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РЕШЕНИЯ XXV СЪ ЕЗД А  КПСС — 
В ЖИЗНЬ

Повысить эффективность капитальных вложений, сократить 
продолжительность сооружения объектов и ускорить осво
ение проектных мощностей, улучшить качество и снизить 
стоимость строительства. Ускорить реконструкцию и тех
ническое перевооружение действующих предприятий на 
основе использования новейших достижений науки и тех
ники.

Основные направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 годы

Строительство 
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индустрии: 
масштабы, технология, 
организация
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В е с ь  н а ш  н а р о д  п р а з д н у е т  в э т о м  го д у  
ш е с т и д е с я т и л е т и е  О к т я б р я . 31 я н в а р я  

1977 г о д а  Ц К  К П С С  п р и н я л  п о с т а н о в л е н и е  
«О  6 0 -й  г о д о в щ и н е  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  

с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и » . 
« П о б е д а  О к т я б р я  —  гл а в н о е ^ с о б ы ти е  X X  в е к а , 

к о р е н н ы м  о б р а з о м  и зм е н и в ш е е  х о д  р а з в и т и я  
в с е го  ч е л о в е ч е с т в а » ,—  о т м е ч а е т с я  

в п о с т а н о в л е н и и . 
«В  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  г л у б о к о  

и в с е с т о р о н н е  р а с к р ы л а с ь  в е л и к а я  
в с е м и р н о -о с в о б о д и т е л ь н а я  м и с с и я  р а б о ч е г о

к л а с с а » .
« П о д  р у к о в о д с т в о м  К о м м у н и с т и ч е с к о й  

п а р т и и  т р у д я щ и е с я  н а ш е й  с т р а н ы  у с п е ш н о  
с п р а в и л и с ь  с с а м о й  г л а в н о й  и с а м о й  с л о ж н о й  

з а д а ч е й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  —  
с о з и д а т е л ь н о й » . « Н а  о с н о в е  д и н а м и ч н о г о  

р а з в и т и я  э к о н о м и к и  п р и о б р е т а е т  н о вы е  
ч ер ты  с о ц и а л ь н ы й  о б л и к  с о в е т с к о г о  

о б щ е с т в а »  —  о б щ е с т в а  д и н а м и ч н о г о , 
р а з в и в а ю щ е г о с я ,  о б щ е с т в а  н о в ы х  л ю д е й  —  

п а т р и о т о в  и и н т е р н а ц и о н а л и с т о в , г л у б о к о  
п р е д а н н ы х  и д е я м  с о ц и а л и з м а . 

«В  к р е п н у щ е м  е д и н с т в е  в сех  к л а с с о в  
и с о ц и а л ь н ы х  гр у п п , в сех  н а ц и й  

и н а р о д н о с т е й , в сех  п о к о л е н и й  с о в е т с к о г о  
о б щ е с т в а  —  з а л о г  н о в ы х  п о б е д  в е л и к о го

д е л а  О к т я б р я » . 
В н а ш е м  ж у р н а л е , в н о м е р е  3 з а  1977 го д , 

а к а д е м и к  И . И . М и н ц  р а с с к а з а л  о б о л ь ш о й  
р а б о т е , к о то р у ю  в е д у т  с о в е т с к и е  у ч е н ы е  —  

и с т о р и к и  О к т я б р я . В э то м  н о м е р е  вы  
п р о ч т е т е  р а с с к а з  о п ер в о м  д н е  В л а д и м и р а  

И л ь и ч а  Л е н и н а  в р е в о л ю ц и о н н о м  П е т р о г р а д е
1917 г о д а .

М ы  п р о д о л ж и м  в с л е д у ю щ и х  н о м е р а х  
п у б л и к а ц и и , п о с в я щ е н н ы е  и сто р и и  О к т я б р я , 

то м у , к а к о й  г р а н д и о з н ы й  п у ть  п р о й д ен  
с т р а н о й  з а  эти  д е с я т и л е т и я , б у д е м  з н а к о м и т ь  
ч и т а т е л е й  с н о вы м и  д о с т и ж е н и я м и  с о в е т с к о й  

н а у к и , с о в е т с к о г о  н а р о д а .

©  «Знание — сила», 1977 г.

Министр строительства предприятий  
тяжелой индустрии СССР  

Николай  Васильевич Г О Л Д И Н  
беседует с нашим корреспондентом  

кандидатом экономических  наук  
М. Аджиевым.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т . — П ри б ли ж ается  
60-летие Великой О ктябрьской социалисти
ческой револю ции. По доброй традиции к 
юбилею подводят итоги пройденного, н а 
мечают пути в будущ ее. Н иколай В асилье
вич, что, на ваш  взгляд , мож ет быть гл ав 
ным, определяю щ им показателем  развити я 
экономики наш ей страны  за  эти 60 лет?

Н. В. Г О Л Д И Н .— В ряд ли мож но найти 
такой  показатель . Но динамичное, пропор
циональное развити е наш ей социалистиче
ской экономики, рост благосостояния совет
ских людей во многом определяю тся тем 
пами капитального строительства. Н едаром  
на октябрьском П ленуме партии в 1976 го
ду, когда об суж д ал ся  проект Г осударствен 
ного пятилетнего плана на 1976— 1980 го
ды, Л еонид И льич Б реж н ев  подчеркнул, что 
общ ее требование нынешней пятилетки — 
повы ш ать эф ф ективность и качество по- 
разном у реализуется на разны х участках 
работы . Он заостри л  внимание на несколь
ких проблем ах, которые вы двигаю тся на 
первый план всем ходом развити я  н арод 
ного хозяйства. «О дна из таких проблем,

и, п ож алуй , ц ен тр ал ьн ая ,— это к ап и тал ь 
ное строительство».

Н а текущ ее пятилетие перед строителями 
поставлены  особо слож ны е, ответственны е 
зад ачи . О бщ ий объем капитальны х в л о ж е
ний по стране составит более 621 м и л л и ар 
д а  рублей. А строномическая цифра!

В девятой  пятилетке во все отрасли  н а 
родного хозяйства  было влож ено свы ш е 
500 м иллиардов рублей. Ни в одной ст р а 
не мира не бы ло таких огромных к ап и тал ь 
ных влож ений! Это нам позволило увели 
чить основные производственны е фонды в 
полтора р а за . И ными словам и, к экон ом и 
ческому потенциалу, на создание которого 
уш ло полвека, мы смогли добави ть равны й 
ему всего за  десять лет.

З а  годы девятой  пятилетки построено ок о 
ло двух ты сяч промы ш ленны х предприятий, 
новые цехи и производства, реконструиро
вана часть действую щ их предприятий.

Только силам и коллективов М инистерства 
строительства предприятий тяж ел ой  и нду
стрии С С С Р введено в действие шесть д о 
менных печей общ ей мощ ностью  почти на 
13 миллионов тонн чугуна в год. П ричем 
одна печь — ун икальная: ее объем пять ты 
сяч кубических метров и п роизводитель
ность четы ре миллиона тонн чугуна в год. 
Э та печь-гигант сооруж ена на К р и в о р о ж 
ском металлургическом  заводе.

Вступили в строй первые очереди круп 
нейших в стране кислородно-конверторны х 
цехов на Зап адн о-С иби рском  и Н оволипец
ком м еталлургических заводах .



Сооружения современной промышленности — подлинные 
гиганты. На фотографиях вверху и внизу — уникальная 

доменная печь. Она дает  в год миллионы тонн чугуна 
(Криворожский металлургический зав од). 

Вся наша страна — огромная строительная площадка. 
1а фотографии в центре — строительство алюминиевого 

завода в Таджикской ССР.

Б ез остановки основного производства — 
это очень важ но! — зн ачи тельно  расш ирены  
производственны е п лощ ади  на «Р остсель
маш е», на Т аганрогском  заводе. В резуль
тате маш иностроители смогли н ачать  вы 
пуск новых вы сокопроизводительны х ком 
байнов «К олос» и «Н ива», которы е поль
зую тся заслуж енны м  успехом у труж еников 
села.

Н а карте наш ей страны  появились т ак ж е  
новые крупные предприятия легкой и пи
щ евой промыш ленности: К ам ы ш ловский  и 
Елецкий кож евенны е заводы , Б огданович- 
ский ф арф оро-ф аян совы й . Н а п рилавках

м агази нов  —  продукция новых м олокозаво
дов, птицеф абрик, ж ивотноводческих комп
лексов.

Конечно, о всех новостройках, воздвигну
тых строителям и М и н тяж строя С С С Р, ск а 
зать  трудно — потребуется слиш ком много 
времени. О днако  у нас, у строителей, есть 
свой показатель , оцениваю щ ий труд произ
водственных коллективов и целы х предприя
тий. Э т о — объем строительно-м онтаж ны х 
работ.

К апитальны е влож ен ия, которые н а п р а в 
ляю тся в народное хозяйство, х ар ак тер и 
зую т общ ий экономический потенциал ст р а 

ны, ее мощ ь. Но это, если так  мож но с к а 
зать , все ж е «мертвы е деньги». М ертвы е, по
ка рука рабочего-строителя не коснется их, 
не переведет в осязаем ую  категорию  — в ос
новные фонды: в заводы , в ф абрики , в ж и 
лы е дом а, в дороги. Основной п оказатель  
работы  строителей — ввод объектов  в экс
плуатацию .

В десятой  пятилетке объем строительно
м онтаж ны х работ  возрастет по М и н тяж - 
строю С С С Р почти на треть и составит 
39,9 м и ллиарда рублей.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т ,— Н иколай  В аси ль
евич, а что стоит за  этой цифрой? Я пони

«Знание — 
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маю , оп ять  ж е обо всем не скаж еш ь, но о 
главном , наверное, мож но.

Н. В. Г О Л Д И Н .— И з сам ого  н азван и я  н а 
шего министерства ясно — мы строим пред
приятия тяж елой  индустрии. Н аш и главны е 
заказч и ки  — м еталлурги. Д л я  них, в ч аст
ности, предстоит ввести в действие дом ен 
ную печь на Ч ереповецком м еталлургиче
ском заводе, кислородно-конверторны е це
хи на зав о д ах  «А зовсталь» и Череповецком , 
мощ ный прокатный стан на Н и ж н етаги ль
ском ком бинате, коксовы е батареи  на А вде
евском, Н оволипецком и других завод ах .

Н о, пож алуй , главны м наш им  объектом 
будет строительство комплекса О скольско- 
ского электром еталлургического з а в о д а — 
первенца принципиально новой м етал л ур 
гии. Зд есь  впервые, прнменир прогрессив
ную технологию , мож но будет м иновать до 
рогое и м атериалоем кое дом енное производ
ство и вы п л авл ять  сталь из обогащ енной 
ж елезной руды, из ж елезорудны х окаты ш ей. 
Н а О скольском  комбинате общ ий объем 
строительно-м онтаж ны х работ составит око
ло  м иллиарда рублей. Такую  сумму мы 
долж ны  освоить здесь  за  пятилетие.

Н ебы валы х м асш табов  работы  ож идаю т 
нас в химической промы ш ленности, в про
изводстве м инеральны х удобрений. Мы 
д олж н ы  сдать химикам  в д в а  с лиш ним 
раза  больш е производственны х мощ ностей, 
чем за  прош лую  пятилетку. А сделан о  бы ло 
н ем ало. Д остаточно привести лиш ь одну 
цифру — 90 миллионов тонн удобрений. 
С только в ы раб отал а  отечественная про
мы ш ленность в 1975 году. С С С Р  выш ел на 
первое место в мире по производству мине
ральны х удобрений! В этом и нем алы й успех 
строителей, обеспечивш их химиков п роиз
водственными мощ ностями.

К ом бинат «А патит», наприм ер, почти 
вдвое увеличит свою мощ ность. Б удет н а
чато строительство крупнейш его на Д а л ь 
нем В остоке А мурского азотно-тукового з а 
вода и ряд а  других производств.

Н ам ечается  сооруж ение некоторы х круп
ных и сверхкрупны х предприятий цветной 
металлургии. П ионерны е п редприятия этой 
отрасли , как  правило, разм ещ аю тся  в от
даленны х и м алоосвоенны х северны х и вос
точных рай онах  страны . Э то значительно 
услож н яет строительство. И тем не менее 
строители готовы к трудным испы таниям .

Б ольш и е работы  ж дут н ас  на комбинате 
«С еверникель», что на К ольском  полуостро
ве. Н ачато  строительство С аян ского  алю м и 
ниевого зав о д а  в Восточной С ибири. Это 
будет крупный производственны й комплекс 
с современной технологией производства, 
который намечено ввести в строй в тек у 
щей пятилетке. О бъем  строительно-м онтаж - 
ных работ изм еряется  здесь  в сотни м ил
лионов рублей.

М ного у нас и других крупных объектов, 
буквально рассы панны х по территории 
страны : У рал и У краина, С ибирь и Ц ентр, 
Север и Ю г — так ова  н аш а географ ия. 
М ож но смело ск азать : стран а видится ог
ромной строительной площ адкой, м асш та
бы стройки растут от пятилетки к п ятилет
ке. Безусловно, о тр ад н ая  картин а.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т ,— Н о возникает во 
прос: а как  строители готовятся вы пол
нить поставленны е зад ач и ?  Ведь, как  вы 
ск азал и , именно от соприкосновения с ру
ками строителей государственны е ассигно
вания стан овятся  реальностью . И вновь 
построенные заводы  вы даю т м еталл , м а 
шины, удобрения. Чтобы  «соприкосновение» 
бы ло эф ф ективны м , нуж но ш ире использо
вать достиж ения научно-технического про
гресса в строительстве. Не та к  ли?

Н. В. Г О Л Д И Н .— У ж е из того краткого 
обзора новостроек, который я вам  привел, 
мож но увидеть: в черной м еталлургии , н а
пример, наш и объекты  уникальны  и по м ас
ш табам , и по мощ ности, и по технологии. 
П ричем строились они, как  правило, в пре
дельно сж аты е  сроки, что потребовало  зн а 
чительной концентрации объем ов строи
тельно-м онтаж ны х работ. Н априм ер, при

сооруж ении прокатного стан а «3600» на 
«А зовстали» выполнен почти вдвое больш ий 
объем работ, чем при строительстве мень
ш его по мощ ности стан а «2000» в  а Н ово- 
липецком заводе, хотя врем я производства 
работ в обоих сл учаях  почти равно.

П ри возведении только  первой очереди 
стана «3600» переместили б коло 15 м ил
лионов кубометров грунта, улож ено 700 ты 
сяч кубометров монолитного бетона и ж е 
лезобетона, см онтировано 100 ты сяч тонн 
м еталлоконструкций и 60 ты сяч тонн техно
логического оборудования.

В дальнейш ем  конц ен траци я объем ов р а 
бот на крупных стройках тяж ел ой  индуст
рии будет ещ е больш е увели чиваться. Э ко
номически та к а я  ф орм а организации  себя 
полностью  о п р ав д ал а . К ак раз усоверш ен
ствованны й ее вар и ан т  мы собираем ся ис
пользовать на п лощ адке О скольского элект
ром еталлургического зав о д а .

Таким образом , н ап раш и вается  первый 
вывод: основные н аправлени я  научно-тех
нического прогресса в отрасли  нуж но ис
кать  в области  новых конструктивны х ре
шений, соверш енствования технологии с а 
мого строительства, органи зац ии  производ
ства работ и труда рабочих, в механизации 
работ.

Только тогда мы см ож ем вы полнять по
стоянно растущ ие объем ы  работ в короткие 
сроки без увеличения численности работаю 
щих, смож ем со к р ащ ать  врем я строи тель
ства объектов  и ускорять  ввод производст
венных мощ ностей.

О дно из таких  м аги стральн ы х н ап р ав л е
ний — повы ш ение уровня сборности и сни
ж ение веса здани й  и сооруж ений. П реим у
щ ества здесь очевидны. Чем выш е сбор- 
ность, тем меньш е трудовы е затр аты  на 
строительной п лощ адке, тем бы стрее про
текает  весь ход строительства. С ниж ение 
веса зданий  ум ен ьш ает расходы  м атер и а
лов, ум еньш ает транспортны е затраты .

Сейчас на стройках М и н тяж строя С С С Р 
ш ироко использую т крупноразм ерны е пе
регородки, освоена беск ан ал ьн ая  п рокл ад
ка тепловы х сетей, внедряю тся многие про
грессивны е сборны е конструкции отдель
ных элементов зданий . В результате, н а 
пример, расход  дорогого и трудоем кого для  
строительства кирпича значительно сн изи л
ся. З н ач и т  — деш евле .стало строительство.

А применение крупноразм ерны х ж ел е 
зобетонных блоков и конструкций не толь
ко при возведении назем ны х, но и подзем 
ных объектов  —  тоннелей, наносных стан 
ций, отстойников и других — ещ е больш е 
удеш евило строительство.

В отрасли  созд ан а  собственная м ощ ная 
б аза  строительной индустрии, которая  пи
тает наш и стройки эффективны ми облегчен
ными конструкциями и м атери алам и . Н а 
лаж ен о  производство профилированного 
стального листа и изделий из него, алю 
миниевых конструкций, эфф ективны х теп ло
изоляционны х м атери алов, заполнителей  
для  легких бетонов.

И это очень в аж н о . П отому что, прим е
няя на промы ш ленны х стройках легкие ог
раж даю щ и е конструкции — п реж де всего 
из проф илированного листа и эф ф ектив
ных утеплителей,— мы имеем возм ож ность 
резко сократить  затр аты  труда, а следо
вательно, и сроки сооруж ения объектов. 
С ейчас стена промы ш ленного зд ан и я  вы 
растает в считанны е минуты. Р ан ьш е ж е, 
когда прим еняли  кирпич, на это уходили не
дели и месяцы.

Н о вая  технология строительства позво
лила в Н иж нем  Т агиле, наприм ер, при соо
руж ении прокатного стана значительно со 
кратить вес стен и покрытий: почти на 
90 ты сяч тонн, а трудовы е затраты  — бо 
лее чем на 40 ты сяч человеко-дней. П р и б л и 
зительно такое ж е соотнош ение н абл ю д а
ется и по другим  объектам .

Н аш и экономисты  подсчитали: п родук
ция только одного Челябйнекого зав о д а , вы 
пускаю щ его проф илированны й лист н а 
стила, д ает  возм ож ность еж егодно эконо

мить миллион человеко-дней. И наче гово
ря, вы свободить свы ш е трех ты сяч строите
лей и и спользовать более рац ион ально  их 
т р у д  на других объектах .

П ричем , хочу зам етить, применение л ег
ких и эф ф ективны х крупногабаритны х кон
струкций на стройках  М и н тяж строя  С С С Р 
сочетается с увеличением мощ ности гру
зоподъем ны х средств. Это позволяет м ак 
сим ально укрепить панели и блоки ещ е до 
их м он таж а, то есть, что очень важ н о , пере
нести трудоем кие работы  со строительной 
площ адки в хорош о приспособленны е цехи 
заводов . О пять эконом ия и времени, и 
средств!

С каж ем , на строительстве кислородно
конверторного цеха Зап адн осиби рского  
м еталлургического ком бината, т ак ж е  в 
Н иж нем Т аги ле и на других стройках п ри 
меняли н аруж н ы е стеновы е панели и п ане
ли п окры тая  и з п роф илированного с т а л ь 
ного листа , укрупненного до  разм ер а  
144 квад ратн ы х метра. П редставьте  тол ь
ко — почти с волейбольную  площ адку!

Н а трм ж е З ап си б е  встроенны е поме
щ ения вы полнены, как  из кубиков, из го
товы х объем ны х блоков профилированного 
листа, которы е изготовляли  и оборудовали  
на заводе. В полностью  готовом виде их 
привозили на стройку и монтировали. И на 
К риворож ском  металлургическом  заводе  
кож ух дом енной печи т ак ж е  монтировали 
уж е частично готовы ми, укрупненными 
блокам и массой до 90 тонн!

П р акти к а  строительства огромны х ме
таллургических комплексов, на которых 
прим еняли облегченны е конструкции, д о 
к а за л а , что на таких  объ ектах  с успехом 
мож ет бы ть использован  принципиально но
вый метод конвейерной сборки и крупно
блочного м о н таж а покрытий п роизводст
венных зданий .

П олучается  т ак  —  сам о  слово «строи
тельство» сдается  в архив, уступает место 
более современны м и прогрессивны м — 
«м онтаж », «сборка». Хочу подчеркнуть: 
новый эф ф ективны й способ сооруж ения 
производственны х зд ани й  отмечен Г о су д ар 
ственной премией С С С Р. С применением 
этого м етода возведен комплекс трубо 
электросварочного  цеха на Х арцы зском  
трубном заводе. М ал о  того, п оявилась  в о з
мож ность принципиально изменить сам 
проект сооруж ения.

П рим ером  такого  удачного объ ем н о
планировочного реш ения м ож ет служ и ть 
упомянуты й трубоэлектросварочны й цех 
Х арцы зского  трубного зав о д а . З д есь  вп ер 
вые в практике строительства таких п роиз
водств основная технологическая линия 
р асп ол ож ен а не на нулевой отметке, «на 
зем ле», как  обы чно, а подн ята на 6,5 мет
ра. Ц ех стал зн ачи тельно  ком пактнее, 
потому что внизу теперь разм ести лся  тех
нический этаж .

К азал о сь  бы, т ак  ли это важ н о? О к а зы 
вается, очень важ н о . Т акой  в ари ан т  о б ъ ем 
но-планировочного реш ения резко с о к р а 
тил объемы  зем ляны х работ — зд ан и е  с т а 
ло  выш е, но меньш е площ адью . А это, в 
свою очередь, позволило сократить д о р о 
гостоящ ие и требую щ ие больш их трудовы х 
за т р а т  подзем ны е сооруж ения, ум еньш ить 
разм ер  главного корпуса на один пролет, 
полностью  отк азаться  от строительства о т 
дельны х зданий  ремонтны х и складских 
сл уж б , которы е расп олож и лись теперь в 
техническом этаж е.

В роде бы простые изм енения? Н о имен
но эта простота и новизна объемно-пла-- 
нировочных реш ений в конечном счете 
вы ли лась в сокращ ение стоимости строи- 
тельно-м онтаж ны х работ только д л я  одн о
го цеха более чем на 2,5 миллиона рублей, 
почти на 5 м есяцев — срок его сооруж ения.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т ,— Н иколай  В а 
сильевич, н ап раш и вается  вывод: возвед е
ние в очень короткие сроки гигантских по 
м асш таб ам  и уникальны х промы ш ленны х 
комплексов потребовало, вероятно, и но
вого подхода к вопросам инж енерной п од
готовки, органи зац ии  и уп равл ен и я  строи 
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тельством . Технологические проблемы по
родили организационны е.

Н. В. Г О Л Д И Н .— Д а . В этом мы видим 
другое м аги стральн ое н аправлени е на- 
учно-технического прогресса в строитель
стве. У нас утверж дены  единые полож ения 
об инж енерной подготовке и об оп ератив
ном управлении строительством .

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т .— А в чем суть этих 
полож ений?

Н. В. Г О Л Д И Н .— Это серьезны е и боль
шие документы . В нескольких словах  о них 
мож но ск азать , что полож ениям и опреде
лены единые д л я  всех подразделений ми
нистерства методы составления оператив
ных планов, органи зац ии  м атериально-тех
нического сн абж ен и я, согласован ия, при
емки и отработки  технической д окум ен та
ции, недельно-суточное сетевое п лан и рова
ние и контроль за  его выполнением. В об 
щ ем, комплекс вопросов, связан н ы х с под
готовкой п роизводства и уп равлен ия строи
тельством  .

С оверш енно ясно — такую  огромную  хо
зяйственную  п рограм м у немыслимо р еа 
л и зовать  без применения экон ом и ко-м а
тем атических методов п лан и рован и я и 
уп равлен ия. АСУ стан овятся  повседнев
ным инструментом в наш ей работе. З а  по
следние годы в отрасли  создано  около 
40 инф ормационно-вы числительны х цент
ров.

К роме инф орм ационны х, АСУ помогаю т 
реш ать в отрасли  конкретные о р ган и за 
ционные зад ач и : как  лучш е, эф ф ективнее 
построить работу  отраслевого тран спорта, 
как правильнее составить схему м атер и ал ь
но-технического обеспечения строек.

Ш ироко внедрена система типа «Супер». 
О на позволила уп равл ять  ц ен тр ал и зо ван 
ной доставкой  бетона, раствора и а с ф а л ь 
та  на отдельны е строительны е площ адки. 
У меньш ились перебои в доставке, а  г л а в 
ное — резко сократились простои строитель
ства. Есть и р азр аб о тан н ая  у нас система 
«Р оза» , с помощ ью  которой планирую тся 
рациональны е м арш руты  перевозок строи
тельны х грузов  автом обильны м  тран сп ор
том.

П риведу  интересные цифры, хар ак тер и 
зую щ ие м асш табы  нынеш него и нф орм ац и 
онно-вы числительного ап п ар ата  М ин
тяж строя  С С С Р: около пятидесяти  ЭВМ  
«М инск-22» и «М инск-32». К роме того экс 
плуатирую тся ещ е д в а  десятка  ЭВМ  
«П ромннь», «Н аири-1» , «Н аири-3-1».

В с я  п роводим ая в министерстве р а б о 
та по соверш енствованию  организации  и 
уп равления строительством  с помощ ью  эко- 
номико-м атем атических методов и вы 
числительной техники находит свое кон
кретное применение при сооруж ении круп
ных металлургических комплексов и д р у 
гих промы ш ленны х объектов.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т ,— Н иколай  В а 
сильевич, вы р асск азал и  о «глобальны х» 
н аправлени ях  разви ти я  научно-техническо- 
го прогресса в отрасли . И нтересно бы ло бы 
узн ать , а как  соверш енствуется труд на 
конкретном рабочем месте стройплощ адки, 
то есть как  функционирует система строи
тельства на уровне рабочего?

Н. В. Г О Л Д И Н .— М ы считаем , одно 
из основных направлений  технического 
прогресса на крупных промыш ленных 
стройках св язан о  с соверш енствованием  
технологии и органи зац ии  труда рабочих, 
с ш ироким внедрением комплексной м еха
низации основных видов строительно-мон
таж н ы х  работ. Э та область строительного 
процесса т ак ж е  не осталась  без вним ания 
руководства министерства.

Н а зем ляны х работах , наиболее т я ж е 
лы х и м асш табны х, оп р авд ал а  себя новая 
ф орм а органи зац ии  труда — экск ав ато р 
но-транспортны е бригады . Т аки е бригады  
осн ащ аю тся  3 — 4 экскаваторам и , 1— 2 буль
дозерам и  и 8 — 15 автосам освалам и . К а ж 
д а я  бри гада имеет закрепленны й за  ней 
участок, и учет вы полнения работ ведется 
по геодезическим зам ер ам . О плата труда — 
по аккордно-прем иальном у н аряду , еди 

ному и д л я  м еханизаторов, и дл я  тр ан с
портников.

К ак  п о к азал а  практика, многие т р ад и 
ционные элементы  контроля и учета дл я  
таких  б ри гад  ок азал и сь  ненуж ны ми. Н ап р и 
мер, не нуж но учиты вать количество е з 
док автом оби л я, следить за  четкостью, и 
ритмичностью  работы  м еханизмов... Это 
стало  внутренними вопросами работы  
бригады , где все в равной  мере заи н тере
сованы  в результатах  своего труда и труда 
своего то вари щ а.

Главны й п оказатель  эфф ективности т а 
ких бри гад  — производительность труда, 
которая  повы силась на 25— 30 процентов. 
Увеличились и зараб отки  рабочих-строи- 
телей.

И ли другой пример. При строительстве 
промы ш ленны х объектов, особенно м етал 
лургических комплексов, значительны й 
удельный вес составляю т бетонные р аб о 
ты. О ни, пож алуй , сам ы е тяж ел ы е на 
стройке. И наиболее трудоем кой их частью  
до последнего времени счи талась  установка 
и р азб о р к а  опалубки, которая  придает 
нужную  форму засты ваю щ ем у бетону.

В последние годы силам и рабочих и 
инж енеров М и н тяж строя С С С Р р а зр а б о т а 
ны униф ицированны е металлические и д е 
ревом еталлические опалубки, которы е зн а 
чительно облегчили труд строителей. С ей
час основные объемы  бетонных работ  на 
наш их стройках вы полняю т только с прим е
нением этих эфф ективны х и простых при
способлений — больш инство ф ундам ентов 
новых зданий  приняли свои нынеш ние ф ор
мы о т ’ новы х опалубок.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т .— В ероятно, совер
ш енствуется и «личный» инструмент р а 
бочего, его орудие труда?

Н. В. Г О Л Д И Н .— П онимаю , вы хотите 
спросить, каким  станет в будущ ем м асте
рок, кельм а и другие инструменты, п ере
ходивш ие из поколения в поколение строи
телей? Т ак  вот, эти инструменты больш ей 
частью  станут экспонатам и музея. Я уж е 
говорил, потомственный м атери ал , вы дер
ж авш и й  многовековы е и спы тани я ,— кир
пич — уступил бетонным панелям . Зн ачи т, 
инструменты кам енщ иков, векам и олиц е
творявш их о б р аз  строителя, то ж е  уступили 
новы м инструментам.

С каж ем , как  сейчас сооруж аю т ф ун
дам ент? В котловане устан авли ваю т 
больш ие щиты опалубок. И ли, в случае не
обходимости, арм оопалубочны х блоков, 
которые представляю т собой больш ую  
объем ную  коробку, начиненную  ар м ату р 
ным каркасом . М ощ ны е бетононасосы , 
производительность которых до 40 кубиче
ских метров бетона в час, бы стро н ап ол н я
ют опалубочны е коробки до краев. П рохо
дит врем я, бетон затверд евает  — ф ун д а
мент готов. С ами видите, работа  вы полне
на без м астерка, без кельмы.

В зимнее врем я, на морозе бетонную 
смесь предварительно разогреваю т с 
помощ ью  электрон агрева . Н осилки, тачки  
д л я  раствора тож е не нужны на соврем ен
ной стройке.

Ш тукатурны е работы  опять ж е м ех а
низированы . Н а крупных объектах  теперь 
м ож но встретить эки п аж и  ш тукатурны х 
станций, которые по прогрессивной техно
логии, с использованием  нового оборудо
вания и инструмента вы полняю т эти тр у 
доем кие работы  целиком м ехан и зирован 
ным способом. С редн яя вы работка на од-

!ного рабочего за  смену составляет  до 
30 квадратны х метров отш тукатуренной 
поверхности —  вдвое больш е, чем при 
J ручной работе.

| К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т ,— И последний во- 
[ прос.. Н аучно-технический прогресс при- 
( нес колоссальны е изменения на современ- 
\ ные стройки. Вы очень интересно о них 

расск азал и . В ероятно, эти изменения кос
нулись н высш его руководства отрасли  — 
м инистерства?

Н. В. Г О Л Д И Н .—  Безусловно. Д л я  уси
ленного воздействия на ход строительства 
идет более конкретное разделение уров

ней руководства. С оверш енствуется струк 
тура органи зац ий  министерства. О п ерати в
ное руководство, как  до к азы вает  п р ак 
ти ка, есть приближ ение органов  у п р авл е
ния к районам  сосредоточенного строи тель
ства.

З а  последние два-три  года созданы  все
сою зные объединения в Белгородской  и 
Курской областях , где возводится ком п
лекс КМ А, в городе Череповце, который 
зовут «северной М агниткой». О рганизованы  
так ж е  строительно-м онтаж ны е ком бинаты : 
«Э лектром еталлургстрой» в С таром  О ско
ле, «Т агилстрой» в Н иж нем Т агиле.

Эти и другие органи зац ион н ы е м еро
приятия соверш енствую т всю систему 
уп равления, укрепляю т местные строи тель
ные организации . Что в конечном счете и 
приводит к соверш енствованию  всей систе
мы промы ш ленного строительства в наш ей 
стране.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т : — Н иколай  В аси ль
евич, вы дали  очень содерж ательны е отве
ты на все наш и вопросы. Что ещ е вы хо
тели бы ск азать  наш им читателям  в 
заклю чение интервью ?

Н. В. Г О Л Д И Н : —  П ланом  десятой  п я 
тилетки предусмотрено весь прирост о б ъ е
ма строительно-м онтаж ны х работ  получить 
за  счет повы ш ения производительности 
труда.

Н а октябрьском  (1976 года) П ленуме 
Ц К  К П С С  товари щ  Л . И . Б реж н ев , о б р а 
щ аясь  к строителям , ск азал : «Р одина 
ж дет, что вы п окаж ете образцы  орган и 
зованного труда и с честью вы полните 
плановы е зад ан и я. От того, товари щ и , как  
вы будете работать , во многом зависи т 
судьба всей пятилетки. То, что зап л ан и 
ровано, долж но  бы ть своевременно введено 
в строй!»

В ответ на призы в партии  на всех 
стройках м инистерства ш ироко р азв ер н у 
лось соревнование за  успеш ное выполнение 
задани й  1977 года и планов десятой  п я 
тилетки. Б ольш ое значение имеет ш ирокое 
внедрение метода бригадного  хозрасчета, 
инициаторам и которого яви лись п рослав 
ленны е бригадиры  Злобин  в ж илищ ном  и 
Сериков в промыш ленном строительстве 
К анун 1977 года озн ам ен овал ся  новым 
трудовы м подъемом в связи  со зн ам ен а 
тельной датой  — 70-летием со дн я  рож де
ния Л еони да И льича Б р еж н ев а . П ередо
вые коллективы  рап ортовал и ' о вы полне
нии двух годовых планов и принятии 
исклю чительно высоких обязател ьств  в 
честь 60-й годовщ ины  В еликого О ктября. 
Среди них мож но н азвать  коллектив ш ту
катурного эк и п аж а , возгл авл яем ого  депу
татом  В ерховного С овета С С С Р  тов. К а 
лю ж ной из ком бината «В орош иловград- 
химстрой», передовы х комплексны х м ех а
низированны х бри гад  из трестов «Д непро- 
экскавац и я»  и «С ою зтяж экскавац и я» . 
В Белгородском  м еханизированном  у п р ав 
лении №  5 бри гада , в о згл ав л яем ая  
тов. П огореловы м , о б я зал ась  к годовщ ине 
О ктября выполнить п ять  годовых заданий . 
Ш ироко подхвачен почин строительны х 
бри гад  дел егата  X XV  съ езд а  К П С С  
тов. С убботиной, л ау р еато в  Г осударствен 
ной премии С С С Р  тов. Г анчева и Д есято- 
ва: «Д остойно встретить ю билей О ктября, 
досрочно ввести важ н ейш ие объекты  и 
мощ ности в 1977 году и в десятой  пяти
летке».

Строители тяж елой  индустрии, как  и 
весь советский народ, п риклады ваю т все 
свои силы, опыт и зн ан и я  для  успеш ного 
реш ения зад ач , поставленны х перед ними 
в 1977 году и в десятой  пятилетке, д л я  
скорейш его претворения в ж изн ь решений 
X XV  съ езда К П С С .
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День в апреле
ИНН II ................................................................................ ........ и — — И Л И И —

С ерое промозглое утро вползало  в окна, утро первого дня в 
России. Эти пам ятны е сутки н ачали сь  за  п ятьдесят минут до по
луночи. Н ачали сь  3 апреля  в 23 ч аса  10 минут, когда поезд из 
Торнео, последний р аз брякнув  торм озам и, остановился у перро
на Ф инляндского в окзала .

Э та удивительная  ночь! Б ольш ое, великое в соединении с 
мелким, обы денны м. Т рибуна, о которой Л енин никогда не по
м ы ш л я л ,— стал ьн ая  п лощ адка броневика. Т ысячи лиц , об ращ ен 
ных к нему —  человеку, до  последней минуты не зн авш ем у, что 
с ним будет, когда нога коснется родной русской земли. Арест? 
Т ак обещ ал М илю ков, министр иностранны х дел Временного п р а 
вительства. Или объ ятия  родны х, друзей? Смеш но бы ло слы ш ать 
на перроне слова морского оф ицера:

—  М ы надеемся, что вы войдете в состав В ременного п р а 
вительства!

К а к а я  путаница в головах людей! С колько ещ е времени уйдет 
на прояснение мозгов!

Д а , но в другом приветственном слове, обращ енном  к нему, 
совсем нет путаницы . Там , на вокзале , в бы вш их царских ком 
н атах , это слово произнес меньш евик Н. С. Чхеидзе, ныне пред
седатель исполкома П етроградского  С овета.

— Я полагаю , что нам н адл еж и т идти сомкнутыми рядам и ' 
д л я  закреп лен и я завоеван и я револю ции... Н адею сь, что ваш  при
езд  не будет наруш ать единство револю ционной нации и о м р а 
чать ликовани е бескровной русской револю ции.

Сомкнутыми рядам и! Вот о чем мечтаю т господа меньш еви- 
ки-оборонцы ! Н еуж ели и свои согласны  идти в одной ш ерен
ге с соглаш ателям и ?

П еред глазам и  оп ять  встаю т лиц а товарищ ей . К ак  они сл у 
ш али в особняке К ш есинской его расск аз о пути в П етроград ,
о беседах в поезде с рабочим и, крестьянам и , о том, что пред
стоит сейчас дел ать  всем им, больш евикам . Н ет, не могли б ол ь
шевики тащ и ться  в обозе с оборонцам и! Зачем  горячиться? Впе
реди такой  трудны й день. А рхиплотны й. Э та п риставка «архи» 
сразу  возводит все в превосходную  степень. Н ичего нельзя  от
лож и ть, отбросить, перенести.

П ервы й день в револю ционном П етрограде. П отом , много лет 
спустя, историки по крупицам  будут восстан авл и вать  первый день 
встречи вож д я  с револю цией, первый день работы  в П итере.

Л енин  долго ж ил за границей. П роф ессиональны й револю ци
онер, политический изгнанник десять лет не видел родной зем 
ли. Зн авш ий  почти все европейские язы ки, не ощ ущ ал  я зы к о 
вых барьеров , столь тяж ки х  дл я  эмигрантов. Но где бы он ни 
наш ел себе пристанищ е — в П ар и ж е  на улице М ари Р о з , у под
нож ия польских Т атр  или на берегу Ц ю рихского о зера , — везде 
всеми мы слями, чувствам и он был там , за  кордоном, в России. 
Ни на минуту не обры вали сь нити, связы ваю щ и е его с т о в а р и щ а 
ми по партии, друзьям и  по борьбе.

И вот в с т р е ч а — торж ествен н ая , ош елом ляю щ ая после столь
ких лет  ож идания!

Но в ней одна грустная нота. Среди встречавш их нет м атери . 
Всего лиш ь несколько м есяцев  не д о ж д ал ась  М ари я  А лексан дров
на горячо лю бимого сы на. И х свидание ш есть лет н а за д  в С ток
гольме бы ло последним... П ереби рая  в пам яти собы тия ночи, т а 
кие бурные, непривы чны е, В ладим ир И льич вдруг физически о щ у 
тил всю плотность, загруж ен н ость разгораю щ егося  дн я , а  ощ утив, 
принял решение.

...Он шел по скользкой, ещ е не оттаявш ей  дорож ке. Ш ел сре
ди пам ятников и склепов, мимо нищ их, калек, истово моливш их
ся, бивш их земны е поклоны в ож идании  ж алкого  п одаяни я. П еред 
холмиком, покры тым см ерзш им ся снегом, остановился. Н астали  
минуты п рощ ания с м атерью , минуты, наполненны е и давн им и  
воспом инаниям и, и горечью утраты , и сегодняш ним теплом , лю- 
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П уть его л е ж а л  в Т аврический дворец.
Н икогда за  всю историю  Ш п алерн ая  улица не зн а л а  такого  

скопления н арода. Ш ли колонны рабочих, м атросов, солдат. Ч е 
рез лю дскую  толпу пробирались грузовики с пулем етам и, гундо
ся клаксонам и  катили легковы е автом обили. У лица ц вела ф л а г а 

ми, тран сп аран там и , звенела «В арш авян кой » , «М арсельезой». 
И  все это устрем лялось к Т аврическом у дворцу, к низкорослому, 
р асп ластавш ем уся  как  рак  зданию .

В его двух  п олукруж иях-клеш н ях разм естились две власти. 
В п равом  — В ременное правительство , в левом  —  П етроградский 
С овет рабочих и солдатских депутатов. П ервы й из них уж е при
том ился от медового м есяца свободы . Временное правительство 
спеш ило и збавиться  от «излиш еств» народной револю ции. К о
мандую щ ий П етербургским  военным округом генерал  К орнилов 
п ри к азал  солдатам  вернуться к своим воинским частям  — вскоре 
ож ид алось  наступление на фронте. К рестьянам  В ременное п рави 
тельство «реком ендовало» д о ж д аться  У чредительного собрания. 
А пока сурово к арало  тех, кто реш ался  «самочинно» отбирать у 
помещ иков землю.

Всего труднее временным п рави телям  России бы ло р азго вар и 
вать  с рабочим и. С ам ы е неугомонные из них, больш евики, тре
бовали  восьмичасового рабочего дн я , контроля н ад  производством , 
наци он али зац ии  земли и п рекращ ени я войны. К адет М илю ков и 
трудовик К ерен ск и й — наиболее бойкие, популярны е министры 
Временного правительства — уж е не раз старали сь  объяснить р а 
бочим, что им пора бы предоставить дело револю ции более све
дущ им , влиятельны м лю дям , а самим вернуться на ф абрики , з а 
воды. И главное, что сд ерж и вал о  новую власть , что м еш ало ей 
д ел ать  то, к чему она стрем и л ась ,— это С оветы, Советы  рабочих 
и солдатских  депутатов. Б уквальн о  за  считанны е дни они о р га 
н изовались по всей России. Ф актически  Советы  реш али многие 
ж изненны е вопросы и играли главную  роль в политической ж и з 
ни страны . Гучков, военный министр, вынужден, был признавать:

— В ременное правительство  сущ ествует, лиш ь пока это д о 
пускается Советом рабочих и солдатских  депутатов...

Члены Временного п рави тельства  хорош о помнили и другое 
сущ ественное обстоятельство: они стали министрам и только б л а 
годаря  меньш евистским руководителям  П етроградского С овета. 
Это по их настоянию  (15 больш евиков голосовали  против!) в ночь 
с 1 на 2 м арта  исполком добровольно  передал власть  Временному 
правительству, по сущ еству предав  интересы рабочего класса, п ро
явивш его «чудеса пролетарского, народного героизм а в г р а ж д а н 
ской войне с царизм ом ». Ч хеидзе, Д ан , Ц еретели  и другие мень
ш евистские лидеры  вкупе с эсерам и откры то переш ли к п оддерж 
ке Временного п рави тельства, п ри кры ваясь  лицемерны ми ф р а за 
ми о классовом  мире, о скором созыве Учредительного собран и я 
и т. д. Только что закончивш ееся  Всероссийское совещ ание С о 
ветов т ак ж е  вы ск азал ось  за  поддерж ку В ременного правительства.

М еньш евики как будто могли себя п оздравить . С егодня, 4 
ап реля, предстояло сделать  ещ е один ш аг. Н а совместном соб
рании больш евиков и меньш евиков — делегатов  В сероссийского 
совещ ания д олж ен  был стоять' вопрос о ж елательности  слияния 
их в единую  партию . Все у ж е  бы ло подготовлено, расписано.

Ч хеидзе с утра в исполкоме, в левом кры ле Т аврического 
дворц а. Он беспокоен, нервен. Н еуж ели  Л енин, т ак  некстати при
ехавш ий  ночью в П етроград , придет на это собрание? В едь надо 
отдохнуть, осм отреться...

Д в ер ь  откры вается, и с порога Д а н  восклицает:
— Он уж е здесь!
— Здесь?
—  Д а . Б ольш евики собрали сь на хорах, в тринадцатой ...

* * *
В полдень В ладим ир И льич с сопровож давш им и его т о в а 

рищ ами поднялся на второй этаж , в ком нату №  13. Здесь , на 
хорах Т аврического дворц а , собралось человек сорок, не более. 
И з М осквы, Е катери н бурга , Д о н б асса ... Конечно, и питерские 
больш евики.

Л енин н ачи нает свое выступление:
— Я наметил несколько тезисов, которые сн аб ж у  некоторы ми 

ком м ентариям и. Я не мог за  недостатком  времени представить об 
стоятельный, систематический доклад ...

Л ен и н ск ая  речь течет спокойно. В руках  — четвертуш ка бу 
маги, на которой бегло зап исаны  знам ениты е «А прельские тези 
сы». К аж д ы й  из них В лади м ир И льич развивает, аргум ентирует, 
объясняет. В первы е ж е минуты он о стан авл и вается  на самом 
мучительном, тревож ном , что принесло беду, горе почти в к а ж 
дую крестьянскую  семью, в семью  рабочего. Война! Л енин р а з ъ я с 
няет: и сейчас, при В ременном правительстве, она остается гр а 
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бительской, империалистической , не нуж ной ни рабочим , ни кре
стьянам . Где ж е выход? Б ез сверж ения к ап и тал а  покончить с вой 
ной нельзя.

Он об р ащ ается  к центральном у, клю чевому полож ению  своего 
до к л ад а : «С воеобрази е текущ его мом ента в России состоит в 
переходе от первого этап а револю ции, давш его  власть  б у рж уази и  
в силу недостаточной сознательности  и органи зованн ости  п роле
т а р и а т а ,— ко второму ее этапу, который долж ен  д ать  власть  в 
руки п ролетари ата  и беднейш их слоев крестьян ства» . Э тот п ере
ход м ож ет соверш иться сейчас мирным путем, путем терпеливой 
разъ ясн и тельн ой  работы , завоеван и ем  больш инства в С оветах .

— Н е п ар л а м ен тар н ая  республика — возвращ ен и е  к ней от 
С. Р . Д . бы ло бы ш агом  н азад , —  говорит Л енин, —- а республика 
С оветов рабочих, б атр ац к и х  и крестьянских деп утатов  по всей 
стране, снизу доверху...

В ладим ир И льич р азв и в ает  тезис за  тезисом . Он р а зв о р а ч и в а 
ет стратегический план  револю ции, от ее первого этап а ко второ
му, к социалистической  револю ции. Н ет, к аж ется , ни одного прин
ципиального вопроса, который не затрон ул  в своем д о к л ад е  Л енин. 
В заклю чение предлож ил на будущ ем  съ езде  старое, опороченное 
ш овинистами и оборонцам и  н азван и е партии зам ен и ть  новым. 
Вместо социал-дем ократической  н азвать  партию  К ом м унистиче
ской. Т ак  н азы вал и  пролетарскую  партию  М аркс и Э нгельс. 
Л енин говорит и о необходимости созд ать  револю ционны й К ом 
мунистический И нтерн аци он ал.

З ак ан ч и в ает  вы ступление таким и  словам и:
— Я слы ш у, что в России идет объ един ительн ая  тенденция, 

объединение с оборонцам и . Это — предательство  соц и ал и зм а .
Он зн ает: об этой объединительной тенденции сейчас пойдет 

речь в полуциркульном  зал е  д в о р ц а , меньш евики уж е собрались, 
с нетерпением ож и д аю т больш евиков. Ч хеидзе несколько р а з  п ри 
сы лал узн ать , не кончил ли Л енин  докл ад . П оэтом у времени д л я  
вопросов, прений нет. Н адо  спускаться  вниз, в зал , на совм е
стное собрание больш евиков и меньш евиков. В лади м и ра И льича 
просят повторить докл ад . «К ак  ни трудно мне бы ло повторять 
немедленно мой д о к л а д ,— писал впоследствии Л ен и н ,— я не 
счел себя вправе  отк азаться , р аз  этого требовали  и мои едино
мышленники и меньш евики, которые и з-за  отъ езда  действительно 
не могли д ать  мне отсрочки».

О бстан овка в полуциркульном  зал е  н ап р я ж ен н ая , н едруж е
л ю бная. Узенький сектор зан и м аю т больш евики . Н едалеко  от тр и 
б у н ы — Н ад еж д а  К онстантиновна, рядом  с ней И несса А рманд.

В ы ступления четырех ораторов , двух от меньш евиков, двух 
от больш евиков, — своеоб разн ая  увертю ра к д ок л ад у  В лади м ира 
И льича. Тема одна — о ж елательности  объединения всех местных 
социал-дем ократических  органи зац ий  в одну партию . П редседатель 
собран и я Ч хеидзе, п редоставляя  слово Л енину, считает необходи
мым напом нить, что он, мол, только что приехал из эм играции , 
не зн ает  обстановки  в России и, наверно, в дальн ей ш ем  пересм от
рит свои позиции...

В ладим ир И льич не реагирует на эти попытки ди скреди тиро
вать  его докл ад . В ыступление Л ени на длится  д в а  часа . Говорить 
трудно. Тезис о республике С оветов приводит м еньш евиков в не
истовство. С лова «Н икакой поддерж ки, ни м алейш его доверия 
В ременном у п равительству!»  вы зы ваю т рев, свист, стук по пю пит
рам . В ладим ир И льич молча ж дет, когда утихнет ш ум, и п ро
д о л ж ает  речь. Н икакого  единства с соглаш ател ям и  не м ож ет быть! 
К  политической ж изни после ф евральской  револю ции обратились 
миллионы пролетариев , одн ако  « ...ги ган тская  м ел к о б у р ж у азн ая  
волна захл естн ула  все, п одави ла сознательны й п р о летар и ат  не 
только своей численностью , но идейно, то есть з а р а зи л а , за х в а т и 
л а  очень ш ирокие круги рабочих м елкобурж уазн ы м и  взглядам и  
на политику». Э то напиш ет В ладим ир И льич несколько дней спус
тя в статье  «З ад ач и  пролетари ата  в наш ей револю ции».

Н о сейчас, в докл аде, он старается  терпеливо, настойчиво 
объясни ть дел егатам  В сероссийского совещ ан и я , си дящ им  в зале , 
своеобрази е мом ента, которое созд ает  особые услови я д л я  п арти й 
ной работы  среди ш ироких масс. П ока больш евики в меньш инстве 
в С оветах , «мы ведем работу  критики и вы яснения ош ибок, про
поведуя в то ж е врем я необходимость перехода всей государствен 
ной власти к С оветам ...»

П о мере того, как  говорит Л енин, все больш е во зр астает  н а 
кал страстей. Н евозм утим  только докладчи к. «Н адо  бы ло ви 
д е т ь ,— вспом инал Н . И . П одвойский, — какой  силой и спокойст
вием ды ш ал о  его лицо, вся его ф игура, чтобы понять значение и 
истинную роль Л ен и н а  в этот переломны й момент...

Он стоял к ак  кормчий к орабля  во врем я сильнейш ей бури...»
К ормчий к о р аб л я  п роклады вал  курс, курс борьбы  за  со ц и а

листическую  револю цию . В основе «А прельских тезисов» л еж ал о  
гениальное ленинское полож ение о возм ож ности  победы  со ц и ал и з
ма в одной стране.

В озмущ ению  меньш евиков нет границ. П осле д о к л ад а  Л ени на 
зап исы вается  д в ад ц ат ь  ораторов! П ервы м  вы скаки вает  на три бу 
ну И. Г ольденберг — больш евик, ставш ий  на позиции оборончества. 
О тны не водруж ено зн ам я  граж д ан ской  войны, —  возм ущ ается  
он, — в среде револю ционной дем ократии! М еньш евик И . Ц ер е 
тели яростно д о к азы вает : ранний з а х в а т  власти , к которому я к о 
бы призы вал  Л ени н , — верная  гибель револю ции. Д а н  говорит о 
«похоронах партии». Н. Ч хеидзе зая в л я ет , что «вне револю ции 
останется один Л енин, а мы все пойдем своим путем».

Чего только  не произносят с трибуны  п олуциркульного з а л а

в этот день, 4 апреля! Р еч ь  А. К оллонтай , вы ступивш ей в защ и ту  
Л енинских тезисов, то ж е подвергнута ож есточенны м  н а п а д к а м  со 
стороны меньш евиков. Н о несмотря на весь гнев соглаш ател ей , 
бы ло ясно, что конец прекраснодуш ном у ж итию  м еньш евистско- 
эсеровского С овета рабочи х депутатов  и В рем енного п р ав и тел ьст 
ва близок.

В лади м ир И льич сперва вним ательно слуш ает, кое-что  з а п и 
сы вает  из речей своих идейны х противников, а затем  тихо подни
м ается  и уходит. Б ольш е в этом за л е  ему д ел ать  нечего. В след 
за  Л енины м  покидаю т собран и е и остальны е товари щ и . О т имени 
Ц К  Р С Д Р П  (б ) сделан о  оф иц и альн ое заявл ен и е: больш еви ки  н и к а 
кого участи я  в попы тках объединения не принимаю т.

Р абочи й  день бли зок  к исходу. А предстоит реш ить ещ е один 
н ем ал оваж н ы й  вопрос: стоит ли у ч аствовать  в вечернем  засед ан и и  
исполком а П етроград ского  С овета?  Там долж ны  обсудить п оло 
ж ение русской эм и грац ии  в Ш вейцарии.

М еньш евистские руководители  С овета не р а з  со к р у ш ал и сь  о 
трудностях  в о звр ащ ен и я  на родину поли тэм и гран тов и от имени 
исполком а просили В ременное п рави тел ьство  по возм ож ности  о б 
легчить условия п роезда. Н о д ал ьш е  р азговоров  дело  не ш ло. М и 
нистр иностранны х дел М илю ков по договоренности  с ф р ан ц у зск и 
ми и английским и в ластям и  чинил противникам  и м п ериали стичес
кой войны всяческие препятствия. П роезд  Л ен и н а  с группой т о 
варищ ей  через территорию  Г ерм ании был д л я  сою зников ч реват  
дал еко  идущ ими последствиям и. Это осозн авал и  не только  в П ет
рограде, но ,и в Л ондоне, и в П ар и ж е . 3 ап рел я  п рави тел ьства  
Англии и Ф ранции  через своих послов вручили М илю кову со 
ответствую щ ие зап иски . В послании Д ж . Бью кенена говорилось: 
«Л енин — хорош ий орган и затор  и крайн е опасны й человек  и, весь 
ма вероятно, он будет им еть многочисленны х п оследователей  в 
П етроград е» . В зап и ске ж е  М ориса П ал ео л о га  со д ер ж ал ся  нам ек 
на то, что «...в  борьбе с Л енины м  стоило бы и сп ол ьзовать  его _ 
«незаконны й» п роезд  через Германию ».

Е стественно, что в ту пору В лади м ир  И льич не зн а л  об этих 
закулисн ы х п ереговорах . Н о он хорош о поним ал , что в о зв р а щ е 
ние на родину через территорию  Г ерм ании — противника России 
в данной войне — д л я  бурж уазн ой  печати б л агод атн ы й  повод к 
тр авл е  больш евиков. И  т р ав л я  н ач ал ась  буквал ьн о  на следую щ ий 
день. В газетах  м елькали  заголовки : «Л енин п родался  Г ерм ании», 
«Л енин требует р асстрел а  Ч хеидзе и К еренского», «В п лом би ро
ванном  вагоне» и т. д. «Т р авл я  тов. Л ен и н а  — бесчестная  и о т 
в р а т и т е л ь н а я —  н уж н а этим  темным си лам  и п о д д ер ж и вается  их 
газетам и  д л я  того ,—  писал  В. Б он ч-Б руевич  в « И звести ях »  от 
17 ап р ел я ,— чтобы к ак-н и буд ь  н ач ать  тр авл ю  против соц иали стов  
вообщ е, а потом перейти и против С оветов рабочи х и солдатски х  
деп утатов , а дал ее , авось , мол, удастся  все перевернуть п о -старо 
му».

П редвид я  эту клеветническую  кам панию , В лади м и р  И льи ч и 
считал необходим ы м , чтобы рабочие зн ал и  всю п равд у  о п роез
де больш евиков через Г ерманию . С ледует доб иться  от  исполком а 
принятия резолю ции, одобряю щ ей  и этот п роезд  и обм ен п оли т
эм игрантов на интернированны х в Р оссии  нем ецких и ав ст 
рийских подданны х. В едь в Ш вей цари и  остал ось  ещ е нем ало рус
ских политэм игрантов!

К оротенькое совещ ани е в к у л уарах  Т аври ческого  д ворц а  — и 
товари щ и  реш аю т идти на засед ан и е  исполком а. В л ади м и ру  И л ь 
ичу поручаю т от  имени всех п риехавш их п оли тэм и гран тов  н ап и 
сать  статью  « К ак  мы доехали». О статок  дн я  и уходит на эту р а 
боту...

С м еркается. В восем ь часов  Л енин  вторично п р и езж ает  в 
Т аврический  дворец . О пять  левое кры ло, оп ять  второй  эт аж . Н е
б о л ьш ая  к ом н ата , зав ал ен н ая  бум агам и , газетам и . З д есь  з а 
седает  исполком . Члены его о тк азы в аю тся  п рин ять  резолю цию , 
одобряю щ ую  возвращ ен и е  больш еви ков через Г ерм анию , а т а к ж е  
резолю цию  об обм ене русских поли тэм и гран тов  на и н терн и рован 
ных немцев и австрий цев . В лади м ир И льич вы ступ ает  в защ и ту  
этих резолю ций.

— Д л я  того, чтобы  пресечь л ож ь, р асп ростран яем ую  бу р 
ж уазн ой  печатью , необходимо принять резолю цию ,—  говорит 
он,—  ...если вы п ризн аете п равильны м  обм ен, то вы этим оп ро
вергнете всю л ож ь. В противном случае  вы д ад и те  пищ у д л я  
инсинуации клеветы ...

Но меньш евики не хотят портить отнош ения с В рем енны м  п р а 
вительством  и ограни чи ваю тся  реш ением « ...п ри н ять  меры к не
медленному пропуску в Россию  всех эм и гран тов  н езави си м о  от 
их политических взглядов» . И сполком  р еш ает  т а к ж е  оп убли ковать  
в печати сообщ ение Л ени на об о б стоятел ьствах  п роезда б о л ь 
ш евиков через Герм анию . Н а этом ж е  засед ан и и  В л ад и м и р  И льич 
в качестве п редстави теля  Ц К  Р С Д Р П  вводится в состав  и спол
ком а П етроград ского  С овета.

П оздним  вечером  закон чи лся  первы й рабочи й  ден ь Л ен и н а  в 
П етрограде. Д ен ь  трудны й, н апряж ен н ы й , очень важ н ы й  д л я  ис
тории револю ции,

* * *

24 ап реля  в П етроград е откры лась  V II В сероссий ская  конф е
ренция больш евиков. П ер вая  л ега л ь н ая  конф ерен ци я Р С Д Р П  (б) 
Л енин  выступил с д ок л ад ам и , в основе которы х л е ж а л и  «А прель
ские тезисы ».
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Фарфор 
без изъяна

К расота ф арф ора — в его 
неж ности, прозрачности, в очень 
ровном, без оттенков и пятен 
цвете. Трудно получить ф а р 
фор, полностью отвечаю щ ий 
вкусу зн атока и специали
ста ,— процесс изготовления 
его слож ен  и трудоем ок, требу
ет терпения и точно выверенной 
технологии. И часто неж н ая бе- 
ли зн а  ф арф оровой  чаш ки о к а 
зы вается  подпорченной — 
появляю тся пятна, разн отон 
ность, посторонние цветовы е от
тенки и т. д. В таких случаях 
необходимо вы яснить причину 
б рак а , чтобы воврем я ее уст
ранить.

В Государственном оптиче
ском институте имени С. И. В а
вилова причины б р ак а  опреде
ляю т точно и просто. Д л я  это
го не подош едш ее по цвету или 
оттенку изделие нужно разбить 
и со свеж его , его скола сап ф и 
ровым скребком снять мелкий 
порош ок. Э тот порош ок наносят

затем  на высоковольтны е элект
роды и сж игаю т в электриче
ском разряде.

