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В Знание-сила 12/80
Ежемесячный научно-популярный Орган ордена Ленина № 642
и научно-художественный Всесоюзного 55-й год издания
журнал для молодежи общества «Знание»

Электрификация была и есть основа народного хозяйства. В наши дни электрическая энер 
пользуется в технологических целях, «внутри» различны х процессов мет аллургии. химии. ^  
сельского хозяйства и т. д. Рождается электротехнология.

О современных проблемах электрификации рассказывает в этом номере журнг 
АН СССР, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке



навстречу X X V I  съ езду  КПСС

XXVI СЪЕЗД КПСС ПРИЗВАН НАМЕТИТЬ НОВЫЕ ВЕХИ В ДВИЖЕНИИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА К КОММУНИЗМУ

Страна — накануне XXVI  съезда КПСС.
Подводятся итоги десятой пятилетки. Такие итоги —  не просто 

результат напряженного труда. Они послужат базой для плани
рования будущего. Они необходимы, чтобы наше движение впе
ред было еще более уверенным, еще более научно обоснован
ными —  наши планы.

На октябрьском (1980) Пленуме ЦК КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев говорил, что в планировании «необходимо широко использо
вать метод целевых программ. Каждая такая программа должна 
представлять собой обоснованный, опирающийся на точные рас
четы план мероприятий, нацеленных на конечный результат...» 
Первой такой «целевой программой» нашей социалистической 
экономики был ленинский план ГОЭЛРО, которому в этом году 
исполнилось 60 лет.
План этот не только не утратил сегодня своего значения. Прин
ципы, в нем заложенные, творчески развиваются, обогащаются

практикой социалистического строительства, принимают новые 
формы.

Первый заместитель председателя Государственного коми
тета по науке и технике, член-корреспондент АН СССР Дмит
рий Георгиевич Жимерин рассказывает о достижениях в обла
сти электрификации, о тенденциях развития электротехноло
гии и электронно-вычислительной техники в одиннадцатой пяти
летке, о содержании и основных направлениях энергосберегаю
щей политики, возможных путях ее практического осуществле
ния.

Этим материалом мы открываем цикл бесед с учеными и ру
ководящими работниками министерств об основных проблемах в 
области металлургии, энергетики, строительства, сельского хо
зяйства, которые будут решаться в годы одиннадцатой пяти
летки.

Электрификация:
взгляд в завтрашний день

Беседу с первым заместителем председателя 
ГКИТ, членом-корреспондентом АН, СССР 
Д. Г. ЖИМЕРИНЫМ ведет наш корреспон
дент В. Крутиков.

Корреспондент: — Электрификацию м ож 
но представить в виде непрерывного про
цесса, единой цепи событий от первого пла
на Г О ^ Л и о  ^  т''К и одипнадца-

ГОЭЛРО

ческого государства таким событием стал 
план ГОЭЛРО. Его центральная идея мно
гие десятилетия определяла и будет опре
делять наше развитие. Сущность этой идеи 
выражена всем известной ленинской форму
лой: «Коммунизм —- это есть Советская 
власть плюс электрификация всей страны».

Ведущий принцип электрификации со
гласно плану ГОЭЛРО — концентрация про
изводства электроэнергии на крупных район - 
ных электростанциях и централизованное 
электроснабжение потребителей от общих 
электрических сетей высокого и низкого 
напряжений. И сегодня это положение слу
жит основой энергетики СССР. Переход от 
создания небольших районных энергоузлов 
к мощным энергосистемам, покрывающим 
огромные территории, к формированию Еди- 

энергетической системы страны и, нако- 
L к объединению энергосистем социали- 
~ их государств и Финляндии — от 

1тора на востоке до Берлина на запа-
~ инки н а севере до Праги, Софии,

Бухареста на юге. Таков зако

номерный путь воплощения в жизнь лишь 
одной из идей ленинского плана.

Не менее, чем в двадцатые годы, важно 
и в конце столетия широкое использование 
вечно обновляемой гидравлической энергии, 
которая не требует затрат ценнейших видов 
органического сырья на производство элек
тричества. Как и тогда, мы уделяем большое 
внимание широкому использованию непер
воклассных сортов топлива, сооружению 
мощных линий передач высокого напряж е
ния, широкому внедрению электрифициро
ванных машин, механизмов и технологиче
ских процессов. Все это, как и шестьдесят 
лет назад, призвано обеспечить увеличение 
производительности общественного труда 
и изменение его социального характера.

Это далеко не полный перечень идей пла
на ГОЭЛРО, сохранивших полную силу в 
наши дни. Разумеется, с учетом проведенных 
за прошедшее время научных, проектных i, 
конструкторских работ, с учетом разные 
масштабов и направлений в производстве и 
потреблении электроэнергии.



ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ. ВЗГЛЯД В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

Корреспондент:— При всей преемствен
ности идей и принципов электрификации 
столь огромные количественные различия не 
могли не сопровождаться существенными 
изменениями качественного порядка. Поэто
му наш следующий вопрос о главных осо
бенностях современного этапа электрифи
кации страны, о его специфике по сравнению 
с двадцатыми — тридцатыми годами и о 
перспективах на одиннадцатую пятилетку.

Д. Г. Жимерин: — В развитии электрифи
кации, действительно, можно хотя бы в пер
вом приближении выделить два этапа. В н а 
чале происходило становление и развитие 
электроэнергетики и электротехники как не
отъемлемой части электрификации. По мере 
роста и удешевления производства электро
энергии электрификация охватила в первую 
очередь силовые механические процессы в 
промышленности, на транспорте и несколько 
позднее — в сельском хозяйстве. Р адикаль
но решалась и задача освещения производ
ственных, бытовых и жилых помещений.

Цели этого этапа электрификации практи
чески уже достигнуты. Полная электрифика
ция механических процессов в ряде отраслей 
хозяйства близка к завершению. Централи
зованным электроснабжением охвачена вся 
обжитая -часть страны. К настоящему вре
мени объединенная энергосистема Европей
ской части СССР, Урала и Закавказья  обес- 

* печивает примерно 85 процентов общесоюз- 
^  ного производства электроэнергии, охваты- 
“3 вает около половины всей территории страны 
из с населением около 200 миллионов человек. 
Q Конечно, в этой области есть и нерешенные 
^ задачи. В одиннадцатой пятилетке будут 
■& продолжены работы по дальнейшей электри

фикации и механизации ручного труда, 
особенно в области подъемно-транспортных 
операций, в складском и в сельском хозяй
стве. Подлежит совершенствованию уже 
действующее электромеханическое оборудо
вание.1 Однако, изучая темпы роста производи
тельности труда в связи с увеличением его 
электровооруженности, учен ые-эконом исты

отмечают, что в последние годы темпы элек
трификации этих процессов несколько з а 
медлились. Мы совершенствуем машины и 
механизмы, оснащаем их более эффективны
ми электродвигателями, электронным управ
лением, однако это не в полной мере механи
зирует процессы производства и недостаточ
но оказывает влияние на рост производи
тельности труда. ■

Перед нами сейчас стоит задача перехода 
от отдельных машин и механизмов к созда
нию комплекса электрифицированных агре
гатов, охватывающих весь технологический 
процесс.

Неотложной задачей является и совер
шенствование самих технологических .про
цессов. j

Так получилось, что ко второй поЛовине 
текущего столетия электрификация во мно
гом уже исчерпала те свойства электричест
ва, которые наука открыла в прошлом веке. 
Дальнейшие ее возможности тормозились 
традиционными технологиями производства. 
Тогда-то и начался новый этгп процесса 
электрификации. Главная его особенность — 
внедрение электротехнологии, которая б а 
зируется на принципиально иных свойствах 
и направлениях в использовании электро- 
эн ер гии.

В чем же заключается эффективность 
электрификации технологических процес
сов?

Прежде всего электрическая энергия ста
ла использоваться для получения новых или 
улучшения ранее производимых материалов. 
В электротермических процессах, превра
щаясь в тепло, электроэнергия обеспечивает 
получение нержавеющих, жаропрочных, 
конструкционных и других специальных 
сталей. Это возможно только в электропечах. 
Процесс электролиза и его внедрение в цвет
ной металлургии вызвал широкое развитие 
производства алюминия, чистой меди, нике
ля, титана и многих других редких металлов.

Важным направлением в электрифика
ции технологических процессов является 
электрохимия. Все новые области примене

ния находит электросварка металлов. Боль
шие возможности открывают новейшие 
электрофизические способы обработки мате- 

!риалов, которые вместе с электрохимически
м и  методами обеспечивают повышение про
изводительности оборудования в 5—8 раз.

Появляются новые процессы, основанные 
на использовании электричества. Примером 
служит бездоменное производство железа, 
дальнейший переплав которого осуществля
ется в крупных электропечах. Внедрение 
безверетенного прядения и бесчелночного 
ткачества,.то есть прядильно-ткацкое произ
водство без древнейших орудий человека, 
обеспечивает рост производительности труда 
в два раза при увеличении электроемкости 
процесса на 50 процентов.

Уже сейчас в отдельных производствах 
металлургической, машиностроительной и 
химической промышленности получает при
менение плазменная технология и лазерная 
техника. Чрезвычайно перспективны все эти 
направления электрификации производства 
и в будущем. Об этом свидетельствует тен
денция роста расхода электроэнергии на 
технологические нужды. Сейчас доля этих 
расходов в нашей промышленности ср ав 
нительно еще невелика — примерно 30 про
центов.

Будущее электрификации — на пути д о 
полнения и даж е  постепенной замены элек
тромеханических силовых процессов элек
трофизическими и электрохимическими про
цессами и технологиями.

Корреспондент: — Почему все-таки элек
трическая, а не какая-то другая технология 
призвана осуществить коренные изменения 
в производственных процессах? Мы часто 
говорим: наш век — век атомной энергии. 
Появилось понятие «водородная энергети
ка». Как рассматривать роль и значение 
электрификации на современном этапе в 
связи с подобными заявлениями?

Д. Г. Жимерин: — Не случайн ы, и об этом 
писал недавно на страницах вашего ж урн а
ла академик Б. Кедров («Знание — сила».
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№ 4, 1980 г.), попытки дополнить ленинскую 
формулу коммунизма перечнем научно
технических задач, как будто бы не уступаю
щих по своему значению электрификации. 
В формулу включают химизацию, биологи- 
зацию, автоматизацию и кибернетизацию, 
экологизацию и т. д.

Вот тут-то и напрашивается параллель 
с событиями шестидесятилетней давности. 
Главной заслугой плана ГОЭЛРО было вы 
деление среди множества жизненно важных 
проблем одной-единственной задачи, решаю
щего звена социалистического строитель
ства. А сейчас разве менее важно определить 
точку концентрации наших усилий в том 
сложнейшем организме, которым является 
единый народнохозяйственный комплекс? 
Мы имеем дело с чрезвычайно сложно орга
низованной системой и множеством взаимо
действующих элементов. Как управлять т а 
кой системой?

Можно воздействовать на каждый ее 
элемент с одинаковой силой. Но это потребу
ет огромных материальных и трудовых за 
трат. Теория систем и управления ими по
казывает, что гораздо эффективнее отыскать 
главный элемент, своеобразный узловой 
нерв организма, который определяет изме
нения всех остальных элементов и их в заи 
модействие между собой. Управляя д олж 
ным образом этим решающим звеном систе
мы, мы добьемся ускоренного ее развития в 
требуемом направлении.

Таким звеном есть и будет электрифи
кация. Именно она определяет научно-тех
нический прогресс во всех сферах нашей 
жизни.

Вы говорите — атомная энергия, водород. 
Но и их производство основано на электри
ческой энергии, это относится к процессу 
обогащения урана, получения водорода. Их 
эффективное использование возможно пока 
при условии преобразования в электриче
скую энергию, которая остается самой уни
версальной формой энергии.

Иными словами, несмотря на все количе
ственные и качественные изменения со вре
мен плана ГОЭЛРО, вряд ли есть смысл ме
нять или модернизировать ленинское опре
деление коммунистического будущего.

Корреспондент: — Совершенствование 
хозяйственного механизма, повышение эф
фективности управления и планирования 
развития народнохозяйственного комплекса 
сейчас поставлены во главу угла нашей 
экономической политики. Не противоречит 
ли это вашей мысли о сущности решающего 
звена?

Д . Г. Жимерин: — Что ж, постараюсь от
ветить и на это сомнение, хотя сопоставление 
электрификации и управления экономикой 
не вполне корректно. Слишком уж разно
качественные вещи. Но вот в плане ГОЭЛРО

записано, что «электрификация является 
решающим началом и в деле рационализа
ции труда». Последующие события дали  
несколько неожиданное подтверждение 
этой мысли составителей ленинского плана. 
Наиболее эффективным средством управле
ния и планирования за последние 15—20 лет 
стали электронная техника или ЭВМ, рабо
тающие, как известно, на электрической 
энергии.

Всем известна настоятельная необходи
мость все более полной автоматизации произ
водства, вплоть до отдельных станков и м а 
шин. Достижению этой цели во многом спо
собствует внедрение управляющих и микро
ЭВМ, а такж е микропроцессоров. Они обес
печивают полное управление определенной 
производственной операцией. А это, в свою 
очередь, коренным образом меняет социаль
ный характер труда. ■

Заметим, что на проходившей в июне это
го года XXXIV сессии Совета Экономической 
Взаимопомощи было подписано одно из 
крупнейших соглашений о международной 
специализации и кооперировании в р азр а 
ботке и производстве средств вычислитель
ной техники. Предполагается, что значи
тельный экономический эффект будет полу
чен от применения именно микро-ЭВМ и 
микропроцессоров. Только в металлообра
батывающих отраслях с т р а н —членов СЭВ 
это позволит уже в ближайшем десятиле
тии значительно поднять производитель
ность труда и на несколько миллионов чело
век уменьшить потребность в рабочей силе.

Огромное быстродействие при осуществ
лении расчетных операций делает незаме
нимой электронно-вычислительную технику 
при составлении многовариантных решений, 
то есть для оптимизации планирования. ЭВМ 
становится такж е неотъемлемым механиз
мом оперативного управления, учета и кон
троля за использованием трудовых, матери
альных и финансовых ресурсов.

К началу 1980 года в нашей стране дейст
вовало более 4370 автоматизированных и 
автоматических систем управления. Из них 
1649 — системы по автоматическому управ
лению сложными технологическими процес
сами производства (АСУТП). Опыт показы
вает, что АСУТП при прочих равных усло
виях обеспечивают увеличение выпускаемой 
продукции на 1—5 процентов, повышают ее 
качество и содействуют превращению труда 
рабочего в разновидность умственного 
труда.

Вместе с тем нельзя представлять дело 
так, что с внедрением ЭВМ и АСУ тотчас же, 
как по мановению волшебной палочки, ре
шатся все проблемы автоматизации и уп
равления производством. Для решения этой 
проблемы в соответствии с решениями XXIV 
и XXV съездов КПСС в СССР создается 
общегосударственная система сбора и обра

ботки информации для  последующего уче
та, планирования и управления. Она пред
ставляет собой единую сеть вычислительных 
центров, объединенных системой общего
сударственной передачи данных.

Совершенно очевидно, что создание т а 
кой, пока нигде в мире не существующей 
централизованной системы требует доста
точно длительного времени, совершенство
вания всего хозяйственного механизма, 
соответствующей техники, математического 
обеспечения, квалифицированных кадров и 
четкой организации работ.

Таким образом, предстоит решить еще 
довольно много весьма сложных задач. Тем 
не менее и то, что уже сделано, дает хоро
шие результаты. Экономическая эффектив
ность уже внедренных АСУ в большинстве 
случаев достаточно высока. За их счет в 
девятой пятилетке получено 1,85 миллиарда 
рублей дополнительной прибыли. В десятой 
пятилетке эта цифра должна удвоиться.

Корреспондент: — Хотелось бы услышать 
ваше мнение о содержании и основных на
правлениях так называемой энергосбере
гающей политики в нашей стране.

Д. Г. Жимерин: — Это, конечно, особая 
тема. Но ее нельзя не затронуть, говоря о 
сегодняшней энергетике, об электрификации 
страны.

Наша страна вышла на первое место в 
мире по суммарной добыче топлива и на вто
рое по производству электроэнергии, мы 
полностью обеспечиваем растущие потреб
ности народного хозяйства в топливе и энер
гии. И не только свои потребности, но и по
могаем странам социалистического содруже
ства и даж е  ряду капиталистических стран. 
Однако нам необходимо действовать с пол
ным учетом большого роста затрат и возра
стающих трудностей по производству топ
лива и энергии. Необходимо такж е помнить 
о невозобновляемости большинства в а ж 
нейших видов топливно-энергетических ре
сурсов.

«...Какими бы темпами мы ни развивали 
энергетику, — отметил Л. И. Брежнев на 
ноябрьском (1979 года) Пленуме 
ЦК КПСС, — сбережение тепла и энергии и 
впредь будет важнейшей общегосударст
венной задачей...» Таков недвусмысленный 
ответ о содержании нашей современной 
энергетической политики. Любое богатство, 
как бы велико оно ни было, никоим образом 
не должно сопровождаться расточительст
вом и бесхозяйственностью.

В развитии производства решающим 
направлением становится не вовлечение в 
оборот все новых энергетических и сырьевых 
ресурсов, а более экономное использование 
всего того, чем мы уже располагаем. Вду
майтесь в такую цифру: годовая экономия в 
масштабе страны всего одного процента про-

ПОХВАЛЬНОЕ
СЛОВО
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

Электротехнология — принци
пиально новые технологические 
процессы, где электрическая 
энергия в разных ее проявлениях 
принимает самое непосредствен
ное участие, прямо воздействует 
на предмет труда. Использова
ние электромагнитных волн р а з 
личной длины, электростатиче
ского электричества, электронных 
и ионных пучков и т. д.— все это 
входит в электротехнологию.

Она обладает рядом досто
инств. Машины и аппараты, при
меняемые в электротехнологии, 
поддаются автоматизации на с а 
мом высоком уровне. Можно с к а 
зать, что она по сути своей не тер
пит ручного труда. Управление2 процессом тоже может быть лег
ко автоматизировано или осуще
ствляться дистанционно.

Аппараты электротехнологии 
могут быть герметично закрыты, 
следовательно, нет выбросов пы
ли или газов.

Начисто отсутствуют такие 
отходы производства, как метал
лическая стружка, пыль, окалина. 
А другие виды отходов обычно 
легко собрать, изолировать или 
переработать. Электротехнология 
создает предпосылки для лучших 
условий труда, для повышения его 
безопасности.

Разнообразны процессы элек
тротехнологии, и буквально к а ж 
дый месяц прибавляются новые 
способы, приемы, аппараты, 
сферы применения.

Например, магнитогидродина
мическое воздействие на р ас 
плавленный металл для улучше
ния его микроструктуры, удале
ния примесей, введения легирую
щих добавок. Это. кстати, исклю
чает вредные и опасные манипу
ляции с расплавленным металлом 
в открытых ковшах, ваннах. Элек
трические методы разрушения 
горных пород и валунов исклю
чают работу с взрывчатыми ве
ществами.

Магнитно-импульсные сварка 
и штамповка заменяют традици

онную сварку или «соединяют 
несоединимое», делают детали, 
немыслимые для обычной штам
повки.

Электрогидравлический удар 
заменяет крайне неприятную 
пескоструйную обработку.

Применение в подъемно-тран
спортных механизмах линейных 
двигателей делает более безо
пасной и надежной работу кон
вейеров, подъемников и т. д.

Электрофлотация — перспек
тивный способ осаждения и 
улавливания особо мелких частиц 
загрязнений.

Разнообразны и перспективны 
способы применении электриче
ских полей для очистки воздуха 
и газов, сепарации порошков и 
жидкостей, очистки шерсти от 
грязи.

Электростатическое ворсова
ние для нанесения декоративных' 
покрытий на металл, дерево, ре
зину. керамику исключает рабо
ту с клеями и вредными для 
здоровья мелкими текстильными 
волокнами.

Всего не перечислишь.
На схемах — еще несколько 

примеров из обширного семейст
ва электротехнологий.

Магнит плюс абразив.

Между полюсами постоянного 
электромагнита I вращается д е 
таль 2. В зазор между изделием 
и магнитом подается магнитный 
абразивный порошок. Зерна по
рошка прижимаются к обрабаты
ваемой поверхности силами м аг
нитного поля. Обычно тонкое 
шлифование, последнюю отделоч-
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изводимой нами электроэнергии составляет, 
почти 13 миллиардов киловатт-часов, то есть 
примерно столько же, сколько вырабатывает 
за год крупнейшая на Волге ГЭС имени XXII 
съезда КПСС.

Корреспондент: — Нашим читателям, ви
димо, было бы интересно и полезно знать 
наши резервы и возможности в осуществле
нии энергосберегающей политики, тенден
ции ее практического осуществления в годы 
одиннадцатой пятилетки.

Д . Г. 'Жимерин: — Чтобы выявить глав
ные резервы экономии электроэнергии, надо 
прежде всего определить, где происходят ее 
основные потери. Начнем с самих электро
станций. Оказывается, существующие нормы 
расхода топлива на производстве электри
ческой и тепловой энергии далеко не опти
мальны, КПД энергетических установок еще 
низок, около 5 процентов общего производст
ва электроэнергии расходуется в процессе 
ее производства. Причем наиболее, если так 
можно выразиться, электроемки атомные и 
тепловые станции. Меньше всего на собствен
ные нужды потребляют ГЭС.

Отчего же зависит расход топлива и элек
троэнергии на самих электростанциях? Он 
определяется ее общим техническим уровнем, 
составом и качеством оборудования, видом 
используемого топлива. Таким образом, эко
номии можно достигнуть соответствующими 
инженерно-техническими мероприятиями. 
Каков их эффект, показывают следующие 
цифры: сокращение расхода электроэнергии 
на станциях Минэнерго СССР за четыре года 
десятой пятилетки составило примерно 5 
процентов (100 процентов — уровень 1975 го
да), а это означает в абсолютном выражении 
экономию около 30 миллиардов киловатт- 
часов.

Пойдем дальше и посмотрим, нет ли по
терь электроэнергии в процессе ее транспор
тировки. Оказывается, есть, и, более того, 
немногие представляют, насколько значи
тельна их величина. Более 9 процентов всей 
вырабатываемой в стране электроэнергии 
теряется только в высоковольтных электро
сетях. Представить наглядно эту цифру по
могут такие сравнения: величина современ
ных потерь в электросетях сопоставима с той 
энергией, которую давали все электростан
ции страны в 1950 году, и (Примерно вдвое 
больше того, что производится сейчас наш и
ми атомными электростанциями.

Снижение- такога  рода- пот ер ь весьма 
значимый резерв экономии электроэнергии. 
Оснащение энергосистем уже разработанны
ми специальными устройствами, так назы вае
мыми компенсаторами реактивной мощности, 
а такж е устранение некоторой диспропорции 
между вводом в действие новых энергети
ческих мощностей и строительством ЛЭП 
только эти меры позволят сократить потери

электроэнергии при ее транспорте на 1,5 про
цента.

Однако в обозримой перспективе труд
ности борьбы с потерями электроэнергии в 
сетях без принципиальных изменений спо^ 
соба транспорта энергии существенно воз
растут. Дальнейшее развитие Единой Энер
гетической Системы страны, необходимость 
переброски огромных количеств электроэнер
гии с востока на запад  при всех возможных 
технических усовершенствованиях ЛЭП 
(повышение напряжения до 1150, 1500 и д а ж е  
до 2500 киловольт, установка уникального 
эффективного оборудования) делают необ
ходимыми научно-технические разработки 
принципиально новых методов транспорта 
электроэнергии.

Если уж е довольно долго ведутся поиски 
новых источников энергии, новых способов 
ее производства, то, очевидно, надо заблаго
временно подумать о столь же революцион
ной перестройке электропередачи. В этом 
смысле, пожалуй, наиболее перспективно 
использование явления сверхпроводимости.

До сих пор задача передачи электроэнер
гии на большие расстояния с наименьшими 
потерями в пути до потребителя решалась 
снижением силы тока и повышением напря
жения. В настоящее время в СССР и других 
промышленно развитых странах разрабаты 
ваются проекты и ведется опытное строитель
ство сверхпроводящих криогенных ЛЭП. 
Сокращение потерь и увеличение их пропуск
ной способности реализуется за счет резкого 
увеличения рабочего тока при сохранении 
или даж е  уменьшении напряжения по с р ав 
нению с существующими классами ЛЭП.

В Энергетическом институте имени 
Г. М. Кржижановского с 1970 года ведутся 
экспериментальные и теоретические исследо
вания в области сверхпроводящих ЛЭП. Уже 
доказано безусловное преимущество сверх
проводящих линий по сравнению с традици
онными при передаче мощностей свыше 
1,5—2 миллионов киловольт. Ученые институ
та разработали проект полупромышленной 
криогенной кабельной линии длиной один 
километр. Участок линии длиною 100 метров 
сооружен на Кожуховской подстанции Мос
энерго и проходит соответствующие испы
тания.

Наконец, резервы имеет и потребитель. 
Только неоправданные потери всего по вось
ми отраслям промышленности составили в 
1978 году 1,4 миллиарда киловатт-часов. 
Обследование многих пред при яти_й.пока зал_о.- 
что расход энергоресурсов можно сократить 
без ущерба для производства и производи
тельности труда на 10—15 процентов. Достичь 
этого можно путем снижения непроизводи
тельных потерь тепла и электроэнергии, 
осуществлением так называемой малозат
ратной модернизации оборудования. Расчеты 
доказывают, что указанное сокращение по

требления энергии у потребителя обойдется 
в два раза дешевле, чем затраты на добычу 
эквивалентного количества топлива.

Конечно, экономия электроэнергии не 
должна сопровождаться снижением качест
венных показателей. Известно, например, 
что объединенная энергосистема, охваты
вающая всю Европейскую часть СССР, Урал 
и Закавказье, значительную часть времени 
работает с пониженной против номинала 
частотой, что приводит в конечном счете к 
перерасходу электроэнергии, снижению 
производительности оборудования, а в ито
ге — к громадным убыткам. Ведь соответст
венно снижению частоты падает и скорость 
вращения большинства электромоторов с 
последующим снижением производительно
сти оборудования.

С этих же позиций надо оценивать и внед
рение новейших электротехнологий. На пер
вый взгляд кажется, что расширение исполь
зования электричества в технологических 
процессах ведет к росту потребления элек
троэнергии. Однако практика электрифика
ции показывает, что в уже внедренных элек
тротехнологиях происходит систематическое 
снижение затрат энергии на единицу про
дукции или полезной работы.

Так, в 1940 году удельный расход элек
троэнергии на производство электростали 
превышал 1000 кВт. ч/т. К 1960 году он сни
зился до 750 кВт. ч/т, а в настоящее время 
не превышает 685 кВт. ч/т. Еще больший эф- 
фет в данном направлении дает внедрение 
новейших энерготехнологических устано
вок и процессов. Отметим лишь некоторые 
направления научно-технических работ в 
этой области.

Использование автогенных процессов 
плавки меди и никеля снижает расход энер
гии на 20—30 процентов. Внедряемые уста
новки с электротехнологическими схемами 
производства аммиака обеспечивают трех
кратное сокращение энергопотребления. 
Применение электротехнологии при произ
водстве слабой азотной кислоты позволяет 
уменьшить расход электроэнергии по с р ав 
нению с действующими способами в двен а
дцать раз. В конечном счете, если говорить о 
промышленности в целом, то здесь за послед
ние пятилетия наблюдается тенденция не
уклонного снижения электроемкости про
мышленного производства.

В настоящее время ведущие научные и 
проектные организации страны разрабаты 
вают энергетическую программу СССР на 
длительную перспективу. Эти документы во

. плотят в себе главные достижения отечест
венной и зарубежной науки и техники. Их 
основная цель — добиться полного и эффек
тивного удовлетворения потребностей стра
ны на многие десятилетия вперед.

ную операцию, делают вручную. 
Магнитно-абразивная обработка 
настолько деликатна, что зам е
няет ручной труд, но во много 
раз производительнее.

Электрический чугун.
Установка несложная: в ковш 

с чугуном и добавками опущены

ООО

два стальных электрода, на кото
рые подается пульсирующий ток. 
Прочность обработанного таким 
образом чугуна значительно вы
ше. Достигается это за счет 
увеличения числа центров кри
сталлизации, получения более 
благоприятных для металла форм 
кристалликов графита. Одним 
словом, воздействия на микро
структуру металла.

Обрабатываем то, что обрабо
тать невозможно.

Резание тугоплавких и ж ар о 
прочных сплавов весьма затруд 
нительно, а зачастую и невоз
можно. Например, вольфрам и 
сплавы на его основе обрабаты
вать в 15—20 раз труднее, чем 
сталь. Но если деталь нагревать 
непосредственно перед рез

цом, то твердость и предел проч
ности металла резко падает, и 
деталь уступает резцу. Индукци
онный нагрев осуществляют при 
помощи индуктора 1 и колец из 
жаростойкого сплава 2. Причем 
не надо нагревать очень сильно. 
Для того чтобы сделать вольфрам 
податливым, достаточно 400°С

Черенки в электрическом поле.
Размножение черенкованием 

широко применяется при выращи
вании посадочного материала 
плодовых, декоративных, лесных, 
технических, лекарственных ра
стений. И самое здесь главное — 
чтобы черенок дал корни. Для 
чего и применяют химическое 
стимулирование — вымачивают 
черенки в различных растворах. 
Электротехнология предлагает 
стимуляцию между обкладками 
конденсатора. Несомненное до
стоинство— не надо иметь дело 
С дорогими и вредными химика
лиями. Возможна любая дози
ровка стимулирующего воздей
ствия.



проблем а :  исследования и раздум ья

Плитотектоника сегодня: за и против

В № 6 за 1971 год наш журнал 
опубликовал подборку статей 
под общим названием «Третье 
противостояние». Эта подборка, 
которую открывала статья члена 
корреспондента АН СССР 
В. Е. Хайна, была одним из 
первых откликов на крупнейшее 
событие в современных науках 
о Зем ле — возникновение новой 
глобальной плитотектоники. 
Минувшее десятилетие было 
богато разнообразными 
событиями в развитии 
представлений о Зем ле. 
Плитотектоника обогащалась, 
меняла устоявшиеся взгляды, 
завоевывала новые позиции, 
приобретала новых сторонников.
В подборке «Третье 
противостояние» говорилось:
«Мы ограничились здесь лишь 
описанием того, что происходит. 
А почему, каковы причины 
механизма — это содержание 
другой повести, в которой 
главным действующим лицом 
будет таинственная и загадочная 
мантия». Иначе говоря, в ту пору 
были сделаны лишь первые 
шаги — нарисована картина 
движений литосферных плит 
по поверхности Земли.

Сейчас в становлении теории 
наступил новый этап. Не только 
уловить тектонические движения 
на поверхности Земли, но 
и понять, что порождает их, 
каков механизм этого движения,

ЧТО ДВИЖЕТ 
КОНТИНЕНТЫ ?
(Беседа нашего корреспондента 
с доктором физико-математиче
ских наук О. Г. СОРОХТИНЫМ)

Корреспондент: — Каковы, по 
вашему мнению, черты совре
менного этапа геодинамики? При

близилась ли она к созданию 
единой теории развития Земли?

О. Г. Сорохтин:- - Да, дело 
обстоит именно так. Сегодня 
можно говорить о создании все
объемлющей теории эволюции 
Земли. Новая теория позволила

какие сложные глубинные 
явления заставляют планету 
менять свой внешний облик,— 
вот к чему стремятся ученые.
И сейчас исследователи уже 
располагают целым рядом

с единых позиций взглянуть на 
всю совокупность внешних прояв
лений жизнедеятельности Земли 
и, что особенно важно, связать 
их с процессами, происходящими 
в недрах. Сейчас уже нет таких 
глобальных закономерностей, ко
торые новая теория не объясни
ла бы. Я специально искал и не 
нашел таких фактов. Возражения 
оппонентов часто основаны на 
простом недоразумении или не
достаточном знании, теории. Но
вая теория объясняет развитие

моделей, так или иначе 
отражающих процессы, 
происходящие в глубинах 
планеты. Об одной из них 
рассказывается в публикуемой 
ниже беседе с доктором 
физико-математических наук 
О. Г. Сорохтиным.

С развитием новой теории 
увеличивается и количество 
неразрешенных ещ е вопросов, 
продолжают звучать 
и возражения. Минувшее 
десятилетие прошло под 
знаком острой дискуссии 
между сторонниками 
и противниками глобальной 
плитотектоники.
Каковы же сейчас позиции 
сторон!

Кандидат геолого
минералогических наук 
В. Н. Шолпо в своей статье 
говорит о тех выводах «новой 
теории плит», которые 
вызывают возражения 
у оппонентов. Взгляд 
сейсмолога на обсуждаемые 
проблемы представлен в статье 
доктора физико-математических 
наук Н. В. Шебалина.

Земли в целом, а воздвигнута 
она в известной мере на фунда
менте новой глобальной текто
ники, или тектоники плит, кото
рая объясняет динамику верх
ней жесткой оболочки Земли — 
литосферы.

Поэтому несколько слов об 
основных идеях тектоники плит. 
Хотя об этом уже много писалось, 
в том числе и на страницах ж ур
нала «Знание — сила», стоит н а
помнить основное, чтобы легче 
было перейти к более сложным
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вопросам. По этой концепции, 
верхняя, жесткая, оболочка Зем 
ли, ее литосфера, разбита на ряд 
плит толщиной от 5 — 80 кило
метров под океанами и до 200— 
300 километров под континен
тами. Горизонтальные размеры 
плит меняются от нескольких со
тен до десятков тысяч километ
ров. Эти плиты перемещаются по 
земной поверхности со скоростью 
нескольких сантиметров в год. 
Однако за время развития гео
логических процессов такие пе
ремещения могут достигать мно
гих тысяч километров. Этим, в ча
стности, объясняется и сущест
вующий медленный дрейф кон
тинентов, например постепенное 
отодвигание обеих Америк от 
Европы и Африки, непрерывно 
продолжающееся вот уже около 
100—150 миллионов лет.

В тех местах, где литосферные 
плиты расходятся, между ними 
образуются срединно-океаниче
ские хребты и разломы — рифто
вые зоны Земли. По этим разло
мам горячее глубинное вещество 
поднимается вверх. Охлаждаясь 
и кристаллизуясь, оно наращ и
вает края плит и образует новые 
участки океанической коры. Там, 
где плиты сближаются и надви
гаются друг на друга, возникают 
островные дуги, горные пояса и 
рождается новая континенталь
ная кора. Здесь же образуется 
большая часть глубинных полез
ных ископаемых. При этом за 
счет сильного трения между д в и 
жущимися плитами происходит 
разогрев и расплавление пород. 
По этой же причине вдоль границ 
плит возникают и землетрясения.

Теория тектоники литосфер
ных плит за короткое время свое
го существования позволила объ
яснить практически все известные 
сегодня глобальные геологиче
ские процессы, развивающиеся в 
литосферной оболочке Земли как 
под океанами, так и на континен
тах: образование горных поясов 
и платформенных областей, рас
ширение молодых и исчезнове
ние древних океанов и, что гл ав 
ное, формирование самой земной 
коры и связанных с ней полез
ных ископаемых. Произошел глу
бокий переворот в классических 
геологических представлениях, по 
существу революция в науках о 
Земле. При этом новые взгляды 
вовсе не противопоставляются 
геологическим знаниям, собран
ным за все время существования 
геологии как науки. Нынешняя 
теория органически впитала их 
в себя и дала им новое звуча
ние. Значение этой теории для 
геологии можно сравнить со 
значением квантовой механики 
для физики, молекулярной гене
тики для биологии и кибернетики 
для техники.

В начале семидесятых годов 
теория тектоники литосферных 
плит только описывала геометрию 
движения литосферных плит и 
те сопутствующие процессы, ко
торые формируют земную кору. 
Разгады вая  механизм, приводя
щий в движение плиты, ученые 
лишь предполагали, что это, 
вероятнее всего, движение веще
ства в мантии Земли. Природа же 
этого движения и источники 
энергии, приводящей вещество 
в движение, оставались неясны
ми. Однако сегодня удалось вы
яснить, что главным энергети
ческим процессом на Земле явля
ется процесс гравитационного 
разделения земного вещества, 
при котором из мантии выделяет
ся плотное земное ядро.

Зная, какие процессы происхо
дят в недрах планеты, как они 
меняются, можно и развитие гео
логических явлений рассматри
вать во времени. Становится яс
нее, почему колебалась тектониче

ская активность Земли в прошлые 
геологические эпохи, то усилива
ясь, то на время стихая, как изме
нялся химический состав мантии и 
земной коры. Ученым стали яснее 
основные закономерности выде
ления газов из мантии, а ведь 
именно этот процесс и привел к 
образованию океанов и земной 
атмосферы.

Корреспондент: — Можно с к а 
зать, что новая теория стоит на 
трех «китах»: гравитационной 
дифференциации (разделение ве
щества в поле силы тяжести на 
тяжелые и легкие компоненты), 
плотностной конвекции (передви
жение потоков вещества в нед
рах) и тектонике плит.

Несколько лет назад наш ж у р 
нал («Знание — сила», № 4 за 
1976 год) уже рассказывал об 
идее разделения вещества в поле 
тяжести Земли. Говорилось, что 
эта своеобразная земная дом
на — где выплавляется и опуска
ется вниз железо и поднимаются

наверх легкие шлаки — находит
ся в узком пограничном слое 
между мантией и ядром. Н а 
сколько продвинулось понимание 
того, как происходит это разде
ление в пограничном слое? Вы
плавляется ли и всплывает к по
верхности Земли легкое вещество 
большими порциями, «квантами»> 
или непрерывно? Есть ли какой-то 
порог, до которого вещество 
всплыть не может, но после пре
одоления его начинается много
тысячекилометровый «марафон» 
вещества сквозь мантию Земли?

О. Г. Сорохтин: — Итак, мы 
уже назвали главный процесс 
геологического развития Зем
л и - р а з д е л е н и е  вещества ман
тии по химическому составу под 
влиянием поля тяготения. При 
этом образуется тяжелое ядро, 
сложенное окисями железа, и ос
тальные оболочки, состоящие из 
силикатов — более легких по
род. Это разделение порождает 
передвижение вещества, возника
ют так называемые конвективные
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Сердце Земли, приводящ ее в 
движение сложный организм  
планеты, находится на контакте 
мантии и ядра. Здесь, в 
своеобразной «домне», 
первичное вещество разделяется 
на тяжелое — образующее ядро  
и легкое  — наращ ивающ ее  
земную литосферу. Возникающий  
при этом круговорот вещества — 
причина метаморфоз лика  земной 
поверхности, образования  
рифтовых зон и срединно
океанических хребтов, 
высочайших гор и глубочайщ их  
океанических впадин (см. схему 
в заставке.)
Количество потоков вещества 
(замкнутых конвективных 
ячеек) в мантии Земли  
определяет интенсивность 
тектонических событий на ее 
поверхности. В случае  
одноячеистой конвекции (один 
широкий поток вверх, один — 
вниз, между ними — застойные 
зоны) геологическая активность 
наибольш ая, литосферные плиты

стягиваются в очередную  
Пангею (рис. 1). По мере того, 
как вещество потоков, отделяя 
железо в ядро, облегчается, бо
лее тяжелый материал застойных 
зон-начинает опускаться (рис. 2), 
смещая центр потока, дробя его 
на отдельные струи. Постепенно 
формируется двухъячеистая 
конвекция (рис. 3): два потока 
текут вверх, два  — вниз. 
Континенты начинают 
раздвигаться, геологическая  
активность падает. Круговорот  
вещества в мантии затрудняется 
(рис. 4), масса легких  «ш лаков» 
скапливается у границы мантии 
и ядра. Состояние мантии 
становится неустойчивым.
И вот широкий мощный поток . 
легкого материала прорывается 
наверх, возвращ ая состояние 
потоков к изначальному  — 
одноячеистой конвекции (рис. 1).

В течение жизни Земли такая 
перестройка потоков вещества 
мантии многократно повторялась.

течения, а они-то и приводят в 
движение литосферные плиты. 
Природа процесса гравитацион
ной дифференциации земного ве
щества выяснена еще далеко не 
полностью. Тем не менее воз
можный механизм этого процесса 
в последнее время постепенно 
стал проясняться. «Ядерное» ве
щество отделяется от мантии 
при температурах, гораздо бо
лее низких (2500°С), чем темпе
ратура плавления большинства 
силикатов, слагающих мантию 
(4000 +■ 4500°С). Это значит, что 
разделение вещества на фазы 
происходит без плавления, а за 
счет распада твердых растворов 
под влиянием высокого давления. 
Процесс этот хорошо известен 
физикам и экспериментально ими 
исследован.

При малых давлениях в основ
ном минерале мантии — оливи
не — железо и магний ведут се
бя похожим образом, они взаимо
заменяемы. При этом внешние 
электронные оболочки в атомах 
железа полностью заполнены 
электронами, тогда как внутрен
ние оболочки еще остаются час
тично пустыми. Мы предполага
ем, что при давлениях, превы
шающих 130 тысяч атмосфер, 
внешние электроны у атомов ж е
леза окажутся «вдавленными» 
на внутренние орбиты. Это обя
зательно приведет к изменению 
химических свойств железа: из 
двух- или трехвалентного оно 
станет одновалентным.

Давление, способное произ
вести такое действие на атомы 
железа, господствует на глубинах 
около 350—400 километров. З н а 
чит, примерно с этих глубин уже 
может начинаться отделение 
окислов железа (то есть «ядерно
го» вещества) от силикатов ман
тии.

Процесс дифференциации мож
но представить себе так. Благо
даря обычной тепловой диффу
зии окись железа «выдавливает
ся» из кристаллов оливина в 
межгранулярные пространства и 
постепенно накапливается в ни
зах мантии.

На границе между мантией и 
ядром жидкие окислы железа из 
межгранулярных пленок и про
странств уже могут непосред
ственно переходить в #дро Земли. 
Как это происходит? Тяжелые 
нисходящие потоки мантийного 
вещества, подходя к ядру, в д ав 
ливаются в его поверхность, обра
зуя своеобразные корни, напоми
нающие «корни гор» в земной ко
ре. Это вдавливание раскрывает 
межгранулярные пространства, 
так что находящаяся в них окись 
железа выжимается в ядро. Имен
но здесь, в приповерхностном 
слое ядра, разрушается монолит 
мантии и происходит разделение 
на тяжелую железистую фракцию 
и облегченные силикатные части
цы. Кусочки силикатного мате
риала. освободившись от ж еле
за, всплывают и движутся на
верх. Это похоже на осыпи в го
рах, только наоборот — снизу 
вверх, то есть на потоки веще
ства, которые движутся снизу 
вдоль подошвы мантии и подобно 
ручьям стекаются к выступам 
ядра.

Со временем на этих выступах 
скапливается все больше и боль
ше легкого материала. Он-то, 
всплывая,и образует восходящую 
ветвь конвективного потока. На 
место поднимающегося материа
ла опускаются новые порции ман
тийного вещества, еще не успев
шие пройти разделение и поэтому 
более тяжелые.

Из-за гигантского давления, 
которое существует внутри Зем
ли, скорость выжимания железа 
из кристаллов очень низка.
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Поэтому даж е за многие миллио
ны лет окислы железа в нисхо
дящих потоках не успевают пол
ностью перейти из силикатов в 
межгранулярные пространства. 
В результате большая часть оки
си железа остается в мантийном 
веществе, а поэтому вновь во
влекается в конвективное движ е
ние. Коэффициент полезного дей
ствия единичного акта разделе
ния вещества по химическому 
составу довольно низкий: за к а ж 
дый конвективный цикл сбрасы
вается в ядро не более д в у х 
трех процентов окислов железа. 
Но важно, что акты эти повторя
ются через несколько сот мил
лионов лет.

Корреспондент: — Но конвек
тивные потоки еще никто не уло
вил, не «сфотографировала Как 
можно их себе представить? Это 
отдельные «ручейки» или большие 
«реки»? Поскольку плотность 
вещества в восходящем потоке 
ниже (а плотность связана со 
скоростями пробега сейсмических 
волн), сейсмические волны д олж 
ны были бы приметить эти « ар 
терии» Земли, не так ли?

О. Г. Сорохтин: — Фигура Зем
ли очень похожа на эллипсоид 
вращения жидкого тела, ее ве
щество (если говорить в геоло
гических масштабах времени) ве 
дет себя подобно вару, то есть 
как очень вязкая  жидкость. В т а 
ких жидкостях конвективные те
чения всегда устанавливаются 
так, чтобы на их поддержание 
тратилось как можно меньше 
энергии, то есть чтобы сечения 
потоков были максимальными.

Так и в мантии Земли всегда 
возникает минимальное число 
конвективных ячеек — от одной 
до трех-четырех. Причем все 
время происходит их перестрой
ка. Бывают эпохи, когда в Земле 
формируется лишь одна крупная 
конвективная ячейка. Тогда под 
одним из полушарий в нижней 
мантии возникает восходящий 
поток, а под другим — столь же 
широкий нисходящий поток. Так 
образовался в палеозое единый 
суперконтинент — вегенеровская 
Пангея. На палеогеографических 
реконструкциях очень четко вид
но, как в то время разрозненные 
и мелкие материки северного 
полушария «со всех концов Зем 
ли» двигались к единому центру. 
К этому же центру перемещался 
и южный суперматерик — Гондва- 
на, пока не произошло (около 
300 миллионов лет назад) 
«столкновение» всех материков.

Не сомневаюсь, что в будущем, 
при повышении точности сей
смических методов, конвективные 
потоки удастся обнаружить. Но 
есть здесь и принципиальные 
трудности. Действительно, ве
щество в восходящем потоке 
должно быть менее плотным, так 
как в нем мало железа, и, сле
довательно, можно ожидать, 
что скорость сейсмических волн 
также окажется меньшей. Но с 
потерей окислов железа в восхо
дящем потоке возрастает доля 
магнезиальных силикатов, а они 
более тугоплавкие. А в тугоплав
ких веществах, как известно, 
возрастает и скорость распро
странения сейсмических волн. 
Как мы видим, здесь два  фактора 
влияют на скорость сейсмических 
волн в противоположных н а 
правлениях. Не исключено, что 
они почти компенсируют друг 
Друга. ч

Корреспондент: — Но какое 
отношение имеют события, про
исходящие в земной «домне» на 
глубине, равной половине радиу
са Земли, к тому, что происходит 
близ ее поверхности,— к дрейфу

континентов, к образованию риф
тов, извержениям вулканов, 
землетрясениям?

О. Г. Сорохтин: — Отношение 
самое непосредственное. Движут 
плиты те самые конвективные 
.потоки, которые возникают на 
границе мантии с ядром. При
ближаясь к поверхности, они 
становятся почти горизонталь
ными и текут в астеносфере со 
скоростями около нескольких 
десятков сантиметров в год, у в 
лекая за собой литосферные 
плиты, подобно тому как в поло
водье речной лед захватывается 
течением реки.

Фактически этими передвиже
ниями литосферных плит и объ
ясняется все многообразие ме
таморфоз земной коры и форм 
рельефа поверхности. Об этом 
уже говорилось выше. В тех ме
стах, где плиты сталкиваются — 
если это две континентальные 
плиты и, стало быть, плотность 
слагающих их пород примерно 
одинаковая,— вздымаются высо
чайшие горы. Так, например, Ги
малаи были воздвигнуты напо
ром Индостана на Азию. Когда 
сталкиваются легкая континен
тальная и тяж елая океаническая 
плиты, последняя °ныряет в глу
бины мантии. Там в условиях вы 
соких температур и давлений по
роды океанической литосферы 
расплавляются, наращивают ко
ру континентов, подпитывают 
резервуары вулканов. Тихооке
анская плита, поддвигаясь под 
Азиатский континент, «пронзает» 
всю верхнюю мантию до глубины 
700 километров. Именно поэтому 
там обнаружены самые глубоко
фокусные очаги землетрясений.

Там, где плиты трескаются и 
раздвигаются, из недр посту
пает «свежий» разогретый ман
тийный материал, здесь образу
ются широкие срединные хребты, 
а в их осевой части возникают 
рифтовые долины, рождается мо
лодая океаническая кора. Не 
следует думать, что рифтовые 
зоны образуются в точности над 
восходящими потоками. Ситуа
ция тут аналогична ледовой об
становке на реке — вода устрем
ляется туда, где в льдине образо
валась трещина.

Корреспондент: — Не мешает 
ли объяснению дрейфа то обстоя
тельство, что согласно новейшим 
данным астеносфера неоднород
на? Она существует не везде: 
под океанами и молодыми горами 
она надежно выделяется сей
смическими волнами, а под р ав 
нинными платформами отсут
ствует или выражена слабо. По 
какому же слою тогда плывут 
плиты?

О. Г. Сорохтин: — Дело и 
впрямь обстоит непросто. По 
астеносфере, находящейся на 
глубине 70—100 километров, д в и 
жутся лишь океанические лито
сферные плиты. Что касается кон
тинентов, то их корни проходят 
глубже астеносферы, они, как 
монолит, впаяны в мантию. Поэ
тому многие оппоненты тектони
ки плит и отрицали горизонталь
ные перемещения континенталь
ной литосферы. Но эти дви ж е
ния существуют. Только движ ет
ся весь 300-400- километровый 
блок по так называемой «мезо
сфере», тому слою, где начинает
ся упомянутое «выжимание» ж е
леза из кристаллов оливина. 
Слои мезосферы более вязкие, 
чем астеносфера, потому и д в и 
жутся континентальные плиты в 
несколько раз медленнее океа
нических, не спаянных с конти
нентами.

Корреспондент: — Олег Геор

гиевич! Будьте любезны, замкни
те конвективную ячейку и вместе 
с тем круг вопросов, связанных с 
основным механизмом геодинами
ки. Какие силы поддерживают 
нисходящую ветвь конвективной 
ячейки? Каково время проворо
та вещества мантии в этой свое
образной «геомясорубке»? Как 
отражается смена числа конвек
тивных ячеек на поверхностном 
облике планеты? И до каких пор 
все это будет продолжаться?

О. Г. Сорохтин: — Как восхо
дящая, так и нисходящая ветви 
конвективных течений перемеща
ются благодаря действию на них 
архимедовых сил. Вещество вос
ходящего потока всплывает, 
поскольку в нем прошло выделе
ние «ядерного» вещества и оста
ток оказался легче окружающей 
его мантии. Вещество нисходяще
го потока тонет, так как в нем 
еще не произошла дифференциа
ция и его плотность больше. 
Вверху замыкание течений про
исходит под океаническими пли
тами в астеносфере, а под кон
тинентами — глубже, на контакте 
верхней и нижней мантии. Внизу 
замыкание конвективных потоков, 
вероятнее всего, происходит 
очень тонким слоем или даж е 
отдельными струями. Скорости 
движения вещества в таких 
струйных потоках могут дости
гать сантиметров, а то и метров 
в секунду! Не исключено, что 
именно с такими быстрыми пото
ками вещества, текущими по по
верхности ядра, и связано обра
зование магнитного поля Земли.

Периоды конвективных цик
лов — или, как вы сказали, вре
мя проворота вещества мантии 
Земли — измеряются сотнями 
миллионов лет. При этом в нача
ле развития Земли, когда кон
вективные движения были очень 
слабыми (так как тогда у Земли 
было еще маленькое ядро), 
длительность первого цикла пре
вышала миллиард лет. Затем 
периоды циклов все уменьшались, 
примерно до 200 миллионов лет. 
Наименьшими, но зато и наибо
лее интенсивными они были при
мерно около двух миллиардов 
лет назад. Сейчас продолжитель
ность конвективного цикла, ве
роятно. вновь увеличилась и 
близка к тремстам миллионам 
лет, а геологическая активность 
падает.

Смены конвективных ячеек 
в мантии приводят к перестрой
кам всего движения литосфер
ных плит. А это значит, что 
изменяется все и на поверхности 
Земли. В том месте, где раньше 
плиты подныривали одна под

в. н. шолпо,

После очень сильного и, я бы 
сказал, восторженного увлечения 
«новой глобальной тектоникой» 
или «тектоникой плит», когда 
казалось, что удалось увязать 
в некую непротиворечивую карти
ну новые сведения по геологии 
океанов с тем, что нам известно 
о строении и развитии континен
тов, сейчас по многим признакам 
наступил немного иной этап в р а з 
витии этой концепции.

Часть сторонников тектоники

другую, могут возникнуть рифто
вые зоны, и наоборот. При таких 
сменах одни океаны начнут 
закрываться, а вместо них б у 
дут появляться другие, молодые 
океаны.

Так, например, когда-то на 
месте Западной Сибири суще
ствовал океанический бассейн, 
такой, как сейчас Атлантический, 
с активными рифтовыми зонами 
посередине. Но затем произошла 
перестройка конвективных д в и 
жений в мантии, всего вероят
нее, образовалась одна ячейка. 
Сразу же изменились направле
ния движений литосферных плит, 
и вместо рифтовой зоны в Па- 
леоуральском океане возникли 
островные дуги, а сам океан 
стал закрываться, образовались 
Уральские горы.

В следующий конвективный 
цикл в мантии, по-видимому, 
образовалось уже две конвек
тивные ячейки, а на месте преж* 
него нисходящего возник мощ
ный восходящий поток, вновь 
разорвавший возникшую было 
Пангею на части. Появился со
временный Атлантический океан, 
продолжающий расширяться и до 
наших дней.

Как видите, смены режимов 
конвективных движений в ман
тии приводят к коренным изме
нениям всего лика нашей плане
ты. Можно было бы привести и 
еще примеры, и все они подтвер
ждают: тектоническая актив
ность литосферной оболочки вы
зывается конвективным обменом 
вещества в мантии Земли. И про
должаться будет эта активность 
до тех пор, пока все окислы ж е 
леза не перейдут из мантии в 
земное ядро. А окислов железа в 
мантии, судя по расчетам, х в а 
тит еще примерно на два мил
лиарда лет. После чего Земля 
превратится в пассивную плане
ту: прекратятся землетрясения, 
затихнут и «уснут» вулканы. 
Как видите, новая теория обла
дает силой прогноза, и, владея 
ею, мы можем не только понять, 
как жила Земля в прежние вре
мена, но и предсказать ее тек
тоническое будущее. Правда, 
мы не можем «проверить практи
кой» эти прогнозы, слишком дол
гими временными периодами опе
рирует геология. Но есть и кос
венные методы проверки этой 
теории: расположение в земной 
коре полезных ископаемых, вул
каническая деятельность, зем
летрясения; вот здесь теория мо
жет быть и проверена, может 
дать и уже дает несомненную 
пользу практике.

плит приняла идеи и схемы этой 
концепции как нечто прочно ус
тановленное и заранее заданное 
и без тени сомнений старается 
уложить все геологические факты 
в рамки и правила, выработан
ные новой глобальной тектоникой. 
Подчас деформируя эти факты.

У другой части сторонников 
этих идей — это в основном гео
физики — появились некоторая 
осторожность, сомнения и даж е 
скепсис по отношению к некото-
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рым положениям тектоники плит. 
Такое отношение порождено, 
разумеется, некоторыми новыми 
данными и открытиями в строении 
глубинных оболочек Земли, а т а к 
же непрерывно возрастающим 
объемом наших знаний о строе
нии континентов и океанов.

Какими же были эти новые от
крытия? Прежде всего был о уста
новлено по записям далеких зем
летрясений (с континента на кон
тинент, например, иранские зем
летрясения, зарегистрированные 
сейсмографами в Америке), что 
мантия под континентами и под 
океанами существенно различа
ется по своим физическим свой
ствам — плотности, скорости про
хождения сейсмических волн, тем
пературе. Э*б«: различия просле
живаются Да очень больших глу
бин — несколько сотен километ
ров (четыреста наверняка, с этим 
согласны все : геофизики, семь
сот — восемьсот предполагается). 
Некоторые ученые считают, что 
эти различия могут быть обнару
жены даж е  на глубинах в тысячу 
километров.

Это открытие вносит осложне
ния в построения, основанные на 
концепции новой глобальной тек
тоники. Где в этом случае должна 
быть расположена поверхность, 
по которой скользят литосферные 
плиты? Если это астеносфера, 
которая располагается на глуби
не 150—200 километров, то ман
тия глубже этой поверхности 
должна каким-то образом изме
нять свои свойства в зависимости 
от того, какая  литосфера — оке
аническая или континенталь
ная — в данный момент находится 
над ней. Легко заметить, что тут 
происходит смещение причин и 
следствий, управляющих гло
бальными процессами развития 
литосферы. С одной стороны, д в и 
жение литосферных плит обуслов
лено процессами в мантии, с д р у 
гой — свойства мантии определя
ются тем, какая литосфера нахо
дится над ней. Трудно допустить, 
что многосоткилометровая ман
тия изменяет свои свойства под 
влиянием относительно тонкой 
литосферы, покрывающей ее. 
Причинная связь здесь скорее 
другая — свойства литосферы 
(океаническая она или континен
тальная) обусловлены тем, какая 
мантйя ее подстилает.

Есть как будто другой выход, 
чтобы учесть новые сведения и 
остаться на позициях тектоники 
плит. Поверхность скольжения 
можно отнести на гораздо боль
шие глубины. Но тогда мы придем 
в конце концов к тому, что ядро 
Земли и мантия вращаются друг 
относительно друга и построения 
тектоники плит теряют всякий 
смысл.

Из концепции тектоники плит 
следует, что в мантии должна 
происходить конвекция вещества: 
подъем глубинного материала в 
срединно-океанических хребтах, 
опускание в желобах. И эти вер
тикальные ветви конвективных 
потоков продолжаются на поверх
ности Земли горизонтальными 
ветвями, идущими от хребтов к 
желобам. Противоположно н а 
правленные потоки должны быть 
в глубоких оболочках Земли. Но 
существует ли такой замкнутый 
круг? Это пока никем не доказано, 
но и не опровергнуто. Кроме того, 
в глубоководных желобах по схе
ме тектоники плит должно про
исходить нагромождение осадоч
ных образований, как бы соскре
баемых с погружающейся лито- 
сферной плиты. Глубоководное 
бурение, которое все шире и все7 больше проводится в океанах, 
в том числе и в глубоководных 
желобах, где ожидали получить

прямые данные о погружении 
плит, пока нигде не обнаружило 
таких деформаций осадков.

И третье обстоятельство, по
рождающее сомнения в прочности 
основных позиций тектоники плит. 
Это те закономерности строения 
и развития литосферы, которые 
установлены континентальной 
геологией. Вопросы, связанные 
с этим, всегда были трудными 
для сторонников новой глобаль
ной тектоники. А между тем эти 
закономерности не являются про
сто выдумкой противников новой 
глобальной тектоники. Если гово
рить в самом общем виде, то глав 
ная закономерность развития 
континентов — это предопреде
ленность поведения земной коры 
в различных тектонических зонах, 
унаследованность, которая свя 
зывает последовательные этапы 
эволюции коры на континентах. 
Тектонические движения, прояв
ления магматизма, физико-хими
ческие изменения пород, то есть 
все те процессы на поверхности 
Земли и в земной коре, которые 
обусловлены глубинными причи
нами, сменяют друг друга во вре
мени вполне закономерно. И бо
лее того, поведение земной коры 
на каждом этапе обусловлено 
той историей, которую она про
шла на предшествующих стадиях 
развития.

Установлен закономерный ряд 
и закономерная смена состояний 
земной коры: от активного, воз
бужденного — к устойчивому. 
Переходы от одного состояния 
к другому происходят по опреде
ленным правилам и как бы под
чинены некоему порядку. В этой 
выясненной учеными схеме р а з 
вития коры есть свои нормаль
ные, естественные переходы от 
одного состояния к другому, а 
есть «запрещенные», которые в 
природе не могут осуществиться.

Участки или блоки земной коры, 
прошедшие через активное тек
тоническое развитие, сопровож
дающееся интенсивными дви ж е
ниями, деформациями пород, бур
ным магматизмом (так назы вае
мый геосинклинальный цикл), ста
новятся после этого относительно 
жесткими, земная кора в них 
утолщается и теряет свою под
вижность. Развитие становится 
более спокойным, иными слова
ми, наступает платформенная 
стадия. После этого возможен 
новый импульс активности, и он 
уже выразится в иных процес
сах, чем во время геосинклиналь- 
ной стадии,— может начаться 
горообразование или образова
ние глубоких расколов, рифтов. 
Причем те неоднородности, кото
рые были созданы на более ран
них стадиях развития коры, про
явят себя и на последующих эта 
пах — направление растущих мо
лодых горных хребтов чаще всего 
предопределено ориентировкой 
прогибов, поднятий и разломов 
более ранних стадий активного 
развития. Ничто не исчезает бес
следно, и земная кора континен
тов как бы обладает «памятью»
о тех событиях, которые с ней 
происходили раньше.

