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ЕЖ ЕМ ЕСЯЧН Ы Й  НАУЧ Н О -ПО П УЛЯРН Ы Й  
И Н А УЧ Н О -ХУД О Ж ЕС ТВ ЕН Н Ы Й  Ж УРН А Л  ДЛЯ М О Л О Д ЕЖ И
О РГАН  О РД ЕН А  ЛЕНИНА 
В С ЕС О Ю ЗН О ГО  О БЩ ЕС ТВА  «ЗН АН ИЕ»

Один из форпостов советской науки, располож енный в 
горах б ли з  Алма-Аты, называют «Солнечной станцией». Этот 
прибор установлен там. Он регистрирует магнитные бур и  и 
записывает и х  характеристики на магнитных лентах.

Фото В. Бреля



Центральный Комитет КПСС 
постановил отметить 

250-летний юбилей 
Академии наук СССР 

как смотр достижений 
советской науки, 

внесшей 
большой вклад 

в дело построения 
социализма в СССР, 

в создание высокоразвитой 
социалистической экономики, 

оборонного 
могущества страны, 

в развитие 
образования и культуры, 

в упрочение мира 
и укрепление дружбы  

между народами.

«Знание — сила», 1974

Штаб
советской

науки
Академии наук СССР 
и с п о л н и л о с ь  250 лет.

Об истории Академии, 
о ее сегодняшних задачах 
корреспонденты журнала 

беседуют с академиком 
Иваном Ивановичем 
АРТОБОЛЕВСКИМ.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы : Д в а  с половиной  
столетия назад  Петр I  и зд а л  свой знаменитый  
ука з, в котором бы ло  сказано: «Учинить А к а 
демию , в  которой бы  учи ли сь  язы кам , также 
прочим  наукам  и знатным худож ествам и 
пер ево д и ли  б книги», З а д а ч и  перед новы м  
учреж дением  ставились весьма скромные. Те
перь у  наш ей А ка д ем и и  есть история, есть 
традиции.

К акие традиции, какие отличительные черты 
в биограф ии А ка д ем и и  можно бы ло  бы вы 
делить ка к  характерные, отвечающие сути 
этого научного  учреж дения?

И, И. А Р Т О Б О Л Е В С К И Й : И сторию  нашей 
А кадем ии наук м ож но раздел и ть  на несколько 
периодов, каж ды й  из которы х несет на себе 
печать своего времени. И периодов этих, ве 
роятно, много, потому что 250 лет — возраст 
весьма и весьма солидны й. В ы ясняя периоди
зацию  истории А кадемии, специалисты , н а 
верное, м огут поспорить: к каком у периоду 
отнести то или иное важ н о е  событие в лето
писи науки. Но соверш енно бесспорно одно: 
история А кадем ии делится на две  эпохи — 
до 1917 года и после него.

1917 год вош ел в ее биографию , к ак  и в 
биографию  страны , годом реш ительных, к ач е
ственных, в полном смысле слова револю ци
онных перемен.

Н ачал ась  новая  эпоха в истории А кадемии. 
П еред учеными были поставлены  соверш енно



ФОРПОСТЫ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР — 

НА САМЫХ ВАЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ИХ СОТНИ И СОТНИ — 
ИНСТИТУТОВ, 

ЛАБОРАТОРИЙ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

СТАНЦИЙ. 
ФОТОГРАФИИ, 

НАПЕЧАТАННЫЕ 
НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ, 

ПЕРЕНЕСУТ НАС 
ЛИШЬ В НЕСКОЛЬКО 

ИЗ ЭТИХ ФОРПОСТОВ, 
РАЗНЫХ ПО РАЗМЕРАМ 

И НАПРАВЛЕНИЮ РАБОТ, 
ТУДА, ГДЕ БЬЕТСЯ 

НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС 
НАУЧНОГО ПОИСКА.

Далеко от Москвы 
вырос теперь уже 
известный ученым 
всего мира город иаукн 
близ Новосибирска.
На снимке — одна 
из новосибирских лабораторий; 
здесь занимаются исследованием 
микроструктур полупроводников.

Ученые имеют 
самое непосредственное 

отношение 
к рождению 
этого города 

на каспийском побережье 
Казахстана.

Первое слово 
сказали геологи, 
нашедшие здесь 

богатые 
залежи нефти, 
затем физики, 
разработавшие 

для города 
в пустыне 

атомную 
опреснительную 

установку.
Адрес

этой фотографии — 
город Шевченко, 

Мангышлак.

t  И опять Сибирь.
Институт гидродинамики.
Взрывная
немагнитная камера
для исследования з искусственных
магнитных полях.
Этот рубиновый лазер 
прописан в Институте 
физики полупроводников 
Сибирского отделения 
Академии наук СССР.



иные задачи, открылись невиданные прежде 
возмож ности, старые, уходящ ие в века т р а 
диции российской науки обогатились совер
шенно новым содерж анием . Все лучш ее, что 
было до поры сокрыто, задавлено  социальны 
ми, классовы ми напластованиям и, —  все это

.... ........ .........  проявилось мощно и четко. В еликая О ктябрь-
с" ская социалистическая револю ция определила 

ш т а б  СУДЬ6У и российской науки, и российской Ака- 
с о в е т с к о й  демии.

н а у к и  С момента основания наш а А кадем ия су 
щ ественно отличалась от  зарубеж ны х: она 
была не общ ественным учреж дением, носящим 
престижный характер. П етербургская А каде
мия стала местом, куда ученые приходили р а 
ботать, а не для того только, чтобы оцени
вать сделанны е где-то научные откры тия. Все 
откры тия М . В. Л ом оносова вышли из стен 
академических лабораторий.

В клад  М. В. Л ом оносова в развитие рус
ской и мировой науки трудно переоценить, 
столь велика и многообразна была его д е я 
тельность. Великий химик и физик своего 
времени, открывш ий многие основополагаю щ ие 
законы , астроном, первым обнаруж ивш ий а т 
мосферу у планеты  Венера, геолог, географ, 
историк, создатель первой русской грам м а
тики, — словом, трудно назвать отрасль зн а 
ния, судьба которого в той или иной сте
пени не была бы связана с именем М. В. Л о 
моносова.

Россия дал а  человечеству больш ую  когорту 
великих ученых. Только перечисление их имен 
заняло  бы не одну страницу ваш его ж урнала . 
Я горж усь, что являю сь членом той Акаде
мии наук, которая объединяла таких ученых, 
как К раш енинников и Эйлер, Чебыш ев и 
Якоби, Б утлеров и М ечников.

Н аш а А кадемия с первых ш агов своей д е я 
тельности обнаруж ила демократические тен
денции, которые, в частности, проявились в 
больш ой просветительской работе. А кадемики 
преподавали в учебных заведениях, вы сту
пали с  публичными лекциями. А кадем ия н а л а 
дила в достаточно массовом по тем временам 
м асш табе издание научной литературы  и той, 
которую  мы сегодня назы ваем  научно-попу
лярной.

Все прогрессивные начинания А кадемии 
наук не находили большой государственной 
поддерж ки. И менно эти начинания, стрем ле
ние передовых ученых связать  свои работы  с 
нуж дам и народа вы зы вали враж дебное о т 
ношение царского правительства к А кадемии 
наук. Ц ентр российской науки, давш ий миру 
вы даю щ иеся откры тия во многих областях  
знания, считался в правительственны х кругах 
учреж дением опасным, подрывавш им основы 
сам одерж авия . Н ем ало сил потратил царизм , 
чтобы втиснуть Академию  наук в рам ки к а с 
товой зам кнутости, чтобы сковать ее тво р 
ческую, а тем более общ ественную  активность.

Реакционное руководство Академии наук не 
допускало в состав Академии выдаю щ ихся 
ученых Д . И. М енделеева, А. Г. С толетова, 
К . А. Т им ирязева, И . М. С еченова, опасаясь 
их револю ционного влияния. Когда в i860 
году с помощью грубых, бесчестных методов 
при вы борах в Академию  был забаллотирован 
Д . И. М енделеев, р азразилась настоящ ая о б 
щ ественная буря. М енделеева избрали по
четным членом пяти русских университетов, 
членом крупнейш их академ ий мира.

Д ем ократические традиции отечественной 
А кадемии наук, с трудом пробивавш ие себе 
дорогу сквозь бю рократически-чиновничьи 
препоны старой России, нашли благодатную  
почву для мощного развития после Великого 
О ктября.

В 1925 году, в дни празднования своего 
200-летия, А кадемия наук получила м нож ест
во приветствий, юбилей вылился в большой 
общ енародны й праздник. З а  восемь лет, про
ш едш их после О ктябрьской революции, А ка
дем ия приобрела больш ую  популярность. 
Очень точно сказал  об этом в те дни а к а д е 
мик В. А. С теклов: «...почему наш а А кадемия 
привлекает к себе такое внимание и сочув
ствие масс? Это не случайно. Н аш а А каде
мия всегда отличалась от  академ ий всего 
м ира тем, что она была не только ученым 
учреж дением, но с самого основания своего, 
несмотря на все неблагоприятны е обстоятель
ства, неустанно работала в направлении при
ближ ения науки к нуж дам  и запросам  п р ак 

тической жизни. К огда трудящ иеся массы вы 
ступили на сцену, они поняли значение А ка
демии наук, и потому с таким энтузиазмом 
ее приветствую т и ж дут  в будущ ем еще 
больш их достижений во всех областях  науки, 
которые можно будет применять для дости
жения все большего и больш его счастья в се 
го человечества».

В первые ж е месяцы Советской власти д а 
ж е самые убеж денные пессимисты поняли, 
что в ж изни Академии, в развитии отечест
венной науки начался новый этап. Н аука 
получила поддерж ку Советской власти, наука 
была признана важ нейш им государственным 
делом. В апреле 1918 года В. И . Ленин пишет 
свой знаменитый «Н абросок плана научно- 
технических работ», ставш ий затем  програм 
мой деятельности Академии на многие годы. 
Владимир Ильич призвал Академию  наук о б 
ратить особое внимание на изучение произ
водительных сил страны, принципов их р а 
ционального размещ ения, на разработку  проб
лем, непосредственно связанны х с подъемом 
экономики Республики С оветов. В. И. Ленин 
призвал Академию работать на социализм.

Еще не отгремела граж данская  война, а 
Академия наук уж е послала экспедицию для 
изучения Курской магнитной аномалии. Едва 
был освобож ден север европейской части 
страны, как  геологи пришли на Кольский 
полуостров, и вскоре там  были открыты б о 
гатейш ие залеж и  апатитов. Р азм ах  исследо
вательских работ в стране, истерзанной вой
ной и голодом, был поистине грандиозным. 
З а  ш есть лет Академия наук снарядила более 
150 различных экспедиций. С оветская власть 
дал а  ученым возм ож ность буквально заново 
откры ть их собственную  страну. О ткры ть ее 
богатства, чтобы поставить их на служ ение 
первому в мире государству трудящ ихся.

В первые ж е годы Советской власти под 
знам я революции встала плеяда зам еч ател ь
ных наших ученых — А. Н. Крылов, В. А. 
С теклов, С . А. Чаплыгин, И. П . П авлов,
А. П. Карпинский, В. И. Вернадский, А. Е. 
Ф ерсман, Н . С. К урнаков, И. М. Губкин и 
многие другие.

Академия наук была участником вы полне
ния всех предвоенных пятилетних планов, а 
с первых дней Великой Отечественно": войны 
Академия начала работать по-военному. Все
го за несколько дней И нститут физических 
проблем АН С С С Р выполнил зак аз  Н арком ата 
обороны —  разработал  рациональный и б езо 
пасный метод обезвреж ивания невзорвавш их- 
ся фугасных бомб. В исключительно короткие 
сроки были решены слож нейш ие проблемы 
аэродинам ики — и в  результате советские 
истребители в 1943 году по сравнению  с 1941 
годом прибавили в скорости на 100 килом ет
ров в час. Промы ш ленность не переж ила к а 
тастроф ы  в связи с потерей многих сырьевых 
источников, потому что опять-таки в к ратчай 
шие сроки на Урале, в Сибири, С редней 
Азии были разведаны  и подготовлены к р а з 
работке новые месторож дения ж елеза, цвет
ных металлов, угля, нефти.

П разднование победы советского народа 
над  фаш измом совпало с 220-летием Академии 
наук С С С Р. И опять юбилей А кадемии стал 
всенародным праздником, ю билейная сессия 
опять получила массу поздравлений от зав о 
дов, колхозов, частей Советской Армии. В 
знак  признания больш их заслуг ученых у ч а 
стники юбилейной сессии Академии наук 
были приглашены на п ар ад  Победы.

В 250-летней летописи нашей Академии 
наук много зам ечательны х страниц, но самые 
славны е ее дела относятся ко второй части ее 
биографии, начавш ейся в ноябре 1917 года. 
И менно там  л еж ат  истоки тех событий, ко
торые составляю т славу  советской науки, — 
запуск первого искусственного спутника З ем 
ли, мирное использование атомной энергии, 
успехи в решении проблем терм оядерного 
синтеза, автом атизация производства, создание 
быстродействую щ их ЭВМ , химизация нар о д 
ного хозяйства.

В марте нынешнего года на сессии О бщ его 
собрания Академии наук С С С Р мы подводили 
итоги своей деятельности в третьем  году п я 
тилетки. В речи президента АН С С С Р М. В. 
Келды ш а были названы  основные работы 
наш их ученых, но д аж е  этот краткий 
перечень показы вает м ногообразие и широту

деятельности советских ученых: продолжение 
работ по изучению космоса, замечательны е 
успехи в ряде разделов теоретической и прик
ладной механики, исследования в области 
теории управления и разработка на ос
нове этих исследований комплекса устройств 
для управления промышленными объектами, 
получение новых сведений о свойствах элем ен
тарных частиц и их взаимодействии, ряд д о 
стижений в области электроники, оптики, 
квантовой электроники и многие другие ус
пехи на необъятном фронте научно-техниче- 
ской революции.

Советские ученые гордятся высокой оцен
кой деятельности нашей Академии — гордят
ся вторым орденом Л енина, которым н агр аж 
ден в связи с 250-летием творческий ш таб 
отечественной науки Академия наук С С С Р.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы : Е сли А кадем ия  
наук  — штаб, то каковы  ее «штабные» 
ф ункции?

И. И. А Р Т О Б О Л Е В С К И Й : Сегодня Акаде 
мию больше, чем когда-либо можно назвать 
ш табом науки. И не только потому, что а р 
мия ученых в нашей стране превысила мил
лион человек, но еще и потому, что наука 
проникла во все сферы ж изни общ ества, она 
все более становится непосредственной про
изводительной силой. В этих условиях возрас
тает значение организаторской работы, кото
рую берет на себя ш таб науки.

Вспомните, какие большие задачи  поставил 
перед советскими учеными XXIV съезд  нашей 
партии. С ам о время, логика истории делаю т 
сегодня труд  ученого особенно ответственным, 
потому что прогресс науки и техники я в л я 
ется главным рычагом создания материально- 
технической базы  коммунизма. И если наука 
все более становится непосредственной произ
водительной силой, значит она долж на вести 
наступление против отсталой техники и тех
нологии на широком фронте всего социали
стического производства, и, как  указы валось 
на XXTV съезде КПСС, сегодня нас не уст
роят отдельны е, пусть д аж е  блестящ ие о т 
крытия, — важ но все наше производство под
нять на высокий научно-технический уровень.

С егодня деятельность Академии наук можно 
действительно сравнить с работой ш таба в 
период больш ого наступления по всему фрон-

^Л . И. Б реж нев на XXIV съезде КПСС 
очень точно определил то, что мы с вами 
назвали «ш табными» функциями Академии: 
«Больш ую  и плодотворную  работу проделала 
в истекшем пятилетии А кадем ия наук С С С Р. 
Она определяет стратегию  научного поиска, 
вы являет наиболее перспективные, нужные 
общ еству направления и формы исследова
тельских работ, объединяет усилия ученых 
страны».

О ценивая значение А кадемии наук, нуж но 
учесть ещ е одну характерную  черту нашего 
времени. С егодня наука и техника — это 
важ нейш ий участок соревнования двух про
тивополож ных систем —  социализм а и кап и
тализм а, и победить в этом соревновании мы 
можем, только решив исторической важ ности 
задачу: органически соединить достижения 
научно-технической револю ции с преимущ ест
вами социалистической системы хозяйства, 
шире развивать свои, присущ ие социализму 
формы соединения науки с производством.

Особенностью научно-технического прогресса 
при социализм е является  его  планомерный х а 
рактер. П ри социализм е сущ ествует н асто я
тельная ж изненная необходимость планиро
вать и прогнозировать научную  работу, со 
средоточивать творческие силы и м атериаль
ные средства на реш аю щ их направлениях 
научно-технического прогресса. Это преим у
щ ество социалистического строя было исполь
зовано не раз, и первые блестящ ие примеры 
планового реш ения научно-технических задач  
д ал  Владимир Ильич Ленин. М ож но назвать 
«Н абросок плана научно-технических работ»,
о котором мы уж е говорили, выполнение не
виданного дотоле по м асш табам  плана 
Г О Э Л РО . П ри нынешнем уровне развития 
науки и техники преимущ ества социализма 
позволяю т реш ать еще более крупные пробле
мы. А кадемия наук С С С Р  как  творческий
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ш таб советской пауки играет в этом отно
шении важ ную  роль.

А кадемией наук совместно с Государствен
ным комитетом С овета М инистров С С С Р по 
науке и технике уж е разработан , например, 
прогноз развития топливно-энергетического 
хозяйства и использования топливно-энер
гетических ресурсов страны до 2000 го
да. Закончена подготовка комплексной 
программы технического прогресса и его 
социальны х последствий до 1990 года. 
Таким образом , расш иряется сфера деятель
ности А кадемии наук, что придает ей особое 
значение в решении задач коммунистического 
строительства, в укреплении экономического 
могущ ества и обороноспособности Советского 
С ою за, повышении материального благосостоя
ния, развитии образования и культуры совет
ского народа, то есть в решении первоочеред
ных задач  как  сегодняш него дня, так  и с 
точки зрения долговременны х перспектив р а з 
вития социалистического общ ества.

Все для  блага человека! Эта генеральная 
линия наш ей партии, нашего социалистиче
ского государства находит яркое отраж ение и 
в деятельности Академии наук С ССР, в р а 
ботах советских ученых.

О пределяя какую -либо научную цель, мы 
во главу  угла ставим полезность того или 
иного исследования для общ ества, для чело
века. Конечно, важ нейш им критерием при 
этом остается экономическая эффективность 
этого исследования, но она играет все ж е 
подчиненную роль. П озвольте мне как учено- 
му-механику подкрепить сказанное примером 
из близкой мне отрасли производства.

А втом атизация технологических процессов, 
внедрение в практику маш ин-автом атов, о б 
легчаю щ их или заменяю щ их труд человека, 
стали сегодня обычным явлением. Ученые, 
заняты е созданием и усоверш енствованием 
систем робототехники, ставят  перед собой 
цель: в ближ айш ее время предлож ить про
изводству машины, которые бы заменили че
ловека там , где это вредно для  его здоровья,— 
в ш ахтах, под водой, в горячих цехах, на 
участках с повышенной загазованностью ,’ 
радиоактивностью , сильными шумами, а такж е 
взяли на себя выполнение скучных и моно
тонных операций. 11 м ож ет быть, нынешний 
век, получивший название атомного, войдет 
в историю человечества и как век роботов. 
К аж ды й новый ш аг в этом направлении, к а ж 
дая  новая научная победа в этой области 
будут иметь, помимо всего прочего, большое 
социальное значение.

Я упомянул только одно направление и с
следований, непосредственно связанное с бу 
дущ им социалистического производства. Таких 
направлений много. С вязи науки и производ
ства постоянно расш иряю тся. В прошлом году 
институты А кадемии наук С С С Р заверш или 
свыше 600 исследований по совместным с про
мышленностью планам.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы : Сейчас, как никогда  
прежде, расширяются меж дународны е связи  
учены х, растет научно-техническое сотрудни
чество. Каковы, на ваш  в згл я д , причины  столь 
больш ого прогресса в  этой области?

И. И. А Р Т О Б О Л Е В С К И Й : П реж де всего— 
улучш ение обстановки в мире, смягчение м еж 
дународной напряж енности, успешное осу
щ ествление П рограммы  мира, вы работанной 
XXIV съездом нашей партии. Именно потеп
ление м еж дународного клим ата создало во з
можности для расш ирения сотрудничества 
м еж ду учеными разны х стран. В этой связи 
мож но вспомнить подписанные в прошлом 
году соглаш ения о научном сотрудничестве 
м еж ду С С С Р и США.

Но есть причины и иного характера. Одна 
из существенных особенностей современного 
этапа развития науки и техники состоит в 
том, что из-за стремительного роста объема 
знаний становится невозможным охватить 
полностью в рам ках отдельного, д аж е  круп
ного государства все направления научно- 
технического прогресса. И м еется в виду охват 
в той высокбй степени, которая обеспечивала 
бы постоянно высокий уровень всех отраслей 
науки и техники.

Соверш енно естественно поэтому, что сейчас 
наша Академия наук играет все большую 
м еж дународную  роль. Сотрудничество акад е 

мий и ученых разны х стран таит в себе ко
лоссальны е возмож ности и мож ет д ать  колос
сальный эффект. Об этом можно судить уж е 
не по предполож ениям и прогнозам, а по р е 
альным ф актам  научно-технического, сотруд
ничества стран — членов СЭВ. Конкретным во
площением этого сотрудничества является 
решение ряда основных научно-технических 
проблем, включенных в Комплексную програм 
му дальнейш его углубления и соверш енство
вания сотрудничества и развития социалисти
ческой экономической интеграции стран — 
членов СЭВ.

Среди этих проблем — исследования в 
области биофизики, разработка мероприятий 
по охране природы, создание новых полупро
водниковых м атериалов и металлов высокой 
чистоты, создание новых средств вы числитель
ной техники и ее использование в народном 
хозяйстве и ряд других актуальны х вопросов, 
решение которых позволит каж дой стране и 
социалистическому содруж еству в целом по
лучить значительный экономический эф ф ект и 
выведет наши страны на новые научно-тех- 
нические рубежи. Работу над каж дой  из этих 
проблем объединяет научно-исследовательская 
организация одной из стран, в том числе и 
научно-исследовательские институты Академии 
наук СССР.

Впервые в мировой практике комплексно 
реш аю тся сложнейш ие научно-технические 
проблемы, реш аю тся на основе тесного б р ат 
ского сотрудничества.

Мне представляю тся такж е весьма перс
пективными те первые шаги, которые сдел а
ны в осущ ествлении программы сотрудниче
ства социалистических стран в области иссле
дования и использования космического прост
ранства в мирных целях, а такж е  сотрудни
чество в изучении космоса советских ученых 
с учеными СШ А, Франции и Индии.

Р аз  уж  мы заговорили о м еж дународны х 
проблемах развития науки, стоит упомянуть 
еще вот о чем.

А кадемия наук С ССР, ее институты, совет
ские ученые входят в состав многих м еж ду
народных научных организаций. И тут наша 
Академия наук — носитель самых прогрессив
ных гуманистических начал.

Я являю сь вице-президентом созданной 
Ф. Ж олно-К ю ри Всемирной федерации науч
ных работников. В Д екларации прав научных 
работников говорится: «Н аука и научные изы 
скания могут внести значительный вклад  в 
улучшение ж изни людей, стать надежным ис
точником повышения благосостояния и соз
дать условия для достиж ения социальной 
справедливости в обществе».

Сейчас, как  никогда раньш е, возросла от
ветственность ученых за  использование ре
зультатов их научных исследований. Конечно, 
ответственность эта долж на заклю чаться не 
в отказе  от научных исследований, а в актив
ной борьбе с теми, кто злоупотребляет дости
жениями науки. Советские ученые категори
чески отвергаю т аполитичные представления
о роли науки, стремление оторвать науку от 
общ ественно-политических проблем развития 
человечества. Всемирная ф едерация научных 
работников активно содействует организациям 
научно-технической интеллигенции, профсою 
зам  и ассоциациям научных работников в их 
борьбе за  гуманное использование научных 
открытий на благо всех людей, для сохране
ния прочного мира на нашей планете.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы : И ван И ванович, 
когда вы говорили  о традициях Российской  
А кадем ии наук, то уп о м янули  одну  из н и х  — 
демократизм. Наш последний вопрос к  вам  
как председателю П ра влен и я  Всесою зного об
щества «Зн а ни е». К акое развитие получила  
эта традиция сегодня?

И. И. А Р Т О Б О Л Е В С К И Й : Дмитрий И в а 
нович М енделеев как-то сказал , ч т о 'р а с п р о -  
странение знаний в народе он считает «вто
рой своей служ бой родине». Великий ученый 
отдавал  много сил и времени чтению публич
ных лекций. Он образно назы вал их «посевом 
научным» и глубоко верил, что этот посев 
обернется «обильной ж атвой для народа».

Вдохновенным пропагандистом научных зн а 
ний был отец русской физиологии И. М. Се
ченов. Д а ж е  в преклонные годы он читал 
лекции на рабочих курсах. Высоким долгом,

второй профессией считали дело распростра
нения знаний И. П. П авлов, К. А. Тимирязев, 
К. Э. Циолковский, Н. Е. Ж уковский и другие 
выдаю щ иеся ученые, продолж ивш ие славную  
традицию  прогрессивной научной интеллиген
ции дореволюционной России — активно 
участвовать в просвещении масс.

Эта традиция имеет глубокие корни, она 
родилась вскоре после создания Академии 
наук. И первым, кто провозгласил дело рас
пространения научных знаний свящ енной о б я 
занностью  каж дого  ученого, был великий наш 
соотечественник М. В. Ломоносов.

Но в условиях царизма д аж е  сам оотверж ен
ные усилия ученых-патриотов не могли при
нести заметных результатов. Д орогу к зн а 
ниям открыла народу социалистическая рево
люция.

Приняв за основу своей деятельности 
П рограмму Коммунистической партии. А ка
демия наук, ее ученые подняли про
светительскую  работу в самых ш ироких н арод
ных массах на небывалую  ступень. Важным 
событием в ж изни страны стало создание в 
1947 году при активном участии Академии 
наук СССР Всесоюзного общ ества «Знание». 
Ныне эта, одна из самых массовых добро
вольных организаций объединяет более 2,7 
миллиона лекторов. Первым председателем  
П равления общ ества, провозгласивш им девиз 
«Знания — народу!», был избран президент 
Академии наук СССР, выдаю щ ийся физик 
С. И. Вавилов.

В громадной армии добровольных лекто
ров — 1700 академ иков и членов-корреспон- 
дентов Академии наук С ССР, академ ий наук 
союзных республик и отраслевы х академий. 
Они участвую т во всех форм ах массовой уст
ной пропаганды: читают публичные лекции, 
принимают участие в семинарах и теоретиче
ских конференциях, даю т научные консульта
ции, выступают в народных университетах.

Общество «Знание» заним ается большой 
издательской деятельностью- Больш ой интерес 
среди мировой научной общ ественности вы зы 
вает ежегодник «Н аука и человечество», и з
даваемы й общ еством «Знание» совместно с 
А кадемией наук. Это уникальное м еж дун арод
ное периодическое научно-популярное издание 
призвано знаком ить самые широкие круги 
читателей с последними достижениями миро
вой науки. На страницах еж егодника вы сту
пают крупные ученые всех континентов зем 
ного ш ара. Общ ество издает такж е м еж дун а
родные ежегодники «Будущ ее науки* и «Н ау
ка сегодня». Всего в прошлом году наш е из
дательство выпустило в свет около 700 н а 
званий книг и брошюр оелклм тираж ом  свы 
ше 45 миллионов экземпляров.

В У ставе Академии наук С С С Р есть пункт, 
который говорит о том, что А кадемия при зва
на всемерно содействовать пропаганде дости
жений науки и распространению  научных зн а 
ний. Н о не только для того, чтобы выполнить 
этот пункт устава, поднимаю тся на трибуну 
народных лекториев академ ики и члены-кор
респонденты. Ими движ ет высокое чувство 
долга, заставляю щ ее нести знания народу, в 
полной мере отдавать свои силы, творческую  
энергию великому делу строительства ком м у
низма. #
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Академия наук: 
годы 
и свершения

Документальный
репортаж
Академии наук С С С Р  — 
два с половиной века.
О  тысячах интереснейших 
событий из биографии 
нашей Академии можно 
было бы вспоминать 
в эти юбилейные дни.
Из тысяч мы выбирем 
несколько, относящихся 
к последнему 
пятидесятилети ю 
ее деятельности.
Пусть это будут штрихи, 
наброски славной 
биографии юбиляра.
Пусть в них оживет 
недавнее прошлое, 
пусть об истории советской 
науки расскажут 
ее создатели.
И пусть цифры, факты 
и фотографии, 
события 70-х годов 
послужат комментарием 
к этому репортажу.

Почти полвека 
отделяет день, 
когда был 
сделан этот 
снимок, 
от событий, 
о  которых 
вы прочтете 
на следую щ их 
страницах.
Сейчас во всех 
республиках 
С оветского С ою за 
успеш но 
работаю т
свои академ ии наук, 
филиалы  АН СССР 
созданы  
во многих 
автономных 
республиках. 
Ф отограф ия 
привела нас 
в С редню ю  Азию.
На этой 
гелиоустановке 
ведут исследования 
ученые
АН Туркменской ССР .
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Год 1925-й
первых ш агах Академии наук после о к 

тября 1917 года в том году говорили как  о 
далеком  прош лом, потому что за  столь ко 
роткий промеж уток времени наука и сама 
А кадемия преобразились неузнаваемо. Д о к у 
менты первых месяцев Советской власти уж е 
считались историческими, дни, когда они были 
написаны, казалось, ушли далеко-далеко.

Один из таких давно  прошедших дней — 
27 ноября 1918 года.

Из письма заведую щ его Научно-техническим 
отделом ВСНХ Н. П. Горбунова В. И. Л е 
нину:

«Сдвинулась наука! Результаты  не так  сразу  
скаж утся . Но видно уж е, что заш евелились 
повсюду. После вчераш него совещ ания о К а- 
ра-Б огазе , о роли его, Б аку  и всего К аспий
ского района как мирового центра будущей 
химической промышленности... профессора, 
специально приехавш ие из Питера на это з а 
седание, еще долго оставались у меня и о ж и в
ленно, восторж енно говорили о новой р аб о 
те, о новых планах, а после, увлекшись, по
шли домой не по панели, а по середине ули
цы. Они сами начинаю т увлекаться, а вооду
шевившись, начинаю т заж и гать  своих скепти- 
ков-коллег. Я знаю  наших ученых. Ничего 
подобного я никогда еще не видел...

Сейчас еще только в тех местах, где их 
мир — мир ученых, со всеми своими особен
ностями, сталкивается с накаленными о р ган а
ми и элементами Советской власти, наполнен
ными кипучей энергией и волей к творчеству, 
только в этих местах атомы науки приходят 
в движ ение и закипаю т».

«По середине улицы» в 1918 году ш агали 
пять взволнованны х мужчин, пять вы даю 
щ ихся ученых. Их именами названы научно- 
исследовательские институты, химические ре
акции, минералы... Л . Я. К арпов, Н. С. Кур- 
наков, П. П. Л азар ев , Я. В. Самойлов, 
Л . А. Чугаев.

Прош ло семь лет. Многое из того, о чем 
говорилось на заседании в Н аучно-техниче
ском отделе, было уж е осущ ествлено, п л а
ны, намеченные тогда, бледнели перед плана
ми, намечавш имися в 1925 году.

Мы выбрали 1925 год, потому что страна 
после кровавы х военных лет ж ила наконец в 
мире, преодолевая разруху и нищету.

Мы вы брали 1925 год, потому что в том 
году Академия наук подводила итоги своей 
работы. Академия наук праздновала 200 ле- 
тие.

5 сентября в переполненном зале Л енин
градской филармонии М. И. Калинин читает 
Приветствие Ц ентрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров 
С С С Р Академии наук СССР в связи с ее 
двухсотлетием:

— В полной уверенности, что в предстоя
щем столетии, в условиях новых социальных 
отношений. Академия наук смож ет во всей 
силе н во всем блеске развернуть научную 
работу и осущ ествить новые научные дости

жения, Ц ентральный Исполнительный К ом и
тет Союза Советских С оциалистических Р ес
публик постановил признать Российскую  А к а
демию наук высшим всесоюзным ученым уч
реждением, состоящ им при С овете Н ародны х 
Комиссаров Сою за, и присвоить Академии 
название —  А кадемия наук Сою за Советских 
Социалистических Республик.

На этом же торжественном заседании Пре
зидент АН СССР А. П. Карпинский сказал :

— У нас есть собственная болезнь — прош 
лое наследие многих веков, об излечении к о 
торой нуж но позаботиться преж де всего, — 
это м ассовая неграмотность. Д о  тех пор, по
ка мы не обучим последнего неграмотного, 
ученые не могут спокойно проводить свою 
работу. Когда все будут грамотны, когда все 
до одного приобщ атся к основам знаний, о т 
крою тся новые возмож ности для развития 
науки и для развития Академии.

Телеграммы, письма, приветствия. Адре
сат  — А кадемия наук СССР.

О т рабочих Волховстроя:
«В ы полняя заветы  Л енина, мы строим пер

вую в Сою зе Республик гидроэлектрическую  
станцию, заклады ваем  один из камней в ф ун
дам ент будущ его коммунистического общ ества.

Волховстрой будет ярким доказательством  
того, что в Советской России союз науки и 
труда осущ ествляется на деле и дает  блестя
щие результаты .

Вологодские плотники, костромские кам ен
щ ики, ленинградские металлисты, инженеры и 
профессора — все объединены одной мыслью, 
одним ж еланием  — закончить воврем я В ол
ховстрой...

Ю билей и торж ество Академии, торж ество 
русской науки является торж еством  всех р а 
бочих и крестьян С оветского С ою за, является 
одним из важ нейш их праздников для людей 
труда».

О т М уравьевского сельсовета Ленинской во
лости Л енинградской губернии:

«В годовщ ину 200-летия сущ ествования 
Академии сельсовет шлет свой искренний при
вет. В настоящ ее время, когда перед нами 
лиш ь только светлое будущее, будем усилен
но продолж ать свою работу. Вы, — дабы  
наукой облегчить физический труд рабочего и 
крестьянина, мы, крестьяне — чтобы д ать  
возм ож ность Вам познать все истины».

О т XI Онежской уездной конференции 
РК П  (б ):

«Наш  зем ляк  М ихайло Васильевич Л ом оно
сов — первый крестьянин — указал  путь для 
достиж ения трудящ им ися знаний.

В великом Советском Союзе народов союз 
науки и труда будет способствовать полной 
победе человека над природой, развитию  
производительны х сил и успешному построе
нию коммунистического общ ества, привлече
нию новых и новых сил из армии трудящ ихся 
к научной работе — будет способствовать 
развитию , распространению  и углублению  
просвещ ения среди миллионов людей.

М ного сделано за 200 лет. но какие вели 
кие задачи еще впереди! Ж елаем  успеха Вам, 
советские ученые!»

А какой была сам а Академия в 1925 году?
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Академик
А. Е. Ферсман;

Академия изучает свыше одного миллиона 
рукописей, хранящ ихся в различных ее м узе
ях и собраниях, а количество научных объ 
гктов, собранных в ее музеях, исчисляется 
цифрами с шестью или семью нулями.

Но не только цифры больш их порядков 
характерны для ее научной деятельности. 
Академия в своих научных исследованиях 
вы ясняет и те ничтожно малые величины, из 
которых слагается весь наш мир во нее» его 
грандиозности. Она изучает свойства платины, 
из одного грамма которой можно вы тянуть 
проволоку от Л енинграда до М осквы; она 
откры ла ничтожнейш ие следы того П ракси
теля, который создает всю красоту изумруда, 
а его в прекрасном сверкаю щ ем камне в два- 
три карата  всего только 0,0005 грамма...

Величие современной научной мысли — в 
смелом полете в эти мировые пространства, 
и измеряемые световыми годами, и опреде
ляем ы е ничтожными цифрами с десяткам и 
нолей в одном сантиметре; величие науки — 
в этой неустанной борьбе все ближ е к бес
конечно большим и бесконечно малым числам 
пространства и времени, вещ ества и энергии.

И среди борцов за расш ирение рамок по
знания природы и ж изни паш а А кадемия за 
200 лет ее сущ ествования заняла  почетное 

. место.

««Что такое

Академия?»
Величие науки — в ее выгодах, в ее з а 

воевании как  очень больших, так  и очень 
маленьких сил, как мировых пространств, че
рез которы е луч света проходит годами, так  
и ничтожнейш их расстояний, измеряемых еди
ницами с длинными рядам и нулей впереди.

Грандиозность природного явления, равно 
как и его ничтожность, постигаем мы из чи
сел. Нескольким числам из деятельности А к а
демии наук в дни ее юбилея мы посвящ аем 
нижеследую щ ие строки.

Что такое А кадемия?
Свыш е 20 зданий разбросано на огромной 

территории Стрелки Невы, и в них свыш е 43 
крупных научных учреж дений. П лощ адь пола 
этих учреждений — свыше 82 000 кв м , или 8 д е 
сятин. Число научных и технических р або т
ников превыш ает 1000 человек. Ее библиотеки 
насчитываю т около 4 000 000 томов, которые 
главны м образом  размещ ены в 8-этаж ном  зд а 
нии на полках общим протяжением до 40 км , 
еж егодно приводит и каталогизируется до 
100 000 книг. М узеи и вы ставки различных 
академ ических учреждений посещ аю т еж его д 
но до 150 000 посетителей, а новые объекты , 
собираемы е и поступаю щ ие еж егодно в м у
зеи, исчисляю тся сотнями тысяч для одних и 
десяткам и  тонн —  для других. Ее и здатель
ство д ает  еж егодно до 10 000 страниц, печа
таем ы х в ее типографии, и свыш е 50 000 томов 
рассы лается еж егодно по всему миру. За  200 
лет деятельности Академии ею напечатано 
свыш е 15 000 различных изданий.

Что ж е делает А кадемия?
Она изучает страну, природу, человека и 

его творчество. Д ве  больших экспедшг- и, п о 
мимо ш естидесяти других, изучаю т террито
рию Якутии и М онголии. М ногочисленные н а 
учные отряды  разнообразны х специалистов 
разбросаны  сейчас по Якутской области, пло
щ адь  которой в семь раз превыш ает Ф ранцию  
и составляет не больше, не меньше, как поло
вину Соединенных Американских Ш татов.

По поручению С овнарком а, Академия в этом 
году начала изучать и естественные произ
водительны е силы и население М онголии, ко
торая, в свою  очередь, составляет свыш е двух 
третей Соединенных Ш татов.

А кадем ия изучает те основные двести н а 
родностей, которые населяю т Союз, и готовит 
карты  их расселения, особенно по территории 
Сибири, изучая все многообразие язы ков и 
наречий и слож ны е явления их скрещ ений.

Н а празднование 200-летия Академии прие
хали 130 ученых из многих стран мира. Они 
побывали в институтах, лабораториях , бесе
довали с советскими коллегами.

Они вспоминали прош лые победы Россий
ской Академии наук, они радовались первым 
успехам науки советской.

Ф ритьоф Нансен (Н о р веги я):
«Значение Академии дли мировой науки о г

ромно. П реж де всего я долж ен отметить, что 
в области исследования полярных стран ни 
один народ не сделал так  много, как  сделали 
русские. Мы все живем и ж или результатам и 
этих географических исследований северных 
морей, сибирского побереж ья и вообщ е Си 
бири.

Н астоящ ее полож ение А кадемии несказанно 
радует меня, так  как  она зан ял а  подобаю щ ее 
ей место среди мировой духовной культуры».

М. Планк (Г ер м ан и я):
«На этих торж ествах  был вы двинут лозунг 

единения науки и труда. О т имени ученых 
я заявляю , что мы сами рабочие. Р абота 
наш а заклю чается в том, что из глубин не
веж ества мы извлекаем  постепенно сияющие 
сокровищ а истины на благо человечества».

Б раганца Куна (И н д и я ):
«Ваш а Академия в полном смысле слова 

сберегла древнее наследие Индии. Она пер 
вая  из всех западноевропейских ученых об
щ еств и научных учреж дений позаботилась
о сохранении и о переиздании древних ф ило
софских и других научных текстов. Только 
благодаря изданию  так  назы ваем ой «Б уддий
ской библиотеки», благодаря изданию  старин
ного индусского эпоса были сохранены для 
современных индусов эти памятники науки 
и литературы . В прош лом столетии, в период 
полного порабощ ения духовной ж изни Индии 
казенной английской цивилизацией, длитель
ная историческая нить нашей самостоятельной 
культуры  грозила прерваться. Бы ть может, 
только благодаря работам  Вашей Академии 
мы могли остаться тем, чем были, индусами, 
а не англичанами.

Я помню, что многие индусы учились род
ному язы ку по учебникам, изданным русской 
Академией по смехотворно низкой цене —  75 
копеек учебник. И только тогда, когда р аб о 
ты русской Академии и многочисленные уче
ные экспедиции для изучения древней индус
ской культуры создали твердую  почву в н а у 
ке об Индии, тогда тронулись Л ондон, П а 
риж  и Берлин. К ак  исследователи Индии н 
Востока русские ученые стоят впереди д р у 
гих».

Томсон (А нглия):
«Н а торж ествах  Академии наук иностран

ные ученые получили примечательный урок. 
Они увидели, как правительство и народ  о б ъ 
единены в одном чувстве к- науке

I * • \
i I

Комментарий 
70-х годов

С лово статистике.
Сегодня в составе АН С С С Р 233 ала- 

демика и 438 членов-корреспондентов.
В Академии наук работаю т 40 тысяч i 

|  |  научных сотрудников.
| I А кадемия наук С С С Р объединяет | 
| |  около 250 научных учреждений. В едут !
; |  большую  исследовательскую  работу ,
| |  академ ии наук во всех сою зных респуб- I
I |  ликах, филиалы  АН С С С Р  во многих j 
I |  автономных республиках.

Возникли крупные научные центры в |
j |  разных концах нашей страны. Сибир- j 
| I с кое отделение АН С С С Р насчитывает
| I 36 крупных институтов и три ф илиала. |

; Д альневосточный и Уральский научные I
I центры объединяю т 32 научных учреж - ’ 

! 5 яения.
Н овая форма организации исследо- i

I ваний — крупные комплексные научные ]
j центры: биологический — в Пущине, I
j химический — в Ногинске, физиче- | 

скнй — в Красной П ахре.
Академия наук С С С Р — член 140 |

м еж дународны х научных организаций, j
Около 900 . светских ученых избраны j

1 в академии паук и научные общ ества ; 
I других стран.
1 В Академию  наук С С С Р избраны (
} выдаю щ иеся ученые из 22 стран мира, j

В 1974 году в издательстве АН С С С Р
i |  «Н аука» вы ходит 3210 книг общ им объе- |
j j  мом 52 500 печатных листов (пример- 1

|  по восемьсот сорок тысяч страниц). A J
s всего с 1917 по 1974 год издательство I

i i А кадемии наук выпустило книги при- I
мерно 60 000 названий, объемом более | 
чем в миллион печатных листов.

Мы позвонили в Академию  наук, что- j
бы сопоставить ещ е одну старую  цифру \
с сегодняш ней: в 1925 году площ адь }
пола научных учреж дений АН С С С Р г
составляла 8 десятин — а сколько сей- f 
час?

— К сожалению , такой цифры так  § 
сразу  мы вам  дать  не смож ем, — от- ! 
ветили нам. —  Это задача  для ЭВМ. j 

: Но наверняка сейчас учреж дения Ака- ? 
|  демии заним аю т миллионы квадратны х i 

метров. В десятинах, конечно, эту пло
щ адь никто не считает. Н еуж ели в |  
1925 году ещ е считали? К ак  давно ' это 

Чбы ло...
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Год
1936-й

И ещ е р аз 
из сегодняш него дня 
заглянем  
в прош лое.
38 лет назад 
на О бщ ем  
собрании Академии 
наук СССР 
задачей ном ер  один 
б ы л  назван 
поиск новых 
нефтяных баз.
Вскоре на карте 
полезных 
ископаемых 
страны
появилось много 
черных пирамидок, 
означавших 
новые неф тяны е 
м есторож дения.
А сегодня 
буровая  вышка 
стала визитной 
карточкой Тюмени 
и символом 
одной
из крупнейших 
побед  советских 
геологов.

7



АКАДЕМИЯ
НАУК:
ГОДЫ

И
СВЕРШЕНИЯ

тот год был насыщен многими собы тия
ми, и все-таки он был рядовым среди овеян 
ных трудовы м  энтузиазмом  годов первых п я 
тилеток. С трана была охвачена стахановским 
движ ением . В газетах и по радио, на рабочих 
собраниях и заседаниях П резидиума А каде
мии наук — всюду говорили об освоении но
вой техники, о технической реконструкции 
всего народного хозяйства. Ш ел четвертый 
год второй пятилетки.

А кадемия наук переехала из Л енинграда в 
М оскву. Н арком ат  путей сообщ ения выделил 
250 ж елезнодорож ны х вагонов для перевоз
ки научного оборудования в столицу.

Закончился пятнадцатилетний срок, который 
В. И. Ленин предусм атривал для выполнения 
плана Г О Э Л РО . П лан был перевыполнен 
почти в три раза.

Середина тридцаты х годов отмечена боль
шими достиж ениям и советских ученых; в м а 
тем атике —  работам и по теории чисел, по 
системе линейных дифференциальны х уравн е
ний, по проблемам теории упругости; в ф изи
ке —  особенно исследованиями в области 
квантовой механики и электродинамики, тео 
рии атом ного ядра, теории полупроводников, 
кинетической теории вещ ества; в биологии — 
в изучении сущности гена, природы наслед
ственности, проблем м еж видовой гибриди
зации...

Это был период больш ого роста советской 
науки. На отечественном научном небосводе 
появилось много звезд  первой величины и в 
1939 году было решено провести вторые «боль
шие выборы» (после выборов 1929 года) в 
Академию . 56 действительных членов и 102 
члена-корреспондента вошли в состав А каде
мии, в том числе м атем атик А. Н. К олм ого
ров, физик П . Л . К апица, химик В. Г. Хлопни, 
биолог И. С . Бериташ вили, представитель м е
дицинской науки Н. Н . Бурденко, экономист 
Е. С. В арга, писатель А. Н. Толстой.

Но это случилось три года спустя. А в 1936 
году в Академии работало 98 академ иков и 
1558 научных сотрудников. Они — в самой 
гущ е самы х актуальны х проблем. П ерелиста
ем подш ивку «П равды». Вот статья академ и
ка С. Г. Струмилина «Рост потребления в 
С С С Р» —  вырос жизненный уровень советских 
лю дей, экономическая наука изучает этот про
цесс. А кадем ик Н. И . В авилов — статья 
«Пш еница в С С С Р и за границей»... Будущ ий 
академ ик А. Н. Туполев публикует статью

В Тюменской области 
открыты уж е десятки 
нефтяных м есторож дений , 
но каж до е  новое —  праздник. 
Этот снимок сделан 
н а  Ф едоровском .

«Советский дальний перелет» — в том году 
весь мир был взбудораж ен беспосадочным пе
релетом В. Ч калова, Г. Байдукова и А. Б е
л я к о в а — из Москвы через Арктику, К амчатку 
на Д альний Восток — протяженностью  в 9374 
километра.

В 1936 году Общ ее собрание Академии оп 
ределяет программу cBoei'i работы на бли ж ай 
шее будущ ее. Г. М. К рж иж ановский делает 
па этом собрании большой аналитический 
доклад . Вот вы держки из него. Они дают 
представление о планах и сверш ениях совет
с к и х  ученых тех лет.

Академик
ГМ, Кржижановский:
« Мы отвечаем
за будущее».

Произвести надлеж ащ ую  переоценку ценно
стей по всем линиям нашей научной работы, 
подтянуть нужные силы, перегруппировать их 
в соответствии с общей программой работ, по
ставить нужных людей на нужные места, соз
д ать  работу друж ного, сплоченного коллекти
ва, создать такую  обстановку для  научной 
работы, которая соответствует великой рево
люционной мощи, присущей подлинной науке, 
обеспечить надлеж ащ ие предпосылки для рас
ширенного воспроизводства нашей научной 
смены — вот ряд  ближ айш их задач, стоящ их 
перед нами. И все это мы долж ны  делать в 
таких темпах, которые соответствую т темпам 
наш его социалистического строительства, и 
такими методами, которы е крепили бы един
ство воли миллионов — это лучший залог 
успеха в еще предстоящ их нам исторических 
испытаниях.

Товарищ и, нам всем надо помнить, что если 
уж е в настоящ ее время подсчитать, какие 
затраты  несет наша страна по линии всех 
наших научно-исследовательских учреждений, 
мы наглядно убедимся, как  высоко котирует
ся тот вексель науки, по которому произво
дятся  такие затраты . Мы долж ны  с полным 
чувством ответственности перед великой стр а
ной расплачиваться по этому векселю.

1. По предварительной консультации с Г ос
планом Сою за С С Р на первый план перед 
нами вы двигается задача  такой постановки 
поисков полезных ископаемых, которая сведет 
к минимуму ход разведок «вслепую».

Н есмотря на значительные успехи в этом 
направлении, несмотря на громадную  пере
оценку наших природных ценностей, которая 
за  послереволюционные годы произведена бл а
годаря друж ной работе наш их геологов, пет
рографов, геохимиков и геофизиков, потреб

ности в полезных ископаемых на гранях 
третьей пятилетки в масш табе работ этой 
пятилетки так  велики, что значение научной 
помощи в этом направлении очевидно.

Всем известно, с каким напряженным инте
ресом следит наш а страна за нащупыванием 
новых нефтяных баз. Несмотря на большое 
расширение нефтедобычи, развитие нашего 
хозяйства, основанного на двигателях внут
реннего сгорания, настолько усилилось, что 
нефть — это черное золото — все время ос
тается в минимуме. А м еж ду тем, по теоре
тическим предполож ениям, имеющим высокую 
вероятность, наши общие нефтяные ресурсы 
занимаю т первое место в мировом реестре...

Н аучная постановка геологического прогно
за и геологической проверки его по отношению 
к полезным ископаемым особенно насущна 
для нас ввиду того, что нам необходимо 
осущ ествить развитие и освоение еще совер
шенно не изученных огромных пространств и 
районов...

2. Следующей громадной задачей, на кото
рую обращ ает внимание Госплан Союза, я в л я 
ется задача всемерной научной помощи для 
быстрейшего подхода к созданию единой 
электросистемы страны.

Проблемы эффективного, возмож но более 
деш евого и безаварийного транспорта электро
энергии здесь выдвигаю тся на первое место. 
Постановка на очередь строительства таких 
волжских гидроцентралей, как Куйбышевская, 
Камыш инская, ребром ставит перед нами 
вопрос о переходе на межрайонную  электри
ческую связь с напряж ением порядка 400 ки
ловольт. В мировой электрификации мы еще 
не имеем опыта 400 киловольтных сетей. Это 
повелительно диктует необходимость форси
рования научно-исследовательских работ в 
Союзе для решения всего комплекса относя
щихся сюда вопросов.

3. Вслед за этими темами выдвигается оче
редная задача  рациональной газификации 
страны.

Н едра нашей страны таят  богатейшие зап а 
сы высокоценного естественного газа, состав
ляющие в пределах учтенных районов Союза 
около 986 млрд. м® против 963 млрд. м3 
СШ А, считавш ихся недавно богатейшей в ми
ре страной по запасам  газа...

Я не сомневаюсь, что то чувство ответст
венности перед страной, которое испытывает 
наш коллектив, наша горячая убежденность 
в великой творческой мощи подлинной науки, 
та энергетическая зарядка , которая идет к 
нам со всех уголков грандиозной советской 
социалистической стройки, — все эти факторы 
благоприятны и помогут нам в решении стоя
щих перед нами трудных и труднейших з а 
дач.

На первых этапах социалистической строй
ки, в годы великой экономической разрухи, 
мы не только смело пошли на атаку этой 
разрухи, но приступили к построению науч
ного хозяйственного плана. Мы опирались на 
последнее слово тогдашней техники и отби
рали из арсенала науки все, что могло об
легчить трудящ им ся нашей страны преодо
ление первых труднейших подъемов на путях 
к социалистическому организованному хозяй
ству. Сколько хулы, сколько злословия и кле
веты бросалось тогда по наш ему адресу! А 
теперь весь мир видит, что мы были правы, 
когда рассчитывали на исключительную мощь 
революционного пролетариата, на исключи
тельные силы боевого союза рабочих и кре
стьян, на исключительные резервы, которые 
содерж атся в тайниках подлинной науки.

Мы глубоко убеждены, что ни одна страна 
в мире не обладает такими ресурсами для 
неслыханного расцвета науки, для неслыхан
ного расцвета культуры, какими обладает на
ша страна. Мы приложим все усилия, чтобы 
страна наш а, та страна, которая уж е стала 
родиной всего мира трудящ ихся, стремящихся 
сбросить с себя цепи вековой эксплоатации, 
вместе с тем стала родиной той подлинной 
науки, которая дерзновенно поднимает руку 
на все отживш ее, которая не признает ника
ких фетишей.

Грандиозное здание передовой в мире со
ветской науки долж но быть построено, и оно 
будет построено.
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V
I !Комментарий 

70-х годов
1 1

В осущ ествление планов, о которых 
говорили на Общ ем собрании Академии 
в 1936 году, кардинальную  поправку 
внес год 1941-й. З а х в ат  громадной тер 
ритории европейской части страны  ф а 
шистскими оккупантам и застави л  на 
врем я забы ть идею создания единой 
энергосистемы, так  ж е  как  и планы 
строительства крупнейш их волж ских 
гидроцентралей, и отлож ить до поры 
разработку  технических проблем и 
строительство электропередач высокого 
напряж ения. З а то  неф тедобы чу надо 
было расш ирять чрезвы чайно быстро, 
от этого зависела во многом судьба 
страны , судьба народа, судьба социа
лизм а. Мы знаем , насколько успешно 
бы ла решена эта  зад ач а . 11 сегодня 
нетрудно найти родство м еж ду пон я
тиями: советская наука  —  «Второе

I Баку» — П обеда.
Во второй половине 50-х годов при

шло время для  , волж ских гидроцентра
лей и линий вы соковольтны х передач 
С егодня песню «Л Э П -500 — непростая 
линия» радио и телевидение зачисляю т 
is р азр яд  песен-ветеранов, а ученые и 
инженеры уж е  создаю т дальние линии 
электропередач переменного тока  напря
жением 750 и 1150 тысяч вольт и по
стоянного тока напряж ением  1500 ты 
сяч вольт.

О дно полож ение д о к л ад а  Г. М. К р ж и 
ж ановского — «по теоретическим пред
полож ениям , имеющим высокую  веро
ятность, наши общ ие н еф тян ы е , ресурсы 
заним аю т первое место в мировом ре
естре» — это полож ение требует осо
бого ком м ентария. Р ади  него мы о тп р а
вились в Тюмень.

Тюмень. Необходимая случайность

Ныне Тю мень — неф тяная столица страны  
и перевалочны й пункт, вероятно, сам ого м но
гочисленного из геологических подразделений.

Разговоры  в троллейбусе вроде: «Ты отку 
да?» «И з У ренгоя». «А я сегодня в С ургут. 
Встретимся там» — здесь обыденны. М а н я 
щ ие названия — Уренгой, Ю рибей и к акая-то  
загадочная  М ессояха — звучат, как в М оскве 
А рбат или Т рубная. Причина ж е и источник 
многочисленных передвижений многочислен
ных лю ден —  Главтю меньгеология.

Здесь-то  нам станет ясен общий смысл этих 
передвиж ений.

К огда смотриш ь на карту  Западной  С и б и 
ри, где отмечены уж е откры ты е запасы  нефти, 
то каж ется  удивительны м, почему их так  
долго искали. В роде куда ни ткни пальцем, 
попадеш ь или на нефтяное, или на газовое 
м есторож дение. Д ействительно, сказочно бо
гата Тю менская область, но, действительно, 
не так  уж  легко бы ло обнаруж ить эти бо
гатства.

К огда Г. М. К рж иж ановский говорил о 
«теоретических предполож ениях», то он имел 
в виду и сибирскую  нефть.

П ервое слово здесь принадлеж ит академ ику  
И. М . Губкину. Его призыв — «начать систе
матические поиски нефти на восточном скло
не У рала» — наш ел и горячих сторонников 
и упорных противников.

Ч етверть века кипели страсти. Н ачальник 
«Тюменьгеологии» Ю рин Георгиевич Эрвье, о т 
давш ий много сил поискам тюменской нефти, 
считает, что главны м тормозом  была отню дь 
не оппозиция м аловеров. К арелию  иногда 
назы ваю т страной тысячи озер. Тю менская 
о бласть — это край миллионов болот...

И сами методы поиска были ещ е весьма 
несовершенны.

Ш ло время, росли затраты , а результатов не 
было. Все уверенней звучал  хор оппонентов 
Губкнна. Война прервала поиски, и ж еланны е 
сибирские нефтяные фонтаны так  и не забили.

С разу  ж е после разгром а ф аш изм а, летом 
1945 года, Комиссия по нефти и газу  А каде
мии наук ставит вопрос «о необходимости 
срочного возобновления прерванны х из-за ус
ловий военного времени поисковых работ». 
Вновь уходят в нелегкую дорогу топографы  
н геологи, грохот дизелей взры вает молчание 
тайги, щ упальца скваж ин тянутся в глубь 
земли. А нефти и газа  все нет. Только в 1953 
году из скваж ины , пробуренной на берегу р е 
ки Вогулки, западнее поселка Б ерезова, вдруг 
у д а р и л  мощный фонтан газа . В друг — по
тому, что скваж и ну залож или  не там , где ей 
н адлеж ало  бы ть по предварительному проекту.

С вист и грохот березовского сифона не 
удавалось заглуш ить в течение семи м еся
цев, и он очень убедительно извещ ал, что 
сибирские недра действительно богаты  горю 
чим. В ода, тож е бивш ая из скваж ины , зам ер 
зла и образовала  колонну высотой с 15-этаж 
ный дом . И изнутри этой ф антастической по
лой сосульки фонтанировал газ одного из 
самых больш их в мире месторождений.

Т ак что ж е, только слепая удача натолкну
ла геологов на подземную  кладовую  газа?  
Конечно, первая находка была случайной, но 
она — итог многолетнего поиска. Н аш ли по
тому. что искали. А искали потому, что знали: 
нефть зд есь есть, ее не м ож ет не быть! Это 
было до казан о  советскими учеными. Ещ е о д 
но подтверж дение диалектической формулы: 
случайность есть форм а проявления необхо
димости.

П осле березовскон победы геологам приш 
лось переж ить нем ало пораж ений. Первый 

'неф тяной  фонтан забил  лиш ь спустя ш есть 
лет после газового. Вблизи села Ш аим м ас
тер Семен Никитич Урусов получил пер
вую тю менскую  нефть. И лучш им таеж ны м  
сувениром в те годы стали бутылочки с чер
ной ж идкостью . Это была долгож дан ная по
беда!

Очень скоро за ней последовали другие. И 
не только потому, что люди обрели уверен
ность в работе. Д ел о  в том, что у них поя
вился помощ ник — геофизика.

К арта, у которой мы беседуем с начальни
ком отдела геофизики Тю менского геологи
ческого управления Ю рием К онстантиновичем 
А гафоновым, покрыта извилистой сетью  за м к 
нутых линий. Это плод труда тысячи геоло
гов, которые сделали явными скры ты е в глу 
бине извивы пластов. Теперь с больш ой точ
ностью мож но сказать , где следует бурить 
стылую  сибирскую землю . У ж е не вслепую , 
не методом «тыка» или, как говорят неф тяни
ки, «дикой кошки», а вполне осознанно ищ ут 
подземные кладовы е. П оэтом у неудивитель
но, что с начала этой пятилетки откры то 27 
новых нефтяных и 6 газовы х месторож дений. 
(Д анны е на ф евраль нынешнего года. Когда 
номер ж урнала с этим репортаж ем  вы йдет из 
печати, цифры, вероятно, уж е устарею т.)

К ак сегодня делаю т геологические откр ы 
тия? К земной поверхности подходят то более 
плотные, то более легкие породы. И сила зем 
ного притяж ения в этих местах оказы вается , 
естественно, различной. Ч увствительны е при
боры отмечаю т рост или падение «гр ави та
ционного влечения» в каж дой  местности, —  
и геофизики тут ж е берут это на зам етку. У 
разны х пород различны магнитные поля, 
электрическое сопротивление. И то и другое 
теперь мож но измерить. С ум мируя и ср авн и 
вая  результаты  различных м етодов, дополняя 
их теми сведениями, что даю т опорные с к в а 
ж ины. геофизики составляю т карту изгиба 
пластов.

О днако самый эффективный геологоразвед
чик — взрыв. У дарная волна от нас уходит 
вглубь и на стыке двух  пластов, словно свет, 
что входит из воздуха в воду, прелом ляется 
и о тр аж ается .

Ухо приборов ловит эхо, приходящ ее после
довательно  от все более глубоких стыков, 
определяет по запазды ванию  глубину за л е 
гания и состав слоев. З а  последние годы то н 
кость слуха геофизической техники так  в о з
росла, что иногда можно отказаться  от взры 
ва. Есть автомобили, которы е специальным 
устройством «ш лепают» по земле, — и этого 
о казы вается  достаточно для получения сейс
мограммы.

Б ез геофизики разведка была бы м едлен
ной и очень дорогой. А сегодня, несмотря на 
то, что трубы, топливо, дизели и прочее во 
многие местности доставляется  на вертоле
тах, стоимость находки тонны нефти, как  р ас
сказал  Ю. Г. Эрвье, составляет 15 копеек, а 
тысячи кубом етров газа  — меньше копейки.

Но, собственно, всеми геофизическими м ето
дами определяю т только место подземной л о 
вушки, в которой м ож ет бы ть нефть, но м о
ж ет  бы ть и вода. О кончательный ответ дает  
только буровая скваж ина. С егодня геофизика 
ищ ет новые способы, позволяю щ ие, не ды рявя 
лиш ний раз землю , уверенно сказать : это 
нефть. Н адеж ды  возлагаю тся на электронно- 
вычислительные машины. Коктейль из р а з 
личных пород, образовавш ийся при геологи
ческих катаклизм ах , бы вает настолько слож ен, 
что в нем м ож ет разобраться только электрон
ный мозг. Возмож но, свое веское слово с к а 
ж ет голограф ия. Но и простое повышение 
чувствительности аппаратуры , которая только 
за последние годы возросла примерно в д е 
сять раз, тож е мож ет привести к перевороту 
в технике разведки.

Сейчас слово «нефть» не сходит с газетны х 
полос. Мир впервые ощ утил, что неф ть — дей 
ствительно кровь промыш ленности. М алокро
вие становится для экономики многих стран 
реальной угрозой. Н а мировом рынке сто и 
мость нефти возросла неслыханно: с 18 д о л 
л аров за  тонну до 120. К ак никогда стало 
очевидно, что запасы  нефти — это грандиоз
ное богатство.

Во врем я бесед с геологами мы часто сп ра
ш ивали: так  сколько ж е нефти таится в н ед 
рах Тюмени? Главный инженер управления 
Геннадий А лександрович ' М ахалин, смущ енно 
улыбнувш ись, ответил: «А кто ее знает. С а 
мые северные районы, полуостров Я м ал, 
ш ельф Л едовитого  океана мы ещ е толком и 
не щ упали. А дум ается, они тож е не пустые».

Во всяком случае, сейчас за год З ап ад н ая  
С ибирь дает  100 миллионов тонн нефти.
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АКАДЕМИЯ
Н А У К :
ГОДЫ

и
СВЕРШЕНИЯ

Год
1942-й

Ещ е одна 
страница истории 
советской науки. 
Война.
«Все
для фронта!
Все
для победы !»—  
лозунг тыла 
и самая 
актуальная 
программа 
советской науки 
тех лет. 
Програм ма 
была выполнена. 
Тесное
сотрудничество
ученых,
конструкторов
и инженеров
позволило
резко  увеличить
скорость
этих самолетов.
У чены е  —

специалисты
в области
сверхвысоких
давлений
разработали
метод
упрочмения
артиллерийских
стволов,
что увеличило
срок служ бы
и дальнобойность
орудий.
Праздник
победы
«ад  фаш истской 
Г ерманией 
стал
праздником
советской
науки.
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^ ^ а м ы й  трудны й год  Великой Отечественной 
войны. Гитлеровские полчищ а —  у В олги и 
К авк аза . О ж есточенны е бои на фронте, с а 
моотверж енны й труд  в тылу. С первых ж е 
дней войны А кадем ия наук  —  в военном 
строю.