И злучение от раскаленной 
ф арф оровой  пыли проецируют 
с помощью  линзы  на щ ель оп
тического спектрограф а. А затем 
исследуют картину сп ектраль
ных линий атом ов н ионов тех 
элементов, которые входят в со
став ф арф орового порош ка.

А как только научились р а с 
п ознавать  состав ф арф ора, 
сразу  ж е стало  возмож ны м 
связы вать  определенны е его 
пороки с теми или иными ино
родными вклю чениями или с 
неправильно выбранной техно
логией.

Т ак, «н алетн ая  ж елтизна» 
на белой глазури и «металло- 
блеск» на цветной — результат 
неправильного обж и га: в тун
нельных печах на поверхности 
изделий образую тся зоны ох
л аж д ен и я  ещ е в расплавленном  
состоянии. В ыяснили, что гл а 
зурное покрытие чаш ек и т а р е 
лок загр язн яется  ж елезом . Что
бы спасти ф арф ор , нужно про
водить повторный обж иг. И с
следовали  и причины появления 
темных пятен и вздутий на ф а р 
форе — они вы званы  избытком 
углерода.

В скором времени специали
сты на керамических заводах  
смогут определять состав ф ар 
ф ора новым методом, и цени
тель красивой посуды не смож ет 
обнаруж ить в "ней никаких 
изъянов.

Асфальт 
на дне 
морском

Ещ е Тур Х ейердал во время 
своего знам енитого п лаван ия на 
«Кон-Тики» через Тихий океан 
обратил внимание на больш ое 
число нефтяны х пятен на по
верхности океана.

Тур Х ейердал зам етил, что 
нефтяны е пятна, плаваю щ ие 
по морю, постепенно сбиваю тся 
в бесформенные гладкие комоч
ки самы х различны х разм еров.

И ногда д аж е  встречаю тся неф 
тяны е «клубки» величиной с 
футбольный мяч. Но обычно 
их диам етр не превы ш ает сан
тиметра.

С егодня проблему за гр я зн е 
ния океанов и морей нефтью 
реш аю т ученые многих специ
альностей. И менно с этой целью  
научно-исследовательское суд
но «А кадемик К овальский» от
правилось в экспедицию  в С ре
дизем ное море. Ученых интере
совало , какие участки  С реди
земного моря более всего з а 
грязнены нефтью и что в д а л ь 
нейшем происходит с неф тяны 
ми пятнами.

Л овили комки нефти тралом  
специальной конструкции. Б о л ь 
ше всего их бы ло выловлено в 
Ионическом и Тирренском м о
рях и в водах, ом ы ваю щ их се
верное побереж ье А фрики, в 
районе Б осф ора.

К акова ж е  д ал ьн ей ш ая  судь
ба нефти в море? В одном слу
ч ае  под воздействием волн и 
ветра комки разруш аю тся на 
мельчайш ие частицы. А частицы 
эти уничтож аю тся некоторыми 
видами бактерий, д л я  которых 
нефть — лю бимое лаком ство.

И ногда волны вы брасы ваю т 
нефтяны е мячики на берег. 
Здесь  их судьбу реш али- солнце 
и ветер. П од их воздействием 
они вы суш ивались, п одверга
лись эрозии и разруш али сь.

Но есть и третий вариант, и 
он-то особенно неприятен. В м о
ре каж ды й  корабль имеет своих 
пассаж и ров: на кусочках неф 
ти поселяю тся морские расте
ния, моллюски, под их весом 
маленький корабль тонет. Т ак  
на дне моря скапли вается  слой 
нефти, напом инаю щ ий обычный 
асф альт.

Т еперь учены е дум аю т над 
новой проблемой: как бороть
ся с «морским асф альтом »?

Шуба 
для полей

Зам орозки  бы ваю т д аж е  л е 
том. И тогда теплолю бивы е 
растения могут погибнуть. 
Обычно в период зам орозков  по
леводы  закуты ваю т растения- 
неженки полиэтиленовой плен
кой, теплоизоляционной ватой, 
а то и просто марлей .

П редлож ено одевать расте
ния на время зам орозков -в  пен
ную ш убу. Зд есь  получили пе
ну, которая несколько дней л е 
ж ит на полях.

Д ел аю т ее из водораствори 
мых полимеров, ж елати н а, по
ливинилового спирта и неко
торых других органических ве
ществ. Чтобы пена подним алась 
как на д р о ж ж ах , к ней при
меш иваю т поверхностно-ак
тивные добавки . Обычно это 
ам м ониевая  соль. В резул ь
тате получается пенная ш уба, 
не вы зы ваю щ ая  у растений хи
мических ож огов . И при темпе
ратуре О— 3°С пена не р а зр у 
ш ал ась  д а ж е  за  четыре дня.

К ак  п оказал  эксперимент, 
пенные шубы из нового соста
ва не только сохраняю т теп
ло, но и защ и щ аю т растения от 
многих болезней.

УЧЕНЫЕ О БСУЖ Д АЮ Т

И. З О Р И Ч

Молодость
древней
науки

«Знание - 
сила». 
Апрель, 
1977
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Утренние засед ан и я  секций закончились 
около часа  дня, вечерние долж ны  были 
н ачаться  в четыре, и я не сом невался , 
что в переры ве сумею не только по
дробно разузн ать  у С ам вела  С ам велови 
ча все интересую щ ее меня, но и спокой
но пообедать. С каж у  сразу : на обед вре
мени не осталось. Все эти три часа я с 
неослабны м вниманием слуш ал расск аз о 
том, как  передаю тся сигналы  по нерв
ным волокнам , отчего сокращ аю тся м ы ш 
цы, какими уравнениям и .описать д в и ж е
ние крови в кровеносной системе. А т а к 
ж е о снеж ны х л ави н ах , пульсирую щ их 
ледниках , ож иваю щ их о твал ах  пустой по
роды ...

Кем ж е он бы л, мой собеседник? Б и о
логом ? Гляциологом ? Горным инж енером ? 
Ни то, ни другое, ни третье. С. С. Г ри 
го р я н — доктор ф изико-м атем атических н а 
ук, профессор механики, зам ести тель д и 
ректора И нститута механики М ГУ. 
И встреча н аш а состоялась  на IV  В сесо
юзном съезде по теоретической и при
кладной механике, который проходил в 
Киеве летом 1976 года.

С ам ое прим ечательное, что биология, 
медицина или гляциология дл я  С ам вела 
С ам велови ча не хобби, не «отходы» д е я 
тельности его как  м еханика, а вп и сы ва
ются непосредственно в круг его научных 
интересов. И  ещ е одно: профессор Г риго
рян — не уникум, не бел ая  ворона в сре
де своих коллег. Т аково знам ение вре
мени.

П ож ал уй , нет науки древнее механики. 
Ещ е А ристотель, ж ивш ий почти д в а  с по
ловиной ты сячелетия н азад , пы тался отве
тить на главны й вопрос механики — как  и 
отчего дви ж утся  тела. Н о прош ли долгих 
д в ад ц ать  веков, преж де чем Галилей и 
Ньютон, о тказавш и сь  от ум озрительны х 
спекуляций, подвели под нее н адеж ны й 
ф ундам ент из сп лава теории и эксп ери 
мента. А Затем бл агодаря  Л а гр а н ж у  и 
Э йлеру, Б ернулли  и Ю нгу, Ч аплы гину и 
Ж уковском у  механика п риобрела оп реде
ленную  заверш енность как наука о р ав н о 
весии (стати ка) и движ ении (д и н ам и ка) 
различны х тел — тверды х, ж идких и г а зо 
образны х. О дновременно от нее отп очкова
лись сам остоятельны е дисциплины : а эр о 
ди н ам и ка , гидродинам ика, гид равли ка, 
теория упругости и пластичности, теория 
м еханизм ов и м аш ин, сопром ат. У сл о ж н я 
лись зад ач и , возникали  новые проблемы , 
требовавш ие реш ения, и м еханика вклю ча
л а  их в круг своих заб от , ф орм ируя но-



вые н аправлени я, д ар у я  ж изн ь новым ди с
циплинам . Среди сам ы х юных ее отп ры с
ков — теория автом атического управления 
и регулирования и научные основы космо
навтики.

И вот 3600 ученых, п редставлявш их все 
это  м нож ество н аправлений  и ответвлений 
современном механики, собрались, чтобы 
подвести итоги проделанного, наметить 
перспективы .

К аковы  ж е характерны е черты и пути 
р азви ти я  этой науки? О твету на эти во
просы был посвящ ен обстоятельны й д о 
клад, с которым выступил на открытии 
съ езд а  известный советский учены й-м еха
ник, академ и к  Л . И . Седов. Д овольно  
полное представление о нынеш них тен ден 
циях механики мож но т а к ж е  получить, 
озн аком ивш и сь хотя бы с краткими реф е
ратам и  тех 350 докладов , которые были 
вклю чены в програм м у съ езда  (а  это лиш ь 
п ятая  часть присланны х в оргком итет). 
П реж д е  всего бросается  в глаза  ш иро
ченный ди ап азон  тем и проблем — от об 
щ етеоретических («О  некоторых в ар и ац и 
онных принципах механики», «Н еевклидо
ва модель сплош ной среды ») до  сугубо 
практических, прикладны х, технологиче
ских, вроде расчета трубопровода, п редн а
значенного  д л я  транспортировки  .контейне
ров. А внутри этого д и ап азо н а  — теория 
управления и оптим изации, м еханика кос
мического полета, теория м еханизм ов и 
м аш ин, м агнитная  гидродинам ика и д и н а 
мика п лазм ы , прилож ения механики к био
логии, м оделирование роботов и многое 
другое, в том числе такие экзотические 
проблемы , как  за га д к а  Тунгусского метео
рита. -Или более свеж ие, но, к азал о сь  бы, 
столь ж е  чуж ды е механике, например ве
ковое движ ение полюсов Зем ли  или про
цессы в нейтронных звезд ах  - -  п ульсарах .

И так , п ервая  особенность - -  проникнове
ние механики в зап оведны е зоны других 
наук, которое не могло бы происходить 
без кооперирования с ними, без взаи м н о
го переплетения и обогащ ения. Э то, впро
чем, свойственно не только механике; н аи 
больш ие успехи в последние годы наблю 
даю тся именно на сты ках разли чн ы х наук. 
Н аблю даю тся или ож идаю тся.

О дна из сам ы х актуальны х проблем, 
И дущ их своего ч а с а ,— это п роблем а проч
ности и разруш ения. М еханики подби ра
ются к ней «снаруж и», исследуя явления 
на м акроскопическом  уровне: зависим ость 
деф орм аций  от нагрузки , концентрация н а 
пряж ений, возникновение и развити е тр е
щин. Физики ж е идут «изнутри», от мик
роструктуры  вещ ества, его атом н о-м олеку
лярн ого  строения. Р азвити ю  трещ ин и во
общ е ослаблению  прочности, считаю т 
они, способствую т и предш ествую т д еф ек
ты кристаллической структуры , к прим е
ру дислокации , то есть наруш ения п р а 
вильного чередования атомны х плоскостей 
в кристаллах . О сталось «немногое» — со
четать эти подходы, состы ковать, «сшить» 
их. И  тогда мож но будет не эм пириче
ским путем, на ощ упь, а п рограм м и рован 
ие, на строго научной основе со зд авать  но
вые высокопрочные м атериалы . Д а  и р ас 
четы конструкций и сооруж ений получат 
более солидную  теоретическую  базу . Но по
ка что об этом приходится лиш ь мечтать.

В торая особенность, тож е п рисущ ая  не 
одной механике, но именно здесь п рояв 
л яю щ ая ся  наиболее полно и отчетли во ,— 
ш ирокое внедрение ЭВМ . То, что м ехани
ка всю свою ж и зн ь  ш ла рука об руку с 
м атем атикой, не требует доказател ьств . 
Э то видно хотя бы из того, что все вид
ные механики внесли зам етны й вкл ад  в 
м атем атику, и трудно ск азать , кем они в 
сущ ности были — механикам и или м атем а
тикам и. Н е случайно в университетах до 
сих пор сущ ествую т единые м ехан и ко-м а
тем атические ф акультеты . Но с появлени-
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ем Э В М  н ач ал ась  н овая  эра. И дело не 
в том, что компьютеры намного ускорили 
и облегчили расчеты  (что сам о по себе 
н ем ал о важ н о ). Они внесли нечто принци
пиально новое: позволили реш ать лю бые 
корректно поставленны е зад ачи . К аки х-н и 
будь д в а  десятилетия н азад  ученый, полу
чив заветное уравнение, нередко стан ови л 
ся в тупик: а что с ним делать  дальш е? 
Точное, аналитическое реш ение отсутству
ет, на численное ж е мож ет не хватить це
лой ж изн и . Теперь такой  проблемы нет — 
достаточно получить уравнения, описы ваю 
щ ие тот или иной процесс, явление, и пе
редать  их програм м истам , а те свою р а б о 
ту знаю т.

Что ж , все трудности позади , наступил 
золотой  век механики? О тню дь. М ож но со
ставить  м нож ество прекрасны х уравнений 
и получить их реш ения, которые, как  вско
ре вы яснится, не имеют ничего общ его с 
реальной действительностью . Все дело в 
правильности постановки зад ачи , в ее со 
ответствии природе изучаем ого явления.

Ученые привыкли сводить слож ны е и 
м ногообразны е механические процессы к 
более простым — и деализированны м  моде
л ям . Н о ж и зн ь , практика требую т реш е
ния более слож ны х зад ач , не ук л ады ваю 
щ ихся в рамки простейш их схем. В озник
ли новые модели — общ ие и частны е, с 
ш ирокими и узкими пределами прим ени
мости, подкрепленные экспериментальны м 
м атериалом  и, наоборот, расходящ и еся  с 
опытом. А кадем ик Седов насчитал более 
д в ад ц ати  только основных, обобщ енны х 
моделей, появивш ихся в последние три-че- 
ты ре десятилетия. Вот некоторые из них: 
модель ненью тоновской ж идкости, то есть 
ж идкости , вязкость у которой д а ж е  при

медленном , лам инарном  течении зависи т 
от сам ого реж им а течения; модель т в е р - . 
дого деф ормируемого тела, облад аю щ его  
«пам ятью »,— его состояние зави си т  не 
только от сил, прилож енных в данны й  
момент времени, но и от п редш ествую щ е
го, уж е снятого воздействия; м одели те
чения ж идкостей, в которых к том у  ж е 
ещ е происходят различны е процессы  — ки
пение, перемеш ивание, химические или 
ядерны е реакции, диф ф узия, теп лоп еред а
ча и т. д.; модели вещ ества при высоких 
и сверхвы соких плотностях и д авл ен и ях , 
наприм ер, в недрах планет и звезд ; мо
дели биологических объектов и п роцес
сов... И сейчас исклю чительно в аж н о  вы 
делить среди массы моделей, п р ед л агае 
мых различны м и учеными и научными 
ш колам и , наиболее обоснованны е, досто
верные, ж изнеспособны е, очертить границы  
их пригодности и внедрить реш ения конк
ретных за д а ч  в практику.

Более того, подобно тому, как  з а р о ж 
дается  ныне наука о н ауках  — н ауковеде
ние, приш ла пора создать общ ую  теорию  
моделей, что-то вроде моделвведения.

Это все общ ие аспекты современной 
механики. Теперь немного о ее частны х 
проблем ах. О частны х, но не менее су 
щ ественных.

В последнее десятилетие появилось не
сколько новых классов м атери алов, среди 
них так  н азы ваем ы е композиты-. О снову 
такого  м атери ала составляет  какое-нибудь 
легкое и легко деф ормируемое вещ ество — 
металлический сплав, керам и ка, п л астм ас
с а ,— которое пронизано густой сеткой в о 
локон или проволочек из другого, чрезвы -
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чайно прочного и м алодеф орм ируем ого ве
щ ества: стекла, к варц а , граф и та и т. п. 
И ногда волокна расп олагаю тся  бесп оря
дочно, хаотично, как  стебли в стоге соло
мы, но чащ е — в каком -то  определенном 
н аправлении , причем по слоям : в одном 
слое под одним углом, в другом — под 
п ротивополож ны м . П олучается нечто вроде 
ф анеры , только  не деревянной. Т акой  ком 
позиционный м атери ал  ок азы вается  одно
временно и легким , и прочным. К  прим е
ру, алю м иний, арм ированны й волокнами 
бора, по м одулю  упругости и длительной 
прочности значительно превосходит извест
ные алю м иниевы е сп лавы , а по удельной 
Прочности — и титановы е. К омпозиты  с р а 
зу  ж е наш ли применение в авиационной 
й ракетной  технике,, судостроении, химиче
ском маш иностроении, а в недалеком бу 
дущ ем , м ож но не сом н еваться , ш агнут и в 
строительство. О дн ако  до сих пор нет их 
общ ей теории, методики расчетов, прихо
дится п рибегать  к эмпирическим средст
вам , которы е и дороги, и м алоэф ф ектив
ны, и недостаточно н адеж ны . Н а киевском 
съезде  мне доводилось слы ш ать, как  спе
циалисты , зан и м аю щ и еся  созданием  и при
менением композиционны х м атери алов, об 
р ащ ал и сь  с призы вам и  — то слезно-м оля- 
щими, то гневно-требовательны м и — к м е
ханикам  возм ож но  скорее р азр аб о тать  об 
щую теорию  композитов.

Не только «ком позицнонщ ики» — с по
добны ми просьбам и к механикам  постоян
но обращ аю тся  и строители, которые н уж 
даю тся, наприм ер, в методике расчета не
симметричных сооруж ений или конструк
ций с несимметричны ми н агрузкам и; и 
геологи, стрем ящ иеся  понять общ ие за к о 
номерности ф орм и рован ия геологических 
отлож ений и пластов: и метеорологи, ко^ 
торым для  изучения природны х явлений и 
прогноза погоды необходимо зн ать  свойст
ва турбулентны х движ ений масс морской 
воды и атм осф еры , а особенно их в заи м о 
действие, приводящ ее к зарож ден ию  волн 
на поверхности морей и океанов; и гор
ные инж енеры , нефтяники, взрывники. 
С ловом , учены й-м еханик, подобно знам е- 
ннтому цирю льнику Ф игаро, нуж ен всем.

* * Ф
Б и ом ехани ка — не только что родивш ее

ся словооб разовани е, оно довольно давно 
служ и т дл я  обозначения круга вопросов, 
связан н ы х  с изучением передвиж ения ж и 
вых органи зм ов: ходьбы, пры гания, п о л за 
ния, полета, п лаван и я . К аж ется , этим не
длинны м перечнем исчерпы ваю тся (или по
чти и счерпы ваю тся) все реально встречаю 
щ иеся в природе способы передвиж ения 
ж ивотны х в пространстве. Н о любой из 
них — необы чайно слож ны й комплекс 
внутренних процессов, происходящ их в о р 
ганизм е, ск аж ем , сокращ ения мыш ечных 
волокон или работы  суставов, и внешних 
процессов взаим одей стви я органи зм а со 
средой. Н елегко понять их, ещ е труднее 
описать, то есть сф орм улировать  соответ
ствую щ ие м атем атические уравнения, и со 
всем уж  слож н о  см оделировать. (П оп ро
буйте-ка за  несколько лет проделать тот 
путь, на которы й м атуш ке-природе пона
добились миллионы  лет!) И тем не менее 
биом еханика — в том простейш ем поним а
нии, о котором пока что идет речь,— д о 
би лась несомненных успехов. И  уж е не на 
научны х ф орум ах , а в телевизионном  со
стязани и  юных изобретателей  дем онстри
рую тся и двуногие ш агаю щ ие роботы , и 
искусственны е «сороконож ки», и модели 
л етательны х ап п аратов  с м аш ущ им и 
кры льям и.

Но за  последние годы лицо би ом еха
ники ради кал ьн о  изменилось. Во-первы х, 
р асш и ри л ась  область  ее интересов, о х в а 
тив, н аряд у  с проблем ам и перемещ ения 
ж ивотны х, вообщ е всякие механические 
процессы , происходящ ие в ж ивом о рган и з
ме: работу  сердца и кровеносной систе
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Подобно тому как 
в структуре композита 
переплелись волокна 
разнородных материалов — 
металла и пластмассы, стекла 
и графита, идеи механики 
проникают в заповедные зоны 
многих наук — физики 
плазмы и химии твердого 
тела, биологии и астрофизики, 
геологии и медицины,— 
взаимно переплетаясь 
и обогащ ая друг друга.

мы, процессы ды хан ия и д а ж е  вопросы 
уп равлен ия движ ением , н аходящ иеся  буд
то бы в компетенции биокибернетики (г р а 
ницы м еж ду наукам и, как  известно, весь
ма расплы вчаты  и условн ы ). А во-вто
рых, биом еханика попы талась глубж е про
никнуть в сущ ество явлений, тради ц и он 
ных дл я  нее. И  наткнулась на загадки  
прям о-таки  ф антастические.

К ак  п лаваю т рыбы и дельф ины ? П оче
му плотны е массы воды расступаю тся пе
ред ними, о к азы в ая  м инимальное проти
водействие движ ению , д а ж е  будто помогая 
ему? С корости, разви ваем ы е некоторыми 
морскими ж ивотны м и, пока что остаю тся 
загадочны м и , если иметь в виду, что их 
«энерговооруж енность» относительно неве
л и ка . П роникновение в эти тайны  п озво
лило  бы по меньшей мере в 3 — 5 р аз  по
высить скорости судов. П о всей видим о
сти, у обитателей морских глубин в ре
зул ьтате  эволю ции вы работал ось  несколь
ко м еханизм ов дл я  преодоления сопротив
ления воды: здесь поверхностная см азк а  
и вибраци я внеш них покровов, гасящ и е 
турбулентны е завихрения в прим ы каю щ ем 
слое воды, и деф орм ац и я ф ормы  тела во 
врем я дви ж ен ия, и и спользование р а зр ы 
вов в течении, образую щ ихся в ж идкости 
при бы стром движ ении, и работа п лавн и 
ков. П роф ессор Г. В. Л огвинович, н ап р и 
мер, считает перспективным создание м а 
ш ущ его дви гателя  для  судов. К орабли  с 
плавникам и? А почему бы и нет?

Д р у га я  проблем а. С тало  привычным 
сравн и вать  сердце с гидравлическим  н асо 
сом, который гонит кровь по р азв етвл ен 

ной сети кровеносны х сосудов, пронизы 
ваю щ их все органы  и ткани. Но насос и 
сеть особы е, не «ж есткие» — они чутко 
реагирую т на м алейш ие изменения внеш 
ней среды  и на состояние нервной систе
мы. Выш ли вы из теплого помещ ения на 
мороз — и сосуды тотчас расш иряю тся, ток 
крови по органам  изм еняется, п оддерж и 
вая  постоянную  тем пературу  тела. У сили
вается  кровообращ ение во врем я ф изиче
ской н агрузки  или нервного потрясения — 
так  алею т щеки от нанесенной обиды.

К ак учесть и количественно описать все 
эти тонкости? Это нужно д л я  более точ
ной диагностики патологий по резул ьта
там инструментальны х исследований со 
стояния пациента (электрокардиограм м ы , 
ф онограм м ы  и прочее), дл я  соверш енство
вания протезов сосудов, сердечны х к л а п а 
нов и т. д. Ученые, привы кш ие сводить 
слож ны е и м ногообразны е механические 
процессы  к системе более простых моде
лей, зан яты  созданием  таких м атем ати че
ских моделей, в частности, и для  крове
носной системы. С н ач ал а  для  отдельных 
сосудов, затем  сердечной мыш цы, сердца 
как  целого органа и, наконец, всей си
стемы. М атем ати ч еская  модель — это все
го лиш ь набор уравнений с соответст
вующ ей програм м ой, которые з а к л а д ы в а 
ются в ЭВМ , и на ней «проигры ваю тся» 
различны е ситуации. Н априм ер, так  м о ж 
но вы яснить, что произойдет, если вы клю 
чить небольш ой участок сердечной мы ш 
цы, то есть им итировать инф аркт м и ок ар 
да , или если уменьш ить отверстие в од 
ном из клапан ов, как  это бы вает при н аи 
более распространенном  пороке сердца — 
стенозе. Р еак ц и я  модели сопоставляется с 
медицинскими п оказани ям и , соп ровож даю 
щими данную  патологию , програм м а для  
Э ВМ  корректируется, вновь за к л ад ы в ает 
ся в маш ину, вновь «проигры ваю тся» в а 
рианты; пока не будет достигнута полная 
достоверность. М ож но построить м аш и н 
ный двойник идеально здорового челове
ка, эталон , с которым мож но сравни вать , 
наприм ер, электрокардиограм м ы  реальны х 
людей. Н а модели мож но безбоязненно 
«испы ты вать» л ек арства , изучать пере
грузки, оценивать резервны е ресурсы о р 
ганизм а.

П ока такого  ун иверсального эталон а нет, 
но многие части  полной модели уж е со 
зданы  и испы таны . Группой свердл ов
ских ученых разр аб о тан а  упрощ енная м о
дель сердечной мыш цы, учи ты ваю щ ая 
взаим одействие механических и ф изико-хи- 
мических процессов при се работе.

Ученые И нститута, механики М ГУ со 
трудничаю т с м едиками из И нститута сер 
дечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Б а 
кулева по матем атическом у м од елирова
нию знам енитого АИ.Ка — ап п ар ата  искус
ственного кровообращ ен ия, и зучая  поло
ж ительны е и отрицательны е эф ф екты , воз
никаю щ ие при его использовании во вре
мя операций на сердце. И мею тся прочные 
научные связи  с И нститутом физиологии 
имени ак ад ем и к а  И. П . П ав л о в а  в Л ен и н 
граде — усилия механиков и физиологов 
привели к прояснению  многих «темных 
мест» в ф изиологии кровообращ ен ия и 
мыш ечного сокращ ения. Следую щ им ш а
гом за  м атем атической  моделью  сердца 
будет его реальны й механический ан ал ог, 
над  которым работаю т сейчас советские и 
ам ериканские ученые.

Н е менее зам ан ч и вы е перспективы сулят 
усилия механиков, биохимиков, врачей , з а 
ним аю щ ихся проблемами гематологии, 
реологией крови. Что такое кровь с точки 
зрения м ехаников? С оляной раствор , в ко
тором п лаваю т разны е белковы е вещ ества 
п довольно массивны е тела — эритроциты . 
Не просто плаваю т, но при течении кро
ви испы ты ваю т слож ное взаим одействие 
деф орм ирую тся, слипаю тся, крутятся 
П о идее, та к а я  густая взвесь д о л ж н а  с 
трудом п ротискиваться по тонким капил-



л яр ам , ди ам етр  которых сравним  с р а з 
мерам и эритроцитов. О на ж е течет д о 
вольно легко и бы стро (во всяком  случае 
в здоровом  о рган и зм е), д о став л яя  кисло
род и питание до каж дого  участка ткани , 
до каж дой  клетки.

К ак это происходит? И как помочь о р 
ганизм у, в котором кровь п отеряла свои 
ценные свойства, в результате чего серд
цу приходится тратить дополнительны е 
усилия д л я  п роталкивания крови, повы 
ш ая давл ен и е (это и есть гипертоническая 
б о л е зн ь )?

Л ет  30 н азад  было обн аруж ено уди ви 
тельное явление: при добавлении  в обы ч
ную ж идкость  некоторых полимеров в м и
зерны х количествах, ее механические свой
ства сущ ественно изменяю тся, резко сни
ж ается  трение о стенки трубы , ж идкость 
п риобретает способность дви гаться  быстрее. 
У ученых И нститута механики М ГУ воз
никла идея проверить этот эф ф ект на 
крови. Белы м кры сам , у которых искусст
венно вы звали  гипертонию, вводили р а с 
творы  определенны х полимеров, и артери 
альное д авлен и е бы стро и устойчиво сни
ж алось. И сследование п оказало , что при
рода этого эф ф екта на крови, которая  с а 
ма по себе, д а ж е  без полимерных д о б а 
вок, является  ненью тоновской ж идкостью , 
нам ного слож нее, чем в случае обычной 
ж идкости , и до  конца не вы яснена. П оло
ж ительное действие проявляется  и в про
тивополож ном случае: при больш ой поте
ре крови, приводящ ей к тяж ел ом у  шоку, 
введение в кровь полимерных добавок  
приводит к быстрому восстановлению  д а в 
ления. Все это пока лиш ь н ачало , пред
стоят ещ е длительны е исследования, п реж 
де чем будут созданы  эф ф ективны е м еди
цинские п репараты  и исследования перей
дут из лаборатори и  в клинику. Н о прин
ципиальны й путь, по-видимому, нащ упан .

* * *
П очему возникаю т снеж ны е лавины ? 

П очему один ледник мертв, неподвиж ен, 
а другой врем я от времени ож и вает  и н а 
чинает сп олзать  вниз? Отчего отвал  пус
той породы, на который давн о уж е ниче
го не ссыпаю т, становится вдруг оп ас
ным, о ж и в ая  буквально  на глазах?

Три вопроса адресованы  геоф изикам , 
гляциологам , горным и нж енерам , но отве
ты на них были получены только тогда, 
когда к реш ению  проблем подклю чились 
механики.

Все началось со случая, который прои
зош ел в 1973 году на знаменитом  ап ати 
товом комбинате в Х ибинах. Л ав и н а , со
д ер ж ав ш ая  7 миллионов кубометров 
смерзш ейся породы, ринулась в долину, 
все см етая  на своем пути. Конечно, мест
ные специалисты  не были новичками, они 
знали, что отвалы  иногда «ож иваю т», и 
все сооруж ения строились в безопасной 
зоне. О днако л ави н а , наперекор всем р а с 
четам, уш ла на 2 километра дал ьш е, хо
тя уклон здесь  составлял  каких-нибудь 
3— 5 градусов. Т огда обратились за  помо
щью в И нститут механики М ГУ. Группа 
ученых вы ехала в Х ибины, тщ ательн о  ис
следовала место происш ествия, из бесед с 
очевидцами вы яснила картину развити я 
лавины  и вернулась в М оскву. Здесь-то  
н ачалось сам ое главное: ан ал и з, модели
рование, расчеты . В итоге родилась  новая 
теория, блестящ е п одтверди вш аяся  на 
практике.

Д ело  в том, что пустая порода, и звл е
ченная из недр земли на открытую  по
верхность, подверж ена действию  всех 
стихий: летом и осенью  ее поливаю т д о ж 
ди, зимой сковы ваю т морозы . С коп и вш ая
ся там  вода зам ерзает , и образуется  конг
лом ерат из кам ня и л ьда , а лед под д а в 
лением тысячетонной массы течет, части ч
но подтаивает, отвал  медленно меняет 
свои очертания и наконец, не вы держ ав  
нагрузки , руш ится. К ам ен н ая  река устрем 
ляется  вниз. С озданны е московскими ме-
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Течет кровь 
по разветвленной сети 
сосудов и капилляров, течет 
ледник и отвал пустой 
породы — и то и другое  
имеет некую общую  
закономерность, выявить 
и описать которую удалось  
механике.

ханикамн теория и методика расчетов ис
пользую тся сейчас для  определения л ави н 
ной ‘опасности на горнодобы ваю щ их и пе
рерабаты ваю щ их предприятиях, где, к ста
ти, приходится созд авать  специальны е ла- 
винозатцитные цехи.

Но, разум еется, значительно актуальнее 
опасность естественных л ави н , низвергаю 
щ ихся в горах К ав к аза  и К арпат , Тянь- 
Ш аня и П ам и ра. Н адо научиться прогно
зи ровать  лавины , рассчиты вать их м ощ 
ность, силу воздействия на защ итны е со
оруж ения — «козы рьки», дам бы . П ри ре
шении этой зад ачи  родилось и укрепи
лось творческое содруж ество механиков и 
географ ов М осковского университета.

Н а географическом ф акультете М ГУ су
щ ествует проблем ная лаборатори я  селей и 
лавин . А налогичная л аборатори я, но, р а 
зум еется, с м еханико-математическим  
уклоном создана и в И нституте механики. 
Зд есь  построен единственный в мире 
стенд д л я  воссоздания физических условий 
возникновения и прохож дения лавин , для 
испы тания противолавинны х сооруж ений, 
предлагаю тся м атем атические' модели л а 
вин, которые затем  «проигры ваю тся» на 
Э ВМ , р азр аб аты в ается  и изготавливается 
ун икальная  и сследовательская ап п аратура.

Теоретические расчеты и лабораторн ы е 
эксперименты подкрепляю тся и проверя
ются исследованиям и в природны х усл о 
виях, на гляциологической станции М ГУ 
в Терсколе.. В аж но, что ученые не о гр а 
ничиваю тся общ ими идеями и реком ен да
циями, а берутся и за  реш ение конкрет
ных проблем. Они рассчитали  дам бу  дл я  
защ и ты  одного из поселков в С ванетии, 
построили и испытали ее модель, так  что 
теперь дело за  строителями.

И все ж е главное —- понимание; м еха
низм а возникновения лавин . К ак  они з а 
рож даю тся? В ыпавш ий в горах снег, н а 
капли ваясь , слипаясь и оседая , меняет

свои свойства. С одной стороны, плот
ный слой снега обладает  больш ей проч
ностью, нежели легкий, пуш истый, а с 
другой — под его тяж естью  возникаю т ме
ханические н апряж ен и я, которые могут 
превзойти силы сцепления, и тогда ничто 
не мож ет воспрепятствовать зарож ден ию  
лавины.

Н о не всегда дл я  этого требуется тол 
стый слой снега. Не меньшую угрозу т а 
ит в себе и тонкий, но «стары й» снеж ный 
покров. В этом случае возникает резкий 
перепад тем ператур м еж ду внешней кром 
кой снеж ного покрова, соприкасаю щ ейся с 
холодным воздухом, и внутренней поверх
ностью, граничащ ей с более теплыми к ам 
нями. Внутри образуется  пар, который 
диф ф ундирует н аруж у и зам ер зает  в слое 
наста, а  снег на контакте с грунтом с та 
новится пористым, ноздреваты м и потому 
непрочным, ненадеж ны м . Н езначительны й 
толчок — и этот карточный дом ик руш ится.

К азалось бы, трудно придум ать более 
несхож ие вещ и, чем ледник и ток челове
ческой крови. А м еж ду тем есть у них 
нечто общ ее: и то, и другое — ненью то
новские ж идкости, подчиняю щ иеся иным 
законом ерностям , неж ели те, что у п р ав л я 
ют поведением воды и глицерина, р асп л ав 
ленного металла и ж идкого кислорода. 
Именно это свойство — резкое уменьш ение 
сопротивления движ ению  при возрастании 
н апряж ен и я (если н апряж ен и е переходит 
через некоторый критический барьер ) — и 
обусловливает неукротимый характер  
«пульсирую щ их» ледников. Но почему все- 
таки один ледник ведет себя более или 
менее пристойно, а другой периодически 
«взбры кивает»? Д олгое время это о с т а в а 
лось загадкой , пока С. С. Г ригорян с по
мощью данны х, накопленных географ ам и 
и гляциологами, не проанали зи ровал  
рельеф  местности у различны х ледников и 
особенности механического поведения 
льда под нагрузкой. О казалось , что 
«пульсирую щ ие» ледники имеют хар ак тер 
ный рельеф  каменного л о ж а: сравнитель
но узкий, крутой, барьер-ледоп ад , а затем  
своеобразны й пологий лоток-каньон . Л е д 
никовые массы медленно перетекаю т через 
барьер и постепенно н акап ливаю тся  в 
каньоне. Толщ ина сл оя ,, а следовательно, 
и механическое н апряж ен и е на дне н а р а 
стаю т до критического зн ачен и я, когда лед 
начинает разруш аться . В результате 
ум еньш ается его сопротивляем ость — л е д я 
ной язы к устрем ляется вниз. И  снова н а
чинается медленное переползание л ьда че
рез барьер , постепенное накопление его 
толщ и, пока не будет превзойден критиче
ский рубеж .

* * *

С ущ ествую т два типа стариков. Одни 
зам ы каю тся в себе, дум аю т только о 
собственных недугах, обидах  и огорчени
ях, вечно брю зж ат, всем недовольны, осо
бенно «этими новыми м одам и», и нет от 
них никому ни тепла, ни радости . Д ругие, 
напротив, сохраняю т доброж елательность, 
активность, интерес к ж изни  — не к тому, 
что происходит за  закры той  дверью  у со
седа, а к Ж изни  с больш ой буквы, гото
вы в' любой момент прийти на помощ ь и 
близким , и не очень близким  лю дям. 
П риятно смотреть на них. полезно об 
щ аться с ними.

Не таковы  ли и науки? Одни дряхлею т, 
исчерпав свои силы и возм ож ности , не 
способные ни постичь свеж ие веяния, 
идеи, ни дать  ростки молодым побегам. 
Д ругие щ едро делятся  своими откры тиям и, 
методами, вы водами — и не скудею т при 
этом, от них отпочковы ваю тся целы е н а 
правления, п р евращ аясь  в сам остоятель
ные науки, а они остаю тся столь ж е пол
нокровными, ибо сами ж ад н о  впитываю т 
все новое из смеж ны х наук, непрерывно 
расш иряю т и. арсенал  своих средств, и 
круг исследуемых проблем.

М еханика — из щ едрых и нескудеющих..
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Свинец 
против шума

Хотя главное достоинство 
сам олета — минимальный вес, 
к комф орту в авиалай нерах  
предъявляю т тож е немалые 
требования. О собенно важ н а  
защ и та  летчиков и пассаж иров 
от рева двигателей. И сследовав 
множ ество различны х систем 
звукопоглощ ения, специалисты 
пришли к выводу, что лучш е 
всего обш ивать самолетны е к а 
бины изнутри свинцом. Д в а  ли с
та свинца толщ иной 0,4 м илли
метра каж ды й  и пенопластовая 
прокладка в 25 миллиметров 
меж ду ними обеспечиваю т м ак
симальное поглощ ение ш \’ма.

Как пахнет 
кембрий?

П роф ессор  Вю рцбургского j 
университета (Ф Р Г ) Гуго 
Ш нитцлер недавно прочитал 
лекцию , в которой объявил  о 
новом методе ан ал и за  д р ев 
нейших слоев Зем ли . В чем ж е 
суть нового метода? Тонкие 
пластинки глин, песчаников и 
других пород, взяты х с р а з 
личных глубин, обрабаты ваю т 
перегретым паром . Е стест
венно, они выделяю т при этом 
соответствую щ ие зап ахи . Хро- 
м отограф , переделанный для 
HOBjbix целей, улавли вает  эти 
палеонтологические аром аты , 
ан ализи рует их и п редставля
ет в виде графической инф ор
мации. П рофессор уж е со
ставил эталонны е таблицы , 
которые позволяю т выяснить 
точны е данны е из истории 
Земли.

Тахи 
возвращаются 
в Гоби

Четыре тысячи — пять ты 
сяч лет н азад  на территории 
современной М онголии массам и 
паслись дикие лош адки , кото
рых монголы назы ваю т «тахи». 
Е щ е в X V II— X V III столетиях 
их было очень много. Е вропа 
у зн ал а об их сущ ествовании 
только в 1879 году, когда вы
даю щ ийся исследователь Ц ент
ральной Азии Н иколай  М и
хайлович П рж евальски й  дал  
подробное описание внешнего 
вида этой лош ади и строения 
ее скелета. П осле этого дикие 
монгольские лош адки  были 
названы  именем П р ж ев ал ь 
ского-

В зрослы е кони имеют вы со
ту в холке 1,3 метра, а кобы ли
цы ещ е меньш е разм ерам и. Ш ея 
у них короткая и м ассивная, 
уши маленькие, короткая гри
ва стоит торчком. Коричнево- 
ж елтая  окраска  хорош о под
ходит к условиям пустыни Го
би. Тахи довольствую тся скуд
ной растительностью  и только 
раз в сутки отп равляю тся на 
водопой. С п асаясь  бегством, эти 
ж ивотны е скачут со скоростью 
60— 70 километров в час.

В конце прош лого века и з
вестный немецкий зоолог и тор 
говец ж ивотными К арл Гагён- 
бек поймал с помощью  мон
гольских охотников двух ж е 
ребят и доставил их в П р а ж 
ский зоопарк, где удалось их 
разм н ож ить. О ттуда лош ади 
П рж евальского  попали и в 
другие зоопарки. А всего на 
земном ш аре осталось лиш ь 
около 200 лош адей  П р ж ев ал ь 
ского, причем на своей роди
не, в М онголии, за  последние 
д в ад ц ать  лет они встречались 
очень редко.

Сейчас в Т рансалтайском  
Гоби создается огромный з а 
поведник, в котором будут ре- 
аккли м ати зи рован ы  лош ади 
П рж евальского . М онгольские 
ученые надею тся, что лет через 
десять табуны  этих маленьких 
выносливых лош адок  снова ста 
нут украш ением  монгольских 
степей и полупустынь.

Находки 
в Эгейском 
море

Три месяца известный 
ф ранцузский исследователь 
морских глубин Ж ак -И в  
Кусто вместе со своими со 
трудникам и бороздил на яхте 
«К алипсо» Эгейское море и в 
одном месте обн аруж ил на дне 
несколько кораблей , потонув
ших в первом столетии до нашей 
эры. Н едавно Кусто показал  
представителям  прессы 126 
предметов, найденных на по
тонувш их кораблях . Среди 
них — три золоты х слитка, зо 
лотое кольцо, усеянное д р аго 
ценными кам ням и колье. Все 
эти сокровищ а переданы госу
дарственны м  греческим музеям.

А у берегов необитаемого ны
не острова Д и ас, недалеко от 
К рита, обн аруж ена затон увш ая 
гаван ь с останкам и кораблей 
крнто-микенской и византий
ской эпох. Н айден там  и ко
рабл ь  X V III столетия. У север
ного побереж ья К рита обн ару 
ж ено судно, судя по всему 
ф ранцузское, затонувш ее в 
1688 году во время морского 
сраж ени я. Затем  Кусто наш ел 
останки английского п асса
ж ирского судна «Б ританик», 
потопленного во время первой 
мировой войны с 950 членами 
эки п аж а и 2500 п ассаж и рам и . 
Внутренние помещ ения судна, 
л еж ащ его  на боку, удалось 
сф отограф ировать.

Плавающий 
остров 
с атомным 
реактором

С удостроители из польского 
города Г даньска проектируют 
новое судно — своего рода п л а 
ваю щ ий остров, который будет 
служ ить базой  дл я  ры боловец
ких траулеров, ведущ их лов 
дал еко  от родины. В одоизм ещ е
ние будущ его судна — 30 ты 
сяч тонн, длина — 220 метров, 
ш ирина — 40 метров. У этого 
гиганта будет раздвоен ная  кор
ма. О ба ее «кры ла» образую т 
своеобразную  маленькую  г а 
вань, где ры боловецкие траул е
ры найдут защ и ту  от ветра и 
волн. Д л я  сорока траулеров 
плаваю щ ий «остров» будет б а 
зой сн абж ени я, складом  гото
вой продукции и заводом , кото
рый см ож ет п ерерабаты вать 
1000 тонн рыбы в сутки. Н а 
«острове» будет так ж е  дом от
ды ха на 700 мест, больш ая  сто
л о вая , клуб и кинотеатр. Э нер
гию он получит от атомного ре
актора.

Говорит 
Уран!

И звестно, что некоторые 
планеты  являю тся  как  бы при
родными радиостанциям и. 
А мериканский Ц ентр косми
ческих исследований сообщ ил, 
что ученым удалось  заф и кси ро
вать  прием радиоизлучения, 
поступивш его с планеты  У ран 
Это бы ло установлено при о б 
работке м атери алов, заф и кси 
рованны х аппаратурой  искус
ственного спутника Зем ли. 
Ученые центра полагаю т, что 
на дорогу от У рана до Земли 
радиоизлучению  потребова
лось около пятисот дней.

Сахар 
против кариеса

И звестно, что чрезмерное 
употребление сахара  приводит 
к бы строму разруш ению  зу 
бов. А вот ксилитол — новый 
вид натурального  сах ар а , по
лученный в Ф инляндии,— не 
только не вы зы вает к ари еса , 
но и способен его п редотвра
тить.

Ксилитол содерж ится в 
клубнике, малине, некоторых* 
ф руктах , а так ж е  в березовом, 
соке из молодых деревьев. По 
вкусу он не отличается от обы к
новенного сах ар а . 125 человек 
участвовало  в двухлетнем эк 
сперименте по выяснению  л е 
чебных свойств нового продук
та. О дна группа участников 
эксперимента уп отребляла все 
это врем я обы кновенны й сахар , 
д ругая  — ксилитол. В ы ясни
лось, что во второй группе 
случаев  кариеса  было в д е 
вять р а з  меньше, чем в пер
вой группе. Н аблю даю щ ийся 
профилактический эф ф ект
объ ясняется  изменением соста
ва слюны, возникаю щ им при 
употреблении ксилитола. Д о к а 
зан о , что новый вид сах ар а  л е 
чит и рзн нн е стадии кариеса.

К сож алению , ксилитол в 
десять  р а з  дорож е обы кновен
ного сах ар а , что вряд  ли поз
волит зам енить нм обы кновен
ный сах ар  во всех изделиях. 
О днако, по мнению стом атоло
гов, д а ж е  небольш ое д о б ав л е 
ние его к пищ е д аст  неплохой 
профилактический эффект.



ПРОБЛЕМА: 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗДУМ ЬЯ

Это не первый случай, когда открытия или гипотезы, 
в центре внимания которых находятся объекты 
микромира, получают «выход» на Больш ую  
Вселенную . О некоторых из таких открытий и 
гипотез мы рассказы вали совсем недавно  
( Б. Смагин, «Невероятные пары», №  8, 1976;
В. Тихомиров, «Опять антимиры?», №  1, 1977).
В том, что исследования микромира проливают  
свет на скрытые до поры детали эволю ции и 
строения Вселенной, нет ничего парадоксального  —  

ведь мир един. И ещ е более понятным это 
становится, если вспомнить, что на за р е  своей  
«туманной юности» Вселенная была собрана  —  

а этой точки зрения придерживаются многие  
ведущ и е ученые  —  в бесконечно малом объем е с 
бесконечно больш ой плотностью, когда  
определяю щ ую  роль могли играть те самые процессы  
и законы , которые открываются в микромире.
Об одной из научных гипотез, предполагаю щ их  
существование атомных ядер  в особом, 
сверхплотном состоянии, и ее возмож ных 
космологических следствиях мы рассказы ваем  
в этой статье.

В. ЧЕРНОГОРОВА

Как
сжать
ядро?

«Знание
сила».
Апрель.
1977
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И меем ли мы право  говорить об атом 
ном ядре как  о каком -то  особом вещ ест
ве, словно у него есть собственный 
вкус или цвет? В опрос естественный и 
очень серьезный.

О тветить на него мож но так : в некото
ром смы сле все атом ны е ядра «сделаны » 
из м атери ала одного и того ж е  арти кул а, 
несмотря на то, что сод ерж ат  разное 
число протонов и нейтронов. К аж д ое  я д 
ро — комочек вещ ества, некоторы е качест
ва которого действительно напом инаю т 
привычны е свойства окруж аю щ и х нас 
различны х м атери алов. И менно к таком у 
вы воду приш ли эксперим ентаторы  вскоре 
после откры тия атом ного ядра.

П еремерив многие я д р а  (конечно, не с 
помощ ью  линейки, а бом бардируя их ал ь 
ф а-ч асти ц ам и ), первооткры ватели  получи
ли простую, но интереснейш ую  ф ормулу. 
Восемь слов легко  расш и ф ровали  полу
ченное из опы та равенство: объем лю бо
го ядра пропорционален  числу составляю 
щих его частиц. Впрочем, эта скучная и 
сухая  ф р аза  скорее затуш евы вал а  скрытую  
в ней сногсш ибательную  информацию .

П ростая  м атем ати ческая  зависим ость го
ворит о том, что на каж ды й нейтрон и 
на каж ды й  протон в любом ядре прихо
дится один и тот ж е объем . Зн ачи т, 
мож но говорить о ядерном вещ естве как  
об особом «м атери але» , обладаю щ ем  по
стоянной плотностью  — свойством, прису
щим обы чному вещ еству.

Что ж е п ревращ ает  частички ядерной 
материи (слово «м атерия» употребляется 
как  синоним слова «вещ ество» и не иден
тично ф илософ ском у понятию  м атерии) — 
протоны и нейтроны — в некое однородное 
вещ ество? М ож ет быть, видоизм еняю тся в 
ядре сами нуклоны, как  меняю тся кру
пинки муки в тесте?

• В нутриядерны е нуклоны действительно 
отличаю тся от свободны х протонов и ней
тронов, но не настолько, чтобы этими и з
менениями м ож но бы ло объяснить особы е 
свойства ядерного вещ ества. М ука п р евр а
щ ается в тесто б л аго д ар я  воде н энергич
ным рукам  хозяйки . И то, и другое в 
м икром ире зам ен яю т ядерны е силы. 
На них ж е  п адает  и полная ответствен
ность з а  качество ядерного «теста» — его 
плотность.

ЧТО  НА С ВЕТЕ 
В С Е Г О  П Л О Т Н Е Е

Ф изики-теоретики, описы вая свойства 
ядерны х сил, частенько вы нуж дены  прибе
гать к образны м , приближ енны м представ
лениям . Т ак  удалось  подметить уди витель
ное сходство м еж ду поведением ядра и, 
например, капли  обычной роды — о б ъ ек 
тов, разн и ц а  м еж ду  которыми, к азал о сь  
бы , огром на. И различие не в том, что 
каплю  воды мож но увидеть простым гл а 
зом , а ядро  не рассм отриш ь и в самы й 
сильны й микроскоп, и не в том, что я д 
ро подчиняется своим, особым закон ам  
квантовой  механики.

Я дерное вещ ество имеет плотность, р а в 
ную 1014 грам м ов в кубическом сан ти 
метре, то есть в 1014 р аз плотнее воды!

Д о  рекордной плотности я д р а  несколь
ких п орядков  не х в ата л о  только  м алень
ким звездам  с массой чуть больш е, чем 
у. С олнц а, т а к  назы ваем ы м  белым к ар л и 
кам. В центре этих звезд  плотность ве
щества достигает 10 10 грам м ов в кубиче
ском сантим етре. Один кубический сан ти 
метр такой  звездочки  весит 10 000 тонн!

Но в 1968 году астрономы  обн аруж или  
новые космические тела -— пульсары , и злу
чаю щ ие радиоволны  с переменной интен
сивностью . П ульсары  (их ещ е назы ваю т 
нейтронными зв езд ам и , потому что они со 
стоят в основном из нейтронов) ок азал и сь  
достойными соперниками атомны х ядер  по 
плотности. П лотность нейтронных зв езд  по
чти т а к а я  ж е, как у ядерного вещ ества.

И так , д в а  рекордсм ена: один — из мира 
ничтож но малы х разм еров  и стихии я д ер 
ных сил, другой — из мира гигантских, 
космических м асш табов, порож дение м ощ 
нейш его гравитационного сж ати я .

Ну, а если речь за ш л а  о рекордах , то 
как  не вспомнить о том, насколько  бы ст
ро в современном спорте перекры ваю тся 
д а ж е  сам ы е, казал ось , недосягаем ы е из 
них. Что если и плотность ядерного ве
щ ества — не м акси м ально возм ож н ая  в 
природе? Не мож ет ли ядро  обновить 
свой рекорд и п ревратиться в сверх
плотное?

Я Д Р О  
П О Д А Е Т  Н А Д Е Ж Д Ы

Н а первый взгл яд  к аж ется , что ядерны е 
силы п ритяж ения способны сж ать  все нук
лоны  в сверхплотный комок с разм ером , 
равны м  их радиусу  действия, то  есть 
10“ ' 3 сантим етра. Но этого не происходит. 
Расстояни е м еж ду нуклонами в яд р ах  з а 
метно больш е разм еров  протонов и нейт
ронов. И средняя плотность ядерной 
«ж идкости» всегда остается постоянной. 
О на так  ж е н есж и м аем а, как  и обы чн ая  
вода. О дн ако  если бы мы могли н аблю 
д ать  за  перемещ ением нуклонов в ядрах , 
у нас слож и лось бы несколько иное пред
ставлен и е о плотности ядерной капли.

Н а короткое время в вещ естве я д р а  об 
разую тся более плотные сгущ ения из нук
лонов. С лучайно сб л и ж ая сь  м еж ду собой, 
протон и нейтрон иногда создаю т сгусток, 
похожий на ядро  тяж ел ого  изотопа водо
рода — дейтерия. А д в а  нейтрона и два  
протона порой ненадолго слипаю тся в ко
мок, напом инаю щ ий ядро  химического эл е 
мента гелия-4. От обы чны х ядер  такого  
ж е ти па эти временны е о б р азо ван и я  от
личаю тся л и ш ь весьма малы ми разм ерам и .

Т акие сгущ ения из элем ентарны х частиц  
в ядрах , или, как их н азы ваю т ф изики, 
кластеры ,— не единственное у к азан и е  на 
то, что ядерн ая  м атерия, в принципе, мо
ж ет бы ть и погущ е. Б р о сая  бы стры е 
электроны на ядра и регистрируя частицы  
после рассеяни я, ученые обн аруж или  не
однородность, как  бы слоистость в р а с 
пределении протонов на разны х глубинах 
ядерного вещ ества.

С н ач ал а  все теоретики единодуш но при
зн авал и , что, по-видимому, это п роявление 
оболочечной структуры  ядер. Н о не так  
д авн о  академ и к  А. М игдал предлож ил од 
ну из сам ы х интригую щ их гипотез о строе
нии яд р а . С лоистую  структуру он св язы 
вает с возникновением участков повы ш ен
ной плотности ядерной материи.

Д ав н о  подмечена одна особенность 
ядерны х сил: они зав и сят  от того, как  
ориентированы  механические моменты ко
личества дви ж ен ия у взаим одействую щ их 
частиц . В озм ож но, ядерны е силы создаю т 
из особым образом  ориентированны х про
тонов и нейтронов соверш енно обособлен 
ную слоистую  пространственную  структу
ру. В этих уплотненны х слоях нуклоны 
сбли ж аю тся  друг с другом на расстояни я 
меньшие, чем это обы чно принято п р ави 
лам и  «общ ественного поведения» в ядре.

Н еизвестно, насколько стаби льна и чему 
о б язан а  подобная неоднородность в р а с 
пределении ядерны х нуклонов. Н о и она, 
и кластеры  сл у ж ат  косвенным д о к азател ь 
ством того, что в ядерном вещ естве в к а 
кие-то моменты времени возникаю т л о 
кальны е уплотнения.

Б Е С С И Л Ь Н Ы Е  Я Д Е Р Н Ы Е  С И Л Ы

Н о почему ядерны е силы не могут уве
личить плотность всего ядра?

Ученые объ ясняю т это, в частности , тем, 
что на очень близком расстоянии, прибли
зительно равном  половине ради уса дей ст
вия сил п ритяж ения, нуклоны начинаю т с 
огромной, силой оттал ки ваться .

П одобное предполож ение впервы е вы 
ск азы вал ось  уж е в конце три дц аты х  — н а 
чале сороковы х годов. Но тогда ему уде
л ял ось  очень м ало  вним ания, т ак  как счи
талось , что оно противоречит п редставле
нию о простой структуре элем ентарной 
частицы . К огда ж е это представление р а з 
веялось, «к ак  ды м, как  утренний тум ан», 
и потрясенны е своими откры тиям и физики 
вы нуж дены  были д а ж е  отк азаться  от ис
п ользования эпитета «элем ентарны е», . в 
первую  очередь по отнош ению  к протонам 
и нейтронам , то идея об отталки вани и  на 
м алы х расстояни ях  обрела п р ав а  г р а ж д а н 
ства . Эту идею подтверж дали  и резуль
таты  экспериментов по рассеянию  прото
нов на протонах.

И так , плотность ядерного вещ ества не 
п роизвольно зад а н а  природой, а является  
результатом  динам ического равновесия 
м еж ду силами п ритяж ен и я, словно об р у 
чам и, стягиваю щ им и всю систему н укло
нов, и сопротивлением изнутри , которое 
препятствует дальн ей ш ем у уменьш ению  
объем а. И тем не менее физики о б н ару 
ж иваю т отклонения от этого равновесия  в 
отдельных участках  отдельны х ядер.

А нельзя ли способствовать общ ем у уве
личению  плотности ядра с помощ ью  каких- 
либо внешних воздействий?

И звестно, что учены е-ядерщ ики  давн о  
научились менять «облик» ядер . В я д ер 
ных реакциях ядро  мож ет п отерять один 
или несколько нуклонов, р азл ететься  на 
несколько частей, наконец , получив доп ол 
нительную  энергию, перейти в новое, воз
буж денное состояние. О дн ако  во всех этих 
случаях  главное качество  ядерного  вещ ест
ва — его плотность — не меняется.

И вот известный советский теоретик 
А. М игдал зам ах и в ается  как  р а з  на то 
единственное свойство ядерной материи, 
которому до сих пор у д ав ал о сь  о с т а в а т ь 
ся неизменным.



В сильных электромагнитных полях 
могут рож даться  и конденсироваться 
электрон-позитронные пары. Это навело 
ученого на интересную идею: нет ли в 
природе такого источника мезонного поля, 
поля ядерны х сил, в котором подобным 
образом интенсивно рож дались бы пи-ме- 
зоны (частицы -кванты  поля ядерных сил)? 
Естественно, что необходимое поле могло 
возникать только где-то среди большого 
коллектива связанны х нуклонов, то есть в 
атомных ядрах .

О бдумывание, этой задачи  привело 
А. М игдала к важ ном у выводу: рож дение

Н У К Л О Н Н Ы И  «Д Е В Я Т Ы Й  ВАЛ»

Что ж е надо сделать с обычным я д 
ром, чтобы перевести его в сверхплотное 
состояние?

Граф ит при больш ом давлении п ревра
щ ается в ал м аз. Если б удалось хоть на 
миг спрессовать ядерное вещ ество, то это 
дал о  бы возмож ность проверить гипотезу 
о сверхплотных ядрах.

Но пока при любых внешних воздейст
виях ядро проявляет себя частицей несж и
маемого вещ ества. Во всех ядерных реак 
циях плотность взаимодействую щ их ядер 
не меняется. О днако в последние годы си-

Один быстрый протон с помощ ью  у д а р 
ной волны застав л яет  все нуклоны ядра 
соверш ать коллективные дви ж ен ия, о б л а 
даю щ ие очень больш ой энергией. А что 
произойдет при столкновении двух ядер с 
огромной энергией? «Д евяты й вал» , кото
рый возникает в ядрах , сш ибаю щ ихся со 
скоростью, близкой к скорости света, мо
ж ет так  повысить плотность нуклонов, что 
ядро перейдет в новое квантовое состоя
ние — сверхплотное.

Неизвестно, устойчивым будет ядро в 
этом новом состоянии или нет. В обычных 
ядрах  постоянная плотность п оддерж и ва
ется равновесием меж ду силами притяж е-
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и конденсация пи-мезонов, то есть возник
новение так  назы ваемого «пи-мезонного 
конденсата» могло происходить лиш ь в си
стеме протонов и нейтронов, механические 
моменты которых ориентированы опреде
ленным образом .

К сож алению , современная теория ядер- 
ного вещ ества не позволяет достаточно 
точно предсказать, при какой именно 
плотности нуклонов начнут «выделяться» 
избыточные пи-мезоны. Если критическая 
плотность окаж ется немного меньше ядер- 
ной, то конденсат — есть свойство обы ч
ных ядер и связан  с обнаруж енной на 
опыте слоистой ядерной структурой.

Но если появление конденсата присуще 
. только более плотным ядерным системам 

нуклонов, то ясно, что обычные ядра — 
неподходящ ая арена для  проявления пред
сказы ваем ого свойства ядерного вещ ества. 
В этом случае, настаивает теория А. М иг
д ал а , яд ра  могут сущ ествовать в особых 
сверхплотных состояниях.