Один пример. Во многих слу
чаях молодые горноскладчатые 
пояса пересекаются древними 
поперечными структурами. Сре
диземноморский подвижный пояс 
юга Европы, протягивающийся 
почти широтно от Пиринейского 
полуострова до Ирана, пересе
кается древними поперечными 
поднятиями — Транскавказским, 
Урало-Оманским, которые имеют 
очень большую протяженность и 
захватывают не только молодой 
подвижный пояс, но и соседние 
с ним стабильные области — 
платформы. Эти поперечные 
структуры идут почти точно по

меридианам, а их история уходит 
в глубокую древность. Но если 
Средиземноморский альпийский 
пояс считать швом между д в у 
мя столкнувшимися сравнительно 
недавно плитами, как это при
нимается в тектонике плит, то как 
объяснить, что эти древние ме
ридиональные поднятия пере
секают шов и продолжаются по 
обе стороны от него? Более то
го. До предполагаемого столкно
вения плит на месте горносклад
чатого пояса существовал океан 
Тетис, и плиты были далеко ото
двинуты друг от друга. Так гово
рит новая глобальная тектоника. 
Но меридиональные поднятия 
и в это время видны в закономер
ном расположении поднятий и 
прогибов на краях якобы р а з 
двинутых плит. Каким же образом 
эта мозаика так удачно и точно 
собралась в такую правильную 
картину при столкновении плит?

Не вернее ли считать, что эти 
меридиональные структуры — 
древнее «волокно», сформировав
шееся на самых ранних стадиях 
эволюции коры и «просвечиваю
щее» на всех последующих ста
диях развития сквозь более мо
лодые образования.

Иногда говорят, что меридио
нальные структуры — это «рель
сы», по которым двигались пли
ты. Но в любых схемах, которые 
предлагаются для этого региона, 
движение плит не происходит 
строго по меридиану, а обычно 
по какой-то кривой. Значит, «рель
сы» имели раньше изгибы и пово
роты, а потом выпрямились и те
перь протягиваются строго ме
ридионально?! На этот вопрос 
сторонники новой глобальной тек
тоники не дают ответа.

Наконец, последнее. Как из
вестно, важные критерии надеж 
ности теоретических построе
ний — практика и прогноз. По
пробуем с этой точки зрения в згля
нуть на тектонику плит. Какой 
вклад она внесла в решение хотя 
бы двух практических задач, кото
рые обязана решать наука о Зем
ле? Это — закономерности р а з 
мещения рудных месторождений 
и прогноз сейсмической опасно
сти. В решение первой задачи 
вклад тектоники плит, по мнению 
многих известных металлогени- 
стов, пока незаметен, хотя по
пытки связать эти явления извест
ны. Рудные металлогенические 
пояса оказываются не связанны
ми с границами плит (настоящи
ми или прошлыми), а подчиняют
ся каким-то совсем иным законо
мерностям. Как понять, с точки 
зрения тектоники плит, такой ме- 
таллогенический пояс, как Индо
незийский, где несколько эпох 
рудообразованЯя — в течение 
палеозоя, мезозоя и кайнозоя — 
дают месторождения различных 
руд практически вдоль одного и 
того же протяженного глубинного 
разлома земной коры? Скорее 
здесь играют роль унаследован
ность и устойчивые связи круп
ных структур земной коры с под- 
коровыми процессами, чем слож
ная «игра» плит.

В задачу прогноза места и си
лы землетрясений концепция тек
тоники плит пока тоже не внесла 
заметного вклада, хотя границы 
литосферных плит, как известно, 
устанавливаются прежде всего 
по очагам землетрясений. О дна
ко как быть с землетрясениями, 
которые происходят внутри плит? 
Современные методы прогноза 
сейсмической опасности по гео
логическим данным основаны на 
понятиях подвижности или ста
бильности различных блоков зем
ной коры. Эти понятия выработа
ны традиционными геологически
ми методами. И надо сказать, что

карты, созданные в самое послед
нее время, служат Достаточно н а 
дежным инструментом прогноза, 
хотя они и далеки от совершенст
ва,— случаются и «пропуски це
ли», и «ложные тревоги». Но не 
из-за того, что в них не использо
ваны идеи тектоники плит, а по
тому, что не всегда хороши исход
ные геологические данные, да и 
сама методика прогноза должна 
быть усовершенствована.

Все сказанное, конечно, не оз
начает, лто противники тектоники 
плит на все имеют ясные ответы, 
все могут объяснить. Сторонники 
традиционных теорий, которых 
иногда называют «фиксистами», 
отчетливо осознают, что во мно
гих случаях еще нет достаточных 
фактов, многие геофизические 
результаты могут быть интерпре
тированы по-разному.

Интересно отметить, что н а 
чальный импульс активного р а з 
вития земной коры и в концепции 
тектоники плит, и в концепциях 
ее противников сходен. Это подъ
ем к поверхности разогретого ве
щества из глубин мантии. Иногда 
это вещество поднимается в вы 
сокие горизонты земной коры и 
даж е изливается на поверхность, 
давая  обширные покровы б азал ь 
товых лав . Но по концепциям мо- 
билизма этот поднявшийся с 
больших глубин материал растал
кивает края щели, в которую он 
прорывается, раздвигает плиты 
литосферы и приводит в движ е
ние конвейер литосферных плит. 
По традиционным представлени
ям такого горизонтального д ви 
жения всей литосферы в целом не 
происходит. Земная кора прогре
вается, в ней начинаются слож
ные физико-химические превра
щения вещества, возникает гра 
витационная неустойчивость, ко
торая и вызывает процессы под
нятия и прогибания земной коры. 
Происходят и горизонтальные 
перемещения вещества, но зна
чительно меньшего масштаба и 
значения, чем считают сторонники 
тектоники плит. Горизонтально 
перемещается не литосфера в це
лом (100—150 километров по 
толщине), а отдельные слои ве
щества внутри нее на разных 
уровнях. Процесс тектонического 
развития, очевидно, в том и состо
ит, что происходит преодоление 
этого неустойчивого состояния.

Но надо повторить: далеко не 
все ясно и понятно в сложном 
процессе глубинных преобразо
ваний вещества. Однако во время 
каждой очередной дискуссии 
«мобилистов» и «фиксистов» при
ходит в голову, что они больше 
всего напоминают две футболь
ные команды, которые играют на 
одном поле, одним мячом, но 
каж дая — по своим правилам.

Для создания общей теории 
развития Земли (об этом часто 
говорит член-корреспондент
АН СССР В. В. Белоусов) важен 
не только взгляд с океана на кон
тинент, но и с континента на оке
ан. Новая международная десяти
летняя программа сотрудничест
ва геологов и геофизиков «Лито
сфера» предусматривает уделить 
значительно большее внимание 
изучению континентов. Океан, 
разумеется, не будет при этом 
забыт и оставлен.

Таким образом, причины внут
реннего развития Земли следует 
искать скорее всего не в бес
порядочном движении плит, а в 
закономерной эволюции коры, 
проходящей различные стадии 
развития под влиянием внутрен
него глубинного тепла. В лито
сфере Земли на разных по глуби
не уровнях возникают состояния 
неустойчивого равновесия, когда



более легкое и пластичное веще
ство оказывается под более плот
ным и жестким. Любое нарушение 
этого равновесия — неоднород
ность нагрузки, неравномерный 
прогрев и т. д.— приводит к пере
мещениям вещества внутри лито
сферы. Оно стремится к более 
устойчивому состоянию: легкое —

вверх, тяжелое — вниз. А на по
верхности Земли это выражается 
в поднятиях и прогибах, росте 
гор, образовании складок. Зем
ной шар по этой схеме работает 
как тепловая машина — периоди
чески тепловая энергия недр пре
вращается в механическую.

Н. В. ШЕБАЛИН,
докто р  ф и зи к о-м атем ати чески х  наук

ГДЕ ЖДАТЬ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ?

8

Представители двух крайних 
точек зрения на тектоническое 
развития Земли сознают сейчас 
совершенно отчетливо, что они 
не в состоянии сформулировать, 
какая система экспериментов или 
наблюдений определила бы, кто 
прав, а кто — нет.

Естественно, что в поисках ис
тины можно обратиться к погра
ничной науке и посмотреть, как 
две геотектонические концепции 
помогают развитию соседних 
наук.

К сожалению, если взглянуть 
с точки зрения пользы для задач 
сейсмологии воззрений сторон
ников вертикальных движений 
или сторонников новой тектоники 
плит, то придется признать,' что 
обе теории находятся в равном 
положении -- они равно неэффек
тивны, равно малопригодны для 
прогнозирования сейсмической 
опасности.

Это, конечно, требует д о к аза 
тельства.

Так сложилось, что наиболее 
важные работы по прогнозу мест 
сильных землетрясений — сей
смическому районированию — 
проводились в Институте физики 
Земли АН СССР имени 
О. Ю. Шмидта. Там же и разви
валась школа члена-корреспон
дента АН СССР В. В. Белоусова, 
одного из наиболее последова
тельных приверженцев теории, по 
которой вертикальные движения 
преобладают в процессах, фор
мирующих лик нашей планеты. 
Сейсмологи этого института, ес
тественно, такж е опирались на 
эту систему взглядов. Сложились 
представления о за кономерностях 
формирования зон землетрясений, 
ученые стремились сочетать све
дения о тектонике района с ве
роятностью здесь землетрясений. 
В грубой схеме это выглядит так: 
если тектоническая система д л и 
тельное время развивается одина
ково и в каком-то участке этой 
системы нам известно сильное 
землетрясение, то любой такой 
же участок может в будущем пре
терпеть сильное землетрясение.

Исходя из этой точки зрения, 
были разработаны критерии сей
смической опасности, и там, где 
тревожные признаки обнаружи
вались, сведения о прошлом по 
аналогии переносились на буду-, 
щее. Там мы начинали ж дать зем
летрясений.

При всех относительных успе
хах сейсмического районирования 
сегодня приходится признать, что 
эта концепция не оправдала себя. 
Наиболее крупным ее поражением 
было возникновение десятибалль
ного землетрясения в Газли в зо

не ожидаемой пяти-, шестибалль
ной сейсмичности. По всем при
менявшимся критериям сейсмич
ности там ему быть не полагалось. 
То же можно сказать о землетря
сении возле острова Монерон 
(юго-западнее Сахалина) и о не
которых других.

Стало очевидно: землетрясения 
пожелали возникать там. где уче
ные их не ожидали. Отсюда про
истекала и другая беда. Произо
шло землетрясение — его нужно 
как-то объяснить. Находили со
ответствующие разломы, процес
сы и структуры. Конечно же, ока
зывалось, что у землетрясения 
основания произойти именно 
здесь были полные. Но каждое 
такое расширение круга «закон
ных оснований» приводило к тому, 
что они обнаруживались во все 
больших местах.

Получалось парадоксальное 
явление. Мы начали ожидать 
землетрясения и там, где, по всей 
вероятности, они произойти не 
могут. Площади, объявленные 
опасными, намного превысили 
возможности сейсмических сил. 
Получается сплошь и рядом л о ж 
ная тревога: опасным объявляет
ся огромное пространство, а это 
оборачивается затраченными зря 
деньгами и усилиями.

Выходит, что использование 
геологических данных — само по 
себе бесспорное и необходимое — 
в строгих шорах одной геотекто
нической концепции (в данном 
случае концепции о преобладании 
вертикальных движений) не из
бавило нас ни от ошибок пропу
ска цели, ни от ошибок ложной 
тревоги. Прогноз мест возникно
вения землетрясений оказывался 
не всегда верным. Поскольку при 
прогнозе сейсмической опасности 
мы не можем сомневаться в поль
зе геологических данных как т а 
ковых, нам остается сомневаться 
во всесилии — а значит, и в п ра
воте концепции, по которой пре
обладают вертикальные дви
жения.

Многие — и автор этих строк 
в том числе — ищут сейчас выход 
из этого тупика. Можно надеять
ся, что более строгая и логичная, 
свободная от априорных суж де
ний система обработки пергшчных 
геологических и геофизических 
данных, при которой четко, после
довательно и независимо друг от 
друга будут определяться геомет
рическая структура опасных зон 
и интенсивность процесса разви
тия землетрясений, позволит нам 
более успешно решать задачу 
выделения зон возникновения бу
дущих землетрясений.

Но меня не оставляет мысль, 
что и это не даст полного реше
ния проблемы, что, помимо крите
риев сейсмичности, мы должны 
искать критерии асейсмичности. 
Нужно определить участки земной 
коры, в которых никогда, ни при 
каких условиях не возникнут оча
ги сильных землетрясений. Воз
можно ли это в рамках прежних 
представлений о развитии Земли? 
Думаю, что трудно, поскольку 
нужно обязательно учитывать го
ризонтальные движения земной 
коры.

В этом отношении тектоника 
литосферных плит как будто бы 
обнадеживает больше. Здесь ме
сто землетрясений определено 
довольно точно: по границам 
плит. Если бы мы могли утвер
ждать, что умеем точно опреде
лять границы плит и что их внут
ренняя часть свободна от сильных 
напряжений, у нас были бы до
статочные условия для того, что
бы гарантировать: крупных оча
гов землетрясений во внутри- 
плитовом пространстве нет! Н а 
дежным образом установленная 
система плит, их движения и в з а 
имодействия, казалось бы, может 
нарисовать полностью всю кар 
тину ожидаемой сейсмичности 
(и асейсмичности тоже). Это 
было бы замечательно, однако...

Посмотрим, как же сегодня оп
ределяется геометрия взаимо
действующих плит? Увы, в основ
ном — по землетрясениям... В лю
бых обобщающих трудах по тек
тонике литосферных плит все н а 
чинается с одной из карт эпи
центров землетрясений за послед
ние 10, 20 или 25 лет, землетря
сений нынешнего геологического 
мгновения... Схема из девяти 
главных и какого-то количества 
второстепенных плит составлена 
(и хорошо, если все вращения и 
перемещения взаимно согласова
ны в ней). А потом происходит 
сильное землетрясение где-то 
посредине крупной плиты. Как 
с ним быть, куда его отнести? При
ходится вводить новые термины: 
межплитовые и внутриплитовые 
землетрясения. Но они почти ни
чем друг от друга не отличаются. 
И я с полной уверенностью гово
рю: если предъявить любому син
клиту сторонников тектоники плит 
набор сейсмограмм незнакомого 
им сильного землетрясения, никто 
не сможет, не зная его координат, 
сказать, какое оно — меж- или 
внутриплитовое.

Вот и остается либо объявить 
такое землетрясение случайным 
стечением обстоятельств, под
вижкой по древней, заросшей 
границе плит, либо признать, что 
оказалась незамеченной еще одна 
граница, еще одна самостоятель
ная плита.

Примеров сколько угодно. Мы 
говорили выше о газлийских зем
летрясениях — они лежат внутри 
плиты. Известны еще более «экзо
тические» примеры. В м еж ду
речье Иртыша и Ишима, в самом 
центре сверхстабильной Западно
Сибирской низменности, возникло 
землетрясение в 1904 году. Его 
магнитуда была около шести, 
много больше, чем у ташкентско
го землетрясения 1966 года.

Эти платформенные землетря
сения не укладываются в миро
воззрение сторонников вертикаль
ных движений, но еще меньше они 
укладываются в теорию тектоники 
плит.

То, что сейчас происходит с гео
метрией плит, слегка напомина
ет историю с системой Птолемея. 
Для того чтобы объяснить ту или 
иную деталь в движении планет, 
приходилось все более усложнять 
саму систему, вводя все новые и 
новые «эпициклы». А истина л е 

жала в том, что «Земля-то вер
тится!»

То же и с геометрией плит. Для 
прогноза сейсмической активно
сти она оказывается непригод
ной, так как в определении гра
ниц плит все время идет вслед 
сейсмическим событиям.

Если бы были правы сторонники 
изначальных вертикальных дви 
жений, тектоническая карта Зем 
ли оказалась бы похожей на ш ку
ру леопарда. Эта теория легко 
объясняет возникновение кольце
вых округлых структур на поверх
ности Земли, но не может объяс
нить возникновение крупных з а 
метно вытянутых структур, таких 
как цепи Анд,—* ведь эта теория 
отрицает горизонтальные движ е
ния, а именно они вызывают по
явление горных цепей, тянущихся 
на многие тысячи километров. Нет 
таких вертикальных процессов, 
которые дали бы на поверхности 
Земли такой протяженный 
«шрам».

Теория тектоники плит, опери
рующая представлениями о круп
ных медленных коловращениях 
вещества мантии Земли, назы ва
емых обычно ячеями конвекции, 
не испытывает затруднений в 
объяснении существования могу
чих вытянутых тектонических по
ясов — они могут быть проекцией 
на поверхность Земли фронта 
столкновения двух больших ячей; 
они могут быть просто границей 
крупных жестких плит, поскольку 
им соответствуют вытянутые 
полосы эпицентров землетрясе
ний. Реальная карта Земли ско
рее похожа на шкуру тигра, и это 
говорит, безусловно, в пользу 
тектоники плит.

Но вместе с тем на Земле суще
ствуют и районы с явно кольце
вой, округлой структурой. Таков, 
например, район Эгейского моря. 
В Европе это — наиболее сейсмич
ная область. А образовалась т а 
кая структура, безусловно, в ре
зультате крупного вертикального 
движения.

Получается, что сильные земле
трясения на Земле происходят в 
местах, которые в одних случаях 
очень хорошо ложатся на плито
тектоническую схему, где-то очень 
хорошо соответствуют схеме вер
тикальных движений, а иногда, 
например на платформах, не 
хотят считаться ни с той, ни с дру 
гой схемой.

Для успешного решения проб
лем сейсмической опасности си
туация явно неблагоприятная. 
Пока что, в ожидании геологиче
ского Коперника, мы продолжа
ем развивать методы изучения 
больших сейсмических очагов. 
В самое последнее время в лабо
раториях Института физики Зем
ли АН СССР В. И. Богдановым и 
В. М. Грайзером создана новая 
система интерпретации записей 
близких сильных землетрясений, 
которая позволяет полностью вос
становить истинное движение 
почвы вблизи от сейсмического 
очага. Теперь, располагая наблю
дениями по обе стороны разлома, 
мы можем определить, какое кры
ло было стабильным, а какое — 
активным. Иными словами, по
ставив наблюдения вдоль в а ж 
нейших границ предполагаемых 
плит, мы сможем измерить и уви
деть, как от одного землетрясе
ния к другому движутся, повора
чиваются, проскальзывают и под
вигаются литосферные плиты — 
если они существуют...



к 75-летию первой русской  револю ции

К. ТАРНОВСКИЙ,
старший научный сотрудник 
Института истории СССР АН СССР

Начало новой полосы всемирной истории

Баррикады на Садово-Каретной улице  
в Москве. Декабрь 1905 года.

Силы, которые вели революцион
ные бои в 1905 году и которые 
оказались соединенными в еди
ный поток в 1917 году — пролетар
ская революция против буржуазии, 
крестьянская революция против 
помещиков и национально-освобо
дительное движение,— и во второй 
половине XX столетия проявляют 
себя в масштабе всей планеты, об
разовав единый, хотя и разнород
ный социально, мировой револю
ционный процесс. И теперь появи
лась возможность полнее оценить 
значение первого могучего удара, 
нанесенного феодализму, империа
лизму и колониализму в 1905— 
1907 годах, увидеть в нем исход
ный момент развития и консолида
ции тех сил, которые ныне преоб
разуют мир. Мы говорим теперь: 
революционные битвы в России в 
начале XX столетия — прообраз 
современного революционного про
цесса.

Так, отдаляясь от нас во време
ни, первая революция в России 
выявляет свои теснейшие связи с 
днем нынешним. Сквозь широкую 
и разнообразную картину сегод
няшней освободительной борьбы 
явственно просвечивают контуры 
Пятого года.

И поэтому не иссякает интерес 
к истории первой народной рево
люции новой эпохи.

К семидесятипятилетию рево
люции подготовлены новые книги, 
сборники, публикации. Только что 
выпущен Политиздатом сборник 
«Генеральная репетиция Великого 
Октября. Документы, материалы,

иллюстрации о революции 1905— 
1907 гг.».

В книгу включены прежде всего 
основные тексты В. И. Ленина о 
первой русской революции. Среди 
них — и написанные по горячим 
следам событий обращения и 
статьи для большевистских газет, 
и выдержки из тогда же созданных 
книг и брошюр, и позднее написан
ные работы, в которых Ленин оце
нивал первую революцию в России 
в свете дальнейшего развития ре
волюционного процесса. Читатели 
видят Ленина и как непосредствен
ного участника и руководителя 
революционной борьбы, и как ис
торика революции.

В сборник вошли также мате
риалы трех съездов РСДРП 
(III, IV и V) и двух конференций 
в Таммерфорсе — Второй («Пер
вой Всероссийской») в ноябре и 
Первой конференции военных и 
боевых'организаций РСДРП в де
кабре 1906 года. В соединении с 
текстами Ленина они характери
зуют роль большевистской партии 
в развитии революции, проделан
ную партией гигантскую работу по 
сплочению, организации и просве
щению революционных сил.

Далее идут листовки, воззвания 
и обращения ЦК РСДРП, местных 
комитетов партии. Советов рабочих 
депутатов, а также революционных 
организаций рабочих, солдат и 
матросов, подобранные состави
телями С. В. Тютюкиным и
В. В. Шелохаевым с таким рас
четом, чтобы показать географию, 
основные события и направление

развития революционной борьбы. 
Это — слова самой Революции.

За воззваниями и обращениями 
следуют рассказы участников и 
свидетелей революционных собы
тий: А. М. Горького и К. Е. Воро
шилова, Н. И. Подвойского, М. В. 
Фрунзе и других.

Портреты участников револю
ции, фотографии тех лет — живые 
документы революционных собы
тий, рисунки и картины, посвя
щенные революции, иллюстрируют 
книгу.

Эту книгу можно и читать, и рас
сматривать. Такой книги в нашей 
литературе о 1905 годе еше не 
было. На нее будет обращено 
серьезное вншммие самых широ
ких кругов читателей, интересую

щихся историей нашей Родины и 
Коммунистической партии так 
определен «адрес» издания в по
мещенной в нем краткой аннота
ции. Тремя годами раньше Изда
тельство политической литературы 
выпустило в свет книгу А. П. Не- 
нарокова «1917. Великий Октябрь: 
краткая история, документы, фо
тографии». В ней сильнее выраже
но авторское начало, больше и раз
нообразнее представлен фотома
териал, но по типу своему это то
же документально-иллюстрироваи- 
ное издание. Издательство создает 
серию книг, посвященных истории 
револ юцион но-освободител ьной 
борьбы в России. Это можно толь
ко приветствовать.

ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ОТКЛИКОВ

Из манифеста Союза синдикатов 
парижских рабочих

Братья! Никакие границы, ни
какие преграды, которые деспо
ты всех стран воздвигают между 
народами, не смогут разъединить 
нас: у нас с вами одни и те же 
страдания, одни и те же мысли 
об освобождении...

Рабочими всего мира овладева 
ет трепет надежды при известиях
о ваш их богатырских усилиях.

К. Цеткин. Из статьи «Русская 
революция 1905 года 

и западноевропейское рабочее 
движение»

В удуш ливой, чахлой, отрав
ленной атмосфере тех лет р а з 
дался голос русской революции: 
«Я есмь». Раздался голос про
буждения для трудящихся масс, 
голос самопознания и волевого  
подъема для ' революционных  
марксистов второго Интерна-

9 ционала. Революционная массо
вая инициатива проявлялась  в 
России бурно и могущественно.

Она «творила мировую исто
рию» через массовые стачки, воз
никавшие из недр земли подобно  
горячим источникам, и посылали  
с баррикад смертельный свинец  
в ряды врагов. Электрическая  
искри революционного массового  
восстания передались за пределы  
России...

Р. Люксембург.
Из приветственной речи на 
V съезде РСДРП 30 апреля 

1907 года

Русский пролетариат в своей 
нынешней борьбе должен ч ув 
ствовать себя не изолированной  
армией, а лишь частью всемир
ной международной армии про
летариата. Он не должен забы
вать, что его теперешняя рево
люционная борьба  —  не изоли
рованная стычка, а одно из кр уп 
ных сражений в общем ходе меж
дународной клиссовой борьбы...

Он должен показать, что рус 
ская революция является не 
столько последним актом в серии 
буржуазных революций XIX в е 
ки, сколь предтечей новой серии 
будущ их пролетарских револю
ций, в  которых сознательный 
пролетариат и его авангард  —  
социал-демократия  —  предназна
чены исторически к роли вождя.

С. Катаяма. Из статьи 
«Революция 1905 года и Япония»

Думайте о том, товарищи, что 
Россия играет в начале д ва д ц а 
того века ту же роль, которую 
Фринция играла в начале девят
надцатого века. Точно тик же. 
как революция в Западной Е в 
ропе всегда ждала сигнала из 
Франции, так ждут теперь р а з
грабленные и порабощенные 
страны Востока сигнала русской  
революции».

Из речи писателя Анатоля 
Франса, председателя 

«Общества друзей русского 
народа» на собрании в Париже 

16 декабря 1905 года

Русская революция  —  револю 
ция всемирная. Она продемон
стрировала перед мировым про
летариатом свои средства и свои 
цели, свою мощь и свой жребий. 
Она угрожает всякому деспотиз
му, всякому угнетению, всякой  
эксплуатации человека челове
ком. Троны поколеблены ею. 
В старой Австрии рокочет гром 
революции. В Германии хорошо 
организованная, но кроткия и 
благодушная социал-демократия 
посматривает в сторону Петер
бурга и Москвы и начинает ше
велиться. Бебель прямо заявил об

этом канцлеру и имперским де
путатам: предупреждение, с ко
торым обратился старый социа
лист к кайзеровскому советнику, 
прозвучало зловеще: «Эхо взры 
ва, происшедшего в России, от
далось в сознании немецких р а 
бочих , —  над этим вам стоит при
задуматься».

На берегах Невы, Вислы и В ол
ги  —  вот где решаются ныне  
судьбы новой Европы и будущего  
человечества.

Удивительный обмен идеями и 
понятиями! В 1789 году наши 
предки покизали Европе пример 
буржуазной революции, зато те
перь русские пролетарии дают 
нам урок революции социаль
ной...

Если наши правители, если н а 
ши господствующие классы по
пытаются оказать военную, 
дипломатическую или финансо
вую помощь царизму в его борьбе 
против революции, французский  
пролетариат должен решительно 
воспротивиться этому... Выразим  
же наше чувство солидарности и 
уважения России и провозгласим  
новые великие слова: Пролета
рии всех стран, соединяйтесь, 
дабы подготовить пришествие 
социальной справедливости и м и
ра во всем мире!
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Изобретение №...

Изобретатель А. М. Ка- 
расюк предлагает при
менять отходы асбоце
ментного производства 
для очистки сточных вод 
(авторское свидетель
ство № 704907).

В Новосибирском ав- 
томобильно - дорожном 
институте изобретено но
вое дорожное покрытие 
из золы, грунта, цемента 
и нефелированного ш ла
ка. Новое покрытие проч
но и морозостойко ( а в 
торское свидетельство 
№ 705072).

Керамическая плит
ка — красивый, но д о 
вольно хрупкий облицо
вочный материал. Плит
ку можно сделать проч
нее, если в состав для ее 
изготовления добавить 
металлургический шлак, 
но не всякий, а лишь тот, 
что остается после вы 
плавки шарикоподшип
никовой стали (автор
ское свидетельство 
№ 654573).

Московские изобрета
тели нашли применение 
вредным сливным водам 
кожевенного производ
ства: предложено добав
лять их к обычной воде, 
на которой, в свою оче
редь, замешивается бе
тон. Он получается проч
нее обычного, поскольку 
кожевенная вода в этом 
случае действует при
мерно так же, как и поли
мерная добавка (автор
ское свидетельство 
№ 655675).

По способу, предло
женному азербайдж ан
скими изобретателями, 
из осадка, образующего
ся при очистке промыш
ленных сточных вод, 
можно извлекать нефть 
(авторское свидетель
ство № 656977).

В Институте химии АН 
Узбекской ССР изобрели 
удивительный бетон. 
В нем, кроме обычных 
песка, цемента и гравия, 
есть еще измельченные 
семена хлопчатника, ос
тавшиеся после изготов
ления хлопкового масла. 
Изобретатели утверж да
ют, что такая  добавка 
делает бетон прочнее 
(авторское свидетельст
во № 649676).

Часто безотходные технологии связывают с такими важными отраслями 
народного хозяйства, как химия и промышленное обогащение полезных 
ископаемых. Но последние работы советских исследователей позволили 
внедрить безотходные технологии и в другие важные производственные 
процессы.

Безотходные технологии сегодня — не только чистые реки, озера, воз
дух и не только отходы, снова ставшие сырьем, это новые принципы 
планирования промышленных предприятий, это высококачественные 
строительные материалы, это кислота из дыма, дорога из древесной ко
ры, принципиально новая технология энергетических процессов. Обо всем 
этом вы можете узнать из публикуемого в этом номере выпуска с Науч
ного курьера».

Соль вместо хлора
Чтобы ткань и целлюлоза стали белыми, их отбеливают хлором. Но 

хлор загрязняет воду, которой в целлюлозной промышленности потреб
ляется огромное количество, а на очистные сооружения приходится около 
30 процентов от общей стоимости предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности. Исследователи из отдела химии Коми филиала АН 
СССР научились отбеливать целлюлозу, заменив хлор поваренной солью. 
В результате — загрязненность сточных вод снижается примерно в четы
ре раза и уменьшаются отходы от производства целлюлозы.

Современная технология отбеливания просто немыслима без исполь
зования огромных количеств хлора. И вся беда в том, что большая часть 
газа не успевает перейти в полезные соединения и заражает сточные 
воды.

Сыктывкарские ученые, возглавляемые заведующим лабораторией 
химии древесины кандидатом химических наук В. Д. Давыдовым, пред
ложили подвергать целлюлозу и ткань электрохимической обработке в 
электролизере.

Процесс ведется при незначительных затратах электроэнергии, при
чем взамен очень токсичного хлора используется раствор поваренной 
соли, а также некоторые химические добавки. В приморских районах 
электролит может быть с успехом заменен морской водой.

В растворе хлористого натрия хлор связан с натрием иной связью 
и поэтому не активен. При пропускании через раствор электрического 
тока он становится активным и обесцвечивеет целлюлозу, в результате 
загрязненность сточных вод снижается примерно в четыре раза.

Хлор активно взаимодействует с целлюлозой, которая обесцвечива
ется, превращаясь в полуфабрикат, годный для производства высоко
качественной бумаги. И вступает в реакцию с химическими веществами — 
лигнинами. Насыщенные хлором лигнины становятся сырьем, из которого 
можно получать удобрения, лекарственные препараты, а связанный с 
лигнинами хлор уже безопасен и не загрязняет воду. Это лишь главные 
черты процесса, разработанного сыктывкарскими исследователями...

Энерготехнология
Безотходная технология — это также «технология» продуманного раз

мещения предприятий, когда одно предприятие использует как сырье от
ходы другого.

На ТЭЦ при создании современных котлоагрегатов особое внимание 
уделяется получению высоких энергетических КПД. Золы и шлаки рас
сматриваются как естественные отходы, от которых надлежит периоди
чески избавляться. Но именно эта минеральная масса может послужить 
полуфабрикатом в производстве цемента...

В энергетике к топливу относятся бережно, но отходы его исполь
зовать часто не могут. А в промышленности, потребляющей это же топ
ливо в колоссальных масштабах, ситуация обратная: основное внимание 
уделено получению отраслевого продукта — металла, цемента, зато ве
лики тепловые выбросы. Особенно низкий энергетический КПД характе
рен для предприятий металлургии. Слишком много тепла уходит в атмос
феру, а попытки применения котлов-утилизаторов, работающих на отхо
дящих дымовых газах, положения пока существенно не меняют.

Выход, считают специалисты, — в комплексном использовании топли
ва. И дает такую возможность энерготехнология.

Применительно к району самого обширного в мире Канско-Ачинского 
бассейна суть энерготехнологии состоит в следующем: строительство 
мощных электростанций необходимо вести в комплексе с предприятиями 
черной и особенно цветной металлургии.

Таким образом, металлургическое предприятие становится во главе 
энергокомплекса, снабжая тепловыми отходами паровые котлы электро
станции. А золы и шлаки — это прекрасное сырье для производства де
шевых адсорбентов — поглотителей всякого рода веществ, загрязняющих 
атмосферу и сточные воды промышленных предприятий и строительных 
материалов.



Молибден из молибдена Отходы против отходов
Если бы не молибден, человечество и по сей день, может, не расста

лось бы с лучиной или свечой. Ибо массовое производство спиралей 
ламп накаливания пока невозможно без применения нитей из этого ме
талла. Ведь на тонкую нить из молибдена наматывается спираль нака
ливания. Но на завершающем этапе технологии молибденовая нить ста
новится ненужной, ее растворяют в кислотах, и молибден теряется.

Велики ли эти потери, решил выяснить кандидат технических наук 
В. Н. Парусников, начальник химико-технологического сектора произ
водственного объединения «Московский электроламповый завод». И по
сле многочисленных экспериментов предложил эффективный способ вы
зволения плененного металла. ч

В результате скоротечных реакций, главная роль в которых отведе
на дешевому и безопасному в обращении аммиаку, содержимое раство
ра переводится в сложную смесь солей. Затем из раствора выпаривает
ся вода. А полученный остаток тщательно прокаливается. В конце кон
цов остается тонкоизмельченный порошок. Это и есть полноценный мо
либденовый ангидрид.

«Пластилин» для шахты
Коллектив специалистов Института физической химии АН СССР под 

руководством доктора химических наук Н. Б. Урьева совместно со специа
листами Ачисайского полиметаллического комбината разработал техно
логию эффективного использования отработанных горных пород.

Горная порода, вынутая из шахты, занимает очень много места. Из-за 
огромных отвалов около заброшенных шахт нет, как правило, ни садов, 
ни полей. К тому же такие шахты часто становятся опасными из-за воз
можных оползней, обвалов и т. д. Но почему же не засыпать старые 
шахты оставшимися отработанными породами? Оказывается, использо
вать их довольно трудно. Они распыляются ветром или, наоборот, сле
живаются, превращаются в монолит.

В Институте физической химии разработана оптимальная тех
нология использования таких отходов. Порода подвергается воздействию 
специальных поверхностно-активных веществ, превращающих ее в пла
стилинообразную массу, а затем по специальным вибрирующим трубо
проводам эта масса с добавками воды и цемента транспортируется в 
старые шахты, где затвердевает.

«Дождь» — в дымовой трубе
Новый способ очистки дымовых газов разработан в Харькове. Сер

нистый газ не выбрасывается в атмосферу, а конденсируется в серни
стую или серную кислоту в самой дымовой трубе. При этом и выброс 
становится почти безвредным, и труб высотой в триста метров не по
требуется.

Д ля этого в основание трубы, там, где в нее врываются раскаленные 
топочные газы, вмонтирован стальной усеченный конус, а зазор между 
его наружными стенками и внутренними стенками трубы заполнен про
точной водой так, что поверхность конуса непрерывно охлаждается. 
Кроме того, в том месте, где дым выходит из конуса, в стенке трубы 
проделано окно, через которое в нее засасывается холодный воздух, и 
тут происходит то, что случается иногда в природе,— несколько охлаж
денный, но еще достаточно горячий сернистый газ встречается с холод
ным влажным воздухом из атмосферы, конденсируется и выпадает гу
бительным дождем, но в данном случае не на зеленые леса и голубые 
озера, а на специальный стальной диск, собирающий кислоту.

Инсектициды из дыма
В дыме одной из фабрик оказалось высокое содержание никотина. 

Администрация фабрики пригласила специалистов, которые предложи
ли пропускать дымовые газы через фалангу водяных душей. При этом 
никотин растворялся в воде. Но очистка отработанной воды требовала 
установки дорогостоящих фильтров и осадительных бассейнов, а у фаб
рики уже не было ни средств, ни свободных площадей.

Неожиданный выход, сам того не подозревая, подсказал проживаю
щий по соседству садовод. Он угостил приезжих яблоками нового уро
жая. Румяые крупные плоды оказались как на подбор кондиционными — 
ни пятнышка, ни червоточинки. Выходило, что никотиновый дым проти
вопоказан и вредителям зеленых насаждений) Этот, казалось бы, немуд
реный вывод помог кардинальным образом решить проблему. Отныне 
никотиновую воду подавали на испарение в металлическую цистерну, 

|  щ под которой бушевало пламя специальной топки. Полученный концентрат
I  I  оказался эффективным средством от садовых вредителей.

Советские исследователи разработали проект экологически чистого 
цеха, в котором отходы одних производств могут нейтрализовать от
ходами других...

Нередко очистные сооружения по своим размерам превосходят целые 
заводы. И все-таки, несмотря на колоссальные затраты, связанные с 
сооружением и эксплуатацией всевозможных пылеуловителей и фильтров, 
осадительных систем и отстойников, их эффективность часто оставляет 
желать лучшего. Мало того, предприятия неуклонно расширяют ассор
тимент выпускаемой продукции, а время от времени коренным образом 
меняют технологию. На смену устаревшему оборудованию приходит но
вое — более мощное. Столь же закономерно видоизменяются химиче
ский состав и концентрация различных вредных выбросов обновленного 
производства.

А что же делать с очистными сооружениями? Тоже перестраивать?
— Вовсе нет,— ответили исследователи из трех городов — Запо

рожья, Москвы и Воронежа, объединившие усилия ради решения этой 
проблемы.

Оказывается, нейтрализовать отходы, превратить из химически ак
тивных в безвредные могут помочь... также отходы, только привлеченные 
из соседних производств. В самом деле, еще на школьной скамье мы 
постигаем простую истину: большинство щелочей и кислот взаимно 
исключает друг друга. Исследователи смешали 66 разновидностей отхо
дов с различных предприятий. В конечном счете рождалась совершенно 
безвредная смесь, своеобразный коктейль, густо начиненный сложными 
химическими соединениями, органикой, тонко измельченными порошка
ми различных металлов и включениями редких микроэлементов. Рецепт 
таких «коктейлей», видимо, может быть разработан (по индивидуально
му плану) для многих заводов.

Это открытие позволило разработать проект комплексного воспроиз
водства природных ресурсов. Исходным сырьем для него послужат не 
только всевозможные отбросы промышленных предприятий, но и быто
вые отходы города. И вот что на первый взгляд представляется парадок
сальным: чем разнообразнее палитра отходов, тем эффективнее станет 
деятельность комбината-утилизатора.

В конечном итоге из «коктейля» щелочей, кислот будут извлечены 
всевозможные металлы и сплавы, упущенные в производственных цехах. 
Значительная часть минеральной массы послужит превосходным сырьем 
для изготовления некоторых дефицитных строительных материалов.

Стеклокремнезит
Так называется новый строительный материал, полученный советски

ми специалистами из отходов производства. Это стекло, по прочности 
не уступающее бетону, а по ряду других свойств напоминающее кирпич.

Испокон веков стекло считалось веществом аморфным. А тут благо
даря вводу специальных добавок оно приобрело кристаллическую струк
туру. Кроме того, кристаллическое стекло готовят в форме слоеного пи
рога.

Слои «выпекают» прямо на дне печной вагонетки. Сперва на дно 
формы помешают слой речного песка, затем — гранулы кристаллического 
стекла. А сверху засыпают тонкую прослойку цветных гранул, которые 
окрашивают материал в нужный цвет. После обжига в тоннельной печи 
получается единый спекшийся монолит-«пирог». Крупнопористая песча
ная корочка прочно присоединяется к бетонной поверхности блока или 
панели.

Помимо чисто декоративных достоинств стеклокремнезит обладает 
набором других полезных качеств. Например, защитных. С его помощью 
удается уберечь подверженную коррозии арматуру железобетона, осо
бенно в приморских районах, где влага сильно насыщена солью. Ведь 
стеклокремнезит пронизан мириадами мельчайших пор и капилляров, 
что способствует воздухообмену. Материал не накапливает статиче
ского электричества, не скользит, на нем не удерживается пыль — зна
чит, хорош как покрытие полов.

Лекарство, фанеру, воск...
...научились делать из обыкновенной древесной коры научные сотрудни
ки Свердловского научно-исследовательского института переработки дре
весины.

Горы коры громоздятся у заборов деревообрабатывающих и целлю
лозно-бумажных комбинатов. Отходы эти растут с каждым годом, уже 
перевалив за десяток миллионов тонн. Советские исследователи разра
ботали технологию переработки этих отходов.

Оказалось, что из коры можно приготавливать не только фанеру и 
плиты, заменяющие древесину. По мнению специалистов она может за 
менить дефицитный гравий, привезенный за тридевять земель, например, 
как подстилка шоссейных дорог. Причем в отличие от гравия такая под
стилка после весеннего оттаивания не изменит своей формы и потому со
хранит в целости асфальтовое полотно. Из коры можно приготавли
вать и лекарства и даже искусственный воск. А в Архангельской области 
она, будучи тонкоизмолотой, служит прекрасным удобрением в парниках...
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ника, долгие годы уходят 
на выведение одного-един- 

ственного сорта, а иногда и 
вся жизнь. Чаеты и неудачи. 

Баловни судьбы среди селекци
онеров редки.

Необходимость в интеграции 
усилий и союзе практики селекци
онного дела с генетикой начала 
осознаваться давно. В семидеся
тых годах, когда важнейшие науч 
ные направления были переведе
ны в русло координационных про
грамм, эта необходимость проя
вила себя в виде одной из них, 
которая называлась так: «Гене
тические основ ы селекции и созда- 
ния новых сортов растений и по
род животных».

Главным руководителем объе
динения сил ученых и практиков, 
занятых созданием новых сортов 
яровой пшеницы для Сибири и 
Казахстана, стал академик, ди
ректор Института цитологии и 
генетики Дмитрий Константино
вич Беляев. А главным исполни
телем — заведующий лаборато
рией генетических основ селекции 
растений этого института Виктор 
Александрович Драгавцев. Он 
стал «начальником штаба» про
граммы ДИАС.

ДИАС «в переводе» — диал- 
лельные скрещивания. Что это 
такое, в свое время станет яс
но. Цель программы изначально 
формулировалась так: исключить 
случайности, предлагать для се
лекции только то, что перспектив
но, отказаться от метода интуи
тивного перебора.

В начале штабу ДИАС при
шлось изучать биографии много
численных сортов, лица пшеницы, 
и точно узнать, чем каждый из 
этих сортов плох или хорош. А у 
пшениц миллионы признаков. 
Работу сразу же пришлось пере
водить на современные рельсы, 
используя ЭВМ.

Но и этого оказалось мало. 
Многие полезные генетические 
признаки слишком слабо з а я в л я 
ют о себе. Сигналы от них едва 
доходят. Вот где повод для огор
чений. Пшеница, улучшенная пу
тем отбора, без всяких затрат

на агротехнику, удобрения или 
орошение, дает прибавку по два, 
по три, ну, по пять центне
ров зерна с гектара. Но не по д е 
сять. не по двадцать, хотя воз
можности нового сорта позволя
ют надеяться на такой прирост. 
В чем же дело? Расчеты ученых 
при оценке генетического потен
циала урожая Сибири показы ва
ют, что мы можем получать от со
рока пяти до восьмидесяти и д а 
же ста процентов прибавки. Мо
жем, но не получаем.

— Нам было ясно,— расска
зывал Д рагавцев ,— отбор н уж 
но вести так, чтобы одни аддитив
ные гены сочетались с другими. 
Чтобы стенка дома росла, нужно 
один хороший кирпич положить 
на другой. Но наука имела пол
ноценных кирпичей в достатке, 
а дом все равно никак не выстраи
вался. Случайные «шумы» ме
шали селекционеру правильно 
оценить растение.

Драгавцев еще до ДИАС р а з 
работал методику, помогающую 
снимать «шумы» — наслоения 
случайных признаков. Методика 
органически вписалась в новую 
программу. Ее применение по
вышает эффективность отбора 
в... шестьсот раз! Сорта-то пере
бирают не все подряд, а лишь те, 
которые были отобраны ДИАС. 
Вот мы и подошли к объяснению 
диаллельных скрещиваний.

Это когда каж дая  из отобран
ных форм скрещивается с другой. 
Каждая с каждой. Процедура 
трудоем кая.

В селекции и генетике при
меняются разные схемы скрещи
вания. Самая простая — поли
кросс. Высевают один сорт, а 
вокруг него —десять — двена
дцать других. Кем он опыляется 
из этих соседей и как — неизвест
но. Информация, добываемая та 
ким способом.— скорее ориента
ция. некоторая подсказка к тому, 
как дальше вести отбор.

Есть и другая схема — топ- 
кросс. Это когда один сорт (его 
называют тестером) скрещивают 
с двадцатью другими. Хорошо 
изученный сорт как бы проявляет 
свойства других двадцати. О дна
ко проявляет не полностью, тоже 
с большими белыми пятнами — 
ведь двадцать «подопытных» про
веряются лишь на одном тестере.

Максимум генетической инфор
мации получают при диаллель
ных скрещиваниях. После того 
как сразу несколько сортов прой
дут многократную проверку в з а 
имным скрещиванием, тогда 
любой из них, изученный в этих 
скрещиваниях, может быть тес
тером для изучения генетики 
других неизученных сортов. 
ДИАС досконально обследовал 
пятнадцать сортов. Они как ост
ров в океане других. Но этот ост
ров — плацдарм на пути к гене
тике «чужаков».

В первые месяцы в штабе 
ДИАС споры кипели, как перед 
генеральным наступлением. Ведь 
перед Драгавцевым сидели 
опытные селекционеры, люди, 
которые, казалось, могли с закры 
тыми глазами определить сорт 
яровой пшеницы, сказать о ее 
цвете, хлебопекарных и других 
качества*.

В селекционном деле самое 
трудное — добраться до генети
ческого потенциала растений. До 
всех задатков, которые в нем з а 
ложены природой. А потенциал 
этот, как выясняется, очень ве
лик. Отбор, который человек про
водил веками, пока еще лишь 
слегка коснулся запасов наслед
ственных возможностей культур
ных растений.

Трудности состоят в том, что 
наследственная суть растения 
как бы закрыта случайными н а
слоениями — шумами. Чтобы уви
деть, чего растение стоит, что оно 
может передать потомкам, нужно 
прибегнуть к какому-то совершен
ному, точному аппарату. Так же, 
как врач прибегает к рентгену, 
чтобы увидеть легкие.

Вторая преграда у растения — 
комбинаторика генов. Иначе го
воря: чем больше генов влияет 
на признак, интересующий селек
ционера, тем реже встречаются в 
популяции растения, в которых 
случайно скомбинировались, при
сутствовали бы все эти необходи
мые гены.

Есть и еще одна преграда. Она 
в характере действия генов. Се
лекционеру важна аддаптив- 
ность, то есть такие гены, которые 
бы не взаимодействовали друг с 
другом, чтобы он мог спокойно, 
как каменщик, складывать необ
ходимый ему сорт по кирпичику. 
Но гены взаимодействуют.

Селекционеры-«звезды», про
славившие отечественную селек- 

9  цию, безукоризненно разработа-
I  шж ли методы узнавания в лицо, по

внешним признакам, тех расте
ний, которые способны дать м ак 
симум урожая. Разрабатывались 
эти методы давно, задолго до 
рождения генетики или, во всяком 
случае, задолго до ее признания, 
но нужда в них остается и сейчас. 
Генетика от эмпирического опыта 
не отказывается. Она только хо
чет подвести под него генетиче
скую основу.

Совершенные методы отбора 
особенно важны сейчас еще и 
потому, что наука знает: есть 
гены, которые хороши при всех 
обстоятельствах. Суммируясь, 
они всегда дают хорошее потом
ство. Это как раз аддитивные, 
самостоятельные гены. Увидеть 
«с ходу» такое растение может 
только опытный глаз.

— В Пушкине,— шутят, но до
статочно серьезно, генетики,— 
слились, видимо, аддитивные ге
ны. Иначе его уникальную ге
ниальность просто трудно объяс
нить.

Есть и другие гены. По отдель
ности они безвредны, а при соеди
нении дают чахлое, а то и урод
ливое потомство.

Существуют, наконец, и еще 
гены — откровенно плохие. И то
же — по отдельности. Но при 
взаимодействии они — очередной 
«финт» природы! — дают хоро
шее потомство.

Разобраться в одиночку во всех 
этих сложностях селекционеру 
нелегко. Особенно если его ме
тод — перебор вариантов, метод 
проб и ошибок. Оттого и труд 
селекционера — это труд подвиж



НОТМАН. НАУКА О ХЛЕБЕ

Драгавцев выносил на обсуж
дение очередной перспективный 
сорт-донор и напряженно вы
слушивал, за что пшеницу х ва 
лят и ругают.

— «Саратовская-29»,— д окла
дывалось на заседании штаба,— 
спонтанный гибрид. Имеет стек
ловидное, овально-удлиненное 
крупное зерно. Вытеснила многие 
старые сорта и высеивается бо
лее чем в тридцати областях и 
краях страны. В Сибири и К азах 
стане занимает господствующие 
высоты. Сильная пшеница. Со
держание белка — до шестнадца
ти процентов. Хлеб из нее пекут 
отличного качества. Шедевр ми
ровой селекции. Но этот сорт вос
приимчив к твердой головне, по
ражается бурой ржавчиной, а у 
нас в Сибири — мучнистой ро
сой. Устойчивость к полеганию 
слабая. При полегании резко 
снижается содержание белка и 
ухудшается его качество.

— Сорт «кзыл-бас»,— анализ 
продолжался,— один из лучших 
среди пшениц-улучшителей. Со
держание белка достигает восем
надцати процентов...

Я вспоминал про эти отчеты- 
доклады совсем недавно, когда 
попал с Драгавцевым на поля 
Института растениеводства и се
лекции Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ, где проходили про
верку все сорта, вовлеченные в 
ДИАС. Делянки издалека на
поминали строй перед началом 
парада. Только с одной стороны 
строй был более плотный, ровный, 
а с другой — словно прорежен
ный. Все, что располагалось сле
ва, как выяснилось, посеяли по 
отдохнувшей земле, по пару, а 
справа — на истощенных землях. 
Шла наглядная проверка того, 
как разные пшеницы растут в 
разных условиях.

Драгавцев, даж е не взгляды 
вая на таблички, определял сорт 
и тут же давал  ему лаконичную 
характеристику:

— Не полегает... Устойчив про
тив засухи... Созревает быстро... 
а вот эта, остистая, чрезвычайно 
неприхотлива...

Ближайшее будущее хлебного 
поля Сибири здесь как бы пред
ставлялось*в деигаэтгоре? Иэ всех 
пигекиц я, правда,^выделил одну. 
Не самую лучшую, хотя тяжелые 
колосья клонили к земле и ее. 
Но уж точно, что самую яркую. 
На этих делянках пшеница была 
не зеленая, не желтая, а красно
ватая, в тревожных крапинах. 
Будто в каплях крови. Сказал об 
этом Виктору Александровичу, 
и он усмехнулся:

— Верно. Это кровь «кзыл-ба- 
са». Не очень распространен
ный в Казахстане сорт, но имею
щий несколько ценных призна
ков...

— ...которые,— подхватил я,— 
вы хотите «втащить» в формы, 
предлагаемые ДИАС, для д ал ь 
нейшей селекционной работы.

— Да. И не только их. Сейчас 
тридцать процентов новых форм 
яровой пшеницы, проходящих 
конкурсные сортоиспытания в 
нашем регионе, вышли из ДИАС. 
Пятнадцать полученных нами 
форм превышают по урожайности 
все имеющиеся стандартные сор
та на пять — восемь центнеров 
зерна с гектара. Они обгоняют 
по урожайности и «саратов- 
скую-29», и еще недавно знаме
нитую в Сибири «скалу», и «ново- 
сибирскую-67».

Внедрение генетики в селекцию 
яровых пшениц уже оказалось 
плодотворным. Но это все, в сущ
ности, только начало, которое, 
правда, далось с напряжением. 
При выработке стратегии ДИАС 
не оспаривалось одно — идея

объединения сил. Все остальное 
подвергалось критике и проверке. 
Например, опытный селекционер 
Рейнгольд Иванович Рутц пред
лагал в каждом опорном пункте 
ДИАС, а они разбросаны по всей 
Сибири, скрещивать разные сор
та. Тогда, мол, картина будет объ
емная, представительная.

В этом предложении была ло
гика, но... прикладная. Ведь в а ж 
но было знать, как одна и та же 
пшеница проявляет наследствен
ную структуру признаков в р аз 
ных экологических зонах. Лишь 
при такой информации можно 
было вырабатывать стратегию 
по селекции яровых пшениц. З а 
бегая вперед, скажем, что теперь, 
располагая такой информацией, 
наука точно знает, где в Сибири 
создавать новые центры селек
ции, по каким признакам в к а ж 
дой зоне вести отбор и т. д. Полу
чена информация с расчетом на 
далекую перспективу. ДИАС уже 
служит нашему веку, но еще 
больше из этой программы будут 
черпать в будущем.

Список сортов для диаллель- 
ного скрещивания определили 
генетики и селекционеры после 
строжайшего экзамена каждому 
из сортов. Остановимся чуть под
робнее хотя бы на одном — на 
«мильтуруме-553». За какие з а с 
луги он удостоился быть признан
ным в ДИАС? Во-первых, пото
му, что это сибирский сорт, при
способленный к местным услови
ям. Главное же в нем то, что 
«мильтурум», как сжатая пружи
на. Он умеет переживать знойную 
нашу засуху. Кустится, но до 
поры не растет, не лезет вверх. 
Фаза формирования колоса у 
него совпадает с тем временем, 
когда, как правило, идут дожди. 
Золотая особенность.

Золотая, да не совсем. «Миль
турум» обрекает сибирского хле
бороба на позднюю уборку, а мы 
и так-то ее затягиваем. Зато аме
риканец «ред-ривер» период от 
колошения до созревания словно 
не проходит, а пробегает. В ДИАС 
получили форму, которая, с одной 
стороны, приобрела свойство 
«мильтурума» — пересиживать 
засуху, а с другой — свойство 
«ред-ривера» — развиваться в 
сжатые сроки от колопгения до 
созревания.

Сбор такой ценной информации 
подготавливался с исключитель
ными терпением и преданностью 
общему делу всех, кто был при
частен к программе ДИАС. В 
штабе, как и полагается, проду
мали каждую деталь, прежде 
чем перешли в наступление — к 
гибридизации.

Гибридизацию проводили на 
двух точках — в Новосибирске 
и Омске. С опорных пунктов лю
дей собрали сюда. Две точки вы
брали для страховки. Нужны 
были два дубля, один к одному 
повторяющие эксперимент. ДИАС 
исключал случайности, принцип 
«везет — не везет» с первых ш а
гов. Старались вовсю, но совер
шенно избежать накладок не 
удалось.

Каждый из отобранных сортов 
созревает в разное время. Поэто
му сеять их нужно в разные сро
ки. В Омске посеяли в одинна
дцать сроков — и их оказалось 
достаточно, чтобы нормально про
водить скрещивание, а в Новоси
бирске только в шесть. Их о каза 
лось мало. Пришло время скрещи
вать, но у одного сорта готова 
пыльца, а у другого еще не готово 
рыльце. Каждый с каждым, как 
планировалось, скрестить в Ново
сибирске поначалу не смогли. 
Несколько комбинаций осущест
вить не удалось.

Осенью памятного семьдесят

третьего года Д рагавцев со свои
ми коллегами провел инвентари
зацию всех гибридных семян для 
того, чтобы увидеть, сколько зе 
рен и каких комбинаций не 
хватает.

Со следующего года предпола
галось начать посев драгоценных 
гибридных семян уже по каждой 
из девяти точек. И семян этих 
должно было обязательно х в а 
тить всем. Счет вели на штуки. 
А тут не хватало. Тогда В. А. Д р а 
гавцев полетел в Красноярск, в 
Институт физики имени Кирен- 
ского, к заведующему отделом 
Генриху Лисовскому. Там в осо
бых камерах посеяли пшеничных 
матерей и отцов недостающих 
комбинаций. В этих камерах у 
физиков созревание шло стреми
тельно, не более двух месяцев. 
К новому году В. А. Д рагавцев 
имел необходимое количество 
гибридных семян. Пришло нако
нец время массового полевого 
опыта. В каждую точку отослали 
«диспозицию» со строгим переч
нем требований. Уточнялась даж е 
ориентация рядков и блоков (по
мните, мы уже поминали пшени
цу, словно выстроившуюся на 
парад). Одни — с запада на вос
ток, другие — с севера на юг. 
Применялась ясная и давно вы
веренная теория полевого экспе
римента.

Семена каждого генотипа х р а 
нились в отдельном пакете. Уни
фикация была стопроцентная. 
Даж е мешки с пакетами отправ
ляли по точкам в одно время. Все 
продумывалось. Как, например, 
уберечь растения, полученные 
от гибридных семян, от насеко
мых, от корневой гнили и других 
болезней.

На следующий, 1975 год экспе
римент был повторен на всех 
точках. Теперь уже никто не со
мневался, что объединение гене
тиков и селекционеров оказалось 
эффективным. В этот раз для по
севов использовали некоторую 
механизацию собственной конст
рукции. Сконструировали, напри
мер, сажалку, которая гарантиро
вала точность глубины заделки 
семян и их размещения по полю. 
Раньше каждое гибридное зер
нышко попадало в землю с л а 
дони.

Эксперимент за экспериментом 
лавинообразно накапливал ин
формацию. Поэтому с самого н а 
чала ДИАС покоилась на трех 
китах: на генетике, на опыте се
лекционеров и на ЭВМ. Опираясь 
на поддержку академика Гурия 
Ивановича Марчука, «диасовцы» 
проникли — и весьма широко — 
на Вычислительный центр Сибир
ского отделения Академии наук 
СССР. Еще только делая прикид
ки на будущее, они уже решили 
как-то сгруппировать тысячи сор
тов пшеницы, представленных 
в самой солидной коллекции 
страны — Ленинградского всесо
юзного института растениеводст
ва. Сгруппировать так, чтобы по 
какому-то признаку они были 
однородны или чтобы между ними 
«не водилось» существенных р а з 
личий. На свет появилась первая 
биологическая программа для 
ЭВМ. Она помогла провести ин
вентаризацию сортов и из пятна
дцати тысяч составить сто групп.

Потом ЭВМ помогала генети
кам и селекционерам подбирать 
оптимальную схему для предсто
ящих опытов. Настоящая работа 
для ЭВМ началась, когда насту
пило время вести обсчет экспе
риментальных данных по точкам 
ДИАС. Обсчет по омскому опор
ному пункту электронно-вычисли
тельная машина БЭСМ-6 (шесть 
миллионов операций в секунду) 
вела два с половиной часа. М а

шине не хватало памяти, и она 
постепенно отключилась от реше
ния всех других задач, кроме з а 
дачи ДИАС. Это вызвало настоя
щий переполох на вычислитель
ном центре.

В дело включились математики. 
И прежде всего Борис Федорович 
Синенкин и Юрий Петрович Зуй
ков. Они по разработанным в 
Институте цитологии и генетики 
алгоритмам создали программу 
для ЭВМ, адаптировали ее имен
но для БЭСМ-6. И дело пошло. 
Теперь не два с половиной часа 
и не час, а всего четыре минуты 
идет обсчет данных по каждой 
точке ДИАС. Это уже вполне 
приемлемо.

Потом была создана программа 
для расчета генетических и эколо
гических связей между признака
ми растений. У той же пшеницы 
признаки зависимы, сцеплены, 
подвержены чужому влиянию, и 
часто отрицательному. Урожай, 
положим, повысился, белок упал, 
его стало меньше. Таких связей 
много. Их надо выявить. Без а л 
горитма, без ЭВМ —задача не
посильная.

Союз математиков с биологами 
укрепил кандидат наук Анатолий 
Михайлович Федотов. Он — автор 
банка данных, в котором хранит
ся восемь миллионов различных 
значений и признаков яровых 
пшениц. Он же разработал четы
ре программы для контроля вво
димых в ЭВМ данных по ДИАС. 
Предположим, что добросовест
ная, но уставшая девочка на дале
ком от Новосибирска опорном пун
кте в Красноуфимске, составляя 
сводную ведомость, ошиблась и 
не там поставила запятую. Не 
страшно. Одна из четырех конт
рольных программ немедленно 
обнаружит на ЭВМ ошибку и 
выбросит перфокарту с катего
ричной надписью:

— Фальшь, фальшь, фальшь!
Далее «фальшивую» перфокар

ту анализируют генетики. Им 
важно понять причину ошибки. 
Описка простительна и легко ис
правима. Страшна халатность.

