясут 
кусты вибрирующими захвата
ми или прочесывают ягодник 
металлическими гребнями, или 
сдувают (всасывают) ягоды 
мощным дуновением. Но эти 
машины — пока что несовер
шенные и неуклюжие — рабо
тают только на культурных 
ягодных плантациях. К диким 
зарослям ягодника они и не 
подступаются. Там все еще 
более сложно — кусты растут 
как попало, поверхность зем
ли — холмы да кочки, мешают 
посторонние деревья и кусты. 
Так что сбор диких плодов и 
ягод — изобретательская цели
на, тут есть над чем поломать 
голову.

А может быть, Активный Чи
татель знает еще несколько 
интересных «задач, выросших 
из земли»?

мембрана

Пустота вместо пустоты?
Что лучше: маленькая пустота 

или большая? Не все ли  равно, 
скажете вы, и та и другая  — п у
стота, ничто. Верно, если только 
вам не приходится эту пустоту 
возить. Уж, казалось бы, зачем 
пустота танкеру, трюмы которого 
можно заполнить нефтью, что на
зывается, под завязку? А без пу
стоты нельзя: надо учитывать теп
ловое расширение жидкости и 
оставить для этого соответствую
щее место. Но пустота — это не 
только потерянные тонны грузо
подъемности. Это еще и прямые 
убытки от испарения. Самые цен
ные, самые летучие углеводороды  
испаряются и уходят в воздух  
через вентиляторы. Герметиче
ски закрыть трюм нельзя: давле
ние чрезмерно повысится, и мо
жет произойти взрыв. Так ковар
ное расширение оборачивается 
существенными неприятностями. 
Но достаточно предусмотреть на 
танкере небольшой отсек, сливать 
туда избыток расширяющейся 
нефти, — и можно будет запол
нять трюмы до отказа, не опа
саясь беды. Простое и изящное 
это решение предложил советский 
изобретатель С. Христенко.

Как сделать гайку
Вам дают полоску металла и 

просят сделать из нее десяток 
гаек. Вы вооружаетесь ножовкой, 
дрелью, сверлами, метчиками, при
нимаетесь резать, сверлить, наре
зать — и через известное число 
часов желаемые гайки готовы. Со
ветские изобретатели А. Машков 
и Н. Осипов внесли решительные 
коррективы в эту технологию. Три 
удара штампа — и гайка готова! 
Первым ударом отрезают от по- 
лосы подходящий кусок, вторым 
ударом на этом куске вы давли
ваются треугольные бороздки  — 
будущ ая резьба, третьим — по
лоска сворачивается в бублик. 
Быстро, а главное —  в стружку 
не уходит ни грамма металла.

43
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и с с л е д о в а т е л я

V Рис. Н. КОШ КИНА

Многим нашим читателям захо
телось узнать, «не шутит ли Ат
лант» («Знание—сила», № 12, 
1967 год). Безусловно, сразу воз
никли вопросы: что?., как?., поче
му?.. И, разумеется, все эти во
просы были адресованы редакции. 
Частично мы ответили на них в 
пятом номере нашего журнала, 
но поток писем не иссяк.

Увы, мы не имеем возможности 
предложить последователям Ат
ланта список методической литера
туры. Причина проста: подобных 
пособий на русском языке нет (за 
исключением переводных мате
риалов, опубликованных в журна
ле «Спорт за рубежом»), и пото
му мы даем несколько сокращен
ный перевод работы преподавате
ля университета из штата Индиа
на Д. Каунсилмэна, подготовив
шего — и не без помощи изомет
рических упражнений — целую 
группу мировых рекордсменов в 
плавании.

Изометрические упражнения, ре
комендуемые Д. Каунсилмэном, 
выполняются на стандартном 
станке, известном под названием 
«изоджим». Состоит он из дере
вянной площадки размером 100Х 

'Х 9 0  см, двух металлических вер
тикальных стоек высотой в 225 см 
и расположенной между стойка
ми металлической перекладины, 
которую можно закрепить на лю
бой высоте. Станок несложен по 
конструкции и может быть создан 
собственными руками. При отсут
ствии технических навыков ос
тается пользоваться «подручными 
средствами» — упираться в стол, 
стену и т. д. В магазинах искать 
«изоджим» бесполезно.

Итак, слово Каунсилмэну.
Три качества — сила, выносли

вость, гибкость — присущи настоя
щему атлету. Чисто изометриче
ские упражнения способствуют 
только развитию первого из них. 
И потому — в качестве предисло
вия — я скажу, что человек, ж е
лающий стать хозяином своего 
тела, не должен ограничиваться 
лишь статической зарядкой. 
Упражнения для развития гиб
кости, мышечной выносливости, 
бег, плавание, игры — без всего 
этого мышцы, «накачанные» до са
мых внушительных размеров, не 
будут ничем отличаться от мыль
ного пузыря. Красиво, но...

Прежде чем начать занятия 
изометрической гимнастикой, нуж 
но трезво взвесить свои силы. На
ши комплексы предназначены для 
четырех — в зависимости от воз
раста, пола, физического разви
тия — групп. И даны по мере 
возрастания трудности. Общие же 
принципы таковы:

1. Перед тем, как приступить к 
выполнению изометрических уп
ражнений, следует обязательно 
проделать разминку — 5—6 разо
гревающих упражнений с большой 
амплитудой движений, выполняе
мых с возрастающей интенсив
но' ) ьк» к течение 2—3 мин.

Занятия по этой программе ре
комендуется проводить ежеднев
но. В нее входит (для всех групп) 
семь упражнений (№№ 1—7).

Занятие обязательно заканчи
вается ходьбой и бегом на месте 
с высоким подъемом коленей и 
энергичной работой рук.

Можно расширить эту програм
му за счет упражнений №№ 8—34.

1-й комплекс: №№ 10, 12, 14, 
25, 28, 29.

2-й комплекс: JVsJVs 9, 10, 14, 16,
28, 29.

3-й комплекс: №№ 8, 9, 25, 29,
32а, 34.

4-й комплекс: №№ 8, 15, 25, 27,
29, 32, 33.

Начинать следует с упражнений 
первого комплекса с тем, чтобы 
постепенно переходить к более 
сложным.