23 июня 1941 года собирается экстренное 
расш иренное заседание  П резидиум а АН С С С Р. 
П ервоочередная зад ач а  —  срочно пересмот
р еть тем атику  научных работ, подчинив ее 
нуж дам  ф ронта. В сентябре уж е разработан  
план работы  А кадем ии, в нем 200 научных 
тем , и к а ж д а я  — д л я  армии, для П обеды .

В апреле 1942 года А кадем ия наук со зда
ет комиссии д л я  бы строго и комплексного р е 
ш ения сам ы х важ н ы х проблем военного вре
мени. К омиссия по научно-техническим воен
но-морским вопросам  — председатель а к а д е 
мик А. Ф. И оф ф е, ученый секретарь 11. В. 
К урчатов. К омиссия по геолого-географиче- 
скому обслуж иванию  армии — председатель 
академ ик А. Е . Ф ерсм ан. В оеино-санитарная 
комиссия —  председатель академ ик Л . А. Ор- 
бели. Ещ е раньш е начала работу Комиссия 
по мобилизации ресурсов У рала, во згл ав л яв 
ш аяся президентом  АН С С С Р  В. J1. К ом а
ровым.

Многие сотрудники А кадем ии ушли в д ей 
ствую щ ую  армию . К оличество научных р аб о т
ников А кадем ии к середине войны ум еньш и
лось на 20 процентов. Н о и для  тех, кто ос
тал ся , часто местом работы  была передняя 
линия ф ронта. В осаж денном  С евастополе 
р аботала  группа А кадем ии наук по разм агни
чиванию  кораблей. Ею  руководил автор мето
да  защ иты  судов от м агнитны х мин будущ ий 
академ ик А. П . А лександров, затем  И . В. К у р 
чатов. Такие ж е группы под бом беж кам и и 
артобстрелам и работали  на Б алтике, на К ас 
пийском, Б аренцевом  и Северном м орях.

А кадемик П . Л . К апица создал  турбинную  
установку для  получения очень нуж ного воен
ной промыш ленности ж идкого  кислорода. 
М ощ ность установки —  до  2 тонн кислорода 
в час.

И сследования ученых А кадем ии наук п о 
могли в короткий срок с о зд ать  новейшее ору
ж ие и боеприпасы, найти в восточных р ай о 
нах страны  м есторож дения полезны х ископае
мых.

Учены е-металлургн приним али участие в 
разработке  способов скоростной плавхи м е
тал л а  и литья стали  вы сокого качества, что 
ср азу  ж е наш ло применение в танковой про
мышленности.

В первые ж е месяцы войны началась эв а к у 
ация А кадемии наук. 85 научных учреждений 
переехали на восток —  в С вердловск, К а 
зань, Таш кент, А лм а-А ту и другие города. 
Весной 1942 года в С вердловске состоялось 
очередное О бщ ее собрание А кадемии наук 
С С С Р. Вот, в сокращ енном виде, речь, кото
рую  произнес на нем ахадем ик А. Ф. Иоффе.

Академик
А. ®. Иоффе:
€ € Hayica — часть
жизни страны».

В одной беседе, которую  я имел с то вар и 
щем Ворош иловым, он охарактеризовал  сов
ременную  войну и как  войну лабораторий, 
исход которой зависит от  успехов и р езу л ьта
тов научных исследований. В английском 
еж енедельнике «Ненчер» настоящ ая м ировая 
война определяется как  война физики в отли
чие от войны 1914— 1918 гг., которую  часто 
назы вали  войной химии.

Д л я  успеш ного ведения войны необходимо 
в м аксимальной степени м обилизовать науку. 
В тех странах, где наука развивалась вне 
всякого плана, с момента начала войны или 
д а ж е  с момента, когда вы явились контуры 
ближ айш ей войны, явилось необходимым вв е 
сти в науку  целеустремленны й план. Н еобхо
дим о бы ло собрать ученых и д ать  им опре
деленны е задан и я . Это бы ло и в прош лую  
войну, но особенно резко  проявилось в н ас
тоящ ую . С этой целью  за  границей стали соз
д аваться  комитеты» имевш ие своей задачей 
использование всех научных и научно-техни
ческих сил страны  д л я  реш ения задач  оборо
ны и войны.

М ы в С оветском  Сою зе не заним аем ся воп
росами конкуренции м еж ду физикой и химией 
и вопросами выгод, которы е м ож ет получить 
та или иная организация.

У нас имеет место д р у ж н ая , объединенная 
работа  ученых всего С ою за. А кадем ия наук, в 
частности, м обилизует всех своих сочленов, с о 
трудников, больш ую  м ассу научных работни
ков внеакадем ических институтов на решение 
м ногообразны х задач , вы текаю щ их из потреб
ностей современной войны.

М ож но с уверенностью  сказать , что в деле 
научной и научно-технической работы  на обо
рону советская интеллигенция о к азал ась  на 
той высоте, какую  и мож но было ож и дать  в 
нашей стране. У нас не потребовалось со зда
ния каких-то  новых, наспех сконструирован
ных учреж дений, чтобы спланировать и мо
билизовать науку. О рганизация научной р а 
боты у  нас  давн о  уж е  ш ла по плановому 
руслу. В самом сущ естве передовой науки и 
передовых учреж дений Советского С ою за всег
да л еж и т  стремление к тому, чтобы принести 
наибольш ую  пользу, направить науку преж де 
всего на пользу своей Родине и вообщ е на 
пользу человечеству. П оэтом у советская наука 
давно  уж е имела выходы и в сторону про
мышленности и сельского хозяйства, и в сто
рону задач  обороны. П оэтом у по сравнению  
с тем, что имеет место за  границей, органи за
ция науки в С оветском  Союзе является  об
разцом , о  котором  ещ е приходится мечтать 
в наиболее передовы х странах.

Таким образом , в  смысле организации н а 
учной работы  Советский Сою з дал ек о  опере

дил другие культурны е страны , а это  с к а 
залось на том, что, к удивлению  многих н а 
ших не только врагов, но и друзей  за  грани
цей, техническая м ощ ь наш ей армии о к а за 
л ась  гораздо  выше и основные орудия вой
ны —  наш и танки, сам олеты  —  много лучш е, 
чем могли о них дум ать . Н аш и  средства во 
оруж ения находятся  на больш ей высоте, чем 
то, что представлялось высшим пределом во
енной техники в немецкой армии.

М ногие из наш их работ проводятся не в 
лаб ораториях , где раньш е мы сосредотачи
вали всю свою деятельность, а на заво дах , 
где осущ ествляю тся те или иные образцы  или 
применяю тся наши новые методы, которы е 
долж ны  помочь в обороне нашей страны , а 
иногда работа наш а проводится непосредст
венно в военных условиях.

Значительном у количеству научных сотруд
ников приходится проводить свою  работу, 
участвуя в боевой обстановке, подвергаясь 
всем ее опасностям .

О граничусь конкретными примерами из д е 
ятельности Л енинградского ф изико-техниче
ского института. Н ебольш ая группа работни
ков этого института осталась в Л енинграде. 
(И звестно, каковы  были условия ж изни в т е 
чение всей этой зимы.) Н есм отря на то, что 
они имели возм ож ность в любой день вы ле
теть оттуда , они оставались в Л енинграде, 
проводили и сейчас проводят там  н ап ряж ен 
ную, важ ную  и уж е давш ую  больш ие резуль
таты  работу.

Я не могу подробно рассказать о той по- 
нстине героической работе, которую  ведут 
многие из научных работников в условиях 
войны, но я лично был свидетелем  того, как 
целая группа сотрудников в течение трех не
дель не вы ходила из лаборатории, работая  
там  день и ночь. И ногда, сваливш ись, лю ди 
спали тут ж е, на столах, но за  три недели 
закончили громадную  работу так , что она 
могла быть направлена на испы тания. Я ви
дел, как  работали у  нас в К азани  при 
40—45° мороза на открытом воздухе с прибо
рами, к которым прилипали руки, сдиралась 
кож а, но тем не менее ни один из сотруд
ников не отставал , а проводил работу до кон 
ца. Таковы  методы и темпы работы  советских 
ф изиков в условиях войны. Конечно, так  р а 
ботали н? только физики. Эти ф акты  х ар ак 
теризую т тот исклю чительный патриотический 
подъем , то  глубокое сознание своего долга 
перед родиной, сознание громадной важ ности 
происходящ ей сейчас войны, которы ми про
никнута вся наш а интеллигенция, весь наш  
народ.

П ерейду к характеристике тех задач , ко то 
рые война вы двигает перед современной фи
зикой. Я долж ен  предупредить, что здесь, к 
сож алению , я не смогу коснуться наиболее 
важ ны х и интересных сторон этого дела, по
тому что, естественно, чем важ нее, чем увле
кательнее, новее, интереснее дан н ая  военная 
тем а, тем меньше она подлеж ит оглаш ению .

«С лово —  серебро, молчание —  золото», —  
гласит русская пословица. Мне доступна сей
час только серебряная сторона этого дела, 
но за  ней имею тся золотые россыпи.

К аковы  ж е  наш и задачи?  П ож алуй , наи
больш ее количество их вы двигает новейший 
и самы й эффективный вид вооруж ения — 
ави ац ия. В сякому понятно, что в современной 
авиации, которая в соревновании воюющих 
стран  требует все больших и больш их ско 
ростей, все больш их и больш их высот, во п 
росы аэродинам ики, обтекания воздухом  с а 
м олета, возм ож ного уменьш ения всех сопро
тивлений играю т первостепенную  роль. П о 
этом у вопросы аэродинам ики в современной 
авиации требую т сам ы х тонких и глубоких 
исследований.

О чень больш ое значение во всей реальной 
технике авиации имеет оптика. Чтобы  м ож но 
бы ло с сам олета наблю дать предметы , н ах о 
дящ иеся на зем ле, необходимо использовать 
до  крайних пределов все возм ож ности виде
ния, возм ож ности ф отограф ирования. Н еоб
ходим о изучить все тонкости прохож дения 
света через атм осферу, прозрачность этой а т 
мосферы, прохож дение через всевозм ож ны е 
туманы , ды мки, которы е встречаю тся в тех 
или иных случаях.

Чтобы  сделать данный объект невидимым 
с сам олета, применяется м аскировка. Д ан-
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ному предмету придается такой вид, чтобы 
сверху, с самолета нельзя было его видеть. 
Ш ироко применяется наблю дение не только 
в видимом свете, при котором все зам аски
ровано, по и в инфракрасных лучах, и фото-

___________ графирование предметов инфракрасными лу-
— чами. В этих лучах многое, что сливается 

а к а д е м и я  с  Ф01ЮМ Для глаза, становится рельефно вид- 
н а у к : но. Разум еется, приходится соответственно 
годы применять результаты  научных исследований 

с в е р ш е н и я  д ';|я подлинной маскировки.
Это соревнование средств нападения и з а 

щиты все время развивается и соверш енству
ет технику. Всем такж е понятны вопросы 
затемнения — одного из частных приемов 
маскировки. Затемнение, обеспечивающее во з
мож ность движ ения и работы в затемненном 
городе, ставит очень сложные оптические з а 
дачи. Необходимо, например, ночью работать 
на заводе; вместе с тем нужно, чтобы ни 
днем, ни ночью этот завод не был виден, а 
для этого он долж ен быть затемнен...

Ф изика оказалась полезной во время вой
ны, но и в то ж е время война и подготовка 
к войне ставят  новые задачи, а следователь
но, влияю т на развитие физики. Ф изика не 
только дает много военной технике, но и очень 
многое от нее получает.

Постоянное соревнование методов н ападе
ния и приемов защиты всегда ставит двусто
ронние задачи и требует целого ряда новых 
решений.

В настоящ ую  войну мы вступили при таких 
условиях, когда в авиации нападение было 
гораздо сильнее, чем защ ита, и поэтому осо
бенно важ ной оказалась работа по борьбе 
с налетами: возмож но более далекое обн а
руж ение самолетов, более точное определение 
сам олета, уточнение зенитной стрельбы, 
изыскание новых методов борьбы с сам оле
тами.

Если сравнить те разруш ительные эффекты, 
которые давали  налеты на города Англии в 
начале войны, с теми эффектами, которых 
гитлеровцам величайшим напряжением удается 
достигнуть при бомбардировке Москвы и 
Л енинграда, то совершенно ясно можно ви
деть, как сильно в нашем Союзе развиваю тся 
методы защ иты от воздуш ного нападения и 
как малоэффективны немецкие налеты теперь 
по сравнению с налетами на неподготовлен
ную к ним в то время Англию.

Очень полезным для всех нас, физиков, 
является знакомство с производственной сто
роной и с условиями массового производства. 
М ногие физики, имевшие чисто лабораторный, 
теоретический опыт, сейчас овладеваю т кон
струкциями, знаю т заводы  и условия произ
водства, знаком ятся с технологией, начинают 
более правильно оценивать экономический 
фактор, значение удешевления, упрощения 
методов производства. Эти новые черты в а ж 
ны не только сейчас, но и для всего дальней
шего развития нашей науки, когда придется 
реш ать задачи мирного строительства и новой 
техники, повышения продукции сельского хо 
зяйства и т. д.

Если такая  страна, как ф аш истская Гер
мания, сталкивается в решающей схватке с 
самой передовой страной, со страной, в ко
торой наука является существенной частью 
жизни страны, то результат неизбежен — 
мракобесие долж но исчезнуть.

К просчету Гитлера на молниеносную вой
ну, на создание национальной розни меж ду 
различными народами нашей многонациональ
ной Родины, розни, исчезнувшей при С овет
ской власти, к просчету на нашу техническую 
отсталость и слабость, ко всем этим просче
там  прибавился еще один, весьма важный, 
который ф аш истская Германия не учла и по 
самой сущности своей не могла учесть, — 
это громадное значение науки в нашей стр а 
не, невозмож ность оторвать технику, и воен
ную технику в особенности, от нашей пере
довой науки.

Чем дальш е идет война, тем не только с л а 
бее становится германская армия и сильнее 
наша армия, но тем больше обнаруж ивается 
перевес в технике наших вооруженных сил 
над германской военной машиной.
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Год
1957-й

Комментарий
70-х годов

I
Лучш ий сегодняшний комментарий к 

этим трудным годам — наша память.
Имена ученых, погибших в боях с 

фашизмом, выбиты золотом на мемо
риальных досках научно-исследователь
ских институтов, им воздвигнуты п а 
мятники

К работам , которые упомянул а к а 
демик А. Ф. Иоффе, мож но сегодня 
прибавить сотни и сотни других, ко 
торые он назвал «золотыми россыпя
ми». Тут и разработка парам етров кру
тизны нарезки орудийных стволов, и 
тралы для акустических мин, и новые 
сплавы для изготовления авиационных 
и танковы х моторов, и приборы для 
автоматической дозировки пороха в 
производстве боеприпасов, и методика 
расчетов наплавных сооружений. М ате
матики разработали теорию ф латтера, 
что обеспечило надеж ную  защ иту ско
ростных самолетов от вибрации, иссле
довали причины разброса снарядов у 
«Катюш», сделали расчеты корпусов 
снарядов и мин.

Вскоре после войны президент АН 
С С С Р С. И. Вавилов писал: «История 
советской науки не долж на забы ть тех 
ленинградских ученых, которые более 
двух лет под бомбами самолетов, под 
артиллерийским обстрелом, в условиях •? 
голода, холода и невиданных лишений 
продолж али свою научную работу, чи
тали лекции, работали в госпиталях, | 
писали книги. Последние силы отдали 
они на помощь бойцам, оборонявш им 
родной город. Физики ремонтировали 
артиллерийские дальномеры, помогали 
маскировать город и суда Балтийского 
флота, решали новые задачи, возникав
шие в связи с необходимостью наладить 
связь с «Больш ой землей» по льду Л а 
дож ского озера; ботаники помогали д о 
бы вать витамины из растений для  спа
сения от цинги; медики изыскивали но
вые способы борьбы с дистрофией 
(истощ ением)».

Сегодняшнее развитие советской 
атомной энергетики берет истоки 
в работах, начаты х во время вой
ны. Сегодняшние достижения в иссле
довании космического пространства с в я 
заны кровным родством с успехами 
военной реактивной техники тех времен.
11мена выдающихся ученых, сам оот
верженно работавш их во имя Победы, 
носят сегодня известные всему миру 
научно-исследовательские институты.

Лучш ий сегодняшний комментарий к 
деятельности Академии наук тех труд 
ных лет — наш а память, сегодняшние 
успехи отечественной науки, науки стра-

«Спутник»,
«Г агарин»,
«Восток»,
«Союз» — 
русские слова, 
вош едш ие 
в языки 
всех народов 
мира.
Начало 
космической 
эры накрепко 
связано
с достижениями
советской
науки.
П рограм м а
космических
исследований
сегодня
ш ирока
и многогранна.
А началась 
она с запуска 
первого 
искусственного 
спутника Зем ли 
всего
17 лет назад.
З атем  — 
новые 
и новы е 
старты.
Вот так 
готовятся
в косм ические рейсы
соврем енны е
«Союзы».



шш

к■ к а ж д ы й  послевоенный год приносил со
ветской науке большие успехи. На самы е пе
редовые рубеж и вышла отечественная физика. 
Уж е в 1954 году произош ло событие, за ст а 
вивш ее ученых всего мира признать высокий 
уровень советских исследований, п о к азав 
шее всем гуманистическую природу науки при 
социализме.

27 июня 1954 года в С С С Р д ала  ток пер
вая  в мире атом ная электростанция, а через 
несколько месяцев газеты  всего мира напе
чатали сообщение ТАСС:

«...Советское П равительство, признавая 
большое значение использования атомной 
энергии в мирных целях и стрем ясь содейст
вовать развитию  м еж дународного сотрудни
чества в этой области, готово передать соот
ветствующий научно-технический опыт, на
копленный в Советском Союзе.

С этой целью Советское П равительство го
тово представить созываемой в 1955 году по 
решению IX сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН М еж дународной конференции по воп
росам мирного использования атомной энер
гии доклад  о первой промышленной атомной 
электростанции в С С С Р и ее работе».

В том же, 1954 году при Астрономическом 
совете АН С С С Р создается м еж дуведом ствен
ная комиссии. Н азвание ее в то время к а з а 
лось словно взятым из научно-фантастическо- 
го романа —  Комиссия по координации и 
контролю научно-технических работ в области 
организации и осущ ествления м еж планетных 
сообщений.

П ройдет три года, наступит год 1957-й, и 
ош еломленная планета будет читать и пере
читы вать новое сообщение ТАСС:

«В течение ряда лет в Советском Союзе ве 
дутся научно-исследовательские и опытно-кон
структорские работы по созданию  искусствен
ных спутников Земли...

В результате большой, напряж енной работы 
научно-исследовательских институтов и кон
структорских бюро создан первый в мире ис
кусственный спутник Зем ли. 4 октября 1957 
года в С С С Р произведен успешный запуск 
первого спутника. По предварительным д ан 
ным, ракета-носитель сообщила спутнику не
обходимую  орбитальную  скорость около 
8000 метров в секунду. В настоящ ее время 
спутник описы вает эллиптические траектории 
вокруг Земли, и его полет можно наблю дать 
в лучах восходящ его и заходящ его Солнца 
при помощи простейших оптических инстру
ментов (биноклей, подзорных труб и т. п .)» .

В те дни газета «П равда» писала:
«П уть к сегодняш ним достиж ениям в нашей 

науке и технике начинается 7 ноября 1917 
года. И когда Ленин в России, едва освещ ен
ной керосиновой лампой, разрабаты вал  план 
электрификации, план Г О Э Л РО , тогда уж е 
были посеяны семена нынешних наших побед.
И когда в лютые морозы бетонщики Волхов- 
строя сооруж али плотину первой нашей гид
роэлектростанции, тогда огромным н ап р яж е
нием воли и всех наших сил мы создавали 
индустриальные центры».

Пройдет совсем немного времени, и день 
4 октября 1957 года станут назы вать началом 
космической эры. В 1958 году на Общем со
брании Академии наук С С С Р академ иком  
будет избран крупнейший советский ученый- 
механик, конструктор ракетно-космических 
систем С. П. Королев.

Общ ее собрание Академии наук, подведш ее 
итоги 1956 года и определивш ее задачи на 
1957 год, проходило до октября, и потому речь 
шла о проблемах, не связанны х с космосом. Но 
атм осф ера этого собрания, вопросы, о б су ж д ав
шиеся на нем, очень характерны  для того 
года, ставш его началом космической эры. Это 
можно почувствовать по вы держ кам  из д о к л а 
да президента АН С С С Р А. Н. Н есмеянова,
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АКАДЕМИЯ
Н А У К :
ГОДЫ

И
С ВЕРШ ЕН И Я

Академик

А. Н. Несмеянов:

«Усиливать

сильное».

XX съ езд  поставил задачу  чрезвычайной 
важ ности для  науки ■— усиление теоретиче
ских исследований во всех ее областях  и уси
ление ее связи  с производством. Л иш ь при 
поверхностном взгляде каж ется , что это две 
разны е или д а ж е  противоречивые задачи. Н а 
деле только высокий уровень и ш ирокий р а з 
м ах ^  теоретической научной работы  могут 
обеспечить общ ий подъем фронта науки и д ать  
для  производства максимальны й экономиче
ский эф фект, способный револю ционизировать 
производство. Д л я  того чтобы серьезно с т а 
вить себе такие больш ие задачи, наука д о л ж 
на досконально зн ать  сущ ествую щ ее произ
водство, тенденции его  развития, экономику. 
Э тот всемерный подъем  уровня науки, усиле
ние теоретической науки долж ны  бы ть тем 
критерием, который нам в первую очередь 
следует прилагать при анализе успехов и про
белов в наш ей науке, при определении пути 
будущ его...

З а  последнюю четверть века физические 
исследования, развивавш иеся в быстро н а р а 
стаю щ ем  темпе, привели к поразительны м по 
своем у значению  результатам . Ф изика далеко  
вы двинулась вперед среди других отраслей 
естествознания и самым ощ утимым образом  
вторглась в ж изнь современного общ ества. 
Д ости ж ения атом ной и ядерной физики стали 
одним из сам ы х важ ны х ф акторов, о пределя
ю щ их- дальнейш ие перспективы технического 
прогресса, и так ж е  ф актором, серьезно вл и я
ющим на м еж дународную  обстановку.

Г лавны м направлением развития физики 
на протяж ении последних лет продолж ало о с 
таваться  изучение проблем, связанны х с при
родой ядерны х сил и свойствами элем ентар
ных частиц. К аж ды й год приносит в этой о б 
ласти  откры тия первостепенного значения. 
С реди результатов сам ого последнего времени 
достаточно н азв ать  открытие античастиц — 
антипротона и .антинейтрона.

И зучение структуры  атом ны х ядер, иссле
дование их энергетических состояний и р а з
личных процессов взаим одействия быстрых 
частиц с атомны ми ядрам и так ж е  очень ш и
роко развивались в течение последних лет. 
Д л я  характеристики успехов, достигнутых в 
этой области , достаточно указать, что ф изи
кам  при активном  участии радиохимиков у д а 
л о сь  далеко  продвинуть границу Периодической 
системы М енделеева, синтезировав р яд  новых 
сверхтяж елы х  элементов.

П о  сущ еству, за  последние годы разработка 
и сооруж ение больш их ускорителей превра
тились в новую  отрасль техники, которая 
представляет собой инженерное воплощ ение 
новейш их физических принципов ускорения 
частиц. Э та область техники предназначена 
для  обеспечения нуж д самого физического

исследования. Н ар яд у  с этим буквально на 
наших глазах  возникли новые разделы  техни
ки, в которых последние результаты  физиче
ских исследований находят непосредственно 
промышленное использование. Н аибольш ее 
значение среди этих новых направлений имеет 
атом ная энергетика, даю щ ая на тысячелетия 
вперед решение основной проблемы использо
вания энергетических ресурсов Земли.

Вместе с  тем для  настоящ его времени х а 
рактерно ш ирокое проникновение физических 
идей, методов и конкретны х результатов в 
другие области науки, бы строе развитие но
вых пограничных научных направлений, с в я 
зы ваю щ их ф изику с астрономией, химией, 
биологией, геологией.

Академия наук будет и впредь прилагать 
все силы, чтобы обеспечить м атериально тех 
ническое оснащ ение физической науки, р а з 
витие разны х ветвей физики в р я д е  промыш 
ленных центров, в первую  очередь в Л ен ин
граде, С вердловске, Н овосибирске. К расно
ярске, Горьком, столицах сою зных республик. 
Близкое окончание сооруж ения 10-миллиард
ного ускорителя д аст  ядерной физике новое 
мощное оруж ие проникновения в глубь м икро
мира. Н амечено строительство новых ускори
телей и атомных реакторов в ряде городов.

А кадемия наук С С С Р — ассоциация науч
ных учреждений, и ее институты долж ны  р а 
ботать как комплекс, а не как конгломерат, 
реш ать научные задачи  многосторонне и осу
щ ествлять ту плодотворную  функцию взаим о
проникновения идей и методов науки, а такж е 
создания и роста пограничных областей, о  ко
торой я уж е м ногократно говорил.

Комплексность Академии находит в ы р аж е
ние и в создании таких центральны х учреж 
дений научного обслуж ивания, как  Институт 
научной и технической информации, как  В ы 
числительный центр. По этому пути, обеспе
чиваю щ ему резкое повышение производитель
ности труда ученых, нам нуж но идти и 
дальш е.

В о-вторых, — и это то ж е  не новая мысль — 
А кадем ия долж на в значительной степени 
взять  на свои плечи работу по научному з а 
делу. Она долж на устремить свое внимание 
на разработку  принципиально нового в н ау 
ке, ее наиболее обещ аю щ их для  практики 
областей и делать это систематически.

В-третьих, А кадем ия больш ую  часть своих 
сил долж на сосредоточить на тех участках 
фронта науки, которые являю тся не ты ловы 
ми, а характерны м и передовыми позициями 
науки середины XX века.

Усиливать в науке надо в первую очередь 
сильное.

Д в а  критерия долж ны  быть применены к 
оценке успехов наук. Первый критерий — 
практический результат научной деятельности. 
Э тот важ нейш ий критерий поневоле ретро
спективен, ибо реальный практический резуль
тат  крупных научных открытий запазды вает, 
и иногда на многие годы. Д л я  этого много 
причин, и, помимо бю рократизм а и волокиты, 
первая из них та , что чем новее и оригиналь
нее открытие, тем часто больш их кап итало
вложений оно требует для  своей реализации. 
Второй критерий оценки —  перспективный. 
Это критерий новизны и общ ности результата, 
оценка с  чисто научных позиций. Ш ирокий и 
новый научный результат всегда практичен; 
если д а ж е  такой результат не будет непосред
ственно использован в практике, его значение 
проявится в прогрессе самой науки и затем  
отраж енно, многократно — ' в практике. П р е 
красную  иллю страцию  этому даю т исследова
ния советских м атем атиков.

Н аука  всеми корнями сидит в практике. Ее 
плоды  принадлеж ат практике. Н о связь науки 
с практикой не долж на бы ть близорукой. 
Ч асто результаты  абстрактной науки именно 
бл аго д ар я  своей общ ности практичнее, чем 
результаты  конкретной частной дисциплины. 
О рел в поисках добычи сначала поднимается 
в высоту, чтобы иметь больш ий кругозор — 
вот о браз абстрактной науки. Зам ечу все же, 
что этот орел, чтобы не оставаться  без до 
бычи, со своей высоты долж ен  смотреть на 
зем лю . Я думаю , что А кадем ия до л ж н а  в 
первую  очередь заботиться о  развитии такой 
науки, которая способна д ать  наиболее ш и 
рокий, общий, а тем самым и наиболее п р ак 
тичный результат.

Комментарий 
70-х годов

Сегодня сообщ ения о запуске новых 
спутников заним аю т весьма скромное 
место — всего несколько строк в газе 
те. Количество спутников серии «К ос
мос» уж е пошло на седьмую  сотню. 
Н ачались увлекательны е, полные инте
реснейших открытий будни космической 
эры.

Ш турм космоса, начатый советской 
наукой в 1957 году, продолж ается. 
Путь, пройденный за это время, не и з
мерить ни годами, ни м иллиардам и к и 
лометров, которые оставили за  кормой 
советские космические корабли. В клад 
советских ученых в изучение Вселенной 
общ епризнан, прогресс исследований 
громаден — от первого спутника до 
современных лабораторий на орбитах.

О  прогрессе советских космических 
исследований говорит расш ирение з а 
дач, которые реш аю т теперь космиче
ские корабли. Они уж е не р аз  прошли 
по трассе З ем ля—Л у н а —Зем ля, до ста 
вив ученым лунный грунт. Д в а  р аб о тя 
ги-лунохода вспахали лунную  целину и 
передали на Зем лю  богатейш ую  инф ор
мацию. С оветские космические л аб о р а 
тории уж е не раз загляд ы вали  в тай 
ны М арса и Венеры. М ного открытий 
сделали экипаж и пилотируемых кораб
лей «Союз», наследники первого космо
навта Зем ли Ю рия Гагарина.

О  м асш табности советских космиче
ских исследований, об истории отече
ственной космической науки, начавш ей
ся всего 17 лет  н азад , даю т представ
ления современные наш и космические 
дела и заботы . И потому мы решили 
прокомментировать собы тия 1957 года 
рассказом  о первых результатах  поле
тов наш их очередных «М арсов» и 
«Венер», об их работе и откры тиях на 
дальних трассах.

И так, вернемся из года первого ис
кусственного спутника в год нынеш
ний.

Я
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Космос:
научные
будни

М аленькая планета Зем ля  усиленно про
д о л ж ает  свое продвиж ение в космос. Л ю дей 
перестала удивлять ставш ая близкой Л уна, 
и посланцы человека устремились дальш е — 
к Венере и М арсу, навестили Ю питер и М ер
курий, приготовились к первому рывку за 
пределы владений нашей центральной звезды . 
Зем ля  знаком ится со своими соседями. По 
порядку: сначала с ближ айш ими, затем  с 
более удаленны ми. Л иш ь первые тропы про
клады ваю тся пока к окраинам  Солнечной 
системы, а к М арсу и Венере мы пригляды 
ваемся все пристальней.

...Когда пры гать труднее — днем или 
ночью? Н аивность вопроса очевидна д аж е  то 
му, кто ни разу  не видел над  собой купола 
параш ю та. А вот дневной «прыжок» спускае
мого аппарата  советской станции «Венера-8» 
по ряду  причин оказал ся  значительно сло ж 
нее соверш енной до этого посадки на ночную 
сторону далекой  планеты. О днако переданные 
аппаратом  сведения сторицей оправдали  пре
одоленные его создателям и трудности.

П робиваю тся ли солнечные лучи сквозь 
окуты ваю щ ее Венеру облачное покры вало? 
Установленный на спускаемом аппарате ф о
тометр определенно и недвусмысленно о тве
тил на этот вопрос. Д а , из-за облаков осве
щ енность поверхности планеты невелика, но 
днем света вполне достаточно, чтобы мож но 
было отличить его от ночи. «Солнечный» пол
день на Венере долж ен очень напоминать п ас
мурный день на Зем ле. Значит, когда-нибудь 
мы увидим телевизионный репортаж  и с В е
неры...

Восьмая тезка планеты  рассказала  о вы
соте и толщ ине ее облачного слоя. Интерес 
к составу облаков на Венере не случаен. Тем 
пература и давление в этой зоне атмосферы  
близки к нормальным земным, а следователь
но, по мнению некоторы х ученых, там  вполне 
могли бы сущ ествовать какие-то  простейшие 
ж ивые формы.

О днако  последние исследования неож и дан
но показали, что скорее всего облачный слой 
Венеры состоит в основном из мельчайш их 
кристалликов... серной кислоты. Естественно, 
что представить себе сущ ествование ж изни в 
такой агрессивной среде довольно трудно. Н е
которые исследователи полагали, что в состав 
облаков входят и соединения, содерж ащ ие 
ам м иак. «Венере-8» было поручено проверить 
эту гипотезу. Она подтвердилась!

С оветская м еж планетная станция определи
ла и состав поверхности Венеры. С оздается 
впечатление, что коллекции земных минералов 
могут д ать  неплохое представление о  боль
шинстве инопланетных пород. Вспомните б а 
зальты  и анортозиты  лунны х «морей» и м а
териков, очень похож ие на наш и, земные; 
марсианский лимонит, в просторечии именуе
мый бурым ж елезняком ; а теперь вот и ве- 
нерианскне граниты.

А в середине м арта на газетны х полосах 
почетное место заняли м арсианские кратеры. 
В это время четверка советских «М арсов» 
достигла окрестности красной планеты.

«В телескоп виден был темно-синий круг 
и плававш ая в нем м аленькая круглая п л а 
нета. О на казал ась  таком крохотной, блестя
щей, с едва заметны ми поперечными полоса
ми, со слегка неправильной окруж ностью . Она 
была так  м ала, т ак  серебристо-тепла, эта  бу
лавочная головка света» (Г . Д ж . Уэллс, 
«Борьба м иров»). Ночь, тиш ина, звездочет, 
бодрствую щ ий у своего инструм ента. С коль
ко таких описаний встречаем  мы в старых 
книгах. Только так  человек мог когда-то 
приблизиться к влекущ им его  небесным телам.

А сейчас окна зал а , нет, не телевизионные, 
огромные настоящ ие окна залиты  ослепи
тельным светом весенного утра. В негромкий 
гул голосов вплетаю тся сигналы  автомаш ин, 
птичий щебет, стук ж елеза  о  камень. Вместо

ром антики одиноких ночных бдений — с л о ж 
ная работа больш ого коллектива. А цель все 
та же.

Управляю щ ий м еж планетной станцией видит 
М арс ее «глазам и». П озади  — миллионы ки
лом етров. Не «булавочная головка» —  свет
лый диск целиком заполняет чувствительное 
поле датчика и все растет, растет, заслон яя  
собой бесконечные звезды . П ланета н ад в и га 
ется, и вот уж е впереди нет ничего, кроме 
морщинистой красноватой испещренной к р а 
терам и тверди. Н а ее фоне сниж аю щ ийся 
спускаемы й ап п арат  вы глядит крохотной, едва 
различимой точкой. П оследние минуты, по
следние километры . Принимай гостя, М арс!

Это произош ло 12 м арта. В этот день спус
каемый ап п арат  станции «М арс 6» соверш ил 
посадку на поверхность М арса. С ни ж аясь на 
параш ю те, ап п арат  впервые в истории иссле
дования планеты  «прощ упал» ее атм осф еру 
изнутри. К тому времени «М арс-5», ставш ий 
месяц н азад  очередным, четвертым по счету 
искусственным спутником планеты , заверш ал  
вокруг нее уж е третий десяток оборотов. П е
реданны е им и его «коллегой» — станцией 
«М арс-4» ф отограф ии ю ж ного полуш ария 
М арса уж е л еж али  на столах научных л аб о 
раторий, а ленты с записью  остальной инф ор
мации о планете обрабаты вались или еще 
ж дали  расш ифровки.

Н екоторы е из ученых выступили в печати 
с ■ сообщ ениями о предварительны х р езу л ьта
тах полета. П еред вами — наши «заочные» 
интервью  с ними.

П очем у после недавнего  полета д в у х  совет
ских  и ам ериканских спутников М арса вновь  
понадобилось посылать к нем у космические  
аппараты?

А кадемик Р. 3. С агдеев, директор Институ
та космических исследований АН С ССР:

— Полеты к М арсу ряда  советских и ам е
риканских космических аппаратов  уж е вы я
вили многие важ ны е характеристики как  с а 
мой планеты , так  и окруж аю щ ей ее косм и
ческой среды. Этот этап исследований вы дви
нул новые задачи  по дальнейш ем у изучению 
рельеф а, характер  которого непосредственно 
связан  с геологической активностью  п ланеты ' 
и процессами, происходящ ими на ее поверх
ности. П о-преж нем у очень актуален вопрос о 
содерж ании воды в атм осф ере н на поверх
ности М арса. Д о  сих пор остается загадкой , 
чем определяю тся различия в отраж ательной 
способности так  назы ваем ы х марсианских м о
рей и м атериков и сезонные изменения в этих 
различиях. Не менее важ ны  эксперименты в 
околопланетном пространстве.

Что представляют собой новы е межпланет
ные станции серии «М арс»?

К онструктор:
— Внешне все станции похож и друг на 

дру га . У них одна и та ж е униф ицирован
ная перелетная ступень, которая вы полняет 
роль космического лайнера на марсианской 
трассе, но разны е пассаж иры . В одном слу
чае — это спускаемы й аппарат, а в другом  — 
его место заним ает комплекс научных прибо
ров для  исследований с орбиты спутника М ар 
са. П р авда , в первом случае на борту косм и
ческих лайнеров разм ещ ается дополнитель
ная ап п аратура  для изучения м еж планетного 
пространства. _________________________________

Что это за аппаратура?

Д октор  физико-математических наук, с тар 
ший научный сотрудник Института космиче
ских исследований АН С СС Р О. Вайсберг:

— На борту м еж планетных станций «М арс- 
6» и «М арс-7» осущ ествляю тся эксперименты, 
подготовленные совместно учеными С С С Р и 
Франции. Один из них — «Ж емо-Т» — пред
назначен дл я  исследования солнечного ветра — 
потока заряж енны х частиц, летящ их от С олн
ца. Д л я  этого наши французские коллеги 
разработали  специальный прибор (в Ц ентре 
по исследованию  космических излучений в Т у 
лузе, отсюда буква «Т» в названии). Э кспе
римент «Ж емо-Т» продолж ает советско-ф ран
цузский эксперимент «Калипсо», который был 
выполнен на спутнике «Прогноз-2», запущ ен
ном в июне 1972 года. Чрезвы чайно важ но 
то, что исследования свойств межпланетной

среды проводились одновременно на несколь
ких аппаратах.

Советские измерения на станциях «М арс-4» 
и «М арс-5» и французские иа станциях 
«М арс-6» и «М арс-7» позволяю т ученым со
поставить работу аппаратуры  в условиях кос
мического полета.

На фотографиях, снятых в  1972 го д у  «М а - 
ринером-9», а  сейчас —  «М арсом-5», отчет
ли во  видны  «русла  вы сохш их рек». К акие но 
вые сведения о воде  на М арсе принес пос
ледний  космический эксперимент?

Профессор В. М ороз, заведую щ ий отделом  
планет и Л уны  Института космических иссле
дований АН СССР:

— Зам етим , что ж идкая вода не мож ет 
сущ ествовать на М арсе, она долж н а вски
пать и испаряться —  слиш ком м ало д а в л е 
ние. С одерж ание воды в атм осф ере принято 
измерять, пользуясь очень наглядны м  пред
ставлением, —  толщ иной слоя ж идкой воды, 
который получится, если сконденсировать а т 
мосферный водяной пар. Н а Зем ле средняя 
толщ ина такого слоя около одного сантим ет
ра. На М арсе — несколько тысячных долей 
сантим етра.

Академик Р. 3 . Сагдеев:
— Ф отометр, чувствительный к линиям по

глощ ения водяного пара, показал, что в не
которых областях М арса его содерж ание в 
атмосфере достигает, по предварительной 
оценке, 60 микрон осаж денной воды. Это в 
несколько раз превыш ает максим альны е коли
чества водяного пара, обнаруж енны е в 1972 
году аналогичным прибором станции «М арс-3». 
Значительны е колебания влаж ности атм осф е
ры вдоль трассы полета (по крайней мере 
в 5 раз) могут сви детельствовать о р азл и ч
ной скорости выделения воды из недр в р а з 
ных районах планеты.

А чем можно объяснить р а зни ц у  в  по ка за 
н и я х  «М арса-3» и «М арса-5»?

К. К ондратьев, член-корреспондент АН 
СССР:

■ — В озм ож но, что крайняя сухость м арси 
анской атмосферы , обнаруж енная м еж планет
ными станциями в 1972 году, обусловлена 
большим «захватом » водяного пара северной 
полярной ш апкой, достигш ей более южных 
ш ирот, чем это наблю далось ранее. Н е и с 
ключено и влияние интенсивной пыльной бу
ри, которое могло проявиться в адсорбции 
водяного пара на пылевых частицах и после
дую щ ем удалении водяного пара из атм ос
феры при оседании частиц на поверхности.

Сейчас усиленно  обсуждается недавно  во з 
никш ая гипотеза о цикличности эволю ции  
М арса. П риверж енцы этой точки зрения  счи
тают, что климат на планете меняется р е гу 
ляр н о  через каж дые несколько м и лли о но в  или  
даже сот тысяч лет. Поэтому М арс сравни
тельно «недавно» мог иметь на поверхности  
вод у  и атмосферу, б ли зк ую  по плотности к  
земной. Что можно сказать по этому поводу?

П рофессор В. М ороз:
— Т акая  гипотеза, крайне невероятная с 

первого взгляда, в последние годы приобре
ла серьезных сторонников. Почему?. Во-пер
вых, на М арсе обнаруж ены  следы  водной эр о 
зии — сухие речные русла. Во вторы х, есть 
подозрение, что 99 процентов марсианской 
атмосферы  зам орож ено в полярны х ш апках, 
которы е состоят из конденсированной угле
кислоты («сухой лед») и воды (обычный 
л ед ). Чтобы убедиться в последнем, важ но  
доказать , что в целом газовы деление из м ар 
сианской коры идет с такой ж е скоростью, 
как и на Зем ле.

И звестно, что не менее половины атм осф е
ры М арса составляет углекислый газ. Н а и 
более серьезным претендентом на второе по 
количеству место мож но считать аргон. Если 
скорость выделения аргона из марсианской 
коры такая  же, как  на Зем ле, то  его содер
ж ание в атм осфере красной планеты м ож ет 
составлять несколько десятков процентов.

Бы ли ли  сделана попытка проверить это 
предполож ение?

П рофессор В. М ороз:
— Н а спускаемом аппарате «М арса-6» в 

числе других был установлен прибор дл я  из-
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мерения химического состава атмосферы . Этот 
прибор был разработан  в Институте косми
ческих исследований АН С С С Р под руковод
ством доктора физико-математических наук 
В. И стомина. А нализ телеметрической инфор- 
мации, полученной при измерениях в атмос- 
фере М арса, показал, что она содерж ит не- 

косм ос: сколько десятков процентов какого-то инерт- 
НАбудни ного г а за - Н аиболее вероятно, что это а р 

гон. Таким образом, первые в мире прямые 
измерения состава атмосферы М арса дали о т 
вет на важнейш ий вопрос, касаю щ ийся всей 
истории планеты.

Хотя, как теперь достоверно известно, у сло 
вия  на М арсе не  очень подходящ и д ля  во з
никновения  и развития на нем ж изни, все же 
такая возможность не исключается. Одной из 
гла вны х  <гкосмических» опасностей, угрож аю 
щ их живым организмам, является ультрафио
летовое излучение  Солнца. Зем ную  биосферу  
спасает от него озон, небольш ие количества 
которого имеются в  атмосфере наш ей плане
ты. На М арсе связанны й озон найден в  сос
таве п олярны х шапок. П роводились ли  поиски  
этого газа в  атмосфере?

П рофессор В. М ороз:
— Д а , специальный фотометр, р азраб отан 

ный в нашем институте под руководством
В. Краснопольского и установленный на 
«Марсе-5», показал  присутствие следов озона 
и в атмосфере.

К акое значение имеет последнее уточнение 
состава м арсианской атмосферы д ля  развития 
сравнительной планетологии?

Д октор физико-математических наук Г. Го
лицын:

— Изучение М арса и его атмосферы имеет 
больш ое значение для познания эволюции н а 
шей планетной системы. Например, исследова
ние марсианского озона важ но для познания 
слож ны х процессов в земной атмосфере. Озон 
чрезвычайно чувствителен к атмосферным 
примесям. Все больше и больше специалистов 
разделяю т опасения, что возрастаю щ ее з а 
грязнение нашей атмосферы мож ет в конце 
концов привести к разрушению  слоя озона, 
защ ищ аю щ его Землю .

К ислород земной атмосферы имеет биоло
гическое происхождение, и если бы не рас
тения, то за  10 000 лет он весь ушел бы на 
окисление горных пород. В первичной атм ос
фере Зем ли не было значительных количеств 
м олекулярного кислорода. П оэтому вопрос о 
сущ ествовании озона в первичной атмосфере, 
как  это наблю дается на М арсе, представляет 
большой интерес для понимания процессов 
возникновения ж изни на Земле. Так проблемы 
изучения атмосферы  М арса непосредственно 
перекликаю тся с нашими земными заботам и.

И зм ерения магнитного поля  М арса его 
искусственными спутниками дали полож и
тельный результат.

Итак, поле есть. А о чем это говорит? З а 
чем вообщ е астрофизики изучают магнитные 
п о ля  планет?

К андидат физико-математических наук 
Ш. Д олгинов, руководитель магнитных изме
рений, проводимых последней группой «М ар
сов»; Институт земного магнетизма и рас
пространения радиоволн АН СССР:

—  О бнаруж ение магнитного поля у конк
ретной планеты или твердая убежденность, 
что его там  нет, уж е составляю т фундам ен
тальную  информацию о внутреннем строении 
планеты. По-видимому, «магнитная» планета 
непременно долж на отличаться большим ж ид
ким проводящ им ядром и значительной ско
ростью углового вращ ения.

Мы «расспросили» исследователей только о 
гла вны х , наиболее интересных результатах 
последнего космического эксперимента. М но
гое осталось «за кадром»: не вся инф орма
ц ия  обработана, не все еще осмыслено. Уче
ные не любят скороспелы х вы водов, не б у 
дем  спешить и  мы. Тем более, что советская 
наука  наверняка  еще не раз даст нам повод  
вспомнить о  М арсе.

Год
1974-й

Один
из ф орпостов 
советской 
науки 
прописан 
в С ерпухове — 
Институт физики 
высоких энергий.
Так выглядит
кольцо
гигантского
ускорителя —
С ерпуховского
протонного
синхротрона,
одного  из предприятий
индустрии
научных
открытий.
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I  од 250-летия А кадемии наук С С С Р — год 
напряж енного труда, год больших историче
ских дел советского народа. Чтобы  р асск а
зать  о нем, надо вернуться немного н азад , к 
гем дням , когда страна определяла свои пла- 
)ы на ближ айш ее пятилетие.

30 м арта  1971 года откры лся XXIV съезд  
наш ей партии. В Отчетном докладе Ц ентраль
ного К омитета К П С С  Генеральный секретарь 
Ц К  наш ей партии JI. И. Бреж нев сказал :

«Мы с удовлетворением отмечаем, что в р я 
де очень важ ны х отраслей наши ученые зав о е 
вали передовые позиции в мире. Трудно и д а 
ж е практически невозм ож но назвать все те 
направления, в которы х развиваю тся у нас 
научные исследования, перечислить хотя бы 
д а ж е  основные успехи ф ундам ентальны х и 
прикладны х наук.

П ервоклассны е автом атические линии и л а 
зерная техника, новые типы электронно-вычис
лительных маш ин, откры тие крупнейш их м ес
торож дений полезны х ископаемых —  все это 
и многое другое дали  Родине советские уче
ные за последние годы. Новы ми успехами 
увенчались исследования космоса».

В мае 1971 года на собрании А кадемии 
наук С С С Р обсуж дались задачи, поставлен
ные перед советскими учеными XXIV съездом  
КПСС.

П резидент АН С С С Р М. В. Келдыш  го
ворил:

«Н а съезде подчеркивались огромная роль 
науки в решении главной экономической з а д а 
чи начавш егося пятилетия, необходимость д о 
стигнуть ещ е более высокого уровня развития 
естественны х и общ ественны х наук, новых 
рубеж ей по всем ведущ им направлениям  сов
ременной науки. О тм ечалась так ж е  необходи
мость более бы строго и полного использования 
достиж ений науки и техники в практике н а 
родного хозяйства».

П рош ло три года Д евятой  пятилетки. Н а 
сессии О бщ его собрания А кадемии наук С С С Р 
в м арте 1974 года советские ученые подводили 
итоги деятельности А кадемии в прош едшем 
году. Значительны м и успехами отмечен этот 
год в выполнении решений XXIV съезда 
К П С С  по развитию  народного хозяйства, по 
осущ ествлению  внеш неполитического курса 
Коммунистической партии и Советского п р а
вительства.

В связи с 250-летием А кадем ия наук н а 
граж дена орденом Л енина —  вы сокая оценка 
и высокое признание ее заслуг. В центре 
вним ания всех отделений А кадемии наук в 
последние годы были актуальны е научные и 
народнохозяйственны е проблемы, вопросы 
перспективного планирования и научного 
прогнозирования, сохранения и улучш ения 
природной среды.

О  важ нейш их направлениях  работы  А каде
мии наук говорил на этом собрании прези
дент АН С С С Р  М. В. К елды ш . М ы напомним
о некоторы х исследованиях, отмеченных в его 
речи.

Академик

М. В. Келдыш: 

«Новый вклад

в строительство

коммунизма».

Получили дальнейш ее развитие работы  по 
изучению космоса, выполняемые совм естно с 
социалистическими странами, Ф ранцией, СШ А, 
Индией, Ш вецией и другими государствами. 
П родолж ались исследования по програм м е 
«Интеркосмос». Запущ ен  советско-польский 
спутник «И нтеркосмос —  Коперник-500». 
Д л я  комплексных геофизических исследова
ний был выведен на орбиту спутник «И нтер
космос-10».

В результате анали за  данны х советско-фран- 
цузского спутника «Ореол» установлены  новые 
характеристики области вторж ения солнечного 
ветра в м агнитосферу Земли. Д л я  продолж е
ния этих исследований в декабре прош лого 
года запущ ен спутник «Ореол-2». Советскими 
и французским и учеными произведены  л азер 
ные измерения расстояния м еж ду Зем лей и 
Л уной с точностью  до  40 сантиметров.

В физике элементарны х частиц проводятся 
совместные советско-американские экспери
менты на сам ом  крупном сейчас ускорителе 
в Б атави и  (С Ш А ), которы е были начаты  со 
ветскими учеными в Д убне и С ерпухове. В 
ходе исследований взаим одействия протонов 
с протонам и при энергиях от 8 до  400 м ил
лиардов электрон-вольт показано, что радиус 
действия ядерны х сил м еж ду протонам и во з
растает с энергией.

В ф еврале 1974 года станции «М арс-4» и 
«М арс-5» достигли окрестностей М арса. С тан 
ция «М арс-5» 12 ф евраля вы ведена на орбиту 
искусственного спутника М арса и проводит 
исследования околопланетного пространства, 
поверхности и атмосферы  планеты , «М арс-6» 
и «М арс-7» на днях достигнут ее окрест
ностей.

С помощ ью  сам оходного аппарата  «Л у н о 
ход-2» выполнен больш ой комплекс исследова
ний Л уны . Изучены геолого-морф ологические 
характеристики рельеф а на трассе движ ения, 
в частности вы явлены  особенности строения 
тектонического разлом а лунной поверхности. 
П ри детальном  изучении в И нституте геохи
мии и аналитической химии лунного грунта, 
доставленного станциями «Л уна,-16» и « Л у 
на-20», обнаруж ен  р я д  редких минеральны х 
ф аз, были найдены различия м еж ду  м инера
лам и  лунны х пород морского и континенталь
ного типов.

П род олж али сь  полеты пилотируемы х косм и
ческих кораблей  «Союз». Во врем я полетов 
кораблей «Союз-12» и .«Союз-13» о тр аб а ты в а 
лись системы управления кораблем , испы ты ва
лись бортовы е системы, косм онавты  вы пол
нили астроф изические наблю дения и другие 
исследования. И спользуя установленную  на 
«Союзе-13» космическую  обсерваторию  «О ри
он-4», они получили спектрограм м ы  больш ого 
числа зв езд  в ультраф иолетовом  диапазоне.
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С помощ ью  спутника серии «Космос» Ф и
зическим институтом Академии наук и о т 
раслевы м институтом проведены эксперименты 
по определению  так назы ваем ого красного 
смещ ения частоты радиоволн в гравитацион
ном поле Зем ли . Зарегистрированное смещение

----------------- радиочастоты  согласуется со значениями, ко-
-----------------  торые предсказы ваю тся общей теорией отно-

а к а д е м и я  с и т е л ь н о с т и .
н а у к : Значительны е результаты  достигнуты в ряде 
Г° Ди разделов теоретической м атем атики и ее при- 

с в е р ш е н и я  лож ений.
Развивались работы  в области теории уп

равления. Н а основе созданной теории систем 
управления с переменной структурой р а зр а 
ботан комплекс устройств для управления 
промыш ленными объектам и в м еталлургиче
ской и других отраслях.

Ф изика элем ентарны х частиц высоких 
энергий обогатилась новыми сущ ественными 
сведениями о свойствах элементарны х частиц 
и их взаимодействии. На ускорителе в С ер 
пухове группой сотрудников О бъединенного 
института ядерны х исследований и И нститута 
физики высоких энергий зарегистрированы  
ядра антитрития. О слож ности эксперимента 
свидетельствует тот ф акт, что четыре ядра 
антитрития найдены среди 400 м иллиардов 
других частиц, пропущенных через установку. 
В И нституте ядерной физики Сибирского о т 
деления на электрон-позитронном накопителе 
осущ ествлен вы вод мощного пучка синхро- 
тронного излучения с максимумом интенсив
ности в области двух ангстрем и достигнута 
рекордная интенсивность излучения.

Р азви вали сь  работы в области электроники, 
оптики и квантовой электроники. В Физиче
ском институте и Институте прикладной м а
тем атики подтверж дена концепция о во зм о ж 
ности сильного сж ати я вещ ества лазерны м  
излучением и получения при этом высокого 
вы деления энергии.

Имею тся достиж ения в применении к ван 
товой электроники и в других областях . В 
Ф изическом институте совместно с институтом 
электронной промыш ленности создан  м акет 
проекционной телевизионной установки на 
основе электронно-лучевой трубки с полупро
водниковы м экраном, генерирую щ им лазерное 
излучение. Эта установка воспроизводит теле
визионную  програм м у на экране площ адью  
до двух  квадратны х метров в красном и зе 
леном цвете. Н а базе подобной трубки р а з 
работан  м акет установки, позволяю щ ей с 
больш ой скоростью  записы вать и считы вать 
массивы информации в виде голограм м  в уст
ройствах оптической пам яти. Р азр аб о тан  л а 
зерный проекционный микроскоп для  вы вода 
изображ ения м икрообъектов на больш ие эк 
раны. Это откры вает ш ирокие возм ож ности в 
оптике.

И нститутом атомной энергии имени И. В. 
К урчатова при участии Физического институ
та построена комбинированная м агнитная си
стема, создаю щ ая стационарное магнитное 
поле с высокой напряж енностью  около 250 
килоэрстед в рабочем объеме диаметром до 
30 миллиметров. Р азработан  новый метод оп 
ределения примесей в полупроводниках с ч у в 
ствительностью  на много порядков выше р а 
нее сущ ествовавш их.

С озданы  новые материалы  для техники. В 
частности, Физическим институтом п редлож е
ны электропроводны е коррозионностойкие 
окисно-керамические материалы , способные 
р аботать  при тем пературе до 2000 градусов 
Ц ельсия. Они м огут найти широкое примене
ние в ряде вы сокотемпературны х процессов. 
Н априм ер, с  их помощью в Институте вы со
ких тем ператур обеспечена непрерывная р а 
бота М Г Д -установки «У-25» в течение пяти с 
половиной часов вместо 30 минут при м е
таллических электродах. В И нституте хим и
ческой физики разработаны  научные основы 
нового перспективного технологического про
цесса получения сверхтверды х и ж аростойких 
м атериалов во фронте горения. Это дает  воз
м ож ность зам енить дефицитный вольфрам в 
производстве тверды х сплавов.

Д остигнуты  успехи в области синтеза тер 
мостойких полимеров. В Институте элем енто
органических соединений синтезированы крем- 
нийорганические полимеры нового типа, о б л а 

даю щ ие комплексом цепных технических 
свойств, в частности сочетаю щ ие высокую 
теплостойкость с хорош ей адгезией. П оказана 
возм ож ность получать полимерные вещ ества, 
обладаю щ ие высокой терм остабильносты о до 
400—600 градусов с сохранением механических 
свойств.

В Институте органической химии р а зр аб о 
тан новый вы сокоэффективны й цеолитнын к а 
тализатор  для производства этил-бензола — 
важ ного сырья для каучука, смол и п л аст
масс. В I [нституте химической физики пред
лож ен ряд  новых каталитических процессов 
получения ценных органических вещ еств — 
ароматических аминов — из нитросоединений. 
Это даст  возм ож ность перевести промы ш лен
ное производство многих продуктов (в том 
числе гербицидов, красителей, наполнителей 
для резин) на новую прогрессивную  и более 
эффективную  технологию , при этом процесс 
идет при атмосферном давлении и тем п ера
туре 20— 50 градусов.

В Институте биоорганической химии имени 
М. М. Ш емякина впервые выделен из клеток 
печени и охарактеризован  новый белок, о т 
ветственный за меж клеточные взаим одейст
вия. Совместно с И нститутом биохимии АН 
У збекистана здесь установлена первичная 
структура двух белков —  ненротоксинов.

Н ам етился определенный прогресс в син
тетической химии нуклеиновых кислот. В
1 (нституте биоорганической химии совместно 
с Новосибирским институтом органической 
химии синтезирован ряд  нуклеотидов, я в л я 
ющихся ф рагм ентам и гена, кодирую щ его ва- 
линовую  транспортную  РН К . В И нституте мо
лекулярной биологии расш иф рованы  первич
ные структуры двух транспортны х рибонуклеи
новых кислот.

Впервые в мировой практике Институтом 
физики Зем ли проведено вертикальное эл ект
рическое зондирование земной коры на глу 
бину 30— 40 килом етров мощным импульсом 
от М ГД -генератора. Э то откры вает во зм о ж 
ность исследовать вещ ественный состав З ем 
ли до границы, отделяю щ ей земную  кору от 
верхней мантии, изучать механизм  сильных 
землетрясений, прогнозировать глубоко зал е 
гаю щ ие тверды е ископаемые.

Экспедиционные исследования И нститута 
океанологии в Балтийском  море принесли д а н 
ные, указы ваю щ ие на наличие в коренных по
родах дна скоплении неф тяны х углеводоро
дов. Это говорит о перспективности поисков 
нефтяных и газовы х м есторож дений в Б а л 
тийском море.

О бщ ествоведам и закончен р яд  исследований 
по актуальны м  проблемам современности. 
Здесь следует отметить разр аб о тку  социаль
но-экономических проблем научно-техническо
го прогресса, вопросов развития экономиче
ских связей С С С Р с социалистическими, р а з
витыми капиталистическими и развиваю щ им и
ся странами, а такж е  анали з экономического 
развития основных капиталистических стран. 
Значительны й интерес представляю т исследо
вания по основным философским проблемам 
современного естествознания. И сторикам и по д 
готовлен ряд  крупных трудов по проблемам 
мирового исторического процесса и прош лого 
нашей Родины.

В 1973 году А кадем ия наук много вн и м а
ния уделяла перспективному планированию . 
С овместно с Госкомитетом по науке и технике 
закончена подготовка комплексной программы  
технического прогресса и его социальны х п о с - . 
ледствий на 1976— 1990 годы.

П родолж али  укрепляться связи с прои звод
ством. И нститутами АН  С С С Р в 1973 году 
заверш ено более 600 исследований по совм е
стным с промыш ленностью  планам . М инистер
ствам  передан для реализации р яд  работ, 
имеющих важ ное народнохозяйственное зн а 
чение.

— В О бращ ении к партии, к советскому 
пароду Ц ентральны й К омитет К П С С  вы разил 
уверенность в том, что советская интеллиген
ция будет с еще больш ей энергией, настой
чивостью развивать науку, технику и к у л ь
туру. В ответ на призыв партии А кадем ия 
наук достигнет в этом году еще более зн а 
чительных научных результатов, внесет новый 
вкл ад  в строительство ком м унизма, — заявил 
в заклю чение М. В. Келды ш .

Академии наук 
С С С Р  -  250 лет.
Много на ее счету 
блестящих 
научных побед, 
много заме
чательных ученых 
с гордостью 
называют себя 
членами этого 
всемирно прослав
ленного штаба 
самой передовой науки. 
Двухсотпятидесяти
летняя Академия 
полна юношеских сил, 
она вся — в будущем.
В будущих 
открытиях, 
в будущих 
достижениях.
250 лет — 
только рубеж. 
Продолжение 
следует.
Продолжение 
широчайшего 
научного поиска. 
Продолжение 
самоотверженного 
творческого труда. 
Продолжение 
славной истории 
Академии наук 
Союза Советских 
Социалистических 
Республик.



Р епортаж  
подготовили 
корреспонденты 
ж урнала 
Ю. К О Л ЕС О В ,
О. К У П РИ Н ,
Р. П О Д О Л Ь Н Ы Й  
Р . Щ Е РБ А К О В
Фото -АПН

СТРЕМИТЕЛЕН ПРОГРЕСС 
НАУКИ, ОНА ПРОНИКАЕТ ВО 
ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. 
НА ЭТИХ СНИМКАХ — ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ МЕСТ 
СОВЕТСКОЙ НАУКИ,
СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ.

1. Институт сер д еч н о 
сосудистой хирургии в 
М оскве. Идет операция 
на сер д ц е .
2. Наука выходит в 
м о р е . У причала 
О десского  порта — 
ф лагм ан научного ф лота 
АН СССР «Космонавт 
Ю рий Гагарин».
3. Мачты энергосистем ы  
«Мир» шагают ч е р е з  
границу в братские 
социалистические 
страны. В создание этой 
системы больш ой вклад 
внесли
учены е-энергетики.
4. Институт атомной 
энергии имени
И. В. Курчатова. 
Т ерм оядерная  установка 
«Токамак».



ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ПОЛОТНО

Комбинат «Орво» в Г Д Р  п р и 
ступает к  производст ву интерес
ной  фотоновинки. Это — хло п ч а 
тобумажная ткань с добавлением  
синтетики, покрытая светочувст
вительной бром осеребряной э м у л ь 
сией. Материал, получи вш и й  н а 
зва ни е  «Ф-1», имеет свободную  от 
б л и к о в  поверхность и позволяет  
получать при обычном увели чени и  
крупны е изображ ения сочны х и 
четких черно-белы х тонов.

Преж де всего фотополотно най
дет прим енение при  изготовлении  
театральных декораций. Н о так 
ка к  оно  весьма прочно и не боит
ся вла ги , его можно применять 
и д ля  реклам ны х плакатов на  
ули ц а х , д ля  оф орм ления выста
вок , ярм арок. П р о яви ли  к  нем у  
интерес и работники кино  и теле
видения  — с его пом ощ ью  
легко  снимать ф ильмы  с особыми  
эффектами. Н аконец, есть ещ е о д 
на перспектива: изготовление ф о
тообоев д ля  ж илых квартир, на
прим ер, с пейзаж ами тропических  
стран. Так может родиться и но
ва я  отрасль прикладного  искус
ства.

КАРТОШКА ПО Д ПАРОМ
В за го ло вке  нет ош ибки: им ен

но «п о д » паром , а не «на пару*. 
Ибо на этот р а з  речь идет не о 
пригот овлении пищ и, а о вы ра
щ ивании  корнеплодов.

Известно: чем лучш е растет 
ботва, тем меньш е у  картошки 
клуб ни . В идим о, у  растения прос
то не хватает сил на то и на д р у 
гое. Чтобы сдержать рост ненуж 
ны х «верш ков*, агрономы  неред
ко  применяют различны е хи м и 
калии. Н о хи м и я  часто оказы ва
ется неразборчивой , губ я  и насе
ком ы х, и другие  полезны е рас
тения.

Г о лла н дски е  агрономы  сконст
р уи р о ва ли  передвиж ную  установ
ку , которая создает над карто
ф ельны м  п о м м  паровую  «заве
су». Н есколько  секунд  пребы ва
ни я  в  «парной» полностью пре
кращают рост ботвы, зато не при
носят никакого  вреда  клубням . 
Наоборот, ка к  показывают опы 
ты, они принимаются расти с 
удвоенной  энергией. Н у , а  варить 
картош ку, когда  она уже собра
на, можно и старым способом.