Три недели ведут генетики при
страстный анализ по каждой точ
ке. Наконец ЭВМ по всем перфо
картам опорного пункта дает р а 
дующий комментарий:

— Все в порядке.
Теперь эта идеально выверен

ная информация вкладывается 
в программу генетического ан а
лиза. На основе полученных д а н 
ных генетики составляют «прос
тыни» (ими и в самом деле мож
но укрыться — большущие) д ал ь 
нейшей стратегии отбора по 
каждому опорному пункту ДИАС. 
Получив их, селекционеры руко
водствуются ими как технологи
ческими картами. Впервые они 
получили возможность вести по
иск точно по указанному курсу.

Эта возможность сразу же бы 
ла оценена.

Спрос на ДИАС растет. От 
ДИАС отпочковываются анало
ги — казахская  программа по вы
ведению новых сортов озимой 
пшеницы, прибалтийская про
грамма, цель которой — изучить 
генетическую природу различных 
признаков озимых пшениц и яро
вого ячменя и создать теоретиче
скую базу, которая поможет улуч
шить методы селекции и т. д.

Речь, в сущности, идет о созда
нии в стране ЭВМ-сервиса по се
лекции, государственной службы 
генетического анализа. Пришло 
время подогнать под наш стреми
тельный век и темпы селекции. 
Это сервис особого рода. 
Электронно-вычислительный. Но 
именно ЭВМ, обращаясь к банку 
данных, позволяет мгновенно 
проводить генетический анализ
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н выдавать  точный диагноз: стоит 
с этими растениями и в этой эко
логической зоне иметь дело, вести 
селекционную работу или нет.

Пшеница кормит мир. Она — 
главная зерновая культура. С 
дореволюционных времен и до 
1970 года удельный вес яровой 
пшеницы в посевах был выше 
семидесяти процентов. В семи
десятых годах начался перелом. 
Посевы сократились, но урожай
ность яровой пшеницы росла. О д
нако росла до определенного пре
дела. Перейти этот предел помо
гает генетика, вскрывающая ре
зервы растений. Появившись еще 
в конце второго тысячелетия до 
нашей эры, яровая пшеница про
шла длинный путь развития. Н а
родный отбор, то есть отбор «на 
глаз», как выяснилось, лучше 
всего вела Россия. В русских 
пшеницах белка содержалось 
семнадцать-восемнадцать про
центов, тогда как в западноевро
пейских — не более четырна
дцати.

ДИАС как раз  имеет дело с 
сильными белковыми пшени
цами.

— Стране нужно не зерно 
вообще, — говорил Л. И. Б реж 
нев. выступая на партийно-хозяй
ственном активе К азахстан а ,— 
а зерно высокого качества и ши
рокого ассортимента. Необходи
мо стремиться к тому, чтобы не 
менее половины в объеме загото
вок пшеницы приходилось на н а 
иболее сильные и твердые сорта.

Программа ДИАС нацелена на 
современный темп селекции. Она 
дала оценку генетического резер
ва повышения урожая яровой 
пшеницы. Ее вывод: этот ре
з е р в —от сорока до восьмидеся
ти процентов. В зависимости от 
условий той или иной зоны. Кроме 
того, она по каждой зоне выдала 
оптимальную стратегию отбора. 
Строго говоря, созданы условия 
для конвейерного, непрерывного 
генетического анализа селекци
онного процесса, как бы первый 
вариант ЭВМ-сервиса. Спраши
вайте — отвечаем.

За  двадцать лет работы в нау
ке у Д рагавцева  и у многих, кого 
вовлекла в общее дело ДИАС, не 
было более напряженного и инте
ресного исследования. Про
грамма вывела ученых на целый 
веер новых проблем. Например, 
на проблемы гомеостаза. Что это 
такое? А вы видели яблони в 
горах? Они низкорослые, но р аз 
меры цветков у них точно такие, 
как и у яблонь в долине, в саду. 
Вот эта стабильность растений, 
удивительное постоянство некото
рых проявлений необыкновенно 
важны для науки и практики.

Гомеостаз — система регуля
ции с обратными связями. Нель
зя ли. задумались ученые, выве
сти сорт, который бы при любых 
условиях давал  стабильно высо
кий урожай? Исследования по 
программе ДИАС говорят о том, 
что можно. Некоторые сорта, 
анализируемые по программе, 
оказались уникальными по го
меостатичности. В шведском сор
те «ранг» — три гена гомеоста- 
тичностн. Но в «мясорубке» 
ДИАС получена форма, в кото
рой таких генов уже шесть. По
являются захватывающие перс
пективы.

Химики синтезируют материал 
с заранее заданными свойствами. 
Еще недавно это казалось невоз
можным, а сейчас переходит в 
разряд нормы. Сегодня еще к а 
жется неправдоподобным, что 
можно заранее смоделировать 
сорт, предопределить те свойства, 
которые понадобятся. Но это не
возможно без генетики. А с ней — 
возможно.

За выдающиеся заслуги в про
паганде политических и научных 
знаний, в коммунистическом вос
питании трудящихся наградить 
высшей наградой Всесоюзного 
общества «Знание» — медалью 
имени академика С. И. Вавилова:

АЗИЗБЕКОВУ Пюсту Азиз Ага 
кызы — академика АН Азербай
джанской ССР, директора йу- 
зея истории Азербайджана 
АН Азербайджанской ССР, члена 
Правления Всесоюзного общест
ва «Знание», председателя прав
ления Бакинской городской орга
низации общества «Знание; *

АХУТИНА Владимира Михай
ловича — лауреата Ленинской 
премии, доктора технических на
ук, профессора, директора — гл ав 
ного конструктора Особого кон
структорского бюро биологиче
ской и медицинской кибернетики, 
заместителя председателя прав
ления .Ленинградской организа
ции общества «Знание»;

БАБАЕВА Николая Сергееви
ча — доктора физико-математи
ческих наук, начальника лабора
тории Института атомной энер
гии имени И. В. Курчатова, актив
ного лектора Московской город
ской организации общества «Зн а
ние»;

ВЕРБУ Прокофия Ивановича — 
член а-корреспондента АН УССР, 
члена ревизионной комиссии Все
союзного общества «Знание», 
председателя правления Харь
ковской городской организации 
общества «Знание»:

ГЕЙЧЕНКО Семена Степанови
ча — директора Государственно
го ордена Трудового Красного 
Знамени музея-заповедника
А. С. Пушкина, активного лекто
ра Псковской областной органи
зации общества «Знание»;

ГОНЧАРЕНКО Андрея Марко
вича — члена-корреспондента 
АН БССР, заслуженного деятеля 
науки БССР, заместителя дирек
тора Могилевского филиала Ин
ститута физики АН БССР, члена 
Правления Всесоюзного общест
ва «Знание», председателя прав
ления Могилевской областной ор
ганизации общества «Знание»;

ДЕВЯТЫХ Григория Григорье
вича — академика, заместителя 
директора Института химии 
АН СССР, члена Правления Все
союзного общества «Знание», 
председателя правления Горьков
ской областной организации об
щества «Знание»;

КОЗЛОВУ Олимпиаду Василь
евну — доктора экономических 
наук, ректора Московского ин
ститута управления имени Серго 
Орджоникидзе, члена Прези

диума Правления Всесоюзного 
общества «Знание»;

КШИБЕКОВА Досмухамеда -  
члена-корреспондента АН К азах
ской ССР, заведующего кафедрой 
марксистско-ленинской филосо
фии Казахского политехническо
го института имени В. И. Ленина, 
члена президиума правления об
щества «Знание» Казахской ССР;

ЛОГУНОВА Анатолия Алек
сеевича — академика, вице-пре
зидента АН СССР, ректора МГУ 
имени М. В. Ломоносова, члена 
Правления Всесоюзного общест
ва «Знание», председателя ред
коллегии международного еж е
годника «Наука и человечество»;

МАТВЕЕВА Павла Алексееви
ча — секретаря Курганского об
кома КПСС, активного лектора 
Курганской областной организа
ции общества «Знание»;

МЕЛКАДЗЕ Валериана И рак
лиевича — члена-корреспондента 
АН Грузинской ССР, члена пре
зидиума правления общества 
«Знание» Грузинской ССР;

МНАЦАКАНЯНА Арамаиса 
Навасардовича — доктора исто
рических наук, профессора, з а 
ведующего отделом истории ар 
мянской периодической печати 
Института истории АН Армян
ской ССР, председателя правле
ния Ереванской городской орга
низации общества «Знание»:

МОССАКОВСКОГО Владимира 
Ивановича — академика АН 
УССР, ректора Днепропетровско
го государственного университе
та, члена правления Днепропет
ровской областной организации 
общества «Знание»;

ОТОРБАЕВА Каипа — ак ад е 
мика АН Киргизской ССР, ректо
ра Киргизского государственного 
университета имени 50-летия 
СССР, председателя правления 
Фрунзенской городской органи
зации общества «Знание»;

ПОЖЕЛУ Юраса Карловича — 
академика АН Литовской ССР, 
лауреата Ленинской премии, ви
це-президента АН Литовской 
ССР, директора Института фи
зики полупроводников АН Литов
ской ССР, члена президиума прав
ления общества «Знание» Л и
товской ССР;

ПУРИНЬ Бруно Андреевича — 
академика АН Латвийской ССР, 
академика-секретаря Отделения 
химических и биологических наук 
АН Латвийской ССР, директора 
Института.неорганической химии 
АН Латвийской ССР, замести
теля председателя правления 
организации общества «Знание» 
АН Латвийской ССР;

ОБЩЕСТВА

РАДАУЦАНА Сергея Иванови
ча — академика АН Молдавской 
ССР, заведующего лабораторией 
полупроводниковых соединений 
Института прикладной физики 
АН Молдавской ССР, члена пре
зидиума правления общества 
«Знание» Молдавской ССР;

РЕБАНЕ Карла Карловича — 
член а-корреспондента АН СССР, 
президента АН Эстонской ССР, 
активного популяризатора науч
ных знаний;

СЕЛИВАНОВУ Веру Августов
ну — кандидата философских 
наук, доцента, декана педагоги
ческого факультета Лиепайско- 
го государственного педагогиче
ского института имени В. Лациса, 
члена Правления Всесоюзного 
общества «Знание», председателя 
правления Лиепайской городской 
организации общества «Знание»;

СЫТНИКА Константина Мер- 
курьевича — академика АН 
УССР, вице-президента АН УССР, 
председателя Верховного Совета 
УССР, заместителя председателя 
правления общества «Знание» 
УССР;

ТУМАНОВА Гаврила Алексее
вича — кандидата исторических 
наук, первого заместителя за в е 
дующего отделом пропаганды и 
агитации ЦК КП Туркмении, 
председателя Совета народных 
университетов Туркменской ССР:

ХАСАНОВУ Кибриё Абдулази- 
зовну — доктора медицинских 
наук, профессора, заведующую 
кафедрой факультетской терапии 
Таджикского государственного 
медицинского института имени 
Абу али Ибн Сины, члена П рав
ления Всесоюзйого общества 
«Знание», заместителя предсе
дателя правления общества «Зна
ние» Таджикской ССР;

ЮСУПОВА Эркина Юсупови
ча — академика АН Узбекской 
ССР, вице-президента АН Уз
бекской ССР, члена президиума 
правления общества «Знание» 
Узбекской ССР.

* * *

За активную деятельность в 
распространении научных знаний, 
коммунистическом воспитании 
трудящихся и укреплении д р у ж 
бы между народами ЧССР и СССР 
наградить медалью имени акад е
мика С. И. Вавилова вице-пре
зидента Чехословацкой Акаде
мии наук академика Богумила 
КВАСИЛА.



во всем м и р е

Сосна — 
в тропиках

Северная сосна р а 
стет в тропиках в не
сколько раз быстрее, 
чем на Скандинавском 
полуострове. К такому 
выводу пришли швед
ские лесоводы после 
эксперимента, прове
денного в Либерии.

В 1975 году в этой з а 
падноафриканской стра
не была посажена 
первая плантация сосен. 
Молодые деревья нача
ли расти поразительно 
быстро. По оценке спе
циалистов, всего через 
12—15 лет либерийские 
сосны достигнут 25-мет
ровой высоты. Чтобы 
вырастить такое дерево 
в Скандинавии, необхо
димо or 60 до 120 лет. 
Ученые считают, что 
создание сосновых план
таций в Африке поможет 
решить проблему все 
растущего дефицита 
древесины в мире.

Без экипажа
Первую в мире под

водную лодку без экипа
жа, которой управляют 
с сопровождающего
судна звуковыми волна
ми, построили во ф ран
цузском центре морских 
исследований. «Меч- 
рыба», такое название 
получила лодка, имеет 
в длину четыре метра 
и может погружаться 
на глубину до 6 тысяч 
метров. Назначение
ее — поиски полезных 
ископаемых на дне Сре
диземного моря. На лод
ке есть фотокамера, ко
торая каждые пять — 
десять секунд фотогра
фирует морское дно. 
Ежедневно с ее по
мощью обследуют поло
су морского дна длиною 
50 километров и шири
ною 7 метров.

Экономный 
двигатель

Румынский инженер 
Георге Теодореску скон
струировал двигатель 
внутреннего сгорания 
с изменяющимся объе
мом цилиндров. В этом 
четырехтактном д ви га 
теле регулируется ход 
поршней — укорачивает
ся или удлиняется. Ме
няющийся таким обра
зом рабочий объем ци
линдров приводит авто
матически и к измене
нию расхода топлива в 
зависимости от нагрузки 
или от числа оборотов 
двигателя.

Новый остров
В Бенгальском заливе, 

в 120 километрах от кон
тинента образовался 
новый остров. Появле
ние острова вызвано 
скоплением большого 
количества песка и к а м 
ней, принесенных вода
ми Ганга со склонов 
Гималаев. В последние 
годы этот процесс уско
рился вследствие умень
шения в Гималаях пло
щадей, покрытых леса
ми. Первые признаки 
появления нового остро
ва были отмечены в 
1975 .году при авиагидро- 
графическом исследова
нии акватории Бенгаль
ского залива. Позднее 
это подтвердили и д ан 
ные, полученные со спут
ника. Новообразованный 
остров получил название 
Пурбаш и включен адми
нистративно в штат З а 
падная Бенгалия.

Репетиция 
землетрясения

. 74 года назад  сильное 
землетрясение превра
тило цветущий город 
Сан-Франциско на бере
гу Тихого океана в груду 
развалин и пепла. В 
этом году городские 
власти Сан-Франциско 
решили использовать 
годовщину этого печаль
ного события для подго
товки населения к ново
му землетрясению, не
избежность которого 
упорно предсказывают 
геологи. Сила учебного 
землетрясения была 
установлена в 8,3 балла, 
и власти действовали 
так, словно землетрясе
ние подобной силы д ей 
ствительно произошло. 
Дети залезали под сто
лы. армейские вертолеты 
доставляли «потерпев
ших» в больницы, а по 
радио непрерывно пере
давали  сообщения о р а з 
рушениях в городе. Те
лефонами не пользова
лись, потому что в слу
чае настоящего земле
трясения телефонная 
связь  вряд ли сохрани
лась бы. По словам го
родского врача Дональ
да Трунки, население не 
подготовлено к новой 
катастрофе, нужны еще 
серьезная разъяснитель
ная работа и новые тре
нировки.

Виновата 
вибрация

Американские ботани
ки по просьбе муници
пальных властей не
сколько лет следили за 
состоянием деревьев, 
высаженных вдоль шос
сейных дорог. На самых 
оживленных автомаги
стралях молодые посад
ки почему-то не прижи
вались, а старые засы ха
ли.

Правильный вывод 
был сделан не сразу. 
Сперва специалисты

приписывали вину ядо
витым выхлопам машин, 
осаждающимся близ до
роги. Но затем выясни
лось, что главная при
чина в другом: основной 
виновник — вибрация 
грунта от тысяч проно
сящихся машин. Сотря
сения, хотя и мелкие, 
но постоянные, наруш а
ют контакт корней с зем
лей.
, Ученые говорят, что 
единственный выход — 
изменить конструкцию 
дорог, сделать их на спе
циальном эластичном 
фундаменте, гасящем 
вибрации.

Титан на полях
Титавит — новое удоб

рение с содержанием ти
тана — получил путевку 
на поля и в сады. Соз
данный в Будапештском 
университете садоводст
ва, он уже запатентован 
в разных странах. Тита
вит повышает урожаи 
кукурузы, томатов, яб 
лок и многих других 
культур в среднем на 
15 процентов. Промыш
ленное производство его 
начинается в этом году 
на азотном заводе вбли
зи озера Балатон. В спо
собности титана увели
чивать рост растений 
исследователи убеди
лись в результате деся
тилетних опытов. При 
испытании на виноград
никах государственной 
фермы «Кечкемет» тита
вит не только обеспечил 
более высокие урожаи, 
но и повышенное содер
жание сахара в виногра
де. Теперь титавит испы
тывают в птицеводстве, 
добавляя его в корм 
птиц. Ученые рассчиты
вают ускорить таким 
способом их рост.

Зачем трава 
на крыше!

В исследовательской 
лаборатории экспери
ментальных конструк
ций политехнического 
института в западно
германском городе Кас
селе представлен проект 
крыши, на которую н а 
ложен слой почвы с зе 
леной травой. Зеленая 
крыша обладает рядом 
преимуществ: она обес
печивает чистый свежий 
воздух, сглаживает
большую разницу темпе
ратур. порождаемую че
редованием времен года. 
В то время как летом на 
традиционных крышах 
из кровельного железа 
отмечается температура 
60—80 градусов Цель
сия, на крыше с травой 
сохраняется температу
ра 25 градусов. Зимой, 
в самые суровые морозы, 
слой почвы действует 
как резервуар тепла. 
Вдобавок травяная кры
ша уменьшает шум, до
носящийся в здание 
с улицы.

Ловец тепла
Всем, кто хочет эконо

мить энергию (а сейчас 
этого хотят все), одна 
швейцарская фирма 
предлагает прибор, с по
мощью которого можно 
проверить тепловую изо
ляцию стен, выявить в 
них слабые места, винов
ные в утечке тепла. Спер
ва обычными термомет
рами измеряют темпера
туру наружного возду
ха, а затем температуру 
внутри помещения, вы
читают из второй пер
вую, чтобы определить 
разницу. Затем в дело 
вступает транзисторный 
зонд — главная часть 
прибора. Его настраива
ют на разницу между 
внешней и внутренней 
температурами и водят 
им вдоль и поперек сте
ны. Вот тогда-то прибор 
и обнаруживает все ме
ста, где происходит 
утечка тепла. Работает 
он с точностью до долей 
градуса.

Норвежские 
изобретатели 
предлагают

Не каждое морское 
месторождение газа го
дится для промышлен
ного использования.
У одних небольшой д е 
бет, другие расположе
ны слишком глубоко или 
далеко от берега и не 
могут быть связаны г а 
зопроводом с сушей. Нор
вежские изобретатели 
предлагают эксплуати
ровать эти месторожде
ния посредством п л ава
ющих электроген ератор- 
ных платформ, которые 
будут использовать при
родный газ для  топлива, 
а полученную электро
энергию передавать по 
кабелю на берег. После 
того, как одно место
рождение будет исполь
зовано, оборудование 
«переплывает» к д р у 
гому.

Хищные «звезды» 
Уайтомо

В двухстах километ
рах южнее новозеланд
ского города Окленда 
находятся знаменитые 
пещеры Уайтомо. З н а 
мениты они тем, что в 
трех залах подземного 
лабиринта глазам изум
ленных посетителей от
крывается... звездное 
небо. Разумеется, речь 
идет не о настоящих 
звездах: своды пещеры 
усеяны мириадами све
тящихся червячков — 
личинками мушек арах- 
нокампа люминоза. Пуб
лике необходимо сохра
нять полную тишину, 
ибо при малейшем шуме 
свет осторожных червяч
ков гаснет. Но самое ин
тересное — не любовь 
червячков к тишине, а их 
способ добывания пи

щи. Каждый из них спу
скает со свода пещеры 
до семидесяти липких 
нитей, каж дая  длиной 
до полуметра. Летаю
щие насекомые, а среди 
них и взрослые экземп
ляры того ж е вида арах- 
нокампа, привлеченные 
светом, попадают в сети. 
Червячки притягивают 
нити, умерщвляют ж ерт
ву, а после сытного обе
да каж дая  «звезда» на
чинает сиять с удевяте
ренной силой.

Днем с огнем!
Гораздо безопаснее 

для мотоциклистов, если 
они будут ездить и днем 
с зажженными ф а р а 
ми,— к этому выводу 
пришла транспортная 
полиция в японской пре
фектуре Кумамото в ре
зультате анализа ста
тистики прошлых лет. 
Оказалось, что свыше 
80 процентов происшест
вий с мотоциклистами 
случилось днем, а 60 
процентов — на пере
крестках. Основная при
чина инцидентов состоя
ла в том, что шоферы 
автомобилей не видели 
мотоциклистов. 120 дней 
шел эксперимент, во 
время которого мото
циклисты обязаны были 
и днем ездить с заж ж ен 
ными фарами. В резуль
тате число подобных к а 
тастроф сократилось на 
45 процентов.

Как стареет 
мозг

Правое полушарие 
мозга стареет быст
рее — к этому выводу 
пришла группа психоло
гов из университета на 
Гавайских островах, 
изучающая процесс з а 
поминания. Группе ис
пытуемых в возрасте 
от 44 до 79 лет дикто
вали через наушники 
ряд цифр то в левое, то 
в правое ухо, после чего 
заставляли их вспом
нить цифры. Слуховые 
нервы связаны таким 
образом, что услышан
ное левым ухом идет в 
правое полушарие, и на
оборот. Оказалось, что 
лучше запоминает услы
шанное левое полуша
рие. Этого результата 
ожидали: при распреде
лении труда между полу
шариями левое ответст
венно за обработку сло
весной информации. 
С увеличением возраста 
память ухудшается — 
и этого ожидали. Не
ожиданным оказалось, 
что ухудшение памяти 
с возрастом гораздо чет
че выражено в тех слу
чаях, когда цифры ди к
туют в левое ухо. Дру
гими словами, правое по
лушарие стареет быст
рее.
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Р. КОЛОГРИВОВ

Ряд волшебных изменений
Примерно  полвека назад впервые была высказана мысль о существовании нейтрино. Тогда представля
лось, что обнаружить частицы с теми свойствами, которыми наделили нейтрино, вообще невозмож 
но, и теоретик В. Паули «сурово осуждал» себя за то, что выдвинул гипотезу, не поддаю щ ую ся провер
ке. Паули предсказал немало физических явлений, которые поначалу казались невозможными, а по
том обратились в научные факты. А относительно нейтрино он ошибся — ошибся в том, что такую ча
стицу нельзя «поймать». Теперь она уже давно «поймана», гипотеза Паули проверена и подтверждена. 
А само нейтрино становится уж е  не только  объек том исследований — источником знаний о Вселен
ной, рабочим инструментом в опытах, в которых, по-видимому, удастся, в частности, узнать чрезвы
чайно многое о планете Земля, ее размерах и изменениях во времени.
Статья рассказывает о проекте новой установки для исследования свойств нейтрино, и, с помощью этих 
частиц, Солнца и Земли.

«В последние годы результаты регистра
ции нейтрино, идущих от солнца, заставили 
усомниться в наших устоявшихся уже пред
ставлениях о процессах, дающих энергию све
тилу, а значит, и всем нам. По раснетам, в 
уже существующих нейтринных ловушках 
должно регистрироваться больше солнечных 
нейтрино, чем фиксируется в них на самом де
ле».

Этот абзац целиком взят из статьи, опуб
ликованной в нашем журнале.* Ту статью он 
практически замыкал, эту — открывает.

Маленькая нейтральная частица пережила 
поразительное превращение за десятилетия, 
прошедшие с тех пор, как она, словно плане
та Плутон, была открыта на кончике пера. 
Нейтрино называли неуловимым, но научились, 
пускай изредка, «ловить», и даже разными спо
собами. В ней видели малозначительное добав
ление к системе частиц — она заняла сейчас 
в этой системе почетнейшее место.

Из золушки физической науки, золушки, 
делом которой было объяснить «пропажу» 
крохотной части энергии в немногих реакциях, 
частица эта обратилась в принцессу — и само

*  «Проект «Дюманд». Физическая лаборатория 
в толще океана». «Знание — сил а», № I, 1980 год.

Солнце было призвано к ответу: почему, де
скать, в реакциях на нашей Дневной Звезде 
производится меньше нейтрино, чем следу
ет,— следует из формул.

А если сравнение «нынешнего» нейтрино 
с принцессой кажется слишком громким, вот 
вам аргумент в его пользу: только нейтрино из 
всех известных сегодня элементарных частиц 
удостоилось создания специального Научного 
совета по нейтринной физике в системе Акаде
мии наук СССР. Есть научный совет по ядер
ным реакциям, по физике электромагнитных 
взаимодействий и другие, тоже «широкие»,— 
и рядом с ними Совет по физике нейтрино, 
возглавляемый академиком Бруно Максимо
вичем Понтекорво.

Вот какая честь выпала на долю этой ча
стицы.

Правда, под общим именем нейтрино уче
ные объединяют нейтрино шести разных сор
тов: мюонное, электронное и тау-нейтрино, да 
еще соответствующие антинейтрино. Но все- 
таки!

Отличаются сорта нейтрино один от дру
гого как некоторыми свойствами (не будем 
их сейчас касаться, нам важно в данном слу
чае только то, что отличия есть), так и проис
хождением: каждый сорт нейтрино обязан 
своим рождением совершенно определенной ре

акции. Память о происхождении запечатлена 
в самом названии каждого сорта: электронное...

А сейчас ученые обсуждают уже новую 
кардинальную проблему — не имеет ли ней
трино массу покоя.*

Фотон, частица света, массы покоя не 
имеет; то же до недавнего времени думали о 
нейтрино, которое также несется со скоростью 
света.

Но «недостача нейтрино» в потоке их, иду
щем от Солнца, поставила вопрос, который не
обходимо решить,— или термоядерные реак
ции, идущие на Солнце, сильно отличаются от 
теоретически рассчитанных и удовлетворяю
щих всем критериям, кроме «проверки на ней
трино», или сами нейтрино должны обладать 
во многом иными характеристиками, чем те, 
что уже внесены в энциклопедии и справочни
ки. И в том числе такими свойствами, чтобы 
часть нейтрино могла измениться на пути от 
Солнца к огромным нейтринным ловушкам на 
Земле, и не просто измениться, а превратиться 
в нейтрино другого сорта. Ведь предназначены 
детекторы для приема только электронных или

* Появились уже сообщения об экспериментах, 
в которых обнаружено, что масса покоя нейтрино 
не равна нулю; идет проверка этих опытов. Ж у р 
нал готовит рассказ о них.
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только мюонных солнечных нейтрино. А если в 
пришедшем к ним потоке часть электронных 
нейтрино обращается «насовсем» или на время 
в мюонные, то вот оно, объяснение недостачи.

Помните русскую народную сказку о Ва
силисе Премудрой, о лягушке, которая, когда 
ее никто не видел, превращалась в девицу- 
красавицу? Конечно, мюонные нейтрино не 
хуже и не лучше электронных, но не могут ли 
те и другие, например, превращаться друг в 
друга?

Повторяю, для всех таких превращений 
требуется, чтобы у нейтрино была масса покоя. 
А если она есть, из этого, между прочим, сле
дует, что нейтрино может двигаться и со ско
ростью, меньшей скорости света, и даже, так 
сказать, стоять на месте. Но и при движении 
со скоростью, близкой к скорости света, ма
ленькая нейтральная частица, если у нее 
есть масса покоя, обретет ряд новых способ
ностей. Тогда она сможет, например, распасть
ся или на время, как и подобает Василисе Пре
мудрой, менять обличье, то стягивая, то наде
вая на себя лягушачью шкурку.

А аналогичный таким сказочным превра
щениям физический процесс называют осцил
ляцией нейтрино. То оно должно оказываться 
мюонным, то электронным, то снова мюонным. 
Надо сказать только, что осцилляция нейтри
но — явление гипотетическое, предполагаемое, 
а значит, может оказаться не менее сказоч
ным, чем превращения Василисы Премудрой. 
Но если оно существует, то, например, по доро
ге от Солнца к Земле часть нейтрино одного 
сорта превращается в нейтрино другого сорта, 
причем происходят и обратные превращения, 
возвращения частиц нейтрино к прежнему ви
ду, в прежний сорт. Так на много раз публи
ковавшейся уже, в том числе и у нас в журна
ле, гравюре М. Эсхера рыбы превращаются в 
птиц, а птицы — в рыб.

На какие частицы может — если может — 
распасться нейтрино? На нейтрино с меньшей 
массой покоя и электромагнитный квант. Ведь 
если есть у нейтрино масса покоя, то она 
должна быть у всех его разновидностей, и при 
этом у всех разновидностей — разная.

Гигантские ловушки, установленные в 
глубоких шахтах, предназначены для реги
страции: одни — мюонных нейтрино, другие — 
электронных. Техника фиксирования нейтрино 
в каждом случае особая.* Понятно, что если 
по пути от Солнца произошла — на время или 
навсегда — «пересортица», то ловушки уже 
не отметят частицы, изменившиеся в дороге. 
Вот вам и объяснение недостачи солнечных 
нейтрино, которую можно будет списать на 
счет распада или осцилляции.

Все это хорошо. Но мы ведь не можем по
ставить ловушку для частиц у поверхности 
Солнца, чтобы сравнить число нейтрино, по
кидающих наше светило, с тем их количест
вом, которое доходит до Земли. А раз не мо
жем, так получается, не вправе судить о том, 
в чем причина недостачи,— в «недопроизвод
стве» нейтрино Солнцем или в дорожной 
«усушке и утруске».

И все-таки выход есть.
Разве о свойствах нейтрино можно судить 

только оо тем частицам, что испускаются Солн
цем? На любом мощном ускорителе можно 
произвести реакции распада, в которых рож
даются нейтрино. И тут уж о их количестве 
можно судить с той же уверенностью, что о чис
ле пуль, выпущенных пулеметом, который вы 
сами заряжали. А «искусственные» нейтрино 
так же мало отличаются по свойствам от есте
ственных, как пламя в печке — от огня костра.

Итак, передатчиком нейтрино может стать 
достаточно мощный ускоритель. Ну, а как быть 
с приемником? Зарываться под землю и стро
ить его там, как это уже не раз делали?

В статье нашего первого номера за этот 
год, на которую я уже ссылался, рассказыва
лось об использовании для регистрации кос

■ я  *См. в журнале «Знание — сила», № II за
I  Ш 1976 год, подборку материалов о нейтрино.

мических нейтрино океанской воды. Электрон
ное нейтрино, взаимодействуя с атомными ча
стицами (а это оно делает чрезвычайно редко, 
за что и прозвано неуловимым, но все-таки де
лает), порождает ливень частиц, которые сна
чала движутся быстрее, чем свет в воде, и, 
замедляясь, испускают так называемое че- 
ренковское излучение. Это излучение и можно 
регистрировать. Мюонное нейтрино дает при 
реакции с атомным ядром кислорода или водо
рода воды только одну массивную частицу — 
мюон, зато она пробежит относительно длин
ный путь (который окажется тем длиннее, 
чем больше была энергия породившего мюон 
нейтрино) и будет при этом излучать черенков- 
ское свечение.

Чрезвычайно энергичные нейтрино должна 
регистрировать физическая лаборатория, кото
рую предстоит построить по проекту «Дю- 
манд», причем масса океанской воды, прони
занной датчиками и используемой для наблю
дения за реакциями с участием нейтрино, 
должна составить миллиард тонн.

Упоминалось в статье в номере 1 за 
1980 год и о предложении советских учёных 
построить на озере Байкал модель «Дюманда» 
в одну тысячную его предполагаемой величи
ны.

Байкальский «Минидюманд», если он бу
дет построен, должен делать то же самое, что 
и большой «Дюманд»,— регистрировать вне
земные нейтрино высокой энергии.

Но Байкал — не единственное озеро в на
шей стране, где можно соорудить систему ло
вушек для регистрации нейтрино. И такая си
стема может принимать не только «дальние» 
нейтрино естественного происхождения, но и 
стать приемником для потока нейтрино, по
сланного мощным ускорителем.

Именно это имели в виду авторы проекта 
«Батисс» Е. В. Коломеец (Казахский госу
дарственный университет имени С. М. Кирова),
В. С. Мурзин и Л. И. Сарычева (Научно
исследовательский институт ядерной физики 
при МГУ имени М. В. Ломоносова). Я слушал 
их доклад в Физическом институте АН СССР 
имени П. Н. Лебедева, читал изданные в Ал
ма-Ате информационные сообщения о проекте, 
разговаривал с авторами, и постепенно скла
дывалась картина проекта, пусть куда менее 
грандиозного, но не менее смелого, чем «Дю
манд», и тоже сулящего свежие и интересные 
результаты.

Какое озеро нужно физикам для экспери
мента? Глубокое! Аппарат нужно защитить 
толстым слоем воды от помех — тех космиче
ских частиц, для регистрации которых он не 
предназначен.

Кроме того, вода в озере должна быть до
статочно прозрачна для того, чтобы ставить 
ловушки для черенковского излучения редко.

«Батисс» в тысячу раз меньше «Дюманда». 
В тысячу раз — значит, масса «водного детек
тора» составит всего миллион тонн. Всего мил
лион тонн! — ну и избаловали же нас физики, 
если миллион тонн — это «всего» и «только».

Под Чикаго, в городке Батавия стоит уско
ритель, которому предназначено в будущем 
эксперименте стать источником, передатчиком 

.нейтрино. .
Конечно, у нас в стране есть свои мощ

ные ускорители — например, в Серпухове. Но 
тут немаловажно, чтобы путь частиц от пере
датчика до приемника был подл инее, чтобы 
путь этот был соизмерим с диаметром 
Земли. Поток нейтрино, величина которого 
будет точно известна, пронижет планету. Ни
чтожная доля этих нейтрино прореагирует с 
частицами атомных ядер озерной воды и будет 
замечена, зарегистрирована. Уже сейчас 
(собственно, уже десятилетия) физики знают, 
сколько этих частиц должно быть поймано в 
случае, если с ними по дороге ничего не слу
чится.

Ну, а коли зарегистрировать удастся 
меньшее число нейтрино, чем следует из пред
варительных расчетов,— значит, верна гипо
теза о том, что масса покоя нейтрино не равна 
нулю, что часть нейтрино по пути распадается 
или осциллирует. (Впрочем, авторы проекта

предупреждают: возможно, есть у нейтрит 
какие-то свойства, относительно которых пока 
и предположений не выдвигалось, и гипотез не 
строится. Могут быть открыты здесь и новые 
виды нейтрино и других частиц.

Старый уже афоризм, любимый физика
ми, гласит: всякий серьезный эксперимент дает 
больше, чем от него ожидают.)

«Батисс» задуман физиками, но его резуль
татами смогут воспользоваться представители 
и других наук. Наконец-то можно будет уз
нать абсолютно точно — по времени пролета 
нейтрино — расстояние между двумя далеки
ми точками земной поверхности по прямой 
Тысячи километров эти будут исчислены с точ
ностью до миллиметров. Удастся выяснить, 
как и когда изменяется это расстояние, а это 
значит, что наконец-то будет получен ответ 
на старый, но по-прежнему животрепещущий 
вопрос о том, колеблется ли — то есть пульси
рует ли, и как именно, — наша Земля, каков 
период таких колебаний.

Это расстояние будет меняться и из-за сдви
гов земных слоев — значит, возможно получе
ние сведений, нужных для предвидения земле
трясений. Любые движения того участка дна 
озера, где разместится приемник, как и того 
участка земной поверхности, на котором стоит 
ускоритель, тоже можно будет зафиксировать 
и измерить. Значит, мы сможем больше уз
нать о так называемом дрейфе континентов, о 
грандиозном процессе, миллионы лет меняв
шем карту Земли. Дрейф континентов состав
ляет, как полагают, один — полтора сантимет
ра в год. Так полагают. А «Батисс» сообщит 
об этом точно, в миллиметрах. И еще даст 
сведения о многом, причем — самое важное — 
о том, чего и предвидеть нельзя.

Все — благодаря тому, что два отдаленных 
географических района окажутся связаны по
током нейтрино, проходящим через глубины 
Земли. Вот еще один проект, который в прин
ципе нельзя осуществить без сотрудничества 
физиков разных континентов, из стран с раз
ным общественным строем.

Но «Батисс», если он будет сооружен, по
зволит исследовать д е  одни лишь эффекты, 
связанные с искусственно генерированными 
нейтрино. В спыш ки  на Солнце сопровождают
ся испусканием высокоэнергичных протонов и 
нейтронов и других частиц. Реакции этих ча
стиц с атомными ядрами в самом Солнце, в 
земной атмосфере, в воде должны порождать 
такие нейтрино, которые могут быть зарегист
рированы озерным «Миллидюмандом».

Больше всего нового сможет рассказать 
нам «Батисс» о вспышках, происходящих на 
обратно# — для нас — стороне Солнца, в той 
части светила, которая в момент вспышки об
ращена не в сторону Земли. Протоны и другие 
частицы, несущие нам ту информацию о 
вспышках, которую мы можем использовать 
сегодня, по дороге от Солнца к Земле блуж
дают в электромагнитных полях, летят медлен
но и не напрямую. В результате даже от 
вспышки, продолжавшейся минуты, части
цы-вестники поступают в течение часов и 
дней, так сказать, размазываются во времени, 
и это сильно мешает исследователям. Нейтри
но — гонец быстроногий и выбирающий толь
ко прямой путь. И о вспышке нам станет из
вестно, как только пройдут восемь минут, нуж
ные, чтобы со скоростью света* долететь от 
Солнца до нашей планеты.

И мы сможем узнать гораздо больше, чем 
прежде, о характере, образе жизни, строении 
Солнца. И у нас будет оселок для оттачивания 
методики вычислений: нейтринная связь меж
ду ускорителем в США и приемником нейтри
но в СССР.

Эксперименты с искусственными нейтрино 
дадут меру, эталон для изучения естественных 
реакций, в которых участвуют нейтрино, по
рожденные природными процессами.

*Если же скорость нейтрино на самом деле 
меньше — из-за наличия массы покоя, то времени 
ему, естественно, понадобится больше.
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Г. БАЛЬДЫШ

Опыты оптимизма
Развивающаяся 
вероятность

Книга эта вышла тиражом 
4250 экземпляров, и вероятность 
купить ее в магазине выражается 
весьма небольшим числом.* В то 
же время — и это в высокой сте
пени вероятно — прочесть ее з а 
хотели бы многие. Особенно те, 
кого теория вероятностей интере
сует не только как мощный ин
струмент научного познания ми
ра. но и как способ проникнуть 
в глубь человеческого мышления. 
Ибо история этой науки больше, 
вероятно, чем всех других, дает 
нам возможность увидеть, каким 
сложным путем идет человече
ская мысль. Невероятно, но факт: 
древние мудрецы за тысячелетия 
до появления нынешнего мате
матического аппарата обсуж да
ли, по сути дела, те же проблемы, 
что и сегодняшние вероятностни- 
ки, хотя, разумеется; тогда не 
вычисляли, а рассуждали.

Впрочем, что же здесь удиви
тельного: ведь основа теории 
вероятностей — это вопрос о не
обходимом и случайном, о зако 
нах природы и капризах обстоя
тельств, о неотвратимом и всего 
лишь возможном. Отсюда и яро
стные споры, не затихшие и се
годня.

«Ни одна вещь не происходит 
попусту, но в силу причинной 
связи и необходимости»,— утвер
ждает Левкипп. «Все происходит 
в силу необходимости»,— вторит 
ему Диоген Лаэрций. «Нет ниче
го более противоречащего р азу 
му или определенности, чем слу
чай». Это уже Цицерон.

Но вот Аристотель: «Уничтоже
ние случая ведет за собой неле
пые последствия. Если в явле
ниях нет случая, но все сущест
вует и возникает из необходимо
сти. тогда не пришлось бы ни со
вещаться. ни действовать...»

Гераклит. Эмпедокл, Платон, 
Эпикур, Лукреций, Сенека — не 
было мудреца, не оставившего 
своего следа в этой дискуссии. 
И мнения их, тщательно выверен
ные по различным дошедшим до 
нас источникам, приведены в кни
ге Л. Е. Майстрова. Впрочем, это 
лишь первые несколько десятков 
ее страниц, поскольку дальше 
следуют Кардано и Тарталья, 
Паскаль и Ферма, Гюйгенс и Га
лилей, Николай и Яков Бернулли. 
Байес, Кондорсе, Юм, Лаплас. 
Бернштейн, Мизес, Колмогоров. 
Созвездие имен — и каждое в тео
рии вероятностей осталось на
всегда.

Так о чем же эта книга? Я знаю 
ее автора, Леонида Ефимовича 
Майстрова, не йдин год, посколь
ку все его статьи, опубликован
ные в нашем журнале, проходили 
через мои руки, и знаю, что он 
не обидится, если скажу, что кни
га его вовсе не о теории вероят
ностей и даж е  не о математике 
как таковой. Он, сотрудник Ин
ститута истории естествознания 
и техники, кандидат одновремен
но и физико-математических и 
философских наук, написал боль
шой научный труд о психологии 
ученого, о путях, которыми дви 
жутся идеи, о том совсем не слу
чайном факте, что все необходи
мые.людям проблемы человечест
во рано или поздно решает. Но 
только все это проиллюстрирова
но историей развития одного из 
фундаментальных понятий совре
менной науки — вероятности.
___________  К. Л Е В И Т И Н

♦Л. Е . МаПетров. «Развитие понятия 
вероятности», Москва, издательство 
«Н аука» . 1980 год.

Есть около двухсот гипотез, 
объясняющих старение — само
отравление организма, коллоид
ные изменения белков протоплаз
мы, денатурация белка, потеря 
его оптической активности, сни
жение ферментативной силы и 
синтеза белков, падение потен
циала белковой молекулы, у га 
сание способности белков свя 
зывать воду, понижение чувст
вительности нервной ткани и 
ослабление условных рефлексов, 
невосполнимое изнашивание 
нервных клеток, угасание функ
ции желез внутренней секреции, 
умножение дефектов в нуклеи
новых кислотах, на которых штам
пуются белковые молекулы, 
слипание гигантских макромо
лекул в клетках, накопление 
«свободных» радикалов — оскол
ков неокисленных молекул... 
В числе тех же многообразных 
гипотез такие синонимы старе
ния, как гипертония, атероскле
роз, ожирение. Короче—д вух
сотликий оборотень, который 
каждому являет лишь один из 
своих недобрых ликов.

Но среди всей этой массы точек 
зрения принципиально проти
воборствующих только две. Одни 
считают, что старость не запи
сана в генах. Организм спроек
тирован на вечную молодость, 
а старость возникает как побоч
ный продукт жизнедеятельности: 
человек начинает стареть, еще 
не родившись,— жизнесистема 
действует и... ошибается, ошиб
ки по мелочам накапливаются, 
программа выполняется все с 
меньшей долей точности и мало- 
помалу разлаживается вконец. 
Это точка зрения академиков 
Н. М. Амосова и Н. М. Эмануэля. 
В подобном же духе вы сказы ва
ется американский ученый С. Бат
лер: клетки стареют из-за от
сутствия памяти, указывающей, 
как дожить до возраста, о кото
ром их непосредственные предки 
не имели никакого представления. 
Программа выживания индиви
дуума не могла быть закреплена 
эволюцией, так как каж дая  особь 
может передать по наследству 
лишь то. чем владела до зачатия 
своих потомKQB.

Но если все дело в накаплива
нии ошибок, в разлаживании си
стемы, то чем объяснить такие 
разные параметры старения и 
границы смерти у различных ж и 
вотных? Почему орел живет 
100 лет, а баклан — 4 года, бо
бер — 30 лет, а з а я ц — 10, пияв
ка — 25 лет, а коловратка — 
50 часов, зеленая ж аба  —
36 лет, а серая —6 лет, черный 
муравей — 19 лет, а некоторые 
бабочки — всего лишь сутки? По
чему самки насекомого стреп- 
сиптер из отряда веерокрылых в 
64 раза долговечнее самцов? 
Почему байкальская голомлянка 
умирает, родив голомляненка, а 
тихоокеанская камбала гибнет, 
видимо, вообще только оттого, 
что составляет любимое блюдо 
разных морских рыб и животных? 
На все эти «почему» сторонникам 
незапрограммпрованной старо
сти ответить нелегко. Несмот
ря на видимый оптимизм этой ги
п о т е зы -о р га н и зм  спроектиро
ван на вечную молодость! — и 
уверенность, что ошибки можно 
корректировать до определенной

степени, Н. М. Амосов приходит 
к грустному итогу: создать такую 
систему, которая бы не Ошиба
лась. к сожалению, невозможно.

Противники первой гипотезы 
убеждены в том, что старость 
н смерть как ее результат фаталь
но запрограммированы в генном 
аппарате. Но, как ни парадок
сально, именно эта концепция д а 
ет больше надежд на вечную мо
лодость. потому что допускает 
возможность скорректировать 
уже не ошибки, а саму програм
му — если только удастся ее 
расшифровать.

И именно тут появились первые 
обнадеживающие результаты.

Теперь уже не секрет, что осо
бые гормоны на каждом этапе 
развития живого организма, по
следовательно приоткрывая те 
или иные участки ДНК в хромо
сомах, считывают программу р а з 
вития. Ученые сумели вмешать
ся в программу развития, напри
мер, убыстряя или задерж ивая 
рост растения. Но наиболее сен
сационным событием было вме
шательство, повернувшее реку 
жизни вспять,— удалось приот
крыть уже ранее считанные, прой
денные и уже закрытые участки 
ДНК- Желтеющие листья мно
гих растений под влиянием гор
мона кинетина вновь зазеленели 
и на несколько недель восстано
вили свою нормальную физиоло
гическую деятельность. Об этих 
многообещающих эксперимен
тах рассказывал несколько лет 
назад академик А. Л. Курсанов. 
Он утверждает, что эти опыты 
доказывают принципиальную 
возможность омоложения или 
хотя бы задержки старения — 
пусть пока на растениях...

Таким образом, на современ
ном этапе наука переходит к 
практическим поискам механиз
мов старения. Именно в этом 
направлении идут исследования 
ленинградского врача, доктора 
медицинских наук Владимира 
Михайловича Дильмана. Цель 
их — направленное сознатель
ное торможение процесса ста 
рения.

Еще в прошлом веке стало яс
но, что жизнь возможна лишь 
в определенных пределах изме
нений внутренней среды. Скажем, 
концентрация сахара в крови 
натощак у человека колеблется 
в норме от 80 до 120 миллиграм
мов на сто миллилитров крови. 
Если же уровень сахара повыша
ется до 130 миллиграммов и выше, 
то это уже болезнь — сахарный 
диабет, которая требует лечения. 
То же относится к постоянству 
температуры, давления крови, 
концентрации солей натрия, к а 
лия и кальция, уровня инсулина. 
Ежеминутно творя здоровье, ме
ханизмы. поддерживающие внут
ренний комфорт, противодейст
вуют неизменно меняющимся 
факторам внешней среды. Эти 
механизмы — они называются го
меостатическими — работают по 
принципу обратной связи и сами 
поддерживают свое равновесие. 
В каждой такой системе есть 
центральное и периферическое 
звено, взаимно связанные и влия
ющие друг на друга. Централь
ный регулятор посылает химиче
ский сигнал, который вызывает 
выработку периферического гор

мона. Когда же концентрация 
этого гормона нарастает сверх 
нормы, он вызывает торможе
ние «центрального регулятора». 
Поэтому выделение центрального, 
стимулирующего гормона сни ж а
ется. Так действует обратная 
связь, и так в организме созда
ется равновесие. Это в норме. 
Старость же, по мнению В. М. 
Дильмана, вызывается постепен
ным нарушением гомеостатиче
ских систем, утратой постоянст
ва внутренней среды. В результа
те нарастает вес тела, увеличи
вается количество неусвоенного 
сахара, а такж е холестерина в 
крови, повышается давление 
крови и так далее... В чем же 
причина этих нарушений? Диль- 
ман убежден, что старение 
заключено в самой динамике р а з 
вития гомеостатических систем. 
Причем пусковой механизм всег
да один: постоянное и неуклон
ное нарастание определенных 
функций гипоталамуса — главно
го штаба желез внутренней сек
реции. В результате программа 
развития переходит в програм
му старения.

Этот механизм существовал 
не всегда, а появился на опреде
ленном витке эволюции живого. 
Некоторые одноклеточные, сто
явшие у истоков живого древа, 
были, да и теперь остались, потен
циально бессмертными: беско
нечно штампуя себе подобных, 
они теоретически могут жить, не 
ведая смерти. И в условиях б л а 
гоприятной среды, которую мож
но, разумеется, создать только в 
лаборатории, амебы или какие- 
нибудь туфельки будут размно
жаться, пока хватит терпения 
экспериментатора. Окажись т а 
кие стабильные условия в есте
ственной среде, одна-единствен- 
ная амеба могла бы расплодить 
потомство, равное по массе зем
ному шару. Но этого не произош
ло. Бессмертные оказались все 
же смертными: они гибли миллио
нами от малейшего изменения 
внешних условий. Приспособля
ясь к внешним условиям, живое 
уходило в себя, искало средств 
создать более или менее посто
янную среду обитания. Наверное, 
на этом пути возникли много
клеточные, которые становились 
все более и более независимыми 
от капризов внешнего мира, но 
за это они должны были распла
чиваться смертью от внутренних 
причин.

Они-то и создали гомеостати
ческие механизмы, поддерживаю
щие постоянство внутренней 
среды. Причем одни из этих ме
ханизмов — например, регулятор 
температуры — остаются неиз
менными всю жизнь, другие са- 
моразвиваются в процессе со
зревания, роста, становления ор
ганизма и даж е  его старения. 
Вот пример, имеющий прямое от
ношение к концепции Дильмана. 
Когда рождается организм, тело 
его, не завершившее еще опре
деленного цикла развития, не 
способно производить себе по
добных — половое созревание 
наступает много позже, чем 
рождение. Но почему и как это 
происходит? К моменту рождения 
организма «центральный регу
лятор» жизненных функций — 
гипоталамус — находится в одной 
из начальных стадий своего р аз 
вития. Это выражается в том, 
что деятельность «полового цент
ра» гипоталамуса легко тормо
зится даж е тем незначительным 
количеством половых гормонов, 
которые вырабатываются уже в 
юном организме. Вследствие это
го половое созревание задерж и
вается до завершения развития 
тела. Постепенно, однако, теряя



Г. БАЛЬДЫШ . ОПЫТЫ ОПТИМИЗМА научный к у р ь е р
чувствительность к тормозящим 
воздействиям половых гормонов, 
гипоталамус все наращивает н 
наращивает продукцию особого 
гормона, который все активнее 
стимулирует половые железы. 
В результате наступает половое 
созревание. Но этим дело не кон
чается. И после включения дето
родной функции гормон, стиму
лирующий половые железы, все 
нарастает и нарастает год от 
года, удваиваясь за каждое д е 
сятилетие. У здоровых женщнн 
между 25 и 45 годами централь
ный регулятор половых желез в 
шесть раз увеличивает выработку 
этого гормона. Поэтому тормозя
щее воздействие половых гормо
нов на гипоталамус становится 
все менее эффективным. Нако
нец наступает период, когда 
им и вовсе не под силу справиться 
с гипоталамическнм пылом. Глав
ный регулятор размыкает об
ратную связь  — система гомео
стазиса разваливается. Это и 
есть старение. Гипоталамус,' не 
притормаживаемый более ничем, 
начинает выбрасывать в организм 
излишние порции гормона роста. 
А это быстро приводит к оконча
тельному разладу гомеостаза.

Близкие, хотя и более слож 
ные изменения происходят в 
энергетической «машине» орга
низма. Энергетический гомео
стаз связан с четырьмя взаимо
действующими по принципу об
ратной связи элементами — гор
моном роста, инсулином, глюко
зой и жирными кислотами, кото
рые и представляют собою сба
лансированную саморегулирую
щуюся систему. Когда человек 
голодает, жизнь его поддержи
вают запасенные в жировых д е 
по жирные кислоты. Их мобили
зует гормон роста. Это происхо
дит обычно в ночное время, и 
потому гормон роста называют 
еще ночным гормоном. Именно в 
эти часы и растет человек. Днем 
же, когда мы завтракаем, обе
даем и ужинаем, кровь наша н а
сыщается углеводами, которые 
превращаются в сахар. Повыше
ние концентрации сахара в кро
ви тормозит механизм, вы раба
тывающий гормон роста, следо
вательно. и жирные кислоты те
перь не «кормят» человека. Те
перь уже энергетические за тр а 
ты организма идут за счет са х а 
ра. мобилизуемого инсулином, 
посылающим его в мышцы и мозг. 
Так устанавливается равнове
сие между жировым и глюкозным 
кругами обмена — ритм ночного 
и дневного питания. К сожале
нию, этот ритм нарушается с 
годами именно потому, что гипо
таламус становится все менее 
чувствительным к тормозящему 
воздействию глюкозы. Гормон 
роста начинает вовлекать глю
козу в свой жировой ночной круг 
обмена, предварительно застав 
ляя ее превращаться в жир. И з
быточная же мобилизация ж и р
ных кислот — корень многих 
зол; в повышенном количестве 
синтезируется холестерин, про
дукты распада которого запора
шивают сосуды. Вот вам и атеро
склероз. При повышении артери
ального давления он ведет к ин
сульту или инфаркту. С годами 
нарастающее производство гипо
таламусом гормона роста — резко 
приторможенное в детородный 
период половыми гормонами — 
причина целого спектра старче
ских болезней, ведущих к смерти. 
Этот механизм смерти от внутрен
них причин хорошо иллюстриру
ется примером с рыбой горбушей. 
За период миграции к своим не
рестилищам у нее создается не
вероятно высокий уровень холе
стерина в к р о в и —до 1000 мил
лиграммов на сто миллилитров

крови. Завершив нерест, горбу
ша гибнет от множества инфарк
тов в сосудах мозга, сердца и 
почек.

Все это действие внутренних 
причин. А как же внешние? Ведь 
очевидно, что затяжные болезни, 
нервные потрясения, неблагопри
ятные условия быта и питания, 
алкоголизм убыстряют старение. 
Да, отвечает гипотеза Д  ильма на. 
внешние причины играют свою 
роль и в какой-то момент, может 
быть, даж е  решающую. Но все 
дело в том, что они действуют 
через тот же механизм, что и 
внутренние: подстегивают и без 
того нарастающую с годами а к 
тивность гипоталамуса, как бы 
ускоряя нормальное старение. 
Любая защита организма от 
вредных внешних влияний ведет 
все к той же активизации гипо
таламуса. а отсюда — повыше
ние сахара в крови, спазмы со
судов, мобилизация жирных кис
лот, то есть все те же процессы, 
которые свойственны старению.

Если все это так и открыт еди
ный механизм, с которым сцепле
ны старческие патологии и, сле
довательно. сама смерть, то на
прашивается мысль: значит, 
можно воздействовать на этот ме
ханизм, можно найти способы 
притормозить нарастающую с го
дами гормональную функцию 
определенных отделов гипотала
муса, которые ответственны за 
регуляцию энергетического б а 
ланса и функционирование поло
вых желез. Найти тот самый кон
чик иголки-, на котором жила Ко
щеева смерть.

Да, можно, отвечает Днльман. 
Перед фармакопеей пока прямо 
такие цели не ставились — най
ти препараты, которые бы по
вышали чувствительность гипота
ламуса к тормозящим воздей
ствиям периферических желез. 
Но уже сейчас есть препараты, 
которые обладают таким свойст
вом, например леводара. Пер
спективны, по мнению Владимира 
Михайловича, те средства, кото
рые аналогичны половым гормо
нам, но лишены всех влияний на 
половую сферу, кроме тормозя
щего воздействия на гипотала
мус. Скажем, сегетин, один из 
аналогов женского полового 
гормона, синтезированный в Ин
ституте экспериментальной ме
дицины. Большой интерес пред
ставляет группа так называемых 
анагормонов. Это искусствен
ным путем полученные в лабора
тории Дильмана производные бел
ковых гормонов, которые утрати
ли собственно гормональный 
эффект, но сохранили способ
ность мешать активному дейст
вию гормона-прародителя. Ана- 
гормоны могут найти самое ши
рокое применение, когда будут 
преодолены чисто технологиче
ские трудности на пути их мас
сового производства. Как ока
залось, особые надежды можно 
возлагать на эпиталамин — 
экстракт эпифиза, рано отживаю
щий шишковидной железы, кото
рая в организме призвана при
тормаживать деятельность гипо
таламуса. Введение эпиталами- 
на пусть ненадолго, но восста
навливает чувствительность ги
поталамуса к обратным воздейст
виям половых гормонов.

«Продление жизни» — так 
называется Государственная ком
плексная исследовательская про
грамма, которую создали науч
ные советы Академии наук СССР, 
Академии медицинских наук 
СССР и Академии наук УССР. 
Едва ли найдется другое научное 
начинание, за которым каждый 
будет следить с большим вни
манием и заинтересованностью.

Пористый 
металл

Советские исследователи на
учились получать пористые спла
вы. Этому предшествовали иссле
дования по космической техноло
гии в рам ках  программ «Союз» — 
«Аполлон» и «Салют» — «Союз». 
М еталлы-губки очень прочны, 
легки и, вероятно, найдут широ
кое применение.

Уникальный сплав делают из 
таких «дальних родственников», 
как алюминий и вольфрам. Если 
для первого из них весьма х ар ак 
терна очень высокая устойчивость 
к окислению, причем не только на 
открытом воздухе, но и в тяжелых 
условиях повышенных темпера
тур. то о другом этого никак не 
скажешь, несмотря на то. что 
алюминий плавится уже на под
ступах к семисотградусному ру 
бежу, а вольфрам уверенно лиди
рует среди самых тугоплавких 
металлов на Земле. Легирующие 
добавки вольфрама позволяют 
изготавливать самую прочную 
броню, самые долговечные резцы, 
самые ответственные узлы машин, 
постоянно испытывающих повы
шенные механические и темпера
турные нагрузки.

Металлурги давно уже мечтали 
осуществить своеобразную гибри
дизацию таких разных металлов. 
(Сплав должен быть чуть тяжелее 
алюминия и чуть менее прочным, 
чем вольфрам.) И все было бы

Новый старый ситалл

неплохо, если бы не роковое пре
пятствие — колоссальное разли
чие в удельных весах «крылатого 
металла» алюминия и тяжеловеса 
вольфрама. Металлы-партнеры 
уже в процессе плавки неизбежно 
займут разные «этажи» (как. на
пример. вода и масло в смеси) по 
указке всемогущей гравитации, 
и сплава не выйдет.

А если устранить... весовые к а 
тегории? Исследователи решили 
провести плавку в космосе. И ком
позит, полученный в невесомо
сти, удался на славу. Шарики 
«несговорчивого» вольфрама пре
красно растворились в алюминие
вой основе, словно кусочки са х а 
ра в стакане горячего чая.

Любопытной оказалась и фор
ма слитка, родившегося в косми
ческих просторах. В отличие от 
земного собрата он так и не з а 
полнил ампулу до дна. Поэтому 
вместо привычного цилиндра при
обрел форму, напоминающую усе
ченный конус. И заметно вырос 
в объеме! Причиной тому, как по
казало обстоятельное изучение 
рассмотренных под микроскопом 
шлифов, послужили пузырьки г а 
за. так и не сумевшие всплыть на 
поверхность.
. Пористый сплав! До сих пор 
металлурги тщательно избегали 
подобной напасти. Может быть, 
зря? История техники хранит не
мало примеров, когда механиче
ской прочностью поступались р а 
ди облегчения общего веса. Взять 
хотя бы ячеистые бетоны.

Красочная картина предстала 
перед взором исследователей, ко
гда они познакомились под микро
скопом с первым же срезом ком
позита. Там, где были шарики 
вольфрама, появились миниатюр
ные звездочки, испускающие во 
все стороны лучи-дендрнты. со
стоящие из сложных соединений 
породнившихся металлов. Имен
но космос способствовал зар о ж 
дению очень крупных кристал
лов, получить которые в условиях 
земного тяготения до сих пор не 
удавалось. Такие кристаллы и а р 
мируют сплав, делая его сверх
прочным.