Каждое упражнение выполняет
ся по два раза, то есть с двумя 
периодами напряжений, продол
жительностью по 5—6 сек. и пау
зой между ними в 5 сек. Паузы 
для отдыха делаются также меж
ду упражнениями.

Специализированная 
программа для 

спортсменов

Программа общефизической 
подготовки

2. Каждое статическое напряже
ние должно длиться не более 5—
6 сек., с постепенным нарастанием 
усилия вплоть до максимального 
в течение последних 3 сек.

3. Увеличение нагрузок в про
цессе занятий должно происходить 
постепенно.

4. Увеличение силы обеспечи
вается выполнением минимально
го числа повторений при макси
мальных усилиях. Развитие мы
шечкой выносливости требует 
большого числа повторений с 
меньшими усилиями.

5. Изометрические упражнения 
необходимо делать регулярно 
(вплоть до ежедневных занятий).

Продолжительный перерыв приво
дит к утрате всех «завоеваний».

При выполнении изометрических 
упражнений особенно — на пер
вом этапе — следует избегать пе
ренапряжений, в противном слу
чае возможны травмы. Напри
мер, в большинстве упражнений 
рекомендуется несколько припод
ниматься на носки (отрывая пят
ки от пола), чтобы предотвратить 
растяжение связок коленных су
ставов. Ощущение боли в мыш
цах — это сигнал к немедленно
му расслаблению.

Что касается дыхания, то, по 
мере возможности, с середины 
упражнения следует начинать 
медленный выдох.

Как известно, помимо общей фи
зической подготовленности, каж 
дый вид спорта требует усилен
ного развития той или иной груп
пы мышц.

Д ля представителей различных 
видов спорта мы предлагаем 
упражнения №№ 8—37. К аждо
му — на свой, профессиональный 
вкус. Упражнения желательно вы
полнять в указанной последова
тельности. Это сведет к минимуму 
паузы.

В период тренировки полезно 
выполнять изометрические упраж 
нения дважды в день. Вторая се
рия упражнений, хотя и не спо
собствует увеличению силы так 
эффективно, как первая, но содей
ствует развитию выносливости, 
помогая преодолевать мышечное 
утомление.

Некоторые изометрические уп
ражнения кажутся почти одина
ковыми, но это обманчивое впе
чатление: в разных упражнениях 
мышцы напрягаются под различ
ными углами. И это определяет 
эффективность их работы при спе
циальных условиях того или ино
го вида спорта.

По окончании занятий — бег.
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Специализированные упражнения для 
различных видов спорта

Баскетбол -  6, 7, 9, 11, 12, 26, 28, 33, 35.
Волейбол -  4, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 26, 28, 35.
Гандбол -  3, 5. 6, 8, 11, 12, 18, 26, 34.
ф утбол -  2, 4, 6, 8, 15, 16, 22, 34, 36, 37. _  _Теннис и бадминтон — 2, 4, 6, 9, 11, 12, 26, 28, 29, 31, 34.
Велосипед -  2, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 28, 34.
Коньки -  2, 4, 6, 8, 16, 21, 25, 28, 29, 34, 37.
Лыжи -  6, 7, 9, 11, 12, 16, 20, 24, 29, 36, 37.
Плавание вольный стиль и баттерф ляй —
4 ,6 ,7 ,1 1 .1 2 ,1 3 ,1 9 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ;  

брасс -  2 ,6 , 10, 11, 12, 19, 20, 24, 28, 31, 32, 36, 37; 
на спине -  2 , 3, 4, 6, 7, 9, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35..

Прыжки а воду — 4, 6, 7, 10, 15, 16, 21, 28, 33.
Водные лыжи — 1, 2, 8, 12, 17, 22, 26, 27, 30.
Л егкая атлетика __бег -  2, 5, 6, 7, 10, 21, 25, 28, 29, 34;

барьерный бег — те же упраж нения, что и для бега, плюс 15, 10,
прыжки в длину — 2, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 21, 34;
прыжки в вы соту — 2, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 21, 28, 36, 37;
прыжки с шестом — 2,  4, 5, 6, 7, 9, 11, 1 2 ,1 9 , 28, 29, 32, 33, 35;
метание нопья — 2, 3, 6 ,  7 , 9 ,  11, 12, 16, 26, 28, 29, 31, 33;
толкание ядра — 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 21, 28, 29, 35.

Бокс -  2, 5. 6, 7, 8,9,11, 12, 18, 21, 28, 29 , 32 , 34.
Борьба -  2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 29, 33 34 35
Тяжелая атлетика — 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 28, 29, 30,
33, 34, 35.
Стрельба из лука — 1 , 3 , 6 , 9 , 1 1 , 1 2 .  __ _____
Худож ественная ги м настика — 2, 4, 6, 15, 17, 28, 29, 34, 36, 37.

Упражнения общего типа
1. Лечь на пол и взяться за перекладину ладонями к себе. Подтя

н уться , удерживая туловищ е и нрги прямыми. Задерж аться в этом по
ложении 6 сек. Повторить дважды с 5-секундной паузой.

2. Лечь на пол, упереться ступням и ног в перекладину и взяться  
руками за вертикальны е стойки . Давить на перекладину обеими но
гами и тя н уть  руками за стойки, одновременно стар ая сь  приподнять  
плечи и упираясь затылком в пол (под голову можно положить мяг
кий коврик).

3. Взяться за перекладину, закрепленную  на уровне пояса, одна ру
ка ладонью вниз, другая — ладонью вверх. Давить в противополож
ном направлении (вверх и вниз). Повторить упраж нение, сменив руки.

4. Наклонивш ись вперед, взяться за перекладину широким хватом  
ладонями вниз. Не сгибая рук и ног, максимально оп усти ть  туловищ е  
вниз. 2 подхода по 8 раз с 5-секундной паузой.

5. Согнув руки до прямого угла , взяться за перекладину, закреплен
ную примерно на уровне пояса, ладонями вверх. Давить вверх — к 
себе, не меняя прямого положения туловищ а и ног.

6. Взяться за перекладину ладонями вниз, выдвинув правую  ногу  
вперед, левую — назад. Правой рукой тя н уть  назад, левой давить  
вперед, стар аясь  максимально н ап р ягать  мышцы, вращ аю щ ие ту 
ловище. Повторить упраж нение, сменив положение ног.