туация стала несколько иной. Вполне 
реальны й способ воздействия на плотность 
ядерной материи подсказы вает сейчас фи
зика элементарны х частиц.

При столкновении протона, который н а
брал в ускорителе энергию в десятки и 
сотни миллиардов электрон-вольт, с про
тоном ядра мишени одновременно р о ж д а 
ется много разных элементарны х частиц. 
Отсю да и название — реакция м нож ест
венного рож дения. В озникаю щ ие в одной 
точке пространства нуклоны, гипероны и 
мезоны узким, слабо расходящ им ся пото
ком устремляю тся вперед, по направлению  
движ ения создавш ей их частицы. Эта осо
бенность, как объясняю т теоретики, с в я за 
на с мгновенным зарож дением  в ядерной 
материи быстро передвигаю щ егося сгуст
к а — ф айербола (огненного ш а р а ) , кото
рый на выходе из ядра расп адается  на 
множество отдельных частиц. Ф айербол 
вы зы вает ударную  волну, на фоне кото
рой и образую тся сгущ ения ядерного ве
щ ества.

ния и сменяю щ ими их на м алы х расстоя
ниях меж ду нуклонами, столь ж е м ощ 
ными силами отталки вани я. Но, мож ет 
быть, при ещ е больш ем сближ ении яд ер 
ных частиц они опять начнут притяги
ваться друг к другу? Т огда естественно 
предполож ить, что на этих сверхблпзких 
расстояниях ядерное вещ ество «охлопы ва
ется» в более компактную , крепко св я зан 
ную систему нуклонов.

О бразовани е стабильного яд ра  с повы 
шенной плотностью долж но  соггровождать- 
с.я выделением энергии, в десятки раз 
больш ей, чем, например, в реакции д ел е
ния ядра уран а. Поэтому открытие сверх
плотного состояния ядерного вещ ества и 
возмож ности искусственного получения 
сверхплотных стабильны х ядер произвело 
бы настоящ ий переворот в ядерной энер
гетике.

Н едавно в Беркли (С Ш А ) были прове
дены первые эксперименты по об н ар у ж е
нию ударны х волн во взаим одействиях ре
лятивистских ядер. О днако американским
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ИНФОРМАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСПЫТАНИЯ
ИЗОБРЕТЕНИЯ

Огурцы 
под током

У рож айность п арниковы х 
культур и электрический ток... 
Есть ли м еж ду ними какая-н и - 
будь зависим ость? О казы вается , 
есть: чем больш е разность 
потенциалов м еж ду почвой и 
полимерной оболочкой п арн и 
ков, тем бы стрее идет ф отосин
тез. Н априм ер, при разности 
потенциалов в 200 вольт ско
рость ф отосинтеза у огурцов 
увеличивается вдвое.

Р азн о сть  потенциалов во мно
гом зависи т от электроп ровод
ности м атери ала, из которого 
сделан а оболочка парника. 
С помощ ью  токопроводящ ей 
пленки мож но искусственно 
увеличить эту разность.

И менно такую  пленку с лю- 
минесцирую щ ими добавкам и  
получили ученые. И м удалось 
создать полимерную  токопро
водящ ую  пленку и ввести в эту 
пленку лю м инесцирую щ ие д о 
бавки. Т ак а я  пленка —  хоро
ший проводник и усилитель 
яркости солнечного света. К ак 
только солнечные лучи коснут
ся ее поверхности, ярко  заи ск 
рится лю м иноф ор, увеличивая 
поток света, направленн ы й  на 
растения.

Н едавно н о вая  полимерная 
пленка проходила испы тания на 
опытном огородном участке. 
Грядки с рассадой  том атов 
н акры вали  такой  пленкой. Ч е
рез нее долгое врем я п ропуска
ли электрический ток. П ри этом 
разность потенциалов меж ду 
пленкой и грунтом составила 
125— 150 вольт. П р о ан ал и зи 
ровав  дан н ы е исследований, 
ученые обн аруж или , что в 
эксперим ентальны х парниках 
процесс ф отосинтеза в расте
ниях ускорился вдвое.

П о мнению исследователей , 
томаты  в эксперим ентальны х 
п арниках росли бы стрее по
тому, что на них оказы вали  
благотворное влияние и элект
рический ток, и повы ш енная ин
тенсивность освещ ения.

ф изикам  не удалось сделать определенно
го вы вода. Б олее удачной, по-видимому, 
о к азал ась  попы тка ученых из Ф Р Г . И ссле
дуя  п арам етры  треков вторичных частиц 
в ф отоэм ульсиях, которые подвергались об 
лучению  потоком релятивистских ядер ге
лия  на си нхроф азотроне Д убны , немецкие 
физики приш ли к более определенному з а 
ключению: соударение релятивистских ядер 
р ож дает  ударную  волну, к о т о р а я -с о  ско
ростью, всего в три р а за  меньшей скоро
сти света, п рокаты вается  по ядерном у ве
ществу.

Ф пзики-эксперим ентаторы  из К алиф ор-

Р и с у н о к  В. П лазы ч ева

нийского технологического института вос
пользовались тем обстоятельством , что на 
их ускорителе — «Б евал аке»  — мож но бы 
ло получить релятивистские яд ра  аргона 
(то есть со скоростям и, близкими к ско
ростям с в ет а ), и попробовали с их помо
щью созд ать  сверхплотны е ядра. И дея 
эксперимента состояла в следую щ ем. Н а 
летаю щ ее ядро  аргона могло, грубо гово
ря, проделать отверстие в тяж елом  ядре 
свинцовой мишени. В ы битая колонка (ц и 
линдрик) из спрессованны х нуклонов, о б ъ 
единивш ись с ядром  аргона, могла бы об 
р азо в ать  сверхплотное ядро с зарядом , 
больш им, чем у яд ра  аргона.

А мериканские ученые не обнаруж или  в. 
этой реакции вторичны х бы стрых ядер с 
больш им зар яд о м . О днако отрицательны й 
результат никого не обескураж ил  — ни 
теоретиков, ни сам их экспериментаторов. 
Он мог бы ть связан  просто с недостаточ
но больш ой энергией ядер аргона, либо  с 
необходимостью  и спользовать более т я ж е 
лы е релятивистские ядра .

В С Е Л Е Н Н А Я  И С В Е Р Х П Л О Т Н Ы Е  
Я Д РА

Н е раз и не два  случалось так , что 
физики впервы е находили в космических 
лучах  — п осланц ах  галакти к  — новы е ч а 
стицы. Среди приш ельцев из глубин В се
ленной искали и такие таинственны е ча- 
стицы -призраки , как  монополи Д и р а к а  и 
кварки  с дробны м электрическим заряд ом .

А вдруг где-то в космосе — на С олнце 
или в какой-нибудь галакти ке — сущ еству
ют и сверхплотны е ядра?

Но пока м еж галактические трассы  ещ е 
не открыты , физики только р ассуж даю т о 
том, когда могли рож даться  и где могут 
находиться сейчас эти необычные ядра. 
Ученые ещ е мало знаю т, какой конкрет
но бы ла д а л е к а я  юность Вселенной. Д а  и 
то, что о ней известно,— в основном ре
зул ьтат  м атем атических расчетов,' экстр а
поляций н а за д  во времени, в прош лое. 
Тем легче к этому, не совсем ясном у 
прош лому относить появление всего того, 
чему пока нет четких объяснений.

Э тому периоду приписываю т рож дение 
античастиц , кварков , монополей Д и р а к а . 
И соверш енно естественно предполож ить, 
что если в природе сущ ествую т сверхплот
ные яд р а , то они, конечно ж е, возникали  
в этой н ачальной  стадии разви ти я  В селен
ной, когда ее вещ ество было ещ е сверх
горячим и сверхплотным.

А нглийский теоретик А. Б одм ер н а зы в а 
ет очень плотны е яд ра  «коллапсированны - 
ми». К оллапсированны е ядра — это ядра , 
в которых частицам  удалось преодолеть 
силы отталки вани я  и «схлопнуться» в ко
мок разм ером , приблизительно равны м  р а 
диусу действия ядерны х сил. Д ал ьн ей ш ая  
судьба сверхплотны х ядер древнейш его 
происхож дения могла бы ть различной. 
По гипотезе английского ф изика, они кон
денсировались на себе подобны х и о б р азо 
вы вали  очень компактны е м ассивны е чер
ные ды ры  или рассеи вали сь в м еж зв езд 
ном пространстве. И наконец, они мог
ли находиться в сообщ естве с обычной м а 
терией. В этом случае при образован ии  
планет и зв езд  они как  более плотные 
частицы  вещ ества попадали  в ц ен трал ь
ную часть массивны х тел. А. Б одм ер 
предполагает, что если сердцевины 
зв езд  и планет содерж ат значительное ко
личество сверхплотны х ядер, то реакция 
з а х в а т а  ими обы чны х ядер м ож ет бы ть до 
полнительным источником тепла космиче
ских объектов.

О ригин альн ая  возм ож ность отопления за  
счет «съедан ия»  собственны х ядер! 
Не исклю чено, что генерация гигантской 
энергии в к в азар ах  и центрах галакти к  не 
обходится без эф ф екта коллапсирования 
атомны х ядер!

С верхплотны е яд ра  могли сохраниться и 
в остатках  протозвездной материи, кото
р ая , как  п редп олагает академ и к В. А м б ар 
цумян, и сейчас сущ ествует в глубинах 
космоса.

И сследования реакций столкновения 
частиц с тяж елы м и релятивистским и я д р а 
ми или сам их ядер друг с другом , в о з
мож но, п окаж ут, насколько обоснованны  
п редлагаем ы е теоретикам и гипотезы о кол
л апсе атомны х ядер. Т ак, в лобовы х столк
новениях ядер  урана с энергией до 5 ты 
сяч м иллиардов электрон-вольт у д арн ая  
волна, по расчетам , сож м ет ядерное ве
щ ество до плотности, в сто раз больш ей 
нормальной. В таком  сгустке сильно н а 
гретого ядерного вещ ества образую тся  д е 
сятки мезонов, множ ество гиперонов — 
возникает нечто похожее на протозвезд- 
ную материю.

С ейчас невозм ож но говорить о том, ко
гда эксперим ентаторы  будут в состоянии 
проверить космологический аспект пробле
мы, связанной  с таким  необычным состоя
нием ядер, как  сверхплотное. Но если эта 
в о о б р аж аем ая  ядерн ая  реакци я когда-ни- 
будь осущ ествится в л аборатори и , то ф и
зи ка дозвездного  состояния Вселенной пре
врати тся  в экспериментальную  науку.

«Знание — 
сила». 
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ВО ВСЕМ МИРЕ

Бумага на чае

В неш не эта бум ага  ничем не 
отличается  от обычной. О дн а
ко сотрудники чехословацкого 
и сследовательского института 
целлю лозы  и бум аги из города 
Б рати славы , р азр аб о тавш и е 
способ изготовления новой б у 
маги, уверяю т, что она о б л а д а 
ет удивительной способно
стью — полностью  растворяется  
в воде. И тут ж е Демонстрируют 
этот «фокус». П ричем врем я, за 
которое бум ага полностью  р аст
ворится в воде, мож но менять, 
варьи руя  различны е ком понен
ты, входящ ие в ее состав. Э тот 
и нтервал м ож ет колебаться  по 
ж еланию  изготовителей от не
скольких секунд до пяти ч а 
сов.

Н овая  бум ага  найдет ш иро
кое применение в технике, ме
дицине, в быту. П ри изготовле
нии бетонных или цементных 
растворов на зав о д ах  и строи
тельны х п лощ адках  мешки с 
цементом из растворяю щ ейся 
бум аги не надо р азв язы в ать  
или р азр езать , не надо вы сы 
пать из них цемент в приемный 
бункер смесительной маш ины. 
М ож но  н ап р ав л ять  цемент в 
м аш ину прям о в меш ках, зн ая , 
что вода внутри маш ины  бы ст
ро и полностью  растворит этот 
меш ок. Годится та к а я  бум ага 
и дл я  изготовления салф еток, 
носовы х платков, полотенец р а 
зового употребления и многого 
другого.

Счетчик 
для серы

Д о сих пор количество серы, 
со д ерж ащ ей ся  в угле, опреде
ляли  в результате п родол ж и 
тельного и слож ного  химическо
го ан ал и за .

П ольские специалисты  из к а 
товицкого Главного  проектно
исследовательского центра по 
обогащ ению  и утилизации по
лезны х ископаемы х изобрели 
атомный счетчик, который про
водит такой  ан ал и з в  течение 
нескольких минут.

С четчик мож но и спользовать 
на обогатительны х ф абри ках  
и при исследовании угля, сж и 
гаем ого на электростанциях. 
В ы сокая скорость измерения 
позволит лучш е уп равл ять  про
цессом извлечения серы из у г
л я  и вы брать  д л я  котлов опти
м альны й реж им  работы . А это, 
в свою очередь, обеспечивает 
более продуктивное сгорание 
угля, п редохран яет котлы от 
коррозии и меньш е вредит ок 
руж аю щ ей  среде.

Подшипники 
из керамики

П реж д е всего скаж ем , что 
сиалон —  соверш енно новый 
м атери ал , ещ е не выш едш ий из 
стадии лабораторн ы х  и спы та
ний. О дн ако  п рактике он край 
не нуж ен. Н априм ер, из него 
мож но д ел ать  подш ипники, р а 
ботаю щ ие в напряж енны х у з
л ах  современны х маш ин, 
где тем п ература превы ш ает 
1200°С. П онятно, что см а 
зать  обы чны й подш ипник в 
этих условиях  невозм ож но. 
П риходится  п ользоваться  им 
очень короткое время. С иалоно- 
вые детали  см азы в ать  не надо, 
и при этом они раб отаю т п рак 
тически без износа весьм а д л и 
тельны й срок.

С иалоны  — это смеси р а з 
личны х керам ических м атер и а
лов. В Англии сналон делаю т, 
спекая  сверхчистый нитрид 
кремния с окисью  алю м иния. 
Н екоторы е модиф икации спо
собны вы д ер ж ать  тем пературу 
1700°С.

По маршруту 
Нансена

О сенью  этого года ам ери кан 
ский ледокол «Б артон  Айленд» 
с больш ой  группой ученых на 
борту отправится в воды А рк
тики. Л едокол  долж ен  войти в 
зону сплош ны х льдов , а затем  
вместе с ними за  два-три  года 
соверш ить дрейф  через С евер
ный полюс, к Атлантическому 
океану. Н ам еченны й путь во 
многом напоминает м арш рут эк
спедиции, возглавлявш ей ся  и з
вестным исследователем  А ркти
ки Ф ритьоф ом Н ансеном на нор
веж ском  судне «Ф рам », которая 
проходила с ! 893 по 1896 год.

В зад ач и  предстоящ ей экспе
диции входит: вы яснение ф акто 
ров, влияю щ их на движ ение 
ледниковы х масс; ф иксация 
направлений , а т ак ж е  скорости 
ветра и течений; изучение н а
пряж ени й , возникаю щ их в л ед я 
ных м ассах , а т ак ж е  комплекса 
явлений, связан н ы х с северным 
сиянием . В 1978 году экспеди
ция будет наблю дать солнечные 
пятна и изучать явлен ия, им со
путствую щ ие.

П рактические результаты  
этих исследований помогут ам е 
риканским  ученым при устан ов
лении надеж ны х и наименее 
опасны х морских путей дл я  
танкеров, которые св яж у т  п ор
ты С Ш А  с нефтеносными рай о
нами северного побереж ья А ля
ски.

Тропики 
и Польше

Н едавно в арш авски е геоло
ги наш ли в С вентокш иских го
рах  следы тропического леса, 
сущ ествовавш его  160 м иллио
нов лет н азад . Зд есь  сохрани
лись остатки растительности, 
относящ ейся к раннею рскому 
периоду. Ученые обн аруж или , 
в частности, огромны е д ер ев я 
нистые папоротники и хвощ и, 
древние араукари и  и гинкго, 
а т а к ж е  вымерш ие прим итив
ные хвойные деревья.

Подушка 
может быть 
и водяной!

Транспортны е платф ормы  на 
воздуш ной подуш ке перестали 
бы ть чем-то необычным. Их 
все чащ е использую т д л я  пе
редви ж ен ия тяж елы х грузов 
в заводских цехах и на строи
тельны х п лощ адках . Но за 
сколько-нибудь приличную 
грузоподъем ность приходится 
п лати ть больш ими габаритам и  
платф орм : давлени е в подуш ке 
не удается  сделать  более сот
ни грам м ов на один к в ад р ат 
ный сантим етр. И ное дело — 
вода. Д ав л ен и е  в водяной по
душ ке, созданной на тех ж е 
принципах, что и воздуш н ая, 
м ож ет бы ть повыш ено в д есят
ки раз. С оответственно воз
р астает  н грузоподъемность. С о
единив несколько м ал о габ ар и т
ных платф орм  на водяны х по
душ ках , мож но довести гру
зоподъем ность до  1000 тонн. 
Что ж е касается  воды, то ее бе
рут из бли ж ай ш его  п ож арного 
гидранта: давлени е там  более 
чем достаточное.

Неграмотных -  
два миллиона

В отличие от слепых у не
грам отны х нет своего а л ф а в и 
та . И бы вает, они стесняю тся 
п озвать  на помощ ь, с тар ая сь  
скры ть свою неграм отность. 
Э то относится и к неграмотны м 
в В еликобритании, число кото
рых не только не ум еньш ается, 
но д а ж е  растет, ибо асси гн ова
ния на ликвидацию  н еграм от
ности стан овятся  все меньше. 
И з 45-м иллионного населення 
В еликобритании четверть м ил
лион а вообщ е не умеет подпи
сы ваться , а ещ е д в а  миллиона 
умеют лиш ь это. П ричем  не
грам отны е есть не только среди 
старш его  поколения, но и сре
ди м олодеж и. В кам панию  по 
ликвидаци и  неграмотности уж е 
вклю чились радио, кино и теле
видение, которому придается 
особенное значение. Три р аза  
в неделю  по телевидению  б у 
дут п ередавать  специальны е 
програм м ы  дл я  неграм отны х, 
которы е долж ны  пробудить у 
них интерес к изучению  хотя бы 
основ чтения и письма. Р а з у 
меется, передачи долж ны  бы ть 
увлекательны м и и с ю мором. 
Киностудии будут получать спе
циальны е субсидии от государ
ства на производство ф ильм ов 
д л я  различны х возрастны х 
групп неграм отны х. К ам п ани я 
по ликвидации  неграм отности 
в В еликобритании будет п ро
д о л ж аться  три года. Весь во
прос в том, насколько она помо
ж ет  двум миллионам н еграм от
ных.
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Статья доктора географ ических наук  
Д . К васова  посвящ ена проблеме 
будущ его  климата земного шара. 
Каким он был и каким станет?
Что нам предвещает научный прогноз?  
Может ли человек каким-либо образом  
повлиять на каж ущиеся неизбежными 
изменения? Н а страницах ж урнала уже 
печатались выступления на эту тему 
географ ов, климатологов, физиков. 
Статья Д . К васова  продолжает этот 
разговор.

Д .  К В А С О В ,
доктор географических наук

Тепло
или холодно 
будет нашим 
правнукам?

«Знание — 
сила». 
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1977
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1. КОМ У Н У Ж Е Н  
П Р О Ш Л О Г О Д Н И Й  С Н Е Г

С ущ ествует пословица о прош логоднем 
снеге как  о чем-то заведом о  ненуж ном и 
неинтересном. О днако  есть научные р а 
ботники, которы х ж иво интересует не 
только прош логодний снег, но и снег, р ас 
таявш и й  миллионы лет н азад . Они п ы та
ются вы яснить, какой клим ат был в очень 
древние эпохи истории Зем ли . Р а зр а б о т а 
на методика, позволяю щ ая почти в к а ж 
дой горсти глины найти частицы  пыльцы 
и споры давн о  исчезнувш их растений. Там 
ж е н аходят остатки микроскопических во
дорослей, рачков  и корненож ек. З н а я  усло
вия ж изни всех этих организм ов, мож но 
судить о климатических условиях п рош ло
го. В последние годы стали прим енять 
ещ е и физические методы: определяю т и зо
топный состав  кислорода, входящ его в со 
став  раковин  древних организм ов; он з а 
висит от тем пературы  воды, в которой эти 
органи зм ы  ж или . Все это позволило зн а 
чительно дополнить и уточнить преж ние 
п редставления, полученные при изучении 
скелетов вы м ерш их ж ивотны х, окам ен ев
ших стволов деревьев и отпечатков их 
листьев. Н о таки е интересные вещ и, к со
ж алению , удается  найти довольно редко.

И тоги работ  показы ваю т, что в прош лом 
клим ат значительно отличается от совре
менного. Н а протяж ении больш ей части 
истории Зем ли  он был лучше, чем теперь. 
В интервале от 230 до примерно 40 м ил
лионов лет тому н а за д  почти не наблю 
д алось  районов с холодным климатом . Н и
где (кром е высоких гор) не было ледни
ков и снегов, моря и океаны  не покры 
вали сь льдом . С олнце тогда д а в а л о  столь
ко ж е тепла, сколько и теперь, но это теп
ло лучш е усваивалось  Зем лей . Теперь 
28,5 процента солнечной энергии о тр аж а ет 
ся обратно в мировое пространство; осо
бенно много о тр аж а ет  белая  поверхность 
снегов и льдов. К огда их не бы ло, энер
гии на Зем ле оставалось  больше.

О коло 40 миллионов лет н азад  покры 
л ась  ледникам и А нтарктида. Постепенно 
клим ат становился все более холодным. 
П рим ерно 5 миллионов лет н азад  возник 
Г ренландский ледниковы й покров, а 700—

800 ты сяч лет  н а за д  ледники двинулись 
у ж е  в умеренные ш ироты. С тех пор бы 
ло  несколько периодов, когда лед  п окры 
вал  огромны е пространства и достигал в 
С еверной А мерике 40° с. ш., а в Е вр о 
пе —  50° с. ш. Эти периоды разд еляли сь  
довольно  кратковременны ми эпохам и, по
добны ми современной. Конечно, кратковре
менными эти эпохи мож но считать только 
с точки зрения геологов. 10— 15 ты сяч лет  
д л я  них — это очень небольш ой срок.

Мы не будем здесь обсуж дать  причины 
изменений клим ата. Н ам  важ н о  подчерк
нуть, что современное состояние природы 
Зем ли  не явл яется  единственно в о зм о ж 
ным. И зменений клим ата, которые приве
дут к похолоданию  и засухе или к повы 
шению уровня океана, конечно, нуж но по
стараться  и збеж ать . Ну, а если наступит 
потепление на севере, станет вы п адать  
больш е дож дей  в ныне засуш ли вы х рай о
нах, а уровень океана не повы сится? Т а 
кие изменения нужно бы ло бы, конечно, 
приветствовать; следовало  бы постараться, 
чтобы они произош ли быстрее.

П рирода прош лого, как бы она ни отли 
ч ал ась  от современной, бы ла не менее 
прекрасной  и не менее гармоничной, чем 
соврем енная природа. М ож но ож и д ать  
поэтому, что и при будущ их изменениях 
клим ата гарм ония природы не будет н а 
руш ена.

Вот на какие мысли наталкиваю т р а с 
суж ден ия о прош логоднем снеге. П о л у ч а
ется, что он — не та к а я  уж  бесполезная 
вещь.

2. И ЗМ Е Н И Т С Я  Л И  К Л И М А Т ?

Э тот вопрос мы зад аем  всегда, когда 
встречаем ся с ж арой  или холодом , д л и 
тельной засухой  или проливными д о ж д я 
ми. М ож ет быть, клим ат уж е начал  ме
няться? Но по одному, д аж е  сам ом у не
обы чному метеорологическому явлению  
ещ е нельзя судить об изменении клим ата. 
Д а ж е  необы чная погода за  один-два года 
не о зн ач ает  перемены клим ата — ведь он 
п редставляет  собой среднее состояние по
годы за 20— 30 лет. Н а протяж ении не
скольких тысяч лет истории человечества 
клим ат менялся только в небольш их пре
делах . Если бы не вмеш ательство челове
ка, он почти не изм енился бы т ак ж е  в 
бли ж ай ш и е десятилетия.

В более отдаленном будущ ем клим ат, 
конечно, мож ет стать  соверш енно другим. 
Теплы й период после окончания оледене
ния длится  уж е 10 ты сяч лет  и, возм ож 
но, через 2 —-3 тысячи лет подойдет к кон
цу — начнется новое оледенение. Н иж е мы 
увидим, что вмеш ательство человека смо
ж ет  предотвратить такое развитие собы 
тий.

Н о вернемся к возм ож ны м  собы тиям 
близкого будущ его. С м ож ет ли человече
ство воздействовать на клим ат? М ож ет 
бы ть, это воздействие чувствуется уж е те 
перь? Д ействительно, в больш их городах 
слякоть на улицах бы вает тогда, когда за  
городом леж и т снег и мож но к ататься  на 
л ы ж ах . Н о на планетарны е климатические 
процессы  влияние человеческой деятельно
сти ещ е соверш енно ничтожно. П ока ещ е 
на Зем л е  производится в десять ты сяч раз 
меньш е энергии, чем приносят солнечные 
лучи. Углекислый газ, поступаю щ ий в а т 
мосферу в результате сж игани я угля, неф 
ти и га за , мог бы вы звать  ее нагревание 
в результате так  н азы ваем ого парниково
го эф ф екта. С читается, что стекла п арн и 
ков пропускаю т солнечные лучи, но за д е р 
ж и ваю т обратное излучение грунта. То ж е 
сам ое делаю т и молекулы углекислоты, со
д ер ж ащ и еся  в воздухе. Но только неболь
ш ая часть  углекислого газа  остается в а т 
м о сф ер е— он растворяется в водах океана.

Ч астицы  пыли, которую, к сож алению , 
человечество производит в огромных коли 
чествах (при сж игании угля, при пахоте, 
при езде по грунтовым дорогам  и т. д .) ,

подним аясь в верхние слои атм осф еры , м е
ш аю т солнечным лучам  дости гать  поверх
ности Зем ли . Углекислый газ и пы ль дей 
ствую т в противополож ны х н аправлени ях  — 
их. общ ее влияние близко к нулю.

В ближ айш ие десятилетия нельзя  о ж и 
д ать  слиш ком больш ого увеличения добы 
чи угля, нефти и газа . П одзем н ая  добы 
ча угля трудна и не очень вы годна, з а 
пасы ж е нефти и газа  ограничены  и уж е, 
в сущ ности, подходят к концу. Э коном и
ческие расчеты показы ваю т, что примерно 
к 1990 году потребление традиционны х 
видов топлива достигнет м аксим ум а, а по
том начнет ум еньш аться. О сновную  роль 
будет играть ядерн ая  энергетика. Э то по
л ож и т  предел увеличению  содерж ан и я  в 
атм осф ере углекислого газа . Е два ли так  
ж е сущ ественно возрастет количество пы 
л и — ее и теперь слиш ком много. Влияние 
этих двух ф акторов останется весьма не
больш им.

З а т о  третий ф актор — производство 
энергии,— теперь оказы ваю щ ий соверш ен
но ничтожное влияние на клим ат, посте
пенно выйдет на первый план. В принци
пе мож но предотвратить лю бое за гр я зн е 
ние окруж аю щ ей  среды — не р азб р асы в ать  
бум аж ки  и консервные банки, не спускать 
в реки и моря неочищ енные стоки, не вы 
пускать в воздуш ный океан  газы , ды м и 
копоть. Но от т ак  н азы ваем ого «теплово
го загрязнен и я»  и збавиться невозм ож но. 
Н ельзя д а ж е  уменьш ить его. В едь по з а 
кону сохранения энергии она не мож ет ис
чезнуть, а только переходит из одного со
стояния в другое. Все виды энергии — ме
ханическая, хим ическая, электрическая и 
д р у г и е — в конце концов превращ аю тся  
в тепло, которое рассеивается в нижних 
слоях атмосф еры.

П рогресс человечества связан  с огром 
ным ростом производства энергии. Если на 
всей Зем ле будет достигнут тот ж е уро
вень экономического развити я, который 
уЖе теперь имеется в Д он бассе  или в К а 
лифорнии, общ ее производство энергии 
возрастет в десятки раз. С троительство 
ядерны х электростанций, которое ведется 
в ш ироких м асш табах , позволит сн аб ж ать  
энергией районы , лиш енные угля и нефти. 
И нтенсивный рост производства энергии 
предусмотрен перспективными планам и 
экономического развития социалистических 
стран . Р азви ваю щ и еся  страны , став  в по
следние годы хозяевам и своих ресурсов, 
тож е бы стро расш иряю т энергетику. Н еко
торый рост ож и д ается  и в капиталисти
ческих странах . М ож но ож и д ать, что к н а 
чалу  XXI века будет производиться при
мерно в десять р а з  больш е энергии, чем 
теперь. Это будет уж е составлять  0,1 про
цента солнечной энергии, получаемой З е м 
лей. Через сто лет вкл ад  человечества в 
энергетический бал ан с  Зем ли  м ож ет д о 
стигнуть 1— 2 процентов солнечной энер
гии. С таким  вкладом  придется считаться.

Геофизические расчеты  показы ваю т, что 
каж ды й  процент дополнительного тепла, 
поступаю щ его на Зем лю , приводит к по
вышению ее температуры  прим ерно на 
один градус. П отепление скаж ется  сильнее 
в высоких ш иротах — там уменьш ится пло
щ ад ь снегов и морских льдов , б ел ая  по
верхность которых о т р аж а ет  солнечные 
лучи. П о этой ж е причине потепление б у 
дет гораздо более значительны м  зимой, 
чем летом . П ри потеплении всей Зем ли  в 
среднем на 1°, зимы северной части ум е
ренных ш ирот могут стать теплее на 3— 4°.

3. П О Т Е П Л Е Н И Е  — Х О РО Ш О  
Э ТО  И Л И  П Л О Х О ?

На вопрос, «что такое хорош о и что т а 
кое плохо?», не всегда так  ж е легко  дать  
ответ, как  в известном всем нам  стихо
творении. П отепление, которое вы зовет че
ловеческая  деятельность, конечно, спасет 
наш их отдаленны х потомков от угрозы  но-



вого оледенения. Но не принесет ли лиш  
нее тепло каких-нибудь непредвиденных 
бедствий уж е в бли ж ай ш и е годы? О п аса 
ю тся, что увеличится п лощ адь пустынь и 
уси лятся  засухи , а таян и е  ледников А н
тарктиды  и Г ренландии приведет к повы 
шению уровня океана на несколько д еся т 
ков метров, то есть к новому «всемирно
му потопу».

З д р авы й  смысл подсказы вает, к азал ось  
бы, очевидный вы вод — при теплой погоде 
вы п адает м ало дож дей , когда ж е холод
но, то обы чно и сыро. Но в истории н ау
ки не р аз бы вало , что так  назы ваем ы й 
зд равы й  смысл подводил. Т ак  о к азал о сь  и 
на этот р аз . То, что очевидно для  к оле
бан и й  погоды, о к азал о сь  совсем неверным 
д л я  изменений клим ата (напомним ещ е 
раз , что клим атом  назы вается  среднее со-
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стояние погоды за  несколько десятков 
л е т ) . О казалось , что в геологическом 
прош лом теплы й клим ат был, как  правило, 
т ак ж е  и в л а ж н » м , а холодный — сухим.

Н а протяж ении последних 60— 70 мил
лионов лет происходило непреры вное по
холодание и одновременно возрастали  
площ ади пустынь, степей, саван н  и д р у 
гих л ан д ш аф тов , свойственных областям  с 
засуш ливы м  клим атом . В течение послед
него миллиона лет чередовались оледене
ния, во врем я которых господствовал 
очень холодный клим ат, и м еж ледниковья 
с климатическими условиям и, близкими к 
современны м. О казалось , что во время 
оледенений (особенно во второй половине 
ледниковы х эпох) клим ат был весьма з а 
суш ливы м. У самого к р ая  ледника прости
рались л ан д ш аф ты  степного типа. Снега 
зимой было мало, и д а ж е  такие крупные 
ж ивотны е, к ак  мамонты  и волосаты е но
сороги, могли круглы й год питаться т р а 
вой. К огда наступило потепление и сн еж 
ный покров стал глубоким, а открыты е 
пространства заросли  лесом, мамонты  вы 
мерли (п р авд а , в этом им «помог» чело
в ек ). В близи ледников обитали так ж е  л о 
ш ади, быки, бизоны , сайгаки , суслики, 
сурки, туш канчики и другие степные ж и 
вотные.

Зн ам ен иты е наскальн ы е рисунки С ахары  
долгое врем я приним ались за  свидетельст
во плю виальной (дож дли вой) эпохи, н а 
ступавш ей во врем я оледенения. Теперь ж е 
д ок азан о , что они относятся к послелед
никовому времени, когда дож дей  в ы п ад а 
ло несколько больш е, чем теперь. В л ед 
никовое ж е  врем я С ах ар а  бы ла гораздо 
обш ирнее, О зеро  Ч ад  и многие другие 
озера Африки полностью  или частично вы 
сы хали . На берегах  С редиземного моря на 
месте сосновых и дубовы х лесов прости
рались полы нны е степи.

У к рая  ледников находились обш ирные 
о зера , но они возникали  не и з-за  увеличе
ния влаж ности  клим ата. Сам ледник, как 
огром ная плотина, п реграж дал  реки, тек
шие на север. Они выходили из берегов 
и затоп ляли  больш ие пространства. Здесь  
возникает ан ал оги я  с постройкой плотин 
на реках, пересекаю щ их пустыни. Выше 
А ссуанской плотины на Н иле разлилось 
крупное водохранилищ е, хотя этот район — 
один из сам ы х засуш ли вы х в мире. Воды 
Северной Д вин ы  и М езени, запруж енны х 
ледником , а т а к ж е  ледниковы е воды по
ступали в К аспий, в результате чего его 
уровень был на 75 см выш е современно
го. Все это происходило в условиях хо
лодного и очень сухого клим ата.

В периоды, когда клим ат был теплы м, 
отм ечалась  т ак ж е  больш ая влаж ность. 
Во врем я последнего м еж ледниковья, 
120— 130 ты сяч лет н азад , тем пература 
бы ла вы ш е современной примерно на 4°, 
и лесостепь доходила до Черного и А зов
ского морей, почти полностью  вы тесняя 
более засуш ли вы е степи. 5 — 8 ты сяч лёт 
н азад , когда в умеренных ш иротах было 
теплее, чем теперь, примерно на 2°, т а к 
ж е господствовал относительно влаж ны й 
климат. И звестны й советский п алеобота
ник В. П . Гричук установил, что в то вре
мя в субтропических и тропических ш иро
тах  бы ло несколько холоднее, чем теперь.
О таких  благоприятны х дл я  человека и з
менениях кли м ата мож но только мечтать.

Расчеты , проведенные в последние годы 
в П ринстонском университете (С Ш А ), по
к азал и , что если бы количество тепла, по
лучаем ое Зем лей , увеличилось на 6 про
центов, атм осф ерны е осадки возросли бы 
на 27 процентов. П о-видимом у, только в 
одном районе Зем ли  —  на за п а д е  С оеди
ненных Ш татов  — атмосф ерны е осадки 
увеличиваю тся при похолодании. Во всех 
ж е остальны х рай онах  они увеличиваю тся 
при потеплении.

И так , тепловое «загрязнение» не грозит 
засухой; наоборот, клим ат станет более 
влаж н ы м  и более благоприятны м  для

сельского хозяйства и других видов чело
веческой деятельности. П ри таких услови 
ях термин «загрязнение» становится не
уместным; лучш е говорить о тепловой м е
лиорации.

4. В С Е М И Р Н О Г О  П О ТО П А  НЕ Б У Д Е Т

Ну а как  быть с другой опасностью  — 
с новым «всемирным потопом»? П о-види
мому, и он не грозит нам в обозримом 
будущ ем . Л едниковы й щ ит А нтарктиды  
сущ ествует уж е 38 миллионов лет. Он су 
щ ествовал  в периоды, когда клим ат был 
гораздо  теплее, чем теперь. Гренландия 
покры та льдам и  не менее 3 миллионов 
лет. Ее ледники так ж е сущ ественно не 
ум еньш ались во время потеплений. Д о  не
давнего  времени считалось, что около
5 ты сяч лет н азад  уровень океана был за  
счет таян и я  ледников на 2 — 3 м выш е со
временного. К ораллы , росшие при этом 
уровне на тропических островах, удалось 
д ати ровать  по скорости р асп ад а  изотопов 
уран а (уран  в ничтожных количествах со
держ и тся  в к о р ал л ах ). О казалось, что все 
береговы е линии, н аходящ иеся выш е со
временных, имеют очень древний возраст — 
80 ты сяч, 120— 130 ты сяч и более лет н а
зад . К ак  правило, соврем енная высота 
этих берегов св язан а  с горообразователь
ными движ ениям и , а не с повышением 
уровня океана, вы званны м таянием  ледни
ков.

Л едниковы е щиты образую тся, когда н а 
копление снега превосходит его таяние. 
П од влиянием тяж ести  вы ш ележ ащ их сло
ев снег п ревращ ается  в лед, который в 
больш их объ ем ах  становится пластичным 
и вязки м . Д остигнув определенной м ощ но
сти (в центральной А нтарктиде она со
ставляет  4 к м ), лед  н ачинает очень мед
ленно течь, в результате чего ледниковый 
щ ит приобретает форму к ар авая . Это не 
сл учай н ая  ан алоги я  — ведь к ар авай  тож е 
приобретает свою форму в результате вяз- 
ко-пластического растекания теста. Снег, 
поступаю щ ий на поверхность ледникового 
щ ита, питает потоки л ьда , которые дости
гаю т границ ледника и там  расходую тся 
на таяни е или на образован ие айсбергов. 
О бъем  ледникового щ ита мож ет ум ень
ш иться только тогда, когда расход льда 
станет больш е накопления снега.

М ож ет ли уменьш иться объем А нтарк
тического ледникового щ ита? В настоящ ее 
время средняя тем пература сам ого тепло
го м есяца — я н в ар я  — на побереж ье Ан
тарктиды  составляет минус 4°. Л ед  там  
почти не тает, а расходуется только на 
образован и е айсбергов. П ри потепленин на 
2— 3° никаких сущ ественных изменений не 
произойдет и объем ледникового щ ита не 
ум еньш ится. П ри более значительном по
теплении (наприм ер, на 6°) лед  уж е н а 
чнет тая ть  в прибреж ной зоне шириной 
прим ерно д в ад ц ать  километров. Д ал ьш е  от 
берега поверхность льда находится на вы 
соте более 400 м н ад  уровнем моря и там  
весь год господствовали бы отрицательны е 
тем пературы . В результате т ал ая  вода на 
побереж ье будет стекать в океан, а к бе
реговой линии будет поступать меньше 
л ьд а  и меньш е образовы ваться  айсбергов. 
Н о на объем щ ита это сущ ественно не 
повлияет. Только если объем  таян и я  пре
вы сит объем снега (точнее, воды, которая 
м огла бы получиться при таянии сн ега), 
вы падаю щ его на поверхность щ ита, его 
разм еры  могли бы начать ум еньш аться. 
Но для  этого нужно такое потепление, ко
торого не бы ло уж е несколько десятков 
миллионов лет и нельзя ож и д ать  в буду
щ ем при лю бых м асш табах  разумной д ея 
тельности человечества.

В Гренландии на поверхность льда вы 
п ад ает  за  год количество снега, р авн озн ач
ное 500 к м 3 воды. Р асход  на таяни е со
ставляет  300 к м 3, а на образован ие 
ай сбергов — 200 к м 3. Чтобы  оледенение

здесь н ачало  уменьш аться, нуж но увели 
чить расход на таяние более чем до 
500 к м 3 в год. М омент, когда эта  вели
чина будет достигнута, и явится, очевид
но, той критической точкой, за  которой 
мож ет последовать некоторое (не более 
чем на несколько метров) повыш ение 
уровня океана. П отепление на 1— 2° будет 
гораздо меньше критического.

5. М О Ж Н О  Л И  В О ЗД Е Й С Т В О В А Т Ь  
НА К Л И М А Т И КАК?

Н е в обы чаях  людей спокойно ж дать, 
когда какие-то изменения произойдут сами 
собой. Сущ ествую т соверш енно различны е 
планы воздействия на клим ат. С ейчас ве
дется ш ирокая м еж дународная  кам пания 
по охране окруж аю щ ей среды от з а г р я з 
нения. К  сож алению , многие ученые счи та
ют недопустимым любые изменения совре
менных природных условий; они п о л ага 
ют, что природу мож но только ухудш ить, 
но нельзя улучш ить. И , конечно, нужно 
предотвратить предстоящ ее потепление, 
которое якобы  приведет к засухе и к все
мирному потопу.

К акие ж е меры п редлагаю тся дл я  того, 
чтобы сохранить сущ ествую щ ий клим ат? 
Н екоторые зап адн ы е ученые предлагаю т 
прекратить рост производства энергии. 
И ми вы двигается теория так  назы ваем ого  
«нулевого роста», хотя правильнее бы ло 
бы н азвать  ее теорией застоя . Эти пред
лож ения, конечно, соверш енно неприемле
мы. Ведь прекратить расш ирение энерге
тики — значит полож ить предел прогрессу 
человечества. Если уж  быть логичным до 
конца, то не осудить ли тех обезьян , ко
торые взяли  в свои лапы  первые орудия 
и превратились в людей? М ож ет быть, 
лучш е бы ло остаться на деревьях? Тогда 
бы проблема борьбы с загрязнением  бы ла 
идеально разреш ена.

Л енинградский ученый М. И . Буды ко 
исходит из того, что рост производства 
энергии будет продолж аться . Д л я  того 
чтобы общ ее количество энергии, получае
мое Зем лей , оставалось  постоянны м, он 
предлож ил уменьш ить количество солнеч
ной радиации , достигаю щ ей поверхности 
Зем ли . Выше уж е упоминалось о том, что 
находящ иеся в ниж них слоях стратосф е
ры пылевые частицы  отраж аю т солнечные 
лучи и тем самым способствую т о х л аж д е
нию. М. И . Буды ко п редлагает  увеличить 
количество пылевых частиц. П о его расче
там  д л я  сниж ения радиации  на один про
цент нужно еж егодно доставлять  сам оле
тами в стратосф еру и сж игать  там  40 ты 
сяч тонн серы. О бразую щ иеся частицы 
серной кислоты будут долго не оседать на 
Землю .

Конечно, лю бые меры были бы о п р ав д а 
ны, чтобы предотвратить экологический 
кризис и гибель природы. Н о сравнение с 
прош лым показы вает, что потепление не 
грозит никакими бедствиями. Оно приве
дет к тому, что Северный Л едовиты й 
океан перестанет быть «ледовиты м», а бу
дет полностью оттаивать  летом , зимой ж е 
зам ер зать  только в центральной части. 
Резко  уменьш ится влияние холодны х воз
душ ных масс на клим ат умеренных ш и
рот. В результате леса смогут расти на 
месте тундры, а обш ирные северные рай о
ны станут пригодными для  земледелия. 
О собенно больш ое значение все это будет 
иметь для  Сибири, К анады  и А ляски.

Н о и в более теплых районах произой
дут разительны е перемены. С редняя тем 
пература ян варя  в П ар и ж е составляет те
перь +  3,2°, а в Л ондоне + 3 ,5 ° . П ри по
вышении средней годовой температуры  на 
1° зимняя тем пература могла бы возрасти 
на 3— 4°. Тогда в П ари ж е и Л ондоне в 
ян варе  было бы в среднем + 6 ° — 1-7°, то 
есть столько ж е, сколько теперь в М арсе
ле  или в Сочи. Равнины  Зап адн ой  Е вро 
пы покрою тся вечнозеленой растительно
стью.



В Японии сильно увеличится площ адь, 
на которой п роизрастаю т субтропические 
культуры и собираю т два  ур о ж ая  риса в 
год. Уменьш ится площ адь пустынь. Не иск
лючено, что отпадет нуж да в переброске 
стока сибирских рек в Среднюю Азию или 
станет возмож ны м сократить объем пере
брасы ваем ы х вод.

С амым ж е главным результатом  потеп
ления будет то, что клим ат станет более 
благоприятны м дл я  работы и отдыха — 
станет лучш е в обычном, человеческом 
смысле слова. Это будет способствовать 
более равномерному распределению  н асе
ления по поверхности Земли.

Вместе с тем нельзя заб ы вать о трудно
стях, которые могут возникнуть при бы ст
рых изменениях клим ата. Если в тундре 
п оявятся  условия для  произрастания л е 
са, то он см ож ет вырасти только через 
несколько сот лет; сначала ж е тундра по
кроется зарослям и  кустарников. П ридется 
не ж дать , пока лес вы растет сам , а вы са
ж и вать  его искусственно.

Эти трудности вполне преодолимы и, ко
нечно, не могут изменить общ ей благопри
ятной картины, которая возникнет при по
теплении. В будущ ем не придется сдерж и 
вать рост экономики или создавать  облака 
серной кислоты, заслоняю щ ие Землю  от 
солнечных лучей.

Все сказан ное выш е относится к потеп
лению, которое явится побочным результа
том развития энергетики и мож ет насту
пить примерно через сто лет. Но если и з
менения будут благоприятны ми, не попы
таться ли осущ ествить их быстрее? В этой 
связи больш ой интерес вы зы вает проект 
недавно скончавш егося вы даю щ егося уче
ного П. М. Б орисова, изложенны й им в 
книге «М ож ет ли человек изменить кли
мат» (издательство «Н аука», М осква, 
1970). П . М. Борисов предлож ил р еал ь
ный способ управления морскими течения
ми, которые переносят тепло в полярны 
ш ироты. К ак известно, через проливы 
м еж ду  северо-западной Европой и Грен
ландией в Арктику проникает Гольфстрим. 
О хлаж денны е воды потом возвращ аю тся 
через те ж е проливы! Встречные потоки 
меш аю т друг другу, и тепла на север пе
реносится мало. Но если создать для  хо
лодных вод другой выход, приток теплых 
вод увеличится, и в Арктике станет теп
лее. Таким выходом, по мысли П. М. Б о 
рисова, могло бы стать искусственное те
чение в Беринговом проливе. Это течение 
гнали бы огромные насосы, спрятанны е в 
тело пересекаю щ ей пролив плотины. П о
тепление Арктики ускорило бы все те б л а 
гоприятны е изменения, о которых говори
лось выше.

Б езусловно, это пока лиш ь см елая идея, 
и п реж де чем браться за осущ ествление 
проекта П. М. Борисова или лю бого д р у 
гого проекта изменения клим ата, следует 
научиться рассчиты вать состояние атм о
сферы и океана — современное, прош лое и 
будущ ее. П ровести такие расчеты — бли
ж ай ш ая  цель наук о Земле.

Р азвити е научных исследований даст 
возм ож ность уж е при ж изни нынешнего 
поколения начать существенное улучш е
ние приводы  Зем ли. Н еобходимо наладить 
Широкое меж дународное сотрудничество по 
защ и те и улучш ению окруж аю щ ей среды в 
интересах всего человечества. П ереклю 
чение на мирные цели хотя бы части 
средств, расходуемых теперь в мировом 
м асш табе на военные нуж ды, позволит 
бы стро осущ ествить самы е грандиозны е 
проекты. Т ак, стоимость плотины Б ерин
гова пролива и, мощ ных насосов на ней 
гораздо меньше, чем годовой военный 
бю дж ет Соединенных Ш татов.

Н а будущ ее мож но смотреть с оптимиз
мом. П рирода не погибнет. Если с ней о б 
р ащ аться  разум но, она станет ещ е пре
краснее. Конечно, при условии, что у д а 
рение в этой ф разе  мы поставим на сло
ве «разумно».

Е. ЧАЗОВ, 
академик АМН СССР

««••Только 
с е р д ц е м »

С ейчас все говорят о научно-техмической револю ции. Это п о
нятно: она — одно из важ нейш их явлений времени. О днако, р а с 
су ж д ая  об Н Т Р , каж ды й человек — экономист, естественник, и н 
ж енер, ф илософ  — видит при этом свое, ведь профессия — г л а в 
ная  сторона его ж изни, и она ф орм ирует и склад  мы ш ления, и его 
нацеленность.

И  я , кардиолог, тож е виж у свое — и возм ож ности , которы е 
Н Т Р  созд ала нам, врачам -кли ни ц истам  и м едикам -исследователям , 
и те проблемы , которые она породила или обострила. В первую  
очередь, конечно, проблемы , а не достиж ения, чтоб не усп окаи 
ваться , а  действовать.

Ф ак т  остается ф актом : со зд ав ая  д л я  человека огромное кол и 
чество м атериальны х благ, научно-технический прогресс и его ны-

К ш е с т и д е с я т и л е т и ю  В е ли ко й  О к т я б р ь с к о й  со ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о 
лю ции  в ы х о д и т  сб о р н и к ,  в к отором  с о б р а н ы  в ы с т у п л е н и я  к р у п н ы х  со
ветс ки х  учены х, п о д в о д я щ и е  итог д о с т и ж е н и я м  в той о б л а с т и  н а у к и ,  
которой они п о св я ти л и  свою  ж и зн ь .  П р е д л а г а е м  в н и м а н и ю  ч и т ател ей  
р а с с к а з  одного  из в е д у щ и х  с о в е т с к и х  м е д и к о в ,  к а р д и о л о г а  Е И Ч а 
зо в а ,  о своей н ау к е .

С о о р н и к  в ы х о д и т  в и з д а т е л ь с т в е  « М о л о д а я  г в а р д и я »  в  к о н ц е  этого  
года.

«Знание - 
сила». 
Апрель, 
1977



неш няя стади я  — Н Т Р  одноврем енно порож даю т и трудности при
способления к измененным условиям  ж изни — те болезни, кото
ры е мы обязан ы  лечить и предупреж дать.

М ы не всегда отдаем  себе отчет, насколько  соверш енны  и м но
гогранны  ф изиологические и биохимические механизмы , сл о ж и в 
ш иеся б ходе многоты сячелетней эволю ции человека, и в то ж е 
врем я в какой степени они были «пригнаны », как  соответствова
ли именно тем условиям , в которы х ф орм и ровали сь и отбирались. 
А на наш их глазах , на протяж ении ж изни одного поколения, усло
вия среды , в которой ж ивет человек, вследствие его ж е собствен
ной деятельности  изменяю тся резче, чем преж де м енялись за  века.

Н о так о ва  д и ал екти ка собы тий, что она ж е — научно-техниче
ск ая  револю ция — п ривела к появлению  новых методов и орудий 
и сследования, что она подняла на новый уровень ф изиологические, 
биохимические, общ ебиологические зн ани я  и сам о естественнона
учное мыш ление. И все это послуж ило предпосылкой для  стан ов
ления новых, истинно современны х н аправлени й  науки — в том 
числе тех, которы е реш аю т проблемы , диктуем ы е ходом самой 
Н Т Р .

Среди них — кардиология, один из «горячих цехов» соврем ен
ной теоретической и практической медицины , «единая в двух 
лиц ах» .

В одном лице она — раздел  клинической терапии: в первую 
голову — терапии неотлож ной, экстренной. Ее оснащ ение, д и а г 
ностическое и лечебное, ее методики и принципиальны е подходы — 
ее «м анеры », если позволите так  говорить, м ало чем схож и с т р а 
диционны ми представлениям и о терапии, о консервативном л ече
нии болезней без «рукодейства». Н апротив, «орудиями», подхо
дом , своим ' ради кализм ом  н еотлож н ая  кардиология близка сер- 
дечно-сосудистой хирургии, своей «соседке» по интересам , реш аю 
щей пограничны е, а подчас и общ ие с наш ими вопросы. Конечно, 
пациентов:, чье спасение — в реконструктивны х операциях  на со
судах или сердце, кардиологи  перепоручаю т хирургам . Н о в своей 
повседневной практике мы постоянно используем методики, не
давн о  считавш иеся уделом только  хирургии ,— например, зон ди ро
вание сердц а, катетеризацию  сосудов, электроим пульсное лечение.

Это не вторж ение в «чуж ой огород». Это — синтез знаний 
и лечебно-диагностических приемов. Синтез врачебного искусства 
ради  реш ения зад ач  такой слож ности , которые преж ней м едици
не были не по плечу. А в лечебной практике к а ж д а я  зад ач а  
предельно конкретна: это реал ьн ая  человеческая ж изнь.

В едь это только в статистике пациент и исход болезни пере
воплощ аю тся в отнесенное к той или иной граф е ч и с л о — в а б 
страктную  единицу с каким -то  количеством нулей впереди, кро
хотную  долю  процента. Н о то, что в табли це — доля процента, 
д л я  врача — всякий р аз ж ивой человек. Ч ья-то  мать, чья-то  дочь, 
чей-то сын, отец, муж , лю бимый. П усть, наконец, одинокий чело
век, но человек, который мог бы творить или хотя бы просто 
ещ е какое-то  время видеть небо, деревья , лю дей, читать книги. 
И  нуж но дел ать  все возм ож ное и невозм ож ное, чтобы сохранить 
каж дую  ж изнь:

Мои учителя внуш али мне и моим однокаш никам , что истин
ный врач, советский врач долж ен  бороться за  больного до конца. 
Теперь у меня свои ученики, и я  так  ж е  учу их, как  в свое 
врем я учили меня, бороться д а ж е  тогда, когда, казал ось  бы , все 
резервы  исчерпаны . В этом — смы сл наш его дела, наш ей ж изни.

...А  ситуации иногда скл ады вал и сь  такие, что руки могли опу
ститься у меня самого, много р аз твердивш его об этой борьбе до 
конца.

• П омню , как  в наш ей клинике мы старал и сь  спасти пациента с 
тяж елейш им  инф арктом  м и окарда, у  которого никак не у стан ав 
л и в ал ся  нормальны й ритм сердца. С реди прочих мер, чтобы стаб и 
л и зи ровать  сердцебиение, мы прим еняли м ощ ны е электрические 
импульсы , а эф ф ект получали  всякий р а з  на одну-две минуты. 
И спустя эти минуты восстановленны й ритм сердца вновь см енялся 
ф ибрилляцией  ж елудочков — трепетанием , беспорядочны ми со к р а 
щ ениями волокон сердечной мы ш цы, предвестниками полного о т 
клю чения органа (во врем я ф ибрилляции сердце своей функции 
уж е не вы п олняет).

Были использованы  все им евш иеся тогда средства, и за  3 часа 
40 минут мы провели семьдесят сеансов одной только электроим- 
пульсной терапии. Н о все повторялось сы знова, и вдруг меня о х в а 
тило такое чувстве беспомощ ности, что я в изнемож ении оп устил
ся на пустую кровать, стоявш ую  в п алате . Сидел и дум ал , что 
п родол ж ать  все это дальш е нет см ы сла — ведь за  три с лиш ним 
часа больной в общ ей слож ности десять  минут находился в состоя
нии клинической смерти, и в мозгу у ж е  могли наступить н еобра
тимые изменения...

Д л я  врача нет ничего страш нее минут, когда его охваты вает  
ап ати я  или когда он начинает раб о тать  механически, только по 
инструкции. К ак  ни вы сокопарно это звучит, а без вдохновения 
бороться за  ж изн ь человека, действительно, нельзя. И хотя от м и 
нутной слабости никто не застр ах о в ан , я никому не пож елаю  ис
п ы тать это ощ ущ ение бессилия.

Н а счастье, рядом со мной были настоящ и е товарищ и, и, вспо
м иная об этом случае, я всякий р аз  испы тываю  благодарн ость  к 
моим сотрудникам  и ученикам , ибо тогда они и вида не подали, 
что зам ети ли  мое состояние, и п родолж али  реаним ацию .

...П осле восьмидесятого электрического импульса норм альны й 
сердечный ритм все-таки восстановился. Спустя ещ е некоторое 
время больной приш ел в сознание. П обедить удалось б л агод аря

упорству, упрям ству, следованию  принципу борьбы  до конца, ко
то р ая  д а ж е  мне в какую -то минуту уж е п о к азал ась  бессм ы с
ленной.

Т аки х  клиник, к ак  н аш а клиника И нститута кардиологии 
А М Н  — с отделениям и «интенсивной терапии», теперь в стране 
много, и потому среди нас ныне ж ивут десятки  ты сяч лю дей, ко
торы е по представлениям  двадц ати летн ей  и д а ж е  десятилетней 
давности  долж ны  были бы находиться «на том свете». В том чис
ле  многие тысячи вчераш них пациентов, которые переж или свою 
см ерть — клиническую  смерть, и своим возвращ ением  к ж изни  и 
творчеству обязан ы  именно неотлож ной кардиологии — новой в р а 
чебной профессии, новой клинической дисциплине, родивш ейся на 
моих гл азах  за  какие-то д в ад ц ать  последних лет.

Н о она не стала бы столь действенной, практи ческая  к ар д и о 
логия, не будь у нее второго ее л и ц а . Л и ц а  теоретической и ссле
довательской  дисциплины , сосредоточенной на расш и ф ровке ф ун д а
ментальны х биологических законом ерностей . Н а изучении электро
ф изиологии сердца и физиологии нервной и гормональной регуля
ции сердечно-сосудистой системы. Н а законом ерностях  тонких био
химических процессов, из которых сл агается  м етаболизм  сердечной 
мыш цы — м ногообразны е ф изико-химические процессы  обм ена ве
ществ в ее ткани . Н а явлениях , происходящ их не только на кле
точном, но и на субклеточном, на молекулярном  уровне: напри
мер, на м еханизм е вы свобож дения химической энергии и ее «тран 
спортировки» от митохондрий — энергетических органов клетки, к 
со кращ аю щ и м ся  м иоф ибиллам , мыш ечным волоконцам .

И  такие м олекулярно-биологические и биоф изические исследо
ван и я, которые по видимости не нацелены  на реш ение прям ы х м е
дицинских зад ач , как  только они были начаты , стали приносить 
практически важ н ы е знания, несравним о высокие — и количествен
но, и качественно — с теми, какие мы получали преж де от работ, 
к азал о сь  бы, зд раво  рассчитанны х "на получение непосредственного 
э ф ф ек та .

Эти принципиальны е возм ож ности  ф ундам ентальной  науки 
уж е века не были секретом. К стати, все револю ционны е скачки в 
развитии медицины в прош лом всегда бы ли следствием не ее соб
ственных узко-практических изы сканий, а крупнейш их сверш ений 
естествознания, таких, как  становление клеточной теории, как  ро
ж дение бактериологии, как  переворот в ф изиологии, сверш ивш ийся 
в конце прош лого и в нынешнем веке. То ж е произош ло и сейчас, 
на моих гл азах , в течение последних д в ад ц ати  с  небольш им лет.

Тут надо, наверное, ск азать , что я п рин адлеж у не к старш ему, 
а к «среднему» поколению ныне ж ивущ и х  медиков.

2 .

Если бы года за  полтора до окончания института, то есть в 
дек аб ре  1951, кто-нибудь п редсказал  мне, что я  стану  кардиологом , 
я, п ож алуй  бы , удивился.

Т акой  врачебной специальности , как  карди ологи я, тогда ещ е 
не сущ ествовало: бы ла просто терап и я  — учение о внутренних бо 
лезн ях . К роме того, студент-медик пока дело дойдет до выпуска 
«сменит не раз... мечтами легкие мечты»; л ю б ая  и з медицинских 
дисциплин равно способна увлечь, и на четвертом курсе я, н ап ри 
мер, мечтал стать акуш ером . Н о все-таки  выбор определило то, что 
я вы рос среди терапевтов  — моя м ать  бы ла терапевтом , ее друзья  
бы ли терап евтам и . А роль «последней капли» сы грали зам еч ател ь 
ные лекции проф ессора А лександра Л еонидовича М ясн икова — он 
читал нам на последнем курсе госпитальную  терапию .