«СИТАЛЛ — стеклокерамический материал, полученный кристалли
зацией стекла. Обладает малым удельным весом (легче алюминия), вы
сокой механической прочностью, твердостью, жаропрочностью, термиче
ской стойкостью, химической устойчивостью, радиопрозрачностью и др. 
Может быть широко применен в промышленности, строительстве, быту 
как дешевый заменитель черных и цветных металлов, фарфора, керами
ки, бетона, дерева...» (Энциклопедический словарь).

Это про ситалл старый. Новый ситалл еще более дешев, так как из
готовлен из отходов переработки полезных ископаемых.

Процесс получения ситалла в обшем-то прост и схож с получением 
стекла. Разница в технологии: двустадийная термическая обработка 
превращает стекломассу в ситалле в массу чрезвычайно плотно упако
ванных микрокристаллов размером не более пяти микрон. Структура 
и состав вещества и определяют его чудесные свойства.

Если так все ясно и просто, то в чем же заслуга ученых Томского 
государственного университета, разработавших безотходную технологию 
получения ситалла? В первую очередь, в том, что они нашли свой собст
венный путь, учитывающий специфику индустрии Сибири. За примерами 
ходить недалеко. Взять хотя бы Ачинский глиноземный комбинат. Из от
ходов его производства — нефелиновых шлаков — томичи и приготовили 
шихту принципиально нового ситалла, добавив в нее в определенной 
пропорции золы и шлаки многочисленных ТЭЦ.

За счет подбора таких компонентов исследователи добились рекорд
но скоростных темпов приготовления расплава. Раньше эта процедура 
длилась более полутора часов, а теперь сократилась почти втрое. Замет
но понизилась и температура. В комплексе эти новшества позволили по
высить выработку и одновременно добиться заметной экономии электро
энергии и топлива.
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Нам не следует 
стыдиться одобрения 
и обретения истины, 
откуда бы она ни 
исходила — пусть даже 
от далеких от нас 
племен и народов 
несопредельных с нами 
стран. Для искателя 
истины нет ничего 
лучше самой истины, 
и не следует 
пренебрегать истиной 
и свысока смотреть 
на тех, кто ее 
высказал или передал: 
истиной никого нельзя 
унизить — наоборот, 
истина облагораживает 
всякого.

А л ь - К и н д и

В свое время Гегель резко воз
ражал против распространенно
го в кругах непосвященных мне
ния о философии. Историю фило
софии, подчеркивал он, нельзя 
представлять себе как поле бит
вы, сплошь усеянное мертвыми 
костями, как царство не только 
умерших, телесно исчезнувших 
лиц, но также и опровергнутых, 
духовно исчезнувших систем, 
умертвивших и похоронивших од
на другую...

Нет, ^деяния героев этой ин
теллектуальной драмы живы и 
поныне; подобно Антею, черпав
шему новые силы при.соприкос- 
новении с Матерью-Землей, к а ж 
дое поколение философов, как 
правило, начинает свою духов
ную деятельность с мысленного 
диалога со своими предшествен
никами (нередко очень далеки
ми), и именно в ходе этого твор
ческого спора и происходит от
работка и закалка новых фило
софских концепций.

Сегодня мы обращаемся к 
идейному наследию одного из 
таких предшественников — Абу 
Али Ибн Сины, прославившегося 
в истории мировой культуры под 
именем Авиценны. Наш выбор 
продиктован не одним лишь ж е 
ланием отдать дань уважения 
великому философу и ученому- 
энциклопедисту по случаю тыся
челетия со дня его рождения; в 
галерее героев мыслящего р азу 
ма, осветивших светочем своего 
гения пути развития человече
ской цивилизации, Авиценне при
надлежит почетное место. Как 
классик мировой науки и филосо
фии он приобрел известность уже 
начиная с XII века; в течение не
скольких столетий Авиценна был 
властителем дум философской 
элиты европейского средневе
ковья.

Правда, с наступлением Ново
го времени интеллектуальный 
климат Европы заметно изме
нился: сбросивший оковы рели
гии и окрыленный своей творче
ской свободой человечес&ий дул 
не только обратился к новым те
мам и совершенно новым аспек

там старых проблем, но и з а 
нялся суровой критической пе
реоценкой мотивов и результатов 
своей предшествующей деятель
ности; началось третирование 
средневековья как «черной ночи», 
«зимней спячки», «летаргического 
сна» и т. д, И лишь двадцатое 
столетие, и то не сразу, вернуло 
доброе имя средневековью, этой 
очень своеобразной и богатой по 
своему историческому содерж а
нию эпохе...

В наше время значительно воз
рос интерес к восточной филосо
фии, особенно средневековой. 
Этот духовный феномен, по- 
видимому, следует рассматривать 
в общем русле современных 
тенденций человеческого мыш
ления, устремленного, как ни
когда раньше, к широкому син
тезу научно-философского зн а 
ния. Поэтому не удивительно и, 
быть может, даж е характерно, 
что широкий интерес к научно
философскому наследию средне
векового Востока Проявляет 
именно физики, занятые реше
нием фундаментальных проблем 
современного естественнонауч
ного познания. Так, один из с а 
мых оригинальных последовате
лей . Эйнштейна, Джон Уилер 
устанавливает, скажем, прямую 
идейную связь между разрабаты 
ваемым им вариантом единой 
теории поля (так называемой 
геометродинамикой) и извест
ным памятником* древнеиндий
ской философии. Упанишадами.

Наша задача — выявить воз
можные нитй преемственной 
связи между средневековой вос
точной философией и современ
ной наукой на примере космоло
гии Авиценны, представляющей 
собой творческий синтез интел
лектуального наследия индо
иранской древности, с одной сто
роны, и греко-римской антично
сти — с другой.

«В те века, когда был 
заперт бытия замок...»

Был ли в самом начале 
у мира исток, 

Вот загадка , которую 
задал нам бог.

Мудрецы толковали 
о ней, как хотели, 

Ни один разгадать 
ее толком не смог!

Так писал когда-то ученик 
Авиценны Омар Хайям, удачно 
сочетавший в своем творчестве 
математическую строгость теоре
тизирующего ума и поэтическую 
вольность мечтательного сердца. 
В этом четверостишии запечат
лены отголоски старого миро
воззренческого спора, прохо
дящего красной нитью через всю 
интеллектуальную историю ци
вилизованного человечества. 
В эпоху же Авиценны и Хайяма 
вопрос о начале мира приобрел 
особо резкую мировоззренче
скую форму: сотворен ли мир 
богом или же существует из
вечно?

В собственно философском 
плане проблема формулирова
лась следующим образом: имела 
ли Вселенная вообще начало? 
Если да, то образовалась ли 
она во Времени или же возникла 
вместе с временем? Если же нет, 
то каково соотношение времени 
и вечности, движения и покоя, 
необходимости и случайности 
применительно к Вселенной как 
целому?

В эпоху средневековья, в ус
ловиях причудливого переплете
ния веры и разума, светского и 
религиозного, решение этих 
вопросов приобрело специфиче
скую теологическую, богослов
скую окраску. Для мусуль
манства, со всей категорич
ностью отстаивавшего догму о 
сотворенности и тленности всего 
материального бытия, вопрос о 
«начале» — а значит и «конце» — 
мира имел принципиальное зн а
чение. Поэтому любая попытка 
философско-критического рас
смотрения этого вопроса вы гля
дела ересью. Тем не менее 
Авиценна со свойственной 
ему дерзостью решился на т а 
кой, рискованный во многих от
ношениях, шаг и в итоге логиче
ского анализа пришел к выводу, 
прямо противоположному кос
могоническим представлениям 
ислама: он утверждал, что если 
бог как деятельная причина мира 
извечен, то и мир как следствие 
«созидательной» деятельности 
бога тоже вечен, то есть он всег
да существовал и будет суще
ствовать без конца.

Для нас, современников XX ве 
ка, эта мысль сама по себе не 
представляет особого научного 
интереса. Однако те аргументы, 
которые приводил Авиценна в 
ходе ее логического доказатель
ства, до сих пор не потеряли 
своего научного значения, ибо 
перекликаются с новейшими кос
мологическими спорами по пово
ду «начала» эволюции Вселен
ной. Так, вдумайтесь в логику 
следующего рассуждения Ави
ценны. Допустим, мир и в самом 
деле сотворен богом в недале
ком прошлом, в избранное им 
мгновение времени. Тогда возни
кает естественный вопрос: чем 
же ^ обусловлен божественный 
выбор именно этого мгновения? 
Почему воля к миротворчеству 
не возникла у него раньше (поз
же)?

Кстати, аналогичный «ерети
ческий» вопрос обсуждался и в 
раннехристианской философии. 
Вопрос ставился в ней в сле
дующей, на первый взгляд курьез
ной, форме: если мир сотворен 
богом в определенный момент 
истекшего времени, то чем же он 
занимался до этого момента?

‘ Христианская традиция приписы
вает Августину такой ответ: 
«Он готовил ад для тех, кто ос
меливается спрашивать об 
этом!»

Можно, конечно, посмеиваться 
по поводу логической оценки 
действий «своевольного» ислам
ского (и всякого иного) бога. 
Однако любая теология, претен
дующая на рациональное обо
снование космогонических и эти
ческих догм религии, не могла 
просто не обращать внимания 
на такие «схоластические» воп
росы. Так, хотя мусульманская 
теология не нашла ничего луч
шего, чем обвинить Авиценну в 
неверии, ее наиболее проница
тельные представители не могли 
не заметить, что проблема им 
была сформулирована логически 
корректным образом и требовала 
столь же корректного логиче
ского решения.

Как учит известная восточная 
сказка, легче выпустить из б у 
тылки джинна, чем вновь загнать 
его туда. Идея «начала» мира 
время от времени в том или 
ином обличье всплывает на по
верхность. Так, казалось бы, 
давно и навсегда похороненная 
в духовной почве средневековья, 
она нежданно-негаданно появи
лась на горизонте научной мысли 
XX века и стала всерьез обсуж 
даться на страницах специаль
ных журналов и заседаниях про
блемных симпозиумов. Конечно, 
тут не обошлось без недоразуме
ний, в особенности потому, что 
предприимчивые христианская и 
мусульманская теологии, вос
пользовавшись трудностями н а
учного объяснения гипотетическо
го «Большого взрыва» и связан 
ного с ним понятия «нулевого 
момента времени», избрали науч
ную космогонию своим якорем 
спасения и тем самым подлили 
масла в огонь дискуссий. Видав
шие всякие виды богословы ре
шили попробовать еще раз по
чинить тришкин кафтан обветша
лого религиозного мировоззре
ния... теперь уже с помощью ре
лятивистской космологии.

Такому обороту дел способ
ствовали и некоторые верующие 
ученые, вроде известных англий
ских астрофизиков Джеймса 
Джинса, Артура Эддингтона и 
особенно Эдварда Милна — авто
ра нашумевшей книги «Космоло
гия и христианская идея бога». 
Церковь использовала такж е 
имя одного из основоположников 
эволюционной космологии Ж ор
жа Леметра, избранного в свое 
время президентом Ватиканской 
академии наук. Между тем 
«отец теории расширяющейся 
Вселенной», как иногда назы 
вают на Западе Леметра, хотя 
и носил духовный сан римской 
католической церкви (был кано
ником), однако в своих научных 
работах и публичных выступле
ниях, как правило, избегал явных 
ссылок на бога, а там, где к а 
сался теологических вопросов, 
скорее хотел подчеркнуть широ
кое мировоззренческое значе
ние научных, в особенности кос
мологических, открытий. Говоря 
конкретнее. Леметр, по сути дела, 
воздержался от чисто религиоз
ной интерпретации «начала» эво
люции Вселенной. Это сделали 
уже его эпигоны. Причем зача
стую ими были люди, не имевшие 
прямого отношения к релятивист
ской Космологии. Что же касается 
самих космологов-релятивистов, 
то многие из них (А. А. Фридман, 
У. де Ситтер, Т. Толмен и другие) 
решительно выступили против 
теологического толкования их 
научных открытий.

Религиозная интерпретация 
достижений науки и даж е фило
софии была и остается излюблен
ным приемом теологов Востока 
и Запада. Достаточно указать 
на бесчисленные попытки христи
анских богословов «перерядить» 
древнегреческую философию, вы
дать себя чуть ли не за прямых 
наследников античной мудрости. 
Изрядно потрудились в этом на
правлении и идеологи ислама. 
Яркий тому пример — оценка ими 
научно-философского, в особен
ности космологического, насле
дия Авиценны. Дело доходит до 
утверждения, что вся философ
ская система Абу Али Ибн Сины 
представляет собой оправдание 
его религиозных убеждений!

Между тем Авиценна и другие 
выдающиеся мыслители восточ
ного средневековья были не 
только философами, но и учены- 
ми-естествоиспытателями с т я 
гой к стихийному материализму.
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А данное обстоятельство уже с а 
мо по себе было потенциально 
опасно для религиозных убеж 
дений этих мыслителей. Вот по
чему крупнейший религиозный 
идеолог того времени Абу Хамид 
Газали, призывая «постоянно 
держ ать под уздой» каждого, кто 
занимается естественнонаучным 
исследованием, настоятельно пре
дупреждал: «Мало существует 
людей, занимающихся матема
тикой и не становящихся при 
этом вероотступниками и не ски
дывающих с голов своих узд б л а 
гочестия».

Газали в отличие от теперешних 
апологетов ислама, стремящихся 
сделать из Авиценны правовер
ного мусульманина, отдавал се
бе полный отчет в изначальной 
антирелигиозной направлен
ности естествознания и светской 
философии. Отсюда его вполне 
обоснованное недоверие к уче
ным -философам, само поведение 
которых давало  повод сомне
ваться п искренности их веры. 
В самом деле, послушаем «сви
детельские показания» того же 
Газали. «Часто можно было ви
деть кого-нибудь из них читаю
щим Коран, присутствующим на 
религиозных церемониях и молит
вах, устно прославляющим ре
лигию,— писал он, имея в виду
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своих современников — учень/х и 
философов.— Когда его спраши
вали: зачем же ты молишься, он 
отвечал: это телесное упражне
ние, привычка нашей страны, 
средство наслаждаться здоро
вой жизнью. В то же время он 
беспрестанно пьет вино, пре
дается всякого рода мерзостям и 
нечестивым поступкам». В каче
стве наиболее одиозного приме
ра такого «антиобщественного» 
поведения Газали как раз ссыла
ется на Авиценну, который в сво
ем завещании оправдал употреб
ление вина. Газали иронизирует: 
«не ради удовольствия, а ради 
исцеления и излечения!»

При оценке идей, высказанных 
мыслителями далеких от нас 
исторических эпох, надо избегать 
двух крайностей. Об одной из 
них говорил еще Гегель, который 
предостерегал историков куль
туры от попытки перечеканить 
древних философов в современ
ную форму мышления. Другой 
несомненной крайностью являет
ся следующее: критикуя кон
кретные формы выражения той 
или иной научно-философской

идеи, упускают из виду реальные, 
нередко очень важные проблемы, 
которые выступают под этими 
формами. Так, при ретроспек
тивной оценке представлений 
ученых-философов средневе
ковья историк должен уметь уви
деть за деревьями (такими, ре
жущими наш материалистический 
слух словами, как «бог», «творе
ние» и т. д.) сам лес (научные 
или философские проблемы, не 
потерявшие своего значения и 
поныне). Действительно, обра
тившись к материалу современ
ной космологии, нельзя не ви
деть, что проблемы, с которыми 
она столкнулась сейчас, в из
вестной мере созвучны с вопро
сами, поставленными в теологи
ческой оболочке средневековыми 
восточными и западными мысли
телями.

В частности, речь идет о воз
никшей в релятивистской космо
логии проблеме сингулярного н а 
чала эволюционирующей Все
ленной. В чисто теоретическом 
отношении сингулярность в той 
форме, в какой она проявляется 
в космологических (фридманов-

ских) решениях уравнений гра
витации Эйнштейна, представля
ет собой «особое» физическое 
состояние, в котором плотность 
вещества, кривизна простран
ства — времени и, согласно тео
рии горячей Вселенной, темпера
тура бесконечно велики: вся 
сверхгорячая космическая мате
рия буквально «стянута в точку». 
Однако самое главное — процесс 
перехода космической материи из 
этого «точечного» состояния на 
стадию взрывообразного расши
рения вообще не затрагивается 
теорией эволюционирующей го
рячей Вселенной Фридмана — 
Леметра — Гамова. Как произо
шел «Большой взрыв»? Что по
служило его причиной? Почему 
взрыв произошел именно 
20 миллиардов лет назад, а не 
раньше или позже? Что было до 
него? — таков неполный перечень 
тех животрепещущих вопросов, 
которые возникают перед учены- 
ми-космологами нашего времени.

Для правильного решения этих 
принципиальных научных вопро
сов, имеющих далеко идущее ми
ровоззренческое значение, уси
лий одних специалистов-космоло- 
гов недостаточно; необходимо 
также глубокое философское ос
мысление проблемы в общем кон
тексте всего предшествующего 
познавательного опыта. Поэтому 
обращение к историко-философ
ской традиции, в том числе к ин
теллектуальному наследию сред
них веков, тут далеко не беспо
лезно.

«В плавучей пустыне 
миров...»

Разве в мире 
бесконечном 
направленье есть?
Разве далям 
бесконечным 
измеренье есть?

Н и з а м и

Эти вопросы — не плод поэти
ческого воображения. Низами, 
подобно другим выдающимся 
классикам ирано-таджикской 
поэзии, был высокоэрудирован
ным поэтом-мыслителем, хорошо 
осведомленным о философских 
спорах своего времени, в частно

сти вокруг конечности — беско
нечности пространственной про
тяженности Вселенной.

«Мусульманский» космос пред
ставлял собой пространственно 
конечный геоцентрический мир 
и в этом смысле полностью соот
ветствовал птолемеевской кос
мологической традиции. В ряде 
работ средневековых восточных 
мыслителей, в особенности у ос
новоположника арабской фило
софии Аль-Кинди, предпринима
ются попытки логически доказать 
«конечность тела мира». Д аж е у 
Авиценны рядом с идеей беско
нечности Вселенной во времени 
уживается представление о ее 
конечности в пространстве. Это и 
неудивительно. Авиценна при
надлежал к перипатетической 
школе философов, то есть был 
последователем Аристотеля.

Средневековые ученые-филосо
фы проблему конечности — 
бесконечности Вселенной об
суждали в общем русле иссле
дования другого, не менее старо
го и интересного, космологиче
ского вопроса, касающегося 
единственности — множествен
ности (обитаемых) миров в кос
мосе.

Идее космического плюрализ
ма (представления о множестве 
миров) на протяжении многих 
веков пришлось отстаивать свое 
право на существование в острой 
борьбе. В условиях идеологиче
ского господства религии обсуж
дение этого вопроса с самого 
начала шло в теологическом 
ключе. Христианских богословов, 
например, особо волновал вопрос 
о том, ограничился ли бог сотво
рением одного мира, а если да, 
то не умаляет ли это его всемо
гущества.

В поисках своей безопасной г а 
вани между Харибдой единствен
ного и Сциллой множественного 
скиталась и теологическая 
мысль мусульманского средне
вековья. А ученые и философы в 
условиях идеологической реак
ции ислама (хотя и менее острой, 
чем соответствующая реакция 
христианства) избегали прямого 
и публичного обсуждения этого 
вопроса, но в личных посланиях 
и письмах часто затрагивали его. 
Так, идея космического плюра
лизма всесторонне рассматрива
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ется в переписке Авнценны с его 
современником Абу Рейханом 
Бирунн, выдающимся ученым-эн- 
циклопедистом из Хорезма. Оба 
были тогда очень молоды, пер
вому было всего семнадцать лет, 
а второму — двадцать четыре 
года.

Бируни в письме к Авиценне — 
последний, несмотря на столь 
юный возраст, уже приобрел из
вестность как философ-перипате
тик — спрашивал: «Почему Ари
стотель находит порочными сло
ва тех, кто утверждает, что есть 
иной мир, вне того, в котором мы 
живем, мир, существующий со
гласно иной природе?» Авиценна, 
разъясняя позицию Аристотеля 
по этому вопросу, со своей сто
роны добавляет: «Возможно, что 
существует множество других 
миров над этим единственным 
миром... Возможное же (вооб
ще) в применении к вещам веч
ным становится обязательным. 
Поэтому существование множе
ства миров, помимо нашего ми
ра, является обязательным*. Как 
видим, Авиценна в принципе со
гласен с мнением Бируни, но как 
явствует из последующей дискус
сии, в отличие от него отрицает 
возможность существования д р у 
гого мира, идентичного нашему 
миру по своей физической приро
де. (То есть если миров множе
ство, то все онн разные!)

Задумавшись над существом 
научного спора этих двух выдаю
щихся умов восточного средневе
ковья, мы обнаруживаем, что 
каж дая сторона была права по- 
своему и отстаивала идеи, кото
рым суждено было дойти до н а 
ших дней и занять достойное 
место в арсенале руководящих 
положений современного теоре
тического естествознания.

В самом деле, идея существо
вания во Вселенной множества 
миров с самыми различными 
свойствами теперь перестает 
быть абстрактной научной гипо
тезой и становится задачей чисто 
практического плана: ученые 
уже приступили к систематиче
скому поиску внеземных цивили
заций и разработке соответствую
щих научно-технических средств 
для установления межзвездных 
контактов.
. С современностью созвучна и 
идейная позиция Авиценны. О д
на из слабостей аргументации 
сторонников множественности 
миров заключалась в том, что 
они исходили из допущения физи
ческой изолированности и обо
собленности гипотетических ми
ров. (По Бируни, например, 
«каждый из этих миров отделен 
от другого некоей преградой».) 
Авиценну, однако, больше всего 
беспокоил вопрос о физическом 
фоне плюралистической Вселен
ной. Иными словами, допуская 
принципиальную возможность 
существования множества каче
ственно различных астрономиче
ских миров, он одновременно не 
упускал из виду другую, еще бо
лее важную проблему, касаю
щуюся внутреннего единства и 
взаимной связи этих миров.

Правда, разработанная им 
концепция единства Мира с боль
шой буквы имеет полумистиче- 
скую окраску и, на первый взгляд, 
расходится с рационалистиче
ской установкой его философии. 
Действительно, Вселенная Ави
ценны в отличие от более п о зд 
них механических моделей кос
моса внутренне одухотворена и 
д аж е  населена ангелами. Такая 
космологическая картина, однако, 
не должна нас особо удивлять. 
Во-первых, она — отнюдь не нечто 
специфически восточное, а х ар ак 
терна для философско-религиоз

ной традиции всего Средиземно
морского культурного ареала — 
от Эмпедокла до Иоганна Кепле
ра и известного французского 
ученого и католического филосо
фа XX века Тейяра де Шардена. 
(Кстати, у последнего, как и у 
Авиценны, в роли всепронизываю- 
щей космологической силы высту
пает Любовь.)

Во вторых, рассмотрев создан
ный Авиценной «одухотворенный» 
образ Мира сквозь призму его 
научно-философского творчества 
в целом, легко увидеть, что речь 
идет о сознательной этизации фи
зики («очеловечивании» законов 
природы) — тенденции, которой 
положил начало еще древнегре
ческий материалист Эпикур. При
чем изначальная цель данной фи
лософской акции — попытка вы
вести материальную Вселенную 
из-под контроля бога и подчи
нить ее особым физико-этическим 
законам, независимым от какого- 
либо верховного духовного на
чала.

Авиценна задавался  такж е и 
вопросом о числе возможных ми
ров во Вселенной. Анализируя ло
гику рассуждений сторонников 
идеи космического плюрализма, 
Авиценна пришел к выводу, что 
она «безысходно ведет к призна
нию бесконечности числа миров», 
что. по его мнению, «уничтожает 
возможность познания чего бы то 
ни было».

Вопрос, беспокоивший тысячу 
лет назад Авиценну, в наши дни 
неожиданно получил вторую 
жизнь и стал предметом глубоких 
теорети ко- познавательных р а з 
мышлений. В новейшей космоло
гии, где идея множественности 
миров во Вселенной обобщается 
до уровня идеи множественности 
вселенных, во весь свой рост 
встал вопрос о единстве мате
риального Мира с большой буквы, 
а вместе снчм  и проблема позна
ния плюралистического Космоса. 
Например, в «ветвящейся Вселен
ной» Уилера-Эверета-да Витта 
каждый гипотетический наблю
датель Космоса осведомлен лишь 
о своей собственной вселенной и 
находится в полном неведении о 
других, существующих «рядом» 
бесчисленных вселенных (они 
расположены на иных, недоступ
ных обычным физическим ср ед 
ствам коммуникации «слоях» ре
лятивистского пространства — 
времени). Есть и куда более ре
альная проблема так называемых 
визуальных горизонтов. Речь идет 
вот о чем. Ввиду конечности 
скорости распространения физи
ческих взаимодействий астроно
мическая информация о далеких 
частях Вселенной «запазды ва
ет» — мы можем наблюдать лишь 
те районы Космоса, откуда свет 
успеет дойти до нас за время, 
истекшее с момента начала рас 
ширения Метагалактики, то есть 
порядка 20 миллиардов лет. При
чем никакое будущее совершен
ствование техники астрономиче
ского наблюдения не может из
менить эту критическую познава
тельную ситуацию.

Поэтому современные космоло
ги, как  и Авиценна, задаются во
просом о возможностях человече
ского познания Вселенной, о том. 
насколько далеко можнопроннк- 
нуть в глубь пространства — вре
мени. Возникновение этого впол
не уместного в рамках диалекти
ко-материалистического мировоз
зрения вопроса, конечно, не сле
дует толковать в духе Канта, го
ворить о каких-то изначально з а 
данных человеческому познанию 
пределах. Речь идет о трудностях, 
связанных, по-видимому, с осо
бенностями современного физико
релятивистского миропонимания.

«Во мне и рядом — даль»

Ты разумом вникни 
поглубже, пойми.
Что значит для нас 
называться людьми... 
Земное с небесным 
в тебе сплетено„
Д ва мира связать 
не тебе ли дано?

Абулькасим Ф и р д о у с и

Э то — отрывок из философской 
оды Человеку, принадлежащей 
поэтическому перу старшего со
временника Авиценны, автора 
всемирно известного эпического 
полотна «Шахнаме». Она написа
на в эпоху, когда иранские наро
ды (персы и таджики), высво
бождаясь из-под политического 
и духовного гнета Арабского х а 
лифата, заложили фундамент 
своей классической культуры. 
В этой глубоко гуманистической 
культуре особый тон задавали 
поэзия и философия, возглавляв
шие борьбу за духовное раскре
пощение средневекового восточ
ного человека.
. Обращает на себя внимание л и 
тературное  уд ожественный прием 
Фирдоуси: возвеличивая при
давленного жизненными невзго
дами земного человека, поэт-фи
лософ напоминает не только о р а 
зуме Гомо сапиенса, но и в осо
бенности о его «космической ро
дословной». И это далеко не слу
чайно.

Классическая арабофарсиязыч- 
ная философия, достигшая наи
высшего развития в творчестве 
Авиценны, с самого начала упор
но искала такую универсальную 
идею, которая, не вступив в пря
мую конфронтацию с теоцентриз- 
мом господствующего религиозно
го сознания, вместе с тем в д о л ж 
ной мере вы раж ала бы прямо про
тивоположное — жизнеутвержда
ющий антропоцентризм, ставила 
бы в центр мира не бога, а чело
века. В качестве такой стержне
вой для всей научно-философ
ской мысли восточного средневе
ковья идеи послужила идея внут
ренней соотнесенности микрокос
ма (человека) и макрокосма (Все
ленной) как двух высокооргани
зованных начал.

Суть этого специфического ми
ропонимания наиболее ярко вы 
ражена в следующем афористиче
ском изречении Ибн Гебироля: 
«Если ты хочешь получить пред
ставление об устройстве Вселен
ной. то разбери аналогичное ей 
устройство человека». В основе 
такой своеобразной теоретико
познавательной программы л е
жит глубокое убеждение древних 
в родстве и структурном тож 
дестве Человека и Мира. Хотя 
корни этого убеждения уходят в 
духовную почву мифологии, имен
но в рамках зарождающейся ф и
лософской мысли оно получило 
теоретическое обоснование и при
обрело возвышенно-человеческий 
смысл. Первым актом, которым 
заявила о себе восточная фило
софия, было провозглашение че
ловека мерой всех вещей универ
сума. В особенности это касается 
индо-иранской «этической кос
мологии».
. Древнеиндийский философский 
памятник Упанншады повествует: 
«Явления мира, произошедшие 
от брамы, предстали пред Веч
ным п сказали: «Дан нам опреде
ленное пространство, в .котором 
мы могли бы питаться». Он пока
зал на форму коровы, они ск аза 
ли: «Этого не довольно для нас». 
Он показал на форму человека, 
они воскликнули: «Прекрасно, 
удивительно!» И он велел им з а 

нять свои места. Огонь, сделав
шись словом, вошел в уста. Воз
дух, сделавшись дыханием, про
ник в ноздри. Солнце, сделав
шись зрением, проникло в глаза. 
Пространство, сделавшись слу
хом, заняло уши. Травы и деревья 
сделались волосами и наполнили 
кожу. Луна, сделавшись духом, 
вступила в грудь...»

Аналогичная космологическая 
концепция человека, выдвинутая 
и обоснованная древнеиранской 
мудростью, запечатлена в ровес
нице Упанишад—Авесте (IX—
VI века до новой эры), рассмат
ривающей «тело человека подо
бием мира». В этико-космологи
ческом учении Зороастра (осно
вателя представленной в Авесте 
зороастрийской традиции) обри
сована впечатляющая картина 
мирового конфликта доброго и 
злого начал, причем в этой косми
ческой битве активная роль отве
дена человеку. Активность же че
ловека, согласно зороастризму, 
выражается в свободе выбора и 
в определяющем значении его 
поступков в борьбе Добра и Зла. 
Таким образом, вся Вселенная 
становится ареной нравственных 
деяний Человека.

Вполне понятен интерес, прояв
ленный Авиценной и другими вы 
дающимися философами восточ
ного средневековья к домусуль- 
манской культуре Ирана, в част
ности к концепции единства мик- 
ро- и макрокосмов. Средневеко
вая мысль, возродив эту концеп
цию, выстроила на ее фундаменте 
здание не только натурфилосо
фии, но и этики, эстетики и даж е  
социологии. В этом можно убе
диться, ознакомившись с социаль
но-этическим и произведениями 
Фараби. Авиценны и других сред
невосточных философов, которые 
начинаются с подробного описа
ния физической структуры Все
ленной: именно космология обра
зует в них общий каркас других, 
сугубо «земных» наук.

Таким образом, философия эпо
хи Авиценны не только значи
тельно расширила фактическое 
содержание идеи микро-макро
космов, но и придала ей широкий 
мировоззренческо - гуманистиче
ский смысл и значение.

В современной зарубеж 
ной историко-культуроведческой 
литературе все еще не преодоле
на устаревшая, восходящая к 
двадцатым годам точка зрения 
французских и иных западных 
ориенталистов, отрицавших нали
чие гуманистического движения 
на Востоке. Согласно им, гума
низм—специфический феномен 
западной культуры, до уровня 
которого, однако, Восток в целом 
так и не дорос; гуманистиче
ские традиции греческого куль
турного наследия были якобы на
чисто отклонены средневековыми 
восточными народами. Сложив
шимся на Востоке социокультур
ным условиям, утверждали онн, 
вообще чужда сама идея своббд- 
ной и Автономной личности. 
В пользу такого стереотипного 
утверждения приводились и при
водятся самые разные, но. как 
правило, далеко не убедительные 
доводы. В качестве' любопытно
го примера можно указать на кос
мологический довод, который, 
между прочим, встречается и по
ныне.

По мнению Трёльс-Лунда, осно
ву западного (в данном случае 
греческого) мпровидения состав
ляет космологическое представ
ление о сущем как шаре. Небо не 
есть нечто совершенно чуждое, а 
прямое продолжение земного ми
ра. Боги же живут рядом и подчи
няются тем же законам, что и лю
ди, их придумавшие. Здесь чело
век, посвящая себя служению
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другим людям, одновременно по
свящает себя божеству.

Напротив, основу восточного 
мировидения. по Трёльс-Л унду, 
составляет представление о плос
кой земле с небесным куполом над 
ней. Здесь люди стоят рядом, го
лова к голове — безмерное море 
лиц, одно похоже на другое. Это 
плоский круг, на котором возвы
шается только бог, как небо воз
вышается над людьми.

Эта «концепция» явно не вы
держивает научной критики. 
В самом деле, разве космологи
ческий образ «плоского круга» — 
специфически восточное изобре
тение? Это продукт определенно
го типа миропонимания, возника- 

' ющий на определенной ступени 
развития в любом культурно-ис
торическом регионе. Интеллекту
альное развитие древних греков 
тоже начинается с такого прими
тивного космологического пред
ставления. Вселенная Фалеса — 
родоначальника греческой науки 
и философии — как раз состоит 
из плоской и круглой земли, пла
вающей на поверхности вод Ми
рового океана, имеющего тоже 
форму круга и возвышающегося 
над Землей и океаном небесного 
купола.

Что же касается представления 
о шарообразном устройстве миро
вого целого, то оно лежит в осно
вании космологии Авесты, идей
ное влияние которой на зар о ж 
дающуюся научно-философскую 
мысль древней-Эллады бесспорно.

В средние века, как подчерки
вает известный западный восто
ковед Монтгомери Уотт, Ближ 
ний и Средний Восток «не просто 
поделился с Западной Европой 
многими достижениями своей м а
териальной культуры и техниче
скими открытиями, он не только 
стимулировал развитие науки и 
философии в Европе, он подвел 
Европу к созданию нового пред
ставления о самой себе». Дей
ствительно, западное гуманисти
ческое движение, которое в гла
зах иных историков-культурове- 
дов вырастает до уровня совер
шенно уникального социокультур
ного феномена, тесно связано с 
духовным развитием средневеко
вого Востока. На европейцев того 
времени, например. произвело 
особое впечатление выдвинутое 
Авиценной учение об «Активном 
Интеллекте», одинаково доступ
ном всем людям. Идея автоном
ного разума, леж ащ ая  в основе 
европейского рационализма, сво
ими истоками как раз восходит к 
этому учению.

Все эти исторические факты 
убедительно свидетельствуют о 
единстве общекультурных посы
лок человеческого мышления. 
Именно это и сделало возможным 
тот плодотворный творческий 
диалог, который состоялся в сред
ние века между Востоком н З а п а 
дом, диалог, которому положил 
начало Авиценна.

Прошлое говорит с настоящим 
о том. что этому настоящему н уж 
но. Словом, дорогой читатель, 
как сказал Рудаки:

Ты видишь, что время старит
все,

что казалось
новым.

Но время также молодит
деяния былые.
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Здесь ж млн 
пастухи

При археологиче
ских раскопках в од 
ной из пещер, высоко в 
горах, недалеко от бол
гарского села Илия в 
Кюстендилском округе, 
было обнаружено ж или
ще пастухов, относящее
ся к позднему неолиту. 
Оно было устроено 
между несколькими с к а 
лами недалеко от вхо
да. Около 3950 лет до 
новой эры (согласно д ан 
ным радиоуглеродного 
анализа. проведенного 
в Берлинской лаборато
рии) жилище сгорело. 
Исследование найден
ных костей животных 
показало, что стадо пе
щерных обитателей со
стояло в основном из 
свиней и небольших 
овец. Интересно, что сви
новодство сохранило в 
этом районе свое т р а 
диционное значение до 
сих пор.

Инъекции — 
деревьям

Служба озеленения 
з а п а д н о г е р м а н с к о г о  
города Бремена разрабо
тала инъекции с удобре
ниями, предназначенные 
для дубов, которые пло
хо питаются почвой и ко
торым грозит гибель. 
С помощью иглы в ствол 
вводят раствор с соста
вом из удобрений, необ
ходимых для роста и 
развития дерева. Приме
няя этот метод, бремен
ские лесоводы установи
ли неожиданное явле
ние: после жъекции у 
растений появлялись но
вые корни. По мнению 
специалистов, недоста
ток питательных соков 
прежде всего отражает
ся на корнях. Примене
ние нового метода помо
жет спасти заболевшие 
деревья на улицах боль
ших городов.

На бамбуковой 
лодке — через 
Тихий океан

Японец Я. Ямамото го
товится переплыть Ти
хий океан на лодке из 
бамбука. Этим он пыта
ется доказать, что еще 
несколько тысячелетий 
назад  японцы могли до
стигать берегов Америки 
на подобных лодках. 
Идею путешествия под
сказал ряд археологи
ческих находок в Латин
ской Америке — керами
ческие изделия с рисун
ками, сходными с рисун
ками на гончарных изде
лиях древних японских 
мастеров.

Без капли масла 
в картере

Без смазки современ
ный автомобиль немыс
лим. Однако ф ранцуз
ский автозавод «Рено» 
устроил недавно пробег 
своих серийных легко
вых автомашин на дис
танцию в 1000 километ
ров. Картерное масло 
перед стартом было пол
ностью слито.

Специалисты завода 
проводили эксперимент, 
чтобы доказать  высокие 
эксплуатационные х а 
рактеристики нового 
жидкого препарата, н аз
ванного микролоном. Он 
представляет собой д а в 
но известный поли
мер тефлон — пласт
массу с атомами фтора 
в структуре. Теперь уда
лось получить модифи
кацию тефлона в жидком 
виде, как бы объединив
шую достоинства эпок
сидной смолы и масла. 
Микролон обладает одно
временно превосходной 
адгезией и идеальными 
смазывающими свой
ствами. Если его набрыз
гать на металлические 
детали, то образуется 
чрезвычайно прочная 
пленка. И трение начи
нает происходить между 
двумя слоями тефлона.

Разобрав моторы пос
ле автопробега, инже
неры убедили скептиков 
в том. что задиров, по
вреждений в подшипни
ках и следов их перегре
ва нет, металлических 
частиц, то есть продук
тов трения, тоже нет.

Словом, опыт с жидким 
тефлоном удался. Те
перь можно будет эконо
мить масла, получаемые 
из дефицитной нефти.

Спирт 
в бензобаке

Вопрос водителя авто
мобиля в Бразилии о 
том. где можно подза
правиться спиртом, не 
вызывает теперь у по
лицейского ни возму
щения. ни тем более 
удивления. Потому что 
часть автомобилей в Б р а
зилии ездит теперь на 
чистом спирте. П рави
тельство д аж е  оказывает 
потребителям спирта на
логовые льготы. Б р а 
зилия стала первой 
страной в мире, где се
рийно изготавливаются 
автомобили, моторы ко
торых работают не на 
бензине, а на спирте. Вы
пускаемый по лицен
зии автомобиль «Фиат- 
147» с «алкогольным 
мотором» хорошо себя 
зарекомендовал. Б рази
лия, которая вы нуж де
на тратить значитель
ную часть своей валю
ты на импорт нефти, рас
полагает большим коли
чеством сырья для по
лучения алкоголя. Сюда 
относятся сахарный
тростник (вспомним, что 
из него делают ром) 
просо и другие растения, 
содержащие крахмал. Из

этих, последних главная 
роль принадлежит ма
ниоку. широко распро
страненному в Южной 
Америке вечнозеленому 
кустарнику высотою до 
пяти метров. У основа
ния его стебля находят
ся продолговатые клуб
невидные корни весом 
до 15 килограммов. Они 
содержат много крахм а
ла и широко употребля
ются в пищу.

Теперь их начали сво
зить и на спнртзаводы. 
Как горючее для автомо
биля спирт уступает бен
зину. Его эффектив
ность процентов на 10— 
15 ниже, но зато спирт 
из маниока в три раза 
дешевле бензина.

Обои для мостов
Существует множест

во приемов защиты кон
струкции мостов из ме
талла или бетона от кор
розии. Еще один пред
ложен сотрудниками Б у 
дапештского института 
нефти и газа. Разработ
чики считают его весьма 
перспективным. Новый 
защитный слой значи
тельно долговечнее, чем 
краски или лаки. Он пред
ставляет собой поли
эфирную пленку, в струк
туру которой введен би
тум. К- поверхности кон
струкции пленка при
крепляется тоже биту
мом. который заранее 
наносится на одну из сто
рон. Такие обои, получив
шие название «мафгра». 
достаточно приложить к 
мосту и прогладить их 
горячим валиком — проч
ное соединение обеспе
чено. Надежность подоб
ной защиты объясняется 
тем, что пленка эластич
на и не трескается от не
равномерных нагрузок н 
перемены температур. ■

Актуальны 
и сегодня

Три экземпляра одной 
старинной известной 
карты течения Гольфст
рим. которая считалась 
безвозвратно потерян
ной для человечества, 
нашли почти одновре
менно в парижской и 
лондонской библиоте
ках. Речь идет о картах, 
составленных в 1769— 
1770 годах знаменитым 
американским ученым 
Бенджамином Франкли
ном с целью ускорить 
доставку почты из Се
верной Америки в Евро
пу. Ученый отмечал, что 
капитаны английских 
парусников, которые 
пользуются данными ки
тобойных судов и прибе
гают к помощи Гольфст
рима, достигают берегов 
Старого Света почти на 
две недели раньше. 
Франклин обобщил все 
тогдашние наблюдения 
китобоев, плававших в 
Атлантике. Проверка по
казала, что эти карты 

не потеряли своего зн а 
чения и до сих пор. *

Фарфор и солнце
Уже несколько лет в 

Румынии активно рабо
тают над  использованием 
солнечной энергии в раз
личных областях жиз
ни. Одна из сфер, в кото
рых эта энергия уже на
шла промышленное при
менение,— производство 
изделий из фарфора. Р у 
мынские специалисты 
снабдили сушильные ка
меры гелиостатами из 
окрашенного в темный 
цвет алюминия. Днем 
циркулирующая в них 
вода нагревается до 
60 градусов Цельсия, по
сле чего поступает в к а 
меру для сушки готовых 
изделий. За один час т а 
кой гелиостат может 
обеспечить до 5000 куби
ческих метров теплого 
воздуха, а специалисты 
подсчитали, что за один 
год он может сэкономить 
300 тонн угля.

Можно ли 
склеить самолет!

На смену многочис
ленным заклепкам, кото
рыми* скрепляется алю
миниевая обшивка само
летов, придет, возмож
но, в недалеком буду
щем клей. Недавно в 
США изготовлен без еди
ной заклепки корпус с а 
молета длиною 12,8 мет
ра. все алюминиевые д е
тали его приклеены. При 
опытных полетах такой 
самолет выдерживает 
нагрузки и перегрузки 
лучше, чем самолеты с 
клепаным корпусом. Со
единение алюминиевых 
листов специальным 
клеем обходится на 
20 процентов дешевле, 
чем соединение заклеп
ками, и имеет еще то 
преимущество, что на 
несущих плоскостях воз
никает меньше тре
щин и разрывов утом
ленного металла, пото
му что сверление дыр 
для заклепок нарушает 
к р и с т а л л и ч е с к у ю  
структуру металла и тем 
самым ослабляет его 
прочность.

Пчелы 
и электричество

Американские иссле
дователи обнаружили, 
что на теле пчелы рас
пределены электри
ческие заряды: при ут
реннем вылете из улья — 
отрицательные, при воз
вращении в улей — по
ложительные. Н апряже
ние зарядов 1.8 вольта. 
С помощью электриче
ских зарядов пчелы оп
ределяют направление и 
расстояние до цели. Са
мое любопытное: созда
ние специальных элект
рических полей может 
повысить активность 
пчел.
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КАМНИ И ДЕРЕВЬЯ АРМЕНИИ
/, И. Причудливые  
каменные 
образования в

3. Лес у реки.
4, 9, 14. В заповедной  
платановой роще.

районе города 5. Цветы
Гориса в Зангезуре. камнеломки.
2, 6, 7. Растения гор. 8. Из камня —

Бурное прошлое у на
шей планеты. Вулкани
ческое. Время по боль
шей части успело — за 
сотни и десятки миллио
нов лет — прикрыть 
давным-давно застыв
шую лаву, эту отвердев
шую кровь Земли, при
крыть глиной, песком, 
а часто еще и лучшим из 
природных нарядов — 
живой зеленью. Но не 
везде следы вулканиз
ма сглажены водой и 
ветрами, замаскирова
ны и убраны с глаз до
лой.

Вот в Армении — хо
дят волнами каменного 
моря отроги хребтов, 
взгляд падает в про
пасть, как в провал м еж 
ду двумя такими волна
ми, базальт на крутом 
склоне до сих пор пом
нит, как он тек, и по- 
прежнему словно стру
ится застывшим и угло
ватым, но потоком.

Всего миллион, пол
миллиона, триста тысяч 
лет, как отшумела та 
сотня вулканов, что з а 

полонила своими лавой 
и пеплом большую часть 
нынешней территории 
Армении. Вот как не
давно смогли здесь н а 
чать животворные силы 
солнца, воды, воздуха 
борьбу за превращение 
камня в добрую плодо
родную почву. И уже 
совсем недавно пришел 
на помощь солнцу, воде, 
ветру — и жизни — с а 
мый сильный их союз
ник, человек.

В десятки названий 
городов и сел входит 
здесь гортанное сдзор». 
Дзор по-армянски — 
ущелье. И сколько го
родов теснится на дне 
ущелий, карабкается на 
их стены, порой даж е 
многоэтажными домами, 
в скольких городах цент
ральные улицы бегут 
вдоль горных речек, пе
рекидывая через них 
пешеходные мостики. 
Нагой камень вы ры ва
ется из цепких объятий 
асфальта на улицах 
Еревана, и в любом поч
ти селении, независимо

от его размеров, между 
двумя соседними дома
ми может вдруг высить
ся самая обыкновенная 
скала.

Подмоет речка с одной 
стороны корни дерева — 
и видишь, как держат 
эти корни на весу осно
вательные валуны, тор
жествуя столетиями 
свою нелегкую победу 
над плененным камнем.

Камня так много, что 
его называют своим 
главным противником 
земледельцы и лесоводы, 
градостроители и до
рожники. Хочешь про
ложить новые улицы, 
разбить новые сады, по
ставить новые заводы — 
дроби камень, отодви
гай его, убирай, сглаж и
вай, располагай терра
сами, чтобы получить 
новые поля, исписывай 
его серпантином дорог... 
. Камня столько, что 
д аж е  директор Институ
та геологии АН Армян
ской ССР Ашот Тиграно
вич Асланян вынужден 
признать: камня сли ш 

ком много. А геологу ли 
не любить камень?
. Но Ашот Тигранович 
тут же добавил: если 
бы камня в Армении 
было меньше, страна 
была бы пустыней.
. Жаркое солнце Арме
нии выпивает половину 
осадков, выпадающих на 
каменистую эту землю. 
И другую половину тоже 
выпило бы, но вода, про
никая через трещины, 
прячется от горячих л у 
чей под камнем и, укры
тая этим надежным щи
том, питает ручейки, 
ручьи, речки и реки.
. Камень — не только 
беда, но и благословение 
Армении. Камень соби
рает воду для полей и 
садов, которые он так 
теснит. Чтобы поставить 
город, надо заставить 
отступить камень, но 
ведь и строят эти города 
из камня.
. Треть Армении покры
та слоем вулканических 
пород толщиной в сред
нем около 200 метров.

— Камня у нас на весь

мир хватит,— говорит 
Асланян гордо.— Наш 
век — век торжества ис
кусственных материа
лов, бетона и железо
бетона и иных, но по- 
прежнему архитекторы 
говорят, что честь и 
счастье, когда им по
ручают строить из кам 
ня, настоящего камня.
. И растут многие го
рода — как Кафан и Кад- 
жаран, в которых мы 
с фотокорреспондентом 
журнала Виктором Бре
лем побывали,— на ми
неральных богатствах 
горной страны, благода
ря ее камню, дающему 
нашей большой стране 
металл, тяжелые плиты 
и блоки, облицовочный 
камень и самоцветы.
. Из камня возведены 
здания, которыми гор
дится Армения,— з д а 
ния древние и новые. 
И как на русском Севере 
дерево, так здесь камень 
научили принимать с а 
мые причудливые формы 
под рукой мастера.

Нам повезло — мы
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древними
строителями, было 
утеряно после 
землетрясения.
13. Здание  
Института 
микробиологии  
АН Армянской  
ССР в городе 
Абовяне.

на камне.
10. Камень словно  
течет.
12. Эта
средневековая  
колонна в  
Татевском • 
монастыре 
известна под 
названием

качающегося 
столба. Достаточно 
было прикоснуться 
к столбу, чтобы он 
наклонился, а 
затем вернулся  в  
прежнее
положение. Это его
свойство,
заложенное

выбрались в Зангезур, 
юго-восточный район 
Армении, проехали — 
уже гораздо меньше, 
к сожалению,— и по д о 
рогам юга и севера Ар
мянской ССР. И часто 
дорога, как между Ка- 
фаном и Горисом в Зан- 
гезуре, казалась проло
женной по ступеням ги
гантской лестницы, сту
пеням, вырубленным в 
почти отвесном склоне, 
а еще чаще с одной сто-' 
роны она обрывалась в 
пропасть, другой же 
примыкала к обрыву, 
с высоты которого каза 
лась, наверное, тоже 
проложенной в пропа
сти. По склонам гор по
рою белели маленькие 
цветы камнеломки, по 
заслугам получившие 
свое дерзкое имя; второй 
эшелон наступления 
жизни на камень пред
ставляли трава и колю
чее держи-дерево, тре
тий — сосны. Но сосны 
во многих местах поса
дили уже люди!

Серый базальт, пест

рый туф, белый, розо
вый, желтый мрамор, 
зеленоватый тракто- 
лит — тот же камень, 
что вместе с некоторы
ми другими заполняет 
вместо воды лунные мо
ря, желтовато-коричне
вый листвен ит...
. Есть камни, что на то 
лишь годятся, чтобы 
лечь в фундамент з д а 
ний, другие хороши и 
для возведения стен, 
третьи тонкими плитка
ми прикрывают стены, 
чтобы радовать глаз 
человека.

А есть еще камни, 
превращающиеся под 
рукой мастера в высокие, 
почти прозрачные куб
ки, в низкие просвечива
ющие чаши, в голубые, 
коричневые, зеленые 
полушария, эллипсоиды, 
многогранники, которым 
место в перстнях и се
режках...

Сокровище каменного 
века, лучший его мате
риал для орудий — 
обсидиан, вулканиче
ское стекло; блестящий

камень, чаще всего чер
ный, у берегов Севана 
он бывает и голубым, 
и коричневым, и полоса
тым... Когда-то из него 
делали ножи и топоры, 
вставляли отточенные 
кусочки твердого камня 
в дерево, обращая эти 
соединения двух гл ав 
ных материалов камен
ного века в серпы и ме
чи. Далеко-далеко, в 
Центральной Америке, 
обсидиан дал мощь д ер 
жавам майя и ацтеков 
(именно из этого камня 
там изготовляли и ору
жие, и орудия труда). 
А из Армении он много 
тысяч лет назад  расхо
дился на огромные рас
стояния и нередко про
никал через земли б у 
дущего Вавилона в 
Индию и Египет, в зем
ли, которым еще только 
предстояло назваться 
Сирией или Эламом, на 
севере его находят даж е 
на берегах Печоры.

Каждое время знает 
свои сокровища. Металл 
победил камень и . роли

материала для орудий, 
но ведь и побежденный 
не потерял своей красо
ты. Обсидиана в Арме
нии столько, что его х ва 
тит на украшения всем 
красавицам нашей боль
шой страны. А в респуб
лике есть еще и бирю
за — священный камень 
Востока, и агаты много
цветные, которые можно 
разглядывать целые ча
сы, находя в них все но
вые оттенки.
. Самоцветы Армении 
не были так прославле
ны в древности, как а л 
мазы Индии, бирюза П а 
мира, нефриты Д альне
го Востока. Их слава 
была более скромной. 
А теперь в республике 
заново взялись за серь
езную работу с само
цветным камнем. Мы 
были в маленьком селе
нии Лусакерт, недале
ко от Арзни, на базе 
экспедиции «Армкварц- 
самоцвета», возглавляе
мой Ашотом Ишханови
чем Товмасяном.

Все здесь, в Лусакер-

те, еще маленькое, и р а 
бочих пока немного, но 
уже есть история, и 
есть «здание», с кото
рого началось существо
вание,—деревянная буд
ка размером чуть боль
ше будки уличного чи
стильщика обуви.
, А какие образцы обли
цовочного камня мы 
здесь- видели! Черные 
мраморы, ониксовидные 
мраморы, лиственит, 
каждый квадратный сан
тиметр которого не по
хож на соседние ни цве
том, ни узором...
. Переливающаяся жи
вая плоть камня. Голу
бые крошечные полу
шария бирюзы, по три
дцать штук в целлофа
новом листе, в который 
они вделаны, точно таб
летки анальгина. А ведь 
и вправду для многих 
женщин такое украше
ние — хорошее средство 
от головной боли, и 
древнеиндийские сбор
ники наставлений реко
мендуют мужьям в инте
ресах семейного счастья
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непременно дарить ж е
нам украшения. И руда 
Кадж аранского молиб
денового месторожде
ния в Зангезуре — тоже 
камень Армении. Армян
ский обсидиан доходил 
до Индии. Армянский 
молибден — в стали а в 
томобилей и самолетов, 
да, наверное, пригодил
ся он и для спутников, 
может, долетел и до Л у 
ны.

И молибден уже не 
соберешь поверху или 
в неглубокой шахте. 
Котлован, машины, гру
зовики, канатная доро
га, что проносит над 
ущельем вагонетки с р у 
дой. протянулась на сот
ню метров ниткой со 
скользящими бусами. 
Этот камень — руду — 
еще раздробят, измелют 
и отправят на флотацию. 
Н ежная белая пена вста
нет над содержимым ги
гантского противня, 
пена, пузырьки которой 
должны захватить с со
бой как можно более 
богатые молибденом 
частицы руды. На мыль
ных пузырях переправ
ляется в будущее тяж е
лый металл, прежде чем 
стать частью воздушных 
кораблей и комбайнов.

А д ля  того, чтобы пу
зыри эти работали со 
всей возможной отдачей, 
в Кафане есть Зангезур- 
ская лаборатория адап 
тивных систем, подчи
ненная Вычислительно
му центру АН Армян
ской ССР.

Как надо измельчить 
РУДУ» чтобы с помощью 
пены извлекать м акси
мум обогащенного ме
таллом концентрата?

Как определить, до к а 
кой степени измельчена 
руда, каков средний 
диаметр частиц той руд
ной крупы, что вместе с 
жидкостью образует 
пульпу на гигантских 
противнях флотацион
ных фабрик?

И еще — пульпа вол
нуется, бурлит, уровень 
ее меняется, а лопатки» 
снимающие пену, долж 
ны проходить макси
мально близко к поверх
ности пульпы, но так, 
чтобы не врезаться в 
нее.
. Проблема надежных 
и точных приборов для 
определения уровня 
пульпы и величины час
тиц в ней, причем таких 
приборов, которые бы 
можно было включить 
в автоматическую си
стему управления, стоит 
перед обогатительными 
фабриками всего мира.

Сотрудники Кафан- 
ской лаборатории, воз
главляемой сейчас Ови
ком Мамиконовичем 
Буниатяном. создали 
несколько типов таких 
приборов и внедряют их 
на Зангезурском медно
молибденовом комби
нате.

После дороги, выруб
ленной в камне, среди 
камня, над скалами и 
под скалами, так хорошо 
оказаться в тени деревь
ев.

Лес Армении! Его так 
мало... Всего около д е 

сятой части территории 
республики он заним а
ет.

Но лес ведь тем в а ж 
нее для людей, чем его 
меньше, н тем больше 
его берегут.

В Ка фа иском лесхо
зе. воспользовавшись 
опытом Никитского бо
танического сада, стали 
впервые в Армении вы 
ращ ивать саженцы пла
тана д л я  распростране
ния их в республике. 
И кому, как не кафан- 
цам, было взяться здесь 
за это дело, ведь как 
раз на территории Ка- 
фанского лесхоза нахо
дится сам ая большая в 
мире платановая роща.

П латан, чинар, чина
ра... Южное дерево, ко
торое заняло такое по
четное место в русской 

; поэзии, как и в кавказ
ской, дерево, воспетое, 
в стихах Лермонтова и ’ 
Брюсова. Узкой полосой* 
по дну ущелья протяну
лась роща на добрые 
десять километров в 
длину, пораж ая чудо
вищных размеров ста
рыми деревьями (в дуп
ле порой хоть бивак р а з
бивай, ставь стол со 
стульями и кровати-рас
кладуш ки), причудли
выми формами стволов 
и ветвей, в изгибах ко
торых так  и хочется уз
нать вольные движения 
человека. Может быть, 
за поразительную сво
боду этих форм так лю 
бят поэты светлокожее 
дерево. А озеленители 
городов почитают пла
тан за пушок на листьях, 
деловито собирающий 
пыль, старательно очи
щая воздух, который так 
часто в этом нуж дается.

Мы приехали в Арме
нию в год. счастливый 
для его лесоводов. П ред
седатель лесного коми
тета Армянской ССР 
Грант Аршакович А ва
кян еще в Ереване с 
гордостью и благодар
ностью рассказы вал нам 
о принятом Государст
венным комитетом лес
ного хозяйства СССР 
решении, по которому 
в Армении с 1980 года 
должны заготовляться 
только семь тысяч кубо
метров древесины в год 
вместо прежних 60 ты
сяч кубометров. А д и 
ректор Кафанского лес
хоза радуясь объяснил, 
что вот у них в лесхо
зе — тридцать тысяч 
гектаров леса. Много, 
каж ется, но с большей 
части этой площади д е 
рево просто невозможно 
вывезти — как вести 
лесозаготовки на почти 
отвесном склоне?
. В горах значение ле
са очевиднее, что ли, 
чем на равнине. Но ведь 
лесхоз — это ж е лесное 
хозяйство.

Чем оно должно з а 
ниматься, как осущест
влять свою хозяйствен
ную деятельность?

У конторы К аф ан
ского лесхоза бросаются 
в глаза два лозунга: 
«Люди, уничтожающие 
леса,— враги общества» . 
и «Кто хочет работать, 
ищет пути; кто не хо

чет — ищет причины». 
Как нам рассказали, 
это древнее индийское 
изречение привезли в 
Армению из М урманска, 
где несколько лёт назад  
побывали работники 
лесхоза.

Кафанский лесхоз 
ищет пути. Владик Шма- 
вонович Мартиросян, 
выпускник Свердловско
го лесотехнического ин
ститута, утвержденный 
директором лесхоза как 
раз в день нашего при
езда в Кафан, а до того 
здесь же сначала инже
нер -инспектор, потом 
главный лесничий, не 
захотел д аж е  повести 
нас в цех. где распили
вают дерево.
. Только санитарные 
рубки признает он воз
можными. О днако план 
у лесхоза ведь есть не 
только по выращ иванию 
сеянцев и посадкам но
вых лесов, но и по д о 
ходам.

Владик Мартиросян 
уверен: перестойных д е 
ревьев, деревьев, кото
рым уже пора умирать, 
хватит, чтобы органи
зовать при лесхозе про
изводство сувениров из 
цветной древесины оре
ха. Умелые руки найдут
ся. и уже готовые образ
цы нам это подтвердили. 
Доходы должны д авать  
художественные изделия 
из дерева, а еще шипов
ник надо выращивать, 
смородину. разбивать 
плантации шампиньо
нов... Лес — сам по себе 
богатство, и жить надо, 
так сказать, процента
ми с него, не трогая  
«основного капитала», 
дающего нам д аж е воз
дух, которым мы дышим.

А платановая роща 
несколько лет н азад  
стала основой третьего 
в Армении заповедника. 
Оберегать здесь будут, 
конечно, не только чи
нары, но и другие д е
ревья, и медведя, и к а 
бана, и безоарового 
козла...

На долгом пути из Ка- 
фана в Ереван мы на 
несколько часов зад ер 
ж ались в Ехегнадзор- 
ском районе.- И час по 
крайней мере стояли 
у машины между доро
гой и речкой, глядя на 
взбирающийся к небу 
сразу за этой речкой кру
той склон. В этом месте 
оживленной дороги ос
танавливаю тся десятки 
машин. Сотни людей 
закидываю т лица вверх. 
И смотрят, смотрят. 
Потому что трудно при
выкнуть к такому зре
лищу. Многие десятки 
безоаровых коз пасутся 
по склону, самцы всту
пают в шутливые или 
серьезные (снизу не 
разбереш ь) поединки, 
опытные матери семей
ства собирают вокруг 
себя молодежь... Есть 
в Армении еще и такие 
места. Потому что есть 
деревья н трава, и люди, 
которые их берегут, а 
вместе с ними — все ж и
вое.