СТОЛОВАЯ ДЛЯ ЛОСЕЙ

В б ли зи  от тех мест, где  лоси  
обы чно лакомятся м олодой  корой  
деревьев, учены е р еш или  провести 
незначит ельную  вы р уб ку  сосен и 
елей. О казалось, что животные 
грызут кору  сруб ленны х деревьев  
с больш им  аппетитом. Установле
но, что такая р убка  снижает 
вред , причиняем ы й лесу  лосям и, 
прим ерно на треть.

ЗЕРКАЛО НА НЕБЕ
Ф ранцузские исследоват ели кос

моса предлагают построить о г 
ром ную  систему зер ка л диамет
ром  около  шести километров и 
запустить ее на орбиту во кр уг  
Зем ли . М атериалом д ля  зер ка л  
послужит пластмасса, покрытая 
слоем  алю м иния. Зер к а ла  будут  
постоянно «висеть» над  опреде
ленн о й  точкой З ем ли  и подобно  
Л у н е  отражать солнечны й свет 
на Зем лю . Ученые подсчитали, что 
подобная система зер ка л может 
освещать местность в  радиусе  
150 километров, а свет от них  
будет в  полтора раза  ярче света 
п о лн о й  Л ун ы . В защиту своего  
проекта учены е приводят такие 
доводы : во-первы х, удастся сэко
номить нем алы е средства на  
уличном  освещ ении, во-вторых, 
будет меньш е аварий  на дорогах  
в  ночное врем я и, самое главное , 
в  северны х широтах можно будет  
снимать два урож ая вместо о д 
ного.

ВОДОРОСЛИ —  ВРАГИ 
КОМАРОВ

В последнее десятилетие у  ко
м ариного плем ени  бы ли  все ос
нования  ликовать и гордиться 
собой. Е щ е бы: оно приобретало  
устойчивость ко всем  вновь изоб
ретенным инсектицидам.

Вот почем у с такой радостью  
встречено лю дьм и  и, вероятно, с 
такой печалью  — ком арам и со
общ ение о работах Э лдона  Ривса  
и С. В. А м онкара , научны х  
сотрудников К алиф орнийского  
университета. Им уда ло сь  обна
ружить два  вида  водорослей , ко 
торые охотно уничтожают ком а
рины е личинки , не  причиняя  вреда  
ры бам и насекомы м. И, что осо
бенно удо б но , водоросли  эти жи
вут не в  ка ки х-ни б уд ь  экзотиче
ских  странах, а прямо-таки под  
боком  — в о кр уге  Орандж.

К ладоф ора гломерата и хара  
элеганс  умеют выбрасывать в  о к 
руж аю щ ую  среду ядовитое вещ е
ство, которое разрушает оболочку  
пищ еварит ельного тракта этих л и 
чинок.

Ученые считают маловероятным, 
чтобы ком ары  м огли  выработать 
сопротивляемость к  ботаническим  
«ларвицидам ». Н ам  же, очевидно, 
предстоит привыкнуть к  этому 
сло ву , образованном у от латин
ских  корней  «ларва»  — «личинка» 
и «цидо»  — «уничтожать».

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — 
АТОМНАЯ ДОМ НА

Чтобы получить ж елезо из р у 
ды , достаточно пропустить через 
нее нагретый до 1000° угарны й  
газ. Сейчас этот газ получается  
«сам собой»  — в  дом енной печи, 
где  сгорает кокс. Там  же он и 
нагревается. П роцесс этот трудно 
уп р а вляем : недаром  работу до
м енщ ика нередко называют ис
кусством. С оврем енная техника 
все решительнее заменяет «чутье» 
строгим знанием  и автоматиче
ским  контролем. Я понские инже
неры, наприм ер, считают, что м е
т аллургия буд ущ его  долж на во 
общ е распрощаться с дом енной  
печью  и заменить ее «атомной». 
Иными словам и, они п ред 
лагают нагревать угарны й газ в 
атомном реакторе, а  потом этим 
горячим  газом  восстанавливать 
ж елезо из руды . П о м нению  спе
циалистов, пер ва я  «атомная дом 
на» будет сооруж ена в  Я понии к 
1979 году . ___

'■ АНН

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ
АВТОПИЛОТ

С точки зр ен и я  электротехники, 
З е м ля  — это огром ны й конденса
тор. О дна его о бкла д ка  — сама 
планета, д р уга я  —  ионосфера. 
Каж дый метр подъем а на  высоту 
соответствует разности потенциа
л о в  электростатического п о ля  око
ло  100 вольт, в зависимости от 
состояния атмосферы. З е м л я  как  
бы охвачена  невидим ы м и обо
лочкам и  — эквипот енциальными  
поверхност ями, напряж ение кото
ры х относительно З е м ли  о дина
ково. Эти воображ аемые п о вер х 
ности сотрудники университета 
Дж . Гопкинса ( С Ш А ) использо 
ва ли  д л я  того, чтобы создать 
вп о лне  реальны й  автопилот д ля  
самолетов. Н а ко н ц а х  кры льев, на 
носу и в  хвосте лайнера  они  
уст ановили датчики, которые реа
гируют в  зависимости от того, 
ка к  меняется напряж енность 
элект рического п о ля  атмосферы. 
П ока самолет летит горизонт аль
но, он как бы  скользит по одной  
и з эквипот енциальны х п о вер хн о 
стей, и все датчики показывают  
одно  и то же напряж ение. О дна
ко  стоит ем у накрениться, как  
«р авн о веси е» датчиков нарушится 
из-за  разницы  сним аем ого с них  
напряж ения. Вот тут в  действие 
вступает автоматика, и маш ина  
снова приходит в  горизонт альное  
полож ение.

ДО М А ИЗ ПЕНЫ

В  начале  ны неш него столетия 
бы л п о п уля р ен  анекдот о наивной  
гимназистке. На вопрос: «К ак д е
лают пуш ку?»  она бойко отвеча
ла: «Очень просто: берут ды рку  
и обливаю т ее чугуном ». П рим ер
но таким же способом одна из  
строительных ф ирм  Ф Р Г п р ед ла 
гает сооружать врем енны е дома  
в местностях, разр уш енн ы х  зем -. 
летрясением. Берут больш ой р е
зиновы й  б а лло н , надуваю т  его 
во зд ухо м , а затем обливают с ло 
ем пенопласта. Ч ерез 15 минут, 
когда  пенопласт затвердеет, его 
покрывают с вер ху  защитным п р о 
т ивокоррозионны м слоем. П осле  
этого выпускают в о з д у х  из б а л 
лона , выносят его наруж у и на 
чинают строить следую щ и й  дом. 
Весь «домостроительный ком би
нат» размещается в  ку зо ве  гр узо 
вика:

М О Ж Н О  л и  
ПООБЕДАТЬ ТАБУРЕТКОЙ?

М ож но, конечно, если ее при
готовить по рецепту, предлож ен
ному английскими учеными: бе
рете кукурузную  сечку, порош ко
вое молоко, толченый рис,’ р ж а 
ную муку, вы суш енны е бананы. 
Все это см еш иваете и нагреваете 
в вакуум е до 170 градусов, з а 
тем горячую  массу вы ливаете в 
плоскую  ф орм у и прессуете в 
плиты толщ иной до 2 сантим ет
ров.

И з такого  необычайно прочного 
и стойкого против плесени м ате
риала м ож но изготовить обш ивку 
для  корабельны х каю т, табу р ет
ки, столы , сиденья в ш лю пках. В 
него мож но заб и в ать  гвозди, 
ввинчивать ш урупы.

В случае кораблекруш ения кус
ки стен или мебели нуж но р а з
мельчить и пропитать морской 
водой. Ч ерез четверть часа они 
превратятся  в питательны й кон
центрат, к аж д ы е  100 грам м ов ко
торого содерж ат. 400 калорий.

Первый морской корабль будет 
снабж ен таким и «консервами» в 
будущ ем году.



НО ЕЩЕ НЕ КУРЫ

А м ериканским  генетикам у д а 
ло сь  вывести новую  породу  г о л у 
бей. Птицы весят в  два  раза  
больш е, чем и х  сородичи, и по 
добно дом аш ним  курам  уж е не 
способны летать.

Ученые предлагают создать 
фермы с инкубаторами д ля  р а зве 
д ения  новы х голубей , м ясо  кото
р ы х  отличается питательностью и 
пикантностью.

РЕДАКЦИЯ БЕЗ БУМАГИ,
НО С ЭВМ

Заметке, переданной в  газету по  
телетайпу, приходит ся пройти 
д о лги й  путь, преж де чем она п о 
падет на газетную страницу. Е е  
нуж но перепечатать на  м аш инке, 
отредактировать, снова перепеча
тать, набрать, сделать пробны й  
оттиск, исправить ош ибки, снова  
сделать оттиск. Л иш ь после всех  
этих п роцедур  заметка наконец  
попадает в печатную м аш ину. 
Мож но л и  упростить и ускорить 
эту работу? А м ериканская фирма  
«Х аррис интертайп» предлагает  
дать в  пом ощ ь газетным работни
кам  элект ронно-вычислит ельную  
м аш ину, в  память которой будут  
поступать сообщ ения корреспон
дентов. Потом строчки текста, а к 
куратно вы ровненны е, хоть 
сейчас зап уска й  в  м аш ину, 
появляю т ся на экране, похож ем  
на телевизионный. П од  экраном  — 
кла ви ш и , как на пиш ущ ей  м а 
ш инке. Наж имая на н и х , р еда к
тор стирает одни  слова , вп и сы ва 
ет другие, меняет местами ф ра
зы , абзацы , —  словом , идет н о р 
м а льн а я  редакторская работа. И  
все это врем я перед гла за м и  — 
текст в  том виде, какой  он  п р и 
обрел после очередного и зм ене
ния. Н аконец  редакт ирование  
окончено. О дним  наж имом кнопки  
текст отправляют в  автоматиче
скую  наборную  м аш ину, которую  
и проверять не нуж но: автомат 
ош ибок не допустит. П ро ц ед ур а  
подгот овки р укописи  к  печати 
ускоряется в  десятки раз.

С ТРЕЗУБЦЕМ —  НА КОРАЛЛОВ

К ак сохранить ко р а лло вы е  р и 
фы? Н а д  реш ением  этой проблем ы  
работают сейчас учены е м ногих  
стран. О днако не везде  ко р а лло 
вы е рифы разрушаются. Более  
того, на северо-западе Авст ралии  
они настолько разрослись, что за 
трудняют п р о хо д  по фарватеру 
даже м елки х  судов.

П о за ка зу  портовиков Х эдлен- 
да д ля  р а зруш ения  ко р а лло вы х  
риф ов изготовлен стальной трезу
бец весом в  20 тонн. К ак только 
дно будет очищ ено, трезубец пе 
редадут на завод , а из ко р а л
ло в ы х  риф ов изготовят цемент, 
составы д ля  штукатурных раст
воров и известковые удобрения.

СТРАНА НЕКУРЯЩИХ

Ш ведское правительство разра
ботало п ла н  превращ ения Ш веции  
в  течение 25 лет в  «страну не
курящ их» . С каж дым годом цена  
на папиросы  будет повышаться на
10 процентов. О дноврем енно б у 
дет запрещ ено и х  р екла м и р о ва 
ние. В  1975 го ду  прекратится про
дажа папирос в  автоматах, а с 
1981 года продаж а папирос л и 
цам молож е 16 лет будет ка 
раться законом.

КОРОВА ДЛЯ ТРОПИКОВ

На м олочны х ф ерм ах Австра
л и и  испытывают новую  породу  
круп но го  рогатого скота — авст
р а ли й ски х  м олочны х зебу. Четыр
надцать лет создавали  учены е  
н о в ую  породу, скрещ ивая зеб у  
сахивал с дж ерсейскими ко рова
ми. З е б у  дают отличное м олоко, 
устойчивы к  за болеваниям , а 
гла вно е  — приспособлены  к  тро
пическом у климату. Н едавно  со
здано  специальное общество по 
разведению  авст ралийского м о
лочного  зебу.

ШАГИ КАБЕЛЬНОГО ТВ

Через четыре года в В ене б у 
дет построена сам ая кр уп на я  в  
Е вропе  сеть кабельного  телеви
дения. Уже известно, что оно  
обеспечивает изображ ение без по 
м ех, п о зво ля я  отказаться от 
внеш них антенн. Н о это ещ е не 
самое главное. Специалисты пред
полагают, что в  буд ущ ем  абонен
ты кабельного т елевидения смо
гут осуществлять обратную связь  
с цент рализованны ми хр а ни ли щ а 
ми инф ормации и д ругим и  п унк
тами, куд а  подведена  кабельная  
т елевизионная сеть.

ЧТО ТАКОЕ «ХЕЙЛОЛОГИЯ»?

Вы не знаете, что это такое? 
Н е удивит ельно  —  этого слова  
действительно ещ е нет в сло ва 
р ях. В  переводе с древнегреческо
го язы ка  <гх ей ло с» означает «гу
бы». Итак, наука  о губ а х?  Н е  
совсем.

К ак дактилоскопия позволяет  
опознать преступника по отпечат
кам п а льцев , так хей ло ло ги я  — 
по отпечаткам губ . Дакт илоско
пия основана на  том, что каж дый 
человек имеет только одном у ему  
присущ ий рисун о к  ли н и и  пальцев. 
Теоретики же хей ло ло ги и , я п о н 
ские учены е К а ц уо  С уцуки  и 
Я  су о Т сухихаш и, утверждают, 
что на свете нет д в у х  абсолютно 
одинаковы х губ.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
СПУТНИК

А м ериканский профессор Генри  
О. Томсон разработал проект 
спутника Зем ли , который сможет 
с высоты в  500 километров искать 
д ревние  города, русла  ороситель
ны х каналов, укр еп лен и я  и даже 
отдельные дворцы . П о м нению  а в 
тора проекта, такой спутник спо
собен вызвать рево лю ц и ю  в  ар 
хеологии .

П роконсульт ировавш ись с исто
рикам и, профессор Томсон соста
ви л  список районов, где  следует  
в  п ер вую  очередь использовать  
а рхеологический  спутник. Это свя 
зано  с поисками следов этрусков, 
д р уи д о в , пеласгов, инков  и ш у 
меров.

СУДНО, КОТОРОЕ 
ПОДНИМАЕТ СУДА

Н и подводная добы ча полезны х  
ископаемы х, ни строительство г л у 
боководны х станций не возмож ны  
без м ощ ны х грузоподъ ем ны х  
средств. Изобретатели Э дгар  Р о
зенберг и Стефан М оран запатен
товали м орской подъем ны й кран, 
оригинальная конст рукция кото
рого обеспечивает больш ую  гр у 
зоподъемность, компактность и 
устойчивость. Этот кран сможет 
поднимать с больш и х  глуб и н  и 
затонувшие суда.

В неш не кран и сам напоминает  
обы кновенное судно. Вот только 
средняя его часть, сваренная из  
толстых листов стали с вы резан
ными на поверхности спиральны 
ми каналам и, — соверш енно ц и 
линдрическая. В сущности это б а 
рабан, который есть у  каж дой л е 
бедки, только гигантских р а з м е 
ров. В ращ аясь и наматывая на 
себя канаты, он поднимает с г л у 
бины грузы , вес которых ограни
чен ли ш ь водоизм ещ ением  всего  
плавучего  крана.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
И ГЛУБОКИЙ ТУННЕЛЬ

Сейчас, как и столетия назад , 
сообщ ение меж ду самыми б о ль 
ш ими японским и островами Х он
сю и Х оккайдо  проходит по морю  
через С онгарский пролив . Н ед а в
но  здесь начались работы по со
оруж ению  туннеля, который свя 
жет меж ду собой эти острова.

Т унн ель  этот будет самым  
длинны м  на зем ном  ш аре (54 к и 
лометра, из н и х  —  23 под  м ор
ским  дном ). И  самым глубоким
—  местами до 100 метров глубж е  
м орского дна. Внутренний диа
метр его  — 10 метров.

Е сли  строительство будет идти 
успеш но, то первы й  ж елезнодо
рож ный поезд пройдет по тунне
лю  уже в  1979 году. Ожидается, 
что пассаж ирские и гр узо вы е  пе
р ево зки  после пуска  туннеля во з 
растут в 4 и ли  даже в  5 р аз, а 
врем я, необходим ое д ля  переезда  
с одного острова на другой , во  
столько же р а з  сократится.



ПРОБЛЕМА: 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗДУМЬЯэкзамены, 

которые никогда 
не кончаются

А . А Р М А Н Д ,  
кандидат географических наук

nrv'v
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С ЕГО Д Н ЯШ Н И Е МЫ 
И З А ВТРА Ш Н ЯЯ  ПРИ РО ДА

В географии, к ак  и в любой другой науке, 
интерес к будущ ем у задан  непрерывно р а з 
реш аемой и возникаю щ ей вновь задачей: как 
себя вести сегодня. О суш ать или не осуш ать 
болото, где строить новый город и до какой 
высоты запрудить реку? Чем лучш е мы знаем, 
что произойдет с болотом, почвой, лесом, ре 
кой после наш его вторж ения, тем правильнее 
решение, тем меньше ш ансов, погоняя коров, 
попасть кнутом по собственной шее.

Вывод: наш е поведение сегодня н аправля
ется днем завтраш ним . А завтраш ний день? 
Разве  не сегодня определяется его судьба?

Учитель географии м ож ет уверенно расска
зы вать о том, к ак  будет вы глядеть пустыня 
К аракум  через десять лет: проект К ар ак у м 
ского кан ала  в деталях  предусмотрел физико- 
географические последствия. Но для  этого по
надобилось очень многое предвидеть заранее. 
П редвидеть, какое количество амударьинской 
воды выпьет ненасытный песок на новой тр ас 
се и испарит беспощ адное солнце пустыни. 
К акая появится растительность по берегам 
канала, достаточно ли густая для  спасения 
его от заноса бродячими и летучими песками. 
К ак изменятся свойства почв, утоливших 
вековую  ж аж д у .

С лож нейш ие расчеты , эксперименты, иссле
дования, консультации со специалистами по
могли реш ить основные задачи, наметить 
наилучш ую  трассу, объем  забираемой у А раль
ского моря воды, множ ество деталей гранди
озной стройки. Сейчас, когда экскаваторы  еще 
продолж аю т черпать раскаленный песок, п я 
тясь к К аспийскому морю, уж е мож но ска
зать, что расчеты в основном оказались п р а
вильными. В основном...

Не обош лось и без пром ахов. Где-то насы 
щ енная водой зем ля подтянула к поверх
ности грунтовы е соли и покры лась ослепи
тельной белизны корочкой, ядовитой для 
растений. П розябавш ий раньш е тростник о б р а
довался искусственным озерам  и энергично 
пошел в наступление, оттесняя не только вы 
пущенную в кан ал  рыбу, но и моторные л о д 
ки, катера.

П лохо считали, плохо проектировали? Не 
спеш ите. Ученые и инженеры добросовестно 
исполнили свой долг. К анал  — это концент
рат творчества, м астерства, знаний, бессон
ных ночей и изобретательности . Виновата 
слож ность затронутой  экскаваторам и  системы.

Техника, предназначенная для  преобразо
вания природы, у нас, как  и в других р азви 
тых странах, обгоняет изучение природы. М ы 
постоянно нем нож ко больше мож ем, чем зн а 
ем. А система нередко имеет такие тонкие 
взаим освязи , что изменение условий чуть-чуть 
в одну или другую  сторону вы зы вает лави но
об разной  процесс с грандиозны ми последст
виями.

К таким  неуловимым «чуть-чуть» относится, 
например, уклон русла к ан ал а : как  только 
скорость течения превысит критическую  вели
чину, начинаю т отры ваться песчинки от дна, 
разм ы вается и б л у ж дает  русло, мутнеет вода 
и происходят еще многие неприятности.

Если бы разм ы в зависел  только от уклона 
русла, — рассчитать и предотвратить его было 
бы просто. К сож алению , природа редко пред
лагает  легкие задачи . Песчинки разного р а з 
мера начинаю т двигаться  по-разном у при 
разной  скорости потока, а когда они оклеены 
частицами глины —  это ещ е услож няет дело. 
В него вм еш ивается водная растительность и 
принесенный водой ил. С ам а скорость течения 
зависит не только о„т уклона ло ж а  канала, 
но и от глубины и ширины его, от количества 
проходящ ей воды, которое м еняется во вре
мени. Д о б авьте  к этом у чередование грунтов 
разного состава по' длине кан ала .

О днако у нас нет другого вы хода: не о т 
клады вать ж е  наш и 'стр о й ки  до тех пор, пока 
мы будем достаточно зн ать  о всех хитростях 
природы и ум еть их точно предвидеть. К ак 
умеем, так  и прогнозируем. И  на этих несо
верш енных прогнозах строим наш и планы. И 
ош ибаем ся. Это плохо, однако  неизбежно. 
И... поправимо.

С подписанием проекта сотрудничество уче- 
ных-прогнозистов и инж енеров-проектантов не 
кончается. Н аоборот, в этот коллектив вклю 

чаю тся строители, а затем эксплуатационники: 
они устраиваю т экзамен предвидениям иссле
дователей . К ак мы уж е сказали, сдать э к за 
мен на «отлично» практически невозм ож 
но. П оэтом у вошли в практику «переэкзам е
новки».

П роверка обнаруж ивает расхож дения м еж 
ду предполож ениями и реальностью  и тем 
д ает  основания для  новых расчетов, прогно
зов, для уточнения планов. И пока сущ ест
вует канал или водохранилищ е, дренаж н ая  
сеть или ж елезная дорога, эти переэкзам е
новки никогда не кончаю тся. П рирода то с 
одного, то с другого конца «испытывает на 
прочность» создание человеческих рук, не дает  
почивать на лаврах .

Географический прогноз ныне необходим 
практически для любого проекта. Б удь то з а 
вод или лечебный санаторий. Чем ж е руко
водствую тся те, кто его составляет?

П РИ РО Д А —  М А С ТЕРС К А Я
Вам случалось смотреть кинофильм, за п у 

щенный от конца к началу? На экране сте
пенно прогуливаю тся или бегут спиной впе
ред люди, с ж уткой скоростью пятятся  
машины, обгоняя друг друга. Никто не обо р а
чивается, как будто все уверены, что на д о 
роге их не ж дет  ничего неожиданного... З а 
бавно, что в известном смысле все мы, того 
не подозревая, движ ем ся таким ж е способом. 
Мы движ ем ся спиной вперед во времени. Зато  
идущ ему не запрещ ено разм ы ш лять. А м а 
териал для размыш лений дает  пройденный 
путь.

Во множ естве явлений природы все-таки 
преобладаю т такие, в которых вполне оче
видна их связь с прошлым развитием собы 
тий. С ущ ествование системы во времени — 
это ниточка. Рассчиты вай на то; что завтр а  
ниточка не оборвется, и в больш инстве слу
чаев будеш ь прав. Н е каж ды й день, но вре
мя от времени ниточки перекрещ иваю тся; за 
узелком начинается что-то новое. Это собы 
тие уж е мож но предвидеть, только если сле
дить за обеими ниточками. А перекрещ ивание 
с третьей, с четвертой... да сколько их всего? 
О твет один: ниточек в мире — без конца. Вот 
если бы мы могли следить сразу  за  всеми, 
тогда будущ ее мож но было бы рассчиты вать 
безош ибочно...

Географ ов о пройденном пути информирует 
историческая география и, если речь идет о 
более отдаленном  прош лом, — палеогеограф ия.

В недоброй пам яти 1891 году черноземные 
области России и Украины поразил страш ный 
голод. Причиной его была редкая по продол
ж ительности засуха, охвативш ая треть самых 
плодородны х степных районов страны. П о
всюду развернулась кам пания по сбору 
средств в помощ ь голодаю щ им.

Ученые были озабочены : откуда это м рач
ное явление, случайно ли оно или будет по
вторяться; каких ещ е сю рпризов ж дать  от 
природы  и есть ли средства с ними бороться? 
Трагические собы тия того года вы звали к 
ж изни блестящ ий труд, ставш ий образцом 
разностороннего анали за  развития л ан дш аф 
тов. Книга В асилия Васильевича Д окучаева 
д ав ал а  взгляд  на происш едш ее в 1891 году 
из прош лого: «Н аш и степи преж де и теперь». 
В бой были брош ены самые разные 
методы: геоморфологический анализ рек 
и оврагов, свидетельства летописей и 
древних курганов о почве и лесах прош лого, 
сравнительное изучение степных озер и з а 
падин. Вывод был удручаю щ им: степь —- это 
тяж ело  больной организм , степь высыха'ет, 
плодородие ее падает.

Причин удалось найти две: естественное 
развитие поверхности Русской равнины и пре
образование природы людьми, которое совпало 
с природными процессами и усилило их.

П ервое обвинение было предъявлено рекам. 
Н орм альны й ход глубинной и боковой эрозии 
неизбеж но долж ен  сопровож даться углубле
нием и расш ирением долин, ростом оврагов, 
спуском озерцов —  хранителей влаги в з а 
падинах, и в • результате — снижением 
уровня грунтовых вод и высыханием почвы. 
Но рост оврагов и смыв чернозема во много 
р аз ускоряется, когда срублены леса, а на 
место дремучих степных трав приходят лиш ь 
слабенькие корни пшеницы. П луг раздробляет

комочки, образую щ ие структуру чернозема, 
и тот беспомощно отдает запасенную  воду, 
становится добычей суховеев.

О днако как  бы мрачен ни был диагноз бо 
лезни, он в себе самом несет оптимисти
ческое начало: указания на средства лечения. 
Снегозадерж ание, вспаш ка под зябь, посадки 
лесов, запруды  в верховьях балок — эти р е 
цепты В. В. Д окучаева стали в наш е время 
основой ведения сельского хозяйства в сте
пях.

Любопытно, что десяток лет спустя другой 
мастер географического аиализа — Л ев С е
менович Берг — уверенно заявил: усыхания 
степей и пустынь не происходит, д а ж е  наобо
рот. 11 в подтверж дение привел множ ество исто
рических и палеогеографических фактов: наб
людений над климатом, озерами, реками, л ед 
никами, болотами, многолетней мерзлотой, 
распространением животных и растений, исто
рических н археологических сведении о куль
турах Средней Азии. И среди прочих сою зни
ков своего взгляда Берг назвал  Д окучаева. 
Это не было ошибкой, ибо Д окучаев  исходил 
в своих вы водах из совершенно определенных 
симптомов, в которые включены и те, что были 
позднее высказаны Бергом. Ош ибкой были 
попытки многих географов вывести из част
ных ф актов обезвож ивания степей и оазисов 
в пустыне заклю чение об общ ем повышении 
сухости климата.

П рогноз начинается с изучения вчераш него 
дня. Это истина, которую никто не оспари
вает. Сомнительно другое. Д остаточно ли зн а 
ния истории для предсказания будущ его? Что 
говорит об этом наука?

N atu ra  non facil sa ltu m  -— природа не д е 
лает скачков. Д ля географов, занимаю щ ихся 
прогнозами, природа не могла бы сделать 
лучшего подарка, если бы подтвердила это 
изречение Ч арлза Д арвина . К сожалению , не 
подтвердила.

Человеку, идущему спиной вперед, на п р я 
мой, залитой асф альтом  дороге обеспечен ми
нимум неприятностей. Но вот рабочие про
лож или трубу поперек дороги и уш ли, не з а 
сыпав канаву. Д остаточно одной канавы  на 
всем длинном пути, чтобы... Впрочем, на пути 
человечества встретилась не одна канава, а 
мы еще ж ивы.

Зависящ ие друг от друга растения, почва, 
атм осф ера —  система. Если изменяется сре
да, неизбеж но это сказы вается и на нашей 
системе. Д о  некоторых пределов изменения не 
очень заметны , все как будто остается по- 
преж нему. Но вот приближ ается критическая 
точка, где строение системы перестает соот
ветствовать новым условиям. Н алаж енны е 
связи разруш аю тся, система переходит в но
вое состояние, когда могут частично со хра
ниться, а могут и вовсе исчезнуть черты преж 
него строения.

Г еограф ия знает много процессов, имеющих 
характер  колебаний. При колебаниях системы 
С одинаковой легкостью  перестраиваю тся в о д 
ну и в другую  сторону. Л андш аф ты  умерен
ных ш ирот дваж д ы  в год пересекаю т такой 
рубеж . Зам ерзаю т и оттаиваю т водные б ас
сейны на поверхности планеты. П ерестраива
ется растительность, животный мир, процес
сы в почвах и водоем ах. Критические точки 
пересекаю тся на границе дня и ночи, при при
ливах  и отливах, при поднятиях и опусканиях 
земной коры.

Н о есть и неповторяю щ ееся движ ение, р а з 
витие, при котором тож е неизбеж но насту
пает несоответствие м еж ду строением систем 
и средой. Горная порода не вы держ ивает н а 
пряж ения изгибаю щ ейся земной коры и раз- 
,4aMbiBaeYcH, порож дая зем летрясения. В кри
тических точках возникаю т ледники, новые 
в^ды  ж ивотных п растений.

О днако с усложнением систем активная 
роль среды все больше отступает на задний 
план, все сильнее заяв л яет  о себе внутренний 
механизм, определяю щ ий эволюцию систем. 
Системы развиваю тся д аж е  в неменяю щемся 
окруж ении. И тож е наты каю тся на критиче
ские точки. Т ак чему ж е в этом случае пере
стает соответствовать структура? Самой се 
бе? Д а , это преж де всего. Но не так  
все просто. Здесь количество противоречий 
увеличивается.
. С одной стороны, консервативная среда н а 
чинает препятствовать росту системы. Куль-
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тура бактерий в чашечке с агар-агаром  в 
какой-то момент начинает ощ ущ ать ограничен
ность питательных вещ еств. Рост колонии з а 
медляется, она начинает сокращ аться и в кон
це концов вынуждена погибнуть или перейти 
в особое, анабиотическое состояние. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ В  С другой стороны, каж дая  развиваю щ аяся 
система создает себе своеобразную  «внутрен- 

Э к о т о р Ь 1*е‘ нюю сРедУ5>> с которой тож е приходит в про- 
н и к о г д а  тиворечие. Еще до того, как  организмы в чаш- 

н е  ке Петри начнут голодать, они вступят в кон- 
к о н ч а ю т с я  куренцию из-за тесноты, которую сами ж е 

создали. В природе перенаселенность, внутри
видовая конкуренция слу ж ат  сильнейшим сти
мулом перестройки видов.

Вот как непросто идет изменение облика 
старуш ки Земли. П ромеж утки м еж ду к ат а 
клизмами — это участки асфальтового шоссе, 
где ш агается сравнительно спокойно, пусть 
даж е  дорога идет в гору или опускается. Но 
вот предвидеть, в каком месте шоссе пре
рвется, трудно. Еще труднее предвидеть, что 
будет после критической точки, какая  новая 
система восстанет на облом ках старой.

Почему трудно предвидеть? А потому, 
что, говоря научным языком, последователь
ные системы, отделенные друг от  друга к р и 
тическим преобразованием, несут мало ин
формации одна о другой. Д а  и ту мы часто 
не умеем расш ифровы вать. Как ж е б ы т ье  прог
нозом в таких ситуациях? Д а , очень слож на 
для познания система, с которой имеют дело 
географы. Но еще серьезнее полож ение, когда 
в игру вступает человек со своим хозяйством.

И ЧЕЛОВЕК В НЕЙ...

Мы, люди, похожи на Гулливера, связан 
ного во сне лилипутами. В сякая попытка 
двинуть рукой вы зы вает в ответ тучу стрел 
из крошечных луков. К ак будто природа по
стоянно внуш ает: леж и тихо, тогда все б у 
дет спокойно. Но леж ать тихо — не в нашем 
характере. И вот идет игра. Ведущий в ней — 
человек.

Допустим, теплый климат и добрая почва 
подошли лю дям для разведения винограда. 
Все склоны гор распаханы под лозу. Что 
дальш е? Первым делом возм ущ ается почва. 
Раздеты е комочки перегноя, открытые вет
рам и воде, один за другим сносятся в реки 
и рекам и — в море. Земледельцы  в ответ 
паш ут поперек склонов, прокапы ваю т тер р а 
сы

Но тут обнаруж иваю тся две едва заметные 
детальки: неж ная виноградная улиточка и 
грибок, паразитирую щ ий на винограде. Им 
тож е подходит климат, а плантации виногра
да  — подарок судьбы. Рассуж даем  дальш е: 
как  долж ны  ответить владельцы плантаций 
на появление непрошеных гостей? В др ев 
нем Риме патриций, вероятно, приказал  бы 
послать рабов обобрать руками вредных м ол
лю сков и вознес ж ертву Бахусу, чтобы он по
сы лал порчу не на его виноградник, а на в л а 
дения соседей. Ну, а в наше время есть 
богатая  коллекция ядов-пестицидов и сельско
хозяйственная авиация.

С ядам и события разворачиваю тся лавино
образно. В почве гибнут бактерии, переводя
щие органическое вещ ество и минеральные 
соли в такие продукты, которые могут усво
ить растения. С традаю т земляные черви, без 
скромной работы которых почва уплотняется, 
из нее вы тесняется кислород, необходимый 
корням.

О травленны е насекомые в свою очередь гу
бят стаи птиц — сторож ей посадок и посе
вов. И з-за этого уж е через г о д - д в а  ш ести
ногие вредители получаю т неведомую им р а 
нее свободу действий. В ближ айш их реках 
возникаю т любопытные явления: рыбы начи
наю т плавать все больше спиной не кверху, 
а книзу.

О кеан —  колы бель и хранитель ж изни — 
не сразу , но тож е откликается на отравлен
ные виноградники. Реки выносят пестициды 
за пределы м атерика, и здесь они бьют уж е 
не по сухопутным моллюскам, а по морским. 
Кстати , эти мелководные улитки, как  ни 
странно, — гроза многолучевых морских звезд, 
носящ их зловещ ее название «терновый венец». 
Хищные иглокож ие немедленно используют 
слабость врагов и массами нападаю т на ко
ралловы е полипы.

Лиш енные своих строителей известковые

рифы оказы ваю тся добычей волн. Волны р а з
руш аю т коралловы е барьеры , а потом доби
раю тся до берегов островов и континентов. 
П оля и постройки руш атся в прибой.

Игра эта никогда не повторяется. П овто
ряется только одно: что бы ни предпринял 
человек по отношению к природе, она поч
ти все начинания встречает в штыки, как 
враж дебный вы пад. И находит способ дать  
сдачи. Иногда мелким уколом, иногда всерьез.

Мы нет-нет, а ловим себя на мысли: до 
чего ж е коварна наш а партнерш а! О днако 
Эйнштейн справедливо зам етил: «П рирода ко
варна, но не злонамеренна». Н у, это все-таки 
легче.

Подобными «играми» заполнены тома науч
ных трудов и отчетов. Пример цепочки от 
виноградников до коралловы х рифов не вы 
думан для красного словца. Ж и знь проигра
ла его на побереж ьях Тихого океана вместе 
с огромным множеством других цепочек. С ле
дом за природой, к сожалению , задним 
числом история эта была рассмотрена учены 
ми.

НЕ НА РАВНЫХ

А если «играть» всерьез, если бы ть созна
тельным партнером, если загляд ы вать  вперед? 
Человек издавна пытался это делать, по, 
играя с природой, частенько не знал слож ны х 
правил этой игры и не учитывал систему п л а
теж ей: удачный ход — выигрыш, неверный — 
ш траф.

Смысл всей забавы  в том, чтобы р азм е
стить, например, комплекс предприятий ме
таллургической промышленности так, чтобы 
побольше вы играть и поменьше заплатить 
ш трафов природе. Удачно разм естил под ъезд
ные пути к своим заводам  — получай очки. 
П оставил здание на оползневом берегу р е 
ки — плати. Не предусмотрел отстойник 
сточных вод — ш траф. По мере того как  
«учащийся» овладевает правилам и и такти 
кой игры, вводятся дополнительные условия. 
Игра приближ ается к жизни.

П равда, люди знаю т, чего они хотят от 
географической среды. А чего м ож ет «хо
теть» природная система?

Конечно, ни одна географическая система 
не могла похвастаться тем, что у нее есть 
цель, во имя которой вы рабаты вается и про
водится в ж изнь стратегия поведения. В про
чем... что за сила движ ет каким -нибудь к о р 
ковым лиш айником, ж ивущ им на кам нях, в 
высокогорной или полярной пустыне? Что з а 
ставляет его цепляться за всякую  во зм о ж 
ность схватить каплю  воды и тепла, отсту
пать, переходя в спящ ее состояние, извора
чиваться, изобретая хитроумные приспособ
ления к Суровой и меняющейся среде. И в 
итоге пленка жизни, прилипш ая к камню, пе
реж ивает сами громадные скалы, переж ивает 
великие наводнения и великие оледенения. 
Что угодно, лиш ь бы вы жить.

Д а , теория естественного отбора Д арвина 
и генетика М енделя объясняю т эти явления, 
обходясь без понятий разум а и цели, но сход
ство эволюции видов с осмысленным процес
сом до сих пор пораж ает ученых, вполне 
материалистически настроенных. Английский 
биолог Уоддингтон назвал  развитие живой 
материн «квазителеологическим», то есть «как 
будто целенаправленным» процессом.

П ож алуй , на этом и согласимся. Хорошо 
отрегулированная географическая система, 
вклю чаю щ ая, в частности, как бы подогнан
ные друг к другу виды ж ивотных и расте
ний, тож е ведет себя «как будто» целена
правленно. Этого достаточно, чтобы в случае 
необходимости говорить о «методах», о «ли
нии, поведения», о «стратегии», которой сле
дует какой-либо природный комплекс.

Значит, стоит задача: определить во зм о ж 
ные ходы обоих противников, определить 
выигрыш и проигрыш при каж дом  ходе о д 
ной и другой стороны. Теория пом ож ет най
ти наилучш ую линию поведения. Д а ж е  если 
противник совсем не дурак  и знает, каким 
способом он м ож ет больше всего навредить, 
оптим альная стратегия пом ож ет получить 
наименьш ий ущ ерб и наибольший выигрыш.

Если есть полная . определенность насчет 
намерений партнера, то результат просто 
можно вычислить заранее. Тогда теория игр 
уж е ни к чему. Н о когда мы играем с пр и 

родой, такой уверенности обычно нет. Нет и 
другого: злого ж елания со стороны оби ж ен
ной системы как можно больше напакостить 
человеку. П оэтом у теория исходит из предпо
лож ения не об умном, а о безразличном, хотя 
и могущ ественном противнике, который д е л а 
ет ходы на основе случайного выбора.

П равда, в конце концов обнаруж ивается, 
что нередко люди играю т в свои ворота. 
Выигрыш от эксплуатации угольной ш ахты 
достается всем, кто едет в поезде и на п аро
ходе, кто подогревает на электроплитке чай
ник и просто ж ивет в доме с центральным 
отоплением. В проигрыше остаю тся жители 
рудничного поселка, задавленного террикона
ми, рыбаки, лиш енные улова в загрязненной 
реке, страдаю щ ие аллергией и все, кто не 
лю бит ды ш ать пылью и копотыо. Среди них 
наверняка есть такие, кто пользуется и по
ездам и и электроплиткам и. Значит ли это, 
что они не имеют права возм ущ аться р а зр а 
боткой угля?

ПРОГНОЗ «БЕЛЫЙ» И ПРОГНОЗ 
«ЧЕРНЫЙ»

С ледовательно, задача состоит в том, чтобы 
вы брать свой лучший ход? Какими возм ож 
ностями мы располагаем  для разгадки при
роды?

З аним аясь изучением климатов, академ ик 
Л . Берг в свое время обнаруж ил интересное 
совпадение. Очень похожими по форме о к а 
зались линии двух графиков: изменений уров
ня Каспийского моря за  несколько десятиле
тий и колебаний ледовитости Северного Л е 
довитого океана. М ож но было предполож ить, 
что и то и другое как-то зависит от коли
чества циклонов, проходящ их над северной 
Европой. О днако  тонкая механика этой свя 
зи не откры та до сих пор.

Это система типа «черный ящ ик». Словно 
черный ф утляр  часов, внутрь которого нельзя 
заглянуть, нельзя узнать, как  подтягивание 
гири преобразуется в непрерывное вращ ение 
стрелок. Но ведь мож но сделать часы и с 
прозрачным ф утляром . В таком  «белом ящ и
ке» можно проследить весь путь передачи 
усилий от гири к стрелкам . Д олгое время 
для людей был «черным ящиком» их собствен
ный организм . Сейчас мы порядочно «разбе
лили» его внутреннее строение.

Н ем ало «белых ящ иков» и среди географ и
ческих систем. Н етрудно, например, просле
дить «епочку причин и следствий м еж ду пре
кращ ением судоходства на реке и вырубкой 
леса в ее бассейне. Значительно слож нее 
оказалось разобраться в системе «тем перату
ра атмосферы  — тем пература М ирового о к еа 
на -— материковое оледенение». М одель, пост
роенная братьям и Серегиными — географом 
и кибернетиком, вышла слож ной, состоящ ей 
из многих блоков, соединенных стрелками. 
Некоторые стрелки оказалось  сравнительно 
просто расш иф ровать и записать в форме 
математических уравнений. Что представляю т 
собой другие связи, приш лось до гад ы вать
ся, использовать наблю дения, не проконтро
лированные теорией. С истема получилась 
гибридной, с «черными» и «белыми» кусками. 
Это, однако, не помеш ало братьям  сделать 
с помощью модели важ ны е выводы о неиз
беж ности чередования ледниковы х и м еж лед
никовых эпох.

Географам приходится прогнозировать сис
темы обоих типов. То и другое возм ож но, но 
делается это по-разному. Если причины ка- 
кого-то явления непонятны, а надо составить 
представление о его развитии в будущ ем , то 
исследователь старается  нащ упать его связи 
с таким количеством других явлений, какое 
только возмож но.

Среди природных процессов есть более и 
менее слож ные, хуж е и лучш е изученные. 
П рогноз лучш е изученных явлений и служ ит 
руководящ ей нитью для составления прогно
за малопонятных событий. К примеру, м ассо
вые разм нож ения саранчи оказались  свя зан 
ными с изменениями солнечной активности, 
которую  мож но довольно точно предсказать. 
Количество .пятен на С олнце колеблется с  пе
риодичностью в среднем 11 лет, а для с ар ан 
чи период вдвое больш е — 22 года.

Такой прогноз, разум еется, мож но делать, 
только предполагая, что характер  связи  со 
временем не изменится.
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К огда ж е длительны х наблю дении за я в 
лением, которое нас интересует, не велось, 
применяю т сравнительно-географ ический м е
тод. О  связи  событий м ож но судить по т о 
му, насколько согласованно они меняю тся в 
пространстве. Если близкому к поверхности 
уровню  грунтовой воды  постоянно сопутству
ют осока и хвощ , то, не вникая в ф изиоло
гическую  основу этой связи, мы мож ем п ред
сказать , где р азовьется  болотная р аститель
ность на берегу будущ его водохранилищ а.

«Черный ящ ик» используется и другим сп о 
собом. П усть длительны е климатические н аб 
лю дения показали , что тем пература зимних 
месяцев неуклонно повы ш ается. П одсчитали, 
с какой скоростью  идет потепление, и делаем  
вы вод: через 15 лет  средняя январская  п е
ревалит через ноль, устойчивого снеж ного по
крова не будет. Н о прихоти погоды известны: 
уж е через 3 года кривая  поползла вниз. К он
ф уз? Ничуть. П росто обнаруж илось, что 
р яд  наблю дений, по котором у делали  прог
ноз, слиш ком короток.

О казы вается , клим ат колеблется. К огда 
зарегистрировали  полный цикл этого колеба
ния, а ещ е лучш е —  несколько циклов, б у 
дущ ие изменения погоды предсказы ваю тся 
на основе более точной кривой и с  гораздо  
больш ей уверенностью . В этих случаях, как 
видно, мы не ищем связи  тем ператур с ка- 
ким-то другим  явлением , а просто предпола
гаем , что механизм  будет так  ж е р аботать  и 
дальш е.

Н о вот перед нами уникальное явление, 
ш едевр природы , ну хоть озеро Б ай к ал . Нет 
больш е таких  красивы х —  ладно, это ученых 
lie интересует, — таких  глубоких и чистых 
аквариум ов с неповторимым ж ивотным м и 
ром, с такой  А нгарой, с таким  хребтом Ха- 
м ар-Д аб ан , с таким и... Все неповторимо. Н о 
тем  важ нее  зн ать, как  изменится эта  ж ем чу
ж ина Сибири, если приподнять уровень воды 
плотиной, если построить около озера целлю 
лозны й зав о д . Н аблю дения н ад  режимом во
доем а ведутся не слиш ком давно , в наблю 
дениях  много пробелов, похож их озер нет. 
Н еуж ели  ничего нельзя с к а за ть  о  будущ ем 
о зера?  М ож но. С помощ ью  «белого» прогноза.

К ак р аз  для  Б ай к ал а  и поставили себе т а 
кую —  нет. пока более скромную  — задачу  
ученые из Л им нологического института И р 
кутского управления гидром етслуж бы  и м а 
тем атики из С ибирского вы числительного 
центра. Н уж но бы ло научиться надеж н о пред
сказы вать  тем пературу  вод  в разны х местах, 
на разны х глубинах озер а , в разны е времена 
года. И вот начали р азм аты вать  цепочки с в я 
зей. О т чего зависит тем пература?  О т тем 
пературы  воздуха, от вертикального  перем е
ш ивания воды в озере, от  притока воды из 
рек и стока через А нгару, от  течений в с а 
мом водоеме. А от чего зави сят  течения? 
О т формы озера, распределения глубин, от 
ветров. А ветры ? О т особенностей атм ос
ферного давления и рельеф а окруж аю щ ей су 
ши.

С ледую щ ая зад ач а  —  как  все это зависит 
друг от др у га, каким и уравнениям и зав и си 
мости м ож но записать. И тогом  больш ой р а б о 
ты лю дей и вы числительных маш ин была с е 
рия из 68 кар т  Б а й к ал а . Н а  картах  мож но 
прочитать, какие тем пературы  и течения с о 
ответствую т атм осф ерны м  давлениям  и вет
рам, характерны м  д л я  тех  или иных времен 
года. Вот вам «белый» прогноз.

О ба м етода применяю тся в разны х ситуа
циях, оба необходимы.

В И ркутске, в Экономическом институте 
А. П . Резников, И . П . Д руж ин ин  и В. П. К у 
куш кина составили другую  интересную  м о
дель. В соответствии с програм м ой вы числи
тельн ая м аш ина ф орм ирует у себя «нервные 
клетки» двух типов: входны е, восприним аю 
щие внешнюю информацию , и выходные, с о 
стояние которы х о тр аж ае т  р езультат  перера
ботки информации. «К летки» м огут «возбуж 
даться»  и «тормозиться» — в зависим ости от 
посы лаемых сигналов.

М аш ину предварительно  обучаю т. Обучаю т, 
например, п редсказы вать  вы соту паводков на 
реке. Д л я  этого м аш ину зн ако м ят  с наблю 
дениями прош лых лет. Ей предъявляю т ряды 
чисел, показы ваю щ их состояние тех явлений, 
которы е могут бы ть как-то  связаны  с вы со
той паводка. Т ак за  каж ды й  год наблюдений.

М еж ду входными и выходными «клетками» 
электронного мозга устанавливается слож ная 
сеть связей . Чем чащ е подтверж дается  как ая - 
то  связь  при обучении, тем сильнее в о зб у ж 
даю т выходную  «клетку» проходящ ие сигна
лы. В результате маш ина сам а закреп ляет  в 
пам яти некоторы е ассоциации ф акторов и 
результатов, н когда ей показы ваю т новый на
бор ф акторов, она отвечает, какой уровень 
воды следует ож идать .

Чтобы  проэкзам еновать маш ину, часть н а 
блю дений прош лых лет о т  нее утаиваю т и 
после курса обучения заставляю т у гады вать  
ответы , известны е экзам енатору. Если ош ибок 
немного — програм м а готова для прогноза 
будущ их половодий.

И сследователь не знает — да это  и не 
нуж но! — какая  структура связей установи
л ась  в «мозгу» в результате обучения. Вот 
уж  «ящик», чернее которого не придумаеш ь!
11 этот «ящ ик» способен освоить и улож и ть 
в пам ять д о  150 ф акторов. З абавн о , однако, 
что так  много не требуется, д а ж е  вредно. 
Наилучш ие прогнозы получаю тся в разны х 
случаях  при числе ф акторов от 3 до 15. Д о 
бавление следую щ их ухудш ает результат, 
дезинф орм ирует маш ину.

Н о ведь с таким  количеством м ож ет опери
ровать и «белый ящик»! Т ак в чем ж е п реим у
щ ество «черного»? Д а , но чтобы отобрать п я т 
надц ать  лучш их ф акторов, маш ина долж на пе
ребрать гораздо больш ее их количество. А 
главное, мы мож ем ничего не зн ать- о том, 
каким образом  влияет на разм ы в рек, с к а 
ж ем , радиус вращ ения земной оси, но «черный» 
прогноз прекрасно учиты вает его и без эт о 
го знания. И гораздо  увереннее, чем «белый». 
П рограм м а, о которой только что р асск аза 
но, в некоторых случаях дает  предсказания 
почти со стопроцентной точностью.

Тогда надо  ли стремиться «разбелить» т а 
кие системы, изучать физический смысл с в я 
зей? А это  у ж  свойство не электронного, а 
настоящ его, человеческого ума — толкаться 
в те двери, которы е пока еще заперты!

«АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛА»
Н у, хорош о. А что мы умеем дел ать  для 

проверки истинности прогнозов, или. как  го
ворят, верификации?

Мы всегда предугады ваем  будущ ее, со х р а
няя зерно сомнения: оправдается  ли. Т ак д а 
вай те , по крайней мере, оценим, какова в е 
роятность, что событие действительно насту
пит. У ж  это-то мож но?

С трого говоря, нельзя. В самом ф ундам ен
те теории вероятности леж ит коварное пред
полож ение: прогноз оправдается , если все 
условия, определяю щ ие собы тия, останутся 
неизменными. А где в зять  такую  уверенность 
в наш ем непрерывно меняю щ емся мире! Вы
ходит, оценить вероятность сделанного пред
полож ения мы мож ем , но оценить вер о ят
ность того, что вероятность будет правиль
ной...

Ч асто , особенно часто при прогнозирова
нии, последнее слово принадлеж ит интуиции, 
а м атем атика только  дает  ей сырой м атериал. 
Т ак  что будем говорить не о вероятности 
прогноза в математическом смысле, а только 
о степени доверия к нему.

Н о до  чего ж е нуж но бы вает определить 
эту степень доверия! Хотя бы просто сл о ва
ми: хуж е —  лучш е — очень хорош о — ве
рю. Когда строилась плотина Иркутской ГЭС, 
был составлен прогноз притока воды в озеро 
Б ай кал . М атем атика оценила надеж ность 
прогноза в 98 процентов. О ставш иеся 2 про
цента грозили прорывом плотины и крупными 
неприятностям и . Т ак почему бы не повысить 
запас  прочности, чтобы гарантировать себя 
от случайностей? П одсчитали и задум ались: 
недоверие к прогнозу долж но было обойтись 
в кругленькую  сумму — около ста миллионов 
рублей. В другом случае экономисты назвали 
число ещ е внуш ительнее: от 30 до 60 м ил
лиардов  рублей. П онятно, в таких случаях 
надо  сделать все возм ож ное, преж де чем ре
шить: верить —  не верить. А что возм ож но?

С пособов верификации прогнозов несколько. 
П ервую  оценку долж ен  д ать  сам составитель 
прогноза. Он как  никто знаком с исходными 
данны м и, с возм ож ны м и каверзам и природы, 
со своей «кухней».

Н о трудно рассчиты вать на полную объ ек

тивность автора. Тогда логику построений 
проверяет другой специалист и выносит 
свое суж дение. Но и этого мало. Д оверие к 
прогнозу очень сильно повы ш ается, если его 
удается проверить другим методом. Особенно 
ценно, если совпадут результаты  построений, 
основанных на разны х исходных данны х и 
разны х предполож ениях. Конечно, и д ва , и 
десять параллельны х м етодов могут о к азать 
ся ошибочными, но все ж е... И наконец при
глаш аю т «адвокатов дьявола»  и устраиваю т 
«суд». «Адвокатами» долж ны  бы ть крупней
шие специалисты во всех областях , которых 
касается прогноз. Они не могут бы ть бес
пристрастными, они долж ны  бы ть въедливы 
ми и чем злее, тем лучш е. Автор прогноза 
попадает под перекрестный допрос: «а вы 
учли?..», «а почему так?..», «а чем д о к аж е
те?..». Если прогнозист вы держ ал  натиск н а
падаю щ их, отбился, то мож но считать, что 
он одолел самого дьявола .

Впрочем, заклю чительный приговор вы не
сет врем я: пож ивем — увидим.

ИСТОРИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ ОПРАВДАНИЙ

Прогноз состояния природной среды н азы 
ваю т одной из главных задач  современной 
географии. Пора описания новых зем ель ми
новала. Все более тонкие и интимные связи 
м еж ду растениями, животными видами, поч
вами, ледниками, атмосферой волную т ис
следователей. Н ачинает и заверш ает  эту пи
рамиду взаимодействий человек, общ ество.

Система «человек — среда» — вот к чему 
в более или менее явной форме сводится 
интерес всех членов больш ого класса геогра
фических наук сегодня. Географ ия — буты л
ка, в которой иссякло старое вино и туда  не
зам етно для  постороннего глаза  влили новое. 
Оно ещ е не перебродило, не окрепло, но спрос 
на него стремительно растет.

Постепенно созрел конфликт. Д ав н о  слы ш 
ны насторож енном у уху сигналы бедствия. 
Н о, к ак  это часто бы вает, на мелкие ссоры 
человека с природой долго не обращ али  вни
м ания, считали мелочью, придирками чудаков- 
специалистов. И вдруг плотину прорвало. 
Т ак  гейзер постепенно и незаметно накап ли
вает  подземное тепло и вдруг вы плескивает
ся фонтаном кипятка. В сознании людей по
лучила прописку прозябавш ая раньш е идея: 
мы с природой —  одно целое. Беречь приро
ду  — значит беречь себя.

А географы ? Географы оказались в т р у д 
ном полож ении. Они одними из первых обрати 
ли внимание на опасность. К ним ж е вопрос 
и вернулся: а что делать? С охранить р а в 
новесие в природе. Нет, пож алуйста, кон
кретнее. Ч то станет с атмосферой Зем ли , если 
энергетика будет расти прежними темпами? 
Н агревание? На сколько градусов в десяти 
летие? Снижение содерж ания кислорода? На 
сколько, когда? Ученые попробовали считать, 
и ту т  ж е  обнаруж илось, что не х ватает  ис
ходных данны х часто д аж е  для  самы х гру 
бых прикидок. П опы тались заполнить пробе
лы в знаниях предполож ениями.

Три одинаково правдоподобны х группы 
предполож ений могли лечь в основу прогноза 
тем пературы  атмосферы . В первом случае 
разогревание будет продолж аться  с р азви ти 
ем промышленности непрерывно, все быстрее 
и бы стрее. По другом у варианту тем пература 
поднимется, но, достигнув какого-то уровня, 
стабилизируется. Третья гипотеза привела к 
вы воду, что после некоторого разогрева нач
нется охлаж дение — из-за увеличения пыли 
в воздухе, которая встанет ш ирмой на пути 
солнечных лучей. Н еутеш ительный результат! 
П ока ещ е не по сущ еству, а по выплывш ей 
на поверхность нашей беспомощности предви
деть результаты  собственной деятельности.

Таким образом , если раньш е географ ия по
п адала  в раздел второстепенных дисциплин 
по причине относительно малой надобности в 
описаниях уж е исследованной Зем ли (зачем , 
коли есть извозчики), то теперь ей грозит 
общ ественное презрение, если она не сп ра
вится с задачам и прогнозирования.

П усть слож ность природных систем служ ит 
объективной причиной отставания географ ов 
от требований ж изни — история не прини
м ает оправданий. Географ ия сейчас перед 
выбором: преодолеть эту слож ность или 
умереть. #
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Конструкция
опорного

столба
жилища.

ЭКСПЕДИЦИИ,поиски,
НАХОДКИ

дом 
из бивней 
мамонта

В. ЛАРИЧЕВ, 
доктор исторических наук

С кудны  и отрывочны наш и знания  
о ж изни др евн их обитателей Сибири. 
Кто населял ее бескрайние просторы? 
К акой бы ла культура этих лю дей?  
К аж дая новая находка  —  бесценная  
возможность узнать это. П реж де «на
ходок» бы ло всего д ве  —  в Мальте 
и Бурети. И вот —  сенсационное со 
общ ение: в А чин ске найдена ещ е одна  
палеолитическая стоянка.

О б  открытии этом на страницах га 
зеты «За науку в Сибири» подробно  
рассказал доктор исторических наук, 
начальник ар хеологической эксп еди
ции В. Л аричев.

М ы  печатаем его рассказ с сокра
щ ениями.
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П одум ать только! Д о  чего ж е скры тое 
и прям о-таки невероятное место вы брали для 
своего стойбищ а охотники за мамонтами! 
В нескольких килом етрах от Ч улы м а, в исто
ках  ш ирокого и извилистого распадка  с л е 
систыми склонами.

Но невероятное отню дь не всегда н евоз
м ож но. Г. А. А враменко, прекрасны й специа- 
лист-археолог и знаток здеш них мест 
(его знаниям  и упорству мы и были обязаны  
раскопкам и, что велись теперь), немедленно 
объяснил условия находки: они п о д тв ер ж 
дали  его гипотезу о высоком уровне воды в 
Чулы ме в древности. П оэтом у не имело 
смысла искать стойбищ а древнекам енного 
пека в привычных м естах. Л ю ди предпочитали 
дер ж аться  как  мож но дальш е от бе
рега ш ироко разливавш ейся реки, скры ваясь 
от непогоды и подстерегая свои ж ертвы  в 
глубоких долинах.

П осле того как  отвалы  глины были сдви
нуты в сторону и показалась  поверхность не
тронутого лопатой пласта, наступил самый 
ответственный момент. Н аступила пора при
ступить к делу лопате и нож у, традиционны м 
орудиям  труда археологов.

О днако, когда после разбивки площ адки  на 
квад раты  начались, наконец, раскопки, то с р а 
зу  ж е стало  ясно, что если в толщ е холодной 
и плотной, со следам и морозобойны х трещ ин 
глины и запрятаны  сокровищ а многоты сяче
летней давности, то извлечь их м ож но лиш ь 
с великим трудом . В лаж ная  и тя ж е л ая  л е с 
сови дная порода нам ертво, как  цемент, прили
пала к лопатам , и поэтому отбросить ее в 
сторону, как  это обычно . делается , почти не 
представлялось возмож ны м. То и дело прихо
дилось останавливаться, чтобы нож ам и счис
тить глину с лезвий. А в нижней по склону 
части площ адки появились новые неприят
ности —  низколеж ащ ие подпочвенные воды 
начали просачиваться и превратили эту 
часть раскопа в ж идкое болотистое м е
сиво. П опробовали приостановить работу, ч то 
бы д ать  возм ож ность немилосердно палящ ем у 
солнцу подсуш ить поверхность. Н о такая  
уловка привела лиш ь к появлению  новой не-

иданной трудности : глина через несколько 
часов буквально окам еневала и превращ алась 
в настоящ ий бетон, раскрош ить который л о 
патой или нож ом  без риска повредить что- 
либо скры тое в нем было нелегко. Вскоре к 
тому же приш лось, как  говорят археологи, 
«сесть на нож и», то есть разбирать слой глины 
тонкими инструм ентами, надолго отбросив в 
сторону лопаты : все чащ е на поверхности 
появлялись характерны е зеленовато-серы е пят
на, которые, как  вскоре выяснилось, служ или 
своего рода предостерегаю щ им сигналом — 
«Внимание, осторож но, здесь залегает  кость!» 
Зеленоватая  глина кольцом опоясы вала к а ж 
дую  из них, и они оказы вались как бы внут
ри своеобразного  ф утляра. Чем ближ е к 
центру расчищ енной площ адки сдвигались 
раскопанны е участки, тем чащ е, к нашей не
описуемой радости, появлялись зеленоваты е 
пятна, которы е затем  стали сливаться друг 
с другом, обр азу я  целые «поля». Это значило, 
что ниже зал егаю т настоящ ие россыпи к о стя 
ных обломков!

П остепенно —  на отдельны х участках 
раскопа после кропотливой, требую щ ей 
адского терпения и ювелирной точности 
расчистки — начала проясняться за га д о ч 
ная и таинственная картина. Н ет, это было 
что угодно, но отню дь не зау р яд н ая  и скучная 
груда обычных кухонны х отбросов, небрежно 
вы валенны х первобы тными обитателям и на 
окраине стойбищ а! Раскоп залож ен  в месте, 
где на стойбищ е древних располагался куль
турный ' ком плекс. П остепенно росла уверен
ность, что комплекс этот поистине исключи
тельный по ценности и значению.

«Конечно ж е, это не беспорядочная свал 
ка», — п р од олж ал  я мы сленно убеж дать  себя, 
рассм атривая сверху россыпь костей.

Слиш ком уж  похож а на правильны й полу
круг. К том у ж е с какой стати то там , то 
здесь из глины появляю тся куски бивней? 
Р азве  место им, бесценному в древнекам ен
ном веке сырью, в презренной кухонной с вал 
ке?

Но если это не свалка, то трудно о тд ел ать
ся от впечатления, что передо мной л еж ат  
частично раскры ты е руины дом а охотников 
за  мамонтами!

Разум еется , идея требует проверки и веских 
доказательств , но я почти убеж ден : то, что 
раскапы вается со вчераш него дня, — р а зв а 
лины ж илищ а, сооруж енного из костей! Это 
ж е так  похож е на картину, которую  Гераси
мову посчастливилось не один р а з  наблю дать 
в М альте, в долине Ангары. И, следовательно, 
в Ачинске, возм ож но, предстоит сделать о т 
крытие, редкостное для  С ибири. Н о не будем 
торопиться и радо ваться  раньш е времени. 
Вот если встретятся темные пятна —  следы 
ям ок от столбов дом а, а ещ е лучш е остатки 
самих столбов, то тогда и м ож но будет вос
кликнуть: «Эврика!»

Больш ую  радость принесли раскопки 
восточной —  самой верхней по склону и п о 
тому, очевидно, лучш е всего сохранивш ейся — 
окраины  загадочного ком плекса. Вот ножи 
освободили массивный ф рагм ент бивня, к к о 
торому сбоку вплотную  прилегали длинны е 
пластины  трубчатой кости, очевидно, бедра 
слона. Ч уть выше —  другой сю рприз: на свет 
появились мелкие, залегаю щ ие сплошной м ас 
сой обломки огромной кости. П осле кропотли
вой работы  стала ясна за га д к а  «костяного 
веера» -— под неимоверной тяж естью  трехм ет
ровой толщ и глины было расплю снуто в л е 
пеш ку гигантское бедро, которое не могло 
при надлеж ать иному ж ивотном у, кром е м а 
м онта. К ость некогда стояла вертикально — 
ее округлая, величиной с добрый мяч, с у ст ав 
ная часть л еж а л а  в углублении, вы рытом в 
глине.



Бедренны е кости были своего рода «ф утля
рами» для  закрепления в них бивней, о б р а 
зую щ их каркас  дом а. Современный архитек
тор назвал  бы первые из этих конструктив
ных деталей  базам и  для  колонн, а бивни н а 
верняка определил бы как  своеобразны е к о 
лонны. О днако, строго говоря, они не стояли 
вертикально, а из-за естественной изог
нутости сходились точно к центру сооруж ения, 
образуя костяк ж илищ а, подобного юрте.

Д ело  обстояло именно так , и в этом мы скоро 
окончательно убедились. В одной из частей д о 
ма один около другого леж али  сразу  три бивня; 
центральны й входил в бедренную  кость, как 
стерж ень во втулку, а располагаю щ иеся по 
сторонам  представляли  собой расколотые 
вдоль и затесанны е на концах клинья. По 
всей видимости, они долж ны  были закрепить 
и у д ер ж ать  в вертикальном  полож ении вкопан
ную в глину бедренную  кость. Н адеж н о  ук
репить в зем ле «несущ ие конструкции» ж и ли 
щ а было одной из главны х забот  строите
лей ледниковой эпохи. Д р у гая  зад ач а  — 
уд ер ж ать  «базы  для  колонн» и просто вбитые 
в .глину бивни. Это делалось с помощью 
длинных брусков и клиньев, «вырубленных» 
из массивны х стенок трубчаты х костей м а 
монта или из лучевы х костей его конечностей. 
А мелкие кости были забутовкой  для ям , в 
которы е ставились эти «колонны».