У нас в П ервом  М осковском  медицинском институте бы ло м но
го отличны х профессоров, но никто из них не произвел на меня 
такого  впечатления, как А лександр Л еонидович М ясников. Он был 
не только прекрасны м врачом , тонким, умным клиницистом и очень 
крупным ученым, по моему убеж дению , до  сих пор не оценен
ным д о  конца. Н а каф едре он был ещ е и артистичен. У него и 
голос-то был актерский, поставленны й. И интонации. И  ж есты . 
Он нас просто зав о р аж и в ал . Ну, а что д ел ает  студент, если учи
тель его зав о р о ж и л ?  Он н ачи н ает  читать его работы .

И я стал  читать работы  М ясн икова и его учителя Георгия 
Ф едоровича Л ан га  о гипертонической болезни. Т огда эти работы  
были последним словом науки. Н аписаны  они были превосходно. 
М ысли их были ясны, как  все бы ло ясно и просто в классиче
ском нервизме, на котором, начиная  с С еченова, Боткина, Ц иона 
и их ученика и преемника И ван а  П авл о в а , вы росла русская  экс
п ерим ентальн ая  и . клиническая медицина, д а  и не только русская.

Л а н г  и М ясников н азы вали  гипертоническую  болезнь «сосуди
стым неврозом ». Они предполож или, что под влиянием  чрезвы 
чайны х р азд раж и тел ей  внеш ней среды — конф ликтных ситуаций, 
эм оциональны х потрясений, как  и при классических неврозах, 
хорош о описанны х ш колой П авл о в а , происходит перенапряж ение 
нервны х процессов в коре головного м озга, • н аруш ается  нор
м ал ьн ая  их динам ика, но результат  получается особый. Н ар у 
ш ения корковы х процессов расп ространяю тся  на другие отделы  
м озга. Р азв и в ается  стойкое возбуж дение «прессорных» нервных 
центров, которые регулирую т тонус сосудов. Ц ентры  посылаю т 
постоянны й поток патологических импульсов, и как  следствие 
происходит генерализованное стойкое повы ш ение артериального  
давлени я.

Д в а д ц а т ь  лет н а за д  такие п редставления казал и сь  исчерпы 
ваю щ им и. Это сейчас мы зн аем , что они охваты вали  далеко  
не все стороны происходящ их в органи зм е процессов. О днако
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во в згл я д ах  Л а н г а  и М ясникова бы ла истинно пророческая  про
зорливость. И х нейрогенная теория о к а за л а с ь  д л я  науки  важ ны м  
ш агом  вперед. Они твердо выделили гипертоническую  болезнь 
как  сам остоятельную  ф орм у патологии, вы зы ваем ую  определен
ной группой причин. Д о  этого многие медики полностью  о то ж 
дествляли  ее с «симптом атической гипертонией», к оторая  я в л я ет 
ся следствием  какого-ли бо  другого заб о лев ан и я , наприм ер инф ек
ционных и токсических пораж ений  почек. П околеб ать  таки е в згл я 
ды бы ло нелегко. П очечную  гипертонию  хорош о у д ав ал о сь  воспро
изводить в эксперименте, из крови бы ло вы делено в ы р аб ат ы в а 
емое почкам и  вещ ество — ренин, которое вы зы вает  в опы те ост
рую гипертонию , и, наконец , уж е д авн о  бы ло установлено, что 
при зап ущ ен ны х ф орм ах  гипертонической болезни  в ткани  почек 
р азви ваю тся  дегенеративны е изменения. Н о в этих эксперим ен
тальны х и клинических дан н ы х причины и следствия не были р ас 
ставлены  на свои места. С тоит прибавить, что ещ е в 1958 году 
в СШ А  бы л а проведена сп ец и ал ьн ая  конф еренция, п освящ ен ная  
двадц ати пятилети ю  первого воспроизведения эксперим ентальной 
почечной гипертонии, и все зачитан н ы е на ней доклады  были 
нацелены  на то, чтобы сохранить старую  теорию  неизменной, во
преки расходивш им ся с ней новым ф актам .

З а т о  сейчас крупны е заруб еж н ы е физиологи — Ф олков (Ш в е
ц и я ), Генри (С Ш А ) и другие — на эксперим ентальном  м атери але 
зан ово  приш ли к нейрогенной теории, и, наприм ер, Генри был 
весьм а удивлен , когда узн ал , что эта концепция сл ож и л ась  у нас 
у ж е  около три дц ати  лет н азад .

Ф орм улируя свою теорию , Г. Ф. Л а н г  и А. Л . М ясников ис
ходили из огром ного клинического м атер и ал а  — в том числе из 
трагических  наблю дений времен блокады  Л ен и н гр ад а , в дни ко
торой Л а н г  р аб о тал  в обстреливаем ом  гитлеровцам и  городе. 
Ему и его ученикам  приш лось столкнуться с особой, «молниенос
ной», бы стро разви ваю щ ей ся  ф орм ой гипертонической болезни, 
к оторая  т ак  и бы ла н азван а  «ленинградской», или «блокадной 
гипертонией». С вязь  этого заб о л ев ан и я  с чрезвы чайны м и эм оцио
нальны м и потрясениям и , переж иты м и лю дьми, которы х п о р ази 
л а  болезнь, б ы л а  несомненна. П сихические травм ы  и различны е 
нервные перегрузки , предш ествую щ ие .заболеванию , были в ы я в 
лены  в п одавляю щ ем  больш инстве случаев  и у больны х с обы ч
ными ф орм ам и  гипертонической болезни, которая  в послевоенные 
годы д ал а  четкий «всплеск» — ск азал и сь  перенесенные лю дьми 
испы тания и горести.

О дн ако  долгое врем я не удавал ось  получить достоверны х 
подтверж дений  нейрогенной теории в эксперименте. Эти под
тверж ден и я  бы ли впервы е добыты  сотрудникам и И нститута экс
перим ентальной  патологии и терапии А М Н  (С ухум и) лиш ь в 1959— 
1960 годах: им удал ось  сильными нервными перегрузкам и  вы 
зв ать  у обезьян  повы ш ение артери альн ого  давл ен и я  и д а ж е  п о р а
ж ения м и окарда . К роме того, теория не д а в а л а  ответа на з а к о 
номерный вопрос: почему при равны х условиях у одних лю дей 
р азв и в ается  «сосудистый невроз», у других — обы чны й невроз, 
у третьих ,— допустим, язвен н ая  болезнь, а  четверты е остаю тся 
здоровы м и. (Ч еткого ответа, кстати, не получено до сих пор.) 
П остепенно стало  вы ясняться, что теория о хваты вает  д ал ек о  не 
все звен ья  процесса, что изменения, которые происходят в о р га 
низме и п риводят к развитию  гипертонической болезни , а затем  
к атеросклерозу , к пораж ению  сосудов сердц а и и нф аркту, не 
ук л ад ы ваю тся  в «чисто нервную» цепочку: ф ункциональны е н а 
руш ения в коре головного м озга — стойкое возбуж ден ие подкор
ковы х прессорны х центров (сосудисты й невроз) — гипертония как 
его следствие.

К огда Л а н г  и М ясников ф орм улировали  свою теорию , м е
дицина р асп о л агал а  более чем скромны ми, по нынеш ним м ер
кам , и сследовательским и  возм ож ностям и  (впрочем , нам они то 
гда к а зал и сь  нем алы м и, и к тому времени, когда я  н ачал  р аб о 
тать , они оставали сь  таким и ж е ).

К лин ическая  ф изиология — то есть ф изиология, и зучаю щ ая 
непосредственно деятельность человеческого орган и зм а в норме 
и при п атологи и ,—  тогда только р о ж д ал ась . А врач-п рактик  
р асп о л агал  в первую  голову ф онендоскопом, чтобы вы слуш ивать 
сердце, тонометром  дл я  изм ерения артери альн ого  давлен и я  и 
собственной пам ятью , в которой долж ен  был сохран ять  облик 
больны х при разны х ф орм ах патологии, наблю дательностью , по
звол явш ей  (или не позволявш ей) оценивать на глаз изм енения в 
состоянии п аци ен та. И з м нож ества возм ож ны х биохимических 
сдвигов , х арак терн ы х  д л я  сердечно-сосудистых болезней , как  
прави ло , и зм еряли  лиш ь колебан ия уровня холестерина в крови. 
К  электрокарди ограф и и  прибегали лиш ь эпизодически. К арди о
грам м у, сделанную  в 3 — 9 стан дартн ы х  отведениях, психологиче
ски восприним али как  ф отограф ию , как  портрет сердц а. В голо
ву ещ е не приходило искать не одни только «раны » или «ш рамы », 
а ди н ам и ку  д а ж е  незначительны х изменений электрических по
тен ци алов  сердечной мыш цы. Ж естче говоря, мы ещ е не знали , 
сколько  и какой  именно инф орм ации нуж но получать от электро
карди ограф и и  и от биохимии, и как  ее мож но получить.

Н едостатки  науки врач долж ен  был ком пенсировать субъ ек
тивным искусством: наблю дательностью , пам ятью , уменьем д и ф 
ф еренц и ровать , отличать друг от друга  чрезвы чайно похож ие 
симптомы  разн ы х  заб олеван ий . Х орош ие врачи  достигли в этом 
резул ьтатов  удивительных. Н о в терапии господствовало  именно 
описание, а не ан ал и з, и видел врач резул ьтат  п ораж ения, а 
не патоф изиологический процесс...

«...Только
сердцем»

М ой приход в кардиологию  совпал с серьезны м и и зм ен ени я
ми в медицинской науке.

Все их не перечислить, а примером мож ет послуж ить элект
рокарди ограф и я, тем более, она бы ла уж е  затрон ута .

О на бы ла созд ан а  в н ачал е наш его века голландским  ф изи 
ологом Э йнтховеном  и утверди лась  как  метод эксп ери м ен таль
ной физиологии и клинической медицины во многом б л агод аря  
трудам  зам ечательного  наш его ученого — ак ад ем и к а  А лександра 
Ф илипповича С ам ой лова (голландцы , всегда весьм а ревнивы е 
ко всему, что составляет  честь науки их небольш ой страны , н а 
зы вали  А. Ф . С ам ой лова  «русским Э йнтховеном »),

И вот электрокарди ограф и чески й  метод, к азал о сь  бы , уж е 
устоявш ийся, п ереж ил в середине пятидесяты х годов свое второе 
рож дение в клинике. Но произош ло т а к  потому, что сверш ился 
больш ой скачок  в электроф изиологии  сердц а: п оявилась  более 
соверш енная ап п ар ату р а , и поскольку, как  говорил П авл о в , «для 
натурали ста  все дело в методе», возникло новое понимание би о
ф изического м ехан и зм а о бразован и я  электрокарди ограм м ы . П о 
этому, переняв новы е приборы и новые зн ан и я , клиницисты  н а 
учились читать  в электрокарди ограм м е отраж ен и е динам ики 
процессов, п роисходящ их в сердечной мыш це, в том числе с 
помощ ью  разли чн ы х ф ункциональны х проб — ф изических нагру
зок, иногда м иним альны х, введения некоторы х м едикам ентов, 
которые сл у ж ат  как  бы индикаторам и , и т. д.

О днако и скачок  в области электроф изиологии тож е был про
явлением  более общ их сдвигов в медицинской науке и в естест-' 
вознании вообщ е. Н о поскольку читатель имеет некоторы е пред
ставлен и я о собы тиях в науке, связан н ы х с Н Т Р , я не стану по
вторять  общ еизвестны х вещ ей. О тм ечу лиш ь, как  проявились 
здесь типичные д л я  этого времени скрещ и ван ия  интересов р а з 
личны х см еж ны х дисциплин.

К линическая ф изиология, а с нею и карди ологи я  как  са м о 
стоятельны й разд ел  терапии, получили мощ ны й стимул «извне» — 
от двух новых и весьм а, казал ось  бы , далеки х  друг от друга 
направлений  науки.

Х ирургия сердца и косм ическая медицина потребовали  для  
себя новых ф изиологических методов исследования, новых при
боров и прием ов точной ф ункциональной диагностики. И  хотя в 
одном случае речь ш ла о диагностике состояния тя ж ел о  б ол ь
ного человека, в частности о непреры вном контроле его состоя
ния в ходе сам ой операции и в наиболее остры е моменты п о 
слеоперационного периода, а в другом случае  — о непрерывном 
контроле за  состоянием человека, соверш енно здорового, но 
оказы ваю щ егося  в чрезвы чайны х, в «экстрем альны х» условиях 
космического п олета, требован ия и зад ачи , поставленны е обои 
ми н аправлени ям и  перед ф изиологам и и клиницистам и, совп а
дали .

Я помню, к ак  хирурги с каф едры  Б . В. П етровского прихо
дили к терап евтам  каф едры  А. Л . М ясн икова учиться вы слуш и
вать  сердце: новы е методики — сам о собой, а старое врачебное 
искусство никто не соби рался  отбрасы вать, и терапевты  умели 
слуш ать лучш е, чем хирурги. З а то  и все новые диагностические 
методы мы осваи вали  вслед за  хирургам и. Т ерапевты  были при
влечены к дел ам  анестезиологии и реаним ационной терапии , ко 
торая  ведется в острых хирургических си туаци ях  — при крайних 
состояниях, при клинической смерти. П роисходило постоянное 
усвоение новы х зн ани й  и методик, и в итоге они утверж дал и сь  
в обеих см еж ны х обл астях  — и в  хирургической, и в терап евти 
ческой кардиологии . К  тому ж е в 1957— 1960 годах  сущ ествовал  
ещ е лиш ь один первый специализированны й И нститут грудной 
хирургии (ны не И нститут сердечно-сосудистой хирургии имени
А. Н. Б а к у л е в а ) . А специальны е исследовательские лаборатори и  
по космической медицине были ещ е либо  м олоды , либо — в з а 
мы слах. И  сам  полет человека в космос бы л ещ е мечтой, хотя 
и мечтой реальной. И  поэтому к разраб откам  — и д л я  грудной 
хирургии, и д л я  нуж д космической медицины — п ривлекали сь со
трудники нехирургических и «некосмических» клиник и л а б о р а 
торий.

Больш ую  роль в органи зац ии  тех и других исследований сы 
грал  покойный В асилий В асильевич П арин , человек очень ш и ро
кого кругозора и хорош его органи заторского  т ал ан т а , н адел ен 
ный тонким чувством нового. Он безош ибочно о щ у щ ал , что про
гресс и космической медицины, и клинической физиологии, и 
кардиохирургии, и терапевтической кардиологии  равно  зависи т 
от реш ения одних и тех ж е  конкретных проблем . Успех в лю 
бой из этих областей  будет успехом для  всей медицины . Он 
доб и вал ся  внедрения новых электроф изиологических методик 
ф ункциональной диагностики — В асилий В асильевич недаром  был 
учеником А. Ф. С ам ой лова. Он много сделал дл я  развити я  м е
дицинской кибернетики, и здесь благом  дл я  нас о к азал и сь  не 
столько сам и автом атические и электронно-вы числительны е си 
стемы, сколько внедрявш иеся  вместе с кибернетикой принципы 
современного естественнонаучного мы ш ления.

К стати, не без участия В асилия В асильевича я тож е о к азал ся  
вовлеченным в экспериментальную  работу , результаты  которой 
увидели свет в одном из первых сборников, п освящ енны х про
блем ам  космической медицины. В ней мы м оделировали  во зм о ж 
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ные последствия гиподинамии —  отсутствия физических н агру
зок при длительном  пребы вании в невесомости, тогда ещ е совсем 
таинственной. В ы глядел эксперимент просто: мы уклады вали  ис
пытуемы х, соверш енно здоровы х людей, в постель на д в ад ц ать  
суток —  все это время им полагалось  л еж ать  по возмож ности без 
дви ж ен и я . А после такого  реж им а их крутили на центрифуге, 
воспроизводя примерно такие перегрузки, какие, по тогдаш ним 
п редставлениям , долж ны  были возникать при тормож ении ко
р аб л я , возвращ аю щ егося  с орбиты  на Зем лю . Н а всех этап ах  это 
го растянутого  во времени опы та и зучал ась  реакци я сердечно
сосудистой системы и биохимические сдвиги в крови. (Я  пони
маю , что нынеш нему космическому медику, располагаю щ ем у 
данны м и непреры вны х телеметрических наблю дений за  состояни
ем косм онавтов на протяж ении пятидесятисуточного полета, эти 
методики и м атериалы  покаж утся  несколько наивны ми, но все 
всегда начинается  с наивного.)

Э та работа  бы ла, п ож алуй , единственны м, но очень полезным 
д л я  меня как  и сследователя уклонением от дел а , оказавш егося  
главны м  на всю ж изнь. Не берусь судить, как  соврем енная кос
м ическая ф изиология относится теперь к тем первым наш им поис
кам , но вот д л я  меня сам ого эта работа  бы ла очень полезной, 
потому что освоенные методики и личный опыт, мной извлечен
ный и з этих экспериментов, мне многое дал и  дл я  будущ ей р а 
боты как  клиницисту и исследователю .

А главны м  дл я  меня всегда оставалось  врачевание. Л ечение 
тяж ел ы х  пораж ений сердечно-сосудистой системы, в первую 
очередь и нф аркта м иокарда.

Это не единственная ф орм а патологии, с которой прихо
дится иметь дело кардиологу. Н о р асск аз  о других потребовал 
бы массу дополнительных специальны х разъяснений , а почти 
каж ды й читатель в общ ем -то зн ает, что инф аркт — это пораж ение 
сердечной мы ш цы, вы званное закуп оркой  одной из коронарны х, 
что то ж е, венечных артерий, которые сн абж аю т сердце кровью, 
а следовательно  — кислородом и питательны ми вещ ествам и. К то 
му ж е инф аркт — наиболее ч астая  ф орм а сердечно-сосудистой 
патологии. И ещ е важ н о  другое —  во врачебной тактике и в р а з 
витии наш их теоретических представлений о механизме сердеч
но-сосудистых пораж ений  именно на инф аркте «в одной точке» 
сош лись, пож алуй , все проблемы  наш ей «единой в двух  лицах» 
медицинской дисциплины.

4.

Н ач ал о сь  все с пересмотра тактики .
В годы, когда из меня «делали  терап евта» , грозный д и а г 

ноз «инф аркт» был одновременно приказом  не трогать, не ш е
велить пациента, не перевозить оттуда, где его настигла бед а ,— 
если только есть м алей ш ая  для-этого  возм ож ность. В лучш ем сл у 
чае  больного отп равляли  в ближ айш ую , подчас не самую  подхо
дящ ую  больницу, боясь погубить несколькими лиш ними километ
рам и пути. Если инф аркт случился дом а, оставляли  пациента в 
квартире. Если на работе, то, бы вало , оставляли  на десять  дней 
в служ ебном  кабинете. О ставляли  д а ж е  за  ш ирмой в медицинском 
пункте предприятия, куда пациента принесли в первы е минуты. 
Д и агн о з как  бы п арал и зовал  врача. И ему предстояло бороться 
со спазм ом  венечных сосудов, с болевым шоком, с острой сер- 
дечно-сосудистой недостаточностью  в ам булаторны х условиях!..

Н о к 1958— 1959 годам у нас, во-первы х, изменились п ред 
ставления о механизме заб олеван и я . Мы перестали относиться к 
инф аркту , к а к , условно говоря , к ранению , к почти мгновен
ному пораж ению  сердечной мыш цы, м асш табы  которого р а з  и 
н авсегда ф атальн о  предопределены.

Н акопленны й опыт и новые диагностические возмож ности 
привели к тому, что мы стали  ощ ущ ать  протяж енность развити я 
патофизиологических событий развиваю щ егося  заб олеван и я  во 
времени, а с этим — и возм ож ность в них вм еш аться, приостано
вить, уменьш ить последствия. В прош лом, когда нужных средств 
не бы ло, все возм ож ное достигалось покоем (увы, «возм ож ное» 
бы ло невелико). Н а новом этапе светлой пам яти  В ладимир 
Н икитич В иноградов предлож ил полностью  перевернуть всю 
тактику лечения инф аркта.

П ервы м звеном новой тактики  бы ло создание сп ециализиро
ванны х «инф арктны х» бри гад  «скорой помощ и». П оликлиниче
ским врачам  и служ бе «неотлож ной помощ и» дали  категориче
скую инструкцию  вы зы вать эти бригады  при подозрении на ин
ф аркт, при наличии приступа стенокардии, который не удается  
п рервать  в течение двух часов от его н ачал а . С пец и али зи рован 
ные бригады  оснастили электрокарди ограф ам и , аппаратурой  для  
уп равляем ого  ды хания, наркозны ми ап п ар атам и , ап п аратам и  для  
электрической деф ибрилляции  сердц а. Врачей таких  бри гад спе
циально обучили методам реаним ации, и перед ними поставили 
зад ач у  во что бы то ни стало  вывести пациента из состояния 
острой сердечно-сосудистой недостаточности, если оно возникло, 
и достави ть его в стационар , если необходимо — то под н арко
зом , чтобы и збеж ать  ш ока. (К стати , недавно доктор Л ау н  из Б о 
стона прислал мне свою статью , опубликованную  в «Н ью -Й орк 
Т ай м с» ,— о том, как  он и его кол лег»  переняли наш  опыт тр ан с
портировки инф арктны х больны х под наркозом  и применения 
н аркоза  закисью  азо та  дл я  п редупреж дения и лечения кардио- 
генного ш ока в условиях стац и он ара .)

В торое важ нейш ее полож ение новой тактики заклю чалось в 
том, что пациент долж ен  бы ть госпитализирован  не просто в с т а 
ционар, а  в стационар специализированный — в одно из отделе
ний «интенсивной терапии», которые стали тогда ж е созд авать  в 
ряде клиник. В М оскве первы е такие отделения были созданы  в 
наш ем институте —  заведы вать  отделением М ясников поручил 
м не,— и в клинике П ервого мединститута, которой руководил
В. Н. В иноградов, это отделение возглавил В. Г. П опов (ныне 
цроф ессор). Затем  такие отделения были развернуты  в клини
ке В торого мединститута, которой руководил профессор П. Е. Л у- 
комский, в И нституте имени С клиф осовского, в Клинической 
больнице имени Боткина, и постепенно центры неотлож ной к ар 
диологической помощи в крупных больницах города появились 
практически дл я  каж дого  столичного района — свой. То ж е самое 
бы ло создано в Л енинграде, Киеве, Н овосибирске, С аратове, Н о
вокузнецке и других городах, и у нас в стране возникла новая 
сп ец и али зи рован н ая  медицинская служ б а. Конечно, на ее со зд а 
ние уш ли годы, оно и сейчас ещ е продолж ается.

Но как  только больных с инф арктом  миокарда стали поме
щ ать не просто в больницу, а в особые отделения со специ
ально обученным персоналом, располагаю щ им  новым диагности
ческим оборудованием  и комплексом наиболее соверш енных л е 
чебных средств, арсенал которых непрерывно расш ирялся , все 
переменилось. Ведь в сороковых годах, по данны м Г. Ф. Л ан га , 
до  ш естидесяти процентов инф арктны х больных погибало в тече
ние года от начала заб олеван и я . И х гибель — неваж но, в первые 
ли дни или спустя м есяцы ,— равно  бы ла обусловлена тем, что 
в остром периоде, в первы е шесть — двен ад ц ать  часов они тогда 
не могли получить той помощ и, какую  стали получать в «отде
лениях  интенсивной терапии», а тем более, какую  они получаю т 
там теперь, когда кардиология, как  говорится, в озм уж ала. И хо
тя  грозн ая  статистика Л а н га  не о х в аты в ал а  больш ого числа и нф арк
тов, протекаю щ их благополучно,—  их тогда не умели диагности
ровать , полож ение в начале пятидесяты х годов было, действитель
но, тревож ны м .

Н овы е знания и новые средства н акап ливали сь постепенно. 
Я все врем я в этом рассказе  пы таю сь избегать углубления в у з 
коспециальны е вопросы, которыми ж ивет наш а работа, но без кон
кретных вещ ей совсем не обойтись.

Среди многих явлений, усугубляю щ их состояние больного 
при инф аркте, врачу, например, приходится, как  правило, бо
роться либо с длящ ей ся  артериальной гипертонией, либо, н а 
оборот, с резким падением давлен и я , с сосудистым коллапсом.

П родолж аю щ и йся гипертонический криз создает угрозу уве
личения разм еров пораж ен ия сердечной мышцы. К оллапс — 
непосредственная опасность дл я  ж изни. И я никогда не забуду, как 
в годы моей врачебной молодости на моих глазах  были впер
вые применены два  средства, позволивш ие справляться  с обеими 
этими опасностями.

П ервы м из них был ди базол  — теперь столь привычное, т р а 
диционное лекарство . Его синтезировали  советские химики — ру
ководителем работы  был Б . А. П орай-К ош иц. П осле ф ар м ак о 
логических исследований в л аборатори ях  С. В. А ничкова и Н . В. Л а 
зар ев а  п репарат был передан д л я  испытаний в клинику, где я  про
ходил ординатуру. У нас л еж ал и  больные, у которых мы не то 
что многими часам и, а сутками не могли добиться сниж ения а р 
териального давления. И  вдруг п оявляется ди базол . Ты вводиш ь 
в вену 3 — 4 кубика, и ничему не поддававш ийся гипертонический 
криз п реры вается, как  у нас говорят, «на кончике иглы»! 
А спустя д в а  года точно так  ж е А. В. В иноградов, тогда сотруд
ник клиники А. Л . М ясникова, принес в отделение первые ам пу
лы м езатона. И у пациента, находивш егося в состоянии т я ж е 
лейш ей сосудистой недостаточности — бледно-серое лицо, холод
ный пот, пульс почти не п рощ упы вается, давление не оп ределя
ется ,— стоило ввести препарат, на лице стали проступать нор
м альны е краски, а тонометр стал п оказы вать  приличные цифры 
артериального давлени я: только что ты, врач , был беспомощ ен, и 
вдруг в твоих руках о к азал ся  не просто шприц, а склянка с 
«ж ивой водой».

К сож алению , «ж ивой воды» не сущ ествует. И не р аз сл у ч а
лось, что п репараты , при первых применениях показавш иеся чу
додейственны ми, оказы вались по разны м  причинам неудачными. 
Н о мезатон  как  средство борьбы  с коллапсом  и дибазол  как  про- 
тивогипертоническое средство честно сл у ж ат  нам по сей день — 
вместе с другими появивш имися позднее п репаратам и .

И вот что важ но: почти все современны е лечебные средства 
приш ли к нам не в результате эмпирических находок, а в итоге 
рож дения новых представлений о м еханизм ах взаим одействия 
нервной, сердечно-сосудистой и других систем организм а, о р а з 
витии патологического процесса.

Н апомню  о дискуссиях, которые в свое время происходили 
м еж ду  сторонниками концепций, п о-разном у объяснявш их м е
ханизм  гипертонической болезни и ее последствий, таких, как  ате 
росклероз и инф аркт м и окарда,— я о них упоминал. Т огда мно
гие из участников спора п роявляли  предельный м аксим ализм  — 
не допускали  и мысли, что чу ж ая  позиция тож е серьезна, что она 
освещ ает закономерности определенной группы явлений и на с а 
мом деле все поиски всегда дополняю т друг  друга. Сторонники 
теории почечной гипертонии о тказы вал и сь  принимать доводы  ис
следователей, стоявш их на позициях нервизм а. О ртодоксальны е 
нервисты отвергали  все, что не содерж алось  в основных работах

«Знание — 
сила». 
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Г. Ф. Л ан га  и А. Л . М ясникова. Помню, как  некоторые коллеги 
по институту терапии, мягко говоря, скептически отнеслись к р а 
ботам доктора В. Я- Ю раж а, в которых бы ла установлена четкая  
связь  возникновения у больных гипертонических кризов и и нф арк
тов м и окарда с метеорологическими ф акторам и  — резкими колеба
ниями баром етрического давлени я. (Е сть статистически-достовер- 
ный рост сосудистых кризов в определенны е месяцы  ( о к т я б р ь -  
ф евраль) и определенны е дни, в которые зарегистрированы  резкие 
перепады  атмосф ерного давлени я .) Но чтобы принять эти факты , 
надо бы ло допустить, кроме влияния психических раздраж и телей , 
действую щ их непосредственно на «вторую  сигнальную  систему», 
на кору головного м озга, ещ е и роль ф изических ф акторов, вос
принимаемы х периферическими нервными окончаниями — в первую 
очередь сосудистыми барорецепторам и, и прямы х воздействий на 
вторую  сигнальную  систему не оказы ваю щ их.

К ак  известно, распинаться в своей приверж енности к ди ал ек 
тическому методу куда прощ е, чем принять истинную слож ность 
бесчисленных взаим освязей  реальны х природны х явлений.

Точно так  ж е, как  и эту работу, очертивш ую  один из сущ ест
венных частны х механизмов, некоторые ортодоксальны е нервисты 
соверш енно не принимали появивш ую ся в начале пятидесяты х го
дов важ ную  теорию  канадского патоф изиолога Г анса С елье о стрес
се — общ ем синдроме адаптации  (то есть приспособления) и о 
«заболеван иях  адаптации». В них бы ло установлено значение 
эндокринной системы «гипофиз — надпочечники» в процессах при
способления и в развитии этих заболеваний : вы рабаты ваем ы е 
надпочечниками гормоны -катехоламины  (адренали н , норадрена- 
лин) и кортикостероиды  (кортизон и другие) предопределяю т и 
сосудистые реакции и изменения обм ена, в частности обмена 
электролитов, известную  роль в этих собы тиях играет и в ы р аб а
ты ваемы й почками ренин.

Д ругой  известный патофизиолог, ам ериканец  Р а а б , д о к азал  в 
своих исследованиях значение состояния симпатической нервной 
системы и связанного  с нею комплекса гормонов-катехолам инов 
в регуляции деятельности сердечно-сосудистого ап п ар ата . Кстати, 
в свое врем я важ н ы е работы  в этой области проводились у нас 
академ иком  Л . А. О рбели и его сотрудникам и, но, к сож алению , 
входы  господства ортодоксального нервизм а ф акты , доказы вавш и е, • 
что н аряд у  с нервным путем сосудистой регуляции есть и путь 
гормональны й и что не все идет «от коры», отказы вались при
зн авать .

Но к началу  ш естидесятых годов наметилось четкое стрем ле
ние к синтезу всех накопленных знаний, и теория стресса и ней
рогенная теория стали сбли ж аться , не исклю чать, а дополнять од 
на другую . С ейчас больш инство экспериментаторов и клиницистов 
склонны рассм атри вать  стресс как состояние м обилизации, н ап р я 
ж ения всех регуляторны х механизмов, в определенны х случаях  пе
рерастаю щ ее в их срыв под влиянием действия ф акторов чрезвы 
чайной силы или в суммации избыточного числа ф акторов обы ч
ной силы, к которым организм  долж ен  приспособиться. Когда 
приспособительная зад ач а  чересчур тя ж ел а , организм  отвечает 
извращ енны м и нервными и гормональны м и, а следовательно, и со
судистыми реакциям и, изменением электролитного обм ена и т. д.

П редставления о м еханизм ах стресса в последние годы р а с 
ш ирились. В частности, док азан о  так ж е участие в них высших от
делов центральной нервной системы. В ариантов патологии много. 
Мы нередко наблю даем  развитие заболеваний  по одному и по д р у 
гому типу. И, например, А. Л . М ясников с сотрудникам и в 1963 го
д у  п оказал , что сущ ествую т два типа изменений в сердечной м ы ш 
це: коронарогенны е и некоронарогенные, то есть вы званны е н ару 
ш ениями нормальной деятельности венечных сосудов и не зав и ся 
щ ие от них.

Но вряд  ли мне стоит углубляться в детали д алее  — ведь моя 
зад ач а  здесь не в том, чтобы и зл агать  подробно все, что знает 
сейчас кардиология, и не в том, чтобы составить хронологически 
последовательную  летопись событий. Д остаточно, чтобы читатель 
ощ утил, как  эволю ционировали наш и представления и что из этой 
эволю ции получила практика.

П риобретя  новые зн ани я  о роли, гормональной системы и сим 
патической нервной системы в механизм ах разви ти я  гипертони
ческой болезни, инф аркта м иокарда и других сердечно-сосудистых 
заболеван ий , мы стали в одних случаях прим енять препараты -ган- 
глиоблокаторы , воздействую щ ие на симпатические нервны е узлы. 
В других — средства, препятствую щ ие действию  того или иного гор
мона, или, наконец, вещ ества, компенсирую щ ие наруш ения б а л а н 
са электролитов, например калия или м агния. (Д ол ж ен  оговорить
ся, что это лиш ь приближ енное, грубое объяснение х ар ак тер а  дей 
ствия современны х лекарственны х п репаратов — м еханизм  их р а 
боты очень тонок и слож ен и результат вы глядит так  лиш ь, как 
говорится, «в двух словах».)

Р егули руя  м едикаментами тонкие биохимические процессы , мы 
мож ем и збегать  угрож аю щ их последствий заб олеван и я . Если л е 
чение начато  своевременно — предупредить развитие инф аркта. 
В другом  случае — приостановить процессы н ачавш егося  п о р аж е
ния сердечной ткани и уменьш ить м асш таб  беды.

(Продолжение следует.)

Р асск аз  Е. И. Ч азо в а  записан  
БОРИСОМ  ВОЛОДИНЫ М

«Знание - 
сила». 
Апрель, 
1977
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Нефть 
из карьера

С троительство нового к ар ье 
ра н ачалось  в К ирм аку — не
больш ом местечке близ Б аку . 
Д о б ы в ать  здесь будут откры 
тым способом нефть, но не 
обычную, а как  бы заклю ч ен 
ную в прочную упаковку.

Б и ту м ы — так  н азы вается  
это своеобразное полезное иско
паемое, которое почти с равны м  
правом  мож но н азвать  ж идким 
и тверды м . И хотя трудно у л о 
вить ф ам ильное сходство м еж 
ду нефтью и блестящ им и чер
ными осколкам и или липкими 
комками битум а, генетически 
все они одного происхож дения, 
хотя и разной судьбы. Биту
мы — это нефть, став ш ая  ж ер т 
вой геологических потрясений. 
В ынесенная наверх, в иных 
случаях  прямо на поверхность, 
она окислилась, п отеряла л ег 
кие ф ракции и преврати лась  в 
битум. В чистом виде битумы 
встречаю тся довольно редко, 
чащ е они входят в состав так  
назы ваем ы х битуминозны х по
род.

Сейчас, когда н ачал ся  и н 
тенсивный поиск новых ресур
сов топлива и сы рья, способных 
в будущ ем зам енить истощ ен
ные источники нефти, битумы 
неизбеж но должны, были по
явиться в поле зрения. В н астоя 
щее врем я они во все больш ей 
степени рассм атри ваю тся  как 
практически нетронутые ещ е 
резервы  углеводородного сы рья.

Битум инозны е породы ш и ро
ко распространены  в мире.

В С оветском Сою зе место
рож дения битуминозны х по
род встречаю тся в сам ы х р а з 

личных районах: в З а к а в к а зь е , 
П оволж ье, Коми А СС Р, У краи 
не, С ахалине.

В аж но, что переработка б и 
тумной нефти осущ ествим а уж е 
сегодня, на современны х неф те
п ерерабаты ваю щ их завод ах . 
К примеру, во Всесоюзном н а 
учно-исследовательском  ин
ституте углеводородного сы рья 
разраб отан ы  принципиальны е 
технологические схемы п ерера
ботки битумов Т атарии  на 
обы чны х действую щ их у ст а 
новках.

Н а «нефтяном карьере» в 
К ирм аку  будет вестись поиск 
новых методов добычи битума. 
Т акие ж е научно-производст- 
венные полигоны создаю тся в 
Т атарии  и Коми А С С Р.

— К арьерны й, или открыты й, 
способ добычи битуминозной 
нефти с последую щ ей рекуль
тивацией  почвы — один из той 
серии методов, которые будут 
опробованы  для  созд ани я  ори 
гинальной технологии р а з р а 
ботки месторож дений биту
мов,— р асск азы вает  доктор 
технических наук К ям иль 
М ангуш ев, н ачальн ик  отдела 
И нститута комплексных топлив
но-энергетических проблем 
при Госплане С С С Р. П од его 
руководством здесь изучаю т 
различны е аспекты создания 
новой дл я  страны  отрасли  топ
ливной промыш ленности, сы рь
ем для  которой п ослуж ат би
тум ы .

В опы тно-промы ш ленны х 
м асш таб ах  ведутся работы  и 
по использованию  ш ахтного 
метода, когда углеводород
ное сы рье из битумов и зв л ек а 
ется примерно так  ж е, как уголь 
из породы.

Но в принципе,— говорит 
К- М ан гуш ев ,— р азр аб о тк а  би 
туминозны х м есторож дений 
возм ож на и внутрискваж инны м  
методом. В таком  случае м о ж 
но заж еч ь  в недрах искусст
венный «пож ар» . О т высоких 
тем ператур вязкость битума 
резко сн иж ается, и он п р и о б 
ретает такую  ж е  текучесть, как 
и обы чная  нефть.

О ригинальны й метод, у д ач 
но совм ещ аю щ ий в себе преи
м ущ ества скваж ин н ого  и ш ах т
ного способов, создан  в С овет
ском Союзе. Он уж е опробован  
в промыш ленных м асш таб ах  
на одном из северны х место
рож дений, нефть которого по 
Своим п оказателям  близка к 
битум ам .

Д ругой  реальны й подход к 
проблеме получения битумной 
нефти — полная ути ли зац и я  
всей горной массы , с о д е р ж а 
щей углеводородное сы рье. Т ак, 
наприм ер, в К азанском  хим и
ко-технологическом институте 
предлож или использовать  от
работан н ы е битуминозны е по
роды , добы ваем ы е откры ты м 
способом, дл я  производства 
строительны х м атериалов.

— П ром ы ш ленная  р а зр а б о т 
ка битумов уж е сегодня эк о 
номически ц елесообразн а. 
Подсчеты  п оказы ваю т, что ис
пользование этого углеводород
ного сы рья позволит еж егодно 
получать дополнительно д еся т 
ки миллионов тонн нефти.



Ренессанс 
светомузыки 
и конвейер

С ближ ение в заголовке этих 
понятий п окаж ется  многим, 
наверное, странны м. Н о у участ
ников конференции «Свет и 
м узы ка» , которая  проходила в 
К азан и  и бы ла органи зована 
Н аучно-техническим  общ ест
вом радиоэлектроники и связи 
имени А. С. П опова, такой з а 
головок не вы зовет недоумения. 
И неудивительно: на конф е
ренции работали  секции «Тех
ника», «Э стетика», «Ф ункцио
н альн ая  м узы ка», «С крябин», 
«Чю рлёнис», «Ц ветной слух»;..

А. С крябин — первый ком 
позитор, который и спользовал 
интересный феномен человече
ского восприятия синестезию . 
З ак л ю ч ается  он в том, что не
редко наш е впечатление от к а 
кого-то внеш него р а зд р аж и те 
л я  — будь то звук, свет или 
вкус — соп ровож дается  д р у 
гим дополнительны м ощ ущ ени
ем. Я ркий пример синестезии — 
«цветной слух». И менно воз
мож ность такого  восприятия и 
привела С крябина к мысли о 
«синтетическом искусстве», где 
м узы кальны м  тональностям  
соответствовали  бы определен
ные ц вета . К омпозитор создал  
в 1910 году симфоническую  
поэму «П рометей», в которой 
впервы е п оявилась  «партия 
света».

Ренессанс светомузы ки, если 
т ак  мож но вы рази ться, у  нас 
св язан  с образован ием  в н а ч а 
ле ш естидесяты х годов в К а за н 
ском авиационном институте 
студенческого конструкторско
го бюро «П рометей». М олодые 
энтузиасты  под руководством 
Б . Г алеева начали  конструиро
вать  светом узы кальны е устрой
ства, с их помощ ью  д а в а ть  све- 
токонцерты  из произведений
А. С кряби н а, М. М усоргского, 
Э. Грига и других ком позито
ров. Н а  б азе  этого С К Б  бы ла 
создана секция НТО РЭ С  им е
ни А. С. П опова «Системы све
тозвуковой  индикации». О на- 
то и провела эту, третью  уж е по 
счету, конференцию.

К акое ж е отнош ение к техни
ке имеет С крябин? Это станет 
понятны м, если познаком иться 
с содерж анием  докл адов , сде
ланны х собравш и м и ся в К аза-

■ ни м узы коведам и, п сихолога
ми, худож никам и , ф илософ а
ми и инж енерам и — сп еци а
листам и  в таких областях , как 
ради оэлектрон ика, оптика, 
акустика, светотехника...

В ряде докл адов  р ассм атр и 
в ал ась  проблем а создани я так  
н азы ваем ой  «ф ункциональной 
светом узы ки» — элемента ис
кусственной среды. Н о преж де 
чем говорить об искусственной 
среде, следует вспомнить о све
том узы ке к ак  искусстве, н ачало  
которому полож ил С крябин. 
П ервое врем я его идеи упро
щ али сь: достаточно, мол, т а к  
зап рограм м и ровать  кибернети
ческое устройство, чтобы оно 
автом атически  переводило му
зы ку в свет, вот и получится 
синтетическое искусство. И н ы 
ми словам и, все дело в толко
во составленном алгоритме. Т е
перь светом узы ку понимаю т 
иначе. Т ак, по мнению кан д и 
д а т а  ф илософ ских наук Б . Г а 
л еева , я зы к  искусства в отличие 
от научного и бы тового язы ка 
относится к р а зр я д у  неперево
димы х, а сам а  зад ач а  светового 
дуб лировани я  музыки не имеет 
эстетической ценности. Б . Га- 
леев расск азал  об эксперим ен
тальны х светоконцертах С К Б 
«П ром етей», где п артия света 
исполнялась на клавиш ны х ин
струм ентах по партитуре, н апи 
санной м узы кантом  или х у д о ж 
ником.

Если считать, что в свето- 
концерт влож ены  примерно в 
равной  степени плоды труда 
ком позитора, м узы канта и ху
д ож н и ка  (и, конечно, и нж ене
ра, создавш его  светом узы каль
ное устройство), то ф ункцио
н ал ьн ая  светом узы ка — нечто 
другое. Главную  роль здесь иг
рает  худож ник-дизайнер.

П редставьте  себе сборочный 
цех с длинны ми рядам и  мерно 
дви ж ущ и хся  конвейеров. К а ж 
ды й рабочий вы полняет повто
ряю щ иеся операции, целый день 
перед его глазам и  м елькаю т 
д етал и  одной и той ж е ф ормы, 
д а  к том у ж е часто монотонной 
расцветки . В этих случаях  н а 
ступает сенсорный голод: чело
век ощ у щ ает  недостаток внеш 
них разд раж и тел ей . Ученые 
уж е борю тся с сенсорным го
лодом : на многих предприятиях 
мож но услы ш ать музыку. 
О бы чн ая  м узы ка повы ш ает 
производительность труда на 
12— 14 процентов. Но д остаточ
но ли полно удовлетворяю т сен
сорный голод только м узы кал ь
ные звуки ? Вот здесь-то и 
вспомнили про идеи А. С к р я 
бина. Тут речь не идет, конеч
но, о восприятии каких-то ху
дож ественны х ценностей. П ро
сто нуж но на чем-то отдохнуть 
глазу : д л я  зрения нужна см е
на впечатлений...

П очему бы, скаж ем , одну из 
стен цеха не превратить в эт а 
кий световой экран ? И тогда 
худож ник-дизайнер  в соответ
ствии с особенностями труда в 
цехе, его ритмом, интерье
ром помещ ения создает свето
динам ические декоративны е 
композиции. Их смена синхро
низирована с ф ункциональной 
музы кой и служ и т програм мой 
дл я  игры цветовых пятен, у зо 
ров.

Светлана ИВАНОВА

Металл:
рождение

для
циви

лизации
«...Наша цель  —  научиться 

восстанавливать исторический 
процесс».

Н. И. ВАВИ ЛО В

«Знание — 
сила». 

Апрель, 
1977

К аж ется , что все технические д о сти ж е
ния возникли совсем недавно. А древние- 
древние наш и предки долго д о в о л ь ство в а 
лись  палкой и каменны м топором . 
В ш кольном учебнике истории древнего 
мира приведена « лента  времени», из ко
торой следует, что в V II ты сячелетии  до 
новой эры возникло зем леделие, а в
IV  — появились медные орудия. П р о м еж у 
точны е VI и V  ты сячелетия до новой эры 
на этой «ленте времени» остаю тся пус
тыми.

Н овы е откры тия отодвигаю т врем я з а 
рож ден ия человеческой культуры  и ее от
дельны х элементов все глубж е и глубж е 
в историю. Б олее того, сам а  история те 
перь предстает перед нами к а к  единый 
процесс —  н епреры вная лента, а не кино
пленка с отдельными удачны м и и б ол ь
ш инством пустых кадров . Д ав н ее  прош лое 
к ак  бы приближ ается  к нам. Н астолько , 
что в общ ем тум ане тех дал еки х  л ет  про
ступаю т очертания людей, которы е очень 
многое умели. О ни, например, бы ли уж е 
хорош о знаком ы  с м еталлам и . П оэтом у 
время и место возникновения века ме
тал л а , то есть того сам ого века , в кото
ром мы ж ивем до сих пор, п ревращ ается  
в проблему как  бы сегодняш ню ю .

Н о сегодня мы м ож ем подойти к этой 
проблеме, используя гром адны й объем 
знаний  и методов современной науки.

В наш  век, когда все зам еч ател ьн ы е о т 
кры тия соверш аю тся на стыке наук, и ис
тория не составляет исклю чения.

Э ксперим ентальное воспроизведение 
древних металлургических процессов в со
временны х л або р ато р и ях  пом огает нам  по
нять, как  люди научились п лави ть м етал 
лы  и как  постепенно они переходили от 
одного м еталла к другому.

Х имия и ф изика п редлагаю т новы е ме
тоды ан ал и за  (такие, к ак  спектральны й и 
металлографический)-, с помощ ью  которы х 
мы мож ем точно установить, какой  м е
тал л  содерж ится в археологических н аход 
ках.

Л ингвистика у к азы в ает  н азван и я  м етал 
л ов  и изделий из них на разн ы х язы ках . 
С равн и в  их, мы поймем, где эти термины  
родились, кем были заи м ствован ы  и как  
потом путеш ествовали  по миру.

О сновны е герои века м етал л а-— медь, 
брон за , ж елезо . В описании процесса р а з 
вития древней м еталлургии эти герои бу
дут п оявляться  на сцене в том порядке, 
в каком  их использовал  человек.

1. Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  
А Р Х Е О Л О Г И Я

А рхеология до  недавнего времени то л ь 
ко описы вала дош едш ие д о  нас р езу л ьта 
ты человеческой деятельности . И менно 
оп исы вала, этим отли ч аясь  от таких  есте
ственных наук, как  ф изика, химия, биоло
гия, основанны х на эксперименте.

В последние десяти лети я эксперимент 
все ш ире расп ространяется  и в археол о 
гии: учены е начинаю т м оделировать ре
альны е условия труда первобы тного чело
века,

В конце пятидесяты х — н ачал е  ш естиде
сяты х годов советский историк С. А. С е
менов исследовал сравнительную  эф ф ек
тивность каменны х и медных орудий.

С читалось, что медь слиш ком м ягка  д л я  
обработки  дерева. В таком  случае  трудно 
бы ло понять, почему м еталл  (а  медь бы 
л а  первым таким  м еталлом ) вытеснил д о л 
го и верно служ ивш ий человеку камень.

Группа ученых под руководством  
С. А. С еменова изготовила из чистой ме
ди топоры , нож и, резцы , долота , тёсла  — 
совсем, к ак  мы видим, не убогий инвен
тар ь  первобытного человека. Этими ору
диям и начали  о б р аб аты в ать  дерево. И  о к а 
зал ось , что м едная пила эф ф ективнее к а 
менной в 15— 20 раз ; медный топор — в 3, 
а  нож  — в 6— 7 раз. М едное сверло про-



дел ы вал о  отверстие в березовом  полене в
22 р а за  бы стрее кремневого. Т ак  за м еч а 
тельно просто был снят вопрос, почему 
медные орудия произвели переворот в 
древней технике. К роме того, работам и
С. А. С ем енова был развеян  миф о труде 
первобы тного человека, как  о чем-то 
«крайне непроизводительном , отнимаю щ ем 
бездну времени и сил». Б ы ло принято 
считать, что п олирование и сверление твер 
дых пород кам н я — весьма трудоемкий 
процесс: иногда топор полировался не
сколько десятков  лет. О пы т показал , что 
н а ' п олирование топора неолитического ти 
па из мягкого, но вполне годного для  р а 
боты кам н я  требуется от 1,5 до 2,5 часов.

П осле экспериментов Семенова стало  я с 
но, что медь —  вполне подходящ ий м ате
риал д л я  зам ены  кам н я  при обработке д е 
рева. Н о совсем не ясно было, мож но ли 
медными орудиям и обраб аты вать  медь же. 
П роверкой  этого зан я л ась  историк м етал 
лургии Н. В. Ры ндина с сотрудникам ^. 
М едный «литок ’разогревали  до 850°, з а 
тем на каменной н аковальне, у д ар яя  по 
медному пруту, проделы вали отверстие в 
слитке — втулку дл я  топора. И звестно, что 
ковка бы ла основным видом обработки  
меди в древности. В Египте, например, со 
хранилось много орудий из кованой меди. 
П очему так  распространен  был этот м е
тод?

Если ковать  самородную  медь, ее твер 
дость повы ш ается вдвое, но возрастает  и 
хрупкость. Б ы ло поставлено много опытов, 
преж де чем наш ли оптимальны е условия: 
бросали  кусок меди в костер, он р а с к а 
л ял ся , затем  осты вал  — металл становился 
мягким и легко  гнулся. Теперь мож но бы 
ло ковать  его холодным. К аж ды й новый 
обж и г п овы ш ал и твердость, и п ласти ч
ность меди.

Вероятно, именно так  наш и предки и з
готовляли простейш ие орудия из сам ород
ной меди. Этими орудиями они могли о б 
раб аты вать  и дерево, и медь. Н о уж е, во 
всяком случае в VI тысячелетии до новой 
эры, человек умел и п лавить медь. О чень 
интересны попытки воспроизвести древний 
процесс вы плавки  меди из медных руд в 
костре. В 1938 году английский ученый 
Г. Р . Коглен перем еш ал куски м алахи та с 
древесны м углем и подж ег. Температуры  
раскаленного  угля (700— 800°) долж но бы 
ло хватить дл я  восстановления м еталла из 
окислов. О днако  исследователь получил 
лиш ь окись меди.

П ри повторны х опы тах ту ж е смесь ру
ды и угля Коглен зал ож и л  в горшок, 
прикры л крыш кой, горш ок засы пал  древес
ным углем и подж ег. Н а этот раз он по
лучил медь. В первом опыте причиной не
удачи был избы ток кислорода и отсутствие 
окиси углерода, необходимой дл я  восста
новления меди из окислов.' Зам ети м : К ог
лен исходил из того, что в воспроизводи
мую им эпоху уж е бы ла керам ика. Таким 
образом , м едеплавильное производство 
возни кает при переходе от костра к горну.

В н ачал е XX века австрийский иссле
д ователь  М . М ух проверил возм ож ность 
получения меди в костре из медных сер
нистых руд (главны м  образом  халькопири
т а ) .  О н скл ады вал  куски руды в кучи и 
разводи л  огонь. П ри горении сульф идов 
тем п ература повы ш алась, и медь н ачи 
н ала  восстан авли ваться . О днако М ух уста
новил, что медь таким  образом  мож но по
лучить лиш ь в ничтож ных количествах 
(в виде тонких волосинок или м х а). Л у ч 
ший р езул ьтат  д ав ал о  н агревание вторич
ных сульф идов — медного блеска и синего 
к олчедан а. О статки  такой плавки обн ару 
ж ены  в 'Д ревн ем  горне на Тиммне (П а л е 
сти н а).

П осле чистой меди наступает врем я и зо 
бретения и и спользования медных сплавов. 
Вопрос об изобретении бронзы до сих пор 
остается  нереш енным.

В 1910 году историк металлургии Гоу- 
л энд  загр у зи л  в плавильную  печь пирог,

состоящ ий из древесного угля, м ал ахи та, 
оловянной руды (касси терита) и известко
вых добавок. П олучив таким  образом  
бронзу, Гоулэнд счел, что его эксперимент 
достоверно воспроизводит процесс откры 
тия бронзы  в древности. С ам о ж е  откры 
тие он приписал случайной удаче.

Бы ли п роанализированы  десятки най
денны х образц ов , которые древний литей 
щ ик вы ним ал из печи. Ни один из них 
не содерж ал  более сотой доли процента 
примеси олова. Такое количество олова 
не могло бы ть добавлено специально: со
верш енно очевидно, что столько его бы ло в 
исходной руде. Рядом  с медными заго то в 
ками на ск л ад ах  древнего м еталлурга  бы 
ли найдены готовые и зделия, содерж ащ и е 
олово, м ы ш ьяк, сурьму или другие искус
ственные примеси в больш их количествах. 
Зн ачи т , ли гатура  д о б авл я л ась  уж е после 
вы плавки  чистой меди.

Гоулэндовский вы вод о случайности и зо
бретения бронзы , вероятно, следует пони
м ать  лиш ь в том смысле, что не бы ло 
предварительного зам ы сла получить имен
но бронзу. Д л я  ранних периодов истории 
металлургии  вообщ е чрезвы чайно х а р а к 
терны разн ообразн ы е поиски. З ал еж и  м ед
ных и оловянны х руд (в частности, м а л а 
хита и касситерита) нередко сопутствую т 
друг другу. П оэтому в том, что медь и



олово попробовали плавить одновременно, 
ничего удивительного не бы ло. А когда 
получили сплав, который о к азал ся  много 
твер ж е  меди, да ещ е с более низкой тем 
пературой  плавления, то, естественно, т а 
кие опыты повторяли и усоверш енствова
ли. Т ак , примеси стали  вносить в уж е вы 
плавленную  медь, а не плавили  их одно
временно с медью, как  это сделал  Гоулэнд. 
И з  его ж е опытов следовало , что полови
на легкоп лавкого  олова в процессе такой  
плавки  просто вы горала.

И дея  и спользования примесей п ервон а
чально м огла бы ть вы зван а чрезвы чайно 
зам ан чивой  окраской  руд, содерж ащ и х  эти 
примеси. С ам  цвет ярко  окраш енны х руд 
заклю чал  в себе магический смы сл искус
ства кузнеца, которое в древности  счи
тал о сь  колдовством .

В ероятно, человек вообщ е впервы е об 
рати л  внимание на металлы  б л аго д ар я  их 
внеш нему виду: блеску и цвету. О б этом 
свидетельствует сам ое раннее и сп ользова
ние золота  и серебра как  украш ений (ч а 
сто свящ ен н ы х). И  это бы ло горазд о  р ан ь 
ше первы х технических применений м е
тал л а .

О своение человеком м еталлов и их спла-

| построена на территории раскопок в Н ов
городе. Р уда д о став л ял ась  из отвалов  
древних вы работок старого  Сосновского 
рудника (У р а л ) . Б ы ли  учтены все необ
ходимы е технологические подробности 
(п редвари тельн ая  суш ка руды , разогрев  
печи и т. д .) .  В сем н адц ати  проведенных 
п лавках  получили губчатое ж елезо . М но
гократны е попытки п реврати ть  ж елезную  
губку в крицу, то есть в монолитный ку
сок ж елеза  без ш л ака  и пустот (а  имен
но в таком  виде ж ел езо  некогда посту
пало к кузнецам  для  дальнейш ей  о б р аб о т
к и ) , не увенчались успехом. Впоследствии 
Гиллесу удалось получить такую  крицу, 
однако  и он оп исы вает эту операцию  как 
крайне трудоемкую .

Т ак  или иначе человеку удал ось  полу
чить ж елезо , и теперь он пы тается улуч
ш ить его качества. Д л я  этого он пробует 
д о б авл я ть  разн ы е примеси, точно так  ж е, 
как  раньш е д о б авл ял  к м еди ,— так  ведь и 
были получены в свое врем я бронзы . О б 
этом свидетельствую т остатки ш лаков, 
найденны е в древних печах.

В 1975 году ам ери кански е ученые 
|Р .  М еддин и Д . Г аскелл  опубликовали  
■очень интересные результаты  опы тов. Они

j го, его о б р аза  ж изни  и поведения, сей
час по конкретным археологическим  н аход 
кам удается  восстанавливать  древнейш ие 
производственны е процессы.

.

II. П У Т Ь О Т К Р Ы Т И Й

П одход к истории как  к процессу в его 
динам ике был в три дц аты х годах сф орм у
лирован  великим советским ученым 
Н. И. В авиловы м : « ...проблемы  происхож 
дения зем леделия, происхож дения куль
турны х растений и дом аш них ж ивотны х 
нас интересую т главны м  образом  с д и н а
мической стороны... Н ас  сравнительно 
очень м ало  интересует, что в гробницах 
ф араон ов  первы х династий найдены пш е
ница и ячм ень. Более близки нам кон
структивны е вопросы —  вопросы, интере
сую щ ие инж енера» . Н а основании такого 
подхода В авилов заново  р азр аб о тал  про
блему п роисхож дения культурны х расте
ний: «В отличие от XIX века и сследова
тель подходит ныне к проблеме происхож 
дения органи зм ов  преж де всего как  экспе
рим ентатор , как  инж енер... Л ю бопы тны е 

{исторические и археологические изы скания 
есть только  один из многих вспомогатель-
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вов м ож но в каком -то смы сле р ассм ат
ривать как  подготовку к производству 
ж елеза  и наступлению  «ж елезного века», 
длящ егося  до сих пор. П оэтом у особый 
интерес вы зы ваю т опыты по м од ел и рова
нию древнейш его метода вы плавки ж елеза .

С ыродутны й способ получения ж елеза  
известен из этнограф ических описаний н а 
родов, у которых он сохран ял ся  на п ро
тяж ен ии  многих веков: у баск ов  в П и ре
неях до X V III века, у многих народов 
А фрики и Ю ж ной А з и и — до наш их дней.

П опытки воспроизведения вы плавки  ж е 
л еза  были начаты  давн о  инж енерам и-м е- 
таллургам и . Н о только сочетание ар х ео л о 
гических находок с этнограф ическим и д а н 
ными помогло ож ивить то, что бы ло а б 
страктно  и мертво.

Советский исследователь Б . А. Колчин 
провел серию экспериментов по м оделиро
ванию  сыродутного процесса п роизводства 
ж елеза  с м аксим альны м  приближ ением  к 
условиям  древнего п роизводства. Г ли н ян ая  
печь древнерусского типа, хорош о извест
ная  по многочисленным оп исаниям , бы ла

изучали  влияние примеси костей ж ивотны х 
(ап ати та ) на тем п ературу  разм ягчения 
ж елеза . И сследователи  установили, что 
примеси, состоящ ие из 7 процентов а п а 
титов и 93 процентов каолин а, даю т рез
кое пониж ение (до 960°) тем пературы , при 
которой ж елезо  м ож но к овать  (без такой  
примеси ж елезо  куется при тем пературе не 
ниж е 1075°). О снованием  для  постановки 
этих опы тов служ или описания недавних 
находок в М ец ам оре (А рм ен и я), д ати р у е
мых концом I I — н ачал ом  I ты сячелетия 
до новой эры .

Советский археолог А. А. М артиросян  
на м атери але ан алоги чн ы х раскопок 
урартской  кузнечной мастерской  в Аргиш- 
тихинили (А рм ения, н ач ал о  I ты сячелетия 
до новой эры ) установил  при помощи 
спектрального ан ал и за , что в зависимости 
от  количества добавленной костной приме
си получалось ж елезо  разной  степени твер 
дости .