С. МЕЙЕН,
доктор гео лого-минера логических наук

МУДРОСТЬ 
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Мое глубокое убеждение, 
основанное на 
многолетних 
размышлениях, 
заключается в том, что 
крупный прогресс 
и общего теоретического 
мышления и конкретных 
естественных наук 
необходимо связан 
с преодолением 
претензий
на универсальность, 
которые постоянно 
выдвигаются 
господствующими 
в конкретный момент 
направлениями 
естественнонаучной 
мысли.

А. Л  ю б и щ е в .
*Уроки самостоятельного 

мышления»

Кто будет спорить, что теоретическая био
логия — это ходошо? Кажется ясным, что она 
должна быть одновременно и математической. 
Есть и неплохой пример перед глазами — фи
зика. Хотя у нее немало собственных проб
лем, но, полагаю, любой биолог-теоретик хо
тел бы поменяться заботами с теоретиком-фи
зиком. А пока он берет физику в качестве не
которого идеала и, более того, стремится пря
мо перенести в биологию физическое мышле
ние, физические понятия, физический язык. Так 
сложилось издавна, и не приходится удивлять
ся, что выдвинутое еще Декартом представле
ние об организме как об очень сложной маши
не неистребимо в биологической среде. А даль
ше, как это часто случается с людьми, смеши
ваются желание и действительность — наме
ченная программа и уже полученные результа
ты. В XVII веке появилась «ятромеханическая 
школа» (зачаток последующей биофизики). 
Ее основатель Дж. А. Борелли был уверен, что 
ему в основном удалось свести движения жи
вотного к механическим законам. Через две
сти с лишним лет Э. Геккель с полной уверен
ностью заявил, что к концу XIX века успехи 
естествознания, особенно физики и химии, раз 
и навсегда разрешили механику таких «миро
вых загадок», как первоначальное зарождение 
жизни, проблема целесообразности живых су
ществ, возникновение простого чувственного 
восприятия и сознания.

Геккель не усвоил уроков прошлого. Его 
книга «Мировые загадки» теперь интересна 
лишь историкам науки. Тем не менее его урок
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для многих опять же прошел даром. Извест
ный французский ученый, нобелевский лау
реат Ж. Моно написал через 70 лет после Гек
келя, что «секрет жизни», если таковой вооб
ще есть, кроется на химическом уровне и боль
шей частью уже открыт. «Конечный смысл всех 
телеологических (то есть целенаправленных.—
С. М .)  структур и функций живых существ за 
ключен, таким образом, в последовательности 
радикалов полипептидных волокон...». Оказы
вается, что в любое время находятся люди, 
считающие, что наука их эпохи уже решила 
главные проблемы или что до решения рукой 
подать.

К столь же решительным заявлениям, впро
чем, склонны и люди противоположных взгля
дов. К. Биша в XVIII веке настаивал, что в от
личие от физических явлений в отношении ор
ганизмов ничего нельзя предвидеть или вычис
лить. Философ У. Торп, уже наш современник, 
отмечает, что жизнь может быть уникальным 
явлением. Науке же для вынесения достовер
ных суждений нужна повторяемость, отсутст
вие уникальности, «об истинно единичных со
бытиях наука ничего не может сказать».

Проблема сведения, или, как принято го
ворить, «редукции», биологии к физике (на ху
дой конец — к физике и химии), что можно 
видеть даже из немногих примеров, унаследо
вана нами от далекого прошлого. Любопытно, 
что унаследованы и умонастроения, а также 
способы аргументации противоборствующих 
сторон. Редукционисты, то есть апологеты ре
дукции, неизменно указывают на успех физи
ческого или химического толкования какого- 
либо биологического явления и обычно не ску
пятся на обещания успехов в будущем. Анти
редукционисты припоминают совершенные 
ошибки, вытаскивают нерешенные и якобы не
разрешимые проблемы и пророчат крушение 
редукционистских идеалов.

Хотя дискуссия продолжается и поныне, в 
последние годы заметнее становится осторож
ность высказываний. «

Смягчение дискуссии о редукционизме, на
верное, связано с тем, что на антиредукцио
нистов произвели немалое впечатление резуль
таты физико-химического изучения жизни. 
Освещение химических основ наследственного 
кода, биохимии дыхания или мышечного со
кращения не может не произвести впечатления 
на теоретика. Раз удалось предложить физико
химическую интерпретацию, пусть не вполне 
совершенную, таких сложных и исконно био
логических явлений, рискованно указывать 
биологические феномены, к которым физика и 
химия никогда не подберут ключей. Но и ре
дукционистам надо сдерживаться: слишком ча
сто дальнейшие эксперименты или более вдум
чивое теоретизирование заслуженно ком про- 
метировали их поспешные выводы. ~

В качестве примера не раз приводились ра
боты известного физиолога Ж . Лёба. Он ут
верждал, что пресловутая свобода воли — это 
иллюзия, порождаемая простейшими явления
ми — тропизма ми (ктропизмам относятся, на
пример, рост растения по направлению к свету 
или движения сперматозоида по направлению 
возрастающей щелочности среды). Лёб ставил 
эксперименты, в которых животные порой вели 
себя на редкость глупо. Так, гусеница, поса
женная в запаянную трубку, ползла к сильно 
освещенному и нагретому концу, где и погиба
ла. Как только исследователи перешли от та
ких экспериментов к наблюдениям в природе, 
от выводов Лёба мало что осталось. Те же 
гусеницы, как оказалось, прячутся от яркого 
солнца в тень. Загнанные в пробирку, они 
не могли не двигаться, а назад ползти они 
не умеют. Оставалось ползти вперед, чтобы 

„ там погибнуть. Известный исследователь по
ведения животных Р. Шовен охарактеризовал 
результаты Лёба как данные о патологии, а 
не естественной жизни организма. То, что по
лучил Лёб, было скорее не фактом, а арте
фактом, то есть явлением, возникающим из-за 
самого исследования, навязанным организму 
исследователем и в норме организму не свой
ственным.

Как отличить факты от артефактов — одна

из главных трудностей редукционизма. Это по
нимал еще Гёте, о чем и сообщил устами Ме
фистофеля:

...Ж ивой предмет желая изучить,
Чтоб ясное о нем познанье получить,
Ученый прежде дуиш изгоняет,
Затем предмет на части расчленяет
И видит их, да жаль: духовная их связь
Тем временем исчезла, унеслась!

Хотя в распоряжении нынешней биологии 
имеется немало методов наблюдения за жи
выми объектами (от меченых атомов и радио
автографии до бинокля в руках этолога), проб
лема разграничения фактов и артефактов оста
ется. Во всех учебниках описано, как при де
лении клеток в определенный момент исчезает 
(«растворяется») ядерная оболочка. Недавно 
появилось сообщение, что растворение ядер
ной оболочки — следствие фиксации материа
ла химикалиями, то есть не факт, а артефакт. 
Это как если бы исследователь наскальной жи
вописи доисторических времен чистил скалу, 
чтобы лучше видеть картину, нечаянно поца
рапал бы ее, а затем изучал собственные ца
рапины.

Есть и другие трудности на пути редукцио
низма. У биологов издавна принято проводить 
особо детальные исследования на специально 
подобранных объектах. Мендель выбрал го
рох, сейчас молекулярные биологи предпочита
ют кишечную палочку, а генетики — плодовую 
мушку дрозофилу. Но каждому организму 
свойственна изрядная доля уникальности. Это 
мы хорошо знаем по себе. Нет двух одинако
вых людей. Также нет и двух одинаковых ки
шечных палочек, только надо взглянуть на них 
р электронный микроскоп. Из-за этого возни
кает главный парадокс редукционизма. Мы вы
нуждены подвергать наиболее изощренным и 
трудоемким исследованиям лишь отдельные 
особи выборочных видов. А далее полученные 
сведения надо распространить на все другие 
особи вида и на другие виды. Но как распо
знать тех, на кого надо все это распространять? 
Опираться на весь сложнейший путь изощрен
ных исследований уже нельзя, это противоре
чит условию задачи. Никто этого и не делает. 
Идут по обычному пути классификации орга
низмов по наиболее заметным морфологиче
ским признакам. А это уже слишком далеко 
от физики. Редукционизм оказывается в стран
ном и ложном положении. Напрашивается та
кая аналогия. Изобретатель посулил машину, 
которая избавит человека от ручного труда. 
Его спрашивают, откуда машина будет брать 
энергию, и оказывается, что колеса надо кру
тить ногами.

Это еще не все. Нынешняя молекулярная 
биология гордится своими достижениями. Од
но из них — утверждение, что всем организ
мам свойственно принципиальное единство в 
передаче наследственной информации от ро
дителей к потомкам, что решающая роль здесь 
принадлежит нуклеиновым кислотам и в осо
бенности пресловутой ДНК. «Всем организ
мам» — звучит очень громко. А в самом ли 
деле всем? Откуда эго известно? Никто же 
не изучал все организмы. Согласитесь, читаю
щие эти строки, что ни вас самих, ни ваших 
домашних кошек и собак, ни бегающих по ва
шей кухне тараканов никто не изучал на пред
мет присутствия и функционирования ДНК. 
Изучал и-то каких-то выборочных лаборатор
ных существ, несколько десятков, от силы со
тен видов, от каждого вида — некоторое коли
чество экземпляров. Откуда же громогласное 
заявление — «всех организмов»? Что дает на 
это право?

Такое право дает все та же систематика. 
Именно она расположила все живые сущест
ва в обширную систему разнообразия, вскрыла 
в ней упорядоченность и изменчивость (и про
должает эту работу сейчас), дала нам в руки 
инструмент, позволяющий обойтись изучением 
лишь малой доли организмов, а судить о них 
всех. С другой стороны, та же систематика за 
прещает некоторые обобщения. Так, не все, 
изученное на бактериях, можно отнести к че

ловеку. В царстве систематики, как в музее. 
Если вы пришли в египетский зал, то не жди
те увидеть среди вещей, найденных в гробнице 
фараона, кассетный магнитофон. Не спорю, 
что сейчас физико-химические методы, на мой 
взгляд, немало помогают и систематикам, но 
все же роль их подсобная и всегда, на мой 
взгляд, останется такой.

Но и это еще не все. Мало изучить приро
ду, надо еще записать свои наблюдения, обоб
щить их в понятиях, записать словами и дать 
почитать коллегам. Никто не может вести ис
следование, не обращаясь к предшествующему 
опыту, к трудам других исследователей. Все 
это связано с языком. Биологический язык вы
зывал немало нареканий редукционистов. Бес
численные названия животных, растений и 
микроорганизмов, морфологические, физиоло
гические и экологические термины, расплывча
тость многих понятий — все это слишком да

леко  от строгости к относительной простоты 
физического языка и стоящих за ним физиче
ских понятий. Да и, по сути дела, от биологи
ческого языка надо избавляться, если мы за 
являем, что в живой природе нет ничего, вы
ходящего за пределы физических и химиче
ских законов.

Теоретики редукционизма эго поняли дав
но. К сожалению, и здесь были смешаны же
лания и возможности, программа и результат. 
Известные философы-позитивисты Р. Карнап, 
М. Шли к и их единомышленники еще в два
дцатых — тридцатых годах провозгласили воз
можность изложения на чисто физическом 
языке таких биологических понятий, как кле
точное деление, рост, регенерация, и многих 
других. Дальше обещаний и отдельных част

' ных попыток дело, однако, не пошло. Хотя это 
само по себе и не свидетельствует, что редук
ционистские программы безнадежны, но са
мостоятельность биологического языка от фи
зического и химического — лучший показа
тель того, насколько скромны успехи редук
ционизма в попытке свести биологию к физи
ке и химии.

Проблема приведения биологических по
нятий и терминов к физическому идеалу воз
вращает нас к проблеме классификации теперь 
уже не только самих организмов, но и их ча
стей. их свойств и их отношений друг с другом 
и окружающей природой. З а  каждым терми
ном стоит некое понятие, а что стоит за по
нятием? Несколько упрощая дело, можно ска
зать, что за понятием стоит некая классифика
ционная единица. Значит, заменить биологиче
ский язык физическим нельзя, не отказавшись 
от биологических классификаций, идет ли речь 
о классификации организмов на виды, роды, 
семейства и так далее, вплоть до царств, или 
о расчленении организмов на части, установ
лении их свойств и отношений. К сожалению, 
здесь физика почт л ничего не может предло
жить биологам. Ее язык слишком беден, а это 
значит, что физические классификации тоже 
слишком бедны. Ими нельзя отразить богатст
во и разнообразие живого мира. Может быть, 
положение изменится в будущем, но это — 
весьма отдаленное будущее.

Последняя трудность «офизичивания» био
логии, о которой надо упомянуть, пожалуй, 
стоит всех предыдущих. Если уж «офизичи- 
вать» науку о живой природе, то нельзя забы
вать и о человеке, которому, как известно, 
свойственно ошибаться. Дело не только в том, 
что он может ошибаться в наблюдении и соби
рать артефакты вместо фактов. Человек де
лает в ходе исследования нечто худшее. Он 
привносит в исследование заранее заготовлен
ные схемы, в которые заталкиваются специаль
но подобранные факты, а на все противореча
щее человек может неумышленно закрыть гла
за. Человеку свойственно делать поспешные 
выводы или, наоборот, не делать никаких вы
водов по недомыслию. Как избавиться от все
го этого?

Для избавления от неточности языка и 
мышления предлагалось признавать действи
тельными и осмысленными лишь наблюдаемые 
физические параметры живых сушеств, дан
ные в непосредственном опыте, «в ощущении»,
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а не косвенные соображения, получаемые пу
тем сложных рассуждений. Опыт и ощущения, 
конечно, очень хороши. Очень часто они нас 
не обманывают. Иногда все же именно они 
нас подводят. Надо научиться отличать досто
верное наблюдение от недостоверного. И еди
ничные рецепты из-за непредвидимого разно
образия опыта ничего не дадут. Нужна разви
тая теория, которая, очевидно, должна вклю
чать и теорию психофизиологического вос
приятия у человека. Нет нужды объяснять, что 
построить такую теорию без помощи биологии, 
в частности теоретической, невозможно. Теоре
тической же биологии, которая устроит редук- 
ционистов-ф из икал истов, пока нет. Именно ее 
и требуется создать, и именно из-за ее созда
ния разгорелся сыр-бор. Складывается замк
нутый круг. Для создания теоретической био
логии, удовлетворяющей физикалистским 
идеалам, нужна психофизиологическая теория 
восприятия, а для этой, в свою очередь, нуж
на теоретическая биология. Как вырваться из 
этого круга, неизвестно.

Что же делать? Решение возникшей проб
лемы искали по двум путям. Одни предлагали 
наделять неживую материю предбиологически- 
ми и предпсихическими свойствами. В защиту 
«протопсихических свойств» атомов приводи
лись такие рассуждения по аналогии. Совре
менная ядерная физика не в состоянии вы
вести гравитационные силы из известных 
свойств атомов и элементарных частиц. Грави
тация, с точки зрения ядерных сил, непред
сказуема, поскольку сила тяжести примерно в 
10“38 раз меньше электромагнитных внутри
атомных взаимодействий. Гравитационные си
лы мы можем учитывать лишь в больших мас
сах атомов. Для проявления сознания, как и 
гравитационных сил, необходимы некоторые 
минимальные скопления вещества и его спе
цифическая упорядоченность. Протопсихиче- 
ские свойства атомов преобразуются в психи
ческие свойства слагаемых ими тел. Эта идея 
довольно стара. Еще в XVIII веке Ж. Б. Роби
не писал, что органическая жизнь является 
скрытой сущностью и неорганической природы.

Чаще исследователи шли вторым путем. 
Помимо физических сущностей, они допустили 
к рассмотрению и самостоятельные, несводи
мые к физическим, биологические сущности. 
Это то, что сейчас принято называть концеп
цией «уровней организации». Одним из родо
начальников нынешней концепции уровней ор
ганизации, видимо, можно считать Р. Декарта, 
признававшего два конечных, полностью неза
висимых типа субстанций — душу и тело. Ж и
вотных он считал лишь чрезвычайно тонко уст
роенными машинами. В каком-то смысле в 
противовес этим взглядам, а по существу — 
в их развитие появились виталистские концеп
ции, отстаивающие независимость живой и не
живой природы. Удивительным образом, опять 
же в противовес теперь уже витализму, коли
чество таких уровней стало множиться, а не 
сокращаться. Разными уровнями организации 
в живой природе считают, скажем, атомный, 
молекулярный, клеточный, организменный, по
пуляционный, крупных экосистем вплоть до 
биосферы в целом. Говоря о разных уровнях, 
исследователи имели в виду прежде всего то, 
что явления одного уровня принципиально от
личаются от явлений других уровней и не мо
гут быть к ним сведены. Все было бы хорошо, 
не будь трех досадных вопросов: 1) сколько же 
существует уровней организации, 2) почему 
вообще уровни возникают и 3) как объяснить, 
что на более высоких уровнях возникают свой
ства, отсутствующие на уровнях более низких.

Что значит самостоятельный уровень? Это, 
ответят вам, некий аспект действительности, 
для которого свойственны свои закономерно
сти, которые нельзя вывести из закономерно
стей других аспектов, других уровней. Крите
рий кажется разумным, хотя несводимость за 
кономерностей одного уровня к закономерно
стям других уровней обычно трудно или не
возможно убедительно продемонстрировать. 
Но мало ли что к чему несводимо! Я могу 
изучать реакции подсолнечника на солнце. 
Он крутит за ним следом головой. Это зако
номерность или нет? По-моему, да. Для под

солнечника это закономерность. Для ландыша 
она недействительна. Что же теперь, считать, 
что подсолнечник — один уровень, а лан
дыш — другой?

Или пример из другой области. Если неглу
боко порезать палец, то кожа скоро полно
стью восстанавливается, порез зарастает. Если 
же повредился зуб, то дупло, к сожалению, 
уже не зарастает. И то и другое вполне зако
номерно повторяется. Так что же, ткань кожи 
и ткань зуба со своими закономерностями — 
тоже разные уровни организации? Сколько же 
надо навыделять таких уровней, если строго 
придерживаться правила о выделении уровней, 
руководствуясь несводим остью закономер
ностей?

Получается, что проблема выделения уров
ней сводится к проблеме классификации орга
низмов и их расчленения на части — любые, 
вплоть до атомов. И никакой особой пробле
мы уровней, помимо проблемы создания объ
ективной, естественной системы организмов и 
их столь же естественного членения на части, 
не существует. То же можно сказать и о над- 
организменных уровнях организации.

Если вопрос о числе уровней таким обра
зом исчезает и сводится к традиционным био
логическим исследованиям, то второй во
прос — о причинах возникновения разных за 
кономерностей на разных уровнях остается, хо
тя и преобразуется. Вместо него возникает не
сколько иной: почему вообще организмы раз
биты на систематические группы и почему они 
состоят из тех или иных частей, почему у них 
та, а не иная физиология и экология? Нетруд
но заметить, что все перечисленные вопросы 
ставит перед собой не только биология, но и 
любая другая наука.

К чему же мы пришли? Какие уроки долж
на извлечь биология из многолетней дискуссии 
о редукционизме? Если редукционизм плох, то 
что предложить взамен? Не вернуться ли к 
временам, когда чуть ли не основная масса 
биологов занималась систематикой? Может 
быть, надо притормозить стремительное разви
тие молекулярной биологии, биофизики и 
биохимии?

Нельзя сказать, что редукционизм плох. 
Он просто недостаточен. Физико-химические 
методы хороши для решения некоторого круга 
задач, крайне важных, но не исчерпывающих 
всех проблем биологии. В основе редукцио
низма как философского мировоззрения лежит 
убеждение, что для познания организмов надо 
идти от более простых компонентов организма 
к более сложным, от более мелких частей к 
более крупным, от части к целому. Антире
дукционисты обычно возражают против такого 
подхода и указывают, что части определяют 
не все свойства целого, есть еще так назы
ваемые «целостные свойства».

В пояснение этой мысли приводят, напри
мер, такую аналогию. Мы не можем понять 
свойств музыкального произведения, изучая 
отдельные звуки и такты. Сходные явления 
можно найти и в биологии. Изучая отдельные 
особи, этолог не может предсказать, как они 
поведут себя вместе.

Против изучения целостных свойств возра
жать не приходится. Некоторые явления мож
но понять, лишь наблюдая организм целиком. 
Все же наука вынуждена даже эти целостные 
свойства изучать порознь, а такая операция — 
уже редукция. Иными словами, редукционист
ские приемы исследования, видимо, неизбеж
ны. Кроме них, наука ничего предложить не 
может. Подлинно целостное восприятие мира, 
по-видимому, невозможно в рамках науки, по 
крайней мере с ее современными традициями, 
и принадлежит другим сферам человеческого 
познания, прежде всего искусству. Поэтому 
стоит обсудить вопрос, не является ли нынеш
няя наука в самом своем основании редукцио
нистской. Если да, то редукционисты и их про
тивники в сфере науки будут отличаться не 
тем, что одни — поклонники редукционизма, 
другие же — ненавистники. Все будут поклон
никами, хотя и в разной степени, одни — яв
ными, а другие— неосознанными.

Впрочем, эта разная степень поклонения 
порождает отличающиеся способы мышления.

Одни — крайние редукционисты — основное 
внимание обращают на то, как из более мел
ких механизмов возникают более общие, как 
влияют части, начиная с молекул, на свойства 
целого организма. Эти люди начинают с фи
зики и химии и отсюда двигаются к целому 
организму. Другие — их можно назвать «скры
тыми редукционистами» (хотя сами они на
зывают себя антиредукционистами), идут как 
бы встречным путем. Их интересует прежде 
всего то, что иногда называют «нисходящим де
терминизмом»,— как целое влияет на свойства 
частей, а точнее, как изменяются части в з а 
висимости от положения в целом.

Нисходящий детерминизм не ограничива
ется биологическими объектами. Это одно из 
общих свойств мира, давно отмеченное фило
софами. Свойства вещей проявляются не без
относительно к чему-либо, а в отношениях, в 
том числе в материальных взаимодействиях с 
другими вещами. Например, для того, чтобы 
проявилась текучесть воды, надо поместить ее 
в систему с гравитационным полем при опре
деленных температуре и давлении. Но именно 
в биологии эффекты нисходящего детерминиз
ма особенно демонстративны. В генетике хо
рошо известец «эффект положения» — разные 
проявления гена в зависимости от его положе
ния в хромосомах. Эмбриологи прекрасно зна
ют, что судьба какой-либо части зародыша за 
висит не столько от ее собственных свойств, 
сколько от положения в целом зародыше. 
На достаточно ранних стадиях эмбрионального 
развития части зародыша можно хирургиче
ским путем менять местами без видимых по
следствий для взрослой особи. Части разо
вьются в нужный орган в соответствии с заня
тым ими новым местом. Одно и то же живот
ное в зависимости от ситуации может быть 
дружелюбным и агрессивным. О том, как силь
но зависят свойства организма от его отноше
ний с экосистемой, видимо, можно не говорить. 
К сожалению, огромная роль нисходящего де
терминизма не всегда достаточно учитывается. 
Например, не раз высказывалось мнение, что 
вода в море и вода в теле рыбы — не одно и 
то же вещество, но я не знаю, в какой мере 
учитывают такую возможность биохимики в 
своих повседневных исследованиях.

Суммируя трудности редукционизма, я за 
давал и риторический вопрос: не надо ли вер
нуться к временам господства систематики? 
В самом деле, без сильной поддержки систе
матики и других традиционных разделов ти
пологии физико-химические средства изучения 
загадок жизни не оправдывают возложенных 
на них надежд. Какие бы тонкие механизмы 
жизни мы ни изучили с помощью сверхсовре
менной аппаратуры, нам не интересно отно
сить полученные результаты лишь к тем су
ществам, которые попали на лабораторный 
стол. Как-то надо эти сведения распространять 
дальше на все множество разнообразных орга
низмов. От молекулярной машины рано или 
поздно надо переходить к формам организмов, 
их поведению и месту в экосистемах.

Но тогда потребуется перестройка самих 
принципов систематики и обслуживающих ее 
традиционных дисциплин.

Поиск закономерностей в изменчивости, 
умение представить эти закономерности в точ
ной и строгой форме, поддающейся математи
ческому анализу,— по-видимому, единствен
ный путь кристаллизовать в стройные теории 
те горы сыпучего фактического материала, о 
которых шла речь в начале статьи. Только то
гда удастся соединить главные направления в 
нынешней биологической науке — молекуляр
ную биологию с ее тончайшими физико-хими
ческими методами и традиционные дисципли
ны — систематику, морфологию, физиологию 
и экологию. В этом соединении растворится, 
исчезнет давняя проблема редукционизма.
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СПОРТИВНЫЙ ТАЛАНТ ИЛИ ПОДГОТОВКА?

Позади Московская Олимпиада — всемирный спортивный праздник, 
дни высочайшего напряжения спортсменов, тренеров и, разумеется, бо
лельщиков. Золотые, серебряные, бронзовые медали засвидетельство
вали перед всем миром лучшие качества советских спортсменов, их 
умение и готовность бороться и побеждать на мирных ристалищах. Им 
принадлежат выдающиеся рекорды: В. Сальников впервые в мире про
плыл 1500 метров меньше чем за 1S минут; впервые в мире женщина, 
советская легкоатлетка Н. Ткаченко набрала в многоборье больше
5 тысяч очков; на тридцать пять килограммов превысил олимпийский 
рекорд тяжелоатлет Ю. Варданян, поднявший 400 килограммов.

Но уже одержанные победы зовут к новым, будущим; планка уста
навливается все выше, и путь к совершенству бесконечен — это особен
но четко ощущаешь именно в спорте.

А потому за «круглым столом» нашего журнала — разговор о том, 
как «сделать» чемпиона. Искать тех, кто от природы наделен спортив
ными талантами! Но как искать, по каким признакам! Или строить си
стему подготовки таким образом, чтобы почти любой человек мог в ней 
раскрыться, обнаруживая и приобретая навыки и умения чемпиона! Но 
какой должна быть такая система подготовки!

На асе »ти вопросы, естественно, по-разному ответят антрополог и 
педагог, тренер и методолог — их точка зрения во многом определяет
ся их профессиональной позицией. И мы решили отказаться от тради
ционного повторения имен участников, показав именно профессиональ
ные позиции, обозначившиеся в споре.

В разговоре приняли участие; кандидат педагогических наук, старший

научный сотрудник лаборатории психологии спорта НИИ общей и педа
гогической психологии АПН СССР, мастер спорта СССР Д. А. АРОСЬЕВ; 
заслуженный тренер СССР по академической гребле Л. В. ДРАЧЕВСКИЙ 
кандидат педагогических наук, доцент и проректор Московского об
ластного института физической культуры, заместитель председателя пре
зидиума Научного совета Спорткомитета РСФСР Л. Н. ЖДАНОВ; кан
дидат биологических наук, старший преподаватель кафедры анатомии 
и спортивной морфологии ГЦОЛИФК В. В. МИТИН; заведующий згой ка
федрой, доктор медицинских наук, профессор Б. А. НИКИТЮК.

Участники нашего разговора — также и непосредственные участники 
наших олимпийских побед. Л. В. Драчевский — заместитель председате
ля по спортивной работе общества «Буревестник», общества, принесше
го нашей стране 22 золотые медали в разных видах спорта (больше, 
чем любое другое спортивное общество, члены которого участвовали в 
Олимпиаде). Л. Н. Жданов курировал в те горячие дни научно-методи
ческое обеспечение легкоатлетоа-многоборцее (по каждому виду спор
та была создана тогда своя научная группа); как известно, в этом виде 
спорта наши женщины заняли первые три места, установив новые миро
вые рекорды, а мужчины — второе и третье места. Д  А. Аросьев ра
ботал как психолог с тренерами и спортсменами; его подопечные стали 
призерами и чемпионами Олимпиады, а НИИ, им представляемое, по
лучило несколько «актов о внедрении» методики психологической под
готовки спортсменов, созданной Д. А. Аросьевым и его товарищами в 
стенах института.

Анатом: — Можно ли при отборе в тот или 
иной вид спорта обнаружить у человека та
лант к нему? Стоит ли искать спортивные та
ланты или надо ориентироваться на людей, ко
торые хотят попасть в спорт, и их учить и го
товить?

Советская психологическая школа счита
ет, что способности — то есть индивидуаль
ные психологические характеристики челове
ка, благодаря которым он может быстро и 
хорошо овладеть какими-то навыками и уме
ниями,— не наследуются, а формируются са 
мой деятельностью. Тогда, видимо, неправиль
но говорить о способностях ума вообще или

одаренности чувств — способности или ода
ренность надо квалифицировать в связи с ви
дами деятельности: способность к математи
ческому мышлению, к литературному твор
честву и так далее.

Но способности складываются на основе 
врожденных задатков, анатомо-физиологиче- 
ских или психофизиологических особенностей 
нервной системы, которые могут иметь и 
наследственную определенность.

Эта генетическая основа, фундамент спо
собностей,— особая ли она у спортивного та
ланта? Для работы историка, математика, для 
работы в любой интеллектуальной сфере нет

или почти нет ограничений, связанных с мор
фологическими особенностями организма. Бы
вают математики, лишенные зрения, можно, 
будучи слепоглухонемым, закончить универ
ситет и стать полноценным специалистом. А в 
спорте? Не смещается ли здесь проблема из 
сферы психофизиологической в сферу морфо
физиологическую?

Представляется, что спортивные способно
сти — действительно особые. Обладают ли уче
ные и тренеры инструментом для их выявле
ния? Не пора ли психологам, морфологам, фи
зиологам, педагогам отвлечься от своих ведом
ственных различий, объединиться и подумать
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о создании обшей дисциплины, медико-6 поло
го-педагогической, посвященной проблемам, 
спортивного отбора? Задача этой дисципли
ны — не только разработка научных принци
пов спортивного отбора, но и осмысление дей
ствительно ценного в нашем большом опыте.

Методолог: — Если мы ищем спортивные 
таланты, мы должны решить проблему отбо
ра. Если мы их формируем, мы должны ре
шить проблему организации подготовки.

Мне представляется, что взаимоотношения 
между отбором н подготовкой в любой дея
тельности имеют четыре этапа. Пока деятель
ность достаточно уникальна, обычно не знают, 
как ей обучать, и отбирают тех, кто уже умеет 
пли почти умеет. Так отбирали на первые 
Олимпийские игры в новое время. Отбирали, 
разумеется, исходя из естественно-при родной 
позиции.

Второй этап — сначала отбирают, лотом 
готовят. Так в космонавтике. Профессия все 
еще уникальная, но какие-то принципы подго
товки уже отработаны — контингент отбирае
мых расширяется.

Третий этап — когда профессия становит
ся полумассовой: действует подготовка с па
раллельным отбором. Так готовят детей в спор
тивных школах-интернатах, где формируют 
спортсменов высокого класса, а затем отбира
ют в команды разного уровня.

Четвертый этап — подготовка (без отбора). 
Он начинается, когда уже не хватает людей, 
которые бы хотели заниматься этим видом 
деятельности. Рано или поздно может возник
нуть такая ситуация, когда мы будем обучать 
всех, кто согласится стать спортсменом. Тогда 
придется готовить олимпийского чемпиона из 
любого, и тогда будет не соревнование инди
видов, как сейчас, а соревнование систем под
готовки. И наши средства обучения должны 
быть на соответствующем уровне.

С такой, исторической точки зрения отбор 
стал уже консервативной позицией для нынеш
него этапа развития спорта. Я считаю, нужно 
сменить естественно-биологическую позицию 
на соцнально-нормативную.

Проблему «отбор или подготовка» можно 
трактовать как проблему соотношения биоло
гического и социального. Не так ли?

Анатом: — Не биологическое или социаль
ное, не отбор или подготовка, а и то и другое, 
тут альтернативы нет. Чем выше уровень от
бора, тем сложнее подготовка, тем выше ее 
роль. Она делается все менее стандартной, ме
нее рутинной. Отбор и подготовка дополняют 
друг друга. В исторической же перспективе, 
по-моему, вы правы.

Методолог: — Я скажу резче, чтобы обост
рить дискуссию: может быть, все это психо-фи- 
зио-анатомо-морфологическое просто не брать 
во внимание, определяя спортивные способ
ности?

Анатом: — Отбор без спортсменов? Отбор 
как система?

Методолог: — Нет! Я полагаю, что чело
век — прежде всего существо социальное. Он 
рождается социально, социально растет. А био
логическое, природное проявляется как сопро
тивляющееся: либо как отклонение — с этим 
имеют дело врачи, либо как ограничение — 
спортсмен обязан знать, чего он не должен де
лать, чтобы не сломаться. Но как только выра
ботан способ, снимающий эти ограничения, или 
разработана профилактика против заболева
ний, сопротивление природы преодолено — 
биологическое введено в социальные рамки, 
оно занормировано.

Анатом: — Эту мысль великолепно выразил 
П. К. Анохин. С его точки зрения, тип нервной 
деятельности человека нельзя рассматривать 
с позиций чисто биологических или социаль
ных. Есть социальное как высший уровень био
логического. Но вместе с тем этот ученый го
ворил: недопустимо обрубать хвосты биологи
ческого. Говоря — совершенно справедливо —
о человеке как социальном существе, нельзя 
забывать, что он сложен из биологических 
кирпичиков.

Методолог: — Это бесспорно. Но мне ка
жется, мы должны говорить не о том, что су

ществует, а о том, что должно быть, о некото
рых идеалах, целях, тенденциях. Задача тех, 
кто стоит на позиции теории деятельности, со
стоит в том, чтобы эти биологические хвосты 
практически обрубить.

Тренер: — И в  спорте?
Методолог: — Везде. Поскольку мы люди, 

мы должны избавляться от биологического. 
И тем самым освободиться. Все, что раньше 
было биологическим, описывается как норма 
и используется в виде знаний, умений, навы
ков. Тогда человек управляется только разу
мом.

Я под способностями понимаю то, что под 
способностями понимал Аристотель,— овладе
ние способами действия. Способность — это 
встроенный способ. Встроенный — куда? Не
важно. И тут главное, по Аристотелю ж е,— 
умение, навык, знание. Иных способностей я 
не знаю.

* * *

Тренер: — Мне кажется, спортивные спо
собности очень разные для разных видов спор
та. Скажем, в игровых видах должны быть ин
теллектуальные способности, в видах спорта, 
связанных с выносливостью, важны другие.

Педагог: — Значит, единых спортивных 
способностей нет?

Тренер: — Я думаю, есть. Ведь гениальные 
спортсмены одарены многопланово. Например, 
Вячеслав Иванов, трехкратный олимпийский 
чемпион по гребле,— это гениальный человек, 
он действительно опередил время лет на де
сять — он был одарен всесторонне. По-моему, 
он мог бы быть спортсменом международного 
класса и в других видах спорта.

У Иванова получалось все. Одни спортсме
ны осваивают какое-либо движение или 
упражнение быстро, другие медленно. Может 
быть, это» за висит от методики подготовки, мо
жет быть, от психофизиологических способно
стей спортсмена. А Иванов все брал с лета. 
Ему можно было не показывать, достаточно 
было объяснить. Во всем, что касалось спорта, 
он преуспевал с присущей ему рискованно
стью.

Педагог: — Спорт — такая сфера, где мы 
можем подобраться к понимаю, что такое че
ловек вообще. Что значит моторная гениаль
ность Иванова? Осознавал ли он моторику 
своего тела? Воспринимал он свою биомеханику 
или это пространственное воображение?

Анатом: — По-моему, на такие вопросы 
пока нет ответа.

Тренер: — Иванов — человек тем не менее 
предельно специализированный. И это стало 
особенно ясным, когда он начал работать тре
не ром. Он говорил: «Делай так!» Его спраши- * 
вали: «Как?» А он не мог объяснить. Он не по
нимал, как этого можно не понимать.

Анатом: — Это интуитивный уровень, 
вроде чутья.

Методолог: — В восточных видах спорта — 
дзюдо, айкидо, каратэ — запрещено рассудоч
ное понимание того, как делается движение. 
Учат так, как это делал Иванов в вашем рас
сказе,— «Делай, как я!» И повторяют движе
ние. За  рассуждение бьют палкой. Истину нуж
но схватить как бы сразу, непосредственно. 
Такой способ необходим для бойцов.

В восточной культуре разработана специ-. 
альная психотехника подготовки к бою, к со
ревнованию. Она позволяет овладеть эмоция
ми. выбросить из сознания ожидания, страх. 
Должна быть как бы пустота сознания. Освое
ние этого странного, предчувственного, интуи
тивного или «животного» — вообще непонят
но. как это назвать, — выражается в одном 
слове: ритуал! Соблюдение определенного ри
туала последовательности действий дает воз
можность обрубить все «биологические хвос
ты», все мистические и оккультные представле
ния о человеческих способностях и позволяет 
привести в действие самоуправление.

Анатом: — Вы хотите сказать, что из лю
бого можно сделать олимпийского чемпиона?

Методолог: — Да! Тренеры часто говорят:

«Я могу сделать чемпиона из любого. Были бы 
условия».

На учениях тренеров провели опрос. Требо
валось назвать десять основных качеств, ко
торые должны быть присущи спортсмену, что
бы он мог стать чемпионом. Были разные от
веты. Но один из тренеров громко сказал: 
«Первое качество — одержимость, второе — 
интеллект, третье — одержимость, четвертое — 
интеллект» и так до десяти. Тогда тренеры, 
уже заполнившие анкеты, забрали их и пере
делали в соответствии с этим.

На мой взгляд, и одержимость, и интел
лект — социальные характеристики личности.

И еще пример. Мы знаем случаи, когда 
больные люди становились чемпионами. Д е
вочка сначала становится мастером спорта, по
том говорит: «Папа, я научилась ходить, как 
все!» А потом ее называют «немецким чудом»: 
она бьет мировые рекорды в плавании. Это 
Корнелия Эндер (ГД Р).

Педагог — Это не убеждает меня. Я могу 
предположить, что у Корнелии Эндер были 
самые подходящие для спортивной деятельно
сти физиологические и морфологические воз
можности, но они не были раскрыты — она бо
лела. Потом с помощью физкультуры она до
вела себя до нормы — и после этого пошло 
раскрытие. А за счет болезни возникла одер
жимость, ибо занятия физкультурой были 
единственным спасением.

Анатом: — А может быть, одержимость 
возникла из-за необходимости самоутвер
диться?

Методолог: — Мне кажется, эти примеры 
подтверждают мою точку зрения.

Педагог: — Сотрудник нашей лаборатории 
обследовал восемь тысяч детей одиннадцати 
лет по различным показателям их моторики. 
В зависимости от результата- их разбили на 
пять категорий (по кривой Гаусса). Выясни
лось. что детей, одаренных в моторном отно
шении, очень мало — около двух процентов. 
Мы за этими детьми наблюдали четыре года. 
Оказалось, что дети могли перемещаться вверх 
и вниз только в пределах своей группы, как 
исключение — в соседнюю, но за все четыре 
года никто из тех, кто занимал первые места, 
не ушел в самые нижние группы, и никто из 
самых нижних групп не попал в верхние. Это 
еше раз подтвердилось в педагогическом экс
перименте. '

Мы много лет изучали спортивные траек
тории. Сейчас у нас обсчитаны траектории ты
сячи семисот ведущих легкоатлетов мира за 
последние тридцать лет по двадцати трем стра
нам. Особенно интересно следить за судьбой 
легкоатлетов высокого класса по данным ГДР. 
Там ежегодно публикуют пятьдесят лучших ре
зультатов, указывая при этом пол и возраст 
спортсмена. Я беру двадцать имен взрослых 
спортсменов, например, по барьерному бегу, 
по прыжкам в высоту, начинаю искать их по 
этому журналу за все прошлые годы — н на
хожу их в списках юных — 75—80 процен
тов — везде в первой пятидесятке, то есть на 
уровне международного класса. Значит, были 
отобраны перспективные спортсмены. Это зна
чит, конечно, и что подготовка соответствовала 
их потенциалу, но и что рассчитывать только 
на подготовку нельзя.

Тренер: — Можно ли из любого сделать 
чемпиона? Теоретически это возможно. Но то
гда должна быть создана методика подготов
ки именно для этого человека. А поскольку та
кое пока невозможно, приходится ориентиро
ваться на способных людей — способность 
овладеть движением и возможность вести 
борьбу на высоком уровне не у всех одинакова.

Педагог: — Можно ли из любого сделать 
чемпиона? Пока мы будем готовить чемпиона, 
ориентируясь на сегодняшние рекорды, к тому 
времени, когда он будет готов, рекорды прыг
нут так. как мы сегодня и не представляем. 
В искусстве, например, потолок не меняется: 
полотна Веласкеса остаются гениальными и в 
наши дни. А спорт — это конкурентная сфера. 
Пятидесятые годы, мировой рекорд по прыж
кам в высоту у мужчин — 2,12 метра, всесоюз
ный рекорд — 1,99 метра. Сегодня это норма



СПОРТИВНЫЙ ТАЛАНТ ИЛИ ПОДГОТОВКА?

перворазрядника. Рекордсмен — один по опре
делению, если же их готовить много, рекорд 
уйдет еще дальше. *

* * *

Тренер: — Д а, практически, наверное, не 
нужно готовить чемпиона из любого, кто за 
хочет им стать. Целесообразнее готовить чем
пионов из людей талантливых. В ГДР. напри
мер, по гребле триста двадцать физкультурных 
клубов — это как бы спорт для всех, и восемь 
олимпийских клубов — там созданы все усло
вия на самом высоком уровне. Как набирают 
в олимпийские клубы? Как в балетную школу. 
По специальным тестам. И отбирают действи
тельно талантливых людей.

И еще. Календарь соревнований часто на 
ранних этапах отрезает талантливых людей. 
Он сейчас построен так: от широких массовых 
соревнований до соревновании самого высоко
го ранга, и практически все они — отборочные. 
На всех возрастных уровнях. Значит, надо 
каждый раз выступать так, чтобы попасть в 
следующий тур. Иначе спортсмен «вылетает» 
и да^ее он просто не обеспечен соревнования
ми, у него не будет практики и опыта подго
товки к главному соревнованию сезона. Но по
бедить — это большая нагрузка.

В ГДР спортсмены олимпийских клубов 
обеспечены всей гребенкой соревнований. От 
борочных нет, каждый готовится к конечному 
соревнованию сезона. С двенадцатилетнего 
возраста спортсмен имеет возможность рабо
тать над собой, работать с тренером.

. Но для этого должен быть очень тщатель
ный отбор, потери должны быть минимальны
ми. Мне кажется, такие клубы должны быть под 
единым организационным началом — нужно 
видеть, кого набираешь, и нести ответствен
ность за подготовку спортсмена до подъема 
на самую высокую ступеньку» пьедестала 
успеха.

Методолог: — Но ведь вы сейчас показали, 
что даже при отборе роль социальных факто
ров — в данном случае, как построена систе
ма соревнований — достаточно велика. А био
логическое оказывается второстепенным.
, Антрополог: — Каждый человек от рожде

ния обладает определенными моторными ка
чествами. Тренер, когда он отбирает в ту или 
иную секцию, естественно, не может догадать
ся, что из этого человека получится. Но он об
ращает внимание на длину тела, соотношение 
продольных размеров тела. Он действует ин
туитивно. Не каждый тренер изучал спортив
ную морфологию. Она только последние пять 
лет стала преподаваться в институтах физ
культуры.

В свое время в ЦСКА работал тренер Н. Го- 
ломазов, он отбирал мальчиков в хоккейную 
юношескую группу чисто по морфологическо
му критерию: высокорослых и тяжелых ребят. 
Затем он смотрел, как они двигаются, как сто
ят ла коньках — это уже навыки, приобретен
ные в дворовых командах.

Педагог: — Но можно ли отбирать по росту 
и весу? Нет, на одних морфологических, консти
туционных признаках мы далеко не уедем.

Вот был А. Рагулин, вес — около ста ки
лограммов, рост — под два метра, прекрас
ный защитник. Но А. Фирсов, В. Харламов, 
Б. Михайлов, А. Мальцев с точки зрения спор
тивного морфолога не представляют для хок
кея никакой ценности, а это звезды советско
го и мирового хоккея. Б. Михайлова, когда он 
поступал в наш институт, не пропустила ме
дицинская комисссия, а он уже был к этому 
времени чемпионом мира.

Антрополог: — Но около девяноста процен- 
4 тов отобранных Н. Голомазовым ребят входят 

в высшую лигу, входят в основной состав и 
не сидят на скамейках запасных.

Педагог — Их просто хорошо подготовили. 
В ЦСКА одна из лучших хоккейных школ.

Антрополог: — Д а, но это была хорошая 
школа и при отборе. В основе отбора, я ду
маю, лежит все-таки определение и морфоло
гической, и психологической готовности.

Тренер: — Как вы. ученые, определяете 
морфологические особенности, важные для то
го или иного вида спорта?

Педагог: — Практически опираясь на ста
тистику по ведущим спортсменам в каждом 
виде спорта. Но среднестатистические цифры, 
по-моему, дают мало. Д аж е для баскетбола, 
где явно огромную роль играет рост. Есть ви
ды спорта, где влияние унаследованной мор
фологии очень велико, а есть такие, где эго 
практически несущественно. В спринте, на
пример, рост несуществен, вес тоже не имеет 
значения. Тут важно количество шагов в еди
ницу времени, иначе говоря, насколько быстро 
ты перебираешь ногами. А частота шагов — 
преимущественно врожденная. Техника бега — 
этому можно научить. А частота шагов, реак
тивность— она либо есть, либо нет.

Была такая спортсменка в сборной — Вера 
Крепкина с уникальной частотой шага: 
5,34 шага в секунду. В 1957 году она повтори - 
ла рекорд мира в беге на 100 метров (11,3). 
Был еще один, правда не очень известный, 
спортсмен — Л. Антадазе. У него была часто
та — 5,46 шага в секунду. Кстати, о методи
ке подготовки: он попал в сборную, когда счи
талось, что дело не в быстроте, а в выносливо
сти. И при нагрузках пять, восемь раз по 
200 метров за тренировку, которые легко пере
рабатывали такие «старожилы» спорта, как 
Бартенев, Коновалов,— они были высокорос
лые, мощные.— этот парень, который за год 
вышел на 10,3 секунды (а по нашим данным, 
он должен был бежать 9.9—9,8 секунды) через 
год показал 10,5 секунды, а потом ушел из 
большого спорта. Такие нагрузки подавили 
его реактивную способность.

* ♦ *

Тренер: — Значит, все-таки подготовка 
идет первым номером — она может развить 
морфологические данные, а может и погубить?

Педагог: — Мы исследовали возрастную 
картину скорости бега. Брали детей от 10 до 
18 лет, спортивная подготовка — два занятия 
физкультурой в неделю. По нашим данным и 
по данным поляков, скорость у нетренирован
ного человека после восемнадцати лет падает. 
Быстрота — это самое ранимое качество: рань
ше других начинает проявляться и раньше 
других начинает уходить.

И вот мы сравнили скорость «биологиче
скую», то есть скорость нетренированных, со 
скоростью мировых спринтеров, то есть биоло
гический потолок с потолком тренированно
сти,— разница оказалась в 20 процентов. Bqt 
что может дать подготовка в спринте. Так если 
педагог может дать прирост быстроты только 
на 20 процентов, решающим оказывается био
логический потолок — есть от чего начинать.

Спортивный психолог: — Хорошо будете 
обучать — и 30 процентов дадите.

Анатом: — Но не 70!
Педагог: — А по приросту силы педагоги

ка может дать 150 процентов. Поэтому для 
одних видов спорта важны наследственные ка
чества — быстрота, например, а для других — 
поддающиеся тренировке, например сила.

Спортивный психолог. — Но, видимо, про
центы прироста силы нельзя так впрямую срав
нивать с процентами прироста других ка
честв — скорости, выносливости и т. д. Я об 
этом говорю потому, что любые теоретические 
ошибки или неточности при отборе непосред
ственно отражаются на судьбах людей.

В Японии получены данные, показываю
щие, что развитие силы генетически, действи
тельно, не обусловлено. И есть красивые экс
перименты и методики, например С. Г. Гел
лер штейн а, демонстрирующие, что даж е ско
рость простой двигательной реакции, которую 
традиционно признают постоянной, можно за 
метно повысить специальной подготовкой. 
Но есть работы, например В. Б. Ш варца, 
вскрывшие, что энергетическое обеспечение 
двигательной активности обусловлено ге
нетически. •

Тренер: — Ну хорошо, а дает ли это воз
можность предсказывать спортивные способ
ности при отборе по морфофизиологическим 
показателям?

Спортивный психолог. — Именно к этому 
я и клоню. Вот морфологические показатели 
для гребли: нужны высокорослые — «парень- 
оглобля, обязательно поедет». Среди победи
телей теперь трудно найти низкого гребца, и 
тем самым вроде бы доказано, что побежда
ют только высокие. А вспомним историю греб
ного спорта: стоит на верхней ступени олим
пийского пьедестала румын Л . Ротман, ма
ленького роста, и над нам возвышается наш 
Г. Бухарин, стоящий на третьей ступени пьеде
стала. Б. Хайден, девочка, стала чемпионкой 
мира по бегу на коньках, имея вес 38 кило
граммов,— вряд ли она прошла бы сито мор
фологического отбора.

Нет, не случайно опытные тренеры видят у 
спринтеров прежде всего «кошачесть», а не 
рост, у велогонщиков — «жилу», а не ноги.

Пока нет определения даж е каркаса проб
лем, касающихся спортивного таланта, а тем 
более научного обоснования рекомендаций, ко
торые мог бы получить практик. Спортивная 
талантливость, разумеется, есть, но мерить 
мы пока ее не можем. Мы мо£ем только со
здать условия, чтобы не погубить спортсмена, 
дать ему возможность выйти вперед.

Д ля тренера важно все: и моторность, и 
сила, и одержимость, и хитроумность, Опыт
ные тренеры говорят, что в спорте мелочей нет. 
Вот у меня в секции, когда я был тренером, 
были ребята, которые вначале осваивали ра
боту с трудом, продвигаясь вперед с оглядкой, 
осторожно, боясь сделать ошибку. А потом, 
освоив работу, выигрывали у тех, кто шел с 
легкостью.

Спортивный талант — это, как правило, 
не личный результат данного человека, а ко
оперативное достижение большой группы лю
дей. Больше того, мы ведь учим спортсмена не 
просто прыжку на определенную высоту. Мы 
учим его прыгать в напряженных условиях 
Олимпийских игр, учим выдерживать длитель
ный цикл спортивной подготовки, чтобы 
спортсмен мог пройти через сито отборочных — 
часто еженедельных — соревнований, чтобы он 
мог строить свои отношения с тренерами, 
судьями и так далее. Сегодня спортсмен высо
ких результатов — это всесторонне подготов
ленный человек.

Мы все подозреваем, что есть талант, ко
гда показан высокий результат. Но иногда вы
сокие результаты достигаются благодаря изо
бретению и освоению нового способа работы. 
Немецкие байдарочницы на международных 
соревнованиях в Москве в 1978 году гребли 
очень «странно», резко наклонившись впе
ред,— -и успешно выступили. В. Алексеев прин
ципиально менял способ толкания ядра для 
Н. Чижовой, чтобы выйти за 21 метр. А. Б а 
рышников, толкатель ядра, создал свой спо
соб, с поворотом. В. Алексеев, штангист, на
шел свой способ подготовки.

Решающими оказываются часто не исход
ные данные спортсмена, а социальная среда и 
вся атмосфера спортивного коллектива. Спорт
смены растут там, где работают тренеры-энту
зиасты, такие, как Р. Плюк фельдер в тяжелой 
атлетике. В. Житлов — в фехтовании, И. Ха
санов — в гребле, В. Алексеев (ныне покой
ный) и В. Лонский — в легкой атлетике, и так 
далее.

Мне представляется самым важным для 
практики спорта понятие «готовность». Его до
статочно, чтобы строить подготовку системно, 
отвлекаясь в практике от понятий «способно
сти. навыки, знания, умения». Подготовка 
должна обеспечивать готовность спортсмена к 
действиям разного масштаба: и к отдельному 
старту, и ко всей программе соревнований, и 
к наиболее напряженному заключительному 
этапу подготовки, и ко всему итоговому го
дичному циклу, например олимпийскому.

На что же мы можем рассчитывать в психо
логической науке? Она, кажется, знает уже 
многое. -Но нам нужно не только познавать, но
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и действовать. И трудность здесь в том, что 
наука работает с массовыми объектами, а в 
спорте мы имеем дело с единичными, уникаль
ными явлениями. Средние показатели мы не 
можем использовать при отборе — об этом го
ворит история спорта: коротконогий А. Мэр- 
чисон, М. Хелберг с сухой рукой — бегуны, 
победители олимпийских игр; звезда баскетбо
ла А. Алачачан — ростом всего 175 сантимет
ров. Наперекор своим исходным данным вы
росли в олимпийские чемпионы Г. Конолли и
В. Рудольф, в чемпионы Европы — Р. Чума
кова и многие другие. Ф. Джекобе, рост немно
гим более 170 сантиметров, прыгает в высоту 
232 сантиметра, он мировой чемпион. А мо
дельная характеристика «идеального» прыгуна 
в высоту — 194 сантиметра. Но даже рост — 
величина переменная. В. Донской, тренер по 
прыжкам, принимает в секцию людей любого 
роста, дает задание (!) вырасти в год на 
8— 10 сантиметров. Те, кто хочет и обязуется 
вырасти, обеспечиваются диетой, заданиями по 
растяжке, психотехнике. И люди растут!

Педагог: — Рустам Ахметов вырос один 
раз за год на 8 сантиметров, другой раз — 
на 5.

Анатом: — Но это не закономерность.
Спортивный психолог: — Конечно, посколь

ку это — контрпримеры. Хотя и не научные 
факты.

Педагог: — Вы говорите лишь о том, что 
пока не найдены тесты для отбора. Но не о 
том, что они не могут быть найдены.

Спортивный психолог: — Но если мы будем 
отбирать по средним показателям, мы никогда 
не найдем Бетховена. И другое ограничение: 
такой неоднородный и предельно сложный 
объект, как человек, в своей целостности пока 
ускользает из поля возможностей науки.

Что же делать практикам в условиях, ко
гда нет строгих критериев отбора? Я думаю, 
надо обеспечить широкозахватность при отбо
ре. «Не повреди» — этот девиз врачей нам 
очень подходит.

Педагог: — По нашим данным, сейчас в 
РСФСР в детских спортивных школах по пла

ванию обучается 52 тысячи детей. Это не груп
пы плавательной подготовки, когда дети про
сто купаются. Это дети, уже отобранные для 
спортивных школ. Из 52 тысяч подготовлено в
1975 году тринадцать мастеров спорта меж
дународного класса — 0,03 процента от числа 
учащихся.

Анатом: — Значит, плохо отбирали, не вы
являли потенциально способных или талант
ливых людей.

Педагог: — Вот небольшой микрорайон, в 
нем три-четыре детские спортшколы. А там, 
если учесть данные о моторных способностях, 
которые я приводил, может быть только 
15—20 перспективных ребят. Но спортшколы 
уже есть — волейбольные, баскетбольные, пла
вания. Талантливых ребят, если они туда ото
браны,— один-два на школу. А школа функ
ционирует, живет, ее не закроешь, она как бы 
«окуклилась». Но такие школы нерентабельны 
с точки зрения подготовки спортсменов высо
кой квалификации. Если же говорить о мас
совом спорте, так многие дети в такие школы 
не попадают — их не принимают как неперс
пективных или переросших.

Разумно было бы сделать так: все эти дет
ские спортивные школы перевести в разряд 

физкультурных, с тренеров не требовать высо
ких показателей, привлекать средства родите
лей — пусть занимается 52 тысячи детей, 
100 тысяч, все, кто хочет. А при этом иметь 
одну, может быть, две школы (количество их 
должно быть определено в зависимости от чис
ла талантливых людей в данном месте), но 
.прекрасно материально обеспеченные — с бас
сейнами, высококлассными площадками, с 
обеспечением восстановления, с тренерами вы- 

'сокой профессиональности.

Так мы решаем две задачи: мы обеспечи
ваем отбор и высокий уровень подготовки та 
лантливых спортсменов — и одновременно ши
рокое развитие физической культуры. Все это 
можно экономически рассчитать и сделать рен
табельным, если мы будем учитывать, что та
ланты есть и их не так много.

Недавно принято положение, по кото
рому теперь в спортшколы принимаются все 
дети, без всяких ограничений, в любое время 
года. Прекрасное решение!

* * *

Анатом: — Мы должны подобрать такую 
систему подготовки, которая бы соответство
вала биологическим возможностям организма.

Методолог: — Вы говорите как биолог-ес
тественник, который ищет причины в теле. 
С точки зрения теоретика деятельности их на
до искать в способах и социальных нормах 
функционирования этого тела, поскольку есте
ственные предпосылки — лишь продукт со
циальных условий. Да, все люди разные, и им 
нужны разные типы подготовки — чтобы тем, 
кто туда попал, успех был обеспечен. Нужно 
только научиться определять типы людей и со
ответствующие и у типы подготовки. И это — 
действительно гуманная позиция.

Анатом: — И все же я хотел бы вернуться 
к тому, с чего начал. Прежде чем определять, 
в какую систему подготовки поставить спорт
смена, мы должны определить, кто он, на что 
способен. У нас много отдельных морфобио
логических показателей, каждый сам по себе 
ценен. Кто же мог бы обобщить данные, по
лученные разными специалистами?

Если анатомы, они будут ставить акцент на 
анатомии, если психологи,— естественно, они 
будут ставить во главу угла психологию. Есть 
только одна научная дисциплина, которая сей
час уже способна на такой синтез. Это антро
пология, но в широком смысле антропология — 
как наука, изучающая формы изменчивости 
организма на разных уровнях.

В свое время Лесгафт говорил: пекарь дол
жен знать муку, из которой он печет хлеб, сто
ляр — с каким деревом он имеет дело. А пе
дагог, конечно, обязан знать, кто попадает в 
его руки.

понемногу  о многом
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На чем стоит
марсианский
Олимп!

Новейшие полеты со
ветских и американских 
межпланетных автома
тических станций к 
«красной планете» при
несли много новостей. 
Одна из них — открытие 
гигантского вулкана 
Олимп, достойно нося
щего имя обители грече
ских богов.

Почти девятикиломет
ровая гималайская Д ж о 
молунгма уступила паль
му первенства высочай
шей вершины мира. Л а в 
ры достались марсиан
скому Олимпу. Продукт 
былой магматической 
активности недр, этот 
вулкан-монстр вознесся

высоко за редкие облака 
на 25 километров, а его 
основание превышает 
600—800 километров. З а 
метим, что этот уникум 
примостился на относи
тельно небольшой плане
те, имеющей радиус 
вдвое меньше земного.

Земные горные си
стемы, сложенные легки
ми породами, как прави
ло, имеют «корни», захо
дящие на десятки кило
метров в мантию. Полу
чается, что на некоторой 
глубине в астеносфере 
столб пород весит оди
наково как в горах, так и 
на равнинах. В таких 
случаях аномального 
притяжения не наблюда
ется.

Однако измерения на 
спутниковых трассах, 
пересекающих марсиан
ский Олимп, обнаружи
ли избыток притяжения. 
Значит, корня под Олим
пом нет. На чем же он 
стоит, какие силы под
держивают этот сверх - 
вулкан?

В 1977 году американ
ские физики Филлипс и 
Тьернан предположили, 
что поддержка эта — 
динамическая. Ведь
именно так некоторые го
ры Земли держатся на

восходящих потоках р а 
зогретого глубинного 
вещества. Однако следов 
большой внутренней ак 
тивности на Марсе не 
найдено.

Начиная с 4 сентября
1976 года в районе м ар
сианской равнины Уто
пия дежурил сейсмо
метр. Увы,ярких событий 
в сейсмической жизни 
Марса за первые д в а 
дцать месяцев не отмече
но. Единственное, да и 
то проблематичное мар- 
сотрясение 6 ноября 1976 
года было слабым. Стало 
быть, Марс малоактивен 
и вряд ли в нем сущест
вуют мощные потоки ве 
щества.