П осле того как  удалось р азгад ать  смысл 
нагром ож дения костей на окраине жилой 
площ адки, не составляло  особого труда  понять 
назначение беспорядочно перекрещ иваю щ ихся 
облом ков бивней в ее центральной части. Они, 
конечно ж е, представляли  собой остатки к а р 
каса, рухнувш его на пол покинутого охотни
ками дома! С верху на бивни, вероятнее всего, 
набрасы вались ш куры м ам онтов и лош адей, 
которы е затем  тщ ательно обклады вались д ер 
ном и присы пались зем лей. К огда с приходом 
лю той зимы начинались снегопады , округлый 
купол постройки дополнительно утеплялся вы 
резанны ми из затвердевш его  наста снежными 
кирпичами. Такие ж е постройки бы товали до 
недавнего прош лого у эским осов на арктиче
ском севере Сибири и Америки, в краю , где, 
пож алуй , нагляднее, чем где-либо на Земле, 
мож но представить и почувствовать невзгоды 
и суровость далеких  времен ледниковой эпохи. 
Н иж н яя по склону часть ачинского дом а из 
бивней м амонта неож иданно о к азал ась  углуб
ленной в землю . Ж и лищ е, таким  образом , 
представляло  собой полузем лянку.

К огда за в ал  из бивней, прикры вш их пол 
дом а, убрали, откры лась вдруг «отопитель
ная система». Она состояла из трех очагов. И 
вдруг — новый сю рприз; огонь в очагах под
держ ивался  с помощ ью  бурого угля! Это к а 
залось просто невероятны м, но было именно 
так: человек древнекам енного века Сибири, в 
обычных представлениях заурядны й и лиш ен
ный воображ ения первобы тный дикарь, — не 
только талантливы й строитель, но такж е  и 
геолог, разгадавш ий необычные качества тем 
ного камня!

О рудий удалось найти немного, и все же 
их оказалось достаточно, чтобы составить яс
ное представление об особенностях Ачинска. 
Весьма соверш енные кам енны е инструменты 
по больш ей части напом инали те, которыми 
пользовались м альтинцы  в долине Ангары.

Л езви я  всевозм ож ны х орудий оф орм лялись 
тончайш ей обивкой. О собенно тонкие и 
хрупкие, очевидно, использовались для  ю ве
л ир н о й ' отделки инструментов и украш ений 
из кости. А несколько облом ков окончательно 
убедили нас, что уровень м астерства в о бра
ботке д а ж е , такого прочного сырья, как бив
ни мам онта, был очень высок.

Кроме изящ ны х инструментов, около оча
гов леж али  грубые и массивные орудия, и з

готовленные из целых галек. Они 
были особенно ш ироко распространены в 
древнекам енном  веке Сибири в последую щие 
ты сячелетия и использовались в качестве скре
бел для обработки огромных ш кур м амонтов 
или ж е рубящ их инструментов, которыми 
раскалы вали  бивни м ам онта вдоль или за т е 
сы вали их концы. Такие ж е галечные орудия 
обнаруж ил М. М . Герасимов при раскопках 
ж илищ  в М альте.

М ногое при сравнении вы зы вало в пам яти 
уникальную  до недавнего времени палеолити
ческую культуру  П рибайкалья, открытие кото
рой вы звало в свое время подлинную сенса
цию в археологическом мире. Не было в 
ачинском ж илищ е только предметов искусства, 
похож их на найденные в М альте и Бурети.

П ятна красной охры , самой любимой и р а с 
пространенной краски древних худож ников, 
вселяли в нас надеж ды . Н о, увы , знам ени
тые скульптурны е фигурки мадонн д ревн ека
менного века нам так  и не встретились.

А как  ж е интригую щ ие гипотезы о тр ан с
континентальны х м играциях в Сибирь из Е в 
ропы охотников за  м амонтами? К ак теории 
о первоначальном заселении человеком севера 
Азии с зап ад а?  М атериалы  Ачинской палеоли
тической стоянки даю т обильную пищ у для 
разм ы ш ления об этом. Разум еется, многое 
предстоит обдум ать и взвесить, преж де чем 
удастся прийти к уверенным заклю чениям, но 
уж е сейчас ясно, что особенности пам ятника 
в целом, своеобразие культуры тех, кто о ста 
вил его, позволяю т нам етить некоторые кон
туры реш ения. В частности, примечательно, 
что стоянка в Ачинске —  по характеру  маль- 
тинская — датируется, судя по всему, не р ан 
ним (как  следовало ож идать при направле
нии миграции с зап ад а  на восток), а  более 
поздним временем, чем прибайкальские стоян 
ки того ж е типа. Н е означает ли это, что в 
пределах Сибири переселение охотников шло 
с востока на запад , из долины Ангары в б ас 
сейн Енисея?

Это, пож алуй , наиболее вероятный вариант 
решения вопроса.

Н о окончательной уверенности, разум еется,! 
не м ож ет быть. Кто мож ет поручиться, что] 
на территории Западной  Сибири и прилегаю 
щих к ней областей севера Азии не будут 
откры ты  в будущ ем памятники одного в р ем е
ни с М альтой? Не ф орм ировалась ли маль- 
тинская культура с самого начала на 
значительно большей, чем предполагаю т, терри 
тории? Что ж е касается миграций, то не сле
дует так ж е  приуменьш ать возмож ностей 
«культурны х импульсов», связы ваю щ их (н а 
чиная с палеолита) самые порой отдаленны е 
ареалы  С тарого С вета, освоенные палеолити
ческими людьми. К ак бы, однако, ни было, 
одно сейчас не вы зы вает сомнений —  ачинское 
поселение древнекаменного века остается в 
Сибири одним из ключевых по значению  п а 
мятников, изучение которого внесет много 
нового в устоявш иеся представления и т р а 
диционные взгляды . ф



Галина ТОРЖЕВСКАЯ

ЛОГИКА
ДВОЙНОЙ
СПИРАЛИ

В ЛАБОРАТОРИЯХ 
СТРАНЫ

Справа и на следую щ ей  
странице —  кадры  «:>• 

ф ильм а, снятого в 
лаборатории П. М аж уги. 

Н а этих кадрах  — 
лимфоциты, макрофаги, 
рет икулярны е клетки. 

Н а фото слева  — 
ф луоресцирую щ ие  

ретикулярные клетки и 
лимфоциты

С ю ж ет для небольш ого ф ильм а

О стры е коллизии начинались с первых ж е 
кадров. Здесь бы ла борьба и гибель, непо
стиж им ы е слож ности взаимоотнош ений и все 
перечеркиваю щ ие конфликты, из которых нет 
у ж е  иного вы хода, кроме смерти. И во всем 
этом —  ни тени домы сла, преувеличения. 
Только ж изнь —  оголенная и бесхитростная, 
зар о ж д аю щ аяся  и угасаю щ ая на уровне 
бессознательного. Ибо такова ж изнь клеток.

Ф ильм дем онстрировался впервые. И в 
зале  сидели в основном цитологи, физиологи, 
цитогенетики. М ногое из того, что происхо
дило на экране, было им хорош о знакомо. 
Н о обычно им приходилось наблю дать лиш ь 
отдельны е этапы  этих событий. Д л я  глаза, 
вооруж енного только микроскопом, картины 
рож дения и ум ирания, роста и взаимодействия 
клеток неуловимы, медленны. Но перенесен
ные на экран в многократном ускорении, они 
выплеснулись на пего — безудерж ны е.

И когда в полутьме зал а  зазвучал  негром
кий голос, даю щ ий пояснения к фильму, ки
нокадры  начали обретать почти сю жетную  
стройность. П рофессор М аж уга все время 
привлекал наше внимание к деталям , к тон 
костям  разворачиваю щ егося там  действия:

—  Л им ф оциты , р азвиваясь рядом  с рети

кулярны м и клетками и м акроф агам и, постоян
но стрем ятся сблизиться с ними...

Ю ркими черными ж учкам и окруж или лим 
фоциты серое аморфное тело м акроф ага. Они 
скользят вдоль него, льнут к нему.

II прозвучавш ее только что слово «стре
м ятся» вдруг оказы вается поразительно точ
ным. Я ловлю  себя на мысли, что движ ение 
клеток пугаю щ е одухотворено, в нем чудит
ся цель и осознанность. Умираю т клетки тож е 
по-настоящ ему: не ж ел ая  этого, сопротив
л яясь  и тревож но пы таясь вернуться к д в и 
жению , медленно угасая.

Д а , конечно, я знаю : трепещ ущ ие в све
тящ ем ся прямоугольнике клетки — не о т 
кровение. Экспериментаторы не раз уж е при
бегали к методу экранного подстегивания 
клеточной жизни. Но стоило поставить новые 
вопросы, и объектив нацелился на то, что 
преж де оставалось вне поля зрения, а экран 
заговорил о неведомых ранее событиях, под
смотренных в ж ивой материи.

О том, как бесконечно зависимы лим ф оци
ты от своих собратьев по лимфоидной си
стеме — ретикулярны х клеток и м акроф агов, 
как  они постоянно подкарм ливаю тся рядом  с 
этими пож ирателям и всех вещ еств и м икро
организм ов, попадаю щ их в организм  извне и 
представляю щ их для  него опасность, и, н а 
конец, как сами лимфоциты становятся гл а в 

ной ударной силой иммунных реакций и, 
превративш ись в так  назы ваем ы е плазм ати 
ческие клетки, производят на свет антитела, 
известные своей непримиримостью ко всему 
инородному.

А за суетой зыбких связей, бесконечных 
передвижений, 'драм атических столкновений — 
судьбы отдельных клеток. Это уж е иной те 
матический пласт. Но он тож е предусмотрен 
создателям и ф ильма. Д л я  них жизненный 
путь клеточного индивидуума — канва, по 
которой прослеж иваю тся всевозм ож ны е пере
воплощения клеток. А это как  раз то гл а в 
ное, к чему приковано их внимание вот уж е 
много лет — ещ е с того давнего времени, 
когда доктор биологических наук П. М. М а
ж уга только начинал свои исследования в 
Институте зоологии АН УССР, где возгла
вил отдел цитологии и гистогенеза. Вот тог
да-то  и была задум ана целая серия наблю 
дений за жизнью  и поведением клеток.

О т этих исследований ж дали  многого. Но 
был вопрос вопросов — с него все начина
лось, к нему все сводилось. К ак  происходит 
специализация клеток? К аким образом  они — 
сначала все одинаковые, обезличенные, на 
каком-то этапе становятся клеткам и сердца 
или клетками мозга, научаю тся вы рабаты вать 
гормоны или защ ищ ать организм  от чуждых 
ему веществ? Ведь у истоков организм а, в
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зароды ш е, все клетки одинаковы . II несут 
они одну и ту ж е генетическую  информацию . 
В ней полный набор сведений о той уни
кальной ж ивой конструкции, в которую  б е з
ликим крупицам  ж изни ещ е только предстоит 
слож иться.

Н о вот, словно подчиняясь четкому при
казу , клетки зар о ды ш а начинаю т видоизм е
няться. К аж д о е  новое поколение оказы вается 
более специализированны м , более подготов
ленным д л я  вы полнения каких-то конкретных, 
ограниченны х обязанностей . П ри этом к а ж 
д а я  группа реализует лиш ь небольш ую  часть 
заклю ченной в них инф ормации. И  все они, 
оказы вается , знаю т, какой ж е кусочек гене
тической инструкции предназначен именно 
д л я  них. Они считы ваю т его, форм ируя свою 
архитектуру  и готовя себя к работе в кон
кретны х органах . О дноврем енно они дв и ж у т
ся в поисках своих будущ их соседей. II ни
какие силы не могут уж е изменить дальней
ш его хода событий:' кучки однотипных клеток 
объединяю тся, готовы е стать определенной 
тканью .

Непостиж им ы й, ош еломляю щ ий механизм! 
И менно он превращ ает  ком ок живой плоти 
в организм . И менно бл аго д ар я  ему биологи
ческие процессы венчаю тся самым изум и
тельным таинством  природы  —  рож дением 
индивидуальности . Н о и потом, в уж е сф ор
мировавш емся организм е, продолж аю т дейст
вовать загадочны е силы, обеспечиваю щ ие р а с 
пределение обязанностей  м еж ду  клеткам и.

«С вязать  воедино события на клеточном 
уровне и слож ны е явления, с которыми мы

сталкиваем ся на уровне организм а». Это, по
ж алуй , сам ая бесспорная теза  в биологии 
наш их дней. С ф орм улировал ее один из по
пулярнейш их современных генетиков Д . У от
сон. Н о бесспорность цели далеко  не всегда 
п одразум евает четкое видение всех ведущ их 
к ней путей. Ясно только: таких путей много. 
П роф ессор М аж уга и его коллеги пош ли о д 
ним из них —  они среди тех, кто задал ся  
целью  постичь загадку  дифференциации.

Это долж но вы зы вать зависть — если о т 
счет времени начинаю т вести не по кал ен 
дарю . Если говорят: «Помните, к ак ая  осле
пительная осень стояла, когда мы обнаруж или  
превращ ение ретикулярны х клеток в м акро
фаги?» А есть ещ е Новый год, помеченный 
в пам яти «влиянием среды на диф ф еренциа
цию», и май, когда «удалось засечь время 
и место синтеза Д Н К ».

Время, о бвед ен н о е  вокруг пальца

Д Н К  их зам учила. Ко всему причастная, 
она оставал ась  почти законспирированной в 
клетке. Они знали о ней намного меньше, чем, 
скаж ем , о белках, все свойства которых пре
допределены  ею, Д Н К . Это она передает 
белку закодированны е указания, каким ему 
быть, что дел ать  в организм е. И конечно ж е, 
именно ей принадлеж ит реж иссура в тех ка
чественных перевоплощ ениях, которые претер
певаю т клетки в ходе дифференциации.

Помню деление клетки, каким увидела его 
на экране. Почти правильный овал  начинает 
деф орм ироваться, растягиваться и медленно

расходиться. II вот уж е две новые клетки со 
своим умением работать в данном , точно 
определенном месте организм а вливаю тся в 
сонм других, уж е работаю щ их.

Этот, в общ ем-то не пораж аю щ ий во обра
ж ения процесс — главный двигатель жизни. 
Без него не было бы развития как  биологи
ческого явления. Но произойти он мож ет 
только в том случае, если его подготовит 
Д Н К .

В цитологической лаборатории мне рисо
вали простенькую схему ж изненного цикла 
клетки — кольцо, разделенное на несколько 
отрезков. Один из них —  это врем я д еле
ния, митоза. Рядом  два других отрезка, по
больше, —  предмитозный и послемитозный 
этапы клеточной жизни.

В предмитозном пе
риоде клетка гото
вится к делению, МИТОЗ
удваивает свой мате- ------■~ж
риал. А предш еству- / у  \ \
ет этой процедуре / /  \ \
самокопирование, или, ( |  1]
как еще говорят, реп- J J
ликация Д Н К : двой- \ \ .  / у
ная спираль посте-
пенно расходится на РЕПЛИКАЦИЯ
две цепочки, вдоль 
каж дой из которых 
строится дополняю
щ ая ее пара.

И так, вместо одной макромолекулы Д Н К  
образовалось две, точно такие же, как ис
ходная. Вот теперь-то начинается митоз. Эта

ж есткая зависимость срабаты вает безотказно: 
сначала репликация Д Н К  и только потом 
митоз.

Н о вот остался позади и акт  деления. К а 
залось бы, конец слож ностям: дочерние клет
ки вступаю т в период, когда все в жизни 
клетки долж но повторяться вновь и вновь, 
работа и деление, снова работа и деление.

«Не ищите в истине простоту», — предо
стерегали древние. Особенно безнадеж но ис
кать ее в биологических истинах, демонстри
рующих время от времени прямо-таки изыс
канные слож ности. Н а этот раз сюрприз пре
поднесли клетки, которые почему-то не «по 
правилам» распоряж ались временем, отведен
ным им на послемитозный период. Когда 
экспериментаторы обнаруж или, что именно 
при этом происходит, они — в который уж е 
раз! —  удивленно развели руками. А амери
канский цитолог Д . М езия с очень серьезной 
интонацией констатировал: «Они обводят вок
руг пальца время!»

Примерно половина клеток каж дого  поко
ления наруш ает геометрическую стройность 
схемы. Вместо того, чтобы приступить к под
готовке нового деления, они надолго углуб
ляю тся в работу.

Н о важ нее всего то, что именно они и 
только они становятся работаю щ ими элемен-
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Б и о ло ги  обнаруж или  
удивит ельный факт: 
ниточка Д Н К  у  
бактериофагов несет в 
себе <?бессм ы сленную » 
запись.
О бъяснение этому 
забавно: природа  
сэконом ила так целую  
технологическую  
операцию  при синтезе 
ферментов. Пораж ая 
клетку, фаг на 
<гбессм ы сленной» нити
сразу строит много  
значащ их копий д ля  
синтеза. Е сли  бы его 
исходная нить была
значащ ей, то 
потребовалась бы еще 
одна промежуточная 
стадия. Н а схеме в
о ва ле  показана
пропущ енная значащ ая  
структура, справа и 
вн и зу  — путь от Д Н К  
ф ага к синтезу белков.



тами органа. Иа остальны х их сородичах, 
ж ивущ их «по правилам», леж ит обязанность 
репродукции новых клеток, которые, в свою 
очередь, разделятся  на работников и воспро
изводителей. И так, сущ ествует как  бы второй

ЛОГИКА
двойной
СПИРАЛИ

уровень специализации. Это специализация 
внутренняя, происходящ ая среди клеток, уж е 
вполне сформировавш ихся и дифф еренциро
ванных.

Больш е всего озадачивало  в этом  м ехани з
ме то, что воспроизводители, сами никогда 
не работавш ие, даю т ж изнь новым тр у ж ен и 
кам. Значит, они несут в себе то, что при
нято назы вать специфической информацией, — 
указание, что и как долж ны  делать клетки 
данного органа. И пусть эта информация ни
как не влияет на собственную судьбу кле
ток-воспроизводителей, они ее хранят. Р е а л и 
зовать  ее суж дено их потомкам. Не всем, 
только половине. Д р у гая  ж е половина поне
сет ее дальш е, к новым поколениям.

И взоры молекулярны х биологов о бр ати 
лись к Д Н К . З авлад евш ая  титулом «наслед
ственного вещ ества» и нареченная Уотсоном 
«самой золотой из всех молекул», как у п р ав 
ляет  она делением? К ак —  разверты ванием  
специфической информации? К ак участвует 
в самом, быть мож ет, тонком, интимном про
цессе уподобления многих клеток друг другу?

И однаж ды  странички с описанием очеред
ного эксперимента были отлож ены в сторону, 
и на чистом листке бумаги карандаш  выписал 
три буквы —  Д Н К . Это было, как  давно  сдер 
ж иваем ы й глубокий вдох. К ак долго тер за в 
шее и вы сказанное наконец сомнение.

В поисках несущ ествую щ его белка

Чистый лист с многозначительной крипто
граммой — Д Н К  и вопрос — леж ал  на сто
ле. Самым бесспорным здесь был вопрос. Он 
вм ещ ал в себя все те «почему», «зачем», 
«как» и «откуда», которые вы страивались 
рядом  с Д Н К  каж ды й раз, когда с ней с та л 
кивался биолог.

Но сейчас профессор М аж уга не искал о т 
вета на вопросы, вырастаю щ ие непосредст
венно из его работы . З ад ача  была более 
общей, но именно поэтому обнимала все то 
частное, в чем нуж но было разобраться. 
Ведь не осмыслив главной задумки, по ко
торой природа сконструировала Д Н К , не по
нять многого в поведении этой удивительной 
молекулы. П оэтому-то исследователи все 
вновь и вновь пытаю тся уяснить себе идею 
двуцепочечности Д Н К , разгадать , какова 
функция каж дой  из этих цепочек.

Н аш лась лю бопытная ниточка, которая по
вела по ступенькам  ф актов. Ею стал м ех а
низм разверты вания наследственной инф ор
мации, который приобрел уж е вполне хресто
матийный вид. Его закономерности в деталях  
прослеж ены  молекулярны ми биологами: Д Н К  
становится матрицей для информационной 
РН К , которая затем  несет полученную ин ф ор
мацию к месту строительства белка. И -Р Н К  
синтезируется на одной из цепочек Д Н К . А 
что ж е вторая  цепочка? Н еуж ели она, дей 
ствительно, как  это ей частенько приписы ва
ю т, просто дублирует первую? Н еуж ели 
и -Р Н К  синтезируется в клетке одновременно 
на двух спиралях Д Н К ? Именно эти вопросы 
и волновали киевского исследователя.

И звестно, что каж дой  аминокислоте в б е л 
ковой молекуле всегда отвечает определенное 
кодовое слово в нуклеиновой кислоте — 
структура из трех нуклеотидов (триплет). 
С ледовательно, точно зн ая  строение белка, 
мож но перевести язы к его аминокислот на 
язы к нуклеотидов, воспроизведя сначала 
РН К , а затем и Д Н К , задавш ую  программу 
для  синтеза данного белка.

Прекрасны м объектом для такой ретро
градной реконструкции оказался  инсулин. Это

один из нервых белков, которые удалось 
синтезировать в лабораторны х условиях. Уж е 
точно известны аминокислотный состав и 
структура его м олекулы . О ставалось только 
перевести последовательность всех его ам и 
нокислот на соответствую щ ие кодоны и-РН К , 
а затем  на триплеты Д Н К . Т ак получился 
ряд, воспроизводящ ий последовательность ну
клеотидов в той цепочке Д Н К , которая стала 
источником информации для инсулина.

Вот уж е восстановлена цепочка Д Н К , д о 
полняю щ ая ту, которая участвовала в син
тезе, ком плементарная ей. Д альш е совсем 
несложно «вычислить» и -Р Н К , которая могла 
бы образоваться на ней, а там  — и соответ
ствующий белок.

Увы, перед исследователем  развернулась 
ф антастическая цепь, где бессмысленные, неле
пые кодоны, не несущие вообщ е никакой ин
формации, вы страивались друг за  друж кой, 
ничего не обозначая и все отрицая. Они о т 
рицали себя, отрицали какую  бы то ни было 
возм ож ность построить белок па второй це
почке Д Н К .

Но, мож ет быть, так  ведет себя только 
инсулин? Еще три белка подвергаю тся ретр о 
градной реконструкции. Снова тот ж е путь 
и тот ж е красноречивый финал.

Что ж, этого следовало  ож идать. В конце 
концов дополнительность как раз исклю чает 
одинаковость.

М олекула, изменивш ая себ е

Разм ы ш ления над двум я цепочками Д Н К  
по сути заверш ены. Есть д аж е  резюме: «Ц е
почки двойной спирали Д Н К  неравнозначны  
по содерж анию . И нформацией для биосинте
за -в клетке наделена лиш ь одна половинка 
Д Н К . Именно в ней закодированы  расп о р я
жения, определяю щ ие поведение клеток».

Но прямо из него, этого резюме, валом в а 
л я т  вопросы, с которыми что-то нуж но д е 
лать. Почему цепочки Д Н К  функционирую т 
только в паре? Ведь природа не бы вает р а с 
точительной. Д л я  чего ж е она создала имен
но двойную  спираль? К акие функции возло
ж ила на вторую  цепочку?

Вопросы прочно осели в подсознании, и их 
извлекает оттуда м алейш ая ассоциация. Но 
ф раза, случайно услы ш анная в институтском 
коридоре, была вообщ е о другом: «Он п р еж 
де работал  с фагам и, а вот теперь...» Реакция 
сработала раньш е, чем смысл ф разы  дош ел 
до сознания. Фаги! С амый больш ой парадокс 
«золотой молекулы»! Та форма ж изни, где 
Д Н К  изменила себе, изменила двуспираль- 
ности.

Так случается часто; именно исключение 
из правила помогает объяснить сам о правило. 
К огда П. М. М аж уга взялся  за перо уж е для 
того, чтобы вскрыть логику двуспиральности, 
он начал с напоминания о том, что некоторые 
фаги содерж ат одноцепочную  Д Н К .

П редставим  себе: фаг п о р аж ает  бактерию . 
Его одноцепочная Д Н К  проникает в клетку. 
Это как  переворот. Весь обмен в теле б а к 
терии переклю чается на синтезирование но
вых, чуж ды х ей вещ еств. З а то  они нужны 
ф агу . Только так  он см ож ет воспроизвести 
себя, дать  ж изнь своему потом ству. Но что
бы все это произошло, воинственная прише- 
лица долж на построить себе партнерш у в 
клетке. И вот именно вторая, новосозданная 
нить Д Н К  становится матрицей для фаговой 
РН К , именно она принуж дает клеточный ме
ханизм биосинтеза работать на себя. А что 
ж е исходная цепочка?

В данном  случае ее функции ясны: она 
принесла наследственный код, по которому 
поверж енная клетка создавала  потомков фага. 
Но разве  это не подсказка для более ш иро
кого обобщ ения?

Бездействую щ ая нить — это источник ге
нетической информации в полном смысле 
слова, говорит профессор М аж уга . Именно 
она, не участвую щ ая в синтезе и -Р Н К  (а 
значит, и белков), является  исходной струк
турой. В ней залож ена полная програм м а 
строительства, которая реализуется уж е без 
ее участия. Эту програм м у она передает на 
комплементарную  цепь Д Н К , рож даю щ ую ся 
для того, чтобы стать фактической исполни
тельницей.

В чем смысл, биологическая ц ел есообраз
ность такой специализации?

Теоретическое анатом ирование Д Н К  дало  
изящ ную  идею.

Т оненькая рукопись, которая началась с 
трех букв и вопросительного знака, а затем  
погрузилась в почти схоластические глубины 
теории, в конце концов перебросила- мостик 
к самым ш ироким обобщ ениям и заговорила 
о ж изни как  явлении гибком и устойчивом 
при всей его хрупкости.

О рганизм  рож дается , развивается , др ях л е 
ет. Вся его ж изнь — это непрерывный кон
такт  со средой. О т нее во многом зависят 
особенности его индивидуального развития. 
А как  с наследственностью ? У язвима ли она 
для внешних воздействий? Конечно. Все 
ж ивое постоянно подвергается влияниям, д ей 
ствую щ им на наследственны й аппарат  клетки 
и изменяю щ им его.

К ак ж е стремительно долж на лом аться, 
перекраиваться, искаж аться  наследственность 
в этом потоке воздействий. К азалось бы, д о 
статочно двух-трех поколений, чтобы во зн и 
кали совсем новые организмы , не похож ие 
на своих предков. О днако  ничего подобного 
не происходит. Н аследственны е изменения в 
природе относительно редки и немногочис
ленны.

С ейчас откры то уж е много звеньев, обес
печиваю щ их генетическую  устойчивость кле
ток. Но похож е, что двуспиральность играет 
здесь ведущ ую  роль.

В самом деле, для поддерж ания биологи
ческого процесса нуж ен внутренний контроль, 
который помогал бы живой системе своевре
менно устранять возм ож ны е ош ибки, о ткл о 
нения, повреж дения. Вот тут и срабаты вает 
двуспиральность. К а ж д ая  из цепочек Д Н К  — 
стабильны й ш аблон, по которому вы п р авл я
ются отклонения, возникш ие в молекуле. И 
только изменения, коснувш иеся обеих цепо
чек, могут внести коррективы в сам у програм 
му и закрепиться в структуре Д Н К , если к 
тому ж е прорвутся и сквозь все остальны е 
защ итны е механизмы .

...П ерепахиваю т Зем лю  геологические и ис
торические эпохи. С меняю т друг друга поко
ления всех ее обитателей . Но тысячелетиями 
сохраняю тся определенны е их виды, устой
чивыми остаю тся признаки, переходящ ие от 
родителей к детям . И в основе этой прове
ренной векам и стабильности — крохотный 
механизм, обеспечиваю щ ий сам овосстановле
ние молекулы  Д Н К .

П ервое упоминание в научной печати о 
сделанны х обобщ ениях вы звало  ож ивление 
среди специалистов. П убликация появилась 
на первой странице лейпцигского «Б иоло
гического центрального вестника», в четвертом 
выпуске за минувший год. И сразу  ж е из 
Берлина, К ем бридж а, Н ью -Й орка, Л ондона, 
Вены потянулись послания на имя П. М . Ма- 
жуги. М олекулярны е биологи активно заи н те
ресовались.

М гновенья, м гновенья, мгновенья

Четкие темные метки мерцаю т в окуляре 
микроскопа: скоро деление. И опять ап п ар а 
тура ловит каж ды й миг ж изни клеток. А по
том она так  ж е пристально будет присм ат
риваться к их потомкам. П отом у что каж дое 
поколение —  это новая ступенька и новое 
состояние. И как  р аз на сты ках этих состоя
ний свящ еннодействует Д Н К , удваи ваясь  и 
готовя репродукцию  — появление новых кл е
ток.

Репродукция как  эстаф ета . О т поколения 
к поколению несут клетки свои заш и ф рован 
ные возм ож ности. Реали зую т их они каж ды й 
раз, как  это нуж нее всего организм у. Они 
становятся то труж еникам и, то воспроизво
дителями. И, верная себе, остается в тени 
многоопытная распорядительница эстаф еты  — 
двойная спираль.

В том, что она действительно распоряди
тельница, сомнений уж е нет. Ф акты  об этом 
молчат, но говорит интуиция исследователей. 
Они уверены: она выносит из недр клеток 
глубинную  ком анду, определяю щ ую  их соб
ственное поведение и судьбу их потомков.

Поистине понимать иногда нуж нее, чем 
знать. ф
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В осхож дение М айка на высшую ступень 
иерархической лестницы было необычайно ин
тересным и эф фектны м. В 1963 году М айк был 
одним из самы х зависим ы х самцов: он по
лучал доступ к бананам  в последнюю очередь 
и практически любой взрослый сам ец мог уг
рож ать ему и д а ж е  н ап адать  на него. Одно 
время он потерял так  много ш ерсти из-за по
стоянны х схваток  с агрессивными самцами, 
чт.о вы глядел почти совсем облысевш им.

Полож ение М айка не изменилось и к концу 
года, когда мы с Гуго у езж али  из зап о вед 
ника, нам ереваясь пож ениться. Вернувш ись 
спустя четыре м есяца, мы не узнали М айка. 
По словам  Криса и Д ом иника, восхож дение 
М айка началось с того, что он стал  собирать 
пустые канистры из-под керосина и, используя 
их в качестве средств для дем онстрирования 
собственной силы, запугивал  своих собратьев.

П рош ло несколько дней, и мы сами стали 
свидетелями уникальны х приемов М айка. О со 
бенно хорош о мне запом нился один эпизод. 
П ять взрослы х сам цов, среди которы х были 
высший по рангу Голиаф , Д эвид  Седобородый 
и огромный Рудольф , заним ались взаимообыс- 
киванием. Эта процедура п родолж алась д о 
вольно долго. М айк сидел м етрах в тридцати 
от них и сам приводил в порядок свою 
шерсть, искоса погляды вая в сторону группы.

Вдруг он встал, спокойно подош ел к нашей 
палатке и схватил за ручку пустую канистру 
из-под керосина. Затем  вооруж ился второй 
канистрой и, вы прям ивш ись во весь рост, в ер 
нулся на свое преж нее место. Там он, при
стально глядя на остальны х самцов, начал 
раскачиваться из стороны в сторону. В начале 
М айк делал  это едва зам етно, но постепенно 
амплитуда качаний увеличивалась, ш ерсть его 
встала дыбом, и он издал серию ухаю щ их 
воплей. Не переставая кричать, М айк вскочил 
на ноги и неож иданно бросился к группе 
самцов, неистово колотя выставленными впе
ред канистрам и. П ронзительны е вопли см е
ш ивались с грохотом ж естянок и создавали 
невообразимую  какофонию ; не мудрено, что 
миролюбиво настроенны е самцы поспешили 
убраться с  дороги . М айк со своими канист
рами пробеж ал д алеко  вперед, и на несколько 
минут воцарилась тиш ина. Вскоре часть сам 
цов вернулась к прерванному занятию , а 
часть все еще стояла поодаль, опасливо 
погляды вая по сторонам.

Через некоторое врем я вновь послыш алось 
низкое хриплое уханье, грохот канистр, и на 
лу ж ай к е  появился М айк. Он беж ал  прям о к 
группе самцов, застави в всех снова броситься 
врассыпную . Но этого М айку было мало. С 
целью устраш ить своего основного соперника. 
Г олиаф а, он в третий р аз начал дем онстри
рование. Гром ы хая канистрам и. .Майк ринул
ся на него, и Голиаф, всемогущ ий Голиаф 
поспешил уступить ему дорогу . Только тогда 
М айк остановился и сел, тяж ел о  ды ш а. Вы г
лядел  он довольно свирепо: волосы стояли 
дыбом, глаза сверкали, ниж нйя губа слегка 
отвисла, обн аж ая  ярко-розовы е десны. На 
поляне снова воцарилась тиш ина.

Рудольф  первым из сам цов приблизился к 
М айку. Н егромко похрю кивая, он склонился 
к самой зем ле и при ж ался губами к бедру 
М айка в знак покорности. П отом он начал 
быстро обы скивать нового властелина; через 
некоторое время к нему присоединились два 
сам ца. В конце концов н Д эв и д  Седобородый 
подошел к М айку и зан ялся  его туалетом . 
Л иш ь один Голиаф  по-преж нем у сидел в 
стороне и пристально глядел  на своего сопер
ника. Бы ло соверш енно очевидно, что М айк 
хочет завоевать  главенствую щ ее полож ение в 
группе и бросает вызов преж де всего неоспо
римому лидерству Голиаф а.

Н амеренное использование принадлеж ащ их 
человеку предметов, без сомнения, свидетель
ствовало  о незаурядны х способностях М айка. 
Д ругие взрослые самцы то ж е  иногда за в л а д е 
вали керосиновыми бачкам и и с грохотом 
таскали  их за  собой вместо привычных веток, 
производили немыслимые ш умовы е эффекты , 
но только один М айк сумел закрепить слу
чайный опыт и начал использовать канистры 
с определенной целью. Вскоре он научился 
справляться сразу  с трем я канистрам и. Д е р 
ж а их перед собой и колотя друг о друга, он 
пробегал по луж айке  не менее ш естидесяти
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метров. Н еудивительно, что самцы Оо.тес 
высокого ранга в страхе разбегались.

Д ем онстрационное поведение обычно сви 
детельствует о сильном эм оциональном  в о з
буж дении ш импанзе: когда обезьяна находит 
источник пищи, встречается с чуж ой группой 
либо просто нервничает. О днако  казалось, что 
М айк заран ее  и соверш енно хладнокровно 
планирует свои угрозы . К огда он вставал  и 
ш ел -за  канистрам и, в его поведении, как  п р а 
вило, не бы ло зам етно  и тени нервозности или 
волнения. Это проявлялось гораздо  позж е, 
когда он начинал раскачиваться , взъ ерош и
вать ш ерсть и ухать.

Постепенно м анипулирование канистрам и 
становилось небезопасным: как-то  М айк боль
но ударил  меня ж естянкой по заты лку , а в 
другой р аз  чуть не разбил  дорогую  кинока
меру. М ы убрали канистры , и тогда М айк н а 
чал х ватать  все, что попадется под руку. 
О днаж ды  он потащ ил за собой тренож ник 
Гуго, к счастью  без ф отоап парата, потом по
валил больш ой ш каф , где хранилась вся н а 
ша посуда, учинив невообразим ы й шум и т а 
рарам . К огда мы стали п рятать вещи или 
закап ы вать  их в землю , М айку приш лось д о 
вольствоваться веткам и и кам ням и, как  и 
всем прочим обезьянам .

Но к этому времени М айк настолько вырос 
в глазах  своих сородичей, что за  ним прочно 
утвердился статус главенствую щ его сам ца. 
П р авда , сам он ещ е не привык к своей н о 
вой роли и п р од олж ал  всячески дем онстри
ровать собственное превосходство. О безьяны , 
заним авш ие низшие ступени иерархической 
лестницы, имели все основания для  того, что 
бы бояться его: он часто кидался на сам ок 
или детеныш ей по сам ом у ничтож ном у п ово
ду. О собенно напряж енны е отнош ения у с та 
новились, как и следовало  ож идать , м еж ду 
М айком и Голиаф ом —  прежним предводи
телем группы.

Г олиаф  не хотел добровольно уступать по
четного места. Он. в свою  очередь, стал  более

агрессивным и сам теперь нередко прибегал 
к устраш ению  соперника. О дно время, в с а 
мом начале борьбы за  власть, мы с Гуго 
стали  всерьез опасаться за здоровье Голиаф а. 
Он н ап адал  на детеныш ей, р асх аж и вал  взад  
и вперед, волоча за  собой огромны е ветки, 
садился, распуш ив волосы, бока его тяж ел о  
взды м ались, слюна тоненькой струйкой сбе
гала из полураскры того рта, а глаза  л и х о р а 
дочно блестели. Вид у Г олиаф а в эти минуты 
был настолько уж асны й, что нам  приш лось 
д а ж е  за к а за т ь  в Кигоме ж елезную  клетку, 
в которую  мы прятались во врем я этих при^ 
падков безум ия.

К ак-то  раз, когда М айк находился в лагере, 
раздались отчетливы е, довольно мелодичные 
ухаю щ ие крики с характерны м и вибрирую щ и
ми звукам и  — это Голиаф  возвещ ал о своем 
возращ ении . П оследние две  недели он провел 
где-то в ю ж ной части заповедника . М айк не
медленно зау х ал  в ответ и настроился на 
воинственный лад : пересек л у ж ай ку , в ск а р аб 
кал ся  на дерево  и уселся там , распуш ив во 
лосы и глядя в сторону долины .

С пустя несколько минут на л у ж ай к е  по
явился Голиаф , и мы стали свидетелям и з а 
хваты ваю щ его спектакля. Голиаф , долж но  
быть, увидел М айка, так  как  направился 
прям о к нему, волоча за  собой огромную  
ветку. П одойдя к соседнему дереву , он вско
чил на него и зам ер . С минуту М айк в ы ж и 
даю щ е смотрел на Голиаф а, а потом и сам 
начал дем онстрировать свою силу: он р а с к а 
чивал ветки, пры гал на землю , бросал камни 
и наконец, вскочив на дерево, где сидел Г о 
лиаф , принялся яростно трясти  его. К ак  т о л ь 
ко он остановился, в игру вступил Голиаф : 
он стал  раскачиваться на дереве и пры гать 
по веткам . В результате одного из таких  
пры ж ков он очутился совсем рядом  с М ай 
ком, и тот вновь стал  дем онстрировать бо 
гатый арсенал своих приемов. В течение не
скольких минут два достойны х соперника р а с 
качивали ветки, стоя друг перед другом , и так  
сотрясали дерево, что оно дол ж н о  бы ло вот- 
вот рухнуть. П отом оба соскочили на землю  
и прод олж али  поединок в кустарнике. Н ак о 
нец они прекратили угрозы  и уселись, 
пристально глядя друг на др у га. П ервы м  н а 
руш ил перемирие Голиаф  —  он встал  во весь 
рост и начал изо всех сил трясти  молодое 
деревцо. Е два он остановился, как  позади 
него р азд ал ся  шум —  это М айк принялся р а з 
брасы вать  кам ни и бараб ан и ть  ногой по 
стволу дерева .

Так п р од олж алось  около получаса: самцы 
дем онстрировали свою  силу по очереди, и 
к аж д о е  новое их вы ступление казал о сь  более 
сокруш ительны м , более эф ф ективны м , чем 
преды дущ ее. Н о за  все врем я «баталии» ни 
один из сам цов по-настоящ ем у так  и не а т а 
ковал  соперника, ограничивш ись лиш ь сл у 
чайными ударам и  веток. В друг соверш енно 
неож иданно после затян увш ейся паузы  Г о 
лиаф  о тказал ся  от дальнейш его участия в 
спектакле: по-видимому, у него сдали  нер
вы. Он подбеж ал  к М айку, склонился перед 
ним с громким нервным криком и начал  л и 
хорадочно перебирать ш ерсть победителя. 
М айк в течение нескольких минут полностью  
игнорировал старан ия Голиаф а, но вдруг п о 
вернулся и с неменьш им рвением зан ял ся  т у а 
летом своего побеж денного соперника. Они 
сидели целый час, без переды ш ки обы скивая 
друг др у га.

Это бы ла последняя н астоящ ая  дуэль  двух 
сам цов. Голиаф  как  будто признал  превосход
ство М айка, и м еж ду ними установились весь
ма странны е натянуты е отнош ения. Они пр и 
ветствовали друг друга, нередко проявляя 
слиш ком бурные эмоции: обним али, целовали 
в шею и похлопы вали друг друга, а потом , как  
правило, начинали вы искивать ш ерсть. Тесный 
физический контакт, казалось, успокаи вал  их, 
снимал напряж ен ность взаим оотнош ений. 
П осле этого  они могли корм иться или о тды 
хать рядом  и вы глядели при этом  таким и м и
ролю бивы ми и друж елю бны м и, к ак  будто 
м еж ду ними никогда и не было острого со 
перничества.

О дна из наиболее удивительны х особенно
стей ш им панзе состоит в том, что эти  столь 
вспыльчивы е и при некоторы х обстоятельст
вах  агрессивны е ж ивотны е, как  правило, пдд-
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держ иваю т др уг с другом вполне миролюби
вые отношения. Самец шимпанзе, легко н а
носящий обиду, столь ж е быстро стремится 
успокоить свою ж ер тву  — прикосновением, 
похлопыванием по спине или друж еским  объя-

_________тием. Так было одн аж ды  с Фло. Ж естоко из-
--- ----------битая М айком, с пораненной о ка’мень рукой,

в т е н и  она тем не менее беж ала вслед за обидчи- 
ч е л о в е к а  ком, хрипло крича до тех пор, пока М айк не 

остановился. Подойдя к  нему, Фло почтитель
но склонилась к земле, и М айк несколько раз 
похлопал ее по голове, а потом, когда 
она успокоилась, коснулся губами ее лба, как  
бы д ар уя  окончательное прощение.

Сумел бы М айк завоевать главенствую щ ее 
положение, если бы я со своими канистрами 
не вторглась в жизнь шимпанзе? Мы никогда 
не смож ем ответить на этот вопрос, но мне 
каж ется , что в конце концов он добился бы 
своего. М айк «стремился» к лидерству — 
черта, резко вы раж енная у  одних индивиду
умов и почти полностью отсутствую щ ая у д р у 
гих. Кроме того, он обладал совершенно я в 
ными способностями и незаурядным м уж ест
вом. Вскоре после его возвышения некоторые 
из самцов, стоявш их на высших ступенях 
иерархической лестапцы, попытались ниспро
вергнуть самозванца. Но М айк не отступал. 
К ак-то раз он ворвался в лагерь, швыряя 
камнями, и мимоходом задел  Д эвида Седобо
родого. Д эви д  не отличался особой воинствен
ностью — он всегда старался и збеж ать не
приятностей, а если ем у это не удавалось , 
предпочитал спрятаться за спину более силь
ного собрата, например Голиафа, но доведен
ный до бешенства, он становился по-настоя
щему опасным.

На этот раз Д эвид с громким криком от
беж ал  в сторону, остановился и начал и зда
вать  пронзительные, лающие звуки  «в а а » . 
Затем  он торопливо подошел к Голиафу, 
обнял его, потом повернулся в сторону М айка 
и вновь стал кричать. Мы с Гуго уж е  хорошо 
знали Д эви да и с первого взгляда поняли, 
что он в ярости. Внезапно он ринулся к 
М айку, Голиаф — за ним. Майк с намерением 
продемонстрировать свою силу бросился по л у 
ж айке к другой группе самцов. Те пустились бы 
ло наутек, но так  к а к  Д эвид и Голиаф продол
ж али  кричать, остановились и присоединились 
к ним. Теперь против М анка было уж е  пять 
сильных взрослых самцов, в числе которых 
находился и прежний во ж ак — Голиаф. М айк 
еще раз пересек л уж ай ку , а вслед за ним — 
и все остальные, с Д эвидом во главе. Гром
ко крича, М айк залез на дерево — пресле
дователи за ним. Мы с Гуго были уверены, 
что, воспользовавшись этой ситуацией, Го
лиаф восстановит утерянные позиции.

К наш ему удивлению, М айк не перепрыг
нул на соседнее дерево и не попытался удрать 
прочь, а вместо этого повернулся и, все еще 
крича, начал бешено раскачивать ветви. В сле
дующую секунду он совершенно неожиданно 
прыгнул прямо туд а , где сидели пять самцов. 
Те в паннке бросились наутек и буквально по
сыпались с дерева, налетая друг на др уга . 
Добравш ись до земли, они побежали. Те
перь у ж е  М айк по пятам преследовал их. 
Потом он остановился и сел, с распушенной 
шерстью и свирепо сверкавшими глазами, а 
запуганны е соперники, опасливо погляды вая, 
держ ались поодаль от него. Майк одерж ал 
эту победу исключительно благодаря своей 
смелости и м уж еству.

.Майк завоевал  главенствую щ ее положение 
среди тех животных, которые обитали в 
нашей долине. Но это было не единственное со
общество шимпанзе на территории заповедни
ка : в южной и северной его частях я насчи
тал а  по меньшей мере еще два  других. Мно
гие животные из этих групп почти никогда не 
бывали в нашей долине, но. без сомнения, все 
три сообщества до некоторой степени смеши
вались м еж ду  собой.

Так, один взрослый самец, принадлежав
ший, насколько мы знали, к южному сообще
ству , начал посещать нашу станцию. Обычно 
он проводил в окрестностях лагеря около не
дели, а потом надолго исчезал, видимо, воз
вращ ался к месту обитания своей группы. 
Когда ж е он стал регулярно наведы ваться к 
нам, то самцы — завсегдатаи  станции весь
ма недружелюбно отнеслись к непрошеному

гостю, хотя сами и приводили в лагерь чу
жих самок.

Я не раз видела, как  миролюбиво встреча
лись друг с другом животные из разных со
обществ, как они кормились рядом. Однако 
сам М айк с большой неохотой подпускал к 
своей группе обезьян, живших к северу или 
югу от его территории. По обыкновению, едва  
завидев ч уж ака , М айк начинал запугивать 
его и сам  уходил прочь, уво дя за собой часть 
группы, в то время как  остальные его «под
данные» смешивались с вновь прибывшими.

Сообщество шимпанзе отличается необычай
но сложной структурой. Полностью понять и 
оценить ее я смогла лишь после продолжи
тельных наблюдений за большим количеством 
шимпанзе, посещающих пашу станцию, и их 
взаимоотношениями друг с другом . Поскольку 
состав групп во время ежедневных передви
жений постоянно меняется, создается впечат
ление, что организация стада носит случай
ный характер . Однако это далеко не так : 
каж ды й индивидуум хорошо знает свое поло
жение в сообществе и свое место по отноше
нию к любому из его членов, которого он мо
ж ет встретить в течение дня. Стоит ли уди в
ляться разнообразию приветственных жестов, 
по которым наблю датель может безошибочно 
определить, в каких отношениях друг с др у 
гом находятся встречающиеся шимпанзе? По
хрюкивание и подчиненная поза, с которыми 
Фиган подходит к взрослому самцу, добива
ясь его признания, по-видимому, означают 
следующее: «Я знаю, что ты выше меня по 
рангу. Я признаю это. Я хорошо помню, что 
мне здорово попало на прошлой неделе». А 
друж еское прикосновение, которым М айк удо
стоил подчиненную сам ку  в ответ на ее при
ветствие, может быть расшифровано таким об
разом: «Я  ценю твое уваж ение и в данный 
момент не собираюсь на тебя нападать».

По мере того как  мы с Гуго все глубж е 
проникали в жизнь сообщества шимпанзе, нам 
становилось ясно, что взаимоотношения м еж 
д у  взрослыми животными могут склады ваться 
по-разному: некоторые из них мало контакти
ровали друг с другом и сталкивались лишь 
в тех случаях, когда оказы вались на одном 
плодоносящем дереве или возле привлекатель
ной для них самки. Зато другие часто пере
двигались вместе и испытывали явную  взаим
ную привязанность, которую вполне можно 
было охарактеризовать человеческим словом 
«д р уж б а» . Мы узнали, что др уж б а шимпанзе 
бы вает многолетней, скрепленной необычайно 
прочными узами или недолговечной, случай
ной; научились различать индивидуальные 
особенности некоторых самцов и самок. И 
чем больше мы узнавали , тем больше пора
ж ались, насколько поступки шимпанзе и х а 
рактер их взаимоотношений могут напоминать 
наши, человеческие.

К репкая др уж ба, подобная той, которая 
была у  Голиафа и Д эвида, встречалась в ос
новном среди самцов шимпанзе. М айк и р аз
дражительный Джей-Би тож е нередко путе
шествовали вместе. Когда я впервые позна
комилась с  ними, Д жей-Би занимал более 
высокое положение в табели о рангах , чем 
М айк, однако после операций с канистрами 
он, так  ж е как  и остальные самцы, был низ
веден в разряд подчиненных. Но как  только 
Майк прочно утвердился в роли во ж ака, 
Д жей-Би заметно поднялся по иерархической 
лестнице. Б лагодаря близости к М анку он 
стал по рангу выше Голиафа и других с ам 
цов, которым ему прежде приходилось всегда 
уступ ать дорогу. Все они, за исключением 
Голиафа, быстро признали главенствую щ ее 
положение Д жей-Би, и лишь один Голиаф 
продолжал демонстрировать свое превосход
ство над ним, правда, при условии, если по
близости не было М айка. Я хорошо помню, 
к ак  однаж ды  Голиаф отогнал Д жей-Би, ког
да тот попытался подойти к его ящ ику с б а 
нанами. Джей-Би тотчас ж е отбежал прочь, 
но начал кричать, погляды вая в ту  сторону, 
куда незадолго до этого отправился М айк. 
Тот. долж на быть, находился где-то совсем 
неподалеку, потому что появился буквально 
через несколько минут, весь взъерошенный, с 
явным намерением выяснить, что огорчило 
его др уга . Увидев М айка, Джей-Би сразу под
беж ал к ящику, где сидел Голиаф, и тот

поспешно ретировался, отрывисто крича в знак 
покорности, хотя М айк и не принимал акти в
ного участия в споре.

Д ругую  неразлучную пару составляли Лики 
и Мистер Уорзл. По характеру они были со
вершенно разные: Лики обладал весьма 
добродушным нравом и занимал доволь
но высокое положение в стадной иерар
хии; Мистер Уорзл, напротив, крайне 
нервозный и неуравновешенный, был одним 
из самых зависимых сущ еств и стоял в т а 
бели о рангах не только ниже всех взрослых, 
но д аж е  и некоторых молодых самцов. Тем 
не менее это не мешало им проводить долгие 
часы в обществе др уг друга — они вместе 
бродили по лесу, кормились, строили гнезда 
на одном и том ж е или соседних деревьях, 
занимались взаимообыскиванием. Ч увствуя 
п оддерж ку в лице своего сильного друга , 
Мистер Уорзл становился спокойнее и довер
чивее.

От такой друж бы  выигрывает не только низ
ший по рангу. К ак-то раз Голиаф пришел в 
лагерь один — это было в тот период, когда 
он только что утратил пальму первенства. Он 
казался  очень взволнованным, то и дело ог
ляды вался назад , в ту  сторону, откуда при
шел, вздраги вая при каж дом  шорохе.

Вскоре нам стала ясна причина его беспо
койства — мы заметили на склоне трех сам 
цов, одним из которых был Хыо, самец вы 
сокого ранга. Вздыбив шерсть, они почти бе
гом спускались в лагерь, походя на банду 
грабителей. Голиаф не собирался ж дать , когда 
они спустятся. Он стремглав пустился в про
тивоположном направлении и бесшумно исчез 
в окружавш ей лагерь густой растительности. 
Троица бросилась вдогонку и минут пять, 
треща сучьями, рыскала по кустарнику в поис
ках  Голиафа. Им, однако, не повезло, они 
вернулись в лагерь и принялись за бананы. 
Вдруг Гуго глазам и указал  мне на склон. 
Посмотрев в направлении его взгляда , я  уви 
дела невдалеке Голиафа, осторожно вы гляды 
вавшего из-за ствола. К аж ды й раз, когда 
кто-нибудь из его врагов поднимал голову. 
Голиаф моментально исчезал за деревом, 
но через несколько секунд снова появлялся. 
Потом мы увидели, как  он осторожно караб 
кается вверх по склону.

В т у  ночь шимпанзе спали поблизости от 
лагеря, а на рассвете всю округу огласил 
внезапный взрыв ухающих воплей. Мы просну
лись. Крики неслись со стороны гнезда Голиафа. 
Хью н два  других самца пришли в лагерь, и их 
темные силуэты были едва  различимы в неяс
ном свете утр а . Они уж е  начали есть б ан а
ны, как  вновь раздались оглушительные кри
ки. А через несколько секунд появился и сам 
Голиаф, волоча за собой огромную ветку. 
Грозно разм ахивая ею, он пошел по поляне, 
наскочил на Хью, и началась отчаянная пота
совка. Хью пришлось туго . Обычно самец 
шимпанзе атакует  свою ж ер тву  в течение 
всего лишь нескольких секунд, однако на этот 
раз оба соперника снова и снова бросались 
друг на друга , катались по земле и наносили 
яростные удары . Потом Голиаф вскочил на 
спину Хью и, уцепившись за волосы на его 
плечах, ногами отдубасил противника.

Еще в самом начале драки мы с Гуго по
няли причину необычайной смелости Голиафа: 
невдалеке раздались низкие, ухающие звуки, 
характерные для Д эвида Седобородого, а 
вскоре появился и он сам  и стал прохажи
ваться по луж ай ке неподалеку от сраж аю 
щихся самцов. Д эвид, должно быть, присоеди
нился к своему др угу  рано утром, и одно его 
присутствие придало Голиафу м уж ества ср а
зиться с Хью и его бандой.

За исключением Д эвида и Голиафа, внешне 
совершенно не похожих друг на др уга , во 
всех остальных парах мы всегда замечали 
некоторое сходство — либо в облике, либо 
в поведении. Особенно поразительно похожи 
др уг на друга были Лики и Мистер Уорзл.
У обоих была одна удивительная особен
ность: часть глазного яблока вокруг р адуж и 
ны была окрашена у них не в коричневый 
цвет, как  у остальных шимпанзе, а в белый, 
как  у людей. П равда, у  Мистера Уорзла это 
необычное для обезьян отсутствие пигмента
ции было выражено значительно сильнее, что 
делало его особенно похожим на человека.
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Нам часто приходило в голову, что внешне 
схожие самцы, к тому ж е связанные узами 
тесно» друж бы , могут быть родными братья
ми.

Знали мы и двух  самок, которые дружили 
друг с другом и почти наверняка были сест
рами. Крепко сложенные, с одинаковым вы 
ражением лица, они обе отличались манерой 
поведения, более характерной для самцов: 
часто демонстрировали свою силу, раскачи
вались, топали ногами по земле. Они были 
единственными среди взрослых самок, кото
рые играли м еж ду  собой - -  катались по 
земле, щ екотали др уг др уга , закаты ваясь  от 
смеха, а в это время у каж дой на спине си
дел детеныш.

Н ад взрослыми самками в сообществах 
шимпанзе почти всегда главенствую т все 
взрослые и многие молодые самцы. Но и сам 
ки имеют свою собственную табель о ран
гах , согласно которой Фло в течение многих 
лет занимала главенствую щ ее положение и 
внуш ала уваж ение и д аж е  страх как  моло
дым, так  и старым сам кам . Фло была не
обычайно агрессивной по отношению к пред
ставительницам своего пола, хотя в равной 
мере не терпела нарушения субординации и 
со стороны молодых самцов. Упрочению ее 
авторитета немало способствовало то, что 
два  старших сына и Фифи всегда сопровож
дали м ать и все семейство выглядело весьма 
устрашающе.

Мы уж е  говорили, что Фло перемещ алась 
иногда вместе с мамаш ей Олли, но их взаи 
моотношения носили совершенно иной хар ак 
тер, чем др уж б а м еж ду  Майком и Джей-Бн 
или Д эвидом и Голиафом. Во-первых, Фло 
часто нападала на Олли, а во-вторых, ни одна 
из них не обращ алась к другой за поддерж 
кой в трудные минуты. Лишь однаж ды  я 
была свидетельницей того, к ак  они объединен
ными усилиями прогнали молодую незнако
мую сам ку .

Нам не раз приходилось видеть, к ак  две 
или несколько взрослых самок заклю чали не
ожиданный союз, чтобы прогнать за пределы 
станции подкормки случайно забредш ую  сам 
ку . В то ж е  время они никогда не прогоняли 
пришлых молодых самцов. Мы не замечали 
такж е , чтобы взрослые самцы из нашей груп 
пы делали попытки выдворить кого-нибудь 
из новых посетителей лагер я независимо от 
их пола. Чем ж е в таком  случае было вы 
звано агрессивное поведение этих самок? М о
ж ет  быть, тем , что самки более нетерпимо 
относятся к вторжению на их территорию? 
А может быть, к этому примешиваются и бо
лее сложные эмоции — скаж ем , старым 
сам кам  ке нравится, с каким  вниманием от
носятся к гостье «их» самцы . Иными словами, 
поведение самок может быть мотивировано 
тем чувством, которое мы, люди, называем 
ревностью, но иногда нам казалось, что мы 
недалеки от истины.

Самки шимпанзе по хар актеру очень отли
чаются от самцов, хотя, к ак  и среди людей, 
встречаются самки, напоминающие самцов, и 
наоборот. О бращ аясь к  сородичам высокого 
ранга, самки, чтобы добиться своего, нередко 
подражаю т ж естам  и крикам детенышей. Так, 
например, М елисса, выпраш ивая что-нибудь 
у  самца, умоляюще протягивает р уку  и до
траги вается до него, неоднократно повторяя 
этот ж ест. Если это не помогает, она начи
нает хны кать и плакать, к а к  детеныш, з а к а 
ты вая  иногда истерику. С амец обычно у ст у 
пает ее настойчивым просьбам и д ает  ей то, 
что она просит: кусочек банана или картона.

Обычно самки более мстительны и злобны, 
чем самцы . Та ж е с ам ая  М елисса, всякий раз, 
когда ей кто-нибудь угро ж ал , подбегала к 
высш ему по рангу в группе и, протягивая 
р уку, чтобы дотронуться до него, к а к  бы на
чинала ж ало ваться , громко крича в сторону 
своего обидчика. Было совершенно очевидно, 
что она пы тается привлечь сильного союзника 
на свою сторону. Ей это редко удавало сь . Как 
правило, самцы почти никогда не реагировали 
на ее крики; лишь некоторые из них пробо
вали  успокоить расш умевш ую ся сам ку  д р у 
жеским прикосновением. О днако это ничуть 
не умеряло пыл Мелиссы, и в следующий раз 
она вела себя точно т ак  ж е . К ак-то  раз о ка з а 
лось, что укусивший ее Рудольф  и есть высший 
по рангу самец в группе. М елисса, естествен

но. промолчала, но каково ж е было наше 
удивление, когда она, едва завидев М айка, 
присоединившегося к группе минут через д е 
сять  после инцидента, бросилась к нему, при
ж алась  губами к его шее, положила одну 
р уку  на его спину и принялась кричать, не 
спуская глаз с Рудольфа и помахивая другой 
рукой в его сторону. Стратегия ее, как  всег
д а , не возымела успеха, но мы еще не раз 
были свидетелями подобных сцен.

Мелисса была далеко не единственной сам 
кой, способной до поры до времени затаи вать  
обиду и дож и даться благоприятного случая, 
чтобы выместить свою злобу. Пуч потеряла 
мать, когда ей исполнилось пять лет, и ее 
связы вала странная друж ба со старым самцом 
Хаксли. П равда, слишком большого внимания 
они не уделяли друг др угу , но частенько 
вместе бродили по лесу и занимались взаим 
ным обыскиванием. Если Хаксли поднимался 
и уходил из лагеря , Пуч, словно тень, всегда 
следовала за ним. О днажды она вместе с мо
лодым самцом Эвередом осталась у нас в 
лагере после того, как  все остальные обезья
ны ушли. Ей было тогда шесть лет, а Эвере- 
ду  — на год больше. Очевидно, им совсем не 
досталось бананов, и, как  только вся группа 
скры лась из виду, мы принесли для них боль
шую гроздь. Они тут  же поссорились, и Эве- 
ред слегка припугнул сам ку . Она вскрикнула 
и тотчас склонилась перед ним в позе под
чинения. Тогда Эверед великодушно успокоил 
ее легким прикосновением, и они мирно усе
лись рядом и принялись за бананы.

Вдруг совершенно неожиданно не только 
для Э вереда, но и для нас Пуч отбросила 
бананы в сторону и прыгнула на сидящ его 
рядом сам ца. Она хватала его за шерсть, к у 
сала, била ногами. Эверед оцепенел от этой 
неслыханной дерзости. И действительно, в на
шей практике не было случая, чтобы сам ка 
атако вал а  старш его по возрасту сам ц а. Но 
очень скоро нам стала ясна причина дерзкого 
поведения Пуч: старик Хаксли, вздыбив 
шерсть, стоял на тропе и, не мигая, смотрел 
на нас. Потом он перевел взгляд  на д ер у
щихся юнцов. По-видимому, 01! услыш ал 
крик Пуч и поспешил ей на помощь, но не 
мог сразу  понять, кто ее обидчик. Подойдя 
к Пуч и Э вереду, . он, к ак  нам показалось, 
стукнул и того и другого, повернулся и по
брел прочь. Эверед вопил до тех пор, пока 
не охрип, и корчился, как  от сильной боли. 
Пуч спокойно последовала за своим защ ит
ником и, проходя мимо Э вереда, посмотрела 
на него так , к ак  сделала бы на ее месте в с я 
кая  девчонка. Этот взгл яд  вы раж ал  нескры
ваемое превосходство, ехидство и презрение. 
Нн до. нн после этого мне не приходилось 
видеть у  шимпанзе такой самодовольной фи
зиономии.

* * *

К ак  уж е  упоминалось в предыдущих гл а 
вах , мы всегда подозревали, что в основе 
тесной друж бы  м еж ду  взрослыми самцами 
л еж ат  родственные взаимоотношения. Вот 
почему особый интерес для нас представляли 
взаимоотношения м еж ду  д вум я  старшими сы
новьями Фло — Фабеном и Фиганом. В д ет 
стве оба брата часто играли вместе, хотя Фа- 
бен по праву старш его нередко вел себя гр у
бо и агрессивно. К тринадцати годам , достиг
нув статуса  взрослого самца, он почти сов
сем перестал общ аться с младшим братом. 
Это заставило нас с Гуго усомниться в вер 
ности наших предположений.

Фабен был прекрасно сложен и обладал 
мощной м ускулатурой . Перейдя в разряд  
взрослых самцов, он к исходу первого ж е 
года занял достойное место в иерархии со
общ ества. Но в результате разразивш ейся в 
то время в заповеднике эпидемии полиомиели
та  Фабен стал  калекой : его п равая рука , от 
плеча до кончиков пальцев, была парализо
ван а. Ф иган, занимавший преж де подчиненное 
положение по отношению к своему старш ему 
брату, со свойственными ем у наблю датель
ностью и хитроумием немедленно заметил 
перемену в его поведении и решил восполь
зоваться ситуацией, чтобы упрочить свое по
ложение. В первые дни после появления Фа- 
бена с поврежденной рукой Фиган как  б у д 
то не замечал старш его брата, но потом н а
чал намеренно зап уги вать  его.