Т ак, подобно тому, как  в палеонтоло
гии д авн о  уж е возм ож н а по мертвым ос
таткам  реконструкция древнего ж ивотно-

ных способов в познании путей созидания 
видов и ф орм ... Н аш а ц е л ь — научиться 
восстан авл и вать  исторический процесс... 
Д ругим и  словам и, проблему происхож де
ния культурны х органи зм ов  мы ставим  
ныне не только  как  историческую , но и 
к ак  динамическую , пы таясь  преж де всего 
о влад еть  ею эксперим ентально... М ы, оче
видно, стоим н акан ун е ревизии наш их 
представлений об истории культуры  чело
вечества».

У становленны е В авиловы м основные 
центры происхож дения культурны х, расте
ний получили м ировое признание и р а з 
витие во многих новейш их работах  д р у 
гих наук. Это направлени е исследований 
согласуется с общ им вы водом о диф ф узии 
всех основных достиж ений цивилизации 
из первон ачальн о  строго ограниченного 
центра. М ногие современны е исследовате
ли сходятся в том общ ем подходе к п ро 
блем е диф ф узии культурны х достиж ений, 
который отчетливо сф орм улировал Г. Га- 
риссон: «О бщ епризнано , наприм ер, что 
ф ундам ентальны е элементы  культуры , на

«Знание — 
сила». 
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которы х были основаны  все ц и ви л и за
ции С тарого  С вета, обязан ы  своим про
исхож дением  тем сдвигам , которые были 
сделаны  на Б л и ж н ем  Востоке около семи 
ты сячелетий  н азад , а не независимы м и 
спорадическим  вспы ш кам  гения в ряде 
районов Е вропы , Азии и Северной А ф 
рики».

В частности , теперь не подлеж ит со 
мнению, что сущ ествовал  единый центр 
расп ространен и я меди.

М едь исторически засвид етельствована 
в очень четко очерченной области  д р ев 
него Б л и ж н его  В остока. Т ак, в докерам и- 
ческом поселении близ Ч айону-Тепези  в 
М алой  А зии обн аруж ены  медные про
колки и куски м ал ахи та , датируем ы е 
V I I I— VII ты сячелетием  до новой эры . Р я 
дом расп олож ен о  огромное и богатое м ед
ное м есторож дение Э ргани-М аден ,

В ю жной М алой  А зии (Ч атал-Г ю ю к) в 
слое, дати руем ом  6000— 5900 годами до 
новой эры , раскопаны  украш ения из ко
ваной необработанной  меди. О  том, что 
м едь уж е умели плавить, свидетельствую т 
бусы, иглы , кольца, а т а к ж е  остатки пе
чей дл я  обж и га руды.

В Д вуречье  (конец  VI ты сячелетия до 
новой эры , культура Х асуны ) найдены 
медные бусины, проколки, ш ильца. В мо
гилах  древнейш его поселения Т елль-ас- 
С ав в ан  (V I— V ты сячелетия до  новой эры ) 
в раск оп к ах  встретились медные бусы и 
медный нож .

П од остаткам и  ш умерской цивилизации  
откры та дош ум ерская  — убейдская  куль
тура , д ати р у ем ая  серединой V  ты сячеле
тия до  новой эры. Ш ум еры , которые к се
редине IV  ты сячелетия до  новой эры  при
ш ли в М есопотам ию , очевидно, заи м ств о 
вали  дош ум ерские слова «симуг» — кузнец, 
«(б)уруду» —  медь. М ногие учены е п о л а
гаю т, что в конечном счете русское «ру
да» (украинское .«рудый»— красный) 
происходит именно от этого корня. А д р ев 
нее н азван и е  Е в ф р ата  — Урутту —-  «м ед
н ая  река»! ; .

В И р ан е  (провинция К ерм ан) раск о п а
на м едеплавильн я конца V ты сячелетия 
до  новой эры , в которой обнаруж ены  гли
няные тигли с накипью  медной руды.

В северо-восточном  И ране (С узы ) н ай
дены  медны е предметы такого  ж е типа, 
к ак  в позднем  Убейде: плоское медное 
зерк ал о , медный топор. В П алестине (гес- 
сул ьск ая  культура, конец V ты сячелетия 
до  новой эры ) обн аруж ено  больш ое ко
личество медны х изделий. И сследователи  
н азы ваю т это врем я «палестинским м ед
ным веком». В местечке Н ахал-М и ш м ар  
найден  к л ад  м еталлических изделий, з а 
ш итых в соломенны й м атрац : 240 медных 
зубил, 10 корон (по д в а  килограм м а к а ж 
д а я ) , 80 скипетров. И примеров таких 
м асса .

П редставлен и е о древних грани ц ах  о б 
ласти  расп ространен и я медной м етал л у р 
гии к рубеж у  IV  ты сячелетия до  новой 
эры  сущ ественно расш ирено в настоящ ее 
врем я б л аго д ар я  недавнем у открытию  юго
сл авского  археолога Б . Й ован ови ча. Он 
о б н аруж и л  медный рудник ш еститы сяче
летней давн ости  недалеко от города М ай - 
дан п ека  (северо-восточная  С ерби я). Это 
ещ е одно подтверж дение того, что в д р ев 
ней культуре Б ал к ан  видят прямое про
дол ж ен и е  более ранних цивилизаций М а 
лой Азии.

Д а ж е  из этого, очень краткого перечня 
находок  древних изделий из меди видно, 
что распространение ее шло из одного 
строго определенного центра, постепенно 
о х в аты в ая  п ри л еж ащ и е области Б лиж него  
В остока.

С ледую щ ий наш г е р о й — бронза. Где 
она бы л а и зобретена? Основную трудность 
в реш ении этого вопроса составляет про
блем а ол о ва . Н ад  ней бьется не одно 
поколение ученых. Но за га д к а  не р а з г а д а 
на и поныне.

О ткуда, откуда древние брали  олово?

И звестно , что в центрах  изготовления м е
ди, о которых только что говорилось, о л о 
ва вовсе не бы ло или бы ло очень мало. 
Больш инство  ученых считает, что его в е з 
ли с Б ри тан ских островов (через п ром е
ж уточны е порты С редиземного м оря) и из 
древней  И берии (И сп ан и я). О днако ни в 
одном из этих районов бронзы  не было, 
и она не могла бы ть изобретена, т а к  как  
там  ещ е не бы ло медной металлургии .

С пектральны й ан ал и з зак ав к азск и х  
бронзовы х изделий позволил в ы ск азать  
гипотезу о том, что олово вы возили и из 
ю го-восточной Азии.

В ю го-восточной Азии прим ерно в это 
ж е врем я известен крупный о ч аг  расп ро 
стран ени я целого ряд а  культурны х дости
ж ений (культурны е растения, одом аш н ен 
ные ж ивотны е и т. д .) .

П редм еты  из бронзы  уж е в IV  ты сяче
летии до новой эры  и зготовлялись в 
Т аи л ан де. П ром еж уточны м и пунктами на 
пути из Т аи л ан д а  к древнем у Б лиж н ем у  
В остоку и З а к ав к азь ю  могли служ ить 
древн ие порты И ндии и П ерсидского з а 
л и ва . С ам и н азван и я  м еталлических и зде
лий в ш умерском язы ке  обн аруж иваю т 
явное сходство с восточно-азиатским и 
терм инам и;

древнебирм анское: kre — медь, 
м алай ское: keris  — клинок,
тибетское: g r i — нож ,
ш умерское: g i r  — клинок.

И нтересно, что в древню ю  М алую  
Азию (а  возм ож но, и в страны  близ 
Э гейского м оря) олово доставл ял ось  с 
В остока — из Ассирии. К аж ется  несколько 
услож ненной вы дви гаем ая  многими ар х ео 
логам и  гипотеза, по которой в бассейне 
С редизем ного м оря олово сн ач ал а  везли с 
з а п а д а  (из И берии и Б ри тан и и) на восток, 
а  затем  обратно.

С тоит, о д н ак о , оговориться, что очень 
многие и весьм а разн ообразн ы е изделия из 
сп лавов  меди с мы ш ьяком , цинком, сурь
мой, свинцом и т. д. на местном сы рье 
в это ж е  время известны в М алой  Азии 
и З а к а в к а зь е . Но, очевидно, б л аго д ар я  
превосходству собственно бронзы (то есть 
сп лава  меди с оловом ) над всеми др у ги 
ми сп лавам и  меди М а л а я  А зия и некото
ры е близкие области п родолж аю т ввозить 
олово до  II ты сячелетия до новой эры .

В н ачал е  II ты сячелетия до новой эры  
в М алой  Азии уж е сущ ествует сы родут
ный способ изготовления ж елеза . Н ед ав 
ние м еталлограф ические ан али зы  клинков 
из А лад ж а-Г ю ю к а (2100 год до  новой 
эры ) п оказали , что эти клинки сделаны  
из плавленного , а  не метеоритного ж ел е
за . Д ош ед ш и е до нас клинописные т а б 
лицы  р убеж а I I I — II ты сячелетия до  но
вой эры  описы ваю т ж изнь староасси ри й 
ских торговы х колоний в М алой  Азии. 
А ссирийские купцы, составивш ие эти т а б 
лицы , в основном зан и м ал и сь  торговлей 
м еталлам и . И з Ассирии они везли олово 
в М алую  Азию, а оттуда сам ы е п ред
приимчивы е из них пы тались вы возить 
ж елезо , которое в то время стоило в 
40 р а з  дорож е серебра и в 8 р аз д оро 
ж е золота . Но торговля ж елезом  строго 
контроли ровалась  местными властям и . В ы 
сокому уровню  м атериальной  культуры  
древней  М алой  Азии способствовало 
необы чайно быстрое развити е торгового 
к ап и тал а . Советский историк Н. Б. Я нков
ск ая  п риш ла к выводу, что деятельность 
первого в истории м еж дународного торго
вого объединения староассирийских куп
цов в известной мере подготовило возни к
новение Х еттского государства, ставш его 
одним из сам ы х мощ ных среди империй 
Д ревнего  В остока. А в несколько более 
поздних протохеттских и хеттских тек 
стах ж елезны е предметы уж е упом инаю т
ся в больш ом  количестве. И з переписки 
хеттов с правителям и соседних стран  
вплоть до X III века до наш ей эры видно, 
что редкие дары  хеттского ж елезного  о р у 
ж и я  необы чайно высоко ценятся.

О чень убедительны м доказательством  
распространения ж елезной  металлургии  из 
М алой  Азии является  заи м ствован ие хат- 
тского (протохеттского) н а зван и я  ж елеза  
в разн ы е язы ки Е вразии  вплоть до ки тай 
ского:

хеттское,
хаттское: h a p a lk i — железо
греческое: k h a lk a s  — металл,

— медь, сталь 
Языки восточной Азии, вклю чая д р е в 
некитайский, где древн ей ш ая  ф орм а: 

khlek — железо 
балтийское (л и то в ск о е ): 
g e lez is  — железо 
славян ское (русское): железо.

И так , производство ж ел еза  п ервон ачал ь
но возникает в п ределах  Х еттского ц арства 
(от протохеттов — к х еттам ). П о мнению 
многих ученых, хеттская монополия на ж е 
лезную  металлургию  явно и н адолго  з а 
д е р ж а л а  наступление «ж елезного  века».. 
П осле падения Х еттского государства се
крет вы плавки  ж ел еза  бы стро расп ростра
н яется  в областях , сопредельны х с хет- 
тской: около X IV — X II века до новой 
эры — в Армении, с X I века до новой 
эры — в Колхиде, IX век — У рарту, о б л а 
сти Верхнего Е вф р ата , откуда в огром 
ных количествах ж елезо  доставл ял ось  в 
Ассирию. К 1000 году до новой эры ж еле
зо  проникает в И ндию , к XV—X II векам 
до новой эры — в К итай . А с середины 
I ты сячелетия до новой эры  ж елезо  уж е 
ц ари т  во всей З ап ад н о й  Е вропе и особен
но у рим лян  (V  век до  новой э р ы ), где 
оно получает новое н азван и е, у к азы в аю 
щ ее на связь  З ап ад н о й  Европы  с В осто
ком:

латинское — ferium  
ассирийское — p a rz illu  
древнееврейское — Berzel 
сванское — вегег 

Ж ел езо  из дорогостоящ его, деф ицитно
го м еталла п ревращ ается  в деш евы й, д о 
ступный дл я  воинов, пахарей , рем еслен
ников м атери ал  — н аступает «век ж елеза» .

Теперь остановим ся и оглянем ся н азад : 
человек обратил  внимание на металлы , 
использовал  их как  украш ен ия , а затем  
н ачал  производить м еталлические орудия 
труда. М едны е, потом бронзовы е и, н ак о 
нец, ж елезны е. А почему в таком  п оряд
ке? П очему не сразу  ж елезо?  Ведь м етал 
лы  человек не изобретал — они у ж е  были. 
(Н едавн о  рассчитано, например, что на 
древний Б лиж н ий  В осток упало  около 
1 миллиона тонн метеоритного ж ел еза .)

Чтобы ответить на эти вопросы , попро
буем понять, что связы вал о  м еж ду собой 
все основные этапы  века м етал л а : пере
ход от меди к бронзе и от бронзы  к ж е 
лезу. Б олее того, хотелось бы выяснить, 
отчего в основном зависели  эти переходы.

Вернемся опять к эксперим ентам . При 
моделировании древних металлургических 
операций и сследователь долж ен  ответить 
на главны й вопрос: к а к а я  д л я  этого н уж 
на бы ла тем п ература? К ак  только мы об 
ратили на это внимание, мы тут ж е вспом 
нили: тем п ература п лавлен ия ж ел еза  мно
го выше, чем меди. Если так , то, м ож ет 
быть, от температуры  многое зави сел о  в 
развитии м еталлургии?

И  тогда попы таем ся рассм отреть весь 
процесс развити я  древней м еталлургии  с 
точки зрения температурны х возм ож ностей  
к аж дой  эпохи. Н азовем  эту основную  х а 
рактеристику тем пературны м  потенциалом 
эпохи. И так ...

М е талл :
р о ж д е н и е
для
ц и в и л и 
з а ц и и

«Знание - 
сила». 
Апрель, 
1977

II I . П О С Л Е  П О Х И Щ Е Н И Я  О ГН Я

И стория технической цивилизации пред
варяется  изобретением огня. П о к азател ь 
но, что у всех народов мира есть миф о 
похищении огня с неба. С той давней 26



поры и до наш их д н е й — долгое в осхож 
дение с верш инам и, з а  которы ми мы не 
всегда видим единый процесс: переход от 
костра к очагу, горну, особы м п л ав и л ь
ным печам , откры тия новых видов топли
ва: от дерева — к  древесном у углю , п озд 
нее — к кам енном у углю , нефти и, наконец , 
к использованию  электричества и атом ной 
энергии.

, К аж д ы й  следую щ ий скачок  мог произой 
ти не раньш е, чем п оявл ял и сь  д л я  этого 
новы е возм ож ности  повы сить тем пературу. 
П редстави м  д л я  наглядности  единый п ро
цесс развити я  технической цивилизации  с 
точки зрения тем п ературного потенциала 
эпохи в виде следую щ ей схематической 
д и аграм м ы  роста тем пературы  по ты сяч е
летиям :

П ервы й важ нейш ий  после изобретения 
огня тем пературны й скачок  — переход от 
костра к печам (повы ш ение тем пературы  
от 700 до 900° и вы ш е). И менно в это 
врем я возникаю т два  новых вида п роиз
водства: м едная м еталлургия и и зготов
ление керамики.

С ледую щ ие ты сячелетия (IV — II до

угольников, осн ован иям и  которых сл у ж ат  
тем пературы , необходимы е д л я  этих рем е
сел

С ам а  д и агр ам м а  д о к азы вает , что все 
древние производства действительно 
представляли  собой единое целое: видно, 
что дл я  разн ы х ремесел требую тся одни и 
те ж е  тем пературы . Э тим  отчасти  о б ъ я с 
няю т те слож ности , с которыми нередко 
сталкивается  археолог при попы тке у ста 
новить, к каком у виду деятельности  отно
сится н аходка. Т ак, наприм ер, трудно от
личить стеклодувную  печь от ж ел езо п л а 
вильной.

Н е всегда облегчаю т дело и химиче
ские ан али зы  остатков  руды и ш лаков.

П редставленны е в таб л и ц е  дан н ы е взяты  
из многих археологических работ. П о м не
нию авторов цифры эти долж н ы  помочь 
отож дествить м атери ал , из которого сд ел а
на н аходка. О дн ако  допустим ы е границы  
содерж ан и я  того или иного элем ента в о б 
разц е столь велики, что часто содерж ание 
элементов в о б р азц е  у к л ад ы вается  в р а м 
ки, отведенны е и д л я  стекла и дл я  ж е
л е за  (см . т а б л и ц у ) .

Железо
Древне

египетское
стеклокричное РУДа шлак

Терра
кота Глазури

8 ,50—59,25 11,6—62,14 6 ,1 2 —52,0 63,4 56,84
1,07—56,40 25 ,92—6 9 ,8 7 ,64—46,96 0 ,7 5 ,6
3 ,67—49,70 13,93—68,73 _

Следы— 15,54 0 ,0 4 —2 0 ,3 0 ,5 4 —8,02 0 ,6 12,64
3 ,07—8,76 0 ,0 5 —0,45 1,86—5,84 7 ,8 15,33

Следы—2,97 0 ,3 5 — 1,77 — 4 ,2 3 ,00

5 3 ,4 —67,4
0 ,7 4 —2,34

1 ,1 - 2 ,8

S i0 2 
Fe20 3 
FeO 
AI2O 3 
CaO 
Mg О

н. э .) характеризую тся  н ачалом  и р а с 
пространением  производства бронзы . К ак  
видно из приведенной д и агр ам м ы , с пе
риодом «бронзового века»  не с в я зан  су 
щ ественны й подъем тем пературного  потен
ц и ал а  эпохи. Т а к а я  стаби льность  м огла 
бы, вероятно, иллю стрировать общ ую  з а 
коном ерность, н аблю даем ую  в эволю ции: 
отсутствие необходимости преодолеть 
б арьер  (в  случае бронзы  — тем п ератур 
ный) не всегда благоп риятствует  ускоре
нию разви ти я  человека и его культуры . 
(Д остаточ н о  напом нить роль оледенения, 
которое явно  сп особствовало  бы стром у 
становлению  культуры  пещ ерного челове
ка .)

Н а рубеж е I I I — II ты сячелетий  до но
вой эры  происходит следую щ ий тем п ер а
турны й скачок  (1400° и вы ш е). И  возн и 
к ает  н овая  п ара ремесел: п роизводство 
стекла (с использованием  примеси ж ел еза  
как  к расящ его  вещ ества дл я  цветны х сте
кол) и ж ел езн ая  м еталлургия (стеклови д
н ая  м асса  образуется  в качестве ш л а к а ) .

П ока ж елезо  р ассм атр и вал о сь  к ак  по
бочный продукт другого производства, его 
просто вы брасы вали . И  остав ал о сь  оно 
ш лаком  до тех пор, пока человек не осоз
нал сам остоятельной  ценности ж елеза . 
А осозн ав , ср азу  стал  ценить его необы 
чайно дорого (в восемь р аз  дорож е золота 
и в сорок р а з  дорож е сер еб р а ) .

В культурах бронзового  века ж елезо  
к ак  ш лак  часто  встречается в больш их 
количествах, одн ако  не менее п олутора
двух ты сячелетий  долж но  бы ло пройти до 
н ач ал а  его особого изготовления.

П остроим д и аграм м у , где р азн ы е д р ев 
ние рем есла представим  в виде прям о-

Т акое совпадение тем ператур  и зготов
ления и химических ан ал и зов  продуктов 
разн ы х  п роизводств о тр аж а ет  реальную  
слитность этих ремесел в древности. 
В частности, истоки гончарного дел а  и 
древней м еталлургии  неотделимы  друг от 
друга.

Если груду топлива расп олож и ть вокруг 
костра в ф орм е горш ка, это м ож ет сущ е
ственно повы сить тем пературу . П ервое т а 
кое располож ение топ ли ва бы ло явн о  слу
чайны м. Н о от него ещ е очень далеко  до 
сознательного построения горна к ак  бы в 
виде одного больш ого горш ка —  куполооб
разного  глиняного свода.

И звестны й советский лингвист 
О. Н. Т рубачев  использовал  м одель горна 
у первобы тны х народов дл я  объяснения, 
почему у древних сл авя н  (к ак  и во м но
гих других я зы к ах ) слова  «горн» и «гор
шок» происходят от одного корня. Т ак  не- 
расчлененны й х ар ак тер  ранних ремесел 
отрази л ся  и в язы ке.

* * *

Н а прим ере истории м еталлов видно, 
как привлечение методов современны х 
естественных наук п озволяет уточнить по
следовательность этапов  разви ти я  м ате 
риальной культуры  человечества.

О т эксперим ентального воспроизведения 
ученые переходят к построению  общ ей 
картины  того, к а к  человек о влад евал  
энергией и м атери альны м и  ресурсам и зем 
ного ш ар а . П оэтом у теперь об исследо
вателе с полны м п равом  мож но ск азать  
словам и Б . П астер н ак а , который 
...на звал  историка пророком , 
предсказы ваю щ им  назад.

Обеспечить дальнейшее улучшение охра
ны здоровья населения. Шире внедрять в 
медицинскую практику достижения со
временной науки, новые методы диагно
стики и лечения.

Основные направления развития на
родного хозяйства СССР на 1976—  
1980 годы.

Б АТ—лечение,
анестезия,
диагностика

В М оскве организован  Центральный 
научно-исследоват ельский институт 

рефлексотерапии Главного управления  
здравоохранения М осгорисполком а. 

П еред специалистами поставлена 
задача  —  сделать методы иглоукалы вания, 

иглотерапии достоянием широкой  
медицинской практики. 

С директором института и руководителями  
лабораторий беседует наш корреспондент

Н. И Л Ь И Н С К А Я .

Всего пять-ш есть лет  н азад  ведущ ие 
специалисты  медицины взирали  на иглоте
рапию  если и не без н адеж ды , то и с 
нем алы м  сомнением. А ведь ее история 
н асчиты вает ты сячелетия. М ум ии со сл ед а
ми и глоукалы вани я обн аруж ены  в египет
ских пирам идах. С а м а я  д р ев н яя  «м оно
граф и я»  с описанием этих методов, д о 
ш едш ая до нас, д ати р о в ан а  II I  веком 
наш ей эры.

П очему ж е тогда практически лиш ь в 
наш и дни и глоукалы вани е обретает  п рава 
гр аж д ан ств а?

— Н аверное, потому, что его методы, а 
главное — м еханизм  действия, дал еко  не 
так  просты, как  м ож ет п о казаться  на пер
вый в згл я д ,— отвечает директор  Ц Н И И  j 
реф лексотерапии, доктор  медицинских 
наук, профессор Р . А. Д у р и н я н .— Н а 
протяж ении ты сячелетий на В остоке в р а 
чевали  ф актически методом «проб и 
ош ибок».

Все попытки проникнуть в п сихоф изио
логическую  суть явлений оканчивали сь  
неудачей. Л и ш ь современны й уровень ме
дицинской науки, методы и ап п ар ату р а  
позволяю т вплотную  подойти к решению 
этой зад ачи ...

Д ревним  врачевателям  удал ось  о б н ар у 
ж ить около 700 биологически активны х 
точек —  ф актически то ж е количество, ко
торое подтверж дено современны ми иссле
дователям и , вооруж енны м и электронной 
ап паратурой . И  точки эти почти пол
ностью совпадаю т и на старинны х медных
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человеческих ф игурах, и на новейших т а б 
лицах. В практике врачи обычно исполь
зую т не более 150 точек.

К аменны е иглы, щепки бам бука, а то и 
просто рыбьи кости были первыми инстру
ментами дл я  лечения с помощью  уколов. 
Потом иглы стали  делать  из золота, се
ребра, нерж авею щ ей стали. В оздействова
ли и нагреванием . Готовили, например, 
сигары из полыни, которая медленно тлеет 
и долго сохраняет тепло. Такую  сигару 
держ ал и  на небольш ом расстоянии от ко
жи или д а ж е  приж игали  точку. Эти точ
ки приж игали  и раскаленны м  ж елезом .

В озмож но, лечебный эфф ект иглоукалы 
вания был откры т при нанесении татуи 
ровки. Ж рец ы  и монахи обратили вним а
ние, что после подобной процедуры чело
век нередко чувствовал себя бодрее, 
ж изнерадостнее. П риписы вая этот эффект 
«бож ественным силам», они тщ ательно 
оберегали  его секрет. И менно и з-за  этой 
мистической таинственности методы игло
укалы вани я с больш им опозданием стали 
известны европейской медицине. В 1816 го
ду ф ранцузский врач Л . Берлиоз, отец 
композитора, р асск азал  в своих м ем уарах 
об опы тах такого лечения.

— П очему в наш и дни, несмотря на о б 
ш ирный арсенал  современной медицины, 
вновь возник интерес к иглотерапии? — 
п родолж ает Р . А. Д ури нян .— Хотя бы по
тому, что в ряде случаев она д ает  эф 
ф ект там , где другие методы либо бес
сильны, либо менее эффективны, либо во
общ е неприменимы. С каж ем , не всем 
страдаю щ им  от радикулита мож но вво
дить некоторые лекарственны е средства. 
К роме того, лечение радикулита тр ад и 
ционными методами требует длительного 
времени, в течение которого человек при
кован  к постели, нуж дается в еж едневных 
процедурах, массе лекарств, в том числе 
и болеутоляю щ их. И звестно, что пояснич
но-крестцовым радикулитом  страдаю т лю 
ди и в наиболее работоспособном воз
расте — до  50 лет. О тсю да сразу  виден 
тот урон, который причиняет этот т я ж е 
лый недуг. И глоукалы вание ж е подчас 
буквально  творит чудеса, хотя я  как  ме
дик и не верю в «чудо».

Д ействительно, практика показы вает, 
что при лечении радикулита уж е во вре
мя первого сеанса успокаивается боль. 
А двух-трех сеансов достаточно, чтобы 
восстановить работоспособность. П равд а , 
потом лечение необходимо продолжить. Н о 
это мож но дел ать  уж е не в стационаре, 
а ам булаторн о ,— человек спокойно р аб о 
тает. К ак  заф и кси рован о  в мировой ста 
тистике, иглотерапия в два-три  раза  
ускоряет лечение радикулита...

— И глоукалы вание доказы вает свою 
эф ф ективность при лечении заболеваний, 
связан н ы х с расстройством нервной систе
мы, аллергией, нейродермитами. А не мо
ж ет ли оно помочь и в борьбе с такими 
тяж елы м и недугами, как  гипертония, ин
ф аркт, тромбофлебит, рак?

— М едицина пока не расп олагает ни 
полож ительны м, ни отрицательным отве
том. Н еобходимы  исследования. В наш ем 
институте предусмотрен экспериментальный 
сектор, где на ж ивотны х попытаются вы 
яснить, насколько эфф ективно иглоукалы 
вание при тяж елы х ф орм ах пораж ения 
сердечно-сосудистой системы. Кстати, 
именно в опы тах на животных удалось 
установить, что в основе исцеления л е 
ж и т не просто психологическое воздейст
вие, а реф лекторное влияние на функции 
органи зм а.

А ведь многие специалисты считали, 
что своим эф ф ектом  иглоукалы вание о б я 
зан о  воздействию  на психику человека, 
нечто вроде гипноза или самовнуш ения. 
Опыты на ж ивотны х это опровергли. Ж и 
вотное не мож ет зн ать , что его колют 
д л я  того, чтобы вылечить. И тем не ме
нее излечивается. П очему? О сновная роль 
в иглотерапии, видимо, принадлеж ит

нервной системе. И гла, «ввинчиваясь» в 
ткани тела, р а зд р аж ает  сотни рецепторов. 
А те посылаю т импульсы -сигналы  от пе
риферии к центру, к мозгу. А он в от
вет вклю чает соответствую щ ие регулятор
ные и защ итны е силы наш его органи зм а. 
Эта реф лекторная теория принята ныне 
как  р аб о ч ая  гипотеза и у нас в стране, 
и за  рубеж ом. П оэтому и новый м еди
цинский центр получил название институ
та рефлексотерапии... Следует отметить, 
что за  последние десятилетия советские 
специалисты внесли больш ой вкл ад  в при
менение иглотерапии при лечении ряд а  з а 
болеваний.

...Б ольного привезли в операционную . 
П реж д е чем приступить к операции, хи- j 
рург пальц ам и  левой руки провел по его ' 
лицу, находя невидимые точки, а затем  j 
плавны м  движ ением  ввел несколько игл.

Г л аза  больного открыты . Он предупреж - \ 
ден, что лекарств, вы зы ваю щ их глубокий 
сон, ему д ав ать  не будут. Х ирург и ас- ! 
систент склонились над обнаж енны м  у ч а 
стком тела. О перация н ачалась ...

Я смотрела эти кадры  ф ранцузского 
ф ильм а с определенной долей скепсиса.

— Я присутствовал на подобных оп ер а
циях в париж ском  центре и гл оукал ы ва
н ия,— ск азал  Рубен А шотович Д у р и н ян .— 
Т ам  делаю т кесарево сечение, операции 
на орган ах  брюшной полости, не приме
н яя  ни грам м а наркотических средств. 
Только иглоаналгезия. Б ольны е в течение 
длительного времени не чувствую т боли. 
П оговорите с профессором С. М . Зольни- 
ковым, он сам  как анестезиолог видел 
много таких операций...

Д октор  медицинских наук Степан М и 
хайлович Зольников, зам еститель директо
ра Н аучно-исследовательского института j 
реф лексотерапии по научной работе рас- j 
сказы вает:

— Бы ло это во Всесоюзном научно- 
исследовательском  институте клинической 
и экспериментальной хирургии. В 1973 го- j 
ду  по инициативе академ и ка Б. В. П ет- ■ 
ровского в этом И нституте бы ла орган и 
зован а  специальная  группа, которой руко- 
водил профессор А. А. Б унятян. П еред ни- j 
ми поставили зад ач у  создать методику 
для  снятия послеоперационных болей, за - j 
менить иглоукалы ванием  отнюдь не без- j 
вредные, а подчас и просто н еж ел ател ь
ные наркотические препараты . Это осо- j 
бенно важ н о  в тех случаях, когда болезнь ; 
соп ровож дается  хроническими болям и ,—  j 
при длительном  применении наркотиков 
организм  к ним привыкает, и поэтому 
приходится постоянно увеличивать их до- : 
зы. А это крайне неж елательно. А кадемик 
Б . В. П етровский поставил з а д а ч у — I 
устранить или свести к минимуму из ар- I 
сенала послеоперационных отделений н ар 
котические вещ ества...

И  действительно, исследователи наш ли 
способы, позволяю щ ие о тк азаться  от та- ■ 
ких сильнодействую щ их наркотиков, как  
морфий, пром едол, амнопол. М ож но на- ; 
помнить случай, когда после операции у ] 
больной возникло воспаление мыш ц плеча. 
О на не могла пош евелиться — лю бое дви- j 
ж ение причиняло нестерпимую боль. Р е- j 
шили провести иглотерапию . И уж е через | 
пять минут после введения игл больная  
буквально  ож ила. В озмож но, и морфий в 1 
конечном итоге д ал  бы тот ж е эфф ект. Но j 
этот п реп арат  действует значительно мед- I 
леннее и далеко  не безразличен  д л я  op- j 
ганизм а. И глоукалы вание ж е не только 
сним ает боль, но и повы ш ает тонус орга- : 
низм а, ускоряет выздоровление.

Н о значит ли это, что оно мож ет ш и
роко прим еняться как аналгезирую щ ее 
средство при хирургических операциях?

— Безусловно, но только не в чис
том виде, а вместе с небольш ой дозой  
соответствую щ их л екарств ,— отвечает 
С. М. Зольн иков.—  Д ел о  в том, что и гло
у кал ы ван и е хотя и обеспечивает глубо
кую аналгезию , но не вы зы вает сна. Ч е

ловек не чувствует боли, но он видит, 
слыш ит и ощ ущ ает, что происходит с ним. 
П онятно, что все это п орож д ает  отнюдь 
не полож ительны е эмоции. Больной не 
долж ен  присутствовать на собственной 
операции!..

О пы т В Н И И  клинической и эксперим ен
тальной хирургии показал  высокую  эф ф ек
тивность иглоаналгезии . С реди пациентов 
уж е  есть такие, которы е прошли весь 
курс лечения, не пользуясь наркотикам и. 
И  вместе с тем пока не сущ ествует об 
щ епринятой теории, объясняю щ ей  эф ф ект 
иглоаналгезии . П оэтому в новом научном 
центре эта проблема будет изучаться 
всесторонне — с тем, чтобы сделать  такие 
методы достоянием ш ирокой практики.

...Н есмотря на «антитабачную » п роп а
ганду, густые клубы табачного  ды м а про
дол ж аю т отравлять  человечество.

Н о уж е первые опыты по применению  
й<гаоукалывания д л я  борьбы  с курением 
м ож но н азвать  обн адеж и ваю щ и м и. Д в е  
трети пациентов буквально  после первых 
сеансов почувствовали изменение вкусовых 
ощ ущ ений, обы чно сопутствую щ их куре
нию. У некоторых исчезла сам а потреб
ность в за тя ж к а х  табач н ы м  ды мом, у д р у 
гих — резко ум еньш илась т я га  к курению. 
Р азум еется , как  всегда при первых опы 
тах, и здесь были получены противоречи
вы е результаты . С реди пациентов о к а за 
лись и «стойкие» курильщ ики, которые, 
пройдя курс лечения, не изменили при
вычке. Н ет ещ е оснований д л я  обобщ аю 
щих выводов. Н о сотрудники нового ин
ститута считаю т одной из своих первооче
редны х зад ач  изучение и разработку  
эф ф ективны х методов борьбы с курением. 
И не только с курением...

— М ы  считаем, что иглоукалы вание от
кры вает широкие перспективы д л я  ликви 
дации лю бых вредных привычек, от кото
рых человек не м ож ет и збавиться  сам о
стоятельно,— говорит руководитель одного 
из отделов института, кан д и д ат  медицин
ских наук Г. Я. О нищ енко.— Я имею в 
виду алкоголизм , злоупотребление неко
торыми лекарственны м и средствам и . Если 
разоб раться , то все это, в конечном сче
те,— заб олеван ия , н ачало  которых связан о  
с невинными, вполне простительными, как 
считаю т некоторые, человеческими сл аб о 
стями. С ледовательно, нужно так  «н а
строить» организм  человека, чтобы он сам  
накл ад ы вал  стопроцентное «табу» на в а р 
варское отнош ение к себе. К ак  это сде
л ать?  Мы считаем , что с помощ ью  игло
укалы ван и я  мож но ликвидировать  те п а 
тологические наруш ения биохимических 
процессов, которые вы зы ваю т никотин, 
алкоголь, наркотики. Конечно, подобное 
вмеш ательство в деятельность органи зм а 
потребует тщ ательны х исследований — 
ведь речь идет одновременно и о таком  
тонком «механизме», как  психика...

— , В «биографии» биологически актив
ных точек, или сокращ енно Б А Т , пока 
больш е «белых пятен», чем достоверны х 
ф актов ,—  говорит канд ид ат медицинских 
наук Е. Б . П оп ова .— Точно установлено, 
что эти крош ечные, иногда величиной со 
спичечную головку, участки кож и , более 
чувствительны  к боли, отличаю тся уси
ленным поглощ ением кислорода, высоким 
уровнем обменных процессов и повы ш ен
ной тем пературой. Зн ачи тельное число их 
располож ено в области  нервно-сосудисты х 
пучков и по ходу нервных стволов. И м ен
но в этих зон ах  обн аруж ены  и электри 
ческие феномены. В частности, электриче
ское сопротивление кож и здесь  резко по
н иж ается, как бы откры вая  невидимы е 
двери внутрь органи зм а. Д а  и. сам а  сое
динительная ткань более ры хлая . Ток 
проникает в организм  сквозь эти зоны н а 
много легче и так  ж е свободно выходит 
через них...

Б л аго д ар я  этим особым свойствам  БАТ 
опытный специалист безош ибочно находит 
их п альц ам и , на ощ упь. Ну а  те, кто не 
владеет этим искусством, могут восполь-
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ПОНЕМ НОГУ О МНОГОМ
зоваться  специальны ми приборами. П рин 
цип их действия основан на измерении 
электрического сопротивления кожи.

О бязательна ли игла?
— М еталли ческая  игла как инструмент 

прим енялась веками только потому, что 
врачи не знали  других средств,— продол
ж ает  р ассказ Е. Б. П опова.— Кроме р аз
ве ещ е тепловых способов воздействия. 
Сегодня сущ ествую т приборы, позволяю 
щие стим улировать биологически активны е 
точки электрическим током. П равд а , они 
так ж е требую т введения в тело игл-элек
тродов. Н о б л агод аря  тому, что парам етры  
тока мож но регулировать, врач имеет воз
мож ность вы брать наиболее эффективный 
реж им процедуры. К роме того, при этом 
увеличивается и зона воздействия, так  
как электрический импульс захваты вает 
более широкий участок. А при некоторых 
заболеван иях  мож но вообщ е не вводить 
иглу — достаточно н алож и ть электроды на 
поверхность биологически активной зоны. 
М ож но п ризвать на помощ ь и луч лазера . 
С помощью гибкого световода на кож у 
проецируется пучок небольшой мощности. 
Облучение длится несколько секунд, но и 
этого достаточно, чтобы оказать  много
гранное воздействие. Д л я  врачей л азер 
ный «инструмент» привлекателен тем, что 
он абсолю тно стерилен и не вы зы вает ни
каких ощ ущ ений. Т ак  что на смену игло
терапии придет «светоукалы вание», а точ
нее — реф лекторная терапия при помощи 
воздействия разны м и видами энергии.

Биологически активны е точки — это не 
только «прямы е пути» дл я  воздействия на 
организм , но и своего рода чуткие б ар о 
метры состояния внутренних органов. 
Тщ ательны е наблю дения говорят, что д аж е  
небольш ой «сбой» в какой-то системе ор 
ганизма не проходит для  них незамечен
ным. Н адо только научиться понимать, к а 
кими изменениями своих парам етров они 
сигнализирую т о тех или иных внутрен
них «неполадках». Иными словам и, по 
мнению ученых, БАТ могут стать эф ф ек
тивным средством диагностики. Но для  
этого придется призвать все современные 
средства исследования, вклю чая ЭВМ , на 
которых будут ан ализи ровать  изменения 
п арам етров биологически активных точек 
в зависимости от характера заболевания.

—  Н еобходимо предупредить — иглоука
лы вание отнюдь не волш ебное средство 
исцеления от всех недугов. Это — лече
ние слож ное, требую щ ее большого опыта, 
абсолю тного знания анатомии и физиоло
гии человека, его нервной системы и ин
дивидуальны х особенностей организм а...

В течение беседы профессор Р . А. Д у- 
ринян несколько р аз возвращ ался  к этой 
мысли.

— Всякий раз, когда встает вопрос о 
применении иглоукалы вания, больному 
преж де всего нужно проконсультироваться 
с лечащ им  врачом  и пройти всестороннее 
медицинское обследование. И только после 
этого специалист по иглотерапии мож ет 
определить курс лечения...

— В течение нынешней пятилетки во 
всех крупных краевы х, областных, город
ских, районных поликлиниках и больницах 
наш ей страны  долж ны  быть организованы  
кабинеты и глоукалы вания,— заверш ает н а
шу беседу Р . А. Д ури нян .— К валиф ициро
ванных специалистов для  них готовят на 
курсах в Ц ентральном , Л енинградском и 
К азанском  институтах усоверш енствования 
врачей. В нынешнем году в этих институ
тах будут организованы  кафедры иглоте
рапии. П ричем, если до сих пор специа
листов по иглоукалы ванию  готовили в ос
новном из невропатологов, то теперь этот 
метод начнут изучать хирурги, терапевты , 
отоларингологи, оф тальм ологи, стом ато
логи. Д ревнее искусство иглоукалы вания 
приобретает строгость научных методов. 
Н овы е и традиционны е направления игло
терапии впервые долж ны  получить научное 
объяснение.

В 1959 году американ
ский астрофизик Фрэнк Дрейк 
убедил руководство Н ациональ
ной радиоастрономической об
серватории прервать рутинные 
наблюдения звезд  и заняться 
поиском того, чего, мож ет 
быть, и нет. Огромное «ухо» 
радиотелескопа повернулось 
и начало прислушиваться: не. 
зовут ли нас из космоса? Д ве 
недели ученые осущ ествляли 
проект «Озма» (О з — некая 
сказочная принцесса ром ан
тического королевства, забр о 
шенного в какой-то весьма 
труднодоступный уголок бе
лого света). П ятнадцать су
ток телескоп Грин-Бэнка без
молвно вопрош ал две далекие 
звезды, около которых, по рас
четам ученых, долж ы были 
сущ ествовать планеты с доста
точно развитой жизнью. О дна
ко, как говорится в романах, 
«молчание было ответом».

С тех пор прошло немало 
времени, но и теперь все те же 
вопросы м аячат перед учеными: 
где искать и как? А иной раз — 
и зачем? В одной только нашей 
Галактике насчитывается око
ло 250 миллиардов звезд. 
А таких галактик в природе не 
менее ста миллиардов. При 
скольких из этих звезд  есть 
планеты? На скольких из них 
возникла жизнь? На сколь
ких — слож ная техническая 
цивилизация?

Директор Л аборатории пла
нетарных исследований при 
Корнеллском университете 
Карл Саган считает, что в 
этом смысле заслуж иваю т вни
мания примерно 0 , 0 0 0 0 1  про
цента всех звезд. Но и 
после такого сбрасывания в 
одной нашей Г алактике на сче
тах останется примерно мил
лион светил!

А кроме пространственных, 
есть еще и другие проблемы. 
Скажем, на какой волне слу
шать? Проект «О зма» и его 
«наследник», ныне осущ ествляе
мый «Озма II», используют 
радиоволну длиной 2 1  санти
метр. Это потому, что она со
ответствует 1420 мегагерцам — 
частоте излучения водорода, 
самого распространенного эле
мента во Вселенной, и для 
любой развитой цивилизации 
было бы логичным воспользо
ваться именно этой частотой. 
Но та ж е логика позволяет на
звать и другие подходящие 
радиоволны. Вот, например, 
между полосами, занятыми 
водородом и гидроксилом, л е 
жит так  называемый «водяной 
мешок». Это частота, на кото
рой «говорит» вода, а ведь 
она — основа жизни, во всяком 
случае у нас, на Зем ле, а очень 
может быть, и в других мирах. 
Более того, эта «водяная» час 
тота хороша тем, что она мень
ше других забита космическими 
помехами радиосвязи.

Энтузиасты и инициаторы 
«Озмы И» — астрономы П ат
рик П алмер из Чикагского уни
верситета и Бен Ц укерман из 
Мэрилендского. Администрация 
обсерватории Грин-Бэнк, при
выкш ая теперь к экзотике, пре
доставила им уже не старень
кую двадцатипятиметровую  ан
тенну, а новую — стометровую. 
И еще на них работает совер
шенный фильтр, очищающий по-

Миопланетиые 
цивилизации: 
поиски 
продолжаются

Послание 
из космоса?
Нет, всего лишь 
облако
межзвездного
газа.

ступающие сигналы от шумов, 
а такж е устройство, разделяю 
щее полосу частот на 384 от
дельные «полосочки», чтобы 
не дагь  осмысленным звукам  
пропасть среди хаоса широкого 
диапазона.

Еще до того, как навострить 
радиоуш и, астрономы отбро
сили в сторону множество 
звезд. Одни слишком стары, 
весьма вероятно, перенесли 
за  свое сущ ествование ту или 
иную космическую катастро
фу, так  что жизни здесь ож и
дать не приходится. Другие 
слишком молоды, в их окрест
ностях ж изнь ещ е не успела 
развиться, у третьих не х в а 
тает полного набора химиче
ских элементов, у четвертых 
планеты могут оказаться  столь 
близкими к своему светилу, что 
оно погубит радиацией все, 
что попытается ды ш ать и дви 
гаться.

В общем, контролю под
верглись 659 звездных систем. 
По всем параметрам пришлось 
изучить чуть ли не 2 0  миллио
нов различных показателей, 
более 50 тысяч радиоспектров. 
Причем П алмер и Ц укерман 
отказались довериться элект
ронной машине, самокритично 
признав себя слишком старо
модными, и все вычисления 
сделали старым способом, вруч
ную.

Тем временем Дрейк и Саган 
объединились для другого, па
раллельного проекта. В их рас
поряжении крупнейшая в мире 
трехсотметровая антенна р а 
диотелескопа Аресибо на ост
рове Пуэрто-Рико: она - может 
охватить сразу  целую галакти
ку. Аресибо работает и на водо
родной волне, и на гидроксиль
ной, и на водяной, и на волне 
своего радиолокатора.

Вот уже не один месяц ги
гантское «ухо» прислуш ива
ется к галактикам  Л ьва  I, 
Л ьва  2, Мессье 33 и Мессье 49. 
П равда, по мнению самого 
Фрэнка Д рейка, чтобы Ареси
бо услыш ал «оклики», исходя

щ ие оттуда, его антенна дол
ж на была бы обладать в мил
лион раз более сильной чут
костью. Но ведь и окликаю щие 
могут обладать в миллион раз 
более могучим «голосом».

И вот рука радиооперато
ра дрогнула. Сигнал!

При наблюдении галактики 
Л ьва 1 на фоне широкой и спо
койной записи — неожиданный 
пик, похожий на нечто осмыс
ленное. Послание инопланетян? 
Увы, нет. П ока нет. Через корот
кий промежуток времени такой 
ж е пик появился из несколько 
иного участка неба. Значит, ис
точник был слишком широким 
для точечного гипотетического 
передатчика жителей иного ми
ра. Вероятнее всего, на пути 
радиоволны просто попалось 
холодное облако м еж звездно
го газа. А ж аль...

Не отстают и канадцы —  
астрофизики Алан Бридл из 
Королевского университета 
в Кингстоне и П. А. Ф елдман 
из Национального исследова
тельского совета. Они уж е 
проверили 28 звезд  — не ве
щ ает ли оттуда кто-нибудь на 
«водяной» частоте. В их рас
поряжении радиотелескоп с пя
тидесятиметровой антенной в 
обсерватории Алгонкин-П арк, а 
на уме — список из еще двух
сот пятидесяти подходящих све
тил. Х отя «экзоцивилизаций» 
они пока и не обнаружили, но 
одно попутное открытие все же 
сделали. И сследователям  у д а
лось зарегистрировать присут
ствие в космосе молекул циано- 
диацетилена. Это самые тяж е
лые нз молекул, известных пока 
космохимнкам. Причем их 
родственник цианоацетилен 
служ ит одним из важнейш их 
компонентов жизни у нас, на 
Земле. Случайно ли это?

Руководство университета 
ш тата Огайо оказалось по
скупее. Г руппе астрономов, 
руководимой Робертом Д и к 
соном, пришлось собирать обо
рудование ,1 что назы вается, с 
бора по сосенке. Все-таки их 
полулюбительские приборы в 
сумме эквивалентны неплохой 
антенне диаметром метров так  
в ш естьдесят. С нею и стали 
студенты и аспиранты Робер
та Д иксона «обш аривать» Все
ленную, пользуясь диапазоном 
водородной эмиссии. Энтузиазм 
молодежи велик, и система ра 
ботает без каникул — 365 дней 
в году, да еще и круглосуточно. 
Но результаты , увы, пока все 
те же.

И в нашей стране поиск про
долж ается. В нем участвую т 
серьезные научные силы Ин
ститута космических исследова
ний Академии наук СССР, Горь
ковского университета, Н ауч
но-исследовательского инсти
тута радиофизических исследо
ваний. Чтобы уменьш ить ве
роятность ошибки, они поль
зую тся системами, при которых 
регистрируются лишь те сигна
лы, которые одновременно по
ступят по крайней мере в два 
приемника, настроенных на 
аналогичную волну.

Только профан может с к а 
зать  в этой ситуации: «Б ез
результатно». Н астоящ ие уче
ные говорят: «Результаты  пока 
негативные». П ока...



Колесо 
пополам

К онкурс изобретений, кото
рый еж егодно проводит япон 
ская  ф ирм а «Х онда», всегда 
привлекает множ ество зрителей. 
Е щ е бы, только здесь мож но 
увидеть такую  диковинку, как, 
наприм ер, велосипед с задним  
колесом, разрезан н ы м  на две 
части. П р авд а , кое-ком у такое 
изобретение мож ет п оказаться  
весьма далеким  от ж изни  (хо
тя велосипед едет вполне ис
п р авн о ), но ф ирм а в н акл ад е  не 
остается — многие из необы ч
ных поворотов и зо б р етател ь
ской мысли удается  с б ол ь
шим успехом внедрить в про
изводство.

Одни винт 
хорошо, 
а  дна -  лучше

К аж ды й  знает, что у подвес
ного лодочного м отора винт 
сидит на конце длинной колон
ки, опущ енной в воду. К олонка 
поворачивается, так  что винт 
одновременно играет роль ру
л я . Один западногерм анский  
и зобретатель предлож ил с та 
вить такую  колонку со вто
рым винтом в пром еж утке 
м еж ду гребным винтом м ор
ского к орабля  и его корпусом. 
С разу  ж е резко улучш ается 
маневренность судна, так  как  
у него появляется «руль-винт». 
А сам ое главное, возрастает  
К П Д  основного, обы чного вин
та. Н а  испы таниях отметили, 
что д л я  достиж ения м акси
м альной скорости потребова
лось гораздо  меньш е мощности, 
чем в случае, когда вспом ога
тельны й винт не работал .

паровому такси?
В соревновании ам ер и к ан 

ских автом обильны х фирм по 
созданию  «чистых» автом оби 
лей-таксом оторов победила 
ф ирм а АМ Ф. У созданного ею 
элегантного автом оби ля-такси  
вместо ' бензинового мотора — 
двухцилиндровы й паровой  мо
тор мощ ностью  105 лош ади н ы х 
сил. Д л и н а автом обиля — 
457 сантим етров, ш ирина — 
180, в ы с о т а — 175 сан тим ет
ров, в е с — 1485 килограм м ов, 
н аивы сш ая с к о р о ст ь — 120 
километров в час. Н о с какой 
ж е скоростью  у этого автом о
биля «разводятся  пары »? Уже 
через оди н надцать  секунд пос
ле вклю чения заж и ган и я  ско
рость автом обиля достигает 
72 километров в час. А втом о
биль хорошо сконструирован 
и прошел испы тания, однако 
пока ни один из автом обильны х 
концернов СШ А не берется 
его выпускать.

Рождается 
гигант

В озмож но, скоро появится 
новое средство тран спорта, 
которое реш ит трудную  п роб
лему деш евой и надеж ной  д о 
ставки  по воздуху грузов б ол ь
шого веса и на больш ие р а с 
стояния. К ак сообщ или руко
водители одного из отделов 
ам ериканского Ц ентра косм и
ческих исследований, там  р а з 
р аб аты вается  новый вид в о з
душ ного грузового тран сп ор 
та, объединяю щ его в одно це
лое д и р и ж аб ль  и четыре верто
л ета . Грузоподъем ность ново
го транспортного средства — 
230 тонн.

Столкновения
не будет

Учтите это, 
водители!

Чтобы расф орм и ровать  ж е 
лезнодорож ны й состав , на 
крупной сортировочной стан 
ции устраи ваю т так  н азы в ае 
мы е горки. С остав подаю т на 
горку, а затем  в нуж ны х местах 
расцепляю т. О тдельны е в аго 
ны или группы вагонов ск аты 
ваю тся сами с горки и н а п р а в 
ляю тся на разны е пути в з а в и 
симости от дальнейш его м а р 
ш рута. С остав в 50 вагонов 
мож но распустить с горки за 
5 — 6 минут — бы стро и про
сто. Но если м чащ иеся с горки 
вагоны  столкнутся с другими 
вагон ам и , вы ставленны ми на 
этот путь раньш е? К огда-то  
такие вагоны зато р м аж и вал и  
так назы ваем ы е баш м ачники , 
п одклады вавш ие под к атящ и е
ся вагоны  тормозны е баш м аки . 
А теперь инж енеры из города 
Г алле (Г Д Р ) придум али нечто 
новое: устройство, создаю щ ее с 
помощ ью  электричества м аг
нитные поля н ад  рельсам и: при 
прохож дении вагона вихре
вые токи зам ед ляю т движ ение 
колес. Р асход  энергии при 
этом невелик, а торм ож ение 
проходит мягко и надеж но.

П о подсчетам страховы х бюро 
безопасность движ ения на д о 
рогах зави си т ещ е от одного 
ф актора , который преж де не 
учиты вался. Б ы ло  п роан ал и зи 
ровано 16 миллионов несчаст
ных случаев на дорогах  А ме
рики за последние несколько 
лет. О казалось , что неж енаты е 
водители в 4 р а за  чащ е бы ваю т 
виновникам и аварий , чем ж е 
натые.

на колесаж
Кого обычно усаж и ваю т в 

мотоциклетную  коляску? Ж е н 
щин и детей. О днако именно 
им длительное путеш ествие 
на этом виде тран спорта гро
зит простудой. А м ериканская 
фирм а «Ц ентавр»  р а зр а б о т а 
л а  недавно закры тую  м ото
циклетную  коляску, которая  
обогревается от мотора. В ко
ляске есть м агнитоф он, полка 
д л я  прохладительны х напитков 
и прочие удобства. Н а стоянке 
та к а я  коляска бы стро п ревра
щ ается  в удобную  спальню  
дл я  двух человек.

Ч Т О . . .
число электром обилей  в Ф Р Г , 
которы е будут зар еги стр и р о в а
ны до конца восьмидесяты х 
годов, превы сит один миллион. 
П ри среднегодовом пробеге 
к аж д ого  из них свы ш е 15 ты 
сяч километров расход энергии 
составит около 0,2 киловатт- 
ч аса  на тонно-километр. Чтобы 
обеспечить новый транспорт 
энергией, общ ее производство 
электроэнергии в стране необ
ходимо увеличить на девять  
м иллиардов киловатт-часов , 
что составляет одн ако  лиш ь 
2,25 процента от всего п ред 
полагаем ого  потребления 
электроэнергии.

Комфорт Предполагают,
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Точка отсчета в цепи сооытий, последо
вательно приближ аю щ их нас к М арсу , бы 
л а  поставлена более 14 лет н азад . Р е а л ь 
ной целью  космического путеш ествия к р ас 
ная  планета впервы е стала  осенью 1962 го
да . Но достигнуть ее тогда посланцу З ем 
ли не удалось. Чтобы пролож ить дорогу 
м еж ду двум я планетам и , понадобилось 
ещ е почти десять лет. З а т о  потом это сде
лали  сразу  два  ап п ар ата .

«С оветская капсула на поверхности 
М арса! Это ли не ф антасти ка?»  — воск
лицал  директор обсерватории Д ж од рел л  
Бэнк профессор Б ерн ард  Л овел л , коммен
тируя полет автом атической станции 
«Марс-2». А спускаемый ап п ар ат  следую 
щей советской станции соверш ил первую 
мягкую  посадку на поверхность планеты  и 
послал оттуда первый радиосигнал  на 
Землю . О дновременно Ф обос и Д ейм ос 
обрели рукотворных собратьев: обе стан 
ции вместе с н езадолго до того прибы в
шим к М арсу  ам ериканским  ап паратом  
«М аринер-9» стали его первыми искусст
венными спутниками.

Д олгое соседство с планетой позволило 
п ереж дать бурю, окутавш ую  ее пыльной 
завесой, и впервы е подробно рассм отреть 
М арс с близкого расстояния. С ледую щ ие 
четыре советские станции уточнили полу
ченные с орбит данны е, а спускаем ы й ап 
п ар ат  одной из них — «М арса-6»  — впер
вые прощ упал атм осф еру планеты  изнутри. 
П осле этих полетов приш лось подверг
нуть коррекции тепловой портрет планеты , 
а т ак ж е  представления о структуре и со 
ставе ее атмосф еры  и грунта. Т ак  совмест
ными усилиями специалистов двух стран 
был подготовлен очередной этап  в иссле
довании М арса.

П осле полета первого м арсианского  д уэ
т а  — станций «М арс-2» и «М арс-3» — 
в Л аборатори и  реактивного дви ж ен ия  в 
П асадене, возглавляю щ ей  ам ериканские

исследования планет с помощ ью  ав то м а
тов, заяви л и : «Советский Сою з, обеспечив 
мягкую  посадку на М арс, сделал  то, что 
СШ А  смогут сделать  не ранее 1976 года». 
И  вот названны й срок наступил. Н а М ар 
с е — д в а  ап п ар ата , родивш иеся в П асад е 
не и многозначительно назван н ы е именем 
древних завоевателей  — викингов.

П огруж ая  в заб вен ие подробности, вре
мя оставляет в пам яти  лиш ь то, что воз- I 
водит событие в ран г действительно исто- j 
рического. О днако ож ивить минувш ее мо- j 
гут только  подробности. Д и станц и я в не- ! 
сколько м есяцев позволяет окинуть эпопею { 
«Викингов» единым взглядом , о б ъ ек ти в н о ; 
оценить ее научную  значим ость.

I
I

П О Ч Е М У  М А РС  К Р А С Н Ы Й

В свое врем я «М аринер-9» передал на j 
Зем лю  многочисленные ф отограф ии поверх
ности М арса. Н а  них н аш ли, к азал о сь  бы, 
удобную  п лощ адку д л я  посадки первого из 
двух «В икингов». Н о когда его телеглаз 
обследовал с орбиты вы бранны й район, в 
поле зрения попали кратеры , камни, тре
щины в л аве . Е щ е меньш е доверия вну
ш али «промоины и острова» — следы ис
чезнувш их водных потоков. С посадкой ре
шили повременить. П р ав д а , это лиш ало 
создателей ап п ар ата  великолепной в о з
мож ности отметить вы садкой  на М арс 
двухсотлетний ю билей своей страны . О дн а
ко риск был слиш ком велик.

П осадку приш лось о ткл ады вать  и ещ е 
раз. Н айти на планете «аэродром » р азм е
ром всего 100 на 30 километров оказал ось  
не так  просто. Резервны й район  при бли
ж айш ем  рассмотрении тож е не сулил ниче
го хорош его. П ом огли  астрономы . О щ упав 
М арс лучом огромного радиотелескопа в 
Аресибо, они обн аруж или  на краю  равн и 
ны Х ризе подходящ ую  ровную  площ адку, j 
20 июля сю да благополучно прибыл поса- j 
дочный блок первого «В икинга». Н а Зем ле ] 
об этом узнали  не сразу . П очти 20 томи- I 

I тельны х минут преодолевали  радиоволны  I 
340 миллионов килом етров, разделявш их  j 
тогда обе планеты .

О блачн ая  чад ра  Венеры, кольца С атур- j 
на, К расное пятно Ю питера — признаки, ; 
позволяю щ ие без труда у зн ать  этих членов 
семьи С олнца. Зем лю  и М арс отличаю т от ; 
космических соседей их цвет — голубой 1 
и красны й. И  все ж е  в р яд  ли  кто ож и д ал , 
что М арс окаж ется  т а к и м  красны м.