Впрочем, вспомним,что 
на Луне, заведомо текто
нически пассивной, есть 
большие положительные 
аномалии силы тяжести, 
приуроченные к круглым 
базальтовым «морям». 
Избытки масс в них 
удерживаются гипертро
фированно мощной, ж е 
сткой. холодной лито
сферой.

Может быть, и лито
сфера Марса так мощна, 
что Олимп ей нипочем? 
Чтобы проверить это, 
Самбер и Токсоц из Мас
сачусетского технологи
ческого института рас

считали смещения и на-' 
пряжения в породах под 
действием вертикальной 
нагрузки. Получилось, 
что при толщине лито
сферы менее ста километ
ров Олимп ее « разд а
вит» — кора треснет,и об
разуется заметное про
гибание окружающей 
территории.

Однако вокруг Олимпа 
этого не обнаружено. 
Значит, мощность лито
сферы Марса превосхо
дит 150—200 километров. 
Такая оценка лучше со
гласуется н с низкой его 
сейсмичностью.

Сходные результаты 
получены и при расчетах 
тепловой эволюции пла
неты. Марс пережил не
сколько стадий «внут
ренней жизни». В первый 
миллиард лет из рас
плавленного «океана 
магмы» выплавилась ко
ра Марса, а в центре 
планеты начало за к л а 
дываться планетарное 
железное ядро. Затем в 
течение двух миллиар
дов лет Марс проявлял 
завидную активность, 
недра разогревались, ча
стично плавились, и Марс 
в целом распухал. Внут
ри планеты происходило 
разделение вещества на 
тяжелую, железную, и

легкую, силикатную, со
ставные части, с поверх
ности поднимались га 
зы, формируя довольно 
плотную атмосферу. Л и
тосфера. остывая с по
верхности, утолщалась, 
она была напряжена и 
разрывалась, следы это
го — гигантские каньо
ны.

Начиная с четырех 
миллиардов лет «жизнь» 
Марса пошла «на з а 
кат» — вулканизм и сейс
мичность резко убави
лись. толщина литосферы 
превысила 200 километ
ров. потоки вещества в 
железном ядре уже не 
закручивали «динамо
механизма», не создава
ли магнитного «скафанд
ра», подобного земному. 
И атмосфера с поверх
ности постепенно улету
чивалась и разряжалась. 
Сегодняшний Марс сто
ит на средней ступени 
планетарного развития 
между активной, полной 
тектонических «бурь» 
Землей и дряхлеющей 
Луной.
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А. ЗУБОВ

Ключ к древней культуре

Псалтырь (из коллекции известного коллекционера А. И. Х лудова), 
хранящ ийся в  Государственном Историческом музее. По мнению  
исследователей, это один из самых ранних примеров оформления византийских 
псалтырей иллюстрациями на полях.

Почему средневековая культу
ра, живописные и архитектурные 
произведения которой мы ценим 
сейчас так высоко, столетиями 
оставалась на далекой перифе
рии эстетического сознания, в то 
время как творения «титанов Воз
рождения» вдохновляли с неосла
бевающей силой многие поколе
ния? Может быть, сдвиг, случив
шийся в европейской культуре в 
XIV веке и породивший необыкно
венно яркие творческие индиви
дуальности, одновременно сокрыл 
предыдущий культурный пласт, 
отверг его? Ведь именно тогда 
во времена Возрождения, появи
лось понятие Средневековья как 
чего-то промежуточного, темного 
провала между античной цивили
зацией и Новым временем, воз
рождавшим римско-эллинскую 
культурную традицию.

Сейчас средние века все менее 
ассоциируются с мрачной бездной 
истории. Там, где Руссо или Б э
кону виделся упадок (вспомним 
высказывание Руссо, что проч
ность готических соборов послу
жит к увековечению позора их 
строителей), мы различаем сия
ние мозаик Равенны,великолепие 
Константинопольской Софии, 
гениальную экспрессию фресок 
Феофана. «Реабилитация» сред
невековой культуры, характерная 
для нашего столетия,— интерес
нейший культурный феномен, 
который, безусловно, немало с к а 
жет историкам будущего, когда 
они попытаются проникнуть в д у 
ховные искания XX века. Нас же 
не может не интересовать раскры
тие забытых ценностей, возвра
щение тех шедевров, которых не
давно не удостаивали и в згля
дом, как иконы, скрытые под 
слоем потемневшей олифы.

Действительно, нелегко р а з 
глядеть яркость красок, глубину 
образа на темной старой доске. 
Но если трудно проникнуть за 
слои помутневшей олифы, то вой
ти в мир иконописца, вглядеться 
в работу его глазами намного 
сложнее. Средневековье потому 
и считалось в течение нескольких 
веков темным временем, что строй 
мышления, система образов, ие
рархия ценностей живших тогда 
людей перестали быть понятны
ми после Ренессанса.

Непонятное проще всего счи
тать или наивностью мышления, 
или результатом неумелости а в 
тора. Еще недавно многие имен
но так объясняли плоскостное 
изображение на иконах, отсут
ствие в них привычной нам пря
мой перспективы и прочие «стран
ности».

Правда, в отношении изобра
зительного искусства остается 
удобная «лазейка». «Троица» 
Рублева «в конце концов» просто 
красива, а храм св. Софии вели
чествен и монументален.

Когда же из мира изобрази
тельного искусства Средневе
ковья мы переходим в мир слова, 
в кото'ром нет этой зримой кра
соты, все становится намного 
сложнее. Перед нами огромные 
библиотеки, сотни имен, еще 
больше произведений безымян
ных — с закатом античности пись
менное слово отнюдь не исчезло. 
Потомки Гомера и Платона про
должали заниматься поэзией и 
философией, наследники Цицеро

на и Саллюстия не оставили о р а 
торского искусства и историче
ских трудов. В Средневековье 
жили так же творчески напряж ен
но, так же самоотверженно иска
ли истину, как и в Античности, и в 
Новое время. Но, прекрасно зная 
имена античных писателей, д р а 
матургов, историков и поэтов, мы 
вряд ли припомним их средневеко
вых наследников. За античностью 
действительно следует провал, но 
не объективный, а субъективный. 
Как часто бывает, пустота не в 
истории, а в сознании, и требуется 
личное усилие, чтобы высветить 
то, что раньше было затенено не
знанием.

Однако, поскольку речь идет 
о культуре средних веков с весь
ма отличным от нашего мирови- 
дением, и не просто о культуре, 
а о культуре слова, то есть о л и 
тературе, нам вряд ли удастся 
обойтись без проводника — без 
помощи специалиста. Прежде чем 
взять в руки произведение д р ев 
нерусского или византийского 
автора, необходимо проникнуть 
в систему наиболее общих прин
ципов, определяющих литерату
ру той эпохи,— в ее поэтику.

В 1967 году вышла книга 
Д. С. Лихачева «Поэтика древне
русской литературы», которая 
вскрывала драгоценную жилу 
русского художественного слова, 
протянувшуюся через шесть ве
ков — от легендарного Бояна до 
Симеона Полоцкого и протопопа 
Аввакума. Эта книга давала не

просто «новый взгляд» на лите
ратуру Руси. Многое из к а з а в 
шегося ранее «странным» стало 
теперь понятным, из казавшегося 
«наивным» — мудрым и поучи
тельным. И хотя «Слово о полку 
Игореве» и «Задонщина» были из
вестны задолго до Д. С. Лихаче
ва, для нас они во многом откры
ты именно его книгой.

Но при всей своей самобыт
ности русская культура — будь 
то приемы градостроительства 
или искусство живописи — во 
многом берет начало от культуры 
Византии. И древнерусская л и 
тература — также законная н а 
следница литературы «империи 
ромеев». Наследие же это по- 
истине огромно и бесценно, 
но знакомы с ним неспециалисты 
до крайности мало. Высочайший 
полет мысли в философских тво
рениях Псевдо-Дионисия Арео- 
па гита и поэтическое совершен
ство произведений Романа С лад 
копевца, духовная мощь пропо
ведей Василия Кесарийского и 
непритязательные в своей про
стоте и безыскусности народные 
легенды еще не стали такими же 
полноправными элементами н а 
шей культуры, как  современные 
им соборы, мозаики, иконы, книж
ные миниатюры. Нам надо столь 
же решительно вступить в «пра
ва владения» византийской ли
тературой, как это сделали пол
тысячелетия назад наши предки 
и как сумели сделать мы сами по 
отношению к архитектуре и изо

бразительному искусству той 
эпохи.

Новая книга С. С. Аверинцева 
«Поэтика ранневизантийской ли
тературы»* открывает такую 
возможность. Заглавие работы не 
случайно близко к названию 
книги Д. С. Лихачева. «Подра
жательность эта,— как отмечает 
сам автор,— намеренная». И там, 
и тут речь идет о литературе 
древней, отодвинутой от нас но
выми пластами культуры и пото
му малопонятной. И там, и тут 
основным предметом интереса 
является поэтика как воплощен
ная в текстах система основных 
принципов мировидения изучае
мой эпохи и народа. Только народ 
и эпоха у Лихачева и Аверинцева 
различны. У Лихачева это — 
Русь X—XVII веков, у Аверин
цева — Восточная Римская им
перия I I I —VII веков, переходя
щая от языческой античности к 
христианскому Средневековью.

«Роковые минуты» истории, 
периоды глубинных сдвигов не 
могут быть неинтересны. Во 
время великого перелома про
шлое обнажается и становится 
ясно читаемым, а новое п ред 
стает живым, пульсирующим ор
ганизмом, полным сил и нерас
траченной энергии. Ранневизан
тийская эпоха была именно 
такой.

*С . С. Аверинцев. «Поэтика ранне
византийской литературы». Москва, 
издательство «Н аука» , 1977 год.



А. ЗУБОВ. КЛЮЧ К ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЕ

Что же было нового в этой 
эпохе? В чем заключалась сущ 
ность «революции сознания», про
исходившей в начале нашей 
эры? Пока мы не поймем, чем 
принципиально отличалась новая 
картина мира от прежней, пока 
не определим особенности интел
лектуальной деятельности в ран- 
нехристианскне века, ответить 
на эти вопросы будет невозмож
но, и средневековая культура по- 
прежнему останется для нас 
te rra  incognita.
. Проще всего начать с того, 
что известно лучше,—с нашего 
времени. При всей многомерно
сти современной цивилизации 
можно с большой долей уверен
ности утверждать, что промыш
ленная, а затем и нынешняя н а 
учно-техническая революция не 
были бы возможны без жтереса 
к причинно-следственным связям 
вещей, с необычайной силой про
будившегося в конечном счете по 
социально-экономическим при
чинам у новоевропейского чело
века.

Нашей цивилизации присущ 
интерес к причинно-следственным 
связям. Для античности, напро
тив, характерна основная нап рав
ленность внимания на вещи как 
замкнутые внутри себя структу
ры и формы. Если для нашего со
временника огонь— прежде все
го источник энергии, то д ля  Ге
раклита он — «вечно живой, 
мерно возгорающийся и мерно 
угасающий». На гераклитовом 
огне не вскипятишь чайник. В не
го надо вглядываться, усматри
вать внутренние сущности пла
мени, которое равно может быть 
и языками костра, и мировым 
огнем.

Античность технической циви
лизации не создала (для этого 
не было ни экономических, ни 
социальных оснований), хотя ин
теллектуальная энергия в Э лла
де Гераклита и Платона, бесспор
но, была ничуть не слабее, чем в 
Англии Бэкона и Уатта, а за пол
тора тысячелетия своего суще
ствования античный мир, к а з а 
лось, мог накопить достаточно 
знаний, которые стали бы силой. 
Но этого не случилось. Конечно, 
вовсе без уяснения причинно
бедственны х связей не обходит
ся ни один человек и ни одно об
щество. Только такое знание по
зволяет земледельцу обрабаты
вать поля, кораблестроителям 
строить суда, торговцам—перево
зить на них товары, воинам—вое
вать, политикам — управлять го
сударствами. Но античность не 
сделала утилитарные знания ос
новными, как это случилось в 
Новое время.

Если мудрецы античности скеп
тически относились к достиже
ниям практического знания, от
водили ему подсобную роль, то 
что же полагали они наиболее 
приличествующим для интеллек
туальных занятий? Конечно же, 
созерцание и философию. Наша 
цивилизация невозможна без 
ученого-экспериментатора. Сим
вол античности — зритель, при
шедший на атлетические состя
зания, чтобы полюбоваться кр а 
сотой борющихся тел и понаблю
дать за «болеющей» толпой. По
наблюдать и поразмышлять. Н а 
пример, о том, что приводит р а з 
личных людей на олимпиаду. Од
нако философ-созерцатель не 
становится социологом. Социо
логия появится два  тысячелетия 
спустя.

Обнаженная фигура умащен
ного маслом атлета и величест
венная поза римского оратора, 
облаченного в тогу — одежду пол
ноправного гражданина, оди
наково предназначенные для

разглядывания, дают прекрасные 
зрительно ощутимые образы. Д а 
же политическая наука, р азра
ботанная в первой половине
IV века до новой эры в Элладе, 
определяет наилучшие размеры 
государства пределами, «обозри
мыми с вершины его акрополя». 
Такое государство— полис, и по
лисная Греция дала  наивысший 
расцвет ан1*ичной кулътуры.

К тому времени, когда возникло 
движение первых христиан, этот 
расцвет был уже далеко позади. 
Пестрый мир городов-государств 
сменился монолитом мировой 
империи, прямое управление н а 
родного собрания — отчужден
ной властью бюрократии. Кри
зису античной государственно
сти соответствовал и кризис 
античных форм культуры.

Но «закат кровавой звезды» 
римской цивилизации, естествен
но, не был упадком культуры как 
таковой. По мере внутреннего 
обесценивания давно окостенев
ших форм все интенсивней велись 
поиски нового. Эти поиски вряд 
ли были осознанны. Они совер
шались стихийно. Только много
вековая перспектива позволяет 
увидеть в них определенное куль
турно-историческое явление.

Кризис античного видения 
мира выразился в стремлении 
проникнуть за границы образов 
вещей. Но не за внешние гр а 
ницы, как это случилось в Но
вое время и вызвало к жизни 
техническую цивилизацию, а за 
внутреннюю грань. Не выйти за 
пределы, но войти внутрь. Ха
рактерно в связи с этим отно
шение к собственному телу. 
Одна из наиболее ярких черт 
зрелищной цивилизации класси
ческой античности — культ тела. 
Но вот живший в III  веке гре
ческий философ Плотиет уверен, 
что тело — основная преграда для 
вольного парения духа и жизнь 
в теле — состояние неволи. И это 
уже принципиально новое ми
ровоззрение.

Позднее язычество — еще ан
тичность, так как всецело бази
руется на культурном потенциа
ле классической эпохи, черпает 
из него и образы, и авторитеты, 
и художественные формы. Но 
это — «странная» античность, 
где все акценты решительно сдви
нуты, где прошлая структура на
полняется новыми идеями. Мыс- 
слители уходящей античности от
казывают миру зримых вещей в 
абсолютной реальности и напря
женно ведут поиски за пределами 
чувственного. Ощущение един
ства с угасающей культурой 
при понимании собственного не
соответствия ей окрашивает ми- 
ровидение поздних язычников в 
мрачные тона. И • их оценке 
эпохи нельзя отказать в трез
вости.

Мне кажется, давно мы, греки, 
умерли,

Давно живем как призраки 
несчастн ые

И сон свой принимаем за
действител ьность.

А может быть, мы ж ивы ,
только жизнь мертва?

Автор этих строк, александ
рийский грек Паллад, живший 
в начале'V века, не просто позд
ний язычник. Он один из послед
них приверженцев старых богов. 
К этому времени в средиземно
морском регионе уже прочно ут
вердилась новая вера — хри
стианство. Кризис античности 
оказался преодоленным. И то, 
что так остро переживали неопла
тоники, легло основанием новой 
религии и нового мироощущения, 
характерного для европейского 
Средневековья.

Сама история, казалось, помо

гала формированию этого нового 
мировосприятия. Необъятная 
Римская империя, совпадавшая 
с границами целого культурно
исторического региона, а по 
мысли большинства своих ж ите
лей — с пределами цивилизации 
как таковой, с пределами чуть 
ли не мироздания, это величест
венное государственное образо
вание перестало существовать. 
«Вечный город», некогда сиявший 
великолепием, присущим столице 
мира, был многократно разорен 
варварами, ограблен, сожжен. 
Монолит империи, по крайней ме
ре на Западе, распался на в р а ж 
дующие друг с другом королев
ства.

Мыслитель, вглядывавшийся 
в то, что стало с Римской д е р 
жавой, не мог не отметить свер
шившегося факта — вселенская 
империя ушла в прошлое, окон
чила свой земной путь.

С точки зрения человека клас
сической античности, завершен
ный смертью образ, будь то об
раз человека или державы, годен 
только для исторического анализа 
или с развлекательными, или с н а 
зидательными целями. Бывшее 
может быть описано. Оно оста
лось объектом для разгляды ва
ния, но объект этот всецело лежит 
в прошлом.

Однако новое мировосприятие 
начинающегося Средневековья, 
стремящееся не рассматривать 
образ, но раскрыть за видимой 
реальностью ее абсолютную сущ
ность, не могло примириться со 
смертью, в том числе и со 
смертью империи. Пусть империя 
прекратила свое земное суще
ствование, но имперская одея, 
им пери я как цель земного устрое
ния и как отражение благоустро
енности космоса пребывает 
вечно. В мире, где были нарушены 
все реальные связи, где полити
ческая анархия соседствовала с 
полной хозяйственной д егр ад а 
цией, где закон более ничего не 
гарантировал и никого не защи
щал, утвердилась идея абсо
лютной гармонии, которую надо 
только по возможности воплотить. 
При этом Рим и Римская д ер ж а 
ва стали знаками вечной реаль
ности во временном и зыбком 
мире. Чтобы быть причастным к 
этой реальности, древний гре
ческий город Византий был «ос
нован» заново Н мая 330 года 
Константином Великим как «Но
вый Рим», а многоязычное н а 
селение Восточной империи ста
ло называть себя ромеями — 
римлянами. Старый же, «первый» 
Рим, потеряв значение админи
стративного центра империи, 
стал духовным (то есть опять же 
надмирным в представлении той 
эпохи) средоточием Вселенной, 
как резиденция христианских 
первосвященников, наследников 
апостола Петра.

Смерть и воскресение импе
рии являлись для системы мыш
ления раннего Средневековья 
колоссально укрупненной мо
делью человеческого поприща. 
Подобно тому, как империя, з а 
вершив земное существование, 
не исчезла вовсе, но перешла в 
«инобытие», на которое должно 
равняться, но которого не мо
жет достичь в этом мире земное 
царство, каждый отдельный че
ловек по смерти может достичь 
состояния абсолютной реально
сти, неизмеримо превышающей 
его прижизненный образ. Для 
этого надо только правильно, 
в соответствии с новыми рели
гиозными принципами построить 
свою жизнь. Не акцентировать 
внимание на сиюминутных целях, 
на образах этого мира, так как 
«проходит образ мира сего», но 
постоянно помнить о наличии

высшей цели, ради которой мы 
«из ничтожества вызваны твор
чества словом тревожным» и ко
торой при напряжении всех сил 
можно сопричаститься.

Такое восприятие мира прида
вало человеческому существо
ванию небывалый драматизм 
и переносило внимание с внеш 
него на внутреннее. Античное 
разглядывание, любование фор
мой, которому соответствовала 
круглая скульптура, раскрытый 
миру Парфенон, представление в 
театре, где крышей является не
бо, сменилось вглядыванием, по
иском ходов внутрь образа, по
пытками заглянуть «за вещь». 
При этом неприязнь неоплато
ников к собственному телу, ко 
всему внешнему, материальному 
нашла теперь и философское 
обоснование, и адекватное выра
жение в жизненной практике. 
Скромность черной монашеской 
одежды и непритязательность 
внешнего облика ранневизантий
ского храма преследуют одну и 
ту же цель. Не приковать, а, н а 
против, отвести внимание от по
верхности того, что ценно сутью. 
Живущий только «этим миром» 
никогда не увидит истинной 
красоты, красота истины доста
нется тем, кому хватило сил пе
реступить порог, выйти за грань 
мира видимых вещей.

Было бы, однако, большим 
упрощением думать, что новый 
тип сознания вовсе отверг созна
ние образное — античное и соз
нание причинно-следственное, 
практическое. Ои как  бы н ад 
строился над ними, образовав 
трехчленную иерархию. Эта 
иерархия была осознана ранне
христианским аскетическим мыс
лителем Исааком Снриянином 
как «учение о трех образах р азу 
м а » —телесном, душевном, то 
есть образно-чувственном, зре
лищном, и духовном, устремлен
ном к запредельному источнику 
всебытия.

Позднеантичная или ранне
византийская литература (терми
ны эти для Восточной Римской 
империи IV—VI веков в значи
тельной степени взаимозаменяе
мы) с помощью слова вы р аж а
ла напряженные духовные поиски 
эпохи. Перед нами «Деяния Дио
ниса». Огромная, с Илиаду и 
Одиссею вместе взятые, поэма 
копта Нонна из египетского го
рода Хеммиса (Панополиса), н а 
писанная по-гречески в начале 
V'eeKa. «Деяния Диониса» срав
нимы с поэмами Гомера не только 
объемом, но и слогом: и тут, и там 
классический греческий гекза
метр — высочайшее поэтическое

I достижение Эллады. Но, впро
чем, «классическим» гекзаметр 
Нонна можно назвать только на 
первый взгляд. Ухо грека V века 
уже не воспринимало слоги так, 
как это было в древности. Если 
говорить образно, ко времени 
Нонна гекзаметр превратился из 
лица человека в посмертную, 
пусть и прекрасную, маску. Чтобы 
«оживить» ее, автор «Деяний 
Диониса» соотнес свой гекзаметр 
с новыми законами языка, удер
ж ав  как основу чередование уже 
неразличаемых долгих и крат
ких слогов.

Нонн «исказил» классику не 
только реформой гекзаметра. 
Его образы совершенно лишились 
гомеровской ясности и четкости. 
Поэт использует множество си
нонимов, накладывает метафору 
на метафору. Главная* мысль 
при этом вовсе не становится 
многогранней. Напротив, ее по
стижение чрезвычайно затрудне
но. Поклонник Гомера и Верги
лия отвернется от «словоблуд
ного» копта, назовет его поэзию 
упадочной и будет прав.



А. ЗУБОВ.
КЛЮ Ч К ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЕ

. Действительно, «Деяния Дио
ниса» — упадок классической 
эллинской поэзии, подобно тому, 
как вселенская империя Марка 
Аврелия — упадок идеи афинско
го полиса Перикла. Но кому 
придет мысль предать забвению 
римскую монархию начала н а 
шей эры, поскольку она не 
равна древнему полису Афин? 
Являясь концом античности, 
Pax Romana, Римский мир, — 
есть начало нового этапа р а з 
вития. В нем скрывается не 
только извращенное старое, но и 
нарождающееся новое, чему б у 
дет суждено раскрыться пол
ностью только столетия спустя. 
Но то же ли самое — поэзия 
Нонна?

Его отрицание классических 
норм греческой поэтики, дурное 
для поверхностного взгляда, 
таит сокровенное внутреннее 
прорастание иного, не античного 
восприятия мира, в котором «все 
новое». Многослойные метафоры, 
сложные, как бы двоящиеся в 
системе зеркал образы созда
ют ощущение непонятности, 
«темноты» поэмы. Но от неуме
ния ли эта непонятность?

Темнота языческой поэмы 
Нонна во многом сродни темноте 
философских построений мысли
теля, писавшего на рубеже V и 
VI веков под именем персонажа 
новозаветных «Деяний Апосто
л о в » — Дионисия, члена афин
ского ареопага. То, что вы гля
дит у Нонна блужданием синони
мов определений вокруг опреде
ляемого образа, у Дионисия 
является словесным символом 
«полной бессловесности» перед 
лицом непостигаемого первона
чала, подходя к которому «мы 
погружаемся во мрак, который 
выше ума». Что же это за «мрак»?

Дионисий убежден, что цент
ральная идея — «смысл всех 
смыслов» — не может быть по
стигнута умом и выражена в сло
ве. Но поскольку о ней все же 
приходится писать, философ 
избирает такую форму вы раж е
ния, в которой молчание, есте
ственно, отсутствующее в с а 
мом тексте, Дионисий провоци
рует в уме читателя и тем до
стигает поставленной цели. Мол
чание читателя становится пол
ным, когда он узнает, что мрак, 
о котором повествует Дионисий, 
«есть тот свет неприступный 
...незримый по причине чрезмер
ной ясности». Свет этот не от
блеск пульсирующего космиче
ского огня Гераклита. Ранне
византийские мыслители сам 
Гераклитов огонь полагали «толь
ко отблеском от незримого оча
ми», «истинного и умного света».

Средневековое сознание зиж 
дется на этом новом, усложнен
ном видении бытия. А потому на 
всех уровнях, начиная от интим
ного мирка семьи и кончая 
грандиозной системой мирозда
ния. оно выражает себя по-ино
м у — не так, как Античность, 
и не так, как  Новое время. Про
изведения ранневизантийской 
литературы донесли до нас н а 
рождающееся мировидение сред
них веков во всей его полно- 
кровности и свежести. Читая 
их, мы ясно чувствуем энергию 
первого рывка в незнаемое, пре
одолевающего узы отмершей тр а 
диции и жадно ищущего новые 
возможности для выражения но
вых м&слей. Книга С. С. Аве
ринцева открывает двери одно
го из богатейших залов во 
дворце Литературы и предлагает 
читателю войти в него.
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Балерина
Американские специа

листы из Пенсильванско
го университета разрабо
тали программу для ком
пьютера, позволяющего 
машине в ответ на вве
денную в нее хореогра
фическую программу — 
символы, с помощью 
которых записывают фи
гуры танца.— спроекти
ровать на экране дисплея 
танцующего человека, 
который выполняет все 
требования балетмейсте
ра. Электронная бале
рина всегда готова к ре
петиции и облегчает р а 
зучивание танцев.

Путеводитель
На Международной 

выставке транспорта в 
Гамбурге был показан 
компьютер, который за 
15 секунд вырабатывает 
самый выгодный марш 
рут, по которому можно 
добраться до любого про
извольно выбранного 
объекта в городе. Ком-, 
пьютер выбирает и тран
спортные средства, и по
рядок. в котором их необ
ходимо менять.

Футбольный
тренер

Как известно* , самое 
главное для футболи
ста — нападающего — 
забить гол. Именно это 
обстоятельство стало 
причиной того, что в 
сборнике патентов на тех
нические приспособления 
для спорта, изданном в 
Париже, появилось опи
сание электронных фут
больных ворот. Назначе
ние их — помочь трене
рам точнее оценить уро
вень подготовки н ап ад а 
ющих. Внешне тренажер 
похож на обычные фут
больные ворота, но с ме
таллической сеткой, снаб
женной датчиками для 
регистрации силы удара. 
Кроме того, на сетке з а 
креплены светящиеся 
элементы, которые начи
нают работать при пода
че тока низкого напряж е
ния. Включая тот или 
другой из этих элемен
тов, тренер показывает 
цель, в которую нужно 
попасть мячом. К сетке 
подключен и небольшой

компьютер — он мгно
венно вычисляет силу 
удара, точность попада
ния, скорость и угол по
лета мяча и дает цифро
вую оценку качества иг
ры нападающего.

Помощник 
в домашнем 
хозяйстве

Одна японская фирма 
выпустила радиокомп
лект, в котором, кроме 
телевизора, радиоприем
ника и магнитофона, есть 
миниатюрная электрон
но-вычислительная ма
шина. Как утверждает 
реклама, ЭВМ предна
значена «для регистра
ции и обработки данных, 
необходимых в домаш 
нем хозяйстве». Кроме 
этого, ЭВМ может играть 
в электронные игры и 
чертить графики био
ритмов хозяина.

Преподаватель
музыки

Оригинальный метод 
обучения музыке разра
ботала группа специали
стов из японского города 
Кобе. Сущность их идеи 
состоит в присоединении 
компьютера с печатаю
щим устройством к кла
вишному музыкальному 
синтезатору. При при
косновении пальцев к 
клавишам синтезатора 
возникают электриче
ские импульсы, которые 
преобразуются в звук и 
одновременно передают
ся в ЭВМ. Компьютер в 
тот же миг записывает 
на бумаге цифровой код 
сыгранной ноты, включая 
ее номер в ряду, ее рас
положение в октаве и 
продолжительность зв у 
чания. Авторы «музы
кального компьютера» 
утверждают, что их изоб
ретение способно с боль
шой точностью улавли
вать самые незначитель
ные ошибки в исполнении 
музыкального произве
дения. Сейчас изобрета
тели работают над проб
лемой более наглядного 
изображения воспроиз
водимых синтезатором 
звуков, чтобы упростить 
обнаружение неточно
стей при игре. Новый ме
тод обучения, вероятно, 
найдет широкое приме
нение в детских садах и 
начальных музыкальных 
школах, особенно там, 
где не хватает учителей 
музыки.

Закройщик
Вычислительная тех

ника поистине вездесу
ща. Это доказывают и по
следние проекты Цент
рального института м а 
шиностроения в Софии.
На практике самым эко
номичным «закройщи
ком» металлических лис
тов и проволоки оказа 
лась ЭВМ. Она может 
раскроить до пятидесяти 
различных деталей при 
минимуме отходов. Эко
номический эффект от 
внедрения подобной тех
нологии приведет к эко- “  
номии сотен тонн ценно
го металла!

Театральный
кассир

Парижский театр «Ко- 
меди Франсез» продает 
билеты с помощью ЭВМ. 
Ежегодно она совершает 
400 тысяч операций — 
продает билеты, предва
рительно регистрирует 
заявки и оформляет воз
врат проданных билетов. 
Скоро в кассах театра 
появится и видеоуста
новка, которая будет ин
формировать интересую
щихся о свободных и 
проданных местах, о р а з 
личных представлениях, 
бронировать места. В бу 
дущем к вычислительной 
машине «Комеди Фран
сез» подключат и театр 
«Одеон».

Наставник морских 
капитанов

В ФРГ создан новый 
аппарат для обучения 
морских капитанов, об
служиваемый компьюте
ром. Он может воспроиз
водить ситуации, став 
шие причиной катастроф.
Подобно летчикам и кос
монавтам; морским к а 
питанам необходимо от
работать свое поведение V r S s  
в критических ситуаци
ях. С помощью электрон
ного тренера это можно 
сделать гораздо легче.
Этот аппарат необходим 
такж е и при сдаче эк за 
менов на присвоение к а 
питанам категорий. Воз
можно. современная тех
ника поможет сократить 
число морских катаст
роф. произошедших из-за 
недостаточной подготов
ки капитанов.
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гузгта— и с к у с с т в о , и гр а
Э. ШЕЛУХИНА

Никто не мог предположить, 
что когда в 1964 году француз
ский модельер Андрэ Курреж 
предложил изменить длину юб
ки, а Мэри Куант, головокружи
тельно подрезав ее, создала 
«мини» и заслужила себе тем с а 
мым в Великобритании пожиз
ненное дворянство,— это собы
тие было знаком начала гранди
озных изменений, буквально р а з 
рушивших все представления о 
моде, существовавшие до тех 
пор. Объясняли происходящее 
поначалу просто и прямо: послед
ствиями «демографического 
взрыва», тем, что в «большую мо
ду» дерзко ворвалась молодежь.

Действительно, вместе с оглу
шительными ритмами начиненных 
электроникой ансамблей сквозь 
шелковые занавески ателье Д ио
ра и Валентино проникла весть о 
том, что в мир пришел перспек
тивный, бесцеремонный и власт
ный тип потребителя — «тиней
джеры» (те, кому между трина
дцатью и девятнадцатью). Они 
Жаждали утвердить свои взгляды 
и ценности, отвергая многое из 
того, что было создано старшим 
поколением. «Атакующий рокот 
рока» сделался их боевым кли
чем; они были твердо убеждены, 
что в «большом бите» или «кис
лом роке» есть не только все то, 
с чем приходится сталкиваться 
человеку буржуазного общест
ва — агрессивность, махинации, 
цинизм, но и скрыта «бессловес
ная оппозиция» и «великая сила 
социального освобождения».

Пощечина общественному вку 
су выражалась тогда у молоде
жи в крайностях внешнего вида: 
мальчики стали «носить» лысые 
головы или локоны, девочки — 
шиньоны и парики. В противовес 
изящной женственности преды
дущих десятилетий идеалом д е 
вушки была объявлена девушка- 
подросток- Твигги с ее сверхху
добой и сверхкороткой юбкой. 
Началась неистовая ногоня за . 
юностью. Каждый, независимо от 
возраста,., должен, был непре
менно стать молодым. «А что 
может быть идеальнее для биз
несменов,— писал американский 
социолог Л. Гроссман,— чем 
страна, полная юных, которые 
покупают, покупают, покупают и 
которым никогда не надоедает 
новизна».

Очевидные сдвиги, однако, бы
ли обусловлены не только рез
ким омоложением активной ча
сти общества, но и совокупностью 
иных причин: первыми достиже
ниями НТР, эффективным разви 
тием массовых коммуникаций, 
урбанизацией, успехами всеоб
щего образования, быстрыми 
сдвигами в качестве жизни. В ре
зультате произошло нечто необ
ратимое: изменился не просто 
стиль одежды — разрушился ста
рый принцип одевания; были по
колеблены законы, диктующие 
образование формы в костюмах 
и поведении людей. Ведь «...ко
стюм,— говорил Т. Карлейль,— 
это форма, которую дух придает 
телу во вкусе времени». Не слу
чайно узнать эпоху в произве
дениях искусства иногда возмож
но только по одежде, прическам, 
манерам.

Понять законы моды, на наш 
взгляд, можно лишь в контексте 
социальной среды, рождающей и 
утверждающей ее образцы, и сре
ды культурной, поистине творя
щей ее разноликий «образ».

И СПОСОБ 
ОБЩЕНИЯ?

Социологический анализ 
феномена зарубежной моды

Современная мода все более привлекает 
внимание ученых. Она затрагивает многие 
сферы жизни общества; ее влияние уже не 
ограничивается одеждой или интерьером, а 
быстро распространяется на интересы, 
привычки, стили поведения, сам образ жизни

Нынешняя западная мода отражает не 
только содержание и направленность 
социальных связей буржуазного общества, 
происходящих в ней политических и 
экономических сдвигов, технологических 
открытий, она отражает нечто большее —  
умонастроения, культурные ориентиры, 
идеалы, ценности. И потому уже перые шаги 
в культурологическом и социологическом 
анализе этого явления показывают 
перспективность подобных исследований.

По традиции культура изучает
ся такими академическими н ау ка
ми, как философия, антрополо
гия социология и история. Пер
вое научное определение куль
туры, данное Э. Тайлором в 
1871 году, было в основном опи
сательным: «Культура... это такое 
широкое поле, которое включает: 
знания, веру, представлений; +*€- 
кусство, мораль, право, нормы, 
традиции и те способности и при
вычки, которые гфн^бретает чело
век, будучи членом общества». 
G тех. порт, ученые, . стараясь , 
уточнить, что же есть культура, 
мекали более соаершенные ее оп.: 
ределення. Французский культу
ролог А. Моль к началу 70-х 
годов насчитал их уже более 
двухсот пятидесяти.

Однако какое бы из них ни при
нять, мода в любом случае будет 
одним из элементов культуры, 
пусть даж е внешним и несколько 
«легкомысленным». Разумеется, 
изучая ее с этой точки зрения 
(не эстетической, а социально
культурологической), невозмож
но воссоздать полную картину 
культуры данной эпохи, ибо куль
турные преобразования не прояв
ляются в ней так глубоко и ос
мысленно, как, положим, в искус
стве. Тем не менее она чрезвычай
но любопытна для культурологи
ческого наблюдения даже не 
столько «приметами времени», 
сколько, быть может, самым на
глядным, динамичным, фантасти
чески красочным воплощением 
существенных черт жизни обще
ства, на первый взгляд, абсолют
но далеких от искусства одежды.

Более других очевидны новые 
возможности моды, связанные 
с НТР, с разнообразными техни
ческими открытиями и усовершен
ствованиями. Так изобретение 
синтетических волокон привело 
к созданию немнущейся, невесо
мой, неизнашиваемой, недоро
гой одежды, поразительно удоб
ной в повседневной жизни. Новые 
ткани, оригинальные по своей

Наверное, никогда одежда 
не была только способом 
уберечься от холода или 
зноя, и, наверное, даже в 
первобытном обществе 
«покрой шкуры» много что 
говорил соплеменнику.
Но в наше время платье 
особенно красноречиво —

фактуре и текстуре, ценнейшие 
с точки зрения портновского ре
месла и пластических свойств, 
заполонили рынок. Натуральные 
материалы казались отжившими. 
Внедрение автоматических и по
луавтоматических линий на тек
стильных и швейных предприяти
ях. распространение тканей, ко
торые были дешевле и практич
нее натуральных и при этом не 
отличались от них по внешнему 
виду, «легких на плечах и в че
моданах»,— все это позволяло в 
миллионах экземпляров качест
венно воспроизводить наислож
нейшие откровения модельеров. 
И эти головокружительные тех
нологические возможности стали 
диктовать направление художе
ственных поисков в конструиро
вании одежды, определять спо
собы промышленного воплоще
ния уникальных образцов. С ос
воением химических красителей 
одежда приобретала все более 
яркие оттенки; эта тенденция

оно говорит и о личности 
обладателя и об 
обществе в целом, его 
культуре, о состоянии умов 
в настоящий момент — о 
тяге к прош лому или 
стремлении к неясным  
еще очертаниям будущ его,

затронула не только ткани, но 
также обувь, галантерею. Ши
рокое распространение получили 
меха из заменителей; впервые 
были произведены абсурдные 
как будто эксперименты по окра
ске ценных мехов в цвета, ими
тирующие синтетику. В новых 
коллекциях розовый и крас
ный каракуль соседствовал с си
ней норкой. Кажется, все были 
поглощены одной заботой — со
вершенно стереть память об 
«архаичных» натуральных мате
риалах. Так в моду проникал 
культ техницизма: рациональ
ности комфорта, функциональной 
утилитарности, убеждавших к а ж 
дого члена общества, что испол
нить любое желание можно «при
вычным нажатием кнопки».

Экономика в вызревшем к это
му времени на Западе так н а 
зываемом «массовом обществе» 
стала в состоянии выдерживать 
поистине любую скорость смены
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об эмансипации, 
написанной на знаменах  
воинственных женщин. 
или о женственности, 
заявляю щ ей свои .права. 
Подспудные, глубинны е  
процессы, происходящие
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в культуре современного  
бурж уазного общества; 
выражаются в моде ярко, 
неожиданно, противоречиво. 
Вряд ли кто-нибудь из нас 
соблазнился бы слишком  
экстравагантной 
декларацией своего взгляд а  
на мир,  но читать этот 
специфически 
закодированный текст о 
состоянии культуры всегда  
интересно и поучительно.

моды, а технический прогресс, 
поставленный на службу ее при
хотям, дал возможность беско
нечно расширять ассортимент 
благ, товаров, услуг для самого 
широкого потребителя. Рынок н а 
сыщался мгновенно.

Оказалось, что добротные ко
стюмы не передаются от поколе
ния к поколению, как раньше, а 
меняются почти ежесезонно. 
Крайним проявлением этого бы
ла, вероятно, бумажная одежда: 
однодневка, забава, свидетель
ство способности индустрии гото
вого платья («прет-а-порте») опе
ративно осуществить любую 
прихоть, даж е ту, которая еще 
находится в стадии эксперимен
та, тиражировать ее и организо
вывать спрос. «Модельеров,— 
пишет итальянский журнал 
«Эль»,— интересует прежде все
го не то, чтобы одежду носили, 
а то, чтобы она была новатор
ской».

Но эта несомненная и тесная 
связь моды с технико-экономи
ческим состоянием общества — 
лишь основа и фон, на котором 
разворачиваются чисто социаль
ные и социально-психологиче
ские драмы. Именно социальный 
механизм жизни моды кажется 
нам наиболее важным и дейст
венным. Ведь одежда есть лег
кий способ указать на свое ме
сто в социальной иерархии, от
делиться от одних, присоеди
ниться к другим. С помощью ее 
атрибутов человек присваивает 
себе, пусть символически, отли
чительное по отношению к «чу
жим» поведение, принадлеж
ность к желанному «стилю 
жизни». Достаточно вспомнить, 
как движение так называемых 
«новых левых» во второй полови
не шестидесятых годов создало 
в одежде собственную систему 
сим волов-опознавай ий.

Новые левые, скопленные в 
гигантских студенческих кампу
сах, демонстрировали «великий 
отказ» (выражение Г. Маркузе) 
как от уже развенчанных старых

идеалов общества свободного 
предпринимательства, так и от 
их нынешних форм. В своей на
шумевшей книге «Создание 
контркультуры» Теодор Резак пи
сал: «Двинувшиеся» в револю
цию непролетарские массы под
нялись против «прогнивших до 
середины» буржуазных устоев. От 
стихийно анархических требова
ний сексуальных, психоделиче
ских и прочих «свобод» бунтари 
перешли к большой политике, к 
борьбе за гражданские права, 
против интервенции во Вьетна
ме и Камбодже, за леворадикаль
ное переустройство общества».

Молодежный протест принимал 
особый по форме «хипповый» х а 
рактер, выражавшийся в одежде 
и в эксцентричном поведении: 
молодые люди бежали из отчего 
дома, бродяжничали, селились 
в коммунах с общими детьми и 
хозяйством.

По внешнему виду можно бы
ло легко узнать молодого ради
кала тех лет, который не только 
порывал со своей средой, крити
ковал господствующие устои и 
нормы, но и зачеркивал всякую 
культуру вообще, призывал идти 
навстречу инстинктам. Тип одеж 
ды «как придется»: потертые 
джинсы, рваный свитер, мото
циклетная куртка из искусствен
ной кожи с заплатками. На ином 
ниспровергателе буржуазной 
системы, юном последователе фи
лософии дзен-буддизма можно 
было увидеть сандалии на босу 
ногу, бархатные штаны, рубаш 
ку «а ля маркиз де Восс», коло
кольчики и непременные цветы в 
волосах. Добрый и нежный, он хо
тел бы жить и одеваться «есте
ственно, как трава», время от 
времени путешествуя в мир ме
дитации с помощью марихуаны 
или ЛСД.

Необычными здесь были не 
только и не столько внешние ф ор
мы, сколько агрессивный по свое
му выражению конфликт, зало
женный в самой сущности этой 
«антимоды»: стиль отрицания 
проявлялся хотя бы в том, что 
противопоставлялось происхож
дение отдельных элементов ко
стюма их назначению, безудерж 
но соединялось несоединимое 
(солдатские штаны с кружевной 
блузой, украшенной камеей, мор
ская тельняшка с котелком и 
крахмальной бабочкой). Всем 
своим видом молодые люди про
поведовали сугубо индивидуаль
ный стиль, настаивая на отка
зе от общепринятой манеры оде
ваться.

Эстетическая варваризация по
вседневности: призыв «сделай — 
сшей — свяжи — сам». Молодые 
люди собственноручно изготов
ляли длинные развевающиеся 
хламиды, веревочные сумки, 
расписывали майки, расшивали 
узорами дубленки, нашивали б ах 
рому на замшевые куртки, трави
ли кислотой джинсы. Однако 
такое положение самотека не 
могло продолжаться долго, ибо 
рынок требовал одежду, хотя и 
«контр», но все-таки «культур
ную», то есть хорошо выполнен
ную, оригинально задуманную и 
многочисленную.

Интересно, что произошло 
дальше: уже в конце прошлого 
десятилетия этот «экстравагант
но-театрализованный» молодеж
ный протест был бодро освоен 
коммерцией буржуазного обще
ства. И вот уже бывшие члены 
групп «активного действия», не
давние участники рейдов и мани
фестаций стали торговать в спе
циальных магазинчиках замы
словатыми предметами своего н а 
рочито примитивного быта. Появ
ляются разнообразные «бути

ки» — «украшения» для любите
лей «пейзанского» наряда, дедов
ских кафтанов и шальвар, бабуш 
киного платья и т. д.

Массовая мода — прежде все
го большой бизнес, ее механиз
мы рассчитаны на международ
ные рынки, огромные финансовые 
инвестиции, мощную текстильную 
промышленность, законы спроса 
и предложения и даж е экономи
ческий шпионаж. Принципы ус
пешной торговли требовали не
прерывной смены товаров, их м а 
рок, фасонов, более того — самих 
вкусов, которые в условиях ост
рой конкуренции не могли быть 
пущенными на самотек. От про
фессионалов - искусствоведов, 
владельцев текстильных фирм, 
ателье и больших магазинов го
товой одежды, специалистов по 
рекламе, журналистов требова
лось, таким образом, не только ос
воить результаты самовыраж е
ния тех, кто выступал против тех
нократической культуры, но и 
превратить эти результаты из 
одежды протеста в очередное но
вое слово моды, в эффектный д и 
зайнерский стиль. Заимствован
ные у «хиппи» причудливые идеи 
теперь можно было встретить не 
только на улицах, но и на самых 
изысканных раутах в разных ча
стях света. Круг замкнулся: 
индустрия одежды возвратила 
«массовому» человеку в качестве 
желанной ценности все то, что он 
недавно категорически отрицал 
и в чем не склонен был признать
ся даж е самому себе: тайное ощу
щение неудовлетворенности, по
давляемое стремление к бунту 
проявились теперь вполне дозво
ленным и невинным способом. Тем 
самым мода включала «массово
го» человека в культурный про
цесс, смысл и значение которого 
выходят далеко за пределы искус
ства костюма.

Современная мода знает мно
жество примеров проекции собы
тий социальной жизни. Так она 
чутко реагировала на локаль
ные военные конфликты рубежа 
семидесятых годов ставшей з а 
тем очень популярной одеждой 
«милитари-лук»: цвет хаки, вид 
гимнастерки, офицерские пояса, 
знаменитые «зеленые береты» и 
пилотки набекрень. Что это — 
действительно антивоенная реп
лика, упование на верность му
жеству или игра в войну? Печаль
но, если за этим скрыта попытка 
превратить воспоминания о го
дах страданий, сопротивления и 
героизма в совсем не страшную, 
доступную милым юношам- и об
ворожительным девушкам игру. 
Подходящая бижутерия: ордена 
и медали в виде серег или вместо 
брошек, орденские ленты, исполь
зуемые как шнурки, знаки отли
чий и родов войск в качестве б у 
лавок. Странно — страшно? — 
видеть подобное использование 
того, что еще так недавно было 
символом самоотверженности, 
выполнения высокого долга.

Мода не только впечатлитель
на, но и эффективна в скорости 
своих реакций на социальные д в и 
жения. Увеличилось влияние на 
международную политику нефте
добывающих мусульманских го
сударств района Персидского 
залива — на помостах «гарем
ные» женщины в прозрачных 
накидках из батиста и шелково
го газа, тонких шальварах, вид
неющихся из-под расшитых зо
лотом халатов. Китай активизи
руется — и западная мода откли
кается воротниками-стойками, 
стегаными шелковыми или хлоп
чатобумажными куртками, особой 
асимметричной застежкой, ш ля
пой кули.

Если легко объяснить тенден
ции современной моды, исходя из

ее чуткости к политическим собы 
тиям, то уж тем более соблазни
тельно обращение к извечной 
проблеме «демократизации» 
одежды. В какой-то момент стало 
трудно отличить по костюму бо
гача от рабочего парня, опреде
лить, «кто есть кто». Американ
ский сенатор давал» интервью в 
потертом джинсовом костюме, 
простая куртка со свитером з а 
менила с успехом пиджак и со
рочку с галстуком. Свободное 
комбинирование элементов одеж 
ды, заимствованное у «рассер
женных молодых людей», объяв
лялось, пожалуй, наиболее про
грессивным явлением на пути 
истинной и мнимой демократиза
ции моды. При этом не стоит з а 
бывать, что высокоразрядная мо
да продолжала создавать нети- 
ражируемые экземпляры для изб
ранной клиентуры. Вопреки всем 
утверждениям об «обществе р а в 
ных возможностей» существова
ли политические, экономические, 
эстрадные и другие всевозмож
ные «звезды», которые желали 
дорого и оригинально одеваться.

Однако наиболее серьезно и 
часто движение современной з а 
падной моды пытаются понять 
как поиск стиля.

На пороге минувшего десяти
летия у моды были свои пробле
мы: молодежный рынок стал не
надежным, а контакт с другой 
частью публики — влиятельным 
«средним классом» — был уте
рян. Не было общего стиля, ко
торый бы диктовал Париж.

Свои проблемы были и у бур
жуазного общества. «Новое не
довольное большинство» испы
тало глубокое разочарование как 
в либеральных утопиях, так и в 
радикальных действиях шестиде
сятых годов. В 1975 году С луж 
ба общественного мнения Гэлла
па зафиксировала, что 43 процен
та американцев выступают за бо
лее консервативный курс и толь
ко 14 — за либеральный. Люди 
стали переселяться из мегаполи
сов в маленькие провинциальные 
городки, ссылаясь на ужасы ог
раблений и наркомании, студен
ческие бунты, автомобильные 
пробки и шум, не смолкающий 
даже ночью. Как отмечает амери
канский социолог Луис Харрис, 
«большинство больше не желает 
количества в чем бы то ни было; 
люди хотят качества в том, что 
имеют». После долгих лет борьбы 
вокруг расовых проблем, нарко
тиков, Вьетнама, Уотергейта и 
безработицы они жаж дали покоя 
и нормальной жизни, ища утеше
ния в «старомодных» ценностях: 
семье, патриотизме, неистовой 
религиозности.

Мечта о возвращении к «трех
этажной» семье «в деревенском 
стиле» (с дедушками и бабуш ка
ми), увлечение различными сек
тами христианского евангелизма 
и восточными культами, умень
шение политической активно
сти в странах Западной Европы 
и Америки — все это было прояв
лением тяги к «обыкновенным 
радостям». «Люди ищут мень
ших измерений, большей про
стоты и непритязательности в 
своей жизни»,— писал журнал 
«Тайм».

Тоска по прошлому, по ушед
шим временам «просперити» — 
ускоренному повышению благо
состояния и жизненного уров
ня — сопровождалась романти
зацией прошлого. Мода на «рет
ро» быстро захватила мебель, 
обувь, кинематограф, промыш
ленный дизайн, рекламу и, конеч
но же, одежду. Костюмные и 
бытовые стилизации, навеяйные 
такими кинобоевиками, как «Бон
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ни и Клайд», «Крестный отец» и 
даж е ничем иным не примеча
тельным «Великим Гетсби», пре
вратились теперь в товар повы
шенного спроса. Тщательное вос
создание, казалось бы, забытых 
фасонов вызвало искреннее уми
ление. «Игра в старину» стала 
общедоступной и постепенно про
никла в широкие слои общества, 
так как было налажено массо
вое производство стилизованной 
одежды. Эксплуатировались но
стальгические переживания боль
шей частью публики, готовой по 
первому зову отдаться сенти
ментальным воспоминаниям.

Нынешняя западная мода так 
же, как и архитектура, вполне 
терпима к любым историческим 
традициям и существующим те
чениям, не стремится создавать 
непременно новое, незамедли
тельно превращая необходимое 
ей «чужое» в «свое». Мода начи
нает ассимилировать свое соб
ственное наследие, классические 
модели «больших» стилей про
шлого, имеющих безусловную 
эстетическую репутацию. Один 
образец «списывается» с массив
ных тяжеловесных объемов ро
манского костюма, который пря
чет тело как бы в футляр, схема
тично повторяющий его очерта
ния, другой — использует готи
ческие линии, следующие за из
гибами фигуры и изысканно з а 
вершающие ее остроконечными 
формами шляп, капюшонов и 
башмаков, так перекликающих
ся с излюбленными мотивами 
средневековой архитектуры.

Мы можем в один сезон встре
тить целые коллекции неокласси
ческих, неоромантических и про
чих стилизаций. Однако наиболь
ший интерес вызывают «ретро» — 
разработки самого недавнего 
прошлого — середины нашего 
века. Чувство стиля стало осо
бенно обостренным. Уже недоста
точно просто воссоздать костюм 
той или иной эпохи — надо до
кументально реконструировать ее 
утварь, бытовой уклад, сам дух 
предметной среды.

И все-таки одной ностальгией 
по стилю нельзя объяснить все 
происходящее в моде семидеся
тых годов. Чуть позднее стили: 
стическая определенность под
делок художников-модельеров 
постепенно как бы размывается, 
уступая место столкновению р а з 
ностильных, разновременных ве
щей. Вероятно, таким образом 
выраж алась индивидуализация, 
когда в «мой дом» отбирались 
лишь элементы, благоприятно 
действующие на психику в л а 
дельца, дающие ему ощущение 
спокойствия и комфорта. Слиш
ком быстро в соответствии с 
концепцией «личного стиля» ста
ли попросту надевать «что попа
ло под руку» все вместе, друг 
на друга. Новый жакет с поно
шенной юбкой, зимний шарф на 
летний свитер, любые типы брюк 
заправлять в сапоги. Сталкивая 
(в надежде на неожиданный 
эффект) самое несовместимое, 
многослойная мода «рукав на 
рукав» становится широко прак
тикуемым клише.

Многообразие стилей, уживаю
щихся на пиках «модных линий», 
оказалось, таким образом, до
стижением вполне поверхност
ным; ностальгический диалог с 
наследием не завершился ож и
даемым эстетическим взлетом, 
а стилистическая терпимость 
увлекательных ретроспективных 
штудий в конце концов обер
нулась элементарной эклектикой. 
Опять, в который раз, мы сталки
ваемся с тем. что процессы, про
исходящие сейчас в западной мо
де, носят глубинный, сложный и 
необратимый характер, понять

который трудно без обращения 
к более высокому, чем искусство
ведческий, уровню социально
культурной интерпретации.

Процессы, происходящие в сов
ременной западной моде, воспро
изводят черты общей культур
ной ситуации, характерной для 
буржуазного общества шестиде
сятых — семидесятых годов. 
Кризис нравственных идеалов, 
поиск новых социальных и д у 
ховных перспектив сопровож
дались идейной неразберихой, 
разочарованием, с одной сторо
ны, и культом потребительской 
психологии — с другой. Сосуще
ствуя и переплетаясь в причудли
вых сочетаниях, эти разнонаправ
ленные общественные настрое
ния создавали ту особую атмосфе
ру, в которой возникала потреб
ность в радикальных изменениях, 
способных дать новые импуль
сы активности социально-куль
турных процессов. Сдвиги, под
спудно вызревающие в различ
ных областях буржуазной куль
туры, позволяют понять их не 
просто как смену направлений, 
а как нечто более масштабное: 
изменение самого ядра культу
ры — системы ценностей общест
ва.

На таких культурных перело
мах, как правило, появляются 
попытки осмыслить ее основы, 
принципы самых разных типов 
деятельности, постулаты, которые 
прежде считались само собой 
разумеющимися.

Примерно в это время стали пе
ресматриваться основополагаю
щие принципы традиционной 
практики искусства и искусство
ведческих теорий. Оказались сом
нительными сами представления 
об идеалах эстетической деятель
ности, о назначении творчества, 
о системе оценок качества худо
жественных произведений.

И мода оказалась вовлеченной 
в поиск новых культурных концеп
ций. Для нее вдруг стала важна 
не столько «одежда как таковая» 
(во всей совокупности специфи
ческих свойств), сколько идея 
того или иного авторского реше
ния, способ подачи, замысел сам 
по себе, тип выразительности — 
оригинальная «версия» сюжет
ных и стилевых мотивов, уже от
работанных историей и современ
ной практикой костюма. Н езави
симо от того, оформлены ли про
граммно эти сдвиги, получают ли 
они отражение в теории, сопро
вождаются ли соответствующи
ми манифестами и декларациями, 
они сейчас бросаются в глаза 
в искусстве одежды.

Изменился сам принцип взаи
модействия одежды со средой. 
Она теперь рассчитана на спе
циальное экспонирование, по
каз — не только на подмостках 
демонстрационных залов домов 
моделей, но уже и на улицах, 
в общественных местах и кварти
рах. Впервые действующим лицом 
становится зритель повседнев
ной одежды, которому теперь 
адресовано сообщение об идее, 
теме, возможностях эстетических 
разработок художников (в про
шлом так относились только к те
атральным костюмам). Художник 
должен учитывать психологиче
ские законы восприятия.

Кажется, что по отдельности 
все элементы ансамбля совсем 
привычны, легко узнаваемы и по
нятны, но при малейшем отстра
нении от этих деталей — при це
лостном видении — создается 
впечатление как бы закодирован
ного содержательного подтекста 
современной моды, ключи от ко
торой держатся в секрете неисто
щимыми на выдумку создателями 
и торговцами одежды.

На пороге восьмидесятых го

дов заметно меняются многие 
традиционные каноны красоты 
или, по крайней мере, двадцатн- 
летней давности представления 
об элегантности. Западные тео
ретики моды считают, что потре
битель вправе одеться, ка к бродя
га, цирковой дрессировщик, а к 
тер из мюзикла. Это уже никого 
не смутит, особенно если человек 
чувствует себя раскованным, 
оставаясь самим собой. «Отбрось
те стыд, страх, насмешку — хо
дите, как клоун, если таким обра
зом осознаете себя полноценной 
личностью». Знаменитый амери
канский модельер Кензо Такада 
предлагает для этого случая не
глаженые мешковатые брюки, 
«спутанные» юбки. платья- 
«баллоны» из клетчатой тафты, 
яркого полосатого вельвета, 
расширяющиеся от плечевых 
складок до неимоверной ширины, 
скашивающиеся к ногам... Пьер 
Кардэн пробует клоунские ко
стюмы со стоячими воротниками 
«Пьеро», бантами и колпаками 
в клетку.

Карнавальный стиль предпо
лагает переодевание мужчин в 
женщин, и наоборот. В который 
раз феминизированным мужчи
нам предлагают распрощаться 
со своей убого-серой унифор
мой. этим устаревшим призна
ком серьезности, и сшить себе 
одежду из атласа, панбархата, 
ярких тканей. Им в пример при
водят более предприимчивых ж ен
щин', которые давно ищут резер
вы своей соблазнительности в 
гардеробе сильного пола. Под
тяжки соседствуют на них с од
нобортными пиджаками и м уж 
скими рубашками под галстук 
(причем непременно на два  р аз 
мера больше, чем надо), с над
винутыми на глаза мягкими 
фетровыми шляпами или лихими 
кепками.

Однако многим, в первую оче
редь мужчинам, трудно ощущать 
себя ряжеными, вырваться из 
плена собственной стыдливости. 
Существует множество людей, 
чувствующих себя не в своей 
тарелке, когда им приходится 
снять пиджак. Д аж е  наиболее 
раскованные из них часто должны 
преодолеть контроль самого су
рового цензора — своих собст
венных представлений.

В свободном обращении с лю
быми стилистическими системами
в, кажется, бездумном цитирова
нии разнообразных костюмных 
сюжетов отчетливо ощутима т я 
га к игровому началу. Но, может 
быть, за ироничностью мода скры
вает свое постепенное обраще
ние к новому, только формирую
щемуся типу потребителя, для 
которого характерны принципи
ально иные связи и способы уча
стия в культуре? Возможно, она 
адресуется к типу личности, вос
питанному в культуре телевизион
ной эры, во всепроникающей 
среде — «масс-медиа».

Во многих последних работах 
западноевропейских стилистов 
мы обнаружим психологическую 
двойственность. С одной сто
роны, пронося перед человеком 
шумный балаган разнообразных 
культурных и исторических ре
минисценций, мода стремится 
как бы удержать его от возмож
ного «вживания» в предлагае
мый ею же мир; здесь она дове
ряет своему потребителю, рас
считывая на то, что он способен 
сохранить необходимую меру 
невозмутимости. Но с другой...

Французские модельеры з а я в 
ляют: «Немного дурачества ни
когда не повредит, и нет ничего 
страшного в том, что люди в 
своем стремлении к самовыра
жению доходят до маскарада». 
Нельзя не оценить вкус, выдумку.

смелость тех кутюрье, которые 
в рядах авангарда обслуживают 
современные костюмирован
ные балы. Но предлагая людям 
весело развлекаться, они стре
мятся вовлечь ил в игру настоль
ко, чтобы те не осознавали, что 
наряжены. Эстетизированный 
китч в одежде, пожалуй, страш 
нее всего, так как объектом на
смешки и розыгрыша становится 
сам человек, часто не подозре
вающий о злой шутке.