Но Ф игану ненадолго удалось сохранить 
свою власть над братом. Фабен с самого н а 
чала настойчиво приспосабливался к своем у 
новому состоянию и быстро научился пере
двигаться, стоя на задних ногах, вы прямив
шись во весь рост, к а к  человек. Постепенно 
Фабен настолько овладел новым способом пе
редвижения, что мог без труда поспевать за 
взрослыми самцами и сопровождать их на до
вольно большие расстояния. Больная рука 
теперь не мешала ем у и не волочилась плетью 
по траве. Фабен мог д аж е  раскачиваться и 
перепрыгивать с ветки на ветку , хотя, конеч
но, не так ловко, как  раньше. Понемногу 
Фабен стал снова демонстрировать свою силу. 
Фиган быстро заметил улучшение физического 
состояния брата и старался держ аться по
дальш е от него. С пустя некоторое время тр уд 
но было поверить, глядя на братьев, что еще 
совсем недавно Фиган брал верх над Фабе 
ном.

Но вот и сам  Фиган достиг статуса  взрос
лого самца, и мы стали замечать растущую  
привязанность м еж ду двум я братьями. Т е
перь они часто бродили вместе и проводили 
в обществе друг друга долгие часы, зан и 
маясь взаимным обыскиванием. Наши пред
положения находили новое подтверждение — 
может быть, именно так  начиналась друж ба 
м еж ду  Д эвидом Седобородым и Голиафом, 
М айком и Джей-Би. Мистером М ак-Грегором 
и Хамфри, та др уж б а, которая заставляла 

самцов спешить на помощь друг д р угу  в 
трудные минуты. Будущ ее покаж ет, правы 
ли мы в своих предположениях, а пока нам 
остается только наблю дать и ж дать .

Шло время, и мы стали зам ечать некоторые 
изменения в общественном статусе  отдельных 
самцов. Хамфри, предполагаемый младший 
брат старого М ак-Грегора, вскоре после его 
смерти превратился в очень крупного самца. 
Его агрессивность возросла прямо пропор
ционально размерам . К 1968 году все самки 
и подрастающие самцы испытывали благого
вейный страх перед ним. Присоединяющиеся 
к группе обезьяны подбегали сначала к 
Хамфри, чтобы засвидетельствовать ем у свое 
почтение, а у ж  потом приветствовали М айка. 
В следующем году Хамфри занял в стадной 
иерархии более высокое по рангу положение, 
чем Рудольф . Лики и Голиаф, но. как  и 
прежде, подчинялся М айку.

Фиган больше других боялся Хамфри и в 
то ж е время с удивительным равнодушием 
относился к М айку. Стоило М айку начать д е 
монстрирование силы, как  все тотчас разбе
гались в разные стороны, все, кроме Фи- 
ган а . Он совершенно невозмутимо продолжал 

' сидеть на своем месте, повернувшись к М ай
ку  спиной и не обращ ая на него ни малей
шего внимания. В о ж ака , по-видимому, беспо
коило поведение молодого самца — все чаше 
и чаще в присутствии Фигана М айк устраивал  
устрашающие демонстрирования с явной 
целыо зап угать  выскочку, но, к ак  правило, 
все попытки заканчивались неудачей. Как-то 
раз М айк начал раскачивать ветку , на кото
рой спиной к нему сидел Фиган, но тот д аж е  
не ш елохнулся и не повернул головы в его 
сторону. Интересно, что М айк ни разу  за все 
врем я не осмелился по-настоящ ему атако вать  
Ф игана.

О днажды  внимание Ф игана привлекла моло
д ая  сам ка , за  которой ухаж и вал  М айк, и он 
позволил себе приблизиться к  ней. В о ж ак 
немедленно отреагировал угрозой младш ему 
по рангу — принялся раскачивать ветки д е 
рева. В "ответ Фиган с такой силой стал  тр яс 
ти дерево, что оба самца, не удержавш ись, 
полетели вниз. Очутившись на земле, М айк, 
оскалив от испуга зубы, подбежал к  Хамфри 
и обнял его, ища успокоения в физическом 
контакте с другим самцом.

(Окончание на стр. 51)
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БЕСЕДЫ 
О ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПРОГРЕССЕ

Е. ТЕМЧИН

АКАНУНЕ 9
Что бы там  ни говорили, а технический 

прогресс прежде всего зависит от технологии. 
Во всяком случае, в машиностроении. Впро
чем, конструктор тут  ж е возразит: почему 
прежде всего? Я первый создаю новую м а
шину, которая позволяет работать по новой 
технологии. Сначала я делаю дело, а техно
лог вступает потом. Кто ж е, кроме меня, даст 
идею новой машины, кто ясно представит ее, 
кто вычертит? Конечно, технолог будет уч а
ствовать в изготовлении: создаст карты  об
работки, укаж ет , на каких станках, каким 
инструментом нужно делать детали, какие 
снимать припуски. Но все это потом, после 
меня. Кстати, без новой машины нет новой 
технологии. Не так  ли? Верно. Так. Во всяком 
случае, чаще всего так .

Но давай те с другой стороны. О днажды 
был создан новый способ — ковка. Посту
чал человек твердым по разогретому металлу 
и получил изделие. Потом, когда не стало ему 
хватать  силы рук, создал механический молот. 
И пошел дальш е технический прогресс. Но 
молот-то был создан для определенной цели, 
чтобы ковать, то есть исполнять технологиче
скую операцию. Так ж е примерно и со ш там
повкой, и с прокаткой, и с таким ж е старым- 
престарым резанием. Стоп! Но это действи
тельно старые-престарые способы обработки 
металлов. А  нынче на дворе у нас научно- 
техническая революция, появились новые м а
шины, новые технологии и вообще новые 
принципы обработки металлов, например 
экструдирование. Такого и слова-то не слы 
шали в начале двадцатого  века. Поглядите 
старые словари — не найдете. Впрочем, и 
сейчас не всякий знает, что это такое. А по
тому — небольшое отступление.

Сверло, наверное, каж ды й  себе представ
ляет. Состоит оно из двух  частей: режущей 
и хвостовой. У мелких сверл обе эти части — 
из одного металла, у крупных ж е хвостовая, 
нерабочая часть — из мягкой стали, а р а 
бочая часть (та , где спиральные канавки ) — 
из специальной инструментальной стали, ко
торая после термической обработки стано
вится очень твердой — она и реж ет металл. 
Хвостовик обычно приваривают к рабочей 
части (это еще в заготовительном цехе), а 
дальш е передают на механическую обработ
ку , где, собственно, и получают сверла. При
чем, если двадц ать—тридцать лет назад  с у 
щ ествовал один надежный способ производ
ства — методом резания (канавки  выфрезе- 
ровывали, хвостовики обтачивали), то в 
последние десятилетия к классическому реза
нию прибавились более экономичные и 
производительные способы: продольно-винто
вой и секторный прокат. Оба они имеют в 
общем.-то одну основу (и тут  и там  прокатка 
раскаленной заготовки ), но выполняют их на 
разных машинах, и технология тоже отлича
ется одна от другой. Теперь к двум  послед
ним способам прибавился еще один — экс- 
трудинг, иными словами, про’давливание. 
Раскаленную  заготовку продавливают через 
фильеры, копирующие профиль режущ ей час
ти сверла, и получают почти готовое сверло, 
которое остается лишь окончательно прошли
фовать и заточить. Способ этот в машино

строении пока широко не применяется, но он 
явно перспективный: экономичен, идет на 
высоких скоростях и не требуется потом ни
какой черновой обработки.

Обратите внимание — опять способ. С на
чала способ, а потом машина. П равда, не
редко бывает так , что идея есть, а м атериа
лизовать ее никак не удается  —' не удается 
создать машину.

Впрочем, идея тоже сам а по себе не рож 
дается . Тот ж е экструдинг-процеес вряд  ли 
пришел бы в машиностроение, если бы раньше 
люди не поработали к ак  следует на прессах 
и высадочных машинах. А раз научились 
штамповать на прессах миски, ложки, а на 
высадочных машинах делать гвозди, винты 
и прочие метизы, то почему бы не создать 
машину, которая сумеет вы давливать изделия 
более сложных конфигураций? Вероятно, эта 
машина должна быть несколько иной кон
струкции, нежели все существующие? Ведь 
к а ж д ая  из них специально создана, чтобы 
выполнять свои собственные функции.

Так все и происходит: дан импульс — и 
родилась новая техническая идея. Она тут 
ж е потребовала исполнительного механизма: 
технологии (к ак  наилучшим способом осущ е
ствить новую идею), машин и инструмента (с 
помощью чего осущ ествлять). И идет прямо- 
таки  цепная реакция.

Возьмем хотя бы такую  «мелочь» (в глобаль
ных масш табах технического прогресса) — 
эльбор. Это и не технология, и не машина, 
и д аж е  не инструмент. Так, маленький, твер 
дый кристалл, очень похожий на стеклянный 
осколочек. Его получили сравнительно н едав
но, у ж е  после того, к ак  синтезировали и скус
ственный алм аз.

В технике все переплетено и увязано . Р о ж 
дение эльбора предопределил искусственный 
ал м аз — он понадобился к а к  заменитель до 
рогого природного алм аза в тех областях 
техники, где без него не обойтись.

Все у искусственного алм аза  хорошо, одно 
плохо: он не вы держ ивает высоких темпера
тур  и потому не пригоден для операций, где 
нужно снимать толстую стр уж ку . Усилия там  
возрастаю т, температура детали подходит к 
критической, и в искусственном алм азе  начина
ются катастрофические превращения, он теряет 
самое свое ценное качество — твердость. 
М ягкий алм аз — ш тука бесполезная!

Словом, поиски нового, сверхтвердого м а 
териала шли интенсивно. И появился эльбор. 
Промышленники его быстро оценили и стали 
им оснащ ать режущий инструмент. Сделали 
эльборовые резцы (вместо алм азн ы х), эльбо- 
ровые шлифовальные круги и т. д . Сейчас уж е  
прямо-таки немыслимо обойтись без нового 
материала, когда нужно обрабаты вать твер
дую  сталь.

Но вот как  все непросто: потянул за  одну 
ниточку, оказалось, другие концы торчат и 
тян утся . И снова начинается цепная реакция, 
и идет она в разные стороны. Р аз  эльборо- 
вый инструмент может снимать толстую 
стр уж ку  и перегрев ем у не страшен, значит, 
можно отказаться от таких предварительных 
операций, как  токарные и фрезерные, где 
раньше эту  самую  толстую стр уж ку  и сни

мали. Следовательно, нужна др угая  техноло
гия, где не будет ни токарных, ни фрезерных 
операций.

Но позвольте, а как  быть со станками? 
Выходит, эти типы станков не нужны? Но 
их выпуском заняты  большие заводы , там  
все рассчитано для производства именно то 
карных и фрезерных станков. А материалы, 
полуфабрикаты, приборы и прочие так  н а
зываемые комплектующие изделия делаю т на 
других, специализированных заводах , у ко 
торых есть свои смежники. Так сложно все 
переплетено в промышленности...

Но мы потянули за одну нитку, а их мно
ж ество. Допустим, решено: токарные и фре
зерные станки не нужны, а что нужно? Эль- 
боровыми кругами стали работать на стан 
ках , где раньше применяли алмазный инстру
мент. Годятся ли эти станки? Не очень. 
Они рассчитаны на тонкую стр уж ку, толстую 
им не потянуть. И опять — пошла цепочка: 
создавай новые специальные станки, а значит, 
переоборудуй, переоснащай заводы  и на самих 
этих заво дах  разрабаты вай  новую техноло
гию. А это, в свою очередь, повлечет за собой 
тысячи всяких перемен у  смежников и т. д., 
и т. п...

Прямо как  в живой природе: убил комара 
в Африке — вымерли белые медведи за По
лярным крутом. А в нашем промышленном 
случае все началось с кристалла эльбора, э т а 
кой стеклянной крохи, которая одни машины 
может вы звать к жизни, другие — погубить...

Ничего подобного пока не произошло, но 
может произойти. Конечно, не завтра и не 
в ближайшие год два , и не в таких прямо- 
таки глобальных масш табах, к ак  мы пред
ставили, хотя традиционный карборундовый 
и алмазный инструменты сильно сдали пози
ции молодому эльбору.

И так, ситуация возмож на. Но почему мы 
не говорим о ее неизбежности?

Причин хватает . Эльборовый инструмент 
тож е имеет недостатки, тож е не универсален. 
П равда, он еще очень и очень молод, не н а
коплено опыта в его проектировании, д а  и сам 
материал еще плохо изучен. Тут дело времени, 
и, возможно, эльбор раскроет такие свои к а 
чества, о которых сегодня мы и не подозре
ваем . Только не нужно ж д ать  от него прин
ципиальных, подлинно революционных пере
мен в технологии, а следовательно, и в станко
строении, ибо если вдум аться , то эльборовый 
инструмент — всего лишь усоверш енствован
ный алмазный с более широким диапазоном 
действия, что, конечно, приведет к усовершен
ствованию технологии. Не более того.

...Мы как-то  сидели в одной из комнат 
«О ргстанкинпрома» и разговаривали о б уд у 
щем машиностроения. Н ас было трое: Л ео
нид Борисович Гай — начальник технического 
отдела, Юрий Владимирович Неклюдов — 
заведующий сектором кузнечно-штамповоч
ного производства-, и я . «О ргстанкинпром» — 
это большой институт с филиалами, а бригады 
оргстанкинпромовцев разъезж аю т по другим 
городам и проектируют и совместно с заво 
дами реализую т свои проекты. И нститут вли
ятельный, головной технологический, сделал 
немало крупных и весьма прогрессивных ра-
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бот, it результате Которых отрасль поднима
лась по ступенькам технического прогресса. Я 
слышал,- что здесь теперь готовят проект но
вого станкозавода, который может быть пост
роен лет через десять—пятнадцать и который, 
естественно, должен вобрать в себя все самое 
новое и перспективное.

Это интересно — завод будущ его. Но по
чему так  не скоро он может появиться? Ведь 
в проекте предусмотрены вполне реальные 
вещи, не голые идеи, не абстрактные маши
ны, а те, которые уж е  апробированы и ко
торые вышли из стадии экспериментальной. 
Почему бы не построить побыстрее все, что 
запроектировано? Зачем ж дать?

У меня вертятся эти вопросы, но я не з а 
даю  их, потому что ситуация с проектом до 
вольно типичная и я заранее представляю  
ответ инженеров. Ну, что могут они сказать , 
если их задача — проектирование. Их соб
рали и предложили: сделайте проект завода 
восьмидесятых или д аж е  девяностых годов. 
Отступите от традиционных технологий, поме
чтайте (конечно, на реальной основе), изучите 
все новое, что у ж е  есть, и создайте концент
рат новинок. Потом соответствующие инстан
ции рассмотрят ваш у работу, согласую т, где 
и с кем надо, и, если особых возражений не 
будет, начнут добиваться разрешения на 
строительство.

Ох уж  эти согласования и эти «добивания» 
разрешений! Замечания но проекту всегда бы
вают, и едва начнешь собирать нужные под
писи, все и затяги вается . Некоторые проекты 
так  и не увидели солнечного света потому, 
что вся их жизнь прошла в кабинетах.

Я не стал зад авать  ненужных вопросов ни 
Гаю, ни Неклюдову о сроках строитель
ства, подумал только, что некоторые заводы  
стареют еще на стадии согласований или на 
стадии строительства (примеров достаточно), 
а с другой стороны, без согласований тож е не 
обойтись — мало ли что можно напроекти- 
ровать!

Мы сидим и разгляды ваем  вариант б уд у 
щего завода.

— К акова главн ая техническая идея проек
та?  — спрашиваю я.

— Гибкость, — отзы вается Гай. — Быстро
та реакции.

— Значит, автоматических линий нет?
— В обычном представлении нет. У нас — 

линии универсальных машин. Их можно на
звать и автоматами , но опять ж е, что под 
этим подразум евать? Д авай те  посмотрим.

Привычных фрезерных, токарных, шлифо
вальных станков нет. Есть обрабатывающие 
центры. Они стоят в линию, как  сейчас ставят  
автоматы . Вдоль линии по направляющим пе
ремещаются роботы. Они не человекоподоб
ны, но руки их универсальны, пожалуй, как 
человеческие, и могут брать разные заготовки 
и устанавливать их в станке, а затем  снимать 
и отправлять на дальнейшую обработку или 
на сборку.

А кто будет следить за  работой обрабаты 
вающих центров, кто займется поднастройкой, 
выбором оптимальных для каж дой заготовки 
режимов? У обычных автом атов это делает 
наладчик. У станков универсальных — рабо
чие. И за обрабатывающими центрами сегодня 
тож е следит человек. А здесь, на заводе б у 
дущ его?

— Адаптивные системы, — говорит Гай. — 
Без них обрабатывающий центр — такой же 
идиот, как и любой автом ат. Ну, может быть, 
не такой, меньший, но все равно идиот.

— Точно, — усм ехается Неклюдов. — Иди
от с расширенными возможностями. Но это 
все шуточки.. На самом-то деле обрабаты ва
ющий центр действует в отличие от авто м а
та по программе, которую можно в зависи
мости от задачи менять. А что в ней, в этой 
программе? Режимы резания, скорости, пода
чи... Смотрите, что дальш е. Однородного ме
талла нет. Один пруток на разных участках 
может иметь неодинаковую структуру. Зна
чит, для каж дого  участка нужны свои, опти
мальные режимы резания. На универсальном, 
например, станке хороший токарь интуитивно 
у гады вает  нужные режимы А втомат или д а 
же обрабатывающий центр интуицией не об
ладаю т. Адаптивная система как  раз и з а 
менит человеческую интуицию, но, пожалуй, 
будет действовать точнее.

— Кто ж е нсе-таки управляет вашим це
хом?

— ЭВМ, — отвечает Гай. — Она рассчиты
вает программу, к ЭВМ поступают сигналы 
адаптивных систем, она ж е контролирует про
цесс.

— А человек? Что ему то остается?
— Не беспокойтесь. Без работы не оста

нется. Машина сама себе задачу не поставит.
Кстати, па одной из машиностроительных 

вы ставок в Сокольниках я видел действую 
щие станки с программным управлением, под
ключенные к ЭВМ. Но это были не обраба
тывающие центры, и адаптивными системами 
их тогда не оснащали. Стало быть, есть неко
торое движение с тех пор.

И так, есть проект завода. Возможно, его 
построят. Быть может, не в том точно виде — 
в другом , по все ж е построят. Начнут дей
ствовать и роботы, и ЭВМ, и обрабаты ваю 
щие центры. К акая  огромная работа выполне
на наукой и промышленностью, которые на 
протяжении многих лет заклады вали  ф унда
мент такого заво да ! Посмотрите, какие со
вершенные машины придуманы! Как благо 
дар я  достижениям во многих областях пауки 
эти машины многому научились! Они уж е  все 
сами могут делать . Р азве это не прекрасно?

Но вдумайтесь: зачем построены эти м а
шины? Быстродействую щая ЭВМ, умная ад ап 
тивная система, самонастраиваю щ аяся, сама 
выбирающая наиболее выгодные режимы р а
боты (точнее, чем человек!), и раскатываю щ ие 
по цеху роботы: загружаю щ ие, снимающие, 
везущие заготовки , и, наконец, обрабатываю 
щий центр -г- все изобилие техники для того, 
чтобы быстрее и точнее резать металл и из 
семидесятикилограммовой болванки выточит!), 
вышлифовать тридцатикилограммовую  деталь. 
Впрочем, есть уж е  другие методы. Один из 
моих собеседников — Неклюдов — проекти
рует участок по производству шпинделей ме
тодом вы давливания. При таком способе со
отношения иные: на изделие в 29 килограммов 
идет заготовка весом всего в 37 килограммов. 
Прогресс несомненный. Все это очень хоро
шо — и выдавливание, и точное литье, и 
ш тамповка, и другие методы, позволяющие 
формировать деталь без участия резца. Но 
заметьте — восемь килограммов д аж е  при 
таком  прогрессивном способе мы теряем . Их 
среж ут разными инструментами. А массу д е 
талей невозможно ни вы давить, ни прока
тать, и вообще никакие методы пластических 
деф ормаций. для них не годятся. Их делаю т 
по старой технологии — реж ут. Технология 
эта расточительна невероятно .'

Все очень не просто в мире техники и очень 
зыбко и, да простят меня, очень несовершен
но. Сложнейший обрабатывающий центр, ос
нащенный и вычислительным устройством, и 
адаптивной системой, и еще бог знает чем, не 
машина — комплекс машин, приборов, инст
рументов, а только затем и построен, чтобы 
обработать крошечную деталюшечку.

Мы тогда сидели с Гаем и Неклюдовым и 
говорили о совершенстве и несовершенстве 
технологии и машин, которые участвую т в 
этой технологии.

— Профессор Опиц* считает, что в сред
нем станок загруж ен  на восемь процентов,— 
сказал  Гай. — К ак вам это понравится?

— Он имеет в виду универсальный станок?
— Д а . Это наиболее распространенный тип 

станка. Много лет назад я работал токарем 
на АМО** и теперь смотрю, как  работают то 
кари. В общем все почти без перемен. От 
станка не уйдешь, и все нужно делать сам о
м у: и настраивать, и менять инструмент, у ста 
навливать и снимать деталь...

— Но станок с программным управлением 
или, наконец, обрабатывающий центр в конце 
концов вытеснят обычные универсальные стан 
ки. К этому все идет?

— К этому? — задумчиво произнес Гай. — 
Никто не может сказать  заранее, чем закон
чится вся эта история.

— Д а , — кивнул Неклюдов и усмехнулся, — 
я думаю  все кончится не резанием.

— Скорее всего т ак . Чем угодно, только не 
резанием, — согласился Гай.

Так сидели мы в маленькой комнатке и

* Крупный западногерманский специалист н области 
станкостроения.
*+ С тарое название автозавода имени Лихачева.

разговаривали, а на столе леж ал  толстый, в 
дерматиновой обложке проект будущ его 
станкозавода. Работать на таком  заводе — 
одно удовольствие. Человек, освободившись 
от трудоемких и рутинных операций, зай м ет
ся наконец трудом интеллектуальным. Но 
одно обстоятельство омрачало наши мечты. 
Машинное время, затрачиваемое обрабатываю 
щим центром на саму работу, ничуть, п о ж а
луй, не отличается от машинного времени, 
которого требует для тех ж е операций с т а 
ренький универсальный станок, ибо обраба
тывающий центр реж ет металл ничуть не 
быстрее обычного станка.

Дорогой, согласитесь, ценой оплачивается 
технический прогресс, и причиной тому — 
технология, традиционная технология. По
смотрите, сколько усилий и талантов моби
лизует человечество, чтобы, с одной стороны, 
усоверш енствовать ее, а с другой — чтобы 
уничтожить, создав вместо нее новую техно
логию, которая откроет новые возможности. 
Конечно, не эльбор и не обрабатывающий 
центр откроют эти новые возможности, хотя, 
безусловно, есть разница м еж ду  тем, что 
пока работает, и тем, чего можно ожидать 
от новой машины, оснащенной новым инст
рументом. Но в том-то и состоит технический 
прогресс, что технология становится все со
вершеннее и средства, с помощью которых 
ее выполняют, совершенствуются в той ж е  ме
ре. Тут постоянно сохраняется равновесие, без 
него нет технического прогресса.

Но как все-таки быть инженерам, которым 
говорят: спроектируйте завод будущ его, где 
должны действовать все последние новинки? 
Сложное у  них положение. Тут необходима 
большая осторожность, ибо сегодняш няя но
винка завтра может о казаться старинкой — 
стремительно нынче развивается н аука . Возь
мем тот ж е обрабатывающий центр — долго 
ли он продержится, кто решится предсказать? 
Д а и эльбор? Ведь все это — для усовер
шенствования традиционной технологии. А 
как  долго сама она протянет, если со всех 
сторон на нее наступаю т? Вдумайтесь, что на 
самом деле представляет собой обрабаты ва
ющий центр, эта сложнейш ая, напичканная 
многими достижениями науки, машина? Не 
для того ли она придумана, чтобы в едином 
лице заменить токаря, фрезеровщика, шли
фовщика и т. д .? Громоздкое, могучее чудо 
науки и техники призвано делать то, с чем 
до сих пор справляется легкое и совер
шенное чудо природы — человек. М а
шина копирует его движения, многократно 
усиливает его мышцы. Автоматика освобож
дает его от монотонных работ. Вычислитель
ные и программирующие устройства прини
мают на себя некоторую долю интеллекту
альных усилий, копируя их. Понадобились ог
ромные знания, целые исторические эпохи, 
чтобы сегодня появились такие копирующие 
живую  природу машины. Но, согласитесь, 
оригинал остается куда  как  совершеннее, хотя 
физически и слабее. Он неизмеримо мобиль
нее любой копирующей его машины, он мо
ж ет все и, главное, вооружен интеллектом. По
требовалось ковать металл — человек создал 
многотонный молот, возникла необходимость 
летать — придумал летательные аппараты, 
плавать — корабли. И все-таки рука челове
ка универсальнее любого молота, а воздуш 
ный лайнер, хотя и превосходит птицу в ско
рости, зато  не может сравниться с нею в 
легкости маневра, универсализме движения, 
многообразии реакций. М еж ду тем в романах 
писателей-фантастов уж е  действую т, на наш, 
современный взгляд , невероятные чудеса, ко
торые все могут. Но ведь так  было всегда — 
сначала мечта, настоятельная потребность, з а 
тем техническая идея и наконец — реализа
ция этой идеи.

Н овая технология, открываю щ ая новые воз
можности, — уж е не мечта, она с каж ды м  
днем становится актуальной и неотвратимой 
потребностью. Значит, она — рядом, вот-вот 
заяви т о себе.

Я вспоминаю великолепного изобретателя, 
ленинградского профессора Алексея Василь
евича Улитовского, который многие годы бил
ся с традиционной технологией — он хотел 
получать металлические изделия прямо из 
расплавленного жидкого металла, минуя пе
редельные операции. Он верил, что когда-
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нибудь человечество сумеет не только понять 
механизм формирования металлов, но и н а
учится управлять им. Это было бы подлинной 
революцией не только в машиностроении, ибо 
это — новая технология. Профессор Улн- 
товский сделал много изобретений но, веро
ятно, главное — фонтанирование проволоки. 
Я видел установку, из которой, к а к  из рези
новой груши вода, вы летала в воздух тонкая 
струя расплавленного металла и тут  ж е, в 
воздухе, во время полета, затвер девала , у к л а 
ды валась в бунты и превращ алась в настоя
щую проволоку, которую раньше делали сов
сем по другой технологии.

Это была локальная победа над традицион
ной технологией. Но все-таки победа, н з а 
клю чалась она в том, что для получения го
тового продукта в данном случае не требо
валось предварительной обработки, не требо
вались так  называемые передельные операции, 
из которых в основном и состоит традицион
ная технология.

В другой лаборатории, примерно в то же 
время, в том ж е Ленннграде, другой профес
сор, Александр Васильевич Степанов, пы
тался из жидкого металла вы тяги вать трубы. 
Мне приходилось бывать в его лаборатории, 
уставленной тиглями, кусками труб из лег
кого металла, замы словаты х сечений Профес
сор-физик Степанов, соратник академ и ка К ур
чатова, крупный специалист в области кри
сталлов, тож е увлекся тогда идеей новой 
технологии. Он пытался «вы ращ ивать» изде
лия из металла. Кое-что ему удалось сделать, 
и тонкостенные трубы из алюминиевых спла
вов он действительно «вы ращ ивал» — это 
было поразительным зрелищем.

Вы, конечно, не раз видели, как  бегаю т но 
воде жуки-водомеры — маленькие тельца на 
длинных складываю щ ихся лап ках . Лапки 
скользят по поверхности воды, нигде не про
ры вая ее. Сила натяж ения не дает  прорваться 
водяной пленке. Та ж е сила натяж ения дей
ствует  и в стакане с водой, в который вы 
опустите спичку. Если коснуться воды торцом 
спички, а потом поднимать ее, водян ая плен
ка потянется за спичкой, образуя столбик 
такого  ж е  сечения, к ак  и спичка. Если быстро 
охладить водяной столбик, он превратится в 
сосульку. Это у ж е  процесс кристаллизации. 
В жидком металле, как  и в воде, действую т 
силы поверхностного натяж ения, и стоит ме
талл охладить, как  немедленно начнется кри
сталлизация. Эти-то свойства и решил ис
пользовать Степанов. Он вы тягивал металл, и 
тут  ж е воздуш ная струя о хл аж дал а его.

— Нет ничего умнее и рациональнее живой 
природы, — говорил мне Степанов. — Пока 
мы пытаемся только подраж ать ей, потому 
что не знаем многих природных механизмов. 
Мы пытаемся копировать и используем то, 
что леж ит снаруж и. Вглубь мы еще не про
никли. Но проникнем обязательно.

Он, конечно, был прав, старый профессор- 
физик. Он был одним из многих, кто, исполь
зуя  то, что леж ит сверху, пытался заглян уть 
в глубь природных явлений, лишь познав ко
торые можно создать новую технологию. 
Т акая  технология непременно будет, ибо 
стар ая , хотя и защ ищ ается, у ж е  взята в 
кольцо. Оно суж ается , и час прорыва стано
вится все ближе. Мы живем накануне истори
ческих перемен в технологии.

К акая , интересно, выпадет судьба на долю 
того заво да , который проектируют в «Орг- 
станкинпроме»? Все-таки слишком далеко — 
пятнадцать лет. Д алеко  и, наверное, непра
вильно. Н ужно бы поближе, побыстрее — 
ведь npoeKt основан на уж е  реальных дости
ж ениях. Зачем ж е так  долго ж дать , да и 
главная идея проекта — гибкость, быстрота 
реакции, идея, вполне соответствующ ая одной 
из главных тенденций технического прогресса.

К ак знать, увидит ли свет эта работа инже
неров. Или к тому времени возникнет др угая  
задача — создать, скаж ем , завод по вы ра
щиванию стальных деталей?.. А быть может, 
вовсе не стальных, но не менее прочных, и 
биороботы заменят стальных своих дедов? 
О ткуда, с какой стороны последует прорыв 
в расположение традиционной и расточитель» 
ной технологии? К ак знать, ведь в технике 
так  все замы словато переплетено и связано, 
ничуть, наверное, не проще, чем в живой приро
де, которую пока приходится копировать, ф

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
ПИРАМИДЫ

Д ви ж утся  ли материки? Вот 
уж е  почти 70 лет обсуж дается 
этот увлекательный вопрос. К 
до казательству , движения матери
ков привлекаются самые неожи
данные факты.

Еще в 1940 году английские 
ученые опубликовали интересное 
исследование о каменной гробни
це фараона Хеопса. О казалось, 
что ось симметрии гробницы н а
правлена не точно на север, а с 
отклонением на 4 градуса к з а 
паду. Быть может, египетские 
строители просто ошиблись в 
своих расчетах? Но почему ж е 
тогда и пирамида фараона Хеф- 
рена имеет точно такое ж е от
клонение?

Египтяне, к а к  известно, были 
прекрасными астрономами, м ате
матиками, инженерами. Точности 
их некоторых астрономических 
расчетов европейцы достигли 
только в XVI веке. Плотины, 
храмы, усыпальницы для прави
телей строились ими с невероят
ной тщательностью. Какими инст
рументами пользовались египтяне 
для определения сторон света? 
О твета на этот вопрос пока нет. 
Ученые лишь предполагаю т, что 
им был знаком компас.

О ткуда ж е такое существенное 
отклонение у  пирамид?

Ш отландец Г. Паули из Эдин
бурга и датчанин Н. Абрахамссон 
из О рхуса предложили гипотезу, 
согласно которой пирамиды стро
ились правильно с точной 
ориентацией на север. А откло
нение их вызвано движением м а 
териков.

«Разбегание» континентов со 
скоростью до 5 сантиметров в 
год у ж е  зафиксировано. Но таких 
темпов недостаточно, чтобы за 
45 веков получить угловое см е
щение, обнаруженное у  пирамид. 
Возможно, в Африке был когда- 
то очень бурный период катакли з
мов, во время которого импуль
сивно произошло смещение З ем 
ли.

Интересна реакция других уче
ных на эту  гипотезу. Многие счи
тают, что шотландец и датчанин 
не дали окончательного ответа на 
вопрос, однако в строительных 
способностях древнеегипетских ин
женеров не сомневаю тся.

РАССКАЗЫ ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

В октябре 19 7 1 года в Тулузе про
ходил международный симпозиум по 
генетической адаптации и переадапта- 
ции человека и животных, собравший 
много крупных ученых из Европы и 
Америки. На симпозиуме был обсуж
ден целый ряд сообщений, среди ко
торых большой интерес вызвал доклад  
профессора антропологии университета 
в Мехико Сантьяго Хеновеса, участни
ка двух экспедиций на папирусных 
ладьях «Р а-1» и «Ра-2» через А тлан
тический океан, организованных Ту
ром Хейердалом, которому в этом го
ду исполняется 60 лет.

Сантьяго Хеновес  —  автор много
численных трудов по антропологии, со
циальной психологии и родственным 
проблемам, изданных на разных язы
ках в различных странах мира.

Его работа в экспедиции заключа
лась в том. чтобы изучать становление 
взаимоотношений между членами эки
пажа  —  людьми восьми разных на
циональностей, разного культурного 
уровня, разных профессий, в большин
стве случаев не знавшими языка, на 
котором говорил товарищ по плава
нию. Весь маленький коллектив жил 
в условиях крайней скученности, не
прерывного напряженного труда и по
стоянной неуверенности в благополуч
ном исходе плаванья.

Глубоко гуманистическая и интер
националистическая идея Хейердала, 
собравшего такой коллектив, объеди
ненный трудом, себя вполне оправдает. 
Именно труд оказался главным спаи
вающим фактором меж ду членами 
экспедиции в гораздо большей степе
ни, чем знание языка или близкий 
культурный уровень. Профессор Хено
вес —  антрополог и психолог —  про
вел много интересных наблюдений и 
исследований процесса адаптации 
людей к необычным, экстремальным 
ситуациям, которые он кратко изло
жил в предлагаемой вниманию чита
телей «Знание— сила» работе.

На симпозиуме в Тулузе в личной 
беседе со мной он выразил большое 
желание, чтобы его работа, хотя бы в 
кратком изложении, стала доступной 
советскому читателю, которому она 
должна быть особенно близка.

В 1973 году он сам организовал 
экспедицию на плоту через Атлантиче
ский океан, в которой интернациональ
ный экипаж состоял наполовину из 
мужчин и наполовину из женщин. Он 
прилагал большие усилия, чтобы вклю
чить в состав экипажа молодую  жен
щину —  исследователя из Советского 
Союза, но, к сожалению, недостаток 
времени не позволил осуществить эту 
идею. Мы ждем с интересом сведений 
о результатах этой экспедиции.

А пока я считаю своим долгом ре
комендовать читателям «Знание— си
ла» статью профессора Хеновеса.

Академик Е. М. КРЕП С
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Поведение изолированной группы 
людей в Атлантике
Перевод академика Е. М. КРЕП С А

Сантьяго Х ЕН О ВЕС , 
профессор университета в Мехико

Никто не знал, как  долго см ож ет бороться 
с волнами наш плот, — если не считать каир
ского Института папируса, который после мно
гочисленных лабораторных испытаний сооб
щил, что океан разрушит его через одну-две 
недели после отплытия. Никто из нас не был 
знаком с остальными участниками экспеди
ции. Никто не представлял себе, как  мы будем 
все вместе жить и работать в крохотной 
каюте, и уж  совсем никому не было ведомо, 
чем окончится этот эксперимент. Однако с 
самого начала было ясно, что «Р а-1 »  представ
ляет собой превосходную лабораторию для 
изучения поведения небольшой группы лю
дей, изолированных от общества и постоянно 
подвергающихся смертельной опасности, не 
говоря уж  об утомительном труде. Именно 
поэтому я втайне ото всех других решил 
провести ряд психологических исследований 
над всеми членами экипаж а, в том числе над 
самим собой. Впоследствии эти наблюдения 
были продолжены во время плавания «Р а-2» , 
и теперь появилась возможность провести 
некоторые сравнения и сделать кое-какие вы 
воды.

ОБОРУДОВАНИЕ, ЛЮДИ, МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Оборудование состояло из одного лишь пло
та, сделанного из связок папируса, скреплен
ных веревками. Были приняты все меры к 
тому, чтобы ни одна, д а ж е  сам ая  незначитель
ная деталь его, не несла на себе печати н а
шего века — все должно было быть таким, 
как  и тысячелетия тому назад . Д аж е  пища, 
которую мы взяли с собой,- вы глядела так , 
будто ее запасли люди, обитавшие на Земле 
в те далекие времена. Плот этот должен был 
отчалить из Сафи, на южном побережье М а
рокко, и подгоняемый пассатными ветрами 
и северо-экваториальным течением причалить 
к какому-нибудь пункту американского берега.

Люди, экипаж  «Р а -1 »  и «Р а-2 » отличались 
друг от друга по возрасту, язы ку, националь
ности, религии, культурному уровню и поли
тическим взглядам . Ш есть человек, плававших 
на «Р а-1» , повторили путешествие на «Р а-2», 
и к ним добавилось еще два  новых члена экс
педиции. Вот краткий «листок по учету к ад 
ров» для экипажа «Р а-2 » :

Мотивы, по 
которым 
участвует 
в экспедиции

Профессия Националь
ность

В
оз

ра
ст

Зачислен в 
последнюю 
минуту Служащ ий М арокканец 29
Любовь к 
приключениям Аквалангист Египтянин 30
Знает и любит 
море

Г р аж дан 
ский инже
нер Американец 43

Работал в 
разных Писатель,

Итальянец
-

экспедициях альпинист 44
Киноработ
ник Японец 34

Научный
интерес

Этнограф,
антрополог Н орвежец 57

“ Врач .......... Русский 33
Антрополог 
и психолог Мексиканец 47

М етодика эксперимента была простой — 
предполагалось вести во время всего плавания 
самонаблюдения, наблюдения за членами эки-
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ПОВЕДЕНИЕ 
ИЗОЛИРО

ВАННОЙ 
ГРУППЫ 
ЛЮДЕЙ 

В АТЛАНТИКЕ

i. Тур Х ей ер д ал  (Н о р в е ги я ), 
2. Абдалла Джнбрмн (Ч ад }, 

3. С а н т ь я го  Х ен о в ес  (М е к си к а ). 
4. Ж о р ж  Со р ная  (Е ги п е т ). 

5. Норман Бейкер (С Ш А ) .

6. Ю рий Сенкевич ( С С С Р ) .
7. Карло М аурн (И талия).
8. М адани Айт О хани  (М ар о кко ).
9. Ней О хар а  (Я по ни я).

НЕКОТОРЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

«Р а-1 »
Н акануне отплытия царила атмосфера боль

шого праздника. Все говорили на разных 
язы ках , участники экспедиции вели себя так , 
будто все трудности уж е  позади и они при
глашены на какой-то международный фести
валь — шутки, остроты, все любезны, вни
мательны др уг к др угу . Но в то ж е время 
все отдаю т себе отчет в том, что такое не
обычное, эйфорическое настроение вызвано 
тем, что приближается «час икс», когда п разд
ник кончится и семеро членов экипаж а оста
нутся одни на маленьком плоту посредине 
Атлантического океана.

Все семеро в течение первых нескольких 
дней плавания сохраняли это ощущение — 
изолированной группы людей среди всеобще
го праздника, в какой-то мере связанного с 
ними лично. Они продолжали вести себя так, 
чтобы сохранить тот образ самого себя, что 
они создали на земле. То есть по инерции еще 
пытались быть теми, какими привыкли счи
тать  себя: один — человек науки, точный и 
уравновешенный; другой — Дон Ж уан, тре
тий — честный и трудолюбивый американец 
и т. д . Но нас ожидало огромное, нечелове
ческое напряжение всех сил. Очень скоро 
сломался руль, затем  рея, и все это на фоне

постоянной борьбы за жизнь и страха упасть 
в воду. Через несколько дней жизни у членов 
экипаж а уж е  не осталось сил для такой рос
коши, как  поддержание выбранного для себя 
образа, и результатом было драматическое 
крушение личности. Полное неумение уп рав
лять  плотом, усталость от физического труда , 
усиленная бессонными ночными вахтами , по
стоянная тревога и страх, связанные с тесно
той и опасностью упасть в воду, заставляли  
каж дого , хотел он того или нет, быть тем, 
кто он есть на самом деле. Так благодаря 
невероятно сложным условиям жизни быстро 
вы явилась личность каж дого  из нас.

Еще на суше, и особенно в первые дни 
путеш ествия, сложились две  группы: «общи
тельные» и «сдерж анные». При этом главным 
фактором, создающим контакты м еж ду  людь
ми, был язык, но вовсе не национальность или 
раса, к ак  считали бы многие специалисты- 
психологи. Самые тесные связи устан авли ва
лись благодаря общему тр уду . Хотя каж ды й  
из нас имел свой собственный участок рабо
ты — держ ать руль, стряпать, проверять 
крепления и т. д., но все мы выполняли много

общей работы, днем и ночью. И можно у т 
верж дать, что взаимоотношения м еж ду  лю дь
ми находились в прямой зависимости от их 
участия в этой совместной деятельности. 
М еж ду теми, кто трудился много, и теми, чей 
вклад  в общую работу был мал, отношения 
склады вались напряженные. И в то ж е вр е
мя члены эки паж а, обладавш ие малой ини
циативой, в силу своеобразного симбиоза 
становились особенно друж ны  с теми, у  кого 
этой инициативы было достаточно.

Общее психическое состояние всей экспе
диции к концу плавания «Р а -1 »  было довольно 
тяж елы м . Один человек впал в нервное рас
стройство, потерял над собой всяческий конт
роль, еще один член экипаж а оказался в 
чрезвычайно плохих отношениях с двум я 
другими (это видно и на тех условных гр а 
фиках, что я составил после обработки всех 
материалов, полученных во время плавания 
«Р а -1 »  и «Р а -2 » ) , Однако вскоре все эти тре
ния были забыты — видимо, они вызывались 
лишь условиями плавания.

Состав участников экспедиции специально 
был подобран интернациональным, исходя из

п аж а, а такж е  провести короткую анонимную 
анкету.
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принципов международного сотрудничества в 
научных экспериментах, т ак  что мы все были 
равны на борту. Но, поскольку среди нас был 
всего один чернокожий, независимо от нашего 
ж елания он имел для всех нас особое значе
ние. После того как  мы пережили один очень 
опасный момент, итальянец Карлос сказал  
мне: «Если кто-нибудь из нас упадет в воду— 
это б удет  большим несчастьем, но если упадет 
в воду А бдалла — это было бы катастроф ой».

Экспедиция на «Р а -1 »  с очевидностью проде
монстрировала, что поведение люден в такой 
сложной обстановке, которая вы являет  их 
истинную суть, не обусловлено ни их нацио
нальностью или расой, но только личными к а 
чествами, культурны м  уровнем, теми истори
ческими традициями, в которых они выросли.

« Р а -2»

Во время этого плавания выявились три но
вых и весьма сущ ественных момента, кото
рые во многом определяли поведение участ
ников экспедиции и, на мой взгляд , сделали 
ее с психологической точки зрения еще бо
лее трудной.

Во-первых, исчезла спонтанность первой 
экспедиции — мы знали уж е , что успех воз
можен, и д аж е  в минуты крайней опасности 
н е 'ч увство вал и  у ж е  себя авантю ристами, з а 
теявшими безрассудное предприятие. Мы р ас
сматривали всю наш у экспедицию теперь уж е  
с позиций того, что она даст, когда все мы 
благополучно достигнем земли.

Во-вторых, нас было теперь восьмеро. Из 
них шестеро, участвовавш их в плавании «Р а-1», 
знали друг друга так , к ак  мало кто знает 
другого человека в обычной жизни. (Теперь 
это ж е можно сказать  про всех восьмерых— 
к концу экспедиции на «Р а -2 »  мы жили четыре 
месяца, как  сиамские близнецы, которые видят 
и слыш ат все время то ж е, что видит и слы 
шит другой.)

Наконец, двое из членов эки п аж а на этот 
раз принимали участие в постройке плота и 
организации всей экспедиции, что создало не
сколько иную систему взаимоотношений вн ут
ри эки паж а « Р а -2».

Мы отчетливо представляли теперь себе, 
что экспедиция действительно сопряжена со 
смертельным риском. П равда, мы и на этот 
раз оказались большими оптимистами, чем 
следовало. П оскольку новый плот создавался 
с учетом прошлого опыта, приобретенного на 
«Р а-1 » , да еще при нашем участии, мы очень 
рассчитывали, что он будет существенно луч
ше своего предшественника — как  вскоре вы 
яснилось, совершенно безосновательно.

Но одну вещь из прошлого плавания мы ус 
воили безусловно: жизнь на борту такого 
крохотного плота — это работа и еще раз 
работа. На этот раз у ж е  никому не пришла 
в голову мысль взять  с собой книги — было 
очевидно, что для чтения свободного времени 
не будет.

Во время этой экспедиции я еще более у т 
вердился в правильности своих наблюдений, 
сделанных на «Р а-1».

М еня интересовало влияние культурного 
уровня членов такого коллектива, работаю 
щего в экстремальных условиях, на взаимо
отношения м еж ду  ними. Условно м о ж 
но было разбить всех участников экспедиции 
по этому признаку на три группы: высокий 
культурный уровень — и, средний — р, низ
кий — у. Выяснилось, что м еж ду  крайними 
группами а  и у не возникало никаких конф
ликтных отношений. Точно так  ж е  бесконф
ликтно протекала жизнь групп (5 и у. Но две 
наиболее развитые в культурном отношении 
группы а  и р м еж ду  собой конфликтовали: 
а , ж ел ая  того или нет, д авал  понять f5, что 
он более развит, хотя (3 и сам  осознавал эту 
разницу в интеллекте м еж ду  ними.

Н аш а п лавучая лаборатория позволила нам 
кое-что понять в самих себе, в поведении лю
дей вообще. Д ум ается , стремление хоть не
надолго выбраться на природу свойственно 
людям не случайно. Мы убеж дены , что если 
бы не наш постоянный контакт с морем и 
ветром, то мы не смогли бы так  долго вы 
ж ить в каю те 4 x 2 ,2  м, постоянно опасаясь 
за свою жизнь, при нехватке пищи и воды 
(в последние две  недели на «Р а -2 »  нам прихо

дилось довольствоваться в день 500 граммами 
во ды ). Нас спасло ощущение сопричастности 
к природе, без которого мы могли бы упо
добиться тем кры сам , что истребляют др уг 
др уга , если их изолировать в тесной клетке 
и лишить достаточного количества воды и 
пищи.

В условиях истощающей и беспрестанной 
борьбы за сущ ествование, в которых мы о ка 
зались, создавались удивительно сильные с в я 
зи м еж ду  людьми. Мы узнавали  др уг др уга  
не по словам и рассказам  о себе. Возникшие 
м еж д у  нами связи, вероятно, стали теперь 
нерасторжимыми, они сродни семейным или 
племенным, сущ ествовавш им во множестве че
ловеческих обществ, где люди тож е вы н уж де
ны были постоянно совместно рисковать 
жизнью, участвовать в тяжелой работе пле
чом к плечу с другими людьми. Мы познали 
этот удивительный контакт м еж ду  людьми, ко 
торый исчезает или у ж е  совсем исчез в сов
ременном нам высокоцивилизованном общ ест
ве. Д л я большинства из нас «быть вместе» — 
это несравненно лучший способ узнать др уг 
др уга , чем словесная, речевая связь.

Нам не следует забы вать , что все мы, в ко 
нечном итоге, часть природы и подчиняемся 
действующим в ней законам . В недавней р а 
боте доктора С. Д . Синга было показано, что 
влияние «городских» условий на жизнь обезь
ян вы зы вает у них изменения в питании, сне, 
в нормах поведения внутри стаи, повышает 
агрессивность, делает  их очень ловкими и 
умелыми по отношению к новым характерис
тикам  среды, одним словом, увеличивает 
сложность их психологии, не р азви вая при 
этом ум а. Мне дум ается , что во время п л а
вания «Р а-1 » и особенно «Р а-2 » обнаружились 
те ж е симптомы. Мы ведь родня обезьян — 
состоим с ними в одном отряде приматов.

Но, конечно, ни в коем случае нельзя з а 
бывать, что мы все-таки люди, .и нам свой
ствен свой, особый подход к жизни. Вот 
только небольшой пример из области тех пси
хологических наблюдений, что мне удавалось 
вести во время второй экспедиции. Перед с а 
мым отплытием пятеро участников дум ало , 
что нам удастся  пересечь Атлантику, а трое — 
что это нам не. уд астся . После двух  дней п ла
вания шестеро считали, что мы вообще не 
прибудем в Америку, и лишь двое верили в 
успех экспедиции. Но к концу первого месяца 
плавания все мы были уверены, что достигнем 
цели. Причина тому — слож ивш аяся уверен
ность в самом себе, в др узьях  по экспедиции, 
в силе человека.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ —
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я позволю себе просто перечислить их, 
без детальной расшифровки.

Совместный труд  — лучший способ узнать 
др уг др уга , чем словесное общение.

Культурный уровень во взаимоотношениях 
людей значит много больше, чем лингвисти
ческие, национальные, политические, религи
озные и другие различия.

Расовые, национальные и прочие биологи
ческие различия не имели в наших экспеди
циях никакого значения.

Не возникало никаких конфликтных си туа
ций из-за разницы в возрасте участников (он 
колебался от 29 до 57 л е т ) .

За исключением некоторых моментов пси
хологических сры вов, вся группа в целом и 
каж ды й  член ее в отдельности быстро при
способились к новым, необычным и т я ж е 
лым условиям жизни и работы.

И наконец, быть может, самый важный 
вывод. К огда люди глубоко узнаю т друг др у 
га, когда суровые обстоятельства заставляю т 
их сбросить привычную м аску, которую они 
носят в обычной жизни, то такой непосред
ственный, тесный контакт м еж ду  людьми в е 
дет порой к конфликтам. Но зато м еж ду  эти 
ми людьми устанавливаю тся особые, нерастор
жимые связи, вроде тех, что сущ ествовали 
м еж ду  членами человеческих сообществ в д а 
лекие времена напряженной борьбы за жизнь. 
Подобного рода связи, распадаю щ иеся и ис
чезающие в наше время, стоят того, чтобы 
ради них пойти пусть д аж е  на почти невы
носимые испытания. в

КЛУБ «ГИПОТЕЗА)

В. ВЛАДИМ ИРОВлетопись земли

ш ж т т ж

. .  ..................
Четыре ледниковых периода насчи

тывают географы и геологи в недавней 
истории Земли.

Четыре светлых полосы, разделен
ные темными промежутками, выделяют 
астрономы в кольце Сатурна.

Кандидат географических наук 
Е. Максимов предполагает, что это 
совпадение не случайно: на кольце Са
турна черным и белым записана гео
графическая иотория нашей планеты 
за последние 200—300 тысяч лет.

Ноги ни Зсм.ic — в звездах взор.
Латинское изречение

ЛЕДНИК ПРЫГАЕТ ПО СТУПЕНЬКАМ

Ежегодно, как  только кончались занятия в 
Ленинградском университете, маленький от
ряд Е. М аксимова, состоящий в основном из 
студентов, вы езж ал  в экспедицию. А после 
окончания полевого сезона руководитель р а
бот продолжал покорять горные пики в оди
ночку — на этот раз. уж е  путеш ествуя по кар 
те. Он доставал  карты горных систем наи
более крупного масш таба и отправлялся в 
горы. Так он «поднимался» на вершины Кир
гизского А л атау  и Полярного Урала, А лтая и 
З абай калья, К авказа  и Памира, не раз про
шелся по уникальной рельефной карте района 
Мон-Блан в Альпах, побывал в Скандинавии, 
на хребте Брукса в Аляске.

Это были по-своему трудные восхождения. 
Географ искал на горных склонах кары — 
углубления, вырытые некогда ледниками. 
Когда они спускались вниз, то вспахивали 
склон, и особенно глубоко там , где о стан ав
ливались надолго — на сотни и тысячи лет. 
Кары — следы таких остановок. Сейчас они 
по большей части пусты, словно высохшие 
озера, но некоторые из них заполнены льдом.

Каровые углубления д аж е  на крупномас
штабных кар тах  найти трудно. Географ при
зы вает на помощь свой опыт, начинает, как  
он сам говорит, «ощ упывать это место» — 
искать углубление. В поиск вовлекается весь 
доступный материал: книги, отчеты экспеди
ций, личные дневники. И в конце концов 
Е. М аксимову удалось обнаружить во время 
«восхождений» 2993 различных кара и изме
рить для каж дого  из них высоту над уров
нем моря.

Открылось несколько закономерностей. К а 
ры располагались преимущественно не ниже 
1150 метров, считая от уровня современной 
снеговой линии, и не выше 550 метров от нее. 
Вне этой зоны кары  встречаются так  редко, 
что этих «нарушителей границ» можно не 
принимать во внимание.

Почему ж е ледники действовали, т ак  ск а 
зать , в определенных рамках, что положило 
пределы их распространению?
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Кары — еще одна закономерность — р ас
полагались по горным склонам не равномер
но, а группами, на определенных, избранных 
вы сотах. Это означало, что здесь ледники з а 
держ ивались подолгу, образовывали кары  и 
потом уходили на новые места. Там опять 
остановка и опять рытье «окопов».

Ледники перемещались к а к  бы прыж ками. 
к о л ь ц а  И можно сказать , что ледники подчинили 

'"л е т о п и с ь  СВ0!0 жи311Ь строгому ритму.
ЗЕМЛИ ЛЕДНИКИ ПОДЧИНЯЮТСЯ КОСМОСУ

Вопросы, возникшие при изучении каров, 
невольно подталкивали Е. М аксимова к мы с
ли о воздействии извне — из Вселенной. Не 
внешние ли силы определили нижшою и верх
нюю границы распространения ледников? 
Ведь их жизнь зависит от того, к акая  погода 
стоит «на дворе». Когда холодно — ледники 
тучнеют, если тепло — съеж иваю тся. А зна
чительные колебания земного климата мно
гие ученые связываю т с движением Земли в 
космическом пространстве.

...Ледяные массы, двигаясь, оставляю т после 
себя не только кары , но и морены — кам ен
ные щиты, которые тащит впереди себя н а
ступающий лед. Морены часто остаю тся в 
каровых нишах — это еще одни свидетели 
того, что здесь поработали ледники. Но мо
рены, как доказано многими исследователями, 
подчиняются вполне определенному ритму — 
образую тся через каж ды е 1850 лет. Этот при
родный ритм установлен ленинградским про
фессором А. Ш нитниковым. Он проявляется 
в ритмических колебаниях климата, миграци
ях вечной мерзлоты, отступлениях и наступ
лениях океанов, их деловитости, в состоянии 
болот и торфяников. Одним словом, ем у под
чиняется ландш аф тная оболочка Земли — из
менения в ней повторяются через каж ды е 
1850 лет.

Мы сейчас не будем подробно останавли
ваться на причинах и сущ естве данного рит
ма — эта тема требует отдельной статьи. 
Под «закон 1850» попадают и кары . Они об
разую тся через каж ды е 1850 лет. И выходит, 
что уровни, на которых останавливались лед
ники и вырывали кары, — еще и временные 
метки. Теперь известно, сколько лет «леж и т» 
м еж ду соседними полустанками на пути 
льда — 1850!

Всего ж е ледники, двигаясь вниз, делали 
одиннадцать остановок и столько же. д ви га
ясь вверх. А современное оледенение успело, 
отступая, остановиться пока что семь раз. 
Но оно не кончилось. Четыре полустанка, под
готовленные предыдущими оледенениями, ему 
еще предстоит пройти, как это делали его 
предшественники.

И так, одиннадцать ступеней вверх и один
надцать вниз... М ожно подсчитать, сколько по
надобилось времени каж до м у из оледенений 
на свое наступление и отступление: 1850Х 
X 22= 40 700 лет.

Но ведь эта цифра давно известна в астро
номии: она показывает период колебания на
клона эклиптики! В 1939 году ее вычислил и 
объяснил сербский ученый Миланкович.

Эклиптика — это большой круг небесной 
сферы, по которому Солнце в течение года 
дви ж ется среди звезд. Оно проходит по д ве 
надцати зодиакальным созвездиям , примерно 
по месяцу «останавливаясь» в каж дом  из них. 
Конечно, нам только каж ется , что светило 
ежегодно проделывает свой круговой путь. 
На самом деле движ емся мы сами вместе с 
Землей вокруг Солнца. Так вот. исследования 
Миданковича показали, что наклон эклипти
ки — наклон большого круга — меняется с 
периодом в 40 700 лёт. И в зависимости от 
этого Земля получает то меньше, то больше 
солнечного тепла и света.

РИТМЫ — ВМЕСТЕ И ПОРОЗНЬ
Теперь как  будто прояснилось многое. Сиг

нал к общему оледенению приходит из кос
моса, — он связан  с похолоданием из-за из
менения наклона эклиптики. Начинается 
наступление льда, который с вершин гор стре
мится вниз по склонам. Но здесь на сцену 
выступает ритм в 1850 лет. Сначала он уси
ливает похолодание, затем  быстро — через 
какую -нибудь тысячу лет — дает  команду к 
потеплению. А по прошествии 1850 лет вновь 
ведет к похолоданию. Такова противоречивая

роль этого ритма, чья природа пока еще не 
ясна, — мы видим действие ритма, теория же 
этого действия еще требует разработки. Так 
или иначе на фоне общей земной стуж и он 
то организует маленькое потепление, то сно
ва превращ ается в союзника холода и дейст
вует заодно с общим ритмом 40 700.

Так продолжается до той поры, пока оле
денение не набирает силу. В 350 метрах ни
ж е современной снеговой линии Е. М аксимов 
обнаружил наибольшее количество каров. Это 
свидетельство высшего расцвета ледников. И 
свидетельство того, что «ритм 40 700» достиг 
наивысшей силы. Теперь его влияние начина
ет ослабевать, процесс пошел на убыль. А 
как  это скаж ется  на оледенении? Оно будет 
продолжаться, поскольку ему трудно вот так  
сразу затормозить.

И так, всемирным оледенением, похоже, уп 
равляю т два  процесса: большой по времени — 
макропроцесс «40 700», и средний — мезопро- 
цесс — «1850». То объединяя свои усилия, то 
противоборствуя др уг др угу , они заставляю т 
ледники двигаться с разной скоростью.

Но единственные ли это ритмы?
МНОГО РАЗ ПО 22

Через каж ды е  22 года астрономическая 
служ ба отмечает наибольшее число упавших 
метеоритов. Кометы чаще всего появляются 
в окрестностях Земли тож е через двадц ати 
двухлетние промежутки.

Вспышки переменных звезд  происходят с 
интервалом, близким к 22 годам .

И. наконец, активность Солнца меняется в 
том ж е ритме (двукратны й И-летний цикл).

«Ритм 22» широко проявляется и на Земле. 
С ледуя ему, активизирую тся вулканы и зем 
летрясения. М еняется толщина годовых колец 
у деревьев. «Ритм 22» управляет и поведением 
ледников.

П олучается, что этот ритм сказы вается  и 
в космосе, и на Земле. А если это так . то, 
быть может, и более длительные циклы такж е  
влияю т одновременно и па Землю, и на кос
мос? Но где искать следы этой взаимосвязи, 
где те космические «кары », которые помогли 
бы ученому т ак  ж е , к ак  и кары  земных гор?

Е. М аксимов рассуж дал  примерно так . Н е
которые авторитетные ученые полагают, что 
знаменитое кольцо С атурна образовано ги
гантскими вулканическими выбросами с по
верхности планеты, — сегодня это весьма по
пулярная гипотеза. Если все так , как  утвер ж 
д ает  гипотеза, то кольцо С атурна можно счи
тать  своего рода копилкой вещ ества, которое 
на протяжении тысячелетий катапультирова
лось в космос. И происходило это, к а к  зам е
тили астрономы, то сильнее, то слабее, с ин
тервалом в 22 года. Согласно тому графику, 
который обязателен для шкалы природных 
процессов на Земле, в том числе и для л ед 
ников! Но ледники ж ивут, подчиняясь и «ри т
му 40 700». Не сказы вается ли он и на коль
це С атурна?

ХРОНИКА САТУРНА
Так возникло предположение, что в кольце 

С атурна и следует искать «космические кары ». 
В самом деле, в кольце С атурна четыре свет
лых полосы. Четыре светлых полосы — и че
тыре земных оледенения. Совпадение?

П ромежутки м еж ду земными оледенениями 
не всегда были равномерными. Необычайно 
велик промежуток м еж ду  первым и вторым 
оледенением — его временная длительность 
равна обоим этим циклам. Что ж е наблю да
ется в кольцах- С атурна? Один из темных 
промежутков — щель Кассини — отличается 
от всех других своей тож е необычной шири
ной. И щель Кассини располагается как  раз 
м еж ду первыми двум я светлыми полосами 
кольца. Долгое земное межледниковье — и 
широкий промежуток м еж ду соответствую 
щими кольцами С атурна: ещё одно случайное 
совпадение?

Если принять, что все эти совпадения не 
случайны, а закономерны, тогда остается сде
лать  вывод, что и земные оледенения и чере
дование светлых и темных промежутков в 
кольце С атурна подчинены «ритму 40 700».

О стается проверить этот вывод. Если «ритм 
40 700» действительно запечатлелся в кольце, 
то нет ли там  следов и «ритма 1850»? Анализ 
снимков показал Е. М аксимову, что светлая

полоса кольца, предположительно соответст
вую щ ая четвертому оледенению, делится на 
семь маленьких полосок, разделенных м еж ду  
собой незначительными потемнениями. Семь 
меток! Но ведь в четвертом оледенении, ко
торое сейчас заканчивается на Земле, вы де
ляется  именно семь стадий — семь остано
вок, которые делали ледники (всего стадий в 
общем цикле оледенения должно быть один
надцать, четыре стадии еще впереди, так  как  
последнее оледенение еще не закончилось).

И так, семь полосок в кольце С атурна — 
это семь ритмов, продолжительностью в 1850 
лет каж ды й .

Если земная и космическая летописи про
читаны верно, то, значит, мы имеем в руках  
датировку возраста колец С атурна. С другой 
стороны, мы можем рассчитать срок наступ
ления ближайших циклов похолодания и по
тепления земного климата.

Впрочем, Е. М аксимов считает, что многое 
еще не разгадано  до конца. Разве «ритм 
40 700» — самый-самый большой? Есть намек 
на сущ ествование ритма продолжительностью 
в 300 тысяч лет. Пока только намек. Но, мо
ж ет быть, и эти записи хорошо сохранились 
на Земле или в космосе, и мы их пока просто 
не зам ечаем ? ф

Ю. МАЛИНОВСКИЙ, 
кандидат геолого-минералогических 

наук
Еще в начале века ученый 

М. Миланкович впервые изучил 
проблему климата Земли, опреде
ляемого только ее положением 
относительно Солнца, и построил 
график, отражающий связь  этого 
соотношения с климатом.

Используя в своих расчетах з а 
коны небесной механики, М. М и
ланкович задолго до появления 
изотопных методов дал  абсолют
ные возрасты оледенений и, кро
ме четырех известных, рассчитал 
еще три более древних оледене
ния, указал  на многоэтапность 
всех оледенений.

Теперь твердо установлено, что

А САТУРН  
ПОТОМ
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в течение последнего миллиона 
лет Земля пережила не менее 
семи оледенений, хотя наиболее 
четкие, еще не стертые следы 
остались только от последних че
тырех.

С ледует заметить, что оледене
ния происходили под действием 
очень многих явлений, роль кото
рых установлена до сих пор не
достаточно точно.

Однако трудно себе предста
вить, что ритмичность оледенений 
нашла отражение на дальних хо
лодных планетах-гигантах Юпи
тере или Сатурне, имеющих свои

собственные, весьма отличные от 
земных, условия.

И действительно, четыре свет
лы х полосы в кольцах С атурна 
трудно связать  с семью или бо
лее (а  не с четырьмя по Е. М ак
симову) оледенениями, имевши
ми место на Земле, а семь «про
светов», или «м еток», последнего 
кольца могут быть связаны  с чем 
угодно, хотя бы и с известными 
семью оледенениями. Д а и по
чему кольца С атурна должны со
стоять из звеньев, образовавш их
ся последовательно?

Совсем другое дело — изменения

активности Солнца, масса кото
рого в 500 с лишним раз больше 
суммарной массы всех планет и 
их спутников. . Естественно, что 
дыханию Солнца подчинена вся 
его система.

В частности, «ритм 1850», при
рода которого неясна, может 
быть связан  с Солнцем или д а 
леким космосом, и в этом случае 
совсем не запрещено влияние его 
на Сатурн. Д ругое дело — какое 
именно отражение найдет он в 
кольцах С атурна?