7. Встав спиной н перекладине, закрепленной на уровне плеч, взять
ся за нее ладонями вперед. Поднимаясь на носки, давить руками и 
плечами вверх. Туловищ е и ноги держ ать прямыми.

Специализированные упражнения
8. Взяться за перекладину, закрепленную  немного выше коленей, 

ладонями вперед. Напрягая мышцы спины , тя н уть  вверх, не сгибая  рук.
9. Перекладина немного выше коленей. Лечь на пол, взяться за 

перекладину ладонями вперед и давить вверх, стар аясь  выпрямитьруки.
10. Перекладина между ног на 10 — 15 см ниже паха. Взяться за пе

рекладину ладонями в разны е стороны  и тя н уть  вверх.
11. Взяться за перенладину, закрепленную  на уровне пояса, ладо

нями назад. Стараясь вращ ать перекладину внутрь, одновременно да
вить внутренней стороной кисти  (у больш их и указательны х пальцев) 
зниз. Повторить упраж нение, стар ая сь  вращ ать перекладину наруж у  
и надавливая вниз наружной стороной кисти.

12. Взяться за перекладину, закрепленную  на уровне пояса, ладоня
ми вверх. Вращ ательны м движением стар аться  повернуть кисти  к себе.

13. Встать  спиной к перекладине, закрепленной на 15— 20 см выше 
коленей, наклониться вперед и, взявш ись за перенладину ладонями 
вверх, давить вверх.

14. Взяться за перекладину, закрепленную  на уровне кистей  опу
щ енных рук, ладонями назад. Не сгибая рук, тян уть  вверх, стар аясь  поднять плечи.

15. Держась за опорные стойки , упереться  ступней  ноги в перекла
дину, закрепленную  немного выше пояса. З а  счет силы р ук, не сги 
бая коленей, наклонять туловищ е епер ед .до  уровня перекладины и 
задерж аться в этом положении 6 сек. повторить упраж нение, см енив ноги.

16. Наклонившись вперед, взяться за перекладину, закрепленную  на 
высоте пояса. Маховым движением отвести  ногу назад вверх, не сги- 
оая коленей. Повторить 5 раз каждой ногой.

17. Стоя боном к переклади н., закрепленной на уровне концов 
пальцев, взяться за нее одной ручой ладонью к себе. Тян уть  вверх,

поднимая плечо и наклоняясь в противоположную  сторону. Повторить  упраж нение, сменив руку.
18. В ста ть  между вертикальны ми стойкам и, немного согнув  

колени. Взяться опущ енной рукой за заднюю сто й ку ладонью вперед  
и другой рукой на уровне лица за переднюю сто й ку ладонью к себе. 
Тян уть  в противоположные стороны .

19. Н аклонивш ись вперед и держ ась за перекладину широким хва
том, давить вниз, не сгибая рук. Упраж нение следует вы полнять при 
трех положениях перекладины: на вы соте плеч, пояса и бедер.

20. Перекладина закреплена на уровне таза . Лечь на пол, взяться  
руками за вертикальны е стойки, упереться  носкам » в перекладину  
и выпрямить ноги, поднимая пятки вверх. Повторить 8 раз.

21. Перекладина закреплена несколько выше пояса. П рисесть на 
носках, взяться  за перекладину ладонями вперед и давить вверх, ста 
раясь вы прямить ноги.

22. Н аклонивш ись вперед и согнув руки в локтях, взяться за пе
ренладину, закрепленную  на уровне таза , широким хватом. Тянуть  
вверх, не меняя положения туловищ а.

23. В стать  на колени боком к перекладине, закрепленной на уровне  
плеч. Не сгибая руки, давить вниз. Повторить упраж нение, став  дру
гим боком к перекладине и сменив р уку . Это же упраж нение следует  
вы полнять, закрепляя перекладину выше и ниже горизонтальной  
плоскости тан , чтобы угол между ней и рукой составлял 45°.

24. В стать  на колени, взяться за вертикальны е стойки ладонями вперед и, не сгибая руки, давить в стороны — вниз.
25. Перекладина несколько выше пояса. Лечь на пол, положив но

ги (тыльной стороной лодыжек) на перекладину, и взяться руками  
за вертикальны е стойки. Несколько приподняв та з  от пола, давить  
ногами на перекладину вниз и одновременно тя н уть  руками к себе.

26. Став правым плечом под перекладину, взяться за нее правой  
рукой, левой рукой — за вертикальную  сто й ку. П рилагать усилия  
«как при броске», несколько наклоняя туловищ е вперед. Другой ва
р иант; браться правой рукой за вертикальную  сто й ку ладонью  
на уровне головы к себе.

27. В стать  перед перекладиной, закрепленной на уровне плеч или 
выше (в зависимости от подвижности плечевых суставов), наклонить
ся вперед и, отводя руки назад, взяться за перекладину широким  
хватом, после чего сделать ш аг вперед и, не сгибая р ук  и ног, ста 
раться вы прямить туловищ е. Повторить 5 раз, задерж иваясь в ко
нечном положении 5 сек.

28. Взяться  за перекладину, закрепленную  на уровне плеч, ладоня
ми вперед. Давить вверх, поднимаясь на носки и слегка нанлоняясь  
в "-торону. Повторить с наклоном туловищ а в противоположную  сто рону.

29. Стоя боком к перекладине, закрепленной на уровне плеч, не
сколько со гн уть  колени, взяться за нее одной рукой и давить вверх. 
Повторить упраж нение, сменив р уку.

30. Взяться  за перекладину, закрепленную  на уровне груди, ладо
нями назад. Поднять локти и тян уть  вверх.

31. Перекладина за головой, несколько выше плеч. Взяться  за нее 
и давить вперед, упираясь локтями в вертикальны е стойки .

32. Стоя под перекладиной на коленях, взяться  за нее ладонями на
зад. П одтянуться, не выпрямляя ног, до касания перекладины  подбо-
§ одном. В зависим ости от подготовленности повторить от 5 до 25 раз. 

то же упраж нение можно вы полнять, задерж иваясь на 6 сек., в по
ложении виса с рукам и, согнуты м и до прямого угл а  (вариант «а»).

33. Из исходного положения, аналогичного упраж нению  25, подтя
нуться  до полного сгибания рук, поднять прямые ноги к перекладине 
и задерж аться в этом положении 6 сен.