Но, может быть, смена концеп
ций в одежде происходит слиш
ком быстро и мы просто психо
логически не подготовлены вос
принять их? Кожаные купальни
ки и трико балерины с блестя
щей металлической чешуей, пред
лагаемые на выход «в свет», или, 
скажем, плотные колготки с зо
лотой и серебряной ниткой, на 
детые прямо под твидовый пид
жак... От такого непривычно 
острого, гротескового варианта 
изысков модельеров, естествен
но, остается ощущение эпатажа, 
эклектичности, грандиозной
путаницы во вкусах тех, кто со
здает этот «странный» стиль. 
В этом подчас проявляется типич
ная для потребительского обще
ства конкуренция художников- 
модельеров, вынужденных непре
рывно стремиться к сенсациям.

Ж урнал «Вог» опросил д в а 
дцать наиболее известных мо
дельеров Западной Европы (не
которые из них традиционны в 
своем творчестве, другие — 
нет): «Сколько времени продлит
ся тотальная эксцентричность 
в моде?» Их ответы оказались 
очень общими, иногда иронич
ными, но всегда уклончивыми. 
Они не знали. Складывалось 
впечатление, что в их головах 
еще больше растерянности, чем 
в созданной ими одежде.

Некоторые теоретики моды ут
верждают, что сейчас мы — 
свидетели неразберихи, х а р а к 
терной для переходных историче
ских периодов. Поэтому целесо
образнее пока все пустить на с а 
мотек, уйти от анализа действи
тельности и принимать нынеш
нюю ситуацию в одежде такой, 
какова она есть, с обилием р аз 
нонаправленных художествен
ных поисков. Другие буржуазные 
исследователи сч и таю т, что сво
бода в манерах, кричащие наря
ды, безумства в развлечениях и 
есть наиболее естественный спо
соб идти в ногу с временем. 
Третьи думают, что вообще ниче
го особенного в моде не про
исходит. Идет обычный процесс 
перекоординации ее образно-ор- 
ганизующих сил, внутренняя пе
рестройка эстетических систем. 
Все успокоится, как только то, 
что сегодня шокирует, станет обы
денной нормой и перейдет с об
ложек журналов в стандартный 
промышленный конфексион — го
товое платье.

Вместе с тем сами художники 
чувствуют, что происходящие 
в моде изменения чрезвычайно 
значительны и что безвозврат
но уходит в прошлое представле
ние отой «подлинной» одежде, ко
торую можно на два  года забыть 
в шкафу и надеть затем с тем 
же удовольствием и так же хоро
шо себя чувствовать. И дело тут 
не в изменении представлений о 
человеческой естественности, не 
в чрезмерном расширении преде
лов допустимого и даж е не в 
сложности и запутанности ны
нешних путей эволюции искусства 
костюма. Проблема — в утрате 
прежде имевшихся источников 
вдохновения, которые задавали 
бы ориентиры для развития 
современной западной культуры.
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Личность и дела грозного царя издавна 
привлекали внимание не только историков, но 
и писателей, поэтов, драматургов, художни
ков, скульпторов, композиторов, кинематогра
фистов, а в последнее время и балетмейсте
ров. Они запечатлели его в самые различные 
моменты проявления его характера и безу
держных страстей, государственной деятель
ности и личной жизни: картины Репина и 
Васнецова, скульптора Антокольского, опе
ра Римского-Корсакова, фильм Эйзенштейна, 
балет Григоровича на музыку Прокофьева. 
Но только А. К. Толстой посвятил особую 
драму (первую драму своей трилогии) его 
смерти. Она так и называется — «Смерть 
Иоанна Грозного». Смерть Грозного связана 
здесь с откровенной и намеренной дерзостью 
Бориса Годунов» предварительно узнавшего у 
врачей, лечивших царя, о критическом состоя
нии его здоровья:

Я к о б и
И будет здрав он, если нам удастся 
От раздражений охранить его.

Г о д  у н о в 
А если бы, не дай бог, чем-нибудь 
Он раздражился?

Я к о б и  
Мы бы не могли
Тогда ответить ни за что. Сосуды, 
Которые проводят кровь от сердца 
И снова к сердцу, так напряжены,
Что может их малейшее волненье 
Вдруг разорвать.

И Годунов вызывает у царя бурное раздра
жение, которое приводит к смерти. Отсюда 
восхождение Бориса, чему посвящены после
дующие драмы «Царь Федор Иоаннович» и 
«Царь Борис».

Настольной книгой А. К. Толстого была 
«История государства Российского» Н. М. Ка
рамзина. Но писатель не перенес в драму опи
санные здесь события, предложил читателям и 
зрителям собственную версию происходившего. 
Карамзин же придерживался официальной 
версии о смерти Грозного, версии, дожившей 
до наших дней. Царь, впав в тяжкую болезнь 
и предчувствуя свою скорую кончину, прика
зал постричь себя в монахи и отдал последние 
распоряжения о престолонаследии и устрое
нии государства: Федора как старшего сына 
благословил на царство, а младшему, Дмит
рию, выделил удел.

В советской исторической литературе в 
достоверности официальной версии усомнил
ся только С. Б. Веселовский, глубокий знаток 
эпохи Грозного. Он вскользь упомянул о «тем
ных слухах», будто царь был задушен своими 
любимцами — Вельским и Годуновым, пола
гая, что «ничего невероятного в этом нет». 
Находки в последние годы исторических источ
ников, прежде всего летописных, а также 
изучение творческого наследия В. Н. Татище
ва заставляют отнестись ко второй, неофи
циальной версии о смерти Грозного со внима
нием, продолжить и уточнить наблюдения
С. Б. Веселовского.

Грозный умер 18 марта 1584 года внезапно, 
за игрой в шахматы, 53 лет от роду. Две чер
ты характера Ивана IV, неразрывно связан
ные между собой, поражали воображение как 
современников, так и потомков: подозритель
ность и жестокость. Царь легко приходил в 
ярость, был необычайно скор на расправу и 
кровопролитие. Годы бурных потрясений, раз
врата, непрестанных переходов от гордыни к

отчаянию, от лютой злобы к истовым покаяни
ям, годы болезненной подозрительности, 
когда кровь лилась рекой, сделали свое дело. 
Организм царя был подорван. Накануне сво
ей преждевременной кончины царь представ
лял собой развалину. Сыноубийство наложи
ло неизгладимый отпечаток на весь его облик. 
Руки тряслись, воспаленные глаза слезились, 
тело распухло. Но и такой Иван IV был стра
шен для своих подданных, особенно для при
ближенных, ибо в любой момент мог прика
зать казнить каждого, кто его чем-нибудь раз
гневал.

Грозный серьезно заболел в феврале 
1584 года, когда переговоры с Англией о воен
но-политическом союзе подходили к концу. 
Переговоры были прерваны. Поначалу о бо
лезни царя не сообщалось. Но 10 марта в 
Можайске задержали польского посла Льва 
Сапегу, направлявшегося из Варшавы в Мо
скву, и в посольских книгах это было объясне
но тем, что «по грехом государь учинился бо
лен».

Ухудшения в здоровье царя, видимо, че
редовались с улучшениями. Накануне смерти 
Грозного царский дворец жил обычной 
жизнью. «В канун государева преставленья» 
дворовый служилый человек Тимофей Хлопов 
«взял к государеву делу два полотна твер
ских», как брал он полотняные простыни и

9 марта 1584 года. Иван IV собирался в баню. 
За день до смерти, как явствует из посольских 
книг, «царь и великий князь Иван Васильевич 
всеа Русии» «велел литовскому послу Льве 
Сапеге», задержанному в Можайске, «быти к 
Москве», собираясь дать ему аудиенцию. Та
ким образом, и политическая,и бытовая жизнь 
Грозного шла по проторенной колее. Между 
тем, если верить недавно обнаруженному в 
Отделе рукописей Государственной библиотеки 
имени В. И. Ленина «Московскому летописцу», 
сохранившему фрагменты митрополичьего ле
тописания второй половины XVI века, уже со
зрел заговор, в результате которого Иван IV' 
был отравлен «ближними людьми». Здесь 
сказано: «Нецыи же глаголют, яко даша ему 
отраву ближние люди. И духовник ево Феодо- 
сей Вятка возложил на него, отшедшего госу
даря, иноческий образ и нарекоша во иноцех 
Иона». Царь, столь сильно заботившийся о 
покаяниях в грехах, заблаговременно гото
вивший схимническую одежду, еще в молодо
сти определивший место своего погребения в 
Архангельском соборе, умер внезапно, без по
каяния и причастия, пострижению подверглось 
его бездыханное тело.

Из русских писателей начала XVII века о 
насильственной смерти Ивана IV' сообщает 
Иван Тимофеев. Этот наблюдательный, хоро
шо осведомленный дьяк составил свой «Вре
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менник», где судил царей и подданных за их 
поступки, болел за судьбы родины. Грозного 
он не любил, осуждал за безудержный гнев 
и скорые расправы. Согласно И. Тимофееву, 
на жизнь «яростивого царя» покушались три 
человека из его окружения (Годунов, Вель
ский, имя третьего их сообщника не названо). 
Причины, толкнувшие их на убийство, заклю
чались в стремлении пресечь какие-то «злые» 
намерения царя, очевидно, относительно их 
самих — «зельства его ради сокращения*.

Кто же был третьим участником покуше
ния? Имя его названо в «Записках» И. Мас
сы, голландского купца, долго жившего в 
России. Масса пишет, что Иван IV «умер 
ранее, чем предполагал: день ото дня становясь 
все слабее и слабее, он впал в тяжкую бо
лезнь, хотя опасности еще не было заметно: 
и говорят, один из вельмож, Богдан Вельский, 
бывший у него в милости, подал ему прописан
ное доктором Иоганном Эйлофом питье, бросив 
в него яд в то время, когда подносил царю, 
отчего он вскорости умер; так ли это было, 
известно одному богу, верно только то, что 
вскоре царь умер».

Ни в общих работах по русской истории, 
ни в специальных исследованиях по истории 
медицины и аптечного дела в России доктор 
Иоганн Эйлоф не упоминается. Поэтому при
шлось обратиться к первоисточникам, в том 
числе и архивным, чтобы по крупицам собрать 
сведения о нем. В Центральном государствен
ном архиве древних актов в Москве сохрани
лись отрывки документации Аптекарского при
каза, относящиеся к концу XVI века. Из них 
узнаем, что «19 сентября (1581 года. — В. К .) 
к оружничему Богдану Яковлевичу Вельскому 
доктор Иван (Эйлоф.— В . К )  взял корени 
проскурника большова да семени проскурника 
Меньшова» и других кореней, цветов, специй со 
строгим указанием количества — « и в  том 
делал клистер». Через несколько дней — 
23 сентября 1581 года — приготовление кли- 
стера повторилось. «Лета 7090 (1581)-го 
декабря в 2 день по приказу оружничего 
Богдана Яковлевича Вельского дохтор Иван 
составливал состав, а в состав положил: 
семяни анису пол-2 золотника, солодкова дуб- 
ца, мастики» и т. д. Значит, все лекарства при
готовлялись под наблюдением Б. Я. Вельского, 
который ведал в последние годы правления 
Ивана IV не только политическим сыском, но и 
докторами и аягекарями. Эйлоф находился у 
него в непосредственном подчинении.

Иоганн Эйлоф был не чужд коммерции. 
Он вел крупные торговые операции. В 1582 го
ду датские пираты захватили его груженный 
дорогими товарами корабль, направлявшийся 
в Россию, вместе с сыном и зятем доктора, о 
вызволении которых заботился сам царь.

Любопытно отметить, что вскоре после 
смерти Грозного, когда Б. Я. Вельский был 
отправлен в ссылку в Нижний Новгород, 
Эйлофа выслали за пределы Русского госу
дарства.

Сын Иоганна Эйлофа был оставлен в Рос
сии в качестве заложника, очевидно, затем, 
чтобы словоохотливый доктор остерегался вы
балтывать все, что довелось ему узнать, нахо
дясь в окружении Грозного, в том числе и о 
его кончине.

Однако версия о насильственной смерти 
Грозного получила хождение в польских пра
вящих кругах. С ней мы сталкиваемся в запис
ках гетмана Ст. Жолкевского, где главная ви
на в смерти Ивана IV и Федора Ивановича 
вменяется Борису Годунову: «Он (Борис Го
дунов.— В. К .) лишил жизни и царя Ивана, 
подкупив английского* врача, который лечил 
Ивана, ибо дело было таково, что если бы он 
его не предупредил, то и сам был бы казнен 
с многими другими знатными вельможами: 
казнь подданных не была новостью для царя 
Ивана, ибо от начала мира не было тирана, 
подобного ему».

С версией о гибели Грозного от рук лиц из 
его ближайшего окружения встречаемся мы и 
в записках французского офицера Пьера Де- 
лавиля, который служил в шведском корпусе 
Делягарди, оккупировавшем в Смутное время 
часть русского Севера.

Наиболее подробные известия о насильст
венной смерти Грозного и о покушении Году
нова на жизнь последних представителей рода 
Калиты (царевича Дмитрия и Федора Ивано
вича) имелись в «Истории» монаха Иосифа, 
келейника патриарха Иова, его доверенно
го лица, посвященного во многие тайны 
придворной жизни и внутренней политики. 
«История Иосифа о разорении русском» нахо
дилась в руках у В. Н. Татищева и была ис
пользована им в «Истории Российской», подго
товительных материалах к ней, так называе
мой «Выписке», посвященной событиям Смут
ного времени. К сожалению, после смерти 
В. Н. Татищева эта летопись сгорела в его под
московном имении вместе с другими книгами и 
рукописями. В «Выписке» В. Н. Татищева при
водится следующий поразительный рассказ о 
смерти Грозного и Федора Ивановича: «Дру
гие сказуют, якобы Вельский отцу духовному 
в смерти царя Иоанна и царя Федора каялся, 
что зделал по научению Годунова, которое поп 
тот сказал патриарху, а патриарх царю Бори
су, по котором немедленно велел Вельского, 
взяв, сослать. И долго о том, куда и за что 
сослали, никто не ведал».

На первый взгляд, столь компрометирую
щее самого Вельского и Годунова заявление 
представляется невероятным. Прожженный 
интриган, хорошо изучивший жизнь и нравы 
царского двора, Богдан Вельский не мог не 
знать, что его сенсационное разоблачение не 
останется тайной и дойдет до царя Бориса. Но 
надо конкретно представить ту обстановку, в 
которой оно было сделано. В 1600 году Вель
ский был послан строить Царев-Борисов на 
южной окраине России и вскоре подвергся 
опале. Согласно «Новому летописцу», он был 
оговорен перед Годуновым, отстранен от 
должности и привезен в Москву. Вместе с ним 
пострадали и все приближенные к нему люди.

Вельскому было предъявлено страшное по
литическое обвинение — в стремлении к цар
ской власти. Конрад Буссов вкладывает в уста 
Богдана Вельского слова, будто сказанные им 
после постройки Царева-Борисова, что «он те
перь царь в Борисограде, а Борис Федоро
вич — царь на Москве». Немцы, служившие 
при Вельском, не любившем их, донесли об 
этом царю. Самозваный борисоградский царь 
был доставлен в Москву, где его ожидала 
смертная казнь. К. Буссов полагает, что Вель
ский не был казнен лишь потому, что Годунов 
«дал обет в течение 15 лет не проливать кро
ви». На самом деле казнить Вельского Году
нов не решился по другой причине. Казнить 
его после покаяния, ставшего достоянием глас
ности, пусть и в узком придворном кругу, он 
не мог, ибо тем самым лишь подтвердил бы 
сказанное Вельским «на духу». Поэтому он 
прибег к жестокому унижению Вельского. По 
приказу царя ему публично вырвали роскош
ную бороду и затем отправили в ссылку, где 
он находился вплоть до нашествия Лжедмит- 
рия I. Немыслимое на первый взгляд показа
ние Вельского не только спасло его от смерт
ной казни, но и сохранило ему жизнь в ссыл
ке.

По свидетельству В. Н. Татищева, Иосиф 
всячески подчеркивал положительную роль 
Иова в политических делах. Но, будучи чело
веком глубоко религиозным, он не считал 
возможным утаить для потомства и его не
благовидные действия, которые В. Н. Тати
щев, ненавидевший церковников, не преминул 
выдвинуть в своей «Выписке» на первый план. 
Кстати сказать, Иосиф разошелся со своим 
патроном и в оценке угличского дела: Иов 
официально скрепил фальсифицированную в 
угоду Годунову версию о самозаклании царе
вича Дмитрия, от которой, впрочем, должен 
был отказаться с приходом Шуйского к власти. 
А Иосиф в своей «Истории» твердо придержи
вается версии об убийстве царевича агентами 
Годунова и рисует потрясающую картину под
готовки и осуществления этого злодеяния, яв
лявшегося, с его точки зрения, лишь звеном в 
цепи преступлений Бориса, начатых с умер
щвления Ивана Грозного.

Князь И. М. Катырев-Ростовский, близкий 
к правящим верхам, зять всемогущего патри

арха Филарета, соправителя царя Михаила 
Федоровича, отмечая положительные черты 
личности Бориса Годунова («муж зело чюден, 
в рассуждении ума доволен и сладкоречив 
велми, благоверен и нищелюбив и строителен 
зело, о державе своей много попечение имея и 
многое дивное о себе творяще»), не преминул 
указать и на его ненасытное властолюбие, 
подвигнувшее его посягать на жизнь послед
них царей из рода Калиты, и на особую лю
бовь его к врачам: «Едино же имея неисправ- 
ление и от бога отлучение: ко врачем сердеч
ное прилежание и ко властолюбию несытное 
желание; и на прежде бывших ему царей ко 
убиению имея дерзновение, от сего же воз
мездие восприят».

Особняком до последнего времени среди 
иностранных свидетельств о насильственной 
смерти Ивана IV (И. Массы, Ст. Жолкев
ского, П. Делавиля) стояли «Записки» Д ж е
рома Горсея, человека, вхожего к Грозному, 
собственными глазами наблюдавшего придвор
ную жизнь накануне и после смерти царя. 
«Записки» расценивались исследователями 
как свидетельство естественной смерти Гроз
ного. Исключение составляли С. М. Середонин
и, по-видимому, С. Б. Веселовский, не сделав
ший прямой ссылки на Горсея. Недавно
A. А. Севастьянова показала, что в данном слу
чае мы имеем дело с неточным переводом: сло
ва Горсея «was strangled», относящиеся к 
Грозному, неправильно переводились как 
«испустил дыхание», тогда как их следует 
переводить «был удушен».

Знаменательно, что и согласно Горсею 
Иоганн Эйлоф вместе с Богданом Вельским до 
конца находился при больном царе. Вот как 
описывает Горсей одно из своих посещений 
царя накануне его смерти, когда тот показы
вал ему свои сокровища, проводил физические 
опыты с магнитом и объяснял ему магические 
свойства драгоценных камней: «Вот прекрас
ный коралл и прекрасная бирюза, которые вы 
видите, возьмите их в руку, их природный 
цвет ярок, а теперь положите их на мою л а 
донь. Я отравлен болезнью, вы видите, они 
предсказывают мою смерть. Принесите мой 
царский жезл, сделанный из рога единорога с 
великолепными алмазами, рубинами, сапфи
рами, изумрудами и другими драгоценными 
камнями, богатыми в цене; этот жезл стоил 
мне семьдесят тысяч марок, когда я купил его 
у Давида Гауэра, доставшего его у богачей 
Аугсбурга. Найдите мне несколько пауков». 
Он приказал своему лекарю Иоганну Эйлофу 
обвести на столе круг; пуская в этот круг пау
ков, он видел, как некоторые из них убегали, 
другие подыхали. «Слишком поздно, он не 
убережет теперь меня».

Горсею принадлежит и красочное описание 
последних часов и мгновений жизни Грозного: 
«В полдень он пересмотрел свое завещание, 
не думая, впрочем, о смерти, так как его мно
го раз околдовывали, но каждый раз чары 
спадали, однако на этот раз дьявол не помог. 
Он приказал главному из своих врачей и апте
карей (И. Эйлофу.— В. К .) приготовить все 
необходимое для его развлечения и ванны 
(видимо, баня или, скорее всего, лохань.—
B. К .). Желая узнать о предзнаменовании со
звездий, он вновь послал к колдуньям своего 
любимца (Б. Вельского.— В. /С.), тот пришел к 
ним и сказал, что царь велит их зарыть и сжечь 
живьем за их ложные предсказания. День 
наступил, а он в полном здравии как никогда. 
«Господин, не гневайся. Ты знаешь, день окон
чится только когда сядет солнце». Вельский 
поспешил к царю, который готовился к ванне. 
Около третьего часа дня царь вошел в нее, 
развлекаясь любимыми песнями, как он при
вык это делать, вышел около семи, хорошо 
освеженный. Его перенесли в другую комнату, 
он сел на свою постель, позвал Родиона Бир- 
кина, своего любимца, и приказал принести 
шахматы».

Иван IV, продолжает Горсей, «разместил 
около се§я своих слуг, своего главного любим
ца Бориса Федоровича Годунова, а также 
других. Царь был одет в распахнутый халат, 
полотняную рубаху и чулки; он вдруг ослабел 
и повалился навзничь. Произошло большое
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замешательство и крик, одни посылали за вод
кой, другие — к аптекарям за ноготковой и 
розовой водой, а также за его духовником 
(Феодосием Вяткой.— В. К.) и лекарями. Тем 
временем царь был удушен (was strangled) 
и окоченел».

Утверждение Джерома Горсея об удушении 
Грозного не следует противопоставлять при
веденным выше свидетельствам об его отрав
лении. По-видимому, царю дали сначала яд, 
а затем, для верности, во время поднявшейся 
после его внезапного падения суматохи, еще и 
придушили.

Яд как средство расправы широко приме
нялся при Грозном. Чашу с ядом, приготовлен
ную якобы для царя, должен был выпить в 
1569 году обвиненный в покушении на его 
жизнь князь Владимир Андреевич Старицкий. 
Несколько опричных заправил было отравле
но в начале семидесятых годов XVI века по 
приказанию Ивана IV придворным медиком 
Бомелиусом, а затем казнен сам Бомелиус, 
которого сменил при царе Иоганн Эйлоф.

Но если Иоганн Эйлоф мог быть простым 
орудием в руках Богдана Вельского и Бориса 
Годунова, то как же объяснить поведение 
этих последних — лиц, наиболее приближен
ных к Грозному? Почему они подняли руку на 
своего покровителя?

Я не буду останавливаться на тяжелом 
положении страны в результате правления 
Грозного — хозяйственном разорении, глубо
ком недовольстве всех слоев русского общест
ва: дворянства — тяжестью службы, купече
ства — невыносимостью налогового бремени, 
крестьянства — надвинувшимся крепостниче
ством (все это дало возможность Флетчеру кон
статировать опасность «всеобщего восста
ния»). Попробую проследить отражение обще
го хода вещей в борьбе придворных группиро
вок, завершившейся дворцовым переворотом.

Успеху заговора способствовало то немало
важное обстоятельство, что в конце жизни 
Грозный отгородил себя от внешнего мира. 
Что близкие к нему люди хотели (или считали 
нужным донести) — докладывали, а что не 
считали нужным — о том умалчивали.

Если вчитаться внимательно в «Записки» 
Горсея, то нетрудно увидеть, что Горсей, хо
рошо осведомленный о жизни не только рус
ского, но и английского двора, где также про
цветали коварство и жестокость, рисует, по су
ти дела, целый заговор. Не называя имен 
убийц Грозного, подчас всего не договаривая, 
он между тем вскрывает побудительные мо
тивы заговорщиков. По мнению Горсея, 
серьезные опасения у Бориса Годунова и его 
родственников вызвало сватовство царя Ивана 
к сероглазой красавице Мэри Гастингс, пле
мяннице английской королевы Елизаветы: 
«Князья и бояре,— писал Горсей,— особенно 
ближайшее окружение жены царевича, семья 
Годуновых, были сильно обижены и оскорбле
ны этим, изыскивали секретные средства и 
устраивали заговоры с целью уничтожить эти 
намерения и опровергнуть все подписанные 
соглашения».

Захарьины хотели ликвидировать различ
ные льготы, щедро предоставленные Грозным 
английским купцам. Но более всего Годунов и 
Захарьины боялись, что женитьба на родствен
нице английской королевы может повести к 
закреплению за ее потомством права насле
довать царский престол в ущерб Федору Ива
новичу, за которым была замужем сестра Го

' дунова Ирина. К тому же Годунову пришлось 
испытать на себе тяжелую руку царя. Всем 
знакома картина И. Е. Репина «Иван Грозный 
и сын его Иван», но далеко не все знают, что 
в момент, когда роковой удар поразил царе
вича, в царских покоях находился по край
ней мере еще один человек. Это был Борис Го
дунов. И он не только присутствовал при 
страшной сцене, но и имел смелость засту
питься за Ивана Ивановича. Грозный нещадно 
избил Годунова, так что тот должен был при
бегнуть к помощи искусного врача Строгано
вых (либо самого С. А. Строганова) и некото
рое время не появляться при царском дворе, 
отлеживаясь у себя дома. Этим воспользовал

с я  I  ся его недруг Федор Нагой, оклеветавший его

перед Грозным, заявив, что Годунов не пока
зывается на царские очи, потому что злоумыш
ляет против царя. Грозный со своими тело
хранителями явился на двор Годунова и по
требовал его к ответу. Борису не оставалось 
ничего другого, как выйти к царю, задрать 
свою рубаху и показать страшные язвы 
(заволочья), которые образовались у него 
после царских побоев. Грозный принял до
стойное этого царя решение. Он приказал 
устроить такие же «заволочья» Федору Наго
му.

Приведенный рассказ сохранился в составе 
рукописи — в «Латухинской степенной кни
ге» и был известен еще Н. М. Карамзину, но 
только недавно удалось установить, что он 
взят из летописи Иосифа, келейника патриар
ха Иова, посвященного во многие придворные 
тайны.

Царь был серьезно болен. Но и больной 
Грозный был способен в любой момент на 
самые дикие выходки. Так, пользуясь минут
ным облегчением, царь покушался на честь 
Ирины Федоровны, жены царевича Федора 
Ивановича, сестры Бориса Годунова. Та под
няла крик. Сбежались люди, и царь вынужден 
был отказаться от задуманного. После этого 
инцидента несколько человек были казнены, 
очевидно те, кто не вовремя, с точки зрения 
Грозного, явился на Иринины вопли.

Сватовство Грозного к леди Мэри Гастингс, 
покушение на честь Ирины Годуновой, страш
ное избиение Бориса Федоровича — все это 
возбуждало Годуновых и лично Бориса про
тив царя.

Отметил Горсей и изменение отношения к 
Грозному Богдана Вельского. Дело в том, что 
помимо привлечения докторов, бывших на 
уровне европейской медицинской науки, 
царь занимался самолечением, верил в цели
тельную силу трав. В его личной («постель
ной») библиотеке имелись различные 
травники XVI века — руководства для со
ставления лекарств, в том числе и иностран
ные. Не довольствуясь этим, Иван IV призвал 
к себе колдунов и знахарей. Главой над ними 
был сделан Богдан Вельский, который тяготил
ся новой должностью, поневоле примеривая 
разноречивые предсказания к переменчивому 
нраву своего грозного властелина.

Рассказав об отрицательной реакции в 
русских придворных кругах на проект новой 
царской женитьбы и попытках предотвратить 
ее, Горсей продолжает: «Царь в гневе, не зная 
на что решиться, приказал доставить немед
ленно с Севера множество кудесников и кол
дуний, привезти их с того места, где их боль
ше всего, между Холмогорами и Лапландией. 
Шестьдесят из них было доставлено в Москву, 
размещено под стражей. Ежедневно их посе
щал царский любимец Богдан Вельский, ко
торый был единственным, кому царь доверял 
узнавать и доносить ему их ворожбу или 
предсказания о том, о чем он хотел знать. 
Этот его любимец, утомившись от дьявольских 
поступков тирана, от его злодейств и от зло
радных замыслов этого Гелиогабалуса, него
довал на царя, который был занят теперь лишь 
оборотами солнца. Чародейки оповестили его, 
что самые сильные созвездия и могуществен
ные планеты небес против царя, они предрека
ют его кончину в определенный день; но Вель
ский не осмелился сказать царю все это; царь, 
узнав, впал в ярость и сказал, что очень по
хоже, что в тот день все они будут сожже
ны».

В глазах больного Г розного сокрытие Вель
ским предсказания волхвов о дне его кончины, 
о чем, скорее всегр, ему донесли рвавшиеся к 
власти Нагие, беспокойная родня царевича 
Дмитрия, равнялось тягчайшему преступле
нию.

Еще двенадцатилетним мальчиком царь 
был перепуган ворвавшимися во дворец бояр
скими заговорщиками. И всю жизнь безумно 
страшился смерти. В юношеские годы эта бо
язнь выражалась в шутовском глумлении. 
Согласно Пискаревскому летописцу, пятна
дцатилетний великий князь в Коломне «развле
кался» — гречиху сеял, ходил на ходулях, 
наряжался в саван. И тут же казнил своих

приближенных бояр. На склоне лет, больной, 
Грозный был полон ужаса перед внезапной 
смертью. Царь много нагрешил в своей жизни 
и боялся умереть без покаяния и отпущения 
грехов. Эти переживания Ивана IV понял и ве
ликолепно передал А. К. Толстой.

И о а н н  
Я не умру .
Без покаянья! Слышишь? Я успею 
Покаяться!

(К б о я р а м )
Успею — вам назло!
Позвать волхвов! От них узнаю я, 
Когда мой час придет. А до того 
Я царь еще! Я наказать сумею 
Того из вас, кто хочет, чтоб я умер, 
Как пес, без покаянья!

В пьесе Грозный успел покаяться. Но не в 
жизни.

Во время своей последней болезни Гроз
ный стремился преодолеть страх перед прибли
жающейся смертью старым, испытанным на 
протяжении всей его жизни способом — 
посылая на смерть других людей: волхвы 
должны были быть сожжены, а приближен
ные, утаившие их предсказание, кончить жизнь 
на плахе.

Таким образом, насколько можно судить, 
не сумасбродные мечты царя Ивана о же
нитьбе на Мэри Гастингс, не дикие его выход
ки, не страшные побои, не его страстное увле
чение астрологией и волшебством — все это 
стало чем-то обычным при дворе Грозного, к 
чему привыкли, с чем примирились как с 
неизбежным,— и не властолюбивые замыслы 
Вельского и Годунова, не их стремление за
владеть царским престолом толкнули заговор
щиков на решительный шаг.

Решающим толчком, побудившим Вельско
го и Годунова составить заговор и умертвить 
Грозного, стала реальная угроза, нависшая 
над их жизнью, после того, как «подведомст
венные» Вельскому колдуны предсказали 
день смерти царя. Терять уже было нечего. 
И со всей энергией, на которую эти люди 
только были способны, с невероятными ухищ
рениями и изобретательностью они готови
лись день своей казни превратить в день смер
ти Грозного, обратить палача в жертву. И это 
им удалось. Так Грозный, уверенный в своем 
всемогуществе, убежденный, что все пред ним 
трепещет, все сломлено, подмято его держав
ной волей, сам подготовил свой конец, опре
делил состав заговорщиков, назначил срок...

Итак, существуют две версии смерти Гроз
ного: официальная, которую разделяли 
Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев и другие, и 
неофициальная — ее придерживались 
В. Н. Татищев и С. Б. Веселовский. Сущест
венное расширение круга источников, среди 
которых явились такие важные памятники, 
как «Московский летописец» и «История Ио
сифа», дает возможность подкрепить эту 
версию новыми данными. Конечно, в делах 
такого рода всегда остается элемент таинст
венного, неопределенного. Между тем допол
нительный свет на обстоятельства смерти Гроз

'  ного пролили материалы вскрытия его гробни
цы. В 1963 году в ходе реставрационных работ 
в Архангельском соборе Московского Кремля 
создались условия для вскрытия гробниц в 
приделе Иоанна Предтечи, где по собственному 
указанию царя, сделанному задолго до смер
ти, был похоронен Грозный. Раскопали четыре 
гробницы: Ивана Грозного, Ивана Ивановича, 
Федора Ивановича и М. В. Скопина-Шуйско
го. Произведенный химический анализ остан
ков Грозного и Ивана Ивановича обнаружил 
наличие в них большого количества ртути, что, 
по мнению экспертов судебной медицины, 
«не позволяет полностью исключить возмож
ность острого или хронического отравления 
ее препаратами».

Суммируя приведенные выше данные, мож
но согласиться с С. Б. Веселовским в том, что 
в убийстве Грозного его сподвижниками нет 
ничего невероятного.
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Природы часть, 
ее особый выдел...

Евгений В и н о к у р о в

Время изменило Волгу
От Химкинского вокзала Мо

сквы отходят комфортабельные 
теплоходы. Они идут по Волге 
до Астрахани. Лучший отдых — 
плавание по реке... Но волжские 
речники прекрасно знают, что на 
этом долгом пути не однажды 
фарватер уйдет в «море». И бере
га исчезнут в дымке, настоящие 
морские волны встретит теплоход, 
а то и настоящий шторм.

Почти полтора столетия назад 
поставлена была первая плотина, 
перегородившая Волгу. В двух 
километрах по выходе Волги из 
озера Волго в 1843 году подняла 
уровень на верхней Волге в це
лях улучшения условий судоход
ства. Эта запруда и сейчас су
ществует, реконструированная в 
1943 году.

. В 1937 году появилось первое 
водохранилище Волги — Ивань
ковское. Потом — второе звено 
каскада — Угличское, площадью 
249 квадратных километров. 
А еще через год волжская вода 
начала заполнять еще одно ис
кусственное озеро, равного кото
рому не было ни на Волге, ни во 
всей нашей стране, ни в Европе. 
Перед самой войной, в 1941- году, 
плотины перегородили Волгу и 
Шексну. Пошла вода в Рыбин
ское водохранилище.

К 1947 году Молого-Шекснин- 
ская низнна была заполнена до 
проектного уровня. Водохранили
ще стало крупнейшим в Совет
ском Союзе, одним из самых боль
ших в мире. Площадь зеркала— 
4550 квадратных километров, 
средний годовой объем воды — 
до 18,7 кубических километра. 
Размеры большого озера. П рав
да, глубина не озерная — совсем 
небольшая: в среднем метров 
пять. Но по форме своей Рыбин
ское оказалось очень похожим на 
озеро (сравните его с Онежским). 
А это для водохранилищ — ред 
кое сходство. Обычно искусствен
ные водоем ы — просто расшире
ния русла реки, вытянутые вдоль 
нее.
. — Время изменило Волгу. 
Прежней Волги больше нет,— 
сказал в начале нашей беседы 
Андрей Васильевич Монаков. з а 
меститель директора Института 
биологиии внутренних вод Ака
демии.наук СССР, — есть каскад 
водохранилищ, соединенных уча
стками прежней реки. Цепь ис
кусственных проточн-ых водоемов...

Приближается сорокалетие 
первого крупного водохранилища 
страны. Теперь оно далеко не 
чемпион по своим размерам. Сов
сем недавно, в 1959 году, в списке 
крупнейших водохранилищ мира 
оно занимало по площади четвер
тое место, сразу вслед за водо
хранилищем Гаррисон на Миссу
ри. Теперь вперед Рыбинского вы
двинулись и Куйбышевское, и 
Братское, и Бухтарминское р у 
котворные «моря», и во всемир
ном списке оно ушло даж е  за пре
делы первой десятки.

У каждого водохранилища свой

режим, свой характер, свои проб
лемы. Но есть и общие законо
мерности. которые еще не все 
известны хотя бы потому, что 
практически ни одно водохрани
лище не может похвастаться со
лидным возрастом, обычным для 
естественных озер. Тут не набе
рется не то что тысячелетия, но 
полстолетия, а то и десятка лет. 
Водохранилища чрезвычайно мо
лоды, и говорить о сформирова
нии их устойчивых характерных 
черт в большинстве случаев еще 
рано. .

В водохранилищах «старшей 
группы» — в большей степени, 
чем у совсем новых водоемов, н а 
метились устойчивые взаимосвя
зи природных процессов, которые 
уже как-то вписалйсь в естествен
ный фон природы или же, наобо
рот, оказались в состоянии глубо
кого конфликта с ним. Здесь уже 
можно сделать определенные вы 
воды и разработать прогноз бу
дущих взаимоотношений водного 
«кентавра» с его окружением.

Рыбинское водохранилище — 
первое среди «старейших». Сорок 
лет — все-таки немалый срок. 
Вполне закономерно, что именно 
на его берегу располагается н а 
учно-исследовательский центр по 
изучению водохранилищ. Он на
ходится в поселке Борок, в месте 
достаточно интересном, заслуж и
вающем специального отступле
ния. ...........•' ........ . "
Борок. Институт биологии 
внутренних вод

Я приехал в Борок в конце ап
реля. Был необычно для этого 
времени теплый солнечный день. 
В получасе езды на автобусе от 
станции Шестихино — высокий 
холм в белом море могучих берез. 
Борок.

В нискольких корпусах здесь 
размещается Институт биологии 
внутренних вод Академии наук 
СССР, один из крупнейших на
учных стационаров нашей страны. 
Официально институт существу
ет с 1956 года, но истоки его сле
дует искать значительно раньше. 
В 1923 году старинное дворян
ское имение было передано ре- 
волюциОнеру-шлиссельбуржцу и 
ученому Николаю Александрови
чу Морозову, который основал в 
Борке Биологическую станцию, 
включенную в систему Академии 
наук. В 1952 году президиум 
АН СССР постановил преобразо
вать Биологическую станцию в 
Борке в Институт биологии водо
хранилищ,- Совершить это пору
чено было Ивану Дмитриевичу 
Папанину. Он и стал первым д и 
ректором нового института.

В Арктике сохранились «дома 
Папанина», а вот намного южнее, 
на берегу Рыбинского водохрани
лища, можно встретиться с «па- 
панинским городом». Теперешний 
Борок — тоже детище Папанина. 
плод его заботы, энергии и опти
мизма. Поселок имеет истинно 
городской облик. И в то же вре
мя он удивительно естественно 
вписан в природу: в березовый 
лес, в поля, в голубое небо.

Институт стал сейчас по-на
стоящему комплексным научным 
центром. В нем — девять иссле

довательских лабораторий, изу
чающих водные растения и ж и 
вотных, их морфологию, физио
логию, систематику, их взаимоот
ношения.
. Ж изнь водоема во всем ее объ
еме, во всех ее проявлениях, на 
всех ее стадиях — объект иссле
дования института. Возникнове
ние обширного водоема, столь 
быстрое в масштабе природных 
процессов, явидось подобием 
грандиозной катастрофы. Это был 
в полном смысле слова потоп, в 
котором что-то погибло, что-то 
спаслось, но все перевернулось, 
и только еще начало укладывать
ся по-новому. Ну, а если сказать 
языком науки, произошла корен
ная перестройка существовавших 
экологических систем.

Не вода, не суша...
Прямо за парком должен быть, 

я знал, берег водохранилища. 
Я спускаюсь к нему сквозь частый 
березняк. Но вот парк уже кон
чается, а выхожу я на широкую 
равнину, за которой где-то д ал е 
ко-далек© синеет полоска- воды.
. Облик этой равнины весьма 
странен. Ее покрывают наносы 
песка и топкого ила, из которого 
кое-где поднимаются пни бывше
го леса, кустарник. Пни высоко
подияты _ на корняхл_полностью
обнаженных размывом. Они по
добны неким шедеврам абстракт
ной скульптуры.

Ракушки, хрустящие под но
гами, окончательно убеждают в 
том, что топкая эта равнина была 
совсем недавно дном водоема. 
Вода откатилась с мелководья в 
более глубокую зону. Осенне
зимняя «сработка» уровня — 
характерное явление для всех во
дохранилищ. Рыбинскому еще по
везло: уровень колеблется в пре
делах всего трех-пяти метров. 
В горных водохранилищах это — 
десятки метров.

Рыбинское водохранилище з а 
топило Молого-Шекснинскую ни
зину. В зону затопления попали 
несколько населенных пунктов, 
в том числе город Молога, тыся
чи гектаров травостоя и лесов. 
В те времена еще не было опы
та очистки дна водохранилищ, 
да и отношение к природным бо
гатствам, к сожалению, было 
иным.

С момента первого затопления 
в предвоенную весну сорок пер
вого года режим «вода — суша» 
сменился уже семьдесят девятый 
раз. Но все же это еще слишком 
короткий срок для  того, чтобы 
возникли какие-то специфические 
формы жизни, приспособившиеся 
именно к этим условиям. Пока же 
регулярно, дваж ды  в год, жизнь 
на суше сменяется «морской», а 
затем снова возрождается жизнь 
суши, но каждый раз все в более 
и более обедненном виде.

Такой режим уровня присущ 
только водохранилищам. Обита
тели и речные, и озерные должны 
к нему приспособиться.

И это только один пример су 
щественного изменения экологи
ческих условий в рукотворном 
«море».

Как Рыбинскому остаться 
рыбным!
. Из главного корпуса института 
я направляюсь к аквариальному 
лабораторному корпусу, не так 
давно переданному во владение 
ихтиологам. Название говорит 
само за себя: «aqua» — вода. 
Очевидно, в этом большом доме, 
похожем архитектурой на широ
коэкранный кинотеатр, можно 
встретиться с «кусочком» водо
хранилища: прямо от корпуса в 
сторону «моря» уходит канал, по 
которому поступает вода, отодви
нувшаяся за зиму на солидное 
расстояние.

В центре корпуса — огромный, 
в три этажа, зал с водоемом по
средине, каналами-лотками во
круг и большим аквари ум ом ,раз
деленным на секции, индивиду
альные «водоемчики» для рыб 
различных видов. За темными 
занавесками (чтобы не р азд р а
ж ал свет сбоку) — основные 
представители ихтиофауны Ры 
бинского «моря», насчитывающей
37 видов из 11 семейств.

На первом месте (не по чис
ленности, конечно, а по значе
нию) — ее величество стерлядка. 
Прошли те времена, когда стер
лядь была истинной королевой 
Волги. Но все же она еще сохра
нилась, и нужно немало потру
диться для  того, чтобы она не 
исчезла вовсе. Ее мне показыва
ют первой: королева все-таки...

Если говорить о наиболеее р ас 
пространенной рыбе Рыбинского, 
то это 16 видов из семейства 
карповых, составляющих более 
половины всего промыслового 
улова. Это лещ, плотва, синец, 
густера. Второе место по числен
ности принадлежит окуневым — 
судак, окунь, ерш.

Все это — ценные промысло
вые породы, так же, как и щука, 
снеток, сом. налим, которые то
же добываются из вод Рыбинско
го. Но беда в том, что объем уло
ва неуклонно сокращается, при
чем для каждой породы в своем 
темпе.

Перемены в неустановившейся 
экологической системе требуют 
от рыбы умения быстро приспо
сабливаться к новым условиям. 
Нарушается естественное соот
ношение видов. А плотины, пере
городившие реки, встают непре
одолимыми препятствиями на 
пути традиционных миграций.

О рыбах вроде бы позаботились. 
В плотинах предусмотрены ры 
боводы и рыбоподъемники. Но 
вот беда — не всегда рыбы нахо
дят эти спасительные места, по
гибая у непреодолимой преграды. 
В чем дело?

— Да в том,— отвечает мне 
Валентин Михайлович Володин, 
заведующий ихтиологической л а 
бораторией,— что рыбоводы стро
или, не учитывая, что каждый вид 
выбирает в водной массе свой 
путь, зависящий от распределе
ния температуры, различных при
месей. Рыбы очень чувствительны 
к тепловому и химическому со
стоянию воды. Они не идут туда, 
где им не нравится...

Ихтиологи Борка разработали 
метод точного определения места.
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в котором следует строить рыбо
воды. Он прост — нужно лишь 
очень тщательно изучить пути 
естественных миграций. И вот к 
плавнику осетра, например, при
крепляется миниатюрный радио
передатчик. Рыба идет путем, по 
которому гонит ее инстинкт, из
бегая слишком теплой и слишком 
холодной воды, обходя места, где 
вода отравлена химическими ве
ществами.
. Мой собеседник включает спе
циальную установку, позволяю
щую точно определить и самый 
лучший, и неблагоприятный ре
жим температуры для  разных по
род рыб. Рыба запускается в ло
ток, где постепенно изменяется 
температура. Особенно велика 
тепловая чувствительность у мо
лоди. Тут десятые доли градуса 
могут сыграть роковую роль. Н е
которые рыбы, например лещ, до
вольно спокойно переносят изме
нения температуры. Но и у него 
есть свой любимый интервал, за 
пределами которого лещу неуют
но. Установка создает перепад 
температур от 4 до 30°С.

— Разве  такой перепад возмо
жен в водохранилище?

— К сожалению, да. Не менее, 
чем химическое, опасно так  на
зываемое тепловое загрязнение. 
Использованная для охлаждения 
агрегатов электростанций вода 
сбрасывается обратно в водохра
нилище нагретой до 20—40 гра
дусов. Так в водоеме появляются 
места, где постоянно среди зимы 
дымится полынья. Летом же там 
всегда перегрев. В результате 
нарушаются сезонные ритмы. 
А рыбе — либо уходить, либо ло
мать всю свою физиологию...

Валентин Михайлович продол
жает:
. — Нами замечено, что у рыб 
водохранилища стали изменяться 
постепенно размеры тела. И не 
только размеры, но и характер, 
особенности поведения. Все в 
динамике... Казалось бы, нам 
было уже все известно о жизнен
ных циклах каждого вида. 
И вдруг обнаруживается,* что, 
скажем, у леща половая зрелость 
стала наступать на год раньше 
(акселерация, стало быть, не 
только людей коснулась!). Кроме 
того, меняется соотношение по
л о в — самцов в популяции стало 
больше, чем самок. И не вполне 
ясно, почему...

, Поведение рыб... Совсем не- 
давнобиологи обратили внимание 
на то, что именно оно точно со
ответствует определенным усло
виям среды и может служить ин
дикатором изменений качества 
окружающей среды. Володин р ас 
сказал также, что зафиксировано 
изменение скорости движения не
которых рыб. Их реакция на по
явление хищника часто становит
ся гибельно замедленной. В то 
же время, как это ни удивитель
но, но рыба вроде бы приобрета
ет способность избегать сетей и 
тралов, проявляет, так сказать, 
активное нежелание быть пой
манной.

А. Н. Северцов еще в 1922 году 
установил, что не чем иным, как 
изменением своего поведения 
реагируют животные на переме
ны во внешней среде, имеющие 
для них значение. Естественный 
отбор завершает дело. «Норма» 
поведения передается от поколе
ния к поколению, минуя генети
ческий «код», как элемент «вос
питания».
. Последние десятилетия явили 
нам стремительные перемены в 
окружающей среде, побуждаю
щие все живое к быстрой эволю
ции. По какому пути она пойдет, 
зависит теперь во многом от че
ловека, жизненная активность 
которого, достигшая весьма вы 

сокого уровня, в большой степе
ни и послужила причиной этих 
перемен.
. Любой живой организм высту
пает в роли «преобразователя 
природы», насыщая окружающую 
среду продуктами своей жизне
деятельности. Человек осуществ
ляет это преобразование в гло
бальном масштабе. Мощь его 
жизнедеятельности соизмерима с 
природными силами. Вот тут-то и 
возникает величайшая опасность 
разрушения тех природных с в я 
зей, существованию которых обя
зан человек своим появлением 
на Земле...

Вполне возможно, что вм еш а
тельство человека привело к уско
ренной эволюции видов. Не так 
легко определить направленность 
происходящих изменений, пред
видеть их конечные результаты. 
Ихтиологи Борка составили обос
нованный научный прогноз р а з 
вития рыбного промысла на Р ы 
бинском водохранилище вплоть 
до 1990 года. В соответствии с 
ним планирует свою работу ос
новное рыбодобывающее пред
приятие верхней Волги — трест 
«Ярпромрыба».

Прогноз вполне реальный. 
Главное здесь в том, что ресурсы 
Рыбинского рыбопромыслового 
водоема можно не только сохра
нить, но и приумножить. Наиболь
ший эффект дала  бы перестройка 
структуры экологической системы 
таким образом, чтобы значитель
но полнее были использованы ее 
биоэнергетические ресурсы.
. Перестроить экосистему? Воз
можно ли это?
. Задача, конечно, чрезвычайной 
сложности. Но ее придется ре
шать человечеству для всей пла
неты, коль скоро оно так реши
тельно взялось за перестройку 
природы в рамках научно-техни
ческого прогресса. Нужно только, 
чтобы эта преобразовательная р а 
бота шла по законам природы, а 
.не вопреки им. И если человек 
не будет слишком сильно «нажи
мать», природа поможет ему.

Система самоочищения
. Шестьдесят четыре реки несут 
свои воды в Рыбинское водохра
нилище. Крупнейшие из них — 
Волга, Молога, Шексна, Суда. 
Три первые реки наполняют чашу 
водоема более чем на две трети. 
К аж дая водная масса — со свои
ми свойствами, и долгое время 
речные массы остаются как бы 
сами по себе, не смешиваются. 
Волжская вода, например, запол
няет все пространство к югу от 
затопленного города Мологи. 
Шекснинская располагается се
вернее. Рыбинская вода форми
руется лишь в центральной ча
сти — в виде водной массы Глав
ного плеса. Водохранилище силь
но замедляет скорости течения: 
в среднем вода меняется в нем 
раз в пол год а, а раньше вода 
проходила через это пространст
во всего за несколько часов. Ре
зультат замедления течения оче
виден: из воды выпадают и отла
гаются на дне несомые ею твер
дые частицы грунта и органиче
ские вещества. Правда, часть их 
снова уносится, но многое остает
ся, отлагаясь на плесах.
. Течение замедлилось. Но уси
лилась волновая деятельность — 
есть где разгуляться ветру и вол
не, им рожденной. Волны при
нялись за разрушение берегов. 
И довольно энергично. В некото
рых местах берега срезаются на 
три-четыре метра ежегодно. За 
год на дне откладывается более 
двух миллионов тонн. Все пере
ворачивается в водохранилище и 
снова укладывается...

Течения привносят в водоем 
живое вещество. Оно включается 
в биологический круговорот. В ос
нове всякой жизни — приход 
энергии. Ее достаточно поступает 
от солнца здесь, в умеренных ши
ротах. Вода аккумулирует тепло 
и отепляет побережье осенью и 
зимой.

И это делает водохранилище 
особенно похожим на озеро и 
д аж е  море. Дополняют сходство 
бризы, дующие то с берега на 
воду, то с воды на берег...

— А вот биология водохрани
лища все же иная, чем у моря и 
озера. Хотя, конечно, много есть 
и общего,— включается в разго
вор микробиолог института Ви
талий Иванович Романенко.

Он показывает графики, кото
рые убедительно демонстрируют 
факт постепенного увеличения 
численности бактерий в Рыбин
ском водохранилище. Количество 
микроорганизмов, да и число их 
видов из года в год возрастает. 
С одной стороны, это, конечно, 
печально, но с другой...

Виталий Иванович достает из 
холодильника две пробирки. В од
ной из них — темно-желтая, с 
оранжевым оттенком жидкость, 
в другой — совсем прозрачная, 
обыкновенная на вид вода. В пер
вой — водный раствор хроматов, 
во второй — очищенная вода, 
из которой хром выпал в осадок.

Две пробирки. Но для микро
биолога с ними связан целый год 
напряженной творческой работы, 
полной сомнений, тревог, разоча
рований, неудач, и увенчанной 
ни с чем не сравнимой радостью 
научного открытия.

А было так. Однажды в Борок 
приехал представитель одного 
химико-технологического инсти
тута с предложением оты
скать биохимический способ 
очистки промышленных стоков, 
содержащих чрезвычайно вред
ный для всего живого хром, тот 
самый тяжелый металл, который 
так широко применяется издавна 
в кожевенной промышленности. 
В наше время хром содержится в 
стоках многих промышленных 
предприятий, и очистка их про
изводится либо при воздействии 
очень высокой температуры, либо 
с помощью специальных (и не 
совсем уж безвредных) химиче
ских реагентов и сложной аппа
ратуры. Такая очистка обходится 
очень дорого и не при всех усло
виях возможна.

Если бы найти микроорганизмы, 
способные разрушать соединения 
хрома, делать их нерастворимы
ми... Легко сказать. А если таких 
организмов в природе не суще
ствует?

Виталий Романенко начал по
иск. Различные виды бактерий 
были посеяны им на разнообраз
ных питательных средах с д о бав 
лением «хромовой воды», а п а 
раллельно и другого, столь же 
вредного вещества—перхлората, 
от которого такж е необходимо 
научиться избавляться. Очень 
долго не удавалось подобрать 
нужную среду. Все микроорга
низмы рано или поздно погибали 
в любой среде, если только там 
присутствовали хроматы или пер
хлораты.
. Но вот, наконец, на одной из 
сред была выделена культура 
бактерий, оставшаяся после ги
бели всех «конкурентов», кото
рую присутствие хрома не угне
тало,— новый не известный преж
де науке вид: псевдомонас Рома
ненко. Однако этого было мало. 
Нужно еще заставить бактерию 
работать. Последний этап экспе
римента заключался в том, что 
бактериальную культуру поме
стили в бескислородную атмо

сферу.. Она продолжала сущест
вовать, добывая кислород (это 
стало сразу же ясно) из раство
рённых в воде хроматов. При 
этом шестивалентный хром вос
станавливался до гидроокиси 
хрома, которая осаждалась на 
дно, на глазах  осветляя воду.

Одновременно подобной же 
результат был получении в опы
тах с перхлоратом. Разрушитель 
перхлоратов был назван Рома
ненко в честь его учителя, осно
вателя лаборатории микробиоло
гии в Борке Сергея Ивановича 
Кузнецова — «вибрион Куз
нецова». .

Результаты многократно про
верены на множестве поколений 
бактерйй. Свойства их оказались 
устойчивыми. Прошли и промыш
ленные испытания. Эффект ново
го способа очистки оказался вы
соким. Биохимической очистке 
поддаются сточные воды с очень 
высокой концентрацией шести
валентного хрома — до 200 мил
лиграммов на литр (допустимые 
нормы в нашей стране составля
ют 0,1 миллиметра на литр). На 
автомобильном заводе в Запо
рожье уже успешно работают 
биовосстановители, в которых 
каждый час очищается до нормы 
с помощью «романенковских б а к 
терий» 50 кубометров сточных 
вод.

В Институт биологии внутрен
них вод идут заявки от многих 
промышленных предприятий в 
нашей стране и от зарубежных 
фирм. Новый способ очистки сточ
ных вод запатентован в США, 
Англии, Италии, Швеции и д р у 
гих странах. «Вибрионы чисто
ты», выведенные на берегу Р ы 
бинского водохранилища, начали 
свое победное шествие по водое
мам мира...

Бактерии — естественные по
мощники человека в борьбе с з а 
грязнением природной среды. Они 
производят разложение фенола, 
фосфорорганических и хлорорга- 
нических соединений, азотсодер
жащих веществ. Пути поступле
ния всех этих «даров НТР» при
роде многообразны, не всегда 
удается предотвратить рост б а к 
териального населения водоема. 
И оно становится показателем 
увеличивающегося загрязнения, 
напоминая о том, что возможно
сти самоочищения водоема не 
безграничны.

Биологическое «реле»
В лаборатории физиологии и 

паразитологии пресноводных жи
вотных изучается воздействие 
токсических веществ на живые 
организмы, в частности на рыб. 
Реакция «населения» водоема 
всех рангов и возрастов на из
менение химического состава 
среды может служить показате
лем его загрязненности вещест
вами, вредными для живых орга
низмов.

В Борке в качестве критерия 
токсичности принята биологи
ческая активность организмов на 
особенно важных и чувствитель
ных стадиях их развития, напри
мер, в период размножения или 
роста мальков. Именно в эти пе
риоды малейшие дозы яда могут 
оказаться губительными:

Со временем, по-видимому, мы 
сможем заселять водоемы теми 
организмами, которые будут очи
щать их от всех нежелательных 
включений. Но пока эти времена 
не настали, человек может вос
пользоваться еще одной услугой 
окружающего его мира живой 
природы — предупреждением о 
грозящей ему самому опасности. 
Колебания в численности микро-
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организмов, нарушения в соот
ношении видов, изменения в по
ведении и темпах развития рыб — 
все это информирует об уровне 
загрязнения среды, о произошед
ших в ней серьезных изменениях. 
В больших глубинах естественных 
озер опасность может долго т а 
иться незамеченной, а водохра
нилище такого типа, как Рыбин
ское, реагирует незамедлительно. 
Ко всем функциям водохранилищ 
добавляется еще одна — служить 
индикатором недопустимых н а
рушений в системе природных 
связей, своего рода «биологиче
ским реле».

Размыкание цепи биологиче
ского круговорота — сигнал, воз
вещающий о том, что не все б л а 
гополучно во взаимоотношениях 
человека и природы. По этому 
сигналу должны вводиться опре
деленные коррективы в эти отно
шения. Водохранилище — один 
из множества узлов всепланетно
го мониторинга (системы комп
лексных наблюдений, контроля и 
прогноза развития окружающей 
среды).

Неостановим научно-техниче
ский прогресс. Нельзя подавить 
и присущее человеку стремление 
к творчеству, к преобразованию. 
Но там, где дело касается при
роды, человеку лучше бы оста
ваться соавтором, сотворцом.

Ведь вот Рыбинское водохрани
лище. Конечно, ему никогда не 
стать озером. Оно так уж созда
но — «кентавром» (полурека и 
полуморе). Но кто сказал, что 
подобных объектов не может быть 
в природе, что они противоречат 
ее законам? Кстати говоря, д е 
сять — пятнадцать тысячелетий 
назад как раз в том же месте, в 
междуречье Шексны и Мологи, 
плескались волны большого во
доема. Воды, сбегавшие с г и 
гантского ледникового щита, н а 
полнили его. Ледник исчез, оста
вив у своего бывшего края озеро, 
размеры которого были примерно 
теми же, что и у теперешнего Р ы 
бинского водохранилища. И ши
рокая река Праволга протекала 
через него, впадая в Пракасгтий. 
За тысячи лет озеро обмелело, 
заросло, исчезло, оставив напо
минание о своем существовании 
в широкой полосе междуречных 
болот и во вкрапленных в них 
кое-где крошечных озерках. Р а з 
лившееся рукотворное море воз
родило давно исчезнувшее озеро. 
Человек стал силой, способной 
управлять стихийными процесса
ми на благо себе и природе. Толь
ко бы побольше разумности, ос
новательности и осторожности 
при выполнении грандиозных н а
ших проектов!

Андрей Васильевич Монаков 
считает, что творческое, вдумчи
вое отношение к проблеме пере
броски воды северных рек в бас
сейн Волги и в Каспий — непло
хой пример именно такого под
хода.

— Рыбинский водоем не оста
нется в стороне, если переброска 
начнется,— сказал он.— Наше 
«неозеро» как раз на трассе, и 
ему предстоит новая резкая пе
рестройка. Прогноз всех возмож
ных изменений — одна из в а ж 
нейших тем института. Но это — 
особый вопрос...

Покидая Борок, я думал о том, 
что чрезвычайно важны сейчас, в 
век обострения экологического 
кризиса на нашей планете, имен
но такие исследования, проводи
мые коллективом ученых непо
средственно в живом сплетении 
природных взаимосвязей, позво
ляющие заглянуть в будущее, 
стремящиеся прогнозировать его.

Новая журнальная рубрика 
«Учитесь читать!» и первый опыт 
Н. Эйдельмана приглашают к 
размышлению, а может быть, и 
спору. В самом деле, всегда ли 
быстрое чтение столь Гчатегори- 
чески противопоказано художест
венной классике? Не может ли 
что-то новое открыться именно 
при быстром чтении? Например, 
секреты композиции произведе
ния? И не задает ли темп чтения 
сам автор, как Пушкин, например, 
в VII главе «Евгения Онегина»:

...Возок несется чрез ухабы. 
Мелькают мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари. 
Дворцы, сады, монастыри...

Здесь само стремительное д ви 
жение возка не позволяет чита
телю перевести дыхание и огля
деться по сторонам. Впрочем, 
это возражение можно принять 
лишь в порядке шутки, только 
если термин «медленное чтение» 
понимать совсем уж буквально. 
И все же неожиданная прелесть 
классики отчасти в том и состоит, 
что к ней не подобрать универ
сального ключа, в том числе и 
ключа медленного чтения. Веро
ятно, успех решает не темп чте
ния, а зоркость читателя, его 
духовный и эстетический опыт. 
К открытиям ведет такж е специ
альный инструментарий, напри
мер лингвистический микроскоп 
(педагогов-словесников учат 
применять его в особой рубрике 
журнала «Русский язык в шко
ле»), «Чтение под микроско
пом» — наверное, такое название 
точнее, чем «медленное чтение». 
Микроскоп может быть и фоне
тический, и лексический, и иной. 
Н. Эйдельман демонстрирует нам, 
например, возможности истори
ко-лексикологического и тексто
логического микроскопа.