Н о вот снимок, весь залиты й  алы м . С лов
но сквозь прозрачны й красны й осколок 
глядиш ь на эту слегка всхолмленную , гус
то усеянную  кам н ям и  равнину. Н ад  крас
ной пустыней —  н еж но-розовое, светлею 
щ ее книзу небо. Утих ветер, оставив за  
каж ды м  кам нем  гладкий бархан чик  розо
вой пыли, оголив ры ж еваты е пятна пло
ской скалы . Зак атн ы м  земны м покоем веет 
от этого безумно далекого  неведомого м и
ра. И , как  на Зем ле, по утрам  засти лает 

I горизонт л егк ая  тум ан н ая  ды м ка.
Б агрян ы й  цвет М ар са  — цвет окислив- 

I шегося ж елеза . Т ак  у ж е  давн о  дум али 
астрономы. Н азы вал и  и породу, которая 
д ол ж н а п реобл адать  в м арсианской  «поч
ве»,— обычный бурый ж елезн як , или ли м о
нит. Теперь это мож но бы ло проверить 

; экспериментально.
А втом атическая рука вы двинулась из 

ап п арата  и зачерпн ула в двух с полови- 
; ной метрах от него горсть оран ж ево-крас- 
\ ных, словно покры тых окалиной камней. 

С лед ковш а застав и л  вспомнить Л уну. К ак  
н там , к р ая  канавки  получились острыми, 
а стенки не осы пались и остались верти- 

| кальны ми, как  в мокром песке. П осле пер
вого ж е ан ал и за  отпали  последние сомне
ния: своей окраской  планета действитель
но о б я зан а  рж авчин е. В озм ож но, она 
об р азо вал ась  в те дал еки е  геологические 
эпохи, когда на поверхности М ар са  бы ло 
много воды.

В звеш енны е в воздухе м ельчайш ие ч ас 

тички почвы придаю т необычный цвет и 
м арсианском у небу. Т верды х частиц в а т 
мосфере М арса оказал ось  примерно столь
ко ж е, сколько содерж ится их в пром ы ш 
ленном смоге больш их городов.

Е стественно, грунт планеты  состоит не 
только из ж елеза , хотя его там и больш е 
других эл ем ен то в — около 15 процентов. 
Рентгеновский спектром етр «В икинга» об 
н аруж и л  нем ало  кремния, кал ьц и я, ф ос
ф ора, алю м иния. Зам ечен о  бы ло так ж е  
присутствие рубидия, стронция, циркония, 
калия ...

В след з а  Венерой М арс представил ещ е 
одно доказател ьство  родства планет зем 
ной группы: бол ьш ая  часть камней о к а 
за л а с ь  осколкам и  б азальтовой  лавы . З н а 
чит, и здесь, как  на Зем ле и Л уне, 
п оработали  когда-то  вулканы.

П Я Т Ь Д Е С Я Т  НА П Я Т Ь Д Е С Я Т

Н езадол го  до  старта  «Викингов» ж ур
налист Я рослав  Голованов, посетивш ий 
П асаден у , писал: «О братьях  по разум у  
сегодня уж е никто не мечтает: их на М ар 
се мы не найдем. Но ж изн ь? П усть с а 
м ая  п рим итивная — растения, лиш айники, 
крохотны е грибки какие-нибудь, д а  пусть 
хоть бактерии, в конце концов! Хоть 
что-то, что родится, ж и вет  и умирает. 
Е сли что-то подобное есть на М арсе, зн а 
чит, уж е опытом д о к азан о  будет великое 
м ногообразие ж изни во В селенной,— ф и
лософ ское, мировоззренческое значение т а 
кого откры тия огромно». С оздатели  «В и
кингов» это отлично понимали. П оэтом у 
поиски ж изни  были главны м в програм м е 
исследований на поверхности М арса.

Л ю бой организм  ж ивет, пока через не
го непреры вны м потоком протекаю т все 
новые частицы  окруж аю щ ей  его м атер и 
альной среды. П оиском ф актов  обм ена ве
щ еств и зан и м ал и сь  м арсианские биологи
ческие лаборатори и .

«В н ач але был углерод»,— так  п ереф ра
зи ровал  академ и к  А. И . О парин известное 
библейское вы раж ени е. К ак и на Зем ле, 
ж изнь на М арсе мож ет основы ваться на 
углероде —  элем енте, способном об р азо вы 
вать колоссальное разн ообрази е  химиче
ских соединений. Т акое допущ ение п рин я
ли априори создатели  биологических при
боров.

Зем ны е м икроорганизм ы , п оглощ ая  в 
процессе ж изнедеятельности  питательны е 
вещ ества, вы деляю т различны е газы . Л о 
гично бы ло предполож ить, что и невиди
мые м арси ан е поступаю т т а к  ж е. Гипоте
тическим и нопланетянам  предлож или пи
щу, приправленную  особыми «специями». 
В сосуд с пробой грунта ввели п итатель
ный раствор , содерж ащ и й  меченые атомы  
углерода. Если м арсианские бактерии дей 
ствительно усваи ваю т углерод подобно 
земны м, его радиоактивны й изотоп долж ен  
был встретиться в вы деляем ы х ими газах .

П ервы е вести с М арса об рад овали , но 
и о зад ачи л и . С четчик прибора щ елкал  там  
значительно чащ е, чем в земной л а б о р а то 
рии, где в контрольном  эксперименте « р а 
ботали» реальные микроорганизмы . П о 
словам  руководителя биологической про
грам м ы , доктора К лейна, полученную  с 
Марса инф орм ацию  мож но бы ло толковать  
как  наличие ж изни . Но сн ач ал а  нуж но б ы 
ло  исклю чить все другие объяснения, ко
торых могло бы ть «очень и очень много».

Н а пяты е сутки радиоактивность н ач ал а  
сн иж аться. В озм ож но, потому, что пищ а 
кончилась. Если ж е это бы ла к ак а я -т о  хи 
м ическая реакц и я , то затухан ие процесса 
могло о зн ач ать  лиш ь то, что постепенно 
расходовалось вступивш ее в нее вещ ество 
грунта. Н о вая  порция питательного р а с 
твора не д о л ж н а  бы ла в таком  случае вы 
звать  зам етного  увеличения ради оакти вн о
сти. О дн ако  после добавлен ия ж идкости 
п оказан и я  счетчика возросли так , как  если 
бы оголодавш ие бактерии вновь восп ря
нули духом.



Е щ е больш е волнений вы звали  п о к а за 
ния второго прибора, п редназначенного 
дл я  и сследования газообм ена п ред п ол агае
мых ж ивы х организм ов с окруж аю щ ей  
средой. Грунт, н аходящ ий ся в атм осф ере 
планеты , см ачивали  питательны м бульоном 
и п одогревали . П ериодически из камеры  
отбирались пробы «воздуха»  д л я  ан ал и за . 
О чень скоро (всего через двое суток вм е
сто расчетны х двен адц ати ) бы ло за р е 
гистрировано выделение кислорода, в 
15— 20 р а з  п ревы ш авш ее ож идаем ое. Н ау ч 
ный руководитель програм м ы  «Викинг» не 
скры вал  растерянности: «С наш ей сторо
ны бы ло бы просто глупо говорить, что 
мы зн аем , что озн ачаю т эти данны е».

В попы тках объясни ть непонятны е я в л е 
ния бы ла п роявлена р азу м н ая  осторож 
ность. С начала во всем п одозревали  хи
мию. Д ействительно, реакци я сухого грун
та с ж идкостью  й огла проходить довольно 
бурно. В качестве возм ож ного  кан д и д ата  
на источник кислорода н азы вал и  кри 
сталлическую  перекись водорода, которая  
могла содерж аться  в верхних слоях м ар 
сианской почвы.

Н о все-таки необы чайно зам ан ч и во  бы 
ло предполож ить и биологические причи
ны. З а  догадкам и , подчас довольно риско
ванны м и, дело не стало: «У читы вая суро
вые условия на М арсе (тем п ература в ме
сте посадки меняется от минус 85 до м и
нус 30 гр ад у со в ), не исклю чено, что 
ж ивы е организм ы  н аходятся  там  в состоя
нии «спячки» и им нужны  соответствую 
щ ие условия д л я  возвращ ен и я  к ж изни. 
О бильное количество воды и питательны х 
вещ еств бы ло бы настоящ им  пирш еством 
д л я  этих м икроорганизмов».

Т ак  что ж е все-таки — химия или био
логия? Выделение газов  в обоих прибо
рах  длилось дольш е, чем обы чно при хи
мических реакциях , но меньш е, чем в био
логических процессах. «М ы находим ся где- 
то посредине»,— констатировал  один из 
ученых.

Н а Зем ле клетки, содерж ащ и е хлоро 
ф илл, образую т под действием солнечных 
лучей органические вещ ества из углекис
лого газа  и воды. Н е так  ли использует 
энергию  светила и м арси ан ская  ж изнь? 
В марсианский воздух, заполнивш ий сосуд 
с грунтом, добавили немного рад и о ак ти в 
ного изотопа углерода. Чтобы микробы  
если они есть, чувствовали  себя к ак  дом а 
н ад  ними заж гл и  лам почку , имитирую щ ую  
характерны й д л я  М арса солнечный свет. 
И нкубация п родол ж ал ась  несколько суток. 
К леткам  д ав ал и  возм ож ность как  следует 
усвоить меченый углерод. П отом кам еру  
очистили от газов, а грунт нагрели  до 
600 градусов. П ри этом из него долж ны  
были улетучиться образован н ы е в п роцес
се ф отосинтеза органические вещ ества с 
мечеными атом ам и , а счетчик рад и о ак ти в 
ных частиц  — подсчитать их количество.

Зарегистрированны й в эксперименте уро
вень радиоактивности в 6 раз превысил 
тот, который наблю дался  бы в случае от
сутствия в грунте м икроорганизм ов. «И н 
ф орм ац и я  по меньшей мере наводит на 
мы сль о возмож ности биологической а к 
тивности»,— комментировал результат  д о к 
тор Г. Клейн. О днако  постановщ ик эксп е
рим ента доктор Н. Горовец в ы ск азал ся  бо 
лее определенно: «Мы не обн аруж или  
ж изни на М арсе, так  как  дл я  объяснения 
и спользования углерода чем-то, со д е р ж а 
щ имся в пробах почвы, мож но найти це
лый ряд  версий».

О кончательно отнести это «что-то» к ж и 
вой или мертвой природе долж ны  были по
мочь контрольные опыты в земной л а б о р а 
тории. В приборы  поместили новые порции 
грунта и простерилизовали  их длительны м 
н агреванием . При этом м икроорганизм ы , 
если они имелись, долж ны  были погибнуть. 
Естественно, не могли теперь появиться и 
продукты  их ж изнедеятельности .

Все произош ло почти в точности так , 
как  ож идали  биологи, «Если бы мы н а б 

лю дали подобны е результаты  в какой-ни- 
будь л аб о р ато р и и ,—тс к а за л  доктор Г оро
вец,— мы сделали  бы вывод, что получен 
слабы й, но бесспорно биологический сиг
нал». Н о тут ж е  поспеш ил добави ть , что 
«поскольку сигнал приходит с М ар са , н уж 
но п роявлять  осторож ность с толкован и 
ем». Его коллега доктор Г. Л евин  вы ск а
зался  в том ж е духе: «В результате  конт
рольного эксперимента мнение о биогенной 
природе углекислого га за  получило равны е 
п рава  с мнением о его химической приро
де. О днако  до категорического ответа д а 
леко...»

И так , «пятьдесят на пятьдесят». Н еопре
деленность ди агн оза  тр еб о в ал а  консилиу
ма. К обсуж дению  привлекли  новых ком 
петентных специалистов. И  все ж е при
ш лось отдать предпочтение неодуш евлен
ной природе.

В качестве основной причины н аб л ю д ае
мых явлений бы ло н азван о  солнечное и з
лучение. Н а М арсе оно не такое, как  на 
Зем ле, преж де всего и з-за  отсутствия в его 
атмосф ере озона, защ и щ аю щ его  наш у п л а
нету от солнечного ультраф и олета . К онеч
но, это пока ещ е только  гипотеза, которую 
не раз будут проверять.

Готовые ф ормы  ж изни — клетки и при
митивные организм ы  — ск л ады ваю тся  из 
особых м атериалов, построенных на осно
ве углерода. И х наличие или отсутствие 
долж но  быть, п ож алуй , сам ы м  серьезным 
аргументом в споре биологов с химиками. 
Ч ерез две недели после первой посадки 
корреспондент агентства А ссош иэйтед 
П ресс сообщ ил из П асаден ы : «Если бы 
ж изн ь состояла из слов и предлож ений, 
то эксперимент, который н ачинает мини
л аб оратори я  «В икинга», представляет  со
бой поиски отдельны х букв. О рганический 
анализ м арсианской  почвы м ож ет вы явить 
«буквы», то есть органические молекулы, 
свидетельствую щ ие о наличии ж изни на 
красной планете в прош лом или теперь».

Поиски признаков  внеземной ж изни на 
молекулярном уровне ведутся уж е давн о  
и небезуспеш но. Следы  органического ве
щ ества не р аз  о б н аруж и вал и  в составе м е
теоритов, д а ж е  среди редких м еж звездны х 
молекул встречаю тся слож ны е соединения 
углерода. Н а М арсе органическое вещ ест
во могло появиться в результате  химиче
ских процессов в атм осф ере и на поверх
ности планеты . М огли занести  его туда м е
теориты. И, наконец , без органики не 
могла обойтись ни давн о  угасш ая, ни су
щ ествую щ ая ж изнь.

С каж ем  сразу  — органических вещ еств 
на М арсе не ок азал ось . И сторию  м арси ан 
ской ж изни писать бы ло нечем. Э тот ре
зультат, п ож алуй , больш е других обеску
раж ил биологов. Н о они все ж е  не теряли 
надеж ды . О п равд ать  их мог второй ап п а 
рат и преж де всего потому, что в районе 
его посадки бы ло значительно больш е п а 
ров воды.

«И ВСЕ Ж Е  В О ЗМ О Ж Н О С Т Ь  
Н Е И С К Л Ю Ч Е Н А »

Второй «Викинг» «прим арсился»  в не
скольких ты сячах  километров от первого 
на противополож ной стороне планеты. 
П редставьте, сколь разли чн ы е условия 
встретились бы двум экспедициям  инопла
нетных «приш ельцев», вы садись они, с к а 
ж ем , в среднеазиатской  пустыне и где-ни
будь на Д альн ем  Востоке.

С орбиты спутника область  У топия силь
но отличалась  от м еста посадки первого 
ап п ар ата . Но, ко всеобщ ему удивлению, 
очутивш емуся там  втором у посадочному 
блоку откры лась зн ак о м ая  картина. Т ак а я  
ж е, как на первы х сним ках, безж и зн енн ая  
красная  равнина, то ж е обилие камней, 
разве  что немного крупнее,— пористых, 
как  песчаник, или гладких, с острыми к р а я 
ми, та  ж е розовая  пыль, и н ад  всем 
этим — то ж е алое небо. П олож и рядом 
два  снимка — «стары й» и только  что полу

ченный с М арса , и не каж д ы й  см ож ет от
личить их друг от друга. Но ещ е более 
разительны м  о к азал о сь  сходство показаний 
научных приборов.

А нализы  химического состава поверхно
стного слоя практически  не дали  ничего 
нового. И ж ел еза  здесь ок азал ось  столько 
ж е, сколько бы ло его около первого а п 
п арата . И в биологических приборах грунт 
вел себя  очень похож е. А сам ое главное,— 
как  и раньш е, к великому огорчению  био
логов, не наш лось здесь и следов орган и 
ческих вещ еств. Э тому не хотелось верить. 
И  потому просьбам  ученых уступили ещ е 
раз, п роделав  ещ е один эксперимент.

С олнечный ультраф и олет губителен не 
только для  всего ж ивого. Н е мож ет про
ти востоять ему и «н еж и вая»  органика. 
О днако  от разруш и тельны х лучей нетруд
но уберечься.

М икробы , помещ енны е на полированную  
стальную  пластину, облучались ул ьтраф и о
летовы ми лучам и. Очень скоро в колонии 
не осталось ни одной ж ивой  клетки. П о
том пластину нам очили, д ал и  ей п олеж ать 
некоторое врем я на откры том  воздухе и 
вновь засели ли  бактериям и: Н овы е о б и та
тели, укры вш ись м еж ду  частичкам и р ж а в 
чины, безболезненно перенесли порцию л у 
чей, равную  годовой дозе солнечного ульт
раф иолета в откры том  космосе.

В озле обоих ап п аратов  — сколько угодно 
прекрасны х убеж ищ , в которых мож но 
уберечься от лучевой бом бардировки . 
П реж д е всего это обломки породы. Р еш и 
ли поискать органику под ними. « П роб
ный камень» о к азал ся  д л я  м анипулятора 
неподъем ны м. Второй ж е был податливее. 
Н о и в грунте, взятом  из свеж ей лунки, 
м асс-спектром етр не наш ел никаких о р га 
нических молекул.

— Т ак  что ж е  все-таки, есть ж изн ь на 
М арсе или нет? — этот вопрос первым з а 
дали  ж урналисты  руководителям  п рограм 
мы «В икинг» на пресс-конф еренции, п освя
щенной предварительны м  результатам  кос
мического эксперим ента. В ы сказанны е все
ми специалистам и  «за»  и «против» поды 
тож ил доктор Г. Л еви н : «Я не зн аю , есть 
ли ж и зн ь  на М арсе, но считаю , что у нас 
нет никаких доказател ьств , заставл яю щ и х  
исклю чить такую  возм ож ность» . «М ы на 
самом деле н адеялись, что удастся  о б н ару 
ж ить ж изн ь на М арсе. ...Н о нам не п овез
ло» ,— сокруш ался  директор  НАСА доктор 
Д . Ф летчер.

В чем ж е  именно не повезло? В том, 
что на М арсе не о к азал о сь  ж изни или что 
ее не удалось  обн аруж и ть? А были ли во
общ е ш ансы  получить на эти вопросы бес
спорные ответы? Р а зв е  не н аш лось бы в 
любом случае поводов д л я  сомнений? Вот 
что писал незадолго  до полета один из 
«идеологов» эксперим ента, оценивая досто
инства и недостатки предлагаем ы х дл я  
«Викингов» методов биологических поис
ков: «П од «обнаруж ением  ж изни» надо 
п одразум евать  получение однозначного от
вета: «да»  или «нет». Ф актически мы сей
час не облад аем  таким  прибором, который 
смог бы определить ф ормы, находящ иеся 
на грани ж изни. Н аилучш ее, на что мы 
мож ем н ад ея ться ,— это лиш ь н еоконча
тельное предполож ение».

О снований д л я  так и х  гипотез «Викинги» 
добыли предостаточно. Н екоторы е из них 
у ж е  появляю тся. Д октор  К. С аган , н апри 
мер, не исклю чает возм ож ности  наличия 
на М арсе изолированны х оази сов  ж изни. 
О бн аруж ен ие на планете больш их коли
честв необходимой д л я  развити я  ж изни во
ды . (изм ерения с орбитального блока 
одного из ап п аратов  п оказали , что север
ная п олярн ая  ш ап ка М ар са  покры та почти 
километровым слоем обычного л ьд а , а не 
зам ерзш ей  углекислоты , как  считалось 
раньш е) д ает  серьезное основание д л я  т а 
кого предполож ения. Е сли эта  гипотеза 
окаж ется  справедливой , поиски ж изни на 
планете могут затян уться  надолго. О стает
ся ж дать . И  н адеяться.

«Знание — 
сила». 

Апрель, 
1977
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К огда видиш ь больш ую  плотину, прихо
дит мысль, как и при взгляде на океан 
ский корабль или высотный дом: н еуж е
ли это сделано людьми? Со времен пира
мид мы не перестаем удивляться гигант
ским детищ ам цивилизации — слишком 
несоизмеримы они с самим человеком.

А меж ду тем сплош ь и рядом гиган
ты куда прощ е карликов. И как  бы ни 
бы ла велика груда земли, кам ня и бето
на, что она по сравнению  с мини-ком- 
пьютером на интегральны х схемах? С ло
вом, нет ничего прощ е и нет ничего 
слож нее того, чего мы не знаем.

Д л я  того чтобы понять, что такое  пло
тина, есть прекрасный способ — возьмите 
лопату и постройте ее. П оперек ручья, 
бегущ его из водосточной трубы . Один 
взм ах руки, половинка кирпича, поло
ж енная  в основание для  надеж ности , и 
стройка близка к сдаче. Теперь присмот
ритесь к тому, что произош ло. П оток пе
ред плотиной расш ирился и зали л  сосед
ние районы. П од водой скры лись сухие 
былинки, бугорки и зам еш кавш и йся м ура
вей. Совсем тонюсенький ручеек кинулся 
в сторону, мгновенно смочил песочный ку
лич, только что возведенный ваш им сы 
ном, и кулич осы пался. Д в о р о вая  кош ка, 
негодующе отряхивая лапы , уш ла прочь. 
Тем временем вода в озерце, о б р азо в ав 
шемся перед плотиной, подн ялась  д о ста 
точно высоко и начала переливаться. 
М гновение — и нет сооруж ения, плы вут в 
пене комочки земли, перевернуло д аж е  
половинку кирпича. К ак укор незрелой 
технической мысли темнеет ям ка — отту
д а  вы зачерпнули лопатой.

«Ни один вид инж енерного строитель
ства так  не преобразует природу, не ме
няет лица земли, как гидротехническое». 
Это — из книги профессора М. М. Г риш и
на «Гидротехнические сооруж ения». 
Теперь вы в этом убедились. Увеличьте 
масш табы  в сотни и тысячи раз, и полу
чите проблему, которую коротко обозн а
чим словом «плотина».

Об этой проблеме уж е немало напи са
но, и ещ е много напишут.

А нас сейчас интересует только одна 
сторона дела: не мож ет ли бол ьш ая  пло
тина быть поменьше. Точнее, полегче.

* * *

Если упоминавш ую ся у ж е  книгу профес
сора М. М. Гришина «Гидротехнические 
сооруж ения» вы прочтете до того, как 
строить плотину, то вам будет понятно: 
а) что ваш а плотина относится к Tiinv

гравитационны х, из местных м атериалов, и 
что, таким  образом , вы пошли по пути, 
известному лю дям  по меньшей мере шесть 
тысяч лет  (4000 до  новой эры — кам ен
ная  плотина К ош ейш ); б) что уровень 
воды перед плотиной — это верхний бьеф, 
а после плотины — ниж ний бьеф , а р а з 
ница меж ду этими уровням и — подпор, от 
которого в конечном итоге все и за в и 
сит; в) и что необходимо, чтобы

*2нап тр'Р

А поскольку последнее действительно не
обходимо, постараем ся  разоб раться  попод
робней, что ж е это значит.

П лотина в поперечном сечении пред
ставляет собой усеченный треугольник. 
Вода дави т  на ту грань, у которой в ос
новании почти прямой угол. К ак вы, н а
верное, догадали сь, давление воды и обо
значено Q Han.

Что мож ет сделать  вода с плотиной?
Во-первых, она мож ет ее разруш ить. 

Чтобы этого не произош ло, м атериал  пло
тины долж ен  бы ть прочен, водонепрони
цаем , долговечен, монолитен и т. д. Было 
время, когда люди считали, что этим тр е
бованиям  вполне удовлетворяет камень, 
земля, д е р е в о — все то, что н азы вается  
местными м атери алам и . Н о потом плотины 
стали выше, и появился бетон (а мож ет, 
появился бетон, и плотины стали вы ш е). 
Высота ж е плотины — это очень важ но, 
это, по сути, ее основное качество, по
скольку от него зависи т энергоотдача.

Бетон пошел в ход, и все изменилось. 
М еханическая прочность бетона, по с р а в 
нению с местными м атериалам и , конечно 
ж е, очень велнка. Но, кроме того, бетон 
не долж ен  разруш аться  и от химическо
го воздействия воды: от вы м ы вания не
связанной извести С а (О Н )2 . П рофессор 
С кры льннков н азвал  это явление: «белая 
смерть бетона». Чтобы она не наступила, 
применяю т специальны е гидравлические 
добавки . О днако  они сниж аю т м орозо
стойкость. П оэтому их теперь используют 
только при бетонировании тела плотины, 
а наруж ны е слои бетона защ и щ аю т пе
ноэпоксидными покры тиями.

Д а  и чисто механическая прочность д а 
ется непросто. Д л я  бетона, используемо
го при постройке плотин, и дет 'сам ы й  л у ч 
ший и дорогой портландцем ент или спе
циальный пуццолановы й цемент. С ущ ест
вует ц елая  н аука о ш вах  в теле плоти
ны — ведь тело не сплош ное, а состоит 
из отдельных блоков. Ш вы долж ны  
удовлетворять почти взаимоисклю чаю щ им 
требованиям : не сн и ж ать  общ ей проч
ности и обеспечивать возмож ность тем пе
ратурны х расш ирений, быть водонепрони
цаемыми и допускать необходимую  ф ильт
рацию . Технические ухищ рения, на кото
рые пускаю тся с этой целью, мож но опи
сы вать долго, и это сам о по себе было 
бы интересно. К ороче, бетон для  плоти
ны — не просто бетон...

Все, вскользь перечисленное вы ш е,— 
только средства. Ц ель ж е — прочность. 
И б л аго д ар я  этим средствам  цель дости
гается. И все прекрасно.

О дно только «но». Н аш у прочную пло
тину вода не пробьет, не разруш и т, но 
она мож ет ее просто сдвинуть. В зять  и 
отбросить со своего пути, ка ' ручеек на 
ваш их гл азах  отбросил половинку кирпича. 
Чтобы этого не произош ло, плотина д о л ж 
на бы ть реке не под силу; дол ж н а  бы ть 
тяж елой . Вес плотины Р, умнож енный на 
коэф ф ициент трения fTp., долж ен  быть 
больш е — или хотя бы не меньше, чем 
QHam

А р аз  так , то чем тяж елее, тем лучш е. 
Если плотина строилась из местных м ате
риалов, зем ля и камни шли со всей о к 
руги, м енялся лан д ш аф т. (П омните ямку, 
оставленную  ваш ей лопатой? П рикиньте 
м асш таб. П редставьте, какие к а р ь е р ы .)  
А если плотина из бетона — миллионы ку 
бом етров песка, грави я, цемента... П роде
лайте небольш ой расчет: мощ ность Б р а т 
ской ГЭС — 4600 миллионов ватт, на к а ж 
дый миллион ватт  — почти миллион ж е  ку 
бом етров бетона. К огда, вы числяя общ ий 
объем бетона, зап утаетесь  в нулях, отвл е
китесь и подум айте вот о чем: вся эта 
огром ная м асса  практически не работает  
на прочность! О на используется просто 
как гиря, п ри д авли ваю щ ая  плотину ко 
Дну. Если бы речь ш ла только о проч
ности. плотина могла бы быть много тон ь
ше и легче. С колько бы сберегли бетона, 
а следовательно, песка, грави я, цемента! 
Н асколько меньш е бы ла бы «ям ка от л о 
паты»...

...П очему человечество начинало с гр а
витационны х плотин? П отому что ничего 
не надо  бы ло считать. Вали камни, пока 
не перегородиш ь русло — и дело с кон
цом. Но вот появился новый м атери ал  — 
бетон. П рочны й, н адеж ны й, монолитный и 
дорогой, гораздо  дорож е, чем любой из 
местных м атери алов. И просто валить с т а 
ло  ж алк о . Тем более, что подоспела м а 
тем ати ка и уж е мож но бы ло сосчитать, 
какой требуется объем , чтобы удерж ать  
напор воды. П одсчитали  — все равно полу
чается много. Т огда, при заданной  высоте, 
стали более точно рассчиты вать профиль 
плотины, и о к азал ось , что это так ж е  один 
из способов экономии бетона. С оврем ен
ный, треугольны й профиль в этом смы сле 
много вы годнее принятого ранее трап ец и е
видного.

О тлично зареком ен довало  себя и ш иро
кое применение, в одной плотине с бето
ном, местных м атериалов: чем больш е 
кам н я, тем м еньш е бетона. Д елаю т вы сту
пы, цепляю щ иеся за  дно верхнего бьеф а, 
бетонные «зубы », которыми плотины «дер
ж атся»  за г р у н т — вместо того чтобы 
«приж им ать»  плотину собственным весом.

П лотина, следовательно, мож ет бы ть 
легче, бетон экономится. Н аконец , есть и 
так ая  идея: строить плотины, наклоненны е 
вперед, в сторону верхнего бьеф а, из бе
тона с п редварительно напряж енной  ме-



таллической арм атурой . «С двинуть» такую  
плотину воде тяж елее, разруш и ть  —  тем
более.

Ну и наконец прекрасны й стары й  прин
цип: мы не так  богаты , чтобы позволить 
себе деш евы е вещ и. Д а , как  это ни стр ан 
но на первый взгляд, но выгодней исполь
зовать  в плотинах сам ы е дорогие, сам ы е 
надеж ны е, сам ы е вы сококачественны е м а 
териалы . Д л я  простоты в некоторы е эк о 
номические расчеты  зак л ад ы в аю т  срок 
100— 200 лет. Но практически плотина 
дол ж н а бы ть вечной. А значит, чуть-чуть 
«сэкономьте» (не путать с н астоящ ей  эко
номией!) сегодня на качестве п ортлан дц е
мента, на его количестве (220 к и л ограм 
мов на кубометр б ет о н а ), на обраб отке 
наполнителя бетона (дробление щ ебня, со 
блю дение соотнош ения м еж ду его крупны 
ми и мелкими ф р акц и ям и ), на различны х 
упрочняю щ их д о б авк ах  ;— «сэкономьте» се
годня, и зав тр а  вы затр ати те  втрое на 
ремонт и содерж ан ие плотины в порядке.

В общ ем , гравитационны е плотины, если 
строить их современно, расчетливо, ум 
но,— это не так  уж  расточительно, с точ
ки зрения затраты  м атери алов.

И все-таки...

Л $ *

Д л я  того чтобы понять, что такое п ло
тина, есть прекрасны й способ — возьмите 
и постройте ее. Т олько на этот р аз  не 
из земли и кам н я, а на м анер старинны х 
мельничны х зап руд  — из дерева . В озьмите 
обрезок  доски и полож ите на ребро по
перек ручья. Д оску  немедленно опрокинет 
н отбросит — легк овата . М ож но, конечно, 
в зять  доску потолщ е и п отяж елей  — спо
соб знаком ы й, гр ави тац и он н ая  плотина. 
Н о мож но секунду подум ать и найти тех
ническое реш ение — не особенно новое и 
оригинальное, но правильное. А именно: 
укрепить доску против течения ручья 
п о д п о р к ам и ,_д а  ещ е и придавить ее не
много сверху ногой — чтобы ниж нее ребро 
углубилось в землю . Та ж е с а м а я  тон кая  
доска теперь будет прекрасно п ротиво
стоять напору.

П росто? Д ействительно , идея такой  пло
тины достаточно проста. П роста и удачн а. 
Вместо огромных масс гравитационной 
плотины напору воды сопротивляю тся р а 
ботаю щ ие на сж ати е  — в наиболее вы год
ном реж име, с точки зрения прочности,— 
контрфорсы  (подпорки) и углубленн ая 
часть  основания плотины, «зуб». П о с р а в 
нению с гравитационной  плотиной, мы 
сэкономим — «уп ираясь»  в дно и «ц еп ля
ясь» за  дно — нем ало бетона.

О днако  до того, чтобы застав и ть  его 
р аботать  на прочность по-настоящ ем у, ещ е 
далеко . Э коном я бетон на толщ ине самой 
плотины, мы вклады ваем  его в контрф ор
сы, и вообщ е, когда подводим б ал ан с , то 
о к азы вается , что не т а к  уж  мы много
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сэкономили. М еж ду тем некоторая часть 
зап аса  прочности б л аго д ар я  уменьш ению  
толщ ины  плотины у ж е  вы бран а, и тоньш е 
дел ать  плотину нельзя...

...П яти ки л ограм м овая  гиря спокойно 
стояла на выгнутой дугой  деревянной  л и 
неечке. П отом учитель физики д ал  линей
ке разогнуться и снова осторож но поста
вил на нее гирю. Л ин ейка треснула по
середине, гиря уп ала  на пол. Учитель по
смотрел на нас торж ествую щ е...

А мож ет, все-таки мож но тоньш е? Если 
выгнуть плотину дугой, аркой  — мож но. 
Н адо  ли объяснять , почему именно в ней 
м аксим ально используется прочность 
бетона? Кого не удовлетворяет личный 
опыт и ш кольный пример с линейкой, м о
жет прочитать об этом в лю бом курсе 
«П ластин  и оболочек». С каж ем  только, что 
все дело в направлении  нагрузок: на арку 
они действую т таким  образом , что н ап р я 
ж ения в ней возникаю т гораздо  меньшие, 
чем в работаю щ ей  в таких  ж е условиях 
балке.

Н ас сейчас интересует не сопром ат, не 
м а т е м а т и к а —.о  них мы поговорим позже. 
Н ас интересует, почему бы не строить 
эти сам ы е арочны е, таки е прекрасны е, 
экономичные плотины везде?

Д ел о  в том, что ар к а  д ол ж н а у п и рать
ся в прочное, неподатливое основание. 
Арочной плотине необходимо не только 
твердое, лучш е всего из скальны х, и з
верж енны х пород дно. Ей необходимы т а 
кие ж е берега, да ещ е русло, естествен
ным образом  суж аю щ ееся  за  плотиной, и 
достаточно глубокое, чтобы плотина цели
ком, во всю высоту пом ещ алась  в нем. 
Грунт долж ен  бы ть абсолю тно надеж ны м , 
без трещ ин и слабы х мест. П отом у что 
арочн ая  плотина не п риж им ается  к зем 
ле, а  упирается в нее.

То есть арочны е плотины лучш е всего 
строить в горах, в каменисты х ущ ельях.

А где взять на все плотины ущ елий?

В озьмите сборник «Гидротехнические со
оруж ения комплексных гидроузлов», вы 
ш едш ий в сем ьдесят третьем году в и зд а 
тельстве «Э нергия», и прочтите там  все, 
что касается  плотин. Ох, как  много в 
этом деле непростого!

Чего мы хотим от плотины?
Мы хотим перегородить реку, чтобы под

нять ее уровень перед плотиной и исполь
зовать  энергию  падаю щ ей воды. М ы хотим 
и спользовать эту энергию  м аксим ально, и 
для  этого строим высокие плотины на с а 
мых бы стрых и полноводных реках . М ил
лиарды  киловатт-часов  — вот цель.

Но, доб и ваясь  этой цели, мы не хотим, 
чтобы п еревелась ры ба, 
чтобы заболоти лись почвы, 
чтобы разм ы ло  берега, 

а т ак ж е  мы не ж елаем  лю бых других 
неприятны х последствий, которых мож но 
и збеж ать. И при этом, естественно, было 
бы хорош о получить все это с м и н им аль
ными затр атам и  средств, сил и м атери а
лов.

П отом у что рубль сэкономленны й равен 
рублю  зараб отан н ом у , потому что лучш е 
получать 1000 ки ловатт-часов , затрати в  
возм ож но меньш ее количество бетона, по
тому что песок, гравий и цемент не п а
даю т с неба, а берутся из зем ли, и по
тому что Зем лю  надо беречь.

С ловом , надо строить тонкие, м акси
м ально использую щ ие прочность бетона 
арочны е плотины.

Но тут оказал ось , что строить их м о ж 
но дал еко  не везде.

В богаты х и технически развиты х  СШ А, 
К анаде и Японии до сам ого последнего 
времени сооруж али  преим ущ ественно гр а 
витационны е плотины. П р ав д а , только от
части это объ ясняется  природны ми усло
в и я м и — равнинны е реки. О тчасти  ж е — 
именно богатством и прагм атическим  ск л а

дом мы ш ления. Чего там  экономить, уж  
песка-то и прочей ерунды пока хватает! 
П ри этом «пока» восприним ается как «во 
веки веков», а что будет через сотню 
лет — неинтересно...

Но бол ьш ая  часть построенных и строя 
щ ихся у нас плотин тож е гравитационны е. 
И здесь уж  природны е условия — основ
ная причина. П очти вся сибирская энер
госистема строится на п одатливы х грун
тах, берега равнинны х рек не могут вы 
держ ать  арочны х плотин. Б р атск ая . Бух- 
тарм и нская , К расн оярск ая  — все они 
строились на равни нах , в ш ироких ство
рах полноводных рек. М ам ак ан ск ая  воз
водится в районе вечной мерзлоты , тем 
пература бы вает — минус пятьдесят! Р а з 
ве мож но полож иться на схваченную  мо
розом зем лю ? А не строить здесь плотин 
вообщ е, не и спользовать мощ ь Л ены , А н
гары, Енисея бы ло бы таким  расточи
тельством , по сравнению  с которым л ю 
бая  эконом ия бетона — ничто.

О днако  близится к концу д в ад ц ато е  сто
летие. Что будет дал ьш е, тогда, когда ги
ганты гидроэнергетики в Сибири начнут 
действовать на полную мощ ность? С трои
тельство гидроэлектростанций, конечно 
ж е, будет п родолж аться , а следовательно, 
и строительство плотин. Т ак  д ав ай те  сей
час попы таемся представить себе, какими 
они будут.

Д л я  этого нам придется на некоторое 
время обратиться  к истории и к сопро
тивлению  м атери алов, м атем атике и к той 
сф ере человеческой деятельности , которую, 
назы ваю т «производством ».

С равнительно недавно среди наук о проч
ности п оявилась  р а зв и тая  теория расчета' 
тонких пластин и оболочек. И именно 
б л аго д ар я  ей многие изделия человеческих 
рук стали  легче. Л иш ний вес, то есть 
лиш ний м атери ал , идущ ий в зап ас  проч
ности, был теперь не нужен, потому что 
прочность бы ла точно рассч итан а, был по 
всей науке вы бран  коэф ф ициент зап аса  - -  
и все, ни грам м а больш е. В не меньшей 
мере, чем успехи химиков и конструкто
ров, аэродн нам иков и м еталлургов, р аб о 
та м атем атиков и инж енеров-прочнистов 
обеспечила XX веку взлет в небо, в стр а 
тосферу, в космос. Ведь никакой д в и га 
тель и никакое горючее не подмяли бы 
маш ину, построенную  по принципу, о св я 
щенному историей техники: тяж елей , зато 
надежней..

А вскоре о к азал ось , что легкость н уж 
на не только в воздухе. Если раньш е на 
зем ле более или менее полно использовали 
прочность м атери алов  только мостостроите
ли, давн о  прим еняю щ ие ф ермы  и арки, 
то теперь точно считать н ачали  все. Ги
гантские резервуары -газгольдеры  и кузо- 
,вы автом обилей, своды тоннелей метро и 
перекры тия концертны х зал о в  — всюду т я 
ж елы е балки  и колонны уступили место 
легким сводам  и куполам , которые о к а 
зали сь  не менее, а часто более прочны 
ми. М етоды теории упругости становились 
все более соверш енны ми, конструкции, не 
поддаю щ иеся аналитическом у точному рас- 
ыету, начали  р ассч и ты вать  числовыми ме
тодами.

Вот тогда-то  и стали  возм ож ны м и ароч
ные плотины. П отом у что арочн ая  плоти
на — это не просто арка , это слож ной 
формы оболочка. Т олщ ина ее меняется от 
м аксим альной  в основании до м иним аль
ной вверху, меняется и кривизна — 
внизу это почти ровн ая  стенка, вверху она 
изогнута. Р асп ространен ны й  метод расчета 
арочны х плотин закл ю ч ается  в том, что 
деф орм ация каж д ого  ее участка считает
ся двояко: как части вертикальной балки 
и как части горизонтальной арки. А по
скольку это все-таки одна и та ж е пло
тина, рассчитанны е таким  образом  деф о р 
мации п риравни ваю тся  и из полученных 
уравнений определяю тся н ап ряж ен и я, воз
никаю щ ие под действием воды и тем п ера
турных изменений. М етод этот достаточно

прост и эф ф ективен , и необходимая то л 
щина плотины в каж дой  точке оп ределя
ется с. его помощ ью  точно.

Т ак м атем ати ка н ачал а  экономить бе
тон.

А теперь предполож им , что вместо бе
тона, соверш ивш его переворот в гидро
строительстве, появится новый м атериал , 
супербетон — ну, хотя бы уж е известный 
сейчас ж елезобетон  с п редварительно н а 
п ряж енной арм атурой . И будет найден 
способ н адеж но укреплять берега — цем ен
ти рован ие трещ ин ведь уж е прим еняется. 
И развити е вычислительной техники по
зволит ещ е более точно рассчиты вать 
лю бы е конструкции на прочность — хотя и 
сегодня есть очень точные методы. Не 
станут ли наследники строителей Б р атск а  
строителям и  тонких плотин на равнинны х 
р е к а х — консольных, арочно-консольны х, 
куполообразны х? Не исчезнут ли все-таки 
в будущ ем  гравитационны е плотины — 
ведь это, п ож алуй , последние п редстави 
тели «тяж елого»  принципа строительства, 
д ож и вш и е до конца наш его столетия...

М ож ет, и не исчезнут. Но потеснятся. 
Вот ф акты .

З а  последние сорок лет в мировом гид
ротехническом строительстве доля  бетон
ных гравитационны х плотин снизилась с 
40 до 10 процентов. Соответственно у ве
ли ч и лась  доля  арочны х. Их возводят в 
горах, экономя при этом бетон; кстати, 
там , в м алообж итой  местности, затоп л е
ние площ адей , подъем уровня воды перед 
плотиной имеют гораздо меньше вред
ных экологических последствий. Сейчас, 
научивш ись цем ентировать полости и тре
щины. учатся  укреплять и такие грунты, 
которые ещ е недавно считались сам ы м и 
коварны м и: ползучие, в которых крепкие 
породы перем еж аю тся сланцам и . Арочные 
и контрф орсны е высокие плотины строят 
д а ж е  в зоне сейсмической активности — 
Т октогульская, И нгурская, плотина Д ез  в 
И ране, уж е в ы д ер ж ав ш ая  зем летрясение в 
9 баллов. Н аконец , ф ранц узская  фирм а 
«Конн и Б елье» спроектировала и в К а 
н аде построили крупнейшую  в мире мно
гоарочную  плотину М иникуаган-5  высотой 
220 метров. В наш ей лее стране строится 
С а я н о - Ш у ш е н с к а я е щ е  на 22 м етра вы 
ше...

Л ю бой специалист, с которым гово
риш ь о сегодняш них проблемах и пер
спективных направлениях  в строитель
стве плотин, зак ан чи вает  разговор  при
мерно так: «Но все это ничего не стоит 
без высокого качества работ. Что бы мы 
здесь ни придум али —- важ но, как это по
строят». Б етон не терпит не то что х а л 
туры — он н аказы вает  д а ж е  за  секундное 
промедление и микроскопическую  н еб р еж 
ность. Он мож ет расслоиться ещ е при 
транспортировке; он м ож ет потерять проч
ность и з-за  тем пературного расш ирения 
при засты ван ии ; он мож ет вы щ ел ач и вать
ся, если известь не связать  сп еци альны 
ми доб авкам и ; если его плохо уплотнить 
ви браторам и , в нем возникаю т р а зр у ш а 
ющие н ап ряж ен и я; если поверхность б л о 
ка не зачистить как  следует под бетони
рование следую щ его блока, в шов просо
чится вода; если... Только огляды вай ся  — 
бетон мстителен.

К ачество — это тож е способ экономии. 
Г аранти рован н ое качество работ позволяет 
сн иж ать расход бетона на ремонт гр ави 
тационны х плотин, и без гаран ти рован н о
го качества вообщ е нельзя строить п ло
тины арочны е — в них к бетону тр еб о в а
ния ещ е выш е. Э кономия м атери алов  — 
это эф ф ективность капиталовлож ений . 
К иловатт-час стоит деш евле. П лотина эф 
фективнее. К ачество и эф ф ективность — 
когда речь идет о строительстве плотин, 
качество и есть основа эффективности.

...Вместо почти каж дой  второй 40 лет 
н а за д  — теперь бетонной гравитационной 
строят только каж дую  десятую  плотину. 
Это — тенденция? Это — тенденция,..



Р. с к р ы н н и к о в ,
доктор исторических наук

Борис Годунов. 
Избрание 
на трон

В 1975 го д у  мы приступили к 
публикации серии очерков советского 
историка Р. Г. Скрынникова о Борисе  

Г одунове («Б орис Годунов. Н ачало  
пути», №  3, 1975 го д ) . Очерки  

излагают новые факты и концепции  
исторического развития России  

с XVI века. Настоящая публикация  
основана на новом прочтении 

известных исторических источников.

Ц ар ь  Ф едор после непродолж ительной 
болезни умер 6 я н в ар я  1598 года. С его 
смертью  пресеклась д ревн яя  м осковская 
династия. В развернувш ей ся  борьбе за  
власть победу од ер ж ал  Борис Годунов. 
М ногие считали  его . у зурп атором . Н о р а 
боты В. О. К лю чевского поколебали  это 
мнение. Зам еч ател ьн ы й  русский историк 
утверж дал , что Борис б ы л ;и зб р ан  на трон 
правильны м Зем ским  собором , вклю чивш им 
представителей главны х сословий то гд аш 
ней России — зн ати  и д ворян ства , духо
венства и «земли» — верхов посадского н а 
селения.

Зем ский собор действительно был собран  
в ф еврале — м арте 1598 года. Н о был ли 
он на самом деле представительны м  и 
правом очны м  по тогдаш ним  норм ам ? С о
хранилось два  соборны х постановления об 
избрании Г одунова, из которых одно по
мечено июЛем, а в т о р о е — 1 августа 
1598 года. О ба докум ента, судя по этим 
д атам , составлены  практически  в одно вре
мя, а м еж ду тем они значительно р асх о д я т 
ся м еж ду собой в освещ ении одних и тех 
ж е ф актов  и, сам ое главное, в определе
нии круга «и зби рателей» , участвовавш и х  в 
царском  избрании. П омим о того, подписи 
под каж ды м  из докум ентов не совпадаю т 
со списками состава  собора. Это вы зы вает 
подозрения и п обуж дает  проверить п реж д е 
всего дати ровку  этих «утверж денны х гр а 
мот» Б ори са Г одунова. В конце первой из 
них читаем , что она «улож ена и н аписана 
бы сть лета 7106 июля в... день». П о л а г а 
ют, что д ата  относится ко всему тексту 
грамоты . Но так  ли это? Основной текст 
грамоты  зак ан ч и в ается  клятвой  на вер 
ность Борису и угрозам и  по адресу не
послуш ных, а затем  следует тради ц ион ная  
концовка («а у сей утверж денной гр ам о 
ты сидели») и список членов и зб и рател ь
ного собора. Э та основная  часть доп ол
нена обш ирной припиской, в конце кото
рой повторена к л ятва  на верность Борису 
и следую т угрозы  п роклятья непослуш 
ным решению  собора. С одерж ани е припис
ки указы вает , что она бы ла составлена 
много позж е, чем основной текст. Т ак, а в 
тор приписки обрати л  вним ание на то, что 
в списке участников собора отсутствует 
знамениты й м итрополит Гермоген, и счел 
нужным пояснить, что Гермоген «был в то 
врем я (!) в своей митрополип во граде в 
К азан и  д л я  великих церковных потреб и 
земских дел». Д ругие пробелы соборного 
списка автор приписки объяснил тем, что 
«писаны бы ш а имена в сей утверж денной 
грамоте пам ятию , ...зан еж е в то врем я (!) 
степенных списков вскоре не сы скано».

«Знание --  
сила». 

Апрель, 
1977

37

Зн ачи т , д а т а  в грам оте д о л ж н а  бы ть от 
несена к приписке. В какое ж е врем я со
ставлен  основной текст приговора об из 
брании Б ори са?  В грам оте м ож но о б н ар у 
ж и ть  сам ы е точны е - дан н ы е на этот  счет 
П атр и ар х  И ов, читаем  в ней, 9 м арта  
1598 года предлож ил собору вы р аб о тать  
грам оту об утверж дении Б ори са на ц ар ст 
во, «да будет впредь неколебим о, как  во 
утверж денной  грам оте написано будет»;
1 ап рел я  Б ори с «сел» на ц арство , после 
чего «сшо утверж денную  грам оту , по м але 
времени написавш ие, принесош а к П еву». 
З н ачи т , у твер ж д ен н ая  грам ота  бы ла со 
ставлен а  в м арте — н ачал е ап р ел я  1598 
го д а .

И так , вопреки точным ук азан и я м  н а ч а л ь 
ного текста , редакторы  произвольно «пе
редвинули» врем я ее составления с а п р е 
л я  на июль, вы ставив эту д ату  в п ри 
писке к тексту грамоты .

Второй приговор об и збрании  Бориса 
помечен 1 августа . В отличие от первого 
он скреплен подписями не только  ц ер ко в 
ников, но и светских чинов, у ч ас тв о в ав 
ших в вы борах. В. О. К лю чевский пер
вым зам ети л  несоответствие м еж ду  сп и с
ком участников собора и подписями «и з
бирателей»  Г одунова и попы тался  о б ъ я с 
нить расхож ден ие тем, что перечни были 
составлены  при созы ве собора в ф е в р а 
л е - м а р т е ,  а подписи собраны  при за к р ы 
тии собора в августе. Гипотеза В. О. Клю 
чевского о к а за л а с ь , однако, неудачной.

Т щ ател ьн ая  проверка списков и подпи
сей и зби рателей  п озволяет устан ови ть д а 
ту составлен и я грамоты  с больш ой точ
ностью. П осле коронации Борис п о ж а л о 
вал чинам и многих знатны х д в о р я н , у ч аст
в овавш их  в вы борах . И в перечнях и в 
подписях утверж денной грамоты  (при всех 
их расхож д ен и ях ) эти л и ц а  н азван ы  с т е 
ми чинам и, которы е они получили лиш ь в 
сентябре —  д ек аб р е  1598 года! О тсю да сле
дует, что кан ц ел яри я  составила списки со
бора не в ф евр ал е  1598 года, а почти 
год спустя. Это объ ясн яет , почему т а к  р а с 
ходятся м еж ду собой списки церковного 
собора в двух утверж денны х грам отах . 
Н е две-три  недели, а д в ен ад ц ать  м есяцев 
р азд елял и  две  редакции грам оты , и в этот 
период см енились настоятели  р я д а  монас 
тырей. В озникла д а ж е  н о вая  епископская  
к аф ед ра в К ареле (в 1599 го д у ), и она 
впервы е н азв ан а  во второй утверж денной  
грамоте.

П еред нами — второй подлог в и зб и р а
тельны х докум ентах  Г одунова. Ц ели  и мо 
тивы этого подлога м ож но понять. О кру 
ж ение нового ц аря  ори енти ровалось  на 
прецедент — и збран и е ц ар я  Ф едора. З е м 
ский собор «и збрал»  на трон сл аб оум н о
го царского  отпры ска ровно за  м есяц  до 
его коронации. Г одуновская к ан ц ел яр и я  
стрем илась д о к азать , что и Борис, короно
вавш ийся на царство  3 сентября 1598 го
да, сделал  это через м есяц  п о сл е 'и зб р ан и я  
на Зем ском  соборе. С омнения по поводу 
избирательной  докум ентации  п обуж даю т 
исследовать проблем у «соборного и зб р а 
ния» Годунова заново.

Борис полностью  отстранил ц аря  Ф ед о
ра в последние годы его ж изни от дел 
уп равлен ия. Умер Ф едор, как  видно, в 
полном небреж ении. В скры ти е, его гроб 
ницы п о казало , что он бы л полож ен  в 
гроб в мирском одеянии — в каф тан е, под
поясанном  ремнем. «О святованны й» царь, 
проведш ий ж нзн ь в постах и молитве, не 
сподобился об р я д а  постриж ения. А м еж ду 
тем в роду К алиты  предсм ертное постри 
ж ение стало  своего рода тради ц ией  со в р е 
мени В асилия II I . С Ф едором ж е  стали  об

р ащ аться , как с брош енной куклой , ещ е 
до того, как  он испусти^ дух. П осле см ер 
ти б ояре не позаботились о том, чтобы о б 
рядить его по-царски , и полож или в гроб
ницу сосуд д л я  миро., не по царском у чи
ну простой. В последние минуты ж изни 
Ф едора п атри арх  и ц ари ц а И рина Годуно
ва тщ етно добивались от ум ираю щ его.

-чтобы он н азн ач и л  своим преемником  Б о- 
риса. Ф едор о тк азал ся  исполнить их 
просьбу и по обы кновению  со сл ал ся  на 
волю  бож ью . В итоге он умер непостри- 
ж енны м .

Ф едор был первым из м осковских госу
дарей , не оставивш им  зав е щ а н и я . Не я с 
но, пом еш ал ли ему п рави тел ь  или по св о 
ему умственному убож еству  ц ар ь  и не н а 
стаи вал  на необходимости «соверш ить» 
духовную . Тем не менее после кончины 
Ф едора Б орн е попы тался  и сп ол ьзовать  его 
имя, чтобы обосн овать  свои п р ава  на п ре
стол. В апрельской  редакц ии  « у твер ж д ен 
ной грам оты » зн ачи лось, будто Ф едор 
«учинил» после себя на государствах  
супругу и п р и к азал  «свою  душ у  и все свои 
великие государства Российского  ц арстви я»  
ш урину Б ори су  Ф едоровичу. Э та  версия 
бы ла зн ачи тельно  см ягчена в у тв ер ж д ен 
ной грам оте 1599 года. Т ам  бы ло  с к а з а 
но, что Ф едор оставил  на государствах  
цариц у, а своими ду ш еп р и к азч и к ам и  н а 
значил  п атр и ар х а  и Б ори са.

Н о все это бы ли пустые басн и . С о ста 
витель «Н ового летописца»  зап и са л  п о к а 
зан и я  очевидца последних дн ей  Ф едора. 
Ф едор, по словам  очеви дц а, повелел  ж е 
не ж ить в м онасты ре. К ак  видно, «благо- 
уродивы й» Ф едор д ей ствовал  в полном со
ответствии с церковны м и предп исан и ям и  и 
стариной.

Борис прекрасно  п они м ал, что п остри
ж ение сестры ум еньш ит его  ш ансы  на и з
брание, и потому п опы тался, вопреки во
ле  Ф ед ора, учредить правлен ие в д о в ы -ц а 
рицы . Т акой  ш аг не мог встретить о д о б 
рения со стороны  Б оярской  дум ы , поэтому 
п рави тель д олж ен  был дей ств о вать  в о б 
ход дум ы . Н а другой  день после 
кончины м уж а И рин а и зд ал а  свой  п ер
вый личный у к аз  о. всеобщ ей  и полной 
ам нистии. Она. велела то тч ас  и без 
всякого п ром едлен ия вы пустить из тю 
рем всех опальны х изм енников, т а 
тей, разбойн и ков  и прочих. А мнистия 
стави л а  целью  достави ть  п опулярность  
новой правительнице.

П о словам  И о ва , п рави тел ь  велел «сиг- 
клиту» (дум е) ц еловать  крест ц ар и ц е  с р а 
зу  после смерти- Ф ед ора, причем на ц ере
монии присутствовал  сам  он, святейш ий 
п атри арх , и весь свящ енны й собор. Л е т о 
писцы X V II века помнили об этой присяге 
и не сом н евали сь в ее благоп олучном  ис
ходе. П ровинция в сам ом  деле присягн ула 
на верность И рине, но п рисяга  со п р о во ж 
д а л а с ь  всевозм ож ны м и ослож н ен иям и . 
В конце ф еврал я  1598 года некий не
мецкий агент сообщ ил из П скова , что там  
о б н арод ован  текст присяги , зак л ю ч авш и й  
в себе два  пункта. ’П ервы й  пункт д о л 
ж ен был у д ер ж ать  пограничную  крепость 
от снош ений с Речью  П осполитой  п Ш в е
цией. Второй зак л ю ч ал  клятву  на вер
ность патриарху  и п равосл авн ой  вере, 
царице И рнне, ее бр ату  Б ори су  Ф ед оро
вичу и его детям . С ви детельство  очевидца 
д ок азы вает , что п рави тель  п ы тал ся  о в л а 
деть короной в первы е дни м еж д у ц ар стви я , 
обой дясь  без всякой  процедуры  и зб р а 
ния. П од  видом присяги на им я сестры - 
царицы  он ф актически п отребовал  присяги 
себе и своему сы ну. П ретензии  Б ори са , 
однако, не встретили п оддерж ки  со сто 
роны влиятельной боярской  зн ати . Агент 
у твер ж д ал , что в провинции д в о р я н е  и 
прочие были вы нуж дены  п рисягн уть  «н ово
му великом у князю », но некоторы е укло
нились от присяги , что простолю дины  
очень недовольны  «ш айкой» Г одун ова, ко 
т о р ая  руководила присягой , и что в столи 
це «важ н ейш ие не захотели  п р и зн ав ать  
Г одунова великим князем ».

С оврем енников оди н аково  в озм ущ ал о  
п равление вдовы -ц ари цы  и дей ствия ее 
б р ата . С ам остоятельн ое п равлен ие ж ен щ и 
ны противоречило вековы м об ы чаям . При 
ж изни  Ф едора и после его смерти И рину 
охотно им еновали  «великой государы ней». 
Н о такое звани е не равн озн ач н о  бы ло р е 
альном у ц арском у титулу. Д о  воцарен ия



Л ж едм итри я , как  и после него, царицу не 
только не короновали, но и не допускали 
к участию  в этой торжественной церемо
нии. И рина наблю дала за  венчанием Ф е
дора из окош ка светлицы. Н е будучи ко
ронованной особой, связанной с поддан
ными присягой, Годунова не могла ни с а 
ма обл ад ать  царской властью , ни пере
дать  ее своему брату.

П равление вдовы не ладилось с первых 
дней. Современники были изумлены, услы 
ш ав в церквах многолетие царице. Л е 
тописцы отметили этот ф акт как неслы
ханное новшество. Н овш ество, у многих 
вы звавш ее, видимо, возмущение.

П равление Ирины Годуновой п родерж а
лось недолго. Ц ариц а вынуждена бы ла 
вскоре после смерти м уж а объявить о сво
ем решении уйти в монастырь. В тот день 
весь московский народ двинулся в Кремль. 
Этот ф акт  засвидетельствовали  одинаково 
и австрийский посол М. Ш нль, и русские 
источники. Н а площ ади перед дворцом со
брался  весь «многочеловечный народ ц ар 
ствую щ его града М осквы и всеа Русские 
земли с ж енам и и с детмн и с сущими 
младенцы». О ф ициальны е источники с т а 
рались изобразить дело  так , будто толпа 
бы ла переполнена верноподданнически
ми чувствами и слезно просила вдову при
нять царство. О днако неофициальные н а 
блю датели в один голос твердят, что в 
М оскве «из-за нового царствования возник
ла великая смута», что там  произош ло 
«великое зам еш ательство». Голландский 
купец И. М асса в своих записках в таких 
вы раж ениях  описал беспорядки по случаю  
смерти Ф едора: «П ростой народ, всегда в 
этой стране готовый к волнению, во мно
ж естве столпился около К ремля, шумел и 
вы зы вал царицу», та вы ш ла на К расное 
крыльцо, «дабы и збеж ать великого не
счастья и возмущ ения», и объяви ла, что 
хочет исполнить волю покойного царя и 
свое обещ ание о пострижении. Австрий
ский посланник М. Ш иль, собравш ий све
дения о московских происшествиях в сен
тябре 1598 года, передает, что вдова от
к азал ась  от власти в пользу Боярской ду 
мы. «У вас есть князья и бояре,— за я в и 
л а  она,'— пусть они начальствую т и правят 
вами». Заявл ен и е  Годуновой отвечало по
литическим видам бояр и, как мож но по
лагать , сделано было по их совету.

В скоре после похорон царя Ф едора его 
вдова «простым обы чаем», без церемоний 
уехала в Новодевичий м онасты рь и при
няла там  «тихое и безмолвное иноческое 
ж итие». Т ак гласила оф ициальная леген
да. В ж изни ж е все было не так. Ц арица 
И рина наруш ила обы чай, выступив с пре
тензиями на обладание царской короной. 
П осле удален и я в монастырь она допус
тила новое вопиющ ее наруш ение приличий. 
«С тарица А лександра Ф едоровна» не толь
ко не простилась с мирской жизнью , но 
пы талась править страной из монастыря. 
О на подписы вала именные указы , что с а 
мо по себе шло вразрез с традицией, и 
рассы лала их по городам.