34. Из исходного положения, аналогичного упраж нению  25, сделать  
вис на прямых р уках, подтянув колени со гн уты х  ног к груди, и за
д ерж аться в этом положении 6 сек.

35. Встав под перекладину, закрепленную  на 10 — 15 см над го
ловой, взяться за нее ладонями вперед и давить вверх, стар аясь  вы
прямить руки.

36. Встав  между вертикальны ми стойкам и, взяться за них прямыми 
поднятыми руками (ладони внутрь). Упираясь  ступ н ей  снаруж и  
в вертикальную  сто й ку, давить внутрь. Повторить упраж нение, сме
нив ногу.

37. Из исходного положения, аналогичного упраж нению  29, упереть
ся ступ н ей  внутри з вертикальную  сто й ку, давить наруж у. По
вторить упраж нение, сменив ногу.

*  *  *

Сотни писем, приш едш их в ответ на статью  «Не ш ути т ли Атлант?», 
посвящ енную  изометрической гим настике («Знание — сила», № 12. 
1967 год), убеж даю т, что интерес к изометрической гим настике  
огромен и среди спортсменов, и среди людей, которые просто стр е
мятся к ф изическому соверш енству.

Тренеры и врачи, рабочие и военнослуж ащ ие, моряки и геологи  
просят советов и рекомендаций, ибо, начав заним аться изометриче
ской ги м настикой, они постоянно сталкиваю тся со всякого рода за
труднениями методико-теоретического характер а.

Ещ е раз напоминаю, что занятия нуж но вести под наблюдением  
врача. Конечно, изометрическая ги м настика по-прежнему нуж дается  
в научном ф ундаменте. Тогда можно было бы подробно ответить на 
все вопросы. Пока изометрическая ги м настика ждет своего исследо
вателя.

Ещ е в середине ш естидесяты х годов, когда ж урнал «Спорт за ру
бежом» публиковал материалы об изометрической гим настике, спе
циалисты , работаю щ ие в области физиологии, профессора Н. В. и 
А. М. Зимкины, заслуж енны й мастер спорта, кандидат медицинских  
наук  А. Н. Воробьев и кандидат биологических наук  Б. Н. Тавартки- 
ладзе считали, что разумное внедрение изометрического метода в 
п рактику тренировок наш их спортсм енов целесообразно. Однако на 
пути этого метода развития силы оказалось много преград; суб ъ ек
тивность оценок усилий, противоречивость рекомендаций, касаю щ их
ся длительности нагрузок, наконец, почти полное о тсутстви е физио
логических данны х. Казалось, перед исследователями раскры вается  
широкое поле деятельности. Но... изометрическая ги м настика так  и 
осталась на вооружении относительно небольшой группы  тренеров.

Будем надеяться, что работы советских учены х создадут научный  
ф ундам ент изометрии и дадут возможность всем любителям спорта  
при желании брать ее«на вооружение».
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Фиэтеховец — бесконечно погруженный в свои мысли и свою на
уку, замкнутый человек, который все воспринимает только всерьез — 
своего рода «физик в футляре». Такая легенда живет в армии аби
туриентов, испуганных высоким проходным баллом МФТИ.

конечно, учеба в Московском физико-техническом институте — де
ло серьезное. Но именно поэтому, говорят, в этом институте нельзя 
без юмора. В том, что физтех может быть и веселым, вы убеди
тесь, прочитав здесь подборку материалов, опубликованных большей 
частью ранее — в многотиражке института.

ВЕСЕЛЫ Й  АРХИВ

В прошлом году академик 
П. Л . Капица побывал в Англии. 
Петру Леонидовичу была вручена 
Золотая медаль имени Резерфор
да, присужденная ему Лондон
ским Королевским обществом. На 
одном из заседаний Ученого со
вета Института физических про
блем АН СССР П, Л . Капица 
рассказал о своей поездке. Мы 
приводим две выдержки из его 
выступления.

...Создание лаборатории Мотта 
Резерфорд считал настолько важ 
ным событием, что предложил 
выступить на ее открытии тог
дашнему премьер-министру Анг
лии Болдуину. Текст его речи Р е
зерфорд написал сам и за два 
месяца отослал Болдуину, а дру
гой экземпляр текста оставил се
бе. Но ко дню открытия Резер
форд забыл об этом и, выйдя к 
микрофону, прочел текст, приго
товленный для премьер-министра. 
Болдуин его выступление не слу
шал и слово в слово повторил 
речь Резерфорда. Самое удиви
тельное. что вежливая публика

сделала вид, будто ничего и не 
произошло!

...Однажды меня пригласили на 
торжественный обед в Трииити- 
колледж, в котором я работал, 
будучи в Англии тридцать с лиш 
ним лет назад. Атмосфера встре
чи была самая радуш ная, но мне 
все время казалось, будто я чем- 
то чуть-чуть нарушаю эту атмо
сферу. К концу обеда я сообразил, 
в чем дело: все вокруг меня сиде
ли в мантиях, один я был без нее. 
Тогда я обратился к слуге:

— Послушайте, любезный, на 
вешалке второго этаж а я забыл 
свою мантию; будьте добры при
несите мне ее.

— Будет исполнено, сэр, — от
ветил слуга, — но, скажите, когда 
вы забыли там мантию?

— Тридцать два года тому на
зад.

И, представьте себе, слуга при
нес мне мантию! П равда, не тот
час же, а утром следующего дня, 
но она не отличалась ни цветом, 
ни покроем от той, которую я 
носил тридцать два года назад, 
и даж е была мне абсолютно 
впору!

стых, всем знакомых предме
тах.

З а д а ч и  о п а п и р о с е .
1. В закрытой комнате, где 

нет течения воздуха, на столе 
лежит папироса. От ее горя
щего конца кверху тянется 
ровная ламинарная струйка 
дыма. С некоторой высоты она 
начинает изгибаться, становит
ся турбулентной. Оцените эту 
высоту.

2. Почему игрушка «куриль
щик» выпускает дым порция
ми?

3. Если поднести притушен
ную папиросу к водопроводно
му крану, из крана тотчас вы
рывается струйка воды. Поче
му?

4. В комнате происходит со
брание. Все его участники ку
рят. Собрание окончилось — 
люди покидают комнату. Че
рез какое время в ней исче
зает запах дыма?