В совсем недалеком будущ ем 
главн ая задача геологии, как  и

некоторых других наук, будет 
состоять в управлении средой 
обитания, а без предвидения гр я 
дущ их геологических событий это 
невозможно. Вот почему изучение 
периодичности имеет такое в а ж 
ное, я бы сказал , стратегическое 
значение.

Геологи во всем мире начинают 
уделять  периодичности большое 
внимание. В конце этого года в 
Сибирском филиале Академии 
н аук СССР состоится первое все
союзное совещание, посвященное 
вопросам периодичности геологи
ческих процессов. ф

41



МАГАЗИН
ДРУЗЬЯ

И ВРАГИ

книги

Н. РОЩИН

В издательстве «К нига» недав
но вышел первый «А льманах 
библиофила». Его герои — те, 
для кого создание собственных 
библиотек было неуемной стра
стью.

К ак сам ая увлекательная при
ключенческая повесть читается 
рассказ В. В. Кунина о Сергее 
Александровиче Соболевском, 
близком друге Пушкина, который 
стал обладателем 25 тысяч то
мов. «Ни одна книжная коллек
ция в мире не могла сравниться 
с собранием Соболевского по пол
ноте подбора изданий путешест
вий XV—XVII вв. Римские биб
лиотеки не обладали столь пол
ным (более 400 названий) собра
нием отчетов миссионеров о пу
теш ествиях на Восток, какое 
удалось собрать русскому библио
филу».

«Вы подлинно второй К олумб!»
— восхищенно обращается к Со
болевскому известный немецкий 
книжник Альберт Кюн, узнав, 
что д р угу  Пушкина удалось пос
ле поисков в разных странах со
брать все многотомное описание 
путешествий в Америку и Ин
дию, выпущенное издательством 
де Бри (во Ф ранкфурте-на-М аfi
ne, 1590— 1634 годы ).

В библиотеке Соболевского бы
ла и редкостная коллекция про
изведений иностранцев-путешест- 
венников о России XV—XIX вв. 
Русский перевод книги Флетчера 
«О государстве Русском» был 
уничтожен царской цензурой, но 
к Соболевскому эта книга попала, 
«Соболевский сложил ее б ук
вально по ли'сточкам, по коррек
турным оттискам, добывая их од
ному ему ведомыми путями»...

Библиофильская страсть сдела
ла друга Пушкина чуть ли не 
национальным героем Португалии. 
Выпуск монументальной работы 
филолога да Сильва — первого 
библиографического справочника 
о писателях и ученых, писавших 
на португальском языке, — должен

был прекратиться из-за недостат
ка средств. Соболевский напра
вил в Лиссабон послание, полное 
негодования и гнева:

«...К ак могло случиться, что в 
.д в у х  парламентах, хотя разъеди
ненных океаном, но где собраны 
представители одной и той же, 
по язы ку, национальности, не 
поднялось нн единого голоса на 
должную оценку сочинения, в 
которое заносится память о 
лучших лаврах того язы ка? И 
если ни один голос не потребовал 
награды автору, то, по крайней 
мере, как не потребовал нйкто 
для этого автора способов окон
чить дело, начатое им без каких- 
либо своекорыстных видов и на
чатое столь удачно на славу всех 
тех, кто с справедливой гордостью 
называет родным язык К амоэнса!»

Послание Соболевского вы зва
ло большое возбуждение в пере
довых кругах португальского и 
бразильского общества. Лиссабон
ская  газета «С ентябрьская рево
люция» потребовала, чтобы прави
тельство но достоинству оцени
ло заслугу  да Сильва и постара
лось «стереть со своего лица и с 
наших лиц следы стыда, произве
денные на них такими упреками, 
каковыми были упреки г. Собо
левского».

Последовали такж е  резкие вы 
ступления в парламенте, и 
португальскому филологу была 
оказана нужная финансовая по
мощь, издание справочника во
зобновилось.

К великому сожалению, сам 
Соболевский в последние месяцы 
своей жизни оказался совершен
но разоренным и не нашел под
держки, подобной той, какую  на
шел в своей стране да Сильва! 
Наследница замечательного рус
ского книголюба поспешила рас
продать книги и рукописи покой
ного за рубежом, и только часть 
этих богатств удалось пока вер
нуть в Россию: архив Соболев
ского бережно хранится в Ц ент
ральном Государственном архиве 
литературы и искусства. Основная 
часть библиотеки — в Британ
ском музее. Недавно советская 
поэтесса М аргарита Алигер при
везла список книг Соболевского, 
попавших в столицу Англии. Спи^ 
сок большой, заманчивый, вл еку 
щий исследователей взглянуть, 
нет ли на полях приписок рукою 
Пушкина, Гоголя, Мицкевича?

Библиофил Михаил Дмитрие
вич Хмыров (1830— 1872) никог
да не обладал таким состоянием, 
каким располагал Соболевский. 
После своей смерти он оставил 
семье в наследство... один рубль. 
Все, что ему удавалось зарабаты 
вать (частными уроками, ж урн а
листикой, армейской служ бой), он 
тратил на дело, ставшее единст
венным содержанием его недолгой 
жизни, — создание грандиозной 
«Коллекции журнальных и газет
ных вырезок», ставшей впослед
ствии украшением Государствен
ной публичной исторической биб
лиотеки.

В течение двадцати с лишним , 
лет Хмыров покупал «все без 
исключения русские журналы и 
периодические издания (включая 
губернские и епархиальные ведо
мости), от начала современной 
прессы в России, и собрал таким 
образом более 12 000 нумеров од
них только журналов... Все по
купаемое он тотчас ж е заносил в 
алфавитные книжки, чтобы знать, 
что есть у него, и затем он раз- 
резы вал альманахи и газеты  на

отдельные статьи, отмечая на них 
нумер и год издания и расклады 
вая  в особые папки с надписями, 
в систематическом порядке по 
предметам, о которых говорится 
в статьях ...»

В 1228 хмыровских папках 
разместилось целое столетие 
исторического развития России: 
экономика и литература, искусст
во и медицина, фольклор, этно
графия, наука...

Но книжники бывают разные. 
Встречаются среди . них люди, 
которыми далеко  не всегда руко
водят высокие идеи и подлинная 
ж а ж д а  знаний. Их любовь к  кни
ге какая-то  безотчетная, в некото
ром роде д аж е  маниакальная. 
Например, был такой страстный 
собиратель книг и рукописей 
Ф. Ф. М азурин, признававший 
книги только неразрезанные, «в 
их первоначальном, никем ие тро
нутом виде».

Но это чудачество, некая 
странность вполне простительны. 
Страшно ж е другое: все века 
знают и одно из самых мрачных 
проявлений варварства — библио
фобию, ненависть к книге. Евге
ний Осетров в статье «П охвала 
книге» с болью рассказы вает о 

. трагичнейшем из памятников, к а 
кой ему когда-либо пришлось ви
деть, — вазе с книжным пеплом 
в Варшавской национальной биб
лиотеке: расправляясь с восстав
шей польской столицей, фашисты 
сжигали книги...

Пепел в вазе — все, что оста
лось от сотен и тысяч книжных 
редкостей Варш авы, от древних 
рукописей.

А через несколько месяцев, 
вступив в город Штольц (Вос
точная П омерания), советские 
солдаты бросились спасать о хва
ченную огнем городскую библио
теку.

«К  библиотеке пробирались с 
большим трудов, —  р ассказы ва
ет в «А льманахе» Б. Шиперо- 
вич, участник этой операции, — 
фашистские снайперы, засевшие 
на крыш ах домов, кирках и ко
локольнях, не давали  поднять 
голову. И все ж е бойцы прорва
лись и вступили в поединок с 
огнем. Пожар был ликвидирован. 
К огда пламя угасло, вокруг ста
ло особенно темно. Только на не
бе тускло мерцали звезды , сквозь 
мрак ночи неясно проступали 
очертания спасенной библиоте
ки...»

«Хороший библиограф — это 
человек, умеющий найти книгу, 
которая нужна ем у или другим 
для работы... Дело не в редко
сти, а в нужности книги», — 
справедливо замечает один из 
старейших книголюбов писатель 
В. Б. Шкловский.

Не только великим читателем, 
по и великим собирателем кни
ги был Алексей Максимович Горь
кий.. Больше 10 тысяч томов и 
горьковской библиотеке, но с тр у 
дом можно найти среди них эк
земпляр, не испещренный помет
ками владельца. В одном — 
подчеркнуты многие строки, п 
другом — на полях вопро
сительные или восклицатель
ные знаки, сделаны полеми
ческие замечания, зачастую  очень 
резкие и категорические. «З а де
вять дней до смерти Алексей 
Максимович внимательно читает 
книгу Е. Тарле «Наполеон», и 
снова — множество пометок, хо
тя, как  сообщает автор статьи, 
«кое-где чувствуется, что рука

дрожит, и карандаш  не совсем 
уверенно идет по бумаге».

Размыш ляя о своем книжном 
собрании, Горький как-то зам е
тил: «Я  очень много виж у плохих 
книг, но — ни одной лишней». 
Думаю щ ему человеку все на поль
зу — вот смысл этого изречения.

Много интересного р ассказы ва
ется и о других книголюбах — 
о Сергее Эйзенштейне, о сибир
ском ученом и по:,те Д раверте, 
об уральском букинисте Алексее 
Шарнине, о трех поколениях про
фессоров Розановых, об артисте 
Смирнове-Сокольском, писателе 
В. Лидине, ученых А. Сидорове 
и А. М аркушевиче... Встречаются 
в воспоминаниях и эпизоды, вы 
зывающие улыбку, но в свое вре
мя, безусловно, причинившие лю
дям , о которых идет речь, нема
ло серьезных огорчений.

В сложной ситуации очутился 
однажды  видный пушкинист 
М. О. Гершензон: ему показалось, 
что он обнаружил неизвестные 
строки великого поэта. Строки 
настолько важные, что, по его 
мнению, должны будут помочь 
потомкам полнее понять творчест
во Пушкина. Строки эти 
Гершензон поместил в предисло
вии к своей новой книге «М уд 
рость Пушкина» и с гордостью 
написал:

«Самую  поразительную из стра
ниц, написанных Пушкиным, по
стигла и судьба поразительная: 
никто ее не знает...»

Книгу, к ак  только она вышла, 
автор, естественно, разослал с 
дарственными надписями своим 
многочисленным знакомым. И 
вдруг — о у ж ас ! — оказалось, 
что «отрывок хоть и писан пуш
кинской рукой, а написан Ж у
ковским; и не только написан, 
а и напечатан в полном собрании 
его сочинений...»

Трудно представить себе пере
живания всеми уваж аем ого  пуш
киноведа. Что ем у было делать? 
Он лихорадочно начал скупать 
весь тираж  книги, сначала вы ма
нивая книги у своих приятелей, 
затем покупая груды  пакетов на 
почте, где они лежали, адресован
ные книжным магазинам , затем — 
вырывать злополучные страницы! 
Он добился многого, но все же 
кое-какие экземпляры остались 
неуловимыми: их приобретали 
любители редкостей по 370 руб
лей на тогдашние деньги, а э к 
земпляр с вырезанной страницей 
продавался за 37 рублей...

Итак, еще одна книга о кни
гах. В ней много интересного, 
мудрого, поучительного — и в 

этой связи приятно вспомнить, что 
«А льманах» объявлен продолжаю
щимся изданием. И стало быть — 
продолжение следует... ф
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«...господин Голядкин 
никаким уж образом не 
мог более сомневаться, 
что он находится не в 
тридесятом царстве ка
ком-нибудь, а в городе 
Петербурге, в столице, 
в Шестилавочной ули
це».

Ф- Достоевский. «Д войник»

жение другого ... Их скульптурные копии на Конногвардейском б ул ь
варе в П етербурге «являю тся прообразами» клодтовских на Аннч- 
ковом мосту. Значит, мост братьев-близнецов перебегали герой и его 
двойник той злосчастной ночью. В знакомом городе я  не знал весьма 
важ н ы х вещей. Проступали черты, склады вался потаенный образ рай
она, избранного Достоевским. В теме двойников предчувствовалась 
закономерность.

1.
В моей тринадцатиметровой московской комнате буш евало «все  то, 

чему имени не бывает, ко гда разы грается вьюга и хм ара под петер
бургским ноябрьским небом».

Титулярный советник Я . П. Голядкин осмелился на свой путь в 
жизни и свое мнение. «М аленький человек», изгнанный с бала, «вне 
себя вы беж ал  на набережную  Фонтанки, близ самого И змайловского 
моста, спасаясь от врагов, от преследований». Мысленно следую  за 
героем: пробежал набережную , перешел Аничков мост, миновал часть 
Н евского, поворотил в Литейную, свернул в И тальянскую , наконец — 
Ш естилавочная!

Ленинград я  знал — заним ался историей города, рисовал его, соби
рал материал для сп ектакля «П реступление и н аказан и е» в Ермо- 
ловском театре (профессия автора — театральный худо ж н и к), бродил 
в белые ночи Фонтанкой, каналами ... И «Д войник», вышедший в 
1846 году следом за первенцем Достоевского «Бедные люди», читался 
не впервые. Но только сейчас я был озадачен марш рутом героя*.

В выборе пути нужно видеть особый авторский умы сел?
Основное в моей профессии — создавать  среду персонажам. П ря

м ая как  проспект Ф онтанка, шириной в два  Невских, с предмостными 
площ адями, со сквозняком , к а к  на Новом Арбате, в моем представ
лении не согласовалась с гофманиадой «Д войника». Скорее у ж  Е ка
терининский канал  (Грибоедова) — в просторечье Кривуши — изви
листый, с крылатыми и бескрылыми львами на горбатых мостах, 
острыми углам и  кварталов. Там глуш е, таинственней. Почему ж е все- 
таки  Ф онтанка?

Неясно название улицы: к а к а я  это — И тальян ская? В то время 
И тальянских было две : Больш ая и М ал ая . М . И тальянская — первый 
поворот направо по Литейному от Н евского. И тут  я  чуть было не 
нарушил тишину спавшей коммунальной квартиры . Д войник обогнал 
героя и завернул за угол здания, стоящего и поныне на у гл у  Литей
ного: это больница имени Куйбыш ева — тогда П етербургская больница 
для бедных. Больница в М оскве, где служил отец Достоевского, по
строена одновременно и по одному с ней проекту. В казенной к в ар 
тире ее левого флигеля, подобного петербургскому, огибаемому сей
час двойником, прошли детство  и отрочество автора «Д войника». Ин
тересно? Не только!

Под рукой — книга с видами П етербурга 1820-х годов. Узнаю — на 
Фонтанке было семь однотипных мостов; такого  не встретишь в д р у 
гом месте города. Герой пробегал мимо четырех из них. И снова тот 
ж е  вопрос: случайность или зам ы сел? З агадки  «Д войника» преследо
вали неотступно.

Через несколько дней после ночной истории набрел в букинистиче
ском магазине на книгу «Близнецы» И. И. К ан аева . Не объясню, 
почему заглянул  в медицинский отдел и попросил показать ее мне. 
Читаю: античные близнецы Д иоскуры  — укротители коней, статуи  их 
стояли в древнем Риме... Ф игура одного -  почти зеркальное изобра-
* Мы публикуем отрывок из книги Г. Ф едорова о Д остоевском. В этом ф рагменте 
р ассказы вается  о части марш рута гер оя «Двойника».

Праздное любопытство — повод для исследования марш рута героя? 
А если маршрутом во вселенной обозначен микромир — худо ж ест
венное пространство произведения? Только в нем происходят события 
и однаж ды  и навечно совершают свои поступки герои. Вот причина 
моего интереса к  марш руту г. Голядкина, отмеченному автором точ
но — в другую  улицу не свернешь. Что заставило автора выбрать 
для художественного пространства «Д войника» именно это место го
рода?

Современному читателю П етербург в повести обычно представляется 
бытовым фоном.

О днако вспомним Гоголя.
Нос майора К овалева с «вы раж ением  величайшей набожности» мо

лится в К азанском соборе. Д л я  Гоголя не случайно место объяснения 
героя со своим носом. М ы принимаем отмеченное автором место, но 
представляем  ли при этом величие колоннады Воронихина и рядом— 
нос майора К овалева? И у ж , конечно ж е, не учитываем , что в К а 
занском соборе, д аж е  после освящ ения И саакиевского, «соверш ались 
почти все торжественные архиерейские служ ен и я» и бывали «чрез
вычайные собрания, при особенно важ ны х всенародных событиях в 
среде царствую щего дом а». Зн ая об этом, постигаешь масш таб дер 
зости Гоголя.

М ог ли двойник — Голядкин-младш ий — предстать перед героем 
в другом  месте П етербурга? Например, не на набережной? М. Бахтин 
пишет: у  Достоевского все — «...и  судьбы  людей, и их переживания, 
и и д еи — придвинуты к  своим границам», порогу. Н абереж ная у  Д о 
стоевского — одна из точек, где «сверш ается кризис, радикальная смена, 
неожиданный перелом судьбы ». Кризис г. Голядкина, перелом в его 
судьбе, и происходит на набережной. В месте, где с одной стороны — 
стена домов, с другой — «черные воды », угрожаю щ ие наводнением.

П режде здесь был порог города, затем  граница отодвинулась, и 
Ф онтанка равноправна с другими речками и каналами центра города.

128 лет отделяю т нас от появления «Д войника». Время изменило 
город. П остараемся ж е  взглян уть на этот район глазам и  первого 
петербургского читателя «Д войника».

Голубая извозчичья «с  какими-то гербами» кар ета  и слугой в ли в
рее на зап ятках  свернула с Н евского на набережную , о которой и 
пойдет рассказ. Г. Голядкин «сан-ф асон» едет к статском у советнику 
О. И. Берендееву на званый обед, не подозревая, что приключится 
с ним здесь в полночь. Вдали возникает силуэт Троицкого собора, 
им отмечено место у  И змайловского моста, к у д а  устремлен герой.

За д евять  лет до появления г . Голядкина, в мае 1837 года, в д в ад ц а 
ти верстах от П етербурга, — отец вез их с братом определять в И нж е
нерное училище, — Ф. Достоевский увидел л азур ь купола самого вы 
сокого тогда собора центра столицы (купол И саакия еще не был воз
веден ). «Сие великолепное и огромное зд ан и е ,— по словам совреме '- 
ника, — есть одно из тех, которые, заним ая блистательное место в ис
тории Зодчества, величием своим соответствую т величию царствования 
Н иколая Первого».

Л азур ь  и звезды  незримо сияют над «бедными лю дьми», «необоз-
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римой» толпой, наблюдающей пожар и «Прохарчине», сиротой Н е
точной. Они горят у Измайловского моста, где Достоевским постав
лен дом Берендеева. По сей день Троицкий собор — архитектурная 
доминанта этой части Фонтанки. Его силуэт сопутствует тому, кто 
идет путем г. Голядкина.

Силуэт возникает и пропадает у  изгиба речки перед Аничковым
—  дворцом, где в злополучную ночь ломается путь героя. Д л я современ- 

п етер б ур г ника Д ° ст°евского и до 1917 года Аничков дворец связан с царской 
« д в о й н и к а »  фамилией. Династический Зимний — резиденция, дворец на Фонтан

ке — «свой Аничкинский дом».
А каким предстает этот район в произведении, когда герой изгнан 

из дома Берендеева? Ночь. Скрип фонарей, «хлест и журчание воды, 
стекавшей со всех крыш, крылечек, желобов и карнизов». «Черные 
воды », «опустелые улицы». «Гранитный помост» набережной, звено 
парапета, фонари, тротуарная тумбочка, мост. Не описан, но сущ ест
вует  реальный пейзаж . Из него не исключишь ни Троицкого собора, 
ни большого здания т акж е  по ту  сторону реки — Обуховской больни
цы. С вязанная с финалом истории пушкинского Германна, она — 
знак конца «приключениям» г. Голядкина?

По одной детали — ветер «...взды м ает выше колец черную воду Фон
танки» — определяем: не только затоплены острова, но «воды вдруг 
втекли в подземные подвалы» центра. В бельэтаж ах и богатых квар 
тирах праздники, подобные берендеевскому; гремят оркестры, тан цу
ют, играют в карты ; во дворце, возможно, бал. В подвалах домов 
набережной, в погребах выступила вода. Беда Голядкина рядом с 
горем сотен бедняков и оттенена праздником мира берендеевых.

Мы подошли к  главному. Ф асад  столицы — невская набереж ная с 
Адмиралтейством и Зимним дворцом — не д авал  того, что проти
воположная ему. его тыльная сторона, набереж ная Фонтанки. На не
большом отрезке пространства, у края разбуш евавш ейся стихии, раз
верты вался острейший социальный срез столицы. От царского дворца, 
квартир царских министров В алуева, Перовского, Клейнмихеля, ж и в
ших при возглавляемы х ими служ бах , — до «нор» и «гн езд» бедняков, 
ночлежек, трущоб, толкучек. С оседствуя, все уж ивалось здесь в «ф а
мильярном контакте» (М . Б ахтин). Микрорайон, несомненно, избран 
представить всю столицу.

Дворец и собор — местный И саакий, жилища знати й трущобы, 
официальные учреждения и гостиный двор, и часть главной маги
страли — Невского проспекта. И своя Нева — Ф онтанка. И мея собст
венное имя, она — р укав  Н евы. В ней течет, у гр о ж ая  П етербургу 
«Д войника» наводнением в ноябрьскую ночь (ноябрь — месяц навод
нения 1824 года, событий «М едного В садн и ка»), невская вода.

П арадная набереж ная Невы не могла стать местом «приключений» 
героя. К ак и центральные площади и проспекты столицы. История 
«маленького человека» требовала иного масш таба городской среды. 
(«М аленький человек» Чаплина не предстает ни на фоне, ни у  подно
ж ия небоскребов.)

Герой «Д войника» — человек «среднего, темного кр уга» , титуляр
ный советник. Средний человек ж ивет на Среднем проспекте (и так  
еще называли тогда Ш естилавочную). Петербург «его приключений» 
леж ит на средней реке Фонтанке. Средний Петербург — сценическая 
площ адка средней частной истории.

Но нейтральность города обманчива. Установка на «средний уро
вень» не снимает высокого звучания трагедии.

Только ли на виду столицы происходит кризис героя? Со времени 
основания города противоположная сторона Фонтанки назы валась 
Московской. На том берегу — Россия. И дя по правой набережной, 
Голядкин шел по краю, порогу столицы и России.

И над всем непогода — воздух трагических эпизодов повести. Во
площение злобных сил берендеевского мира, подобных каре богов 
древней трагедии. «Последние доказательства гонения судьбы », она 
«разом , вдруг атако вала и без того убитого несчастьями господина 
Голядкина, не д а в а я  ему ни малейшей пощады и отды ха»...

Такой предстает биосфера трагедии «маленького человека».

3.

Вглядимся в некоторые черты этой части П етербурга, несомненно, 
обыгранные Достоевским в повести.

Три луча, радиально отходящие от Адмиралтейства, — основа 
планировки центра столицы. Дом, откуда изгнали героя, у  Возне
сенского проспекта — правого крайнего луча. Герой, пробегающий 
набережной, пересекает средний луч, и его марш рут ломается на 
Н евском —■ крайнем левом луче. Отрезок набережной зам кнут м еж ду 
крайними лучами и фланкирован на одном конце домом Берендеева, 
на другом — «Аничкинским домом». К арета героя «вкатилась в во
рота и остановилась у подъезда правого ф аса». Не все ли равно пи
сателю, правый ли, левый фас? Но и через д вадц ать  лет —- в новой 
редакции «Д войника» — остался загадочный «правый фас».

В Аничков дворец, стоявший тож е у самого моста, «сан-фасон» 
въезж али с Н евского. К невскому лучу дворец стоял боком, и п арад
ным был левый. Зеркальность лучей позволяет предполагать зеркаль
ную повторность в берендеевском доме. Дом тем самым — сниженный 
двойник дворца.

Место события на Мойке или на Екатерининском канале было бы 
подобно многим другим местам центра столицы, населенным царски
ми подданными. Место, избранное Достоевским, имеет одну характер 
нейшую особенность. К ак я уж е  говорил, Аничков дворец в своей 
столице назы вался своим, официально «собственным». И Кабинет перед 
дворцом — «собственный». Клодтовские скульптуры дворцового Анич
кова моста — свой подарок, преподносимый европейским монархам. Во 
дворце свой наследник, своя свита... Никакой другой отрезок города 
не д ал  бы в малом пространстве среди прочих компонентов и этот, 
важнейший, идеологический.

Праздники, обеды, балы в «своем Аничкинеком» отличались особой

интимностью, туда приглашалось особое, привилегированное общество, 
называемое в свете «аничковским», которого «...состав определялся 
не столько лестницей служебной иерархии, сколько приближенностью 
к царственной семье».

В своем тесном кругу, к ак  пишет мемуарист, император раскрывал 
свой «Живой и веселый нрав», бы вая д аж е  «ш аловлив». В танцах — 
свои любимые дамы . Среди третьих чинов своего двора свои камер- 
юнкеры — знак особенного внимания царского, среди тридцати шести 
других — титулярный советник А. С. Пушкин. У своего наследника — 
свой учитель, В. А. Ж уковский. В церкви своего дворца — свои крест
ники... У императора свой «Верный» (Ш ервуд — предатель д екаб 
ристов) и свои «сумасш едш ие» (например, граф Дмитриев-М амонов и 
Ч аад аев )...

И именно здесь, в центре своего, своей столицы, своей империи 
один из миллионов своих подданных — жалкий титуляриш ка — осме
лился на свой путь.

Мне каж ется , явно напраш ивается параллель м еж ду берендеевским 
кругом и «аничкинским обществом». Х арактерна реакция на своево
лие г. Голядкина: герой наказан в традициях царского Петербурга. 
Отнято у него все свое -— от имени, внешности до места под солнцем, 
и он удален из мира в дом сумасш едш их, лично опекаемый Николаем 
Павловичем (Скорбященский — определено В. Ш кловским).

Замечательно, что в «высшем свете» имеет успех не герой, а Го- 
лядкин-младш ий, заместивший в мире подлинного г. Голядкина.

4.

«Н а всех петербургских башнях, показывающих и быощих часы, 
пробило ровно полночь, когда господин Голядкин, вне себя, выбежал 
на набережную Фонтанки...» Сейчас он встретит двойника.

Я у ж е  говорил: меня ошарашила подробность — однотипность 
мостов в месте первых встреч с двойником*. Четыре магистрали пе
ресекают Ф онтанку и делят набережную  в 2,5 километра на ранные 
отрезки. И как ритмические повторы — четыре моста.

Вот сценическая площ адка, где развертываю тся встречи с двойни
ком.

Первый мост (к  нему вы беж ал наш герой, изгнанный из дома Бе
рендеева) — Измайловский. Мост, едва высвеченный светильниками, 
с четырьмя квадратными башнями и цепями мрачен. От него в не
настную даль уходит вереница фонарей. В пространстве набережной 
фонари прочерчивают путь, предстоящий герою. И из мокрой мглы 
раз за разом возникает призрачный, размытый непогодой силуэт моста, 
вновь и вновь повторяющий образ И змайловского. Этот силуэт трижды 
предстает перед бегущим героем: Обуховский! Семеновский! Чер
нышев!

Трехкратность повтора совпадает с числом появления двойника ге
роя.

Ж уткое однообразие подобно наваждению . «Пропустил мимо себя... 
теперь опять перед ним появился», — подумалось г. Голядкину... Обу
ховский мост — некто, стоявший рядом ; Семеновский — первая встре
ча; Чернышев — вторая, незнакомец узнан.

Ритмичность повторов, нарастание тревоги от встреч с двойником 
заверш ается кульминацией: у  героя «задрож али  все жилки, колени 
его подогнулись, ослабли и он со стоном присел на тротуарную  тум 
бочку» •

К чему ж е приурочена кульминация? К Чернышеву мосту, послед
нему в череде близнецов? Нет, скорее, к ярко освещенному подъезду 
здания перед мостом — министерству внутренних дел. Место, где 
герой впервые понимает, что присвоена его внешность (затем  он рас
стается с «честью, именем и фамилией»), теперь известно.

Герой «вдр уг пустился б еж ать без оглядки, что силы в нем было». 
Очнулся он уж е  по другую  сторону Фонтанки.

Но прежде на его пути встал Аничков мост. И этот мост был близ
нецом предыдущ их. Однако перестроенный, украшенный клодтовски- 
ми скульптурами, он по-своему продолжил тем у двойничества, став 
мостом двойников.

Не мост со стертыми приметами. Достоевским выбран и назван 
мост на главной улице России — с неповторимым обликом.

«Различные портреты лош адей» работы бедного отставного офицера 
привлекли внимание Н иколая. И барону К лодту заказы ваю тся фигу
ры гусара и конного артиллериста. Царский гнев падает на прослав
ленного Пименова, только перед тем создавш его скульптуры для Ар
ки Генерального штаба и Александрийского театра. Заказанны е ему 
модели коней к колеснице Славы для Нарвских ворот — памятника 
войны 1812 года — высочайше перепоручены одаренному, но ни
кому не ведомому Клодту. Затем — кони для пристани у Зимнего, те, 
что теперь видим на Невском, на Аничковом мосту.

С деревянных безделуш ек до выполненного у ж е  после смерти вен
ценосного мецената конного ем у памятника на И саакиевской площа
ди — царь поручал «своем у» скульптору заказ  за  заказом . Им реко
мендован он в академики, облагодетельствован... «Есть в отечестве 
нашем один глаз, от которого не ускользнет ничего; есть рука, кото
рая непременно поддержит все доброе и прекрасное; пока другие 
слышали о лош адях, то зная, то не зная, кто делает их, — этот глаз, 
эта рука у ж е  поощ ряла», — говорилось в одном из тогдаш них ж у р 
налов.

Мы покорены искусством воплощенного и нам нет дела до з а к а з 
чика: кардинала, курфюрста, имяератора. Но современники в образе 
«чудес и скусства» читали смысл, близкий д ух у  правления их го суда 
ря. В глазах  современников кони Клодта стали соперниками фальконе- 
това коня. Д ело не только в совершенстве создания — в идеологиче
ской природе. Поэма Пушкина назвала идею памятника Петру. З а к а з 
чик Клодта знал великую поэму, им запрещенную.
* К наш ему времени сохранили свой первоначальный облик лишь Чернышев мост 
да Старокалинкинский, стоящий в другом месте Фонтанки.
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«•/1 в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной 
На высоте, уздой железной 
Россию поднял на дыбы?»

Героическая патетика Ф альконета к образам Клодта отношения не 
имела. Нет «властелина судьбы ». Не устремлен под всадником-монар- 
хом конь. А два  молодца: не дети Зевса — Д иоскуры, воины-герои, 
гиганты ! Нет, — обнаженные в своей силе конюшенные, укротители: 
«водничие». Один «уздой железной» одергивает норовистую лош адь, 
другой, властно сдер ж и вая , ведет. Т ак и каж ется , что, укрощенную, ее 
навечно оседлает монарх, чтобы загарц евать , засты в на своем конном 
памятнике у  собора, за Петром.

Акт непокорности, но и а к т  покорения, обуздания и победы над 
бу’нтЪм.

Кони, первоначально назначенные для уединенной пристани на Н е
ве, волей императора перенесены к мосту «собственного дворца», на 
главную  улицу держ авы .

Не в бреду устрашенного человека — в яви двигались через весь 
город укрощ аемые кони к месту, указанном у царем. Мост с конями 
освящ али в день восшествия на престол (К лодту — «А нну» 3-й степе

ни). Слепки с маленьких моделей лош адей наполнили мастерские х у 
дожников, кабинеты любителей.

Едва лишь вторая пара скульптур была отлита, император дарит 
их брату  императрицы-супруги, вступивш ему на прусский престол 
(К лодту — «Красного О рла» 3-й степени и табакер ку  в брильянтах с 
двум я  тысячами червонцев). В год окончания «Д войника» у ж е  установ
ленные на мосгу скульптуры  сняты и отосланы королю обеих Сици
лии (К лодту — «Св. Ф ердинанда» 3-й степени). Не в том дело, что по 
высочайшей воле «п ло дятся» бронзовые двойники и их алебастровы е по
добия, главное — в другом . Петербургские Диоскуры образца 1841 
года — не просто красивый подарок — политическая эмблема. П остав
ленные у дворца монарха в Берлине или в Неаполе — воплощение 
образа праведного правления. (О днако какими ж е  ж алкими игруш 
ками выглядели они перед тысячными толпами восставш их в 1848 — в 
год, ко гда в Аничковом на балу будто  бы были произнесены импера
тором слова: «С едлайте коней, господа! Во Франции объявлена рес
п убли ка!»)

М ы знаем сейчас Аничков мост таким , каким он стал  после о тсы л
ки д вух  скульптур королю обеих Сицилии. После этого новая пара 
водничих была изготовлена по новым моделям . А до отсылки мост 
был украш ен д вум я  совершенно одинаковыми парами скульптурных 
групп.

Но вернемся к наш ему герою.
И так, Аничков мост.
З лая непогода рассеяна светом . С амое светлое место держ авы .
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Восемь газовы х фонарей моста ставят  световой акцент па акте  укро 
щения. В беспамятстве герой вы бегает к скульптуре, ярко высвеченной 
фонарем. В нимбе света — рывок сильной мускулистой фигуры вод- 
ничего. Голова пробегающего г. Голядкина — ниже пяты укротителя. В 
ситуацию устрашенного и потрясенного героя вошла запечатленная 
в бронзе тем а укрощения — памятник усмирения!

------------------  М ост — площадь. Под ним разбуш евавш иеся «черные воды ». И
■ - ...........конь, буквально взлетевший над бездной, сдерживаемый уздой ж елез-

п е т е р б у р г  ной. Боковая точка с набережной — снизу от Голядкина — наиболее 
«д в о й н и к а » выгодна для темы скульптуры . В венце света о т  фонаря за  головой 

тошадн — силуэты оскаленной морды, рука водничего. Крупный план 
композиционного центра группы. Знак монаршего самовластия у  свое
го дворца.

По другую  сторону скульптуры  повторены по диагонали. Оси фи
гур-двойников пересекаю тся в центре моста.

Герой торопится домой. Городу угро ж ает наводнение. Но катастр о 
фа примет иной образ. Двойник пересек «свою » дорогу г. Голядкина 
и обогнал его...

Герой торопится — сейчас с Невского налево. Д аж е  психологически 
он должен перебеж ать пустынный мост наискось — движением своим 
прочертить в пространстве диагональ, пересеченную другой ди аго 
налью второй пары скульптур-двойников. То, что подумалось на н а
бережной, — «не даром идет... дорогу мою переходит» — здесь, на 
мосту, обретает сущ ествование в перекресте этих диагоналей. II судьбе 
угодно, чтобы Голядкин ступил на ось образа наиболее вы разитель
ного — воплощающего «тем у укрощ ения».

Словом, ф антастическая судьба героя жестко сцеплена с реальным, 
конкретным пространством П етербурга. Когда я дум ал  об этом, мне 
захотелось сравнить «Д войник» с д вум я  близкими произведениями, в 
которых так  или иначе тож е вы ступает тема самоутверж дения, тема 
защиты себя, — пушкинским. «М едным Всадником» и «Ш инелью» Го
голя. Я отдаю себе отчет в известной условности подобного сравнения, 
хотя, с другой стороны, связь этих трех произведений исследователи 
отмечали неоднократно.

Вероятно, все ж е характеристика среды, в которой действует герой, 
т ак  или иначе определяется уровнем его самосознания.

«У  героя «Ш инели» нет отношения к жизни в первом лице (нет 
« я » ) » ,  — пишет современный исследователь А. Бочаров. А. А. Баш- 
мачкин идет на вечеринку. Вспомним: улицы «пустынные... с тощим ос
вещением,.. по мере приближения к квартире чиновника... становились 
живее, населенней и сильнее освещ ены». Улицы, место, «глядевш ее 
страшной пустыней», где снята шинель, не названы . Проход по Пе
тербургу Акакий Акакиевич соверш ает в состоянии наивысшего д у 
шевного подъема. Но « я »  не обретается, и среда его марш рута наме
ренно условна. Точные и определенные черты города умертвили бы 
сущ ество, не имеющее своего « я » .

Т рагедия Евгения вписана в реальную  среду города — это задано 
дерзновенным скачком в самосознании героя поэмы. Герой не может 
появиться ни в «одическом» вступлении к поэме, ни в панораме н а
воднения. Он ж ивет в пространстве, определенном марш рутом: Ко
ломна — П етровская площадь — переправа через Н еву — острова. 
Д л я  трагической судьбы Евгения не было, бы опор в условном го
роде «Ш инели», в ее размытой городской среде.

К огда ж е  переломы судьбы возносят героя на высший уровень 
осознания личности или отбрасываю т его на уровень наинизший, то 
тогда и образ среды меняет свой знак на противоположный. Баш- 
мачкин в предсмертном бреду поднимается до бунта. Повесть зак ан 
чивается бунтующим призраком. У героя вызрело «я » . II бунт обре
тает  точный адрес, свою «площ адь П етрову» — Калмыкии мост! Ска- 
чок от дерзновенного поступка Евгения к страху — скачок в образе 
среды : от конкретной Петровской площади до «озаренного луною 
бледной» города вообще. Строки погони топографических примет не 
имеют.

А что ж е «Д войник»?
Герой говорит о себе: «Я не ветош ка; я , судар ь мой, не ветош ка».

. И еще — ремарка автора повести: «Реш ился ж е  он протестовать,., 
всеми силами, до последней возможности». Уровень, от которого наш 
герой «стуш евы вается» или поднимается до протеста, требовал своей 
меры в художественном решении среды.

П оходка г. Голядкина, идущего своею дорогой, «ясно вы говаривала: 
не троньте меня и вас не затронут». Герою Достоевского для у твер ж 
дения своего « я » , своего места в мире нуж на реальная почва, среда 
столичного города. И результат сам оутверж дения «маленького чело
века» — развенчание, о чем и повествует «Д войник», вписано в конк
ретное место П етербурга.

П равда, сквозь реальный облик города проступает фантастичность 
петербургского бытия. И, к а к  увидим дальш е, тот ж е  двойной смысл 
присущ персонажам повести.

5.
«Э то такие имена — и людей таких нет», — обмолвился однаж ды  

Г оголь.
X. И. Рутеншпиц — «доктор медицины' и хирургии». Так и броса

ется в глаза исток фамилии-анограммы: шпицрутен. А зовут его Хри
стиан Иванович, к а к  и гоголевского лекаря Гибнера («Р еви зо р »), у  
которого «больные к ак  мухи вы здоравливаю т». Т ак обострена симво
личность одной фамилии, И совсем бытовые: Яков Петрович 
Голядкин и Олсуфий Иванович Берендеев. Есть д а ж е  мнение: герой 
обязан своим именем ‘ знакомому Ф. Д остоевского писателю Якову 
П етровичу Б уткову.

Помню, читая книгу Л . Успенского «Ты и твое и м я», я обратил 
внимание на следующие строки: «ж алки й  и несчастный маленький че
ловечек носит фамилию «Голядкин»... К аж ется , сами звуки  этого 
дрябленького слова вы раж аю т ничтожность, нищету, бесконечную сл а 

бость... м еж ду тем слово «го л я д ь »  не имеет никакого отношения к 
нищете: это название одного из балтийских племен, живших в др ев
ности на территории нынешней Смоленской области и Белорусской 
республики».

В имени героя как  знаки его судьбы  необходимы оба корня — и 
«го лядь», и «голь». Потомок древнего племени, титулярный совет
ник 1845 года. Решение фамилии исключает заимствование у знако
мого «Я кова Петровича». В имени и отчестве, внешне бытовых, заклю 
чен совсем не бытовой смысл. Замысел определил выбор имени. Про
звание персонажа сконструировано, как  и X. И. Рутеншпиц.

Последняя гласная алф авита — б уква самоутверж дения. Б уква, 
заменяю щ ая имя. «Я ... Я ... Яков Петровичем» называет свое имя 
двойник на другой день появления на свет.

Но почему не Ярослав? Вновь заглянем  в книгу Л . Успенского. 
П аков по-еврейски буквально «п ятка» , а «в  переносном смысле второй 
по рождению из двух  близнецов», появившийся «по пятам за первым». 
Русская форма — Яков. В имени, связанном с некой историей, где 
один близнец, следуя по пятам за другим , опережает его, уж е 
заключена сю жетная ситуация «Д войника».

А отчество? Случайно ли герой Петрович? Нет, отчество такж е  
знак его судьбы : житель города Петра и детище Петровой табели 
о рангах .

Петербург — столица нового периода истории государства. «М л ад 
шая столица», к ак  назвал ее Пушкин. И Голядкин-младший — ее 
истинный герой. Г. Голядкин ошибается, у твер ж дая , что «частная 
жизнь» его может сущ ествовать отдельно от «официальных отноше
ний». Яков Петрович Голядкин мог быть единственным, но для этого 
нужно было о тказаться  от «своей дороги», быть не собой, а своим 
у Берендеева и Андрея Филипповича, к ак  Голядкин-младший, из 
«поддельного» ставший «новым» господином Голядкиным.

Вероятно, из карамзинской «Истории Государства Российского» —- 
настольной книги Ф. Достоевского в отрочестве — пришла фамилия 
героя, из того ж е источника — корень фамилии его вр ага , Берендеева. 
Н азвание древнего племени, «берендеев», выбрано, как и в первом 
случае, из-за неоднозначности. К ажды й год по весне детей Д остоев
ских возили па богомолье к Троице (Троице-Сергнева лавр а , что в 
нынешнем З аго рске). В М оскву возвращ ались с купленными у Трои
цы «берендейками», резными раскрашенными игрушками из дерева. 
М астер-игрушечник н азы вался «берендеечником». II — неожиданное сов
падение: берендеечник и берендейка от Троицы с Берендеевым в по
вести, живущ им у Троицы царской столицы.

С домом Берендеева неразрывны и беда героя, и его финальная к а 
тастроф а. С этим домом связан  его двойник: господин Голядкин д а в 
но знал, «что у них там  есть кто-то другой». Не кто-то, а что-то: 
берендейка, игруш ка, явивш аяся подменить человека. К огда в начале 
повести, исповедуясь перед X. II. Рутеншпицем, г. Голядкин говорит: 
«У  меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись», мы 
сомневаемся в серьезности заявления эксцентричного и мнительного 
героя. Но дальнейшие события убеж даю т — все, о чем говорит якобы 
безумный герой, истинно-

В. Белинский писал: «Н равственно слепые и глухие не могут не ви
деть и не слыш ать в «Д войнике» глубоко патетического, глубоко траги 
ческого колорита и тона; но... колорит и тон глубоко спрятались, так  
сказать , за юмор, замаскировавш ись им...»

Повесть о мелком чиновнике обретает масш таб драм ы ; «приключе
ния господина Голядкина» оборачиваю тся трагедией.

В оздух вещи катастрофичен. Званый обед у Б ерендеева, «о тзы вав
шийся чем-то вавилонским», не случайно походит на пир вальтаса- 
ровский, когда начертанные таинственные письмена предрекли гибель 
хозяину. Городу угрож ало  наводнение, оно к ак  будто  только элемент 
устраш ения. Но смысл угрозы раскры вается в пророческом сне ге 
роя: «Н ародилась наконец страш ная бездна совершенно подобных, 
так  что вся  столица запрудилась наконец совершенно подобными». 
Столицу наводнили «совершенно подобные»! :

В работах о «Д войнике» безоговорочно герой безумен. О герое пи
сали многие выдаю щиеся психологи и психопатологи. Установлен точ
ный диагноз: параноик. Но выводы славных людей науки слишком 
совпадаю т с мнением «доктора медицины и хирургии» Рутеншпица.

Двойник — порождение не болезненного воображения героя, а его 
врагов. Кукла-ф антом создана неким петербургским Коппелиусом. 
«Ч удо » двойника переживает лишь герой. Всеми остальными сл у 
чившееся не замечено: один, д ва  ли одинаковых. Важно не к а к  вы 
глядит, а к ак  служ ит. Так второй становится единственным. А про
тестующий герой в гл азах  света безумен.

Подмена человека у Гофмана сверш ается в Пруссии. В Гамбурге 
и лун у  могут сделать. Подмена человека игрушкой-берендейкой про
исходит в царской столице и заклю чается гибелью человека, изъятием 
его из жизни. Безумен не Голядкин -— «реальность сумасш ествует» 
(Н . Б ерковский).

В представлении современного читателя повесть нередко не связана 
со временем н тем лишена злободневности. В достаточной ли мере 
помним мы об эпохе, в которую герой провозгласил «свое»? Герцен 
писал о Николае 1: он ж елал  «везде  и во всем убить всякий дух  
независимости, личности, фантазии».- И тема самозванца вовсе не была 
в то время списана историей. К ак угроза Николаю нет-нет д а  и поя
вится под именем царя Константина самозванец. И утверж дение 
«своего», и протест Голядкина — акт  политический, и он наказан  в 
традициях времени. «Д о  ж уткости  часто, — пишет историк, — при
менялась... кара — сумасш едш ий 'дом».

-П очему г. Голядкина уво зят  в сумасшедший дом в карете о четы
рех лош адях? Так важ но отметить, сколько их? Но современник 
непременно бы обратил > внимание на число лошадей — знак почета! 
Д а , это — погребальный катаф алк г. Голядкина, но и квадри га бо
ж ества-человека! ф
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Письмо нашего читателя авто 
ру многотомного издания «Мир 
ж ивотны х» И. Акимуш кину.

У важ аем ы й Игорь Иванович!

Н едавно в телевизионной пере
даче «В  мире ж ивотны х» кино
режиссер А. М. Згуриди говорил 
о путях сохранения и разм нож е
ния вымирающих видов. Так, 
благодаря принятым мерам чис
ленность североамериканских би
зонов и наших европейских зуб 
ров доведена сейчас до несколь
ких тысяч. А ведь когда-то  они 
стояли на грани полного исчезно
вения!

Д рузья природы м огут, оче
видно, надеяться, что все виды, 
занесенные ныне в Красную кни
гу  «реликтов», б удут  спасены. 
Однако при современном состоя
нии биологии возникает еще один 
интереснейший вопрос: а нельзя 
ли восстановить уж е  исчезнувшие 
виды, истребленные человеком 
сотни и тысячи лет н азад? Ко
нечно, сейчас не приходится го
ворить о мамонтах или птицах 
моа. Хотя до сих пор нет полной 
уверенности в том, что они окон
чательно истреблены. В прошлом 
году в ж урнале «С м ена» была 
помещена больш ая статья  зооло
га Я- Голованова. В ней со 
ссылками на ряд  свидетельств 
говорилось, что, возможно, м а 
монты еще сохранились где-ни
б удь в неисследованных просто
рах Сибири — в глухой тайге или 
тундре за Енисеем, вдалеке от 
поселков, судоходных рек, цепо
чек ЛЭП , авиалиний и охотничьих 
или оленеводческих марш рутов.

Некоторые генетики утв ер ж д а 
ют, что у ж е  к концу текущ его 
столетия человек смож ет исполь
зовать в хозяйственных целях 
направленный мутагенез, чтобы 
формировать новых животных с 
наперед заданными свойствами. 
А  в XXI веке генетики создадут, 
вероятно, не только живого м а 
монта, но д аж е  индрикотерия!..

Конечно, каж до м у  понятно, что 
все это — кр ы латая р адуж н ая  
мечта, стоящ ая на грани ф анта
зии и пока не подкрепленная, 
хотя и не опровергнутая наукой. 
А вот в отношении восстановле
ния видов, потомки которых до 
сих пор населяют наш у планету, 
дело, к ак  мне каж ется , обстоит 
более реально.

Я имею в ви ду только одно 
животное, исчезнувшее сравни
тельно недавно, всего лет двести 
н азад . Это — д и к и й  европейский 
тур , славный предок нашего 
крупного рогатого скота, частый 
персонаж исторических летописей 
н сказаний, излюбленный объект 
охоты удельных князей и кн яж е
ских друж ин.

Внешность тура нам хорошо из
вестна по скелетам , по описани

ям современников, а т акж е  по 
единственному сохранивш емуся 
изображению. А почему бы не 
попытаться восстановить его не 
на картине, а в жизни? З ам ан 
чиво, не правда ли?

К акие ж е  у нас есть данные 
для решения этой удивительной, 
благородной задачи , какие воз
можности?

Е. КЛЕНЧ, 
руководитель кр уж ка  

юных натуралистов 
г. М осква I

М ногоуваж аемы й 
Евгений Константинович!

Вы спраш иваете о туре. Был 
такой бык в наших лесах . II был 
истреблен человеком. Крупный и ! 
отважный бык: ростом в холке j 
почти два  метра, весом в тонну! 
М атерые стары е быки -— мастью 
черные, коровы и молодежь — 
гнедые, рыжие. В 1921 году не
мецкие зоологи братья Л утц  и 
Хайнц Хек, объехав Европу в ! 
поисках туровидных быков и ко 
ров, начали замечательный экс
перимент: методами обратного 
скрещ ивания и направленного от- j 
бора решили возродить тур а . Это ! 
им удалось.

У «восстановленных» туров 
все к ак  у вымерших: у  старых 
быков — черная масть, большие 
острые рога; коровы и телята — j 

гнедые. Значит, генетики доби
лись самого трудного: полового и ! 
возрастного диморфизма, то есть 
разной окраски и внешности са- ■ 
мок, самцов и детенышей.

Такими ж е  методами были вос
становлены и тарпаны — дикие 
мышастой масти лош ади, обитав
шие еще в конце прошлого века, 
скаж ем , у нас на Украине. Пос- ! 
ледние тарпаны погибли, по-ви- j 
димому, в начале нашего века. 
Теперь небольшие пока еще т а 
буны восстановленных тарпанов 
пасутся в некоторых заповедни
ках  Польши и других стран.

Но не надо путать спасение 
вымирающих животных и восста
новление у ж е  вымерших. Это 
разные вещи, и методы, применя
емые при том и другом  процессе, 
тож е разные.

Д р узья  природы и ученые-эн
тузиасты  действительно много 
сделали для сохранения вы мира
ющих животных. Приняты соот
ветствующие законы, выделены 
средства, что дало неплохие ре
зультаты . Спасены бизон и зубр, 
сай гак н гавай ская  казар ка . У ве
личилась численность и других 
редких животных. Однако суще- ' 
ствование многих продолжает ос
таваться  под угрозой.

Что ж е  касается  спасения м а
монтов, к а к  некоторые полага
ют — уцелевш их, то, думаю , это 
фантазия. Я читал о том, что 
есть кое-какие, хотя и н енадеж 
ные свидетельства очевидцев, ко
торые якобы встречали мамонтов 
в глуши тайги. Я в это не ве 
рю: слишком хорошо сейчас ис
следована Сибирь.

Генетическая инженерия, р ас
цвет которой быстро приближает
ся , вр яд  ли станет заним аться вос
становлением мамонтов и индри- 
котериев. Перед ней стоят более 
необходимые задачи : исправление 
врожденных дефектов человече
ского организма и выведение 
особых, нужных хозяйству пород 
домашних животных. <tscs..

И. АКИМУШ КИН I

Как вы 
справились 
с домашним 
заданием?
Ю. ДАНИЛОВ

«Узелок , — - сказала Алиса. —  

Позвольте я помогу вам его 
развязать».

И так, времени прошло до ста
точно, и вам , естественно, захо те 
лось узнать, правильно ли вы ре
шили четыре кэрролловские з а д а 
чи, или (если реш ать их было не
досуг) хотя бы полюбопытство
вать, к ак  их надо решать.

Все четыре задачи «Домаш него 
задан и я» можно было бы решить 
с помощью диаграм м  Кэрролла. 
Это было бы изящное и н агл яд 
ное решение. Но хотя Алиса счи
тал а , что от книг, в которых нет 
картинок, нет особого прока, мы 
все . ж е  воспользуемся другим ме
тодом — методом индексов — и 
сделаем  это по трем причинам.

Во-первых, это — не книга и д а 
ж е  не статья , а коротенькая з а 
метка о решении четырех логи
ческих задач .

Во-вторых, картинки (ди агр ам 
мы, портрет Льюиса Кэрролла р а 
боты Гарри Фернисса, иллюстра
тора сказки  Кэрролла «Сильвия и 
Б руно», рисунки самого Льюиса 
Кэрролла и прижизненных иллю
страторов «Алисы» и «Охоты на 
С н арка» Тенниэла и Холидея) 
были помещены в номере 12 на
шего ж ур н ала за 1973 год.

В-третьих, метод индексов бы
стрее ведет к цели и позволяет 
(если воспользоваться вы раж ени
ем Н иколая Бурбаки) «зам ен ять  
рассуж дения вычислениями».

И так, первая задача . Из приве
денного монолога, который, на 
первый взгляд , вполне мог бы 
принадлежать барону М ю нхаузе- 
ну, можно выделить два  с у ж д е 
ния — канди дата в посылки сил
логизма:

«В се львы  — дикие животные.
Н екоторые львы не пьют кофе».
Воспользуемся рецептом Кэр-

Условия «Домашнего задания» приве
дены в номере 12 наш его ж урн ала за 
1973 год, на стр. 29.

ролла. «В селенная» — животные, 
m — львы , х  — дикие, у —- 
пьющие кофе.

В стандартны х обозначениях 
д аж е  второе суж ден и е утр ач и ва
ет всю свою экстравагантность:

Все m суть х.
Некоторые m суть у'.
В индексной форме оба с у ж 

дения имеют в и д :
mix'ofmy'i, 

о ткуда после исключения средне
го термина следует заклю чение;

Р ху' 1-
На обычный язы к оно перево

дится т ак : «Н екоторые дикие ж и 
вотные не пьют кофе» (что, по- 
видимому, согласуется с наблю
дениями путеш ественников).

Вторая задача . Освобожденный 
от полемического задора и с в я 
занной с ним избыточностью речи, 
диалог предстает в виде двух  
суждений:

«Ни один моряк не любит о вся 
ную каш у.

Все мои дядюш ки любят о в 
сяную каш у».

Д ействуем  так , к а к  предписы
вают нам правила.

«В селенная» — стары е люди 
(по условию задачи , и моряки, 
и «мои дядю ш ки» — люди прек
лонного во зр аста ), m — лю бя
щие овсяную  каш у, х — мои д я 
дюшки, у  — моряки.

В стандартной форме суж дения 
имеют вид:

Ни один у не есть т .
Все х суть т .
Те ж е суж дения в индексной 

форме и выводимое из них з а 
ключение:

ym'otXim0Px,y0, 
что означает: «Мои дядюш ки — 
не моряки».

Третья зад ач а . Сорит о котен
ке реш ается так.

«В селенная» — ко тята , а — с 
зелеными глами, Ь — любящие 
рыбу, с — с хвостами, d — под
дающиеся дрессировке, е — с 
усами, h — котята, которые с та 
нут играть с гориллой:

ad'ofc'hofe^a'ofdbate'ca.
Воспользуемся методом подчер

кивания: отбросим индексы (их 
мы легко восстановим в полном 
заключении) и подчеркнем ис
ключаемые буквы  (первую  — о д
ной, вторую — д вум я  ч ер там и ). 
В результате получим:

ad \ tea'fdbte'cfc'hPbho, 
или: «Ни один котенок с зелеными 
глазам и  не станет играть с горил
лой».

И, наконец, четвертая задача — 
о невозмутимых животных и ос
лах  без рогов.

«В селенная» — животные, а — 
животные, которые могут пере
бросить вас  через о граду , Ь — 
буйволы, с —- ослы, d — ж ивот
ные, которых легко проглотить, 
е — легко приходящие в ярость, 
h — с рогами, k — брыкающие
ся:

k'ieo-fc^ofbta'otkdoth'aotb'xe'o.

Подчеркнув все исключаемые п а
ры букв, мы найдем полное з а 
ключение Pdc0fc i, которое экви 
валентно PCydo — «Прослотить 
осла — дело нелегкое». ф
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Теплым осенним днем 1528 года по всей 
Испании звонили в колокола. В хр ам ах  пра
вили торжественные молебны в честь возвра
щения одного из покорителей Нового С вета — 
Энрико Кортеса. Огнем и мечем сломив со
противление ацтеков, жестокие конкистадо
ры завоевали  их империю, превратив всю 
М ексику в испанскую колонию. А теперь, сно
ва ступив с кораблей на Пиренейское побе
реж ье, воины Кортеса везли на многочислен
ных телегах  подарки К арлу V : удивительные 
изделия индейцев, не известные ранее европей
цам лекарственные растения, душ истые ко 
ренья, драгоценные камни и, разум еется, слит
ки мексиканского золота.

На передней телеге грустно сидели четверо 
и н де й це в - а цте ко в . Тела их были раскрашены 
черной, красной и синей красками. Один из 
индейцев д ер ж ал  в руках  серый мяч. То был 
каучуковы й  мяч для игры в «тлачтли» — н а
циональную игру ацтеков и майя.

* * *
В мяч играли еще древние греки и римляне. 

Но ни резина, ни кауч ук  им не были извест
ны. Первый каучуковы й  мяч вместе с другими 
редкостями был привезен в Европу в 1496 
году матросами К олумба. Но на своей ро
дине он сущ ествовал  издавн а: ем у не менее 
3000 лет.

Испанские летописи подробно р ассказы ва
ют о «тлачтли»: ею увлекались в разных 
частях  Америки. И гра отличалась оригиналь
ностью правил. С каж ем  больше, эта «ориги
нальность» порой носила трагический хар ак 

тер. Но об этом — немного позже...
У племен майя, которые обитали по низи

нам древней Мексики, корт состоял из моще
ной аллеи (примерно 25 на 75 ф утов), обрам
ленной с д вух  сторон кирпичными скамьями 
и с д вух  других — наклонной или вертикаль
ной стеной.

Резные каменные глыбы различной формы 
служ или отметками на поле. В игре принима
ли участие две  команды — от двух  до д е 
сяти игроков в каж до й . Играли массивными 
каучуковы ми мячами весом от 2 до 4 кг.

Игроки поддерживали мяч в движении, под
бивая его всеми частями тела, кроме... р ук  и 
йог. Точнее, можно было касаться  мяча ко
леном или локтем , но бить стопой или л а 
донью строго возбранялось. При этом учиты
вались многие моменты: коснулся ли мяч оп
ределенных зональных пометок, упал ли он 
просто на землю соперников или о казался  в 
конечной зоне и т . д.

Гол засчиты вался тогда, когда игрок попа
дал  мячом в кольцо или гнездо противопо
ложной команды . Кольцо крепилось к  стене 
не очень высоко от земли и в отличие от 
современного баскетбола было сориентирова
но не горизонтально, а вертикально.

На фото можно уви деть реконструкцию 
болкорта, сравнительно недавно открытого 
археологами в городе Чичен-Ица, на Ю ката
не. Эта площ адка для игры была сооружена 
примерно в 850 году до н. э. Форма «гн езда» , 
в которое залетал  мяч, была заимствована

юкатанскими майя у толтеков (одно из пле
мен Центральной М ексики).

Д л я  защиты от ударов тяж елого  кауч уко 
вого мяча игроки надевали защитные доспе
хи, похожие на те, в которые облачаются 
современные хоккеисты. Это были широкие 
кож аны е пояса с передниками, такие ж е нако
ленники, кож аны е рукавицы до локтей и боль
шие прочные шлемы.

Хотя игра у  майя носила немало светских 
черт (например, присутствовали зрители), в 
основе своей она была культовой и ритуаль
ной. Большие корты при специальных храм ах 
сооруж ались лишь в крупных религиозных 
центрах, и в их оформлении виден четко про
думанный символизм. На каменных фризах 
изображались игроки. Отдельные камни, вы 
резанные в виде ног, кистей рук  и голов, 
имели не только ритуальное, но и довольно 
зловещ ее значение. Ибо самой неприятной, с 
нашей точки зрения, «деталью » явилось то, 
что эта игра была тесно связан а с человече
скими жертвоприношениями. На барельефном 
фризе большого корта в Чичен-Ица изобра
жен капитан команды-победительницы. В вы 
соко поднятой руке он держ ит только что 
отсеченную голову капитана проигравшей ко
манды .

В интересной книге советского писателя, 
кинорежиссера и путешественника Василия 
Чичкова «В  погоне за М ексикой» д ается  весь
ма живое описание этой игры.

На возвышении стоят и сидят жрецы. Сре
ди них — верховный правитель майя.

Ю. ШАНИН

ГОЛ,
стоивший
жизни

в СТРАНЕ ИГР

1. К ам ен ная голова игрока  
(возм ож но, отр уб л енная  

голо ва к а п и та н а ...} . 
2. Бол ко р т в Чичен-Ица 

3. И гр ок (тер р ако та
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«Защитники бога ветра — в красных набед
ренных повязках , защитники бога до ж дя  — 
в синих. На р уках  у игроков браслеты из с у 
шеных плодов. На коленях кож аные подуш 
ки. Тяжелый круглый мяч лежит на поле с т а 
диона. Его сделали из белых слез, которые 
роняет священное дерево, если его ранят.

Игроки пока не трогают мяч. Они бегаю т 
по полю. В став па колени и локти, они пры
гают, как  лягуш ки . Среди них два  лучших 
игрока индейцев м ай я: Синтейют и Ш имчах...

Но вот главный игрок команды защитников 
бога д о ж д я  мгновенно подбежал к мячу и, 
по-змеиному изогнувшись, ударил его локтем. 
Д ругие игроки стали бить мяч коленями, 
бедрами, локтями, стар аясь  загнать его в к а 
менное кольцо».

Нелегко загн ать  мяч в кольцо, которое по 
диаметру чуть больше мяча. А если вдруг 
коснешься его кистыо руки или стопой ноги? 
Тогда тебе грозит смертная казнь.

Напряжение, матча все нарастает. Счастье 
вот-вот улыбнется одной из команд. Но мяч 
никак не может попасть в кольцо. Время 
здесь не учиты вается и не ограничивается: 
игра будет длиться (без перерыва!) до тех 
пор, пока мяч не попадет в кольцо, и тогда 
оборвется жизнь главного игрока проиграв
ших.

Среди игроков мелькнуло тело Синтейюта. 
Он бьет мяч коленом вверх и, будто подбро
шенный пружиной, устрем ляется вслед за ним. 
Локтем правой руки «тлачтлист» забивает 
мяч в кольцо. «П об еда !» — гремит стадион. 
Зрители поднимаются со своих мест и- осы 
пают защитников бога до ж дя  драгоценно
стями.

А защитники бога ветра во главе со своим 
капитаном стоят в скорбном молчании. Спустя 
минуту они простятся со своим лучшим иг
роком. Его голову — таков закон — отрубит 
сам Синтейют.

* * *
Разум еется , такой трагический финал не 

имел ничего общего со спортом в современ
ном понимании этого слова. Все это дикто
валось социально-религиозными обстоятельст
вами тех далеких времен: рабская зависимость 
от прихотей природы приводила индейцев к 
такой ж е зависимости от жрецов и богов.

Своп очерк мы начали описанием торжеств 
в М адриде. По приказу короля и под надзо
ром Кортеса тут  ж е был сооружен болкорт. 
и индейцы-майя воспроизвели перед изумлен
ным Карлом V и его свитой игру своих д а 
леких соплеменников. Зрители восхищенно 
наблюдали, к ак  мяч внезапно отскакивал  от 
каменной стены, изменяя направление по
лета...

Пройдет совсем немного времени, и сооб
щения об этой игре полетят в столицы д р у 
гих европейских д ер ж ав . Скоро п оявятся в 
Европе и каучуковы е мячи, привезенные из 
Нового С вета, и постепенно к ним привыкнут 
все. Каучуковый мяч изменит правила с та 
ринной игры в теннис и д а ж е  повлияет на 
футбольные законы.

Появится волейбол, где, по индейским пра
вилам , команды б удут  стараться не дать  
мячу коснуться земли. А баскетбол? То ж е 
самое кольцо, но теперь оно повернуто го
ризонтально, а  не вертикально, как  было у 
майя.

О популярности «тлатчтли» можно судить 
хотя бы по перечню дани, которую получал 
знаменитый царь М онтесума. В так  н азы ва
емом «К одексе М ендосы» упоминается, что 
столица государства ацтеков Теночтитлан 
ежегодно получала 16 000 кауч уковы х мячей 
от 22 городов юго-западной Мексики — 
страны каучуконосов. Согласитесь, что 16 000 
мячей лишь для редких ритуальных игр — 
это, пожалуй, многовато.