Недееспособный Ф едор давно не участ
вовал в управлении, тем не менее его 
смерть начисто разруш ила прежнюю 
структуру власти . Борис возвысился как 
временщ ик ц аря . Со смертью Ф едора и 
пострижением царицы  Годуновой он до л 
ж ен был, по закону и традиции, покинуть 
сцену. И стория зн ал а  много случаев т а 
кого рода, но ни одного противополож но
го прим ера. О днако правитель готов был 
бросить вы зов судьбе. Едва бояре доби
лись от вдовы согласия на пострижение, 
как правитель, по словам  посла М. Ш ил я, 
немедленно заяви л , что берет на себя 
управление государством, а князья и боя
ре будут ему помощ никами. В «утверж 
денных грам отах» этот эпизод получил 
различное освещ ение. Р ан н яя  редакция пе
редает речь правителя в полном соответ
ствии с австрийской версией. Борис буд
то бы сказал , что «с боляры радетн и 
промыш ляти (он) рад  не токмо по преж-
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нему, но и свыш е перваго». При редак
тировании в 1599 году смысл речи Году
нова был полностью искаж ен. С огласно 
новой версии, правитель будто бы сказал , 
что удаляется  от дел, а править госу
дарством  и радеть  о земских д ел ах  будет 
п атриарх. П равк а  речи Бориса бы ла вы
зван а тем, что он о к азал ся  вынужден, 
вопреки своим планам  и заявлен и ям , от
страниться от управления до истечения 
срока траура . П осле смерти Ф едора и по
стриж ения Ирины зн ать , преж де покорная, 
стала вы сказы вать враж дебн ое отнош ение 
к человеку, «врем я» которого прошло. 
В ф еврале литовские лазутчики  узнали  об 
острых столкновениях в московской думе. 
Б ояре  «никак не могут помириться, меж ду 
ними великое разн огласи е и озлобление»,— 
доносили лазутчи ки ,— а Борис из-за 
враж ды  с Ром ановы м и перестал ездить в 
думу и окруж ил охраной свой дом. Через 
некоторое время правитель вынуж ден был 
покинуть К ремль и переехал в Н оводеви
чий м онасты рь «за город».

Смерть Ф едора расколола и приказную  
бю рократию . В числе противников Бориса 
оказал ся  признанны й глава  бю рократиче
ского мира хранитель государственной пе
чати В. Я- Щ елкалов. О днако за  время 
своего четы рнадцатнлетнего правления Б о 
рис успел насадить верных людей на мно
ж ество высших приказны х постов, и в кри
тической ситуации они остались верны 
ему. П оддерж ка приказного ап парата  
управления нем ало благоп риятствовала 
успеху Годунова в борьбе за  трон. Не ме
нее важ н ое значение имела позиция стре
лецкого войска, роль которого зам етно 
возросла к концу XVI века. Л итовская  
разведка уж е в н ачал е ф еврал я  1598 го
да получила сведения о том, что Годуно
ва поддерж али московские стрельцы , «ибо 
он им хорошо платит». Все это позволя
ло Годунову контролировать полож ение в 
столице д а ж е  после отъезда в Н оводе
вичий.

Вслед з а  постриж ением царицы  Ирины 
власти заяви л и , что намерены  отлож ить 
реш ение вопроса о троне на 40 дней. В ре
мя траура истекло 17 ф евраля  1598 года, 
и М осква тотчас ж е приступила к вы бо
рам нового ц аря. П атри арх  провел на сво 
ем подворье совещ ание, принявш ее реш е
ние об избрании на трон Б ори са. Р ан н я я , 
ап рел ьская  редакция утверж денной гр а 
моты сообщ ала , что И ов созвал духовен
ство «и царский сигклит и боляр и христо
лю бивое воинство и всяк возраст бесчис
ленны х родов Российского государства» . 
Э тот расск аз подвергся коренной п ерера
ботке в 1599 году. К анц еляри я Годунова 
вклю чила в текст грамоты  термин «со
бор», ранее в нем отсутствовавш ий. Д о с т а 
точно неопределенное указан ие на то, что 
патриарх  собрал  у себя «всяк возраст  
бесчисленных родов», редакторы  1599 го
да зам енили точной росписью «соборных 
чинов», участвовавш их в избрании Б ори 
са. Роспись вклю чала «вселенский» с в я 
щ енный собор, бояр, дворян, приказны х и 
служ илы х лю дей, все в о и н с т в о , и д а ж е  
купцов. А прельская грамота и зл агал а  со 
бы тия 17 ф еврал я  в следую щ ем порядке. 
С н ач ал а И ов предлож ил кандидатуру Б о 
риса от имени немногочисленных членов 
свящ енного  собора, которые находились в 
М оскве «на преставлении» ц аря  Ф едора. 
Затем  его предлож ение поддерж али  про
чие члены свящ енного собора, вклю чая 
прибывш их «из дальних градов». В след 
за  тем о своем согласии заяви ли  бояре, 
«христолю бивое воинство и весь многочис
ленный народ». Они приветствовали речь 
п атри арха долгими громкими криками, 
«велегласно вопияху на много час».

Р едактор  1599 года подверг этот расск аз 
правке. С огласно новой версии, И ов будто 
бы выступил в пользу Годунова от имени 
сразу  всех соборных чинов — духовенства, 
Б оярской  думы, дворян , приказны х и слу
ж илы х лю дей, гостей и всех п р аво сл ав 
ных христиан. Авторы апрельской версии
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писали , что на обращ ение п атри арха цер
ковники «велегласно яко едиными усты 
глаголаху». Р едактор  1599 года переде
л а л  текст так , что у него «аки едпнеми 
усты» заговорили  все соборны е чины р а 
зом: и духовенство, и бояре, и дворяне, 
и приказны е люди, и купцы.

Л еген да о правильном  соборном и зб р а 
нии Годунова окончательно сф орм и рова
л ась  в недрах царской канцелярии  лиш ь 
через много месяцев после п редп ол агае
мого собора. Но о ф и ц и альн ая  версия р а с 
ходилась с показани ям и  непосредственны х 
очевидцев, своевременно записанны м и. 
Н емецкий агент писал из П скова, что м ос
ковские власти затреб овал и  из провинции 
д л я  участия в царском  избрании духовен 
ство, именитых бояр и воевод уж е в кон
це я н в ар я  1598 года, но затем  все они 
были зад ер ж ан ы  в пути, поскольку Г оду
нов перекры л все дороги и велел пропус
кать  в столицу только своих гонцов. Т а 
ким образом , агент у твер ж д ал , будто п р а 
витель противился созы ву правильного  и з
би рательного собора.

В обстановке м еж дуц арстви я  соборная  
практика в самом деле утрати л а  т р ад и 
ционную ф орму. Сторонники и противники 
правителя не могли договориться о созы 
ве общ его собора. Н елояльны е Борису и 
колеблю щ иеся лица не приняли  участия в 
избирательном  соборе на п атриарш ем  д в о 
ре. В итоге оф ициальное руководство д у 
мы и зн ачи тельная  часть столичной знати 
ок азал и сь  отстранены  от дела  и збрания 
ц аря . П ри таких условиях считать, что 
Годунова избрал  представительны й и п р а 
вильно созванны й собор едва  ли в о зм о ж 
но. В. О. Клю чевский п олагал , что состав 
ф евральского  собора получил точное о т р а 
ж ение в списках августовской  утверж ден 
ной грамоты . О дн ако  в действительности 
исследователи не расп олагаю т никакими 
данны м и, которые позволили бы опреде
лить п редставительство различны х групп, 
на соборе. С воеобразие ф евральского  со 

вещ ания состояло в том, что его руково
дители, натолкнувш ись на сопротивление 
главны х бояр , пы тались найти опору в н а 
роде, столичной «зем щ ине», среди «всяко
го возраста  бесчисленных родов Россий
ского государства» . О стается однако не
ясным, какими были формы народного 
участия в избирательном  соборе и не 
ограничилось ли дело созы вом  на площ ади 
толпы, о численности которой невозм ож но 
судить?

А прельская редакц и я  утверж денной гр а 
моты передает, что инициаторам и и зби ра
тельного собора Годунова были некие б о я 
ре, выступивш ие с письменным «свидетель
ством» в пользу передачи трона Борису. 
Э та подробность п одтверж дается  п о к аза 
нием д ьяк а  И ван а  Т им оф еева, непосред
ственного участника и збран и я  Б ори са . Ти
мофеев не был безусловны м приверж енцем  
правителя, и его м ем уары  мож но исполь
зовать  для  проверки оф ициозны х источ
ников. К ак  писал этот осведомленны й 
дьяк , сам ы е красноречивы е почитатели 
Годунова не поленились встать  на солнеч
ном восходе и явились к патриарху  с пи
саной «хартией». Х артия бы ла вклю чена в 
утверж денную  грам оту и сохран илась  до 
наш их дней. Н аписанны й в р а згар  изби
рательной борьбы , этот докум ент мож ет 
служ и ть ярчайш им  образцом  предвы борной 
литературы . В ней би ограф и я « кан д и д а
та» расп исан а сам ы м и ярким и краскам и , 
не упущ ена ни одна деталь, которая  мог
ла  бы подкрепить его претензии на трон. 
Авторы «свидетельства» подчеркивали , что 
Борис с детства был «питаем» от ц ар ско 
го стола, что ц арь  И ван  посетил его боль
ного на дому и на п альц ах  п о казал , что 
Ф едор, И рина и Борис равны  дл я  него, 
как  три перста, что Грозны й п риказал  
Годунову сы на Ф едора и все царство  в 
придачу, что такое ж е благословение Б о 
рис получил и от Ф едора.

Н екоторы е детали  повествования выдаю т 
авторов приговора. У помянув о посещении

годуновского двора Грозны м, составители 
докум ента доб авляю т: «а с ним (ц арем ) 
мы, холопи его, бы ли». Визит носил не
оф ициальны й характер , и И ван а  соп ровож 
дали  действительно близкие ему люди. 
Больш инство из этих лю дей в 1598 году 
либо сош ли со сцены, либо о к азал и сь  в 
числе противников Бориса. Исключением, 
был Д . И . Годунов — стары й постельни
чий ц аря  И ван а . Видимо, он и стал  од
ним из главны х инициаторов вы ступ
ления в пользу Б ори са. Д я д я  не скупил
ся на л ож ь, чтобы обосновать претензии 
плем янника на трон. Больш инство его а р 
гументов производили анекдотическое впе
чатление. Но все это нисколько не см у
щ ало И ова и его окруж ение.

П атри арх  благосклонно вы слуш ал «бо- 
л ярскую  премудрую  речь» и вместе с др у 
гими участникам и  собора приговорил, что
бы на другой день, 18 ф еврал я , собрать
ся в Успенском соборе и идти в Н оводе
вичий м онасты рь просить Б ори са на ц ар 
ство. «К репкое улож ение» п атриарха со 
д ер ж ал о  подробную  диспозицию : куда 
идти и где стать («дворянам  у кельи», 
а всенародном у множ еству — «на м онасты 
ре и за  м он асты рем »), как  просить 
(«всем единогласно с великим воплем и не
утешным п лачем ») и прочее. Но тщ ател ь
но расписанны й сценарий не был осущ е
ствлен ни 18, ни 19 ф евраля .

О ф ициальны е документы рисовали и дил
лическую  картину единодуш ного избрания 
Г одунова. Н а самом деле до  идиллии бы 
ло далеко . О писав то, что произош ло на 
п атриарш ем  дворе, составители утверж ден 
ной грамоты  обош ли молчанием более 
важ н ы е собы тия, развернувш иеся  в крем 
левском  дворц е — резиденции Б оярской  
думы. П о казан и я  австрийского гонца 
М. Ш иля, посетивш его М оскву в год вы 
боров, п озволяю т пополнить этот пробел 
оф ициозны х источников. П о словам  Ш иля, 
Б о яр ск ая  дум а  соб р ал ась  во дворце, как

Борис 
Годунов 
И збран ие 
на трон



только истекло врем я тр ау р а , и в тот ж е 
день о б н ар о д о в ал а  исклю чительно важ н ое 
реш ение о введении в стране боярского 
п равления. Б ояре д в аж д ы  выходили на 
К расное кры льцо к народу. Главны й дьяк
В. Я. Щ ел кал ов  стар ал ся  убедить толпу, 
что присяга постриж енной царице у трати 
л а  силу и что теперь нет иного вы хода, 
кроме как  ц еловать  крест боярам . Д о в о 
ды «кан ц л ера» , одн ако , не вы звали  вооду
ш евления в народе.

Годуновский собор не мог избрать ц ар я  
вопреки воле Б оярской  дум ы . Но и дум а 
не м огла осущ ествить свои реш ения н ап е
рекор воле прави теля  и церковного руко
водства. С ам ая  б ол ьш ая  трудность дл я  д у 
мы состояла в том, что «великие» б о я 
ре, реш ительно о тк азавш и еся  признать 
п р ава  Б ори са на трон, никак не могли 
преодолеть собственны е разн огласи я  и д о 
говориться о приемлемом и популярном 
кандидате . Р асп ри  в боярском  руководстве 
ок азал и сь  непреодолимы м препятствием 
для  созы ва антигодуновского собора.

Р аск о л  в п равящ и х  верхах привел к сво
его рода двоевластию . С озванны й п атри 
архом собор объ яви л  об избрании Б ори 
са. И одноврем енно высший орган  уп р ав 
ления — Б о яр ск ая  дум а — обн ародовал  
приговор о введении боярского п равл е
ния. П ротивоборствую щ ие «власти» пуска
ли в ход лю бы е средства, с тар ая сь  з а р у 
читься п оддерж кой  столичного населения. 
М осква наполн илась всевозм ож ны м и слу
хам и. П рош ла м олва, будто правитель сам 
отрави л  благочестивого ц аря  Ф едора, что
бы зав л ад еть  короной. Об этом страш ном 
преступлении .толковали  и в первые неде
ли м еж дуц арстви я  и много лет спустя. 
Н евозм ож н о  бы ло придум ать обвинение 
более тяж к о е , чем цареубийство. Н евоз
мож но бы ло найти лучш ее средство, что
бы поднять против Г одунова посадские ни
зы. И м енно страх  перед народным возм у
щением принудил Бориса покинуть М оскву 
и укры ться за  прочными стенами Н ово
девичьего м онасты ря. Н а это с полной оп
ределенностью  ук азы в ает  д ья к  Тимофеев. 
Б ори с, по его словам , оп асал ся  в серд
це своем, не подним ется ли против него 
вдруг восстание н арода.

В ходе избирательной  кам пании  н асту
пил критический момент. Руководители  со 
брания на патриарш ем  дворе в течение 
двух дней не могли орган и зовать  нам е
ченную м аниф естацию  в поддерж ку Б о р и 
са н попусту тратили  время на м олебст
вия в К ремле. Б оярам  не у давал ось  пре
одолеть своих разн огласи й  и договорить
ся о прием лем ом дл я  них всех к ан д и д а
те на трон.

Усилия сторонников Годунова дали  пло
ды  лиш ь на третий день, когда им у д а 
лось ор ган и зо вать  первое ш ествие в Н ово
девичий м онасты рь. Борис на все «м оле
ния» отвечал  отказом . В ы йдя к толпе, 
п рави тель  со слезам и  на гл азах  п окл ял 
ся, что и не м ы слит посягнуть на «пре
вы сочайш ий царский чин». М отивы отказа  
Г одунова от короны  нетрудно понять. 
Ему н уж н а бы ла видимость всенародного 
и збран и я, а меж ду тем в перЬый раз к 
нему яви л ась , по-видимом.у, довольно 
м алоч и слен н ая  толпа. П рави тел ь  долж ен  
был о тк азаться  от трона, чтобы покон
чить с клеветой н асчет цареубийства. 
В тех ж е  ц елях  он распустил слух о сво
ем скором  постриж ении. П од влиянием 
умелой агитации  настроения в столице 
стали  м еняться.

П атр и ар х  и члены собора постарались 
и спользовать  нам етивш ийся успех и с 
удвоенной энергией взялись за  подготовку 
новой м аниф естации . По распоряж ению  
п атр и ар х а  столичны е церкви откры ли д в е 
ри перед п рихож анам и  с вечера 20 ф евр а
л я  до утра следую щ его дня. Р асчет  о к а 
зал ся  правильны м . Н очное богослуж ение 
привлекло м нож ество народа. Н аутро д у 
ховенство вынесло и з храм ов сам ы е почи
таем ы е иконы и со всей «святостью » д в и 

нулось крестным ходом в Н оводевичий. 
Таким  способом приверж енцам  Бориса 
удал ось  увлечь за собой внуш ительную  
толпу.

П ереговоры  с Годуновым вели собор
ные чины: бояре, дворяне, духовенство. 
Ц ерковники первыми вы сказали сь в пользу] 
и збран и я  Б ори са. Они пригрозили, что з а 
творят  церкви и п олож ат свои посохи, ес 
ли Борис откаж ется  от трона. З а  ними 
выступили бояре (конечно, далёко  не все 
б о яр ство ), заяви вш и е: «А мы н азы ваться  
боярам и  не станем». П оследним и, к ак  и 
п олагалось  им по чину, вы сказал и сь  д в о 
ряне. Л итовские разведчики уж е в начале 
ф еврал я  дознали сь, что в М оскве «мень
шие бояре» стоят за  Годунова. С огласно 
свидетельству летописей, в толпе на Н ово
девичьем поле бы ло много служ илы х лю 
дей, которые заяви л и , что в случае о тк а 
за  Бориса от короны они перестанут слу
ж ить и биться с неприятелями «и в зем 
ле будет кровопролитие».

’ И м ею щ иеся источники не даю т во зм о ж 
ности более точно определить состав л ю 
дей, собравш и хся  на Н оводевичьем  поле. 
Н еизвестно, кто из столичных купцов у ч а 
ствовал  в «молениях», насколько велик 
был их авторитет и подали ли они отдель
ное мнение.

П осле смерти Бориса его противники 
утверж дал и , будто годуновская адм ин и ст
рац и я  согнала на Н оводевичье поле н арод  
под угрозой ш траф ов, будто специально 
назначенны е приставы  следили за  тем, что
бы народ исправно и с великим усерди 
ем вопил и слезы точил, а уклонявш их
ся били по шее. Все эти меры, по сл о 
вам позднего летописца, имели единствен
ной целью  поколебать праведную  старицу 
А лександру, будто бы отказы вавш ую  б р а 
ту в благословении. П оследнее зам еч ан и е  
обн ар у ж и в ает  малую  осведом ленность и 
полное пренебреж ение к истине данного 
летописца.

С оврем енники И ван  Тимофеев, А врам ий 
П али ц ы н , И в ан  Ш аховской  ни словом не 
упом инаю т ни о п риставах, ни о н асили 
ях н ад  толпой. Н епосредственны й очеви
дец, дьяк  Т имофеев запом нил на всю 
ж изн ь оглуш ительны е крики н арода, при
ветствовавш его  п равителя  на Н оводе
вичьем поле. Более всех старались , по 
словам  д ья к а , «меньш ие» лю ди, кричавш ие 
«нелепо с воплем многим», отчего лиц а их 
багровели , а утробы  «расседались».

О бщ ий клич создал  видимость всен арод
ного и збран и я. П оначалу  казавш и й ся  не
преклонны м, Борис рассчетливо вы ж д ал  
минуту и великодуш но объ яви л  толпе о 
своем согласии  принять корону. Н е теряя  
времени, патриарх  повел прави теля  в 
бли ж ай ш и й  монасты рский собор и н арек 
его на царство.

П осле наречения ничто, казал о сь  бы, не 
м еш ало Борису немедленно ехать  в крем 
левский дворец  и надеть на себя корону. 
Вместо того Годунов, отпустив членов со
бора и народ, в течение пяти дней не по
кидал келью  Н оводевичьего м онасты ря. 
П ричину его странной бездеятельности  не
трудно угадать . Годунов ж д ал  вернопод
даннического ходатайства от Б оярской  д у 
мы. Н о такового, судя по всему, не по
следовало .

Т олько 26 ф еврал я  правитель покинул 
свое убеж и щ е и вернулся в М оскву. Его 
сторонники не пож алели  средств и сил на 
то, чтобы подготовить столицу к торже-, 
ственному приему нового ц аря. Н ар о д  
встречал Б ори са на поле за  стенами горо
да. Те, кто был победнее, несли хлеб и 
соль. Б ояре  и купцы явились с золоче
ными кубкам и , соболями и другими д оро 
гими п одаркам и , подобаю щ ими «царском у 
величеству». П рави тель о тк азал ся  при
нять дары , кроме хлеба с солью, и м и
лостиво зв ал  всех к ц арском у столу.

В К рем ле патриарх  проводил Годунова 
в .У сп ен ски й  собор и там  благословил  его 
во второй раз на царство.

ii

| Сторонники Бориса продумали и подго-
I товили церемонию  в детал ях . П осле «бла- 
; гословения» в Успенском соборе Борис 

отп рави лся  в А рхангельский собор и 
припал к царским гробам , затем  как  го
сударь  яви лся  в царские п алаты  и в 
Благовещ енский  собор — семейный храм  
кремлевских властителей. К азал о сь  бы, 
п атриарх  сделал все, чтобы «усадить» Б о 
риса на царство. Но он д ей ствовал  без 
санкций- Боярской  дум ы , что и свело всю 
торж ественную  церемонию  н асм арку . У бе
дивш ись в своей неудаче, п рави тель з а 
м етался  в поисках вы хода, съ езди л  в Н о
водевичий к сестре, вернулся в М оскву и 
долго совещ ался  с патриархом  с глазу  на 
глаз. Блистательно н ачавш и й ся  день кон
чился ж алкой  неудачей. Годунов объяви л
о намерении предаться посту и вернулся 
из К рем ля в Н оводевичий. В отсутствие 
Бориса патриарх  созвал  9 м арта  1598 го
д а  новое совещ ание дл я  подготовки коро
национны х торж еств . Р ан н я я  ап рельская  
редакц и я  утверж денной грамоты  не д ает  
указан ий  на ш ирокий представительны й 
характер  м артовского совещ ани я. О днако 
поздний редактор дополнил текст, вклю 
чив в число участников совещ ани я «гос
тей», то есть представителей  торгового по
сада .

Чтобы короновать Б ори са, надо было 
предварительно провести общ ую  присягу 
ему. Авторы апрельской  редакции  у твер ж 
денной грамоты  пы тались д о к азать , что к 
апрелю  1598 года «и зби ратели» уж е при
сягнули на верность Борису. В соответст
вии с этим они излож или речь п атр и ар 
ха к участникам  м артовского совещ ания. 
И ов • будто бы просил присутствую щ их 
служ ить Борису верой и правдой , на чем 
они «целовали  крест», а т а к ж е  во всем 
поступать так, «как  в ц еловальны х зап и 
сях написано».

П осле совещ ания провинциальны е епис
копы получили от п атри арха повеление 
созвать  в главны х соборах  мирян и д у 
ховенство, зач и тать  им грам оту об и з
брании Г одунова, после чего петь м ноголе
тие вдове-цари ц е и ее брату  в течение трех 
дней под колокольный звон. П озж е в про
винцию выехали эм иссары  прави теля. 
В Н овгород Великий яви лся  думны й дв о 
рянин князь П. И. Буйносов, в П ск о в -— 
окольничий к н язь  И. В. Гагин, в С м о
ленск — окольничий С. Ф. С абуров. О со
бое беспокойство у Годунова вы зы вал  К а 
занский край, где засели  его д авн и е  не
доброж елатели , воевода В ороты нский и 
митрополит Гермоген. Чтобы преодолеть 
их сопротивление, Борис послал в К азан ь  
боярина князя  Ф. И. Х воростинина, кото
рый долж ен  был привести к кресту т а 
мошних дворян  и население. Все эм и сса
ры Бориса зан им али  среди дум ны х людей 
последние места. К том у ж е  они не име
ли полномочий от Б оярской  дум ы . Но по
сланцы  явились в провинцию  не с пус
тыми рукам и. Р а зд а ч а  ден еж ного  ж а л о 
ван ья  дворян ам  стала  н ем аловаж ны м  а р 
гументом в избирательной борьбе.

Н ет оснований сом неваться  в р е а л ь 
ности присяги, проведенной весной 
1598 года. Н о удалось ли Годуновы м при
д ать  присяге всеобщ ий харак тер?  Н а  мес
тах  п равительственная  акци я , по-видим о
му, не встретила больш их препятствий . 
П ровинция не привы кла противиться п ред
писаниям  центра. О дн ако  ее голос не имел 
реш аю щ его зн ачен и я в деле. С удьбу коро
ны реш ал а  не провинция, а «ц арствую 
щий град»  М осква. Засевш и е ж е  там  
«великие бояре» царской  крови не ж елал и  
отк азы ваться  от своих п р ав  на трон в 
пользу худородного п рави теля. П рош ло 
п ять месяцев, преж де чем Борис добился  
оф ициальной  коронации. И  все это вре
м я уп орн ая  борьба за  обл ад ан и е  высшей 
властью  не стихала ни на минуту.

(О кончание следует.)

«Знание — 
сила».
Апрель,
J977
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ПОНЕМ НОГУ О М НОГОМ

Мы привыкли считать 
наш у родную  планету 
своим домом, прочным  
и надежным. Но 
достаточно ли устойчива 
твердая земля, по 
которой мы ходим? Ведь 
оболочка Земли живет 
довольно бурно  —  

ползут материки, то 
сближ аясь, то расходясь  
в стороны, извергаются 
вулканы, содрогаются 
недра планеты.
Какие же перемены могут 
нас ожидать в будущ ем ?  
Мы публикуем два  
сообщ ения, поступившие 
из западного полуш ария. 
Хотя события, о которых 
идет речь, не связаны  
меж ду собой, однако оба  
они вызывают опасения  
ученых.

Калифорния 
накануне 
землетрясения^

«К атастроф а о б я зател ь 
но наступит. Единственное, 
чего мы не знаем , так  это 
срока, когда она произойдет. 
П од  наш ими ногами тикает 
бом ба с часовы м  м ехан и з
м ом ...» ,— говорят ам ер и к ан 
ские геофизики. П о их мне
нию, С ан-Ф ранциско , Л ос- 
А ндж елес и прочие к а л и 
ф орнийские города расп о
лож ен ы  в районе гигантской 
подземной трещ ины  длиной 
10Q0 километров, края  кото
рой постепенно см ещ аю тся. 
Э то смещ ение в будущ ем 
дол ж н о  вы звать  зем л етрясе
ние колоссальной р азр у ш и 
тельной силы.

В н астоящ ее врем я на 
калиф орнийском  побереж ье 
приборы отмечаю т до пяти 
небольш их зем летрясений в 
день, а в Ц ентральной  К а 

лиф орнии — до десяти  весь
м а ощ утим ы х сотрясений 
почвы. В результате часто 
п овреж даю тся  трубоп рово
ды, деф орм ирую тся рельсы , 
трескается  бетонная  • поверх
ность проезж ей части а в то 
страд . Ж и тели  здеш них мест 
вполне привыкли к к ач аю 
щ им ся н а  стенах дом ов к ар 
тинам  и не уделяю т этому 
явлению  особенного вни
мания. А вот опасения уче
ных возрастаю т.

С ем ьдесят лет н а за д  С ан- 
Ф ранциско , один из сам ы х 
красивы х городов на наш ей 
планете, постигло страш ное 
зем летрясение, а вслед  за  
ним н ач ал ся  п ож ар , в ы зв ан 
ный повреж дением  электри 
ческих и газовы х  сетей. По
гибло больш ое количество 
людей.

Геофизики утверж даю т, 
что подобны е явлен ия п овто
ряю тся приблизительно че
рез п ятьдесят лет. И  к а ж 
ды й лиш ний год сверх 
этого срока увеличивает 
м асш таб  грядущ ей  к а т а 
строф ы . М ногие эксп ер
ты считаю т, осн овы ваясь на 
своих расчетах , что она 
грянет ещ е до  1980 года. 
В прочем, местная печать не 
особенно расп ространяется
об этих прогнозах, д а  это и 
понятно — ведь м ал ей ш ая  
паника серьезно повредит 
калиф орнийской  экономике 
и бизнесу.

Что ж е  произойдет, если в 
К алиф орнии  грянет зем л е 
трясение силой восемь б а л 
лов? А м ериканские сп ец и а
листы  попы тались рассч и 
тать  возм ож ны й ущ ерб от 
этого стихийного бедствия. 
П огибнет 10 ты сяч человек, 
40 ты сяч будет ранено. М а 
тери альн ы й  ущ ерб со ста 
вит несколько сотен м и ллио
нов дол л ар о в . Ч резвы чайную

Bello Horizonte

Rio de Janeiro

оп асность  п редставит р а з 
руш ение плотин, построен
ных около зал и в а . С тоит з а 
метить, что сто лет н а за д  кол 
леги ны неш них ученых пред
видели возм ож ность  зем 
летрясен и я и д а ж е  реко
мендовали  принять соответ
ствую щ ие меры . Н о докум ен
ты с этими проектам и и 
п редлож ен и ям и  сгорели во 
врем я зем летрясен ия  в Сан- 
Ф ран ц иско  в 1906 году.
Бразилия: 
призрак 
геологической 
катастрофы?

Н еобы чны е явлен ия , про
и сходящ ие в ш тате  М инас- 
Ж ер ай с , застави л и  б р ази л ь 
ское прави тельство  начать  
там  проведение обш ирны х 
геологических изы сканий. 
Д ел о  в том , что Bi последнее 
врем я реки Р и о -С ан -Ф р ан - 
циско, Р и о -А б аэта  и Рио- 
Д ас -В ел ь гас  стали  более 
полноводны м и, появилось 
девять  новых больш их 
источников, а  общее, коли 
чество атм осф ерн ы х о с а д 
ков в этом рай оне возрос
ло  в четы ре р а за . У величи
лись и приливы , что обы чно 
св язы ваю т с зем л етрясен и я
ми, одн ак о  сейсмические при
боры  м олчали . У частились 
бури, центр которы х почти 
всегда  возни кал  у поверх
ности зем ли , постепенно под
н им аясь  в высоту. В озн ика
ли пы льны е гейзеры вы со
той 200— 300 м етров, после 
чего в почве о б р азо вы вал и сь  
глубокие ям ы . В доверш ение 
всего здесь  бы ла об н аруж ен а  
м агн и тн ая  ан ом ал и я . Н о все 
эти явлен ия , к ак  о к азал ось , 
не бы ли св язан ы  ни с вул
канической  деятельностью , 
ни с взры вам и  подземного 
газа .

Геологи установили, что 
в ш тате  М и н ас-Ж ер ай с  
о б р а зо в а л а с ь  св язан н ая  
м еж ду  собой цепь огром 
ных подзем ны х озер , вода 
в которы х н аходи тся  под 
больш им давлени ем . В ре
мя от времени д авлен и е н и ж 
них слоев воды  на верхние 
увели чивается  настолько, 
что на поверхности земли 
н ачи наю т происходить в ся 
кие не совсем  обы чны е я в 
лени я. Г еом агнитны е и зм ере
ния п оказы ваю т, что в этом 
рай оне возн и кает  геологиче
ски н еустойчивая  зон а, ко
т о р а я  тян ется  по н ап р ав л е 
нию к острову  Т ри н и дад  в 
А тлантическом  океане. Н а и 
более пессимистически н а 
строенны е учены е считаю т, 
что через несколько ты 
сяч л ет  ч асть  бразильской  
равнины  м ож ет отлом иться 
по линии Р и о-д е-Ж ан ей ро , 
Б ел л а-О ри зон те  и Ф ортал е
за  и уйти в океанскую  пучи
ну. Н о ещ е зад о л го  до  н а 
ступления к атастроф ы  в 
этом рай он е  м ож ет случить
ся м н ож ество  больш и х и 
м алы х неприятностей.

Ория ДУ ГЛ А С -ГА М И Л ЬТО Н

Жизнь
среди
слонов

Мой муж Иэн изучал морфологию ж ивот
ных и системы биоценоза в британском уни
верситете, он приехал в Африку для исследо
вательской работы, и дикие животные были 
для него (по крайней мере, вначале) «подо
пытным материалом». Я же родилась и всю 
жизнь провела в Восточной Африке; ферма 
моих родителей расположена на зеленом хол
ме у самого берега озера Н аиваш а. Дикие ж и
вотные всегда составляли часть' нашего ок
ружения. Поэтому, наверное, название этой 
книги звучит для меня менее экзотично, чем 
для многих.

В начале 1969 года одна рекламная фирма 
предложила мне поработать с выездной ки
ногруппой, искавшей в Кении выигрышные ме
ста для натурных съемок. Мы объездили почти 
всю страну. Во время прощального ужина, где 
собирались кинематографисты и специалисты 
по рекламе — люди с помятыми лицама алко
голиков, громогласно утверждавшие, что их 
продукция имеет отношение к святому ис
кусству,— в помещении появился незнакомый 
человек. Он явно выбивался из этой среды. 
На нем была плохо скроенная твидовая курт
ка и брюки не по размеру (позж е я узнала, 
что они одолжены по случаю у знакомого). 
Поскольку на мне лежали обязанности хозяй-
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ки, я  подошла к нему и осведомилась, чем он 
заним ается.

— Я по слоновой части ,— ответил Иэн.
Т ак  мы познакомились. В конце вечера Иэн 

предлож ил мне слетать в Танзанию  в нацио
нальный парк М аньяра, где можно сделать пре
восходные снимки животных. Кроме того, я 
смогу принять участие в опытах по радиосле
жению за  слонами. Все это было настолько 
интересно, что меня не пришлось уговаривать.

С ам олет Д угласа-Г ам ильтона «Вьюн» про
игры вал в соседстве с реактивными лай нера
ми,. но Иэн заверил, что если единственный м о
тор выйдет из строя, мы сможем сесть. Н аш  
марш рут проходил по цепочке Великих озер 
Восточной Африки. К огда мы пролетали над 
озером Н атрон, в кабину ворвался сильный з а 
пах серы: насыщенные солями воды образую т 
на поверхности коричневато-муаровую  корку с 
кроваво-красны м н пятнами. З а  исключением 
редких фламинго, озеро необитаемо, и б ез
жизненный его характер  ещ е более подчерки
вает действую щ ий по соседству вулкан Олдо- 
ньо Л ен гай .

РА Д И О -РО Б Е Р Т

Н аконец сквозь подрагиваю щ ее марево мы 
увидали внизу озеро М аньяра. Иэн повел м а 
шину круто вниз и приземлился на расчищенной 
площ адке. Возле нее в «лендровере» ж дал а с 
систент И эна Роберт.

У Роберта появился тезка  среди маньярских 
слонов — молодой сам ец из семейства Боади- 
цеи; обоим Робертам  было по 18 лет. Радио- 
Роберту предстояло стать одним из «меченых 
атом ов», пущенных на волю с передатчиком на 
шее. Я имела возм ож ность наблю дать за опера
цией от начала до конца.

Иэн сшил из трансмиссионного ремня проч
ный ошейник, передатчик уложили в. капсулу из 
стекловаты  и прикрепили клейкой лентой к 
ремню. Затем  всю систему покрыли ярко-синей 
и ж елтой краской, легко различимой на расстоя
нии.

П о к а  длились приготовления, взош ло солнце, 
и М хож е, маньярский егерь, работавш ий с 
Иэном, сказал , что надо торопиться. П редстоя
ло ещ е разы скать группу Боадицеи. Я заряди
ла ф отокам еру, рассовала объективы по к ар 
м анам , и мы двинулись в путь: Роберт, М хож а, 
специалист по радиопередатчикам Говард Б ол
дуин и я — на «лендровере», а Иэн — на 
«Вьюне». Д есять минут спустя он сообщил с 
неба, что засек  слониху со стадом в миле от 
дороги. Н а меня произвело больш ое впечатле
ние, то, как легко он различал с сам олета сво
их подопечных.

Ещ е через четверть часа мы увидали слонов, 
Боадицея, к ак  и полагалось матриарху, во з
вы ш алась на целую голову над остальными. 
С ней были Л еонора, Тонкий Бивень, Горбунья. 
О чаровательную  старуш ку решено было назвать 
Ж и зель , как  мою мать.

Слоны заним ались туалетом: они нагребали 
кучку пыли, ногой заталкивали  ее в изогнутый 
кончик хобота, втягивали в себя и Осыпали те 
ло, как  тальком . Боадицея внимательно наб
лю дала за  происходящ им, время от врем ени  ог
ляды вая окрестности. М етрах в трехстах д ал ь
ше пылевую ванну принимали трое молодых 
сам цов. Ближний к нам и был Радио-Роберт.

Г овард Болдуин прицелился и выпустил 
стрелу со снотворным из пневматического ру
ж ья. (С нотворное под названием «М -99» было 
взято  из расчета 1 миллиграмм на 50 кило ж и
вого веса.) Стрелка воткнулась в лопатку Р о 
берта, тот на секунду вздрогнул, повел уш ами, 
но затем  как  ни в чем не бы вало продолж ал пы
левую  процедуру. Минуты три-четыре спустя он 
вдруг качнулся, а затем  нетвердыми ш агами 
направился к Боадицее.

Группа друж но взм ахнула хоботами и, 
громко трубя, выступила навстречу самцу. С та
до не ж елало принимать повзрослевш его Р о 
берта. Боадицея толкнула его бивнями. Р о 
берт упал на колени. Д ве  другие самки начали 
пихать его в бок. Но тут вступилась Ж изель. 
О на коснулась хоботом его рта и помогла под
няться. О стальные слонихи негодовали.

Иэн не ож идал такой реакции. В прошлый 
раз, когда он пытался обездвиж ить подростка 
из семейства Боадицеи, самки окружили м а
лыша плотной стеной и стояли так  до тех пор. 
пока действие снотворного не прошло и слоне
нок не смог идти со всеми. А сейчас события 
развивались прямо противоположным о бра
зом!

Ради о-Роберт уж е не мог стоять: ноги его

подкосились, и он рухнул на бок. Тут ж е рев 
усилился. Боадицея зам етила машину, а мож ет 
быть, порыв ветра донес наш запах , но она рас
пустила уши и кинулась в атаку. Сидя на крыше 
«лендровера», судорожно прижав к груди к а 
меру, я ож идала самого худш его. Но Йэн спо
койно изрек: «Симуляция». Д ействительно, в 
двух ш агах от машины слониха застопорила, 
подняв тучу пыли, а затем , продолж ая гневно 
трубить, повернула в сторону. Остальные потя
нулись за  ней.

Не теряя  времени, мы устремились к леж а- 
лем у. Иэн схватил двадцатилитровы й бидон с 
водой и окатил голову слона — он опасался, 
что ж ивотное мож ет перегреться во время вы 
нужденного сна. Говард тем временем сделал 
надрезы за  уш ами Радио-Роберта, вскрыл вену 
и залож и л  в нее крохотный цилиндр-термистор. 
Затем  ту же операцию он проделал с артерией. 
Кровь текла ручьем, Иэн взял  несколько к а 
пель в пробирку, после чего надрезы закры ли и 
зам азал и  особым составом.

Д о чего же маленькими выглядели люди на 
могучем звере! Я впервые находилась так 
близко к ж ивому слону. Глаза его были полу
закрыты, длинные загцутые ресницы подрагива
ли время от времени, из уголка вы текала сле
за. Н а нижней губе выделялось подобие бо
родки. К ож а казалась растрескавш ейся, и в 
складках сидели клещи.

Ч ерез десять минут все было закончено. Иэн 
впрыснул слону «пробуждаю щ ее» вещ ество и 
дозу антибиотиков для предупреждения во зм о ж 
ного воспаления. Теперь можно было уходить.

Еще через какое-то время РаДио-Роберт по
шевелил уш ами и поднял хобот, нюхая воздух. 
Потом поднялся и, чуточку пош аты ваясь, дв,и- 
нулся в тень. Мы могли ехать.

Г овард включил приемник: сигнал отчетливо 
слы ш ался в наушниках. Аппарат позволял ре 
гистрировать температуру крови, приливающ ей 
по артерии к уш ам и отходящ ей по вене. Иэн 
сказал , что результаты получаю тся необыкно
венно интересными. В то время, как  венозная 
тем пература оставалась практически неизмен
ной (35,4°С  — 35,8°С ), артериальная тем пера
тура колебалась в пределах трех градусов.

Д в а  дня спустя ночью Радио-Роберт неожи
данно направился к горам. П ередатчик действо
вал хорош о, так  что мы легко определили м арш 
рут. П осле расш ифровки сигналов оказалось, 
что в течение пятнадцати минут тем пература 
крови в артерии драматическим образом  под
прыгнула до 44,8°С. В это было трудно поверить. 
Иэн зам етил, что даж е газель Гранта, согласно 
физиологическим опытам Ричарда Тейлора, по
к азы вала  в ж аркий день температуру 41,7°С ; 
ф акт объясняется тем, что эти животные не 
потеют. Бегуны-марафонцы «нагреваю тся» 
иногда в ж ару  до 41 °С. С ам ая вы сокая тем пера
тура, зарегистрированная у живого сущ ества.

была 44°С — у больной женщины, которая з а 
тем, по счастью , вы здоровела. Ни одно млеко
питающее, насколько было известно из литера
туры, не показы вало результатов, отмеченных 
в ту ночь у Радио-Роберта.

Самое поразительное, что венозная тем пера
тура при этом о ставалась  стабильной. Иэн вы
сказал  предположение, что слон интенсивно м а 
хал уш ами, чтобы увеличить конвекционное 
охлаж дение.

Уши африканского слона служ ат регулято
ром температуры. Д л я  столь большой массы 
тела требуется значительная площ адь испаре
ния. Ж ивотны е хоботом льют себе за  уши воду, 
маш ут ими в неподвижном воздухе или просто 
раскры ваю т, когда дует ветер. В сам ое ж аркое 
время дня слоны прячутся в тени. Если темпе
ратура превыш ает допустимые пределы, слон, 
как  всякое млекопитаю щее, умирает. Н о Ра- я
дио-Роберт опроверг законы  природы.

...Д ва следующих месяца я  провела на ф ер
ме родителей, запаковы вая коробки с перцем 
для отправки в Европу. О днако, приняв «сло
новье крещ ение», человек уж е не мож ет зани
маться ничем другим. Я написала Иэну корот
кую записку с просьбой найти мне место в его 
группе. В ответ он прилетел за мной в Кению.

ПОХВАЛА ХОБОТУ

Ж и знь в лагере Н дола, где стоял домпк Иэна, 
была подчинена его ритму работы. В ставали с 
рассветом, завтракали  точно в 7 часов. К аче
ство пиши не имело значения, важ н а  была 
пунктуальность. Выросш ая в итало-ф ранцуз- 
ской семье, я с трудом привы кала к типично 
английскому образу жизни. Что бы ни проис
ходило вокруг, когда бы ни кончилась накануне 
работа, Иэн ровно в семь утра ел свою яич
ницу с беконом и слуш ал первый выпуск по
следних известий. Затем  он отправлялся на 
служ бу. К акая  разница, что в руках у него был 
не зонтик и не свернутая в трубку газета 
«Таймс», а руж ье и бинокль, и что шел не в 
контору в лондонском Сити, а на поиски сло
нов!

Почти ежедневно Иэн поднимался в воздух, 
чтобы проследить за  движением Р ади о-Робер
та, который, в свою очередь, брел за  группой 
Боадицеи. Впервые предоставилась возмОЖ- «Знание — 
ность на протяжении многих недель точно вы- сила».г „ „ , т Апрель.черчивать марш рут семейной группы. Я стара- 1 9 7 7  

тельно фиксировала его на кино- и фотопленке.
Излюбленным убеж ищ ем Боадицеи от по

луденного зноя было ущ елье, которое река 
М усаса прорезала в плато М булу. Оно почти 
полностью исчезало в густой растительности и 
переплетении колючих лиан. О тваж иваться  з а 
бираться туда пешком было рискованно. Р а 
диоволны вырывались из чащ и, и Иэн улавли-
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вал их антенной Яги, установленной на крыле 
«Вьюна». Но этого нам уж е было мало. Хоте
лось вести визуальные наблюдения.

Хотя ошейник Радио-Роберта быстро покры
вался грязью , мы научились узнавать его в «ли
цо». Иэн помечал каж ды й раз с воздуха, к к а 
кой из семейных групп он прибивался. Слоны 
уж е перестали обращ ать внимание на большую 
птицу, назойливо тарахтевш ую  над головой; 
только на открытой местности они проявляли 
беспокойство.

Иэн наметил к «обработке» еще одного сло
на из соседнего парка, на полеты уходило все 
больше времени, так  что необходимость в соб
ственном мини-аэродроме возле Ндолы встала 
в повестку дня. Мы расчистили подходящее 
место, и, как оказалось, вовремя.

Однажды в воскресенье егерь М хож а, решив 
навести порядок на кухне, отодвинул старый 
бак. З а  ним л еж ал а  кобра. В мгновение ока 
она поднялась и плюнула ядом в глаза М хоже. 
С криком «Ньока! Н ьока» («Зм ея!») он бро
сился прочь, не видя ничего. Кобру убили. Иэн 
промыл ему глаза  раствором, а затем  понес еге
ря в кабину сам олета. Н есколько минут спустя 
«Кикс» взмыл в воздух. Н абрав высоту, Иэн 
передал диспетчеру аэродрома в Аруше 
SOS, попросив приготовить машину и предупре
дить врача в больнице, что у него на борту че
ловек, получивший плевок кобры в глаза. Так 
удалось спасти М хож е зрение. Четыре дня 
спустя он вернулся в Ндолу живой и невреди
мый.

...Когда человек по-настоящ ему счастлив, 
хочется остановить врем я — чтобы т а к  было 
всегда, всю жизнь. Подобное ощущение не по
кидало меня в лагере Н дола. Мы с Иэном по
женились, и я ж дала  ребенка. Иэн передал мне 
всю ф отографическую  часть работы: я делала 
снимки животных, из которых составляла затем 
каталог. С ледовало такж е  научиться отличать 
характеры  слонов. Иэн делил их на три катего 
рии — «добряки», «толстяки» и «злые». В че
ловеческом темпераменте им соответствовали 
меланхолики, сангвиники и холерики.

«Добряки» спокойно ш ествовали по своим 
слоновьим делам , не обращ ая внимание на то, 
что происходит вокруг, «толстяки» — некото
рые пожилые сам ки и один-два самца с т я ж е
лым нравом — принимали угрожаю щ ие позы, 
если что-то оказы валось им не по нраву. Со 
«злыми» никогда нельзя было чувствовать себя 
уверенно.

Н адо сказать , наш е убеждение о возмож ности 
жизни среди слотов вы зы вало скептическую 
реакцию у старож илов Африки. Обычный от
вет звучал  так: «П оверьте, я уж е тридцать лет 
охочусь на слонов и знаю  их как  облупленных. 
Рано или поздно онн нападут, и вы дорого по
платитесь за  свое любопытство».

Когда я ближ е познаком илась с нашими по

допечными, особенно с сообществом Боади 
цеи, панический страх прошел. Особенно по
могли мне Вирго и Горбунья — они подходили 
к машине, протягивая хоботы.

Д еревья как раз начали плодоносить. Струч 
ки акации тортилис вместе с гардениями, пу
стынными финиками, плодами тамариндового 
дерева, акаций альбнда и сибериана составляли 
излюбленное слоновье меню. И мы угощ али Вир 
го при встрече всякий раз. Горбунья, неразлуч
ная подруга Вирго, тоже приветливо встречала 
нас.

Лучш им местом для наблюдений был избран 
берег реки возле водопоя. Там было удобно 
ф отограф ировать, а в случае непредвиденных 
осложнений можно было легко забраться  на к а 
менную гряду вне пределов досягаемости сло
нов.

Сидя в убежище возле водопоя, я наблюда 
ла за парадом животных. Выглянув из кустов 
и убедившись, что хищников поблизости нет 
выходили бабуины. Они были очень серьезны и 
от этого смотрелись безумно комично. К ним 
присоединялись другие обезьяны. Затем  почти в 
одно и то же время появлялись, беспокойно тре
пеща уш ками, антилопы импалы с черными р о ж 
ками в форме лиры. Словно соблю дая «джент 
льменское соглашение», львы никогда не пока 
зы вались в это время дня, хотя под вечер я 
слыш ала неподалеку их рев. В отдельные дни 
река о казы валась  забитой слонами, антилопами 
всех видов, бабуинами, зелеными обезьянами 
здесь же пили с бронетанковой грацией два 
носорога, «прописанных» в долине Ндолы, и 
сверхбдительный ж ираф  (когда он пьет, то ста 
новится абсолютно беззащ итным).

Очутивш ись в этой звериной толчее, я не 
могла отделаться от чувства, будто стою в те 
атре перед началом представления, смотрю, как  
приходит публика, узнаю знакомые лица'...

Слоновые группы, следуя за  семейными м ат
риархами, медленно поднимались по течению, 
где вода была чище. М олодых самцов типа 
Радио-Роберта отгоняли от стада, поэтому онн 
робко останавливались в высохшей части рус
ла. Им приходилось довольствоваться водопо
ем второго сорта и для этого копать ямы — до 
метра и даж е больше глубиной. Когтями они 
отрывали ком ья земли от стенок и подгребали 
их ногой к загнутому крючком хоботу, после 
чего осторож но вытаскивали наверх. Когда 
яма заполнялась водой, они, подобно зем сна
ряду, втягивали буроватую  ж идкость. Минут 
через двадцать высохшее русло было изрыто 
воронками и напоминало полигон для артил
лерийских стрельб.

Семейная иерархия прослеж ивалась не толь
ко во взаимоотнош ениях самцов и самок, с а 
мок и потомства, но такж е меж ду группами. 
Вот Д ж езаб ель  тянет воду из лужи. Семейство 
Боадицеи, спускаясь с берега, подходит к это 

му месту. Неуловимое движение головой м ат
риарха — и Джезабель покорно уступает от
рытые ею ямы.

При встрече слоны приветствовали друг 
друга, касаясь хоботом рта. Малыши подхо
дили к большому самцу, и тот дотрагивался 
хоботом до. их головок — точно так  же ста
рейшины масаев приветствуют детей.

Хобот представлял для слонят серьезную 
проблему: в первый год жизни они не пред
ставляю т еще, как им пользоваться. Детеныш 
поэтому опускался на колени, загибал свой 
отросточек кверху и пил ртом. Постепенно^ 
обм акивая хоботок в воду и обсасы вая его, 
он опытным путем находил нужные движения. 
Когда в трубку попадал песок, слоненок пре- 
компчно начинал заворачивать хобот в узлы 
и тереть об ногу.

Я не переставала удивляться многоцелевому 
назначению этого подлинного шедевра приро
ды. Частью  нос, а частью верхняя губа, хобот 
состоит из тысячи мышц, каж дая из которых 
подчиняется сигналам центральной нервной 
системы. Ничего удивительного, что поначалу 
слоненок путает команды.

На кончике хобота находятся волосики, с  
помощью которых слон определяет текстуру, 
форму и температуру предмета. , Снабженный 
двумя пальцами на конце, хобот служ ит л а 
донью н рукой. В нем имеется двойной «тру
бопровод», позволяющий дыш ать и втягивать 
воду, а такж е определять направление ветра.. 
Он способен ломать толстые ветви и срывать 
тоненькие листики. Хобот может ласково щ е
котать и больно хлестать, он двигается во всех 
направлениях, вы раж ая эмоции. При опасности 
он грозно вздымается над головой.

Поклонники кухонного фрейдизма, возм ож 
но, увидят определенную символику в столь 
долгом описании достоинств хобота. Но мне 
это безразлично. Я люблю слонов.

...Прошел год с тех пор, как я поселилась в 
М аньяре. Слоны настолько прочно вошли в 
нашу жизнь, что порой я даж е не оборачива
лась, когда онн трубили по соседству. Гово
рят, что хозяева начинают со временем похо
дить на своих, собак. Это же верно в отношении 
хозяев слонов. Зрение и слух у нас обостри
лись, реакции стали быстрее. Часть животных 
спала днем и ж ила по ночам; мы поступали 
так же. Расстояния потеряли для нас смысл, 
равно как и время. Остались периоды — засуха, 
сезон дождей. Я узнавала по цвету деревьев и 
кустов, какой сейчас месяц. О блака, дож дь и 
пыль показывали время года; по солнцу опре
деляли время дня. Мы разучились пользоваться 
часами, календарями и телефонам».

Таковы последствия жизни среди слонов.

РО Ж Д Е Н И Я  В САВАННЕ

Стороннему наблюдателю она могла пока
заться  тихой и безмятежной. Однако само су
щ ествование сухопутных гигантов в нашем 
быстро изменяющемся мире уж е являло проб
лему. Так, слоны не только рвали плоды и по
беги, онн еще обдирали бивнями голубую кору 
акации тортилис, ж евали ее, высасывали сок, 
оставляя ствол голым. М есяц спустя дерево 
теряло листья, умирало. Иэн пометил уж е не- 

/сколько тысяч белых скелетов. Исчезновение 
одного звена — в данном случае акации — мог
ло повлечь за  собой изменение всей цепи био
ценоза. Это обстоятельство надо было обсудить 
со специалистами.

Вскоре мы получили записку из Института 
по изучению Серенгети (И И С ) с приглашением 
принять участие в ежегодном подсчете слонов 
и буйволов 29—31 мая. Слова «просьба при
быть со своим снаряжением» означали, что для 
операции нужен самолет. Мы решили вылететь 
заблаговременно: Иэн долж ен был подготовить
ся к семинару, на котором он хотел представить 
результаты трехлетнего изучения «маньяр- 
ской проблемы».

ИИС Превратился в крупный научный центр. 
Вокруг простирались 7500 квадратных кило
метров заповедников, заказников и националь
ных парков, где обитали около двух миллио
нов диких животных. Главное здание заним ала 
«Л аборатория памяти М ихаэля Гржимека». Там 
помещ алось несколько компьютеров, куда з а 
кладывали данные о зверях, климате, окрестных 
племенах, туристах, анализы почв и расти
тельности — все бесчисленные факторы, влияю 
щие на среду обитания. М огли ли дум ать отец 
и сын Гржимеки, впервые прилетев пятнадцать 
лет назад  в Серенгети, что из их бунгало вы ра
стет подобный институт...

Будущ ее флоры и фауны не гарантировалось 
созданием заповедников. Изучение взаимов.лия-
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нии различных причин и следствии, иными сло
вами, комплексный' подход к проблеме, призван 
был стать первой моделью для выработки ре
комендаций экологам .

Главный «слоновед» Серенгети Харви Кроуз 
собрал пилотов, ш турманов и счетчиков 
(в операции участвовало  ш есть сам олетов), р а з 
дал карты и фотокамеры. Н ациональный парк 
разбили на зоны и начали облет. Д вое  суток 
спустя был получен результат: две тысячи сло,- 
нов и 50 ООО буйволов.

Я ж ила в гостевом домике ИИ С. П од моим 
окном длинной вереннцей тянулись антилопы 
гну — наступал период ежегодной миграции. 
Если дож ди пройдут нормально, их популяция 
в Серенгети увеличится в этом году на 
200 ООО голов. Н а это время пришелся «пик» 
рож даемости: ежедневно появлялось на свет 
не менее десяти тысяч детенышей.

Это было фантастическое незабы ваем ое зр е 
лищ е. Еще до зари я выш ла из гостевого до
мика. Храп львов слы ш ался совсем неподалеку; 
я зн ала, что они погружены в блаженный сон 
от сытости. Первые лучи осветили картину 
сотворения мира — повсюду, куда хватало взо 
ра, на тонюсенькие ножки вставали новорож 
денные гну, еще мокрые, ещ е теплые от м ате
ринского чрева, и тут ж е начинали бегать. М а
тери едва успевали понюхать детеныш а.

Ж изнь соседствовала со смертью. Вокруг 
виднелись ее следы. П редрассветный час был 
временем безудерж ного пирш ества хищников; 
нечасто им вы падало такое  обилие беззащ и т
ной нежнейшей плоти. Ж ивоты  у львов воло
чились по земле, они едва двигались. В небе 
бесшумно круж или стервятники.

Малыши гну делали несколько робких ш аж 
ков, потом ноги подгибались, но внутренняя 
сила побуж дала их беж ать, беж ать. От момента 
рождения до первого галопа проходило не 
больше четверти часа. Если за  это время не 
подоспеет гиена, у них есть шанс.

Мне говорили в Серенгети, что матери-гну 
обычно бегут при виде опасности, либо ста
раю тся прикрыть своим телом новорожденного. 
Естественный отбор привел к тому, что «бегу
щие» передавали это свое качество из поколе
ния в поколение.

Г рифы планировали, расправив крылья и на
целив клюв, как черные параш юты. Зави дя  их, 
я всегда испытываю отвращ ение, хотя, как все 
ж ивые сущ ества в этом мире, грифы наделены 
своеобразной красотой. А уж что касается 
пользы, то ее невозможно переоценить: ведь 
стервятники исполняют необходимейшую работу 
санитаров.

На семинаре Иэн долож ил о любопытном ф е
номене, отмеченном в М аньяре. Н есмотря на 
то, что территория национального парка сокра
тилась, слоновая популяция увеличилась.

Затем  он рассказал  собравш имся о наших 
экологических опытах. Иэн высадил несколько 
акаций — часть семян была взята  из слоновье
го навоза, а часть с деревьев. О казалось, что 
семена, прошедшие через желудочно-киш ечный 
тракт слонов, дали более быстрые и стойкие 
всходы. Таким образом , есть основания пола
гать, что не вся растительность, уничтоженная 
слонами, погибает безвозвратно. Цикл восста
навливается, причем, возмож но, более быстры
ми темпами. О днако за столь короткий срок 
трудно было сделать точные подсчеты.

К сожалению , Иэну пришлось сократить вре
мя выступления, так  как  у меня начались роды. 
Н аверное, было нечто символическое в том, что 
наша дочь родилась в период, когда на свет 
появлялись детеныши диких животных.

НЕКТО Н ’ДУМ Е
М ало кому доводилось присутствовать при 

рождении слонят на воле. Беременность у сло
них длится двадцать два м есяца, но нет види
мых признаков того, что она готовится стать 
матерью. Больш инство млекопитаю щих сильно 
увеличиваю тся в разм ерах, например маньяр- 
ские львицы с трудом таскаю т брюхо. Ничего 
подобного не происходит со слонихами.

Т ак, мы с Иэном наблюдали утром семейную 
группу Леоноры (из сообщ ества Боадицеи) в 
полном составе. А днем в той же группе из-под 
материнского брюха на нас смотрел каш таново
серый слоненок, покрытый ры жеваты м пушком. 
К ак у всех новорожденных, у него была несколь
ко вытянута голова и уши в форме карты Афри
ки. Коготки еще совсем чистенькие: пять на 
передних ногах, четыре на задних. Это -был 
самец. П оскольку он выглядел кристально-чи
стым, мы решили, что он успел родиться до 
ливня, прош умевш его в полдень.

О сторож но переставляя ножки и полузакрыв 
глаза, он пытался нащ упать хоботком сосок. 
Н айдя его между передними ногами матери, он

сделал несколько попыток присосаться ртом, но 
тщетно — его заносило от слабости в сторону. 
Всякий раз мать поддерж ивала его хоботом.

Мы окрестили новорож денного Н ’Д ум е («са
мец» на суахили). Первое время он питался 
только молоком матери, но уж е в конце пер
вого месяца жизни стал рвать ртом пучки травы 
(возмож ности хобота ему еще были неведомы). 
Это была, правда, подраж ательная деятель
ность. Внутри семейной группы слонята кор
мятся материнским молоком до тех пор, пока 
им дозволяю т. Сестрица Н ’Д ум е присасы ва
лась, будучи уж е девятилетней! При этом ее 
маленькие бивни больно кололи мать.