5. В пространство между 
пластинками заряженного кон
денсатора вдувают струйку ды-

Ч А С Т И Ц А  
(Телевизионный репортаж)

Д И К ТО Р — Товарищи, я вынуж
ден прервать передачу. Важное 
сообщение, я чуть не забыл. У 
нас ведь сегодня опять незабы
ваемый день. (Торжественно.) 
Вчера открыта новая элементар
ная частица массой в 8 килограм
мов! По дороге на телестудию 
я совершенно случайно встретил 
двух простых советских людей и 
попросил их поделиться нашей 
радостью. (Выходят двое. Садятся 
за стол.) Итак, слово предостав
ляется крупному ученому, обла
дающему очень редкими знаниями 
во всех областях науки и техники, 
академику К- С. Химкину. 
ХНМКИН — Я уже в пятый раз 
случайно проходил мимо телесту
дии, как вдруг почувствовал, что 
не могу не поделиться своей ра
достью, и вот делюсь.

Открыли частицу! П равда, са
мой частицы не нашли, но дырка 
на синхрофазотроне не оставляет 
никаких сомнений по этому пово
ду. Д ля нас, ученых-материали- 
стов, уж е ничто не является не
ожиданностью. Существование этой 
частицы предсказал еще Михайло 
Ломоносов, что и выразилось в 
его законе: «Коль у кого чего не
достача имеется, то у другого того 
же прибыло». Но только в наш 
век, век больших открытий, когда 
становятся непонятными ранее т а 
кие понятные вещи, стало возмож 
но ее экспериментальное открытие.

Размеры частицы говорят сами 
за себя: она 145 раз укладывается 
между ГУМом и ЦУМом и 178

ма. К какой пластине будет 
отклоняться струйка — к поло
жительной или отрицательной?

З а д а ч и  о с т а к а н е .
1. Если стакан «прокипя

тить», опустив его в поставлен
ную на огонь воду, то потом 
он не будет трескаться при за 
полнении его сколь угодно го
рячей водой. Почему?

2. В стакан наливают ж ид
кость. С изменением уровня 
жидкости меняется положение 
центра тяжести системы «ста- 
кан-жидкость». Момент, когда 
он достигает своего наиниз- 
шего положения, отличается 
признаком, не зависящим ни 
от формы, ни от веса стакана, 
ни от плотности жидкости. Най
дите этот признак.

3. Жидкость, налитая в ста
кан, образует заметный ме
ниск. Стакан падает и уда
ряется дном об пол. Что проис
ходит в этот момент с ж ид
костью? Нельзя ли использо
вать этот эффект на практике?

раз между «Метрополем» и «Н а
ционалом». Представляете, на
сколько эффективнее будет облу
чение такими частицами?!

Радость распирает мою грудь. 
У меня нет слов выразить ее! 
ДИ КТО Р — Вот именно это и сде
лает наш молодой друг, талант
ливый поэт... (наклоняется к та
лантливому поэту)... Федя! Федя, 
прошу вас.
ПОЭТ — «Тебе, Частица!» Из сбор
ника «Спокойно, товарищ!»
Мы — жители искусства.
Н ауке служим мы.
Нас распирают чувства,
Как физиков умы.
Я верю в грохот лиры,
Я знаю — саду цвесть,
Когда такие дыры 
На синхротронах есть!
Д И К ТО Р — Замечательно! (Очень 
задушевно.) Друзья! (Копается в 
бумагах, находит.) Только что 
получена телеграмма. «В роддоме 
№  101 родилась девочка. Она то 
ж е весит 8 кг. Тронутые родители 
назвали ее Частицей». Будь счаст
лива, Частичка!

А сейчас, товарищи, торжест
венный момент. Справа, за кад
ром, находится Главный Конструк
тор синхрофазотрона! Его пришли 
приветствовать дети столицы.

(Выходят мальчик и девочка.) 
1-й —
Нашу новую частицу 
Весом в 8 килограмм 
Все мы любим и желаем 
К ней добавить...
Хоть сто грамм.
2-й —
Мы науку с практикой связали, 
Дырку, что Дирак нам

предсказал, 
Мы сегодня с вами увидали

(показывает). 
Ей рукоплескал весь зал!
1-й —
(шепотом)— три-четыре!
О Б А -
В честь открытия частицы 
Будем лучше мы учиться,
А когда мы подрастём...
2-й —
Все в конструкторы пойдем!
(Идет к конструктору, сидящему 
за ширмой. Из-за ширмы видна 
рука в перчатке. Это Главный 
Конструктор синхрофазотрона д а 
рит детям конфеты. Они уходят.) 
ДИ К ТО Р — Дорогие товарищи, 
ждите наших дальнейших пере
дач. А пока, как всегда, телеви
зионные новости.

1947 год был первым учебным 
годом Физико-технического ин
ститута. Пресловутый «учебный 
процесс» только-только на
страивался. Еще не утряслось 
расписание, семинары шли не

регулярно. Но в задачах для 
студентов не было недостатка. 
Их целыми списками вывеши
вали на стенах П. Л . Капица 
и Л . Д . Л андау. Студенты под
хватили пример профессоров. 
И по сей день в институте дер
жится мода «придумай зада
чу». Взгляните на некоторые 
из «народных физтеховских» 
задач. В них говорится о про-



Палеомуха
Во время очередного воскрес

ника на глубине пяти метров был 
обнаружен древнеэтрусскнй сарко
фаг. Когда приподняли крышку 
саркофага, оттуда вылетела муха, 
поймать которую не удалось.

Профессор В. Бродов оцени
вает возраст мухи в 15 тысяч лет.

„ГАВ ДУ Ю ДУ, Р-РР!“
Говорящая собака обнаружена 

в окрестностях города Москвы. 
Словарный запас феномена со
стоит из 200—300 общеупотреби
тельных английских фраз и вы ра
жений.

Установлено, что уникальное 
животное в течение ряда лет ис
пользовалось для охраны линга
фонного кабинета одного из под
московных вузов.

В Е С Е Л Ы Й  А Р Х И В
И Т А К ...