Бесспорно лишь одно: классика 
требует многократного возвра
щения к ней (она сопровождает 
нас всю жизнь) и страстного 
увлечения, которое и становится 
источником сотворчества.

Однако... мы обещали д о ка 
зать правомерность — порою — 
быстрого чтения классики.- Вот 
случай из практики. Занятие 
Пушкинского семинара. Перед 
нами тексты послания «К вель
може» (1830 год). Первые шаги: 
Ферней, Аристипп, безносый Ка- 
сти... Исторический, литератур
ный, лингвистический коммен
тарий... Мне по обычаю — 
заключительное слово, времени 
очень мало, пробегаю три стра
ницы текста. Вдруг... что это? 
Взгляд выхватывает заключи
тельную строку в предпоследнем 
абзаце:

Ты, не участвуя в волнениях 
мирских,

Порой насмешливо в окно гля
дишь на них 

И видишь оборот во всем круго
образный.

И перед глазами прокатывает
с я — колесо истории, что ли? — 
ярчайший зрительный образ. 
Случаен ли он? Выделенная стро

ка являет собой типичную для 
Пушкина обобщающую лапи
дарную концовку. Ее роль огром
на — она и должна дорисовать 
образ адресата послания 
Н. Б. Юсупова, бросив последний 
психологический штрих (скеп
тическая усмешка старца над 
кипящей юностью: «Из чего хло
потать, волноваться? все уже 
бы ло— б ы ло— было»), и пере
вернуть полувековую страницу 
бурной европейской истории, 
отразившейся в судьбе героя. 
Вглядимся и вслушаемся. Идея 
повтора или движения по кругу 
нагнетается несколькими средст
вами: лексически, фонетически, 
графически и, наконец, ритми
чески. В лексике это два слова: 
«оборот» и «кругообразный»: в 
фонетике тройной повтор р в тех 
же словах и повтор звука о (два 
ударения из четырех падают на 
о), наконец, в графике — по 
стиху прокатывается шестикрат
ный повтор буквы о! Но, пожалуй, 
главный фактор изобразитель
ности стиха — ритмический: 
именно ритм подсказывает п а 
мяти два оборота катящегося 
круга.

Вот она, звуковая магия!
Образ вертящегося круга или 

круговорота жизни, кажется, 
преследовал и воображение 
поэта, не раз появляясь в посла
нии:

Армида молодая...
Резвилась, ветреным двором 

окружена...
Смотри: вокруг тебя 

Все новое кипит, былое истебя...
Беспечно окружаясь Корред- 

жием,* Кановой...
Ты видел выхорь бури...

Так, вихорь дел забыв для муз 
и неги праздной...

Черновики свидетельствуют 
о том, как в анализируемой стро
ке сначала появляется, а потом 
удваивается образ вращающегося 
круга:
Ты бидишь давно знакомый свет 

Ты видишь оборот вещей одно 
[образный] 

и видишь оборот везде круго
образный.

Из сказанного очевидна компо
зиционная роль в послании лейт
мотива круговращения, но не
сомненно также и несогласие 
Пушкина с отжившей филосо
фией князя Юсупова, и послед
няя строка выводит стихотворе
ние из'инерции кружения на пря
мую. Вероятно, Пушкин с теми, 
кто к вельможе 

Являлись день-другой роскошно 
отдохнуть,

Вздохнуть о пристани и вновь 
пуститься в путь.

Рассмотрим еще один «звуко
вой сюжет» у Пушкина, взяв 
себе в помощники фонетический 
микроскоп. Это близкое по време
ни создания стихотворение 1830

* Само имя Корреджио подсказа
но, видимо, созвучием с «окружась», 
так как первоначально в стихе было 
имя другого художника — Альбана. 
Но как кстати во дворце Юсупова 
именно картины Корреджио с их 
вихреобразными спиральными ком
позициями! Какой отблеск бросают 
они на хозяина!

года — «Ответ анониму». Почему 
в нем так нас трогают две строки, 
ставшие крылатыми.

«И выстраданный стих, пронзи
тельно-унылый, '

Ударит по сердцам с неведомою 
силой»?

В них удивительным образом 
слилось звучание со значением. 
Первый стих как бы накапли
вает энергию отчаяния, чтобы 
разрядить ее резким ударом во 
втором стихе. Так морская волна 
втягивает в себя водные массы, 
чтобы обрушить потом с высоты 
свой тяжелый гребень, или так 
рубщик собирает силы, зам ахи
ваясь для разящего удара. Эти 
по видимости субъективные ассо
циации имеют под собой реаль
ную почву. В первой строке стиха 
господствуют гласные ы — и 
(четыре ударных и три безудар
ных), создавая унылую однотон
ность! Люди на редкость едино
душны в оценке звука ы: плохой, 
темный, пассивный, отталкиваю
щий, тяжелый, грустный, туск
лый, медлительный...

Среди согласных позиционно 
выделяется звук х (в ударном 
слоге, в центре стиха, перед пау
зой), разделяющий с ы все его 
«плохие» характеристики. Сколь
ко же страданий, тоски и горя 
должен накопить в душе поэт 
(такова магия звуковых повто
ров). чтобы вызвать отклик хо
лодной толпы! А центральное 
в двустишии слово ударит, вы д
винутое всеми возможными 
средствами (в начале, после 
паузы, переносом, инверсией 
определения к слову «стих»), 
точно соответствует названному 
им действию, то есть стремитель
ному падению. Круто нисходит 
здесь и стиховая интонация. Так 
буквально материализуется в 
звучащем стихе Пушкина мета
фора «ударить по сердцу». Ви
димо, поэт сознавал именно 
«звуковую магию» этой строки, 
недаром в черновиках он гово
рит о «магнической силе» удара 
выстраданного стиха по серд
цам.

Наблюдения над звучанием 
пушкинских строк порождают 
цепь вопросов: почему столь 
сильные средства неощутимы 
при чтении Пушкина и часто 
режут слух и глаз у других поэ
тов, например Бальмонта или 
Брюсова? Осознанно или интуи
тивно применяют их поэты, и как 
это отражается на восприятии 
стихов?

О технике же звукового воздей
ствия можно почитать у искус
ствоведов смежной области. Так, 
музыковед Л. Мазель с успехом 
разрабатывает «принцип мно
жественного и концентрирован
ного воздействия», при котором 
происходит «активное, всемерное 
внушение содержания, идеи про
изведения, эмоциональной вы
разительности (но не навязчи
во, а подспудно, ибо разные сред
ства — в разных плоскостях 
восприятия)».

Итак, учиться читать художе
ственную классику— это и расти 
духовно, и обогащать свой эсте
тический опыт в общении со всеми 
видами искусства, и быть всегда 
готовым к неожиданному. Эсте
тик прошлого века Дж. Рескин 
писал в этой связи: «Благотвор
ное действие искусства обуслов
лено его особым даром сокрытия 
неведомой истины, до которой 
вы доберетесь только путем тер
пеливого откапыванья; истина 
же запрятана и заперта нарочно 
для того, чтобы вы не могли до
стать ее, пока не скуете, предва
рительно, подходящий ключ в 
своем горниле».



страна фантазия

НЕ БУДЬТЕ МИСТИКОМ!
При высокой температуре мысли ползут и вязнут, как ноги в глиняном 

месиве. Только лениво, нехотя, круговоротно, нет ни малейшего раздра
жения даже на некстати свалившийся грипп. Впрочем, когда грипп быва
ет кстати? Только когда хочешь увильнуть от более досадной, чем 
болезнь, заботы. Я же был в отпуске, в крохотном городке Закар
патья, рассчитывал всласть отдохнуть и всласть поработать, а вместо это
го, укрывшись пледом, лежал в старом доме, еще точнее — в «комнате с 
привидениями».

Кстати, весьма уютной и недорогой, только немного запущенной. Н а
против кровати находился камин, сейчас, в свете ночника, отверзлый 
и черный, как зев пещеры. Солидных размеров ковер на полу напоминал 
о дряхлости, забвении, пыли и тому подобных серьезных вещах. Когда-то 
веселенькие, в пунцовых розах, обои изрядно пожухли и смотрели на ме
ня пятнами, которым при желании можно было придать смысл и оттенок 
выцветшей крови. Такого желания я не испытывал. Наоборот, я им 
был благодарен, ибо подозрительная теперь тусклость аляповатых роз, 
их багровая в сумерках мрачность наверняка помогли мне осесть в этом 
тихом, всего за рубль в сутки, пристанище, когда я уже было отча
ялся снять где-либо комнату. Сезон, наплыв жаждущих солнца и виног
рада северян! Долго я вышагивал по раскаленному, с сухим блеском бу
лыжнику, напрасно стучался в уютные домики, стойко принимал вежли
вые улыбки отказа и брел дальше, от одного тенистого оазиса к другому. 
Места не было нигде, и я уже чувствовал то, что, верно, испытывает бес
приютная дворняга, когда тонконогая, лет двенадцати фея в шортиках, 
шмыгнув носом, махнула куда-то в глубь переулка:

—А вы попрубуйте у дяди Мартина. У него, правда, нечисто... Прямо 
и налево, во-он черепица в просвете!

Владелец домика казался похожим на встревоженного филина. Даже 
рубашка была на нем какая-то оттопыренная, седые волосы топорщились, 
как им хотелось, а глаза под круглыми очками то часто мигали, то, нао
борот, застывали в неподвижности, такие же серые, как и весь облик 
хозяина.

— Нет, нет, не хочу вас подводить... э... вообще... тут, видите ли... Да, 
конечно, человек без угла хуже, чем угол без человека, но... Слушайте, 
как вы относитесь к привидениям?

— Что?!
— Понятно... — он грустно покачал головой. — Видите ли, комната 

есть, пустая, но в ней... э... поселилось привидение. Не могу вам помочь, — 
добавил он тоскливо.

К счастью, я даже не улыбнулся. Долгие мытарства хождений сделали 
из меня провидца и дипломата. Я тут же без всяких логических обоснова
ний отбросил мысль о легком помешательстве собеседника, внутренним 
зрением приметил под его рубашкой крохотный крестик (впрочем, выпу
клость этого амулета могла сама собой обозначиться под тканью) и по
нял, с кем имею дело.

Уже спокойно, с понимающим выражением лица я осведомился, как 
давно поселилось привидение, что оно себе позволяет, и уверил Мартина, 
что перспектива встречи с ним меня ничуть не смущает. Я не стал приво
дить довода, что ни в какие привидения не верю (этот довод его не убедил 
бы), а просто сказал, что раз для него, Мартина, призрак неопасен, то, 
значит, и я с ним как-нибудь уживусь.

Это произвело нужное впечатление.
— Так-то оно так...— Мартин тихонько вздохнул.— Ладно, я вас 

предупредил. Только знаете что? Говорите всем, что я с вас взял полную 
цену, а то соседи... Ну, вы понимаете.

Так я обрел пристанище. А заодно — воображаемое привидение 
и вполне реального добродушного хозяина, с которым под материнской 
опекой хозяйки мы в тот же вечер славно распили бутылочку домашнего 
вина. Уже в постели я лениво подумал, как интересно устроена жизнь и 
кого только "в ней нет. Предполагал ли я утром, что столкнусь с психоло
гией совсем другой эпохи и буду калякать с человеком, для которого бо
жий промысел и нечистая сила — такая же реальность, как телевизор и 
космические полеты?

Никакого привидения я, само собой, не увидел ни в ту ночь, ни в по
следующие. Так, собственно, и должно было быть, но вовсе не потому, что 
призраков не бывает. Проблема существования чего-либо не так проста, 
как кажется людям с однозначным складом ума, для которых, что-то ли
бо есть, либо его нет вообще. Существуют ли Гамлет или Дон Кихот? Их 
нет, никогда не было в физическом мире, но в духовном они есть, суще
ствуют как образы и способны воплотиться на сцене, то есть отчасти пе
рейти в сферу телесной осязаемости. Привидения — образования того же 
'класса, хотя и другого рода. Воображение способно их воскресить, здесь 
актерствует психика верующего, однако это уже частности. Важно, что 
мне привидение не могло явиться, ибо я в него не верил.

Оно и не являлось, чем повергло Мартина в легкое недоумение. По
нятно, я ничего на стал объяснять и даже не намекнул, что если бы он не 
был столь щепетилен, а всем предлагал именно «комнату с привидения
ми», то это лишь увеличило бы наплыв желающих. Более того, наверняка 
бы нашлись любители платить втридорога, лишь бы было потом о чем по
рассказать. Что делать, вялое существование требует душевной щекотки, 
и доброе старое привидение годится для этого не хуже, чем вымысел о ка
ком-нибудь «Бермудском треугольнике».

Словом, все обстояло прекрасно, если бы не проклятый грипп. За ок
ном давно смерклось, в доме было тихо, не хотелось даже читать, 
я лежал, безучастно глядя на тусклые пятна обоев, и вялый ход мыслей 
так меня убаюкал, что я не расслышал шагов Мартина за дверью.

— Да, да... — встрепенулся я на стук. — Входите!
Сначала в проеме двери возник поднос с графином и мелко дребезжа

щим о стекло стаканом. Как и в прежние свои посещения, Мартин кинул 
украдкой взгляд, в котором читалась надежда увидеть |^еня молодцом, а 
когда эта надежда не оправдалась, его лицо сразу стало сокрушенным. 
Подозреваю, что добрую душу моего хозяина томило сознание невольной 
вины, ибо захворал я в его доме, значит, он.хозяин, чего-то не предусмот
рел. Допускаю даже, что в причинах моей болезни Мартин усматривал 
козни привидения, которое, почему-то не решаясь действовать в откры
тую, прибегло к окольному маневру.

— Вот, — сказал он, ставя графин с лимонадом. — Как вы себя чув
ствуете?

— Нормально...
Брови Мартина чуть-чуть приподнялись.
— Вы смеетесь... Хоть бы аспирин приняли, еще лучше — антибиотик.
— Дорогой Мартин, вы ужасно нелогичны! По-вашему, все в руке бо

жьей, так какая разница, глотаю я таблетки или нет?
— Извините, но нелогичны вы. Бог дал человеку разум, разум создал 

лекарства, значит, ими надо пользоваться. А вы — человек науки и пре
небрегаете...

Он осудительно покачал головой.
— Наука,— возразил я со вздохом,— не смирению учит. Но и не гор

дыне. Пониманию. С лекарствами, знаете ли. как с автомобилем: доста
вит быстрее, но можно разучиться ходить пешком. Всему свое время, со
гласны?

— Ну, как знаете...
Повода задерживаться у Мартина больше не было. Однако он остал

ся. Вид у него был весьма смущенный, чем-то он сейчас напоминал нелов
кого торговца из-под полы, даже волосы встопорщились больше обычно
го, а руки растерянно елозили, округлые глаза смотрели мимо и часто ми
гали.

— Не беспокойтесь, все будет хорошо,— сказал я.— Подумаешь, 
грипп!

— Нет-нет, я не о том... Сейчас, понимаете ли, полнолуние... Вы 
опять будете смеяться, но...

•— A-а! Полно, Мартин, ничего со мной не случится.
— Да-да... Но, знаете, на всякий случай... Вам же все равно? А мне 

как-то спокойней...
С этими словами откуда-то из глубин своих одежд Мартин извлек 

изящное костяное распятие.
Я чуть было не рассмеялся. Мне хотелось сказать, что распятие 

наверняка уже здесь висело и ничуть не помогло (еще бы!), но вы
ражение глаз Мартина было таким просительным, его забота была 
такой трогательной, что я кивнул.

— Вот и хорошо, вот и славно,— обрадовался Мартин.
Он перегнулся, чтобы повесить распятие, а надо мной заколыхался 

его животик.
— Ну вот... Спокойной ночи, спокойной ночи!
Высоко приподнимая пятки в заштопанных носках, он мягко, как 

на лыжах, заскользил шлепанцами к двери и тщательно прикрыл ее 
за собой.

Я нехотя встал, повернул ключ, разделся, выключил ночник, натя
нул на себя одеяло. Где-то далеко соборные часы пробили полночь. 
В окно смотрела луна. Ровный свет далекого шара серебрил ковер, 
косо перечеркнутый тенью рамы, белизной глазури покрывал в ногах 
крахмальные простыни, льдистыми сколами преломлялся у изголовья 
в стекле графина, а за пределами этого минерального сияния и блеска 
все было провалом мрака, столь глухого и черного, словно комната 
переместилась в инопланетное измерение и воздух в ней утерял свою 
способность смягчать контраст.

Таково вообще свойство лунного света, есть в нем что-то нездешнее, 
недаром он льется с черных космических равнин до безнадежности 
мертвенного шара. Поддаваясь его гипнозу, я вяло подумал, что при
видению самое время явиться. Полночь в старинном (ну, не старин
ном — старом) доме, страхи хозяина, таинственный блеск луны — что 
еще надо? Все было по классике, правда, слегка уцененной, так как 
полагалось быть замку, а не комнате за рубль в сутки, и не полага
лось быть электричеству, чей прозаический свет я ,мог вызвать движе
нием пальца.

Устроившись поуютней, я продолжал разглядывать наплывы лунно
го света и тьмы. Все, решительно все способствовало галлюцинациям, 
и это было даже интересно, потому что галлюцинаций я никогда не ви
дел. Не то чтобы я их жаждал изведать, но почему бы и нет? Грипп 
не совсем притушил исследовательское любопытство, обстоятельства 
благоприятствовали, здравый смысл ослабил свою рутинную хватку, 
словом, я ждал неизвестно чего в том вялом и отрешенном состоянии 
нездоровья, когда человек одинаково способен погладить и кошку, 
и мурлыкающую тигрицу.



Д. БИЛЕНКИН. НЕ БУДЬТЕ МИСТИКОМ!

И я дождался. Девушка возникла в косом сиянии, возникла сразу, 
без всяких там промежуточных стадий материализации. Если это было 
привидение, то весьма нестандартное. Никакой мистической полупро
зрачное™, никаких туманных хламид и горящих глаз; вид у девушки 
был сосредоточенный, как у гимнастки перед выходом к спортивным 
снарядам; ее стройную фигуру облегал переливчатый купальник, кото
рый наверняка поверг бы в смятение любого сочинителя готических 
романов.

Никогда не думал, что галлюцинация может явить столь прелест
ный образ! Нисколько не сомневаясь в его природе, я все же для чи
стоты опыта надавил на веки глаз. Но, увы, гриппозная лихорадка 
начисто вышибла из памяти, что именно должно было раздвоиться — 
видение или реальные предметы. Вдобавок, что совсем непростительно, 
я перестарался в усилии и на мгновение просто ослеп. А когда зре
ние восстановилось, то уже никакого раздвоения не было. Пригнув
шись, как перед броском, отведя назад тонкие локти, девушка медлен
но двигалась на меня. Ход ее ног был беззвучен и мягок, глаза смотре
ли куда-то поверх кровати, в ней не было ничего от нежити, кроме...

Ее движущаяся тень падала не в ту сторону!
Сердце бухнуло, как набатный колокол. Не стало голоса, я хотел 

и не мог вскрикнуть, а только что есть силы зажмурился, ожидая, 
что меня вот-вот заденет, пронижет притворившийся человеком дух...

Ничего не произошло, даже воздух не шевельнулся. Когда же я 
обморочно раскрыл глаза, то никакой девушки не было. Было другое: 
прямо перед постелью спиной ко мне возвышалась темная мужская 
фигура, чьи напряженно движущиеся плечи выдавали какую-то сосре
доточенную работу рук.

Я нервно метнул руку к выключателю, но промахнулся, и об пол 
со звоном грохнулся стакан.

Эффект это дало потрясающий. Фигура в черном подпрыгнула, как 
вспугнутый выстрелом олень, и, живо обернув ко мне бледное пятно 
лица, с чувством выругалась:

— Нейтрид оверсан! Это еще что?!
Столь откровенный испуг придал мне решимости.
— Брысь...— сказал я тихо, но тут же поправился: — Изыди!
— Слушайте, не будьте мистиком! — последовал раздраженный 

ответ.— Вы что, грабителей не видали?
— Бросьте,— сказал я твердо,— оверсан, нейтрид... Грабители так 

не изъясняются.
— Верно,— незнакомец как будто усмехнулся.— Допущен прокол, 

так это, кажется, называется? Ладно...
Он сел.
Я поспешно нажал выключатель.
М-да... Передо мной» спокойно сложив руки, сидел молодой человек 

в довольно своеобразном черном комбинезоне, широкий пояс которого 
спереди был усеян кнопками, разноцветными сегментами переключа
телей и другими совсем уж непонятными атрибутами переносного пуль
та. Еще примечательней было лицо незнакомца. Ничего вроде особен
ного, человек как человек, но его умные, прелестные своей открытостью 
глаза словно светились изнутри, ____ ___________________

— Вы. Разве нет?
Он показал на распятие.
— Не мое,— отрезал я, ибо рассердился не на шутку и более уже 

не чувствовал никакого страха. Кем бы ни был этот ночной гость, он 
вторгся в мой мир, в мою действительность, которую я вовсе не соби
рался уступать никаким пришельцам, будь они трижды фантомы или 
какие-нибудь там, из другого измерения, биороботы. Сердце билось 
ровно, я был холоден, как арктический айсберг.— Не мое,— повторил 
я.— К тому же мистик и верующий — не одно и то же. Но это вас 
не касается.

— Прекрасно! — воскликнул нездешний гость.— Но раз вы ни во 
что такое не верите, откуда сомнения, человек ли я?

Он еще спрашивает!
— Есть факты и логика,— буркнул я.— Призрачная девушка. Ваша 

хламида...
— Хламида? — он недоуменно покосился на свое одеяние.
— Свет,— пояснил я.— Нет теней. Не бывает такой материи.
— Но это и подтверждает мои слова! Именно человек создает то, 

чего не бывает.
— Или внеземной разум...
— Который в миг испуга (а вы, признаться, меня напугали) вскри

кивает по-русски? Где же ваша логика? Разве не ясно, что я обычный 
человек, только иного века?

На секунду я онемел. Такое надо было переварить. Иного, стало 
быть, будущего века... М-да...

— Допустим,— сказал я наконец.— А девушка?
— Что — девушка? Отход нашей деятельности, обыкновенный фан

том, я уже объяснил. Вам же знакома голография!
— Но ее изображения не разгуливают по ночам! Не перемещаются 

во времени! Это невозможно, это фантастика!
— Наоборот, раз фантастика, значит, возможно.

— Как-как? Если фантастика, то... Это же дичь!
— А что такое для прошлого ваше телевидение, космические полеты, 

оживление после смерти, как не фантастика? И для вас будущее неиз
бежно окажется тем же самым. Отсюда простейший логический вывод: 
фантастика — первый признак грядущей реальности.

— Но разве что-то может противоречить законам природы?! Ваше 
вторжение в прошлое... Следствие не может опережать причину!

— А вам известны все закономерности причинно-следственных свя
зей? Наш век не столь самоуверен.

— Наш тоже...
— Незаметно. По-моему, вам легче признать меня призраком, чем 

пересмотреть свои представления о природе времени.
— -Я-прикусил- язык. Что я мог противопоставить e ra  доводам, когда 
на моей памяти низринулся непустячный закон сохранения четности? 
Правильно сказал мой гость: первый признак свершений далекого бу
дущего — их невероятность по нынешним меркам.

— Но,— спохватился я,— как тогда понять ваши поступки? Сначала 
возник фантом...
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— Понял,— сказал он вдруг.— Вы не заснули, потому что больны.
Его голос теперь звучал мягко, в нем исчезли нарочитые грубова

тые ноты, зато стал уловимей акцент, хотя я был готов поклясться, 
и некоторые обороты речи подтверждали мою уверенность, что передо 
мной — соотечественник.

Или подделка под него.
Впечатление раздваивалось. Озаренное изнутри духовным светом 

лицо незнакомца, чудесные, умные глаза, которые не лгали, не умели 
лгать,— все вызывало доверие. Но остальное! Поддельный голос. Д у
рацкая роль, которую незнакомец пытался сыграть... Меня, самого обыч
ного человека, он разглядывает, будто люди ему в новинку,— это как 
понймать?!

Но хуже всего комбинезон. Такой не мог быть изделием человеческих 
рук, ибо ткань... Она поглощала свет! Ни мерцания, ни отлива, ни 
одна складка не западала тенью, тем не менее этот саван тьмы каким-то 
необъяснимым образом не только рельефно очерчивал телог но и выде
лял каждое движение крепких мускулов, хотя полное отсутствие теней 
и бликов, казалось, делало это невозможным. Настолько невозможным, 
что, когда я это заметил, под моим черепом будто прошлась когтистая 
мохнатая лапа.

— Кто вы такой?! — выкрикнул я.
— Человек,— казалось, моя нервозность искренне удивила, даже 

огорчила незнакомца.— Правда, не совсем такой, как вы.
— Не совсем... Вроде той девушки?!
— Ничего общего! То был обыкновенный фантом. Не понимаю вашей 

реакции.
— Ах, вот как...— помимо воли во мне вдруг проснулась ирония.— 

Ничего, значит, особенного, обыкновенный, стало быть, призрак...
— Не призрак,— пришелец досадливо поморщился.— Фантом. Это 

разные вещи, ибо фантомы в отличие от призраков существуют физи
чески.

— Рад это слышать... Очень, очень любопытно, особенно, когда они 
на тебя наскакивают...

— Это досадное стечение обстоятельств, пожалуйста, извините.
— Чего уж! Одним... э... фантомом больше, одним меньше, пустяки!
Я махнул рукой, что вызвало на лице моего гостя улыбку.
— Странно,— сказал он.— Я полагал, что юмор и мистика несовме

стимы. Вообще мистиков я представлял немного иными.
— Мистиков! — я задохнулся от возмущения.— Это кто же мистик?!

— Он-то всему и причина! Фантоматика у нас примерно то же са
мое, что у вас телевидение. К сожалению, не сразу выявилось одно 
побочное и крайне неприятное следствие: фантомы иногда срываются 
в прошлое.

— Ну, знаете!
— Мы тоже были поражены! Изредка фантомы вдруг исчезали, как... 

как призраки. Проваливались неизвестно куда. Никто ничего не мог 
понять, пока не обратили внимание, что в литературе прошлого про
скальзывают описания, подозрительно похожие на свидетельства встреч 
людей с нашими фантомами.

— Как?! Выходит, все эти призраки, привидения — продукт вашей 
деятельности, точнее — беспечности?

— Вовсе нет! Чаще всего они то, чем и должны быть: психогенные 
продукты веры, ошибок зрения и галлюцинаций. Лишь некоторая, ни- 
чтожйая их часть... Мы в это с трудом поверили, уж слишком фанта
стично.

— A-а, и вы тоже...
---- ^-„Почему стоже>2-Люди мы. иди не люди? Фантастическое и нам

нелегко дается. Мы сто раз все перепроверили. Увы! Собственно, с это
го и началось развитие хронодинамики. Прошлое надо было срочно очи
стить от наших «гостей», тем более, что наша деятельность плодила но
вые и новые толпы фантомов. За какое-нибудь средневековье мы не 
очень-то опасались, там людям и так кругом мерещились призраки, чуть 
больше, чуть меньше не имело особого значения, да и фантомы, как 
правило, ускользали не столь далеко. Зато в двадцатом или двадцать 
первом веке их нашествие могло вызвать незакономерную вспышку ми
стики, что ударило бы по истории, следовательно, и по нам. Парадокс! 
Все поколения наивно думали, что только настоящее в ответе за буду
щее, а оказывается, и будущее должно заботиться о минувшем. Не стран
но ли?

— Д а...— помедлил я.— Все это трудно укладывается в сознании. 
Хотя... как вы сказали? И будущее должно заботиться о прошлом? 
Слушайте, а в этом нет ничего странного, тем более нового... •

— Как нет? — наконец-то, наконец пришлось изумиться и моему 
гостю! У него даже брови подпрыгнули.— Это же недавний вывод на
шего времени!

— Напрасно вы так думаете,— я сполна насладился своим малень
ким торжеством.— Просто очевидное не бросается в глаза. Историки 
всегда стремились очистить прошлое от наслоений лжи, ошибочных пред
ставлений, по крупицам восстанавливали его первозданность, всю пол
ноту прежней жизни, тем самым духовно воскрешая былых лФдей, их



Д. БИЛЕНКИН. НЕ БУДЬТЕ МИСТИКОМ!

мысли, поступки, стремления... Что это, как не забота будущего о про
шлом? Иначе, кстати, нельзя разглядеть грядущее в былом, то есть 
понять закономерности, предвосхитить события, извлечь урок из преж
них ошибок, улучшить тем самым будущее... Нет, охрана прошлого 
отнюдь не ваше изобретение. Просто у вас другие возможности и, как 
погляжу, куда большие обязанности.

Надо было видеть лицо гостя из будущего, пока я все это говорил!
— Верно! — воскликнул он даже с некоторым почтением в голосе.— 

Не могу понять, как столь очевидная мысль не возникла прежде!
— Возможно, она и возникала,— возразил я .— В двадцатом, девят

надцатом, а то и более раннем веке. Но осталась погребенной в толще 
книг, и мы сейчас открываем чьи-то прописи.

— Вы правы,— собеседник задумался.— Обычная иллюзия: наш 
век — самый умный...

— Зато ваша деятельность подтверждает, что от века к веку растет 
ответственность поколений. В том числе и за прошлое.

— Несомненно. А знаете, я счастлив. Тем, что мы не только нашли 
общий язык, но. и обогащаем друг друга, хотя между нами такая про
пасть времени...— он покрутил головой.— Ради этого стоило оплошать 
и выдать вам свое здесь присутствие. Вы, конечно, уже до конца по
няли, чем я тут занимался и почему так хотел избежать встречи с пред
ками?

— Сейчас проверю... Итак, призрак, который напугал моих хозя
ев,— это ваш беглый фантом, с ним все ясно. То есть все неясно, но, 
вероятно, физическую природу явления я не пойму, даже если у вас 
есть право ее объяснить.

— Не поймете — это точно, не обижайтесь.
— Ничего, я и квантовую механику не очень-то понимаю... А вот 

некоторые попутные соображения... То, что случилось с вами, или нечто 
подобное должно было случиться. Неотвратимо.

— Вы уверены?
— Еще бы! Мы лишь недавно обнаружили, что, сами того не желая, 

воздействуем на прошлое. Без всякой хронодинамики, кстати! Акро
поль, и не только Акрополь, надо спасать от загрязнений уже теперь, 
иначе воздух нашего века разъест эти частички прошлого... О, вы, ко
нечно, справились с экологическим кризисом, раз существуете и даже 
побеждаете время. Но перед вами в принципе стоят те же самые зада
чи! Те же самые, ибо чем мощнее деятельность человека, тем сильнее 
ее напор на все и вся, тем шире и парадоксальней последствия этого 
напора, глубже их дальнодействие. Все! Какая-нибудь хронодинамика, 
охрана самого времени рано или поздно должны были стать для вас 
такой же необходимостью, как для нас — сбережение воды, воздуха, 
почвы, своего настоящего и вашего будущего. Разве не так?

— Не отрицаю и не подтверждаю,— слегка оторопело сказал мой 
гость.—1 Знать вам о нас можно далеко не все.

Я усмехнулся.
— Милый мой, дорогой прапраправнук! Д а ваше лицо — открытая 

книга. Вы не умеете лгать, что, кстати, говорит мне о будущем куда 
больше, чем любые ваши о нем пояснения.

- — Д а-а...— проговорил он задумчиво.— Притворись в случае чего... 
Ну, теоретики, ну, знатоки!.. Учтем, спасибо.

— Не стоит... Между прочим! Когда я уронил стакан, разве вы не 
могли вместо всей этой глупой инсценировки просто исчезнуть во вре
мени?

— И тем, может быть, довести вас до инфаркта? — Он взглянул 
на меня с упреком.— Убедить в реальности привидений?

— Но вы эту свою... «гимнастку» успели словить?
— Здесь,— он похлопал себя по поясу.
— Стоп! Почему вас так удивило мое бодрствование?
— Возникнув, я тут же, как полагается, включил... Словом, любой 

человек должен был сразу погрузиться в беспробудный сон и забыть 
все, что ему перед этим привиделось. К сожалению, средство не дейст
вует, если организм борется с вирусами. Кстати, теперь,— он подчерк
нул слово «теперь»,— вы совершенно здоровы.

Верно, гриппа и след простыл!
— Спасибо,— сказал я с чувством.— Большое спасибо.
— Не за что. Я причинил вам беспокойство и должен был как-то 

извиниться. Но пора прощаться... Навсегда. Ж аль, было очень, очень 
интересно, я не жалею о своей оплошности.

— Я тем более! Постойте... Вы не боитесь, что я расскажу о вашем 
появлении здесь и тем как-то повлияю на историю?

Он с улыбкой покачал головой:
— Вам же никто не поверит.
— Верно. -Но мысли, которые вы невольно заронили...
— К ним, как вы сами заметили, мог прийти любой думающий че

ловек вашей эпохи. Это ничего, наоборот, думайте о нас почаще, это 
надо, ведь мы от вас куда больше зависим... Прощайте, всего вам доб
рого в прошлом!

С этими словами он исчез. Сразу, мгновенно. Я даж е не успел за
метить, нажал ли он какую-нибудь там свою кнопку. Просто был чело
век и растаял. Как я ни был готов к этому, а все-таки вздрогнул.

— Всего вам доброго в будущем! — крикнул я уже в пустоту.
Услышал ли он меня сквозь века?
Не знаю. Я лег, тут же уснул, а наутро сгоряча попытался убедить 

Мартина, что никаких призраков в его доме не было, нет и не будет.
Увы, переубедить его мне так и не удалось. Попробуйте, может быть, 

вам повезет больше, адрес я дам...
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С  Гурьянов — За проходной... 
Современный завод и его р а 
бочие .............................................  2
В. Друянов — Укрощение
фонтана ...................................  9
И. Зудов — Чтобы интересно
жить и р а б о т а т ь ....................  1
А. Кичатов — Дело о виновно
сти циркония .........................  8
A. Кичатов — Вариация крем
ния ........................................11
B. Пчелякова — Алинит — т а 
лантливый наследник а л и т а . . 1
А. Силин — Алгебра идей, или 
Откуда берутся вещи, кото
рых раньше не было . . . .  4

Е. Темчин — Диалог со стан
ком? Он начат .........................

35-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ
Г. Зелен ко — Год решающих
с р а ж е н и й ...................................2
К. Москаленко — Год 1945-й . 5 
П. Трайнин — Битва за 
Д н е п р ........................................5

К 60-ЛЕТИЮ III СЪЕЗДА 
КОМСОМОЛА
«Задача все та же — учнть- 

! С Я »  .........................  . . .  10

К 75-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

К. Тарновский — Начало но
вой полосы всемирной исто
рии .................... ........................ 12

НАУКА -  ОЛИМПИАДЕ-80
!Е. Дружинина — Три стороны
медали ........................................  2
Е. Дружинина — Силуэты
Олимпиады ..............................  4
Наука — 0лимпиаде-80 . . .  7 
Спортивный талант илипод- 
готовка?
(«Круглый стол « Зн ан и е-  
сила») .......... .............................  12
НАУЧНЫЙ КУРЬЕР .

ВО ВСЕМ МИРЕ

1 —  12

1 - 1 2

ФИЗИКА, ХИМИЯ, 
КИБЕРНЕТИКА, МАТЕМАТИКА
B. Барашенков — Проблема
антимира .................... ..... 11
Е.' Велихов, Б. Кадомцев — 
Наследники «Токамаков» . . 10 
В космическом излучении
есть антипротоны .................... 7
М. Герценштейн — Так можно
ли повернуть время? . . .  6
C. Жемайтис — В зеркале об
ратного пространства . . .  10 
Ю. Колесников — Реактор эк
заменует металлы . . . .  3 
Р. Кологривов — Ряд вол
шебных изменений . . 12 
К. Левитин — Вдали от ко- . 
ролевства маятников . . .  5 
Р. Подольный — Чтобы под
считать кванты ....................8
В. Покровский — У границ
Вселенной . . .  ................ 9
В. Судейченко — Шаровая 
молния — химический реак
тор? . .........................  2
О. Тихомиров, К.^ Левитин — 
Психолог и робот ...............  8

НАУКИ О ЗЕМЛЕ И КОСМОСЕ

В. Бабенко — Летит спут
ник ........................................ 8
О. Борисов — Пасынок Солн
ца . . .............................. 7
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В. Друянов — Один-единст- 
венный берег . . . . . . .
В. Друянов — Охотники за 
подземным туманом . . .
В. Друянов — Геологи Рус
ской равнины .........................  7
В. Друянов — Горячая кровь
Камчатки ............................... 11
Ф. Зигель — Паноптикум га
лактик ...................................
J1. Зоненшайн — На дне Крас
ного м о р я ................................... 10
3. Каневский — То, что оста
валось «за кадром» . . . .  10 
Ю. Колесников — КРТ — бес 
конечно наращиваемый . .
Ю. Колесов — 175 дней на ор
бите .............................................  1
В. Комаров — Звезда — звез
де .............................................  '
К. Лосев — Амундсен 
и Скотт — к Южному полюсу 
В. Маркин — Ледники поте
кут к И с с ы к -К у л ю ..........
В. Маркин — Свои законы
у водохранилищ ...............  12
А. Никонов — Прежде чем з а 
говорят» вулканы ................ 8
A. Никонов — Сарез л а с 
ковый, грозный ...и полезный 11 
Плитотектоника сегодня: за
и против ...................................  12
Процесс Гаруна Тазиева . . 5 
Ю. Сальников — Фотоаппарат
над планетой ..................... И
И. Смехов — На сейсмической
в о л н е ............................................. 2
Н. Сукманская — Свидетели 
Тунгусской катастрофы . . 6 
Ю. Супруненко — Горная бо
лезнь... на к а р т е ....................3
И. Усейнова — «Фермы» для
с а м о ц в е т о в .............................. 8
К. Федоров, И. Усейнова — 
«Там, Где небо в океан опу
скается...» . . . . . . . . .  &
Н. Федотова, Г. Шевелева — 
Совет по биосфере держит 
совет ........................................3
B. Ходов, Н. Григорьева — 
«Приказываю беречь себя...» . 10 
И. Шкловский — Вторая ре
волюция в астрономии под
ходит к концу .............................. 3
А. Шумилов — Покушение на
турбулентность .........................  5
А. Шумилов — Океан под
микроскопом . . ................  И
А. Яншин — Всегда ли так, 
как с е й ч а с ? .............................. 9

НА XIV ТИХООКЕАНСКОМ 
НАУЧНОМ КОНГРЕССЕ

А. Городницкий — На склоне 
подводного вулкана . . . .  1 
Р. Кологривов — Хабаровск, 
август 79-го: океан для Зем
ли ..................................................  1
М. Крюков — Судьбы наро
дов — судьбы людей . . . .  1 
М. Марков, Г. Зацепин,
Дж. Лейрнд, Р. Подольный — 
Проект «Дюманд»’. Физиче
ская лаборатория в толще
океана ........................................  1
П. Моисеев, Г. Вершубский — 
Живые сокровища Пацифики . I 
А. Подражанский — «Поверх
ность!'Я «Пайсис» . . . .  1

БИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА, 
ЧЕЛОВЕК ОХРАНЯЕТ 
ПРИРОДУ.

РАССКАЗЫ О ПРИРОДЕ
A. Арманд — Устойчивость на* 
грифельной доске и в приро-
роде ...................................  6
Г. Бальдыш — Опыты опти
мизма .............................................. 12
B. Варламов — Была такая
болезнь? ........... .......................... 7
Г. Вершубский — «Фотонный
двигатель» растения ................ 2
Волк среди волков («круглый 
стол» «Знание — сила») ........... 8

Б. Володин — ...И тогда воз
никла мысль 
С. Жемайтис — Спираль спи
ралей

Две специаль- 

Теорема жиз-
8

11

10
6

11

С. Жемайтис —
ности луча .
С. Жемайтис
ни ................
Л. Иванова.—Детский сад
в аквариуме .........................
И все-таки вирус? («круг
лый стол» «Знание — сила» ) .
B. Крамова — Сестра крови 
Л. Крушинский, Л. Стишков- 
ская — Истоки разума . . .
Б. Кудрин — Угроза много
образия и зд ел и й ..................... .
Ю. Лексин — Ручная работа
C. Мейен — Мудрость науки и
загадки жизни ....................
К. Митрюшкин, В. Гольд- 
ман — Сначала набат — по
том рецепты ............... .... .
B. Назаров — Дружественные
союзы природы : ....................  8
О чем поют сирены? ................ 4
Б. Павлов — Полевой сезон . . 2
A. Рождественский — Стра
усы — потомки динозавров? 5
C. Румянцев, В. Крамо
в а — Анатомия неуязвимости 2 
Г. Сележинский — Остров кры
латых р е л и к т о в .........................10
B. Соколов — Легкие наших
городов ......................................... 7
В. Тарантул — Как построить
новый ген? .. ............................... 6
Н. Федотова — В сетях био
ритмов ......................................... 6
В. Флинт, Г. Вершубский —
Домашние дикие з в е р и ..........  9
А. Холмская — Жизни, спа
сенные х о л о д о м .........................  9
Ю. Чайковский — Где начало
того к о н ц а ? .................................... 1
А. Чегодаев — Бегаютцие по
с т е н а м .............................................. 3
М. Черкасова — Ласточка вер
нулась! ........................................  1
А. Черняховский — Слушая
с е р д ц е .............................................  1
Т. Чеховская — История одной
теории ..............................................  4
Р. Щербаков — Энергоэкран 10 
А. Яблоков — Нужда в «гене
тических очках». О забытом 
старом ........................................  7

ИСТОРИЯ
АНТРОПОЛОГИЯ,
АРХЕОЛОГИЯ,
ЭТНОГРАФИЯ,
ЯЗЫКОЗНАНИЕ,
АРХИТЕКТУРА,
ИСКУССТВО
М. Аджиев — Корабли Нор-
деншельда .............................. 6
К). Алянский — Что имел
в виду Г о г о л ь ? ....................2
А. Амосов — Миниатюры Л и 
цевого свода ..........................9
Г. Анохин — Две истории про
соль в истории ..........................7
М. Арлазоров — Наш первый
вертолет ..............................  6
Р. Бахтамов — Время и
повседневность ....................  3
Н. Белянина— Языки мира
и мир языка .......................... 9
Н. Бутинов — Один, два, 
три ........... .......................... 9
A. Вайсман — Розы для архи-. 
тектора ......................................... 3
B. Глазычев — И заложи- ,
ли город ..............................  11
М. Горбаневский, Г. Смо- 
лицкая — Слово Москва: ле
генды, версии, гипотезы . . .  11 
В. Г орбачев — Д еревян ное
рукоделие .................................... 7
Г. Замуэль, Л. Майстров —
Пляшущие человечки ........... 8
А. Зеркалов — Дойти до са
мой сути ...............................11
А. Зубов — Ключ к древней
культуре ....................................12
А. Иконников — Память го
рода ...................................10
История: неизбежное и слу
чайное («круглый стол» 
«Знание— сила») . . . .  1

Д. Капустин — Энкаустика
свидетельствует ................
В. Карцев — «Электропереда 
ча». Малоизвестн ые стран и ць 
жизни Кржижановского 
В. Корец кий — Одна из зага
док XVI века ....................
О. Ларин — Малые Карель 
Кулига Дракованова . .
B. Ларичев — Мир фантасти 
ческий, мир реальный . .
А. Лебедев — «Мальчик в зе 
леном Мундире» . . . .
К. Левитин — Третий век од
ного завода .........................
Е. Л ьвова — Тихая работа .
C. Орлова — Индоевропейцы 
Кто они? Откуда они? . .
А. Немилов — Жизнь Аль
брехта Д ю р е р а ....................
А. Першиц — Почему туареги 
закрывают лицо? . . . .
Р. Подольный, В. Брель — 
Камни и деревья Армении .
М. Рабинович — Вторая ро
дина традиций ...............
О. Сальникова — Парадоксь 
медленного чтения . . .
А. Силин — Машины, кото
рых не б ы л о .........................
А. Сирота — Смысл истории 
А. Станюкович — Вятичь 
земли Московской . . . .
A. Станюкович — Археология 
глазами геофизика ...........
B. Терентьев — Как звучала 
речь древних? . . .. .
А. Турсунов — Человек в ми 
роздании — свой или 
чужой? ..............................
А. Турсунов — Диалог эпох 
Д. Урнов — Былая слава ка
питана М а р р и е т а ...............
Л. Ходос — Дома знаний — 
Москва, Нукус, Сигулда, Ки
ев ........................................
Л. Ш аталова — Портреты на
полях рукописи ...............
Я. Шер, А. Щеглов — Архео
логи я и з н у т р и ....................
Н. Эйдельман — Исповедь 
необыкновенного человека

10

4

12

1

3

7

6

10

12

5 

12

I
6

6

1
12

11

11

4

6

К 600-ЛЕТИЮ 
КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 
К 500-ЛЕТИЮ СТОЯНИЯ 
НА УГРЕ
А. Дегтярев, И. Дубов,
А. Кирпичников — «О, свет
ло светлая и украсно укра
шенная земля русская!..» . . 8 
А. Дегтярев, И. Дубов,
А. Кирпичников — Стояние
на У г р е ...................................10
Д. Лихачев — Русь перед 
Куликовской битвой . . . .  8
A. Кирпичников — Русская 
рать перед б и тв о й .................... 9
B. К у ч к и н — 600 лет назад.
На поле Куликовом . . . .  9 
Г. Федоров-Давыдов — На 
переломе............... \ . . . 8

СОЦИОЛОГИЯ,
ПСИХОЛОГИЯ,
НАУКОВЕДЕНИЕ
Н. Барбаш — Город людей . . 9 
Ф. Бородкин, Н. Коряк —
Друзья и коллеги. Когда — 
друзья? Когда — коллеги? . . 1 
Ф. Бородкин, Н. Коряк — 
Человек рядом с тобой . . .  2
A. Войскунский — «Умная» 
четверть г о д а .........................9
B. Гаков — Пути науки . . .  2 
Д. Дондурей, Э. Шелухина — 
Искусство, игра и способ об
щения ........................................  12
Зимовка как зимовка («круг-, 
лый стол» «Знание — сила» ) . 7 
В. Леви — Посол рыбьей
д е р ж а в ы ...................................3
В. Магун, А. Эткинд, JVL Жам- 
кочьян — От потребности —
к поступку ...................................10
К. Никольская — По прави
лам и против правил . . . .  6 
Н. Овчинников — Пути науч
ной м ы с л и ...................................11
Ориентиры в изменчивом 
мире ........................................10

Ю. Орфеев — На пути к исти
не .................................................. 8
П. Пэнежко — Малая группа 
в большой н а у к е ....................3
B. Свиньин,— Трафарет для
м и р о з д а н и я ..............................  7
И. Фейгенберг — Наблюдае
мое и наблюдатель — две ве
щи нераздельные . . 11 
ЛЮДИ НАУКИ
Д. Биленкин — Путями ато
мов ......................... ..... 8
Д. Биленкин — Быть перво
проходцем.....................................  9
Б. Володин, О. Володина —
«До какой степени Затруд
няется д е л о . . .» .........................2
А. Зеркалов — Рожденный
в воскресенье.............................. 5
А. Портнов — Человек, сдви
нувший континенты . . • . . 11
C. Смирнов — «Гипотез не из
мышляю...» . . . .  . 7
СТРАНА ФАНТАЗИЯ
Д. Биленкин — Не будьте
м и с т и к о м ! ................................... 12
К. Булычев — Перевал 7—11 
А. Стругацкий, Б. Стругац
кий — Жук в муравейнике 1—3 
........................................  5 - 6

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
Г. Балл — Машинное мышле
ние и вечные проблемы . . .  5 
М. Васильев — Начало . . . 10 
Е. Войскунский — Предчувст
вие и с т и н ы .............................. 6
A. Войскунский — Как у Дю 
ма ........................................ 8
B. Волин — Атлеты античных
с т а д и о н о в ................................... 7
Р. Волков — Рядом с челове
ком ...............................................10
Э. Дубов — Задачи полезнее
правил ........................................  9
Ю. Иваськив — Объять не
объятное ................................... 9
В. Крамова — «Берегите д е 
тей!» .............................................  7
К. Левитин — Разница в 
сходном, сходство в различ
ном .............................. ....  7
Р. Подольный — Ватикан и
XX с т о л е т и е ..............................7
Р. Подольный — Героев со
здает в р е м я .................... . 1 1
П. Римов — Начала начал . . 5 
Л. Сапожников — Сотвори се
бя ..................................................6
Ю. Слюсарев — О цветах и
терниях ........................................  7
Т. Чеховская — О медиаторах 
и м еди ато р щ и к ах ....................7

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ 1-12
ГОРОДА, КОТОРЫЕ БЫ 
ЛИ .............................................10
ЕСЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД . 2 
КУРЬЕР АГРО . . .  8

КОМПЬЮТЕР КАК.............  12
ПЛАНЕТА У НАС ОДНА . 11

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ 
САМЫЙ, САМАЯ, САМОЕ 
СКОЛЬКО ЖЕ ИХ ВСЕ-ТА 
К И ? ........................................
С ЦИФРАМИ ПО ПЛАНЕ
ТЕ .............................................
ЧЕТЫРЬМЯ ВОПРОСАМИ
М Е Н Ь Ш Е ..............................
ЧТО МЫ СОБИРАЕМ .

Во Всесоюзном 
«Знание» . .

обществе 
. 1,3,5,12

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ, 
СПРАШИВАЕТ,
СПОРИТ . 1-3:

5-12.

МОЗАИКА 1-12



мозаика
Тараканы 
на борту 
авиалайнеров

В одном из сугубо на
учных журналов амери
канский энтомолог дал 
описание весьма редкого 
экземпляра тропического 
таракана. В этом не бы
ло бы ничего удивитель
ного, если бы не место 
поимки насекомого. Уче
ный обнаружил его и 
пленил для своей кол
лекции в... авиалайнере 
над Чикаго на высоте
11 тысяч метров.
- Как потом выяснилось 
по рассказам стюардесс, 
авиационные компании 
давно считают тараканов 
бедствием, но не пред
принимают серьезных 
мер, ибо эффективная 
дезинфекция самолета 
означает его задержку 
на аэродроме на не
сколько дней, что связа 
но с убытками. Гораздо 
проще — приказать стю
ардессам приносить из
винения пассажирам, 
когда они увидят в сало
не черных или рыжих уса- 
тиков.

Тараканы попадают на 
борт авиалайнеров вме
сте с грузами и почему- 
то быстро приживаются 
там. Кроме того, как з а 
метили в последнее вре
мя энтомологи, перелеты 
насекомых через конти
ненты приводят к таким 
явлениям, как распрост
ранение азиатских т а р а 
канов в Южной Америке, 
а африканских — в Цент
ральной.

Солнечные часы 
опять в моде

Солнечные часы вновь 
стали пользоваться по
пулярностью. Жители но
вых кварталов в городах 
ГДР уже сверяют свои 
часы с солнечными, р а 
зумеется, лишь в под
ходящие дни. Историки 
из Потсдама реставри
ровали уже 260 таких ча
сов. Принята общегосу
дарственная программа 
по восстановлению всех 
солнечных часов, имею
щих историческую и ху
дожественную ценность.

Фальшивое 
объявление

Газета «Нью-Йорк 
тайме» поместила недав
но объявление, в котором 
предлагали сдавать вна
ем специально выдрес
сированных обезьян в 
качестве... домработниц. 
С намерением заключить 
контракт с бюро проката 
обезьян обратилось не
сколько сот человек.

Позже оказалось, что 
объявление было ф аль
шивым,—один из иссле
довательских институтов 
проводил эксперимент, 
определяя степень лег
коверности американцев.

ика

Дорога змей
Два раза в году — с 4 

по 25 апреля и с 24 сен
тября до 15 октября — 
один трехкилометровый 
отрезок шоссе, проходя
щий по дну глубокого 
каньона в одном из аме
риканских националь
ных парков, пустеет — 
на нем нет ни автомоби
лей, ни пешеходов. «Зе
леный свет» дается толь
ко местным змеям, со
вершающим сезонный пе
реход от своих зимних 
жилищ в скалах к боло
там около реки Миссиси
пи. Трудно сказать, 
сколько змей пересекает 
ежегодно шоссе, но че
рез отдельные участки 
ползут прямо-таки пото
ки. Несколько лет назад 
было принято решение 
закрывать периодически 
шоссе для движения а в 
томобилей — это о к аза 
лось эффективнее, чем 
постоянно предупреж
дать шоферов, что боль
шинство местных змей 
очень ядовиты.

Снегирь — 
о соловье

Сначала никто не одоб
рял опытов доктора Юр
гена Николаи из зап ад 
но-германского Институ
та имени Макса Планка. 
Но вскоре все стали вы 
ражать восхищение, а 
сейчас доктор стал на
стоящей знаменитостью, 
как и его крылатый пи
томец.

Дело в том, что доктор 
Николаи нашел вы пав
шего из гнезда птенца в 
возрасте семи дней. 
Он выкормил его и ме
сяц спустя начал дрес
сировать: молодой сне
гирь должен был пов
торять за человеком мо
тивы старинных народ
ных песен. При этом уче
ный выбрал репертуар, 
включавший песни о 
соловьях, дроздах, ку
кушках. За шесть меся
цев непрерывного труда 
птичка выучила десять 
песенок. Интересно, что 
во время учения птица 
справлялась с трудными 
местами так, как это д е 
лают дети,— она начина
ла снова брать ноты, что
бы сделать это правиль
но.

Настоящий 
«Гулливер»

Недавно в Лондоне 
вышло первое «подлин
ное» издание «Путешест
вий Гулливера»! То, ко
торое не удалось опубли
ковать Джонатану Свиф
ту. Автор тайно послал

рукопись лондонскому 
издателю Бенджамину 
Мотту. Однако тот не ос
мелился. опубликовать 
книгу целиком и вычерк
нул или изменил многие 
абзацы, заключавшие 
резкие нападки на мо
нархию и тогдашнее лон
донское правительство. 
Когда в 1726 году Свифт 
получил экземпляр свое
го произведения, он впал 
в ярость, но не смог з а 
ставить издателя напе
чатать авторский вари
ант и ограничился «ис
правлениями» текста на 
полученном экземпляре. 
Восстановленный таким 
образом текст затерялся, 
и только в 1975 году один 
преподаватель англий
ского языка обнаружил 
его в публичной библио
теке.

Перец 
не помог

В последнее время з а 
падногерманские поч
тальоны начали воору
жаться аэрозольными 
баллончиками, заряж ен 
ными смесью красного 
перца с растительным 
маслом. Необычное ору
жие почтальонов направ
лено против домашних 
собак, которые мешают 
им нормально работать. 
Данные статистики пока
зывают, что только за 
один год зарегистриро
вано 2200 нападений со
бак на почтальонов. 
Впрочем, и перечная 
смесь не очень эффек
тивна. Не надеясь на то, 
что в его распоряжении 
будет лучшее средство 
самозащиты, почтовое 
ведомство ФРГ советует 
служащим не возлагать 
особых надежд на перец, 
а рекомендует «уговари
вать собак ласковым го
лосом».

Птицам 
не нравится

Группа поп-музыки 
«Куин» очень популярна 
среди служащих англий
ского аэропорта Уите- 
ринг. Причина — в тех 
скопищах птиц, которые 
представляют истинное 
бедствие для самолетов. 
Однако как только вклю
чают на полную м ощ 
ность громкоговорители 
с исполнением «Куина», 
птицы моментально ис
чезают. По мнению 
специалистов, им не нра
вятся резкие тональные 
переходы, характерные 
для этого ансамбля.

Банкноты 
из ананасов

Недостаток бумаги 
ощущается сейчас во 
всем мире Это за с т а в 
ляет специалистов ис
кать всевозможную з а 
мену основному источ
нику целлюлозы — д р е
весине хвойно-листвен
ных деревьев. Гонконг
ские специалисты уста
новили, что в качестве 
превосходного сырья для 
получения целлюлозы 
можно использовать л и 
стья ананаса. Из них по
лучается бумага, из ко
торой можно делать д а 
же банкноты.

Опасности 
садоводства

Садоводы - любители, 
которые любят конаться 
в своем садике, часто не 
подозревают, что это не 
столь уж безобидное з а 
нятие. Статистика свиде
тельствует, что только в 
ФРГ в течение года 117 
тысяч человек получают 
серьезные травмы при 
работе в саду. Главную 
опасность представляют 
для них валяющийся на 
земле садовый инвен
тарь и ядохимикаты.Так 
что техника безопасности 
необходима и здесь.

читатель сообщает, спрашивает, спорит...

Они должны 
стать
горожанами!

Бело-розовой кипенью одеваются 
жингиль и таволгоцвет Шренка в 
период цветения, длящийся полто- 
ра-два месяца. Почти круглый год 
сохраняют бархат свисающие 
листочки и веточки саксаула. Д е
рево редкостной красоты — ту ран
га, сохранившееся в естественном 
виде только на юге Казахстана,

радует глаз «лунной» мягкостью 
оттенка сизоватых листьев. Но 
почему-то этих и других зеленых 
аборигенов края не видно, за 
редкими и случайными исключе
ниями, на улицах Кзыл-Орды, 
Чимкента и других городов юга 
Казахстана и Средней Азии.

Правда, ботанические сады мно
гих наших и зарубежных городов 
уже ввели или вводят в культуру 
растения полупустынной зоны, 
используют их декоративные ка
чества при озеленении улиц и пар
ков. Так, например, широкое рас
пространение получили на улицах 
и скверах Алма-Аты Ташкента, 
Душанбе, Киева тюльпаны, родина 
которых — земля Кзыл-Ординской 
и Чимкентской областей. Среди

них— тюльпан Борщева, основ
ное местообитание которого — 
Приаральские Каракумы, тюльпан 
Грейга из Каратау. Голландские 
цветоводы особо ценят этот почти 
полуметровый тюльпан, ставший 
основой для десятков культурных 
видов. Такой же славой пользуется 
тюльпан Кауфмановский со скло
на Каратау.

Замечательны декоративные 
свойства луковичного растения 
унгернии Северцова, цветущего 
осенью, и многих других урожен
цев нашего края. Не боятся сла
босоленых почв шелковица белая, 
тугайная ива, лох, а также мелкий 
кустарничек — кермек душистый и 
черный саксаул. Украшением го
родских улиц может быть и ясень

влаголюбивый. Многие растения, 
для которых солоноватая почва 
полупустынной зоны является род
ной, должны быть среди наших 
городских зеленых насаждений. 
Но, к сожалению, до сих пор в 
нашем городе из всех названных 
растений можно увидеть только 
несколько десятков туранги вбли
зи Дворца пионеров и случайно 
выросшие вдоль арыков тутовые 
деревья. Мало чем отличается от
ношение к местной флоре и в дру
гих городах. Растительные абори
гены края должны занять свое 
место в зеленых насаждениях на
ших городов.

Б. ГУ РЖ ИЙ
г. Кзыл-Орда
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ды, породила множество с-поров 
между ее сторонниками и про
тивниками.
Но сейчас в становлении теории 
наступил новый этап. Не только 
уловить тектонические движения 
на поверхности Земли, но понять, 
что порождает их, каков механизм 
этого движения, какие сложные 
глубинные процессы, происходя
щие в недрах планеты, заставля
ют ее менять свой внешний об
лик — вот что стремятся р азга 
дать ученые теперь.
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СПОРТИВНЫЙ ТАЛАНТ ИЛИ 
ПОДГОТОВКА?
Олимпийскими чемпионами не 
рождаются — ими становятся. 
Но. разумеется, стать им легче, 
если природа щедро наградила 
вас особыми спортивными талан 
тами. Каково же соотношение 
данного природой и достигнутого 
в особой, целенаправленно по
строенной подготовке, в спортив
ных рекордах? Вопрос не празд
ный, ибо от ответа на него зави 
сит, на что стоит сделать особый 
акцент в спортивной практике: 
совершенствовать отбор будущих 
чемпионов (и тогда каковы науч
ные критерии такого отбора?) 
или тщательно отрабатывать 
системы подготовки (и тогда к а 
ковы они должны быть для р а з 
ных людей, для разных видов 
спорта?) Об этом — разговор за 
«круглым столом» в редакции 
журнала.
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