С момента рож дения слоненок занял  особое 
место в сообщ естве. Он мог беспрепятственно 
наскакивать на всех и вообщ е вел себя, как з а 
благорассудится. Ведь первый год мать внима
тельно следила за  тем, где он и что делает. 
Едва детеныш  удалялся  на двадцать — три
дцать ш агов, она возвращ ала его. По большей 
части между ними не преры вался тесный физи
ческий контакт: Н ’Д ум е либо прислонялся к ее 
ноге, либо она касалась его хоботом.

В пять месяцев он стал совсем несносным: 
взбирался на взрослых, когда те спали в полу
денную ж ару , толкал и будораж ил всех. В нем 
клокотала неуемная энергия, заставл явш ая  его 
гоняться за сухими листьями или топтать му
равьев. Частенько он кидался на воображаемы х 
врагов, отчаянно верещ а при этом. В год он 
вырос на 1 метр 15 сантиметров и несколько 
повзрослел. Исчез рыжий пух, его заменили 
черные волосики. Впервые я зам етила у него на 
щеке следы маслянистой секреции — «муста». 
Эта ж идкость с сильным запахом  появляется у 
слонов после года и вы деляется все более обиль
но по мере старения. К акова ее функция, пока 
неизвестно.

Взаимоотношения Н ’Д ум е с матерью тоже 
изменились. Он все дальш е уходил от нее. а 
мать, в свою очередь, не так зорко смотрела 
за ним. Н ’Д ум е приходилось теперь самому 
выпутываться из передряг, в которые он по
падал из-за своего взбалмош ного характера.

Однажды он заболел. В то время, как  все 
ели, он бегал вокруг дерева, раскрыв рот и 
беспрерывно вопя. Целую неделю он ничего не 
ел, сильно похудел, но в конце концов попра
вился. М ы не знали, что с ним произошло, а так  
как узнать это можно было бы лишь при вскры
тии, мы радовались тому, что остались в не
ведении.

К аж ущ ееся безразличие матери не означало, 
что она отказы валась прийти к нему на помощь. 
Просто ей казалось, что пока слоненок внутри 
группы, с ним ничего не случится. Зато , когда 
на высохшем русле реки появились гиены, Л ео 
нора и другие слонихи мгновенно образовали 
каре и затолкали  хоботами детей внутрь. Затем  
Острый Бивень выступила вперед и обратила 
хищников в бегство.

Что касается  Боадицеи, то она плохо справ
лялась с ролью матери, поскольку была слиш 
ком занята  безопасностью  сообщ ества в целом. 
Шум машины, скаж ем , заставлял  ее прерывать 
кормление. П равда, тут виноваты скорее ту 
ристы, нежели она.

К ак у всех слонят, мозг Н ’Д ум е не превышал
1 / з веса м озга взрослой особи (в отличие от 
больш инства млекопитаю щ их, чей мозг с во зра
стом почти не увел и чи вается). М озг слоненка 
развивается медленно, поэтому период обуче
ния длится долго и играет ключевую роль в его 
дальнейш ем поведении. Н ’Д ум е рос и учился. 
Учился двигаться, дел ая  уморительные уси
лия,— только в год у него заф иксировалась ко
ординация движений. Учился перекаты ваться 
через спину, ш евелить уш ами, садиться и т. д.

Иногда мы видели, как  он наблю дает за  м а 
терью или за  взрослыми самцами; частенько он 
залезал  ей хоботом в рот, чтобы попробовать, 
что она ест. Очевидно, таким способом малыши 
обучаю тся распознавать пищу. Кстати, этот же 
жест был формой приветствия старш их: Н ’Д ум е 
встретил так  взрослого сам ца, временно при
ставш его к семейству.

Слоненок учился бояться. Ещ е совсем малы 
шом он кинулся на наш «лендровер», сверля 
машину злыми глазкам и и распустив уши. Ему 
совсем не было страш но, пока он вдруг не уви
дел, что остался совсем один. Тут он остано
вился и, задрав  хвостик, бросился к матери. 
Больш е он никогда не нападал на автомобиль.

Когда Н ’Д ум е исполнилось два  года, у него 
на короткий срок появились перламутровые 
кончики молочных бивней, но вскоре отпали, 
уступив место коренным. В жизни слона это 
событие происходит в различные сроки, так  что 
определять по нему возраст нельзя. Как все 
дети, наш слоненок принялся осваивать новое 
приобретение на многострадальной акации тор

тилис: пытался срывать кору, впрочем, без осо
бого успеха. Н ’Д ум е такж е покалывал своих 
более взрослых братьев и сестер.

Одновременно появление бивней вы звало в 
нем некоторую «социальную сдерж анность» — 
он уж е не смел пользоваться своим новым 
оруж ием , как ему вздум ается. Н ачался  период 
общ ественного воспитания — он долж ен был 
научиться не только групповой реакции, но п 
поведению в сообщ естве.

Социальные стычки у слонов, как правило, н а
чинаю тся с того, что двое малыш ей обхваты 
ваю т друг друга хоботами и начинают то лкать
ся. Разм еры  и вес соперников заранее предоп
ределяю т исход, однако вместо того, чтобы 
грубо сбить с места более слабого, сильный 
слон использует минимум силы. Лю бопытная 
деталь: если между «сраж аю щ имися» о к азы в а 
ется препятствие, например упавш ее дерево, они 
переходят к яростным угрозам (прекрасно со
зн авая , что им в данный момент невозможно 
схлестнуться по-настоящ ем у). Поведение их 
в точности напоминает собак, разделенных з а 
бором: чем выше ограда, тем сам озабвеннее 
они облаиваю т друг друга.

Эти стычки «понарош ку» имеют, по-видимому, 
функциональный смысл: они помогают слонам 
осознать пределы своих сил, рождаю т иерар
хию, согласно которой каж дая  особь точно зн а 
ет свое место в сообщ естве. Кстати, позже, 
когда слон будет оспаривать у соперника водо
пой или пищу, «диспут» не дойдет до истинной 
драки. Оба примут угрожаю щ ие позы, заяв л яя  
о готовности к сражению: уши развернуты, хо
бот торчком. Затем  более слабый, совершив 
ритуал, оставит поле боя.

М есяц за  месяцем Н ’Д ум е познавал мир, в 
котором жили его сородичи. Постепенно он 
познаком ился со всеми 500 слонами, составляв
шими сообщ ество Боадицеи. Сообщ ество пе
редвигалось по одному и тому же зам кнутом у 
циклу: поднималось по склону в лес, где пита
лось фигами-паданцами, а затем спускалось к 
реке Э ндабаш , где на болотах оставалась соч
ная растительность даж е  в сухой сезон. М атри
архи — Боадицея, Л еонора и Д ж езаб ел ь ,— 
каж дая  со своими чадами и домочадцами, сле
довали группами в сотне метров друг от друга. 
Они смеш ивались только на водопое и при ве
чернем купании.

Тут -малыш ей охваты вало необыкновенное 
возбуж дение. Они возились, плескались и д р а 
лись, как  щенки. Н ельзя было определить, к 
какой группе кто принадлежит. Если они ста 
новились агрессивны сверх меры, матери под
ходили и уводили своих слонят.

На водопое я наблю дала еще одно лю бопыт
ное явление. Н ’Д ум е, похоже, не мог прими
риться с мыслью, что мать роет яму для себя, 
а не для него. Как только яма заполнялась 
водой, он норовил влезть в нее всеми четырьмя 
ногами, чтобы удобнее было пить. При этом он 
обруш ивал стенки,и вода смеш ивалась с землей. 
М ать звонким ш лепком отгоняла его прочь. Т а 
кой эгоизм матери характерен. Взрослые силой 
отбирали у маленьких иногда и еду. Альтруизм 
в таких случаях ограничивался заботам и о соб
ственном сущ ествовании.

Слонята пяти лет и старш е уж е не подхо
дили к материнским ямам. Они знали, что их 
отгонят, причем, бы вало, после удара бивнями 
текла кровь. Я наблю дала, как слоны-подростки 
ждали по часу и больше возмож ности напиться.

В том, как  окруж аю щ ие относились к Н ’Д у 
ме, мы не .уловили ни малейших признаков то
го, что увеличение плотности популяции за с т а в 
ляло взрослых слонов быть враждебными к м а
лышам. Н апротив, все проявляли терпение. Ес
ли и верно, что социальные мотивы ограничи
вают рож даем ость, то этот ф акт никак не от
раж ался на отношении к детям.

В течение первого года Иэн заф иксировал в 
группе из 99 слонов рождение 34 малышей. 
В Серенгети то же количество животных дало 
«прибавку» всего в 8  детенышей. Рож даем ость 
остается крайне нестабильным ф актором, по
этому лиш ь долголетние наблюдения позволяю т 
вывести серьезную  статистическую  законом ер
ность.

К концу наш его пребывания, то есть за  пять 
лет, Иэн пришел к тому ж е выводу, что и 
доктор Ричард Л о у з в Уганде, а именно, что 
плотность популяции возрастает в дож дливые 
годы. В засуш ливы е периоды меньше слонов 
рож далось и больш е умирало.

Но более подробно и компетентно о своих вы
водах доктор Иэн Д углас-Гам ильтон расска
жет сам.

( Окончание следует.)

Сокращ енный перевод с английского
М. БЕЛЕНЬКОГО



ПОНЕМ НОГУ О МНОГОМ

Был ли 
Меркурий 
луной Венеры?

Д ан ны е, полученные ам е 
риканской космической стан 
цией «М аринер-10», под
тверж даю т предполож ение 
ученых о том, что М еркурий 
больш е похож  на спутник, 
чем на сам остоятельную  п л а 
нету. И спутник этот вполне 
мог п рин адлеж ать в прош 
лом Венере — считаю т не
которые ам ериканские аст 
рономы.

М ногое в дйижении М ерку
рия о зад ач и вал о  ученых — 
и динамические аном алии, 
и сильно наклоненная эл ли п 
тическая орбита. К ак  и у 
наш ей Л уны , одна сторона 
М еркурия обильно усеяна 
кратерам и , а д ругая  го р аз
до более ровная  и н апом ин а
ет засты вш ее море. О бы ч
но асимметрию  Л уны  объ- 
яснйю т тем, что Зем л я  при
к ры вала свою спутницу от 
метеоритной бом барди ров
ки, когда эти два  небесных 
тела в прош лом находились 
неподалеку друг от друга. 
То ж е сам ое могло иметь 
место и у М еркурия, когда 
его п рикры вала Венера.

К огда М еркурий был спут
ником Венеры, как  считаю т 
некоторы е астрономы , то 
м еж ду ними сущ ествовало 
приливное трение из-за зн а 
чительной массы  М еркурия, 
в четыре с половиной раза  
больш е лунной. Это трение 
привело к внутреннему р а 
зогреву Венеры и взды било 
на ней очень высокие горы. 
К роме того, такое взаим о
действие зам едлило в р ащ е
ние Венеры вокруг своей 
оси, а уменьш ение момента 
количества движ ения ее 
ком пенсировалось увеличе
нием орбитального момента 
количества движ ения М ер
курия. Впоследствии орбита 
М еркурия увеличилась, и он 
из спутника п ревратился во 
вполне самостоятельную  
планету с собственным путем 
вокруг С олнца.

По расчетам  астрономов, 
сущ ествуют две возмож ны е 
устойчивы е орбиты для М ер
курия — одна располож ена 
за  Венерой, дальш е от 
С олнца, другая  ж е  находит
ся там , где М еркурий д в и 
ж ется  в настоящ ее время. 
В обоих случаях п лан етар 
ные орбиты стабильны  н еза 
висимо от начальны х усло
вий. С ледует отметить, что, 
после отхода от Венеры, 
на окончательное фомиро- 
вание орбиты М еркурия 
ок азал и  влияние другие 
планеты  Солнечной систе
мы и сам о Солнце. Все эти 
ф акты , вклю чая и отсутствие 
значительного спина обеих 
планет, — свидетельства 
в пользу гипотезы ученых.

«Знание — 
сила». 

Апрель, 
1977
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В. НАЙДИН

Сонный
доктор

И З РА С С К А ЗО В  О Х АРА КТЕРА Х

Б ольш е всего на свете С аш а Конкин 
любил спать. Он подходил к постели в сту
денческом общ еж итии медиков уж е в чет
верть или половине десятого. Н икак  не п о з
ж е. Л ю бовно оглаж и вал  подуш ку, взби вал  
ее каким -то особым образом , д ел ая  круг
лой и пушистой. П отом , не отры вая от нее 
пристального взгляда, отходил на два  ш а 
га и вдруг соверш енно молниеносно р а зд е 
вался: фррр! взлетали  вихрем над лохм атой  
головой рук ава , глухо ударялись об пол б о 
тинки, и вот Конкин уж е л е ж а л  под 
одеялом , блаж енно прикрыв свои чуть при
пухшие веки. Одной рукой он обнимал свою 
особо взбитую  подушку, а другую  глубоко 
и надеж но зак л ад ы вал  под щеку.

Теперь мож но было кричать или петь, 
вклю чать на полную мощ ность радио или 
дви гать  мебель, вклю чая кровать самого 
К онкина,— он не просы пался. С пал ап пе
т и тн о — чм окал губами, что-то борм отал, 
м ногозначительно улы бался, а иногда гнев
но н асупливал свои ж иденькие бровки. Он 
всей душ ой был где-то там , в тридевятом  
сонном царстве.

Утром он не лю бил просыпаться. Р а зб у 
ж енный деж урны м , он долго сидел на кро
вати, опустив голову вниз и задум чиво ш е
веля пальцам и  босых ног. Все считали, что 
он в это время обдум ы вает свои сны. Н а 
верно, так  и было, потому он часто что-то 
ш ептал и удивленно морщ ил лоб. Злой  и 
ехидный Д рагунц ев  утверж дал , что К он
кин просто ругается. Но этому никто не 
верил — С аш а был парнем добрым и не
злобивым.

З а то  во врем я бодрствования он любил 
читать —  главным образом  стары й научг 
ный сборник «П роблемы  сна», который от 
частого употребления (он его читал д аж е  в 
душ евой и в анатомичке) был зам ы зган  до 
неприличия. П ереплет Конкин оторвал че
ты ре года н азад , на первом курсе, — тот 
м еш ал перегибать страницы.

Е го товарищ и однаж ды  провели научный 
симпозиум: «П очему спит Конкин?» И при
шли к выводу, что он особо впечатлитель
ный и тонко организованны й ю ноша. З а  
день так  нанервничается и умственно пере
трудится, что только во сне мож ет прийти 
в себя и разл ож и ть  по мозговым кладовы м 
все новые ощ ущ ения.

Н аиболее ярко его впечатлительность 
п р оявл ял ась  на хирургических операциях. 
С ам , он, конечно, не оперировал и д аж е  
ассистировать не пы тался, но лю бил смот
реть на ход операции. Очень лю бил. П ри 
дет, осторож но ступая на цыпочках, взбе
рется на специальное возвыш ение, чтобы 
лучш е видеть, благоговейно вздохнет,

глянет вниз на операционную  рану, и тут 
ж е... п адает в обморок. К ак подкошенный, 
молниеносно. С казать  что-нибудь или схва
титься за соседа не успевает. Все знали , 
если Конкин вошел в операционную , то че
рез минуту раздастся  глухой стук — голо
ва его ударялась  об каф ельны й пол всегда 
с одинаковы м звуком. У него был индиви
дуальны й тембр удара об пол.

И хирурги, не огляды ваясь, одинаково 
говорили: «Вынесите и освеж ите К онкина». 
Его выносили, опрыскивали ж ивой водой из- 
под крана и оставляли  в предоперационной 
отдохнуть. М инут через десять он опять 
возвращ ался  и уж е достаивал  до конца 
операции. Терпел изо всех сил — д аж е  под 
маской было видно, какое у него бледное 
лицо. Почти как халат  и ш апочка. Крупные 
росинки пота покры вали его лоб и совсем 
маленький веснуш чатый нос.

В следующий операционный день он 
опять обязательно приходил и опять о б я 
зательно п адал . Д в а  или три года себя при
учал таким образом  к хирургии. И приучил. 
Н а последнем, шестом курсе уж е не падал. 
Только медленно оседал вниз и сидел на 
корточках, как кочевник на отдыхе.

Но вот чего он не мог преодолеть — это 
необходимости бодрствовать на ночных 
деж урствах . Он брал справки об острой 
простуде, о радикулите и гайморите или не 
я вл ялся  без всякой уваж ительной причины. 
И  это как-то сходило ему с рук. Но вот 
наступил цикл акуш ерства. А организм 
ж енщ ины  так  уж  устроен, что днем р о ж е
ницы только кричат и готовятся, а ночью 
появляю тся на свет ребятиш ки. То никого 
не бы ло и вдруг, пож алуйста, человек! Это 
таинственное и прекрасное событие К он 
кину нравилось: то никого, и вдруг — че
ловечек! М аленький! О днако зачем 
ночью? — огорчался Конкин.

К аж д ом у порядочному медику надо 
уметь этих детиш ек принимать и в случае 
чего делать  всякие там  повороты на ножку 
и д аж е  наклады вать  щипцы. Д овольно 
сл о ж н ая  работа, а потому от старш екурс
ников требовалось принять п ятн адц ать  или 
д а ж е  д в ад ц ать  родов. Кто не принял — то 
му «незачет» и ползимы ездить по ночам 
отрабаты вать  долги. Этого уж е все боятся, 
д аж е  самы е нерадивые.

Конкин тож е боялся. И потому, про
спав спокойно в своей уютной постели поч
ти весь акуш ерский цикл, он в конце кон
цов забеспокоился и стал явл яться  на ноч
ные деж урства. Тут ему было очень т я ж е 
ло. Он так  хотел спать, что другие студен
ты приходили смотреть, как  Конкин борет
ся со сном. Он тер себе уши, пил крепкий
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чай , бился лбом обо что-нибудь твердое 
(ч ащ е  всего о спинку кровати , на которой 
л е ж а л а  р о ж ен и ц а), д а ж е  ню хал н аш аты рь. 
Не помогало! Г л аза  сами зак ры вал и сь, 
уши приятно горели от трения, в голове 
от ударов  лбом р азд а в а л с я  неж ны й м ело
дичны й звон, и С аш а  Конкин сидя засы 
п а л — в самы й неподходящ ий момент, 
когда рож ени ца наконец  п р ек р ащ ал а  крики 
и н ачи н ал а  р ож ать . Т аки е  роды ему не 
засч и ты вали , он стал  на опасную  грань 
«неуда» за  практику.

Т огда он придум ал тактический прием. 
П ока у рож ениц через определенны е п ро
м еж утки  шли схватки  и они кричали  стро
го ‘по часам , Конкин спокойно придвигал 
к их постели свой топчан  (конечно, когда 
не бы ло в р ач ей ), л о ж и л ся  на бочок, клал 
по-спартански  под голову  кулак  и сладко  
засы п ал , борм оча н апоследок что-то вро
де: «Н ичего, м и л ая , ничего, терпеть надо, 
все будет в порядочке... рядочке... рядоч
ке»... А когда приходило врем я рож ать , то 
акуш ерки его р астал к и в ал и , чтобы п одвез
ти к атал ку  к постели и за,брать ж енщ ину в 
родблок. Конкин, зев ая  и еж ась , ш ел с по
лузакры ты м и  глазам и  з а  ними и якобы 
руководил родам и. П отом  окончательно 
п росы пался и д а ж е  подм игивал  н оворож 
денны м ребяти ш кам . Т а к а я  его д ея тел ь
ность см еш ила акуш ерок, и те за  доброе 
подм арги ван ие п рощ али  ему нерадивость.

Н о одн аж ды  он засн ул  около ры ж енькой 
голубоглазой  ткачихи, пищ авш ей  тонким 
дискантом , и акуш ерки не стали  его бу
дить, а когда приш ло врем я, потихоньку 
заб р ал и  рож еницу, п одъ ехав  к ней с д р у 
гой стороны. О на благополучно произве
л а  на свет крепкого огненно-ры ж его п а р 
ниш ку и тут ж е успокоилась. А на ее м е
сто, рядом с крепко спящ им  К онкины м, по
лож и ли  толстую  и черную как  см оль тетю 
Зи ну  — буф етчицу из ф абричного Д ом а 
культуры . С н ач ал а  она л е ж а л а  смирно, 
а потом стал а  орать  басом . К онкин во сне 
(так  он потом говорил) удивился такой  пе
ремене голосов, но гл а з  не откры л. Не 
мог. О ткры л только  под утро. И , увидев 
небы валую  м етам орф озу с рож еницей, 
реш ил, что немнож ко сош ел с ум а. О т не
досы пания, конечно.

Он встал, пощ упал зачем -то  у тети Зины 
пульс и уныло ск азал : « Р о ж аете?  Ну-ну, 
давай те» . Веселью  студентов и акуш ерок 
не бы ло предела. Роды  ему все-таки  зачли , 
да и всю практику тож е.

П рош ло несколько лет. Койкин стал хи
рургом. Д а  ещ е и ургентным — специа
листом по срочны м, экстренным оп ераци 
ям. А такие операции, как  известно, слу
чаю тся почти всегда ночью, в сам ое не
подходящ ее врем я. Онн требую т спокой
ствия, находчивости и, увы , часто — 
бодрствования именно в те часы , когда 
остальны е люди спят.

И Конкин муж ественно ср аж ается . Д р у 
гие врачи ходят  на его операции , как  на 
детективны е ф ильмы . Он бы стро о стан ав 
ли вает  соверш енно у ж асн ы е ф онтанирую 
щие кровотечения в глубинах человече
ского тел а , а это, ох, как  нелегко! С покой
но, д а ж е  как-то  по-дом аш нем у «ш топ а
ет» резаны е, колотые, скальпированны е, 
в общ ем , все, какие только есть в учебниках, 
раны . Ч асам и , долгими ночными часам и; 
терпеливо, нам орщ ив свой по-преж нем у 
маленький нос, выводит из грозного ш ока 
просты нно-бледны х, покрытых смертельным 
липким потом лю дей, ставя им виртуозно 
капельницы  в разны е вены и вы дум ы вая 
необычные обезболиваю щ ие коктейли. 
Он подолгу р азговари вает  с родственника
ми больных, стар аясь  успокоить их и все
лить хоть крупицу н адеж ды . Х орош ий он 
доктор.

Ну, а находчивость его становится про
сто легендарной.

Вот недавно он шел рано утром с д е 
ж урства  домой. Д у м ал , конечно, всецело 
о том, как он сейчас будет сп ать  — сладко

и п родолж ительно. О т ненавистного ноч
ного бод рствовани я  в голове стоял стр ан 
ный преры висты й гул, как  в неисправном 
водопроводном кране, перед глазам и  
клочьями п л ав ал а  серая  ды м ка, д ел ая  все 
предметы д рож ащ и м и  и неприятно пло
скими. В ж ивоте — холод и комок. У него 
всегда т ак  — не в горле комок, как  у 
всех, а в ж ивоте. Впрочем, мож ет быть, 
просто от голода. Н очью  у него все бы ст
ро перевари валось , а утром он не успевал 
п о завтр ак ать  — торопился быстрей сме
ниться и идти спать. Он кулаком , как д о 
ш кольник, тер гл аза , чтобы р азогн ать  про
тивную  серую  ды м ку, глотал  голодную 
слю ну и втягивал  ж ивот, с тар ая сь  таким 
образом  унять в нем холод. И вот через 
весь этот набор ощ ущ ений проры вается 
к ак а я -то  толпа, крики и д а ж е  паника. 
Т рам вай  стоит на перекрестке, и в окош 
ке на месте водителя — непривы чная пус
тота. Что-то случилось. « К ар ау л ,— кри
чат ,— «скорую  помощ ь»!»

Ну, р а з  «скорую  пом ощ ь» зовут, К он
кин реш ил подойти. В идит — человеку от
резали  трам ваем  ногу. Н иж е колена Все 
кричат и даю т д р у г ' другу дурац кие со
веты вроде: «О тойдите пош ире, дай те  в о з
духу!». Конкин молча вош ел в круг, бурк
нул под нос: «Я — врач»  и н ачал  дейст
вовать. С н ач ал а  бы стро перетянул ногу 
поясным ремеш ком, чтобы кровь остано
вить, а то уж е п оряд очн ая  черн ая  л у 
ж и ц а  о б р азо в ал ась  на асф альте . Н о в это 
время граж д ан и н  н ачал  «входить в ш то
пор» (есть такое вы раж ени е сейчас у хи
рургов). О т болевого ш ока. С тал  белый, 
как  бум ага , пульс тоньш е нитки, не н а
щ упаеш ь, зрачки  расш и рили сь — черные 
провалы . Все, вместе в зято е ,— стр аш 
ные предвестники: см ерть зам ах н у л ась  ко
сой, вот-вот ударит!

Что д ел ать?  Н а мостовой, вдали  от в ся 
кой медицины, среди сочувствую щ их, но 
абсолю тно бесполезны х людей! Но так  ли 
уж  и бесполезны х? «Т оварищ и, у кого есть 
водка? — громко спросил К онкин, и поти
ше доб ави л : случайно, конечно». В се-таки 
неудобно про водку сп раш и вать  в такую  
рань. Н о водка наш лась. Н изенький м у ж 
чина в мятом п и д ж ач ке и кепочке при
вычно вы хватил из бокового к ар м ан а  
четвертинку «М осковской», заткнутую  
бум аж кой , и протянул Конкину.

Конкин не глядя , как  будто с оп ер а
ционного стола, взял  буты лку и, придер
ж и в ая  подбородок п острадавш его , начал 
медленно вли вать  ему м еж ду губ водку. 
С н ач ал а  она вы ли лась тонкой струйкой 
из угла  зап екш егося  рта , и муж чина в 
кепочке д осад ли во  крякнул, дернув боль
шим кады ком  на тощ ей шее, но потом 
больной глотнул раз, другой и после п ау 
зы — третий. « П о ш л а» ,— одобрительно ск а 
зали  за  спиной.

Л иц о  человека н ачало  прям о на глазах  
розоветь, зрачки  ож или , сузились, он про
вел язы ком  по верхней губе и что-то с к а 
зал . П ульс под рукой К онкина заб и лся  
полнее,— значит, немного поднялось д а в 
ление, появилось врем я пож ить, побо
роться. А лкоголь на голодны й ж елудок 
лучш е всякого наркоза  действует и вы во
дит из болевого ш ока. Это Конкин зд оро 
во придумал! Тут и «скорая»  загудела. 
« З а  смертью  ее посы лать! — шумели лю 
ди ,— человека водкой приходится отп аи 
вать».

Конкин отдал  четвертинку ее вл ад ел ь
цу, и тот ср азу  допил —  все равно  бы ла 
начата . П отом сдал  раненого и прош ел 
через толпу, которая  расступ илась перед 
ним с уваж ением . Он шел домой быстрым 
ш агом и д а ж е  тихонько пощ елкивал  п аль
цами в такт  ходьбе — был доволен  свои
ми действиям и. Н о через два  квартал а  
снова н авал и л ась  том ительная  сонли
вость. В метро он клевал  носом и с тр у 
дом терпел до  дом а, где его ещ е со вче
раш него дн я  ж д а л а  подуш ка, взби тая , п о - 
студенческой привычке, особым образом .

ВО ВСЕМ МИРЕ

Воздушная 
смазка- 
ледоколам

П ри движ ении судна во 
льдах н ем алая  часть мощности 
главны х двигателей  тратится 
на то, чтобы преодолеть тре
ние м еж ду бортам и судна и 
льдом . Н ельзя  ли ввести туда 
какую -нибудь см азку? . Ф ин
ск ая  судостроительная ком п а
ния «В яртсила»  построила уж е 
более десятка ледоколов и 
транспортны х судов, которые 
«см азы ваю т» свои борта 
воздуш ны м и пузы рькам и, вы 
ходящ им и из специально про
лож енны х труб. Т яговое уси 
лие, необходимое дл я  д в и ж е
ния, сразу  п адает  на 60 п ро
центов. А если п одавать  воз
дух только  с одного из бортов, 
пузырьки действую т, словно 
толкаю щ ий в борт винт, и р а з 
виваю т тягу  до  десяти  тонн!

Когда 
автомобиль 
был 
маленьким...

Всего 65 лет  прош ло с тех пор 
как в Е вропе впервые ввели 
водительские п рава . Д о  этого 
езда  в « эки п аж ах  с м еханиче
ской тягой» р азр еш ал ась  всем 
без исклю чения. И  это неуди
вительно, ведь на заре  п оявле
ния автом оби ля только перво
классны й механик мог приво
дить в движ ение свою «бензи
новую карету». Ф арам и  автом о
билю  служ или карбидны е ф он а
ри, а зап р авл я л и сь  машины 
бензином из буты лок, приобре
тенных в соседней аптеке. З а 
мена повреж денны х шин про
д о л ж а л а с ь  в то время целый 
день.

О днако , несмотря на все не
достатки , некоторым из пред
ков современной автом аш ины  
довелось объ ехать  весь свет.
23 ап рел я  1911 года ам ер и к а
нец П . Б урм ан  на маш ине 
«Блитцен-Бенц» поставил л е 
гендарны й д л я  своего времени 
мировой рекорд скорости на 
дистанции 1000 метров — 
228,04 км в час. А в 1912 году 
открытый «Ф орд-Т» с откид
ным верхом и ветровым стек
лом, прош ел 800 миль через 
пустыню Гоби.



Л . ПОЛИКОВСКАЯ

Причудливая
смесь
проблем жизни 
и математики

Их много — несущ ествую щ их 
стран . Э льд орадо , стран а л и л и 
путов, стран а великанов, с т р а 
на дураков , стран а  чудес. А нг
личанин Эдвин Э бботт приду
м ал «Ф латландию » — плоскую 
страну, страну-плоскость.
Зд есь  ж ивут к вад р аты , о к р у ж 
ности, треугольники, много
угольники, п рям ы е — словом, 
все классические обитатели 
классической плоскости.

«Ф латлан ди я»* , к сож алению , 
не явл яет  собой ни страну

*Э , Эбботт, Ф латл ан д и я ; Д. Бю р
гер, С ф ерлан дия. М осква, и з д а 
тельство «Мир», 1976 год.
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всеобщ его счастья , ни страну 
равенства и свободы . В самом 
деле, ведь и ребенку известно, 
что треугольник отличен  от 
квад р ата , к в ад р ат  — от о к р у ж 
ности, л ю б ая  ф игура не равн а 
прямой. Т аким  образом , сам а 
конф игурация ф ла 'тлан дц а с 
сам ого рож ден ия определяет 
его прин адлеж ность  к тому или 
иному классу. «Чтобы достойно 
вести себя в многоугольном о б 
ществе, необходимо сам ом у 
бы ть М ногоугольником». А так  
как  мозг у ж ителей  Ф латлан - 
дии расп олож ен  в угле при 
верш ине, то и структура об 
щ ественной иерархии здесь то 
ж е обусловлена сам ой приро
дой. Н а ниж ней ступени о бщ е
ственной лестницы  — сплю щ ен
ные треугольники, на верх
ней — окруж ности, многоуголь: 
ники с бесконечно больш им 
числом бесконечно м алы х сто
рон.

Но пущ е сам ого  последнего 
равнобедренного треугольника 
п резираю тся ■ во Ф л атл ан ди я  
Н еправильны е ф и гу р ы — эти 
парни, отвергнуты е всеми сл о я 
ми общ ества. П отом у что «если 
никто в общ естве не см ож ет 
рассчиты вать на правильность 
ф игур, то возникнет хаос н су 
м ятица» . И хотя врем я от вре
мени некоторы е ф л атл ан дц ы  и 
позволяю т себе утверж дать , 
что отклонение от геометриче
ской п равильности  сам о  по се
бе ещ е не озн ачает  м оральн о
го уродства, что именно соци
альное полож ение Н еп рави л ь
ных ф игур зач астую  толкает 
их на преступление, прави тель
ство уверено: «терпимость к 
Н еправильны м  ф игурам  несо
вм естим а с безопасностью  го
сударства» . Ф л атл ан д ск ая  ис
тория п одтверж дает  эту исти
ну: именно Н еправильны е ф и 
гуры возгл авл ял и  все н ар о д 
ные восстания, волнения и см у
ты.

И опять-таки  «м уд рая  преду
смотрительность природы» 
устроила так , что лю бое вы 
ступление п ростонародья  обре
чено на неудачу, ибо «по м е
ре развити я интеллекта, роста 
знаний и прочих добродетелей  
у* низш их сословий в той ж е 
пропорции увеличивается и ост
рый угол при их верш ине (д е
лаю щ ий их столь грозны м и), 
постепенно п р и б л и ж аясь  к б ез
вредному углу Р авносторон не
го Т реугольника».

К роме Н еправильны х фигур 
и О строугольны х Т реугольни
ков немалую  опасность для 
обитателей Ф латландии  пред
ставляю т ж енщ ины  — прямы е 
с острыми концам и. В стреча 
с ж енщ иной м ож ет привести к 
полному и немедленном у унич
тожению . Ж енщ ины  вовсе л и 
шены внутреннего угла при 
верш ине, а  следовательно, и 
способности рассуж дать . З а к о 
ны Ф латлан ди и  зап рещ аю т 
ж енское образован и е. П оэто
му, р азго в ар и в ая  с ж енщ иной, 
ф л атл ан дец  вы нуж ден  употреб
л ять  таки е ирраци он альн ы е по
нятия, как  «лю бовь», «долг», 
тогда к ак  в м уж ском  общ естве 
соответственно произносится 
«предвкуш ение каких-то выгод», 
«целесообразность».

Н етрудно д о гад аться , что се-- 
мейная ж и зн ь  во Ф латлан ди и, 
«даж е в лучш их, почти круго
вых сем ьях», дал ек а  от идил
лии: «гарм онии вкусов и целей, 
как  правило , не наблю дается». 
Б ы ть м ож ет, поэтому муж чины- 
ф латлан дц ы  (конечно, из вы с
ших слоев) больш ую  часть 
ж изни п освящ аю т изучению 
абстрактн ы х наук.

Т акова  в сам ы х общ их чер
тах  стран а  Ф л атл ан д и я . А что 
ж е « Ф л атл ан ди я»? Ф илософ 
ский сатирический роман? 
Но в предисловии — не без 
основания же! —  сказан о , что 
цель ав то р а  — учить м атем ати 
ке и сделать  процесс обучения 
легким , приятны м , похожим на 
игру. И , стало  быть, « Ф л ат
ланд и я»  — произведение д и д ак 
тическое. Н о чем, собственно, 
ди дакти ческая  л и тература от
личается  от худож ественной? 
И '  честно: в худож ественном 
т!. ,:сте ф орм а и содерж ан ие 
неотделимы друг от друга. 
А как  во «Ф латландии»?

«О на зап о л н яет  собой все 
П ространство ... и сущ ествует 
лиш ь то, что О на .зап олняет 
собой. О том, о чем 0 на мы с
лит, О на вещ ает, а тому, что 
О на вещ ает, О на внемлет. О на 
воплощ ает в себе мы слителя, 
оратора и сл уш ател я , мысль, 
слово и слух. О на — Е динич
ное, и в то ж е врем я Все во 
Всем. О  счастье, о радость 
бы тия» ,— это монолог Точки. 
П усть судит читатель, что пе
ред нами: описание свойств ну
левой разм ерности  или пародия 
на человека, м нящ его себя ц а 
рем Вселенной? Где здесь 
«ф орм а», а где « со д ер ж а
ние»? И . наконец , что ж е т а 
кое «Ф латлан ди я»? Б еллетри- 
зированное и злож ение научных 
идей или, наоборот, м атем а 
тическая модель человеческо
го общ ества?

Н аверное, ни то ни другое. 
С корее всего «Ф л атл ан ди я»  — 
ром ан  о процессе познания. 
О том, что н аш е зн ани е о ми
ре зависи т не только  от наш их 
органов чувств, не только от 
возм ож ностей наш его мозга, 
ни д а ж е  от уровня , науки и 
техники. Оно зави си т от пси
хологии познающего субъ екта , 
которая, в свою очередь, оп
ределяется и социальны м  
устройством общ ества и т р ад и 
циями семейного и общ ествен
ного бы та и — неизбеж но — 
п редрассудкам и.

В оби тателях  Ф латлан ди и , 
Л ейн ландии , П ойнтландии  мы 
узнаем  себя: наш у гордыню, 
наш у косность, наш е стрем ле
ние к сохранению  наш их при
вилегий, манеру подходить с 
наш ей меркой к далеким  эпо
хам и другим стран ам .

— Это либо бред сум асш ед
шего, либо ад! — восклицает 
К вад рат , впервы е попавш ий в 
трехмерное пространство.

— Ни то и ни другое,— 
спокойно ответил... голос С фе
ры.— Это Знание...

Но и С ф ер а , в свою  очередь, 
не. ж ел ает  ничего зн ать  о чет
вертом измерении, ибо «все 
мы... в равной степени я в л я 
емся рабам и  п редрассудков 
своей разм ерности».

К вад рат , попавш ий в Т рех
мерное П ространство , не был 
■рядовым ф л атл ан дц ем . Он м а 
тем атик. ученый, один из тех 
героев и мучеников науки , д л я  
которых И стина, д а ж е  п ар ад о к 
сал ьн ая , д а ж е  по видимости 
бесп олезн ая, есть преж де все
го И стина, и д ол ж н о  ей слу
ж ить. Но В ерховн ая  О к р у ж 
ность, д р о ж а  з а  свою «верхов
ность», ни за  что не п р и зн а
ет сущ ествования С феры , какие 
бы убедительны е доводы  ни 
были п редоставлены  в ее р а с 
поряж ение.

В тю рьме зак ан ч и вает  свой 
ф латландский  путь первы й гл а 
ш атай  Т рехм ерья.

Но «дух протеста против с а 
м онадеянности, о гран и чи ваю 
щий разм ерность наш его П р о 
стран ства двойкой , тройкой 
или лю бым другим  числом», 
подобно вы пущ енному из б у 
тылки дж ину, отныне будет 
витать н ад  Ф латлан ди ей .

Мы бы ск азал и , что « Ф л ат
л а н д и я » — это гимн Знанию ... 
если бы не боялись тем самым 
обеднить ее содерж ан ие. Мы 
знаем  больш е, чем наш и пред
ки, но разв е  в этом есть наш а 
заслуга?  Если лю бом у вори ш 
ке из Т рехм ерья доступно то, 
что недоступно крупнейш ему 
ученому Ф латлан ди и , то это 
ещ е не значит, что первы й д о 
стойней второго. П росвети тель
ский культ разум а  чуж д книге
Э. Э бботта. А втор « Ф л ат л ан 
дии» нигде не ставит зн ак а  р а 
венства м еж ду образован ностью  
и нравственностью . Н апротив, 
постоянно подчеркивает, что 
знание сам о  по себе не спо
собно сделать  человека более 
добры м , более справедливы м .

Учитель м атем ати ки , он не 
только обучает — воспитывает. 
В оспиты вает без нравоучений 
и сентенций, остав л я я  за  ч и та 
телем право  на те или иные 
реш ения конкретных н равствен 
ных проблем.

О днако мы слиш ком увлек 
лись «Ф латландией». В едь в 
рецензируемую  книгу входят 
две повести: «Ф л атл ан ди я»
Э. Э бботта и «С ф ерландия»  
Д . Бю ргера.

О бъединенны е сейчас под о д 
ной облож кой, они отстоят 
друг от друга  более чем на 
три четверти века. Н еизм ерим о 
услож нились за  это врем я наш и 
зн ани я  о реальном  п ространст
ве. К в ад р ат  Э двина Э бботта 
ж ил на плоскости, ш естиуголь
ник Д еониса Б ю ргера обитает 
на искривленной, р асш и ряю 
щ ейся поверхности сф еры.

«С ф ерландия» , так  ж е как  и 
«Ф латлан ди я» , п редставляет  
собой «причудливую  смесь 
проблем ж изни и м атем атики», 
ее населяю т те ж е обитатели, 
обладаю щ и е теми ж е  свойст
вами, и Ш естиугольник, от л и 
ца которого ведется повество
вани е,— внук наш его старого  
доброго зн аком ого  К в ад р ата .

С ам Д . Бю ргер говорит в 
предисловии, что именно « Ф л ат 
ланд и я»  п о д ск азал а  ему форму 
излож ения новых научны х 
идей — ф орм у ром ана.

От себя ск аж ем , что не 
только ж ан р , но и стиль и 
способ подачи научного м ате
ри ала  — по аналогии  с хорош о



■ известным — все заимствовано 
у Э. Э бботта. П еред нами как 
бы две главы одной книги, на
писанные разными авторами.

И стория литературы  знает 
примеры, когда произведение 
«дописывалось» в другую эпо
ху другим художником. Но ни
когда «соавтору» не удавалось 
достигнуть художественных вер
шин «оригинала». П одраж ание 
противопоказано подлинному 
искусству (да простит нам чи
татель сей трю изм ).

Если «Ф латландия» принад
леж ит в равной степени и м а
тематике и литературе, то 
«С ферландия», без сомнения,— 
произведение научно-популяр
ного ж ан ра . То, что у Э. Э б
ботта наполнено глубоким ху
дож ественным смыслом, у 
Д . Бю ргера — прием, способ
ствующий усвоению той или 
иной математической идеи.

Н аверное, математики высо
ко оцениваю т «Сферландию» — 
прекрасный образец  популяр
ного излож ения серьезных м а 
тематических проблем, но мне, 
филологу, ближ е и милее 
«Ф латландия» — блудное, но 
подлинное дитя классической 
европейской литературы.

Михаил АРЛАЗОРОВ

Страницы
великого
подвига

О «летающ ем танке» Ил-2 и 
его конструкторе Сергее В л а
димировиче Ильюшине сущ ест
вует целая литература, и тем 
не менее книга П авла К озло
ва «Илы летят на фронт» — 
ещ е одно, новое слово о нем. 
Книга, плод многолетней иссле
довательской работы , расска
зы вает о ж изни И л-2, н ачав
шейся после конструирования 
и заверш ения испытаний опыт
ных образцов, а закончив
шейся постановкой ш турмови
ка на поток. Поток этот не 
знает себе равны х — в годы 
войны бы ла построена 4] ты 
сяча бронированных ш турмо
виков.. П. Я. Козлов — инж е
нер, участник этой работы, и 
в книге его ощ ущ ается «эф 
фект присутствия», необходи
мый и, к сож алению , довольно 
редкий в документальных по
вестях. Книга искренна и до
стоверна.

«Л етаю щ ий танк» имел бро
нированный корпус, предна
значавш ийся не только для 
защ иты  летчика и жизненно 
важ ны х частей самолета. Ему 
предстояло вы держ ать и на
грузки, которые при полете лю 
бой крылатой машины создают 
аэродинамические силы. С не
го, с этого бронекорпуса, и 
нужно было начать отработку

технологии производства сам о
лета.

О днако твердость брони — 
одно из свидетельств неуязви
мости будущ ей машины — со
зд ал а  серьезный технологиче
ский барьер: броню не брало 
ни одно сверло. Выход из по
лож ения нашли сами рабочие. 
Один из них придумал ориги
нальную двойную заточку 
сверл, инженеры предложили 
вести сверление на малых обо
ротах, монтажники разр аб о та
ли н адлеж ащ ие приспособле
ния. Б арьер , один из многих, 
возникавш их при освоении 
принципиально новой машины, 
остался позади.

В марте 1941 года, через 
три месяца после получения 
заводом  чертеж ей от конструк
торского бюро, первый серий
ный , И л-2, управляемы й на
чальником летно-испытательной 
станции завода  Константином 
Конста нтинови че м Р  ыч ковы м , 
поднялся в воздух.

Через считанные дни пос
ле полета Ры чкова один из 
илов соверш ил неподалеку от 
заводского аэродром а вынуж 
денную посадку. П ричину вне
запной остановки двигателя 
определили быстро, но по не
осторожности вспыхнул пож ар, 
и самолет зап ы лал . Тушили 
огонь героически, многие полу
чили ожоги, но маш ину, со з
данную  такими невероятными 
усилиями, спасли.

С первых ж е дней войны 
илы вступили в бой, а завод  
вел свой бой, бой за серию, 
за  поток.

В сентябре 1941 года рабо
та пошла под грохот зени
ток — немцы пы тались уничто
ж ить завод. А в октябре, еще 
более трудные испытания — 
эвакуация из В оронеж а.

Корпуса многих цехов буду
щего завода ещ е только воз
водились. Крыши над главным 
корпусом не было совсем. Г лу
бокая осень, мокрый снег, рас
кисш ая глина и непролазная 
грязь. Т ак  н ачалась  новая 
ж изнь, потребовавш ая еще 
больших усилий и самоотдачи.

Становление завода на но
вом месте происходило в т я 
ж елейш их условиях. Руки при
липали к металлу промерзших 
станков. В цехах горели кост
ры, без них невозм ож но было 
бы установить станки на фун
дам ент, костры — откровенное 
наруш ение всех норм и правил, 
но... по нормам и правилам  
невозмож но было бы выиграть 
Велцкую Отечественную вой
ну.

О громные трудности принес 
м онтаж  исполинского пресса с 
давлением до пяти тысяч тонн. 
Он требовал многих и мно
гих месяцев работы . М онтаж 
ники взялись выполнить его 
за  три месяца. Д иректор дал  
им лиш ь месяц. Но то, что 
произош ло, было похоже на 
чудо — работу выполнили в 25 
дней! Не прош ло и двух ме
сяцев после начала эвак уа
ции, как завод  д ал  на новом 
месте первый боевой самолет. 
Это было 10 декабря  1941 го
да. Д л я  всех, кто участвовал 
в этой героической эпопее, 
этот день был праздником и 
остался им на долгие годы.

Выпуск самолетов н ар ащ и 
вался  и одновременно все чет
че обозначались их достоинст
ва и недостатки. Ф ронт требо
вал превращ ения ш турмовика в 
двухместную  маш ину, чтобы 
стрелок смог защ итить ее 
«тыл» в бою. Это бы ла сл ож 
ная зад ач а . Конструктор и з а 
вод ее реш или. М есто сл о ж 
ного оптического прицела 
зан ял  простой и надеж ный 
визир заводского конструктора 
В асильева, сэкономивш ий за в о 
ду 22 миллиона рублей в год. 
А в 1944 году завод  освоил 
новый, более соверш енный 
ш турмовик И л -10, спроектиро
ванный на базе  И л-2. Он л е 
тал на 100 километров в час 
быстрее и на 400 километров 
дальш е И ла-2 .

Книгу «Илы летят на 
фронт» выпустило издательство 
ДО СА А Ф . И это очень хорошее 
продолжение нового и очень 
нужного читателю  н ап равл е
ния.

О днако когда дочиты ваеш ь 
до конца эту интересную, бо
гатую ранее не известными 
ф актам и  страницу летописи 
подвига рабочих и инженеров, 
хочется выйти з а  привычные 
рамки рецензии.

Тема героического тыла осве
щ ается за  последние годы все 
больш е и шире, ’ и я хотел бы 
рекомендовать читателям
еще два издан и я, содерж ащ ие 
не менее интересные факты.

В 1974 году П олитиздат вы 
пустил сборник «К узница по
беды» (составитель И. Н. 
Д ан и ш евск и й ), а издательст
во «М ысль» —- двухтомник 
«Советский тыл в Великой 
Отечественной войне» под 
редакцией академ и ка П. Н. П о
спелова. Книги эти посвящ ены 
событиям, о которых зн ать  не
обходимо каж дом у граж д ан и 
ну. Среди авторов — триж ды  
Герой Социалистического Т ру
да Б. Л . В анников, Герои 
Социалистического Т руда А. И. 
Ш ахурин и М. Г. Первухин, 
руководители промыш ленности, 
директора заводов, видные со
ветские историки и ж урн ал и 
сты.

Д вухтом ник издательства 
«М ысль» интересен ещ ё и тем, 
что содерж ит обш ирную  биб
лиограф ию  — отличную  лоцию 
в книжном и ж урнальном  ми
ре, безусловно представляю 
щую больш ой интерес для 
вдумчивого читателя.

' - ч
СП ш  
X  й .
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«Знание — 
сила». 
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Есть такое 
село...

Дочь великого русского писате
ля Ф. М. Достоевского Л ю бовь 
Ф едоровна упоминает в своих ме
муарах о том, что ее предки по 
отцу происходили из Белоруссии, 
где недалеко от Пинска у них 
было имение Д остоево.

В Центральном государственном 
историческом архиве БС С Р х р а
нится «Дело М инского дворян
ского депутатского собрания о 
происхождении рода Д остоевских». 
На его пожелтевш их от времени 
листах . по-русски и по-польски 
перечисляется ряд имен рода Д о 
стоевских. В частности, здесь 
записано, что 6 октября 1506 го
да Даниил Иванович Иртищ  по
лучил ж алованную  грамоту на веч
ное владение несколькими двори
щами, в том числе и в селе Д о 
стоево Пинского уезда М инской 
губернии. Грамота выдана ..пин
ским князем Ф едором Ярослави- 
чем. От села Д остоево и произо
шла фамилия предков писателя. 
В озможно, Д . И. Иртищ  перешел 
в Белоруссию  из М осковского го
сударства в свите князя Ф едо
ра Я рославича, потомка князей 
Рюриковичей, и остался там на 
постоянное жительство. А право 
на дворянство приобрел благод а
ря воинской отваге и верной 
службе.

Но почему это село получило 
название «Достоево»? К огда-то 
на этом месте было урочище 
Г радное — усадьба одного из 
удельных князей. Здесь жили при
ближенные князя, которых назы 
вали «достойниками», то есть 
людьми, достойными князя. О т
сюда, по-вйдимому, возникло и 
название селения.

Сейчас село Д остоево входит в 
Ивановский район Брестской о б 
ласти. В селе есть Дом культу
ры, библиотека, медпункт, уни
вермаг, отделение связи, столо
вая, детсад, двухэтаж ны е дома 
для учителей и колхозников, со
временная многоэтаж ная средняя 
школа.

С селом Достоевым поддерж и
вал связь внук великого рус- 

. ского писателя — Андрей Ф едоро
вич Д остоевский (1908— 1968), 
прож ивавш ий в Ленинграде. 
19 августа 1965 года он писал: 
«Ф амилия писателя Д остоевско
го берет свое начало от названия 
одного из древних населен
ных пунктов ваш его района, где 
его предки воеводили несколько 
веков назад». А. Ф. Д остоевский 
интересовался прошлым и н а
стоящ им села Достоево, мечтал о 
создании в селе музея Ф. М. Д о 
стоевского.

Смерть помеш ала Д остоев
скому приехать на родину своих 
далеких предков, осущ ествить з а 
думанное. Инициаторами создания 
этого музея стали учителя мест
ной школы, супруги Романовы. Но, 
конечно, им во многом помогли 
советы и рекомендации внука пи
сателя, материалы, присланные 
им.

Оформление музея при местной 
школе было заверш ено в 1968 го
ду. Здесь находятся выписки из 
документов об историческом про
шлом села Достоева,. портреты 
предков писателя, литература о 
Ф. М . Д остоевском, письма его 
внука, А. Ф. Д остоевского, и 
другие документы. М узей все вре
мя пополняется новыми экспона
тами и материалами. Совет М и
нистров Белорусской СС Р присво
ил имя великого русского писате
ля Ф едора М ихайловича Д о сто ев 
ского местной средней школе.

И. ШПАДАРУК,
доцент М инского

государственного педагогического 
института иностранных язы ков



Они этого 
заслужили

В римском  парке 
Б оргезе  установлен  

необы чный пам ятник, 
относящ ийся 

ко времени первой 
м ировой войны. 

Н а  одном  пьедестале 
стоит итальянский  

горны й стрелок, 
а на другом  — осел, 

тя ж ел о  нагруж енны й 
воинским 

сн аряж ен и ем . Осел 
и зображ ен  к ак  верный 

и неприхотливы й 
помощ ник 

стрелка-пехотинца 
в сраж ен и ях  

с войскам и 
А встро-В енгрии, 

происходивш их тогда 
в гористы х 

северо-восточны х 
рай онах  страны . 
В прош лом году 

ж ители одного 
из К анарских  

островов — острова 
Л ан сар о те , 

в  торж ественной 
обстановке откры ли 

п ам ятн и к  верблю ду — 
терпеливом у 

помощ нику человека. 
И звестны  пам ятники  

и собакам , в том числе 
и в наш ей стран е. 

А вот о том, что первый 
пам ятн и к  собаке был.

созд ан  ещ е 
в X V III веке, наверное, 

м ало кто знает. 
С ооруж ен  он бы л 

недалеко 
от австрали й ского  
городка Г ан д агай , 

на дороге, 
соединяю щ ей 

М ельбурн  с Сиднеем.

Наказанное 
тщеславие

Н е один год 
ам ери канец  Ч ар л ьз  

С андлер  за р а б а т ы в а л  
себе на ж изн ь 

искусной подделкой 
банкнот. О днако  

излиш нее тщ еславие 
привело его недавно 

за  реш етку. Д ел о  
в том, что на последней 

серии ф альш ивы х 
банкнот он и зобрази л  

вместо портрета 
президента С Ш А  свой 
собственны й портрет.

Будьте 
здоровы!

В Ри м е недавно 
появился ещ е один 

клуб. Членом его 
м ож ет стать всякий, 

кто см ож ет п одряд  
и непринуж денно 

чихнуть не менее 
д в ад ц ати  раз! 

П ри этом 
не разр еш ается  

прим енять 
ни медицинские, 

ни технические 
средства,, способные 

искусственно вы зы вать 
чихание. 

П резидент клуба 
М ар еа  у тверж дает , 

что чихание 
свидетельствует 

о хорош ем здоровье — 
больны е люди 

многократно 
и непринуж денно 

не чихаю т.

Профессиональный 
подход
Работн и ки  Л еройского 

ал м азн ого  центра 
в Соединенных Ш татах  

допустили небольш ую  
и вполне 

простительную  ош ибку, 
поздравив  одну 

молодую  сотрудницу 
с рож дением  ребенка.

Они оценили вес 
ребенка в 18 каратов .

Как появились 
корабли- 
призраки

. В ероятно, вы уж е 
встречали  сообщ ения 

о том, что 
в М ексиканском  

зали ве
и в К арибском  море 

нередко обн аруж иваю т 
загадочны е 

корабли -п ризраки  или 
вполне крепкие яхты, 

но без единого 
человека на борту 

В связи  с этим 
возникали  гипотезы  

о ш аровидны х 
м олниях, гигантских 
осьм иногах и многих 

других причинах 
бесследного 

исчезновения 
экипаж ей . 

Н аконец  тайна 
р а згад ан а , 

но не учеными, 
а инспекторами 

«И нтерпола» 
и прибреж ной 

полиции СШ А. Они 
д о к азал и , что 

30 кораблей  и яхт, 
исчезнувш ие 

за  последние пять лет 
в районе К арибского 

моря, подверглись 
нападению  гангстеров, 

заним аю щ ихся 
контрабандой  

н аркотиков. Э кипаж и 
были убиты и брош ены 

в океан , а гангстеры  
провели  на этих судах 

по одному 
контрабандном у рейсу, 

после чего покинули их.

С новосельем вас,

Курьезные 
профессии

Гамлет
Н екий лю битель 
курьезов решил 

вы яснить, насколько 
разговорчивы  герои 

Ш експира. С амы м 
разговорчивы м , судя 
по его вы числениям , 
о к азал ся  Г ам л ет  — 
его вы сказы ван иям  

посвящ ено свыш е 
полутора ты сяч строк.

Н а втором месте 
Р и ч ар д  I I I  — его речь 
зан и м ает  1161 строку. 

С ам ы м и м олчаливы м и 
героями ок азал и сь  

леди М агбет 
и Д ж ульетта .

В Ш вейцарии начато 
производство 

воробьины х гнезд, 
сконструированны х 

Ш вейцарским  
орнитологическим 

институтом. П о мнению 
специалистов, эти 

искусственные 
п ристан ищ а — 

последний ш анс для  
воробьев, поскольку 

природны х м атери алов, 
из которы х птицы 

обы чно строят гнезда, 
явно  недостаточно.

И сегодня 
пишутся 
хроники

Хроники — это 
не только древние 

книги, куда летописцы  
зап и сы ваю т собы тия, 
очевидцам и  которых 

они были. 
В Ч ехословакии 

и сегодня пиш утся 
хроники. П очти 

в лю бом городе есть 
клуб энтузиастов, 

которые день за  днем 
описы ваю т историю 
своих родных мест.

П роводится 
республиканский 

конкурс на лучш его 
хроникера, 

устраи ваю тся  местные 
вы ставки.

Что такое 
«ролл-цогголи»?

Это сандалии  
с толстыми 

подм еткам и , в которые 
вм онтированы  ролики. 
Ш в ей ц ар ск ая  ф ирм а, 

вы п устивш ая эту 
новинку, рекомендует 
их лю бителям  поздно 

вставать , чтобы они 
могли быстро 

д о б р аться  до места 
работы . И правду 

ск азать , во многих 
ш вейц арских  городах 

на роликах  мож но 
п роехать бы стрее, чем 

на автом обиле.

К аких только 
профессий не бы вает 
на свете! Н апри м ер , 

сп асатель  кош ек. 
С луж ащ и й  

ком м унального 
уп равлен и я  по охране 
ж ивотны х Н ью -Й орка 

Винсент П итерсон 
к аж д ы й  год сп асает  ж и зн ь  

прим ерно двум 
ты сяч ам  кош ек. Его 

проф ессия соп ряж ен а 
с серьезным и 

трудностям и. С п асая  
кош ек, П итерсон 

бросается  под автом обиль, 
спускается 

в к ан ал и зац и он н ы е люки 
Б ы ваю т и «сладкие» 

профессии. 
А м ериканец  Г арри  
С мит, работаю щ и й  

на ш околадной  
ф абри ке, об язан  

оп робовать  все ее 
и зделия. О т его мнения 

зависи т, будет ли 
новый продукт пущ ен 

в производство. 
А в ш тате М иннесота, 

на м ы ловаренном  
зав о д е  сл уж и т человек, 

обязан н ость  
которого —  ж евать  

разны е сорта мы ла, 
чтобы

установить содерж ан и е  
в них щ елочи. 

В Л ондоне есть 
«дегустатор», умею щ ий 

р азл и ч ать  17 разн ы х  
видов воды. 

Н е минеральной, 
а сам ой обы кновенной. 

В лондонском  метро 
р аб о тает  человек, 

при помощ и резинки 
или н ож а удаляю щ ий  

с п лак ато в  разн ы е 
«украш ен ия»  вроде 

усов и бород. Это тож е 
проф ессия, как  

проф ессия «ф лиртера».
Т ак  н азы вается  тот, 

кто у д ал я ет  из разн ы х  
щ еток расш атан ную  

щ етину. Т ак а я  работа , 
ок азы в ается , требует 

больш ой сноровки. 
Н о наиболее 

о р и ги н ал ь н а ,п о ж ал у й , 
деятельность  шведки 

Э льф риды  К арлсон , 
изучивш ей д в ад ц ать  

видов собачьего л а я .
Э та  способность 

хорош о оп лач и вается  
финансовы м  управлением  

С то к го л ьм а .П о ч ем у ?
О казы вается , 

з а  собаку  надо  п латить 
н алог, и многие 

владельцы  собак  
скры ваю т своих 

четвероногих питомцев. 
К арлсон  входит в дом. 

и н ачи н ает  л аять . 
С р азу  ж е за  дверью , 

если там  есть со б ак а , 
р а зд ается  ответны й 

л ай . К арлсон  
зап и сы вает  адрес  
и породу собаки, 

и влад ел ец  получает 
извещ ение о необходимости 

уп лати ть налог.

r\0WABMFM.
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