Глиняные фигурки, изображаю щ ие игроков 
в мяч, сравнительно недавно были найдены 
археологами в Тлатилко — поблизости от 
современной столицы М ексики. С татуэтки  
датирую тся приблизительно 800—500 годами 
до н. э. И разве не символично, что последнее 
первенство мира по футболу происходило 
именно на родине каучукового  мяча, который 
родился здесь 3000 лет н азад !

Приятно, что каучуковы й мяч остался, но 
правила игры с тех пор сильно изменились. 
В лучшую сторону. #

Т. ЗУБК08СКАЯ

РУССКИЙ

ДИПЛОМАТ

ВО ФРАНЦИИ

Записки дипломата — это всег
д а  интересно. А если это первые 
сохранившиеся до наших дней 
записки русского дипломата, то 
наш интерес неизмеримо возраста
ет*. В самом деле, современный 
дипломат, оказавш ись первый 
раз во Франции, начинает не 
столько познавать, сколько «у зн а 
вать» ее, к его услугам  та масса 
предварительной информации, ко
торую несет с собой XX век. 
Первые русские дипломаты были 
в ином положении.

Д руж ественны е связи с Ф ран
цией для России начинались с 
Петра I. Именно он и отправил 
во Францию русского дипломата 
Андрея Артамоновича М атвеева 
(1666— 1728 г г .) . Отец его был 

тем известным боярином Артамо- 
ном М атвеевым, в доме которого 
воспитывалась Н аталья Кириллов
на Нарышкина — мать Петра 1. 
Андрей М атвеев стал одним из 
первых русских постоянных пред
ставителей за границей. Во Ф ран
цию он направлялся в 1705 году, 
проведя 6 лет до этого в Голлан
дии постоянным представителем.

1705 год. Во Франции правит 
престарелый Людовик XIV — 
«король-солнце», «государство  — 
это я » , воплощение королевского 
величия и достоинства, тот самый 
«сказочный» король, с которым, 
если вы помните, мечтала про
танцевать «минувет» Санька Бров
кина, она ж е — боярыня Волкова 
в романе «Петр I» Алексея Тол
стого. Но М атвеев, понятно, меч
тал  не о «минувете», его задача 
была посложнее — склонить ко
ролевское правительство быть 
посредником в заключении мирно
го договора России со Швецией. 
После блистательных русских по
бед Петру I было выгодно заклю 
чить почетный мир со Швецией.
* И. С. Ш аркова. Русский дипломат во 
Франции. М осква, издательство «Н аука» . 
1972 год.

М атвеев ехал  во Францию ин
когнито — Голландия была в со
стоянии войны с Францией.

И понятно, читатель не найдет 
в «Записках» описания сути пере
говоров — миссия была неофици
альной, секретной и незачем бы
ло посвящ ать посторонних в тай
ны дипломатической «кухни». Д е 
ловой отчет был представлен 
только в нужные инстанции. Впро
чем, из вступительной статьи (а в 
торы профессор А. Д . Люблин
ская  и И. С. Ш аркова) читатель 
может узнать, что в дипломатиче
ском отношении поездка М атвее
ва успеха не имела. Окончатель
ный мир со Швецией был заклю 
чен лишь в 1721 году, то есть 15 
лет спустя. В 1705— 1706 гг. 
Франция и сам а была в трудном 
положении, ресурсы ее были исто
щены войной за испанское нас
ледство. и, к а к  правильно зам е
тил русский посол, «здесь конеч
ная в деньгах есть, а больше в 
лю дях скудость и всемерно двор 
сей к  миру готов, только Англия 
нимало к  тому не склонна, и 
Голландию держит она, хотя б 
та к миру и поползнулася», «про
должение войны вычерпали, ко
нечно, уж е  деньги здесь...» . Ш ве
ция ж е была союзником Франции, 
и та не хотела обострять с ней 
отношения, заклю чая договоры с 
русскими. «Ш вед здесь в почита
нии многом»...

Д осаду  свою посол отразил в 
характеристике, данной им госу
дарственному секретарю по мор
ским делам  Поншартрену, от ко
торого отчасти зависело разреше
ние ряда спорных вопросов его 
миссии: «Сей секретарь никакова 
в делах  разположеиия не имеет, 
самого грубого невежества... и 
всеми делами владеет первый его 
камис Салбери, великой мздои
мец и несказанного есть коварст
ва» .
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как  бы призы вая: посмотрите, по
дум айте, все это ново для нас. 
но может, а иногда и должно, 
пригодиться! С явным интересом 
описывает он Ф ранцузскую  А ка
демию, а такж е  академии худо 
ж еств, архитектуры. Королевский 
кабинет с собранием гравюр, вос
хищается виденными сокровища
ми живописи, скульптуры, разви
тием науки. Мы знаем, что это 
нашло самый сочувственный от
клик в душ е Петра I и частично 
было перенесено в Россию.

Подробно описывает М атвеев и 
школьное дело во Франции — об
разование, обучение. «Высоких 
фамилий дети от самых юностных 
ногтей имеют воспитание зело из
рядное и обучение в разных язы 
ках и во всех свободных науках, 
>собливо ж е  математики, гиогра- 

фии, гиометрии и арифметики, и 
чтения истории, и воинских обу
чений,.. а потом танцев, и пения, 
и разных м узы к».

Д елу  воспитания дворянских 
«недорослей», к а к  известно, Петр 
придавал большое значение, по
нятно рвение М атвеева, увидев
шего хороший образец для под
ражания.

Если применить современное 
сравнение, то книга его напоми
нает, пожалуй, научно-докумен
тальный фильм. И дет обстоятель
ный и неспешный показ мелким 
планом — город; средним — со- 
бор, дворец, площадь; крупным — 

распятие серебреное изрядного 
худож ества», картина «П авла Ве- 
-онеса», статуя , надпись на ее 
ш .едестале и прочее.

Он подробно описывает города 
с каменными домами, «предивные 
худо ж ества» в церквах, крепости, 
—• впрочем, крепость бывает и 

сам ая старинная и плохая, та- 
ож  дома строения старого ж  и 

худого, и улицы нечистые и вони 
ил полненные».

Но вот, наконец, П ариж! Его 
р азу  ж е  пораж ает красота, мно- 
олюдность города и «х удо ж ест
венность» париж ан: «народ как 
парижский, т ак  и во всей Фран
ции, весьма многоработный и 
ко внутреннему изеледованшо 
всяких худож еств по-; г мой, 
где худож ества болыии всех 
государств европейских цве
тут » . При проезде посла было 
«собрание народов», «я в л яя  себя 
быть приездом тем его посоль
ским, и убором, и платьем его 
двора удовольствованным». И на
чались «дипломатические будни»: 
где говорить, с кем говорить, что 
говорить, к ак  говорить... Господин 
посол принял визиты от «чюжест- 
ранных в Париже тогда бывших 
министров», сам отдал ответные 
визиты, был на обеде у  маркиза 
де  Торси, «все ествы были из 
редких и избранных вещей, бога
то по-французски учрежденны», 
«о  здоровье при том как  и при 
иных во Франции столах, мало 
пьют, разве кто кого поздоровеет, 
тогда долж ен тож е отдать. А 
кроме того пили всякий по про
изволу своему, без всех чинов и 
беспокойств и неволи в питье от
нюдь».

И, наконец, аудиенция у  коро
л я ! «Вошедши, посол учиня его 
величеству по чину европейскому 
три обычайные поклоны в пояс, 
отправил... речь, в которое время 
король стоял и выслуш ивал речь 
с прямым друж бы  видом».

Интересно, что описание почти 
всех лиц, что есть у  .Матвеева, 
дается и в знаменитых «М ем уа
рах» Сен-Симона о веке Лю дови

1 . Л ю д м и к  X IV  
за  бильярдом. 

2. Менуэт.

РУССКИЙ 
Д И П Л О М А ' 

ВО Ф РАН Ц И И

Н есмотря на неудачу диплома
тической миссии, посол был при
нят при дворе с большим поче
том.

Государю  русскому было 
оказано должное уваж ение. Фран
цузский король почтил его пись
менно «титлом величество», что 
давал о сь  не всем ; датского  коро
л я , к  примеру, «величеством» не 
удостоили и «то гда дацкой чрез
вычайной посланник господин Ме- 
еркрон от двора французского 
тайно без отпуску и без грамоты 
отъехал в Копенгаген».

А где ж е  начало традиционных 
друж ественных связей , спросит, 
быть м ож ет, читатель? К ак  го
ворится, первая ласточка весны 
не делает . Но ни одна ласточ
ка не прилетает зимой. После 
М атвеева были там  и другие рус
ские послы, посетил Францию и 
сам  Петр I. Отныне Франция пе- 

-■ рестала быть дл я  русских «немет
чиной», она стала Францией.

И одним из первых познакомил 
нас с ней М атвеев.

Особенно подробно останавли
вается  он на том, что можно со

отнести к России. Он детально 
описывает государственную  м а
шину: королевский совет, госу
дарственных секретарей (то есть 
министров), парламент. В период 
реорганизации русского государ 
ственного аппарата опыт такого 
классического абсолютистского го
судар ства, к ак  Франция, мог, ра
зум еется, пригодиться Петру.

Много страниц посвятил М атве
ев французской армии, стар а
тельно перечисляя все виды войсх: 
сухопутные, морские, полки к а в а 
лерии, полки муш кетерские, все, 
вплоть до отделки мундиров, а 
такж е  расходы на содержание 
каж дого  полка, плату офицерам, 
генералам и прочее, сообщая и 
число кораблей и их оснастку.

В то время Петр занимался 
созданием новой русской армии 
по европейским образцам, так что 
знакомство с французской арми
ей было для него совсем небеспо
лезно. Ф ранцузская армия была 
одной из сильнейших в Европе, и 
у  нее было чему учиться.

И всегда М атвеев пишет о 
Франции с оглядкой на Россию,

ка XIV. Некоторые характеристи
ки весьма схожи, что делает 
честь наблюдательности М атвеева, 
его умению понимать людей и раз
бираться в обстановке. Р азум еет
ся, стиль его еще недостаточно 
утончен и гибок, но в своем роде 
не менее живописен, чем у  Сен- 
Симона.

Вот, например, характеристика 
духовнику короля: «отец Пер ля 
Ш е» (отец Л а Ш эз). «Сей м уж  
обветш алых лет», «мяхкон и уме
ренной в уме быстроты и в нау
ках  посредственного и скусства». 
А вот характеристика, данная 
Сен-Симоном: «Отец Л а Шэз был 
человек посредственного ум а , но 
доброго характера».

В книге — описания жизни, 
обычаев, нравов французского об
щ ества и практические выводы. 
Вот «королевский огород Тюле- 
ри» (Тюильрийский с а д ) , где про
исходят гуляния французской зна
ти. и вы вод: особливую пользу 
приносит сие собрание чуж естран
ным министрам, так  как , гуляя «в  
огороде том о всех делах новины 
всемерно услыш атся».

Общительность, обходительность, 
вежливость, веселость французов, 
их чувство изящного не оставили 
равнодушным русского посла. Он 
подчеркивает образованность фран
цузского дворянства, не только 
м уж ского , но. и «женского пола», 
что «несказанного удивления дос
тойно». П ораж ает его красота 
«убран ства» домов, картины ве 
ликих мастеров, скульптура.

В книге М атвеева масса сведе
ний. Невозможно д аж е  просто 
перечислить ее отдельные заго
ловки: о правительстве, об армии, 
о суде, о «науке  врачевской», о 
казначеях, о «морш аллах», о «пол
ковниках», о «подполковниках», 
«о  гвардии конной королевской 
называемой ж андар м » и прочее, 
и прочее — от подробнейшего 
описания строя французской ар 
мии до «чина цельбы королев
ской», то есть излечения от «зо- 
лотохн» самим королем.

М ы закры ваем  книгу. Перед 
нами прошла Франция начала
XVIII столетия: король, двор, 
чиновники, епископы, военные, об
щительный и способный ко вся
ким изящным худож ествам  фран
цузский народ. И показал эту 
Францию наблюдательный, вдум 
чивый, доброжелательный человек, 
с душой, открытой всему новому, 
интересному и полезному.

Записки, несомненно, говорят о 
незаурядности личности М атвеева, 
его уме, наблюдательности, ум е
нии «видеть» и делать выводы из 
виденного. Т ак что помимо инте
ресных фактов, читателя, безус
ловно, заинтересует и фигура са 
мого посла, питомца «гнезда 
П етрова», а Петр в отличие от 
Лю довика XIV не любил окру
ж ать  себя людьми «умеренной 
науки». 6
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В ТЕНИ 
ЧЕЛОВЕКА

(Начало на стр. 31)

Но очень скоро поведение Ф игана изме
нилось: теперь и он в соответствии со своим 
рангом спешит убраться с дороги, во время 
угроз М айка первым приветствует его, вы р а
ж а я  покорность и подчинение. Трудно с ка 
зать , что произошло м еж ду  ними; очевидно, 
от наших гл аз  ускользнул какой-то инцидент, 
коренным образом повлиявший на поведение 
Ф игана. Не успел М айк поставить на место 
одного зарвавш егося юнца, к а к  тотчас его 
лидерство стал оспаривать другой молодой 
самец. Теперь Эверед точно т ак  ж е, к ак  преж 
де Фиган, полностью игнорирует угрозы и вы 
пады М анка. М айк пока еще сохраняет статус  
высшего по рангу, но заметно нервничает, 
чувствуя  постоянную угрозу со стороны мо
лодых самцов. Он успокаивается только в 
присутствии одного из своих прежних под
данных, например Рудольф а или Лики. Во
обще в группе сложилась довольно странная 
ситуация: д аж е  если Фиган или Эверед и 
застави т М айка уступить высшую ступень 
иерархической лестницы, то победителю едва  
ли удастся  взобраться на нее самом у, т ак  как  
и тот и другой испытывают страх и почтение 
перед Хамфри. Вполне возможно, что в т а 
ком случае в группе вообще не будет во ж ака , 
то есть самца, который во всех ситуациях 
брал бы верх над остальными. Так или иначе 
в ближайшем будущ ем мы о каж ем ся свиде
телями весьма любопытных событий.

Мы с Гуго считаем, что со временем, может 
бы ть после Хамфри, Ф иган непременно займет

высшую ступень иерархической лестницы. Во- 
первых, Фиган гораздо умнее Э вереда, а во- 
вторых, он пользуется поддержкой своего 
многочисленного семейства. БлизЪсть Ф абена 
всегда будет внуш ать ему то чувство уверен
ности, которым характеризую тся отношения 
м еж ду  Д эвидом Седобородым и Голиафом.

С ам  Голиаф представляет собой теперь 
весьма ж алкую  фигуру. Первые четыре года 
после того, как  лидерство перешло к М айку, 
Голиаф все еще занимал довольно высокое 
положение в стадной иерархии. Потом он 
заболел, что в значительной степени подор
вало его общественный вес в группе. Однако 
рядом все еще был Д эвид Седобородый, ко 
торый в случае необходимости всегда прихо
дил ем у на помощь. Но вот Голиаф лишился 
и этой поддержки — во время эпидемии 
гриппа Д эвид тяж ело  заболел и умер. После 
потери друга Голиаф стал одним из самы х 
подчиненных самцов — теперь он уступал не 
только взрослым самцам , но и большинству 
подростков. Он проводил целые дни в оди
ночестве, лишь изредка присоединяясь к Р у 
дольфу или Лики.

Скоро Голиафа не станет. Д а и стар ая  Фло 
дож и вает последние дни. Мы так  привыкли 
к  нашим друзьям , так  много знаем о них. 
что воспринимаем смерть каж дого  из них 
к ак  тяж елую  утр ату. Особенно горьким было 
ощущение потери, ко гда умер Д эвид Седобо
родый. Я многим обязана этому шимпанзе. 
С амое начало исследовательской работы и 
мои первые успехи были неразрывно связаны  
с Д эвидом . Он первым признал меня и пер
вым разрешил близко подойти к нему, пер
вым пришел в наш лагерь и первым взял 
банан из моих рук. Б лагодаря Д эвиду я 
впервые узнала, что шимпанзе едят  мясо и 
употребляют орудия. Эти открытия повлекли 
за собой дальнейшее финансирование исследо
ваний в Гомбе, так  что и основанием по
стоянного научного центра мы в какой-то 
степени были обязаны Д эвиду. Наконец, имен
но Д эвид впервые позволил странной бело
кожей обезьяне коснуться его.

Я у ж е  писала о той ошибке, которую со
вершили мы с Гуго, позволив Флинту до
трагиваться до нас и поошрая попытки Фифи 
и Ф игана играть с нами. Мы ставили под 
сомнение не только достоверность дальнейших 
исследований, но и подвергали опасности тех 
лю дей,. которые продолжаю т наши исследова
ния в Гомбе-Стриме. Прошло уж е  несколько 
лет, а Флинт и Фнган все еще иногда зате 
вают игру с нашими сотрудниками.

А вот о моих контактах с Дэвидом С едо
бородым я ни разу  не пожалела. Этот кон
такт  с диким сущ еством, выросшим на 
свободе и никогда не знавшим плена, 
казал ся  мне вершиной взаимоотношений 
м еж ду  человеком и шимпанзе. В те дале
кие дни я  часами бродила по лесу вслед за 
Д эвидом , смотрела, к ак  он ест или отдыхает. 
Иногда, пробираясь сквозь лианы, я о тста
вала от него. И тогда — я в этом почти уве 
рена — Д эви д ж дал , пока я выберусь из 
зарослей кустарника, к ак  ж дал  бы он Го
лиафа или Уильяма: останавливался и с а 
дился, погляды вая в моем направлении; стои
ло мне появиться, как  он тотчас вставал  и 
шел дальше.

О днажды  я сидела возле Д эвида на берегу 
маленького ручейка с прозрачной, кристально 
чистой водой. Заметив валявш ийся на земле 
спелый ярко-красный орех, я  подняла его к 
протянула Д эви ду. Он сначала отвернулся, 
а когда я пододвинула ладонь с лежащ им на 
ней орехом поближе, он взглянул сначала 
на него, потом на меня, взял  орех и однов
ременно мягко , но твердо подержал мою 
р уку. Я боялась ш евельнуться. Потом Д эвид 
выпустил мою руку, посмотрел на орех и 
уронил его на землю.

Не нужно было быть ученым, чтобы по
нять в тот момент значение этого ж еста. Д о 
верие к  человеку — вот что вы раж ало  при
косновение его пальцев. Многовековый барьер, 
разделивший две  родственные, но по-разному 
эволюционировавшие формы, был на не
сколько секунд сломлен.

Это была награда, о которой я не могла 
и мечтать.

Перевод Е. ГОДИНОЙ.

СПАСЕМ
ДОСТОПОЧТЕННОГО

ТАРО-СУГИ!

Почитание, которым о к р у ж и 'а  

природа в Японии, широко изве
стно. Вся ее древняя философия, 
все искусство проникнуты духом 
преклонения перед лесами, гора
ми, озерами этой страны. Мно
жество стихов посвящено ущ ель
ям , зарослям тростника, колебле
мым ветром, а  то и просто неза
метному, казалось бы, камню.

Поэтому никого здесь не уди в
ляет, что жители провинциально
го городка Никко зовут свое лю
бимое дерево по имени Таро-Су- 
ги, да еще с прибавлением час
тички «сан », обычно применяемой 
лишь при обращении к  у в а ж а е 
мым и старшим. Это естественно: 
ведь Достопочтенный Господин 
Кедр Сути (т а к  примерно можно 
перевести его имя) вот уж е  п ять
десят лет осеняет своей зеленью 
здешнее скромное святилище То- 
сёгу.

II вдруг — как  гром с ясного 
неба! — управление шоссейных 
дорог приняло решение спилить 
дерево, чтобы расширить авто до 
рогу, ведущую  к святилищ у.

Чувство протеста моментально 
охватило всех и вся не только в 
округе, но и в отдаленнейших 
уголках Японии. Ученые и рабо
чие, журналисты и крестьянки, 
синтоистские монахи и члены об
щества охраны природы — ты ся
чи людей прибегли к  традицион
ному в стране методу: вышли на 
улицы, надев на лоб белую по
вязку  с броскими иероглифами, 
свидетельствующими о негодова
нии. Наконец в сентябре 1973 го
д а  верховный суд  Токио вынес 
вердикт: дерево следует оставить 
в покое. Более того, высокий суд  
вынес еще и частное определе
ние — нечто вроде выговора 
властям , у казав , что они несерь
езно отнеслись к культурно-исто
рической ценности, имеющей не
преходящее значение.

Ликующие защитники природы 
устроили победное шествие, надев 
на лоб другие повязки. На них 
можно было прочитать «х ай ку»  — 
сем надцатистрочное стихотворение 
жившего 300 лет н азад  поэта 
Басё, воспевающего скромную 
красоту дерева.
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Ю. ЧИ РКО В,
кандидат

химических

Размышления 
о травохимии

Нервы 
шалфей 

укрепляет 
и рук унимает 

дрожанье.'
Мнение есть, 
что шафран 

придает 
и отраду, 

и бодрость.

Как богат растительный мир 
и как бедно мы его используем.

Академик Н. И. Вавилов

Меню наше наполовину составлено из ле
карств.

Достаточно полистать страницы Геопоники— 
византийской сельскохозяйственной энциклопе
дии X века. В ней — характеристика лечеб
ного действия редьки, тыквы , свеклы, укропа, 
чеснока, огурцов. Особенно восхвалялись л е 
карственные свойства капусты .

«Если отварить кап усту , растереть ее, по
ложить опять в т у  воду, в которой она в а 
рилась, и, остудив, см азать  этим раны све
жие и старые, а т акж е  опухоли, то боль про
ходит...»

«П одагру лечат отваром из капусты ; в него 
кл адут  ячной муки, кориандра, руты , немного 
соли и прикладываю т это к больному месту...»

Трудами многих поколений из диких р асте
ний создавались культурны е. Одни питали че
ловека, другие лечили. Но случалось: л екар 
ство становилось привычной пищей, и н а
оборот.

Тысячи лет люди знали морковь лишь как 
сладкий и сочный корнеплод. А недавно было 
обнаружено: в семенах моркови содерж атся 
ценные лекарственные вещ ества. П репарат из 
этих семян, названный даукарином , способен 
расш ирять коронарные сосуды, лечит стено
кардию.

В обыкновенной капусте работники ВИ Л Р 
(Всесоюзный институт лекарственных расте
ний) открыли вещ ества, условно названные 
пока витамином U (от латинского «ул ькус», 
что значит « я з в а » ) ,  новый витамин обладает 
противоязвенным действием.

О дуванчик — известное лекарственное рас
тение, его использует и научная медицина. Но 
во многих странах (Франция, Г Д Р ) о дуван 
чик культивирую т и к ак  огородную куль
туру.

Б олгарка, возвращ аясь с поля, собирает 
различные пахучие травы , наполняющие 
ж илье благоуханием . Она знает: к  фасоли н 
м ясу подходит майоран, в куриный суп ну
жен чабрец, эстрагон придает особый вкус 
рыбным блю дам. Обилие трав в пище бол
гары считают одной из основных причин сво
его долголетия.

# * *
В «папирусе Э берса» (Египет, 1570 год 

до н. э .) приводится такой рецепт:
Когти борзой собаки.
Ц веты финиковой пальмы.
Ослиные копыта.
С варить в масле до готовности и растереть. 
М азь для ращения волос.

Эта пропись не т ак  уж  нелепа, к ак  к а ж е т 

ся . Известно: когти и копыта содерж ат мно
го органических соединений серы. А сера 
практически всегда входит в состав современ
ных средств для укрепления волос.

Н ародная медицина. Удивительные догадки, 
гениальные прозрения, а рядом — несомнен
ные суеверия.

В средние века траву-валериану разы скива
ли с помощью черного кота, обязательно тем 
ной ночью, когда небо плотно закры вали т у 
чи. М яун-корень — так  и величали это расте
ние.

Н ародная медицина подобна фольклору. У 
рецептов нет авторов.

Весной, когда тающий снег обнаж ает 
прошлогоднюю зелень травы , мой пудель Ар- 
темон становится травоядны м. Вынюхивает 
какие-то травки , с серьезным видом долго и 
педантично ж ует  их.

Наблюдения за  поведением животных — 
этот метод поиска лекарственных растений не 
утратил значения и сейчас.

Народ недаром связал  с маралами название 
высокогорном травы  — левзеи сафлоровидной. 
М аралы выкапываю т копытами и поедают 
корни левзеи. Н ародная медицина у тв ер ж д а 
ет, что маралий корень избавляет человека от 
14 болезней.

Ученые заинтересовались левзеей, тщательно 
ее исследовали. О казалось: растение — пре
красный стимулятор типа женьшеня. «Д и кар я» 
удалось приручить — теперь под Новосибир
ском и Ленинградом есть плантации левзеи.

Опыт народов уникален, неповторим.
На собственном подчас горьком опыте 

крестьяне убеж дались в бесполезности одних 
и пользе других видов флоры при лечении 
болезней.

Н ародная медицина — это грандиозный экс 
перимент, еще ждущ ий своих теоретиков. 
Эксперимент велся «вслепую », методом пере
бора (современная наука уж е  не может себе 
этого позволить).

Д озволялось все: необходимость д авал а  в 
руки первобытных врачевателей все новых и 
новых подопытных кроликов. Это были доро
гостоящие опыты и жестокие, стоившие мно
гих человеческих жизней.

Так копился — по капельке, по ш аж ку — 
ценнейший опыт, т ак  строился остов монумен
тального сооружения, именуемого народной 
медициной.

* * *
Мы привыкли: лекарственные растения — 

это в основном травы . На Руси сборники л е 
карств так  и называли — «травники», «ц вет
ники».

А кустарники, деревья? Ведь они насчи
тываю т громадное количество видов. Иссле
дования последних десятилетий показали: 
здесь т акж е  т аятся  несметные лекарственные 
богатства.



То,
что «элениум» 

греки и «зльна» 
еще называют.

Врач 
девясилом зовет, 

и растенье 
известно любому.

Семя латука 
прервать 

сновидения 
может пустые.

Легендарный женьшень относится к семей
ству  аралиевы х. В поисках заменителя ж ен ь
шеня дальневосточные ученые (школа про
фессора Н. Н. Б рехмана) преж де всего реши
ли подвергнуть научной ревизии именно это 
семейство.

А ралиевы е — весьма древняя группа растений, 
реликты (представьте себе живого м ам о н та !).

Но аралия м ан ьч ж ур ск ая— деревце до пяти 
метров высотой, внешним видом напоминаю
щее пальм у; ствол покрыт многочисленными 
острыми шипами. Н астойка корней аралии 
маньчжурской (в  них содерж атся целебные 
сапонины) по стимулирую щ ему эффекту во 
много раз превосходит настойку из женьш е
ня! Соперниками травы  женьшеня в семействе 
аралиевы х оказались и другие кустарники: 
зам аниха, лимонник китайский (куст-ли ан а).

И так, — к сведению эрудитов! — зеленая 
ап тека — это не только травки , но такж е  
кустарники, деревья и, по-видимому, водорос
ли, грибы, лишайники, мхи и другие жители 
планеты Флора.

Д авн о  известны лечебные свойства плесне
вы х грибов. Еще лекари Д митрия Донского 
успешно применяли для лечения гнойных ран 
так  называемую  банную плесень.

В Швеции организован сбор и переработка 
цветочной пыльцы, достигший в 1966 году 60 
тонн. Во Франции пыльцу можно купить в 
аптеке. Она ценное профилактическое и л е 
чебное средство.

Если ж е вновь вернуться к растениям, то 
нелекарственных растений, по-видимому, про
сто не сущ ествует. Литовский ученый Е. П. 
Ш нмкунайте подсчитала: флора Литовской 
С С Р это 2300 видов растений, а литовская 
народная медицина использовала 2000 видов.

* * *
Я в Новосибирске, в гостях у профессора 

Георгия Васильевича К рылова, известного зн а
тока лесов Западной Сибири.

Один ж урналист н азвал  К рылова «профес
сором в кирзовых сапогах». Сколько тропок в 
тайге исхожено им1

Л еса — основное дело жизни Крылова, но 
есть у  него и д р угая  страсть — лекарственные 
растения. Он горячий пропагандист народной 
медицины. Его выпущ енная в 1972 го ду  вто
рым изданием книга «Т равы  жизни и их ис
катели» пользуется громадным успехом.

В библиотеке имени Ленина в М оскве эту 
книгу вы даю т из специальных шкафов — «с 
полки ответственного», к а к  здесь говорят. Это 
зн ак: книга причислена к ли ку редких и очень 
ценных.

— Уходит время, — говорит Крылов, — 
архивы растут, их проверка о ттяги вается. 
К аж ды й год человечество что-то теряет в сво 
их знаниях о лекарственных растениях. М о
ж ет  быть, настало время объявить авр ал ? 
С каж ем , н азвать  какой-то год годом ботани

ческой проверки архивов и, мобилизовав всех 
ботаников, просмотреть залеж и книг и д о ку 
ментов, а полученные данные обработать на 
вычислительных маш инах? Д умаю , это дало 
бы большой эффект. А так  мы ложкой пы
таем ся вычерпать море!

Наш разговор часто прерывают телефонные 
звонки. С Крыловым консультирую тся (сколь
ко капель на рюмку воды ), обращаю тся с 
просьбами (помочь достать книгу «Травы 
ж изн и »), спрашивают, где достать «золотой 
корень» (в  Бийске. в аптеке, 5 рублей ки 
логр ам м ), выспрашивают какие-то медицин
ские (естественно, связанны е с лекарственны 
ми травам и ) «тайны ».

— У нас бытует совершенно неправильный 
взгл яд  на лекарственные растения, — про
до лж ает  Георгий Васильевич. — С читается: 
увлекаться  ими в наш век химии — все равно 
что вводить извозчиков вместо троллейбусов 
и автобусов. Но ведь это абсурд ! С каж ем , 
при лечении сердечно-сосудистых заболева
ний — а они сейчас лидируют — лекарства, 
полученные из растений, по-прежнему зан и м а
ют ведущ ее положение: из растительного 
сырья готовят примерно восемьдесят процен
тов сердечных средств.

Мы еще долго беседуем.
О насущной необходимости создать у  нас 

в стране институт народной медицины и фито
терапии — такие институты есть в ряде стран 
Европы и Азии, они нужны и нам.

Практически каж ды й  из нас (неспециа
листов) мало что знает о лекарственных рас
тениях. «А  рядовой труж еник Индии, К итая. 
Испании, — говорит Георгий Васильевич, — 
знает около сотни диких растений, которые 
он умело использует при лечении. В Японии, 
например, лопух крестьяне р азводят в ого
родах...»

О том, как  часто в наше время изобрета
ются лекарственные велосипеды. Много цен
ных лекарственных вещ еств, известных в 
древности, а затем  основательно забы ты х, сей
час откры вается заново.

Три орудия есть у  врача: слово, растение, нож.
Авиценна

Еще в самом начале XX века химики сов
сем не помышляли о здоровье люден. Они 
искали новые пути синтеза красителей, для 
этого они «колдовали» над сульфаниловой 
кислотой (это  вещ ество легко поддается все
возможным перестройкам). Т ак  было получе
но множество новых красителей.

Но до 1935 года никто еще не подозревал, 
что в р уках  химиков — грозное оружие против 
самы х зловредных микробов. К огда это обна
руж илось. химики обратились к врачам . Один 
за другим  были получены все новые и новые 
сульф аниламидные препараты , врачи тут  ж е 
опробовали их на животных.

М асштабы дела были огромны: синтезиро
вали многие тысячи препаратов, из них отби
рали десятки  успешно действующих. Так по
явились сульфидин, стрептоцид, сульф азол, 
сульфадимезин. Все они получены из сульф а
ниловой кислоты путем замещ ения в ней во
дорода на тот или иной ради кал .

Химики не только создали эффективные 
лекарства, но и поняли, как  они действую т.

Микробы, как  и люди, нуж даю тся в ви та
минах. Таким витамином для них является  
параминобензойная кислота. Если ее нет. 
большинство микробов перестает размно
ж аться .

Сульф аниловая кислота очень похожа на 
парамииобензойную, и «голодные» микробы 
«глотаю т» их одинаково охотно. Но сульф а
ниловая кислота — это коварный эрзац: 
ключ входит в замочную скваж и н у, но двери 
отпереть не может — вот очень грубая схема 
действия сульфамидных препаратов.

Первые — вначале робкие — шаги по пути 
создания химических лекарств были обнаде
живающими. успех окрылил. Клиники привет
ствовали удобную дозировку и постоянство 
эффекта.

Поток новых лечебных средств превратился 
в потоп и залил своими сотнями тысяч р аз
личных названий всякое воспоминание о 17 
ты сячах лекарственных растений.

Нелегко сейчас отдельным энтузиастам  (и 
д аж е , коллективам) «т я гаться»  с химией. Ведь 
для успеха дела нужно очень многое. Надо 
среди «зельников» и «травников» разы скать 
подходящие кандидатуры  лекарственных рас
тений, затем  обеспечить высокую  степень ко 
операции м еж ду  биохимиками, ф армаколога
ми, клиницистами. С делать это. так  как  н а
родная медицина не в почете, практически 
невозможно. (М ы говорим не о ВИ Л Ре, а об 
эн тузи астах !)

В ряде научно-исследовательских и учебных 
институтов работает еще несколько радетелей 
народной медицины, часто совмещающих в 
себе и архивариуса, и ботаника, и химика, и 
врача. Но они на современном этапе р азви 
тия науки вы гл ядят  кустарями-одиночками. 
Им приходится тратить десятки лет, чтобы 
довести исследования до логического конца — 
создания нового препарата.

Полезно, поучительно, любопытно сопоста
вить плюсы и минусы лекарственных расте
ний — фитотерапии — и химических пилюль.

Химические средства — это преж де всего 
мощь, действенность, категоричность (черты 
очень модные в наш век !). Химии человече
ство обязано многим: исчезают малярия, т у 
беркулез и другие, преж де страшные болезни.

Но... в последние годы возникла новая об
ласть медицины — лекарственные болезни: 
так  сказать , лечение последствий лечения.



Недаром в одном британском медицинском 
ж урнале сказано: «М ы живем в эпоху все 
более безопасной хирургии и все более опас
ной терапии».

Растения мягче по своему действию. Они 
вызывают меньше побочных эффектов. Их

--------можно применять длительно.
—------------------  В 31 главе 2 тома «Д ж уд-ш и » (канон ти-
р а з м ы ш л е н и я  бетскон медицины) сказано: лечить болезнь 

о надо, как бы поднимаясь по ступеням лестни- 
т р а в о х и м и и  ц Ы . _1 е ч н т ь  вначале разумным образом жизни 

н деятельности, затем — диетой, и только пос
ле этого приступить к лекарственным и хи
рургическим операциям. В эти заветы  сейчас, 
по-видимому, надо было бы внести такое уточ
нение: сначала поставить растения (как  более 
мягкие и безвредные), затем — химию, оставив 
хирургию «на закуску».

Если ты простыл, вовсе не обязательно тут 
же начать глотать сульфамидные препараты. 
М ожет быть, проще и разумнее вначале по
ставить горчичиики, согреть ноги, выпить чаю 
с малиной.

В среднем химические новшества, стоящие 
громадных затрат материальных и людских 
ресурсов, ж ивут всего лишь 2—3 года. Это 
естественно: сейчас в год появляется около 
200 наименований синтетических лекарств, не 
могут ж е все они остаться в арсенале меди
цины!

Лекарственные растения прожили долгие 
тысячелетия.

Вот ж елтая шапка девясила высокого. Вои
ны Спарты перед битвами пили вино, настоен- 
ное на корнях девясила. Считалось: это при
дает выносливость, бодрость, отвагу.

Вот скромный тысячелистник — солдатская 
трава. Такой титул присвоен ему в средние 
века. Д аж е  в летопись занесен тысячелист
ник — им лечили от носовых кровотечений 
внука Дмитрия Донского.

Древнеримский ученый Плиний советовал 
своим ученикам носить венки из мяты , счи
тая , что ее запах освеж ает и возбуж дает р а 
боту мозга. Сейчас ментол — основное дейст
вующее начало эфирных масел мяты — упот
ребляется в качестве сосудорасширяющего 
средства.

Конечно, химические медикаменты — это 
точная дозировка, неизменный состав, это г а 
рантия.

У растений иное — есть годы урожайные и 
наоборот, содержание лекарственных агентов 
зависит от многих причин: географическая 
зона, геологические условия, почвы, особен
ности данной местности, время сбора расте
ний. условия обработки и так  далее. Это одна 
из причин, почему при клинических и сп и та-'

нмях растения иногда не дают ожидаемого 
эффекта.

Химические препараты — это «чистые» ве 
щ ества, очищенные от примесей, от балласта. 
В этом и сила — настой травы тысячелист
ника, в листьях которого танниновые соеди
нения составляю т не более 3 процентов, не 
может конкурировать с чистым таннином или 
изготовленными из него препаратами, и сла
бость химиотерапии — чистая аскорбиновая 
кислота может д авать  нежелательные эффек
ты, в то время к а к  настой шиповника, обла
д ая  тем ж е лечебным действием, не вызывает 
никаких осложнений; другой пример — ни одно 
из химических веществ, содержащ ихся в кор
нях валерианы, не дает  того успокаивающего 
эффекта, которым обладает интегральный пре
парат — настойка корней валерианы.

Гален и Парацельс призывали вы делять из 
растений чистые действующие вещ ества. О рга
ническая химия в XiX веке поставила это дело 
на научную основу. Ненужным балластом 
было объявлено все то. что в настойках, вы 
тяж ках . а такж е  в самих растениях сопро
вож дало активный лекарственный агент. Од
нако чем больше наука м уж ала , чем полнее 
проникали ученые в тайны природы, тем с та 
новилось яснее: о тказы ваясь от «балласта», 
мы выплескиваем из ванны вместе с водой и 
ребенка. В растениях были обнаружены мно
гие биологически активные вещ ества: витами
ны, микроэлементы и многое другое.

Лечение растениями — комплексная тера
пия. В зеленой аптеке переплелись многие 
биологически активные компоненты: витами
ны, антибиотики, органические кислоты, эфир
ные масла, сахара, пектины, смолы, алкалои
ды , гликозиды.

Этот сложный комплекс ингредиентов, фи
лигранно дозированных природой, не только 
лечит ту  или иную хворь, но и улучш ает об
мен веществ, стимулирует организм в целом, 
повышает его сопротивляемость.

Важно и другое: близость растений ж ивот
ным и человеку. В фундамент человеческого 
организма заложены те ж е самые «кирпичи
ки», что составляю т и суть растений.

Сложный многоцелевой характер  фитотера
пии объясняет и такой загадочный факт: по
чему народная медицина одни и те ж е сред
ства — например, календулу, м яту, ромаш
ку — рекомендует для лечения многих, к а з а 
лось бы, разных заболеваний.

Но разве не по тому ж е руслу устремилась 
и химиотерапия?

Перед нами флакон с таблетками современ
ного комбинированного антибиотического пре
парата — олететрина (олеандомицин с тетра

циклином). Вот перечень болезней, которые 
успешно лечатся этими голубоватыми таблет
ками: энцефалит, пневмония, перитонит, сеп
сис, холецистит, рож а, дизентерия, гнойный 
менингит, ангины, паратифы. циститы, т у л я 
ремия... уф! устал  перечислять!

Сочетание химических пилюль с витаминами 
давно стало законом для врачей.

Эти примеры ясно показывают: медицина 
движ ется к «травохимии», к комбинирован
ным. комплексным лекарствам , соединяющим 
в себе все плюсы и фито- и химиотерапии без 
их минусов.

Ландыш ! Любимый цветок П. П. Ч айков
ского. Сколько легенд, сказок связал  с ним 
народ.

Старинное русское предание гласит: лан 
дыши — это слезы гордой водяной царевны 
Волховы, увидевшей в объятиях С адко свою 
счастливую соперницу Лю баву.

У немецких сказок версия иная: в лан ды 
шах ж и вут чудесные маленькие кры латы е че
ловечки — эльфы, а цветы служ ат гномам 
фонариками.

Ландыш  — не только символ нежности, 
это еще и ценное лекарственное растение, ис
точник сердечных гликозидов.

В России во врачебную практику ландыш 
майский ввел профессор С. П. Боткин. В его 
клинике была создана фармакологическая л а 
боратория, возглавил ее будущий академик 
И. П. П авлов. Под его непосредственным ру
ководством изучалось действие на организм 
человека многих растений: горицвета, стро
фанта, лобелии, чемерицы, ландыша.

Ландыш исчезает. По вине неумелых и не
добросовестных заготовителей.

Сотрудники Ботанического института имени
В. Л . Комарова составили список растений, 
подлежащих первоочередной охране. Вот он: 
адонис, женьшень, лимонник, ландыш майский, 
солодка, горечавка ж елтая  (один из компо
нентов, входящ их в состав «Риж ского  баль
з а м а » ) . горичник Морисона и другие.

Особенно хищнически «заготавливаю тся» 
разноцветущие растения, многие из которых 
имеют и лекарственное значение: тюльпаны, 
мимозы, подснежник, незабудки, рододенд
роны.

Есть здесь, правда, и некоторые успехи. В 
Литве все угодья взяты  под контроль аптеч
ного управления. Заготовку лекарственных 
трав ведут  лишь специально выделенные лю
ди, под руководством инструкторов, работаю 
щих при ап теках  и прошедших подготовку. 
В Вильнюсе открыта аптека «Л екарственные 
травы ».

Общий фон таков: не успел человек в пол-

1ет человека, 
что мог бы 
все свойства 

перца 
исчислить.

Кажется, 
нет у врачей 

о пуке 
единого мненья.

Зубы свои 
сохранишь, 
коли порея 

семян 
заготовишь.

Г раэю ры 
и поучения — 

из книги  
«•Салернский кодекс  

здоровья», 
написанной  

8 четы рнадцатом  столетии  
ф и ло со ф о м  и врачом  

А рнольдом  
из Зиллановы , 

выш едш ей а издательстве- 
«М едицина»  

четы ре го д а  назад .
»

И зобр аж ени я  тю льпанов, 
лю тиков, ланды ш а, 
го р и ц вета, чистяка, 

эсп а р ц е та , соло дки  —  
из справочника  

«Травянисты е  
р астен и я  С С С Р »  

(и зд атель ств о  «М ысль», 
1971 го д ).



нон мере вкусить от плода «народная меди
цина», а  у ж е  многие лекарственные растения 
исчезают с лика земли.

В свое время наша страна была мировым 
поставщиком спорыньи. В ней содержится 
свыш е 40 алкалоидов и многих других ве
ществ, крайне ценных для медицины. Теперь 
спорынья — на грани исчезновения.

Еще недавно Полтавщина славилась оби
лием аптечной ромашки. Но ее заросли распа
хали, и ромаш ка стала здесь редкостью.

В детстве, сбив до крови палец, мы тут  же 
искали подорожник. Растение распространен
ное: Из него получают препарат плантоглю- 
цнд — хорошее средство при язве  ж ел удка . 
Но вот беда: в аптеках достать подорожник 
трудно. Поразительно, но легко объяснимо.

Заготавливаю т подорожник фактически 
лишь в особых хозяйствах, а их мало. На се 
лению ж е собирать и сд авать  его невыгодно: 
закупочные цены очень низки. Потому-то 
сорняк-подорожник, вечный спутник, тень че
ловека. приходится разводить на специальных 
плантациях.

* * *
Утомление сейчас все чаще называю т бо

лезнью века.
Физические нагрузки , активный отдых, про

гулки помогают. Но нужны и лекарства-сти 
муляторы, повышающие тонус организм.:, 
уровень обмена веществ, лекарства, которые 
бы «п одзаряж али» мозг энергией. II такик 
средства (важ н о , чтоб они не несли побочных 
осложнений) были найдены в последние годы.

Они получили название адаптогенов. Адап- 
тогены повышают сопротивляемость организ
ма человека к неблагоприятным факторам 
среды.

Адаптогенами богат легендарный «царь 
растений» — женьшень. Однако теперь «ко 
рень жизни», «божественная т р ава»  у ж е  не 
одинок: в последние десятилетня советским 
ученым удалось разы скать множество ж ен ь
шенеподобных растений: заманиха, элеутеро
кокк. аралия м аньчж урская, левзея. золотой 
корень (родиола р озо вая).

В Новосибирске, у  Г. В. Крылова я видел 
золотой корень.

На моей ладони леж ит довольно большой, 
мясистый корень с причудливыми отростками. 
Его тонкая кожица отливает золотистым цве
том. Если корень надрезать, почувствуеш ь 
нежный зап ах розы.

Еще римляне использовали золотой корень 
в качестве заменителя розового масла для 
ванн. Тибетские монахи «засекретили» золо
той корень, применявшим его грозила смерт
н ая казнь.

О замечательных свойствах золотого корня 
у ж е  много писали. Важ но лишь подчеркнуть: 
это еще один источник лекарств-стимуляторов, 
т ак  необходимых в наш напряженный век.

А мож ет быть, многие богатые адап тогена
ми средства, перейдя из врачебной практики 
в быт, стали бы такими ж е  обычными, как , 
например, чай. Было ж е время, ко гда чай — 
обыкновенный чай — люди использовали как  
лекарство . Его пили только дл я  быстрого вос
становления сил. Хорошо помогал чай и при 
отравлениях.

В древней китайской книге можно прочесть: 
«питье чая помогает работе м озга, отгоняет 
сон, облегчает тело и просветляет взор». И 
лишь много позж е люди узнали, что в чае 
содержится целебный кофеин.

У ж е сейчас советская промышленность вы 
п ускает множество тонизирующих напитков. 
«Э леутерококк» — мандариновый напиток с 
добавкой небольшого количества экстр акта кор
невищ элеутерококка и корней солодки. Э кст
ракт  левзеи идет на изготовление напитка 
«С аян ы ». В Болгарии из растущ его на Алтае 
золотого корня выпускаю т прекрасный напи
ток (он у ж е  удостоен на вы ставках  многих 
медалей, говорят, что по качеству он не у с т у 
пает знаменитой кока-коле). Напиток н азва
ли «Золотой А лтай» (сырье дл я  него посту
пает из С С С Р ).

Но было бы еще лучше, если бы поскорее 
наступило то время, ко гда , зай дя в каф е, мы 
вместо «чашечки кофе» потребуем — и по
лучим! — «порцию элеутерококка» или «двой 
ной золотой корень», или еще что-нибудь по
добное. что вернет нам бодрость, хорошее 

• настроение, вкус  к жизни. ф

ОНИ УЖ Е
СНОВА ЛЕТАЮТ

Летом 1973 года в П ариже 
приземлился дириж абль «Е вро
п а», построенный в Англии. Спе
циальный материал для его гер 
метичной оболочки изготовила 
ам ериканская фирма.

Воздушный корабль длиной в 
60 метров наполняется для безо
пасности чистым гелием. Д иаметр 
его корпуса — 18 метров. Вме
стимость гондолы — семь чело
век.

Новый дириж абль «начинен» 
самы м современным навигацион
ным оборудованием и б удет  ис
пользован для научных целей. 
У него — два  шестицилиндро
вых дизельных мотора общей мощ
ностью 420 лош адиных сил и 
запасной топливный бак, позволя
ющий двигателям  работать более 
24 часов.

Д ириж абль «Е вропа» сделал 
несколько показательных полетов 
н ад  Парижем на высоте от 600 
до 900 метров, а  предельная его 
высота — 2700 метров. Скорость 
достигала 80—90 километров в 
час.

Этого было достаточно, чтобы 
вы звать  в печати новую вспыш
к у  дискуссионной бури, последняя 
волна которой улеглась всего 
д ва  года н азад . «Б ы ть или не 
б ы ть?» — задавал и  тогда вопрос 
теоретики, п ы таясь загн ать  об
ратно в б уты лку неожиданно 
выпрыгнувш его оттуда джинна — 

•идею ренессанса воздуш ных ле
виафанов.

Действительно, стоит ли во з
рож дать дирижаблестроение в 
эпоху сверхзвуковы х авиалайне
ров? М огут ли эти аппараты  
быть надежнее и экономичнее 
традиционных самолетов и верто
летов? Есть ли у  «вымерш их чу
довищ » хоть какие-либо преиму
щ ества?

Если лагерь специалистов р а з 
делен на сторонников и против
ников, то лагерь журналистов 
един. Они без труда доказали , 
что управляемы е во здухоп лава
тельные аппараты  у ж е  ответили 
на все эти вопросы сами за 
себя. О казы вается дирижабли и 
не дум али  умирать. Наоборот, за 
последние годы их «с тад о » н ача
ло усиленно р азм н ож аться. В 
СШ А и К анаде они патрулирую т 
леса в период засухи , а в другие 
сезоны сл уж ат  геодезистам и к ар 
тограф ам. В Японии с их по
мощью изучают прибрежную по
лосу и готовятся искать полез
ные ископаемые. В других стр а
нах они готовы перевозить т у 
ристов. полярников, геофизиков. 
А в Ф РГ возникла д аж е  целая 
программа, согласно которой соз
дается  серия воздуш ных «си гар» 
длиною от 120 до 250 м ет
ров. Мощность их газотурбинных 
двигателей достигнет 1400 лош а
диных сил.

Сконструированный первона
чально для рекламы товаров ди 
риж абль «М уш кетер» длиною 
около 60 метров был арендован 
ненадолго специалистами по изу
чению загрязнения окружаю щ ей 
среды . Они неоднократно подни
мались в воздух над Руром и 
другими областями Ф Р Г . А 
затем  вполне компетентно и во 
всеуслыш ание заявили, что для 
их целей нет лучше аппарата в 
мире — серебристая «си гара» по 
своим эксплуатационным п оказа
телям превосходит вертолеты, с а 
молеты и воздуш ные ш ары, вм е
сте взяты е. Столь категоричное 
заявление базировалось на том 
неоспоримом факте, что надутый 
гелием «М уш кетер» мог летать 
против ветра, зави сать  в одной 
точке, опускаться и подниматься 
вертикально с выключенными мо
торами. А это к а к  раз идеальные 
условия для анализов во здуха . 
Более того, дириж абль способен 
дви гаться  вместе со шлейфом ды 
ма от вы тяж ны х труб ТЭЦ и 
одновременно анализировать рас- 
сеиванне газов и частиц золы. 
Сильное загрязнение атмосферы в 
промышленных центрах мира о ка 
залось одной из причин того, что 
во многих странах сейчас р аз 
вернулись конструкторские рабо
ты  по созданию первых дириж аб
лей второй половины XX века . 
Видимо, сначала это б удут  л е 
тающие лаборатории, а затем  и 
летающие подъемные краны, 
танкеры , отели и экскурсионные 
корабли.
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В одном уголке колхозных рынков, почти 
любых — от М осквы до маленького районно
го городка — нередко можно уви деть свер 
кающие свежим лаком  на дощатом прилавке 
или прямо на земле, на подстеленной меш ко
вине нестерпимо яркие деревянные грибы и 
яйца, коробочки и матреш ки. Рож даю тся они 
в лесной глуши Горьковской области, в селе 
Полховский М айдан, д а  в соседней деревеньке 
Крутец. Э тому народному промыслу посвя
щена небольшая, но обстоятельная и ум н ая 
книж ка Татьяны  Семеновой*.

П реж де чем читать книгу, посвященную 
предметам искусства, естественно, хочется пе
релистать картинки. Все знакомые вещи. Т а 
кие ж е мы видели на ближайшем рынке. Но 
здесь, в красиво и строго оформленной и 
тщательно .напечатанной книге, в цветных 
репродукциях на мелованной снежно-белой 
бум аге они получают сразу  новое качество . 
Это не пустячки, покупаемые мимоходом за 
сорок—п ятьдесят копеек, чтобы обрадовать 
игрушкой ребенка или оживить ярким п ят
нышком книжную  полку. Это искусство, из 
которого составляю т коллекции, искусство, о 
котором пишутся книги.

Н ам показываю т эти вещи и по одной ( к а ж 
д ая  — законченное произведение), и рядами , 
сплошь заполняющими страницу или разво 
рот (все похожи, но не одинаков'ы, к а ж д а я  — 
вариант общего типа, новый оттенок о бр аза), 
и в д етал ях  (только лицо матрешки, крупно, 
чтобы можно было взглядеться в почерк 
мастера, в ж ивое движ ение пера и кисти, 
оценить мастерство и точность этих, вроде 
бы «ко е -как » брошенных штрихов и м а з к о в ) .

Автор книги, в самом деле, ум еет гл ядеть  
на свои любимые вещи пристально, видеть в 
них не только общие особенности стиля, з а 
мечать не только повторяющиеся мотивы и 
формы. В каж до е , из необъятной груды  вы 
нутое расписное яичко Т. Семенова в гл яд ы ва 
ется не к а к  в обязательно «типичное», но к а к  
в своеобразное, особенное, не только похо
ж ее, но и отличающееся от других. В этом 
проявляется уваж ен и е к творческой личности 
народного мастера — той самой Н асти или 
Даш и, стоящей в вален ках  и платке на б а 
заре над ею ж е  расписанными майданскими 
«тараруш кам и». Автор видит разницу в т а 
ланте, отличия в почерке, оттенки в миро
ощущении мастериц. Н азы ваемы е ею имена 
не сливаю тся в общую м ассу — за ними 
стоят характеры , творческие индивидуальности 
деревенских художниц. Н едаром ж е  и в з а 
главие книги вынесла Т. Семенова слово « х у 
дожники» (а  не «промысел», о котором го
ворится лишь в подзаголовке). С сельскими 
мастерицами она сумела найти общий язы к, 
обо многом их расспросить, проникнуть во 
многие секреты народного мастерства. И кн и ж 
ка получилась поэтому очень живой, личной. 
В ней ж и вут  не только веши, но и люди, ин
тересные и разные. Т. Семенова охотно цити
рует их речь, часто по-деревенски колорит
ную, и не только деловые ответы  на интере
сующие ее вопросы, но и просто бытовой р аз
говор, рисующий самих людей и их жизнь, 
из толщи которой и растет, р азви ваясь  и из
меняясь под действием времени и обстоя
тельств, сам  промысел — современное, второй 
половины двадц атого  века , крестьянское н а 
родное искусство .

По старинной романтической традиции в 
крестьянском искусстве часто ви дят только 
хранилище извечного народного опыта, з а 
пас тысячелетних, еще языческих образов. 
П редставляю т его по природе своей неизмен
ным, само себя повторяющим, а значит и 
допускающим искусственную  консервацию, 
смертельную для искусства профессионально
го. М еж ду  тем у  народного искусства есть 
свои законы жизни и развития, далеко  не 
всегда замедленного, свое, достаточно сло ж 
ное отношение к современному ем у  искусст
в у  города. Т. Семенова вы являет  эти связи 
и отношения. Она п оказы вает, например, к а к  
преображ ается в сознании крестьянских ху- 
дожниц банальная иллюстрация из учебника 
для четвертого класса. К ак в семье Ш тырко- 
вых происходит новаторское вторжение в тра-

* Т. С . С еменова. Художнихи П олховского М айдана и 
К рутца. Об одном худож ествен ном  промысле. М осква, 
«С оветский худож н и к» , 1972 год.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНмайданские 
«тарарушки»

Ю . Г Е Р Ч У К



дициониую роспись современных плакатных 
мотивов и как  затем  эти принятые про
мыслом голуби мира и С п асская башня н еуз
наваемо изменяю тся из-за разных декоратив
ных навыков н приемов мастериц. Смелую яр 
кость цвета, острые, порой резкие сочетания 
красок в майданском декоре, не свойствен
ные народному искусству прошлых веков, она 
убедительно объясняет влияниями городского, 
крашенного анилином текстиля, уж е  с конца
XIX века  наводнившего домотканую- преж де 
деревню.

Но исследователь хорошо видит при этом 
н внутреннюю цельность, устойчивость про
мысла, его  разборчивость, извлекающую из 
всего богатства впечатлении современной 
жизни и культуры  лишь то, что мож ет быть 
переложено на самостоятельный, ни на что не 
похожий, празднично-декоративный язы к на
родного искусства. К лучшим страницам кни
ги относится и р ассказ о том, к а к  увела 
Семенова разбитную «красильщ ицу» Нину 
прямо с соседнего Пятницкого рынка — в пер
вый раз в жизни — в Третьяковскую  гал е 
рею. Здесь поучительно многое — и профес
сиональная зоркость народного худож ника к 
особенностям впервые увиденной живописи, и 
направленность выбора -— по живописным, а 
не сюжетным качествам : Левицкий, «В етка»  
И ванова, С арьян. и парадоксальность оценки 
глубоко поразившего Нину В рубеля: «Н ет, 
нет, не н р авятся ! Эти картины плохие, они 
печальные...» Так конкретно и наглядно н а
родное восприятие профессионального искус
ства у  нас не изучают, и . эта маленькая 
вставн ая новелла мож ет заинтересовать не 
только тех. кого волнует специально майдан- 
ска я роспись или д аж е- художественны е про
мыслы вообще.

Т. Семенова охотно прибегает и к  методу 
эксперимента в изучении народного творче
ства . Она просила, например, мастериц рисо
вать  для нее на б ум аге  (чего они никогда 
преж де не делали ), разрисовывать только пе
ром, без цвета, белые деревянные яйца. Во 
всех этих опытах раскры вались для нее в а ж 
ные особенности художественного мышления 
«красильщ иц». И сследователя интересует не 
только результат , «продукция», но отношение 
к  жизни, к быту, к  духовн ом у миру его соз
дателей . И зучая эту жизнь доброжелательно, 
без высокомерия, но и не идеализируя ее. 
Т. Семенова сум ела увидеть за  красочными 
майданскими «тар аруш кам и » многие важ н ы е 
стороны внутренней жизни народного искус
ства , до сих пор недостаточно изученные и 
понятые. Поэтому ее книж ка может нам 
помочь ответить и на более сущ ественные 
вопросы, чем те, которые в ней прямо постав
лены автором . О бязательно ли исчезает н а
родное искусство в век алюминиевой и фа
янсовой посуды , фабричных тканей, полиро
ванной мебели и печатной продукции? II 
правильно ли мы «сп асаем » его, зачастую  
став я  на фабричные рельсы?

И скусство Полховского М айдана и Крутца 
вполне жизнеспособно, породивший его твор
ческий дух  и практическая потребность не 
исчезли и, очевидно, не исчезнут никогда. В 
случае с этим искусством достаточно просто 
не меш ать ем у ж ить по своим законам  — по 
законам  индивидуального домаш него произ
водства, свободного от опеки, от эталонов, от 
фабричного разделения труда и от плана «по 
в ал у » . Достаточно не преры вать его естест
венной связи  с его собственным, основным 
народным потребителем, связи  через колхоз
ный рынок. Ведь эта рыночная связь  носит 
тож е не только экономический, но и х уд о ж е 
ственный характер . Она помогает отбору ж и з
неспособных вариантов, проверяет целесооб
разность постоянно возникающих в живом 
деле новшеств, одним словом, это творческая 
«обратная связь» развиваю щ егося народного 
искусства с продолжаю щ ейся эволюцией н а
родных вкусов и представлений.

Опыт промысла, избеж авш его  вырождения 
и канопнзации, говорит о том, что такое ис
кусство, сохранивш ее свой исконно народный 
способ сущ ествования (а вовсе не готовые 
мотивы и образцы ), м ож ет ж ить и разви 
ваться  в наши дни, р ад уя  нас не просто «со х
ранением традиций», но ж ивы м  и ярким, с а 
мобытным и изменчивым творческим духом , ф



сфсна фантазия (0 ) terra phantasia

ВИНА
Ри с. А . Д уб е н си о го

наше средство действует по принципу проти
водействия. Если я его приму, то ничего не 
произойдет. К ак  я работал, т ак  и б уду р а 
ботать. Ибо я трудолюбив.

— М ож ет, тогда и с Колей не произойдет?
— Не перебивайте меня. Со мной ничего 

не произойдет, потому что в моем организме 
нет никакого противодействия труду . С кап 
лями или без капель я все равно работаю. 
Но чем противодействие больше, тем сильнее 
действие нашего с вами средства. Н атолк-. 
нувшись на сопротивление, лекарство пере
р ож дает каж дую  клетку , которая до того 
пребывала в состоянии безделия и неги. По
нимаете?

— Сложно у  вас  это получается, Л ев Хри- 
стофорыч. Но мне главное, чтобы мой Ко
ленька поменьше баклуш и бил.

— Ж елаю успехов, — сказал  Л ев Христо
форович и передал Гавриловой склянку со 
средством. А сам  с чувством выполненного 
долга направился к  своему рабочему столу 
и принялся было за восстановление в памяти 
формулы передачи энергии без проводов, но 
его отвлек голос Гавриловой, крикнувшей со 
двора:

— А по сколько капель?
— По десять , — ответил Минц, подходя к 

окну.
— А если по пять? — спросила Гаврилова.
Профессор махнул рукой. Он понимал, что

сердце матери заставит ее д ать  сыну мини
мальную дозу, чтобы мальчик не отравился. 
В действительности одной капли хватило бы 
для перевоспитания д вух  человек. И средство 
было совершенно безвредным.

Под окном два  м аляра затянули песню. 
Песня была скучная и по случаю раннего 
времени негромкая. М аляры  проработали у ж е  
минут тридцать и теперь намерены были 
ж д ать  обеда.

Минц на минуту задум ал ся , потом вспом
нил, что где-то под столом до лж н а стоять 
непочатая буты лка пива. Он разворошил б у
маги, отыскал буты лку и, раскупорив, разлил 
пиво в два  стакан а . Затем , плеснув в с т а к а 
ны средства от безделья, направился к  окну.

— Доброе утро, орлы, — сказал  профессор 
бодро.

— С приветом, — ответил один из м ал я 
ров.

— Пить хотите?
— Если воды или чаю — ответим твердое 

нет, — сказал  маляр. — Вот если бы вина 
предложил, д я д я , мы бы тебе всю комнату 
побелили. В двадц ать  минут.

Через двор медленной походкой усталого  
человека шел Николай Гаврилов, который 
сбеж ал  с практики и придумы вал на ходу, 
как  бы обмануть родную м ать и убедить ее, 
что мастер заболел свинкой. Гаврилов обра
тил внимание, к а к  солнце, о тр аж аясь  от лы 
сины профессора, р азлетается  по двору зай 
чиками и испы тал ' полузабытое детское ж е 
лание выстрелить в эту  лысину из рогатки. 
И отвернулся, чтобы не соблазняться.

— А вы пиво ув аж ает е ?  — заискиваю щ е 
спросил профессор Минц.

— Ш утишь, — ответил обиженно м а л я р .— 
Пива третий день Т<ак в  магазине нет по 
случаю ж аркой погоды.

— А у  меня буты лка осталась, — сказал  
Минц. Он поставил полные стаканы  на по-

ДВЕ КАПЛИ
Кир. Б У Л Ы Ч Е В

Профессор Л ев Христофорович Минц, кото
рый временно поселился в городе Великий 
Гусляр, не мог сосредоточиться. Еще утром 
он приблизился к  созданию формулы п ереда
чи энергии без проводов, но ем у мешали эту  
формулу заверш ить.

М ешал Коля Гаврилов, который крутил 
пластинку с  вызывающей музыкой. Мешали 
маляры , которые ремонтировали у  Ложкиных, 
но утомились и, выпив вина, пели песни под 
самы м окном. Мешали соседи, которые сидели 
за  столом под отцветшей сиренью, играли в 
домино и с р азм аху  ударяли  ладонями о ш а
тучий стол.

— Я больше не могу! — воскликнул про
фессор, спрятав свою лысую гениальную 
голову м еж ду  ладоней.

В дверь постучали и вошла Гаврилова, со
седка , м ать Н иколая.

— И я больше не могу, Л ев Христофо- 
рыч! — воскликнула она, приклады вая ладонь 
ко лбу.

— Что случилось? — спросил профессор.
— Вместо сына у  меня вырос бездельник! — 

сказал а  несчастная женщ ина. — Я в его го
ды минуты по дому впустую  не сидела. Ч уть 
мне кто из родителей подскаж ет какое дело, 
сразу  бегу справить. Д а  что там , и просить 
не надо было: корову из стада привести, по
доить, за свинками прибрать, во дворе подме
сти — все могла, все в охотку.

Гаврилова кривила душой — в деревне она 
бы вала только на кан и кулах , и работой ее 
там  не терзали. Но в беседах с сыном она 
настолько вж илась в роль трудолюбивого 
крестьянского подростка, что сам а в это по
верила.