В числе произведений знамени
того средневекового схоласта Аль
берта фон Больштедта (1193— 
1280), прозванного современника
ми Великим, встречается записка, 
перечисляющая ряд качеств, кото
рыми должен обладать истинный 
алхимик. Если учесть, что алхи
мия была в те. годы почти един
ственной наукой, эту записку мож 
но назвать сборником советов 
молодому ученому. Итак, Альберт 
Великий утверждает, что алхимик 

должен быть молчаливым, осто
рожным и никому не рассказы
вать о своих работах;

должен жить вдали от людей, 
в отдельном доме, в котором 
должно быть две или три комна
ты, предназначенных исключитель
но для дистилляции и сублима
ции;

должен умело выбирать время 
работы;

должен быть терпеливым, при
лежным и выносливым;

должен быть достаточно богат, 
чтобы покупать все необходимое 
для своих опытов;

должен избегать контактор с 
князьями и вообще великими ми
ра сего: «так как если имеешь не
счастье быть знакомым с ними, 
они непрестанно будут спрашивать 
тебя: «Ну, мастер, как твои де
ла? Когда мы дождемся от тебя 
чего-нибудь путного?» И в своем 
нетерпении будут называть тебя 
мошенником и бездельником и бу
дут чинить тебе большие неприят
ности. Если ты не достигнешь на
меченной тобой цели, узнаешь их 
гнев в полной мере. Если же, на
против, добьешься того, что наме
чал, они закабалят тебя, дабы ты 
работал ради их выгоды». i

О Т В Е Т Ы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 5. Киносценарист. 

8. Потоп. 9. Адлер. 10. Минерва. 12. Ко
лобок. 13. Улугбек. 14. Алфавит. 16. Фи
нансы. 17. Человек. 20. Пират. 21. Физик.
22. Многоугольник.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Бином. 2. Осин
ник. 3. Рандеву. 4. Осада. 6. Сопротив
ление. 7. Землетрясение. 10. Москвич. 
11. Алхимик. 15. Теремок. 16. Февраль. 
18. Майна. 19. Лирик.

Институт общественного мнения
ЛЮ БЯТ ЛИ  ВАС КОМАРЫ? 

(Проверь себя и друзей)

1. ВАША О Д ЕЖ Д А  ЛЕТОМ?
A. Только светлая;
B. В основном светлая;
C. Темная.

2. ВЫ ОБЫ ЧНО:
A. Спокойны;
B. В меру активны;
C. Всегда спешите.

3. ВАШ ЦВЕТ ЛИЦА:
A. Бледный;
B. Средний;
C. Темный.

4. В ТЕПЛУЮ  ПОГОДУ 
ВЫ КУПАЕТЕСЬ:

А. Несколько раз в день;

B. Раз в день;
C. Раз в несколько дней. 

ВАША СПОСОБНОСТЬ ЧУВ
СТВОВАТЬ ЗАПАХ:

A. Очень слабая;
B. Слабая;
C. Сильная.

10 очков.Каждый ответ С оценивается 
В — в 5 очков и А — 0 очков.
Подсчитали? А теперь сравните результа

ты с таблицей:
0 15: вы совершенно иесоблазнительны 

для комаров;
20 — 30: годитесь, чтоб 

вячка»;
35 — 40: соблазнительны, аппетитны во 

всех отношениях;
40 — 50: самые вкусные.

Интересно, что... 
комары не кусают спокойных лю

дей;
не интересуются лицами старше 

65 лет;
совершенно равнодушны к чистю

лям.
В мире около 2500 разновидно

стей комаров. По крайней мере 
шесть видов комаров кусает чело
века ежедневно. Причем утром вас 
кусает один комар, а за ебедом — 
другой. Они работают посменно.

Большинство комаров предпочи
тает животных. Так что, если вы 

«заморить чер- набрали наибольшее количество оч
ков, — не расстраивайтесь. Все рав
но для комара вы — лишь второ
сортная закуска.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Одна из профессий Оста
па Бендера. 8. Легендарное сокращение штатов. 

9. Курортный орел. 10. Богиня, покровительствующая 
физтеху. 12. Классическая драма с пятью поку
шениями и одннм убийством. 13. Астроном, мате
матик, по совместительству — монарх. 14. Попу
лярный пример конечного упорядоченного множества. 
16. Узкое место всех широких натур. 17. Головной 
убор природы. 20. Военно-морской дилетант. 21. Наш 
человек. 22. Неотесанный круг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. а—Ь. 2. Источник сырья, из 
которого изготовляется оружие против вурдалаков. 
3. Оптовая 'цена, предложенная за тройку, семерку 
и туза. 4. Вид активного отдыха на войне. 6. Обще
принятый ответ на 4 по вертикали. 7. Явление приро
ды, в принципе не наблюдаемое на Луне 10. Че
ловек, живущий в окрестностях Физтеха. 11. Уче
ный, работавший на стыке геологии и филосо

фии. 15. Образ коммунальной квартиры в фолькло
ре. 16. Отрезок времени, ограбленный двумя рим
скими императорами. 18. Одно из двух наиболее 
употребительных слов в лексиконе одесских груз
чиков. 19. Не наш человек.

Г - - - - - - - - -  ~
С К А З К А

ЭД И П  И С Ф И Н К С
Сто ученых строили его, чтобы 

он отвечал на их вопросы. А он 
начал с того, что сам спросил — 
мыслит он или нет. Ученые по
жали плечами, и тогда он их 
съе... гм... дезинтегрировал.

Он долго бродил по свету, зад а
вая один-единственный вопрос, и 
дезинтегрировал тех, кто не мог 
ответить. А ответить не мог никто.

В конце концов он засел на 
единственной горной тропе, веду
щей в маленький городок, и объ
явил, что не пропустит никого, 
пока ему не ответят. Причем, 
ежели кто ответит, то сфинкс сам 
прыгнет в пропасть. Ну, а ежели 
не ответит...

...Последним отправился старый 
профессор, до зубов вооруженный 
учебником логики, где прямо так 
и говорилось, что машины мыс
лить не могут, потому что... по
тому что мыслящих машин не 
бывает. Но сфннкса это почему-то 
не убедило...

Оставшись без профессора, го
родок затосковал. И тогда вы
звался Эдип — городской весель
чак и забулдыга. Нет, он не был 
героем. Просто в отрезанном от 
мира городке катастрофически 
уменьшались запасы еды и выпи... 
гм... питья.