— М еня в детстве тож е не баловали, — 
поддерж ал Гаврилову Минц. — Мой папа 
был настройщиком роялей, я  носил за ним 
тяж елы й  чемодан с инструментами и часами 
на холоде ж д ал  его у  чуж их подъездов. При
ходя из школы, я садился за старый, полу
ченный папой в подаро.к рояль и играл гаммы . 
Без всякого  напоминания со стороны родите
лей.

Профессор такж е  кривил душой, но так  ж е 
невинно, ибо верил в свои слова. У настрой
щиков не бы вает тяж ел ы х чемоданов, и если 
маленький Л евуш ка у вязы вал ся  за  отцом, тот 
чемоданчика ем у не доверял. Что касается  
занятий музыкой, Минц их ненавидел и часто 
подпиливал струны, потому что у ж е  тогда 
был изобретателен.

-— Помогли бы мне, — сказала Гаврилова.
— Сил больше нету.

— Н у к а к  я  м огу? — ответил Минц, не 
поднимая глаз. — Мои возможности ограни
чены.

— Не говорите, — возразила Г аври л о ва .— 
Н арод вам  верит, Л ев Христофорыч.

— Спасибо, — ответил Минц и задум ал ся . 
Столь глубоко, что ко гда Гаврилова покинула 
комнату, он этого не заметил.

Н аступила ночь. Во всех окнах дома № 16 
погасли огни. Угомонились игроки и певцы. 
Лишь в окне профессора Минца горел свет. 
И ногда вы сокая, с выступающим животом 
тень профессора проплывала по освещенному 
окну. Порой через форточку на двор выры
валось шуршание и треск разрезаемы х стр а
ниц — профессор листал зарубеж ны е ж ур н а
лы, за гл яд ы в ая  в достижения смежных н аук .

От прочих ученых профессора Минца отли
чает не только феноменальный склад  памяти, 
которая удер ж и вает  в себе все, что может 
пригодиться ученому, но т а к ж е  потрясаю щ ая 
скорость чтения, знакомство с двадцатью  че
ты рьмя язы ками и умение постичь специаль
ные работы в любой области науки , от фи
лософии и ядерной физики до переплетного 
дела . И хоть формально профессор Минц хи
мик, работающий в области сельского хозяй
ства, и именно здесь он принес наибольшее 
количество пользы и вреда, в действительно
сти он энциклопедист.

Утром профессор на д вадц ать  минут сом
кнул гл аза . К огда он чувствовал, что близок 
к решению задачи, то закры вал  гл аза , засы 
пал быстро и безмятеж но, как  ребенок, и бодр
ствую щ ая часть его мозга находила решение.

В 8 часов 40 минут утр а профессор Минц 
проснулся и пошел чистить зубы. Решение бы
ло готово. О ставалось занести его на б ум агу , 
воплотить в химическое соединение и подго
товить краткое сообщение для коллег.

В 10 засов 30 минут заглян ула Гаврилова, 
и Минц встретил несчастную женщину доб
рой улыбкой победителя.

— С адитесь, — сказал  он. — Мне каж ется , 
что мы с вами у цели.

—  Спасибо, — растроганно сказала Гаври 
лова . — А то я  его сегодня еле разбудила. 
В техникум на зан яти я идти не ж ел ает . А у 
них сейчас практика, мастер ж утко  требова
тельный. Ч уть что — останешься без специ
альности.

Минц включил маленькую  центрифугу, н а
полнившую комнату приятным деловитым г у 
дением.

— Д ействовать наш с вами препарат будет 
по принципу противодействия, — сказал  Минц.

:— Значит, капли? — спросила с недовери
ем Гаврилова.

— Л екарство. Без вкуса и зап аха .
— Мой Коля никакого лекарства не при

нимает,.
— А вы ем у в чай накапайте.
— А в борщ можно? Борщ у  меня сегод

ня.
— В борщ можно, — сказал  Минц. — И так,
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докошшк. <i малярам  показал темно-зеленую 
б уты лку .

— Погоди, — сказал  деловито маляр. — 
Не двигайся с места, сейчас к тебе зайдем  и 
разберемся.

М аляры вели себя деликатно, осмотрели 
потолок, дали профессору ценные советы на
счет побелки и только потом с благодарно
стью выпили по стакан у  пива.

— Самогон изготовляеш ь? — спросил с н а
деж дой  один из маляров, р азгл яды вая  колбы 
и банки.

— Нет, — ответил профессор, — Вам не 
хочется вернуться к ремонту квартиры то ва 
рища Л ож кин а?

М аляры  весело засмеялись.
Минц смотрел на них внимательно, ж елая 

уловить момент, когда рвение трудиться 
охватит их с невиданной силой. Но маляры 
попрощались и ушли обратно во двор, допе
вать  песню.

Было 11 часов 20 минут утра. Вскоре Г ав 
рилова принесла сыну тарелку борща с д в у 
мя каплями средства профессора Минца. 
П ять капель она д ать  сыну не решилась. Ни
колай смотрел на мать подозрительно. Поче
му-то она не р угал ась  и не укоряла сына. 
Это было странно и д аж е  опасно. М ать мо
гла принять какое-нибудь тревожное решение: 
написать отцу в Вологду, вы звать дядю  или 
пойти в техникум . Гаврилов ел борщ безо 
всякого  удовольствия. Потом кое-как уп ра
вился с котлетами и его потянуло в сои. Ни
колай включил м узы ку не на полную мощ
ность и задрем ал  на диване, прикрыв гл аза  
учебником математики; он верил, что когда 
спишь, то из книги в голову может что-ни
б удь перейти.

Минц не мог работать . В расчетах что-то 
не ладилось. М аляры  лениво спорили со с та 
рухой Ложкиной, которая призы вала их вер 
нуться на трудовой пост, потом стали вы яс
нять, кому первому идти за вином. Из окна 
Гавриловых доносилась м узы ка . 3:. стол под 
сиреныо сели К ац с Василь Васильевичем. 
Кац был на бюллетене и вы здоравливал , а 
Василь Васильевич работал в ночную смену. 
Они ж дали , ко гда подойдет кто еще из п арт
неров, ж ена Каца кричала из окна:

— Валентин, сколько раз тебе говорила, 
чтобы починил выклю чатель? Ты ж е  все р ав 
но ничего не делаеш ь.

— Я заслуженно ничего не делаю , кисоч
ка , — отвечал В аля Кац. — Я иа бюллетене 
по поводу гриппа.

— Вот, — сказал  сурово Минц. — Эти 
б уд у т  у  меня в числе подопытных.

Он взял  хозяйственную  сум ку  и отправился 
в магазин.

Там продавали сухое вино из Венгрии, но 
брали его слабо, без энтузиазма. Ж дали, ко г
д а  привезут портвейн. Среди ожидавш их 
у ж е  был м аляр . Минца он встретил к ак  доб
рого знакомого и сказал  ем у:

— Ты погоди деньги-то тратить. Сейчас 
лортвейн выбросят. Там у Риммы четыре 
ящ ика.

— Ничего, — смутился профессор Минц. — 
Мне для опыта. Мне не пить.

— Д л я  опыта можно и молоко. —  сказал  
осуж даю щ е человек с сизым носом. Ц вет был 
такой интенсивный, что Минц засмотрелся на 
нос, а человек сказал  с некоторой гордостью:

— Это я загорал . К ож а слезла.
Римма поставила перед Минцем шесть б у 

ты лок сухого вина.
— Большой опыт, — сказал  м аляр . — В 

гости позовешь?
И тут  Минц решился.
— Всем ставлю ! — воскликнул он голосом 

загул явш его  купчика. — Все пьют!
В магазине стояло человек пятнадцать. Все, 

на взгл яд  Минца, бездельники. Все засл уж и 
вали  перевоспитания.

— И не думайте, и не мечтайте, чтобы 
распивать! — возмутилась Римма, л ож ась 
большой грудью  на прилавок и пронзая

взглядом Минца. — Я нам п окаж у, алкого
лики! Я живо милицию вызову.

— Пошли в парк, — сказал  человек с 
сизым носом. — Здесь правды  нет.

Они остановились на минуту у автоматов 
для газированной воды. Минц мог бы поклясть
ся, что пи один из его новых знакомых не 
приближался к ним ближе чем на три ш ага, 
но шесть стаканов, стоявш их в авто м атах , 
тут  ж е исчезли.

— Тебе первому, — сказал  человек с си
зым носом, вы ры вая зубами пробку, — Ты, 
старик, человек отзывчивый.

— Нет, что вы, я  потом, — ответил Минц, 
поняв, что совершил ошибку. К ак он подольет 
в вино свое средство? Ведь на него гл ядят  
пятнадцать пар глаз.

— Не тяни, не мучь душ у, — сказал  маляр, 
поднося профессору стакан .

— Погодите, — нашелся т ут  Минц. —- У 
меня одна ш тучка есть. Д л я  крепости. К ап
нешь три капли, на десять  градусов укреп ля
ется.

Профессор достал из карм ана склян ку и 
быстро накапал себе в стакан .

На него смотрели недоверчиво и строго.
— Не знаю я такого, — сказал  маляр.
— А я читал. В одном ж урнале, — сказал  

человек с сизым носом. — Конденсатор назы 
вается .

— Правильно, — ответил Минц и быстро 
выпил вино. Вино было прохладное, приятное 
на вкус. Профессор никогда не пил вина 
стаканам и .

К этом у времени остальные пять стаканов 
тож е были наполнены. Владельцы их смот
рели на профессора выжидаю щ е. Профессор 
тож е не спешил. Молчал.

— Слуш ай, старик, — сказал  м аляр . — 
Что-то ты меня не уваж аеш ь.

— А что? — удивился Минц.
—  Конденсатора капни, не ж алей . У тебя 

ж е  целая буты лка.
Рискованный психологический этюд удался .
— Н у только по две  капли, не больше, — 

смилостивился профессор, чтобы не р аздр а
ж а ть  собутыльников.

Он капал поочередно в протянутые с т а к а 
ны, хвалил себя за сообразительность и чуть 
не стал  причиной острой вр аж ды .

— Это что ж е? —  воскликнул вдр уг м а 
ляр, — Ты ем у почему три капли?

— М не? Три? Д а  ты глаза протри!
— Спокойно, — втиснулся профессор м еж 

д у  спорщиками, — Кому не хватило капли?
М аляр  первым пригубил вино. Все смотре

ли на него.
У профессора замерло сердце.
М аляр опрокинул стакан , и вино с ж ур ч а

нием рухнуло в горло.
М аляр вздохнул и сказал :
— Д есяти  градусов не будет, а пять-шесть 

прибавляет. Поверьте моему опыту.
О стальные пришли к  тому ж е вы воду.
Из парка шли друж но, весело, обнявшись, 

пели песни, уговорили профессора еще раз 
заглян уть  к Римме — может, принесли порт
вейн. У профессора шумело в голове, ем у бы
ло хорошо, тепло и он полюбил этих, таких 
разных и непохожих людей, которые еще не 
знают, какими трудолю бивыми они вскоре 
станут.

У Риммы был портвейн.
Профессора проводили до дома и оставили 

у входа во двор, прислонив к стойке ворот.
Первым его увидел Николай Гаврилов. Ни

колай проснулся от странного свербящ его 
чувства. Ему чего-то хотелось. И чувство 
было таким незнакомым и будораж ащ им , что 
он встал у окна и начал р ассуж дать , чего ж е 
ем у хочется? Руки  сами нашли пыльную 
тряпку, и Николай начал стирать пыль с по
доконника и рамы . В этот момент он увидел 
профессора и сказал  тем, кто играл внизу в 
домино:

— Смотрите, профессор насосался как  ко 
мар!

Слова Гаврилова возмутили Василь Ва- 
сильича, который велел подростку закры ть 
окно и прекратить хулиганство. Но потом В а
силь Васильич поглядел все-таки в сторону 
ворот и был настолько поражен, что открыл 
рот и замолчал.

А Минц вспомнил, что у  него еще много 
дел, и часть дел связана с людьми, которые 
сидят вокруг стола и стучат по нему костяш 
ками домино. Профессор оторвался от столба 
и нащ упал в одном кармане пузырек со 
средством, в другом — недопитую буты лку 
портвейна, которую дали  ем у на прощание 
собутыльники. Вошедший во двор Корнелий 
Удалов подхватил профессора.

— Выпьем, и за работу, — сказал  профес
сор У далову.

— С тыд какой! — воскликнула старуха 
Л ож кина, закр ы вая окно.

— Н адо помочь человеку, — сказал  Л о ж 
кин. — Это какой-то заговор. Товарищ Минц 
ж ивет в нашем доме у ж е  три месяца, и он 
непьющий.

— Вот и прорвало, — сказала старуха 
Л ож кина. — Они иногда по полгода терпят, 
а потом прорывает. Теперь мы с ним нам уча
емся.

— Не хочу верить, — сказал  Ложкин.
Коля Гаврилов протирал тряпкой окно, но

в разговоры внизу не вмеш ивался. Ему ж аль  
было отры ваться от такого увлекательного 
занятия.

Профессор Минц, тяж ело  опираясь па Уда- 
лова, проследовал к столу. Соседи поднялись 
ем у навстречу.

— Выпьем, — сказал  профессор строго. — 
За успехи труда.

Он широким жестом сеятеля провел перед 
лицами соседей бутылкой портвейна. Никто 
к буты лке не потянулся.

— Не время, — сказал  У далов смущ енно.— 
Если вечером, в кр угу  и так  далее, мы будем 
польщены.

— И все-таки, — настаивал профессор.— 
Вы должны уваж и ть в моем лице н ауку . Я 
могу оскорбиться. И наука оскорбится. И 
тогда произойдет нечто уж асное, чему нет 
названия.

Василь Васильич вздрогнул и сказал :
— Только из уваж ен и я.
Профессор Минц поставил бутылки на стол, 

провел непослушными руками по карманам , 
будто  оты скивая пистолет, и, к удивлению 
присутствующих, достал оттуда граненый с та 
кан.

— Вот, — сказал  он, — все будет по н ау 
ке.

Он капал из склянки в стакан , доливал 
вином и заставлял  каж дого  пить, приговари
вая :

— К ак лекарство, к ак  касторку, к ак  триок- 
сазин.

И соседи пили, не получая от этого ника
кого удовольствия и ощ ущ ая неловкость. 
Пили, к ак  касторку.

Коля Гаврилов этого не видел. Он уж е  мыл 
пол и потому стоял на четвереньках.

Один из маляров, который беспутничал с 
Минцем в городском парке и за углом м а га 
зина, еще не вернулся — он заблудился и 
пришел в тот дом, где завершил у ж е  работу 
две  недели н азад , зато  другой подумал, что 
зря он здесь прохлаж дается, взял  кисть и 
поспешил наверх, к Ложкиным, предвкуш ая 
сладкое чувство приступа к любимой работе.

— Спасибо, — сказал  профессор Минц, сел 
на скамью  и глубоко задум ал ся . Он утомился. 
Ради науки пришлось отступить от некото
рых принципов.

Соседи расходились. В воротах п о каза
лась Гаврилова с хозяйственной сумкой. Она 
возвращ алась из магазина. Н есчастная мать 
остановилась в воротах, прислуш иваясь. Ее 
сын К оля не включил проигрыватель. Это бы
ло странно. Н аверно, он заболел. Не отравила 
ли она ребенка с помощью профессора Минца?

И тут  Гаврилова увидела Минца. Минц си-
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дел за столом, где соседи обычно играли rs 
домино и, раскачиваясь, мычал какую -то 
песшо. Н ад ним склонился Корнелий Удалов 
В отдалении, понурившись, стояли Василь 
Васильич с  Валей Кацем, и вид у  них был 
смущенный.

_______ — Что случилось? — воскликнула Гаврило-
■■ ва и крикнула громче: 

д ВЕ — Коля! Где ты ! Что с тобой, К оля? 
к а п л и  Сердце ее почуяло неладное.

н а  К оля не отозвался. В этот момент он как  
СТв и н а  Раз отправился на кухню, чтобы вылить из 

таза  грязную  воду и набрать чистой. Ему 
захотелось вымыть пол снова, чтобы добиться 
первозданной белизны дерева.

Гаврилова, метнув гневный взгляд  в сторо 
ну Минца, побежала домой.

— Я помогу вам , — сказал  Удалов, помо 
гая  Минцу подняться. — Я вас провожу.

— Спасибо, др уг, — сказал  профессор 
Минц.

Онн шли через двор в обнимку, профессор 
наваливался на У далова, старуха Ложкина 
глядела на них в окно и качала головой с 
осуждением . То, что один из маляров вновь 
принялся за работу, удивило ее, но не на
столько, чтобы забыть о позоре профессора.

У дверей Минца с Удаловым обогнал вто 
рой м аляр . Широкими ш агами, подобно Петру 
П ервому, он спешил на рабочее место.

— С дороги! — сказал  он деловито.
II профессор Минц понял, что эксперимент 

удался .
Удалов помог профессору прилечь на его 

узкую  девичью кроватку . Профессор тут  же 
смежил веки и заснул. У далов некоторое вре
мя стоял посреди комнаты , вды хая зап ах  хи- 
микалиев. Профессор вел себя странно. А 
У далов не верил в случайность такого пове 
дения.

Профессор проснулся через три часа. Го
лова была чистой и готовой к новым испы
таниям . Что-то хорошее и большое случилось 
в  его жизни. Д а , решена кардинальная проб
лем а современности. Гениальный ум профес
сора нашел решение загадки , которая не д а 
вал ась  в руки таким  лю дям, как  Ньютон. 
П арацельс и Раздобудько .

З а  стеной слыш алось шуршание и постуки
вание. Какие-то невнятные звуки  доносились 
со двора. Профессор сел на кровать и сквозь 
скрип пружин услыш ал деликатный стук  в 
дверь.

— Войдите, — сказал  профессор.
— Это я , — произнесла шепотом Гаври

лова , протискиваясь в дверь.
— Н у и к ак ?  — спросил профессор голосом 

зубного врача, п оглаж ивая лысину и легонь
ко подмигивая несчастной матери. У Гаври
ловой были безумные, гл аза .

— Ой, — сказала Гаврилова и села на край 
кроватки . Она прижала ладони к покраснев
шим щ екам . — И не знаю.

— Ну т а к  чего ж е?  — Профессор вскочил 
с кроватки и быстрыми ш агами начал мерять 
комнату. — Появилось ли трудолюбие? Я что- 
то не слыш у музыки.

—  К акая  там  м узы ка, — вздохнула Гаври
лова. — Страшно мне. Д ва  р аза сегодня в 
обмороке л еж ал а . При моей комплекции. Что 
он с полом сделал? Что он со мной сделал ...— 
тут  добрая женщина зары дала, и профессор 
Минц неловко утеш ал ее, дотрагиваясь до 
ее  пышных волос и предлагая ей воду в 
стакане.

— Послуш айте, — сказал  он наконец, так 
к а к  рыдания не прекращ ались. — П редлагаю  
нам отправиться на место происшествия. М о
ж ет , я смогу быть вам полезен.

— Пойдем, — сказала  женщина сквозь ры
дан и я. — Если бы моя покойная м ам а...

В коридоре им пришлось задер ж аться . М а
ляры . заверш ив ремонт квартиры Ложкиных, 
принялись за коридор, что в их задание не 
входило. Тем более, что рабочий день кончил
ся . М аляры  уж е  ободрали со стен старую 
кр аску , прокупоросили плоскости. Работали 
они споро, весело, с прибаутками, не тратя 
зазр я  ни минуты. Лишь на мгновение один 
из них оторвался от работы, чтобы подмиг
нуть профессору Минцу и кинуть ем у вслед: 
«Ч то прохлаж даеш ься, д я д я ?  Так и жизнь 
пролетит без пользы и без толку».

Профессор был согласен с малярами. Он

■астикой, подоконники и двери тщательно 
зымыты. В распахнутую  дверь кухни были 
видны развешенные в ряд выстиранные зан а
вески, веши Коли Гаврилова и постельное 
белье, а в промежутках м еж ду простынями 
блистали бока начищенных кастрюль.

Самого Николая нигде не было видно.
Гаврилова остановилась на пороге, не смея 

вступить в свой дом.
— Коля. — позвала она слабым голосом. — 

Коленька.
Коля не отозвался.
Профессор тщательно вытер ноги о высти

ранный половик и сделал шаг в комнату. 
Коля леж ал  на диване, обложившись учеб
никами, н быстро, конспектировал их содер
жание.

Профессор склонился над ним и спросил:
— К ак вы себя чувствуете, молодом чело

век?
Коля отмахнулся от голоса, как от мухи, 

и подвинул к себе новый учебник.
— Коля, — сказал  профессор. — Ты так 

много сделал сегодня. Не пора ли немного 
отдохнуть?

— К ак вы заблуж даетесь , — ответил ему 
Коля, не отры вая глаз от учебника. — Ведь 
столько надо совершить. А жизнь дьявольски 
коротка. У меня задолженность за этот курс, 
а мне, по-человечески, глубоко и серьезно 
хочется пройти в этом году два  курса. М о
жет, и три. Так что. умоляю, не отрывайте 
меня от учебы.

— Мальчик прав, — сказал  профессор, обо
рачиваясь к Гавриловой и Удалову, наблю
давш им эту  сцену от двери.

— Но он ж е переутомится, — сказала Г ав 
рилова. — Он к этому непривычный.

—- М ама, не тревож ься, — сказал  на это 
Коля Гаврилов. — В мозгу человека исполь
зуется ж ал кая  часть работоспособных клеток. 
Ты не представляеш ь, мама, какие у меня 
резервы. Кстати, обед — на плите, ужин — 
там ж е. П ожалуйста, не утруж дай  себя из
лишним трудом, отдохни, почитай, посмотри 
телевизор, у тебя ж е давление.

Д обрая женщнна Гаврилова вновь зары 
дала.

Удалов с профессором спустились во двор. 
При виде соседей У далову захотелось вклю 
читься в трудовой процесс, но он сдержался 
и обернулся к Минцу.

— Л ев Христофорыч. — сказал  он про
ницательно. — Это ведь ваше средство. Вы 
у  нас единственный химик.

— И гениальный, — без улыбки поддер
ж ал  его профессор, довольны» резулотатами 
эксперимента.

— И без вреда для здоровья? — спраши
вал Удалов.

— Без вреда. — отвечал профессор. — Но 
с опасностью для образа жизни.

— И скоро в производство? — спросил 
Удалов, обламы вая, чтобы не тратить вре
мени задаром , сухие сучки на дереве.

— Что в производство?
— Средство от лени.
Удалов всегда брал быка за рога и назы 

вал  вещи своими именами.
— Поймите, мой др уг, — сказал  профес

сор. — Какие бы лекарства ни изобретала 
наука для исправления человеческих недо
статков. они всегда б удут  не более как  про
тезами. Мы пока не можем химическим п у 
тем изменить натуру человека. Планомерное, 
последовательное, терпеливое воспитание че 
ловека-творца, человека-строителя — вот на 
ша задача.

— Так. значит, все вернется на свои мен
т а?  — Удалов был разочарован.

— Боюсь, что так .
— А если побольше дать? Вот вы на-.: 

по капле давали , а ведь можно и по с та к а н у ' 
Что, вредно?

— Нет, средство безвредное. Но мы не име
ем права проводить эксперименты, пока пре
парат не испытают в М оскве, пока его не 
утвердит министерство здравоохранения, пока 
мы не запатентуем его для избежания м еж 
дународных конфликтов.

— Н у зачем столько ж дать? И причем 
здесь международные конфликты? — возм у
тился Удалов.

— Очень просто. — Лицо профессора прн-

улыбнулея им доброй улыбкой. С таруха Л о ж 
кина вы гляды вала в щ елку двери, смотрела 
на маляров загнанно, потянула проходившего 
мимо профессора за  р укав  и прошептала ему 
в ухо: «Я  им ни одной копейки. П усть не на
дею тся. Они на государственной служ бе».

— А мы не за деньги, мамаш а, —  услышал 
ее шепот м аляр . — Сам труд  увлекает нас. 
Это дороже всяких денег.

—■ И славы , — добавил другой, размеш ивая 
краску  в ведре.

На дворе глазам  профессора предстало 
странное зрелище. Василь Васильич с Валей 
Кацем благоустраивали территорию, подре
зали кусты , разравнивали дорожки, подстри
гали тр аву . А сосед, имени которого профес
сор не знал, катил в ворота тачку с песком, 
чтобы соорудить загородку для игр маленьким 
детям .

Соседи трудились т ак  самозабвенно, что не 
обратили на Минца никакого внимания.

Гаврилова поглядела на них с некоторым 
страхом, и тут  ей пришла в голову интересная 
мысль.

— Это не вы ли. Л ев Христофорыч? — 
спросила она.

— Я, — скромно ответил профессор.
— Ой. что ж е это делается ! — сказала Г ав 

рилова.
В этот момент во дворе показался Корне

лий Удалов, который нес на плече две доски 
для детского загончика. Он услышал слова 
Гавриловой, и они укрепили его подозрения. 
А т ак  к а к  Удалов в принципе никогда не 
испытывал неприязни к труду , то лекарство 
профессора подействовало на него умеренно, 
он смог пересилить страсть к работе, положил 
доски и последовал за профессором в к в ар 
тиру Гавриловых.

К вартира встретила профессора невероятной, 
сказочной чистотой. Пол ее был выскоблен 
до серебряного блеска и покрыт сверкающей
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обрело мудрое и чуть печальное выражение. — 
П редставьте себе, что средство попадет в 
лапы акул  империализма, эксплуататоров и 
иеоколонизаторов? Вы подумали о последст
виях? Любое, самое благородное изобретение 
может быть обращено во вред человечеству.

— Д а , — вздохнул У далов. Он представил 
себе, как  владельцы плантации в некоторых 
странах Латинской Америки б удут  вы ж имать 
с помощью нового препарата последние соки 
из батраков и сезонных рабочих, как  коло
низаторы б удут  поить препаратом рабов в 
глубоких алмазны х ш ахтах. К ак б удут  неус
танно строчить перьями наемные писаки и 
болтать в телевизор реакционные коммента
торы. А дальш е — еще хуж е. Неустанно и 
терпеливо б удут  рыть подкопы под банки 
ожесточенные гангстеры, день и ночь будут 
трудиться фальшивомонетчики. Нет, такое 
средство надо охранять, а не пропагандиро
вать!

Об этом У далов сказал  Минцу и тут  же 
отправился окучивать цветы на клумбе.

Теплый, душистый, приятный вечер опус
тился на город. Заж глись яркие звезды . Ноч
ные мотыльки бились о стекла уличных фо
нарей, на реке протяжно и мирно загудел  
пароходик. Профессор Минц стоял у  ворот и 
смотрел на улицу. На улице двигалась не
большая группа людей, вооруженная метлами 
и совками. Среди этих людей Минц узнавал  
знакомые по утренним похождениям лица. 
Люди подметали улицы, по дороге некоторые 
из них останавливались, влезали на столбы 
и заменяли перегоревшие фонари. За этой 
группой тружеников шли толпой обыватели 
и рассуж дали , что все это может значить. То 
ли это заключенные, которым дали по п ят
надцати суток за мелкое хулиганство, ведь 
среди них были завзяты е алкоголики и т у 
неядцы, то ли эта компания пытается выиг
рать какой-то спор, или д аж е  делает все это 
из озорства. Но, несмотря на насмешки, пе
реродившиеся тунеядцы  продолжали шество
вать  по улице.

Минц был встревожен. Он не смел никому 
признаться, что не предусмотрел таившейся в 
эксперименте опасности. Он не знал интенсив
ности взаимодействия препарата с бездель
ными клетками человеческого тела, он не знал, 
ко гда закончится действие лекарства.

За спиной профессора слышалось тяж елое 
дыхание маляров. Они неутомимо и вооду
шевленно красили стену дома в веселенький 
желтый цвет и, словно полярннки, стрем я
щиеся к полюсу, поддерживали друг друга 
примерами из жизни героев.

Н а скамейке неутешно горевала Гаврилова. 
Ее сын у ж е  одолел физику и химию за пер
вое полугодие и для разнообразия решил пе
реклеить обои, а потом перебрать паркет у 
соседки, одинокой пожилой женщины. Никто 
не обращал внимания на горе Гавриловой. 
Ж ильцы дома, за редкими исключениями, 
превращали ранее пустынную заднюю часть 
двора в спортивную площ адку для молодежи 
всего квартала . Они у ж е  вкопали столбы для 
баскетбола и волейбола и теперь сооружали 
небольшой бассейн с вышкой для прыжков 
в воду.

— Что делать? Что делать? — беззвучно 
шевелились губы профессора. — Н ужно про
тивоядие.

Он быстро миновал двор, прижимаясь к 
стенам, чтобы не встретиться с затравленным 
взглядом  Гавриловой, и поднялся к себе. 
Брызги желтой краски бабочками залетали в 
распахнутое окно. Профессор уселся за вы 
числения.

Он завершил их глубокой ночью. М аляры 
у ж е  закончили покраску дома и, за неимени
ем новой краски, скребли забор, чтобы по
крыть его мебельным лаком  для придания 
благородного ви да. Ж ильцы дома у ж е  вы ко
пали бассейн, обмазали его цементом и подво
дили к  нему трубы. Лишь Василь Васильич 
покинул свой пост. И то не по доброй воле. 
Просто его ж ена, беспокоясь за здоровье сво
его пожилого м уж а , уговорила товарищей 
связать  Василь Васильича и отнести на кро
вать  для отды ха. Василь Васильич не согла
ш ался засыпать, беспокоился, к ак  без него 
тр удятся  товарищи, подбадривал их с посте
ли громкими советами и пожеланиями успе
хов в труде.

Тунеядцы и пьяницы у ж е  вычистили весь 
город, добрались до реки, там  сортировали 
бревна по размеру и сорту и склады вали  их 
для погрузки на баржи.

Глубокой ночыо Минц сделал два откры
тия. Во-первых, он вывел формулу ослаблен
ного препарата, который не вы зы вал в чело
веке ничего, кроме нормального трудолюбия. 
Во-вторых, вычислил, что действие средства, 
введенного утром, закончится примерно через 
час.

Другой бы на месте Минца отправился 
спать. Но Минц был не таков. Он хотел на 
деле убедиться в правильности своих вычис
лений. Д ля этого надо было бодрствовать 
еще час. И Л ев Христофорович решил потра
тить это время на приготовление ослабленной 
смеси. П равда, он пришел к вы воду, что опы
ты с людьми слишком рискованны и нормаль
ный препарат он будет испытывать на лож- 
кинском коте, который настолько обленился, 
что не ловил мышей.

Д л я начала следовало найти бутыль с ос
таткам и  препарата и разбавить его до конди
ции. Б уты лка наш лась в кармане пидж ака. 
На дне ее плескалась темная ж идкость, ко
торой хватило бы, чтобы на день привлечь 
к труду  целое учреждение.

Поставив буты лку на стол, Минц начал 
разы скивать пустую посуду. Он доставал  б у
тылки, колбы, бутылочки и пузырьки с полки, 
из-под стола и из других мест. О некоторых 
он давно у ж е  забыл, другие вызывали в п а
мяти профессора приятные воспоминания о 
удачах  или тяж елы е вздохи, свидетельствую 
щие о временных отступлениях.

Вот колба, в которой незаменимое средство 
от комаров, не убивающее их, но заставляю 
щее отлетать на два  метра в сторону. От 
этого средства пришлось отказаться , потому

что в порядке естественного отбора комары 
отращивали хоботки длиной ровно в два  м ет
ра и доставали ими профессора из-за преде
лов охранной зоны.

Вот средство для развития музыкального 
слуха, вот пробирка неизвестно с чем, вот 
бутыль со стимулятором роста для шампинь
онов, под влиянием которого грибы за одну 
ночь достигают метрового размера...

Профессор любовно перебирал сосуды и 
так  увлекся, что не заметил, к а к  пролетел 
час. Его вернул к действительности шум на 
дворе. О казы вается, маляры  завершили рабо
ту  и собирали кисти и ведра, с некоторым 
удивлением погляды вая на плоды своего т р у 
да , соседи прервали сооружение бассейна и 
прощались, отходя ко сну. В окне Гаврило
вых погас свет. Поодиночке, усталой поход
кой, с реки возвращ ались тунеядцы .

•— Что-то будет завтра , — произнес Л ев 
Христофорович и лег спать. Он питал надеж ды  
па то, что препарат не совсем выветрится из 
организмов хорошо потрудивш ихся людей.

Профессор спал крепко и смотрел сны, в 
которых всегда находил темы для завтрашней 
научной работы. Он не слыш ал, к а к  тихонько 
отворилась дверь и темная человеческая фи
гура, прикрывая ладонью свет электрическо
го фонарика, проникла внутрь и остановилась 
у порога. Луч фонарика робко обшарил ком 
нату, задер ж ался на мгновение на кровати, 
зайчиком отразился от лысины профессора и 
шмер на столе, среди бутылочек.

Человек на цыпочках подкрался к  столу и 
остановился перед рядом сосудов. Он подни
мал и просвечивал фонариком бутылки до 
тех пор, пока не отыскал нужную . Тогда он_ 
спрятал ее за п азуху  и покинул комнату! без
звучно закры в за собой дверь. Профессор без
мятежно спал и видел во' сне пути к реше
нию з а д а ч и ' увеличения веса крупного рога
того скота.

Утром профессор поднялся раньше всех и 
перед тем, как  взяться за новые, опыты, 
уселся у окна и стал глядеть во двор.

Первыми прошли на работу Василь В асиль
ич и Валя Кац. Были они оживлены и весе
лы. К азалось, вчерашнее переутомление ни
как  на них не отразилось.

-— К ак дела? — спросил их Минц.
— Отлично, Л ев Христофорыч, — отве

тил В аля. — Сегодня после работы будем 
бассейн заверш ать. Вы к  нам не присоеди
нитесь?

— С удовольствием, — ответил профессор.
Настроение .у него улучшилось. Налицо был

остаточный эффект, возможно, длительного 
свойства.

П оказался Корнелий У далов. Он тож е спе
шил на работу. При виде профессора он ки в
нул ем у и почему-то схватился за оттопырен
ный карман . Профессор не заподозрил ничего 
неладного и спросил:

-— К ак самочувствие, Корнелий Иванович?
— Лучше некуда. — ответил У далов и под

мигнул.
Вслед за Удаловым вышел подросток Ни

колай Гаврилов с учебниками и тетрадками  
под мышкой и сказал  матери, высунувш ейся 
из окна ему вслед:

— М ам а, не утр уж дай  себя. У тебя д ав л е 
ние. А картош ку я почищу, как  только вер
нусь с практики.

Это тож е был добрый знак. Профессор про
водил Гаврилова взглядом и потом переки
нулся несколькими словами с его матерью.

Убедившись, что препарат никому из его 
знакомых ие повредил, профессор совершил 
разведочный поход в магазин к Римме.

Римма скучала. Ей не с кем было воевать 
и ругаться . Вместо обычной нетерпеливой 
толпы тунеядцев в магазине ошивалось лишь 
два  субъекта, и их лица профессору были не
знакомы.

Л ев Христофорович купил у Риммы две 
бутылки лимонада и сказал  тунеядцам  л у к а 
во: «Вы  у меня еще напьетесь. Вы еще по
трудитесь, голубчики». Тунеядцы огрызнулись, 
не поняв слов профессора. А Минц поспешил 
домой.

По дороге он повстречался со знакомыми 
малярами. Они несли кисти и ведра на новый 
объект.

— Привет, папаш а, — сказали они профес
сору. — Славно мы вчера потрудились.
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— Сегодня не переутомляйтесь. — забот
ливо сказал Минц.

— Не беспокойся, не переутомимся, — от
ветили маляры, — Но и поработаем с удо 
вольствием.

_______  Счастливая улыбка не покидала лица про-
------------фессора. Он дошел до угла Пушкинской ули

цы, и тут  улыбка сменилась выражением край-
каплВи не» тревоги.

нд Посреди Пушкинскои улицы, рядом с кат- 
стакан ком и генератором, стояли группой дорожни- 

в и н а  ки в оранжевых ж илетах и пластиковых к ас 
ках . Перед бригадой, как  Суворов перед стро
ем Фанагорийского полка, ш агал Удалов, дер
ж а в одной руке темную, знакомую  профес
сору бутылку, в другой — столовую лож ку. 
Он наливал в нее жидкость из бутылки и 
протягивал лож ку очередному ремонтнику.

— Это вакцина, — приговаривал У дал о в .— 
От эпидемии гриппа. Из области прислали. 
По списку. Обязательный прием внутрь.

Рабочие и техники послушно раскрывали 
рты и принимали жидкость.

— Корнелий Иванович, остановитесь! — 
крикнул профессор, подбегая к Удалову.

Но Удалов сначала убедился, что послед
ний член бригады принял лекарство и лишь 
затем обернулся к профессору, отдал ем у 
пустую буты лку и отвел к стоящ ему поо
даль дереву.

— Вы меня, конечно, простите, что без 
разрешения. Но в интересах дела, — сказал  
он вполголоса, чтобы не услышали дорожни
ки. — Они сегодня у меня до ночи прорабо
тают, а то квартальный план горит. Это не 
повредит. Пусть хоть разок вы лож атся. Я и 
в конторе вакцинацию провел, и в диспет
черской. По моим расчетам, к вечеру план 
выполним и выйдем в передовики.

Глаза Удалова сверкали.
— Н у как  ж е так , — укоризненно сказал  

профессор. — Вам ж е пришлось, наверное, 
ночью ко мне в комнату заходить. Вы же 
могли споткнуться, упасть, ушибиться...

Добрый профессор был расстроен.
— Не беспокойтесь, Л ев Христофорыч, — 

ответил Удалов. — Я ж е с фонариком.
Он обернулся к дорожникам и сказал  зыч

но:
— За работу, друзья .
Но с дорожниками творилось нечто стран

ное. Они не стремились к лопатам и техни
ке. Н апевая, они сошлись в круж ок, и бри
гадир помахал в воздухе рукой, наводя сре
ди них музыкальный порядок.

— Что происходит? — удивился Удалов.
Бригадир поднял ладонь кверху, призывая

к молчанию. Затем сказал :
— Раз^два-три!
И бригада затян ула в четыре голоса слож 

ную для исполнения грузинскую песню «С у- 
лико». Слаженно и красиво пели дорожники.
II никто из них не сфальшивил и не пропу
стил ноты.

К ак пораженный громом Удалов стоял под 
деревом. Окна в домах раскрывались и люди 
прислушивались к пению, которому мог бы 
позавидовать ансамбль «О рэра».

— Что? Что? — Удалов гневно смотрел на 
профессора. — Это ваши штучки?

— М инутку... — профессор поднес к носу 
пустую бутылочку. — Я так  и дум ал . В тем 
ноте вы перепутали посуду. Это препарат для 
исправления музыкального слуха и создания 
хоровых коллективов.

— О, у ж ас ! — воскликнул Удалов. —  И 
сколько они будут петь?

— Долго, — сказал  профессор.
— Но что тогда творится в конторе? А в 

диспетчерской?
— Не убивайтесь, — сказал  профессор, при- | 

■слушиваясь к стройному пению дорожников,— | 
можно гарантировать, что ваша стройконтора 
возьмет в области первое место среди кол
лективов самодеятельности.

— Ну что ж , — сказал  печально Удалов. — 
Хоть что-то... а
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К азалось, трудно придумать более смехо
творный повод дл я  сенсации. Н у, подумаешь, 
сдох паук. Однако весть об этом событии 
сразу облетела Соединенные Ш таты. Боль
шинство отнеслось к ней иронически. И лишь 
семнадцатилетняя Д ж уди т  М айлс из ш тата 
М ассачусетс по-настоящему огорчилась. Дело 
в том, что погибший был первым пауком- 
астронавтом, и путевку  в космос ему д ал а  с а 
ма Д ж уди т.

Задолго до полета первой американской 
орбитальной станции Н ациональная ассоциа
ция учителей и Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию космического 
пространства США объявили среди учеников 
старших классов средней школы конкурс. 
Ш кольники должны были придумать экспери
менты для «небесной лаборатории» «С кайлэб». 
Будущ ие авторы опытов могли сами решать, 
к а к а я  область исследований им ближе: кос
мическая биология или медицина, изучение 
Земли с орбиты, внеатмосферная астрономия 
или различные технологические процессы в 
условиях невесомости.

Космическая станция — не ш кольная лабо
ратория. П редложения должны были быть 
серьезными, действительно научными. П равда, 
по молодости лет авторам  разреш алось поль
зоваться советами старших.

Оборудование для предлагаемы х экспери
ментов должно было быть портативным, са 
ми эксперименты — т ак  называемые «чемо
данны е». Н икаких специальных систем и хр а
нилищ! И без больших затр ат  электроэнер
гии.

Поступило на конкурс 3409 предложений, 
отобрали 19. Д евятн адц ать  счастливцев д о л ж 
ны были принять самое непосредственное 
участие в разработке «своей» аппаратуры, 
обучении экипаж а методике исследований, об
работке их результатов. Под номером 11 в 
списке значился эксперимент Д ж уди т  М айлс: 
«Изучение влияния невесомости на создание 
паутины пауком вида arenus d iadem atus».

П ауки в квартире — признак несостоятель
ности ее хозяйки. Однако хозяевам  косми
ческого дома, может быть потому, что это 
были мужчины, насекомые доставили немало 
приятных минут. С каж ем  прямо, имена этих 
обитателей «С кайлэба» весьма мало соответ
ствовали их внешнему виду. Н азвать  Аниту 
и Арабеллу красавицами можно было лишь 
с большой натяж кой . К огда в один из а в г у 
стовских дней Анита появилась крупным пла
ном на телевизионных экранах, космонавт 
Хенице, поддерживающий в это время связь  
с орбитальной станцией, пришел в восторг: 
«Н аконец-то мы видим космическое чудови
щ е!» За Аниту вступился «шеф» пауков — 
космонавт Гэрриот: «...Это действительно кос
мическое чудовище, но оно настроено д р уж е 
любно к землянам».

Хотя Анита и Арабелла совершили перелет 
Земля — космос в обыкновенной стеклянной 
банке, перегрузки им не повредили, и они ч ув
ствовали себя отлично. Перед стартом пауки 
получили по мухе. Теперь мухи были съеде
ны и пора было приступить к  делу. Сначала 
в стеклянный контейнер выпустили Арабеллу. 
П ауку  даЛи срок: если в течение недели он не 
выполнит свои обязанности, в контейнер вы 
пустят Аниту. Процесс создания первых кос
мических тенет снимался на пленку.

А рабелла справилась с заданием досрочно. 
Уж е через день все четыре угла контейнера 
были беспорядочно опутаны тончайшими ни
тями . Но... сделать быстро еще не значит сде-

. лать качественно. Никакой симметрией, свойст
венной сетям  пауков на Земле, здесь и не 
пахло. У Арабеллы было явно неладно с 
ориентацией. Закончив работу, п аук  замер. 
Он ж дал  добычи.

Увы, с мухами в космосе плохо. Но п аук 
не знал этого. Он хотел есть. А добыча по
чему-то не попадалась. «Этот вампир с с а 
мого утр а ж аж д е т  нашей крови», — р азд а 
лось вдр уг с орбиты. Однако голодающий 
паук был ни при чем. Астронавт Бин ж ал о 
вался на своего коллегу, регулярно бравшего 
у членов эки паж а кровь на анализ.

Поняла ли Арабелла, что схалтурила, но на 
следующий день в прозрачном контейнере 
красовались симметрично расположенные, пра
вильные, концентрические круги «настоящ ей» 
паутины.

К чести п аука , надо сказать , что он спра
вился с невесомостью быстрее других обита
телей станции. Д ве  небольшие миноги, напри
мер, до того растерялись, что, опустив головы, 
плавали в контейнере с синтетической 
морской водой рывками ч не по прямой, а по 
спирали. И лишь новое поколение, вы лупив
шееся из икринок у ж е  на борту небесной л а 
боратории, чувствовало себя в пластмассовой 
колыбели ка к  дома.

Вложив душ у в работу, Арабелла имела все 
основания надеяться на вознаграж дение. Но 
мух не было. Люди не позаботились о пище, 
для насекомых.

Пока что в космосе бывает слишком мало 
ж ивы х сущ еств. И спокойно наблю дать, к а к  
гибнет одно из них, астронавты не могли. 
Кроме того, сохранить пауков живыми было 
очень заманчиво. Хотелось проследить, к а к  н а
секомые, вернувшись на Землю, будут  привы
кать  к  своему весу . Решение дар овать  жизнь 
п аукам  было единогласным. М ух заменили 
кусочками бифштекса «с  барского стола».

Через несколько дней Гэрриот извлек из 
контейнера сплетенную Арабеллой снасть, что
бы потом, на Земле, подвергнуть ее анализу. 
Обеспокоенного потерей строителя водворили 
обратно в «кл етку»  и на смену ем у выпусти
ли Аниту. Новосел д аж е  не подумал исполь
зовать опыт своего предшественника. Он в 
точности повторил действия Арабеллы.

Прошло около месяца, Анита сдохла. Рядом 
валялся кусочек засохш его мяса. Бифштекс не 
смог заменить п аукам  живой добычи.

Кроме пауков Д ж уд и т  М айлс, еще в не
скольких «ш кольных» экспериментах проверя
лось действие невесомости. На движение вол 
ны в жидкости, на ориентацию зародышей 
растений, на образование антител, на колеба
ния ресничного эпителия, на движение цито
плазмы в клетках растений. П роводя на бор
т у  станции исследования с микроскопом, аст 
ронавты отметили, что в обращении с прибо
ром не испытывали никаких неудобств.

В середине ян варя с орбиты сообщили пер
вые результаты  проращивания семян в усло 
виях невесомости. Бледно-желтые ростки, как 
до этого пауки и рыбки, потеряли ориента
цию. Не «зн ая» , где верх и низ, одни из них 
тянулись к свету , другие, казалось, избегали 
его.

По рекомендации ученика одной из школ 
ш тата Д ж о р дж и я, экипаж  орбитальной стан
ции вел с помощью спектрографа поиски 
ультрафиолетовых пульсаров. Ш кольник Д ж о  
Смолк предложил измерять из космоса тепло
вое излучение Земли с целью выяснить, как  
оно поглощается атмосферой. .При этом 
сравнить излучение промышленных и сельско
хозяйственных районов, попытаться улучшить, 
методику прогнозирования вулканических из
вержений. Действительно, удалось зарегистри
ровать четыре действующих вулкан а в Г в а 
темале. А пролетая над Оклахомой, астронав
ты обнаружили необычное «кратероподобное 
образование», в котором температура повы
ш алась от центра к  кр аям . Но в этом районе 
вулканические кратеры никогда не наблю да
лись. Видимо, среди экспертов, изучавш их по
лученную информацию, было мало горячих 
болельщиков. В противном случае мысль о 
том, что загадочный объект — всего лишь 
футбольный стадион, пришла бы к ним го 
раздо быстрее.

Эксперименты школьников расширили прог
рам м у научных исследований на «С кайлэбе». 
Д а , к ребятам надо относиться серьезно. 0



ПРОГНОЗЫ И КУРЬЕЗЫ Р и с . 3 . Воробьева

ВРЕДНЫЕ ЗНАНИЯ

В 1901 году голландец Винт- 
Гофф стал первым Нобелевским 
лауреатом по химии. А каков 
был первый отзыв на его работу 
по молекулярной геометрии, 
опубликованную в 1874 году, — 
«О структурных формулах q про
странстве»?

Один из видных химиков того 
времени, Кольбе, сумевший син
тезировать уксусную, салицило
вую и муравьиную кислоты, ска
зал в рецензии, что только не
достаток общего образования 
привел Вант-Гоффа к подобной 
ребяческой фантазии. Он реши
тельно заявил: любые рассуж
дения об «архитектуре молекул» 
приведут к упадку химических 
tit следований... Знать расположе
ние атомов в пространстве на
стоящему химику вредно!

И РАЗГАДАТЬ НЕВОЗМОЖНО

Жан Батист Жозеф Фурье, 
французский физик и математик, 
принимал участие в египетской 
экспедиции Наполеона.

Он одним из первых познако
мился с уникальной находкой — 
Розеттским камнем с загадочны
ми надписями. Его вывод был 
безапелляционным и сводился к 
тому, что люди никогда не смо
гут разгадать смысл древнееги
петских иероглифов. Разгадать 
можно любые зашифрованные ма
тематические понятия, но не 
грамматические. Только в мате
матике есть логика...

Когда же Шампольон взялся

ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ — НЕТ

Некоторые скептики с неоправ
данной яростью набрасываются 
на новые средства передвижения.

В 1896 году французские спе
циалисты пригвоздили к позорно
му столбу идею автомобиля, 
двигающегося со скоростью 60 
километров в час. Они не побоя
лись заявить, что «такое мозкст 
прийти в голову только пьяному».

В начале XX века американ
ский астроном Саймон Ньюком, 
комментируя полет братьев Райт, 
с воодушевлением заявлял в пе
чати, что авиация для пассажи
ров, безусловно, невозможна. Са
молет даже с одним человеком 
летает на пределе технических 
возможностей...

В середине нашего века англий
ский астроном Ричард ван дер 
Вулли назвал идею космических 
полетов «совершенно неосущест
вимой». В 1956 году, то есть за 
год до запуска первого советско
го спутника, он высказал свое 
мнение еще более решительна:
«Идею надо отвергнуть как < 

\вершеннейшую чепуху»... *

СТОИТ ЛИ ДАВАТЬ СОВЕТЫ 
НАСЧЕТ РИВЬЕРЫ?

Когда немецкий изобретатель 
Феликс Ванкель показал чер
тежи своего роторного дви
гателя экспертам западногер
манских автомобильных фирм, 
последние заявили, что подобный 
мотор внутреннего сгорания не 
сможет работать. Они посоветова
ли ивтору бросить свою безумную 
затею и поехать отдыхать на 
Ривьеру.

Сейчас моторы Ванкеля произ
водят уже в семи странах мира. 
Около двух миллионов «ванке- 
лей» работают не только на ав
томашинах, но и на мотоциклах, 
глиссерах, спортивных самолетах. 
Ныне многие фирмы !UA отка
зываются от выпуска поршневых 
моторов и переходят на выпуск 
р̂оторных._______________________________ ^

ОПАСНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Известный русский математик 
М. В. Остроградский весьма яз
вительно откликнулся на работы 
Н. И. Лобачевского по геомет
рии. В 1832 году, давая отзыв о 
его новой работе в академии, он 
попросил записать в протоколе, 
что подобные идеи никому не 
нужны, ибо они малопонятны —
«Труд господина Лобачевского 
не заслуживает внимания Акаде
мии».

Немецкий математик Карл 
Фридрих Гаусс, работы которого 
отличались чрезвычайно широким 
диапазоном (математические ос
новы астрономии, физики, геоде
зии) тоже посчитал неевклидову

«ЛАБОРАТОРНЫЕ УРОДЦЫ

Можно назвать по меньшей ме
ре три совершенно неправильных 
предсказания, связанных с име
нем Эдисона.

Когда в 1867 году по дну Ат
лантического океана проклады
вали телеграфный кабель, Эди
сон выступил в газетах с заявле
нием: «Из этой затеи ничего не 
получится». Ток, уверял он, по 
своей природе просто не в состоя
нии без искажений переносить 
сигнал на значительные расстоя
ния.

Когда же трансатлантически:! 
телеграф между Англией и Аме
рикой успешно заработал, Эдисо
на пригласили в этом удостове
риться. : он поспеишл признать 
свое заблуждение.

Но никогда не признал преи
муществ машин переменного то
ка Никола Тесла. Он назвал их 
«богопротивными, аморальными, 
более опасными, чем нитроглице
рин». Однако именно переменный 
ток завоевал мир электротехники.

Никчемным лабораторным урод
цем, гадким утенком назвал изо
бретатель свой собственный при
бор, демонстрирующий любопыт
ное явление, , получившее затем 
название «эффект Эдисона». Это 
был ток свободных электронов в 
вакууме. Изобретатель объявил: 
«Это никогда и никому не при
годится».

Через четверть века именно на 
этой основе другими специалиста
ми были созданы... радиолампы. 
Из «лабораторного уродца» роди
лась целая отрасль электронной 

. промышленности.
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ЛАУ Р Е АТ Ы Ж У Р Н А Л А
В прошлом, 1973 году наш журнал опубликовал 

свыше восьмисот статей, репортажей, 
очерков, рассказов, сообщений, коротких информаций.
Лучшими из них признаны:
рассказы Кир. Булычева «Красный олень, белый олень» (№ 4 ) 
и «Половина жизни» (№ 7);
статья А. Валентинова «Удар с трех сторон» (№ 4); 
репортаж О. Куприна «Путешествие по-американски» (№ 12); 
статьи Н. Покровского «Книга глаголемая» и «Максим Грек: 
загадки судьбы» (JY°№ 3 и 5);
очерк В. Разинчева «Мое ремесло — бить автомобили» (№ 12).

Кир. БУЛЫЧЕВ.
Ученый,
кандидат
исторических наук, 
автор ряда научных 
монографий 
и научно-популярных 
книг, 
взял себе 
этот псевдоним 
в 1965 году, 
когда начал 
писать фантастику.
Его фантастические
рассказы  и повести
опубликованы
во многих альманахах,
сборниках,
ж урналах.
В  1972 году 
вышел
в «Молодой гвардии» 
сборник 
фантастических 
рассказов
«Ч удеса в Гусляре».
В нашем журнале 
Кир. Булычев 
печатается 
с 1967 года.

Альберт
Абрамович
ВАЛЕНТИНОВ.
Около двадцати  лет 
работает
инженером-металлургом. 
Всего лишь 
несколько лет 
сотрудничает 
в нашем журнале.
«Удар с трех сторон», 
«Белые пятна 
черной металлургии» — 
названия его статей 
говорят 
сами за себя.
В них — гул 
тяжелого металла, 
сигналы
подъемных кранов, 
зарево над чашами 
с клокочущим расплавом. 
Вскоре
в издательстве 
«Д етская  литература» 
выходит его научно- 
фантастическая повесть 
«Заколдованная планета». 
Тема повести — 
неудавшийся ко н такт  
с инопланетянами.
Зато, к большому 
нашему удовольствию,
и, надеемся, 
для пользы 
всех читателей 
контакт ж урнала 
с товарищем
А. Валентиновым 
удался .

Олег
Васильевич
КУПРИН
— сотрудник редакции. 
Закончил
два ф акультета МГУ — 
философский 
и журналистики.
За 15 лет
журналистской работы
много
изъездил
и много
написал.
Его любимые жанры — 
очерк и репортаж.
В 1968 году 
М осковская 
организация 
Союза
журналистов СССР 
присудила ему 
премию:
«Лучший 
репортер го да».
В прошлом году — 
еще одна
интересная поездка 
и еще один 
удачный репортаж — 
«Путешествие 
по-американски».

Николай
Николаевич
ПОКРОВСКИЙ
родился в 1930 году. 
Закончил 
исторический 
ф акультет М ГУ.
С 1965 года работает 
в Новосибирске.
Старший
научный сотрудник 
И нститута истории, 
филологии и философии 
Сибирского отделения 
Академии 
н аук СССР, 
руководитель 
археографической группы. 
В прошлом году 
защитил
докторскую  диссертацию.
Автор двух
научных
монографий
и более
чем 30 статей.

Николай
Васильевич
РАЗИ Н Ч ЕВ
родился в 1944 году. 
Учился сначала 
в автомеханическом 
техникуме, потом — 
на ф акультете 
автомобильного спорта 
И нститута 
ф изкультуры.
С 1960 года 
работает 
на автозаводе 
имени Л ихачева, 
сначала
слесарем-сборщиком, 
потом техником, 
сейчас — инженером- 
конструктором. 
П ечатался в ж урнале 
«З а  рулем», 
советских 
и иностранных 
автомобильных 
ж урн алах , 
автор книги 
«Безопасность 
в автомобильном 
спорте».
В нашем ж урнале 
напечатался впервые.

П О З Д Р А В Л Я Е М  Н А Ш И Х  Л А У Р Е А Т О В !



Главный художник 
Ю. СОБОЛЕВ.

Корректор 
Н. МАЯИСОВА.

АКАДЕМИЯ ВЕСЕЛЫХ НАУК

Специальную премию 
Академии Веселых Наук за 1973 год 
получил ЛОЖКИН Николай Саввич, 

год рождения 1896, 
старожил города Великий Гусляр, 
в прошлом выдающийся счетовод, 

имеет ряд благодарностей 
и премию в приказе, женит, 

в последние годы много си 
отдал натурализму-любител< „

вывел породу

карликового карася с фосфоресцирующей 
чешуей — для ночного лова.
Автор (в этом году и в предыдущие) 
ряда писем в редакцию «Знание — сила» 
и ответов редакции на них.
Прославился тем,
что открыл разум у грецких орехов, 
а в этом году разоблачил 
маневры Ивана Грозного 

машиной времени 
и сделал много других полезных дел.

И зд ател ьство  «Знание», 
Рукописи не возвр ащ аю тся . 
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«В Л А Д Е Л Е Ц » ЛУНЫ

К огда влюбленные 
смотрят на луну, вряд 
ли они отдают себе от
чет в том, что гл яд ят  на 
чужую  собственность, 
причем частную. Однако 
это так .

Кто ж е он, этот вл а
ды ка, отхвативший тер
риторию большую, чем 
Римская империя в пе
риод ее наибольшего 
могущ ества? Это барон 
Ричард де Таш-Скэд- 
динг, основатель и пре
зидент фирмы по добы
че металлов и минера
лов Луны . Фирма заре
гистрирована и пол
ностью признана штатом 
Нью-Йорк согласно з а 
кону о корпорациях.

Барон де Таш-Скэд- 
динг пользуется в США 
славой коллекционера 
«луннйх»- камней. Это 
так  называемые текти- 
ты — стеклоподобные 
кристаллы, которые вре
мя от времени находят 
в самых различных мес
тах  земного шара.

Еще в 1955 году фир
ма «Интернейшенел сер
вис» брала- д вухдо л л а
ровый задато к за биле
ты на пассажирский 
космический лайнер, 
идущий рейсом Зем
ля — Л уна и обратно. 
Первый такой полет 
фирма запланировала на 
2040 год. Возникает воп
рос: быть может, б а
рон де Таш-Скэддинг 
потребует деньги за вы 
садку  на Л уну?

Д Л Я  ЛЮ БИТЕЛЕЙ 
РЫБЬЕГО Ж ИРА

В Брюсселе открыт 
специальный клуб, фир
менный напиток которо
го — коктейль из рыбь
его ж ира. Разработаны 
такж е  рецепты различ
ных блюд, в состав ко 
торых входит этот мало 
аппетитный, но полез
ный продукт.

«ШЬЮ ПУЛЕНЕПРО
БИВАЕМЫЕ 
Ж ИЛЕТЫ !»

В мастерской лондон
ского портного М айкла 
Барта целый день сто
ит скреж ет и стук , а в 
окнах видны вспышки 
электросварки. Портной 
специализируется на «по
шиве» бронированных 
шляп, жилетов, труси
ков и других пуленепро
биваемых предметов 
туалета .

Один из его подмас
терьев — тонкий знаток 
новейших сплавов. Ведь 
м астерская закуп ает  для 
работы не только к а 
туш ки ниток, но и слит
ки титана. Современная 
кольчуга-ж илет состоит 
Из 500 пластинок ти та
нового сплава и защ и
щ ает от пуль любого 
огнестрельного оружия. 
Н адеваю т его под кос
тюм модного покроя.

Примечателен кр уг з а 
казчиков Барта — бан
ковские служ ащ ие, биз
несмены, сыщики, ган г
стеры и... журналисты .

Художественный редактор 
А. ЭСТРИН.

Оформление 
О.'РАЗДОБУДЬКО и 
К. СОШИНСКОЙ.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
ТЕЛЕВИЗОР

Чтобы ответить на 
вопрос, можно ли в 
наши дни обходиться 
без телевизора, группа 
западногерманских пси
хологов отобрала 184 
добровольца и лишила 
и х . возможности смот
реть в течение года те 
левизионные передачи. 
К аков . ж е результат опы
та?  У ж е через четыре 
недели более 100 чело
век отказались от дал ь
нейшего участия в экс
перименте, 60 человек 
смогли вы держ ать без 
телевизора менее пяти 
месяцев и только 20 че
ловек вынесли семь ме
сяцев отлучения от те 
левизора. Годичного ис
пытания не вы держ ал 
ни один участник экспе
римента.

ОХОТНИК ЗА 
ЗМЕЯМИ

А валаппу — полицей
ского из Бангалора -— 
называю т в Индии не 
только мастером охоты 
за змеями, но и рекорд
сменом в этой доволь
но опасной деятель
ности. Авалаппа начал 
ловить змей, когда ему 
было всего 8 лет. Этому 
и скусству его учил отец.

В течение тридцати 
лет Авалаппе удалось 
поймать 8500 змей. Поч
ти половину этих змей 
он продал змеиной фер
ме в городе М адрасе.

К ЧУДОВИЩ АМ 
НАДО 

ОТНОСИТЬСЯ 
ЧУТКО

В США, в ш тате Ар
канзас, продолжает « с у 
щ ествовать » двойник 
шотландского «чудови
щ а» Несси. Н едавно се
нат ш тата вынес следую 
щее решение: «С трож ай
ше запрещено убивать и 
всячески до саж дать  не
известному ж ивотному».

М еж ду тем за по
следние сто лет, то есть 
с тех пор как  начали 
распространяться слухи 
об этом чудовище, его 
никто не видел.

КОМУ
ТРЕБУЕТСЯ

ПРИВИДЕНИЕ?

Одна из газет  Глазго 
д ал а  следующее о бъ яв
ление: «Великолепный 
иммитатор голосов и 
различных звуков ищет 
подходящую  работу. 
Лучше всего ем у по
дошла бы роль приви
дения в каком-нибудь 
старинном зам ке или 
кричащего оленя на ве
ликосветской охоте».
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ШТАБ СОВЕТСКОЙ НАУКИ

Беседа с академиком И. И. АРТОБО
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АКАДЕМИЯ НАУК: ГОДЫ И СВЕРШ Е
НИЯ

Д окументальный репортаж.
Академии наук СССР — два с полови

ной века. Многими выдающимися достиже
ниями отмечен ее вкл ад  в историю миро
вой науки. О ты сячах интереснейших со
бытий из биографии нашей академии м ож 
но было бы вспоминать в эти юбилейные 
дни. Из тысяч мы выбираем несколько, 
относящихся к  последнему пятидесятиле
тию ее деятельности.

Об истории советской науки мы расска
зы ваем , прибегая к свидетельствам вы да
ющихся советских ученых — А. Е. Ф ЕРС
МАНА, Г. М. КРЖИЖ АНОВСКОГО,
А. Ф. ИОФФЕ, А. Н. НЕСМЕЯНОВА, 
М. В. КЕЛДЫ Ш А. Цифры, факты, фото
графии, события наших дней служ ат  ком 
ментарием к страницам летописи совет
ской науки.

ВО ВСЕМ Л1! И РЕ

Экспедиции, поиски, находки
В. ЛАРИЧЕВ
ДОМ ИЗ БИВНЕЙ МАМОНТА

В лабораториях страны

Г. ТОРЖ ЕВСКАЯ
ЛОГИКА ДВОЙНОЙ СПИРАЛИ

Репродукция, воспроизведение клеток — 
как  эстаф ета. От поколения к поколению 
несут клетки свои зашифрованные возмож 
ности. Реализую т их они каж ды й раз, как 
это нужнее всего организму. Они становятся 
то тружениками, то воспроизводителями.

Мы рассказы ваем  о работах киевских 
исследователей, изучающих этот процесс.

Д . ГУДО ЛЛ 
В ТЕНИ ЧЕЛОВЕКА

Проблема: исследования и раздумья

А. АРМ АН Д ~
ЭКЗАМЕНЫ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ 
КОНЧАЮТСЯ

Прогноз состояния природной среды н а
зываю т одной из главных задач современ
ной географии. Все более тонкие и интим
ные связи м еж ду растениями, животными 
видами, почвами, ледниками, атмосферой 
волнуют исследователей. Начинает и з а 
вершает эту пирамиду взаимодействий че
ловек, общество.

Система «человек — среда» — вот к че
му в более или менее явной форме сво
дится интерес всех члеуов большого кл ас
са географических наук сегодня. 22

Беседы о техническом прогрессе

Е. ТЕМЧИН 
НАКАНУНЕ?

Мы живем накануне исторических пере-

мен в традиционной и расточительной 
технологии. О ткуда, с какой стороны по
следует прорыв в ее расположение? 34
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