— Ну, слушай, — сказал Эдип, 
усаживаясь на камушек, — зна
чит, встал один человек утром, 
смотрит, а он зеленый. Уши зе 
леные, руки зеленые, волосы зе
леные. Вышел на улицу — люди 
зеленые, дома зеленые, лошади 
зеленые. Зашел в бар, а там — 
стены зеленые, бутылки зеленые. 
Приуныл... тут пришел один, он 
смотрит, а тот весь красный — 
уши красные, руки красные, воло
сы красные. Ты почему красный? 
Я, говорит, из другого анекдота.

Эдип испытующе уставился на
сфинкса.

— Ну и что? — осторожно спро
сил тот.

Эдип захохотал.
_Ну, значит, не мыслишь. Д а 

вай, прыгай, — он гостеприимно 
показал на обрыв.

— Но почему?!
— Д а какой же ты мыслящим, 

если анекдотов не понимаешь? 
Давай, давай, не задерживай 
меня.

Сфинкс послушно поплелся к 
пропасти и, уже занося ногу над 
обрывом, уныло спросил:

— Слушай, а почему он все-та
ки был красный?

Греки, конечно, изрядно пере
врали эту древнюю историю. Но 
в одном они правы — мыслить 
машины и впрямь не могут. Где 
уж им!

Кстати, а почему он все-таки 
был красный?

Ю. Ю ЖАНИН
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В АКАДЕМИИ ВЕСЕЛЫХ НАУК ПРОДОЛЖАЕТ ОЖИВЛЕННО И БЕЗОТВЕТСТВЕННО ФУНКЦИОНИ
РОВАТЬ НИИНУИНУ — НИИ НЕКОТОРЫХ УДИВИТЕЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ, НЕПОСТИЖИМЫХ УМУ. 
СПИСОК СЕНСАЦИОННЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ДОБЫТЫХ СОТРУДНИКАМИ ИНСТИТУТА СО ВСЕГО 
СВЕТА, БЫСТРО ПОПОЛНЯЕТСЯ. __________________

Время, стой!
ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ. Часовых 

дел мастер синьор Минуутто из 
Милана изобрел удивительные 
часы, с помощью которых 
можно остановить время. Д о
статочно лишь нажать спе
циальную сферическую кнопку 
из особого сплава, рецепт ко
торого изобретатель держит в 
секрете, и часы останавли
ваются!

С помощью другой аналогич
ной сферической кнопки время 
можно пустить вспять.

Диаметр удивительных часов 
восемьдесят восемь миллимет-

Змеи в ракетах
Во многих старинных лето

писях при описании военных 
действий против осажденного 
города упоминаются горшки 
или бамбуковые сосуды, «на
чиненные» ядовитыми змеями. 
До сих пор думали, что един
ственное назначение этих 
змей — ядовитыми укусами и 
отвратительным видом вносить 
смятение в лагерь противника.

Последние изыскания индий
ских зоологов доказывают, что 
змеи использовались при этом

|и как средство наведения на 
цель древних ракет из бамбука, 
начиненного порохом или 
«греческим огнем». Известно, 
что гремучие змеи имеют при
родный теплолокатор, они в 
своем смертоносном прыжке 
ориентируются по тепловому 
излучению животного или че
ловека. Специально дрессиро
ванная змея, извиваясь всем 
телом внутри бамбуковой пал
ки, вполне могла направлять 
эту древнюю ракету на скопле
ние живой силы противника.

водой без мотора

Случай в лаборатории
ГЛО ВЕРСВИ ЛЛ (Северная 

Америка). В одной из лабора
торий университета Гловерсвил- 
ла, маленького городка, более 
известного как центр по про
изводству перчаток, произо
шел удивительный случай. На 
циклотроне, принадлежащем 
университету, в результате 
многолетних исследований уда
лось получить вещество, состо
ящее из одних только атомных 
ядер, да еще в плотной упа
ковке. Такое вещество, естест

венно, является сверхплотным 
и сверхсверхтяжелым. Неболь
шой кусок этого вещества (ве
личиной с коробочку из-под 
бульонных кубиков) оказался 
столь тяжелым, что про
ткнул насквозь металлическую 
обшивку циклотрона, кафель
ный пол лаборатории, пронзил 
железобетонный фундамент 
глубиной в семьдесят три фута 
и шесть дюймов и ушел в 
глубь земли.

По подсчетам специалистов, 
кусок сверхсверхтяжелого ве
щества находится сейчас где- 
то близко к центру Земли и 
продолжает свое путешествие. 
«Земная твердь» расступается 
перед столь тяжелым предме
том. Считают, что он, про-

1 ткнув насквозь земной шар, 
выйдет на противоположной его 
стороне где-нибудь в районе 
острова Мадагаскар.

Удивительным ультратяже- 
лым веществом заинтересова
лись фирмы, занимающиеся 
бурением глубоких скважин. К" 
сожалению, пока что это ве
щество невозможно перевозить 
к месту предполагаемого буре
ния скважин. Ведь оно прода
вит пол самого крепкого ваго
на или автомобиля. Поэтому 
его думают транспортировать 
в подвешенном виде на дири
жаблях.

СРЕДНИ Е АЗОРСКИЕ ОСТ
РОВА. Аргентинская океано
графическая экспедиция на 
судне «Банка» открыла мощ
ное подводное течение, глав
ная ветвь которого протяну
лась на глубине полумили от 
берегов Европы к берегам Аме
рики. Подводная река мчится 
со скоростью шестидесяти 
миль в час, нигде не прерывая 
своего бега. Совершенно неожи
данно открытие аргентинских 
океанографов привело к неви
данному падению курса акций 
трансатлантических транспорт
ных компаний. Еще бы! Ведь 
подводный стремительный по
ток — это готовое средство 
сообщения по маршруту Евро- 
'па — Америка. Достаточно 
опустить в поток на глубину 
около полумили пустотелые 
шары, внутри которых грузы и 
пассажирские каюты, и эти ша
ры помчатся к побережью 
Америки, не требуя топлива, 
не нуждаясь в машинах, дви
гателях, гребных винтах и про
чих приспособлениях.

Первая гирлянда шаров — 
подводных лайнеров — строит
ся на верфях компании «Под
водный Трансатлантик».

Теперь остается одно: найти 
|такое же подводное течение 
противоположного направле
ния: Америка — Европа. И 
тогда надводные и воздушные 
океанские лайнеры станут уста
релым средством сообщения, 
как парусники или колесные 
пароходы.
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с а м о у б и й с т в о  л я г у ш е к
И ВОЙНА КРОТОВ

В начале этого года на северо- 
востоке Таиланда кончили жизнь 
самоубийством тысячи лягушек. 
Они кидались на острые как ножи 
шипы распространенного в этой 
местности кустарника. Жители на
блюдали за этим явлением со 
страхом, видя в нем дурное пред
знаменование. В последний раз 
массовое самоубийство лягу 
шек наблюдалось два года на
зад -— за ним пришла засуха и 
пора голода для людей и живот
ных.

В это же время на юге Таилан
да шла самоубийственная война 
между кротами. Тысячи этих мир
ных животных в жесточайшей 
битве уничтожали друг друга. П о
добная война наблюдалась здесь 
в 1941 году.

Оба случая объясняются учены
ми просто: животные не находят 
себе пищи и поэтому идут на 
смерть.

Ц ВЕТ ПО ЗА К А ЗУ
Вам не нравится цвет вашей 

кожи'? Вы хотите быть смуглее 
или светлее? Ученые из Орегон
ского университета ( США)  увере
ны, что в будущем желание изме
нить цвет кожи перестанет быть 
только мечтой. Они открыли новый 
фермент, предотвращающий обра
зование меламина — краски, от 
которой зависит смуглость. У бе
локожих северян содержание это
го фермента, в тканях тела очень 
велико, а у  черных африканцев он 
почти полностью отсутствует.

НАПЕЧАТАННЫЕ,
НО НЕ НАПИСА ННЫЕ

История знает немало книг, ко
торые были написаны, но по тем 
или. иным причинам никогда не 
были напечатаны. Французский 
же романист конца XVI I I  века 
Никола-Рети де ля  Бретон, автор 
более чем двухсот романов, зна
менит другим: полтораста его книг 
не были написаны, а были сразу 
напечатаны! Звучит это странно, 
однако все встает на свои места, 
если учесть, что маститый автор 
был одновременно и наборщиком. 
Пишущих машинок тогда не было, 
и он, дабы не затруднять себя 
писанием гусиным пером, просто 
набирал страницу за страницей из 
свинцовых литер, а потом тискал 
вручную  очередной набранный 
лист.

СОЛНЦЕ В Л А Д О Н Я Х
Д а  что там Солнце! Вы можете 

взять в руки вещество, нагретое 
до ста тысяч градусов, и не об
жечься! Самое «се замечательное, 
что вам не придется для этого 
облачаться в жароупорные одеж
ды. Откроем тайну: сто тысяч 
градусов — такова температура 
плазмы в газосветной трубке, в 
той светящейся неоновой «нити», 
из которой ткут буквы реклам. 
Но плотность газа в трубке столь 
мала, что нагреть сколько-нибудь 
заметно даже стекло у него не 
хватает сил. Смело берите в р у 
ки Солнце!

ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИЙ
СНЕГ

В 1914 году жил в Испании ку
пец по имени Хозе Каррьера 
Младший. Ж ил он в городе Гре
наде, а лежит этот город близ 
хребта Сьерра-Невада. Вершины 
Сьерры-Невады покрыты снегом, 
и вот этот-то снег и купил  
однажды у правительства пред
приимчивый дон Хозе. За до
вольно круглую  сумму: 30 ООО пе
сет, деньги по тем временам 
очень немалые. И сделал пре
красный бизнес на этом прошло
годнем снеге. Он стал монополи
стом, и каждый, кому нужен был 
снег и лед с гор Сьерра-Невада, 
должен был обратиться в конто
ру сеньора Каррьера. Искусствен
ного, «сухого» льда в те годы еще 
не изготовляли, холодильников на 

фреоне тоже не было. Лед оста
вался единственным холодильным  
«агентом», как выражаются спе
циалисты по хладотехнике. Ка
раваны мулов поднимались к 
снежным шапкам, чтобы че
рез двенадцать часов возвра
титься с ношей: каждый мул  
доставлял в Гренаду 75 кило
граммов льда. Д ело процветало. 
Правда, в 1922 году «снеговла- ■ 
делец» построил в городе фабрику 
искусственного льда, и экспедиции 
за естественным льдом прекрати
лись, но от своих частнособствен
нических прав на снег дон Хозе 
не отказался. И он, и его наслед
ники так и остались владельцами  
снежных шапок Сьерры-Невады.

КРАТ ЧАЙШАЯ Ж Е Л Е З Н А Я  
ДОРОГА

Самой короткой железнодорож
ной линией в мире стала с недав
них пор ветка в итальянском селе 
Чадигого, вблизи Ферары. Эту 
ветку построил бывший маши
нист Джино Дж улиано, давно меч
тавший иметь собственную же
лезную  дорогу. Он приобрел для  
нее и паровоз, отслуживший свой 
век и предназначенный на слом, 
и старый-престарый вагон. Д оро
га соединяет дом Дж улиано с 
местным кабачком, длина ее 102 
метра. В день торжественного от
крытия новой линии Дж улиано  
развел пары на своем паровозе и 
проехался по своей линии со ско
ростью шесть километров в час.

БАТОН НА СТО ЛЕТ
Странный «батон» соорудили 

студенты и преподаватели одного 
из американских университетов. 
«Батон», сделанный из обыкно
венной земли, имеет внушительные 
размеры: длину 24 метра, ширину 
4,5, а высоту 1,5 метра. «Батон» 
не простой, а с начинкой — в не
го заложены кости, глиняные гор
шки с абстрактными рисунками, 
кое-что из одежды, в частности 
несколько мини-юбок, и даже мо
неты.

Таким образом решили сделать 
современный вариант древнего 
могильного кургана. Зачем же 
понадобился ученым могильный 
курган, да еще такой странной 
формы? Археологи захотели ис
следовать процессы, которые не
когда происходили в местах захо
ронений. Это поможет более пол
но воссоздавать по найденным 
там предметам образ жизни и 
культуры наших далеких пред
ков. И сследования будут прово
диться так: каждый год в течение 
ста лет от «батона» станут отре
зать по «ломтю» шириной в 
1/100 общей длины, при этом бу
дут фиксировать все изменения, 
вызываемые ростом растений, дове
дем, снегом, а также животными, 
которые могут заинтересоваться 
содержимым кургана.
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